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À. С. ПУШКИНЪ 
( 1 8 1 6 — 1 8 2 5 ) 

ПО Д О К У М Е Н Т А І І Ъ О С Т А Ф Ь Е В С К А Г О А Р Х И В А 

Сообщаемый здѣсьсвѣдѣнія объ Алексан-
дрѣ Сергѣевичѣ Пушкинѣ извлечены изъ 
писемъ H. М. и Ек. Андр. Карамзиныхъ 
къ князю Вяземскому; кн. П. А. Вязем-
скаго В. А. Жуковскому и А. И. Турге
нева П. А. Вяземскому. Всѣ эти письма 
писаны отъ 1816 до 1825 года включи
тельно. Скудныя свѣдѣнія дополнены вы
держками изъ біографіи сестры поэта, 
О. С. Павлищевой, написанной ея сы
номъ, Л. Н. Павлищевымъ, и изъ записки 
графа М. А. Корфа съ примѣчаніями кн. 
П. А. Вяземскаго въ защиту памяти поэта. 
Защиту его памяти мы считаемъ дѣломъ 
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йздишнимъ, но дорожимъ каждымъ свѣдѣ.* 
ніемъ о геніальномъ русскомъ поэтѣ, хотя 
бы ему и въ укоръ передаваемымъ людь
ми ему близкими. А. С. Пушкинъ не могъ 
не знать всѣхъ сплетенъ, свивавшихся 
около его славнаго имени родными его, 
друзьями, завистникамд и недругами. Въ 
письмѣ изъ Одессы 1824 года къ князю 
Вяземскому, Пушкинъ, говоря о безполез-
ности утраченныхъ записокъ Байрона, 
съ изумительнымъ краснорѣчіемъ обра
щается къ людямъ, потѣшающимся надъ 
слабостями велшшхъ людей. Конецъ обра-
щепія его къ глумителямъ въ высшей сте
пени краснорѣчивъ; «.иначсъ—поражаетъ 
блескомъ своего цинизма. 

«Я думалъ, что ты давпо получилъ отъ 
Льва Сергѣича GOO р., украденные Со-
веловымъ—узнаю что Левъ ихъ промоталъ; 
извини его и жди оброка, что соберу на-
дняхъ^съ моего сельца С.-Петербурга. 

«Милый, ,мнѣ надоѣло тебѣ писать, по
тому что не могу являться тебѣ въ хала-
тѣ на распашку и спустя рукава. Разго-
воръ нашъ похожъ на предисловіе г-на Ле-
монте. Мы съ тобою толкуемъ лишь о 
Полевомъ да о Булгарпнѣ, а они неснос-



ны и въ бумажномъ переплетѣ. Ты уменъ, 
о чемъ ни заговори, а я передъ тобою 
дуракъ дуракомъ. Условимся: ПИШИ мнѣ 
И не жди отвѣтовъ. 

«Твоя статья о АббатствЬБайрона? Что 
за чудо Донъ-Жуанъ: я знаючюлько 5 пер-
выхъ пѣсень; нрочитавъ первыя 2, я ска-
залъ тотчасъ Раевскому что это chef-
d'œuvre Бапрона, и очень обрадовался 
послѣ увидя, что W. Scott моего мнѣнія. 
Мнѣ нуженъ Англ. языкъ, н оютъ одна 
изъ невыгодъ моей ссылки: не пмѣю fcno-
собовъ учиться, пока пора. Грѣхъ гони-
телямъ моимъ! И я какъ А. Шенье могу 
ударнть себя въ голову п сказать: il у 
avait quelque chose là... Извини эту поэти
ческую похвальбу и прозаическую хандру; 
мочи нѣтъ ' сердитъ: не выспался и не 

ся. 
«Зачѣжъ жалѣешь ты о потерѣ записокъ 

Байрона? Чортъ съ ними! Олава Богу что 
потеряны. Онъ исповѣдался въ своихъ сти-
хахъ певолыю, увлеченный восторгомъ 
поэзіп. Въ хладнокровной прозѣ онъ бы 
лгалъ и хитрилъ, то стараясь блесн>ть 
искренностью, то марая своихъ враговъ— 
его бы уличили, какъ уличили Руссо — а 
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тамъ злоба и клевета снова бы торжество
вали. Оставь любопытство толпѣ и будь 
за одно съ геніемъ. Поступокъ Мура 
лучше его Лалла-Рукъ (въ его поэтиче-
скомъ отношеніи). Мы знаемъ Байрона,— 
довольно. Видѣли его на тронѣ славы, 
видѣли въ мученіяхъ великой души, ви-
дѣли въ гробѣ посреди воскресающей 
Греціи,—Охота тебѣ ви^ѣть егона_с. . .ѣ. 
Толпа жадно читаетъ исповѣди, записки, 
etc., потому что въ подлости своей ра
дуется униженію высокаго, слабостямъ 
могущаго. При открытіи всякой мерзости 
она въ восхищеніи. Онъ маль кань лш, 
онъ мерзоко какъ мы! Врете, подлецы: онъ 
и малъ и мерзокъ не такъ какъ вы— 
иначе!—Писать свои mémoires заманчиво 
и пріятно. Никого такъ не любишь, ни
кого такъ не знаешь какъ самого себя. 
Предметъ неистощимый. Но трудно. Не 
лгать—можно; быть искреннимъ — невоз
можность физическая. Перо иногда оста
новится, какъ съ разбѣга передъ про
пастью на томъ, что посторонній прочелъ 
бы равнодушно. Презирать судъ людей не 
трудно; презирать судъ собственный не
возможно >. 



I. 
ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ ПИСЕМЪ H. М. и Е . А . 
КАРАМЗИИЫХЪ, КН. П. А . ВЯЗЕМСКАГО И 

А . И. ТУРГЕНЕВА. 

Н. М. Карамзинъ въ письмѣ отъ 2-го 
іюня 1816 года пишетъ съ своего новоселья: 

«...0 себѣ скажемъ, что мы живемъ по 
здѣшнему въ пріятномъ' мѣстѣ. Домикъ 
изрядный, садъ прелестный; ѣзжу верхомъ, 
ходимъ пѣшкомъ, и мо&емъ наслаждаться 
уединеніемъ. Государя я не видалъ, могу 
и не увидать. Ему докладывали о моемъ 
пріѣздѣ. Онъ спрашивалъ (по слосамъ 
Ожаровскаго *), довольны ли мы домомъ, 

*) Графъ Ошаровскін, генерадъ-адъютантъ, лицо 
близкое Императору Александру и другъ Карам
зина. 
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и проч. Въ Павловскомъ я бшъ два раза: 
Императрица довольно прпвѣтлива. Осмо-
трѣвъ петербургскія типографіи, почти 
могу быть увѣрепнымъ, что здѣсь нельзя 
печатать мпѣ псторіи; слѣдственцо ждите 
насъ въ августѣ. Жить дорого до край
ности. Арзамасцц любезны по старому. 
Насъ посѣщаютъ питомцы лпцея: поэтъ 
Пушкинъ, историкь Ломоносовъ, и смѣ-
шатъ своимъ добрымъ простосердечіемъ, 
Пушкинъ остроуменъ». 

Въ любопъггномъ письмѣ Е. А. Карам
зиной, отъ 13-го іюля того же года, ко
торое мы печатаемъ цѣликомъ ради его 
исторической важности, и хотя Пушкинъ 
упоминается въ немъ лишь вскользь, какъ 
школьпикъ, но однако уже какъ одно изъ 
малочисленныхъ лицъ, блпзкихъ Петру 
Андреевичу и ироживавшихъ въ Царскомъ 
Селѣ. Всѣ письма и пршгиски Екатерины 
Андреевны писаны но французски: 

«Тому уже нѣсвдько дней что мы 
не писали вамъ, дорогіе друзья, но при
дворные вечера п утомительныя прогулки 
лишали насъ этого удовольствія. Вы тре
буете подробностей: я опишу4 вамъ день, 
проведенный въ Царскомъ Селѣ у Госу-



- 13 -

даря. Въ одинъ изъ четверговъ, день въ 
который я встрѣчаюсь съ Государемъ въ 
саду, онъ ко мнѣ подошелъ; мы очень 
нріятно ведемъ бесѣду цѣлые четверть 
часа; разстаемся; каждый уходнтъ въ свою 
сторону; я о немъ перестала уже и ду
мать, какъ вдругъ я снова вижу его пе-
редъ собой; я пачпнаю извиняться за мою 
неловкость, что я прерываю его имиера-
торскія думы, онъ же мпѣ отвѣчаетъ лю
безностями. Эти вторые четверть часа 
оканчиваются любезнымъ приглашеніемъ 
къ нему на обЬдъ па сяѣдующій день. 
Вы понимаете, что приглашеніе принято 
съ благодарностію, и прпведепо въ испол-
неніе въ пятницу съ удовольствіемъ. Вотъ 
мы въ первый разъ запросто, при боль-
шомъ дворѣ. Дворъ и свита Императри
цы-матери, нисколько генераловъ, князь 
Голицынъ, г. Капо Д'ІІстріа и ваши по-
корнѣйшіе слуги составляли все общество, 
не считая Хозяевъ дома и трехъ фрей-
линъ. ПослЬ окончанія обхода, гдѣ все 
Семейство было со мной весьма любезно, 
и въ особенности Хозяева, мы пошли 
обѣдать. За столомъ Государь нѣсколько 
разъ ко мнѣ обращался; затѣмъ мы пе-
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решди пить кофе на колоннаду при страш-
номъ вѣтрѣ, надувавшемъ наши ~юпки 
какъ паруса; это однако не помѣшало 
находить погоду прелестной, хотя всѣ отъ 
холода дрожали, и кататься въ линей-
кахъ по Александровскому парку (мы и 
обѣдали не въ большомъ дворцѣ, а въ 
Александровскомъ, который восхитите-
ленъ). Гулянье наше окончилось около 
шести часовъ; въ семь часовъ мы собра
лись на колоннаду въ большомъ дворцѣ, а 
оттуда пошли пѣгакомъ на большое озеро 
въ саду; здѣсь насъ ожидали ,лодки, и мы 
совершили восхитительную прогулку, такъ 
какъ погода -совсѣмъ стихла; гулявшіе въ 
саду, собиравшіеся въ кучки, представляли 
оживленное зрѣлище; надо знать садъ, 
чтобы имѣть вѣрное понятіе объ этой 
прекрасной подвижной картинѣ. Мы вышли 
на пустынный островъ; здѣсь насъ ожида
ло угощеніе; Хозяинъ и Хозяйка превзошли 
себя въ искусствѣ чествовать своихъ го
стей. Я разскажу вамъ самыя выдающіяся 
черты относительно меня самой. Государь 
послѣ того . что подходилъ много разъ ко 
мнѣ, чтобы говорить мнѣ весьма любез-
ныя вещи, въ то время какъ подавали 
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чай—лодозвалъ подававшаго, предложилъ 
мнѣ чаю, самъ налилъ и самъ поднесъ 
мнѣ самымъ любезнѣйшимъ образомъ 
и все время продолжая разговоръ. Какъ 
скоро онъ удалился, Императрица Елиса-
вета замѣнила его, нашла что я сижу не
покойно, поднесла мнѣ стулъ, настаивала 
чтобы я сидѣла пока она стоитъ; я ее 
умоляю чтобы она позволила мнѣ также 
стоять, тогда она приказываетъ поставить 
стулъ рядомъ съ моимъ, и тутъ я начи
наю совершенно дружески съ нею разго
варивать. Десять минутъ послѣ нашего 
разговора засѣданіе окончено, садятся 
снова въ шлюпки, и счастливый день за
канчивается счастливо, причаливъ къ при
стани. Но окончаніи всего этого всѣ по
шли спать—одни съ своими женами, а 
другіе одинешеньки. Мы же не легли 
спать, потому что Каподистріа съ Севе-
ринымъ пришли къ намъ чай пить, и 
часъ съ ними проведенный былъ не изъ 
менѣе пріятныхъ всего дня. Изо всего 
этого вы можете заключить, что съ на^и 
обращаются отлично, и ваше заклюденіе 
будетъ совершенно основательно; также 
безспорно и то, что все Семейство прирлека-
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тельной доброты,особенноГосударь,который 
къ этому присоединяешь необыкновенную 
любезность, преисполненную очарованія. 
Жена его—Грація, но уже въ зрѣлыхъ лѣ-
тахъ, сохранившая въ голосѣ прелесть, 
проникающую прямо въ сердце, и ангель
скую » чувствительность, и нѣжписть во 
взорѣ. Не смотря на все это, не смотря 
на блестящую и чарующую прелесть, меня 
окружающую, взоры мои, мысли, чувства 
влекуіъ меня въ Москву, спокойное убѣ-
жище, гдѣ лѣнь моя пмѣла возможность 
отдыхать въ покоѣ. Я до сихъ поръ не 
сжилась съ окружающимъ меня туманомъ, 
и я вздыхаю но моей спокойной ничтож
ности. Нанослѣдокъ я передаю мою 
участь въ руки того, кто ею унравитъ 
лучше меня п которыл самъ будетъ на-
правленъ тѣмъ Всеблагимѣ Существомъ, 
которое видитъ души насъ обоихъ чи
стыми и непорочными. Возвращаюсь сно
ва къ празднествами Мы собираемся на 
петергофскіп. Государь былъ такъ добръ, 
что подумалъ о насъ, и мы будемъ пмѣть 
ковдаты, а не то трудно было бы удо
влетворить наше любопытство; по возвра-
щеніи сообщу вамъ описаніе. Письмо это 
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и сообщаемое описаніе вавѣрно не 
пмѣютъ такой пикантности, какъ письмо 
отъ 2У-го іюыя, вчера полученное; оно 
очень пасмѣшило насъ благодаря тому, 
что страшная опасность такъ хорошо 
обошлась, но въ другой разъ подражай
те Государю, который, катая свопхъ гостей 
въ лодкахъ, никого пе тоиитъ. Излишне 
вамъ говорить, что 20 п 12 мы праздно
вали еликоішло возможно, и ПИЛИ за ва
ше здоровье, захвати въ всѣхъ кто прини
маешь въ васъ участіе: г-жа Огарева и 
маленькій Пушкинъ ішвшіп отъ всего 
сердца за ваше здоровье. Что касается до 
меня, дорогой мой другъ, я люблю вамъ 
говорить п повторять какъ я васъ нѣжно 
люблю, и что одио ваше слово сказанное 
съ чувствомъ запечатлѣвается въ моемъ 
сердцѣ. Ето письмо запоздалое. Бы уди
вляетесь откуда оно взялось *)? il хотѣла 
угодить киягииѣ Вѣрѣ; она мепя про
сила подробностей, но онѣ только для васъ 
п для Рябиипиа, которому вы ихъ сооб-

*) Напечатанное йурсивоМъ—и въ письмѣ по-
русски. Екат/Андр. объленяетъ кн. Петру Андрее--
вичу свою не дѳычную сообщительность. 
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щите. Вы видите что я ие измѣняю мо-
ихъ привычекъ: все тѣ же каракули, но 
я не церемонюсь съ друзьями; вы нхъ ни
кому не показывайте». 

Отъ 3 0 сентября 1 8 1 8 года H. M. Kâ-
рамзинъ нишетъ изъ Царскаго Села: 

« Думаемъ къ 7 октября цереѣхать въ го-
родъ, читать корректуры; дѣлать визиты, 
большею частію нустые; нить чай съ> Тур-
геневымъ, Жуковскимъ, Пушкинымъ; одинъ 
разъ въ недѣлю кричать съ глухимъ канц-
леромъ, etc.». 

Отъ 12 мая 1 8 1 9 года изъ Царскаго Се
ла Карамзинъ пишетъ: «Очень благодарю 
з а т е ш . d'un homme célèbre, etc.; немед
ленно отправлю все къ Пушкину черезъ 
Тургенева». 

Письмо Екат. Андр. отъ 2 3 марта 1 8 2 0 
заключаешь характеристическія свѣдѣнія 
объ А. С. Пушкинѣ и о тѣсномъ кружкѣ 
друзей H. M. Карамзина. «Что касается 
до насъ, то я полагаю, что праздники 
мы ироведемъ какъ и великій постъ, т. е. 
въ совершенномъ одиночествѣ. Александръ 
Тургеневъ съ своимъ братомъ. Сер-
гѣемъ уѣхалъ въ Москву. Повидимому, 
послѣдцему не очень понравились сноще-
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нія съ моимъ мужемъ; уѣзжая на неопре-
дѣленное время въ Константинополь, онъ 
даже не далъ себѣ труда зайти къ намъ 
проститься. Кто знаетъ, милый князь 
Петръ, кто знаетъ, можетъ быть наста-
нетъ время, когда живя въ одномъ съ 
нами городѣ, вы насъ также не будете 
посѣщать, потому что ваша братья либе
ралы, тѣмъ не менѣе весьма не терпимы; 
надобно имѣть одни и тѣ же взгляды, а 
не то не только нельзя другъ друга лю
бить, но даже и видѣться нельзя; я шу
чу, помѣщая васъ въ это число: харак-
теръ моего мужа мнѣ порука, что мы 
останемся братьями, не смотря на поли-
тическія мнѣнія. Жуковскій навѣщаетъ 
насъ разъ въ мѣсяцъ. Г. Пушкинъ вся-
кій день имѣетъ дуэли; благодаря Бога 
онѣ не смертоносны, бойцы всегда остают
ся невредимы. Г. Муравьевъ печатаетъ 
свою критику на исторію моего мужа. 
Вы видите изъ этого краткаго обзора, 
что наше положеніе плохо въ томъ об-
ществѣ, которое навѣщало насъ съ боль-
шимъ постоянствомъ; но, увы, надо нахо
дить утѣшеніе, и благодаря Бога мы не 
слишкомъ унываемъ. Мой мужъ занимает-
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ея своей псторіей съ большей усидчи
востью чѣмъ когда либо, а я (какъ муха 
на возу) — ее переписываю. Мы уже по-
мышляемъ о Царскомъ Селѣ; намъ при
готовляюсь уже нашъ домикъ. Семейство 
наше здравствуетъ, и мы хоромъ благода-
римъ за то Бога. Тѣ же молитвы прино
шу за всѣхъ васъ, мои друзья, какъ за 
себя и за моихч>; цѣлую васъ съ большой 
нѣжностью и предоставляю себѣ въ слѣ-
дуюіцую середу сказать вамъ Хрпстосъ 
воскресе»! , 

Къ этому письму, писаппому Екатери
ной Андреевной, по/обычаю, по француз
ски, Нпколай Михайловичъ приппсалъ,какъ 
и всегда, по русски: «Обнимаю, васъ, лю
безней шіе друзья, ирочитавъ ne безъ 
улыбки что иишстъ къ вамъ жена о ли-
бералахъ, которые нелиберальны даже 
и въ разговорахъ, а я стараюсь быть ли-
беральнымъ и на дѣлѣ, и въ такпхъ слу-
чаяхъ... Но теперь пе имѣю времени бол
тать. Скажу только, что люблю васъ, и 
нѣжно. Будьте, милые, всѣ здоровы и благо
получны! На вѣкп вашъ Н. Карамзпнъ». 

О дуэляхъ Пушкина упоминается и въ 
выдержкахъ изъ біографіи Павлищевой и 
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въ запискѣ графа M. А. Корфа (см. ниже, 
гл. III, стр. 50). 

Въ иисьмѣ H. M. Карамзина и Е. А 
весьма ясно звучитъ строгій насгавниче-
скій тонъ, съ значительной нрпмѣсью вы-
сокомѣрія. Тонъ этотъ даже изумительно 
наиомпнаетъ тѣ письма, который кн. Ан
дрей Ив, писалъ моему отцу въ послѣд-
ніе годы жизни. По мудрено, что и А. 
Пушкинъ съ горечью вспоминалъ объ отно-
шеніяхъ къ' нему Карамзина. 

Такъ, въ письмѣ изъ Мпхайловскаго, отъ 
10-го іюпя 1826 года, опъ ппшетъ князю 
Петру Андреевичу: 

«Коротенькое письмо твое огорчило ме
ня по многимъ причипамъ. Во-первыхъ, 
что ты называешь моими эпиграммами про-
тивъ Карамзина? Довольно и одной, напи
санной мною въ такое время, когда К. меня 
отстранилъ отъ себя, глубоко оскорбивъ и 
мое честѳлюбіе и сердечную къ нему при
верженность. До спхъ поръ не могу объ 
этомъ хладнокровно вспомнить. Моя эпи
грамма остра и ничуть не обидна; а дру-
гія, сколько знаю, глупы и бѣшены. Уже
ли ты мнѣ ихъ приписываешь? Во-вторыхъ.. 
кого ты называешь сорванцами и подле-
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цами? Ахъ, милый, слышать обвиненіе 
не слыша оправданія, и рѣшить: это Ше-
мякинъ судъ. Если ужъ Вяземскій—такъ 
что же прочіе? Грустно, братъ, такъ гру
стно, что хоть сейчасъ въ петлю >. 

Двѣ эпиграммы Пушкина (1818 года) на 
Карамзина напечатаны въ первомъ томѣ 
его сочиненій (изд. 1880, стр. 212). 

Двѣ эпиграммы на Аракчеева (1820 года; 
въ томъ же изданіи) несомнѣнно были, и 
даже на первомъ планѣ, въ числѣ эпи-
граммъ,упоминаемыхъ Н. МгКарамзинымъ. 

Въ письцѣ къ кн. Вяземскому отъ 17 мая 
1820 года Карамзинъ вкратцѣ упоминаетъ 
объ исходѣ перваго акта Пушкинской драмы 
въ связи съ политическими событиями того 
времени въ Европѣ. 1-го (13) февраля 1820 
года былъ убитъ въ Парижѣ гердогъ Вер-
рійскій. 

«Богъ зиаетъ какъ долго пе получали 
ни строки изъ Варшавы. Даже и Турге-
невъ жаловался на ваше молчаніе. Впредь 
не желаемъ имѣть такого безпокойства. 
Готовитесь ли къ сейму, и что сочиняете: 
рѣчи ли, 'конституцию ли? Гишпанцамъ 
желаю добра, а едва ли придется мнѣ 
и съ вами идти къ нимъ пѣшкомъ. 
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Клобами и журналами не прельщаюсь. 
И у насъ проявились смѣльчаки: графъ 
Хвостовъ дерзнулъ сказать (въ стихахъ 
на убіеніе Берри), что не должно рѣзать 
людей: онъ ждетъ великодушно смерти отъ 
руки какого-нибудь Занда! Не выдумываю, 
а слышалъ отъ него самого. Между тѣмъ 
А. Пушкинъ былъ нѣсколько дней совсѣмъ 
не въ піитическомъ страхѣ отъ своихъ 
стиховъ на свободу и нѣкоторыхъ эпи-
граммъ. Далъ мнѣ слово уняться и благо
получно поѣхалъ въ Крымъ мѣсяцевъ на 
пять; ему дали рублей тысячу на дорогу. 
Онъ былъ, кажется, тронутъ великоду-
шіемъ Государя, действительно трога-
тельнымъ. Долго описывать подробности; 
но если Пушкинъ и теперь не исправится, 
то будетъ чертомъ еще до отбытія своего 
въ адъ. Увидимъ, какой эпилогъ напи-
шетъ къ своей поэмкѣ! Простите, милые 
друзья, родители и дѣтки! Будьте всѣ здо
ровы. На вѣки вашъ Н. Карамзинъ». 

Поэмка эта—«Русланъ и Людмила», а 
эпилогъ, напечатанный въ «Сынѣ Отече
ства» того же года, помѣченъ: 26 іюня 
1820 года. Кавказъ. 

Хожденіс пѣшкомъ ръ Испашю объя-
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сняется предшествовавшимъ письмомъ отъ 
12 апрѣля: «Ис^орія Гпшпаніи очень лю
бопытна, боюсь только фразъ и крови. 
Конститудія кортесовъ есть чистая демо-
крадія à quelque chose près. Если они 
устроятъ государство, то обѣщаюсь идти 
пѣшкомъ въ Мадрптъ, а на дорогу возьму 
донъ-Кпшота плп Кихота. Что сказалъ бы 
вашъ незабвенный Батонди? Ah, Monsieur! 
je vous prédis qu'il y aura quelque chose! 
Пророковъ y насъ бездна. Кандлеръ, гр. 
Румяндевъ, именно предсказалъ революцію 
въ Гішшапіи: 'я слышалъ своими ушами 
гласъ Іереміи! Будетъ ли луч иге, будетъ 
ли хуже? Иослѣднее (увыі) обыкновеннѣе. 
Впрочемъ, есть горка на землѣ, откуда 
все кажется совершенным?,: тамъ, гдѣ мы 
стонмъ съ мыслью о Ировидѣніп! Довольно. 

«Пишетъ ли вамъ Тургеисвъ изъ Москвы? 
Онъ блеститъ тамъ своею звѣздою; бодр-
ствуетъ на обѣдахъ п дремлеіъ на вече-
рахъ. Ждемъ его съ нетерпѣніемъ. Про
стите, любезнѣйшіе, нѣжно>, etc. 

12-го декабря 1812 года H. М. Ка-
рамзпнъ пишетъ изъ Нижйяго: «Вѣсти 
остафьевскія насъ крайне огорчили. Лю
безный Батонди скончался, какъ всегда 
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желалъ—ударомъ. Вѣдный! Онъ не имѣлъ 
утѣшенья раеказать намъ о своихъ при-
ключеніяхъ; я нлакалъ о неыъ искренно. 
Миръ его праху. Надѣюсь побывать у 
него въ гостяхъ на могилѣ». 

Въ примѣчаніи къ этому письму кн. 
П. А. Вяземскій говоритъ: «Батонди, о 
которомъ въ письмѣ упоминается, оылъ 
старикъ итальянецъ, чудакъ, и существо 
неразгаданное. Онъ еще отцемъ моимъ 
былъ принятъ въ домъ нашъ и перешелъ 
къ намъ по наслѣдству. Никто изъ насъ 
не могъ провѣдать о происхожденіи и 
прежней жизни его. Во время пребыванія 
фрапцузовъ въ Москвѣ онъ жилъ у меня 
въ селѣ Остафьевѣ, и вѣроятно содѣйство-
валъ сохранепію дома и почти всего, что 
въ немъ было». 

Письма Карамзиныхъ, характеризующія 
первый актъ драматической жизни Пуш
кина, недостаточно выражаютъ почти сы-
новнія отношепія Пушкина къ Карамзи
ными Въ письмѣ В. А. Жуковскаго къ 
отцу Пушкина, отъ 15 февраля 1837 года, 
отношенія эти ярко обрисовываются при 
прощаніи Пушкина съ жизнію: 

«Было очевидно, что онъ спѣшплъ сдѣ-
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латъ свой земной разсчетъ и какъ будто 
нодслушивалъ шаги приближающейся смер
ти. Взявши себя за пульсъ онъ сказалъ 
Спасскому: Смерть идетъ. Когда подо-
гаелъ къ нему Тургеневъ, онъ посмотрѣлъ 
на него два раза пристально, пожалъ ему 
руку; казалось, что хотѣлъ что-то сказать, 
но махнулъ рукою и только промолвилъ: 
Карамзину! Ея не было, за нею немед
ленно послали и она скоро пріѣхала. Сви-
даніе ихъ продолжалось только минуту; 
но когда Катерина Андреевна отошла 
отъ постели, онъ ее кликнулъ и ска
залъ: «Перекрестите меня», и потомъ по-
цѣловалъ у нея руку>. 
. Въ письмахъ Карамзина замѣтно стро
гое, родительское и даже высокомѣрное 
отногаеніе къ геніальному юношѣ. Это за-
мѣтно изъ двухъ писемъ Карамзина 1820 
тода, напечатанныхъ Гротомъ и Пекар-
скимъ въ 1866 году. Нѣтъ сомнѣнія, что 
увлеченія первой молодости Пушкина дол
жны были производить сильное впечатлѣніе 
въ пуританской атмосферѣ, въ которой 
жилъ Карамзинъ, a геніальность Пушки
на привлекала всѣ взоры на такія шало 
сти, которыя изъ года-^въ-годъ повторяют-
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ся среди столичнаго юношества, оканчи
вающая свое школьное образованіе или уже 
выступившаго на дѣятельное поприще. 
Въ запискѣ Павлищева, племянника А. С. 
Пушкина, упоминается о двухъ дуэляхъ, 
который только доказываютъ, что геніаль-
ный юноша долго оставался задорнымъ 
ребенкомъ. 

Прежде однако чѣмъ передавать под
робности объ отроческихъ годахъ Пушки
на, сохранившіяся въ запискѣ Павлище
ва, помѣщаемъ здѣсь, вслѣдъ за строгими 
отзывами Карамзина о Пушкинѣ, отзывы 
кн. П. А. Вяземскаго и А. И. Тургенева. 

Талантъ Пушкина весьма рано возбу-
дилъ восторгъ князя Вяземскаго. Въ пись-
мѣ къ Жуковскому изъ Варшавы, отъ 
25 апрѣля 1818 года, кн. Петръ Андвее-
вдчъ пишетъ: 

«Стихи чертенка-племянника чудесно-
хороши. Въ дыму столѣтй! Это выра-
женіе городъ. Я все отдалъ бы за него, 
движимое и недвижимое. Какая бестія! 
Надобно намъ посадить его въ желтый 
домъ, не то этотъ бѣшеный сорванецъ насъ 
всѣхъ заѣстъ, насъ и отцовъ нашихъ. 
Знаешь ли, что Державинъ испугался бы 
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дыма столѣтій? О прочихъ н говорить 
нечего»! 

Кн. П. А., несмотря на восторгъ, все-
таки видитъ въ Пушкииѣ только племян
ника Василья Львовпча. Тургеневъ же, 
помѣстившій Пушкина въ лицей, и по 
окончащи въ немъ -курса поэта не зналъ 
что дѣлать съ нимъ, точно курица вм
ещавшая утепя^ъ. 

Въ письмѣ отъ 25 февраля А. И. Тур
геневъ по поводу «Руслана и Людмилы» 
высказываетъ свои заботы о Пушкипѣ: 

«Племяппикъ почти кончилъ свою поэму, 
п на сихъ дняхъ я два раза слушалъ ее. 
Пора въ печать. Я надѣюсь отъ печати 
п другой пользы, личной для него. Уви-
дѣвъ себя въ числѣ напечатанныхъ"й слѣ-
довательно уважаемыхъ авторовъ, онъ п 
самъ станстъ уважать себя и нѣсколько 
остепенится. Теперь его знаютъ только по 
мелкимъ стихамъ и крупнымъ шалостямъ; 
но по выходѣ въ печать его поэмы—бу-
дутъ писать на немъ если не парикъ ака-
демическій, то по крайней мѣрѣ не пер-
востепеннаго повѣсу; а ктЬ знаетъ?- мо-
жетъ быть схватятъ й въ академію. Тогда 
и поминай какъ звади! И Жуковскій сталъ 
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не тотъ съ тѣхъ поръ, какъ завербованъ». 
чДостаточно видно, какъ много бѣдный 

Пушкинъ настрадался смолоду отъ сво-
ихъ родныхъ и друзей. Не даромъ онъ 
любилъ повторять слова французскаго ге
роя: «Защптп меня, Господи, отъ моихъ 
друзей, а враговъ я беру на себя». 



п. 
И З Ъ Б І О Г Р А Ф І И О. С. І ^ і і Л Л Щ Е В О Й , 

Н А П И С А Н Н О Й СЫНОЫЪ ЕЯ, Л . Н . П А -

В Л И Щ Е В Ъ Ш Ъ . 

Въ дополненіе къ тѣмъ скуднымъ свѣ-
дѣніямъ о первой молодости А. С Пуш
кина, которыя сохранились въ перенискѣ 
кн. П. А. Вяземскаго, помѣщаю здѣсь вы
писки изъ воспоминаній Павлищева о ма
тери своей, Ольгѣ Сергѣевнѣ Павлищевой, 
родной сестрѣ Александра Сергеевича. 
Біографическій очеркъ этотъ кажется 
доселѣ не былъ напечатанъ. Списокъ съ 
помѣтами кн. П. А. Вяземскаго сохра
нился въ бумагахъ покойнаго. Предсказа-
ніе о насильственной смерти поэта при
писывается Ольгѣ Сергѣевнѣ Павлищевой, 
занимавшейся хнромантіею. Біографиче-


