
Необычайно резкий тон оценок — не единственная проблема, 
которую статья «Александр Радищев» ставит перед исследова
телями. Не меньшее удивление вызывает большое количество 
приведенных в ней фактов, не подтверждаемых известной нам био
графией Радищева. Первым обратил на ото внимание сын писа
теля П. А. Радищев.5 Действительно, утверждение Пушкина 
о том, что Радищев служил в собственной канцелярии Екате
рины II , сведения о взаимоотношениях писателя с императорами 
Павлом I и Александром I и еще целый ряд положений противо
речат даже тем источникам, которые Пушкин вполне мог иметь 
под рукой, — например, биографии Радищева, написанной его 
сыном II. А. Радищевым и хранящейся в библиотеке П. А. Вя
земского. 

При том, что анализ статьи в целом убеждает нас в очень 
кропотливой работе Пушкина с печатными источниками'' и в при
влечении материалов, которые были совершенно недоступны ря
довому читателю того времени, в том числе замечания Екате
рины II на «Путешествие из Петербурга в Москву», труднодоступ
ные мемуары княгини Е. Р. Дашковой, секретные записки импе
ратрицы.7 

Как же связать столь тщательный характер работы Пушкина 
с различными источниками и имеющиеся в статье расхождения 
с современными сведениями о жизни Радищева? 

Ответ, как нам кажется, заключается в том, что пушкинская 
статья — не только своеобразное обобщение всего того, что было 
сказано о Радищеве до Пушкина, но и сама по себе является важ
ным и до сих пор не учтенным источником биографии «первого 
революционера». Произошло это потому, что, пожалуй, пе в мень
шей степени, чем на письменные источники, Пушкин опирался 
на устные рассказы о Радищеве, слышанные им от многих его 
современников, в частности от М. М. Сперанского, братьев Тур
геневых (личность Радищева особенно привлекала Н. И. Тур
генева). Во время южной ссылки поэт беседовал о Радищеве со 
старым масоном С. И. Тучковым; после возвращения нз Михай
ловского он встречался в Москве с известным поэтом, бывшим 
министром юстиции И. И. Дмитриевым; очень вероятно, что лич
ность Радищева не раз становилась темой их бесед. В Петербурге, 
в последний период своей жизни, поэт любил разговаривать с тет-
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