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А.И.Мусин-Пушêин принадлежал ê замечательной плеяде сверстниêов, ставших славой эпохи Рус-

сêоãо Просвещения, среди êоторых былши: архиеписêоп Аполлос (А.Д.Байбаêов) и С.К.Вязмитинов, 
Г.Р.Державин и Н.И.Новиêов, Д.И.Фонвизин и А.П.Шувалов, и, разумеется, Е.Р.Дашêова, êаê впро-
чем, и мноãие друãие. Несмотря на различия в сословном, имущественном, служебном положении, разные, 
подчас полярные, мировоззрения этих людей объединяла одна страсть – чувство велиêоãо патриотизма. 
И совсем не случайно, что люди одноãо поêоления, поãодêи из наиболее образованных стали выразителя-
ми умонастроений периода, понимаемоãо историêами êаê время расцвета и êонсолидации высшеãо сосло-
вия России, êаê время, может быть, наибольшей самоотдачи руссêоãо дворянства на пользу служения Ро-
дине. И лучше всех сформулировал эту миссию сам Алеêсей Иванович, написавший на сêлоне лет: «Лю-
бовь ê Отечеству и просвещению руêоводствовала мною ê собранию êниã и древностей, а в поименных 
изданиях моих единственную имел я цель: отêрыть, что в истории нашей поныне было в темноте, и поêа-

                                                           
*  Портрет А.И.Мусина-Пушêина взят из êниãи «47 литоãрафичесêих портретов членов Императорсêой Российсêой Аêадемии». 

–СПб., 1911 ã.  
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зать отцов наших почтенные события и нравы (êои модным французсêим воспитанием исêазилися), и тем 
опроверãнуть ложное о них понятие и злоречие...»1. 

Кстати, судьбы этих сверстниêов оêазались очень разными, а объединило их, хотя и в разное время, 
детище Еêатерины Романовны Дашêовой. Но, без всяêоãо сомнения, есть общая духовная устремлен-
ность в том, что мусин-пушêинсêий êружоê «Любителей истории и древностей Российсêих», а таêже раз-
личные литературно-поэтичесêие «êампании» стали связующими звеньями между возãлавлявшимся 
Н.И.Новиêовым «Дружесêим ученым обществом» и знаменитым впоследствии «Румянцевсêим êруж-
êом». Безусловен таêже вêлад А.И.Мусина-Пушêина в деятельность Российсêой Аêадемии и в созда-
ваемый ею Словарь, хотя он и не стоял у самых истоêов, а был привлечен Е.Р.Дашêовой лишь в 1789 ã. 

Алеêсей Иванович Мусин-Пушêин родился 16 марта 1744 ãода в Мосêве. Еãо отцом был êапитан 
ãвардии Иван Яêовлевич – представитель младшей («моложсêой») ветви рода, имевшей имения в Яро-
славсêой ãубернии, в том числе в ставшем впоследствии знаменитом селе Иловна (или иначе, Иломна). 
Еãо матерью была Наталья Михайловна, урожденная Приêлонсêая, блаãодаря êоторой разошедшийся 
давно род Пушêиных сблизился в лице Алеêсея Ивановича и бабушêи А.С.Пушêина до троюродноãо 
родства, о чем, êстати, поэт и не подозревал2. Именно в этой семье с приличным состоянием в 4000 êре-
постных Алеêсей получил первоначальное, «домашнее», образование3. А уже в 1757 ãоду, тринадцати лет 
от роду, в обычном возрасте дворянсêих недорослей он был отдан на обучение в Артиллерийсêое учили-
ще, объединенное всêоре, по предложению еãо диреêтора, П.И.Шувалова, с Инженерной шêолой. Пре-
образование в Артиллерийсêий и Инженерный êадетсêий êорпус не было простым слиянием двух заведе-
ний. Оно стало результатом елизаветинсêих реформ в духе «просвещенноãо абсолютизма». Оставаясь во-
енными, учебные заведения становятся еще и училищами «политичесêими и ãраждансêими», в проãрамму 
êоторых вêлючаются и ãуманитарные науêи: история, философия, ãеоãрафия, иностранные языêи. 

Учебный план для Корпуса, между прочим, по поручению Шувалова написал М.В.Ломоносов, а еãо 
преподавателями были известные просветители Я.П.Козельсêий и В.Бунин4. Не здесь ли заêладывались 
азы национально-патриотичесêих настроений? 

Лоãичесêим продолжением учебы в Корпусе стала служба в артиллерии, да еще адъютантом ãенерал-
фельдцейхмейстера, то есть ãлавноãо начальниêа артиллерии, ê тому же фаворита Еêатерины II, 
Г.Г.Орлова. Карьера развивалась неуêлонно до 1772 ã., êоãда произошло падение моãущественноãо фаво-
рита. Очевидно, не без связи с этим обстоятельством увольняется в «чужие êрая» в этом же ãоду и 
А.И.Мусин-Пушêин. Он уезжает за ãраницу, путешествует по Германии, Голландии, Франции, Италии, 
чему в немалой степени способствует знание иностранных языêов. Во время путешествия ведет своеобраз-
ный дневниê, «повседневные записêи», фиêсируя в них все достойное внимания, особенно обращая вни-
мание на «художества», êоторые, видимо, и стали первыми предметами еãо знаменитой êоллеêции, в êото-
рой были и подлинниêи «Божьей матери» Рафаэля и Рубенса, и «Спаситель» Леонардо да Винчи, и «Го-

                                                           
1  Цит. по: Аêсенов А.И. С любовью ê Отечеству и просвещению. А.И.Мусин-Пушêин. –Рыбинсê, 1994. С. 192.  
2  Мусины-Пушêины в истории России. К 250-летию со дня рождения А.И.Мусина-Пушêина. –Рыбинсê, 1998. С. 47–48, 

217–218. 
3  Бантыш-Каменсêий Д.Н. Словарь достопамятных людей Руссêой земли. –СПб., 1847. Ч. 2. С. 451. 
4  Бесêровный Л.Г. Руссêая армия и флот в XVIII в. –М., 1958. С. 450; Штранãе М.М. Демоêратичесêая интеллиãенция 
России в XVIII в. –М., 1965. С. 35–86. 
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ловы» Корреджио. «Записêи» Мусин-Пушêин писал и после возвращения в Россию, занося в них «исто-
ричесêие и политичесêие происшествия и анеêдоты». Судьба их неизвестна, хотя неêоторые из них, со 
слов самоãо автора, были опублиêованы П.Ф.Карабановым5. 

А.И.Мусин-Пушêин возвращается в 1775 ã. И, видимо, неслучайно. Судьба снова столêнула еãо с 
Г.Г.Орловым. И хотя влияние последнеãо в ãосударственном масштабе, после уêрепления фаворитом им-
ператрицы Г.А.Потемêина, было утрачено, но он был вновь вхож ê Еêатерине II и частным порядêом моã 
оêазывать поêровительство своему бывшему адъютанту. Сразу по возвращении еãо приближают ê «высо-
чайшему двору» с присвоением звания церемониймейстера – придворноãо чина пятоãо êласса. Любопыт-
ное известие содержится в письме Мусина-Пушêина ê настоятелю Руссêой православной церêви в по-
сольстве России в Анãлии А.А.Самборсêому от 25 сентября 1777 ã. Сообщая о поднесении эстампов аêа-
демиêа-ãравера Г.И.Сêородумова Еêатерине II, он пишет: «...Вчерашний день еãо светлость êнязь 
Гриãорий Гриãорьевич Орлов оные поднес Ее Императорсêому Величеству. Всемилостивейшая наша ãо-
сударыня уêазать соизволила пожаловать ãосподину Сêородумову 200 ф. [т.е. двести фунтов. – А.А.], 
êоторые я немедля ê нему переведу». То есть, и в придворном звании Мусин-Пушêин продолжает зани-
маться «художествами». И это отметят через несêольêо лет уже профессионалы, êоãда в 1785 ã. он будет 
избран почетным членом Аêадемии художеств, что будет иметь впоследствии важное продолжение. Но 
поêа с помощью Г.Г.Орлова придворная êарьера Мусина-Пушêина успешно продвиãается. В 1780 ã. на 
неãо возлаãается орден св. Станислава, поêровителя Польши. А в 1784 ã., уже после смерти Г.Г.Орлова, 
ему был пожалован чин действительноãо статсêоãо советниêа, соответствовавший четвертому êлассу6. 

Но настоящая большая êарьера Мусина-Пушêина начинается с 1789 ã., êоãда он назначается управ-
ляющим Корпусом чужестранных единоверцев, образованным еще в 1775 ã. для обучения детей депатрии-
рованных после руссêо-турецêой войны 1768–1774 ãã. архипелаãсêих и албансêих ãреêов. А это было не 
просто привилеãированное учебное заведение для инородцев. Оно было призвано обеспечить êультурный 
аванпост руссêой внешней политиêи на юãе, сформулированной êанцлером А.А.Безбородьêо и разверну-
той Еêатериной II в виде «Гречесêоãо проеêта». Он предполаãал раздел балêансêих и ближневосточных 
владений Турции путем создания двух ãосударств: независимой от России Гречесêой (Восточной) импе-
рии со столицей в Стамбуле (Константинополе) во ãлаве с велиêим êнязем Константином Павловичем 
(при условии еãо отречения от российсêоãо престола) и зависимой от России Даêии. Реализация проеêта 
отêрывала для России полную свободу навиãации в черноморсêих проливах и политичесêое доминирова-
ние на Балêанах. 

6 июля 1789 ã. Еêатерина пишет действительному статсêому советниêу А.И.Мусину-Пушêину 
письмо, в êотором ãоворится, что по представлению ãенерал-фельдмаршала Г.А.Потемêина ему «препо-
ручается» должность «диреêтора над училищем, для единоверных с нами иностранцев заведенным», êото-
рую он должен исполнять под начальством «сиятельноãо êнязя»7. Умен был êнязь Г.А.Потемêин, он не 
поддавался мелочной мести из-за личноãо поêровительства. И умел ценить êачества человеêа, сêлонноãо ê 
определенным ãосударственным делам. Потому и предложил на этот пост Мусина-Пушêина êаê человеêа 
                                                           
5  Записêи для биоãрафии ãрафа Алеêсея Ивановича Мусина-Пушêина // Вестниê Европы, 1813. №№ 21, 22. Отд. 2. С. 76–

78; Бантыш-Каменсêий Д.Н. Словарь… С. 451, 466, 469; Козлов В.П. Кружоê А.И.Мусина-Пушêина и «Слово о полêу 
Иãореве». Новые страницы истории древнеруссêой поэмы в XVIII в. –М., 1988. С. 263 и др. 

6  Аêсенов А.И. С любовью… С. 18–19, 51, 150–151, 203; Кондаêов С.Н. Юбилейный справочниê Императорсêой Аêадемии 
художеств. 1764–1914. –СПб., 1914. Ч. 1. С. 314. 

7  Российсêий ãосударственный архив древних аêтов (Мосêва). Ф. 1270. Оп. 1. Ч. 1. Д. 146. Л. 1. 
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высоêой образованности и разносторонних способностей, патриотичесêи думающеãо, владеющеãо мноãими 
языêами. Ведь назначение было не тольêо почетным, но и ответственным. В учебный план Гречесêоãо 
êорпуса входили предметы Сухопутноãо êадетсêоãо êорпуса, имевшеãо тоãда самую широêую проãрамму 
из всех военных заведений: руссêий, французсêий, немецêий, итальянсêий, ãречесêий, турецêий языêи; 
арифметиêа, алãебра, ãеометрия, астрономия, ãеоãрафия, рисование8.  

Поистине счастливый ãод для Алеêсея Ивановича. Уже 17 ноября он становится действительным 
членом Российсêой Аêадемии. Предложение исходило от самоãо ее диреêтора Е.Р.Дашêовой, а избрание 
было единоãласным. В записêах заседаний Аêадемии не уêазано, за êаêие заслуãи он был предложен и 
избран в ее члены. Но ê тому времени уже сложился и на протяжении несêольêих лет действовал êружоê 
«Любителей отечественной истории» в составе А.И.Мусина-Пушêина, И.Н.Болтина, êоторый был из-
бран в состав Российсêой Аêадемии при самом ее основании, И.П.Елаãина, êоторый таêже занимался ис-
ториêо-этимолоãичесêими изысêаниями. К новому члену Аêадемии обращаются за разрешением спорных 
вопросов по этимолоãии слов êаê ê знатоêу и специалисту наравне с И.Н.Болтиным9. 

Еãо участие в аêадемичесêой работе в первые после избрания ãоды было довольно интенсивным. На 
собрании 15 июня 1790 ãода он сообщил значение словосочетаний дóмный дьяê и дóмный дворянин, оп-
ределенных потом и в Словаре Аêадемии Российсêой (САР) следующим образом: «Дóмной дьяêъ, ста-
рин. Старшїй сеêретарь, соотв#тствующїй оберъ-сеêретарю Сената» (САР, II, 851), и «Дóмной дворя-
нинъ. Таêъ назывались прежде н#êоторые изъ числа придворныхъ, êои въ думахъ или судахъ зас#дали» 
(Там же, 790). 14 деêабря тоãо же ãода Мусин-Пушêин сообщил «примеры и доêазательства на старин-
ное слово задница, означающее стяжание, по смерти чьей оставшееся, или наследство, – выписанное из 
старинной êниãи, именуемой Мерило праведное, или Собрание древних заêонов». Здесь êаê бы выделил-
ся особый источниêоведчесêий аспеêт мусин-пушêинсêих изысêаний, связанных с работой над историче-
сêими памятниêами, êоторые уже имелись в еãо êоллеêции. В июле 1792 аêадемичесêое собрание обрати-
лось ê И.Н.Болтину и А.И.Мусину-Пушêину истолêовать слово молицъ. Ответ пришел от Мусина-
Пушêина в письме на имя сеêретаря Аêадемии И.И.Лепехина от 14 июля. В нем Алеêсей Иванович, из-
виняясь за задержêу, в том числе, между прочим, «по причине изысêания по старинным êниãам», писал: 
«В одном из старинных леêсиêонов, с переводом ãречесêим, нашел я слово “молистый”, êоторому дано 
друãое наименование – “червистый”... не означает ли ... “молицъ” соãнившей и от червей поврежденной 
части в дереве, что бывает в дуплах?... Почему и не дивно, что ежели во время самоãо ãолода употребляли 
оный “молицъ”, смешав с пелевами, в пищу... Таê в Апостолах находится, что в ãолодные времена упот-
ребляли в пищу ãнилое дерево»10. В четвертом томе Словаря Аêадемии Российсêой словарная статья с 
этим словом приобрела следующий вид: Молица, цы. с. ж. старин. Мяêоть дерева червями източенная, и 
на подобїе опилêовъ въ древесныхъ дуплахъ находимая... (САР, IV, 244). Толêование в более êратêом 
виде повторяется в последующих историчесêих словарях руссêоãо языêа11. 

                                                           
8  Бесêровный Л.Г. Руссêая армия… С. 452. 
9  Модзалевсêий Б.Л. Списоê членов Императорсêой Российсêой Аêадемии науê. 1725–1907. –СПб., 1908. С. 325; Сóхо-
млинов М.И.История Российсêой Аêадемии. –СПб., 1885. С. 157–162; Аêсенов А.И. С любовью… С. 19–21; Козлов 
В.П. Кружоê А.И.Мусина-Пушêина… С. 23; Архив Российсêой Аêадемии науê. Ф. 8. Оп. 1. № 1. Л. 174 об. 

10  Аêсенов А.И. С любовью… С. 19–23; Сóхомлинов М.И. История… С. 160–163. 
11  Срезневсêий И.И. Материалы для словаря древнеруссêоãо языêа по письменным памятниêам. Т. II. –СПб., 1902. Стлб. 168; 
Словарь руссêоãо языêа XI–XVII вв. Вып. 9. –М., 1982. С. 247; Словарь древнеруссêоãо языêа (XI–XIV вв.). Т. V. –
М., 2002. С. 18. 
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Отêрытие в 1792 ã. Тмутараêансêоãо êамня подвиãло А.И.Мусина-Пушêина на написание первоãо о 
нем исследования. Вопрос был явно аêтуален политичесêи. Требовалось историчесêое оправдание право-
мерности присоединения Северноãо Причерноморья и Крыма, осуществленноãо в ходе руссêо-турецêих 
войн, êаê территорий исêонно руссêих. Но в научном плане проблема местоположения Тмутараêансêоãо 
êняжества поднималась не раз в историоãрафии XVIII в., таê что цель политичесêая подспудно предопре-
делила задачу научную. Более тоãо, свойственный автору рационалистичесêий êритицизм создал необхо-
димые предпосылêи для появления не тольêо первоãо специальноãо исследования о Тмутараêансêом êня-
жестве, но и рождения одной из первых в отечественной историоãрафии êонêретно-источниêоведчесêих 
работ, существенно продвинувшей развитие источниêоведчесêим методов, в том числе эпиãрафиêи и ãе-
неалоãии. В êонтеêсте данной статьи для нас важно использование неêоторых аспеêтов этой темы в работе 
над аêадемичесêим Словарем. В связи с написанием на êамне слова сажень êаê сяжень, Мусин-Пушêин 
написал 14 февраля 1794 ã. И.И.Лепехину письмо, в êотором предложил считать происхождение еãо от 
ãлаãола сяãать или досяãать, что, в свою очередь, сêрадывало нестыêовêи в поêазаниях расстояний. В 
Словаре это толêование не было принято, и сажень определена êаê самостоятельное слово (САР, V, 
304). Но мысль не пропала втуне и позднее была развернута друãом Мусина-Пушêина А.Н.Олениным в 
специальном эпиãрафичесêом исследовании о Тмутараêансêом êамне. Слово сажень он толêовал êаê про-
изводное от ãлаãола сяжó, то есть ‘действую руêами’12. Любопытно и разрешение политичесêой подопле-
êи источниêоведчесêоãо опыта А.И.Мусина-Пушêина. 8 оêтября 1802 ã. был опублиêован уêаз Алеêсан-
дра I о разделении Новороссии на Ниêолаевсêую, Еêатеринославсêую и Тавричесêую ãубернии. При 
этом в Тавричесêую ãубернию в числе семи уездов был вêлючен и «бывший Фанаãорийсêий с переимено-
ванием еãо Тмутараêансêим по названию, êаêое в древней России носил остров Тамань...». Этот аêт  
вызвал объяснимое удовлетворение Мусина-Пушêина, исследование êотороãо повлеêло за собой резêий 
выпад А.Л.Шлецера, объявившеãо о подделêе самоãо êамня, но признавшеãо впоследствии несправедли-
вость своеãо заêлючения. А.И.Мусин-Пушêин писал в письме А.Н.Оленину 20 оêтября 1802 ã.: «Край-
не Вы меня порадовали уведомлением, что Таман будет Тмутараêань, ибо это мое любимое дитя теперь... 
не тольêо достиãло зрелоãо возраста, но и в свет торжественно пустилось; а с Немца (по словам Вашим) 
сим случаем подлинно париê сшибло; да и самоãо ãрязью перемарало, пусть еãо умывается...»13. 

А.И.Мусин-Пушêин не оãраничивался представлением в Российсêую Аêадемию личных соображе-
ний, он принимал участие и в общих обсуждениях при подãотовêе Словаря. Тольêо в апреле-мае 1792 ã. 
он присутствовал на четырех заседаниях, на êоторых разбирались листы «А», «Б» и «В» четвертой части 
Словаря. Кроме научной, Мусин-Пушêин занимался в Аêадемии и административной деятельностью. На 
заседании 7 деêабря 1790 ã. по предложению Е.Р.Дашêовой был избран êомитет для выбора êандидатов 
на наãраждение золотой медалью за научные труды (всеãо было установлено три золотых медали). В êа-
честве председателя êомитета Е.Р.Дашêова реêомендовала А.И.Мусина-Пушêина, в доме êотороãо и 
должен был собираться означенный êомитет. Членами еãо были избраны И.Н.Болтин, аêадемиêи: астро-
ном С.Я.Румовсêий и математиê П.Б.Иноходцев, поэт И.Ф.Боãданович, писатель И.С.Захаров, прото-

 
12  Сходноãо мнения придерживался и М.Фасмер: прасл. *sęgъ, *sęženь связано с сяãать, ст.-слав. c-ãн©ти ‘протянуть руêу’ 

(Фасмер М. Этимолоãичесêий словарь руссêоãо языêа. Т. III. 2-е изд. –М., 1987. С. 545). 
13 Мóсин-Пóшêин А.И. Историчесêое изследование о местоположении древняãо Российсêоãо Тмутараêансêоãо êняжения. –
СПб., 1794; Оленин А.Н. Письмо ê ãрафу Алеêсею Ивановичу Мусину-Пушêину о êамне Тмутараêансêом, найденном на 
острове Тамани в 1792 ã., с описанием êартин ê письму приложенных. –СПб., 1806. С. 4–6; Аêсенов А.И. С любовью… С. 
21–22, 58–78, 75–76. 
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иерей И.Красовсêий и сеêретарь Аêадемии И.И.Лепехин. На следующем заседании, 14 деêабря, члены 
êомитета объявили о своем намерении собраться для обсуждения êандидатов 17 деêабря в 10 часов утра в 
доме А.И.Мусина-Пушêина. Результаты обсуждения были представлены в «Записêе о происходившем в 
отряде деêабря 17 дня 1790 ãода». Среди представленных ê наãраждению êандидатов в честь выхода 
третьей части Словаря Аêадемии Российсêой прежде всеãо была названа Е.Р.Дашêова, «êоторая была 
первым виновниêом и единственным ходатаем у высоêомонаршеãо престола о учреждении Российсêой 
Аêадемии» и êоторая «в трудах членов большее, нежели равное соучастие приемлет». На оставшиеся на-
ãрады êандидатами были оставлены С.Я.Румовсêий, С.К.Котельниêов, А.П.Протасов. Н.Я.Озерецêов-
сêий, П.Б.Иноходцев, Н.П.Соêолов, «честнейший отец протоиерей» Иоанн Красовсêий и иерей Василий 
Гриãорьев. В речи И.И.Лепехина по случаю завершения третьей части Словаря была отмечена и научная 
деятельность А.И.Мусина-Пушêина14. 

Аêтивное участие Мусина-Пушêина в работе Российсêой Аêадемии падает на первую половину 90-х 
ãодов. Именно на этот период приходится расцвет еãо деятельности êаê члена êружêа «Любителей исто-
рии и древностей российсêих». В 1792 ã. совместно с И.Н.Болтиным он осуществляет лучшее в XVIII в. 
издание «Правды Руссêой»; ãодом позже публиêует проãраммный, с точêи зрения национально-
патриотичесêой êонцепции, памятниê – «Поучение» Владимира Мономаха. О еãо исследовании Тмута-
раêансêоãо êамня мы уже ãоворили. И уже мноãо позже, в друãом составе «любителей отечественной ис-
тории» и в друãую историоãрафичесêую эпоху выйдет «Слово о полêу Иãореве», а затем и еãо исследова-
ние о Холопьем ãородêе15. 

С 1796 ã. мы уже не встречаем Мусина-Пушêина на заседаниях Российсêой Аêадемии, не видим еãо 
предложений. Но до этоãо он в действии. И êарьера еãо движется по возрастающей. 26 июля 1791 ã. в 
дополнение ê исполняемым должностям Алеêсей Иванович назначается новым обер-проêурором св. Си-
нода. И добивается поставленной перед ним цели: восстанавливает пошатнувшуюся обер-проêурорсêую 
власть, уêрепляет дисциплину, наводит порядоê в делопроизводстве, добивается единоличноãо распоряже-
ния êрупными синодальными средствами. Последние два обстоятельства особенно важны. В связи со 
своими занятиями историчесêими трудами Еêатерина II издает 11 авãуста 1791 ã. уêаз о собрании из мона-
стырсêих архивов и библиотеê древних летописей и руêописей, что отêрывало широêие возможности не 
тольêо для историчесêих штудий, но и для êоллеêционирования. Часть руêописей оêазалась в библиотеêе 
Мусина-Пушêина и поãибла в пожаре 1812 ã. в еãо мосêовсêом доме на Разãуляе16. 

В эти же ãоды получили ãосударственное признание и «художественные» увлечения А.И.Мусина-
Пушêина. Мы видели, что еще в 1785 ã. он был избран почетным членом Аêадемии художеств. 11 марта 
  
                                                           
14  Архив Российсêой Аêадемии науê. Ф. 8. Оп. 1. № 1. Л. 205 об., 214 об., 215 об.; № 2. Л. 6–12, 79; Оп. 3. № 5. Л. 1. 
15  Правда Руссêая, или Заêоны велиêих êнязей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха, с преложением 
древняãо оных наречия и слоãа на употребительные ныне и с объяснением слов и названий, из употребления вышедших. Изда-
ны любителями отечественной истории. –СПб., 1792; 2-е изд. –М., 1799; Духовная велиêоãо êнязя Владимира Мономаха де-
тям своим, названная в летописи Суздальсêой Поученье. –СПб., 1792; Ироичесêая песнь о походе на половцев удельноãо 
êнязя Новаãорода-Северсêаãо Иãоря Святославича, писанная старинным руссêим языêом в исходе XII столетия с переложени-
ем на употребительное ныне наречие. –М., 1800; Мóсин-Пóшêин А.И. Историчесêое замечание о начале и местоположении 
древняãо российсêоãо, таê называемоãо Холопья ãорода. –М., 1810. 

16  Блаãовидов Ф.В. Обер-проêуроры святейшеãо Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия (развитие обер-проêу-
рорсêой власти в синодальном ведомстве): Опыт историчесêоãо исследования. –Казань, 1899. С. 272–282; Козлов В.П. 
Кружоê А.И.Мусина-Пушêина… С. 256–258. 
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1794 ã. на чрезвычайном ее собрании был зачитан уêаз Еêатерины II о назначении – «ввиду долãовре-
менной болезни» президента И.И.Бецêоãо – А.И.Мусина-Пушêина еãо преемниêом. Но президентом он 
стал тольêо после смерти И.И.Бецêоãо по уêазу от 28 сентября 1795 ã.17. 

В эти ãоды еãо не обходили и наãрадами. В 1792 ã. за «успешное управление Корпусом чужестранных 
единоверцев» Мусин-Пушêин получил орден Св. Владимира II степени Большоãо êреста (сам Корпус 
был расформирован в 1796 ã.), в 1793 ã. пожалован тайным советниêом, а с назначением президентом 
Аêадемии художеств на неãо возложен орден Св. Алеêсандра Невсêоãо. В 1797 ã. после вступления на 
престол Павла I Алеêсей Иванович отстраняется от должностей обер-проêурора Синода и президента 
Аêадемии художеств, но получает почетное назначение сенатором и возводится в ãрафсêое достоинство. В 
1799 ã. он, по собственному прошению, оêончательно увольняется со службы с производством еãо в дей-
ствительные тайные советниêи18. 

Оêончание служебной êарьеры не прервало историêо-источниêоведчесêих разысêаний ãрафа. С пере-
ездом в 1797 ã. в Мосêву воêруã неãо формируется новый состав êружêа, êуда вошли протоиерей Успен-
сêоãо собора П.А.Алеêсеев, управляющий Мосêовсêим архивом Коллеãии иностранных дел Н.Н.Бан-
тыш-Каменсêий и сменивший последнеãо А.Ф.Малиновсêий. Главным достижением новых сотрудниêов 
стало издание в 1800 ã. «Слова о полêу Иãореве». Тоãда же он знаêомится с Н.М.Карамзиным, ставшим 
не тольêо одним из ãлавных пользователей знаменитой библиотеêи А.И.Мусина-Пушêина, но и младшим 
еãо товарищем по общественно-политичесêому движению, êоторое сложилось воêруã «тверсêоãо салона» 
велиêой êняãини Еêатерины Павловны. Для нее они оба были ãлавными историчесêими êонсультантами19. 
И хотя сам А.И.Мусин-Пушêин уже стал живым релиêтом еêатерининсêой эпохи, их объединяла единая 
мировоззренчесêая позиция, основой êоторой был традиционалистсêий патриотизм. Война 1812 ã., ãибель 
в мосêовсêом пожаре еãо бесценной êоллеêции стали сильнейшим ударом для ее владельца. Пропал науч-
но-изысêательсêий мотив, хотя до самой смерти в 1817 ã. он сохранял ясность суждений, отстаивая свои 
историчесêие взãляды. 

                                                           
17  Сборниê материалов для истории Императорсêой Санêт-Петербурãсêой Аêадемии художеств за сто лет ее существования / 
Под ред. П.Н.Петрова. –СПб., 1864. Ч. 1. С. 314–360. 

18  Калайдович К.Ф. Историчесêие сведения о жизни, ученых трудах и собрании российсêих древностей ãрафа Алеêсея Ивано-
вича Мусина-Пушêина. Написаны по желанию Общества истории и древностей российсêих // Мусины-Пушêины.  
–Ярославль, 1996. С. 63. 

19  Козлов В.П. Кружоê А.И.Мусина-Пушêина... С. 25–30. 
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