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   Съ А. П. Буниной (р. 1774 ум. 1829), этой Россійской "Сафо", которую баловали, очевидно не

безъ основанія, теплым участіемъ и поощреніемъ какъ съ высоты престола (императоръ Александръ I),
такъ и съ высотъ Русскаго Парнаса (Державинъ, Дмитріевъ), литературный міръ знакомъ до сихъ поръ
лишь по ея писательской дѣятельности, по ея стихамъ, за которыми (при ихъ посредственности) по
поэтическому дарованію автора современники и критика признавали извѣстное литературное значеніе1).
О личности же этой достойной и оригинальной женщины -- предтечѣ новѣйшихъ Русскихъ
писательницъ -- и о внутренней жизни ея извѣстно очень немного. Вотъ почему могутъ представлять
нѣкоторый интересъ печатаемыя ниже письма А. П. Буниной къ одному изъ ея племянниковъ, М. Н.
Семенову; они даютъ матеріалъ для ея нравственной характеристики, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ довольно
занимательны въ бытовомъ отношеніи.

   Михаилъ Николаевичъ Семеновъ (р. 1798 Љ 1861), къ которому обращены эти письма, былъ сынъ
помѣщика Рязан. губ., секундъ-майора Ник. Петр. Семенова2) и сестры А. П. Буниной -- Марьи
Петровны, женщины, подобно своей сестрѣ, выдававшейся умомъ, образованіемъ и душевными
качествами. Старшій его братъ Петръ Николаевичъ (р. 1791 Љ 1832)3), талантливый драматическій
писатель, поэтъ и актеръ, былъ любимымъ въ своемъ полку Измайловскимъ офицеромъ, храбрымъ
воиномъ кампаніи 1812-14 гг., а по выходѣ въ отставку -- гуманнымъ помѣщикомъ и благодѣтелемъ
своихъ крестьянъ. Ему принадлежить нѣсколько популярныхъ нѣкогда пьесъ и забавныхъ пародій. О
драматическомъ его талантѣ говорить С. Т. Аксаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ.

   Михаилъ Николаевичъ былъ также Измайловскимъ офицеромъ, но дослуживъ до полковничьяго
чина, въ концѣ 1820-хъ годовъ вышелъ въ отставку, женился на княжнѣ А. А. Волконской и поселился въ
деревнѣ, въ своемъ имѣніи Подосинки Рязан. губ. (Раненбург. у.). Посвятивъ себя всецѣло сельскому
хозяйству, онъ съ увлеченіемъ вводилъ въ немъ разныя улучшенія и вкладывалъ въ него много труда и
денегъ, но безъ особенной для себя прибыли. По словамъ жившей у него въ молодые его годы
племянницы Н. П. Гротъ (до ея замужества), "земледѣліе въ его имѣніяхъ поставлено было на
образцовую ногу, но денегъ въ домѣ никогда не было, потому что все, что получалось, уходило на
разныя предпріятія къ расширенію и улучшенію хозяйства и даже на разные комерческіе обороты, какъ-
то поставку въ казну хлѣба, сукна, вина. Но отъ этихъ оборотовъ, къ которымъ онъ имѣлъ, къ
сожалѣнію, большую страсть, онъ только терпѣлъ убытки. Былъ онъ и посредникомъ по размежеванію
въ Раненбургскомъ уѣздѣ4)". Мих. Ник. былъ человѣкъ умный, живой и отзывчивый, но консерваторъ по
убѣжденіямъ, съ симпатіями къ національно-бытовой Русской старинѣ (до-Петровской). Въ концѣ 1856
г., наканунѣ работъ по крестьянской реформѣ, онъ написалъ и представилъ Государю записку о
современномъ состояніи Россіи (съ экономической, финансовой и административной точекъ зрѣнія), въ
которой сказались его консервативныя воззрѣнія5).

   Другіе два брата М. Н., о которыхъ идетъ рѣчь въ письмахъ А. П., заявили себя также
почтенными дѣятелями на поприщѣ службы гражданской, не только административной, но и
педагогической, а младшій и въ литературѣ. Приводимъ и о нихъ нѣсколько данныхъ. Николай
Николаевичъ Семеновъ (по порядку 3-ій братъ6), род. въ 1796 г., ум. въ 1870-хъ), отданный въ кадетскій
корпусъ, былъ взятъ оттуда по болѣзни и затѣмъ (въ 1812 г.) опредѣленъ также въ Измайловскій полкъ.
Оставивъ военную службу въ 1825 г., онъ женился на Л. А. Минхъ, дочери извѣстнаго Харьковскаго
профессора-медика, былъ затѣмъ директоромъ гимназіи въ Рязани, а позже, перейдя въ Министерство
Внутр. Дѣлъ, былъ губернаторомъ сперва въ Минскѣ, а потомъ въ Вяткѣ (во время ссылки туда
Салтыкова-Щедрина, нашедшаго въ, домѣ Н. Н. радушный пріемъ). Младшій братъ (5-ый) Василій
Николаевичъ (род. 1800 г. ум. 1862 г. )7) былъ послѣ старшаго, Петра, самый талантливый, образованный
и дѣятельный. Онъ кончилъ курсъ въ Царскосельскомъ Лицеѣ (II выпуска, почти товарищемъ Пушкина,
съ которымъ былъ хорошо знакомъ), куда былъ отданъ въ 1812 г., затѣмъ служилъ въ Павловскомъ
полку, откуда стремился перевестись въ Измайловскій, что однакожъ не удалось. Серіозные,
литературные вкусы склонили его къ учено-литературнымъ работамъ и опредѣлили родъ его службы:
онъ былъ цензоромъ и вступилъ въ близкія связи съ литературнымъ кругомъ. Позже онъ былъ вице-
губернаторомъ въ Орлѣ, затѣмъ попечителемъ Кавказскаго учебнаго округа и наконецъ членомъ Совѣта
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