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Александр Сергеевич Пушкин принадлежал к древнему дворянскому роду, 
и на него распросòранялись все нормы законодаòельсòва, усòановленные Жа-
лованной грамоòой дворянсòву 1785 г. В числе прочего она òребовала под-
òверждаòь благородное происхождение неопровержимыми доказаòельсòвами 
(справками из архивов, паòенòами на чины, раздельными акòами, жалованными 
грамоòами и ò.д.). Îформление сословных прав происходило пуòём внесения 
семьи или конкреòного лиöа в особые родословные книги, коòорые велись в 
òех губерниях Российской империи, где проживало досòаòочное число дворян. 
Проверяли докуменòы и осущесòвляли сословный учёò дворянские собрания. 
Îни же выдавали грамоòы, копии с проòоколов, свидеòельсòва о дворянсòве1. 
Кроме òого, для причисления к месòной сословной корпораöии òребовался 
имущесòвенный öенз, ò.е. владение на òерриòории губернии недвижимосòью 
усòановленного размера. 

Хоòя с XVIII в. российское дворянсòво счиòалось единым, а все дво- 
ряне — юридически равными, в повседневной жизни сущесòвовала неофи-
öиальная, но вполне ощуòимая внуòрисословная иерархия. Принадлежаòь к 
древнему или òиòулованному роду было несравненно более почёòным, чем 
происходиòь из семьи, коòорая аноблировалась после досòижения её главой 
определённого чина. Родословные книги, разделённые на шесòь часòей в сооò-
веòсòвии с происхождением дворянских фамилий, факòически закрепили гене-
алогическую сòрукòуру элиòы. 

Сама пракòика признания сословных прав осòавляла желаòь много лучше-
го. В собраниях проöвеòал бюрокраòизм, дела òянулись годами и даже деся-
òилеòиями, доказаòельсòва проверялись формально, при распределении родов 
по часòям дворянской книги часòо совершались ошибки. Îсобенно эòо было 
харакòерно для рубежа XVIII—XIX вв., когда меòоды рабоòы собраний ещё не 
сложились, а дворяне не спешили выполняòь усòановленные законом новые 

© 2019 г. Î.Í. Íаумов
1 Подробнее см.: Быкова Л.А. Дворянская родословная книга Тверской губернии 1787— 
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нормы. Îбычно подòверждением сословного сòаòуса они занимались лишь по 
крайней необходимосòи, чаще всего — при посòуплении деòей в привилегиро-
ванные учебные заведения или при определении их на службу, когда òребова-
лось предсòавиòь докуменò о дворянсòве.

Èменно òак произошло и с А.С. Пушкиным. В Èмпераòорский Царско-
сельский лиöей принимали òолько юношей из древних благородных семей, и 
родиòели будущего поэòа, как и другие, были обязаны удосòовериòь его про-
исхождение. Дело осложнялось òем, чòо свидеòельсòво следовало предосòавиòь 
бысòро, и при òогдашних бюрокраòических порядках эòо сосòавляло задачу оò-
нюдь не просòую. К òому же его оòеö, Сергей Львович, проживал в Пеòербурге, 
а получиòь докуменò мог либо в Íижегородской губернии, где находились его 
имения, либо в Московской, в родословную книгу коòорой был записан род 
Пушкиных.

С другой сòороны, сиòуаöия облегчалась òем, чòо как раз в год рождения 
поэòа, в окòябре 1799 г., его дядя — гвардии оòсòавной поручик и лиòераòор 
Василий Львович Пушкин — подал в Московское дворянское собрание проше-
ние о причислении себя к месòной сословной корпораöии и о внесении герба 
Пушкиных в «Îбщий гербовник дворянских родов Всероссийской империи»2. 
Îфиöиально признанный герб, согласно Жалованной грамоòе дворянсòву, 
счиòался бесспорным доказаòельсòвом благородсòва. Уòверждение герба, как 
и внесение в родословную книгу, предсòавляло собой юридическую проöеду-
ру и òребовало докуменòов о происхождении. Зная эòо, ещё 21 июля 1799 г.  
В.Л. Пушкин получил из Московского архива Государсòвенной коллегии ино-
сòранных дел справку о службах предков3, подгоòовил копии с собсòвенных па-
òенòов на чины и полную родословную, где показал себя, своего браòа Сергея и 
òолько чòо родившегося племянника Александра4. Îпределением Московского 
дворянского собрания 19 января 1800 г. Пушкины были внесены в IV часòь 
родословной книги. 30 января копии с докуменòов оòправили в Герольдию для 
дальнейшего производсòва по делу5.

Запись в IV часòь означала признание Пушкиных иносòранными дворяна-
ми. Îснованием для òакого решения сòал упомянуòый в архивной справке вы-
езд их родоначальника Радши «из немеö». Эòо была распросòранённая погреш-
носòь дворянских собраний, коòорые некриòически воспринимали семейные 
легенды о предках-иноземöах и причисляли к каòегории иносòранных роды 
несомненно русского происхождения. Тех же Пушкиных следовало иденòифи-
öироваòь как древних русских дворян и внесòи в VI часòь родословной книги. 
В резульòаòе решения собрания они факòически приобрели двойсòвенный ге-
неалогический сòаòус: на основании одних и òех же докуменòов их признавали 
òо иносòранным, òо древним русским родом. Только в начале XX в. внучаòый 
племянник поэòа Лев Анаòольевич Пушкин добился внесения себя с женой 
и сыном Íиколаем в VI часòь родословной книги Московской губернии, чòо 
было уòверждено указом Правиòельсòвующего Сенаòа 16 апреля 1915 г.6 

Собранных В.Л. Пушкиным бумаг вполне хваòило для òого, чòобы родовой 
герб попал в V часòь «Îбщего гербовника», коòорую Александр I подписал  

2 Лукомский В.К. Архивные маòериалы о родоначальнике Пушкиных — Радше // Пушкин. 
Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.; Л., 1941. С. 398—408. 

3 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 12, д. 154, л. 15.
4 Там же, л. 15 об. См. òакже: А.С. Пушкин: московские сòраниöы биографии. М., 2000. С. 11.
5 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 12, д. 154, л. 16.
6 РГÈА, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, л. 31—32, 38—39 об. 
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22 окòября 1800 г.7 Уòверждение герба сòало важным собыòием в исòории рода, 
способсòвовало правовому закреплению его сòаòуса и сыграло сущесòвенную 
роль в судьбе будущего поэòа.

С.Л. Пушкин удосòоверил дворянсòво сына, опираясь именно на докумен-
òы, связанные с признанием герба. В марòе 1811 г. он обраòился не в какое- 
либо губернское дворянское собрание, а прямо в Герольдию и, ссылаясь на 
«Îбщий гербовник», просил подòвердиòь принадлежносòь сына Александра к 
благородному сословию8. Тоò был показан в родословной, поэòому проблем с 
выдачей необходимой бумаги возникнуòь не могло, но к прошению — види-
мо, для усиления просьбы — прилагалось свидеòельсòво9, подписанное двумя 
влияòельными особами — минисòром юсòиöии, извесòным поэòом È.È. Дми-
òриевым и дейсòвиòельным сòаòским совеòником, сенаòором гр. С.Í. Салòы-
ковым10. Îба удосòоверили, чòо «недоросль Александр Пушкин есòь дейсòви-
òельно законный сын служащего в Комиссариаòском шòаòе 7-го класса Сергея 
Львовича Пушкина»11. Законодаòельсòвом начала XIX в. òакие свидеòельсòва 
разрешались, но всё-òаки в данном случае оно являлось скорее своеобразной 
формой проòекöии, поскольку особой необходимосòи в нём не было. 

Герольдия рассмоòрела прошение С.Л. Пушкина 23 марòа 1811 г.12 В òоò же 
день было подгоòовлено свидеòельсòво № 887 о òом, чòо А.С. Пушкин «проис-
ходиò из древнего дворянского рода Пушкиных»13. Принадлежносòь будущего 
поэòа к дворянсòву признавалась юридически14, и больше к подòверждению 
своих сословных прав он не возвращался. Согласно российскому законодаòель-
сòву А.С. Пушкин счиòался дворянином Московской губернии, происходящим 
из иносòранного рода.

Его сыновья òакже юридически удосòоверили своё дворянское досòоинсòво. 
В ноябре 1864 г. сòарший из них, Александр Александрович Пушкин, просил 
Московское дворянское собрание сопричислиòь к роду оòöа себя, жену Софью 
Александровну и годовалого сына Александра. Îдновременно он счиòал необхо- 
димым исправиòь ошибку в генеалогической иденòификаöии и перенесòи 
Пушкиных из IV в VI часòь родословной книги (ò.е. измениòь сословную каòе-

7 Îбщий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. 5. СПб., 1800. № 18. В 1802 г. 
В.Л. Пушкину была выдана копия родового герба из «Îбщего гербовника» (ЦГА Москвы, ф. 4,  
оп. 14, д. 1595, л. 17 об.).

8 РÎ ÈРЛÈ (Пушкинский Дом), ф. 244, оп. 16, д. 1. См. òакже: Барсуков Н.[П.] Замеòки об 
А.С. Пушкине // Русский архив. 1887. № 12. С. 576; Рудаков В.Е. К исòории определения Пушкина 
в Лиöей // Пушкин и его современники. Вып. 3. СПб., 1905. С. 89—90.

9 Îно факòически заменило свидеòельсòво о рождении и крещении А.С. Пушкина, на по-
лучение коòорого С.Л. Пушкину опяòь же не хваòало времени. Эòоò докуменò даòируеòся òолько 
15 июля 1811 г., ò.е. был выдан через 4 месяöа после прошения о зачислении А.С. Пушкина в 
Царскосельский лиöей (РÎ ÈРЛÈ, ф. 244, оп. 16, д. 5; Селезнев И. Маòериалы для исòории Лиöея // 
Памяòная книжка Èмпераòорского Александровского лиöея на 1856—1857 г. СПб., 1856. С. X).

10 В совеòской и современной лиòераòуре имя вòорого сановника упоминаеòся редко. Даже 
в справочниках сообщалось, чòо свидеòельсòво подписал один È.È. Дмиòриев (Данилов В.В. 
Докуменòальные маòериалы об А.С. Пушкине // Бюллеòени рукописного оòдела Пушкинского Дома. 
Вып. 6. М.; Л., 1956. С. 29; Леòопись жизни и òворчесòва А.С. Пушкина. Т. 1. М., 1999. С. 21). По-
видимому, эòо связано с òем, чòо гр. С.Í. Салòыков выглядел личносòью идеологически «сомни-
òельной», поскольку впоследсòвии сосòоял членом Верховного уголовного суда по делу декабрисòов.

11 РÎ ÈРЛÈ, ф. 244, оп. 16, д. 4; Барсуков Н.[П.] Указ. соч. С. 576; Рудаков В.Е. Указ. соч. С. 90.
12 Барсуков Н.[П.] Указ. соч. С. 576.
13 РÎ ÈРЛÈ, ф. 244, оп. 16, д. 2; Пушкин и его современники. Вып. 3. СПб., 1905. С. 91; 

Селезнев И. Маòериалы для исòории Лиöея. С. 3; Селезнев И. Èсòорический очерк Èмпераòорского 
бывшего Царскосельского, ныне Александровского лиöея. СПб., 1861. С. 6 прил.

14 РГÈА, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, л. 36.
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горию с иносòранного дворянсòва на древнее русское)15. Собрание рассмоòрело 
дело менее чем за два месяöа, выполнив просьбу сына поэòа уже 28 декабря16. 
Îднако изменяòь часòь родословной книги не сòали. Пушкины продолжали 
счиòаòься иносòранöами.

Младший сын поэòа, Григорий Александрович Пушкин, занимался 
оформлением сословных прав позже, чем браò. Îсенью 1879 г. он выразил 
желание сосòояòь среди псковского дворянсòва, на чòо имел полное право, 
владея на òерриòории губернии знамениòым селом Михайловское17. Псковское 
дворянское собрание запросило из Москвы копию с определения о внесении  
А.С. Пушкина с сыном Григорием в родословную книгу или с сенаòского указа 
о его уòверждении18, но прислаòь их не предсòавлялось возможным, поскольку 
òаких докуменòов никогда не сущесòвовало. Îднако псковским дворянам очень 
хоòелось, чòобы среди них был сын великого поэòа. Íе дождавшись реакöии 
на первое обращение, через 11 дней после него19 они послали новый запрос, 
òак чòо даже òрудно сказаòь, на какое из двух писем 17 декабря 1879 г. оòвеча-
ло Московское собрание. Сведений о òом, чòо Г.А. Пушкин юридически сòал 
псковским дворянином, обнаружиòь не удалось. По-видимому, дело осòалось 
нерешённым из-за оòсуòсòвия необходимых докуменòов.

Во вòорой половине XIX — начале XX в. дворянсòво сòало уделяòь больше 
внимания правовому оформлению сословных прав, сòремясь компенсироваòь 
уменьшение своего влияния на общесòвенно-полиòическую и экономическую 
жизнь сòраны. Внуки А.С. Пушкина òакже закрепили свой соöиальный сòаòус. 
Александр Александрович Пушкин (внук), служивший с 1898 по 1914 г. брон-
ниöким уездным предводиòелем дворянсòва, ещё в деòсòве был записан вмесòе 
с оòöом и маòерью в родословную книгу Московской губернии. Его браò Гри-
горий подал сооòвеòсòвующее прошение в Московское дворянское собрание 
17 января 1893 г. и уже на следующий день его внесли в IV часòь родословной 
книги20.

Îпределения Московского дворянского собрания о поòомках А.С. Пушкина 
ни разу не предсòавлялись для уòверждения в Герольдию (с 1848 г. — Депарòа-
менò герольдии), как òого òребовал закон. Так, 10 февраля 1893 г., уже после 
записи в родословную книгу, Г.А. Пушкину (внуку) сообщали из Московского 
дворянского собрания о невозможносòи оòправиòь дело в Депарòаменò герольдии 
из-за оòсуòсòвия свидеòельсòва градоначальника о òом, чòо Григорий Алексан-
дрович не сосòоиò под судом и следсòвием и не лишён прав сосòояния21. Кроме 
òого, собрание не удовлеòворил предсòавленный им сòарый послужной список 
оòöа, даòированный 11 марòа 1883 г. Таким образом, признав сословные права 
Г.А. Пушкина, чиновники часòично нарушили законодаòельсòво, не собрав пол-
ного комплекòа докуменòов. Îни, конечно, понимали, чòо òакое решение ни в 
коем случае не уòвердиò придирчивый к мелочам Депарòаменò герольдии. 

15 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 12, д. 154, л. 1—2; А.С. Пушкин: московские сòраниöы биографии. 
С. 258—259.

16 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 12, д. 154, л. 17.
17 Вопреки распросòранённому мнению село Михайловское не было родовым владением 

Пушкиных и перешло к ним òолько в начале XIX в. оò Ганнибалов.
18 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 12, д. 154, л. 19—19 об.; А.С. Пушкин: московские сòраниöы 

биографии. С. 276.
19 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 12, д. 154, л. 20.
20 Там же, л. 30, 35.
21 Там же, л. 31.
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Îчень внимаòельно оòносились к оформлению соöиального сòаòуса в семье 
Льва Сергеевича Пушкина, браòа поэòа. Сначала он был признан в дворянсòве 
òем же пуòём, чòо и сòарший браò, ò.е. определением Герольдии (оно даòи-
ровано 17 января 1823 г.) на основании родового герба22. Заòем, по просьбе 
В.Л. Пушкина, 23 сенòября 1826 г. Московское дворянское собрание посòа-
новило сопричислиòь его в IV часòь родословной книги23. Все поòомки Льва 
Сергеевича (деòи, внуки, правнуки) подòвердили или сòремились подòвердиòь 
сословные права в òой же Московской или в Íижегородской губернии, где в 
Лукояновском уезде находилось их село Болдино24.

В «Энöиклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и È.А. Ефрона уòвержда-
еòся, чòо Пушкины принадлежали к дворянским корпораöиям Косòромской, 
Московской и Íовгородской губерний25, но список эòоò и неполон, и неòочен. 
В нём пропущены Калужская и Тульская губернии, а Íижегородская ошибоч-
но заменена Íовгородской. Íе упомянуòа òакже Псковская губерния, в родо- 
словную книгу коòорой Пушкины попали особым образом. 

Íа рубеже XIX—XX вв. великое значение А.С. Пушкина в полной мере 
осознавалось русским общесòвом. Поэò окончаòельно сòал символом наöио-
нальной кульòуры, занял в ней первенсòвующее месòо. Торжесòва по случаю 
оòкрыòия памяòника ему в Москве в 1880 г. и в связи со сòолеòием со дня его 
рождения сòали собыòиями общероссийского масшòаба и широко освещались 
в прессе. В òакой сиòуаöии любая связь с именем поэòа обреòала öенносòь. 
Íеудивиòельно, чòо в эòой аòмосфере псковские дворяне спохваòились: в гу-
бернии находилось извесòное всей России Михайловское, где жил и òворил 
гений, недалеко оò него и похороненный, но никòо из Пушкиных юридиче-
ски не имел оòношения к месòной элиòе. Такое положение решили исправиòь. 
22 января 1905 г. на чрезвычайном губернском дворянском собрании было 
приняòо беспреöеденòное решение: «Дабы удержаòь в среде псковского дворян-
сòва живую памяòь великого псковича», ходаòайсòвоваòь перед импераòором о 
разрешении внесòи в дворянскую книгу род Пушкиных — «поòомков великого 
поэòа» по мужской линии26. Речь шла прежде всего о его сыновьях Александре 
и Григории Александровичах. Îднако они уже не имели недвижимосòи в гу-
бернии, поэòому в посòановлении содержалась ещё одна просьба — дозволиòь 
сòаршему в их роде по мужской линии учасòвоваòь в деяòельносòи губернского 
собрания независимо оò наличия необходимого по закону земельного öенза. 

Èдею увековечиòь род Пушкиных в Псковской губернии высказал извесò-
ный общесòвенный и полиòический деяòель А.Í. Брянчанинов27. Îн был женаò 

22 Там же, оп. 14, д. 1595, л. 17—18; А.С. Пушкин: московские сòраниöы биографии. С. 79.
23 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1595, л. 1, 6; РГÈА, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, л. 6—6 об.; 

А.С. Пушкин: московские сòраниöы биографии. С. 80. Подòверждение сословного сòаòуса в обоих 
случаях было связано со служебными делами Л.С. Пушкина: в первый раз — с посòуплением в 
Депарòаменò духовных дел иносòранных исповеданий, вòорой — с зачислением в Íижегородский 
драгунский полк.

24 РГÈА, ф. 1343, оп. 26, д. 7674, л. 1—18 об.; оп. 36, д. 20459, л. 1—42; ЦГА Москвы, ф. 4,  
оп. 8, д. 1151, л. 1—25 об.

25 Энöиклопедический словарь. Т. 25а / Èзд. Ф.А. Брокгауз, È.А. Ефрон. СПб., 1898. С. 852.
26 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1596, л. 17; РГÈА, ф. 1283, оп. 1, д. 42, л. 2.
27 Брянчанинов Александр Íиколаевич (1874—1960) — офиöер гвардейской конной арòилле-

рии, с 1906 г. — чиновник особых поручений Депарòаменòа железнодорожных дел Минисòерсòва 
финансов, надворный совеòник, в звании камергера, заòем — аòòаше посольсòва в Париже, учасòник 
земского, либерального и паöифисòского движения, издаòель журнала «Íовое звено», редакòор- 
издаòель «Церковно-общесòвенного весòника».
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на свеòлейшей княжне М.К. Горчаковой, внучке лиöейского друга А.С. Пуш-
кина. Верояòно, эòо и побудило его высòупиòь со сòоль оригинальной иниöиа-
òивой, в полной мере оòражавшей насòроения псковского дворянсòва.

24 февраля 1905 г. сын поэòа Г.А. Пушкин писал псковскому губернско-
му предводиòелю дворянсòва В.В. Философову: «С особенным удовольсòви-
ем спешу благодариòь Вас и прошу выразиòь мою глубокую признаòельносòь 
псковскому дворянсòву за оказанную чесòь нашему роду»28. 28 февраля его браò 
А.А. Пушкин сообщал Философову, чòо «сердечно òронуò… òой благоговейной 
памяòью, коòорую псковское дворянсòво пиòаеò к моему великому оòöу», желая 
«даже приняòь в свою среду поòомков его с òакими необычными правами»29.

Решение Псковского дворянского собрания òребовало юридической экс-
перòизы. Канöелярия минисòра внуòренних дел по делам дворянсòва, куда оно 
посòупило на рассмоòрение, подгоòовила обсòояòельную справку. В ней сооб-
щалось, чòо причисление А.С. Пушкина и его поòомков к псковской корпора-
öии находиòся в компеòенöии месòного дворянсòва и в öелом не проòиворечиò 
законам, а воò учасòие сòаршего поòомка в деяòельносòи сословного самоу-
правления признавалось «совершенно исключиòельной привилегией, коòорая 
можеò быòь дарована лишь с Высочайшего соизволения»30. Èзложив эòу по-
зиöию во всеподданнейшем докладе, минисòр внуòренних дел П.Í. Дурново 
одновременно оòмеòил, чòо, по его мнению, желание Псковского дворянского 
собрания «заслуживаеò уважения» и можеò быòь удовлеòворено «в изъяòие из 
общих правил»31. 8 февраля 1906 г. Íиколай II одобрил просьбу чрезвычайного 
дворянского собрания Псковской губернии. 

Íа следующий день Правиòельсòвующий Сенаò выслушал рапорò по дан-
ному делу, оглашённый òоварищем минисòра внуòренних дел Э.А. Ваòаöи32, 
а 23 февраля последовал указ по Депарòаменòу герольдии № 526, коòорым 
разрешалось записаòь в дворянскую родословную книгу Псковской губернии  
А.С. Пушкина с сыновьями Александром и Григорием33. Юридически они сòа-
ли псковскими дворянами. 28 февраля о соизволении импераòора дали знаòь в 
Псков34, а в конöе марòа о нём сообщили «Сенаòские ведомосòи»35.

Указ о причислении А.С. Пушкина с деòьми к псковскому дворянсòву вы-
зывал много вопросов. Дело было не в суòи решения — с ним все были со-
гласны, а в его правовых последсòвиях. Сенаò не разъяснил, в какую из часòей 
родословной книги следуеò записаòь Пушкиных и кòо именно подразумеваеòся 
под поòомсòвом поэòа. Íа эòу неопределённосòь обраòили внимание ещё при 
подгоòовке доклада для импераòора. В марòе 1905 г. Канöелярия минисòра внуò- 
ренних дел по делам дворянсòва пыòалась узнаòь, как ей посòупиòь в данном 
случае, у псковского губернаòора; Философову направили запрос о губерниях, 
в родословную книгу коòорых внесён А.С. Пушкин, о его живых поòомках и 
их принадлежносòи к дворянским корпораöиям36. Справки о правовом сòаòусе 
рода собирали почòи год. В июне Московское дворянское собрание выдало 

28 РГÈА, ф. 1283, оп. 1, д. 42, л. 3.
29 Там же, л. 4.
30 Там же, л. 10 об.
31 Там же, л. 12, 12 об.
32 Там же, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, л. 34.
33 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1596, л. 16; А.С. Пушкин: московские сòраниöы биографии. С. 267.
34 РГÈА, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, л. 36 об.
35 Сенаòские ведомосòи. 1906. 31 марòа. № 26. 
36 РГÈА, ф. 1283, оп. 1, д. 42, л. 5.
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удосòоверение о внесении Пушкиных в IV часòь родословной книги37. Эòоò 
докуменò вмесòе с письмом А.А. Пушкина (сына) Философову о живущих 
поòомках поэòа по прямой мужской линии38 псковский губернаòор в январе  
1906 г., наконеö, препроводил в МВД39. Младший сын поэòа, Григорий Алексан-
дрович, не дожил до окончания дела, скончавшись бездеòным в авгусòе 1905 г.

Молчание сенаòского указа о генеалогической иденòификаöии А.С. Пуш-
кина и его поòомсòва допускало их оòнесение к I часòи родословной книги. 
Такой позиöии, в часòносòи, придерживалось и Псковское дворянское собра-
ние40. В эòу часòь попадали роды, доказавшие свою принадлежносòь к благо-
родному сословию после 1685 г. (за 100 леò до Жалованной грамоòы дворян-
сòву) или пожалованные в дворянсòво за заслуги. Îна счиòалась непресòижной, 
и причисление к ней принижало Пушкиных, было ошибочным и несправед-
ливым по оòношению к одному из древнейших родов России. С другой сòоро-
ны, запись в I часòь делала нарушение законов не сòоль явным, приравнивая 
соизволение Íиколая II к аноблированию, хоòя А.С. Пушкин и его поòомки в 
нём не нуждались41.

В январе 1905 г., когда в Пскове говорили об увековечении памяòи 
А.С. Пушкина, Московское дворянское собрание разыскивало докуменòы о 
его сòаршем сыне, необходимые для внесения внуков поэòа в родословную 
книгу. Послужной список удалось найòи в канöелярии учреждений ведомсòва 
импераòриöы Марии (по месòу его службы), а воò меòрическое свидеòельсòво 
òак и не обнаружили. Собрание даже просило Пажеский корпус, где он учился, 
сообщиòь хоòя бы название öеркви, в коòорой происходило крещение, но и её 
усòановиòь не удалось42. Тогда запрос об А.С. Пушкине, его сыне Александре 
и внуках Александре и Григории оòправили в Íижегородское дворянское со-
брание. В Москве надеялись получиòь оòòуда хоòя бы какие-òо сведения, по-
скольку в родословную книгу òой губернии были записаны Л.С. Пушкин с 
поòомсòвом. Îднако и эòа попыòка не увенчалась успехом; в месòной родос-
ловной книге их не оказалось43. Эòи поиски òрудно объясниòь, если учесòь, чòо 
А.А. Пушкин был записан в родословную книгу Московской губернии ещё в 
1864 г., и в его деле имеюòся все сòоль насòойчиво разыскивавшиеся бумаги.

В начале XX в. сословными правами поòомков А.С. Пушкина занимались 
и в Туле. К 1909 г. его сын А.А. Пушкин приобрёл 29 десяòин земли при сельöе 
Íикольском Богородиöкого уезда44 и получил право на причисление к òульско-
му дворянсòву. Его сын Íиколай Александрович Пушкин подал прошение о 
внесении себя с женой, сыном Александром и дочерью Íаòальей в родословную 

37 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14 д. 1596, л. 8; РГÈА, ф. 1283, оп. 1, д. 42, л. 9.
38 РГÈА, ф. 1283, оп. 1, д. 42, л. 8. Кроме упомянуòых в письме Александра, Григория и 

Íиколая у А.А. Пушкина были ещё сыновья Пёòр, коòорый умер младенöем, и Сергей (1878—1898).
39 Там же, л. 7. 
40 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1596, л. 13.
41 В марòе 1914 г. Псковское дворянское собрание решило выясниòь в Депарòаменòе героль-

дии, в какую часòь родословной книги и по какой губернии внесены сòаршая дочь поэòа Мария 
Александровна и его браò Лев Сергеевич. В оòвеò сообщили, чòо Л.С. Пушкин признан в древ-
нем дворянсòве (чòо было не совсем òочно, на самом деле — в иносòранном), а М.А. Пушкину 
по ошибке приняли за его дочь Марию Львовну. Дальнейшего хода дело не получило. Íачалась 
Первая мировая война, и сòало уже не до генеалогических поисков (РГÈА, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, 
л. 43, 44—44 об.).

42 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1596, л. 2—4, 14, 15.
43 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1596, л. 6, 7.
44 Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. 4(13). М., 1910. С. 24.
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книгу. В феврале 1912 г. Тульское дворянское собрание обраòилось в Москву 
за докуменòами об А.С. Пушкине, его сыне Александре с женой Марией Алек-
сандровной и внуке Íиколае45. В оòвеò пришёл всё òоò же указ 23 февраля 
1906 г., сòавший своего рода камнем преòкновения при оформлении сословных 
прав Пушкиных в начале XX в., а òакже извещение о òом, чòо просьба другого 
внука поэòа — А.А. Пушкина — о внесении в родословную книгу Московской 
губернии осòалась без последсòвий, поскольку просиòель не предсòавил копию 
меòрического свидеòельсòва оòöа46. Тульское дворянское собрание обраòилось 
за сведениями в Депарòаменò герольдии, но он дал уклончивый оòвеò. В нём 
упоминалось об определении Герольдии, на основании коòорого А.С. Пушкин 
оказался в Лиöее, и об оòсуòсòвии в архиве дела А.А. Пушкина и его сыновей, 
а в заключение вновь излагался указ Сенаòа 23 февраля 1906 г.47 Тем не менее 
в 1914 г. Í.А. Пушкина с деòьми внесли в VI часòь родословной книги Туль-
ской губернии48.

Таким образом, к 1917 г. все òри внука А.С. Пушкина — Александр, Григо-
рий и Íиколай — юридически оформили свои сословные права. Любопыòно, 
ксòаòи, чòо ни одна из восьми внучек поэòа не была приписана к роду Пушки-
ных, хоòя Марию Александровну Пушкину, сосòоявшую в браке со шòабс-роò-
мисòром Í.В. Быковым, племянником Í.В. Гоголя, внесли вмесòе с мужем в 
III часòь дворянской родословной книги Полòавской губернии49.

В начале XX в. причисление поòомков и родсòвенников А.С. Пушкина к 
губернским дворянским корпораöиям обрело особый смысл, выйдя за рамки 
банальной юридической проöедуры. Упоминание знамениòой фамилии повы-
шало пресòиж месòного сообщесòва. Его родсòвенники охоòно избирались на 
должносòи в сословном самоуправлении. Даже в офиöиальных докуменòах имя 
А.С. Пушкина сопровождалось эпиòеòом «великий поэò». А юридическое при-
знание его спусòя много леò после смерòи псковским дворянином предсòавляеò 
собой уникальный, не имеющий аналогов, случай в исòории дворянсòва. Îно 
свидеòельсòвовало об исключиòельном месòе Александра Сергеевича в русской 
кульòуре и наöиональном самосознании, чòо сòавило его выше любой соöиаль-
ной иерархии.

45 ЦГА Москвы, ф. 4, оп. 14, д. 1596, л. 29.
46 Там же, л. 30.
47 РГÈА, ф. 1343, оп. 36, д. 20459, л. 35—36 об.
48 Чернопятов В.И. Указ. соч. Т. 12(21). М., 1915. С. 33.
49 Список дворян, внесённых в дворянскую родословную книгу Полòавской губернии за 

1802—1907 годы. М., 2013. С. 76.
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