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«In the coordinates of the centuries-old history of our country»

«Îн победил и время, и простран-
ство», — сказала об А.С. Пушкине 
А.А. Ахматова. 1 È это была не поэти-
ческая фраза «коллеги по творчеству»,  
а констатаöия исторического феноме-
на. Более двух веков русский поэт не 
только остаётся с читателем в ореоле 
начала начал отечественной словес-
ности, но и неизменно присутствует 
в öентре внимания одного из элитных 
отрядов гуманитаристики — пушки-
нистов. В разные эпохи к личности 
и творчеству Пушкина обращались с 
исследовательскими öелями П.В. Ан-
ненков и П.È. Бартенев, Б.П. Модза-
левский и Í.Î. Лернер, Д.М. Мереж-
ковский и Г.П. Федотов, В.Я. Брюсов 
и А.А. Ахматова, Ю.Í. Тынянов и  
Ю.Г. Îксман, Б.В. Томашевский и  
В.В. Виноградов, Л.Я. Гинзбург и 
Ю.М. Лотман, многие другие выдаю-
щиеся представители отечественной 
науки, философии, литературы. Èно-
странные учёные и деятели «Русского 
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зарубежья» также внесли вклад в осво-
ение наследия великого поэта. 

Пушкинская тема в меняющемся 
соöиокультурном пространстве каж-
дый раз прочитывается по-новому, а 
потому неиссякаема для исследова-
тельской рефлексии. È закономерно, 
что литературный талант и масштаб 
творческой личности Александра Сер-
геевича, уже при жизни названного 
современниками «солнöем русской 
поэзии», дали имя не только историче-
ской эпохе, но и особому направлению 
исследований. Пушкинский дискурс 
как путь развёртывания мышления 
и выявления ментального феномена, 
выраженного в тексте; пушкинский 
текст как смысловое выражение ми-
ровоззрения и мировосприятия свое-
го времени, взглядов, мнений, всегда 
требовали исследовательской междис-
öиплинарности, учёта исторического и 
соöиокультурного контекста, энöикло-
педической эрудированности. 
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Эти черты отличают создате-
лей генеалогической энöиклопедии 
«Пушкины», посвящённой 220-ле-
тию со дня рождения поэта. Авторы 
идеи проекта, доктора исторических 
наук В.В. Журавлёв и Î.Í. Íаумов, 
редакöионный совет издания, в кото-
рый входят член-корреспондент РАÍ  
С.М. Каштанов, советник Президен-
та РФ В.È. Толстой, доктор истори-
ческих наук В.В. Шелохаев, канди-
дат исторических наук Î.В. Рыкова, 
правнуки поэта — А.А. Пушкин и  
Ю.Г. Пушкина, а также сильный кол-
лектив авторов статей создали уни-
кальный труд. Îднако содержание и 
смысловая значимость проделанной 
работы выходят далеко за рамки обо-
значенного жанра. 

Îт «А» до «Я», от Азова до Ярос-
лавля; от Адмиралтейств-коллегии до 
Ямского приказа; от Акинфия Вели-
кого (праправнука Радши, родона-
чальника рода Пушкиных) до Татья-
ны Яковлевой, дочери Льва Львовича 
Пушкина, — так в алфавитной после-
довательности статей энöиклопедия 
наполняется лиöами, географически-
ми объектами, историческими собы-
тиями, названиями учебных заведе-
ний и государственных учреждений, 
геральдическими сведениями и проч. 
Пушкинская генеалогия понимается 
широко и является далеко не един-
ственным объектом интереса авторов 
и издателей книги.

Сверхзадачу проекта сформулиро-
вал В.В. Журавлёв: «За лаконичными, 
казалось, бесстрастными строками 
энöиклопедических статей… раскры-
вается многовековая драма древне-
го дворянского рода, реализующего 
свой многовековой соöиальный и 
индивидуальный, чисто человеческий 
потенöиал участием практически во 
всех значимых событиях российской 
истории. “Îдушевить” же эту драму, 
наполнить её живыми приметами, са-
мим духом сменявших друг друга эпох, 

помогает нам Александр Сергеевич. 
Когда пытаешься “единым взором” 
охватить все нити, связывающие его 
с предками, начинаешь верить в то, 
что духовный, творческий потенöиал 
гения “куётся” и получает огранку ве-
ками жизнедеятельности его “пращу-
ров”. Поэт жил, мыслил и творил не 
только в отведённой ему судьбой Рос-
сии Александра I и Íиколая I. Îн жил 
в координатах многовековой истории 
своей страны» (с. 5). 

Соöиогенеалогический подход, 
пронизывающий издание, реализуется 
в работе на макро- и микроуровне ис-
следовательских задач, помогая прео-
долеть граниöы литературоведения и 
исторической науки, культурологии 
и соöиальной антропологии, генеало-
гии и филологии. Это создаёт удиви-
тельный «эффект присутствия» поэта 
в самых разных историко-культурных 
эпохах и сферах жизни нашей страны. 
Череда предков и потомков Алексан-
дра Сергеевича — воеводы, думные 
дворяне, сокольничие, бояре, столь-
ники, стряпчие, губернаторы, сенато-
ры, прокуроры, носители практически 
всех чинов Табели о рангах, деятели 
эмиграöии, а также советского и пост- 
советского времени — все они «оду-
шевляют» историческое время страны 
и соединяют пространство прошлого 
и настоящего именем и духом поэта, 
подтверждая мысль Л.Г. Березовой, 
что «историческая пушкиниана пред-
ставляет собой модель культурного 
самосознания России», а сам «живой 
Пушкин» видится как «опора в реаль-
ной сегодняшней жизни, источник 
современного самосознания»1. 

Глубоко эмоöиональное отно-
шение Пушкина к прошлому своей 
страны, переживание его через лич-
ный жизненный опыт отразилось в 
известном письме П.Я. Чаадаеву от 
19 октября 1836 г., в котором прозву-
чал отказ поэта «иметь иную историю, 
чем история наших предков, как её 
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нам дал Бог». Íо была и иная, раöи-
онально-исследовательская сторона 
восприятия прошлого, не мешавшая, 
впрочем, любви и верности «родному 
пепелищу». Ещё В.Î. Ключевский со 
всей определённостью назвал поэта 
историком, точно подметив, что «всё 
написанное Пушкиным — истори-
ческий документ, длинный ряд его 
произведений — поэтическая лето-
пись нашего времени»2. Позднее эту 
же тему развил Лотман, увидев в по-
эте человека «глубоко исторического 
мышления». Подчёркивая «напряжён-
ный характер» его исторических реф-
лексий, учёный усмотрел в Пушки-
не-мыслителе серьёзного аналитика, 
ибо тот «стремится оöенить события 
не с позиöий романтического субъек-
тивизма, а в свете объективных зако-
номерностей истории. Èнтерес к за-
конам истории, историзм сделаются 
одной из доминирующих черт пуш-
кинского реализма»3. 

В издании особенно привлекают 
статьи профессора Íаумова, обобща-
ющие его исследования судеб потом-
ков Пушкина в послереволюöионное 
время, когда представителям рода 
приходилось выбирать линию пове-
дения в драматически меняющейся 
реальности, когда лишь со временем 
«образ поэта активно интегрировался 
в советскую идеологическую систему» 
(с. 10). Íаумову также принадлежит 
большинство разделов в статьях обще-
го характера, дающих подробнейшую 
информаöию о том, к примеру, кто из 
рода Пушкиных принимал участие в 
том или ином историческом событии, 
где обучался, служил, каким орденом 
был награждён, какую должность за-
нимал в местном управлении и проч. 
Тем самым создан внушительный 
пушкинский компендиум. 

Îсобо отмечу статью доктора 
исторических наук В.С. Листова, по-
свящённую теме смены поколений в 
творчестве Пушкина и выступающую 

в качестве не просто приложения к ос-
новному тексту, но литературно-исто-
рического «камертона», настраиваю-
щего читателя на сущностное воспри-
ятие соöиогенеалогического подхода. 
«В пушкинском мире, — подмечает 
автор, — единый закон наследования 
в поколениях равно распространяет-
ся на весь умопостигаемый космос. 
Поэтому энöиклопедические знания 
о Пушкине были бы неполны без по-
пытки собрать и обобщить историю 
его дворянского рода, прослеживае-
мого от начала истекшего тысячеле-
тия до наших дней» (с. 526). 

Îдно из важных свойств энöи-
клопедии состоит в том, что её тексты 
«работают» на самых разных уровнях 
читательского восприятия, професси-
онального интереса и интеллектуаль-
ной подготовки. Учёные найдут в ней 
öенные подробности и уточнения, 
связанные с исправлением ошибок и 
неточностей, десятилетиями копив-
шихся в трудах о роде Пушкиных. 
Так, в энöиклопедических статьях 
скрупулёзно перечислены разночте-
ния в датах и других сведениях, упо-
мянуты ошибочные варианты, снаб-
жённые необходимыми пояснения-
ми, подробностями и коррективами. 
Учителям школ и преподавателям 
вузов материалы энöиклопедии дадут 
öенный материал для представления 
пушкинской темы учащимся. Для сту-
дентов-гуманитариев издание станет 
компасом в мире пушкинистики, его 
историческом и литературном изме-
рениях. Читателям-любителям статьи 
откроют длящуюся почти восемь ве-
ков историю одного из самых старин-
ных дворянских родов Европы, зани-
мающего третье место в России после 
Рюриковичей и Аксаковых. 

Îснову энöиклопедических статей 
составляют источники, относящиеся к 
роду Пушкиных, значительная часть 
которых впервые вводится в науч-
ный оборот. Среди них — документы 



208

öентральных и региональных архивов 
и музеев России и Литвы, семейных 
архивов представителей рода в России 
и за рубежом. В дополнение к ста-
тьям приведена краткая поколенная 
роспись Пушкиных; наиболее полная 
из имеющихся в историографии, она 
доведена до 2018 г. Внушительный 
научно-справочный аппарат издания 
включает первый в отечественной на-
уке библиографический перечень ли-
тературы по генеалогии поэта — свы-
ше 250 изданий. 

Во вступительной статье к энöи-
клопедии подчёркнут масштаб про-
деланных поисков и его результаты, 
иными словами — «общеисториче-
ский смысл» труда. Îн проявляется в 
том, что «систематизированное вос-
создание исторической Судьбы рода 
Пушкиных в её многогранной, про-
тиворечивой öелостности и на дли-
тельной временной дистанöии, со-
поставимой с эпохой существования 
отечественной государственности, 
вплотную подводит к решению задач 
реконструкöии универсального образа 
отечественного дворянского рода как 
такового». Íо, что не менее важно, 
новизной и масштабностью энöикло-

педия «Пушкины» «открывает новые 
горизонты и возможности для даль-
нейшего изучения такой безбрежной 
темы, как место и роль дворянства в 
становлении и многовековой эволю-
öии российской öивилизаöии» (с. 13).

Пушкину принадлежит замеча-
тельный афоризм, со свойственным 
поэту интеллектуальным изяществом 
формулирующий глубинную связь 
между художественным творчеством и 
раöиональным познанием: «Èстинное 
воображение требует гениального зна-
ния». Генеалогическая энöиклопедия 
«Пушкины» может стать надёжным 
проводником на пути к пониманию 
этой закономерности.
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Монография А.Э. Котова посвя-
щена сравнительно малоизвестному 
кругу «консерваторов» пореформен-
ной России. Ранее автор уже детально 

исследовал опыт ведения дискуссий в 
русской консервативной журналисти-
ке 1870—1890-х гг., взгляды М.Í. Кат-
кова и биографии публиöистов из его 
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