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П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Село Воскргсенское, Красногвардейского района Ленинградской области, 
в \у2 км от ст. Суйда Варшаівской линии Октябрьской ж. д , в 54 км от Ленин
града. 

2 Федор Матвеевич Апраксин (1661/1671—1728) адмирал, сподвижник Петра I. 
Брат царицы, жены царя Федора Алексеевича, умершего в 1682 г. Е г о внучатный 
племянник Федор Алексеевич, граф Апраксин (1733—1789) служил в Семеновском 
полку с 1753 по 1758 г Уволем в отставку капитан-іпоручиком). Брат Федора Але
ксеевича Петр Алексеевич — адъютант того же полка f 1757 г. 

3 Новгородские писцовые книги, СПб., 1868, т . III , стр. 691 . 
4 Сельцо Коирино, впоследствии дер. Кобрино, ныне Красногвардейского 

района Ленинградской обл., в ІѴг км от ст. Прибьгоково Варшавской линии 
Октябрьской ж д. и в 5 км от с. Суйды, ныне с. Воскресенского. 

s Ом. прим. 3, стр 712. 
6 Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПбургсікая губерния. 

О П б , 1851, стр. 9. 
7 А. О. Ганнибал Ганнибалы. Новые данные для их биографии. Пушкин н е г о 

современники. Иэд. Акад. Наук, вып. X V I I — X V I I I и X I X — X X . А. С Ганнибал не 
указывает, каким именно из графов Апраксиных была выстроена новая церковь Вос
кресения 

8 Из метрической книги Когюрского уезда СПбургской г у б , ц. Воскресе
ния за 1722 г (Ленинградский областной исторический архив) видно, что Суйда и 
Кобрино Принадлежали тогда П. А. Апраксину. 

Предположение, что Суйда принадлежала царице Марфе Матвеевне, рожден
ной Апраксиной, и затем брату ее^ адмиралу Федору Матвеевичу Апраксину, не 
заслуживает внимания 

Из хорошо известного в литературе духовного завещания адмирала Апраксина 
(К. Бороздин. Опыт исторического родословия Апраксиных, СПб., 1841) видно, что 
ни сестра его царица Марфа Матвеевна, ни он сам, которому Петр I после смерти 
Марфы Матвеевны (1715 г.) передал все ее вотчины, не владели Суйдой и дерев
нями, входившими в состав Суйдовской вотчины А. П. Ганнибала. 

Еще при жизни Федора Матвеевича Апраксина Суйда и Кобрино значились 
за братом его Петром Матвеевичем {метрическая книга Копюрского уезда, церкви 
Воскресения за 1722 г.; Леніинігірадіокий облаісгарй исторический архив). 

8 Пушкинском Доме Академии Наук СССР в Ленинграде, среди поступивших 
через Пушкинскую комиссию из Суйдовской церкви Четьих-Миней с автографом 
Абрама Петровича Ганнибала мы обнаружили несколько страниц Январских Четьих-
Миней с надписью «Боярину и сенатору Петру Матвеевичу Апраксину 1716 года». 
Кто подарил эти Четьи-Минеи П. М. Апраксину, нам не известно. 

9 Апраксина Елена Михайловна (1712—1747) , урожденная Голицына; муж ее 
камер-юнкер граф Алексей Петрович Апраксин за тайный переход в католичество 
был назначен императрицей Анной Иоанновіной в придворные шуты Опасаясь, видимо, 
столь распространенной тогда при наказаниях конфискации имущества, Апраксин 
перевел унаследованное им от отца имение на имя жены. 

10 Ганнибал Абрам (Ибрагим) Петрович (1697?—1781) , «арап Петра I», сын 
некрупного владетельного князька в северной Африке в г. Лагоне (Абиссиния?), 
мальчиком был отдан заложником в Константинополь и находился в султанском 
дворце, откуда в 1706 г. был вывезен русским посланником в Москву ко двору 
Петра I. Д о 1717 г. состоял камердинером и секретарем при Петре I; в 1717—1722 гг . 
находился во Франции, где обучался военно-инженерному делу. По возвращении 
из-за границы служил в бомбардирской роте Преображенского полка. Одновременно 
ему было поручено обучение молодых дворян, зачисляемых в полк, математическим 
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наѵкам, в 1727—1730 п находился в служебной ссылке в Сибири, затем был про 
изведен майором и инженер капитаном, в 1742 г со вступлением на императорский 
престол Елизаветы был произведен ів генерал майоры, с 1752 г управлял строи
тельной частью инженерного ведомства, в 1756 г — и н ж е н е р генерал, впоследствии 
генерал аншеф и главный директор Ладожского канала 

1 і Вопірос о способе приобретения Ганнибалом вотчины Суйды до настоящего 
времени оставался неясным Он не был хорошо известен и самим потомкам Ганни
бала, в том числе и поэту 

В «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» (1830—'1831 г г ) поэт говорит, что 
Ганнибалу «Елизавета пожаловала несколько деревень в губерниях Псковской, 
П е т е р б у р г с к о й — в первой Зуево, Бор, Петровское и дріугие, во второй—і Кобрино, 
Суйда и Тайцы» 

Отец Пушкина, Сергей Льівович, писал «А П Ганнибал служил при Екате 
рине I, Анне Ивановне, Елисавете Петровне, которая осыпала его милостями, скон
чался уже в царствование Екатерины II, наградившей его значительными поместьями 
в Псковской и Петербургской губерниях» 

Двоюродный дядя поэта, Александр Юрьевич Пушкин, говорит о Суйде, как 
вотчине, жалованной покойным императором Петром I Абраму Петровичу Ганнибалу 

Первый биограф Пушкина, П В Анненков, правильно считал, что «сам Абрам 
Петрович прикупил в Ингерманландской губернии в 55 верстах от Петербурга мызу 
Суйду» 

Михаил Лонгннов полагал, что некоторые из имений были пожалованы Абраму 
Ганнибалу Екатериной I 

А.пна Семеновна Ганнибал писала «наконец в 1762 году (9 Июля) Ганнибал 
получил увольнение со службы за старостью и поселился в пожалованном ему 
императрицей Елизаветой имении Суйда» 

Некоторые данные о прежних владельцах поместий и деревень Ганнибалов-
ской вотчины находим мы в «Экономических примечаниях к генеральному межева
нию СПбургскои губ по Софийскому уезду», составленных в 1796 г 

В них под № 122 значится «Мыза Малая Таица с деревнею владения 
г на генерала Интенданта Александра Ивановича Головина, а ныне івладение Мор
ской Артиллерии третьего ранга г на капитана Исаака Абрамовича Ганнибала» 

Под № 129 «Мыза Сюйда с деревнями владения его сиятельства графа 
Федора Алексеевича Апраксина детей, а ныне владения г на генерала порутчива 
Ивана Абрамовича Ганнибала» 

Под ДГ° 131 «Мыза Елицкая с деревнями отписанная на ея императорское 
величество от мызы Сюйда, а ныне общего владения г на полковника Петра Абра
мовича и морской Артиллерии второго раита г-на капитана Осипа Абрамовича Ганни-
ба товых» 

С этими материалами экономических примечаний должно обращаться с осторож
ностью Они включают ряд несомпеьных ошибок В справке о малой Таицкой мызе 
с деревнями, приобретенной А П Ганнибалом у А И Головина, значится владель
цем (в период составления этих примечаний) Исаак Абрамович Ганнибал, тогда как 
по купчей 12 III 1786 г последний продал свое это поместье Е Т . Аничковой. 
В справке о мызе Суйде с деревнями указание авторов примечаний, что она при
надлежала детям Федора Алексеевича Апраксина, представляет собою явное недо
разумение, так как оба брата Апраксины, Петр и Федор Алексеевичи, были без
детными и умерли, не оставив потомства «По мызе Елецкой с деревнями» имеются 
два сомнительных утверждения 1) что мыза эта с деревнями, «отписанная на ея 
императорское величество от мызы Сюйда» и 2) что ныне она «общего владения 
братьев Петра и Осипа Абрамовичей Ганнибаловых» Там же из несколько более 
подробной характеристики этого владения мы узиаем, что в числе деревень, при
писанных к Елецкой мызе, приняты «деревня Елицы, погост Вотша на суходоле, 
Коприна на правой стороне ручья Пиженского» Мыза Елицы с дер и пуст Елицы, 
Погост, Кузнецкая, Обши, Пижия и Кобрино по показанию О А Ганнибала Петер
бургской Палате Гражд суда были приобретены А П Ганнибалом у Д А Симон-
сона в 1762 г (Литературный архив 1938, I, стр 219 Академия Наук СССР, 
Пушкинский Дом) 

Нам известно из метрических книг и исповедных ведомостей, что Кобрино вхо
дило раньше в состав владений Апраксиных 

Общность владения «по мызе Елецкой с деревнями» Петра и Осипа Абрамо 
вичей Ганнибалов не соответствует действительному положению вещей, так как из 
ревизских сказок Софийского уезда ОПбургской г у б 1795 г видно, что мыза Елец
кая, погост Вотша, дер Кузнецкая были проданы П А Ганнибалом в 1792 г 
П Г Демидову, а дер Кобрино и Руновская мыза принадлежали флота артиллерии 
второго ранга капитану Иосифу Абрамовичу Ганнибалу 

Отметим, что дер Общи в 1750 г принадлежала князю Куракину 
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1 2 Из ревизских сказок 1795 г. 

Вотчины Ганнибалов по данным ревизских сказок 1795 г. 

IV ревизия V ревизия 
Владельцы Мызы и деревни (1782 г.) (1795 г.) 

мужчин женщин мужчин женщин 

Иван Абрамо мыза Суйда, дворовые 

1 

45 31 52 

I 

30 
вич село Воскресенское, кре

стьяне 187 188 211 218 
дер. Мельницы, крестьяне 33 32 26 27 

. Пижня, крестьяне 42 41 61 67 

Итого 307 292 350 342 

Петр Абрамо мыза Елицкая, дворовые 13 8 
вич дер. Елицкая, крестьяне 38 51 17 15 

(См. прим. , Погост, крестьяне 32 27 50 48 
24) . Кузнецкая, крестьяне 46 57 70 71 24) 

, Малы Обши, крестьяне 10 10 11 12 

Итого 139 153 148 146 

Осип Абрамо Руновская мыза, дворовые 3 4 9 9 
вич дер. Кобрино, крестьяне 106 102 85 105 

Итого 109 106 94 114 

Исаак Абрамо Малая Таицкая мыза, дво
вич ровые 9 8 5 3 

дер. Ключи, крестьяне 5 6 2 10 
(См. прим. „ Старицы, крестьяне 7 5 8 5 

24) , Ивановская, крестьяне 30 33 30 36 24) 
„ Тихвина, крестьяне 18 21 15 15 
» Истинны, крестьяне 45 50 46 52 
„ Большая Пегаловая, кре< 

стьяне 6 6 5 13 
„ Малая Оровка, крестьяне 8 10 5 7 
, Большая Оровка, кре

стьяне 8 11 12 12 

Итого 136 150 128 153 

Всего душ 691 1 701 1 720 1 755 

із Экономические примечания к генеральному межеванию Софийского уезда 
СПбургской губернии, 1796 г. 

Площади этих поместий, по данным экономических примечаний к генеральному 
межеванию, распределялись следующим образом (в д е с . и кв . саж.) : 

Иван Абрамович 
Петр и Осип 

Абрамовичи 
Исаак Абрамович 

Под 
селением Пашенной Сенных 

покосов 
Н е -

Л е с у удобной 
Всего 

Иван Абрамович 
Петр и Осип 

Абрамовичи 
Исаак Абрамович 

75 

11.1200 
40.1600 

937.1200 

212. 600 
904. 42 

187.1200 

616. 738 
108.1928 

510.100о| 9.1850 

4935.1442 112. 950 
801.22611 12.1426 

1720.450 

5888.130 
1868. 57 

Итого 1 127. 4С0І 2053.1842 \ 912.1466 6247.2303І 134.18261 9476.637 
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!4 В 1766 г. Сенат слушал следующее делю: «Отставного Пример Майора 
барона Вульфа сообщение, что из Сарской мызы прикащик доносит, что на оное 
генваря 7-е число в ночи из Сосницкой мызы Трубецкого бежало крестьян пять 
семей, в которых мужска и женска полу более 40 человек со всеми пожитками и 
скотом и с ними один крестьянин из деревни Верести Иван Ермолаев с женой и 
с сыном да и из деревни его новой Сосновой крестьянин же Алексеев с женой 
и детьми и со всем имением и ехали ту ночь д о Заречье, а в Заречье ожидали их 
множество беглых Господина Ганнибала Суйдовской мызы крестьяне и собравши их 
всех семей с пятьдесят поехали в Польшу, а за ними гнался следом Сосницкий 
староста с дворовым человеком и, доехав до Заречья, услышал, что o f Заречья 
поехали все парами на лошадях и при них всех имелись разбойничские инструменты, 
ружья, рогатины и бердыши, а означенные Сосницкие и его Вульфа крестьяне ско
тину свою оставили в деревне черной» (Журналы и протоколы Сената 1766 г. 
13 февраля). 

is Ж е н а Абрама Петровича Христина Матвеевна умерла не 13 мая того же 
года, т. е. не за день д о его смерти, как это утвердилось в литературе, а месяца 
за два , что видно из письма Ивана Абрамовича к брату его Осипу Абрамовичу от 
25 марта 1781 г., в котором он пишет: «Мать нашу мы похоронили, отец весьма 
болен и слабеет ежечасно, так что жизнь его в опасности и надежды никакой нет; 
все домашние там находятся; когда болезнь твоя тебе допустит, то приезжай». 

О захоронении Абрама Петровича рядом с женой и вообще о захоронении 
последней на Суйдовском кладбище никаких записей мы обнаружить не могли ; 

Христина Матвеевна была лютеранкой, Суйдовокую церковь никогда не* посе
щала, поэтому можно предполагать, что она похоронена была на Кобринском люте
ранском кладбище. 

Возможно, что, будучи похоронена на Суйдовском православном кладбище, она 
как лютеранка, по условиям того времени, не была отмечена в заПисях Суйдовской 
церкви. Абрам Петрович был погребен в Суйдовской церкви Или при ней. 

В 1855 г. церковь эта по ветхости была (разобрана и на новом месте построена 
совершенно такая же. Могила А. П. Ганнибала осталась на старом Суйдовском 
кладбище и затерялась среди! новых захоронений. 

16 Ганнибал Иван Абрамович (1731—'1801) —• старший сын Абрама Петровича 
Ганнибала, моряік, участник Чесменского боя, взял Наварил; строитель города Херсона, 
херсонской верфи и крепости. 

17 См. приложения, документ № 8. 
18 См. переписку Марьи Алексеевны и Осипа Абрамовича. Литературный 

архив, 1938, I, стр. 193. Академия На>к С С С Р , Пушкинский Дом. 
19 Н. В . Берг. Сельцо Захарово Москвитянин, 1851, ч. III , № 9 и 10, май, 

кн. 1 и 2, отд соврем, и з в е с т , стр. 29—32. 
20 Ганнибал Петр Абрамович (1742—1825)—•второй сын Абрама Петровича 

Ганнибала, генерал-майор, служил в артиллерии. 
21 Пушкин Михаил Алексеевич р. 1745 или 1747 г., полковник, впоследствии 

статский советник. 15 сентября 1791 г венчался в Кобрине с Анной Андреевной 
Мишуковой и 18 апреля 1792 г. там же скончался от «горячки» (Метрики Суйдов
ской церкви за 1791 и 1792 гг . Ленинградский областной исторический архив). 

- 2 Павел Федорович Малиновский (1767—1832) , д. ст . сов. , брат директора 
Царскосельского лицея Василия Федоровича Малиновского. В молодости служил 
на военной службе, затем перешел на гражданскую службу, дослужился до дирек
тора Государственного ассигнационного банка. 

По свидетельству П. И. Бартенева (Рассказы о Пушкине, Л , 1925, стр. 61) , 
в доме П. Ф. Малиновского происходило примирение Пушкиных с их дочерью 
Ольгой Сергеевной, обвенчавшейся с Н. И. Павлищевым тайно от родителей. 

23 А. Ю. Пушкин. Д л я биографии Пушкина (Москвитянин, 1852, № 2411, 
декабрь, кн. 2, отд. IV, стр. 21—25) . 

24 Последующим владельцем этой мызы с деревнями была Н. В . Евдокимова 
(с 1830 до 1883 г ), а в части дер. ПижМи — родственник Евдокимовой Н. С. Мали
новский. Дочь этого МалиновСкого—-революционерка восьмидесятых годов прош
лого столетия, подруга знаменитой Софьи ПеровСкой, повешенной за участие в под
готовке казни над императором Александром П. Часть имения принадлежала также 
братьям И. и Ю. Горчаковым. Последние два владельца имения—'Е. Н. Геймбюр-
гер (восьмидесятые годы) и, наконец, Коуге (с 1913 г. вплоть д о 1917 г . ) . 

Другие чаісти Суйдовской вотчины Абрама Петровича Ганнибала: Елецкая 
мыза с деревнями была продана Петром Абрамовичем в 1792 г. П. Г . Деми
дову; Мало-Таицкая мыза с деревнями в 1786 г. продана Исааком Абрамовичем 
Е , Т . Аничковой; то же случилось скоро и с Кобриным. 

25 По исповедным ведомостям 1801 г. Кобрино числится еще за Надеждой 
Осиповной, хотя, как видно из прилагаемого более достоверного документа—•ревиз
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ской сказки Ж а н д р за І81І г., Кобрино было приобретено ею у Надежды ОСИПОВНУ 
в 1800 г. 

Часть кобрИінских крестьян по тем же ведомостям помечена за бароном Фрид-
риксом (Фредерике) при мыэе «Астафьевой» (вероятно, вновь им построенной). 

В 1802 г. небольшая часть крестьян Надежды Осиповны значится за «баро
ном» Карлом Ивановичем Жоржи при «мызе его Коприной» (Руновская?) , унаследо
ванной в 1803 т. его женой. 

Странно, что в исповедных Жандр, как владелица Кобрина, впервые фигу
рирует в 1805 г. 

Повидимоміу, в исповедных ведомостях почему-то оказались неполные сведения. 
По тем же документам Фридрикс владел еще частью кобринских крестьян 

в 1806 г , и лишь в 1811 г. Кобрино и Руновская мыза помечены, как владения 
Жандр. 

Весьма вероятно, что Кобрино и Руновская мыза были проданы по частям, 
в разные руки. 

Семья Арины Родионовны, по тем же ведомостям, с 1802 г. помечена то за 
одним, то за другим из указанных выше трех владельцев, что, по нашему мнению, 
объясняется исключением ее из продажной. 

Последовавший затем перевод ее семьи в Москву, Захарово и Михайловское 
подтверждает этот факт исключения. 

Шарлотта Карловна Ж а н д р , урожденная баронесса Брюналыдова. Первый муж 
ее — колл. сов. Вильгельм Александрович Жандр. После смерти В . А. Жандра, 
в 1808 г., Шарлотта Карловна вышла вторично заімуж за капитана I ранга, извест
ного русского кругосветного путешественника Юрия Федоровича Лисянского ( 1 7 7 3 — 
1837). Умерла в 1831 г. После ее смерти Кобрино переходит к Юрию Федоровичу 
Лисянскому В 1841 г. Кобрино было куплено у наследников Лисянского вдовой 
Григория Ивановича Карташевского, бывшего профессора Казанского университета 
и учителя знаменитого нашего математика Николая Ивановича Лобачевского. 
Надежда Тимофеевна Карташевская, родная сестра писателя С. Т. Аксакова, купив 
Кобрино, поселилась в нем. В 1887 г. после ее смерти Кобрино перешло к сыну 
Дмитрию Григорьевичу, а затем к Андрею Николаевичу Марковичу, мужу дочери 
Надежды Тимофеевны. 

Последним владельцем Кобрина был Груббе. 
Фридрикс Г у с т а в Иванович, барон, подполковник, сын придворного банкира 

Ивана Юрьевича Фридрикса. 
Жоржи (Фиаржи) Карл Иванович, «барон», нам не известен. Известны Анна 

и Евдокия Жиоржи —• инспектриса и классная дама С.-Петербургского Воскресен
ского девичьего монастыря (б. Смольный институт), сослуживицы инспектрис того 
же монастыря, сестер Елизаветы и Иерохимы Ивановных Зильберезиных (Зильберей-
зен), владевших сравнительно недалеко от дер. Кобрина деревнями Лампово и Боль-
шегао. Об одной из этих Зильберезиных говорит в своих воспоминаниях А. Ю. Пуш
кин, как о покупщице Кобрина. 

Зильберезина могла вести переговоры о покупке Кобрина для себя или для 
Жиоржи. 

26 Опись строений и сооружений совхоза «Суйда» на 1 января 1932 г. 
27 Летописи Г о с . лит. музея. М., 1936, стр . 451. 
28 См. прим. 19. 
29 Истррия лейб-гвардии Егерского іпоілка. С П б , 1896. 
30 См. прим. 23. 
31 Л . А. Виноградов, Н. П. Чулков и Н. И. Розанов. Сборник «Пушкин 

в Москве» . М., 1930. Л . А. Виноградов. Детские годы А. С. Пушкина в Немецкой 
Слободе и у Харитония в Огородниках. 

32 См. прим. 23. 
33 Об отъезде Мгрьи Алексеевны Ганнибал из Петербурга мы имеем одно 

достоверное документальное сведение, безусловно относящееся к ее переезду в М о 
скву, помещенное в № 101 С.-Петербургских ведомостей от 18 декабря 1800 г., где 
в числе отъезжающих значится «Марья Алексеевна Ганнибалова с сестрою Катери
ною Алексеевною Пушкиною с девицею Александрою Гавриловной Золотовою и дво
ровыми людьми, живущие Литейной части в доме под № 70». Дом № 70 в Литей
ной части находился на Моховой ул. 

34 Ленинградский областной исторический архив. 
35 См. прим. 31 . 
36 Метрики Суйдовской церкви. Ленинградский областной исторический архив. 
37 Купчая крепость М. А. Ганнибал на с . Захарово. Пушкинская выста'вка 

в Москве . Фонд Московского исторического музея. Публикуется впервые. 
38 Там же. 
39 Л . А. Виноградов поясняет их отсутствие, ссылаясь на запись поэта в наме

ченном им плане своей автобиографии «отъезд матери в деревню . . » , поездкой 
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Надежды Осиповны в Михайловское, в связи с предъявлением П. А. Ганнибалом 
к оплате векселей, выданных покойным Осипом Абрамовичем. Но история с предъ
явлением этих векселей относится к 1809 г., тогда к а к факт отъезда в деревню 
матери, отмеченный поэтом в порядке последовательного хронологического изложе
ния событий, относится скорее к 1804—1805 гг.—•времени приобретения Захарова. 

Необходимая поездка в Михайловское, для принятия унаследованного от отца 
имения, вряд ли могла быть отложена Надеждой Осиповной на целых два года 
после смерти Осипа Абрамовича (1806 г ) . 

4 0 Купчая крепость X . И. Козловой на с Захарово. Пушкинская выставка 
в Москве . Фонд Московского исторического музея. Публикуется впервые. 

41 Исповедные росписи церкви Бориса и Глеба. Московский областной истори
ческий архив. 

42 Д Благово Рассказы моей бабушки Е П. Яньковой. М., 1855, стр 450. 
43 См. прим. 27. 
44 Сборник «Рукою Пушкина». М., 1936, стр. 320. 
45 См. прим. 19. 
46 Библиотека им. В . И. Ленина в Москве Тетрадь А. С. Пушкина № 2371. 
47 П Щегопев . Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 264. 
48 Исповедные росписи Покровско-Коломенской церкви. Ленинградский област

ной исторический архив. 
49 И. П. Липранди (1790—'1880). Отличившийся участник Русско-французской 

войны, затем начальник русской военной и политической полиции во Франции, брет-
тер и дуэлянг, один из деятельных членов Тайного общества в Кишиневе, впослед
ствии провокатор и предатель кружка петрашевдев. 

И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. Заметки на статью П. Барте
нева «Пушкин в южной России». Русский архив, 1866, № 10, стр. 1481—1482. 

50 Исповедные росписи гор. СП бурга Адмиралтейской стороны, 1822 г., 
кн. 713. Роспись Покровской Больше-Коломенской церкви. 

51 Метрики Покровско-Коломенской церкви. Ленинградский областной истори
ческий архив, кн. 192. 

52 Пушкин. Поли собр. соч. И з д Акад. Наук СССР, 1937, т. XII I . Переписка 
1817—1827. 

53 Н. О. Лернер. Няня Пушкина. Изд. т-ва «Начатки знаний». Л , 1924. 
54 Библиотека им. В . И. Ленина в Москве . Тетрадь А. С. Пушкина № 2368. 
55 Пушкин. Сочньения. Редакция, биографический очерк и примечания Б. В . 

Томашевского. Г И Х Л , Л . , 1936, стр. 822—823. 
56 Н. О. Лернер. Заметки о Пушкине. СПб., 1908, стр. 4 — 5 . 
57 А. П. Керн. Воспоминания. Л. , 1929, стр. 60. 
58 Валериан Майков. Сказка о рыбаке и рыбке Пушкина и ее источники. СПб., 

1892, стр. 3—5. 
59 «Пушкин». Временник Пушкинской комиссии, т. I, 1935 М. К. Азадовский. 

Источники сказок Пушкина, стр. 161. 
60 «Пушкин». Временник Пушкинской комиссии, т . III , 1936. М. К- Азадовский. 

Пушкин и фольклор, стр. 153, и его ж е «Литература и фольклор», Л . , 1938, стр. 8. 
61 Летописи Г о с . лит. м>зея. М., 1936, стр. 451 . 
62 См. прим. 23. 
63 Д . П. Якубович. Пушкинские места. Л . , 1936, стр. 152. 
64 и . А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903, 

стр. 125—126. 
65 И. А. Шляпкин и М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское (А. Н. Вульф. 

Дневники. Со статьей М. И. Семевского) . М., 1929, стр. 87—88. 
66 «Северные Цветы» на 1828 г., СПб., стр. 43. Дозволено цензурою 3 дек . 

1827 г., печатано в 1827 іг. 
67 См. прим. 27. 

. 68 П. В . Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873. 
69 Собр. соч. А. С. Пушкина. СПб., изд. т-ва «Просвещение», под ред. П. О. 

Морозова, II, стр. 381 . 
70 л . Павлищев. Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине. М., 

1890, стр. 13. 
71 В . Е . Якушкин. Рукописи А. С. Пушкина, хранящиеся в Румянцевском му

зее. Русская Старина, 1884, VI I , стр. 41 . 
72 Библиотека им. В . И. Ленина в Москве . Тетрадь А. С. Пушкина № 2371, 

л. 16 об. 
73 И. Щ е г л о в . Новое о Пушкине. 1902. О доме Дмитриева и могиле няни 

Пушкина, стр. 96 . 
74 Н. О. Лернер. Заметки о Пушкине. Р у с с к а я Старина, 1911, декабрь, стр. 654. 
75 Вечерняя Красная газета, 15 янв. 1925 г., « Г д е могила няни Пушкина?» 
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76 В . И. Чернышев. Пушкинский уголок. Изв. Р у с с к . геогр. общ., т. X , 
1928, стр. 351. 

77 Газета «Ленинградская Правда», 5 дек. 1928 г., № 299. 
78 А. Ядевич. Пушкинский Петербург. Л . , 1935, стр. 100—101. 
79 Сборник «Рукою Пушкина». М., 1936, стр. 315—316. 
80 К- Тимофеев. Могила Пушкина в с. Михайловском. Журн. Мин. нар. 

проев., 1859, и М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское (см. прим. 65). 
81 «Северные Цветы». СПб., 1831. 
82 Историко-статистические сведения С.-Петербургской елархии. СПб., 1833, 

вып. VI I , стр. 252. 
83 Петербургский Некрополь, под ред. В . И. Саитова. СПб., 1914. 
84 П. Щеголев . Пушкин и мужики. М., 1928, стр. 264, 267 и 268. 
85 А. П. Керн. Воспоминания. Л . , 1929, стр. 274. 
86 М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское; А. Н. Вульф. Дневники. М.„ 

1929, комментарии И. С. Зильберц^ейна, стр. 426. 
87 См. прим. 84. 
88 С. И. Опатович. Описание Смоленского кладбища в СПбурге. Р у с с к а я 

Старина, 1873, т. 8> 
89 Составлена ьа основании многочисленных (помимо прилагаемых) исповедных 

ведомостей и метрических записей, а также ревизских сказок и разысканий на ме
стах. В с е даты по старому стилю. Необходимо отметить обычную для исповедных 
ведомостей противоречивость сведений о возрасте прихожан, не всегда поддающуюся: 
корректированию из-за невозможности обнаружить метрические записи о рождении. 

90 При печатанѵи документов соблюдены следующие правила: 
а ) Текст документов передается с соблюдением особенностей правописания-

подлинника с о следующими отступлениями: «ъ» в конце слов опускается, буквы « ѣ » , 
«і», mbtr, «5» заменяются буквами «е», «и», «ф», «кс». 

б ) Т е к с т документов печатается с раскрытием титл с соблюдением указанных 
выше правил. 

в) В с е надстрочные буквы вводятся в строку. 
г ) Написанные слитно слова пишутся раздельно в соответствии с современ

ным правописанием. 
д) Осе собственные имена личные и географические, а также названия полков 

и церквей пишутся с прописной буквы. 
е ) Наименование основных рубрик таблиц пишется с прописной, а подірубрик 

со строчной буквы. 
ж) Знаки препинания проставляются согласно с современным правописанием. 
з) В о всем прочем, в целях сохранения исторического колорита, плавным: 

образом, фонетической стороны языка того времени, сохраняется в основном орфо
графия подлинника. 

и ) Многоточия означают опускаемые нами в документах места. 
к ) Набранное в тексте документов курсивом принадлежит автору, 
л) Докумернггы охватывают период с 1737 по 1834 г. 
91 Туманский Николай Васильевич, поручик Коьно-егерского полка. 


