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Никифоров В. 

Музей-заповедник А.С. Пушкина. 

 

Земли Голенищевых-Кутузовых, соседние с пушкинским Михайловским 

 

 После нашествия на Псков полчищ Стефана Батория в 1581 г. земли, 

сожжённые им, как известно, были приписаны к дворцу и постепенно раздарены 

царями своим фаворитам. Такая же судьба постигла и земли бывшего города-

крепости Воронича. Императрица Елизавета Петровна в 1742 г. большую часть 

Михайловской  губы, центром которой был Михайловский монастырь, подарила 

за ревностную службу, своему названному брату Абраму Петровичу Ганнибалу, 

прадеду Пушкина. Императрица Екатерина в 1762 г. Егорьевскую губу, центром 

которой был Егорьевский монастырь, подарила своему верному слуге Максиму 

Дмитриевичу Вындомскому. Это были самые большие земельные владения в этой 

местности. 

  Но постепенно получилось так, что в окружной меже этих земельных угодий 

появились разные по величине земли других владельцев. Проводимое 

императрицей Екатериной Великой генеральное межевание земель наглядно 

показало это. Так например, к концу XVIII века в окружной меже имения 

Вындомских  Тригорское, состоящее из шести тысяч десятин, находились земли 

соседних помещиков Львовых, Елагиных, Тарачковых, Хотинцевых, 

Напёрстковых, Иноземцевых, Голенищевых-Кутузовых и других. В окружной 

меже имения Михайловское Ганнибалов-Пушкиных были земли Львовых. Земли 

этих и других помещиков были, конечно, не только в окружной меже Тригорского 

и Михайловского, но и за границей, т.е. были соседними. 

 Между сельцом Петровским, принадлежавшим Петру Абрамовичу Ганнибалу 

и сельцом Воскресенским, принадлежавшему Исааку Абрамовичу Ганнибалу, 

двоюродным дедам Пушкина лежала пустошь «Савина а по крестьянскому 

званию Савкина… владения генерал-поручика и кавалера Лариона Матвеевича 

Голенищева-Кутузова. Межа учинена в 1786 г. …по исчислению земли состоит 

пашенной 11 десятин лесу дровяного 4 десятины 611 сажень под проселочною 

дорогою 90 сажень а всего… 15 десятин 701 сажень…»
1
. 

В переводе на гектары, примерно, 17 га. 

Село Михайловское. Дом поэта над речкою Сороть. северная граница 

земельных угодий проходит по речке. За рекою – Скинбицкий остров, владение 

Опочецкого помещика Тараса Кирилловича Снавидова. Так говорит 

«Геометрический специальный план сельца Михайловское с сельцом 

Генварским…»
2
. Подходя к озеру Кучане, речка Сороть разделялась на два 

рукава. Северный шёл у деревни Зимари, южный впадал в озеро Кучане и, выходя 

из него, украшал усадьбу Михайловское. Недалеко от сельца Савкина рукава 

снова сливались в речку, и та стремилась к селу Тригорскому и старшей сестре 

реке Великой. 

 Как рассказывает геометрический план 1785 г. остров состоял из двух пожен. 

Одна из них распахивалась, на другой был сенокос. 
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 По воспоминаниям современников, ссыльный Пушкин не раз переплывал 

речку Сороть, выходил на травку острова и загорал там. 

 В фондах музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское» хранятся два 

плана этого острова. Один 1785 г. другой 1902 г. 

На первом плане сказано: «…сенного покосу 37 десятин 867 сажень лесу 

дровяного 10 десятин 1920 сажень под чистым болотом 8 десятин 1387 сажень 

под половиною речки Сороти 3 десятины 600 сажень а всего… 60 десятин 1211 

сажень…»
3
. 

План 1902 г. сохранился плохо. Остров назван Скарбицким. от него осталась 

одна пустошь в 23 десятины, которая принадлежала крестьянам деревни Зимари. 

История другой части острова неизвестна. После 1902 г. крестьяне деревней 

Зимари и Дедовцы засыпали северный рукав речки Сороти, видимо, для того, 

чтобы беспрепятственно гонять скот на пастбище. Ныне всё-таки хорошо 

просматривается «старое течение реки», а весною в половодье оно оживает. 

 Село Тригорское, соседи и добрые друзья А.С.Пушкина, черты имения 

которого, черты характера обитателей которого отразились в строфах романа 

«Евгения Онегин». В конце XVIII века в окружной меже имения, совсем недалеко 

от усадьбы находилась пустошь Гунцова, «владения секунд майора Семёна 

Пионерского полку бригадира Михайлы Ларионовых детей Голенищевых 

Кутузовых»
4
, как сказано в геометрическом плане села Тригорского с деревнями 

и пустошами 1784 г. Правда, в плане сделана описка, сказано «Семеновых детей». 

Отдельный же геометрический план её того же года хранится в псковском 

историческом архиве. 

 Пустошь Гунцово находилась на юго-западной стороне земельного клина на 

правом берегу речки Каменки, вытекающей из озёра Каменец, ныне это рядом с 

пос. Пушкинские Горы. Немного западнее находилась пустошь Березовка, 

принадлежавшая в 1784 г. помещикам Муровским, ныне это деревня Новая 

Березовка. 

  В геометрическом плане пустоши Гунцовой говорится» «…земли пашенной 

17 десятин 424 сажень сенного покосу 2 десятины 1000 сажень мелкого лесу 3 

десятины 24 сажени под проселочною дорогою 240 сажень а всего в окружной 

меже 23 десятины 288 сажень…»
5
. 

 Ещё одна пустошь, называвшаяся Нива принадлежала секунд-майору Семену 

Илларионовичу Голенищеву-Кутузову, брату полководца. Она располагалась 

напротив усадьбы села Тригорского за речкой Соротью и представляла из себя 

почти эллипс, вытянутый с юга на север на 756 м., ширина его 546 м. 

Геометрический специальный план пока обнаружить не удалось. Пустошь Нива 

была несколько больше Гунцовой и составляла, примерно, 27 га. Судя по 

геометрическому плану села Тригорского, в ней была одна пахотная земля. 
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