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Узенёв Эдуард Александрович,  

методист Государственного мемориального историко-

литературного и природно-ландшафтного музея-

заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» 

 

К биографии опочецкого земского исправника И.А. Васюкова 

 

В число замечательных людей псковской земли И. А. Васюков никогда не входил. И, хотя по этой 

причине личностью он всегда оставался малоизвестной, его имя становится известно практически каждому, 

кто посещает Пушкинский Заповедник, сельцо Михайловское. Здесь экскурсовод посетителю назовет имя 

исправника. Рассказывая об истории усадьбы, где жил и творил поэт в годы северной ссылки, о её 

послевоенном восстановлении и реконструкции усадебных построек в 1999 г., к 200-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина, он упомянет «Опись Михайловского», на которую, в первую очередь, опирались музейщики, 

специалисты-реставраторы, стремясь воссоздать исторический облик усадьбы. При этом отметит её автора 

— опочецкого земского исправника Васюкова. 

«Опись Михайловского» по сей день остаётся единственным  документом, дающим представление о 

состоянии имения Пушкиных в 1838 году — перечне усадебных построек, включая описание господского 

дома и флигелей, движимом имуществе, количестве деревень и крестьян. Вот что говорится в «Описи...» об 

усадебном доме, в котором жил и творил поэт: «Дом деревянного строения на каменном фундаменте, крыт 

и обшит тёсом, длиною 8 А. (аршин), шириною 6 сажень, к нему подъездов с крыльцами 2. Балкон 1. В нём 

печей голадских кирпичных белых с железными дверцами и чугунными вьюшками 6. Дверей столярной 

работы распашных на медных петлях с таковыми же внутренными замками 4. Одиноких столярной 

работы на железных крюках и петлях с таковыми скопками 16. Окон с рамами и стёклами на крюках 

петлях железных с таковыми же крючками и задвижками 14-ть». Из мебели указано: два зеркала, одно 

длинное и одно круглое; один «билиярт» карельской чистой берёзы с 4 шарами; два комода простого дерева; 

один шкаф простого дерева; два ветхих ломберных стола красного дерева, наклеенные сукном; один также 

ветхий без сукна; четыре стола простого дерева, крашенные красной краской; четыре дивана, покрытые 

полочёною холстинкою; пять кресел старых простого дерева с набойчатыми подушками; восемь стульев с 

такими же подушками; три деревянных кровати, в том числе одна двойная; два простых деревянных 

сундука
1
. Далее перечислены столовые приборы. 

Даётся описание флигелей. Флигель 1-й («Домик няни») «деревянного строения крыт и обшит 

тёсом, в нём комнат 1. Окон с рамами и стёклами 3. Дверей простых на крюках и петлях железных с 

таковыми же скобами 3. Печь русская с железною заслонкою и чугунною вьюшкою. Под одной связью баня 

с голландскою печью и в ней посредственной величины котёл». О другом флигеле («Кухне») говорится, что 

«в нём две комнаты с двумя русскими печьми..., окон малых с рамами и стёклами 5. Дверей простых на 

крюках и петлях железных 3. Крыт тёсом»
2
. Кроме того, даются сведения о хозяйственных строениях, 

количестве скота, объёмах наличного хлеба и пр. 

При этом до сих пор было мало что известно об опочецком земском исправнике Васюкове, авторе 

«Описи...», опираясь на которую, можно судить о том, что из себя представляло Михайловское в конце 

жизни А. С. Пушкина и после его смерти. Некоторые сведения о составителе «Описи...» были получены из 

архивных документов. 

В качестве напоминания следует сказать, что после смерти матери поэта Н.О. Пушкиной в 1836 г. 

Михайловское должно было перейти к четырём наследникам: А.С. Пушкину, Л.С. Пушкину, О.С. 

Павлищевой (Пушкиной) и С.Л. Пушкину (позже отказался от своей доли в пользу дочери). После смерти 

А.С. Пушкина его вдова Н.Н. Пушкина инициировала дело по выкупу Михайловского в собственность 

семьи поэта. «Дело о покупке села Михайловского в собственность малолетних детей А.С. Пушкина» 

(таково официальное название) было начато 23 мая 1838 г. и завершено в 1842 г. Незадолго до начала этого 

«Дела...», 31 марта 1838 г., один из опекунов над детьми и имуществом А. С. Пушкина граф Г.А. Строганов в 

письме к псковскому гражданскому губернатору А.Н. Пещурову напоминал о необходимости «учинения 

надлежащей описи оказавшемуся в Опочецком уезде имуществу А.С. Пушкина»
1
, решение по которому, как 

видно из письма, Санкт-Петербургская Дворянская Опека вынесла ещё за год до этого. Обращаясь к 

                                                 
1 Архив Опеки Пушкина. Летописи Государственного Литературного Музея. Кн. 5. М., 1939. С. 271-272. 

2 Там же. С. 272 
1 Там же. С. 270. 
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Пещурову, Опека просила «предложить кому-либо из Гг. дворянских предводителей, уездных стряпчих или 

известных особ присутствовать при означенной описи имения»
2
. 

Таким образом, «Опись Михайловского и других деревень, принадлежавших Н. О. Пушкиной» была 

составлена по настоянию Опеки. 

В начале «Описи...» сказано следующее: «Опись учинённая во исполнение Указа опочецкой 

Дворянской Опеки последовавшему от 18 сего Маия за № 37 Опочецким Земским исправником Васюковым, 

при члене Дворянской Опеки Дворянским заседателем Куделине, уездным стряпчим Пастуховским и двух 

благородных свидетелях имению, оставшемуся после смерти Опочецкой помещицы 5 класса Надежды 

Осиповны Пушкиной, а что имянно описано, значит под сим. Маия 19 дня 1838 года»
3
. 

Итак, на первом месте указан земский исправник Васюков, «учинивший» «Опись...». Данные о нём 

удалось получить из Формулярного списка о службе и достоинстве опочецкого земского исправника 

подпоручика Ильи Васюкова 1842 г.
4
. А именно: Илья Арсентьевич Васюков, возраст — 36 лет, 

православного вероисповедания, родом из дворян. 

Из родового имения — 60 душ в Витебской губернии Себежского уезда, числившиеся за матерью. Из 

благоприобретённого имения — 63 души в Опочецком уезде, принадлежавшие ему самому. За женой его 

числилось благоприобретённое имение — 108 душ в Великолукском уезде. 

1 января 1825 г. вступил в службу в Егерский князя Кутузова (бывший Пехотный) полк унтер-

офицером. 

2 февраля 1825 г. «переименован» в подпрапорщики. 

24 декабря 1826 г. стал портупей-прапорщиком. 

В 1831 г. участвовал в военных походах во время мятежа в Царстве Польском. Вступил в него 26 

января и принимал участие в сражениях: 13 февраля — на Гроховских полях близ предместья Праен, 24 

марта — под местечком Зеленовым. 1 мая участвовал в движении от местечка Калушина. 13 марта 1831 г.  в 

сражениях во время Польской кампании за отличие был произведён в прапорщики. 

«В штрафах и под судом» не был. «В отпусках» не был. 

17 мая 1832 г. по его собственному прошению Высочайшим указом был уволен от службы с 

повышением чина подпоручиком. 

Имел принадлежащий Царству Польскому знак отличия «За военное достоинство» 4-й степени. 

Имел 8-летнюю дочь Елизавету от первого брака. Вторым браком был женат на девице Марье 

Ивановой, дочери опочецкого помещика, действительного статского советника Ивана Ивановича Лаубе. 

О деятельности Васюкова после отставки с военной службы известно, что 25 января 1838 г. он вновь 

поступил по выборам Дворянства на два трёхлетия земским исправником
1
. Как видно, в эту должность он 

вступил незадолго до составления «Описи Михайловского». Возможно, это было первое или одно из первых 

серьёзных поручений, данное ему начальством. Ведь в его обязанности входила деятельность и иного рода. 

Согласно «Учреждению о губерниях Российской империи» 1775 г., был создан верхний земский суд 

(судебное учреждение для дворян) и нижний земский суд, выборный и коллегиальный орган 

административно-полицейского управления. Он состоял из избираемого местным дворянством на три года 

земского, или капитан-исправника, и из двух или трех земских заседателей, также избираемых дворянством. 

Нижнему земскому суду вверялось: попечение об охранении тишины и спокойствия в уезде, приведение в 

исполнение распоряжений правительственных властей, полиция торговая, наблюдение за исправным 

состоянием дорог и мостов, меры к прекращению заразительных болезней и скотских падежей, дела по 

отбыванию различных повинностей, меры предосторожности относительно огня, дела по народному 

продовольствию, меры общественного призрения и к прекращению нищенства, а также часть следственная, 

разбирательство по маловажным проступкам и решение незначительных исков. Пребывание нижний 

земский суд имел в уездном городе, но в случае надобности обязан был выезжать в уезд. Компетенция его 

была ограничена пределами уезда, но не распространялась на города (там были городничие). В 1837 г. 

нижний земский суд был преобразован в земский суд. В него стали входить: земский исправник 

(председатель), старший непременный заседатель (избирался от дворянства) и два сельских заседателя (от 

государственных крестьян). В случаях более важных, когда требовалось исследование или принятие мер на 

месте, вне уездного города, создавалось временное отделение земского суда, которое пользовалось всеми 

                                                 
2 Там же. 

3 Там же. С. 271. 

4 Государственный архив Псковской области (ГАПО). Ф. 20. Оп. 1. Д. 1432. Лл. 260-261. 

1 Там же. Лл. 260 об. - 261. 
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правами и властью данного суда
1
. Очевидно, результатом работы такого временного отделения в 1838 г. и 

явилось составление «Описи Михайловского». 

Должность земского исправника соответствовала 9-му классу в «Табели о рангах», что давало право 

на чин титулярного советника. С учётом значимости должности в системе органов уездного управления 

законодательством предъявлялись серьезные требования к нравственным и деловым качествам лиц, 

исполняющих эту должность. В «Нравоучительных наставлениях земскому исправнику» подчеркивалось, 

что ему «надлежит отправлять должность свою с неколебимою верностию и ревностию к службе 

Императорского величества, с доброхотством и человеколюбием к народу, с осторожною кротостию без 

ослабления во всех делах и с непрестанным бдением, дабы везде установленный порядок всеми и каждым в 

уезде сохранен был в целости»
1
. 

Насколько опочецкий земский исправник И. А. Васюков соответствовал этим качествам, неизвестно. 

Однако можно полагать, что он был человеком знатным, незаурядным, занимавшим определённое 

положение в обществе, и входил в многочисленный круг владельцев псковских имений. 

                                                 
1 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. С-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907. URL: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/42682/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9 

1 Энциклопедия Челябинской области. URL: http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=zemskiy-ispravnik&id=4307 


