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У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА РОДОСЛОВНАЯ УХОДИТ В 
ГЛУБЬ ВЕКОВ. ПРИЧЁМ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО 
НЕПРЕРЫВНО РАСШИРЯЕТСЯ. КАЖДЫЙ ИМЕЕТ 
КРОМЕ РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 
ВОСЕМЬ ПРЕДКОВ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ,  
ШЕСТНАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОГО И Т. Д. ОДНАКО 
ПОЧЕМУ-ТО НЕ ПРИНЯТО СОХРАНЯТЬ О НИХ 
ПАМЯТЬ В СЕМЬЕ, ДЕТИ ЧАСТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЮТ, 
КТО ИЗОБРАЖЁН НА СТАРИННЫХ ФОТОГРАФИЯХ. А 
ВЕДЬ ИСТОРИЯ СЕМЬИ , ИСТОРИЯ РОДА – ЭТО 
ЧАСТИЧКА ИСТОРИИ НАЦИИ, ИСТОРИИ СТРАНЫ.  
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН ГОВОРИЛ: «КАК НИ СТРАННО, 
КОГДА МЫ ПОКУПАЕМ ПОРОДИСТУЮ СОБАКУ, ЁЁ 
РОДОСЛОВНАЯ ЧУТЬ НЕ ДО ДЕСЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ИЗВЕСТНА. МЫ ЖЕ СЕЙЧАС, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗНАЕМ 
СВОЙ РОД ДО ТРЕТЬЕГО, НУ, ДО ЧЕТВЁРТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, А ЗАТЕМ – ПОЛНАЯ ТЬМА. СТРЕМЛЕНИЕ 
ПОКОПАТЬСЯ В СВОИХ РОДОСЛОВНЫХ КОРНЯХ -  
УБЕЖДЁН- ПРИВЕДЁТ ЧЕЛОВЕКА К 
НРАВСТВЕННОМУ, ДУХОВНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ».



«Я чрезвычайно дорожу именем своих предков, 
этим единственным наследием, доставшимся 
мне от них», - писал А. С. Пушкин. И ещё: 
«Имя предков моих встречается поминутно в 
нашей истории».  Известно,   с каким 
вниманием, как пристрастно он изучал свою 
родословную. Думаю, что вполне закономерен 
тот интерес, который в наши дни проявляют 
читатели к потомкам поэта.



Сын Пушкина Александр Александрович однажды 
пошутил: «Я  самое неудачное произведение своего 
отца». Эту шутку, конечно, можно объяснить 
только большой скромностью: неудачником 
назвать его трудно. 
В качестве командира 13-го Нарвского гусарского 
полка он принимал участие в боевых действиях во 
время русско-турецкой войны 1877-1878 годов и в 
освобождении Болгарии от турецкого владычества. 
За битву при Туркадере  А. А. Пушкин был 
награждён золотой саблей с надписью «За 
храбрость». Воспитанный в духе передовых идей 
60-х годов, он резко отличался от многих офицеров, 
презиравших солдат и поощрявших 
рукоприкладство. Выйдя в 1895 году в отставку, 
генерал А. А. Пушкин становится почётным 
членом Опекунского совета, в ведении которого 
находится ряд крупных учебных  заведений города 
Москвы, а в 1908 – 1912 годах он был 
председателем этого совета. Умер Александр 
Александрович летом 1914 года. Александру 
Александровичу мы обязаны сохранением 
большого количества рукописей и черновиков 
произведений Пушкина, его переписки и личных 
вещей. В 1880 году он пожертвовал, за небольшими 
исключениями, все сохранившиеся в семье 
рукописи Пушкина в московский Румянцевский 
музей. Благодаря чему появилась возможность 
более полно и точно издавать сочинения поэта, 
глубже  изучить его творчество. 



Второй сын поэта, Григорий Александрович, служил 
несколько лет в гвардии, затем вышел в отставку и с 
1866 года поселился в доставшемся ему при разделе 
наследства селе Михайловском, где прожил до 1899 года 
почти безвыездно, занимаясь главным образом сельским 
хозяйством. Любимым развлечением Григория 
Александровича была охота.  Охоту он любил и знал в 
совершенстве, причём он от начала до конца делал всё 
сам: на облавах он сам обходил и объезжал на санях 
зверя, сам заводил облаву;  с гончими он сам 
распоряжался ходом охоты; в лесу и на болоте он знал все 
обычаи и нравы тех птиц и зверей, на которых шла 
охота. Имел в своей библиотеке разные сочинения по 
зоологии; он чрезвычайно много дополнил свои знания 
большою наблюдательности над жизнью и обычаями 
зверей. Он искренне любил природу и всегда любовался 
ею; как настоящий художник в душе, он всегда умел 
находить красоту во всех проявлениях её, чувствовать и 
оценивать её.  Постоянная жизнь в деревне при редких 
выездах в город, а в последние годы – почти безвыездная, 
конечно, способствовала развитию подобных сторон 
характера  Григория Александровича, полученных им, 
несомненно, в наследство».  Скончался Григорий 
Александрович в 1905 году.



Старшая дочь поэта – Мария Александровна  была замужем за 
начальником Московского коннозаводства генералом Л. Н. Гартунгом, 
рано овдовела и вторую половину своей жизни жила либо в семье своего 
брата Александра, помогая воспитывать многочисленных племянников, 
либо у своих сестёр – детей Наталии Николаевны от второго брака с 
генералом П. П. Ланским. 
Широко известно, что облик Марии Александровны послужил Льву 
Толстому для изображения внешности Анны Карениной, хотя сама 
Мария Александровна не имеет ничего общего с судьбой Анны.  Мария 
Александровна, отвечая на вопросы, говорила: «Ах, вовсе нет, он просто 
описал моё платье»,  однако многие близкие к Толстому люди 
свидетельствуют об этом. Л. Н. Толстой познакомился с Марией 
Александровной в 1868 году в Туле на вечере у генерала Тулубьева. 
Сестра жены писателя Татьяна Андреевна Кузминская, прообраз Наташи 
Ростовой в «Войне и мире», рассказывает в своих воспоминаниях: «Мы 
сидели за изящно убранным чайным столом…когда дверь отворилась и 
вошла незнакомая дама в чёрном кружевном платье. Её лёгкая походка 
легко несла её довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Меня 
познакомили с ней. Лев Николаевич ещё сидел за столом. Я видела, как 
он пристально разглядывал её.  «Кто это?» - спросил он, подходя ко мне. – 
«Дочь поэта  Пушкина». – «Да-а, - протянул он, - теперь я понимаю… Ты 
посмотри, какие у неё арабские завитки на затылке. Удивительно 
породистые».   
Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за 
чайный стол около неё; разговора их я не знаю, но знаю, что она 
послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а 
наружностью. Он сам признавал это».
Мария Александровна принимала деятельное участие в организации в 
Москве библиотеки имени А. С. Пушкина., которая была открыта в 1899  
году, к 100-летию со дня рождения поэта. До конца жизни дочь Пушкина 
принимала участие в делах этой библиотеки. Дожила она до глубокой 
старости и умерла ранней весной 1919 года в Москве.. многие москвичи 
помнили её сидящей у памятника своему отцу на Тверском бульваре. 
Похоронена Мария Александровна в Донском монастыре.



Ко дню гибели Пушкина его младшей дочери было 
немногим более полугода. Семнадцати лет она 
вышла замуж за Михаила Леонтьевича Дубельта,  
сына известного жандармского генерала, под 
руководством которого был произведён 
«посмертный обыск» на квартире только что 
умершего Пушкина – сплошной просмотр и опись 
всех найденных бумаг. А до этого он выслал 
Пушкина в Михайловское за 
антиправительственные стихи.   Однако в 1862 году 
они разошлись,  причём причиной развода  
послужили пьянство и жестокое обращение с ней 
мужа. Несчастья младшей дочери, как говорят, 
ускорили смерть Наталии Николаевны, которая 
скончалась осенью 1853 года.   Второй раз Наталья 
Александровна вышла замуж в 1867 году  в Лондоне 
за немецкого принца Николая-Вильгельма 
Нассауского, получила титул графини Меренберг и 
жила постоянно в городе Висбадене, в Германии. 
Умерла Наталья Александровна весной 1913 года в 
Канне, похоронена в Висбадене.







История потомков Пушкина ярка и удивительна. 
Пушкинисты насчитали всего, включая и давно умерших, 
237 потомков Александра Сергеевича. Судьба 
разбросала их по всему свету. Сейчас в России проживает 
82 потомка Пушкина, во Франции – 24, в Англии – 20, в 
США – 12, Бельгии – 10, Швейцарии – 6, Германии – 5, 
Италии -3. Шестеро живёт на Гавайских островах и трое в 
Марокко. В наше время иметь такое огромное потомство, 
а также знать о нём, вероятно,  невозможно. Во-первых, у 
нас сейчас мало таких многодетных семей, какие были в 
пушкинские времена. У самого А. С. Пушкина было 
четверо детей, у его сына Александра, который был 
дважды женат, было 13 детей, У младшей дочери Натальи 
– шестеро. У Марии Александровны было 10 детей.
Во-вторых, мы не можем посчитать своих потомков, 
потому что мы их не знаем. А это ведь очень интересно – 
знать своё генеалогическое древо.  Тогда знание своей 
родословной было необходимо. Положение на семейной 
лестнице определяло право на участие  при делёжке 
наследства и право на получение сословных привилегий, 
а теперь… Для некоторых людей сейчас даже лучше не 
знать, кем были его дед и прадед.
Гений Пушкина в потомстве не повторился и даже не 
вызвал отдалённого эха. Так это и должно быть, на то он и 
гений, чтобы являть раз в столетия и звать людей за 
собой, звать их карабкаться к тем вершинам человеческих 
мыслей, чувств, куда он сам взлетел единым  махом своих 
гигантских крыльев!
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