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Образ святого Николая Чудотворца в прошлом был 
непременной составляющей домашнего иконоста-

са в жилище русского человека. 
На Руси в прошлые века, в России в настоящее время 

это самый почитаемый святой. Количество посвященных 
ему храмов и его икон уступает только богородичным.

Существует множество иконографических типов свя-
того Николая. Древнейшим и самым распространенным 
изводом является поясное изображение святителя. Такой 
образ сложился в Византии в IX–XIII вв., а в XI–XIII вв. 
подобные иконы появились в Киевской Руси.

Одна из древнейших икон Николая Чудотворца (XIII в.) 
хранится в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. 
Святой Николай изображен по пояс. Правой рукой, дву-
перстием, он благословляет молящихся, в левой руке дер-
жит закрытое Евангелие. Святитель облачен в пурпурного 
цвета фелонь и омофор – широкую длинную полосу мате-
рии с изображением крестов (знак архиерейской власти). 
Омофор также символизирует уподобление епископа 
Христу в попечении о спасении людей и особую полноту 
божественной благодати и силы, даваемые ему для этого.

В христианстве святитель Николай Мирликийский 
почитается как чудотворец, на Востоке является покро-

вителем путешеству-
ющих, заключенных 
и сирот, на Западе 
– защитником почти 
всех слоев общества, 
в особенности детей.

С XIII в. суще-
ствуют изводы икон 
Николая Чудотворца 
уже с открытой кни-
гой в левой руке. На 
её страницах поме-
щен текст службы 
святителю.

В семье участника 
клуба «Отчий дом» 
Фёдора Игоревича 
Алексеева много лет хранится старообрядческий образ свя-
того Николая, примерно начала XIX в. (на снимке). 

Икона покрыта чеканным латунным окладом, её размер – 
22х26 см. Ранее она находилась в большом красивом резном 
деревянном киоте, раму которого украшали виноградные 
кисти.

Старинные иконы

Святитель Николай, чудотворец, 
архиепископ Мир Ликийских

В этом выпуске:

В 2024 г. клуб «Отчий дом» возобновляет выпуск своей газеты «Опочецкий крае-
вед» ежеквартально (в 2023 г. издание не выходило).

Как и прежде, «Опочецкий краевед» будет рассказывать на своих страницах о 
жизни клуба, о краеведческих исследованиях его участников, а также публико-
вать архивные материалы разного рода, касающиеся истории Опочецкого уезда 
/ района, людей, живших на его территории в прошлом, информацию о книгах, 
посвященных Опочке, и т.п.
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В клубе «Отчий дом»

Первое заседание 2024 г. в клубе 
«Отчий дом» состоялось 13 ян-

варя. Его главной темой стало 80-ле-
тие полного снятия блокады Ленин-
града 24 января 1944 г.

Этому знаменательному событию в 
истории Великой Отечественной войны 
был посвящен документальный фильм, 
который в ходе заседания посмотрели 
участники клуба.

В обороне Ленинграда принимали 
участие и опочане.

Краевед-историк Нина Михайлов-
на КУРГ рассказала о своём дяде по 
матери – Евгении Валентовиче Плот-
никове, защитнике Ленинграда. Два 
его брата, Михаил и Сергей, тоже 
участники Великой Отечественной 
войны. Михаил Валентович закончил 
войну в Праге, Сергей Валентович по-
гиб в первые дни войны.

В 1987 г. к 9 Мая в одной из газет 
был опубликован материал И. Осуги-
на «И орден Славы на груди», в кото-
ром рассказывалось о Евгении Вален-
товиче Плотникове. 

Эта публикация сохранилась в лич-
ном архиве Н.М. Кург.

«Спортсмены старшего поколения 
отлично знают в нашем городе этого 
человека. Евгений Валентович Плот-
ников долгие годы возглавлял гор-
совет ДСО «Спартак», много сил и 
энергии вложил в строительство стрел-
кового тира, спортбазы, дома физкуль-
туры и создание детско-юношеской 
спортивной школы. Был организато-
ром многих спортивных соревнова-
ний. Слова благодарности заслужил 
от многих физкультурников.

Он скромен, поэтому воен-
ная его биография неизвест-
на даже близким друзьям. 
А ведь Евгений Валентович 
имеет тринадцать наград, в 
том числе орден Славы III 
степени, орден Отечествен-
ной войны II степени, две ме-
дали «За отвагу».

В сентябре 1940 года он 
был зачислен в 49-й батальон аэро-
дромного обслуживания, что распо-
лагался под Ленинградом. С началом 
вероломного нападения на нашу Ро-
дину фашисты не раз делали налёты 
на этот аэродром. Иной раз казалось, 
что ничто живое не останется после 
жестоких бомбардировок. Но совет-
ские воины выстояли, сами делали 
ответные удары по Кенигсбергу, Дан-
цигу, Берлину. Наши самолёты в дни 
блокады города на Неве вывозили в 
тыл раненых, обессиленных от голода 
детей, доставляли в Ленинград продо-
вольствие и медикаменты. И Евгений 
Валентович четко обслуживал боевую 
технику. 

[Затем Плотников] стал стрелком 
в прославленном Гангутском полку. 
Пришлось воевать в 63-й гвардейской 
дивизии, участвовать в прорыве бло-
кады, в разгроме отборной эсэсовской 
дивизии «Мертвая голова».

Гвардии старший сержант был ав-
томатчиком, пулеметчиком, развед-
чиком. Как говорят, никакой узкой 
специализации на фронте не было. 
Бои местного значения сменялись 

жесточайшими сражениями за го-
сподствующие высоты, за важные 
населенные пункты. Дважды ранен, 
дважды контужен. До сих пор носит 
в себе Евгений Валентович осколки – 
более сорока лет.

Красный Бор, Колпино, Усть-Ижо-
ры, Синявино, Невская Дубровка, Во-
ронья гора, Пулково – перечисление 
только этих названий говорит о том, 
что Е.В. Плотникову пришлось сра-
жаться на многих важнейших участ-
ках Ленинградского фронта. Иной раз 
позиции переходили в одни сутки из 
рук в руки неоднократно. В наших 
подразделениях оставалось порой по 
нескольку живых бойцов.

Гвардии старший сержант уже 
давно на пенсии, но продолжает ра-
ботать. Евгений Валентович сейчас 
– старший мастер отдела снабжения 
и сбыта обувной фабрики им. М.И. 
Калинина. Его трудно застать за рабо-
чим столом – бывший фронтовик не 
сидит на месте, в командировках».

Участники клуба «Отчий дом» в 
этот день вспомнили и опочанку Ма-
рию Дмитриевну Костину, фронтово-
го шофера, водившего свой грузовик 
по льду Ладожского озера – по «Доро-
ге жизни». О ней не однажды писала 
опочецкая районная газета. 

В 1999 г., в номере «Красного мая-
ка» от 29 сентября, ей был посвящен 
большой материал «Дороги Марии 
Дмитриевны». 

Вот отрывок из него.
«Водила Мария Дмитриевна свою 

машину и под обстрелами, и под бом-
бежками, сутками без сна и отдыха, по 
ночам – не зажигая фар. Возила грузы 
на передовую. В транспортном взво-
де она была единственной женщиной. 
И ей приходилось куда труднее, чем 
мужчинам-водителям. Особенно зи-
мой.

Самой страшной была зима 1941–
1942 года. Морозы стояли чрезвы-
чайные. Замерзал бензин. А кабины 
фронтовых автомобилей не отапли-
вались. И сквозь заиндевевшие стек-

О блокаде Ленинграда, 
русском шахматном мастере А.Д. Петрове, 

Опочецкой земской больнице, 
новых книгах и многом другом
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ла почти ничего не было видно. Так 
что ездили почти вслепую. До сих 
пор помнит Мария Дмитриевна, как 
во время неизбежных ремонтов авто-
мобиля болели и кровоточили у неё 
руки. Ведь их приходилось буквально 
отдирать от металлических частей…»

Руководитель Опочецкого краевед-
ческого музея Александр Владимиро-
вич КОНДРАТЕНЯ, как и почти на 
каждом заседании клуба, представил 
его участникам новые книги. 

Это книга И.А. Зимина «На Семен-
цах. XX век в судьбах моих родных», 
выпуск которой был приурочен к 
70-летию начала блокады Ленингра-
да, и книга о знаменитом реактивном 
миномете – «БМ-13. «Катюша».

Февральское заседание клуба 
«Отчий дом» прошло 17 числа 

последнего зимнего месяца. 
А.В. КОНДРАТЕНЯ напомнил, 

что в этом году исполнилось 225 лет 
со дня рождения выдающего русского 
шахматиста А.Д. Петрова. 

Александр Дмитриевич Петров – 
первый русский шахматный мастер, 
теоретик шахмат, шахматный компо-
зитор, писатель. Один из сильнейших 
шахматистов мира первой половины 
XIX в. 

Он родился 2 февраля 1799 г., 5 фев-
раля был крещен в опочецкой Успен-
ской церкви (сохранилась метриче-
ская запись).

В 1824 г. в Санкт-Петербурге Пе-
тров издал свою первую шахматную 
книгу на русском языке – «Шахматная 
игра, приведенная в систематический 
порядок, с присовокуплением игор 
Филидора и примечание на оные».

Два экземпляра этой книги нахо-
дились в библиотеке А.С. Пушкина, 
одна – с дарственной надписью авто-
ра.

В 1827 г. издал первую в России 
книгу о шашках – «Руководство к ос-
новательному познанию шашечной 
игры».

В честь Петрова назван один из 
эндшпилей. Существует шахматный 
дебют «Защита Петрова», известный 
также под названием «Русская пар-
тия».

Его самая знаменитая шахматная 
задача называлась «Бегство Наполе-
она из Москвы в Париж». Задание – 
мат в 14 ходов.

Успешно продвигался А.Д. Петров 
и по служебной лестнице. За девять 
лет до своей смерти исполнял долж-
ность помощника статс-секретаря 
при совете управления Царства Поль-
ского, был почетным членом совета 
Александринского института воспи-
тания девиц в Новой Александрии.

Кавалер орденов св. Анны I степе-
ни, св. Станислава I степени, св. Вла-
димира III степени. Имел знак отли-
чия беспорочной службы за XL лет, 
бронзовую медаль в память 1812 г. и 
в память войны 1853–1856 гг.

У А.Д. Петрова было наследствен-
ное не разделенное с сестрой имение 
в Опочецком уезде – восьмая часть 
сельца Бисерева (семь десятин зем-
ли).

В Варшаве Петровым был приобре-
тен каменный дом. В Екатеринослав-
ской губернии он имел 1500 десятин 
земли. 

Женат был на дочери тайного совет-
ника сенатора Погодина – Александре 
Васильевне. Обучался в Санкт-Петер-
бургском педагогическом институте. 

За поднесенные Николаю I в 1850, 

1851, 1852 и 1853 гг. экземпляры изда-
ваемого им адрес-календаря Царства 
Польского был пожалован подарком 
по чину в 1853 г.

Умер в Варшаве в 1867 г., был по-
хоронен на местном православном 
кладбище. Могила до наших дней не 
сохранилась.

Краевед-историк Н.М. КУРГ на-
помнила собравшимся ещё о ряде 
юбилеев 2024 г., в том числе – и о 
225-летии А.С. Пушкина. 

Она познакомила также участни-
ков клуба со статьей В.Ю. Козмина, 
опубликованной в журнале «Псков», 
№ 50 за 2019 г. Публикация называется 
«Пушкинское «Михайловское»: ноябрь 
1917 – февраль 1918 гг.».

В феврале 1918 г. было сожжено не 
только Михайловское, но и ряд других 
поместий. Автор статьи пишет, что 
на данный момент существует «две 
главные версии причин уничтожения 
пушкинской усадьбы. Первая, выска-
занная А.М. Савыгиным, допускает 
наличие момента провокации со сто-
роны неких «антисоветских элемен-
тов». Вторая, «мистическая», базиру-
ется на идее стихийной спонтанности 
и бессмысленности русского бунта, 
универсальной для всех периодов 
исторического развития российской 
государственности.

<…> В феврале 1918 г. в одночасье 
были уничтожены усадьбы людей, 
связанных с А.С. Пушкиным кровны-
ми или дружескими связями. Только 
за несколько дней на Псковщине ис-
чез весь ареал бытового и культурного 
окружения поэта. Гораи, казалось бы, 
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находились вне данного ареала. Но вла-
дельцем имения был Г.А. Розен, органи-
затор столетнего юбилея А.С. Пушки-
на и попечитель села Михайловского с 
1907 по 1909 г. При нем 23 июля 1908 г. 
сгорел дом сына поэта Григория Алек-
сандровича. На пепелище построили 
новый дом, первый откровенный но-
водел  «Дома поэта». Но и он сгорел 
в феврале 1918-го. Тогда оборвалась 
историческая пуповина между ста-
рым и новым веком пушкинского Ми-
хайловского. Последним был сожжен 
дом в Петровском, родовое гнездо 
Ганнибалов на Псковщине».

 В завершение февральского засе-
дания президент клуба «Отчий дом» 
Марина Станиславовна ЯКОВЛЕ-
ВА предложила обратиться к район-
ной власти с ходатайством о памят-
ной доске на южном корпусе: здесь в 
1916–1921 гг. в Опочецком реальном 
училище учился Исаак Константино-
вич (Кушелевич) Кикоин (1908–1984), 
будущий советский физик-экспери-
ментатор, академик Академии наук 
СССР по отделению физико-матема-
тических наук, дважды Герой социа-
листического труда, лауреат Ленин-
ской премии.

 

Третье заседание клуба «Отчий 
дом» в 2024 г. состоялось 16 мар-

та.
Его открыл руководитель Опочец-

кого краеведческого музея А.В. КОН-
ДРАТЕНЯ рассказом об Опочецкой 
земской больнице, которой в 2024 году 
исполняется 130 лет.

Первоначально это лечебное учреж-
дения находилось в северном корпусе 
на городской площади, занимало там 
несколько комнат. 

Позднее для земской больницы 
было построено новое здание в Би-
сереве, на земле, подаренной городу 
помещицей А.И. Фовелин. Это было 
одно из самых красивых больничных 
зданий во всей Псковской губернии. 
Опочецкая земская больница распола-
гала целым рядом отделений. Лечение 
было платным, но за неимущих вно-
сило деньги земство.

Видные врачи, работавшие в Опо-
чецкой земской больнице, – Иван 
Игнатьевич Игнатович, выходец из 
семьи священника; Нил Андреевич 
Ладыгин и его дочь Ольга Ниловна 
Телепнева; глазной врач Антон Пла-
тонович Морозов.

О Морозове и его семье дополни-

тельно сделала сообщение Н.М. КУРГ. 
Возникли сомнения относительно 
известной опочецким краеведам 
фотографии, на которой изображен 
А.П. Морозов. Было высказано мне-
ние, что требуется дополнительная 
атрибуция этого снимка. 

Участник клуба «Отчий дом» Ан-
дрей Евгеньевич НЕСТЕРОВ пред-
ставил книгу «Пещуровы» из серии 
«Преданья русского семейства». Она 
вышла в 2021 г. в Санкт-Петербурге, в 
издательстве «Наука». 

Авторы – Л.Б. Михайлова, Е.А. Ов-
чинникова.

Книга содержит переписку А.Н. Пе-
щурова с его племянником князем А.М. 
Горчаковым, с дочерьми В.А. Пещу-
ровой и княгиней М.А. Трубецкой, с 
другими лицами.

Алексей Никитич Пещуров
(конец 1830-х гг.)

Мария Алексеевна Трубецкая 

Помимо каких-то личных обстоя-
тельств, корреспонденты Пещурова 
сообщают ему и много других из-
вестий. В том числе – о неблагопри-
ятных погодных феноменах, отри-
цательно сказывавшихся на урожае 
зерновых, о голодающих крестьянах.

Например, Мария Алексеевна, тогда 
Пещурова (до замужества), в письме 
от 6 (18) мая 1843 г. из Лямонова пи-
шет:

«У нас поистине происходят чуде-
са: пришла настоящая зима, которая, 
слава Богу, теперь стала лишь воспо-
минанием. Представьте себе, милый 
papa, от Острова снег был высотой в 
аршин (72 см. – Прим. ред.), и это на 
шоссе, так что великой княгине Еле-
не, отправившейся за границу со все-
ми дочерьми, пришлось заночевать 
в Острове, а в это время 900 человек 
расчищали для неё дорогу

Мы проехали там днем позже, све-
тило солнце, толща снега заметно 
уменьшилась, но всё же кое-где напо-
минала небольшую стену. В Пскове 
снега почти не было, но здесь он до-
ходит до окон».

Затем Андрей Евгеньевич сделал 
сообщение об опочецких купцах-ста-
рообрядцах Песьяцких. Эта большая 
работа А.Е. Нестерова публиковалась 
в «Опочецком краеведе» в 2022 г., с 
сокращениями. В ней есть не только 
сведения конкретно о Песьяцких, но 
и много интересного о старообрядче-
стве.

Завершая заседание, участники клу-
ба «Отчий дом» высказали мнение о 
необходимости ходатайствовать перед 
районной властью относительно капи-
тального ремонта Опочецкого краевед-
ческого музея.     
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В Опочецком краеведческом му-
зее 24 февраля 2024 г. участни-

ки клуба «Отчий дом» встретились с 
независимыми исследователями из 
Санкт-Петербурга Татьяной Юрьев-
ной Хмельник и Александром Лео-
нидовичем Потравновым. Поскольку 
объявления о предстоящей встрече 
заблаговременно появились и в со-
циальной сети «ВКонтакте», и были 
расклеены по Опочке, в музей в этот 
день пришли также опочане и гости 
города, чтобы послушать – и посмо-
треть в форме презентации – рассказ 
петербуржцев.

Татьяна и Александр 
представили слушателям 
свою книгу «Безмолвные 
стражи прошлого. Мону-
ментальные каменные кре-
сты», вышедшую в 2018 г. 
в Москве, в издательстве 
«Вече», написанную по ма-
териалам многочисленных 
экспедиций авторов как по 
нашей стране, так 
и по зарубежью.

Как пишут ав-
торы в предисло-
вии, «в поисках 
этих удивитель-
ных средневеко-
вых артефактов мы 
проехали, проле-
тели, проплыли и 
прошли несколько 
сотен тысяч кило-

метров не только по России, 
но и по территории 15 стран 
Европы». Практически все 
фотографии в книге (за ред-
ким исключением) сделаны 
ими во время экспедиций. 

Число обнаруженных и из-
ученных исследователями ка-
менных крестов приближается к двум 
тысячам. Возраст некоторых из них 
– полторы тысячи лет. Они самых раз-
ных форм, исторически сложившихся 
в данной местности, их изготавлива-
ли из известняка, сланца, гранита и 

других горных пород. Ставили на 
могилах и возле них на кладбищах; 
на месте, где трагически погиб че-
ловек; в память о каком-то значи-
мом событии. Словом, это история 
в камне.

На территории северо-запада 
России традиция изготовления и 
установки каменных крестов на-
считывает почти девять столетий. 

На Псковской земле их было 
особенно много, в том числе – и в 
Опочецком районе. Каменные кре-
сты можно увидеть сейчас даже в 
Опочке.

В 2017 г. так называемый «Лапин 
крест» (первоначально находился 
на Лапиной горе, затем – в деревне 
Терехово) был установлен у ворот 
опочецкой Покровской церкви в 

качестве поклонного. Небольшой ка-
менный крест сохранился и на Троиц-
ком кладбище (скудельне).

Цель своей работы авторы исследо-
вания видят в том, чтобы обобщить 
имеющиеся у них достоверные све-
дения о сохранившихся до сего дня 
каменных крестах, предложить их 
типологию, рассмотреть особенности 
функционального использования. 

«Лапин крест» в Опочке

«К сожалению, – пишут они в сво-
ей книге, – каменным крестам как 
объектам самостоятельного научно-
го изучения уделяют незаслуженно 
мало внимания. <…> Мы надеемся, 
что наша работа поможет по-новому 
взглянуть на такую, увы, мало попу-
лярную тему».

Крест на скудельне



(Окончание. 
Начало в №№ 2–4 за 2022 г.)

XII.
Гр. Гейден не избран 
в городе

Когда граф объявил свою канди-
датуру в городе, то вся волна 

нашего мещанского радикализма об-
рушилась на него ещё с большей си-
лой, чем раньше. 

Вторая выборная кампания велась 
так же широко, как первая: было не-
сколько предвыборных собраний, 
привлекавших массу избирателей. Со-
перником графа опять выступил Л., но 
рядом с ним выходило много других 
ораторов. В пользу графа тоже высту-
пало много сторонников. Обе партии 
на этот раз выпустили довольно про-
странные печатные воззвания к изби-
рателям. Велась ожесточенная поле-
мика в местной прессе: за графа стоял 
«Псковитянин», против – «Псковский 
голос».

Вообще борьба на этот раз велась 
с более широким размахом и была 
ожесточеннее, чем раньше, несмотря 
на то, что ко второй Думе население 
в массе относилось индифферент-
нее, чем к первой. Здесь сказалось 
выросшее политическое сознание и 
выступление на арену избирателей из 
простого народа, которые раньше дер-
жались как-то в стороне.

Гвоздем прений был вопрос: ка-
кова должна быть новая Дума? Граф 
проводил ту мысль, что она должна 
быть работоспособным, прочным и 
долговечным органом для устройства 
России; для этого она, конечно, не 
должна идти на буксире данного ми-
нистерства, но, с другой стороны, она 
не должна предъявлять правительству 
невыполнимых требований, не долж-
на обращать парламента в митинг, 
должна сосредоточить свое внимание 
на терпеливой, обдуманной обработке 
законов.

Граф Гейден говорил, что не надо 
смешивать правительства с мини-
стерством, он указывал, что, если 

министерство Горемы-
кина проявило неуступ-
чивость, то ведь оно 
могло быть смещено и 
заменено другим, как 
потом и вышло, хотя и 
поздно. Он указывал, 
что в Германии чуть не 
50 лет существует поря-
док, где даже нет ответ-
ственности министер-
ства перед парламентом, 
и тем не менее дела идут 
там хорошо, и парла-
мент находит возмож-
ность работать с прави-
тельством.

Очень много места 
было уделено роли дво-
рянства в России. В дво-
рянстве противники гра-
фа видели причину всех 
зол: «из-за совета объ-
единенного дворянства 
была распущена Дума, 
только ради интересов 
дворянства правитель-
ство не хочет решить 
аграрного вопроса. Дво-
рянство у нас – главный тормоз про-
гресса – и в то же время оно представ-
ляет сплоченную силу, где все более 
или менее заодно и против народа». 
Вывод, к которому клонились подоб-
ные речи, был вполне ясен: раз все зло 
происходит от дворян, а граф Гейден 
дворянин, то значит не следует «на-
роду» избирать графа Гейдена. Затем 
много говорилось о высоком обложе-
нии городских имуществ земством, во 
главе которого стоял будто бы один гр. 
Гейден.

Эти речи сильно действовали на 
массу избирателей: понемногу стра-
сти разгорались, выступали народные 
ораторы – мещане, и вопрос всё более 
сворачивался на узкосословную поч-
ву, а затем просто толклись на разных 
мелочах местной жизни и всё время 
зудили и пилили, что граф Гейден – 
дворянин, дворянин, дворянин… На 
возражения графа, что он никогда не 
отстаивал дворянских привилегий, 
публика отвечала злобно-скептиче-

ским фырканьем… Многие относи-
лись к графу Гейдену совершенно так 
же, как будто это был какой-нибудь 
Пуришкевич или Шульгин. Агитация 
против графа производила крайне тя-
желое впечатление.

По ходу прений можно было пред-
видеть, что граф Гейден не пройдет 
от города. К тому же многие реши-
ли голосовать против него, так как 
выяснилось, что он всё равно может 
пройти от съезда землевладельцев, 
где должны были пройти теперь одни 
помещики, и являлось желание, чтоб 
от города прошел демократический 
выборщик.

20 января состоялись выборы от го-
рода. Гр. Гейден не прошел. Этого так 
и ждали, можно было ожидать, что он 
будет забаллотирован значительным 
большинством, но оказалось, что пе-
ревес был всего в десять голосов. Он 
получил 280 голосов, а г. Л. – 290.

Бюллетеней в пользу других канди-
датов не было ни одного. Всего голо-
совало 570 чел. из общего числа изби-
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рателей – 943, что составляет 61 %, 
причем больше трети избирателей 
были уездные.

23 января на съезде землевладель-
цев гр. Гейден был выбран 40 избира-
тельными голосами против 25 неизби-
рательных. На этом съезде (не так, как 
в прошлом году) большинство состав-
ляли помещики и вообще крупные 
собственники. Незначительное число 
крестьян объясняется причинами ад-
министративного характера, общими 
по всей России: оповещение мелких 
избирателей не личными повестками, 
а общими объявлениями по волост-
ным правлениям, сокращение числа 
избирательных участков, требование 
удостоверений личности, исключение 
тех, кто купил землю через крестьян-
ский банк. Но кроме графа не прошел 
ни один из его сторонников. 

XIII.
Окончательное забалло-

тирование гр. Гейдена.
Заключение

6 и 7 февраля происходили в Пско-
ве выборы 4 членов в Думу. Все 

58 выборщиков разделены на две 
приблизительно равных партии: блок 
левых и блок правых с умеренными. 
Левые вообще действовали очень 
дружно. У них было решено предва-
рительно наметить кандидатов, при-
чем никто, кроме намеченных, не 
смел самовольно выставлять своей 
кандидатуры. Граф Гейден одно время 
думал присоединиться к левым, но ему 
поставили условием, что если он не бу-
дет предварительно намечен, то должен 
отказаться от выставления своей канди-
датуры. Граф на это не согласился.

Что касается правых, то там 
шла разноголосица. Ядро их со-
ставляли типичные аграрии-по-
мещики, для которых и гр. Гей-
ден казался левым. Тем не менее 
по правилу: «из двух зол выби-
рай меньшее», они должны были 
сплотиться, чтобы провести хоть 
его и не дать пройти более лево-
му, тем более что ни у кого из них 
серьёзных шансов не было.

К аграриям-помещикам поне-
воле примкнули семь крестьян 
Псковского уезда, не принятых в 
левый блок. Левые крестьяне не 
хотели иметь дела с таким «ду-
бьем стоеросовым», из которых 

каждый хотел к тому же пролезть в 
Думу с «десятирублевой» целью. Но 
эти правые крестьяне тоже были про-
тив гр. Гейдена, Бог знает почему. Из 
них особенно выдавался один. Лохма-
тый, черный как уголь, он заслужил 
прозвище «лесовика». – «Родные вы 
мои, – взывал он к другим выборщи-
кам, – чего вы тут кафкаете, бросьте 
гомонить, кинем лучше жребий: Бог 
лучше знае, кому в Думе быть!» Он 
бросал свой шар в избирательный 
ящик на конек внутренней перегород-
ки, предоставляя ему катиться по воле 
Божией; перед этим он истово кре-
стился. По странной иронии судьбы 
он-то и оказался выбранным и попал 
в члены Государственной Думы.

Нет сомнения, что если бы правые 
решили отдать все депутатские места 
крестьянам (кроме одного для Гей-
дена), да сами постарались получ-
ше сплотиться во имя своих хотя бы 
классовых интересов, а не личных, то 
они могли провести графа. Но оказа-
лось, что наши правые далеко отстали 
от своих левых противников в смысле 
нравственной силы и самоотречения. 
Это были почти все люди, основа-
тельно прошедшие школу мелкого 
земско-дворянского интриганства на 
почве себялюбивых расчетов.

Официально чуть не все правые 
принадлежали к «Союзу 17 октября», 
который огласил своё желание, чтобы 
все октябристы голосовали за гр. Гей-
дена. Но у наших октябристов не хва-
тило даже элементарной партийной 
дисциплины.

Оказалось, что большинство из них 
прежде всего сами стремились по-
пасть в Думу и потому клали Гейдену 
черняков, как наиболее опасному кон-
куренту!

Правда, когда был выбран Рокотов и 
осталось только две вакансии, то все 
дворяне сплотились и собрали в поль-
зу Гейдена 23 голоса, но уже было 
поздно, да и правые крестьяне не со-
глашались голосовать за него.

А так как гр. Гейден не был поддер-
жан и левыми (хотя среди некоторых 
кадетов и кое-кого из крестьян он мог 
бы сначала найти поддержку), то он 
и не прошел, и, таким образом, Дума 
лишилась несомненно яркого и силь-
ного парламентского деятеля.

***

Неизбрание в Думу, несомненно, 
было тяжелым ударом для гра-

фа Гейдена. Он был прирожденным 
парламентарием. Дума была ему не-
обходима, только в ней он мог вполне 
развернуться. После своего провала 
он как-то заметно осунулся. В Опочке 
больше собраний он не устраивал.

В третью Думу он прошел бы на-
верное. Но 15 июня он скончался, ещё 
полный сил. 

Он умер именно тогда, когда мог бы 
быть всего полезнее. 

Теперь он боролся бы с крайними 
правыми, развертывая лучшие сто-
роны своей души, отстаивая дорогие 
ему начала истинного конституциона-
лизма.

В.Б. 

НА СНИМКЕ ВНИЗУ: 
главный усадебный дом в име-
нии графа П.А. Гейдена Глубо-
кое (сгорел в 1908 г.)
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Купцы Семендяевы, речка Семендяйка, 
деревня Семендяиха…

Исследования

Что общего между опочецкой 
купеческой и мещанской фами-

лией Семендяевы, гидронимом Се-
мендяйка и топонимом Семендяиха 
(Семендяева)?

Пока обнаруживается только то, что 
все они произошли от просторечного 
варианта церковного имени Симеон – 
Семён, Семендяй. Имя это редким не 
было.

А потому в опочецкой истории Се-
мендяевых много. 

Представители этой фамилии не-
однократно упоминаются в известной 
книге Л.И. Софийского «Город Опоч-
ка и его уезд в прошлом и настоящем 
(1414–1914 гг.)».  Были в их числе бо-
гатые купцы, были и простые мещане.

В 1883–1886 гг. опочецким город-
ским головой был купец 2-й гильдии 
Александр Адрианович Семендяев; 
его сменил на этом посту купец 1-й 
гильдии Алексей Адрианович Семен-
дяев (1886–1888), по всей видимости, 
брат первого.

В недавно вышедшей в Санкт-Пе-
тербурге книге Г.И. Богданова «Исто-
рия Опочки: дворяне, купцы, меща-
не…» упомянуто более двух десятков 
Семендяевых, обнаруженных автором 
в опочецких метрических книгах за 
1870, 1884–1912 гг. 

Следует добавить, что в приложении 2 
к книге «Былое и настоящее опочец-
кого Завеличья» (авторы Л.В. Гаври-
лова и А.В. Кондратеня), вышедшей в 
свет в Пскове в 2017 г., приведен «Ал-
фавитный список несохранившихся 
захоронений XIX–XX вв. на Троиц-
ком (Завелицком, скудельне) кладби-
ще г. Опочки Псковской области», где 
перечислено 25 представителей фами-
лии Семендяевы. Одиннадцать из них 
умерло во младенчестве. У некоторых 
младенцев указаны причины смерти – 
рвота и понос, корь.

С просторечным именем Семен-
дяй связано, как представля-

ется, и название маленькой речушки 
или ручья – Семендяйки. Она вытека-
ет из болота неподалеку от маленько-
го озера Святец (сейчас – окрестности 
опочецкого пригорода Шлепетня). 

Оранжевым цветом 
на карте отмечено русло 

речки Семендяйки

Почему она так называется, выяс-
нить пока не удалось. 

Населенного пункта с таким назва-
нием поблизости нет. Может быть, 
кто-то из Семендяевых владел земля-
ми в этих местах?

Семендяйка в Шлепетне пересе-
кает дорогу на Новоржев, затем оги-
бает поселок Строителей, протекает 
мимо Рублевки, пересекает трассу на 

Псков, сворачивает в Опочку и здесь 
впадает в Великую.

Возле дороги на улицу Святотечь 
(ранее, до Октябрьской революции, 
здесь было имение), которую тоже 
пересекает эта речушка, в русле Се-
мендяйки лежит большой, стран-
ного вида, камень. Его поверхность 
настолько необычна (она как будто 
оплавлена), что опочанин Юрий Ва-
сильевич Гаврилов счел этот валун 
метеоритом. 

На сколе порода, из которой камень 
состоит, больше всего похожа на ба-

зальт, который 
очень устойчив к 
атмосферным воз-
действиям. Поэто-
му непонятно, что 
могло так повре-
дить поверхность 
этого валуна.

Камень в 
русле речки 
Семендяйки 
(недалеко от 
того места, 
где она пересе-
кает дорогу на 
Святотечь)
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ет. На современной топографической 
карте Псковской области д. Семендя-
ево отмечена только в Печорском рай-
оне.

Выше – фрагмент карты 
Шуберта – Тучкова (1867)

Внизу – фрагмент страни-
цы списков населенных мест 
Псковской губ. (1872–1877)

Кусок, отколотый от кам-
ня в русле речки Семендяйки. 

Ниже на шнурке – кулон, 
изготовленный из железного 

метеорита Кампо-дель-
Сиело, упавшего 

в Аргентине несколько 
тысяч лет назад. Некоторое 

сходство, кажется, есть 

Что же касается деревни Се-
мендяихи, то, согласно списку 

населенных пунктов Опочецкого 
уезда Псковской губернии, издан-
ному в 1885 г., она находилась на 
его территории по правому берегу 
Великой, между устьями рек Куд-
ки и Шести. Сейчас это территория 
Пушкиногорского района. 

А вот на более ранней топогра-
фической карте Шуберта – Тучкова, 
1867 г., примерно на этом месте ука-
заны две недалеко отстоящие друг от 
друга деревни с одним и тем же на-
званием – д. Семендяева.

Скорее всего, ни Семендяихи, ни 
Семендяевой здесь уже не существу-



Бояре, согласно Википедии, 
– высший слой феодального 

общества в X–XVII вв.в ряде госу-
дарств, в том числе – и в нашей стра-
не (Великом княжестве Московском, 
Русском государстве и т.д.). 

До XVI в., когда на Руси возникло 
централизованное государство, боя-
ре являлись вассалами князя и были 
обязаны служить в княжеском вой-
ске. С другой стороны, бояре имели 
право сменить сюзерена.

С XVI в. боярин – высший чин сре-
ди «служилых людей по отечеству». 
Это звание давало право участвовать 
в заседаниях Боярской думы – сове-
щательного органа при великом кня-
зе, позже царе.

Одновременно происходили су-
щественные изменения в составе 
боярства: царская власть подавляла 
выступления бояр, сопротивлявших-
ся централизации; особенно сильный 
удар по боярам нанесла опричнина 
Ивана Грозного. К концу XVII в. мно-
гие знатные боярские роды вымерли, 
другие обеднели, усилилось служи-
лое дворянство. 

В XVII в. различия между боярами 
и дворянами стирались. В частности, 
исчезало различие между наследствен-
ным (вотчинным) и поместным землев-
ладением (поместья дворянам давались 
за службу, вместо жалованья).

Отмена в 1682 г. местничества окон-
чательно подорвала влияние бояр.

Петр Великий формально не отме-
нил звания боярина, однако создал 
взамен старой системы «Табель о 
рангах». 

С начала XVIII в. зафиксировано 
четыре случая пожалования бояр-
ства: П.М. Апраксину, Ю.Ф. Шахов-
скому, П.И. Бутурлину и С.П. Неле-

динскому-Мелецкому, которого в это 
достоинство возвела в 1725 г. импе-
ратрица Екатерина I. 

Последним долгожителем, об-
ладавшим боярским званием, был 
князь Иван Трубецкой-Большой, ко-
торый умер в 1750 г.

А вот кто такой панцирный бо-
ярин? Принадлежали ли 

панцирные бояре к элите фео-
дального общества?

Нет, не принадлежали. В Рос-
сийской империи панцирные бо-
яре появились после разделов 
Польши в XVIII в., когда в состав 
нашей страны вошли территории, 
ранее принадлежавшие Великому 
княжеству Литовскому. 

Панцирные бояре – это вольные 
военные хлебопашцы, категория 
населения в ВКЛ в XVII–XVIII вв.

В панцирные бояре поступали 
из вольных людей, сельских ме-
щан и мелкой шляхты. Они подчи-
нялись власти местного литвинского 
магната и были обязаны нести поли-
цейскую и военную службу.

Панцирные бояре, как и грунтовые 
казаки, занимали промежуточное 
положение между крепостными кре-
стьянами и шляхтой. В шляхетское 
(дворянское) сословие не входили. 
Жили преимущественно на терри-
тории Польши, в Полоцком и Витеб-
ском воеводствах.

Согласно великокняжеским при-
вилеям, панцирные бояре имели 
земельные наделы с правом насле-
дования. Некоторые владели кре-
стьянами, но большинство из них 
обрабатывали землю сами. Им раз-
решалось жить в городах и зани-
маться ремеслами и торговлей.

После разделов Польши панцирные 
бояре в Российской империи были 
причислены в дворцовое ведомство и 
уравнены с дворцовыми крестьянами. 
Им были даны права казаков. В 1782 г. 
их было 6168 человек. В 1807 г. 3412 
панцирных бояр были переведены в 
городовые казаки, остальные записаны 
в разряд государственных крестьян.

На территории Опочецкого уез-
да, вблизи границы с бывшей 

Витебской губернией, по спискам на-
селенных мест Псковской губернии 
за 1872–1877 гг. значится деревня 
Панцерново (или Панцирино). Суще-
ствует она и сейчас. 

Опочецкими краеведами высказы-
валось предположение, что этот то-
поним связан как раз с панцирными 
боярами: кто-то из них владел здесь 
земельным наделом. 

Однако на карте Шуберта – Тучкова 
(1867 г.) на месте современного Пан-
цернова значится деревня Пацырина. 
А на карте Псковского наместниче-
ства 1786 г. здесь вообще никакого 
населенного пункта не отмечено. 

Видимо, эта деревня появилась 
лишь в XIX в. 

Закономерно возникает вопрос: а 
имеет ли современный топоним Пан-
церново хоть какое-то отношение к 
панцирным боярам?..

На карте 1786 г. красным 
крестиком отмечено местопо-
ложение современной деревни 
Панцерново (между деревнями 
Глушкова и Серина, сейчас это 
Глушково и Серено)
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Загадки местной истории

Бояре, которые совсем не бояре…
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Книги об Опочке

История Опочки: 
дворяне, купцы, мещане…

(алфавитные посемейные списки и умершие 
жители уездного г. Опочка Псковской губернии 
по метрическим книгам за 1870, 1884–1912 гг.)

Марина ЯКОВЛЕВА  

Книга, которая представ-
лена в этом номере «Опо-

чецкого краеведа», вышла в 
свет в 2024 г. в Санкт-Петер-
бурге в издательстве «Реноме» 
и написана Геннадием Ивано-
вичем Богдановым, уроженцем 
д. Тимохи Красногородского 
района Псковской области. 

Автор исследования «Исто-
рия Опочки: дворяне, купцы, 
мещане…» родился в 1953 г. 

В 1956–1967 гг. он проживал в 
д. Белоглазово, в 1967–1971 гг. – в 
д. Борисово. Там прошли детство 
и школьные года Г.И. Богданова.

В 1971 г. он окончил Анку-
диновскую среднюю школу в 
с. Синяя Никола и поступил на 
биолого-почвенный факультет 
ЛГУ им. А.А. Жданова (ныне 
Санкт-Петербургский универ-
ситет). Получил диплом почво-
веда-агрохимика. 

С 1976 г. работал в Калинин-
градской изыскательской экспеди-
ции, впоследствии переименованной 
в Калининградский филиал проект-
ного института по землеустройству 
(СевзапНИИгипрозем), в должности 
инженера, старшего инженера, глав-
ного инженера филиала.

В 1992 г. заочно окончил Мо-
сковский институт инженеров зем-
леустройства (ныне ГУЗ). Работал 
старшим инженером в проектном 
институте водного хозяйства «Зап-
гидроводхоз» и консультантом в Ад-
министрации, затем Правительстве 
Калининградской области.

На пенсии увлекся изучением ме-
трических книг и составлением ро-
дословных.

В 2022 г. издал первую книгу о 
жителях своей малой родины на ос-
новании метрических книг за 1778–
1912 гг.: «Сколько имён – столько и 
фамилий» (о предках исчезнувших 
11 деревень Сине-Никольской во-

лости Опочецкого уезда Псковской 
губернии). 

В ней приведены родословные рус-
ского поэта и писателя из д. Пидели 
Сине-Никольской волости Никандра 
Алексеевича Алексеева (1891–1963), 
опочецких купцов Утретских и Ле-
шенковых.

По словам Г.И. Богданова, луч-
ший памятник для любого на-

селенного пункта – это память о тех 
людях, которые здесь жили в минув-
шие века. 

В его новой книге приведены вы-
писки из церковных метрических 
книга за тридцатилетний период 
(1870, 1884–1912 гг.). 

Перечислены 121 семья по 68 дво-
рянам; 176 семей по 41 купцу и их 
родственникам; 20 семей священ-
нослужителей и свыше 500 семей 
мещан, военнослужащих и беззе-
мельных крестьян. Это дает более 
полную картину о жителях дорево-

люционной Опочки и позволяет 
уточнить ранее неизвестные фак-
ты из их жизни.

Например, до сих пор не было 
известно, до какого времени про-
жил Илиодор Александрович 
Янович (предполагалось, что до 
1913 г.). Ответ на данный вопрос 
имеется в протоколах Опочецкого 
земского собрания за 1909 г., из 
которых следует, что он скончался 
в 1909 г.: 

«М.Я. Тихомиров от имени ре-
дакционной комиссии доложил 
собранию о возникшей в комиссии 
мысли об увековечении памяти по-
койного гласного Илиодора Алек-
сандровича Яновича – постройкой 
в Новгородке больницы его имени 
и предложил внести этот вопрос 
на обсуждение собрания». 

Выписки из метрических книг 
систематизированы и обобщены 
по сословиям и семьям в алфавит-
ном порядке по трем разделам: А 

– бракосочетание, Б – рождение, В 
– умершие.

Настоящая книга – ценный 
источник сведений для потом-

ков опочан, проживающих как в Рос-
сии, так и за рубежом, изучающих 
свою родословную. Адресована учё-
ным, историкам, краеведам, а также 
читателям разного возраста, интере-
сующимся историей своего края.

Тираж этого издании составляет 
всего 40 экземпляров, но оно до-
ступно в Опочецкой районной би-
блиотеке им. А.С. Пушкина, Крас-
ногородской районной библиотеке, 
Опочецком краеведческом музее и 
др.

Связаться с автором книги «Исто-
рия Опочки: дворяне, купцы, меща-
не…» можно в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте».
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Утка-мандаринка, чирок-свистунок…

                                               Редактор М.С. Яковлева

Марина ЯКОВЛЕВА  
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Зимой в иные годы на полыньях и незамерзших участ-
ках Великой в городской черте Опочки можно уви-

деть непривычных глазу и необычных зимующих птиц – 
вдобавок к давно примелькавшимся здесь уткам-кряквам 
и лебедям-шипунам.

К примеру, в 2013 году в районе старого военного мо-
стика неожиданно появились самец большого крохаля, 
самка гоголя и две самки малого крохаля (лутка). 

Неоднократно наблюдали в Опочке на зимовке и такую 
редкую водоплавающую птицу, как малая поганка. 

В 2022 и 2023 годах в тех же местах на Великой мож-
но было увидеть утку-мандаринку, – весьма необыч-

ную для северо-запада России птицу. Это дальневосточный 
вид. 

В природе мандаринка гнездится в долине среднего и 
нижнего Амура, Приморье, на Южном Сахалине, в Япо-
нии, Китае и Северной Корее.

В XX веке мандаринка была интродуцирована в Ан-
глии. В последние десятилетия расселилась в ряде запад-
ноевропейских стран.

Вполне возможно, что к нам самочка-мандаринка по-
пала из Европы. А может быть, и нет. Как сообщил орни-
толог Национального парка «Себежский» Сергей Анато-
льевич Фетисов, из Московского зоопарка были случаи 
побегов мандаринок. Так что, вполне возможно, замечен-
ная в Опочке мандаринка – как раз из этих беглых птиц.

Следует добавить, что в Невельском районе минувшей 
осенью появился самец утки-мандаринки. В отличие от 
самки этого вида, которую не так просто заметить в стае 
крякв-самок, он очень ярко окрашен – лоб и темя зеле-
ные, длинный хохол сверху медно-красный, ниже – си-
не-зеленый. Щеки, подбородок и шея – ярко-рыжие. Одно 
из второстепенных маховых перьев преобразовано в бро-
ский оранжевый треугольник-«парус». Клюв короткий 
красный, ноги желтые.

Что касается образа жизни, то мандаринка в природе 
предпочитает долины лесных рек в предгорьях – с про-
токами, старицами и озерами; на равнинах встречается на 
протоках крупных рек с достаточно быстрым течением. 
Гнездится обычно в дуплах недалеко от воды, но иногда 
на земле в промоинах, завалах плавника, под пнями. Сро-
ки гнездования растянуты. В кладке до 12 белых или сли-

вочного цвета яиц. Выводки с птенцами обычно кормятся 
на плесах заводей и спокойных протоков. 

Питается мандаринка как животной (улитки, жуки, 
мальки), так и растительной пищей. 

Мандаринка – малочисленная утка, внесена в Красную 
книгу РФ.

А вот чирок-свистунок, около середины декабря 
2023 года появившийся на полынье возле сине-

го пешеходного мостика в Опочке, – как раз наоборот, 
обычный в России охотничий вид. Однако на зимовке в 
городе до этого времени замечен не был.

Это самая мелкая речная утка. Самец, как имели воз-
можность удостовериться опочане, приходившие к сине-
му мостику кормить зимующих птиц, – в основном се-
ро-струйчатый, с рыже-каштановой головой. Через глаз 
идет блестяще-зеленая полоса, отграниченная белой кай-
мой, подбородок темный. Грудь с округлыми пятнышка-
ми, по бокам черного подхвостья хорошо заметны желто-
ватые поля.

Характерно ярко-зеленое (в отличие от фиолетово-си-
него у крякв) с черным зеркало на крыле, окаймленное 
светлыми полосами. Клюв у самца черный.

Следует заметить, что зимовавший в Опочке чирок-сви-
стунок больше интересовался не хлебом, а разного рода 
растительными отходами, которые приносили птицам 
опочане.

В природе чирок-свистунок предпочитает небольшие 
лесные озера, канавы, речки с обилием водной раститель-
ности, а в пойменных угодьях – небольшие лужи, озерки, 
старицы и заводи. Гнездо располагается скрытно, обычно 
близ воды на сухом месте, иногда в лесу, выстлано расти-
тельным материалом и бурым пухом.

На зимовку чирок-свистунок отправляется на юг Запад-
ной Европы, в Северную и Центральную Африку, в Юж-
ную и Восточную Азию. В теплые зимы остается в дельте 
Волги, на Каспийском и Азовском морях.

Численность мировой популяции чирка-свистунка оце-
нивается в 4–7 млн особей, из которых в России гнездит-
ся более 80 %.


