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Бывшие  

(Биографические заметки о дворянах, мещанах, представителях 

духовенства красногородской части Опочецкого уезда после 1917 г.)  

 

Мое исследование посвящено представителям дворянских родов, 

известных в красногородской части Опочецкого уезда.  Эти заметки – штрихи 

к их биографиям после 1917 года.  

 

Борис  Игнатьевич Янович.  Товарищ старшина  

Он родился в 1899 году в сельце Блясино Синеникольской волости 

Опочецкого уезда. В 1906 году сельцо принадлежало Игнатию Александровичу 

Яновичу. Здесь он построил свою загородную усадьбу. Вокруг дома разбил 

усадебный парк. Всего около 2 га. Сегодня планировка сада утрачена. 

Фрагментарно сохранились вековые деревья: клен, липа. (1). Борис Игнатьевич 

Янович продолжал проживать в Блясино после революции. Вел хозяйство. В 

1920-е годы Блясино – центр Блясинского сельсовета Опочецкого уезда. На 15 

июля 1925 года в деревне проживали 16 человек. 25 сентября 1925 году был 

выселен за пределы уезда, согласно указу ЦИК и СНК СССР от 20 марта 1925 

года. (2).  

Когда началась Великая Отечественная война, Борис Игнатьевич 

проживал в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны с 7 сентября 

1941 по май 1945 года.  В составе 854-го артиллерийского полка 286-й 

стрелковой дивизии воевал на Ленинградском, Волховском и 1-м Украинском 

фронтах. В составе этого воинского соединения Б. И. Янович участвовал в 

обороне Ленинграда. Принимал участие в Тихвинской наступательной 

операции, Выборгской наступательной операции. Освобождал Польшу и 

Германию. За годы войны старшина Владимир Игнатьевич Янович был 

награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «Оборону 

Ленинграда». Выполнял обязанности командира топографического отделения 

штабной батареи полка. За участие в боях по прорыву финской обороны летом 

1944 года был представлен к ордену Славы 3 степени.  



«Бывшие (Биографические заметки о дворянах, мещанах, представителях духовенства красногородской части 

Опочецкого уезда после 1917 г.)» 

 
«Веретено событий, судеб» - сборник материалов историко-краеведческих чтений 2019 года 

В наградном листе отмечалось: «…В период подготовки прорыва в районе 

Белоострова обеспечил точную топографическую привязку боевых порядков 

полка, что дало возможность командирам батарей в период разрушения 

переднего края малым количеством снарядов уничтожить боевые точки врага. 

В период преследования противника во время прорыва второй линии 

обеспечивал топографические перемещения боевых порядков полка, что давало 

возможность командирам дивизионов и батарей вести огонь по врагу и 

обеспечить продвижение наших частей». (3) 

За мужество и бесстрашие, проявленные при прорыве укрепленного 

рубежа немцев в боях на территории Польши и Германии Владимир Игнатьевич 

Янович был награжден орденом Красной Звезды. (4) 

 

Две судьбы. Отец и сын Дзенштейны  

Леонид Рейнгольдович Дзенштейн родился в 1885 году в пригороде 

Красный Опочецкого уезда Псковской губернии. В 1912 году имя дворянина 

Леонида Рейнгольдовича Дзенштейна встречается среди попечителей 

Красногородского вольного пожарного общества. (5) 

После революции Леонид Романович Дзенштейн работал в 

Красногородском райпо. Возможно, именно он стал «героем» небольшой 

заметки, опубликованной в газете «Колхозная правда». В мае 1930 года её 

читатели узнали, что «При Красногородском потребительском обществе, в 

мануфактурном отделе, работает некий Леонид, лишенец избирательных прав 

как бывший крупный торговец. В этом же магазине работает его жена. РКИ, 

загляни в личный состав Красногородской кооперации».  (6) 

10 января 1931 года был арестован органами НКВД обвинялся по статье 

58-10 (контрреволюционная агитация и пропаганда). Вскоре дело было 

прекращено. Как осужденный по «политической» статье Дзенштейн был 

выслан за пределы пограничного Красногородского района. Перед войной 

проживал в Новгородской области. (7) 

В 1939 году его сын Владимир Леонидович Дзенштейн (1908 г.р., 

уроженец пригорода Красный Опочецкого уезда Псковской губернии) был 

призван в ряды РККА. Успел повоевать во время советско-финской войны. С 22 

июня 1941 года В. Л. Дзенштейн воюет на фронтах Великой Отечественной. Его 

семья осталась в Ленинграде.  
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В январе 1944 года командир учебного батальона 150-го запасного полка 

капитан В. Л. Дзенштейн был награжден орденом Красного Знамени. Как 

отмечалось в приказе: "… с 4 по 10 января 1944 года руководил наступательным 

боем. Под его командованием учебный батальон выполнял все поставленные 

задачи. 5 января 1944 года овладел господствующей высотой и тем самым 

оказал существенное влияние на успешное продвижение других подразделений 

в этом направлении». (8)  

 

Братья Бабины  

Заметный след в истории Красногородска оставили учителя семилетней 

школы братья Борис и Валентин Бабины. 

Борис Константинович Бабин родился в 1895 году в д. Дагоны 

Красногородской волости Опочецкого уезда. Валентин Константинович был на 

два года моложе брата. Их отец Константин Александрович Бабин был 

владельцем небольшого имения в с. Батово-Доброхотово Покровской волости, 

в 76 десятин удобной земли с шестипольным севооборотом. (9) В 1915 году Б. 

К. Бабин – студент физико-математического факультета МГУ. В годы 

Гражданской войны братья вернулись в Красный. Валентин Константинович 

стал учителем семилетней Покровской советской единой школы в д. Мекшино 

(Покровская волость). В то время зарплата учителей Покровской волости 

составляла 705 рублей в месяц (1919). 

Борис Константинович Бабин являлся членом отдела и секретарем 

Красногородского отдела по народному образованию в 1920-е годы – завуч 

Красногородской семилетней школы. Вот каким запомнил этого человека один 

из его учеников – Василий Федоров: «Двухэтажное деревянное здание 

семилетки стояло позади Михайловской церкви. Заведующим семилеткой был 

Борис Константинович Бабин, мелкопоместный дворянин, выброшенный 

голодом 1918 года из Московского университета в деревню и надолго 

застрявший в ней. (10). 

Он вел математику в шести классах. А его брат Валентин Константинович 

– в трех классах физику и в двух математику. Братья были невысокого роста, в 

возрасте от тридцати до сорока; чисто выбритые, от них всегда пахло дорогими 

духами. Борис приходил в школу в хромовых сапогах со скрипом, начищенных 

до блеска, в розовой рубашке без галстука. Валентин – в коричневых ботинках, 
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светлом костюме в елочку, белоснежной рубашке с галстуком в горошек. Он 

был моложе брата, но уже облысел. 

Борис Константинович был строг, не забывал повторять ежедневно: «Без 

дисциплины никто не достигал значительного, работая головой или руками». 

Однажды мой однофамилец Федоров в праздник запел на улице под гармонь: 

«Эх, чай пила, самоварничала…». На другой день Бабин исключил его из 

школы. Объявляя приказ по классам, Борис Константинович предупреждал, 

чтобы никто из учащихся после 9 вечера не появлялся на улице.  

Исключение – сильная мера наказания, на нас она действовала 

положительно. С моральным и материальным ущербом тогда считались 

больше, чем теперь. Отцы говорили своим чадам: «Выгонят – домой не 

являйся». Учились на своём хлебе, за угол платили, общежитий тогда не было. 

К счастью за три года исключение осталось на единице. Сначала мы остро 

переживали печальный случай с Федоровым, но потом забыли, как многое 

забывается на свете». (11)  

В январе 1930 года Бабиных арестовали. Борису Константиновичу 

инкриминировали участие в совершении террористического акта против 

представителей Советской власти и участие в диверсионной деятельности по 

уничтожению особо важных хозяйственных объектов. Спустя два месяца дело 

было прекращено. Валентин Константинович обвинялся в 

контрреволюционной агитации и пропаганде. (12).  В апреле 1930 года 

приговорили к трем годам высылки из погранзоны. Братья Бабины навсегда 

покинули наш район. 

 

Борис Владимирович Фредерикс – последний владелец имения 

Лямоново Покровской волости Опочецкого уезда Псковской губернии с 

1916 по 1917 год  

Барон Борис Владимирович Фредерикс родился в городе Пскове 13 августа 

1884 года. Отец – секретарь русской миссии в Штутгарте Владимир 

Александрович Фредерикс, мать – Дарья Владимировна Фредерикс 

(урожденная княжна Трубецкая).  

По смерти мужа, последовавшей в 1892 году, баронесса Дарья 

Владимировна Фридерикс проживала в с. Лямоново Покровской волости 
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Опочецкого уезда и владела 4666 десятинами удобной земли, 4653 – в аренде. 

Имелся шестипольный сев, водяная мельница. (13).  

 Борис Владимирович Фредерикс начал службу в Инженерном училище. 

Портупей-юнкер. В 1905 году окончил Николаевское инженерное училище. 

Выпущен подпоручиком в 18 саперный батальон.  

На 1 января 1909 г. поручик в Лейб-Гвардии саперном батальоне. На 

октябрь 1914 г. – штабс-капитан того же батальона. Участник Первой мировой 

войны.  

Награды: пожалован за отличия в делах против неприятеля орденом Св. 

Анны 3-й ст. с мечами и бантом; пожалован за отличия в делах против 

неприятеля орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами (ВП 4.03.1915); Св. Станислава 

2-й ст. с мечами (ВП 4.03.1915); пожалован за отличия в делах против 

неприятеля орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 18.05.1915). 

Участник Белого движения в период Гражданской войны. Служил в 

Северо-Западной Армии. Полковник. Дивизионный инженер 2-й стрелковой 

дивизии. Корпусной инженер 1-го стрелкового корпуса. После Гражданской 

войны проживал на территории Эстонии. (14)  

 

Золотов Николай Николаевич  

Родился в 1907 году в погосте Синеникольский Синеникольской волости 

Опочецкого уезда Псковской губернии. Родители, Николай Фёдорович и Анна 

Константиновна Золотовы, были крупными землевладельцами.   

Призван в Красную Армию Фрунзенским РВК г. Ленинграда в 1941 году. 

В составе 3-й бригады моряков Балтийского флота прошел боевой путь от 

командира ампулометного взвода (125-мм ампуломёт образца 1941 

года широко применялся с переменным успехом Красной армией на начальном 

этапе Великой Отечественной войны. В качестве снаряда использовались 

стеклянные или жестяные ампулы сферической формы с зажигательной 

смесью «КС» – прим. отв. за выпуск) до командира химической службы полка.  

Находясь в бригаде с декабря 1941 года, принимал непосредственное участие в 

боевых действиях бригады против финских войск.  

С конца сентября 1941 года 3-я бригада моряков участвует в боях, находясь 

на плацдарме в районе устья на северном берегу Свири, и занимает этот 

плацдарм до начала Свирско-Петрозаводской наступательной операции.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1_(%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1_(%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)


«Бывшие (Биографические заметки о дворянах, мещанах, представителях духовенства красногородской части 

Опочецкого уезда после 1917 г.)» 

 
«Веретено событий, судеб» - сборник материалов историко-краеведческих чтений 2019 года 

«Находясь в активной обороне, Золотов обеспечивал успешные действия 

разведок, постановку боевых завес и уничтожение из ампулометов огневых 

точек противника». 

(Ампуломет – разновидность капсульного огнемета, занимает 

промежуточное положение между струйными огнеметами и артиллерийскими 

орудиями, оснащенными зажигательными боеприпасами). 

В ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции бригада, выйдя 

на кораблях Ладожской военной флотилии из Свирицы в 14.00 24 июня 1944 

года, высадилась в междуречье Тулоксы и Видлицы, составляя второй эшелон 

Тулоксинского десанта.  

27 июня 1944 года части бригады после встречной атаки соединились с 

частями 114-й стрелковой дивизии, наступавшей со стороны Олонца, и стали 

наступать в сторону Питкяранты, с ходу форсировали реку Видлица и после 

ожесточенных боев полностью освободили поселок Устье-Видлица. 

5 августа 1944 года бригада переброшена в район Суоярви и вела там бои 

до окончания боевых действий с Финляндией 5 сентября 1944 года. 

В ходе боев в районах Видлицы и Тулоксы Николай Золотов был ранен. 

Представляя к награждению инженер-майора Николая Николаевича Золотова, 

командование отмечало его вклад в успешные наступательные действия 

бригады. «Во время наступательной операции полка по высадке десанта 

бригады в тыл белофиннов на берегу Ладожского озера с 23 по 27 июня 1944 

года проявил мужество и стойкость. С первых дней успешных наступательных 

действий бригады на завоеванном плацдарме в тылу противника находился в 

первых рядах наступающих частей, мобилизуя их наступательные действия. 28 

июня во время наступления на сильно укрепленный пункт противника Видлица 

т. Золотов был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь». 

3 августа 1944 года приказом Военного Совета 7-й Армии был награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени. (15) 

  

Федор Михайлович и Сергей Федорович Белявские 

О Сергее Федоровиче Белявском «Псковская энциклопедия» сообщает: 

«Заслуженный учитель школы РСФСР (1953 год). Родился в поселке 

Красногородском Псковской губернии в семье служащего. В 1922 году окончил 

Красногородскую школу, в 1925 году – Опочецкую школу второй ступени с 
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педагогическим уклоном. В 1925-1941 годах работал учителем ряда школ, в том 

числе заведующим учебной частью (завучем) и учителем математики 

Опочецкой средней школы № 1.  

С июля 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945 

годы) в составе 134-го гвардейского артиллерийского полка. С июля 1945 – 

учитель, завуч, а в 1946-1966 годах – директор средней школы № 1 города 

Опочки. Находясь на пенсии, до 1975 года продолжал работать учителем 

математики ряда сельских школ (Высоковской, Соколовской восьмилетних и 

других) Опочецкого района. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 

степени и «Знак Почета», медалями, знаком «Отличник народного 

просвещения», почетными грамотами. Похоронен на Покровском кладбище 

г.Опочки». (16) 

Смею предположить, что отец Сергея Федоровича – священник 

Михайловской церкви пригорода Красного Опочецкого уезда Федор 

Михайлович Белявский. Имя этого клирика довольно часто упоминается в 

церковных документах дореволюционного периода как активного церковного 

деятеля Михайловского прихода Опочецкого уезда. Благодаря им можно 

проследить жизненный путь этого священнослужителя. 

Священник Феодор Михайлович Белявский (1878-1934) был родом из 

погоста Лукино Великолукского уезда. После окончания Псковской духовной 

семинарии с 1899 года служил псаломщиком в Михайловской церкви. В 1904 

году он рукоположен в сан священника и назначен служить в погост Шушелово 

Порховского уезда. 20 ноября 1906 г. по собственному прошению возвращен в 

Михайловскую церковь пригорода Красный. Священник преподавал Закон 

Божий в земских школах прихода, был награжден набедренником, камилавкой 

и скуфьёй. (17) Арестовали священника Белявского 11 января 1931 года, 6 мая 

того же года дело прекращено, священник реабилитирован. Похоронен у 

ограды церкви Николая Чудотворца в Красногородске. Могила сохранилась. 

(18)  

Вернусь к военной биографии Сергея Федоровича Белявского. Он был 

призван в ряды Красной Армии Холмским РВК. Воевал в должности старшего 

писаря штаба 134-го гвардейского стрелкового полка 64-й гвардейской 

стрелковой дивизии. В годы войны был отмечен двумя медалями «За боевые 

заслуги», медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Свои заслуженные 
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награды гвардии старший сержант Белявский получил «за обеспечение учета 

всего личного, конского состава, материальной части и вооружения в полку». В 

ходе боев, выполняя поручения командования, он под артиллерийским, 

минометным, ружейным и пулеметным огнем доставлял приказы и донесения, 

«чем способствовал выполнению полком поставленной задачи». (19) 

Здесь я рассмотрел лишь фрагменты биографий представителей разных 

сословий, оставивших заметный след в истории красногородского края и честно 

и достойно выполнявших свои обязанности в тяжелые для нашей страны 

периоды. 
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