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                                            Левин Н. Ф., краевед 

 

ОПОЧКА В ЖИЗНИ  И  КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЕВГЕНИЯ  ИВАНОВИЧА ИСПОЛАТОВА 

 

Его отец, Иван Николаевич Исполатов (1849-1922), окончил Медико-

хирургическую академию и с января 1874 года служил младшим врачом 146-го 

пехотного Царицынского полка, стоявшего в Пскове. Через девять месяцев, 4 

октября, он женился на 17-летней внебрачной дочери отставного полковника 

Евгения Петровича Назимова (1785-1868). При крещении их первенца, 

родившегося 11 июня 1876 года и названного в память о дедушке Евгением, 

восприемником был двоюродный брат полковника декабрист Михаил 

Александрович Назимов. Их дочь Ольга появилась на свет 26 мая 1882 года. 

Иван Николаевич многие годы прослужил военным врачом в Пскове и в 

августе 1887 года определил сына в местный кадетский корпус. Однако Евгений 

склонности к военной службе не имел и затем поступил в столичный лесной 

институт. Очевидно, сказалось и влияние преподававшего в корпусе 

естественную историю известного учёного и путешественника Н. А. Зарудного. 

Приезжая домой на каникулы, Евгений вёл ботанические поиски не только в 

окрестностях города. Об этом свидетельствуют его первые публикации в «Трудах 

С.-Петербургского общества естествоиспытателей»: «Новые местонахождения 

некоторых растений в Псковской губернии и новости для Псковской флоры за 

1897 год» и «Ботанико-географические очерки в Псковской губернии за лето 1898 

года». 

По диплому, выданному институтом 6 июня 1898 года, он получил звание 

учёного лесовода 1 разряда и в сентябре приступил к работе в Подборовском 

лесничестве, находившемся под Псковом: сначала помощником лесничего, затем 

таксатором. Его сообщения о найденных при этом редких растениях печатались в 

«Ученых записках Юрьевского университета», а научно-популярные статьи о 

жизни птиц, о фенологических наблюдениях, о влиянии человека на 

растительность» - в журнале «Естествознание и география». 

Тогда же Петербургское Императорское общество естествоиспытателей 

стало направлять Исполатова в экспедиции по изучению природы других 

регионов России. Он побывал в Повенецком уезде Олонецкой губернии 

(современная Карелия), изучал растительность крымских песков в северной части 

Таврической губернии, исследовал флору трёх восточных уездов Новгородской 

губернии. Отчёты об этих экспедициях публиковались в различных научных 

изданиях, а очерки краеведческого характера («Страна карелов, его природа и 

жители», «В Новгородской глуши») – в названном выше журнале. 

17 марта 1903 года его повысили по службе, назначив лесничим 2-го 

разряда Спасовщинского лесничества на юге Гдовского уезда Петербургской 

губернии. Сейчас деревня Спасовщина входит в Серёдкинскую волость 

Псковского района. Судя по спискам его трудов, перечисленных в справочниках 

«Русские ботаники» (т. 3, М., 1950, с. 486-8) и «Птицы СССР» (Л-д, 1971, №№ 

939-858), он опубликовал не менее десятка статей о флоре и птицах тех мест. 

Среди них был и общий очерк о природе южной части уезда под названием 
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«Вдовщина (Гдовский уезд)», появившийся всё в том же журнале за 1911 год (№ 

9). Тогда же, 28 января 1904 года, Исполатов женился на подруге и однокласснице 

своей сестры, дочке изборского купца Ольге Гаршнек. Их дочь Татьяна родилась 

12 января 1906 года. 

Евгений Иванович интересовался не только природой Псковской земли, но 

и её историей. В мае 1906 года он провёл раскопки кургана у деревни Сельцо 

Гдовского уезда и передал свои находки в музей Псковского археологического 

общества. Вскоре молодой семье пришлось покинуть этот уезд, так как 16 марта 

1907 года ему поручили руководить Сосново-Архангельским лесничеством в 

Бугурусланском уезде Самарской губернии. В тех же справочниках названы его 

публикации о растительности и птицах этих мест. Позднее, в 1915 году, всё тот 

же журнал «Естествознание и география издал обобщённую статью «Природа 

Бугурусланского уезда». Вторая дочь Вера родилась там 25 сентября 1908 года 

(отец ласково звал её «Самарочкой»). 

Перебраться ближе к родной природе удалось, получив 23 сентября 1910 

года назначение лесничим в Опочку (лесничество официально именовалось 

Подгородным). Прежние темы продолжали интересовать Исполатова и здесь. За 

семь последующих дореволюционных лет поступившие от него материалы 

печатал «Орнитологический вестник» («Интересные находки в Псковской 

губернии» - в № 3 за 1911 год и «Заметки о некоторых птицах Псковской 

губернии» - в № 3 за 1917 год), «Бюллетень Харьковского общества любителей 

природы» («Загадочное явление в жизни птиц» - в № 2 за 1914 год и 

«Ботанический сад в Пскове» о частном питомнике его приятеля В. Д. Андреева- 

в № 1 за 1915 год), «Труды Тифлисского ботанического сада» («Новые сведения о 

флоре Псковской губернии» - в № 2 за 1913 год), «Труды Ботанического сада 

Юрьевского университета» («Три новых для Псковской флоры вида» - в 1913 

году). 

Особый интерес представляет полемическая заметка Исполатова «О 

памятниках природы и старины» в журнале «Лесной дух» за 1912 год (№ 5). Она 

стала его откликом  на помещённую в № 3 этого журнала статью г. Дамберга «О 

памятниках живой старины», в которой автор указывал на необходимость охраны 

этих памятников, даже находящихся в отдалённых местах, огораживать их, 

отмечать табличками. Исполатов отметил, что раритетная растительность и 

памятники истории есть во многих губерниях. В качестве примеров он привёл те, 

что видел  в Жуковской волости Псковского уезда, на Спасовщине, в Опочецком 

уезде, в Новгородской и Самарской губерниях. А над предлагаемыми мерами 

посмеялся, уверяя, что при отсутствии сторожей ограду разломают, а дощечки 

сорвут или прострелят. «Охранение памятников природы и старины возможно 

будет с успехом организовать лишь тогда, когда наш народ будет образован…». 

(Текст статьи Исполатова любезно предоставила питерская исследовательница  Т. 

В. Уварова, занимающаяся, в частности, составлением биографии уроженца 

Опочецкого уезда Н. И. Архипова – бывшего хранителя Петергофских музеев). 

В опочецкий период, длившийся 12 лет, памятники старины стали 

интересовать Исполатова всё больше. Этому способствовала дружба с податным 

инспектором Л. И. Софийским, переведённым в Опочку на полгода раньше него. 

Леонид Иванович и ранее занимался краеведческими поисками, а вскоре после 
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приезда в Опочку взялся за написание к 500-летию основания крепости большой 

книги «Город Опочка и его уезд в прошлом и настоящем (1414-1914 гг.)». Вместе 

они объездили весь уезд, занимались и раскопками. Об этом свидетельствует 

реакция Исполатова на обширные «Материалы для археологической карты 

Псковской губернии», помещённые Н. Ф. Окуличем-Казариным в 10-й выпуск 

«Трудов Псковского археологического общества за 1913-1914 годы». Занятия 

достопримечательностями уезда позволили Исполатову сообщить автору 

сведения о шести неуказанных археологических объектах Опочецкого уезда (о 

городище у деревни Люможевы Речки, о курганах у деревень Нестюгино и 

Треньки, о жальнике у погоста Ново-Покровское и о кресте 1504 года у деревни 

Стечки), а также о двух местах Псковского уезда. Они были включены в 

«Дополнения и поправки к «Материалам…», напечатанные в следующем выпуске 

Трудов ПАО за 1914-1915 годы. 

Исполатов был одним из инициаторов использования топонимики в 

псковском краеведении. Ещё в статье «О памятниках природы и старины» он 

обратил внимание на целые группы селений Гдовского уезда, которые «одними 

своими названиями (особенно, если восстановить их в древнем виде) переносят 

нас в глубь веков. Таковы, например, Царёвщина, Володи, Княжицы, Смердий 

конец, Гридино». А для «Сборника Псковской губернской учёной архивной 

комиссии», вышедшего в 1917 году, Исполатов подготовил статью на эту тему: 

«О происхождении некоторых географических названий Псковской губернии». 

Во вступлении он сетовал на недостаток внимания к топонимике, которая может 

дать сведения, «которых не сыщешь ни в исторических документах и летописях, 

ни в древних памятниках». И далее, демонстрируя знание языков племён и 

народов, живших прежде на псковских землях, и их соседей, разъяснил 

происхождение многих местных названий, большая часть которых относилась к 

Опочецкому уезду. 

Между тем, жизнь шла своей чередой, и от служебных и семейных дел тоже 

никуда не уйти. В «Памятной книжке Псковской губернии на 1913-1914 годы» 

отмечено, что лесничий Исполатов является представителем Министерства 

земледелия и государственных имуществ не только в Опочецком, но и в 

Новоржевском уездном земском собрании. В Опочке семья пополнилась третьим 

ребёнком: в 1917 году родился долгожданный сын Иван, а девочки стали ходить в 

школу. После революции Евгений Иванович остался лесничим, а с мая 1918 года 

ещё и руководил лесным подотделом Опочецкого земельного отдела. 25 мая его 

избрали секретарём губернского съезда лесоводов, проходившего в Великих 

Луках, по поручению которого Исполатов составил «Наказ лесной страже». Ольге 

Антоновне тоже пришлось пойти на службу счетоводом и делопроизводителем в 

уездные учреждения. 

12 августа 1922 года в Пскове скончалась мать Евгения Ивановича, и его 

сестра Ольга Ивановна настояла на переезде брата с семьёй в родной город, чтобы 

заниматься их общим домовладением на углу Великолуцкой (Советской) и 

Георгиевской улиц. Исполатов поступил на работу в лесной отдел губернского 

земельного управления учёным лесоводом. А в Псковском обществе краеведения 

его попросили исполнять обязанности секретаря и 24 мая 1924 года избрали в 

правление общества. Он часто выступал на собраниях членов общества, в том 
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числе доказывал необходимость составления словаря местных географических 

названий. В первом выпуске сборника «Познай свой край!» напечатали его очерк 

«Три псковские легенды», с объяснениями, почему получили свои названия 

часовня Красный Крест, Ропатая лавица, Гремячая башня, погост Выбуты. Второй 

выпуск этого сборника поместил его воспоминания о «дедушке псковской 

флористики» В. Д. Андрееве, скончавшемся в 1922 году. 

Однако вскоре начались неприятности. Новая власть не могла забыть ни о 

потомственном дворянстве Исполатовых, полученном отцом, ни о домовладении, 

ни того, что он «совершенно не интересуется общественно-политической жизнью 

страны». Его уволили 1 августа при сокращении штатов земельного управления и 

28 октября 1924 года арестовали вместе с супругой, обвинив в связях с 

заграничными родственниками, к которым в Изборск она нелегально ходила. 

Признав 2 января 1925 года нежелательными элементами, их выслали из Пскова, 

запретив проживание в пограничной полосе и в шести крупнейших городах 

страны. Пять лет они прожили в Вологодской губернии, где Евгений Иванович 

работал таксатором близ Кинешмы, и ещё пять лет он проработал заведующим 

дендросектором на Кубанской опытной станции Всесоюзного института 

растениеводства, а жена – техником отдела новых культур. 

В это время дочери жили в Пскове с тётушкой Ольгой Ивановной 

Исполатовой (по мужу Телепнёвой. Кстати, Телепнёвы родом из Опочки). Вера 

Евгеньевна окончила Псковский педагогический техникум и в 1928 году была 

направлена в Опочку заведующей центральной библиотекой. Там она жила в доме 

№ 21 на Трудовой улице. 

В предвоенные годы Евгений Иванович, выйдя на пенсию,  работал 

препаратором в ботаническом кабинете биологического факультета 

Ленинградского университета. Он умер в блокаду 1 января 1942 года. Его и Ольгу 

Антоновну реабилитировали только 27 ноября 1998 года. 

 

Примечание: Более подробные сведения об Исполатовых опубликованы в 

журнале «Псков» (№ 26/2007 г. и № 32/2010 г.) и в обобщённом варианте – в 

книге «Изучение Псковского края в 1920-1930-е гг.» [Псков, 2010] (А. В. 

Филимонов в соавторстве с Н. Ф. Левиным). 

 

О  ПАМЯТНИКАХ  ИСТОРИИ  И  СТАРИНЫ 

 

 В своей статье «О памятниках живой старины», помещённой в № 3 

журнала «Лесной дух», г. Дамберг затронул весьма интересный вопрос. 

Действительно, на необъятном пространстве нашего государства немало 

памятников древней природы и древних людей. При этом многие из этих остатков 

древности находятся в глухих местах, среди диких лесов и топких болот, куда не 

заглядывают маломальские образованные люди. Не удивительно поэтому, что нам 

ещё крайне мало известно о таких памятниках природы и старины. Где же 

находятся они? Могут подумать, что где-нибудь в сибирской тайге или в 

печорском крае. Конечно, и там, без сомнения, найдётся немало интересного в 

этом отношении. Но зачем так далеко забираться. Всего в 215 верстах к югу от 

нашей столицы, верстах в 10 от ст. Новоселье, на самом севере Псковской 
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губернии, в глухом лесу мне случилось наблюдать в 1899 году три пихты (Abies 

sibirica). По словам лесников, в той же Жуковской казённой даче, неподалёку от 

этих трёх пихт находилась целая группа таких же деревьев, погибших позже от 

огня. Интересно знать, уцелели ли те три пихты, которые ещё росли в 1899 году. 

Можно было бы предположить, что эти деревья выросли из семян, посеянных 

человеком; но дело в том, что в Жуковской даче в прежнее время искусственное 

лесоразведение не применялось. Если же принять во внимание, что в диком 

состоянии пихта известна в восточной части Новгородской губернии, а также в 

Шлиссельбургском уезде С.-Петербургской губернии, то отчего же не допустить, 

что и упомянутые выше пихты в Жуковской даче росли в диком состоянии. В той 

же Жуковской даче, неподалёку от только что описанного памятника природы, 

имеется ещё памятник старины, в виде высокого кургана-городища правильной 

формы. 

 Если отсюда мы передвинемся вёрст на 40-50 к северо-западу, то попадём в 

очень богатую памятниками старины местность, находящуюся в пределах 

Спасовщинского и соседних лесничеств Гдовского уезда. Здесь на каждом шагу 

попадаются древние курганы и городища всевозможных размеров и форм. Все 

они, без сомнения, должны быть крайне интересны для археологов, которые, 

однако, неохотно посещают такие глухие уголки, где не редко целые группы 

селений одними своими названиями (особенно, если восстановить их в древнем 

виде) переносят нас в глубь веков. Таковы, например, Царёвщина, Володи, 

Княжицы, Смердный (Смердий) конец, Гридино. Немало здесь также памятников 

природы, каковыми являются, однако, не древесные породы, а травянистые 

растения лесов, каковы, например, Dentaria bubbitera, Orobus niger, Cupripedium 

Calceolus, Peucedanum Oreoselinum, которые могут исчезнуть, если будут 

истреблены леса. 

 Если мы теперь обратимся к южной части Псковской губернии, то и здесь 

найдём немало памятников природы и старины. Из первых особенно замечательна 

в Опочецком уезде искусственно образованная посевом дача Гверстельский Бор. 

Растущая здесь примешанною к сосне ель представляет собой все степени 

перехода от сибирской Picea obovata к европейской P. Excelsa, притом в такой 

правильной последовательности, которая заслуживает быть основательно 

исследованной. Самую же дачу необходимо сохранить от рубки. 

 В соседней Новгородской губернии тоже можно указать 

достопримечательности того и другого рода. Памятники древности там, конечно, 

непочатый угол, так как губерния населена с древнейших времён. Так, в 

Тихвинском уезде, кроме указанных г. Дамбергом, много различных древних 

могил в окрестностях деревни Рудной Горки. В погосте Микулине есть (точнее, 

были в 1902 году) маленькая деревянная церковь своеобразной архитектуры, 

возрастом не менее 300 лет. Окрестности деревни Рудной Горки замечательны 

ещё в другом отношении: здесь произрастает крайне редкий для Европейской 

России папоротник Cystopteris subetica A. B. еt. Milde. Найден он был в 1902 году 

на берегу речки Рагоши (приток р. Воложбы), в том самом месте, где эта река, 

уйдя в землю и пройдя некоторое расстояние под толщею известняков 

каменнноугольной формации, снова вырывается на поверхность земли. Кроме 
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этого местонахождения, папоротничек этот указывается всего для трёх мест 

Европейской России и Урала. 

 Кроме указанных достопримечательностей Тихвинского уезда, немало 

таковых в соседнем Устюженском и Белозерском уездах; все они почти никому 

неизвестны и постепенно исчезают: памятники природы вследствие истребления 

их человеком или уничтожения подходящих для их существования условий, а 

памятники старины – курганы вследствие обращения в картофельные ямы, как 

это верно заметил г Дамберг, и вследствие распахивания (низкие курганы).  

 В восточной России, в Бугурусланском уезде Самарской губернии курганы 

редко случается видеть, но зато здесь, особенно в лесных местах, часто 

попадаются представители древней вымирающей флоры. Самый известный 

представитель её – это сосна, встречающаяся изредка небольшими рощицами по 

краям меловых склонов и обрывов, вытесняемая с задней стороны лиственными 

породами. Травянистая растительность в таких рощицах состоит обыкновенно из 

степных форм; но в одной сосновой рощице было найдено характерное для 

хвойных лесов растение – Vonotropa hypopithys. В лиственных лесах также 

попадаются вымирающие растения, например, epipodon aphyllus (Schm.) Sw.     

 Все вышеупомянутые памятники природы и старины заслуживают, 

конечно, охранения. Трудно, однако, сказать, что для этого следует предпринять. 

«Считаясь с малокультурностью России, - пишет г. Дамберг, - необходимо на 

памятниках или близ них прикреплять особые знаки, свидетельствующие о том, 

что это именно памятники, причём последние должны быть, по возможности, 

обнесены оградою. Условным знаком   может служить дощечка из жести с 

обозначением на ней кратких сведений о памятнике и законоположения, 

карающего за повреждения его». 

 Предлагаемую меру вряд ли можно считать целесообразной. Если в местах 

многолюдных она, быть может, и применима кое-где; но если в глухих местах 

понастроить оград и понавешать дощечек, то рядом придётся построить избушки 

и для сторожей, так как, в противном случае, мы заметим вскоре, что ограды 

разломаны, дощечки сорваны или прострелены, столбы разрублены или 

выдернуты из земли. Такая участь весьма часто постигает столбы с надписями в 

казённых дачах. Ещё хорошо, если на сооружения, имеющие целью охрану тех 

или иных достопримечательностей, наткнётся грамотный человек; 

«неграмотный» же, точнее, такой, который не в состоянии разобрать надпись, 

может уничтожить и подлежащий охране памятник природы или старины, если 

ему это окажется под силу. 

 Таким образом, невольно приходишь к тому заключению, что охранение 

памятников природы и старины возможно будет с успехом организовать лишь 

тогда, когда наш народ будет достаточно образован, когда он не только будет в 

состоянии читать различные вывески, в особенности зелёные, но будет иметь 

достаточно ясное представление об окружающей его природе и людях. Пока же 

охрану памятников приходится признать нравственной обязанностью 

образованных людей, живущих в глуши. Ведь найдутся и в глухих уголках 

нашего отечества интеллигентные люди, интересующиеся не только «зелёным 

полем», но также и зелёным лесом и всеми достопримечательностями, 

находящимися в лесах, полях и степях. Такие-то люди и будут, по мере сил, 
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заботиться об охране представителей первобытной природы и остатков древней 

культуры человека. 

                                                                                 Исполатов. 

 

 Извлечено из журнала «Лесной дух» № 5 за 1912 год 
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