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Начальник Опочецкой почтово-телеграфной конторы 

Николай Даутер, 1892-1900 гг. 

 

Векшин А. П., биолог,  действительный член 

 Русского географического общества. Санкт-Петербург 

 

Надворный советник Николай Людвигович Да́утер последние годы своей жиз-

ни работал начальником почтово-телеграфной конторы в Опочке. Николай Людви-

гович родился 2 августа 1850 г. в семье педагогов. Его отец Людвиг Иванович 

Да́утер имел высшее образование. В 1846 г. он закончил философский факультет 

Киевского университета св. Владимира в Киеве и преподавал латинский язык в 

гимназии г. Ровно до 1852 г. Мама – Елизавета Осиповна Да́утер – с 1866 по 1900 

гг. преподавала немецкий язык в Витебской женской гимназии. Рано овдовев, она 

повторно выходит замуж за Карла Ивановича  Редели́на, который тоже был педаго-

гом и преподавал в Шестой Санкт-Петербургской гимназии. С 1869 г. он исполнял 

должность инспектора Псковской мужской гимназии до 1876 г.
1i
 

Володя Даутер под опекой Карла Ивановича закончил полный курс Витебской 

гимназии в 1872 г. И с этого же года стал сам зарабатывать себе на жизнь, поступив 

на Минскую телеграфную станцию телеграфистом III разряда (работал по 1876г.). 

В Опочке была “Почтовая станция” (в здании современной Автостанции), ко-

торая занималась перевозкой пассажиров, писем, посылок и “Почтово-телеграфная 

контора», в переводе с немецкого языка слово “контора” переводится, как “учре-

ждение”, для приема и передачи почтовых отправлений и телеграмм (современный 

адрес: ул. Ленина дом № 59). 

В годы царствования императора Александра II телеграфная сеть стала быстро 

распространяться по территории Российской империи, что было весьма эффектив-

но в создании коммуникационных сетей для того времени. Так, если в 1860 г. в 

России было 27 000 км телеграфных линий связи и 160 телеграфных станций, то к 

1870 г. эти показатели возросли соответственно до 91 000 и 714. 

Новое и современное, по тем временам, телеграфное дело увлекло юношу и, 

имея склонность к техническим занятиям, он стал работать в этой сфере. С 1877 по 

1880 гг. он набирал опыт и стаж, работая на Виленской и Динабургской телеграф-

ных станциях. 11 марта 1880 г. был перемещен на Псковскую телеграфную стан-

цию. А со 2 февраля 1881 г. по 7 марта 1887 г. он являлся заведующим Великолук-

ской телеграфной станцией, которая с 1885 г. стала называться почтово-

телеграфной конторой. Название изменилось в связи с тем, что 28 мая 1885 г. мест-

ные почтовые и телеграфные учреждения были соединены в единое отделение свя-

зи. И с этого же года почтовые, телеграфные и телефонные учреждения Санкт-

Петербургской, Псковской, Эстляндской (до 1900 г.) и Новгородской (с 1900 г.) гу-

берний вошли в Петроградский почтово-телеграфный округ, за исключением С.-

Петербургского почтамта. 7 марта 1887 г. его назначают начальником Гдовской 
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почтово-телеграфной конторы. А 14 августа 1892 г. Николай Людвигович был 

назначен начальником Опочецкой почтово-телеграфной конторы, где и проработал 

до конца жизни, то есть до 1900 г. В газете «Псковские губернские ведомости» за 

1900 г. в № 17 от 22 апреля (с. 75) в разделе «Служебные перемены) сообщалось, 

что «Начальник Опочецкой почтово-телеграфной конторы 5 класса, надворный со-

ветник Даутер уволен в отпуск во все города Российской Империи на два месяца». 

В этой же газете в № 21 от 27 мая (с. 108) уже сообщалось, что «…надворный со-

ветник Николай Даутер исключен из списка служащих Опочецкого округа за смер-

тью с 16 сего (года — А. В.) мая» (Фото 011; 012). 

Помимо сложной и напряженной работы почтово-телеграфные работники ока-

зывались, по долгу службы, посвящены в конфиденциальные сведения клиентов. 

Сейчас мало кто знает, что они все без исключения давали особую подписку хра-

нить чужие тайны: “Я, нижеподписавшийся, сим обязуюсь сохранять в совершен-

ной тайне содержание всех телеграмм и телефонных переговоров, которые дойдут 

до сведения моего какого бы существа они не были. Равно не открывать посторон-

ним лицам, кем и кому телеграммы и телефонные переговоры были поданы, в чем 

и даю сию подписку, в противном случае подвергаюсь ответственности по всей 

строгости законов”. 

Отличная служба надворного советника Н. Л. Даутера была отмечена награ-

дами: орденами св. Анны 3-й ст., св. Станислава 2-й и 3-й ст., серебряной медалью 

в память царствования императора Александра III.
2
 

Николай Людвигович был женат на Анне Николаевне Башкин. В семье было 

четверо детей, трое из которых родились в Великих Луках. Все дети получили хо-

рошее воспитание и образование. Жизнь дочерей, Лизы и Нади Даутер, которые 

решили посвятить себя служению народу, была тесно связана с Опочкой. Старшая 

— Елизавета Николаевна Даутер (1881, Великие Луки – после1945, Ленинград), 

названная в честь бабушки, «до 10 лет воспитывалась и обучалась дома, готовясь к 

поступлению в 1-й класс гимназии», – пишет Елизавета Николаевна в 1903 г. в сво-

ем «Жизнеописании». (Фото 2). «В 1892 г. была отвезена в г. Витебск и отдана на 

попечение бабушки, матери отца, которая и определила меня в гимназию (Елизаве-

та Осиповна Даутер, Ределин – по второму браку, работала в Витебской женской 

гимназии с 1866 по1900 гг. – А. В.) (2) В гимназии провела 7 лет для окончания 

курса и возвратилась в семью (с 1892 г. жили в Опочке по месту службы отца – 

А. В.). Осенью 1899 г. поступила учительницей в одну из земских школ Опочецко-

го уезда Псковской губ. и в этой должности провела два года. В 1901 г. переменила 

род службы, поступив домашней учительницей в семью одного помещика псков-

ского уезда, где и проработала до 1903 г.».
3
 В архиве Опочецкой женской прогим-

назии есть документ «О выяснении права кандидаток на поступление на должность 

учительницы географии и естественной истории», в котором говорится, что в Кан-

целярию педагогического совета прогимназии на эту вакансию подавала свои до-

кументы Елизавета Даутер в 1901 г.
4
 В итоге взяли на эту должность Евгению Фе-
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дотову, так как она уже «была в штате и нуждалась в дополнительном заработке». 

19.03.1903 г. Е. Н. Даутер сдала экзамен по латинскому языку в Царскосельской 

мужской гимназии.
5
 Знание латинского языка необходимо было ей для поступле-

ния в высшее учебное заведение, и в этом же году поступила в Женский медицин-

ский институт в Петербурге, который окончила в 1911 г. 17.01. 1912 г. она была 

удостоена звания лекаря (официальное звание врача в дореволюционной Росии) и 

всю жизнь проработала врачом.
6
 Ее сестра Надежда Николаевна Даутер, в замуже-

стве Громова-Никитина (1883, Великие Луки – 1955, Ленинград) с 1892 г. по 1901 

г. жила в Опочке с родителями. (Фото 3). В 1901 г. окончила Опочецкую женскую 

прогимназию и получила «Свидетельство на право преподавания в начальных 

народных училищах». Возможно, что профессию учителя она выбрала не случайно, 

а унаследовала от бабушки Елизаветы Осиповны и деда Людвига Даутера. Опочец-

кая женская прогимназия была основана в 1861 г. и являлась единственным в уезде 

средним специальным учебным заведением. Обязательными предметами обучения 

были: закон Божий, русский язык и словесность (литература), русская история и 

география, арифметика, чистописание, рукоделие. Особое внимание уделялось 

изучению иностранных языков — немецкого и французского. Дополнительными 

предметами были рисование, музыка, пение и танцы. Окончившие учебу получали 

право на звание домашних наставниц и учительниц. Для этого они изучали мето-

дику преподавания дисциплин и упражнялись в педагогической практике. Препо-

давать Надежда Николаевна начала с 1902 г. в земском училище дер. Усово, кото-

рое было открыто в 1898 г. На поздравительной открытке ко Дню ангела, адресо-

ванной «Ее Высокоблагородию Надежде Николаевне Даутер, земской учительни-

це», указан адрес: «г. Опочка, Псковской губернии, Земская управа, д. Усово Крас-

ногородской волости» (архив автора). Через 5 лет после окончания учебы молодые 

учительницы, выпускницы 1901 г., собрались на встречу и сделали памятную фо-

тографию (надпись на обороте: «В Опочке в 1906 г. 10 января» (Фото 4). Свою пе-

дагогическую деятельность Надежда Николаевна продолжала в Бежаницах Новор-

жевского уезда до 1933 г. и в пригороде Дедовичей, в Вязье, до 1941 г.).
7
 (Фото 5). 

Их старший брат Владимир Николаевич Даутер (1887, Великие Луки – 1940, 

Москва), закончив гимназию, в 1903 г. поступил в Петербургский университет на 

юридический факультет, который окончил в 1912 г. Служил в Сенате в Министер-

стве юстиции (Гражданский кассационный департамент). После 1917 г. вынужден 

был уехать в провинцию и работать учителем в «Школе крестьянской молодежи» в 

Бежаницах и др. В 1933 г. был репрессирован. В 1937 г. освобожден. Реабилитиро-

ван в 1955 г. (Фото 6). Младший из детей, Николай Николаевич Даутер, (1891, 

Гдов, – после 1920?, Воронежская губ.). Врач. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского (Дерптского) университета в 1916 г. в звании лекаря
8
 (Фото 7). В 1920 

г. – младший ординатор (врач, самостоятельно назначающий лечение – А. В.) 762-

го госпиталя в Богучаевском уезде Воронежской губернии.
9
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В Опочке существовали четыре городских кладбища, из которых главным бы-

ло Покровское городское кладбище. Здесь находили свой покой прихожане боль-

шинства городских церквей: Николаевской, Лукинской, Успенской и Спасо-

Преображенского собора. На кладбище хоронили известных в г. Опочке людей 

разных религиозных конфессий. Среди сохранившихся на настоящее время старых 

памятников обнаружен памятник Пармакову Василию Федоровичу, начальнику 

почтово-телеграфной конторы, коллежскому советнику, который умер 23.03.1891 г. 

в возрасте 50 лет.
10

 Оказалось, что В. Н. Даутер, который сменил в 1892 г. на посту 

В. Ф. Пармакова, тоже похоронен на этом же кладбище, что было неизвестно авто-

ру. Поводом для успешного поиска послужила почтовая открытка, отправленная 

11.01. 1912 из Опочки, адресованная вдове Николая Людвиговича «Ее Высокобла-

городию Анне Николаевне Даутер, проживавшей по адресу: Псков, Запсковье Об-

разская улица дом напротив церкви Образской» (деревянный двухэтажный дом и 

полукаменный деревянный флигель с мезонином крестьянина Матвея Афанасьеви-

ча Пестовского — А.В.). (Фото 9) Ее хорошая знакомая, которая подписалась, как 

«уважающая О.П.», поздравляла с Новым годом, обещала скоро приехать, переда-

вала привет сыну Коле (то есть Н.Н. Даутеру, ему было 10 лет — А.В.) и сообщала: 

«Могила Вашего мужа в порядке». Эта фраза навела на мысль, что Николай 

Людвигович, который до конца своих дней жил в Опочке, мог быть похоронен в 

этом городе. Имея это предположение, автор статьи обратился с вопросом к Алек-

сандру Владимировичу Кондратене, краеведу и члену ПРО СКР, который занимал-

ся описанием Покровского некрополя г. Опочки. В ответном письме Александр 

Владимирович написал: «Здравствуйте Алексей Павлович! Я наконец-то нашел 

Вам запись о смерти Н. Л. Даутера. «21 м.п. Умер 16, а похоронили 19 мая 1900 г. 

Предан земле Начальник Опочецкой почтово-телеграфной конторы — надворный 

советник Николай-Петр Людвигов Даутер, лютеранского вероисповедания, 50 лет. 

Умер от порока сердца. Обряд погребения совершал Яков Розанов. Похоронен на 

Покровском градском кладбище». Выписка из метрической книги ГАПО фонд 39, 

опись 22, дело 1004, листы 154 оборот-155 (184 оборот-185). Метрическая книга 

Успенской церкви г. Опочки за 1900г. С уважением А. В. Кондратеня» (архив авто-

ра). 

На лицевой стороне почтовой открытки, посланной Анне Николаевне Даутер, 

напечатана фотография Успенской церкви г. Опочки. Эта церковь, как теперь стало 

понятно, была печально памятна Анне Николаевне, и не случайно ее изображение 

было выбрано для почтовой корреспонденции. Запись о смерти  Н. Л. была сделана 

в метрической книге Успенской церкви, а значит, и отпевание проходило здесь же. 

Образ Успенской церкви, дошел до нас благодаря фотографии, сделанной извест-

ным профессиональным фотографом Опочки, членом  Русского фотографического 

общества в Москве Александром Ивановичем Герасимовым (1883—1933гг.)
11

 

(штамп фиолетовый на обороте открытки: «Фотограф А. И. Герасимов». Церковь 
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была разрушена по указанию «Союза воинствующих безбожников» в 1933-34 гг. 

На ее месте был построен Дом культуры.  

Представленные материалы позволяют включить в научный оборот новые ис-

точники, повествующие о страницах истории г. Опочки. 

 

Фото 1. Исторический вид здания Земской управы, в котором 

находилась Почтово-телеграфная контора г. Опочки. 1а. Со-

временный вид, адрес ул. Ленина дом № 59. 

 

Фото 2. Елизавета Николаевна 

Даутер. Слушательница Женского медицинского инсти-

тута в СПб. Фотография Серебрина. Ви-

тебск. 1902 г. Архив автора. 

 

Фото 3. Надежда Николаевна Даутер. Фо-

тография С. Юркевич. Витебск. До 1903 г. 

Архив автора. 

 

Фото 4. Группа выпускниц Опочецкой жен-

ской прогимназии через 5 лет. Слева — 

Надежда Даутер. Надпись на обороте: “В Опочке в 1906 г. 

10 января”. Опочка. Фотограф не изве-

стен. Архив автора. 

Фото 5. Надежда (слева) с сестрой Елизаветой Даутер. Бежани-

цы. Любительское фото. 1912 г. Архив автора. Публикуется 

впервые. 

 

Фото 6. Владимир Николаевич Даутер. 1938 г. 

Архив автора. 

 

Фото 7. Николай Николаевич Даутер. Студент 

Юрьевского университета. Фотография О. Парли. 

Псков. 1911 г. Архив автора. 

 

 

Фото 8. Успенская церковь, г. Опочка. Фотография А. 

И. Герасимова. 1911 г. Выполнена на специальной фо-

тобумаге, имевшей на оборотной стороне почтовую 

сетку, как на почтовых открытках. Архив автора. Пуб-

ликуется впервые. 
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Фото 9. Ад- ресная сторона почто-

вой открытки «Успенская Церковь». 

В левом углу штамп фиолетовый 

«Фотограф А. И. Герасимов». Ар-

хив автора. Пуб- ликуется впервые. 

 

 

Фото 10. Реклама под-

писки на газету и жур-

нал «Безбожник» - московских печатных изданий «Союза 

воинствующих безбожников»// Экран (еженедельный жур-

нал «Рабочей газеты»). 1925. № 35. 4-я стр. обложки. Архив 

автора. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11; 12 Газета «Псковские губернские ведомости» за 1900 г. и информа-

ция  в газете о Н. Л. Даутер. 
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