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Яковлева Т.И., 

 главный библиограф МУК Пустошкинская  

центральная районная библиотека 

 

Псковские дворяне Офросимовы в истории края 

 

Севернее Пустошки на берегу реки Великой находятся д. Поддубье и  д. 

Маслово. Когда-то здесь находились богатые и красивые имения братьев 

Офросимовых Якова и Бориса. Располагались имения практически рядом на 

расстоянии 5 км, но Поддубье входило в состав Себежского уезда Витебской 

губернии, Маслово – в состав Опочецкого уезда Псковской губернии. В 

настоящее время территория Пустошкинского района. 

    Род Офросимовых очень древний и  записан в «Общем гербовнике дворянских 

родов Российской империи. Часть V».  Запись гласит, что предок Офросимовых 

Андрей Андреевич выехал в Москву к Великому князю Василию Васильевичу из 

«Вологской земли» и пожалован вотчинами. И многие  из этого рода служили 

Российскому Престолу дворянские службы: стольниками, воеводами, стряпчими 

и в иных чинах, и жалованы были от Государей поместьями
1
. 

Герб рода Офросимовых также находится в «Общем гербовнике дворянских 

родов Российской империи». На щите, имеющем голубое поле, находится 

серебряная крепость с тремя башнями и над нею изображен черный орел, 

убивающий дракона. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и над ним 

дворянская корона
2
. 

Участником Отечественной войны 1812г. был дед Бориса  и Якова 

Офросимовых   –  Яков Ефимович Афросимов. 

Родился он в 1794г. в Новоржевском уезде. В 14 лет поступил на службу  в  

кадетский корпус, в феврале 1811 года зачислен в Ямбургский драгунский полк
3
.  

Отечественную войну 1812г. встретил прапорщиком этого же полка. 

Уже в первых сражениях с неприятелем при Клястицах  и Сивошино в июле 

1812 года  Яков Ефимович сумел проявить себя, как смелый и отважный офицер 

(18 лет). 

В августе, находясь в конвое при особе графа Витгенштейна, отличился под 

Полоцком. По этому поводу граф писал Государю: "...Находясь при мне, были 

посылаемы с разными приказаниями, под ружейными и картечными выстрелами, 

и отдавали оныя в самой точности и с большой поспешностию."
4
 

Формулярный список Офросимова Якова Ефимовича сообщает о его 

дальнейших доблестных и героических делах. 

Под командованием генерал-майора Алексеева участвовал в боях при 

местечке Вороньи, затем при Чашниках, при г. Борисов. 

В декабре под командованием генерал-майора графа Сиверса находился за 

границей в герцогстве Варшавском, затем  в Прусских владениях при взятии г. 

Кенигсберга. 

В 1813г. Яков Ефимович, исправляя должность отрядного адъютанта, 

находился  при генералах Кулебакине, Пейкары и полковнике Столыпине
5
. 
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В  июне-августе  1814г. вторично за границей в Герцогстве Варшавском под 

командованием генерал-лейтенанта Ермолова. 

    Прослужил в полку 7 лет 8 месяцев.  Уволен по болезни в ноябре 1818г. 

С января по август 1826г. служил по выборам дворянства Новоржевским 

исправником. Затем служба в Санкт– Петербургской  жандармской дивизии 

сначала адъютантом, а затем старшим адъютантом  во 2-м отделении корпуса. За 

отличную службу в 1831г. произведен в капитаны. 

В 1834г. объявлена благодарность и в том же году за отличие в службе 

произведен в майоры
6
. Был женат на Екатерине Гавриловне, дочери коллежского 

советника Стукова. 

Умер 24 января 1839г.
7
 

Имел награды: орден Святой Анны 3-й степени, орден Св. Владимира 4-й 

степени, медаль в память Отечественной войны 1812г. 

Подробную информацию о годах службы Якова Ефимовича можно найти в 

книге Крестовского В.В. История 14-го уланского Ямбургского полка. - СПб, 

1873. 

Отец Бориса и Якова Никандр Яковлевич Офросимов родился в 1821г., 

прошел обучение в военном заведении, служил в Волынском полку, дослужился 

до звания генерал-майора. Был женат на Марии Васильевне Елагиной (1835г.р.). 

Никандр Яковлевич Офросимов занимал высокое положение в Опочецком уезде. 

В 1865–1867гг. он избирается предводителем дворянства.[9] Памятные книжки 

Псковской губернии за 1870 и 1872гг. сообщают о том, что Никандр Яковлевич 

является гласным Опочецкого уездного земского Собрания, членом 

попечительного совета, участковым мировым судьей 4-го участка (1870).[10]
 

1 октября 1865г. Никандр Яковлевич обращается с просьбой о внесении его в 

6 часть родословной книги Псковской губернии из 2 части и пишет, что 

жительствует в г. Опочке
8
. 

16 июня 1867г. он хлопочет о внесении в 6 часть родословной книги его детей: 

Василия, Якова, Александра и дочери Марии, для определения их в казенные 

учебные заведения
9
. 

В книге Л.И. Софийского «Город Опочка и его уезд...» Никандр Яковлевич 

Офросимов наряду с Сиверсом, Яновичем, Травиным, Гейденом называется в 

перечне лиц, оставивших заметный след в умах и сердцах опочан. «Добрейший 

души человек» по отзыву современников.[10]
 

Его сын Борис Никандрович Офросимов, последний уездный предводитель 

Опочецкого дворянства, родился 20 декабря 1868г. в с. Маслово Опочецкого 

уезда. В службу вступил кадетом в 1-е Павловское училище, по окончании 

которого в 1888г.  был произведен в подпоручики и направлен в 120-й 

Серпуховский пехотный полк. Затем переведен в лейб-гв. Волынский полк. 

Поступил и окончил Академию Генерального Штаба. Был назначен командиром 

6-й роты. Через год стал штабс-капитаном, еще через год – капитаном. Имел 

награды: орден св. Анны 2-й ст., св. Станислава 2-й ст., серебряную медаль на 

Александровской ленте, орден А. Невского в память царствования Императора 

Александра III, светло-бронзовую в память 300-летия царствования Дома 

Романовых, награжден знаком окончания Николаевской Академии Генерального 

Штаба.  В январе 1907 г. зачислен в запас.
 
[19]
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Борис Никандрович по окончании военной службы постоянно проживал в 

родовом имени в с. Маслово. 

Из рассказа Сенченкова Ивана Дмитриевича, полковника запаса: «Дом 

«графа» (именно «графом» называли его местные жители) располагался на 

крутом берегу озера Быстрое, к которому вели каменные ступени. Двухэтажный 

дом стоял в окружении красивого парка, большого сада, оранжереи, клумб. От 

дома к одному из островов на озере был перекинут навесной мост. Вокруг острова 

шли посадки липовых деревьев. Помещик был очень богатый, в хозяйстве 

использовал сельхозмашины, держал много скота. Земли вокруг имения были 

плодородными, собирали хорошие урожаи». [20]
 

Вклад Бориса Никандровича в жизнь Опочецкого уезда огромен. С 1914г. он 

был предводителем Опочецкого дворянства. Как пишет Никифоров Виктор 

Григорьевич в журнале Псков (2006  № 24.), Борис Никандрович был также 

председателем пушкинского комитета по управлению селом Михайловским и 

колонией для престарелых писателей и учителей.[21]
 

Ни одно из значимых мероприятий в уезде не проходило без его участия. 

В книге Л.И.Софийского «Город Опочка и его уезд в  прошлом и настоящем», 

изданной в Пскове (1912), Борис Никандрович предстает как топограф и 

художник – любитель. В предисловии к книге автор пишет: «Рисунок обложки, 

карта Опочецкого уезда и планы древней и современной Опочки были 

безвозмездно составлены любителем - художником, Опочецким помещиком, Б. Н. 

Офросимовым, за что автор и приносит ему свою глубокую благодарность».[22]
 

Но, судьба была жестока к Борису Никандровичу. В 1918г. он был убит своим 

же батраком: "Кого я вскормил, тот меня и убил", –  были его последние слова. 

Убийцей оказался его же крестник. 

Местные крестьяне горько оплакивали гибель своего «доброго барина» (как 

они его называли) и похоронили с большими почестями в родовом склепе возле 

церкви в д. Копылок. 

После революции в имении Маслово находилась колония арестантов. Некогда 

богатое хозяйство понемногу приходило в упадок, строения разрушались. Затем 

здесь была создана коммуна. В конце тридцатых годов здание было 

переоборудовано под сельский клуб, в годы войны разрушено. От былой красоты 

и величия остались до наших дней: фундамент здания, сиреневая и дубовая аллеи, 

большое количество вековых деревьев: необъятные липы, вековые тополя, 

могучие дубы, ясени, вязы. 

Большим уважением в округе  пользовался брат Бориса Яков  Никандрович 

Офросимов. Родился в 1861г. в с. Маслово Опочецкого уезда, 

закончил Императорский Московский университет, имел 4 класс в 

табеле о рангах, действительный статский советник, кандидат права. 

Член Государственного совета (1908). В 1913 член Императорского 

совета. Был назначен и десять лет исполнял обязанности Себежского 

уездного предводителя дворянства, 

В «Послужном списке ..» записано, что Яков Никандрович в 1883г. – 

Почетный мировой судья Опочецкого уезда. 

1890г. – утвержден Земским начальником 5 участка по Опочецкому уезду. 
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В 1892г. назначен Люцинским Уездным Предводителем дворянства и 

председателем Люцинского уезда по крестьянским делам. 

В 1897г. произведен в чин Титулярного Советника со старшинством. 

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 21 сентября 1901г. 

перемещен в такой же должности (т.е. предводителем дворянства) в Себежский 

уезд. 

В 1902г. произведен за выслугу лет в Надворные советники со старшинством. 

В следующем году назначен председателем Себежского уездного комитета о 

нуждах с/х промышленности. 

В 1909г. -  Почетным  Мировым судьей Себежского уезда на текущее 

трехлетие
10

. 

Жена  Мария Германовна Кёбер. Отец её  статский Советник Герман 

Васильевич Кёбер, начальник псковской губернской почтово-телеграфной 

конторы, известный благотворитель
11

. 

Деятельность Якова Никандровича многогранна. Занимая высокие должности 

по Себежскому уезду Яков Никандрович в то же время исполнял обязанности и 

по Опочецкому уезду: 

С 1897г.  по 1907г.  гласный уездного земского собрания; 

Земской начальник 5 участка – Копылковская волость. 

В 1910-1912  гг. – Почетный мировой судья. 

Яков Никандрович имел награды: орден святого Владимира 4-й степени, 

Святой Анны 2-й степени; медали: серебряную в память Императора Александра 

3 и бронзовую за труды по народной переписи. 

Большая дружба и родственные связи связывали семью Офросимовых с 

братьями Плень: Василием и Михаилом Ивановичами. Именно они были 

поручителями на свадьбе Якова Никандровича. Об этом сообщает выпись из 

метрической книги Успенской церкви погоста Копылок от 11 октября 1900г.: 

…повенчались: жених с. Маслова Земской начальник 5 участка Яков 

Никандрович Офросимов, первый брак, 39 лет и невеста дочь статского 

Советника Мария Германовна фон Кёбер, первым браком, 30 лет
12

. 

Поручителями были от жениха барон Перенваль Максимилианович Вольф и 

капитан Лейб-гвардии артиллерийской бригады Александр Никандрович 

Офросимов и корнет Михаил Иванович Плень. 

От невесты лейб-гвардии Волынского полка штабс-капитан Борис 

Офросимов (брат жениха) и Островского пехотного полка поручик Василий 

Иванович Плень
13

. 

Яков Никандрович слыл богатым землевладельцем и крупным помещиком. 

Имел земли: родовой 1917 десятин, только по Опочецкому уезду – земли удобной 

780 дес., в аренде. Владелец имения Гребежино и др. Афанасьево – Слободской 

волости. 

Из рассказов старожилов края: 

На высоком берегу реки Великой в д. Поддубье  находился большой красивый 

трехэтажный дом помещика. К центральному подъезду подходила дубовая аллея, 

вымощенная булыжником. На втором этаже жил сам барин с семьей. В 

полуподвальном этаже жила прислуга. Около усадьбы, с правой стороны, стояла 

конюшня выездных лошадей и при ней маленький домик кучера. Пониже от дома 
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находится сохранившийся до наших дней пруд. Он окружен серебристыми ивами. 

Посреди пруда был сделан настил, к нему с берега подходил мостик. По вечерам 

и после бани барин очень любил «гонять чаи». Справа от дома находилась 

водонапорная башня. Вода подавалась по трубам, сделанным из дубовых бревен. 

Ниже от башни находились подвалы, выложенные из дикого камня. В них 

хранилось вино, мясо. Один из подвалов в настоящее время немного обрушился, 

другим пользуются местные жители и сейчас. Слева от дома угадывается 

площадка, обсаженная вековыми деревьями. Вероятно, она предназначалась для 

игр и развлечений».[18]
 

После  революции Яков Никандрович  вместе  с  семьей  оказался вначале в 

Югославии. Состоял председателем Монархического объединения в Сараево. 

Затем во Франции. 

1926г. – делегат Российского Зарубежного съезда в Югославии, а затем в 

Болгарии. 

В 1929г. – председатель Витебского губернского объединения Союза русских 

дворян в Париже. 

Состоял членом Союза ревнителей памяти императора Николая II. 

Умер в 1946г. и был похоронен в Париже на кладбище захоронения многих 

русских эмигрантов Сент-Женевьев-де-Буа. 

У Якова была дочь Светлана Рышкова (Рышкова-Чекунова, урожденная 

Офросимова). Родилась 20 июля 1903г. в Санкт-Петербурге.  Вместе с отцом 

оказалась в эмиграции во Франции. Светлана Яковлевна – иконописец, 

художница, поэтесса, деятельница культуры. Работала в мастерской известного 

французского реставратора Л. Шо. Писала иконы для храма Успения Божией 

Матери в Сент-Женевьев-де-Буа, храма Христа-Спасителя в Аньере, церкви 

Знамения Божией Матери. Член общества "Икона" в Париже. Скончалась в марте 

1981г. Похоронена также на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.[24]
 

В д. Копылок Опочецкого уезда (теперь Пустошкинского района) старанием 

отца и деда Якова Никандровича в 1861г. была построена церковь.  Здесь возле 

этой церкви и были похоронены представители двух знаменитых, дворянских 

родов –  Елагиных и Офросимовых, трое представителей этого рода были 

Опочецкими предводителями дворянства: Василий Никифорович Елагин (дед 

Якова и Бориса по материнской линии) в 1835-1837 гг.  

Офросимовы: Никандр Яковлевич (1865–1867)  и его сын Борис Никандрович 

(с 1914г. по 1917г.) 

После революции была уничтожена церковь и разорено  кладбище. До наших 

дней сохранилась только надгробная плита с могилы Никандра Яковлевича. 

Плита гранитная и на ней четко видна надпись: «Никандръ Jаковлевичъ 

Офросимовъ  Родился 22 сентября 1821г. Скончался 27 февраля 1882 г.» 

Вот такая судьба  у известных и знаменитых в своё время, а в настоящее время 

забытых людях, память о которых должна сохраняться в истории края.                                                    
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