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Нащокины в Опочецком и Себежском уездах 

 
Яковлева Т.И., главный библиограф  

Пустошкинской районной библиотеки,  

краевед (г. Пустошка) 

 

Род Нащокиных  существует более шестисот лет.  По примеру многих 

старинных русских фамилий  Нащокины считали своим родоначальником некоего 

знатного итальянского князя, вероятно, славянского происхождения, поскольку 

назывался Величкой и выехал на службу в Тверь. В крещении он получил имя 

Дмитрий, с прозванием Красный.  

 Его сын Дмитрий Дмитриевич – боярин великого 

тверского князя Александра Михайловича. Прозвище «Нащока» 

получил из-за раны на щеке, нанесенной ему в 1327 г. во время 

восстания тверичей против золотоордынского посла Чолхана. 

Боясь ханской мести, бежал в Москву и стал служить сначала 

великому князю владимирскому и московскому Ивану I 

Даниловичу Калите, а затем его сыну Семену Гордому. 
1
 

   Представители рода Нащокиных в основном занимались дипломатической 

деятельностью или состояли на военной службе, некоторые из них были довольно 

близки к царскому двору.
2
 

Имя Афанасия Лаврентьевича Нащокина, выдающегося дипломата, человека 

тонкого, цепкого ума хорошо известно на Псковщине.  

 В 1658 г. усилиями Ордин-Нащокина было заключено перемирие со шведами, 

сохранившее за Россией все ее завоевания в Ливонии,  главное - выход к Балтийскому 

морю. Важнейшим делом Ордин-Нащокина было заключение Андрусовского мира в 

январе 1667 г., положившего конец 30-летней русско-польской войне. За заслуги 

перед Россией и царем А.Л. Ордин-Нащокин был пожалован званием ближнего 

боярина и получил в управление посольский приказ, стал канцлером Московского 

государства. 

Постоянное противодействие московской аристократии, а также гордый и 

неуступчивый характер, привели Ордин-Нащокина к преждевременной отставке от 

государственных дел. В феврале 1672 г. А.Л Ордин-Нащокин удалился в Крыпецкий 

монастырь. Игумен Крыпецкий Тарасий постриг его в монахи под именем Антония.  

Самое первое упоминание Нащокиных на юге псковщины содержится в 

«Сборнике министерства юстиции. Т.5. «Псков и его пригороды»,  включающий  

Подлинную писцовую книгу № 355. В ней содержатся сведения, собранные  писцами 

Григорием Ивановичем Мещаниновым-Морозовым и Иваном Васильевичем 

Дровниным в 1585-1587 гг. Это древнейшее из известных нам описание Псковской 

области, охватывающее как хозяйство городов, так и землевладение помещичье и 

церковное.  

Из него мы узнаем о владениях Ордин-Нащокиных. Они владеют землями в г. 

Пскове и Псковских засадах. В частности в Рожницкой губе Рожницкой засады, в 

Губе Верхомоской, Славковской, в Островском уезде. Что касается Опочецкого уезда, 

то эти владения Нащокиных наиболее обширны и принадлежат Воину Гавриловичу 

Нащокину, деду Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина. 

В Писцовых книгах записано, что «…город Опочка на Великой реке на острову 

древян, а в нем наместник да воевоцкой. Внутри же города места осадные детей 
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боярских и городовых прикасщиков». Среди этой категории людей называется и Воин 

Гаврилович Нащокин  «…местечко Яковлевское Молвянинова, а ныне Воина 

Нащокина; на горе у больших ворот на правой стороне житница
3
, а другая на левой 

стороне, а третья у Сергия Преподобного… Местечко Воина Нащокина под горою на 

низу у Петра святого царя великого князя, 3 житницы, да амбар, да погреб.
4
 

Кроме названных, Воин Гаврилович владеет в Опочецком уезде 4 губами: 

 1. Губа Никольская посадская, в ней деревня Кондратово, всего 3 деревни, да 3 

пустоши.
5
 

2. Губа Спаская. Сельцо, что была деревня Погорелое Семеново, да 7 деревень, 

да 2 пустоши…
6
 

3. Губа Черницкая. дрв. Фролово. 

4. Губа Егорьевская Верхняя…дрв. Другое Кузнецово Большое, всего 6 

деревень, да 22 пустоши. 
7
  

 

Аракчеев Владимир Анатольевич, доктор исторических наук,  в статье «А.Л. 

Ордин-Нащокин в 1610–1642 годах: землевладение и служба» пишет о том, что «В 

период между 1585 и 1611 гг. поместья Воина Гавриловича перешли к его сыновьям, 

одним из которых был Лаврентий Воинович, а после эти владения получил Афанасий 

Лаврентьевич. 

Основной комплекс опочецких владений Афанасия Лаврентьевича Ордина-

Нащокина располагался в Егорьевской Верхней губе, на границе с Себежским и 

Красногородским уездами, вошедшими в 1618 г. в состав Польши. По писцовой книге 

1626 г. в Егорьевской губе Нащокину принадлежали 14 крестьянских дворов в 10 

деревнях и 18 пустошах, составлявших 150 четвертей земли. Его дачи в Никольской 

посадской и Покровской Черницкой губах были гораздо меньше по размерам. В 1634–

1635 гг. в результате межевания на русско-польской границе деревни Ордина-

Нащокина оказались на самом рубеже. В 1620-х гг. владения Афанасия 

Лаврентьевича ограничивались Опочецким уездом, а поместья его деда Воина в 

Псковском уезде перешли в руки его дяди Ивана Воиновича.
8
 

Николай Петрович Меньшов, сотрудник РГАДА, в статье об административно–

территориальном делении Себежского уезда упоминает и о пограничных владениях 

Афанасия Лаврентьевича (1605-1680). Это деревни  Слободы (в наст. время – 

Афанасьева Слобода), Тешутино (Стешутино, Ермолаева гора). В 1634-1635 гг. 

деревни: Кузьмина, Фёдорова, Лыкова, Говядова, Остров; на себежской стороне Вети 

– пустоши Ступино и Ульянцова.  

В 1634-1648 гг. имения А.Л. Ордина-Нащокина фиксируются в левобережье 

реки Веть. Это бывшие пустоши: Мишин остров, Говядова, Лыкова, д. Ступино,
9
 

Однако основные владения Нащокина по-прежнему располагались в 

Опочецком уезде, где в селе Приежжем Никольской посадской губы находился его 

«усадный двор» с семьей старинных холопов, а в Егорьевской Верхней губе – село и 8 

деревень с 34 крестьянскими дворами. Таким образом, Афанасий Лаврентьевич к 

1640-м годам резко выделялся из среды местного дворянства величиной своих 

поместных владений и, безусловно, входил в состав элитарной группы псковского 

служилого города.
10

  

У Афанасия был единственный сын Воин Афанасьевич. Воспитывался под 

влиянием отца и под руководством поляков, плененных во время предшествующей 

войны. Изучал латинский, немецкий и польский языки, много читал. Свою 

служебную деятельность начал под руководством отца на дипломатическом поприще 



131 

 

в то время, когда тот был на воеводстве в Царевичеве-Дмитриеве, городе в Ливонии. 

Молодой Нащокин заведовал его секретной перепиской и иностранной 

корреспонденцией, переписывался с царем и пользовался его милостью и 

покровительством. Частые сношения с польскими выдающимися людьми и поездки в 

Варшаву по поручениям отца оказали на него сильное влияние.  

Сильно увлекающийся, не видевший возможности изменить строя русской 

жизни на свой лад, исправить ее недочеты и недостатки, как это хотел и умел сделать 

его не менее образованный, но более осторожный и умный отец, Воин Афанасьевич 

возненавидел русскую действительность и при первом же более сильном 

столкновении с ней не выдержал ее гнета и бежал от него. 

Король Ян-Казимир, находившийся в это время в крайне неприязненных 

отношениях к московскому правительству, охотно принял молодого Нащокина, 

отчасти надеясь на то, что из ненависти к Москве он окажет Польше большие услуги 

в борьбе с ней. Увлекающийся в своей ненависти к московским порядкам, Ордин-

Нащокин, кажется, действительно был склонен поступить на службу польского 

короля и действовать против своей родины. …  

Царь Алексей, сильно благоволивший в то время к отцу Воина, отнесся к 

поступку молодого человека довольно снисходительно: "он человек молодой", писал 

он, утешая опечаленного отца, "хочет создания Владыки и творения рук его видеть на 

этом свете, как и птица, которая летает туда и сюда, и, полетав довольно, опять к 

своему гнезду возвращается". Предсказание царя сбылось: когда первый пыл бегства 

прошел, Воин, по-видимому, не был в состоянии воевать против родной страны; из 

Польши он вскоре переехал в Вену, оттуда попал во Францию и Голландию и, 

наконец, в 1663 г., соскучившись по родине, явился в Копенгаген к русскому послу 

Нащокину с просьбой исхлопотать ему разрешение вернуться домой…
11

 

Вскоре по возвращении он был сослан "под начал" в известный строгостью 

своих порядков Кирилло-Белозерский монастырь, властям которого было особенно 

наказано "береженье к нему держать, чтоб он из монастыря никуды не ушел и дурна 

какова над собой не учинил"… В 1668 г. Воин Афанасьевич, пожалованный в 

стольники, не пошел далее. В 1678 г. он был воеводой в Галиче, в одном из 

захолустных провинциальных городков, и других сведений о жизни и деятельности 

этой интересной личности не имеется. Год смерти его нам также неизвестен.
12

   

Необыкновенная для современников личность Воина Ордина-Нащокина нашла 

отображение в повести XVII в. «О российском дворянине Фроле Скобееве и 

стольничьей дочери Ордина-Нащокина Аннушке». В повести с именем стольника 

Нащокина, в котором нельзя не видеть Воина Афанасьевича и его семьи, соединяется 

идея о более свободных общественных отношениях.
13

 

С нашими краями связана и другая линия рода Нащокиных (См. схему рода в 

примечании). Самым ярким представителем в ней являлся Павел Воинович Нащокин 

(08.12.1801- 06.11.1854). 

(На картине: Павел Воинович со своей семьей). Учился в 

Благородном пансионе при Царскосельском лицее, где в то время 

проходил обучение брат Пушкина Левушка.  Александр Сергеевич 

встретился с Павлом, и они подружились.  

Павел Воинович – человек большого и оригинального ума, 

разнообразных дарований, с тонким литературным и 

художественным вкусом. Меценат, помогавший многим 

музыкантам, художникам, писателям; одаренный рассказчик, но в 

http://soqunfek.ru/ke-plikl12ni-vlireo/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://soqunfek.ru/ke-plikl12ni-vlireo/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
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тоже время кутила и транжир, промотавший к концу жизни свое состояние.
14

  

Впервые в Себежском уезде упоминается отец Павла Воиновича, Воин 

Васильевич Нащокин в 1786 г.,  как владелец части озера Свибло
15

 Себежского 

уезда Витебской губернии.  

Воин (Доримедонт) Васильевич (31.07. 1742 г. – 20.08. 1804), имел чин 

генерал-лейтенанта, гордый, вспыльчивый характер и был известен  многими 

чудачествами.   

Жена Воина, Клеопатра Петровна (1767—20.08.1828), происходила из  

дворянской семьи, помещица Бобровского уезда, Воронежской губернии. Её сын 

Павел Воинович пишет: «мать  моя была в своем роде столь же замечательна, как и 

мой отец. Она была из роду Нелидовых. Отец, заблудившись на охоте, приехал в дом 

к Нелидову, влюбился в его дочь, и свадьба совершилась на другой же день. Она была 

женщина необыкновенного ума и способностей. Она знала многие языки, между 

прочим греческий. Английскому выучилась она 60 лет».  

О том, что их сына Павла Воиновича связывала крепкая дружба с А.С. 

Пушкиным, хорошо известно. Существует версия о том, что А.С. Пушкин бывал в 

имении Нащокиных Старицы Себежского уезда Витебской губернии.
16

 К сожалению, 

эта версия не подтверждена документально.  Но в  с.  Старицы  Себежского района 

местное население рассказывает предание о том, что Пушкин действительно гостил у 

Павла Воиновича Нащокина в имении, и в знак памяти поэт вырезал на молодом 

дубке свой автограф. До Великой Отечественной войны местные жители называли 

это могучее дерево «дубом Пушкина». В период немецкой оккупации все деревья в 

парке были спилены и этот дуб также. 

В Российском Государственном историческом архиве мне удалось обнаружить 

документ, датированный 1865 г. Это выкупной акт на имение Старицы Себежского 

уезда, находящегося в общем владении помещиков, детей Павла Воиновича: поручика 

Александра Павловича, младшего сына Андрея Павловича Нащокиных и жены 

штабс-капитана Клеопатры Васильевны Колюбякиной, урожденной Нащокиной. 
17

 

По завещанию, составленному  24 апреля 1822 г. Клеопатрой Петровной,  

имение Старицы  было предоставлено  в вечное и потомственное владение 

племяннице своей, дочери Действительного Статского Советника Александре 

Матвеевне Акуловой. Но завещание это, за несоблюдением установленного Законом 

правила, уничтожено Общим Собранием Московских Департаментов 

Правительствующего Сената. 

Затем до 1860 г. этим имением владела младшая дочь Клеопатры Петровны, 

незамужняя Анна.  После её смерти (8 февраля 1860 г.)  имение перешло к 

племянникам, детям Павла Воиновича.  

В документе говорится о том, что имение Старицы состоит в Киселевской 

волости Старицкого сельского общества из 10 селений и 232 душ крестьян: 1. 

Михеево (39 душ), 2. Леонтьевец (Дарственный заем) (18), 3. Дворище (31), 4. 

Лешково (18), 5. Сутоки (21), 6. Зимари (10), 7. Дюбово (7), 8. Грицково (32), 9. 

Сысоево (27), 10. Павлово (29).
18

 

Сын Павла Воиновича, Александр, образование получил в 

привилегированном и дорогом училище правоведения.
19

 По окончании учебы 

постоянно проживал в имении Старицы Себежского уезда. Памятные книжки 

Витебской губернии сообщают о нем следующие сведения. А.П. Нащокин, 

православный, имеет в имении Старицы 829 дес. земли.
20

 Отставной поручик, 

http://soqunfek.ru/ke-plikl12ni-vlireo/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://soqunfek.ru/ke-plikl12ni-vlireo/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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участковый мировой судья по Невельскому уезду(1885 г.),  в должности с 4 авг. 1873 

г., им. медаль в пам. войны 1853-1856гг. В 1900-1901 гг. – старший советник.
21

 

Умер Александр Павлович в 1906 г. и был похоронен на семейном кладбище в 

им. Старицы Себежского уезда.  

У Александра Павловича было 6 сыновей: Сергей, Иван, Павел, Алексей, 

Николай, Евгений и 4 дочери.  

Старший сын Александра Павловича, Сергей
22

 (02.01.1865 – 02.03.1929 

н.ст.), военнослужащий. Образование получил в Полоцком кадетском корпусе. 

Окончил 1-е военное Павловское училище. Выпущен подпоручиком в лейб-гвардии 

Измайловский полк. В 1900 г. получил звание капитан. Более 8 лет командовал ротой. 

Звание полковник  получил в 1905 г. Командир 166-го пехотного Ровненского полка. 

Участник Первой мировой войны. После революции находился в эмиграции, в 

Югославии. Умер в Сараево 2 марта 1929 г.  

Имел награды: ордена Св. Станислава 2-й ст.,  Св. Анны 2-й ст., Св. Владимира 

3-й ст. с мечами.  

Жизненная  драма  Сергея Александровича легла в основу художественного 

фильма «Две жизни». В центре фильма – две жизни, две судьбы. Судьба 

гвардейского офицера царской армии, блестящего князя Нащокина, боровшегося 

против Советской власти. Впоследствии  эмигрировавшего из родной страны и, в 

конце концов, ставшем лакеем в портовом ресторане. И судьба простого 

малограмотного солдата царской армии Вострикова за годы Советской власти 

ставшего генералом Советской Армии.  

Трагически сложилась судьба и других детей Александра. 

Алексей Александрович до революции имел должность акцизного по 

Себежскому уезду. Дородный красавец, богатый барин, он разъезжал по округе с 

телохранителями. Был женат на дочери соседнего помещика графа Моля – Елене 

Алексеевне из имения Могильно.
23

 

После революции Алексей Александрович с детьми Александром и Еленой 

переезжают к своим родственникам в  имение Кисели, принадлежащее помещикам 

Моль.
24

 В настоящее время д. Сипкино Пустошкинского района. 

В 1925 г. Нащокины получили выписку из приказа о выселении «Бывших 

помещиков Пустошкинской волости… Нащекину Марию Францевну … со всем 

семейством не позднее 15 февраля 1925 г.». 

Дети Алексея  Нащокина Елена и Александр не покинули имения.  

Александр, окончив университет, остался работать преподавателем математики в 

Березянской школе, там же работала и его сестра. Но судьба оказалась трагичной для 

Александра. Переходя по неокрепшему льду Березянского озера, он утонул.
25

  

Похоронен был возле часовни, снесли которую в 80-е гг. XX в. Могила не 

сохранилась. 

Елена Алексеевна уехала на постоянное место жительства в г. Ленинград.  

Их отец Алексей Александрович скрывался в Киеве под защитой своего брата 

Сергея. Глубоким стариком, тайно вернулся на родину, здесь и умер, и был похоронен 

на семейном кладбище в д. Старицы.
26

 

Сын Александра, Иван (27.03.1866) также был военным. Служил во 2-м 

драгунском  Санкт-Петербургском полку. В 1911 г. получил звание  полковник, в 1914 

г. – начальник Ковенской крепостной жандармской команды. 
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 В 1916 г. был комендантом г. Ревеля? После того, как Ревель был взят 

немцами, Нащокин отравился. В цинковом гробу он был доставлен на родину и здесь 

похоронен.
27

  

Имел награды: ордена Св. Анны 2 и 3-й ст., Св. Станислава 2-й ст.
28

 

 

Его сын Николай Иванович Нащокин родился в 1890-х 

гг. Получил военное образование. Служил поручиком в 

Русской императорской армии. В 1920-х — арестован и 

заключен в Бутырскую тюрьму.
29

  

Павел Александрович Нащокин, был так же военным. 

Родился в апреле 1867 г., окончил шесть классов Псковской 

губернской гимназии, затем Тверское кавалерийское училище. В русско-японской 

войне он был ротмистром, получил ордена св. Станислава и св. Анны.
30

 Вышел в 

отставку в звании подполковника в 1916 г.  В 1912-1913 гг. ему принадлежало 

трактирное заведение в с. Сутоки Сутоцкой волости
31

.  

Николай Александрович родился в 1882. С 1903 – служил 

вольноопределяющимся в 98-м Юрьевском пехотном полку в Двинске, позднее бежал 

и год пробыл в бегах. В 1905 арестован, год провел в Двинской крепости, после 

освобождения вернулся домой на родину. 

 В 1917 г. работал в Луначарском  военкомате  делопроизводителем,  после  

чего  был  переведен  в Сутокское  ЕПО, по  увольнению занимался  хлебопашеством  

в имении.  

7 января 1925 г. Николай Александрович получил выписку из приказа №1 о 

том, что должен покинуть имение Старицы.
32

 В том же приказе значились помещики 

имения Сутоки Луночарской волости Нащекина Наталья Николаевна с семейством – 

Николаем Ивановичем, Анной Ивановной, Еленой Евгеньевной.  

С 1925 Николай Александрович вместе с семьей проживал в Ленинграде, 

работал в гос. учреждениях. Женат на Евдокии Михайловне Нащекиной (ур. 

Новиковой,1880 г.р.), в семье росли три дочери: Евдокия,
33

 Надежда и Елена. 21 марта 

1935 г.  Николай Александрович  выслан с женой, дочерьми и внучками   из 

Ленинграда в Оренбург на 5 лет. В октябре 1936 г. – находился там же, работал 

бухгалтером расчетного отдела в овцеплемсовхозе. Летом 1937 –  арестован, 25 

октября приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.
34

 

В начале мая 2014 г. мы с краеведом Еленой Дмитриевной Юриновой и 

членами моей семьи посетили места, связанные с родом Нащокиных: Могильно, 

Лоино, Старицы, Сутоки, бывшую Клеевку (Клюевку), Зародищи. 

От бывших имений практически ничего не сохранилось. На месте большого и 

красивого Могильно варварски разрытый холм, с обломками кирпичей, осколками 

посуды. Но, по-прежнему, холмистая местность с обилием озер очень красива.  

Затем мы проехали в д. Сутоки. Здесь нам повезло, совершенно случайно, 

решив пообщаться с местными жителями, я обратилась в дом, стоящий в центре 

поселка. Это оказался дом директора Центра досуга Красной волости, местного 

знатока истории края Нины Леонидовны Суздалевой. Несмотря на субботний день и 

нехватку времени, она согласилась быть для нас гидом. 

В Сутоках Нина Леонидовна показала место бывшей церкви, откуда открывался 

замечательный вид на окрестности; старинный, сохранившийся дом Муфелей 

(бывшая Клеевка). 
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Проехали в д. Старицы, в 5 км от Суток, расположенную на берегу о. Свибло. 

Нашли место, где находился господский дом Нащокиных. Там сохранился только 

фундамент здания, заросший лесом. Осмотрели небольшое кладбище, где была 

семейная усыпальница семьи Нащокиных. К сожалению, здесь проходили жестокие 

бои с фашистами, и вся местность была сровнена с землей.  

Показали нам и главную достопримечательность этих мест –  каменный 

«Чертов мост» на о. Свибло, о котором столько ходит легенд. (39) Сейчас это 

каменная гряда шириной метров пятнадцать, поросшая редким лесом, с далеко 

уходящим в озеро плёсом. Но полюбоваться мостом мы смогли только издали. Как 

сообщила нам Нина Леонидовна, проход туда довольно труден. 

Посетили мы д. Лойно. Обычная маленькая деревенька. Ничто не напоминало о 

наличии здесь ранее усадьбы помещиков. 

Заехали в д. Зародищи. Интересна она тем, что там сохранилась единственная в 

наших краях старинная каменная церковь Николая Чудотворца, бывший польский 

костёл, которой насчитывается 400 лет. В ней, конечно же, бывало семейство 

Нащокиных.   

В одну из поездок, организованных ранее, побывали мы и в бывшем имении  

Молей в д. Кисели,  где после революции проживали Нащокины. Теперь это д. 

Сипкино Пустошкинского района. На месте бывших усадеб стоят новые дачные 

домики. О прошлом напоминают останки камней на месте бывшей каретной, 

отдельные старые деревья. А когда–то здесь на острове стоял большой красивый 

двухэтажный деревянный дом с балконом, в окружении сада, лиственниц, рабаток с 

розами. Посреди села возвышалась белокаменная двуглавая церковь.  

Лет 20 назад кто-то из потомков Нащокиных, живущих в Прибалтике, посещал 

эти края, но кто именно, выяснить не удалось.  
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