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Введение

В 2016 г. в Австрийской Республике состоялись выборы прези-
дента, победу на которых в упорной борьбе одержал Александр 

Ван дер Беллен (ил. 1). Так случилось, что история семьи нового 
австрийского президента Ван дер Беллена оказалась тесно связана 
с Россией. С XVIII в. для Ван дер Белленов, выходцев из Голлан-
дии, Россия стала второй родиной, с которой они прошли многие 
испытания, выпавшие на ее долю. Их потомки внесли (и продолжа-
ют вносить) достойный вклад в развитие страны. 

Российские исследователи на протяжении многих десятиле-
тий вели активное изучение истории дворянских семей Псковского 
края. Однако история семьи Ван дер Беллен оказалась абсолютно 
забытой до настоящего времени. Причины этого могут быть различ-
ными. Скорее всего, определяющим стало то обстоятельство, что 
материальное наследие семьи (дом, усадьба и т. д.) было утрачено 
или предано забвению. А исследователи в своих работах чаще всего 
отталкивались от сохранившихся объектов культурного наследия 
прошлых эпох.

В российской исторической и краеведческой литературе мож-
но встретить лишь эпизодические упоминания об отдельных членах 
семьи1.

Научное наследие одного из представителей семьи — советско-
го ученого Александра Константиновича Ван дер Беллена (1891–
1944) [19]2, было отражено в работах нескольких российских 

1 Лукин А. В. Очерки истории Псковской областной больницы (1803–
2003 гг.). Псков, 2003. С. 240; Левин Н. Ф. Псковичи во славу Пушкина // 
Михайловская пушкиниана. Вып. 46. Сельцо Михайловское — Псков, 2008. 
С. 50.

2 В квадратных скобках (и далее) указан номер, соответствующий номеру 
из древа на ил. 2.
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исследователей. Так, о его вкладе в становление металлургии 
страны можно прочитать в диссертации В. Н. Макаровой «Раз-
витие золотодобывающей промышленности Башкортостана в пе-
риод двух модернизаций (1880-е годы ХIХ века — 1930-е годы 
ХХ века)»3.

В. А. Липин в своей статье «Ван-Дер Беллен — забытое имя в ис-
тории отечественной металлургии», основанной на архивных мате-
риалах и документах из личного архива дочери ученого Е. А. Лубны-
Герцык, представил его жизненный путь и основные достижения 
как инженера-металлурга. Липин акцентировал внимание читате-
лей на негативном мнении Ван-Дер Беллена относительно инвести-
ций в советскую металлургию британского промышленника Джо-
на Лесли Уркварта в годы Новой экономической политики (20-е гг. 
XX в). Исследователь подчеркнул, что Александр был одним из тех 
ученых, кто после 1917 г. не покинул Россию «и искренне направил 

3 Макарова В. Н. Развитие золотодобывающей промышленности Баш-
кортостана в период двух модернизаций (1880-е годы XIX века — 1930-е годы 
XX века) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Уфа, 2006. С. 122–123.

Ил. 1. Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер 
Беллен в ночь выборов 4 декабря 2016 г. Фото: Хервиг Хеллер
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все свои силы на то, чтобы наладить работу цветной металлургии 
страны в послереволюционные годы»4. 

Фрагменты истории уральской ветви семьи Ван дер Белленов 
попытался осветить Н. Годов. Его газетные материалы были осно-
ваны на данных, которые предоставила Лилия Симаковская (Ван-
дербеллен) [55], одна из внучек Вольдемара Ван дер Беллена [42]5.

В Эстонии вышло несколько материалов публицистического 
характера, которые представляли краткий биографический путь не-
которых членов семьи6, а также публикация, основанная на интер-
вью Ирины Штейнберг [32] — дочери Константина Ван дер Беллена 
[30] для издания «Eesti Ekspress»7.

В марте 2016 г., накануне выборов в Австрийской Республике, 
вышел материал журналиста Хервига Хеллера, основанный на ин-
тервью с Александром Ван дер Белленом. Для написания статьи Хел-
лер привлек материалы из Государственного архива Псковской об-
ласти и документы из личного семейного архива Ван дер Белленов8.

Наше исследование посвящено преимущественно ветви прямых 
предков нынешнего президента Австрийской Республики Алексан-
дра Ван дер Беллена. Особое внимание будет уделено его дедушке 
и полному тезке, одному из ярких представителей семьи Ван дер 
Беллен, человеку, деятельность которого отразилась в большом ко-
личестве исторических документов, активному земскому деятелю, 
первому руководителю (губернскому комиссару Временного пра-
вительства) послереволюционной Псковской губернии — Алексан-
дру Ван дер Беллену [21] (1859–1924). Он много лет работал в ор-
ганах власти, а в переломный для России момент в марте 1917 г. 
возглавил Псковскую губернию. 

4 Липин В. А. А. К. Ван-Дер Беллен — забытое имя в истории отечествен-
ной металлургии // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2012. № 4 (159). 
С. 264. 

5 Годов Н. «Русские» голландцы Ван дер Беллены // Уральский Край. Ре-
гиональное краеведческое издание. 2001. № 1–3.

6 Pesti O. Mis seob president van der Bellenit ja Saaremaad? // Saarte Hääl 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.saartehaal.ee/2016/05/28/mis-seob-
president-van-der-bellenit-ja-saaremaad/ (дата обращения: 29.05.2016).

7 Erelt P. EE arhiivist: Eesti juurtega Alexander Van der Bellen valiti Austria 
presidendiks. Kellega on tegu? // Eesti Ekspress [Электронный ресурс]. URL: http://
ekspress.delfi.ee/ajalugu/ee-arhiivist-eesti-juurtega-alexander-van-der-bellen-valiti-
austria-presidendiks-kellega-on-tegu?id=74534505 (дата обращения: 28.05.2016).

8 Höller H. «Ein Flüchtlingskind» // DIE ZEIT. 2016. 23 марта. № 14. С. 10.
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Источники, которые легли в основу исследования, представлены 
в книге достаточно широко. Практически все архивные материалы, со-
держащие богатую информацию о жизни и деятельности Ван дер Бел-
ленов на протяжении почти двух столетий, опубликованы впервые. 

Информация об истории семьи Ван дер Беллен, с которой нам 
удалось ознакомиться, хранится во многих российских и зарубеж-
ных архивах. Так, в материалах Государственного архива Псков-
ской области, Государственного архива Российской Федерации, 
Российского государственного исторического архива находятся до-
кументы и деловая переписка, которые охватывают период с конца 
XVIII в. и вплоть до 20-х гг. XX в. В них освещается трудовая дея-
тельность и биография представителей семьи. 

Один из интересных источников сбора материала — личные 
дела. В личных делах студентов и преподавателей высших учеб-
ных заведений содержатся сведения об успехах обучения, биогра-
фические данные, фотографии. Для подготовки публикации мне 
удалось поработать с делами столичных и региональных универ-
ситетов. Эти документы хранятся в фондах Центрального государ-
ственного исторического архива Санкт-Петербурга, Центрального 
государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербур-
га, Государственного архива Томской области, Центрального архи-
ва Нижегородской области, Национального архива Эстонии (Eesti 
Ajalooarhiiv), Латвийского государственного исторического архива 
(Latvijas valsts vēstures arhīvs).

В Российской государственной библиотеке находится перепис-
ка Александра Беллена [4] с представителем дворянского рода Ша-
ховских.

Сведения о членах семьи Ван дер Беллен хранятся также в Цен-
тральном государственном архиве Самарской области, Государ-
ственном архиве Волгоградской области, Государственном архиве 
Свердловской области. Кроме того, в работе использованы фото-
материалы Российского государственного архива литературы и ис-
кусства, Центрального государственного архива кинофотофонодо-
кументов Санкт-Петербурга и др.

Всего в работе было использовано более 170 не опубликован-
ных ранее документальных источников из 15 учреждений России, 
Эстонии и Латвии.

Самая ранняя документальная запись о Ван дер Белленах, ко-
торую нам на сегодняшний момент удалось найти, относится ко 
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+ Наталья
    (брак в 1828/1829)

5 13

+ Мария Анна Моллиер
  (брак не позднее 1853)

22

+ Елизавета Галенко
(брак не позднее 1890)

25

Адель Эмилия Рейман
(брак в 1896)

32*

Ирина
(1949)

Продолжение данной ветки на следующей стр.

Генеалогическое древо семьи Ван дер Беллен

33 — Номер персоналии соответствует номеру при упоминании
           по тексту исследования.

   * — Для данной персоналии не указаны (или указаны не все) потомки.

Александр
(1944)

31 *

Георгий
(1897)

26*

28*

Наталья
(1900)

Ирина
(1902-1928)

29

24*

Анна
(1890)

Мария
(1890-1942)

23*

19*

Александр
(1891-1944)

Елизавета
(1886)

18*

11*

Анна
(1855)

9

Леонид
(1840)

*

Владимир
(1829)

Елизавета
(1831)

7 *

Константин
(1838)

8

Александр
(1859-1924)

21

Надежда
(1832)

10*

Мария
(1854)

14*

Наталья
(1861)

15 *

20*

Владимир
(1892)

+ Стефания Еремеева
(брак в 1883)

17

Константин
(1857)

16*

4

Александр
(1802-1877)

+ Елизавета Фон Ремер

3

Борис Трояновский
(1883-1951)

12 a *

Константин
(1903)

30

Александр
(1898)

27*

Сергей Трояновский

12 *

*6

Абрам Ван дер Беллен
(1761/1762-1837)

2

Иоанн Исаак Ван дер Беллен
(1767-1808)

33 *

Яков Ван дер Беллен

1*

Ил. 2. Генеалогическое древо семьи Ван дер Беллен
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34*

Иоанн Иосиф Эдуард

36*

Эрнст Юлиус Вольдемар
(1862)

Карл Юлиус
(1830)

35*

Продолжение данной ветки на предыдущей стр.

Абрам Ван дер Беллен
(1761/1762-1837)

2

Иоанн Исаак Ван дер Беллен
(1767-1808)

33*

37*

Густав Фридрих Эдуард
(1835)

Елизавета-Маргарита
(1863)

38*

Евгений
(1871)

41*

39*

Вольдемар
(1867)

Николай
(1868)

40*

+ Николай Тихонов

49

48

Елизавета

51*

Петр Тихонов
(1939) 

+ Прасковья Частикова

43

Вильгельм Роберт Вольдемар
(1838)

42*

+ Евдокия Настасенко
(брак в 1910)

47

Сергей
(1884-1918)

46

Петр
(1875)

44*

+ Анна Трчк

53

*59

Маргарита Герасимова
(1934)

*

*

*

45*

Владимир

52

Лидия

*

*

Яков Ван дер Беллен

1*

54

Владимир
(1909)

*

58

Тамара
(1911-2000)

56

+ Михаил Герасимов
   (1907-1970)

*

*

57*

Людмила

50*

Алексей Тихонов
(1908)

Генеалогическое древо семьи Ван дер Беллен

33 — Номер персоналии соответствует номеру при упоминании
           по тексту исследования.

   * — Для данной персоналии не указаны (или указаны не все) потомки.

55

Лилия
(1937)

*
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второй половине XVIII в. Это время и стало нижней хронологиче-
ской рамкой исследования. Верхняя рамка относится преимуще-
ственно к 20-м гг. XX в., когда послереволюционные события в Рос-
сии заставили часть представителей семьи эмигрировать. Так из-за 
революционных потрясений Ван дер Беллены оказались разброса-
ны по различным частям света. Кроме того, мы упомянем о том, как 
сложилась судьба некоторых членов семьи уже в наши дни.

Сразу следует оговорить тот факт, что изначальная фамилия 
Ван дер Беллен (Van der Bellen) в Псковской губернии изменила 
свое звучание и написание. На протяжении XIX в. в официальных 
документах представителей семьи называли Фон-дер-Беллен, Фон-
дербелин, фон Дербелин и еще огромным количеством разнообраз-
ных сочетаний этих трех составных элементов фамилии. Поэтому 
в тексте фамилия иногда будет употребляться в соответствии с тра-
дицией определенного времени. 

В книге вы найдете генеалогическое древо рода Ван дер Беллен 
(ил. 2), которое было нами составлено в процессе исследования. 
У большинства персон на древе указаны только годы рождения, для 
многих членов семьи не удалось пока указать всех потомков. Эти 
пробелы еще предстоит заполнить в будущем. 

Из-за обилия персоналий и одинаковых имен для удобства чи-
тателей при упоминании члена семьи в скобках указывается номер, 
соответствующий номеру из древа, например «Константин Алек-
сандрович Беллен [30]». Еще один символ около имени в древе — 
* — означает, что для человека не указаны потомки (или указаны 
не все потомки).

За помощь в работе мы благодарим научного консультанта, ис-
торика, кандидата исторических наук, доцента Псковского государ-
ственного университета Олега Королькова. Также выражаем при-
знательность кандидату исторических наук, доценту Псковского 
государственного университета (и супруге автора) Виолетте Кузь-
миной за неоднократное прочтение данного текста и ценнейшие 
предложения. Отдельная благодарность — Хервигу Хеллеру за то, 
что он дал повод начать изучение темы, а также за обсуждение и ин-
терпретацию отдельных событий из жизни героев этой книги. 



Глава 1
Абрам Ван дер Беллен (1761/1762–1837)

§ 1.1. Появление семьи Ван дер Беллен в России

Активный приток иностранцев в Россию относится к периоду 
правления первого российского императора — Петра I. Вступив 

на российский престол в 1696 г., молодой царь Петр Алексеевич Ро-
манов ознаменовал тем самым начало новой эпохи перемен в рос-
сийской истории. Петровские реформы были масштабными, глу-
бокими, всеохватывающими и при этом неоднозначными по своим 
последствиям. Однако с уверенностью можно сказать лишь одно: 
Россия после Петра — это уже другая страна с новым заданным ев-
ропейским вектором развития. Нехватка специалистов в различных 
отраслях привела к распространению широкой миграции в Россию. 
Из европейских стран начали прибывать специалисты самого раз-
нообразного профиля. Это были ученые, военные, кораблестрои-
тели, архитекторы, врачи, всевозможные мастера и ремесленники. 
Государство гарантировало им свободу, безопасность, хорошее жа-
лование и материальное обеспечение, налоговые льготы9. Традиция 
приема на государственную службу иностранцев продолжилась 
и после правления первого российского императора. 

История рода Беллен в России берет начало в XVIII ст. Первые 
представители семьи в официальных документах начала XIX в. обо-
значались как нидерландские подданные.

В жизни России голландцы начали принимать активное уча-
стие со второй половины XVI в. Важной точкой взаимодействия 
стала торговля через северные моря. В это время в жесткой кон-
куренции с нидерландскими купцами столкнулись члены Ган-
зейского союза. В течение XVI в. голландцы опередили ганзейцев 
в торговле на Балтийском море. Сталкиваясь на протяжении веков 

9 Цыганова Л. А. Иностранные специалисты в Российском государстве: ис-
торический опыт привлечения // Бизнес. Общество. Власть. 2011. № 6. C. 185.
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с многочисленными трудностями, сложившаяся голландская тор-
говая система показала к XVIII в. высокую жизнеспособность. Ис-
точником ее, по мнению Яна Виллема Велувенкампа, стали семей-
но-родственные узы внутри торгово-производственных связей. 
Интересно, что среди голландцев внутри семейно-родственных 
сетей приоритетными оказывались не отрасли предприниматель-
ства, а именно сама семья10. Эти узы защищали предпринимателей 
от слишком высоких рисков, потерь и обмана, укрепляли безопас-
ность в опасном мире. 

Информация о появлении семьи Ван дер Беллен в России 
крайне скупа. В 1976 г. Константин Александрович Ван дер Беллен 
[30], родной дядя президента Австрии Александра Ван дер Белле-
на [31], записал свои воспоминания. Информация из этих записей 
частично была опубликована Хервигом Хёллером (Herwig Höller) 
в статье «Ein Flüchtlingskind» на страницах немецкоязычного из-
дания «Die Zeit» в 2016 г., в канун выборов в Австрии11. Именно то-
гда история о корнях кандидата в президенты получила широкую 
огласку. Согласно этим воспоминаниям, первым Белленом, сту-
пившим на российскую землю, был Яков, в 1763 г. переехавший 
из Голландии в Россию. По семейному преданию, он знал стеколь-
ное ремесло и работал стекольщиком, а затем ему удалось приоб-
рести земельный участок в Псковской губернии и стать землевла-
дельцем.

Следует с определенной долей критики относиться к устной 
семейной традиции, тем более что в приведенных воспоминаниях, 
которые нам любезно показал Хервиг Хеллер, было замечено не-
сколько фактов, которые неверно излагают как историю упомяну-
того стекольщика, так и историю семьи Беллен в XIX в. 

Располагая очень ограниченным кругом источников, мы бе-
рем на себя смелость предположить еще одну версию событий. 
Нам наверняка известно, что предка звали Яков [1] (Якоб, Jacob). 
В газете «Санктпетербургские ведомости» за 1767 г. можно обна-
ружить следующие данные: 20 июля в обязательно публикуемой 
информации об отъезжающих из города значился Якоб Беллин12. 

10 Велувенкамп Я. В. Архангельск. Нидерландские предприниматели в Рос-
сии. 1550–1785. М., 2006. С. 242–245.

11 Höller H. «Ein Flüchtlingskind» // DIE ZEIT. 2016. 23 марта. № 14. С. 10.
12 Об отъезжающих из Петербурга // Санктпетербургские ведомости. 

1767. 20 июля. С. 8.
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Он работал подмастерьем шапочного дела и в Санкт-Петербурге 
проживал у шапочника по имени Цушретер на улице Малая Мил-
лионная (ил. 3). 

Очевидно, что фамилия Беллен (Беллин) являлась для России 
конца XVIII в. редкой, если не уникальной. Мы не можем абсолют-
но достоверно утверждать, что это тот самый человек, однако по со-
вокупности данных высказываем предположение, что упомянутый 
ремесленник Якоб Беллин из Санкт-Петербурга, возможно, и явля-
ется первым представителем семьи Беллен в России. 

Одним из главных результатов нашего исследования стало 
установление факта родства между двумя семьями Беллен (об 
этом подробнее в следующих главах). По нашему мнению, у Яко-
ба Ван дер Беллена было как минимум двое детей, в немецкоязыч-
ных источниках именуемых как Абрам [2] (Johann Abraham van 
der Bellen13) и Исаак [33] (Johann Isaac van der Bellen14). Первый 
в дальнейшем оказался связан с Псковской губернией, второй 
(который как раз и был стекольщиком) — с Лифляндской губер-
нией. 

Нам не удалось обнаружить информацию о первых годах жиз-
ни Абрама. В официальных документах 30-х гг. XIX ст. значатся 
скупые сведения. Абрам Ван дер Беллен родился в 1761/1762 г., 
имел нидерландское подданство. В России сперва работал при 
партикулярной (т. е. частной) аптеке, где был произведен в гезели 
(нем. Geselle), иначе говоря, в помощники, подмастерье аптекаря. 
Затем 1 ноября 1787 г. определен на службу в Московский глав-
ный госпиталь. Данное учреждение существует и сегодня и явля-
ется Главным военным клиническим госпиталем имени академика 

13 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 51. Л. 76.
14 ЭИА. Ф. 402. Оп. 6. Д. 509. Л. 2.

Ил. 3. Фрагмент газеты «Санктпетербургские ведомости» за 1767 г. Якоб 
Беллин, подмастерье шапочного дела
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Н. Н. Бурденко в Москве. В медицинском учреждении он работал 
волонтером15.

В этот период при аптеках происходило обучение фармако-
логии, анатомии и иным основам медицины. Что же касается ин-
ститута волонтерства, то он в медицинской сфере был вспомога-
тельным и недорого обходился государству за счет пониженных 
трат на его содержание. Однако благодаря ему волонтеры мог-
ли приобрести бесценный опыт и на практике овладеть необхо-
димыми навыками в различных отраслях медицины, в том числе 
в хирургии. 

После завершения своего обучения в госпитале Абрам Ван дер 
Беллен был назначен лекарем в Санкт-Петербургский пехотный 
полк 16 ноября 1790 г. Из него он был направлен в Псков 1 сентя-
бря 1795 г., где два года спустя, в 1797 г., стал штаб-лекарем16. 

В конце XVIII в., во времена правления императора Павла I 
в России прошла реформа медицинской сферы, которая, прежде 
всего, была направлена на повышение качества медицинского об-
служивания армии. Согласно Уставу о полевой пехотной службе 
1796 г., лекарем в армии мог быть человек, выдержавший экзамен 
Медицинской коллегии и принесший присягу. В обязанности лека-
ря входили обход рот и выявление больных, оказание медицинской 
помощи, выдача лекарств, прописывание диеты, выявление эпиде-
мий, организация стационаров. Кроме того, лекарь должен был сле-
дить за правильной организацией питания военных. В каждом гар-
низоне необходимо было содержать лазарет17. В январе 1797 г. было 
решено организовать на территории страны в каждом губернском 
городе врачебную управу для более совершенной формы организа-
ции медицинского обслуживания (прежде всего ради нужд военно-
го ведомства)18.

Именно в этот период становления структуры медицинской 
службы страны знания и навыки Абрама Ван дер Беллена нашли 
свое применение в Псковской губернии. 

15 РГИА. Ф. 1343. Оп. 17. Д. 2429. Л. 4.
16 Там же. 
17 Воинский устав о полевой пехотной службе // Полное собрание законов 

Российской империи с 1649 года. Т. XXIV. C 6 ноября 1796 по 1798. СПб., 1830. 
С. 87–88.

18 Об учреждении медицинских управ // Полное собрание законов Рос-
сийской империи. Т. XXIV. СПб., 1830. С. 287.
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Беллены были далеко не единственными выходцами из гол-
ландских земель, кто оказался связан с Псковской губернией. Так, 
к псковским дворянам относился выдающийся российский госу-
дарственный деятель Сергей Юльевич Витте (1849–1915), который 
упоминал о своих предках как выходцах из голландских земель. 
В 1856 г. состоялось внесение семьи Витте в третью часть дворян-
ской родословной книги Псковской губернии по заслугам Иоганна-
Фридриха-Вильгельма Витте (1781–1846) на гражданской службе. 
Таким образом, дворянами Псковской губернии стали все сыновья 
Фридриха, в том числе Юлий (Христофор-Гейнрих-Георг-Юлиус) 
(1814–1868). В свою очередь, все сыновья Юлия, среди них буду-
щий председатель Совета министров Российской империи Сергей 
Витте, также оказались внесены в списки дворян Псковской губер-
нии19, хотя и имели весьма косвенное к ней отношение.

Еще одна известная семья Фан-дер-Флит нидерландского про-
исхождения была тесно связана с Псковской губернией. По за-
слугам Тимофея Ефремовича Фан-дер-Флита в 1870 г. получил 
потомственное дворянство Николай Федорович Фан-дер-Флит 
(1840–1896). Он был внесен во вторую часть дворянской родослов-
ной книги20. Фан-дер-Флит вписал свое имя в историю псковской 
земли как меценат и талантливый финансист.

§ 1.2. Деятельность Абрама Ван дер Беллена

После победы над Швецией в Северной войне (1700–1721) гра-
ницы России отодвинулись на Запад. Согласно Ништадскому мир-
ному договору России переходили Эстляндия, Лифляндия, Карелия 
и часть побережья Финского залива. Страна получала долгождан-
ный выход к морю. Переместившаяся на запад государственная 
граница лишила Псков значения пограничного военного форпоста 
страны. Века боевой славы остались позади, и он начал постепенно 
превращаться в рядовой провинциальный русский город. 

Псков конца XVIII в. — административный центр губернии — 
оставался относительно небольшим городом. В 1790 г. население 
Пскова составляло чуть более 7000 человек, на его территории 

19 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 163. Л. 13, 27, 64.
20 ГАПО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 1043. Л. 2.
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Ил. 4. Фрагмент карты территорий Псковской и Лифляндской губерний. 
Атлас Российской империи. СПб., 1794. С. 10
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находилось около 1500 домов21. Однако город динамично рос, 
и к 1823 г. в Пскове проживало уже почти 9500 человек. В горо-
де было несколько заводов и многочисленные ремесленные цехи. 
Главным предметом торговли был лен, который массово шел 
на продажу в Санкт-Петербург и Ригу. В городе работали более 
200 купцов. В конфессиональном плане население было преиму-
щественно православного вероисповедания — в городе находи-
лось более 30 действующих церквей. Кроме того, в Пскове были 
представлены и иные конфессии: действовали лютеранский и ка-
толический приходы22. Значимой для города была близость к сто-
лице — Санкт-Петербургу, около 300 км. Это делало Псков ак-
тивно включенным в общественно-политическую жизнь страны. 
Особенно ярко впоследствии это проявилось в переломные мо-
менты истории.

Первое задокументированное появление Абрама Ван дер Бел-
лена [2] в Пскове относится к 1793 г. В августе он подал прошение 
в Псковский городовой магистрат — в учреждение, в функции ко-
торого входило ведение книг городских земель и строений (ил. 5).

В прошении говорилось о том, что он намерен в Пскове по-
строить деревянный дом примерно 15 метров длиной. Местом для 
строительства Беллен себе выбрал участок аптекаря Ивана Ен-
дерша в центре города, где стоял старый деревянный дом и хозяй-
ственные постройки. Здесь находились также несколько куплен-
ных Белленом соседних участков служителя псковской церкви 
Николы со Усохи, а также земли, приобретенные у отставного 
солдата. Несмотря на то, что эти владения находились на Тру-
пеховской улице (в наши дни это территория Октябрьского про-
спекта Пскова) в центре города, место, на котором предполагалось 
начать строительство, было лишено всякого благоустройства: 
участок располагался у пострадавшего от пожара и заброшенно-
го дома. 

Беллен получил у губернского архитектора план дома с фаса-
дом и просил городовой магистрат согласовать строительство де-
ревянного дома на Трупеховской улице около крепостной стены23 
(ил. 6).

21 ГАПО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 172. Л. 122 об.
22 ГАПО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 1. Л. 50–52.
23 ГАПО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 793. Л. 1–3.
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