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Начало школьного образования в Псковской губернии 
 

Начало школьного образования в Псковской губернии относится к 1786 году. 

В этом году, 22 сентября, в Пскове было открыто первое народное училище, 

которое разместилось в двухэтажном флигеле кадетского корпуса 

(впоследствии здание Дома Советов). Через год были открыты уездные 

народные училища в Опочке и Острове, а в последующие годы в Великих 

Луках, Порхове и других уездных городах губернии. 

Народные училища, по замыслу их организаторов, создавались для обучения 

детей дворян, чиновников и богатых горожан. Однако псковское дворянство 

отказалось от поддержки училищ. Псковский губернатор в 1801 году сообщал 

попечителю Санкт-Петербургского учебного округа, что дворяне стыдились 

отдавать туда детей по причине названия его народным… и, несмотря на все 

уговоры и меры к привлечению дворян на пожертвования в пользу училища, 

они не особенно спешили открывать свои кошельки. В 1827 году в народных 

училищах губернии обучалось всего 640 детей, из них только 78 девочек. В 

основном это дети офицеров, чиновников, купцов и мещан. Но ни в одном 

училище не было детей крестьян и мастеровых. 

О школах для детей крепостных крестьян и холопов в то время никому и 

мысль не приходила. Лишь отдельные помещики посылали иногда в 

городские училища некоторых мальчиков крепостных крестьян или отдавали 

их для обучения ремесленникам. Во время крепостной зависимости в 

помещичьих имениях губернии существовало всего 19 школ, в которых 

учились крестьянские дети читать и писать. 

Только через 50 лет после открытия в Пскове народного училища, с целью 

распространения грамотности между казенными крестьянами, в губернии 

начали открываться сельские приходские школы. Их назначение – подготовка 

сельских и волостных писарей, а позднее ещё и помощников фельдшеров и 

землемеров. К 1853 году в губернии было открыто всего 36 сельских 

приходских училищ, в которых обучалось 884 человека. 

Характеризуя состояние сельских школ, Псковское уездное земство в 1889 

году отмечало в отчете, что «учителя в этих школах были большей частью не 

сведущие». Поэтому крестьяне относились к школам холодно, видя и 

злоупотребления начальства, и слабый надзор за школами. О 

несостоятельности сельских казенных школ говорит тот факт, что в 

Псковском уезде, например, за 30 лет (1832-1862) из 95 тысяч крестьянских 
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детей училось всего 5 тысяч. Фактически в уезде к 1864 году оказалось всего 

1215 грамотных. 

К началу XX века по грамотности населения Псковская губерния занимала 

одно из последних мест среди губерний Европейской России. 

Об этом на страницах газеты «Молодой ленинец» за 1 сентября (№105) 1970 

г. рассказал директор Псковского областного госархива С. Федоров1. 

 

Церковно-приходские школы. 13 июня 1884 года были изданы Положения о 

церковно-приходских школах, подчиненных Синоду. Цель таких школ была 

сформулирована в Положении: «Чтобы спасти и поднять народ, необходимо 

дать ему школу, которая просвещала бы и воспитывала его в истинном духе, в 

простоте мысли, не отрывая его от той среды, где совершается жизнь его и 

деятельность». Учреждение церковно-приходских школ должно было 

утверждать в народе православное учение веры и нравственности 

христианской и сообщать первоначальные полезные знания. Вводились 

одноклассные школы с двухлетним курсом обучения и двухклассные с 

четырехлетним курсом. Учебный план включал изучение Закона Божьего. 

Среди предметов были церковное пение, чтение церковной и славянской 

печати и письмо, начала арифметики. В двухклассных школах к этим 

предметам добавлялись история церкви и история отечества. Разрешались 

предметы по обучению ремеслу и рукоделию. Учителями в церковно-

приходских школах преимущественно могли быть лица, получившие 

образование в духовных училищах, а также приходские священники. 

Развитию церковно-приходских школ в Псковском крае уделялось серьезное 

внимание со стороны Синода, учитывая большое количество раскольников и 

лиц иного вероисповедания в губернии. Основной задачей таких школ 

считалось нравственное и религиозное воспитание, а не «возбуждающее 

излишнее любопытство к чтению суетному и производящему брожение 

мыслей», то есть воспитание верноподданных, не нуждающихся в реформах 

людей. После выхода Положений церковно-приходские школы в губернии 

начали быстро появляться. 

В 1898 г. в 17 приходах Торопецкого уезда не было церковно-приходских 

школ. 

 

                                                                 
1 Федоров, С. «Нерадение и беспечность…»: репортаж из прошлого / С. Федоров // Молодой ленинец. – 
1970. – 1 сент. (№ 105). 
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Конец XIX –начало XX века 
 

Как известно, Куньинский район был образован 1 августа 1927 года в составе 

Великолукского округа Ленинградской области. В книге Королинского И. И. 

«Великолуцкий округ Ленинградской области : (описание округа, районов и 

статистические таблицы)»2 отмечается, что «в отношении грамотности 

Куньинский район принадлежит к числу передовых районов. Грамотное 

население в возрасте 8 лет и старше составляет здесь 67,8%». А вот 

Усмынский район принадлежал к числу наиболее отсталых районов округа. 

Здесь грамотное население в возрасте 8 лет и старше составляло 46,1% 

общего населения данного возраста. А среднеокружной процент был 52,88. 

Рассмотрим, исходя из имеющейся информации, как же развивалось 

образование на территории Куньинского района. 

В 1887/88 учебном году в Торопецком уезде было 11 церковно-приходских 

школ, школ грамотности не было.3 В обучающем составе этих школ было 3 

законоучителя, 3 учителя и 8 лиц, совмещающих должности. Должности 

законоучителя и учителя совмещались в одном лице, по недостатку средств к 

найму отдельного учителя. Между совмещавшими обе эти должности были 

священники и дьяконы, а также светские лица, занимавшиеся обучением в 

школах грамотности, под наблюдением и руководством священников. 

Многим из них помогали их жены и дети. Всего в Торопецком уезде в этот 

год насчитывалось 256 учеников, из которых девочек было только 42. В 

школах преподавались: Закон Божий, церковно-славянская грамота, 

церковное пение, русский язык, чистописание и счисление по утвержденным 

Св. Синодом программам. Школы содержались на средства епархиального 

училищного совета, духовенства, церквей, родителей учеников, крестьянских 

сельских обществ, а также пользовались пособием от земства. 

В 1888/89 учебном году в Торопецком уезде уже 12 церковно-приходских 

школ и одна школа грамоты. В Куньинском районе церковно-приходская 

школа находились в погосте Клин с 1 декабря 1886 года. В Клинской школе 

– 24 ученика. Преподавал законоучитель-учитель священник, окончивший 

                                                                 
2 Королинский, И. И. Великолуцкий округ Ленинградской области : (описание округа, районов и 
статистические таблицы) / Королинский И. И. , Кийс Я. А.; Фомин М. И.; Илларионов В. П.; Барыбин Н. В.; 
Ольшевский В. Г.; Вольф В. Г. / [общее редактирование справочника произведено Я. А. Кийс (Окрплан), И. И. 
Королинским (Общество краеведения), М. Фоминым (Окрстатотдел)]. - Великие Луки : Издание 
Великолуцкого окружного статистического отдела, 1928. - IV, 254, [2] с.)  

3 Отчет о церковно-приходских школах и школах грамотности в Псковской епархии... за 1887/8 учеб. г. – 
Издание ценз. 1889 г. 



7 
 

курс духовной семинарии, Иоанн Амосов, с 1 декабря 1886 года. Клинская 

школа помещалась в собственном доме. Во всех школах уезда учебниками 

ученики пользовались бесплатно. Клинская школа содержалась на средства 

церкви, прихожан и священника Амосова4. 

1 ноября 1893 года была открыта Лукинская церковно-приходская школа 

(Великолукский уезд) в погосте Лукино. В ней преподавали: священник 

Александр Черновский, окончивший курс духовной семинарии, с 30 октября 

1895 года; с этого же времени преподавала учительница Клавдия Попова, 

окончившая курс епархиального женского училища. Помещение для школы 

было построено на пожертвование прихода и пособие Училищного Совета 

при Св. Синоде. Школа была одноклассная. На 1 января 1899 года в ней 

числилось 40 учащихся, из них – 7 девочек. Преподавали законоучитель-

священник Петр Павлович Лавров и окончившая курсы епархиального 

женского училища Клавдия Петровна Панова. 

Важная роль в развитии образования в уездах принадлежала земству. Уездные 

земские собрания решали вопросы открытия школ и их финансирования, 

проведения ремонтов школьных зданий, выплаты денежных поощрений 

учителям. 

В 1894 году на заседании Торопецкого уездного земского собрания 

рассматривался вопрос о выделении средств для школ. На содержание 

Встеселовской и Двинь-Покровской земских школ было  выделено 340 руб. 

На содержание школ грамоты: Жижицкой, Клинской – 80 руб.5 На учебные 

пособия и классные принадлежности для начальных школ: Встеселовской, 

Двинь-Покровской – 60 руб.6 

На каждом заседании уездного земского собрания рассматривались вопросы, 

касающиеся образования и финансирования школ. 

В 1895\96 учебном году в Торопецком уезде значительно увеличилось число 

школ грамоты, появились начальные народные училища Министерства 

народного просвещения, земские школы и школы других ведомств. 

                                                                 
4 Отчет о церковно-приходских школах и школах грамотности в Псковской епархии... за 1888/9 учеб. г. 
Издание ценз. 1890 г. 
5 Журналы Торопецкого очередного уездного земского собрания [5-12 октября 1894 года] : приложение к N 
6-му "Вестника Псковского Губернского Земства" за 1895 г. - Псков : Типография Губернского Земства, 1895. - 
30 с. 
6 Журналы Торопецкого очередного уездного земского собрания [5-12 октября 1894 года] : приложение к N 
6-му "Вестника Псковского Губернского Земства" за 1895 г. - Псков : Типография Губернского Земства, 1895. - 
30 с. 
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В 1896 году была открыта церковно-приходская школа в погосте 

Встесело. Учащихся в ней было 50 человек. У школы было собственное 

здание. Преподавали: законоучитель – Симеон Федорович Краснопевцев, 

учитель - дьякон Владимир Иванович Белавин из VI класса духовной 

семинарии, имевший свидетельство на звание учителя. Оба преподавали 

бесплатно. 

На заседании Торопецкого очередного уездного земского собрания 8-го 

октября 1901 года при обсуждении вопросов народного образования собрание 

рассмотрело вопрос об открытии училища в селе Двинь-Покровском и 

постановило: «уполномочить управу на совершение подлежащего 

крепостного документа по принятию в дар земли под школу и самого здания 

школы от г-на Берлина, которого и г. Пиотрашко благодарить: первого – за 

дар, а второго за заботы по училищу. 

Гласный В. Я. Яковлев предложил собранию просить г. Берлина отвести для 

школы до 1 десятины земли. Инспектор народных училищ А. Я. Чихачев 

тоже выразил мнение о желании иметь под школой более земли, так как эта 

земля годится для садоводства и огородничества и может служить 

подспорьем учителю к его небольшому жалованью. 

Председатель управы объяснил, что подобная попытка была уже ими сделана, 

но так как школа находится в самой усадьбе, то г-н Берлин не нашел 

возможным уступить более как ½ десятины».7 

На заседании 29-го сентября 1902 года рассматривалось ходатайство 

крестьян Жижицкого прихода об открытии земской школы или на земле, 

принадлежащей земству в пустоши Дмитров Починок, или в станции бывшей 

Межуевской почтовой станции. Собрание постановило: ввиду того, что со 

стороны просителей не предоставлено в распоряжение земства подходящего 

для училища помещения и вообще не выражено никакого участия в открытии 

школы, - ходатайство крестьян отклонить.8 

На заседании 2-го октября 1903 года Торопецкое уездное земское собрание 

постановило внести в смету 3599 рублей на окончание постройки 

                                                                 
7 Журналы Торопецкого очередного Уездного Земского Собрания 1901 года : бесплатное приложение к N 7-
му "Вестника Псковского Губернского Земства" за 1902 г. - Псков : Типография Губернского Земства, 1902. - 
56 с.  

8 Журналы Торопецкого очередного уездного земского собрания сессии 1902 года, с приложениями и 
экстренного собрания 18 и 19 февраля 1903 года - Псков : Типография Губернского Земства, 1903. - [84] с. 
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школьного здания в селе Сопки. Кроме того, собрание согласилось с 

предложением председателя управы относительно открытия училища в селе 

Сопки с начала будущего учебного года. Также собрание постановило 

возбудить через губернское земское собрание ходатайство о присвоении 

земскому начальному училищу в селе Сопки Клинской волости имени поэта 

Александра Сергеевича Пушкина.9 

В том же 1903 году Собрание рассмотрело заявление крестьянина 

Островского уезда, Корешевской волости, дер. Алипина, владельца села 

Земляничина Встеселовской волости Гавриила Егорова, об уступке им места 

в количестве ½ дес. земли для постройки нового здания для Встеселовского 

училища. Рассмотрели также заявление крестьян д. Большое Аннино 

Встеселовской волости об уступке части земли, в количестве ½ десятины для 

постройки того же училища.  

«Председатель управы доложил, что, по его мнению, было бы более 

желательно и для местного населения необходимо вместо постройки нового 

здания для училища в пог. Встеселово, построить таковое в селе 

Александровском, на участке земли, который имеет уступить владелица сего 

села, госпожа Данилова, так как в районе Сиверстской волости, за 

исключением церковно-приходской школы в самом погосте, более училищ не 

имеется. Встеселовское училище не закрывать и оставить в ныне занимаемом 

помещении, пока последнее будет терпимо для школы, а заявление крестьян 

деревни Большое Аннино и крестьянина Гавриила Егорова об уступке земли 

под постройку названной школы иметь в виду, на случай постройки нового 

здания при погосте Встеселово. 

Представитель от министерства земледелия и государственных имуществ П. 

Н. Куропаткин заявил, что из казенной дачи, находящейся при селе Зябки 

Встеселовской волости, возможно было бы, по его мнению, рассчитывать на 

уступку от казны участка земли под постройку школы. 

Выслушав все мнения, собрание постановило: поручить управе войти в 

переговоры с госпожою Даниловой по поводу уступки в селе 

Александровском участка земли под постройку школы; уполномочить 

председателя управы на совершение надлежащих крепостных документов по 

принятию в дар земством от Екатерины Станиславовны Даниловой в селе 

                                                                 
9 Журналы Торопецкого очередного уездного земского собрания, сессии 1903 года [заседания 30 сент.] : 
бесплатное приложение к № 8-му "Вестн. Псков. Губ. Зем." за 1904 г. - Псков : Типография Губернского 
земства, 1904. - 38 с. 
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Александровском Сиверстской волости участка земли в размере 1 десятины; 

поручить управе составить план и смету на постройку означенного здания, а 

если представятся выгодные условия к покупке здания для школы, то 

приобрести таковое в предстоящем же году; возбудить надлежащее 

ходатайство об уступке в полную собственность земству из Зябкинской 

казенной дачи участка земли в количестве до 3-х десятин для постройки 

училища».10 В 1904 году Министерством Земледелия и Государственных 

Имуществ участок земли в Зябкинской казенной даче под постройку училища  

был выделен и принят земством. 

В «Памятной книжке Псковской губернии на 1905 и 1906 г.» имеется 

перечень школ, в том числе и Торопецкого уезда.11 Среди них: 

Земские учителя и учительницы начальных классов: 

Встеселовское начальное училище – Попова Александра Дмитриевна (она 

же и в 1907 г.), дочь священника погоста Встеселово той же волости. 

Церковно-приходские одноклассные школы: 

Пошивкинская – заведующий и законоучитель священник Архангельский Н. 

П., учительница Кириллова Е. М. 

                                                                 
10 Журналы Торопецкого очередного уездного земского собрания, сессии 1903 года [заседания 30 сент.] : 
бесплатное приложение к № 8-му "Вестн. Псков. Губ. Зем." за 1904 г. - Псков : Типография Губернского 
земства, 1904. - 38 с. 

11 Памятная книжка Псковской губернии на 1905 и 1906 г. / издание типографии губернского правления ; 
составлена под редакцией заведующ. Типографией Советника В. Н. Гедимина. - Псков : Паровая типография 
губернского правления, 1905. - [38], 515, 90, 46, [1] с.  

Церковно-приходская школа погоста Пошивкино. Фото начала 20 века. 
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Жижецкая – заведующий и законоучитель священник Алмазов Н. А.; 

учительница – Красильникова Е. Н. 

Прилуцская – заведующий и законоучитель св. Колосов Дмитрий; учитель – 

Кудров А. П. 

Двинская – заведующий и законоучитель св. Просовецкий А. В.; 

учительница – Иванова М. В. 

Встеселовская – заведующий и законоучитель св. Краснопевцев С. П.; 

учительница – Панова К. П. 

Харитоновская – зав. и законоучитель св. Талавский 

Иоанн; учительница – Ивкова Е. С. (Клинское 

волостное правление, п. Харитоново) 

Клинская – зав. и законоучитель св. Жемчужин 

Иоанн; учительница – Дурницына О. Н. (Клинское 

волостное правление) 

Ломовская – зав. и законоучитель св. Богоявленский 

С. А.; учительница – Комарова В. А. (Ломовское 

волостное правление) 

Школы грамоты: 

Слепневская – Учитель Орлов И. А. (Встеселовское вол. правление; д. 

Слепнево). 

 В 1909 году находим сведения о Встеселовской земской школе (учительница 

Черепнина Александра Петровна), Двинь-Покровской земской школе 

(учитель Захаров Иван Петрович). Во Встеселовской церковно-приходской 

школе сменился учитель. Теперь преподает Меньшихова Софья. В Жижицкой 

церковно-приходской школе – Мельхиседекова Александра. В Ломовской 

школе заведующим и законоучителем стал  Корти о. Павел, священник. 

Сменился учитель и в Харитоновской церковно-приходской школе. Эту 

должность занял Иван Евдокимов. 

Появились в нашем крае и другие школы грамоты: 

- Куриловская (погост Встесело; заведующий – Краснопевцев о. Симеон, 

свящ.; учитель – Какорко Алексей) 

Дурницына Ольга Николаевна 
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- Люткинская (погост Двинь; заведующий Просовецкий о. Федор, свящ.; 

учитель – Дмитриев Власий) 

 

Еще более обширный перечень школ в районе находим в 1913/1914 гг. 

- Борковская земская школа (с. Новотроицкое, Серебряницкая волость). 

Учителя: Квятковская Татьяна Гавриловна, Ушакова Надежда Николаевна 

- Встеселовская земская школа (с. Зябки Встеселовской вол.). Учителя: 

Егорова Татьяна Фёдоровна, Егорова Прасковья Фёдоровна 

- Встеселовская церковно-приходская школа (ст. Кунья, п. Встеселово). 

Заведующий и законоучитель Краснопевцев Семен Федорович. Учитель – 

Левицкая Зинаида Валерьяновна. 

 

- Двинь-Покровская земская школа (с. Двинь-Покров. Ломовской вол.). 

Учителя: Арсеньева Нина Андриановна 

- Двинская церковно-приходская школа (ст. Жижица, пог. Двинь). 

Заведующий и законоучитель Просовецкий Фёдор Васильевич. Учитель – 

Просовецкая Мария Фёдоровна. 

- Жижицкая церковно-приходская школа (ст. Жижица, пог. Жижец). 

Заведующий и законоучитель Алмазов Николай Александрович, священник. 

Учитель Овсянникова Софья Тимофеевна. 
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- Каськовская земская школа (с. Каськово Ломовской вол.). Учитель – 

Захаров Иван Петрович 

- Клинская церковно-приходская школа (ст. Кунья, пог. Клин). 

Заведующий и законоучитель Жемчужин Иоанн Михайлович, священник. 

Учитель: Дурницына Ольга Николаевна 

- Куриловская школа грамоты (ст. Кунья, пог. Встесело). Заведующий 

Краснопевцев Семён Фёдорович, священник. Учитель Какорко Алексей 

Михайлович 

- Ломовская церковно-приходская школа (ст. Жижица, пог. Ломы). 

Заведующий и законоучитель Корти Павел Карлович, священник. Учитель: 

Меньшикова София Каэтановна 

- Лукинская церковно-приходская. Законоучитель Лавров Пётр Павлович, 

священник. Учительница Лаврешина Антонина Андреевна. 

- Пашивкинская церковно-приходская школа (ст. Жижица, пог. 

Пошивкино). Заведующий и законоучитель Ветошкин Иоанн Иоаннович, 

священник. Учитель Марцинкевич Захар Иванович 

- Потеплинская земская школа (с. Потеплино Сиверстской вол.). Учитель 

– Баламутов Иван Иванович. 

- Прилуцкая церковно-приходская школа (ст. Жижица, п. Прилуки). 

Заведующий и законоучитель Боголюбов Александр, священник. Учитель 

Боголюбова Александра А. 

- Пушкинская земская школа (с. Сопки Клинской вол.). Учителя – 

Литвинова Мария Васильевна, Литвинова Надежда Васильевна 

- Серебреницкая церковно-приходская. Законоучитель Королинский Иоанн 

Петрович, священник. Учительница Рудакова Мария Алексеевна. 

В середине XIX века в Велижском уезде  также стали открываться сельские 

школы: 1865 г. — Бараново, Кресты, Ильино, 1871 г. —Усмынь. В 1887-1888 

учебном году в Усмынской сельской школе обучалось 33 мальчика. 

Содержание школ в городе и уезде осуществлялось за счет местного 

бюджета. Государственные дотации были минимальными. Годовое жалованье 

учителей в среднем составляло 150 руб. Таким образом, в 1888 году 

содержание сельских школ составляло: Кресты — 75 руб. — госбюджет, 215 

руб. - местный бюджет; Усмынь — 75 руб. госбюджет, 224 руб. — местный 

бюджет. В 1906 году в Крестовской волости было 5 школ, в Усмынской – 2 

школы. 
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