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I. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПЕЧОРСКОГО КРАЯ

Васильев Владимир Иванович,
архитектор-реставратор, 

председатель псковских областных отделений
Союза архитекторов и Союза реставраторов России

«Нас было много на челне…»

Здание т. н. обще-
ственно-административ-
ного центра в Печорах, 
расположенное на пере-
сечении улиц Свободы и 
Каштановой, конечно же, 
с детских лет известно 
каждому печерянину. Оно 
было построено в 1929–
30 гг., и первоначально в 
нём размещалось отде-
ление Банка Эстонии. Не 

Ф.-Г. Адофф
Предположительно,
в студенческие годы.

Из фондов 
городского музея      

гор. Раквере 
(Эстония)
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каждый, но многие из нынешних жителей города знают, что к 
строительству этого крупного (даже по сегодняшней мерке) зда-
ния имели прямое отношение русские эмигранты Подчекаев и 
Зубченков, а проект его разработал архитектор Адофф.

В этом кратком очерке мы не будем описывать ход строи-
тельства здания или подробно излагать биографию его участни-
ков: названные темы, безусловно, весьма интересны и заслужива-
ют внимания, но мы (надеюсь) уделим им внимание в следующих 
статьях. А пока что мы продолжим разбирать рабочий архив ар-
хитектора А. А. Подчекаева, переданный его наследниками в моё 
временное пользование, — тот самый «старый чемодан»1, о кото-
ром я рассказывал ещё в 2015 г. на VI-х Псковских краеведческих 
чтениях, проходивших как раз в Печорах. Его секреты до сих пор 
не до конца раскрыты, хотя бóльшая часть документов уже вни-
мательно рассмотрена мною и систематизирована. Именно на ос-
новании этой — рассмотренной и систематизированной — части 
архива я и составил настоящий очерк, посвящённый участникам 
строительства того самого здания Eesti pank в Печорах. Прежде 
всего, потому, что этих участников, как все мы понимаем, было 
не двое-трое, а очень даже немалое число, ибо на стройках того 
времени доля ручного и низкоквалифицированного труда была 
весьма велика. Подыскивая образное сравнение, характеризую-
щее строительство подобного рода, я обычно вспоминаю некра-
совские строки: «Труд этот, Ваня, был страшно громаден Не 
по плечу одному…»2. Но сегодня, памятуя об особом отношении 
Подчекаева к Пушкину, выберу другие стихи: «Нас было много 
на челне…»3.

Не скрою, выбор названной темы обусловлен, в том числе, 
слепой случайностью. Дело в том, что подавляющее большинство 
документов, оказавшихся в том самом старом чемодане, относят-
ся к периоду между 1928 и 1933 г. Т. е. к периоду, включающему 

1 Васильев В. И., «Секреты старого чемодана» / VI Псковские региональные 
краеведческие чтения. Сборник докладов. Кн. II. С. 318–332.

2 Некрасов Н. А. «Железная дорога» / Собрание сочинений в 8-ми томах. 
Т. II. М.: Художественная литература, 1967. С. 118.

3 Пушкин А. С. «Арион».
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в себя и годы строительства здания Eesti pank. Снова и снова пе-
ребирая документы подчекаевского архива, я то и дело встречал 
письма, договоры, телеграммы, которые раскрывали различные 
детали этой важной для тогдашних Печор стройки. Когда-нибудь 
кто-нибудь из краеведов, вооружившись всей суммой знаний об 
этом строительстве, сложит найденные фрагменты в цельную мо-
заику. Возможно, и мой скромный труд окажется тогда полезным.

Наш обзор документов подчекаевского архива начнём с пи-
сем того самого Фердинанда Густава Адоффа, который составил 
проект будущего здания. Сами проектные чертежи пока что не 
обнаружены — надеемся, они не сгинули бесследно и ещё хра-
нятся в архитектурном архиве Эстонии. В любом случае, как я 
это повторяю в каждом своём выступлении либо публикации, в 
те времена полноправным соавтором любой постройки был ар-
хитектор, непосредственно на месте осуществляющий надзор за 
строительством. В случае со зданием Eesti pank в Печорах таким 
архитектором был Подчекаев, и этим фактом объясняется содер-
жание писем Адоффа к Анатолию Алексеевичу.

Следует заметить, что в письмах Адоффа отчётливо про-
слеживается его уважение к Анатолию Алексеевичу, который 
был старше и опытнее Фердинанда Густава. Они написаны в 
Ревеле (под вторым письмом стоит «Tallinn»), где этот архитек-
тор практически постоянно жил в описываемый период4. Письма 
короткие, строго деловые по содержанию и являются ответами 
на письма Подчекаева Адоффу, в которых Анатолий Алексеевич 
задаёт автору проекта уточняющие вопросы. Но даже в этих крат-
ких посланиях (по сути — рабочих записках) находится место для 
«Многоуважаемый Анатолий Алексеевич!» в начале и «С соверш. 
почтением» в конце.

Как не хватает этого уважения в общении молодого поколе-
ния наших дней!..

4 Помимо преподавательской работы, Ф.-Г. Адофф был востребованным 
частнопрактикующим архитектором, вследствие чего не мог часто бывать в Пе-
чорах и вынужден был доверить воплощение своего проекта Подчекаеву.
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Первое из писем Адоффа датировано 28.11.1929 и содержит 
указания, касающиеся цвета окраски окон (орфография ориги-
нала сохранена): «Снаружи: край шленги5, поперечину и рейки 
рамы (Schlagleisten) в темно-зеленый цвет (Schwarz-grün). Рамы 
в более светлый серый цвет*.

Внутри: подвальныя окна — рамы и шленги — в светло-се-
рый цвет.

*) — Возможно что и рамы снаружи тоже будут темныя».

Лично для меня обнаружение этих писем стало сравни на-
граде. Дело в том, что в начале 2010-х гг. мне было поручено раз-
работать проектное решение по замене окон в рассматриваемом 
здании банка (к огромному сожалению, речь о реставрации под-
линных окон тогда вообще не шла). В результате натурных иссле-
дований мне показалось, что я нашёл фрагменты первоначальной 
окраски окон именно в тёмно-зелёный цвет, что и попытался за-
ложить в проект. Опять же глубокое сожаление вызывает пози-
ция заказчика и пользователя здания, который пошёл на поводу 
производителя работ, не пожелавшего отступить от стандартного 
скупого каталога своих цветовых решений.

Наше внимание приковывают к себе следующие детали 
текста:

Адофф дублирует некоторые русские термины немецкими, 
чтобы быть уверенным, что его указания будут истолкованы без 
искажений. Но не потому, что, будучи этническим немцем, он 
плохо владел русским языком. Причина такого двуязычия в том, 
что в кон. XIX — нач. ХХ вв. немецкий язык в России был языком 
технической интеллигенции. Подчекаев, закончивший Рижский по-
литехнический институт, отлично знал немецкий язык6, и Адофф 
это, конечно, помнил.

5 Термин «шленга» давно вышел из употребления, а до конца первой трети 
ХХ в. был в ходу наряду со словами-синонимами: коробка, колода, станок (при-
менительно к окнам и дверям).

6 В рабочем архиве А. А. Подчекаева сохранилось несколько учебных посо-
бий на немецком языке. Уверенное знание Подчекаевым немецкого языка под-
тверждала и Ирина Анатольевна Калитс — дочь Анатолия Алексеевича.
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Весьма важен последний абзац этого письма: «Рисунки лест-
ничных решёток сделаю в скором времени». Эта фраза означает, 
что лестничные ограждения с огромной вероятностью (всё-таки 
в ходе строительства что-то могло измениться) были выполнены 
именно по рисункам Адоффа, а не применены типовые изделия 
из каталога фирмы-производителя.

Наконец, обратим внимание на подпись: «Адоф» (с одной 
буквой «ф») — именно так писал Фердинанд-Густав свою фами-
лию, в то время как современные биографы побуквенно перелага-
ют её с родного немецкого — Adoff — на русский.

Эти два листка, заполненные по-немецки аккуратным по-
черком, дороги мне, но ещё дороже они, полагаю, должны быть 
печерянам, помнящим Адоффа как автора одного из крупнейших 
зданий довоенных Печор. И уж ни мне, ни печерянам непонятна 
странная забывчивость современных эстонских историков, созна-
тельно «вычеркнувших» здание Eesti pank в Печорах из перечня 
работ этого архитектора. А пока письма Адоффа к Подчекаеву 
ждут, какой из музеев возьмёт на себя обязательство не только 
принять их в свои фонды, но и (что важнее!) выставить их на обо-
зрение посетителей, перейдём к другим респондентам Анатолия 
Алексеевича. И продолжим наш обзор содержимого «старого че-
модана» изучением переписки Подчекаева с неким Александром 
Яннесом.

«Неким» этот эстонский скульптор (11.11.1882 — 11.12.1970) 
стал сейчас, через полвека после своей кончины в Стокгольме, 
куда он эмигрировал в 1944 г. при приближении Советской Ар-
мии к Таллину. Даже на эстонских интернет-ресурсах сведения о 
нём крайне скупы, умещаясь в 3–4 коротких абзаца. А нам с вами 
он интересен, прежде всего, своим участием в строительстве всё 
того же здания Eesti pank в Печорах. Письмо Подчекаева, адре-
сованное «многоуважаемому Александру Ивановичу»7 и датиро-
ванное 10.10.1929, является, судя по всему, ответом на некое ком-
мерческое предложение (говоря современным языком) Яннеса. В 

7 В рабочем архиве А. А. Подчекаева это письмо сохранилось с пометкой 
«Копия» — возможно, для того, чтобы не забылись изложенные в нём условия 
будущего договора.
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этом письме и в ответных письмах Яннеса Подчекаеву содержат-
ся интересные нам детали той работы, которую Яннес выполнил 
в Печорах. Согласно договору, он подрядился выполнить «три 
портала из Эзельского доломита, по чертежам и указаниям ин-
женера Адова [вот и ещё одно любопытное написание фамилии 
автора проекта! — В. В.], для строющагося в г. Печерах здания 
Эсти банка». Подчекаев первоначально предполагал, что порта-
лы должны были быть готовы к 15.06.1930, однако не учёл не из-
вестные для него специфические особенности подготовительных 
работ. В первом из ответных писем, датированном 23.10.1929, 
Яннес уведомляет Анатолия Алексеевича: «Чертежи порталов 
я г. Адову [вот и опять! — В. В.] представил уже на второй день 
по прибытии сюда [т. е. в Таллин, где Яннес жил в районе Sadama 
— В. В.] и, получив одобрение, тотчас отправил нарочнаго …на 
добычу камня, т. к. время уже позднее и если осенью я камень до-
быть не смогу, то вся работа не удастся». В момент написания 
этих строк Яннес уже знал, что камень прибудет морем в Таллин 
31.10.1929 и в тот же день будет перегружен в железнодорожный 
вагон, а в Печоры камень «прибудет, пожалуй, не позже поне-
дельника 4го ноября, к этому дню приеду и я в Печоры, чтобы 
принять камень и определить на зиму в помещение, где бы он не 
померз, а то свежий камень с почвенной влагой в первую зиму 
может потрескаться».

В следующем (из обнаруженных в «старом чемодане») пись-
ме, отправленном из Таллина 11.03.1930, Яннес уточняет: «…для 
порталов я вышлю двух верных мастеров вооруженных точными 
черт. в нат. вел. и шаблонами и я приеду только для установки и 
нивелир. первых камней, если кроме порталов для меня там боль-
ше ничего не предвидится.» Да-а, столичные мастера во все вре-
мена неохотно ехали в глубинку — это ж без малого триста вёрст 
от уютного Таллина! Далее в своём письме Яннес переходит к 
детальным указаниям: «Капители и орнаменты нужно держать 
так, чтобы они совершенно высохли; потом проолифить горя-
чим олифом основательно 2 раза и сушить в помещении, где нет 
пыли, а потом после установки окрасить, матовым, масляной 
краской. …P. S. Порталы начну после Пасхи.»
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Третье письмо Яннеса, датированное 21.05.1930, мне хочет-
ся процитировать едва ли не целиком — настолько любопытен 
его стиль, существенно изменившийся по сравнению с первым 
письмом полугодовой давности. (Так бывает очень часто — со-
вместная работа сближает людей, дотоле незнакомых, и общение 
их становится менее формальным). В начале письма Яннес рас-
страивается из-за недопонимания в «денежном» вопросе, а далее 
пишет: «Двух мастеров я в субботу отправил и сегодня получил 
от них письмо, что работа началась и камни все сохранились хо-
рошо от мороза. Я же сижу вот уже третий день в ожидании 
деньженок. Материал упаковал, также инструменты и нужн. 
принадлежности, а выехать не могу из-за недостатка денег, а 
жаль время пропадает.

Чертежи от г. Адова получил все которые нужны».
Среди бумаг подчекаевского рабочего архива есть ещё 5 пи-

сем от Яннеса, в т. ч. одно — без даты, написанное наспех каран-
дашом. Они не столь интересны для обычного читателя, поэтому 
цитировать их здесь не считаю целесообразным. 

Эти письма в значительной мере посвящены денежным во-
просам, в т. ч. разрешению недопониманий, пару раз возникав-
ших между Александром Ивановичем и Анатолием Алексееви-
чем вследствие того, что многие детали обсуждались по телефо-
ну и, как пишет Яннес, «не были зафиксированы письменно». 
Дополнительная путаница при чтении этих писем возникает из-за 
того, что параллельно со строительством банка в Печорах фирма 
Подчекаева и Зубченкова вела и другие объекты, расположенные 
в Тарту, к участию в создании которых Подчекаев также хотел 
привлечь Яннеса. Поэтому в данной статье мы рассматривали 
только те письма, которые имеют бесспорное отношение именно 
к строительству банка в Печорах, и определяющей «меткой» за-
частую являлось упоминание об Адоффе.

Целью настоящей публикации, помимо прочего, является 
рассказ о людях, участие которых в строительстве печорского 
банка было доселе неизвестным широкой публике. С одной сто-
роны, я считаю своим долгом в очередной раз показать, что строи-
тельство любого здания есть плод усилий большого числа людей, 
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а не является заслугой одного лишь заказчика либо архитектора, 
сочинившего сценарий этого многофигурного спектакля. С дру-
гой стороны, в ту эпоху, в отличие от нашего времени, подавляю-
щее большинство участников строительства составляли местные 
жители. Рассказывая о них, я надеюсь, что этот рассказ прочтут 
потомки упомянутых мною персонажей, некогда живших здесь, 
в Печорах или в окрестных селениях. Прочтут и вспомнят своих 
предков, некогда делавших общее дело, чьих правнуков ныне раз-
делили непреодолимые границы.

Например, в рабочем архиве А. А. Подчекаева хранится 
договор («условие», как тогда зачастую говорили), заключён-
ный 14.04.1929. По этому договору «мастера каменных работ 
гражд. дер. «Воронья» Причудской вол. Кузьма Дементьевич 
Бударов с компанией каменщиков» подрядились выполнить «ка-
менныя работы по постройке здания Эстонскаго банка в г. Пе-
черах: 1) Кладку фундаментов и подвальных стен из булыжнаго 
камня… 2) Кладку кирпичных стен всех этажей… 3) Сделание 
железобетонных перемычек… 4) Кладку обтесанных цокольных 
камней… 5) Укладку железных балок… 11) Все работы должны 
быть произведены каменщиками Бударовым и Ко по указаниям 
подрядчиков Подчекаева и Зубченкова… или десятников от них 
поставленных правильно, по шнуру, отвесу и ватерпасу».

В целом упомянутый договор, составленный на четырёх 
листах разлинованной бумаги (из школьной тетради?), содержит 
большое количество пунктов, прописывающих, в основном, обя-
занности подряжающейся бригады. Поскольку А. А. Подчекаев 
и его старший партнёр П. Е. Зубченков профессионально сложи-
лись в условиях Российской Империи, то и договор составлен в 
традициях тех договоров, которые составляли в нач. ХХ в. Но та-
ковы были особенности строительного дела в Эстонии 1920-х гг.: 
в отсутствие сформировавшихся собственных национальных 
традиций отрасль чуть ли не до сер. 1930–х гг. жила по калькам, 
снятым с российского Строительного уложения, по российским 
правилам и технологиям нач. ХХ в.

Ещё один договор аналогичного содержания, обнаружен-
ный в «старом чемодане», заключён чуть ранее предыдущего 
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— 02.04.1929 — с Яном Яновичем Кярманом (Jaan Jaani p. Käär-
mann, как особо записано в скобках), «жительствующим по Пе-
тровской ул., № 26 кв. 12 в г. Тарту». Подписанием упомянутого 
договора Кярман «принял на себя работу по обтеске цокольных 
камней …на постройку здания Эстонскаго Банка в гор. Печерах». 
При этом «цокольные камни должны быть вытесаны из полевых 
булыжных камней».

Последняя фраза умышленно процитирована мною в насто-
ящей статье, хотя подавляющему большинству обычных людей 
она не говорит ровным счётом ничего. Но для исследователя эта 
фраза важна, поскольку сразу и навсегда прекращает возможные 
споры о том, в какой каменоломне добыты камни для облицовки 
цоколя?

И, наконец, последний из трёх договоров, хранящихся в под-
чекаевском архиве, был заключён с кузнецом Артуром Рудоль-
фовичем Бергманом. Тот проживал тоже в Тарту, в доме № 71 по 
ул. Карловской8. Согласно договору, Бергман «принял на себя …
изготовление железных перил для лестниц здания Отделения 
здания Эстонскаго банка в г. Печерах из своего материала, по 
данному мне рисунку, с доставкою всех перил на ст. Печеры и с 
установкою их на место на всех лестницах здания».

В «старом чемодане» хранится ещё немало других доку-
ментов, многие из которых тоже имеют отношение к строитель-
ству банка в Печорах. Так, например, любопытно следить, среди 
скольких возможных поставщиков А. А. Подчекаев отбирал того, 
с кем в итоге заключил контракт — и надо же такому случиться, 
что Анатолий Алексеевич, убеждённый монархист, выбрал пар-
кет, произведённый в СССР. Похожие истории происходили с вы-
бором поставщиков других материалов: кафеля, оконного стекла, 
стальной сетки. Но рядовому читателю эти детали всё же не так 
интересны, поэтому я оставил их для будущих статей, адресован-
ных историкам архитектуры. К тому же, выше я уже обозначил 
цель данной статьи: рассказ об участниках строительства.

8 В рукописном тексте договора стоит «Кармовской», но полагаю, это следу-
ет считать опиской.
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Что касается братьев Петра и Михаила Зубченковых, а так-
же той роли, которую они сыграли в создании печорского бан-
ка, то эти люди заслуживают отдельного рассказа — возможно, в 
одном из ближайших выпусков вашего краеведческого сборника, 
уважаемые печеряне!
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Баранова Надежда Николаевна, 
краевед,

член Печорского Общества краеведов  

 1921 год.
Каждому жителю

Печерского края — фамилию!

Каждый из нас имеет фамилию. Это настолько привычно, 
что даже трудно представить, что век назад было не так.

Фамилия (лат. Familia — «семейство») — наследственное 
родовое имя, указывающее на принадлежность человека к одно-
му роду, ведущему начало от общего предка, или в более узком 
понимании — к одной семье.

Сначала на Руси были только имена. Фамилии-прозвища 
бытовали в новгородских владениях с XIII–XIV веков, но долгое 
время не были общеупотребительными. Обязательные фамилии 
были введены законом лишь в XVI веке сначала для князей и 
бояр, затем для дворян и именитых купцов. 

С XVI–XVIII вв. фамилии впервые стали употребляться 
среди крестьянства, но окончательно закрепились лишь после от-
мены крепостного права. Процесс формирования фамилий завер-
шился в 30-х годах прошлого столетия.

Сохранились документальные сведения о введении фамилий.
Сенатским Указом от 18 июня 1719 года, в связи с введе-

нием подушной подати и рекрутской повинности, официально 
были введены и самые ранние документы полицейского учёта — 
проезжие грамоты (паспорта). Паспорт содержал сведения: имя, 
фамилия (либо прозвище), откуда выехал, куда направляется, ме-
сто жительства, характеристика его рода деятельности, сведения 
о членах семьи, которые ехали вместе с ним, иногда сведения об 
отце и родителях.

В 1888-ом году был опубликован специальный указ сена-
та, гласивший: «...Как обнаруживает практика, и между лицами, 
рожденными в законном браке, встречается много лиц, не имею-
щих фамилий, то есть носящих так называемые фамилии по отче-
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ству, что вызывает существенные недоразумения, и даже иногда 
злоупотребления... Именоваться определенной фамилией состав-
ляет не только право, но и обязанность всякого полноправного 
лица, и означение фамилии на некоторых документах требуется 
самим законом». 

Фамилии по отчеству существовали в пределах одного по-
коления. Например, Василий — сын Петра был Петровым, а его 
сын — уже Васильевым.

Первая перепись 1897 года показала, что фамилии не имеет 
до 75 % населения, в основном это были жители окраин, крестьяне.

Как обстояли дела с наличием фамилий в Печерском крае, в 
1921 году входившем в состав Эстонии, ярко описывают газеты 
«Печерский вестник». 

Примечание. Газета «Печерский вестник» («Petseri Teataja») 
выходила на эстонском и русском языках с 11 мая 1921 года по 
18 января 1922 года два раза в неделю. Всего вышло 70 номеров.

Печеряне, изберите звучные фамилии!
Мы стоим накануне назначения фамилий, о чем население 

уведомлено уже заранее. Большинству граждан предполагаемая 
реформа представляется несуразным и смешным новшеством. 
Печеряне до последнего момента не обращали на это дело долж-
ного внимания, что вполне понятно, принимая во внимание низ-
кий культурный уровень нашего уезда («Печерский вестник», 
14 сентября 1921 г., № 36).

По поводу назначения фамилий
Назначение фамилии является в Печерском крае необхо-

димым новшеством, уже давно имевшим место в других куль-
турных странах. Удивляться приходится, как это при царском 
строе позволяли гражданам, в силу прадедовского обычая, про-
живать без фамилии («Печерский вестник», 6 августа 1921 г., 
№ 25).

Выше указанные статьи появились после публикации в 
«Правительственном Вестнике» № 26 от 15 апреля 1921 года    
«Закона относительно фамилий граждан Печерского и Занаров-
ского краёв».
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1. Каждый гражданин Эстии, жительствующий в Печер-
ском краю или в Занаровских волостях, и не имеющий кроме име-
ни и отчества особой фамилии, обязан избрать таковую.

Примечание. Закон о перемене фамилии («Пр, В.» № 2/3 — 
1920 г.) допускает исключение для лиц, желающих в границах на-
стоящего распоряжения переменить свою фамилию иностран-
ного характера.

2. Новая фамилия переходит на супругу и детей, моложе 
18 лет; на детей старше 18 лет избранная фамилия переходит 
лишь с их согласия.

3. Лицам, не избравшим себе к назначенному сроку фамилии, 
назначает таковую Министр Внутренних Дел.

4. Требуемые распоряжения для проведения сего закона в 
жизнь исходят от Министра Внутренних Дел в порядке, уста-
новленном Правительством Республики («Печерский вестник», 
25 июня 1921 г., № 13).

Этот закон позволял родным братьям выбрать разные фами-
лии, если им более 18 лет.

Вслед за публикацией Закона появляется Распоряжение 
Правительства о мерах по его реализации. 

Распоряжение Правительства
О проведении в жизнь постановления (опублик. в «Riigi Teat-

aja» № 26 — 1921 г.) относительно фамилий (прозвищ) граждан 
Занаровского и Печерского краев («Riigi Teataja» № 58 — 1921 г.).

§ 1. Для проведения в жизнь постановления относительно 
фамилий (прозвищ) граждан Занаровского и Печерского краев, 
учреждаются комиссии в следующем составе в городе Печерах: 
1) представитель министерства внутренних дел по назначению 
министра; 2) один член городского управления и 3) секретарь 
городской управы. В Печерском уезде и Занаровских волостях: 
1) представитель министерства внутренних дел — по назначе-
нию министра; 2) местный волостной старшина или его помощ-
ник и 3) местный волостной секретарь. Представитель мини-
стерства внутренних дел является председателем комиссии. 

§ 2. Городские и волостные правления созовут по первому 
требованию председателя комиссии, означенной в § 1, к сроку, 
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указанному им, в городскую управу по районам и в провинции по 
деревням, всех подданных Эстонской республики в возрасте с 
18 лет, не имеющих кроме имени и отчества специальной фами-
лии — для принятия таковой. 

3) Комиссия вносит избранную гражданином фамилию в 
протокол и делает после этого красными чернилами соответ-
ственное дополнение в посемейном списке или другой, отвечаю-
щей этой цели, книге, а также и на удостоверении личности. 

Примечание. В указанном порядке разрешается менять фа-
милии также тем лицам, фамилия которых иностранная.

§ 4. О лицах, не явившихся в назначенный срок для принятия 
фамилии, комиссии подадут списки министру внутренних дел — 
в Занаровских волостях через местного председателя уездной 
управы, в Печерском же крае — через начальника края. В этих 
списках, предназначенных для назначения фамилии, должна быть 
указана предполагаемая для каждого гражданина фамилия.

Сделанные министром внутренних дел постановления о 
назначении фамилии пересылаются в соответствующую город-
скую управу или волостное правление. Постановления сии заме-
няют протокол, указанный в § 3; на основании их городские или 
волостные правления обязаны занести в посемейные списки и на 
удостоверения личности красными чернилами назначенные фа-
милии.

§ 5. Городские и волостные правления обязаны отметить 
фамилии, занесенные в посемейные списки или отвечающие им 
книги, также во всех других списках граждан, кои ведутся в дан-
ном учреждении.

§ 6. Каждый глава семейства или взрослый член его, избрав-
ший себе на основании §§2, 3 и 4 отдельно фамилии, обязан сам 
заботиться о том, чтобы в течение двух месяцев, считая со 
дня запротоколирования фамилии, таковая была бы проведена 
по метрической книге. Учреждения, ведущие метрические кни-
ги, обязаны по первому требованию гражданина сделать соот-
ветствующие отметки в метрических книгах, руководствуясь 
удостоверением личности и специальным, выданным для этого 
удостоверением.
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§ 7. Граждане, опоздавшие как к сроку добровольного при-
нятия фамилии, так и к сроку назначения таковой, обязаны до 
1-го января 1922 г. ходатайствовать в министерстве внутрен-
них дел о назначении им фамилии. Ходатайства сии направляют-
ся через городское управление или волостное правление.

§ 8. Граждане, относительно которых после 1-го января 
1922 г, выяснится, что они отклонялись от принятия и назна-
чения фамилии, привлекаются к ответственности на основании 
§ 29 устава о наказ, налаг. миров. суд. Кроме того им назнача-
ется фамилия.

§ 9. Граждане Печерского и Занаровского краев, находящие-
ся на военной службе, должны избрать себе фамилии по распоря-
жению полкового начальства или начальника соответствующей 
воинской единицы. Запротоколенные фамилии эти отправляют-
ся на утверждение министра внутренних дел, по распоряжению 
которого эти фамилии заносятся в посемейные и воинские спи-
ски, а также на удостоверения личности и др. книги («Печер-
ский вестник», 23 июля 1921 г., № 21).

Для реализации Постановления о назначения фамилий соз-
даются комиссии, назначаются их председатели, определяется 
порядок их работы.

О назначении фамилий
Председателями комиссии по назначению фамилий мини-

стром внутренних дел утверждены: в гор. Печеры — Cамуил 
Соммер, в Печерскую вол. — Арнольд Кейв, в Изборскую вол. — 
Вильгельм Эрниц, в Слободскую вол. — свящ. Рой, в Паниковск. 
вол. — Ив. Кангер.

19-го с. м. 1921 года в канцелярии начальника края состоя-
лось собрание председателей комиссий и волостных секретарей, 
на котором обсуждались некоторые технические вопросы. Тут 
же постановили совершить объезд Печерского края с целью ор-
ганизовать народные собрания, на которых освещались бы во-
просы, близкие каждому современному печерянину. Первоначаль-
но пунктами собраний выбраны: Авинчище (церковь), Изборск, 
Зачеринье (церковь), Кульи и Паниковичи.
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Что касается технической стороны назначения имен, то 
в этом отношении приняты следующие положения: деревни, 
находящиеся вблизи волостных правлений, приглашаются в из-
вестные дни в волостные правления, где происходят заседания 
комиссии. Весьма желательно, чтобы каждый гражданин явил-
ся в комиссии с избранной фамилией. Лишь в одном придется за-
ранее предупредить публику: эстонцы обязаны избрать только 
эстонскую фамилию.

В отдаленные деревни комиссия предполагает выехать.
Лицам, не явившимся в назначенные дни в комиссии, послед-

няя, по истечении известного срока, назначает фамилии незави-
симо от их желания.

Дети, достигшие 18 лет и старше, имеют право самостоя-
тельного выбора фамилий. Поэтому весьма желательно, чтобы 
главы семейства, являясь в комиссии, представляли полномочия 
от детей указанного возраста. Разумеется, лучше всего явиться 
всем совершеннолетним членам семейства.

Комиссии начнут свои действия на днях. Итак, не забудьте 
заранее избрать фамилию! («Печерский вестник», 24 сентября 
1921 г., № 39).

В прессе на первых полосах появляются статьи, разъясняю-
щие процесс выбора фамилии и призывающие это сделать.

По поводу назначения фамилий
Для местного населения, ввиду его слабого духовного раз-

вития, представляется нелегкой задачей выбор фамилии, и мы 
боимся, что большинство не справится в этом отношении са-
мостоятельно.

С общей точки зрения является необходимым, чтобы фа-
милии эти были бы благозвучны, имели бы приличное значение и, 
вместе с тем, во избежание недоразумений, отличались бы от 
уже существующих фамилий.

Для осуществления перечисленных требований нужно орга-
низовать помощь безфамильцам извне. По делу эстификации фа-
милий эстов усердно работает сейчас Академическое Общество 
Родного языка в Юрьеве, каковая организация ведет в газетах 
соответствующую агитацию и издала в виде печатной брошю-
ры множество образцовых фамилий.
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Это же общество подаст руку помощи и Печерским эстам 
(сэту).

В худшем положении оказались граждане русской нации, 
предстоящим назначением фамилий коей не заинтересовалась ни 
одна организация.

Однако, чрезвычайно важно, чтобы и русские фамилии от-
вечали вышеприведенным требованиям.

В особенности следует избегать фамилии, образованные 
от имен, ибо таковых фамилий среди русских и так слишком 
много и избраниe их способствует учащению недоразумений, 
происходящих от изобилия фамилий означенного характера.

Мы горячо призываем в этом деле на помощь населению 
русскую интеллигенцию — учителей и священников, заинтересо-
ванных в благополучии народа.

Хотелось бы думать, что они разъяснят соплеменникам 
всю важность предстоящего назначения фамилий, всю необхо-
димость таковых. Вместе с тем они могли бы создать особую 
комиссию из лучших лингвистов, которая составила бы список 
образцовых фамилий, этим самым облегчив народу выбор («Пе-
черский вестник», 6 августа 1921 г., № 25).

Аналогичного содержания и следующая заметка.
Печеряне, изберите звучные фамилии!
Точно также должны учителя и остальной, более разви-

той элемент, помогать крестьянину избрать звучную, красивую 
и современную фамилию. Все фамилии должны отвечать духу 
родного языка и быть эстетичными.

Не избравшим добровольно фамилии назначает таковые 
представитель правительственной власти. Само собой понят-
но, что каждому приятнее иметь фамилию, избранную им са-
мим. К тому же, выбор одной фамилии, хотелось бы думать, не 
представляет затруднений ни одному семейству.

Граждане всего образованного мира имеют фамилии. К 
этому культурному миру присоединяется теперь и «святое Пе-
черье» с его сорокатысячным населением. При отсутствии фа-
милии невозможно отличать одно лицо от другого в многомил-
лионной семье человеческой.
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Итак, сыны Печерского края, будьте наготове с облюбо-
ванными красивыми, звучными фамилиями, которыми вы теперь 
навсегда окрестите как себя, так и ваше потомство! («Печер-
ский вестник», 14 сентября 1921 г., № 36).

Здесь уместно привести отрывок из воспоминаний Марии 
Александровны Егоровой, опубликованных в сборнике «Печоры 
— порубежный край России» на стр. 87–88.

То ли в насмешку, то ли из уважения, но не было в деревне ни 
Ивановых, ни Петровых, ни Васильевых (да простят меня носи-
тели этих фамилий). А жили Карамзины, Строгоновы, Кольцо-
вы, Добрынины, Лавровы, Виноградовы, Зарецкие и т. д.

Примечание. В данном материале речь идёт о деревне Гов-
сы, расположенной в Лавровской волости Печорского района, но 
в описываемый промежуток времени она находилась в Латвии, на 
границе с Эстонией. 

9 и 10 октября 1921 года в Печерах состоялся конгресс сэту, 
на котором присутствовало более 200 делегатов. Среди рассма-
триваемых вопросов был и вопрос о назначении фамилий. 

Реферат проф. Эрница — «Назначение фамилий»
Оратор разъясняет значение и необходимость имен вооб-

ще. Предлагает народу избрать фамилии только на родном язы-
ке. Дает обзор работ комиссий, из чего видно, что фамилий для 
сэту назначено:

в Изборске ... 215;
 Паниковичах … 240;
 Печерской вол ... 300;
 Печерах ... 20.
Относительно Слободки пока сведения не получены. В за-

ключение г. Эрниц читает список некоторых назначенных фами-
лий и советует впредь являться в комиссии уже с заранее приду-
манной эстской фамилией. Предлагает в будущем писать даже 
крестные имена согласно произношению сэту. По поводу послед-
него предложения возникает оживленный спор, после которого, 
наконец, принимается следующая резолюция:

1. Конгресс сэту считает необходимым, чтобы все сэту, а 
также эсты, прибывшие из коренной Эстии, но проживающее в 
Печерском крае, приняли бы эстонские фамилии.
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2. 1-ый конгресс сэту считает нужным, чтобы имена, со-
гласно произношению сэту, были бы приняты в официальном об-
ращении, вместо русско-греческих имен, и чтобы Riigikogu при-
няло бы соответствующий закон.

3. 1-ый конгресс сэту считает необходимым, чтобы назва-
ния местностей и деревень Печерского края были бы изменены в 
эсто-сэтуской форме («Печерский вестник», 12 октября 1921 г., 
№ 44).

Все протоколы работы комиссий есть в Эстонском архиве 
(оцифрованные архивные источники). Приведу некоторые из 
них, связанные с моими предками.

К сожалению, можно по протоколам сделать вывод, что очень 
много было неграмотных людей в Печерском крае, многие главы 
семейств не смогли даже расписаться, ставили отпечаток пальца.

Родиной моей мамы была деревня Путровка. В настоящее 
время она находится в Латвии, в километре от российской грани-
цы, а в 1921 году была в составе Эстонии.
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Интересна ситуация с фамилией 
моего отца. В протоколе она записана 
как БедовЫй, видна подпись его отца 
— А. БедовО… (последняя буква не 
просматривается). 

В приведённом удостоверении 
личности моего деда фамилия тоже Бе-
довЫй, а вот его подписи в документе 
нет, там волостной секретарь написал 
«неграмотный». Далее у всех потомков 
по мужской линии фамилия значится 
как БедовЫй.
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Я всегда знала, что родственники отца по линии его матери 
носят фамилию СемЕновские. Их предки выбрали Семёнов, но 
им сказали, что Семёновых много и добавили новое окончание. 
Если посмотреть в Протокол, то там они СемЁновски.

 Из всех родственников, участвовавших в той переписи, в 
нашей семье сохранились документы Пелагеи. В протоколе она 
СемЁновски, в паспорте, выданном в 1937 году, аналогично, хотя 
сама расписалась как СемЕновския.
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В справке, выданной в 1940 году, она уже значится СемЕ-
новски. Если смотреть внимательно, то можно заметить, что и 
имя её в разных документах тоже разное, да и возраст в двух из 
приведённых документах не соответствует реальному.

В протоколах нередко подпись владельца фамилии не совпа-
дает с самой фамилией. Примеры: Добрянков — Добреньковъ, 
Ткачев — Такчовъ, Korolenko — Караленков. В этом же протоко-
ле можно заметить, что ввиду того, что некоторые русские фами-
лии трудно записать на эстонском языке, их писали и по-русски 
(ниже эстонской записи).

Некоторые жители выбирали фамилии по названию дерев-
ни. Так появилась фамилия Гверстонские. Об этой семье есть 
подробный рассказ в сборнике «Не прервётся связь времён», вы-
пуск 5, стр. 120. 
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В этом же повествовании о деревне Гверстонь Матвеев Ни-
колай Петрович пишет: «При Эстонии в начале 20-х годов нача-
ли давать крестьянам фамилии. Александр тогда жил на краю 
деревни…, он себе и фамилию такую взял — Краев» (стр. 127). В 
протоколе есть такая фамилия.

  

Многие люди, для того чтобы получить службу, меняли свои 
русские фамилии на эстонские. Связано это было с тем, что уси-
ленно проводилась эстонизация края. 

Так как устав Печерского культурно-просветительного об-
щества еще не вышел из печати, то рассмотрение его оставили 
на следующий раз, избрав на собрании только временное правле-
ние, в которое вошли: г-да Сарапу, Варенд, Степанов (на днях 
переменит свою фамилию) и г-жа Неу («Печерский вестник», 
23 ноября 1921 г., № 56). 
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Просматривая газеты «Печерский вестник» за 1921–
1922 годы, обратила внимание на объявление, в котором гово-
рилось, что в Печерах работает зубной врач Г. А. Спокойный. 
Странное сочетание профессии и фамилии. Как такое получи-
лось? Ответ нашёлся.

И печерские евреи меняют фамилии
Энергичные местные израильтяне не сочли нужным обо-

ждать даже назначенный законный срок, а взялись за перемену 
не только фамилии, но и имени и отчества сразу же. Так, некий 
из них, еще недавно называвшийся Гиршем Абрамовичем Айзико-
вичем или Иoceлевичем, переименовался Григорием Александро-
вичем Спокойным («Печерский вестник», 20 июля 1921 г., № 20).

Я не владею эстонским языком, что не позволяет мне про-
читать все документы эстонского архива, касающиеся данного 
вопроса. Поэтому воспользуюсь только некоторыми данными из 
статей в «Печерском вестнике».

Работа по назначению фамилий находится в следующем по-
ложении:

В Печерской волости получили фамилии 5730 душ сэту и 
3273 души русских, причем отдельных фамилий дано: сэту — 
928, русских — 282.

В Изборской волости: сэту — 253 д., русских — 1475 д.
В Паниковской волости: сэту — 3036 д. (479 фамилий), рус-

ских — 3881 д. (684 фамилии).
В Слободской волости: сэту — 375 душ,, русских — 67 душ, 

причем столько же дано отдельных фамилий.
В городе Печерах дано эстских фамилий 37, русских фами-

лий 24.
В городской комиссии регистрировано всего 155 человек.
Работа по назначению фамилий, вероятно, будет окончена 

через 1½ недели («Печерский вестник», 29 октября 1921 г. № 49).
По назначению фамилий в Изборске
Работа по назначению фамилий в Изборске окончена. Гото-

вится лишь общий отчет.
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Добровольно взято фамилий 1643, комиссией назначено — 
355, всего — 1998. Из этого числа сэтуских фамилий 227, но, так 
как братья получали иногда одинаковые фамилии, то число сэту-
ских семейств больше, а именно 256. Всего в Изборской волости 
1412 душ сэту («Печерский вестник», 19 ноября 1921 г., № 55).

Приведённая статистика подтверждает, что довольно много 
людей, проживающих в Печерском крае, не имели фамилий.

Подводя итог, могу сказать, что прошедший 2021 год для 
многих печерян был юбилейным, они могли отмечать столетие со 
дня официального появления их фамилии.
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Качкина Алевтина Николаевна, 
                                            краевед, член Псковского регио-

нального отделения
                                            Союза краеведов России

Печорский след Петра I (1672–1725)

Сколько раз Пётр I бывал в Печорах? Кто-то сообщает о 
«многократном» посещении императором Печор. Но есть и кон-
кретные даты: 1697, 1701 (2 раза), 1703 и 1709.

Первый визит 25-летнего Петра Алексеевича на Псковскую 
землю был под скромным именем Петра Михайлова в звании де-
сятника и относится к концу марта 1697 года. Тогда, следуя с «Ве-
ликим посольством» в Европу через Псков, Государь Петр Вели-
кий заехал и в Псково-Печерский монастырь, где пробыл сутки, 
отдохнул и переночевал, а в продолжение своего путешествия 
взял в монастыре запас фуража и по 25 четвертей муки и сухарей. 

К началу XVIII века Монастырь имел значительное земле-
дельческое хозяйство: нескончаемые пашни, несколько десятков 
огородных мест, мельниц водяных — 7, лугов и пастбищ — 14, 
садов яблоневых и вишневых — 5, а для паломников — солид-
ный гостиный двор. 

Ну и какой же впервые увидел царь Пётр Печерскую оби-
тель в 1697 году?

Будем отталкиваться от привычного для нас вида Монастыря. 
Дело в том, что Монастырь очень пострадал от пожара 

1688 года, т. е. за 9 лет до первого посещения Петром Алексее-
вичем обители. Тогда, в 1688 году, пожар был опустошительным 
для Монастыря — сгорели шатры на башнях, кровли на крепост-
ных стенах, пострадали все церкви, все дома жилые и нежилые, 
ризница, сгорело много книг и утвари.

А многие здания и сооружения, которые теперь мы привык-
ли видеть, тогда ещё не были построены.   

По картине: справа — не было ещё Михайловского хра-
ма, слева — не было Братской трапезной красного кирпича, не 
было и Лазаревского храма. На месте Сретенской церкви была 
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Трапезная при Благовещенском храме. И вот такого ровненько-
го отстроенного фасада Успенского собора тоже не было — его 
фасад и Покровский храм будут устроены при императрице Ели-
завете Петровне. Да и Дома наместника в привычном для нас ва-
рианте тоже не было. Артезианский колодец и Надкладезная над 
ним часовня из красного кирпича появятся только в 1911 году. А 
ручей Каменец не был забран в бетонную трубу.  

За прошедшие 9 лет от пожара до приезда Петра Алексее-
вича многое было восстановлено или отстроено заново, но не всё 
— крепость оставалась без кровель и башни без шатров вплоть 
до 1960-х годов.

Так что перед Петром I в 1697 году предстала достаточно 
печальная картина Псково-Печерского монастыря, в т.ч. и боевой 
Крепости.  

За 15 лет до первого приезда Петра Алексеевича в Печоры 
по описи 1682 года в крепости находилось «разных огнестрель-
ных оружий» по башням и стене — 428, к ним пороху в казне 
имелось 196 пудов, ядер различной величины 2265 пудов, к за-
тинным пищалям железных ядер и свинцовой дроби — 5 пудов, 
да 18 корыт не вешеных кусков свинца. Боезапасы, измерявшие-
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ся пудами и корытами, хранились в пороховом погребе, который 
находился под Никольской башней. Если Вы поднимаетесь по 
Кровавой дорожке, то погреб этот находился справа от входа в 
Никольскую башню за небольшой дверью. 

Рассмотрим икону конца XVIII века. На ней видим устро-
енный острог от входных ворот до Святых врат Никольской 
башни. Также видим Брусовую башню, на месте которой будет 
в 1827 году выстроен Михайловский собор в честь победы над 
французами 1812 года. 

После 1697 года Петр Алексеевич еще несколько раз посе-
щал Монастырь, прежде всего как крепость на западных рубежах 
Российского государства. Согласно Указу Петра I от 17 января 
1700 года «О переустройстве старинных укреплений в пригра-
ничных городах», в 1701 году в Печоры был послан окольничий 
князь Щербатов «с полками». А вскоре сюда прибыл и сам Госу-
дарь после Нарвского сражения, по распоряжению которого во-
круг Печорской крепости начали строить земляные укрепления: 
«рвы копали, палисады ставили с бойницами, а около палисад 
окладывали с обеих сторон дёрном, также и раскаты делали. И 
после того приказано было заложить батарею у святых Ворот». 
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Всего было построено 5 земляных бастионов. К работам привле-
кались солдаты и всё трудоспособное население, в т. ч. и монахи. 

В этот период службы в церквах совершались только по 
большим праздникам. Петр I требовал быстрейшего завершения 
работ и никому не давал поблажек. Об этом говорит такой случай:

— У главного входа в Монастырь царь лично заложил две 
батареи, а уезжая из Печор, доверил завершить эти работы по-
луполковнику Михаилу Шеншину. Возвратясь из Пскова, Пётр 
Алексеевич полуполковника на работе не застал — тот проводил 
время у знакомой печорской вдовы. Царь приказал Шеншина 
отыскать и привести к нему. Перед строем Михаил Шеншин был 
разжалован в рядовые и бит плетьми, а после наказания отослан 
на службу в Смоленск.

К приезду царя на монастырской Святой горе была постав-
лена беседка, где царь мог выкурить трубку: курение табака при 
его отце считалось уголовным преступлением. Когда царь курил 
в этой беседке, и дым поднимался выше монастырских стен, то 
монахи радовались, что угодили и царю Земному, и царю Небес-
ному. Нынешняя замечательная Петровская беседка поставлена 
при наместнике Псково-Печерского монастыря архимандрите 
Тихоне (Секретареве) в память о Великом Императоре Россий-
ском! (Фото Сергея Маркелова).

В 1703 году Петр I 
прибыл в Псково-Пе-
черский монастырь 
для проверки строи-
тельства укреплений, 
остался доволен ис-
полнительностью сво-
их подчинённых и игу-
мена монастыря Кор-
нилия II (1699–1706). 
Всё было выполнено 
промыслительно и в 
срок.   
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В Центральном Государственном архиве древних актов на-
ходятся очень интересные документы о вооружении крепости. 
В них говорится, что на стенах и башнях крепости находилось 
77 орудий, из них — 29 медных и железных пушек. Гарнизон со-
ставлял около двух с половиной тысяч человек: из них 454 казака, 
930 стрельцов, 221 человек конного войска, 200 пушкарей и во-
ротников и так далее.

Последнее боевое сражение для Печорской крепости случи-
лось 13 февраля 1703 года, когда у стен крепости появился ко-
мендант города Тарту полковник Скитте с 2-тысячным войском. 
В крепости тогда находился небольшой гарнизон под командова-
нием Ивана Назимова. Шведы стреляли из пушек по башням и 
даже выломали железные ворота. Но защитники крепости отбили 
наступление врага. На этот момент Монастырь был центром, где 
хранились пушки, снаряды и многое другое вооружение.  

Ещё об одном сражении нам напоминает каменная часовня 
Параскевы Пятницы, постройки начала XX века, встречающая 
приезжих за 3 км от центра Печор. По преданию, в 1705 году 
здесь произошла битва со шведами, в ходе которой шведы были 
разбиты, на месте сражения и была поставлена часовня. Возмож-
но, что это сражение провёл тоже воевода Иван Тихонович Нази-
мов. А ещё в деревянном варианте в 1874 году эта часовня была 
приписана к Псково-Печерскому монастырю — именно досюда 
провожались Крестные ходы. 

После победного Полтавского сражения в конце 1709 года 
царь Петр опять прибыл в обитель. По Указу Петра I на Петров-
ской (Надвратной) башне Печорской крепости был установлен 
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отлитый из чистого золота государственный Герб — знак при-
знания заслуг Печорской крепости перед государством Россий-
ским. 

 

Псковская организация ГП «БТИ» определяет дату построй-
ки Петровской башни 1565 годом, но тогда это были въездные 
ворота, т. к. другие источники датируют постройку Петровской 
башни концом XVII века. Башню определяют в 4 этажа, площа-
дью 117 кв. м.

Успехи Петра I в Северной войне отодвинули западную гра-
ницу России от Печор, и город перестал быть стражем на Севе-
ро-Западе Российской империи.

Будем же с уважением 
вспоминаем людей, не только 
строивших нашу удивительную 
крепость, но и защищавших её!

При входе в Пещеры Пско-
во-Печерского монастыря, сразу 
справа перед ракой с мощами 
преподобной Вассы, есть па-
мятная доска белого мрамора, 
на которой написано: «ЗДЕСЬ 
ПОЛОЖЕНО ТЕЛО ИВАНА 
ТИХОНОВИЧА НАЗИМОВА, 
ЕРТАУЛЬНАГО  ВОЕВОДЫ, 
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СЛУЖИВШАГО В ВОЙСКЕ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКА-
ГО И ЗАЩИЩАВШАГО ЗДЕШНИИ МЕСТА ОТ ШВЕДОВ, 
СКОНЧАВШАГОСЯ 1706-го ГОДА ГЕНВАРЯ 26-го ДНЯ». 

Что мы знаем об этом вое-
воде? В XVII веке Иван Тихоно-
вич Назимов жил в России, верой 
и правдой служил государю. Как 
и полагалось тогда, за верную 
службу получил в 1671 году от 
царя Алексея Михайловича Ро-
манова земли на Псковщине: в 
Пруцкой засаде Староуситовской 
губы Вышегородского уезда и в 
Заклинской засаде Псковского 
уезда. Землями в «Устинской по-
ловине», ныне д. Устье, позднее 
владел генерал-майор Владимир 
Иванович Назимов. Иван Тихо-
нович Назимов был московским дворянином и воеводой, с отли-
чием служил в Крымских походах, затем участвовал в Северной 
войне, возглавил ертаульный полк (1701) и участвовал в сражении 
при Эрестфере, позже отразил нападение шведов на Псково-Пе-
черский монастырь. Примечание: мыза Эрестфер находилась в 7 
милях от Дерпта (Тарту). Здесь состоялась первая крупная побе-
да русской армии над шведской в ходе Северной войны.

На той же памятной доске при входе в Пещеры далее под 
чертой вторая запись: «ВМЕСТЕ с НИМ ПОЛОЖЕНО ТЕЛО 
РОДНОГО ЕГО ПРАВНУКА НАДВОРНАГО СОВЕТНИКА 
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА НАЗИМОВА, СКОНЧАВША-
ГОСЯ 1810-го ГОДА СЕНТЯБРЯ 10-го ДНЯ, ЖИВШАГО 58 
ЛЕТ». Получается, что правнук Воеводы родился в 1752 году, а 
ещё через 100 лет в 1851 году родился следующий потомок вое-
воды Ивана Тихоновича Назимова — Назимов Владимир Влади-
мирович, который 24 года был Председателем Псковской Управы, 
избираемый Земским собранием  псковичей. 

В 1919 году Владимир Владимирович с сыном Георгием 
поселится в Печорах. Бывший Председатель Псковской Управы 
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скончается в 1921 году и похоронен на старом Печорском кладби-
ще. Печорская история дворян Назимовых, начавшаяся так ярко с 
воеводы Ивана Тихоновича Назимова, в ХХ веке оказалась весьма 
печальна… Но в конце 2019 года я нашла в Белоруссии правнука 
Георгия Владимировича Назимова — Кирилла Андреевича Сло-
бодского, врача из г. Гродно, прямого потомка воеводы Ивана Ти-
хоновича Назимова. И Кирилл Андреевич уже 5 февраля 2020 года 
приехал в Печоры, где не был более 20 лет. В Пещерах монастыря 
поклонился своим предкам и возжёг свечи перед их захоронением.

       
В этот же приезд Кирилл Андреевич подарил Печорской 

районной библиотеке семейный альбом конца XIX — начала 
ХХ века. 

P. S. Перед главным входом в монастырь, Святыми вратами 
в Петровской башне, сохранились два бастиона (батареи), зало-
женные лично Петром Первым при строительстве дополнитель-
ных укреплений вокруг крепостных стен. Ну а некоторые экс-
курсоводы называют ров у Петровской башни 
«Петровский ров»! 

Примечание: прибывавшего в Пско-
во-Печерский монастырь Петра Алексеевича 
встречали игумены: 

– Паисий II, 1686–1699. Митр. Иларион 
(Смирнаго) в 1691–1698;

– Корнилий II, 1699–1706. Митр. Иосиф 
(Римский-Корсаков), 1698–1717;

– Аарон, 1706–1724.



37

Маркелов Сергей Николаевич, 
краевед, член Псковского регионального отделения

           Союза краеведов России

Бытовая, общественная, политическая жизнь 
печерян и их одежда. Есть ли связь?

(опыт социологического анализа
старых фотографий)

ВРЕМЯ от времени приходится обращаться к своему 
огромному фотоархиву, выполняя просьбы или заказы найти то 
или иное изображение. После сканирования своих и полученных на 
стороне сотен фотографий  и многих тысяч негативов, в памя-
ти компьютера хранятся сотни папок, классифицированных по 
годам и темам. И всё равно поиск одного-единственного нужного 
изображения бывает труден. Хотя и знаешь, что искомый кадр 
имеется, но где он? Ведь просьбы бывают самые необычные.  

НО ЭТО К СЛОВУ. А сейчас про то, что, если просма-
триваешь несколько часов сотни изображений, то волей-нево-
лей, разглядывая их, погружаешься в атмосферу прошлых лет, 
видишь людей из разных десятилетий. Накопилось же  снимков 
за сто с лишним лет истории нашего края! Так что лица, лица, 
лица... И всё наши,  печорские. Некоторое время назад начал ещё 
вглядываться и в то, как люди одеты. Тут обнаружились ню-
ансы. Систематизируя наблюдения, пришёл к выводу: время, его 
эпохальные события, но и мимолётные  веяния иногда доволь-
но странной моды — сильно отражаются на том, как жители 
нашего  небольшого города одевались в разные годы. Набралось 
столько материала,  что сделал  доклад на тему «Политическая, 
общественная жизнь печерян и их одежда» на региональных 
Псковских краеведческих чтениях. Полностью доклад со многи-
ми десятками фото на страницах сборника, конечно, не отра- 
зить. Разве что посвятить целиком заседание Общества крае-
ведов в районной библиотеке. А в сборник пришлось вставлять 
сокращённый вариант. 
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ОТСТУПЛЮ ОТ ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА по-
строения материала. Начну с того, что меня задевает лично, когда 
приходится сталкиваться с измышлениями столичных либера-
лов насчёт того, как мы жили, люди в краях, подобных нашему, 
во времена, на которые пришлось моё ранее детство и юность. 
Мол, в русской глубинке ходили в ватниках, валенках или кирзо-
вых сапогах. Про модные тенденции и не подозревали: глушь и 
дичь. Враньё! Не знаю,  как в других местах,  но вот в Печорах…        
Давайте сравним. 

Вот кадр из фильма с попу-
лярным в 50-е годы французским 
актёром Лино Вентура. Гангстер-
ский фильм. На Лино Вентуре 
(фото 1) — двубортное твидовое 
пальто (твид с саржевым пере-
плетением). У пальто — широкий 
запа́х. В общем, весьма стильно. 
А на другом фото — заведующий 
печорским хозяйственным мага-
зином (фото 2). Найдите разницу 

в одежде. Отметим  у пече-
рянина также шляпу-федо-
ру и брюки с отворотами. 
Такие же детали мелькали в 
десятках западных фильмов 
с джентльменами. И такие 
же — на многих снимках из 
нашей жизни тех лет. Конеч-
но, если предстояла тяжё-
лая работа да ещё на моро-
зе — практичней дешёвой, 
но надёжной, тёплой ватной 
фуфайки и валенок с гало-

Фото 1

Фото 2
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шами трудно было найти (фото 3). Однако 
для праздничного торжественного выхода 
в шкафах у большинства печерян имелась 
нарядная модная одежда. В иной стыднова-
то было бы выйти в люди. Даже в сложное 
послевоенное время. Тому подтверждени-
ем — многие снимки тех лет  с красивыми 
нарядными печерянами.   

ПРОЙДЁМ НЕМНОГО ВПЕРЁД ПО 
ШКАЛЕ ВРЕМЕНИ, в первую полови-
ну 60-х, про которую знаю не понаслыш-
ке. Вспомним престижный европейский песенный фестиваль в 
Сан-Ремо. 1964. Итальянец Литтл Тони на всю Европу прогремел 
с песенкой  «Quando Vedrai La Mia Ragazza» (Когда ты увидишь 
мою девушку). Почти сразу у нас во всех подвыпивших компани-
ях можно было слышать под настроение: «Е-е-е хали-гали, е-е-е 
самогон»). Да-да, это то же самое. Ну, примерно то же самое... Но 
дело в другом. Вот как выглядел на сцене фестиваля Литтл Тони 
(фото 4). И вот какую причёску в то же время носил одноклассник 
автора Слава Гладилин (фото 5). 

        
                           Фото 4                                     Фото 5

Или возьмём стиль Брижжит Бордо — суперзвезды фран-
цузского экрана 50–60. Она придумала свитера с опущенными 
плечами. Вот — кадр из культового фильма Федерико Фелли-

Фото 3
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нии тех лет — «Сладкая 
жизнь» (фото 6). Моло-
дой человек — как раз в 
свитере с опущенными 
плечами. А вот наши 
печорские парни Пётр 
Исакович и Александр 
Абрамов. Слева на Петре 
видим похожий свитер 
(фото 7). И так далее, и 
тому подобное. Ах, эта 
шкала модного времени! 
Чего только не было: уз-
кие брюки — широкие 
брюки. Клёш от коле-
на, клёш от бедра. Разве 
что свистящие плащи из болоньи, которые мы  носили почти все 
поголовно — это наше. Хотя в некоторых «тех» фильмах тоже 
мелькают. Как и женские сапоги — казачки на «молнии». Они-то 
разошлись по всей планете. 

Однако те времена, которых коснулись — это лет 15 и более 
после Великой Отечественной. Тогда нашему  великому государ-
ству хватило всего десяти с немногим лет, чтобы «встать с колен» 
А как выглядели печеряне во второй половине 40-х и в самом на-
чале 50-х? Трудно было? Конечно. Но  печеряне и особенно пече-

Фото 6

Фото 7
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рянки  старались идти в ногу с веяниями моды. Остаётся только 
догадываться, какими ветрами в наш меленький городок эти ве-
яния заносило. Но! Посмотрим на эти снимки. Вот сотрудницы 
учительского института, который сразу после войны переехал 
из Пскова в Печоры, так как в разрушенном 
Пскове в течение нескольких лет для него не 
было места. Шляпы! (фото 8). Как и полага-
ется! Да. Тогда в Америке и послевоенной 
Европе ещё длилась мода на причудливые 
женские шляпы и шляпки. Постепенно эта 
мода  сдавала позиции, блеснув напоследок 
«менингитками», то есть такими маленькими шляпками, которые 
только обозначали себя на голове женщин, но нисколько не защи-

щали от холода. Медики  грозили  опасным 
менингитом на морозе. Однако вот  на фраг-
менте группового снимка артистов печорской 
художественной самодеятельности (1948 г.) 
на женщине внизу видим  некую маленькую 
шляпку (фото 9). Правда, она не совсем по 
форме «менингитка»,  но всё же. 

У модных мужчин в ту пору были другие заботы. Их на-
крыло желание ходить в широченных брюках-клёш. Эпидемия 
началась, кажется, на флоте. А потом. Вот молодой «штатский» 
печерянин снялся на память своей девушке в «клешах» (фото 10). 
Однако, каковы эти «клеши»!? Должны были быть по ширине 
больше — размера обуви. 

Занятно, что мода на клёши нашла 
своеобразное преломление и даже в оде-
жде военнослужащих. Вот франт-сверх-
срочник, танкист-гвардеец одного из пол-
ков гвардейской Тацинской дивизии (два 
полка квартировали тогда в Печорах) — 
Павел Груздев (фото 11). Отличная полу-
шерстяная форма со значками воина-от-
личника. Начищенные хромовые сапоги 

Фото 8

Фото 9

Фото 10
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и весьма широкие брюки-галифе. 
Девушкам очень даже нравилось. 

Пройдёт 4 года, и на обладате-
лей таких брюк появившиеся повсе-
местно так называемые «стиляги» 
будут смотреть с лёгким презрени-
ем. Ведь уже полагалось носить ко-
ротковатые брюки-дудочки. Четыре 
года — и такой резкий поворот в 
моде. Совсем недавно, где-то в 2022 
году произошёл обратный процесс: 
короткие, в обтяжку, брюки были 
вытеснены широченными клёшами. 
Ничто не ново под луной. Остаётся 
только быть довольными, что джин-

совая рвань, вошедшая в моду несколько ранее под влиянием 
американских свалок тряпья, вытеснена с наших улиц,  наконец. 
В такой рвани в далёкие послевоенные трудные годы, конечно, 
было бы очень стыдно появиться даже в будни. 

НО О САМЫХ-САМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ МОДЫ, как их 
понимали в Печорах, можно судить по парадным снимкам, сде-
ланным в ателье. Кстати, в Печорах в то время были ателье ар-
тели «Кооптруд» и несколько частных — Кириллова, Матталя,  
Севериковых. Довольно успешных, оборудованных специальны-
ми павильонами для портретирования. Любительская фотогра-
фия была малоразвита, особенно сразу после войны. Любителю 
требовалась тогда такая обстава: дефицитные химикаты, бумага,  
плёнка, разное дополнительное оборудование, увеличитель, кю-
веты. И в это увлечение осмеливались окунаться только самые- 
самые фанаты. Так что лучше было пойтив ателье к фотографу. 
Этот поход становился событием. Приходили семьями при пол-
ном параде. Поэтому любопытно будет посмотреть на снимок мо-
лодой мамы с любимой дочуркой,   которой мама гордится. Обе 
в зимней одежде. Мама в шапке-кубанке из каракуля.  Такой же 
воротник. А дочурка, согласно «писку» той детской моды в паль-
тишке из... плюша. И такой же шапочке типа капора. Это — «де-

Фото 11
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вочковая» мода. Мальчишек 
в плюш (синий или красный) 
не одевали (фото 12). Трудно 
сказать, как эта девочка вы-
глядела во время дворовых 
игр. Но для съёмки! 

А для времяпрепрово-
ждения ребятни на улице? 
Вот снимок озорников при-
мерно той поры. Только что 
вернулись с горок, по ко-
торым рассекали на самых 
простых деревянных лыжах 
с мягкими креплениями. Бам-
буковые палки. Пальтишко,  
ставшее уже маловатым. Но 
зато у другого — шаровары Фото 12

Фото 13
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на вырост. В следующую зиму 
их доносят. Если,  конечно,  бу-
дут целы  (фото 13). Сколько 
было веселья и азарта до самой 
темноты! 

Или комплект для «весен-
них луж» уже показанного ранее 
в свитере с опущенными плеча-
ми Петра Исаковича. Снимок 
— годами пятнадцатью ранее. 
Мальчишка одет как раз для ба-
ловства. Измочалит — не жалко. 
Но на ногах — мечта всех изме-
рителей весенних луж — рези-
новые самоги. Их шалуны вы-
прашивали у родителей особен-
но настойчиво (фото 14).

II
Первая часть наших заметок была посвящена рассуждениям 

о том, как в маленьких Печорах находила своё отражение боль-
шая мода. Удивительно верно и быстро следовали за её веяниями 
в мире жители города. 

Стоит пролистать немного назад страницы  нашей истории. 
И глянуть на наших земляков в предвоенные годы.  Многие из со-
хранившихся снимков говорят: пристрастно следили за той дав-
ней модой и в 20-е, и в 30-е годы.  Но сейчас давайте взглянем на 
этот процесс с другой точки зрения. Зададимся вопросом: обще-
ственно-политическая жизнь в одежде находила своё отражение 
в той необычной для русского города ситуации?

В послевоенное время разве что пионеров можно было вы-
делить на улицах по красным галстукам, значкам. А пионерских 
лидеров — по нашитым полоскам на рукаве. Ну, ещё комсомоль-
цы носили значки. 

А В 30-Е ГОДЫ? Тут, анализируя снимки, можно вычленить 
несколько любопытных деталей именно по теме: «социальная 
жизнь а Печорах и её отражение во внешнем облике Печерян». 

Фото 14
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20 лет перед Великой Отечественной  исконно русский край 
входил в состав Эстонского государства. Это отражалось в об-
щественной и бытовой жизни? Начнём, на мой взгляд, с самого 
главного и волнующего. Представим городской праздник в наши 
дни. Увидим ли, как по улицам проходят массы людей, молодёжь, 
буквально гордящаяся тем, что они прохаживаются в русской на-
циональной одежде? Трудно представить. А тогда это было. И 
фотосвидетельств — большое число. Вот трое молодых людей: 
парень и две девушки (фото 15). Начало лета. Хорошее настро-
ение для прогулок. Что надели? Барышня слева многое сделала, 
чтобы быть в модном тренде. Причёска «холодная волна» — она 
как ярлык, выделяющий тысячи модниц тех времён. Непростой 
браслет, жемчужное ожерелье. Сразу понятно: из небедной се-
мьи. Но!!! С а р а ф а н ! 

Фото 15
Многие люди той поры, испытывающие  сильное давление от 

националистического курса того государства (изгнание русского 
языка из учебных заведений, поощрение переделки на эстонский 
лад родных фамилий, эстонизация делопроизводства и пр.) вдруг 
почувствовали себя русскими. И при возможности подчеркивали 
это даже в одежде. Про молодого человека в центре этого снимка 
и говорить нечего — всё понятно. Косоворотка с традиционной 
вышивкой, поясок. Понятно: это русский на улицах городка, ко-
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торый хотели сделать эстонским. А правая девушка — в сорочке, 
от которой идёт что-то малороссийское. 

А вот парадный снимок вполне обеспеченной 
респектабельной русской семьи,  решившей себя 
запечатлеть в фотоателье (фото 16). Роскошные 
русские национальные костюмы. И люди гордят-
ся этим своим видом! И по улицам они с удоволь-
ствием прохаживались так! 

И ЕЩЁ ЯРКАЯ ПРИМЕТА ОСОБЕННОСТИ 
ПЕЧОРСКИХ УЛИЦ ТОГО ВРЕМЕНИ: выделяю-
щиеся повседневные наряды народа сето. Эти люди и после войны  
многие десятилетия надевали своё национальное не только на 
праздники,  но и для выхода по делам. Рыночный день на Псков-
ской улице. Женщины сето в своих непременных одеждах прида-
ют городу необычайный колорит (фото 17). 

Фото 17
В нашем распоряжении есть удивительный снимок, когда у 

церкви Сорока Мучеников во Севастии фотографу удалось запе-
чатлеть и вовсе колоритную сценку. Две женщины: одна русская 
в  именно русской повседневной одежде (но, между прочим, в  до-
рогих туфлях на каблуках) беседует со своей знакомицей — жен-
щиной сето. Всматриваясь, можно заметить много любопытных 
деталей. Но объём публикации не позволяет это сделать. Выделим 

Фото 16



47

только проходящего рядом мужчину. Русская 
(если судить по вышытым узорам) косоворот-
ка. Дорогие хромовые сапоги. Видно, мог бы 
одеться «по-европейски». Но не стал. Своего 
рода — протест против той политики,  кото-
рая насаждалась в его родном крае (фото 18). 

А вот сами эстонцы? Статистика свиде-
тельствует: их становилось всё больше, они 
нередко занимали важные посты в системе 
управления. Вроде бы стоило им подчёрки-
вать влияние эстонской национальной культуры. Отнюдь. Похо-
же, кое-кто из них даже чурался своих корней. Хотел быть «евро-
пейцем» в этом «медвежьем» русском углу. В нашем распоряже-
нии есть целый семейный альбом одного из ведущих буржуа того 
периода в нашем крае,  сделавшем состояние на торговле печор-
ским льном — Пауля Мяги. Фото много, но ни на одном не видим 
этого человека в национальной одежде. Мелькают другие сним-
ки. Вот Пауль Мяги — «человек западной Европы» (фото 19). 
Пиджак спортивного кроя, тщательно отутюженные бриджи с 

гольфами,  дорогие туфли. Одетые так 
важные персонажи мелькают в западных 
довоенных фильмах. 

А вот и сами производители льна. 
Мы видим группу крайне бедно одетых 
жителей нашего края, выходящих после 
прибытия из глубины уезда на станции 
Петсери (фото 20).   На ногах у одного — 
кожаные самодельные «поршни» с онуча-
ми.  А кто-то босиком. Да, люди в крайней 
бедности были. Как могли, так и искали 
на пропитание. Конечно, были у нас  кре-
стьяне, живущие стабильно, и более-ме-
нее обеспеченные. Этот крепкий хозяин 
присматривается к устройству для разде-
ления молока и сливок. На ногах кожаные  
самодельные поршни, добротный армяк. 

Фото 18

Фото 19
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Но на более совершенный аппарат — сепаратор — денег явно 
нет. Снимок сделан в начале Псковской улицы у напорной башни 
(фото 21). 

И ВСЁ-ТАКИ. ВСТРЕЧАЛОСЬ ЛИ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
НА УЛИЦАХ ТАКОЕ, ЧТО МОГЛО БЫТЬ ПРИСУЩЕ ЖИТЕ-
ЛЯМ  «ЭСТОНСКОГО ПРИЗЫВА»?

Встречалось. Бывали дни, когда в городе появлялись моло-
дые люди весьма торжественно одетые. Девушки — как невесты   
в белом. У молодых людей строгие костюмы, торжественные бе-
лые галстуки-бабочки. День массовых бракосочетаний? Отнюдь. 
Это проходил лютеранский обряд конфирмации. За  разъяснением 
его сути рекомендуем обратиться к специальной литературе. Но 
если очень приблизительно — у лютеран это было как бы второе 
крещение повзрослевшего человека, который подтверждал свою 
веру, уже осознавая её суть.... Центром торжества становилась 
лютеранская кирха, ставшая в конце 20-х годов прошлого века 
одним из символов эстонизации Печор. На снимке — завершение 

                       Фото 20                            Фото 21
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одной из конфирмаций. В руках у участников этой торжественной 
церемонии — свидетельства о прохождении обряда  (фото 22). 

Фото 22

В Православии такого обряда, как известно, нет. 
А разница в одежде «по политическим мотивам» была? 

Была. Вот что происходило иногда на недавно открытом в те 
годы городском стадионе. Некоей молодёжной группе передаётся 
знамя. Молодой человек, приняв классическую позу для присяги, 
обозначает очень знакомый жест (фото 23). Этот жест вам ничего 

Фото 23
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не напоминает? А одежда? Верх — как  форменный китель с кар-
манами и эмблемами. Низ — это шорты и гетры. Посмотрите ки-
нохронику молодёжной жизни той Германии, которая в эти годы 
нагнетала напряжённость в Европе, заставляла бояться народы.  
Таких молодых людей с такими жестами и в такой униформе 
встретите на этих кинокадрах множество. Да... Это, как полагаем, 
присяга юношеской организации  «Noored  kodkat» — «Молодые 
орлы», весьма националистической, пополнявшей ряды не менее   
известной Kaitseliit, о деятельности которой в ходе её позднего 
превращения в пособницу нацистов много написано. Хорошо 
видно, что и девушки, стоящие шеренгой на заднем плане, тоже с 
готовностью «зигуют». 

А ЧТО,  СПРОСИТЕ,  ДРУГОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В РЯДАХ 
ПЕЧОРСКОЙ МОЛОДЁЖИ ТОГО ВРЕМЕНИ НЕ СУЩЕСТВО-
ВАЛО? Существовало. Рассмотрим крайне необычный снимок 
молодого человека примерно 1939 года (фото 24). Строгий пид-
жак, галстук-бабочка. На полном, не обрезанном перед публика-
цией, снимке видим дорогие хромовые сапо-
ги. Галифе. На что же стоит обратить внима-
ние? Увеличим снимок и увидим на лацкане 
пиджака... красноармейскую звёздочку, как 
символ политической ориентации, прямо про-
тивоположной той, какую демонстрировали 
иные  печеряне на предыдущем снимке. Вот 
какие приметы  войны под крышами малень-
ких Печор нам показывают старые фото. Вой-
ны, которая, став крайне жёсткой, разразится совсем скоро... 

III
Однако вернёмся к теме «одежда в быту», с которой начали 

этот материал. Говорили в начале, что в послевоенные годы, когда 
разруху искореняли быстрые преобразования, в Печорах успева-
ли одеваться, следуя в ногу с мировой модой.   

А до войны? Было иначе? Нет. Славные, однако, печеряне!  
И какие милые снимки печорских красавцев и красоток появля-
ются на свет, стоит покопаться в архиве. 

Фото 24
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Вот молодой человек из 
семьи среднего достатка (фото 
25). Снимок примерно 1936 
года. Выглядит, как говорится, 
с иголочки!  

А вот тётя автора этих 
строк — Наталья Иванов-
на Маркелова (фото 26). Не 
только фотограф постарался 
создать хорошую компози-
цию для портрета, но и «мо-
дель» приготовилась. Шляпа 
наискосок с  интересно  замя-
той тульей и загнутыми поля-
ми. Шарфик кокетливо повя-
занный. Меховой воротник. 
И никакой «зажатости» при 
позировании. Всё по образцу 
кинодив той поры. Кстати,  в 

семье Маркеловых было пять  
выросших детей. Родители  рано 
покинули мир. Но возможности 
выглядеть «на сто» находились. 
Ну, как иначе? Нельзя же ударить 
в грязь лицом. 

И снова к теме уважения, 
любви к своим корням, к само-
сознанию. «Я — русский», вы-
ражавшейся и в одежде. Неболь-
шой фрагмент профессиональ-
ной фотографии, отображающей 
огромное число участников зна-
менитого певческого праздника 

Фото 25

Фото 26
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июля 1939 года, собравшего несколько тысяч любителей пения 
из многих мест Прибалтики, где жили  русские люди, корнями и  
из центра России, и из Мало- и Новороссии. На оригинале этого 
снимка  вполне можно разобрать до двух тысяч лиц. А на  пред-
ставленном фрагменте его — десятка полтора девушек и жен-
щин, кто не пожалел многих часов своих занятий рукоделием, 
чтобы на праздник явиться во всей красе своей национальной 
одежды. Они красивы, немного кокетливы. Ими можно любо-
ваться (фото 27). А всю фотографию можно долго изучать при 
большом увеличении. 

Фото 27

Ну и в заключение снимок, как за-
гадка, ответ на которую совсем неточ-
но знает и сам автор. Снимок сделан 
там,  где и сейчас имеются обнажения 
песчаника в долине ручья Каменца и 
речки Пачковки (фото 28). Из этого не-
прочного материала мастера изваяли 
изображение Будды. Сейчас оно раз-
рушено. Но главное,  это место  часто 
выбирали для съёмок. Как и эта краси- Фото 28
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вая пара,  которую здесь видим. Вот вы посмотрели  вначале на 
Будду. Задумайтесь, где это? А потом посмотрите, как красиво 
одеты эти печеряне. Нет, в самом деле, пройдись они сейчас по 
нашим улицам — им бы смотрели  вслед и дивились вкусу. Это 
же печеряне! 

Заметки о «модной» жизни Печор в течение многих 
десятков лет можно было бы продолжать и продолжать. 
Столько интересного,  наводящего на размышления! Но...  Мо-
жет,  предоставится  возможность для продолжения темы в 
следующих выпусках сборника печорских краеведов.
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II. КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. ПРАВОСЛАВИЕ

Баранова Надежда Николаевна,
 краевед, член Печорского Общества краеведов

Школьный калейдоскоп.
Вторые десять лет

из жизни Печорской средней школы № 1
1954–1964 годы

Десять лет — это много или мало? С точки зрения вековой 
истории — мгновение, а если говорить о жизни школы, то это 
значительная дистанция, ведь за 10 лет первоклассник успевает 
пройти путь до выпускника. В самой школе за такой промежуток 
времени тоже происходит много изменений в системе требований 
к обучению и воспитанию учащихся.  

Данная публикация продолжает «воскрешать» забытые стра-
ницы истории школы. О первых десяти школьных годах (1944–
1954) можно прочитать в краеведческом сборнике «Не прервётся 
связь времён», Вып. 9, Ч. I, стр. 125–278. 

Продолжая изучать различные документы, связанные с исто-
рией школы, а именно, книги приказов по школе и РОНО, статьи 
в газетах, интервью с бывшими учениками, обнаружила, что есть 
неточности в первой части, не все интересные факты учтены. 

Например, в «Печёрской правде» 1 мая 1945 года было опу-
бликовано Решение Печерского РК ВКП(б) и исполкома район-
ного Совета депутатов трудящихся о занесении на Доску Почёта 
отличившихся в борьбе за восстановление народного хозяйства, 
разрушенного немецко-фашистскими захватчиками и оказание 
активной помощи фронту. Среди двадцати человек, отмечен-
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ных в этом Решении, четверо представителей средней школы: 
С. Н. Питкина — директор и учителя — Г. П. Быстров, М. Ф. Яс-
нова, А. А. Кокорина. Это свидетельство высокой оценки труда 
учителей в военное время на освобождённых территориях.

Большую помощь в сборе интересующей информации ока-
зывают социальные сети. Пользователи сетей делятся интерес-
ными материалами. Например, прислали вырезку из газеты «Пет-
серимаская правда» от 9 сентября 1944 года. Там было опублико-
вано извещение. 

«С 1-го октября с.г. начнёт работать Петсерская средняя 
школа. Будут открыты эстонское и русское отделения.

Все желающие поступить в среднюю школу, а также жела-
ющие продолжать своё образование в ней, должны зарегистри-
роваться в I-ой городской начальной школе (улица Поска д. 38). 
Регистрация учеников будет производиться с 10–20 сентября 
с. г. ежедневно с 10 до 13 ч. дня.

При регистрации необходимо предъявить свидетельство об 
окончании соответствующих классов.

Желающие вступить в I-ый класс средней школы должны 
предъявить свидетельство об окончании начальной школы.

Отдел Народного образования».
Это объявление о наборе учащихся в среднюю школу. Оно 

подтверждает, что в 1944–45 учебном году в школе не было на-
чальных классов. В тоже время известно, что эстонское отде-
ление появилось в Печорской средней школе только в сентябре 
1948 года и уже в июне 1949 года состоялся первый выпуск эстон-
ских одиннадцатиклассников. Где же до этого учились эстонские 
старшеклассники? Ведь известно, что в 1944–45 учебном году 
в городе была II неполная средняя школа (директор Муруметс 
Эмма Фридриховна), в которой обучение велось на эстонском 
языке, но в ней было только 8 классов, 154 ученика, 9 учителей. 
На поставленный вопрос ответ не найден.

Много информации можно почерпнуть из статей в газетах, 
но наиболее информативны те, в которых упоминаются имена 
учителей и учеников. В качестве примера, прочитаем заметку 
«Участие школьников в благоустройстве города» из «Печёрской 
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правды» от 22 апреля 1945 года (автор заметки Е. Алексеев, се-
кретарь комсомольской организации средней школы):

«Организованно участвовали в воскреснике учащиеся сред-
ней школы. 30 учеников шестых классов, под руководством педа-
гогов т. т. М. Ясновой и Г. Быстрова, продолжали уборку здания 
и двора городского театра. Хорошо потрудились Женя Край-
нова, братья Василий и Николай Юга, которые проявили много 
инициативы.

Учащиеся 7-го класса, в количестве 33 человек, работали 
в здании бывшей гимназии. Они очистили от грязи зал, классы, 
чердачное помещение. Весь мусор вынесли на двор и сожгли. Из 
этой группы, которой руководила учительница тов. А. Кокорина, 
следует отметить Ларису Домановскую, Тамару Демину, Люд-
милу Райкову, Смородина, Морозова и других учеников».

В этой заметке упоминается Лариса Домановская. Известно, 
что впоследствии она стала учителем и с 1951 года работала в 
детском доме, школах № 3 и № 1 города Печоры. Ученики знали 
её как Ларису Александровну Райкову.

Школьный коллектив — это учащиеся, педагоги и техниче-
ский персонал, причём все они взаимосвязаны. Любопытно, что 
даже в праздничных приказах по школе тех лет присутствуют эти 
три категории в одном приказе. В качестве примера познакомим-
ся с выдержками из Приказа № 25 по Печорской средней школе 
от 25 апреля 1950 года.

«За добросовестное отношение к своим обязанностям и 
высокую успеваемость учащихся по географии — заведующей 
учебной частью Кокориной Антонине Алексеевне объявляю бла-
годарность и представляю к занесению на доску почёта г. Печор.

Объявляю благодарность преподавателям: Румянцеву Ни-
колаю Платоновичу за организацию работ на пришкольном 
участке; Маилову Ивану Ивановичу — за организацию практи-
ческих работ по физике; Мосунову Анатолию Романовичу — за 
активное участие в общественной работе школы; Шуваевой 
Ольге Павловне за образцовую организацию классного коллек-
тива и высокую успеваемость класса; Агрузову Илье Ивановичу, 
Былинкиной Е. А., Розенберг С. В. — за организацию работы с 
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отстающими учащимися и организацию классных коллективов в 
своих классах; старшей пионервожатой Каировой В. И. за рабо-
ту пионерской организации школы.

Делопроизводителю школы т. Телицыной Валентине Дми-
триевне за добросовестное отношение к своим обязанностям.

Уборщицам школы: Пикалёвой А. Д., Верняевой А. А., Каме-
невой Н. А. и Бенарович М. А. за добросовестное отношение к 
своим обязанностям.

Учащимся: Аверьяновой Ольге, Пановой Галине, Коломиец 
Тамаре за отличное поведение и успеваемость».

Иногда, просматривая книги, не имеющие, на первый 
взгляд, никакого отношения к предмету исследования, обнаружи-
ваешь интересный материал. Представляю фотографию из кни-
ги M. Piho «Petseri», сделанную в 1938 году на выставке картин 
Анны Калашниковой и скульптур Александра Денисова (стоит) в 
Доме русского просветительского общества. Возникает вопрос: 
какое отношение имеют эти люди к Печорской средней школе? 
Самое прямое — они в ней работали.

Александр Денисов (1881–1955), скульптор, родившийся 
в Печорах, учился в Петербургском художественно-промышлен-
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ном училище им. Штиглица и Петербургской Академии худо-
жеств. Работал реставратором скульптур и хранителем коллекций 
в Царском селе, а после революции в Выруской учительской се-
минарии. В 1925 году (в 1917 — по другим источникам.) Денисов 
вернулся в Печоры, где работал учителем рисования в гимназии и 
учителем в Вымморском гончарном училище. Кроме этого Алек-
сандр Михайлович давал частные уроки рисования и лепки, вы-
полнял заказы на изготовление портретов по адресу: г. Печеры, 
ул. Рижская, 24. Об этом было объявление в газете «Печерский 
вестник» от 10 августа 1921 г. Денисов А. М. являлся автором 
скульптурных украшений на здании Печорской гимназии (ул. 
Свободы, 27). Участвовал во многих местных художественных 
выставках и выставках Русского просветительского общества в 
Печорах и Таллинне.

В Печорской средней школе Александр Михайлович Дени-
сов работал учителем рисования с ноября 1944 года по ноябрь 
1945 года, а его сын, Михаил Александрович, был учителем 
физкультуры и военного дела с сентября 1948 года по 1 января 
1957 года в эстонском отделении школы, т.е. все годы существо-
вания эстонского отделения в средней школе.

Калашникова (Роот) Анна Петровна (1885–1960), худож-
ник. Училась в художественной школе в Пскове, в Петербург-
ском художественно-промышленном училище им. Штиглица. 
С 1920 года проживала в эмиграции в Таллинне с мужем — ху-
дожником Роот Н. Ф. Анна Петровна была активным участни-
ком культурной жизни Эстонии. Полотна Калашниковой много 
выставлялись, давая четкое понимание того, что её единственной 
любовью был и всегда оставался Печорский край. Каждое пред-
военное лето она проводила в этих местах, и неизменно на яр-
марках, народных гуляниях её видели с мольбертом в руках. Она 
зарисовывала характерные типы крестьян псковского приграни-
чья, её привлекал национальный колорит народа сето. Последние 
годы жизни Анна Петровна провела в Печорах, где в 1943 году 
состоялась её персональная выставка. Принимала участие в вы-
ставке картин художников-дипломантов и художников-любите-
лей города Печоры в 1954 году. 
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В Печорской средней школе преподавала немецкий язык в 
1946–47 учебном году. И скорее всего, на фотографии с выпускни-
ками 1947 года присутствует именно Роот А. П. (на фото в шляпке).

В книге «Печоры — порубежный край России» читаем: 
«Скоро школа в Столбове стала тесной, и была построена 
шестилетняя школа в Лаврах, трёхэтажная, кирпичная. Учи-
телями были Аркадий Антонович Витте и Григорий Павлович 
Быстров.». В книге «Не прервётся связь времён. Выпуск 1» на-
писано: «В 1924–25 годах в помещении школы показывали кино. 
Члены общества «Просвещение и культура» (доктор Г. И. Орлов, 
учителя гимназии П. П. Лебедев и Г. П. Быстров) оборудовали 
кинозал.». В тоже время известно, что в Печорской средней школе 
с 1944 года математику и физику преподавал Быстров Григорий 
Павлович. В 1947 году он получал пенсию по выслуге лет, т. е. 
у него уже был большой педагогический стаж. В 1949 году Гри-
гория Павловича назначили учителем Зимне-Борковской школы. 
Вроде бы можно сделать вывод, что это один и тот же человек, но 
где подтверждение?

В социальной сети со мной поделились воспоминаниями 
директора Лавровской школы Валькевича Григория Михайлови-
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ча. По ним удалось составить некоторый портрет Быстрова Гри-
гория Павловича. 

Быстров Г. П. окончил Псковский учительский институт в 
1914 году. Точно известно, что в 1919 году работал в Лавровской 
школе. Кроме уроков Григорий Павлович активно участвовал во 
всех школьных делах. Вместе с директором школы и учениками 
строили вокруг школы забор и сажали ели, пересаживали ябло-
ни, о демонстрации фильмов уже указано выше. А ещё заведовал 
волостной библиотекой, которая находилась в школьном здании. 
У Григория Павловича был широкого диапазона сильный и при-
ятный тенор, так же он умел играть на фисгармонии. Поэтому 
он руководил подготовкой учеников к участию в школьном пев-
ческом празднике уездного масштаба. В конце августа 1935 года 
Быстров Григорий Павлович был переведён на работу в Зимний 
Борок. Школа лишилась ценного преподавателя, так написал ди-
ректор школы Валькевич Г. М.

Остаётся сделать предположение, что Григорий Павлович в 
1944 году был, как опытный учитель, переведён на работу в Пе-
чорскую среднюю школу, а в 1949 году вернулся в Зимний Борок. 
О том, что речь идёт действительно об одном и том же человеке, 
подтверждают фотографии учителей Лавровской школы (1932–
33 учебный год) и фото с учениками Печорской средней школы 
№ 1 (1949 год) 

 

Поправка. В первой части исследования («Не прервётся 
связь времён», вып. 9, ч. I, стр. 140 и 263) в подписях под фото-
графиями вместо «Иванов Анатолий Сергеевич» следует читать 
«Быстров Григорий Павлович».
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Совершенно случайно состоялось виртуальное знакомство с 
внучкой второго директора школы Кузина А. К. Удалось узнать, 
как сложилась дальнейшая судьба Алексея Карповича.

Кузин Алексей Карпович из Печор переехал в город Гулбе-
не Латвийской ССР, где работал директором школы и преподавал 
физику и математику. В этом городе он познакомился со своей 
второй женой. В 1954 году семья переехала на его родину в Улья-
новскую область. В селе Тат-Калмаюр Алексей Карпович тоже 
был директором школы и учителем. В 1955 году пропал. Только 
после схода снега тело Алексея Карповича было найдено и стало 
известно, что он убит. Убийцы не найдены. 

В первой части исследования было указано, что Кузин Алек-
сей Карпович был награждён медалью «За оборону Советского 
Заполярья». Теперь известно, что он ещё был удостоен медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а также имел нагрудный значок «Ударнику Сталинского 
призыва», которым награждали железнодорожников. 

История школы, насчитывает уже почти восемь десятков 
лет, в данном исследовании будут отражены только вторые 10 лет 
её жизни, т. е. 1954–1964 учебные годы.

1954–1955 учебный год
В 1954–55 учебном году школы приступили к переходу на 

новый учебный план, новые учебные программы, новые учеб-
ники, предусматривающие более тесную связь школы с жизнью, 
применение полученных знаний на практике, более широкие ме-
роприятия по внедрению политехнического обучения.

Новым учебным планом предполагалось введение ручного 
труда в первых-четвёртых классах, работа учащихся пятых-седь-
мых классов в учебных мастерских и на школьном учебно-опыт-
ном участке и практикум по сельскому хозяйству, машиноведе-
нию и электротехнике в восьмых-десятых классах.

Кроме того, для каждого класса предусматривались экскур-
сии учащихся с целью ознакомления с природой, хозяйством и 
культурой родного края, а в старших классах также производ-
ственные экскурсии.
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Например, в текущем учебном году учащиеся десятого клас-
са вместе с учителем физики Афанасьевым Б. М. посетили город-
скую электростанцию. 

«Сейчас в десятом классе изучаются генераторы постоян-
ного и переменного тока. В школе нет генератора, а мы хотели 
его изучить как можно обстоятельнее. На электростанцию при-
шли все вовремя. Одна динамомашина была разобрана, что дало 
возможность нам хорошо ознакомиться с её деталями, тут же 
вспомнить объяснения преподавателя на уроках. Преподаватель 
ещё раз объяснил нам действие генератора постоянного тока.

Некоторые учащиеся задавали рабочим вопросы, те охотно 
отвечали на них. На электростанции еще раз осмотрели двига-
тели внутреннего сгорания, которые приводят в движение якорь 
генератора, распределительный щит, при помощи которого 
происходит включение улиц города, электроизмерительные при-
боры, их соединение. Мы вспомнили, что амперметр включается 
параллельно, а вольтметр — последовательно.

Сорок пять минут, которые мы провели на электростан-
ции, пробежали незаметно. Мы остались очень довольны экс-
курсией. Она много дала нам полезного» (Б. Груздев. Экскурсии 
школьников // Печорская правда. 1955. 2 февраля).

Предполагалось, что не только учебная, но и воспитательная 
работа в школе должны были подготовить выпускников к тому, 
чтобы большинство из них шли не в вузы, а на производство и 
в средние профессиональные учебные заведения. В воспитании 
необходимо было создавать такие условия, которые прививали 
бы школьникам любовь к труду, умение трудиться, уважение к 
людям труда.

Несомненно, у Печорской средней школы уже были успе-
хи в привитии учащимся трудовых навыков, ознакомлении их с 
сельским хозяйством путем практической работы на пришколь-
ном участке. Доказательством этому служит то, что юннаты шко-
лы являлись участниками Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставки. 

«В средней школе имеется кружок юных натуралистов, в 
котором состоят 35 учащихся 7–8 классов. За хорошую работу 



63

этот кружок был удостоен чести участвовать на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке, были выставлены его экспона-
ты на районной выставке.

Работа кружка в основном сосредоточена на пришкольном 
учебно-опытном участке, который занимает площадь 0,5 гекта-
ра. На нём выращиваются самые различные сельскохозяйствен-
ные культуры: лён «Печорский кряж» и местный «Кудряш», го-
лозерный ячмень, озимая пшеница, картофель, овощи и другие.

В этом году юннаты достигли замечательных результатов 
в своей работе. Очень большой урожай выращен зерновых куль-
тур: голозерного ячменя и пшеницы. В пересчете на гектар он 
составляет более 40 центнеров. Капусты «Слава» с 87 квадрат-
ных метров собрано 612 килограммов.

На выставке были экспонированы кролики, выращенные 
юннатами школы. Эти кролики ценнейшей мясо-пушной породы 
«Шеншила» были представлены и на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке.

В работе кружка принимают наибольшее участие Лида То-
пина, Галя Гусева, Нина Дворецкая, Галя Китаева, Лида Черны-
шева, Зоя Абрамова, Алевтина Куропаткина, Валя Рыбкин и дру-
гие» (М. Букина. Юные участники выставки // Печорская правда. 
1954. 3 ноября).

Большую помощь учащиеся школы оказывали колхозам. 
Продолжилась эта традиция и в текущем учебном году. Примеры 
из газеты «Печорская правда»:

«Девятиклассники Печорской средней школы (эстонское 
отделение) под руководством классного руководителя Мильдред 
Фердинандовны Трахв оказывают большую помощь колхозу «Пе-
чорская правда». На днях они засилосовали 35 тонн кукурузы и 
подсолнечника. Особенно хорошо работают учащиеся Ваня Ки-
виоя, Малле Харито, Мильви Хани, Алли Терас, Майе Ваариксоо 
и Петя Ойнас, работавшие на сортировке зерна, за один день 
выработали по два трудодня» (Помощь школьников колхозу // 
Печорская правда. 1954. 10 сентября).

«Учащиеся 8-го класса Печорской средней школы оказыва-
ют большую помощь колхозу имени Мичурина.
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Тридцать юношей и девушек работают на копке картофе-
ля, уборке овощей, вывозке сельскохозяйственных продуктов на 
заготовительный пункт.

Колхозники горячо благодарят своих помощников. На днях 
правление колхоза лучшим из них вручило подарки — художе-
ственную литературу. Книги получили 11 учащихся: Белянина, 
Шубин, Зыкова, Мохова и другие» (Учащиеся помогли колхозу // 
Печорская правда. 1954. 29 сентября).

Заслуживает внимания Приказ № 3 по Печорской средней 
школе от 19 февраля 1954 года.

«В связи с аварийным состоянием здания, угрожающим 
срывом занятий приказываю:

Установить строжайший режим эксплуатации здания № 1 
в соответствии с аварийным актом.

В здании № 1 запретить:
а) массовые сборы, вечера, танцы, игры, занятия физкуль-

турой;
б) передвижения по коридору, лестницам и классам бегом 

или прыжками;
в) без ведома директора школы переставлять мебель, вно-

сить какие-либо тяжёлые предметы и т. д.
Виновные в нарушении приказа пункта а, б, в подвергаются 

следующим наказаниям:
1. Учащиеся без предупреждения исключаются из школы.
2. Обслуживающий персонал подвергается администра-

тивному наказанию.
3. В случае аварии виновные в нарушении приказа привлека-

ются к судебной ответственности.
Контроль за выполнением приказа возложить на дежурного 

учителя, учащегося и техслужащую по школе.
До 21 февраля с. г. зам. директора по хозяйственной части 

приказ довести до сведения под расписку до каждого учителя и 
технического служащего школы, классным руководителям под 
расписку каждому учащемуся».

Данный Приказ вызван заботой о сохранности здания, ведь 
оно было построено почти 30 лет назад, пережило военные дей-
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ствия на территории города. В тоже время в Приказе в очередной 
раз отмечается, что все три категории пользователей здания (уча-
щиеся, учителя, технический персонал) одинаково ответственны 
за его сохранность.

Необходимо отметить, что Горисполком своим решением 
20 июня 1946 года утвердил смету на капитальный ремонт сред-
ней школы по Кирочной, 12 на сумму 18048 рублей. Как осущест-
влялся ремонт в 1946 году, установить не удалось.

В здании школы не было ни актового, ни спортивного зала, 
поэтому все пионерские сборы, танцы, уроки физкультуры прохо-
дили в фойе на втором этаже. В настоящее время (март 2023 года) 
второй этаж школьного здания на улице Гагарина (Кирочной) не 
эксплуатируется, так как находится в аварийном состоянии, по 
деревянной лестнице ходить нельзя. 

Уроки физкультуры чаще всего проходили на улице, так как 
во дворе школы была оборудована большая спортивная площад-
ка, иногда ходили на занятия на городской стадион. В октябре 
1954 года учащиеся получили долгожданный подарок.

«Одно высвободившееся из-под склада помещение на Псков-
ской улице горсовет передал средней школе под спортивный зал. 
Ремонтно-строительная контора закончила капитальный ре-
монт его. Неузнаваемым стало помещение. В нем плотно наст-
лан пол, установлены круглые печи, построена сцена, побелены 
стены и потолок, достаточно света.

На днях сюда доставили все основные спортивные снаряды: 
брусья, перекладину (турник), канаты, шест, кольца и другие на 
общую сумму 5,6 тысячи рублей» (Спортивный зал в школе // Пе-
чорская правда. 1954. 8 октября). 

Здание построено в 1927 году, представляет из себя камен-
ный дом на подвальном этаже.
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Спортивный зал (фото 2023 года)

В приведённой выше заметке указывается, что занятия в 
зале начались 6 октября 1954 года. Однако, выпускники 1955 года 
Н. Иванов и Н. Бибиков утверждают, что физкультурой они 
по-прежнему занимались в школьном здании, а вот танцы прохо-
дили в спортзале.

С 1954 года здание используется для занятий спортом. В на-
стоящее время (март 2023 года) здесь проходят уроки физкульту-
ры учащихся МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия».

В школе большое внимание уделялось воспитательной ра-
боте, особую роль в этом важном деле играла пионерская орга-
низация. В районной газете постоянно печатались сообщения о 
деятельности пионеров.

«Дружина нашей школы насчитывает 146 пионеров, объе-
динённых в 8 отрядов. Работой дружины и отрядов руководят 
лучшие пионеры-активисты.

В этом учебном году наша пионерская организация значи-
тельно улучшила работу. Нами был проведён ряд интересных ме-
роприятий: сбор дружины, посвящённый 37 годовщине Великого 
Октября, сборы на темы: «Два мира — два детства», «Совет-
ские женщины — активные строители коммунизма». Последний 
сбор прошёл особенно интересно. На нём пионеры встретились с 
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участницей партизанского движения на Дальнем Востоке в годы 
интервенции тов. Головниной.

Интересно также прошли читательские конференции по 
роману Н. Островского «Как закалялась сталь», конкурс на луч-
шего чтеца дружины. Из тридцати участников конкурса заслу-
женно завоевали право лучшего чтеца Толя Бузько, Нина Афана-
сьева, Женя Сергеев, Валя Калинина.

Многие мальчики увлекаются игрой в шашки и шахматы. 
Поэтому у нас устраиваются шахматно-шашечные турниры. 
Такой турнир, например, у нас был проведён в феврале. Чемпи-
оном по шахматам оказался Юра Бурлин, по шашкам — Миша 
Матвеев. Сейчас они успешно занимаются в шахматно-шашеч-
ном кружке.

Большинство пионеров дружины занимается в различных 
кружках Дома пионеров, школы: хореографическом, драматиче-
ском, хоровом, «Умелые руки», юннатском. В последнем занима-
ются 42 школьника. В прошлом году этот кружок был участ-
ником ВСХВ, ныне он также борется за право участия на вы-
ставке. Учебно-опытный участок расширяется, а поэтому ре-
бята деятельно готовятся к весне. Они собирают золу, птичий 
помёт. Одного птичьего помёта ими уже собрано около 5 тонн. 
Первенство по сбору удобрений завоевал отряд № 3 (председа-
тель совета отряда Вера Андреева).

Наша пионерская организация борется за повышение успе-
ваемости. С этой целью проводились сборы на темы: «Час по-
теряешь — годом не наверстаешь», «Физика на каждом шагу», 
«Великий русский язык», «Будь аккуратен и вежлив». У нас орга-
низованы группы взаимопомощи, в пионерской комнате создаёт-
ся уголок «Как лучше подготовиться к экзаменам».

Пионерская организация нашей школы делает всё для того, 
чтобы быть достойными великого звания юных ленинцев» 
(В. Ларионова. Быть достойными звания юных ленинцев // Пе-
чорская правда. 1955. 22 апреля).

У пионеров дел много не только внутри школы. Они актив-
ные участники различных городских и районных мероприятий. 
Например, в феврале-марте приняли участие в лыжных соревно-
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ваниях на приз газеты «Пионерская правда», в марте — в смотре 
юных талантов, где с успехом с сольными номерами выступили 
Морозов, Воронина, Лебедева, с акробатическим этюдом — Бер-
никова и Кузьмина. Не остались без внимания пионеров птицы, 
юннаты не только провели День птиц, но и призвали через газету 
всех ребят делать скворечники, дуплянки, кормушки, подкармли-
вать птиц.

По традиции в конце учебного года состоялся двухдневный 
районный слёт пионеров, в программе которого были пионерская 
линейка, митинг на братском захоронении, концерт художествен-
ной самодеятельности, песни и игры у пионерского костра, спор-
тивные состязания.

Душой школьного коллектива наряду с пионерской орга-
низацией являлась комсомольская. Комсомольцев в школе было 
свыше 250. Обычно секретарём школьной комсомольской органи-
зации избирались учащиеся 8–9 классов, десятиклассники осво-
бождались от этой должности, чтобы они могли уделить больше 
внимания учёбе. XII съезд ВЛКСМ, состоявшийся в 1954 году, 
предложил секретарей ученических комсомольских организаций 
избирать из числа учителей. Так и было в действительности. Ива-
нов Николай, бывший секретарём общешкольной комсомольской 
организации в 9 классе, после 9-го класса передал руководство 
педагогу Емельяновой Анне Петровне.

Многие юноши и девушки стремились находиться в рядах 
Ленинского комсомола. Однако, принимали только самых до-
стойных. Процедура вступления начиналась с написания заявле-
ния. Например, ученица 10 класса Тамара Мальвик пишет в своём 
заявлении: «Прошу принять меня в ряды ВЛКСМ. Моё желание 
— быть достойной дочерью своей великой Родины, находиться 
в первых рядах строителей коммунизма» (Растут ряды ВЛКСМ // 
Печорская правда. 1955. 22 апреля). После написания заявления 
вступающий проходит собеседование в первичной комсомоль-
ской организации, затем решение первичной организации о при-
ёме утверждает бюро райкома комсомола.

Комсомольцы школы помогали учителям в их большой и 
благородной работе по воспитанию подрастающего поколения, 
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являясь шефами, вожатыми в пионерских отрядах, показывая во 
всём пример младшим товарищам.

19 января 1955 года в Вене состоялось заседание Бюро Все-
мирного Совета Мира, на котором было принято Обращение ко 
всем народам мира, направленное против подготовки атомной 
войны. Национальные комитеты сторонников мира организова-
ли сбор подписей под этим Обращением. Не остались в стороне 
старшеклассники и педагогический коллектив школы. Подтверж-
дение — заметки в местной газете.

«Недавно состоялось собрание учителей и учащихся 
8–11 классов Печорской средней школы, посвященное сбору под-
писей под Обращением Всемирного Совета Мира.

Преподаватель истории тов. Кружкова кратко рассказала 
собравшимся о международном положении.

— Наш народ, — сказала она, — отдает все свои силы са-
мому прекрасному в мире — борьбе за построение коммунизма. 
Нам с вами, ребята, выпала великая честь: присоединить свой 
голос к тому великому голосу протеста, который говорит: «Мы 
отстоим мир! Мы против войны! Атомная энергия должна слу-
жить делу мира».

На собрании выступили ученики. Все они выражали уверен-
ность в том, что силы мира победят войну. Хорошая успевае-
мость учеников — лучшее подкрепление подписей под Обраще-
нием Всемирного Совета Мира» (Б. Груздев. Мы против войны// 
Печорская правда. 1955.17 апреля).

«Как прекрасно слово — мир! На всех языках одинаково зву-
чит это светлое слово. Мир — это всё! Это счастливые лица 
детей, новые школы, больницы, домны, новые миллионы гекта-
ров освоенных земель Сибири и Алтая, а для нас, выпускников 
— высшие учебные заведения. Вот почему 7-го апреля учащиеся 
нашей школы с радостью подписались под Венским Обращением 
Всемирного Совета Мира о запрещении атомного, водородного 
и другого оружия массового уничтожения.

С какими думами и мечтами кончаем мы среднюю школу? 
Каждый из нас готовится как можно больше принести пользы 
своей прекрасной Родине. За 10 лет учёбы в школе, мы увидели, 
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как велик и прекрасен мир, сколько в нём интересного и неизве-
данного, ради чего стоит жить и трудиться. И, подписываясь 
под обращением, мы заявляем: — «Нам не нужна война». Мы хо-
тим свободно жить, трудиться, украшать Советское государ-
ство, приближать его к светлому будущему — коммунизму. В то 
же время мы уверенно заявляем, что, если потребуется стране 
наша помощь, мы все, как один, грудью встанем на защиту лю-
бимого Отечества и дадим сокрушительный отпор всем, кто 
вздумает нарушить наш мирный созидательный труд» (В. Ко-
рюшкин, О. Изборский. Нам не нужна война // Печорская правда. 
1955. 20 апреля).

График работы сотрудников школы устанавливал Приказ 
№ 40 по Печорской средней школе от 7 сентября 1954 года. 

«На 1954/55 учебный год установить распорядок работы 
школы и время работы учителей, административного и техни-
ческого персонала.

Школа в 1954/55 учебном году работает в две смены с 9 до 
22 часов.

1. Время работы в школе директора и его заместителей по 
учебной части:

Наименование 
дней недели

Демидов Ф. И. Яснова М. Ф. Павлов В. А.

Понедельник С 14 час – 22 час С 9 час – 15 час С 9 час – 15 час
Вторник С 9 час – 15 час С 14 час – 22 час С 14 час – 22 час
Среда С 14 час – 22 час С 9 час – 15 час С 9 час – 15 час
Четверг С 9 час – 15 час С 14 час – 22 час С 14 час – 22 час
Пятница С 14 час – 22 час С 9 час – 15 час С 14 час – 22 час
Суббота С 9 час – 15 час С 14 час – 22 час С 9 час – 15 час

2. Время работы зам. по хозчасти с 9 час до 18 час с пере-
рывом на обед с 13 час до 14 час.

3. Время работы бухгалтера и делопроизводителя с 9 час до 
18 час с перерывом на обед с 13 час до 14 час.

4. Время работы пионервожатой и библиотекаря с 12 час 
до 21 час, обеденный перерыв с 16 час до 17 час.

5. Время работы дежурного учителя
1 смена с 8 час 30 мин до 14 час 30 мин
2 смена с 14 час до 20 час».
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15 января 1955 года произошли изменения в руководстве 
школой: вместо Павлова Василия Александровича завучем назна-
чен Афанасьев Борис Михайлович.

В школьной Книге приказов есть несколько приказов с бла-
годарностями учителям. Например, по итогам 1953–54 учебно-
го года была объявлена благодарность Лебедевой В. И., Топче-
му Г. В., Трахв М. Ф., Андреевой В.В., Круус А. Х., Павлову В. А., 
Демидовой Е. И., Петровскому В. Н. (Приказ № 33 от 1 сентября 
1954 г.), Ларионовой В. В. (Приказ № 37 от 25 сентября 1954 г.). 
По итогам 1954–55 учебного года аналогичная благодарность объ-
явлена Розенбергу С. В., Бардиной О. В., Афанасьевой А. И., Фи-
липповой Е. Г., а учителя Афанасьев Б. М., Трахв М. Ф., Топчий 
Г. В., Демидова Е. И., Лебедева В. И. представлены к поощрению 
в Печорский РОНО. (Приказ № 28 от 24 августа 1955 г.). Печор-
ский РОНО подводя итоги 1954–55 учебного года на августовском 
совещании объявил благодарность Демидову Ф. И., Афанасье-
ву Б. М. и Демидовой Е. И. (Приказ № 62 от 28 августа 1955 г.). За 
образцовую организацию воспитательной работы во время убор-
ки урожая с учащимися классным руководителям: Топчему Г. В., 
Афанасьеву Б. М., Берникову Л. М., Трахв М. Ф., Афанасьевой 
А. И., Романову М. Е., Кудрявцевой К. А., Александровой М. А., 
Кружковой О. Л. объявлена благодарность (Приказ № 39 от 6 ок-
тября 1954 г.).

В 1954–55 учебном году проходили районные «Педагоги-
ческие чтения», имевшие большое значение в деле выявления и 
пропаганды передового опыта. На этих чтениях с докладом «Вос-
питательная и образовательная работа учителя в начальной шко-
ле» выступила Плешкова Н. А. Приказом РОНО № 23 от 10 мая 
1955 года Нине Алексеевне объявлена благодарность и дана ре-
комендация выступить на областных «Педагогических чтениях».

День учителя, как праздник, пока ещё не имел определённо-
го дня в календаре, в 1954–55 учебном году он отмечался 9 апреля 
1955 года. На праздник собрались более 200 учителей школ райо-
на. В те годы было принято начинать праздник с лекции, поэтому 
учителя сначала прослушали лекции «О международном положе-
нии СССР» и «Об атомной энергии», а затем состоялся большой 
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концерт, данный силами преподавателей и учащихся школ (По 
материалам: День учителя // Печорская правда. 1955. 15 апреля).

Не только «благодарственные» Приказы издавались в шко-
ле, были и строгие. Познакомимся с Приказом № 5 по Печорской 
средней школе от 3 февраля 1955 года.

«При проверке выполнения решения Псковского облисполко-
ма «О правилах поведения детей и подростков в общественных 
местах и на улице» и постановления общего родительского со-
брания родителей учащихся школы установлено, что некоторые 
учащиеся систематически их нарушают: посещают вечера тан-
цев взрослых Печорского Дома Культуры, посещают биллиард-
ную, киносеансы, запрещённые для подростков, приказываю:

1. Решение Псковского облисполкома № 346 распростра-
нить на всех учащихся школы независимо от их возраста.

2. Учащихся, систематически посещающих вечера танцев 
Дома Культуры Колодченко С., Литвинову М., Тевгаль Л., Еф-
ремова В., Васильева С., Абрамову Н., Керкяйнен Э., Вишневско-
го А., Бутенко А., Трахову Г., Корюшкина В., Морозова А., Беляе-
ва Г., Баталиновского М., Руцкова В., Сурнина В., Никитина В., 
Алексеенко О. предупреждаю.

3. Установить дежурства учителей в ДК в среду, субботу и 
в воскресенье в кинотеатре.

Составление графика дежурств возлагаю на зам. директо-
ра по учебной части Яснову М. Ф.

4. За нарушение приказа № 5 от 3/II-55 г. учащиеся подвер-
гаются наказанию вплоть до исключения из школы.

5. Классным руководителям приказ довести до сведения ро-
дителей, дети которых предупреждены.»

В этом Приказе есть фраза «распространить на всех уча-
щихся школы независимо от их возраста». Это дополнение не 
случайно, ведь в те годы в каждом классе были ученики разных 
возрастов, например, в 10 классе обучались ребята 1934–1938 го-
дов рождения, т. е. некоторым ученикам уже было около 20 лет, и 
их ровесники, не являющиеся учениками школы, посещали вече-
ра танцев для взрослых.
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1955–1956 учебный год

Учебный год начался с перераспределения учащихся по 
классам на основании Приказа РОНО № 73 от 5 октября 1955 года.

«В связи с низкой наполняемостью классов-комплектов в 
Печорской средней школе № 1 по 9-ому году обучения (149 чело-
век в шести параллельных классах со средней наполняемостью 
в 24,8 человека) приказываю считать закрытым в Печорской 
средней школе № 1 один класс-комплект по 9-ому году обучения 
с 5 сентября с. г., учащихся этого класса расформировать по 
другим классам данного года обучения, доведя среднюю наполня-
емость до 29,8 человека при пяти параллельных классах.

В связи с низкой наполняемостью классов-комплектов в Пе-
чорской средней школе № 1 по 8-ому году обучения (175 человек в 
6 параллельных классах со средней наполняемостью в 29,1 чело-
века) приказываю закрыть в Печорской средней школе № 1 один 
класс-комплект по 8-ому году обучения с 5 октября с.г., учащихся 
этого класса расформировать по другим классам данного года 
обучения, доведя среднюю наполняемость до 35,0 человека при 
пяти параллельных классах.»

Этим же Приказом в связи с нехваткой помещений в семи-
летней школе № 4 один второй класс вместе с учителем был пе-
реведён в первую школу.

Известно, что в конце учебного года аттестаты о среднем 
образовании получили 138 человек. Учитывая приведённые в 
приказе данные, можно сделать вывод, что только в 8–11 классах 
обучалось более 460 человек, а ведь ещё были и классы с 1-го по 
7-ой. В очень трудных условиях приходилось работать школе: в 
нескольких зданиях и в две смены.

В предыдущем учебном году были введены новые учебные 
программы, в которых был сделан упор на политехнизацию обу-
чения школьников. Стране нужны всесторонне развитые, обла-
дающие техническими знаниями, люди. А поэтому уже в школе 
дети должны были получить элементарные знания той или иной 
профессии, трудовые навыки, чтобы по выходе из школы каждый 
юноша и каждая девушка свободно могли себе выбрать дорогу в 
жизни.
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Но для того чтобы привить детям такие знания, учителя 
должны сами обладать ими. С этой целью для учителей прово-
дились семинары. Например, один из таких семинаров прошёл в 
Печорской средней школе. 

«Сначала для участников семинара были проведены откры-
тые уроки в мастерских с учащимися пятых классов. В каждой 
мастерской дети были разделены на группы и каждая из групп 
получила особое задание. Одни изготовляли из дерева черниль-
ные приборы, другие — ножки для табуретов, третьи резали 
металл, четвертые делали подставки для указателей.

Затем состоялось обсуждение уроков. Завуч Печорской 
средней школы Б. М. Афанасьев рассказал о том, как в школе осу-
ществляется политехническое обучение в связи с предметами: 
химией, физикой, как построена работа мастерских, в техниче-
ских кружках и на уроках по машиноведению.

С большим вниманием было выслушано выступление учи-
теля по труду Печорской средней школы А. А. Исправникова. Он 
рассказал, как много было потрачено трудов на то, чтобы со-
брать все необходимые автомобильные части и чтобы привести 
их в полный порядок. Благодаря этому учащиеся имеют хороший 
наглядный материал на занятиях по машиноведению. Затем 
тов. Исправников поделился планами на будущий учебный год, 
познакомил учителей с чертежами намечаемого автокласса, с 
его будущим» (М. Лыско. Политехническому обучению больше 
внимания// Печорская правда. 1956. 23 марта).

После этого семинара Приказом РОНО № 15 от 19 марта 
1956 года за хорошую организацию политехнического образова-
ния, за инициативу и распространение своего опыта на семинаре 
по политехническому обучению была объявлена благодарность 
Демидову Ф. И. — директору, Афанасьеву Б. М. — завучу, Ис-
правникову А. А. и Смертину Г. П. — преподавателям практику-
ма и труда Печорской средней школы.

«С начала второго полугодия в 10 классах Печорской сред-
ней школы проводилось изучение автомобиля. Учащиеся изучали 
основные узлы машины и принцип ее работы. Затем были изуче-
ны дорожные условные знаки. Для лучшего закрепления знаний 



75

был продемонстрирован кинофильм «Автомобиль» и организова-
на контрольная работа.

В школе создан автокружок, в который записалось около 
сорока человек.

На уроках практики в десятых классах в настоящее время 
проходит изучение телефонной связи и знакомство с полевыми 
телефонными аппаратами» (Н. Бежаницкий. Уроки практики // 
Печорская правда. 1956. 20 апреля).

Значительных успехов в техническом творчестве добива-
лись ученики Печорской средней школы № 1, занимавшиеся в 
различных кружках школы и Дома пионеров. Это подтвердила 
районная выставка технического творчества, прошедшая в апре-
ле 1956 года.

«Ценные работы по металлу представили члены физи-
ческого и технического кружков Печорской средней школы. Их 
изделия размещены на трех щитах. Хорошо сделаны наглядные 
пособия по физике: поршни, автоблокировка, прибор для получе-
ния токов высокой частоты, ламповый реостат, самодельные 
столярные инструменты, выполненные Манном, Жуковым, Мо-
стаковым, Пиллером, Петровым и другими. Подолгу задержива-
ются посетители выставки у моделей шагающего экскаватора 
(работа Ивановой и Салаховой) и ветряного двигателя (работа 
Боровинской, Петрова, Кузьмина).

Радиокружок Дома пионеров подготовил к выставке 13 ра-
диоприемников, испытательный стол и другие аппараты. Хоро-
шим качеством отличаются многоламповые приемники Т. Сама-
рина, Т. Пиманова, В. Попова и других.

Много планеров, моделей самолётов выставлено членами 
кружка авиамоделистов. Весьма интересна фюзеляжная мо-
дель гидросамолёта, модели с механическим двигателем, с ре-
зиновым мотором. Много кропотливого труда вложили при из-
готовлении их Л. Бузько, Н. Пиллер, В. Пономарев, И. Буфетов» 
(В. Лобанов. Детская техническая выставка // Печорская правда. 
1956. 10 апреля).

Большое значение в привитии трудовых навыков и знаний 
сельскохозяйственного производства имела работа учащихся на 
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пришкольном учебно-опытном участке и в колхозах. По итогам 
учебного года для участия во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1956 года были приглашены школьный кружок юных 
растениеводов, учитель Демидова Екатерина Ивановна и учени-
ки Калинина Валентина, Денисова Вероника, Кебрина Татьяна, 
Белокурова Ирина.

Оказывая помощь колхозам учащиеся и их классные руково-
дители не ограничивались только работой на поле. Подробнее в 
заметках из газеты.

«Хорошо работают в колхозе «Новый путь» учащиеся 9 «Б» 
класса Печорской средней школы. Правление колхоза сделало всё, 
чтобы они могли трудиться в полную силу. За несколько дней 
учащиеся убрали картофеля с площади пять гектаров. Особенно 
хорошо работают Бутенко, Соколов, Лукин и другие.

Помощь школьников колхозу не ограничивается одной рабо-
той на уборке картофеля. По инициативе классного руководи-
теля Марии Александровны Александровой ребята выпустили в 
колхозе стенную газету, проводят беседы...

Колхозники тепло отзываются о своих помощниках» 
(С. Пупышев. Помощь школьников колхозникам // Печорская 
правда. 1955. 25 сентября).

«Большую помощь в завершении уборки урожая артели 
«1-е Мая», Паниковского сельсовета, оказали ученики 9 «Д» клас-
са Печорской средней школы. Несмотря на плохую погоду ребята 
охотно выполняли различные работы. Они участвовали в силосо-
вании кормов, тереблении льна и выкопали 3 гектара картофеля.

За время пребывания в колхозе силами учащихся было по-
ставлено два концерта художественной самодеятельности. 
Хорошо исполнил хор песни «Едем мы, друзья», «Уральская ряби-
нушка» и «Родина».

Классный руководитель Ольга Львовна Кружкова прочита-
ла труженикам колхозного села лекцию о вреде алкоголя» (Т. Ива-
нова. Помощь учащихся колхозу // Печорская правда. 1955. 5 ок-
тября).
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«Недавно в колхозе «1 Мая» учащиеся 9 «Б» класса Печор-
ской средней школы под руководством своего классного руководи-
теля Ольги Львовны Кружковой дали концерт. Колхозники тепло 
и радушно встретили их. 

Вечер начался лекцией «О планетах», которую прочитала 
О. Л. Кружкова. После лекции зрители посмотрели концерт уча-
щихся. Всем понравилась небольшая пьеса «Случай на ферме». 
Хорошо исполнили свои роли Вихров, Григорьева, Блинов. Боль-
шой успех выпал и на долю певцов. Особенно дружно зрители 
аплодировали Емельяновой и Калинину. Колхозники горячо благо-
дарили участников самодеятельности» (Т. Иванова. Школьники 
в колхозе // Печорская правда. 1955. 21 декабря).

«Учащиеся 9 «Д» класса Печорской средней школы — ча-
стые гости в подшефном колхозе «1 мая», Паниковского сельсо-
вета. Они не раз выступали перед колхозниками с концертами, 
оказывали помощь на уборке урожая. А недавно они приехали в 
колхоз на практику, чтобы закрепить полученные в школе зна-
ния. В поле они сажали кукурузу, на огороде — брюкву и капусту. 
При этом школьники строго соблюдали правила агротехники. 
Активно участвовали они и в других работах. Лучшими в поле 
среди них были Людмила Белянина, Феликс Калинин, Анна Перо-
ва, Варвара Шатская и другие.

А когда сумерки окутали деревню, колхозники собрались в 
помещение. Здесь преподаватель О. Л. Кружкова прочитала для 
них лекцию «О моральном облике советского человека». Затем 
перед собравшимися выступила художественная самодеятель-
ность класса» (Т. Иванова. Школьники помогают колхозу // Пе-
чорская правда. 1956. 24 июня).

Нина Николаевна Смирнова (Шерёсткина), выпускница 
1956 года, рассказала, что старшеклассники осенью работали в 
колхозах месяц, там же и жили.

В представленных выше заметках речь шла о старшекласс-
никах. Большинство из них были комсомольцами. Секретарём 
школьной комсомольской организации была педагог Анна Пе-
тровна Емельянова. Она часто рассказывала о делах комсомоль-
цев на страницах местной газеты.
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«Не только хорошо учиться самому, но и помогать това-
рищу — по этому принципу живут и учатся комсомольцы на-
шей школы. А их у нас немало: 320 человек. Большинство членов 
ВЛКСМ успешно закончило вторую четверть, более пятидесяти 
юношей и девушек имеют хорошую и отличную успеваемость. 
Среди них Женя Данилов, Лида Топина, Эля Годнева, Женя Козло-
ва, Лида Чернышева и многие другие.

Конечно, нельзя сказать, что в настоящее время у нас все 
комсомольцы — примерные ученики. Но мы стараемся на них 
воздействовать всем коллективом и, если необходимо, оказываем 
помощь в учебе. …

Всю работу комсомольской организации мы стараемся под-
чинить главной задаче — борьбе за повышение успеваемости и 
улучшение дисциплины. С этой целью вносим на повестку дня 
комсомольских собраний самые разнообразные вопросы. Инте-
ресными, например, были собрания «О вреде подсказывания и 
списывания», «О культуре поведения» и ряд других.

Известно, что успешной учёбе способствует интересно 
и содержательно поставленная воспитательная работа среди 
учащихся. Поэтому, комсомольская организация школы являет-
ся инициатором проведения школьных вечеров с чтением лекций, 
проведением бесед на различные темы, например, «О дружбе и 
товариществе», «О моральном облике советского молодого че-
ловека», «О творчестве А. М. Горького» и другие. Очень инте-
ресным был спортивный вечер. Учащиеся, которые занимаются 
в гимнастической секции, подготовили спортивные выступле-
ния. Валя Боровинская и Рудольф Калинин исполнили сложный 
акробатический этюд. Хорошо подготовлен был и новогодний 
бал-карнавал» (А. Емельянова. В борьбе за глубокие знания // Пе-
чорская правда. 1956. 6 января).

29 октября — день рождения комсомола. Этой дате был по-
свящён школьный вечер. 

«29 октября в Доме пионеров состоялся вечер для учащих-
ся девятых и десятых классов средней школы № 1, посвященный 
37-й годовщине Ленинского комсомола.
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С докладом по этому вопросу выступил комсорг 10 «Г» 
класса А. Сурнин, затем преподаватель Б. М. Афанасьев от име-
ни Псковского областного исполкома депутатов трудящихся 
вручил грамоты участникам Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки.

После этого состоялся большой концерт художественной 
самодеятельности учащихся 9 «Д» и 10 «Г» классов.

Стройно прозвучали песни «Комсомольская» и «Целинная» в 
исполнении хора 10 «Г» класса.

Дружными аплодисментами оценили собравшиеся сольное 
пение учениц 9 «Д» класса Поспеловой, Беляниной и Павловой» 
(Н. Старинская. Вечер, посвящённый комсомолу // Печорская 
правда. 1955. 2 ноября).

Работой школьной пионерской организации, вернее пио-
нерской дружины, состоящей из пионерских отрядов, руководил 
совет дружины. На своих заседаниях совет дружины планировал 
работу пионерской организации, решал, каким полезным и инте-
ресным делом увлечь ребят.

«Пионерская организация нашей школы насчитывает в сво-
их рядах более ста пятидесяти пионеров, объединённых в девять 
отрядов. Вся работа среди пионеров ведется под руководством 
учителей, комсомольской организации, учкома школы и потому 
мероприятия, проводимые по инициативе пионеров, являются 
делом всего коллектива школы.

Хорошо поставлена учебно-воспитательная и культур-
но-массовая работа в пионерском отряде № 5, в котором пио-
нервожатой работает комсомолка Гильда Григорьева. Она поч-
ти каждый день приходит в отряд и вносит в жизнь пионеров 
что-нибудь новое и интересное, часто проводит отрядные и зве-
ньевые сборы. Недавно был проведён сбор на тему «О дружбе и 
товариществе», который прошёл очень интересно и дал много 
полезного и поучительного. Сейчас пионеры готовятся провести 
отрядный сбор на тему «Путешествие по Индии».

Хорошо поставлена общественная работа и во втором от-
ряде. Советом отряда здесь руководит Галя Григорьева, недавно 
вступившая в комсомол. Пионеры этого отряда ведут серьезную 



80

подготовку к концерту художественной самодеятельности, с 
которым они поедут в один из колхозов района.

Результатом хорошо поставленной учебно-воспитательной 
работы является то, что в первом, втором и девятом отрядах 
среди пионеров нет неуспевающих. С целью повышения успеваемо-
сти здесь проводится систематическая проверка режима дня, ор-
ганизация групп взаимопомощи, беседы на такие темы, как «Цена 
минуты», «Как учились наши вожди» и другие. Для показа необ-
ходимости математики в жизни, был проведён вечер 6-х классов 
«Математика на каждом шагу». Сейчас пионерская организация 
готовится к сбору на тему: «Наши знания всюду нужны».

На всех этих сборах и вечерах учащиеся узнают много но-
вого, расширяют свой кругозор, углубляют знания. Пионерская 
организация и вся школа могут гордиться такими учащимися, 
как, например, Вова Поздеев, Арсений Троицкий, Зоя Шепелева, 
Галя Абрамова, Зина Улле и многие другие, которые учатся по 
всем предметам только на отлично.

Важное место в борьбе за успеваемость занимают стен-
ные газеты. Они регулярно выпускаются во всех классах, а в 7«Б» 
классе в последнее время стала выпускаться еженедельная са-
тирическая газета «Ёж».

Занимательно проводят пионеры своё свободное время. 
Устраиваются вечера, сборы на самые разнообразные темы, на-
пример, «Жизнь и творчество А. С. Пушкина», «Путешествие 
по нашей Родине». Пятиклассники готовятся сейчас к вечеру 
иностранного языка и сбору «Чего нет в правилах учащихся». Не 
забывают пионеры и своих младших товарищей и учеников 1 и 
2 классов. Они помогли провести утренник в честь Великого Ок-
тября, новогодний вечер. Во время зимних каникул для малышей 
был организован «Вечер сказок». Значительного успеха добились 
пионеры на городском смотре художественной самодеятельно-
сти, где были отмечены многие участники смотра нашей школы. 

Проводились лыжные соревнования, в которых пионеры до-
бились хороших результатов. В соревнованиях приняли участие 
123 человека, из них 117 уложились в нормы БГТО. Среди пионе-
ров стало традицией проводить спортивную эстафету в честь 
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годовщины Октябрьской революции и конкурс на лучшего чтеца 
дружины. В этом учебном году победителем в эстафете стал 
отряд № 3, команде которого вручен переходящий вымпел, сде-
ланный руками пионерки Зины Улле. На конкурсе лучшего чтеца 
дружины первенствовала шестиклассница Нина Афанасьева» 
(А.  Сурнин. Как работает наша пионерская организация // Пе-
чорская правда. 1956. 2 марта).

Администрация школы была в курсе пионерских дел и луч-
шие пионерские отряды получали награды. «За общественно-по-
лезный труд по сбору птичьего помёта, золы и утильсырья от-
ряд № 1 (7 «А» кл.) и отряд № 2 (7 «Б» кл.) премировать волей-
больной сеткой и волейбольным мячом. 

За организацию общественно-полезной работы председа-
телям совета отрядов № 1 Троицкой Нине и № 2 Григорьевой Га-
лине объявляю благодарность» (Приказ № 14 от 3 апреля 1956 г.).

Во всех классах школы выпускались стенные газеты, но 
лучшей из них являлась стенгазета 10 «Б» класса «Дружба». Ма-
териалы газеты способствовали сплочению классного коллек-
тива, хорошей, здоровой дружбе. В этом же классе выпускалась 
еженедельная сатирическая газета «Ёжик». В «Ёжике» помеща-
лись критические заметки и карикатуры на отстающих учеников 
и ребят, совершивших неблаговидные поступки. Эти материалы 
способствовали улучшению успеваемости, исправлению поведе-
ния. Обе газеты были всегда хорошо оформлены и содержатель-
ны, поэтому были популярны в классе. 

В школе большое внимание уделялось спортивной работе, 
проводились внутришкольные первенства, участвовали спор-
тсмены в районных соревнованиях. Например, в январе состо-
ялся школьный шахматный турнир на командное первенство. 
Хорошо провёл все встречи ученик 10 «А» класса Суурварик, а 
победителем соревнований стала команда 10 «Б» класса, второе 
место у команды 10 «Г» класса.

В феврале состоялись внутридружинные лыжные сорев-
нования. Победителями на отдельных дистанциях стали Слава 
Базарнов, Коля Нефёдов, Аня Тимофеева, Галя Григорьева. В 
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командном зачёте победу одержал коллектив 7 «Б» класса, на вто-
ром месте команда 5 «А» класса и на третьем — 5 «Б» класса.

В марте соревновались лыжники-старшеклассники. Девушки 
бежали три километра. Лучшими стали Аля Куропаткина, Зоя Се-
мёнова, С. Карпушина. У парней дистанция была десятикиломе-
тровой. Победители А. Вишневский и В. Розов выполнили норму 
второго разряда, а В. Сурнин, А. Ортиков, Н. Олеск, В. Дмитриев 
— норму третьего разряда. В командном зачете первое место за-
няла команда лыжников 10 «Б» класса в составе Вишневского, Ро-
зова, Ортикова, Семеновой, Николае вой, Ивановой. Второе место 
заняла команда 10 «Г» класса, третье — 9 «Б» класса.

По итогам учебного года 90 учащихся десятых классов при-
знаны сдавшими полностью нормы ГТО I ступени (Приказ № 22 
от 20 июня 1956 г.).

Достойно представляли спортсмены школу в районных со-
ревнованиях. В марте в лыжных соревнованиях на призы газеты 
«Пионерская правда» школьная команда заняла первое место. Хо-
рошо выступили Н. Нефёдов, Г. Григорьева. В июне на районных 
легкоатлетических соревнованиях на дистанции 1500 м первен-
ствовал Н. Олеск. Во время традиционного районного пионер-
ского слёта, который состоялся в июне, проводились соревнова-
ния по лёгкой атлетике. Тамара Каллинг была первой в стрельбе, 
Анатолий Петрук и Вадим Долгушин первенствовали на беговых 
дистанциях, дальше всех метала гранату Люся Кузьмина, и как 
итог — первое командное место.

В 1955–1956 учебном году отметили трудовые юбилеи пе-
дагоги и работники школы. Общественность города чествовала 
Сергея Васильевича Розенберга по случаю 50-летнего юбилея его 
педагогической деятельности. Приказами по школе были объяв-
лены благодарности делопроизводителю Телицыной Валентине 
Дмитриевне и Романову Михаилу Ефимовичу в связи с десятиле-
тием их безупречной работы в Печорской средней школе.

За активное участие в распространении передового педаго-
гического опыта на семинаре классных руководителей и педаго-
гических чтениях в День учителя приказом РОНО объявлена бла-
годарность учителям школы Кружковой О. Л., Бардиной О. В., 
Мурашкиной Н. В., Масленниковой О. С.
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1956–1957 учебный год

6 июня 1956 года вышло Постановление Совета Министров 
СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах сред-
них школ, в средних специальных и высших учебных заведени-
ях СССР». Плата за обучение в 8–9–10 классах была введена в 
1940 году и составляла 150 рублей в год. 

С начала учебного года в 500 школах Российской Федера-
ции вводился новый учебный план, составленный в соответствии 
с задачей дальнейшего развития политехнического обучения. В 
восьмых-десятых классах вместо практикумов появился новый 
предмет — «Основы производства». Увеличивалось количество 
часов на практические занятия в учебных мастерских и на школь-
ных учебно-опытных участках в пятых-седьмых классах. Пред-
полагалось, что это позволит лучше подготовить учащихся к тру-
ду в промышленности и сельском хозяйстве.

В восьмых классах городских средних школ вводилось ма-
шиноведение, в девятых — основы промышленного производ-
ства на примере конкретного предприятия, на котором школьники 
будут проходить учебно-производственную практику. В десятом 
классе — изучение автомобиля и основ электротехники. 

В Печорской средней школе были оборудованы мастерские, 
отдельные инструменты в мастерских были изготовлены руками 
учителей с участием школьников. Школьный учебно-опытный 
участок занимал площадь в 2,5 гектара. На участке был заложен 
плодово-ягодный сад, декоративный отдел, выращивались ово-
щи, но не просто так, а с постановкой различных опытов. При-
чём каждый класс отвечал за опыты с определёнными культура-
ми. Выделялись отличной работой на участке Нина Афанасьева, 
Юрий Панов, Людмила Бузько, Галина Гусева, Алевтина Бутенко, 
Мария Войтк, Евгения Гришина, Юрий Баринов, Иван Мурник, 
Володя Микишев, Коля Богданов, Маруся Вихрова, Инна Дорош, 
Валентина Калинина, Вероника Денисова, Ирина Белокурова.

Огромное значение в политехническом воспитании учащих-
ся имела кружковая работа в школе. Хорошо работал физико-тех-
нический кружок под руководством учителя физики Багмата Н. С. 
Члены кружка изготавливали модели физических приборов, вы-
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пускали физико-технический бюллетень. Особенно активное уча-
стие в работе кружка принимали Евгений Школьников, Анатолий 
Петрук, Людмила Бузько, Галина Китаева, Нина Викторова, Нина 
Самолётова.

Большой интерес к занятиям проявляли строители авиа- и 
судомоделей. Здесь самые активные члены кружка Владимир Но-
восельцев и Виктор Ашихмин.

Юрий Бурлин, Олег Васильев и другие ребята охотно отда-
вали всё свободное время изучению автомобильного дела.

В дополнение к кружкам в школе многие ребята посещали 
кружки в Доме пионеров. Например, в радиотехническом круж-
ке девятиклассник Лембит Вахи сделал пятиламповый приёмник 
прямого усиления и работал над его усовершенствованием. В 
кружке «Умелые руки» пятиклассник Анатолий Таммик занимал-
ся выпиливанием по дереву, а конкретно, выпиливал затейливый 
чернильный прибор и настольную лампу. Шестиклассник Алек-
сей Фёдоров изготавливал книжные полки. Большого мастерства 
в этом деле добились Эрик Раудок, Михаил Погодин и другие. 
Слава Пономарёв, Игорь Буфетов, Коля Пиллер, Люда Бузько по 
нескольку лет занимались моделированием разных самолётов.

В конце учебного года началась летняя учебно-производ-
ственная практика учащихся. Младшие классы с 1 июня по рас-
писанию приступили к работам на учебно-опытном участке.  

Учащиеся девятых классов проходили практику на торфо-
предприятии и в ремстройконторе. Отличались своей организо-
ванностью и хорошим отношением к труду ученики 9 «А» класса, 
их староста Яблонская Надежда и комсорг Слесарева Елена были 
настоящими помощниками учителей. Во время производственной 
практики в ремстройконторе учащиеся могли выбрать себе инте-
ресное дело. Так, например, Златинская Ольга работала в бригаде 
маляров, Шаров помогал печникам, а Карпова Антонина, Вербина 
Валентина и Райковская Зинаида пожелали работать штукатурами.

Учащиеся восьмых классов по две недели трудились в кол-
хозах «Борец» и «Аврора». Хорошо проявили себя учащиеся Коля 
Матвеев, Женя Верхоустинский, Таня Талалаева, Мария Георги-
ева и другие.
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Самый торжественный школьный день, это, конечно же, 
начало учебного года. Волнуются первоклассники, ведь у них 
начинается школьная жизнь; волнуются выпускники, у них на-
чинается последний учебный год; все ученики рады встрече с од-
ноклассниками и учителями, со своей школой.

«Как только стало известно, что в Печорской средней шко-
ле будет первый класс, пионеры и комсомольцы решили подгото-
вить малышам теплую встречу. Пионеры сделали для них палочки 
для счёта (по 10 штук для работы в классе и по столько же для 
работы дома), приготовили подарки — по карандашу и открыт-
ке, с поздравлением первоклассников с поступлением в школу.

Комсомольцы-десятиклассники решили взять над малыша-
ми шефство. Они приняла самое деятельное участиe в подготов-
ке класса к занятиям и торжественной встрече новичков.

1 сентября. Ясное солнечное утро. Оживился наш зеленый 
город. Группами и в одиночку шли нарядные, звонкоголосые маль-
чики и девочки. Особенно оживленно было на Кирочной улице, у 
здания средней школы.

Вскоре ребят выстроили в два фронта — малышей по одну 
сторону, старшеклассников — по другую. Директор школы Федор 
Иванович Демидов поздравил детей с наступлением нового учеб-
ного года и пожелал им успехов в учебе. Торжественно полились 
звуки Гимна Советского Союза, исполненного духовым оркестром. 

Затем к новичкам с теплым словом обратилась деся-
тиклассница Людмила Бузько.

— Дорогие первоклассники! — сказала она. — Ровно девять 
лет назад мы пришли в эту школу такими же малышами как вы. 
Нынче мы кончаем десятый класс и расстанемся со школой, ко-
торая стала для нас родной и любимой. Желаем вам успехов в 
вашем первом учебном году. Любите нашу школу, берегите её!

Под звуки духового оркестра десятиклассники преподно-
сят новичкам букеты цветов. Раздается звонок. Первым вой-
ти в школу предоставляется право самым младшим. Под звуки 
марша они парами входят в широко распахнутые двери школы, 
над которыми написаны приветственные слова «Добро пожало-
вать!» (Т. Мянниксон. Тёплая встреча // Печорская правда. 1956. 
5 сентября).
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На начало учебного года пионерская дружина насчитыва-
ла 137 пионеров. Традиционно год начался с отчётно-выборных 
сборов. Председателями советов отрядов были избраны лучшие 
пионеры, пользующиеся уважением товарищей. Это Люба Ро-
манова, Люба Чертина, Ира Крансман, Тамара Коротаева, Геня 
Кузнецов, Тамара Александрова. Председателем совета дружины 
была избрана Валя Кораблёва, её заместителем — Наташа Поля-
кова, знаменосцем — Юра Гаврилов. Третий раз была избрана в 
совет дружины Оля Плинер.

Комсомольская организация школы по количественному со-
ставу была в два раза больше пионерской. Секретарём комсомоль-
ской организации была учитель истории Шнейдер Мария Львовна. 
Жить кипучей жизнью, бороться за высокую успеваемость и дис-
циплину — таково стремление комсомольцев. Подтверждением 
этого являются конкретные дела. Например, предметные вечера.

«С 1 июля 1957 года начнется международный геофизиче-
ский год. Ученые 40 стран будут вести наблюдение над земным 
магнетизмом, северным сиянием, льдами, изучать землетря-
сения, внутреннее строение земли, точнее определять её вес и 
вести много других исследований. Будут запускаться ракеты с 
приборами на большую высоту для изучения ионосферы. Сейчас 
ученые ведут подготовку к началу исследовательских работ.

Об этом рассказал учащимся Печорской средней школы на 
вечере, посвященном геофизическому году, ученик 9 класса Ми-
хайлов. Он рассказал также о том, какие исследования будут 
проводить советские учёные на судне «Заря», на котором нет ни 
одной железной части.

Учащийся 10 класса Школьников рассказал ребятам об ис-
кусственном спутнике Земли, который собираются запустить в 
1957 году учёные. О строении южного ма терика Антарктиды и 
его изучении рассказал ученик 9 класса Горкин.

Присутствующие на вечере отгадывали интересную гео-
графическую викторину. Потом им были продемонстрированы 
фильмы «Планетная система» и «Применение астрономии в на-
родном хозяйстве».

Вечер прошёл интересно и всем понравился» (Г. Иванова. 
Интересный вечер // Печорская правда. 1956. 14 декабря).
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Немало пришлось посидеть в библиотеке вышеназванным 
ребятам, чтобы подготовить выступления. В районную библио-
теку старшеклассники ходили не только за материалами для до-
кладов, они принимали участие в читательской конференции по 
книге Матвеева «Семнадцатилетние», в литературном вечере о 
Пушкине, десятиклассники А. Цветков, М. Вихров, А. Бутенко, 
Р. Царёва помогали в реставрации книг.

В начале 1957 года проходили выборы депутатов Печорского 
районного Совета депутатов трудящихся. Коллектив сотрудников 
школы выдвинул кандидатом в районный Совет преподавателя 
истории Ольгу Львовну Кружкову, как лучшего, инициативного, 
уважаемого педагога. Комсомольцы школы не стояли в стороне 
от предвыборной работы. Они выезжали вместе с кандидатами 
на село с концертами художественной самодеятельности. Напри-
мер, в Паниковском сельсовете выступил коллектив 10 «Г» клас-
са. Хор класса исполнил песни, тепло были встречены зрителями 
прочитавшие стихи В. Денисова и Р. Семёнова, большой успех 
имели интермедия в исполнении А. Семрякова и М. Вихрова и 
сольное пение Н. Поспеловой.

В июле-августе 1957 года в Москве проходил VI Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. На протяжении учебного года 
школьники готовились к этому мероприятию. Они изготавлива-
ли подарки делегатам фестиваля, изучали историю Всемирных 
фестивалей, знакомились с жизнью молодёжи и детей зарубеж-
ных стран, проводили заочные путешествия по странам мира, 
дружинный пионерский сбор «У нас будет фестиваль», вечер в 
7 классах «Дружба народов СССР».

Учебный год наполнен разными событиями, каждый день 
приносит радости и огорчения. Получит товарищ отличную оцен-
ку — все радуются, получит двойку, набедокурит — огорчаются, 
осуждают. Не проходит мимо таких фактов и стенная печать. А 
каких только газет не выпускают в школе! «Телевизор» (9 «В» 
класс), «Фотограф», «Ёж», «Школьный крокодил», «Колючка», 
«Шило», дружинная газета «Дружба», общешкольная — «Наша 
жизнь» — все живо откликаются на различные события.
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В середине учебного года в школьной жизни произошли пе-
ремены, а именно в городе появилась эстонская средняя школа. 
Она была создана на базе эстонской семилетней школы путём 
присоединения к ней старших классов эстонского отделения Пе-
чорской средней школы № 1. В новом учебном заведении, Печор-
ской средней школе № 2, занимались около 250 учащихся. Вместе 
с учащимися в новую школу были переведены и учителя, рабо-
тавшие в эстонском отделении: Яснова М. Ф., Сильбаум Л. Д., 
Лумп Н. П., Круус А. Х., Селисте Х. Я., Трахв М. Ф., Денисов 
М. А., Экста В. К., Яснов В. Г. В данном вопросе имеется не-
которое несоответствие между школьным приказом и приказом 
РОНО. Согласно приказу РОНО ещё были переведены в школу 
№ 2 Тальвет А. А. и Саарва Р. Я. В школьном приказе о переводе 
их нет. Фактически они продолжили работать в школе № 1, так же 
по совместительству разрешили работать в школе № 1 Ясновой 
М. Ф. Вместо Ясновой М. Ф. завучем с 1 января 1957 года был 
назначен Щегольков Г. И.

29.12.1957 г. На новогоднем вечере для учащихся 8–10 классов
в Доме культуры. На снимке учителя: Кружкова О. Л.,

Афанасьева А. И., Демидова Е. И., Берникова Е. Б., Берников Л. М. 
(фото из архива Кружковой О. Л.)
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«Каждой школе — спортивную площадку!» — с таким при-
зывом обратился Центральный Комитет ВЛКСМ ко всем комсо-
мольским и пионерским организациям школ Российской Феде-
рации. Каждая средняя и семилетняя школа должна иметь свою 
спортивную площадку, оборудованную необходимым инвента-
рем. В Печорской средней школе № 1 началось строительство та-
кой площадки весной 1957 года. 

Спорт в школе был не на последнем месте. 
«В прошлое воскресенье с утра городской стадион был от-

дан в распоряжение физкультурников средней школы № 1. На 
стадион спортсмены пришли в сопровождении духового орке-
стра. После парада начались соревнования.

Первыми вступили в борьбу школьники 5–7 классов. Они со-
ревновались в беге на 60 метров, метании гранаты, прыжках в 
длину. Бег среди девочек выиграла ученица 7 «Б» класса Валя Бог-
данова с результатом 9 сек. У мальчиков победил Виктор Иванов 
из 7 «А» класса. Кроме того, он занял вторые места в прыжках 
в длину и метании гранаты.

Нужно сказать, что спортсмены 7 «А» класса оказались 
лучше всех подготовленными к соревнованиям. Ученица этого 
класса Оля Полякова метнула гранату на 33 м 10 см. Этот ре-
зультат улучшить никто не смог. Большой успех выпал на долю 
Владимира Боровинского, занявшего первые места в прыжках в 
длину и метании гранаты. Его результаты соответственно — 
4,54 м и 50,70 м. Инна Дорош прыгнула дальше всех девочек — на 
4,28 м, у неё же второе место в беге на 60 метров.

Дружный спортивный коллектив 7 «А» класса уверенно за-
воевал первенство по младшей группе. На втором месте - коман-
да 6 «А», на третьем— 5 «А» класса.

Более сложной была программа спортсменов старших 
классов. В нее входили бег на 100, 400, 800 метров, толкание 
ядра, метание диска. У девушек быстрее всех пробежала 100 ме-
тров Тамара Горячова из 8 «А» класса — 14,5 сек. Она же была 
победительницей на четырёхсотметровой дистанции. У юно-
шей на самой короткой дистанции уверенно победил Анатолий 
Петрук — 12,5 сек.
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На дистанцию 800 метров проводилось два забега. В пер-
вом сразу же после старта вперёд выходит Борис Полянский. 
Он всё более отрывается от основной группы и заканчивает 
дистанцию со временем 2 мин. 20 сек. Многие ждали, что этот 
результат будет улучшен во втором забеге, где бежали Вячеслав 
Сорокин и Олег Петров — лучшие средневики школы. Но этого не 
произошло. Всю дистанцию лидировал Петров. Лишь на послед-
них метрах его догнал Сорокин. Он первым коснулся финишной 
ленточки. Время Сорокина — 2 мин. 22,6 сек., у Петрова — на 
0,1 сек. хуже.

Мало кто сомневался в победе Александра Васильева в со-
ревнованиях по толканию ядра. Однако здесь удачно выступил 
А. Петрук. Он толкнул ядро на 9 м 22 см. У Васильева результат 
хуже на 14 сантиметров. Зато он выиграл первенство по мета-
нию диска с посредственным для себя результатом 28 м 39 см. 
У девушек, как в толкании ядра, так и в метании диска победила 
Таисия Сметанина» (Н. Иванов. На первенство школы // Печор-
ская правда. 1957. 2 июня).

Спортсмены добивались успехов на различных соревнова-
ниях, защищая честь школы. Например, школьная команда пер-
венствовала на весеннем кроссе. Значительный вклад в победу 
внесли Катя Семёнова, Коля Лунд, Тамара Горячова на дистан-
ции 500 метров, Вячеслав Сорокин и Петров Олег на дистанции 
800 метров.

Не только лёгкой атлетике уделялось внимание. В декабре 
1956 года прошли первые внутришкольные соревнования по гим-
настике. Первое место среди девочек заняла учащаяся восьмого 
класса Тамара Каллинг, на втором месте оказалась Гетолина Бе-
резкина. У мальчиков первое место занял Валерий Смородин, на 
втором и третьем местах оказались Юрий Панов и Михаил Бого-
любов.

В феврале 1957 года впервые в городе прошли соревнова-
ния по борьбе самбо. Первое место в лёгком весе занял Вячеслав 
Сорокин, в полусредней весовой категории — Анатолий Петрук. 
Эти победители — десятиклассники средней школы № 1.
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12 мая 1957 года памятный день в спортивной жизни Печор. 
В этот воскресный день впервые состоялась легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Печорская правда». 

«На старт первой эстафеты вышли четыре команды. В со-
ставе каждой из них по пять юношей и по стольку же девушек.

В час дня по сигналу стартёра началось это интересное со-
стязание. На первом этапе, который проходил по улице Свободы, 
можно было хорошо видеть борьбу участников. Сравнительно 
небольшой отрезок дистанции отлично прошел представитель 
ДСО «Буревестник» Вадим Долгушин, на 25 метров опередив-
ший своего основного соперника — представителя первой коман-
ды средней школы № 1 Вячеслава Сорокина. Однако на втором 
этапе этот успех команде производственных коллективов закре-
пить не удалось. В конце Речной улицы Е. Школьников (первая ко-
манда средней школы) настиг и обошел В. Гуппала. Эстафетную 
палочку он передал на несколько секунд раньше своего соперни-
ка. Но несмотря на это, В. Петренков («Буревестник») сумел на 
первых метрах обойти Н. Полянского. На Кирпичной улице эста-
фетную палочку понёс А. Иванов. Просвет между спортсменами 
команды «Буревестник» и средней школы медленно, но неуклонно 
увеличивался. Вот он достиг 15, 20, 25 метров. На пятом этапе 
в борьбу вступили девушки. За команду «Буревестник» здесь вы-
ступила известная спортсменка А. Петрова.

И вот пройдена половина дистанции. Впереди по-прежнему 
спортсменка c нагрудным номером 4 — это А. Крючкова, первая 
принявшая эстафетную палочку от А. Петровой. Многих зрите-
лей волнует вопрос: удастся или не удастся команде «Буревест-
ник» одержать победу в эстафете. Ответа ждать пришлось 
недолго. Как оказалось, спортсмены-школьники еще не сказали 
своего последнего слова. На седьмом этапе второй от своей 
подруги по команде И. Дорош принимает эстафетную палочку 
Л. Кузьмина. Представительница «Буревестника» М. Шершнева 
уже на 20–25 метров впереди. Однако её соперница из средней 
школы провела бег очень сильно, с большим подъёмом. Разрыв 
стал быст ро сокращаться. И вот соперницы поравнялись, а в 
конце отрезка дистанции Л. Кузьмина обошла М. Шершневу. На 
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восьмом этапе за команду средней школы выступил один из силь-
нейших бегунов А. Петрук. Он закрепляет успех команды. Стало 
ясно, что судьба эстафеты решена — разрыв достиг пятнадца-
ти метров, а осталось всего два этапа.

Первой финишную ленту рвёт представительница средней 
школы Т. Горячева. Десять этапов команда пробежала за восемь 
минут одну секунду. Девять секунд проиграла победителям ко-
манда ДСО «Буревестник». На третьем месте — спортсмены 
второй команды средней школы.

По окончании соревнований победителям эстафеты были 
вручены грамота и переходящий кубок редакции районной газе-
ты «Печорская правда» (Эстафета на приз «Печорской правды» 
// Печорская правда. 1957. 15 мая).

Министерство просвещения РСФСР утвердило инструкцию 
об экзаменах в семилетних и средних школах на 1956–57 учеб-
ный год. С этого года отменены экзамены в четвёртых, пятых, 
шестых, восьмых и девятых классах. Окончившие седьмой класс 
будут сдавать экзамены по русскому языку (письменно и устно) 
и алгебре с арифметикой (письменно). Экзамены на аттестат зре-
лости будут проводиться по следующим предметам: литературе 
(письменно), алгебре, геометрии, физике, химии, истории СССР 
и иностранному языку.

«В Печорской средней школе № 1 на аттестат зрелости 
нынче держат экзамены более 120 юношей и девушек.

Все они пришли в школу раньше обычного, нарядные, взвол-
нованные. Еще бы! Ведь они будут отчитываться в своих знани-
ях не только перед учителями, но прежде всего перед Родиной.

Призывно звучит звонок. Экзаменующиеся занимают свои 
места. Председатель экзаменационной комиссии вскрывает кон-
верт и называет темы: «Руководящая роль Коммунистической 
партии в революционном движении по роману А. М. Горького 
«Мать», «Широта показа русской жизни и реализм её изображе-
ния в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и, наконец, «Люти-
ков и Олег Кошевой в романе А. А. Фадеева «Молодая гвардия».

Темы все интересные. Какую же взять? Поразмыслив не-
сколько минут, юноши и девушки выбирают такую тему, кото-
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рая им ближе, дороже всех. Многие решили писать сочинения о 
роли Коммунистической партии в революционном движении, о 
Лютикове и Олеге Кошевом. О роли Коммунистической партии 
в революционном движении, например, писала сочинение Л. Кузь-
мина, о Лютикове и Олеге Кошевом писала В. Денисова.

Предварительная проверка показала, что выпускники се-
рьёзно подготовились к экзамену по литературе. Ни одно сочи-
нение не получило плохой оценки» (М. Букина. Экзамены в школах 
// Печорская правда. 1957. 2 июня).

Успеваемость в школе на конец учебного года составила 86 
процентов (в Печорском районе — 83 процента). Выступая на 
учительской конференции в августе 1957 года, завуч школы Афа-
насьев Б. М. сказал: «Правда, с успеваемостью у нас дело об-
стоит неважно. 95 человек оставлено на второй год, 37 из них 
— восьмиклассники. Вина наша в том, что мало контролирова-
ли работу учителей, метод их преподавания. Но надо сказать 
прямо, что и семилетние школы должны взять на себя часть 
вины, так как они выпускают учеников со слабыми знаниями» 
(Августовское совещание учителей // Печорская правда. 1957. 
30 августа).

На этом же совещании были награждены знаком «Отличник 
народного образования» учителя школы Багмат Н. С. и Ясно-
ва М. Ф.

1957–1958 учебный год

На начало учебного года в Печорском районе было 59 школ. 
Из них — 4 средних, 17 семилетних и 38 начальных. В них об-
учалось свыше пяти тысяч детей. В школах района работали 
317 учителей. 59 из них имели высшее образование, а 71 человек 
продолжали заочное обучение в педагогических институтах.

С 28 июля по 11 августа в Москве проходил VI Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов. В составе делегации Печорско-
го района была преподаватель физкультуры школы Гусева Раиса 
Васильевна.
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1 сентября 1957 года. 1 «А» класс. 
Учитель Ларионова Вера Васильевна

(фото из архива С. Маркелова, выпускника 1967 года)

1957 год — год 40-летия Великого Октября. Вся воспита-
тельная работа была направлена на достойную встречу юбилея 
страны. Например, в Доме культуры готовилась постановка пье-
сы советского драматурга Б. Лавренева «Разлом». Одну из ве-
дущих ролей исполнял учитель школы Б. А. Серебряков, среди 
25 артистов, занятых в постановке, было немало учащихся сред-
ней школы № 1.

В Пскове в течение семи дней проходил фестиваль кинокар-
тин «Ленфильма», посвящённый 40-летию Великого Октября. 
Для учащихся Печорской средней школы № 1 была организована 
встреча с работниками кино. На встречу приехали: Клара Луч-
ко («Кубанские казаки», «Двенадцатая ночь», «Большая семья», 
«Рядом с нами» и др.), Майя Блинова («Искатели», «Старик Хот-
табыч»), Светлана Григорьева («Дон Кихот»), режиссёр фильма 
«Дон Кихот» Владимир Чеботарёв, оператор фильма «На острове 
Дальнем» Константин Рыжов.

К великому празднику каждый школьник должен был сде-
лать что-то своё, хорошее, особенное: изготовить те или иные 
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учебные пособия, вырастить кроликов, провести опыты на приш-
кольном участке и т. д. Например, ученики 6 «А» класса Таня 
Дмитренко и Таня Ракова вырастили по две куры, Нина Соловье-
ва — двух кроликов.

В школе всегда стремились держать школьников в курсе 
всех политических и экономических событий в стране и за её ру-
бежами. С этой целью регулярно проводились политинформации. 
А для учителей была организована политическая учёба.

В связи с празднованием 40-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции и отмечая заслуги работников 
народного образования в деле обучения и воспитания молодого 
поколения Приказом № 47 от 5 ноября 1957 года по Печорско-
му районному отделу народного образования объявлена благо-
дарность Демидовой Екатерине Ивановне. Аналогичный Приказ 
№ 55 от 5 ноября 1957 года был издан в Печорской средней школе 
№ 1. В этом Приказе отмечен благодарностями труд сотрудников 
школы: Масленниковой О. С., Гусевой Р. В., Щеголькова Г. И., 
Багмата Н. С., Бардиной О. В., Романова М. Е., Телицыной В. Д. 
Так же объявлены благодарности учащимся школы: Фирсанову 
Алексею и Белокуровой Ирине из 10 «В» класса, Козе Марии, 
Федотовой Нине, Григорьевой Зинаиде и Яблонской Надежде из 
10 «А» класса. Награждены ценными подарками за самоотвер-
женный труд на уборке урожая в колхозах Никифоров Михаил 
(9 «Г» класс), Полковникова Любовь (9 «В» класс), Смородин 
Виктор (8 «А» класс), Марков Иван (9 «А» класс), Коновалова 
Лидия (8 «Б» класс), Розов Александр (9 «В» класс), Игнатьева 
Нина (8 «Г» класс), Михайлов Виктор (10 «А» класс), Жуков Сер-
гей (10 «В» класс).

Уделялось большое внимание атеистической пропаганде. 
Например, для учащихся девятых классов был проведён вечер 
«Религия — враг науки». «Учительница Н. И. Вишневская проч-
ла ребятам доклад «Происхождение и классовая сущность хри-
стианства». Затем школьники продекламировали отрывки из 
произведений классиков русской литературы, в которых остро 
высмеиваются церковники. Выразительное чтение ребят не раз 
прерывалось дружным смехом. Ещё больший интерес вызвали у 
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ребят опыты по химии. Преподавательницей химии В. К. Миро-
новой продемонстрированы опыты: получение «крови христо-
вой», «самовоспламенение» свечи и многие другие. Вечер юных 
атеистов прошел с большим успехом» (Е. Бежаницкая. Религия 
— враг науки // Печорская правда. 1958. 9 марта).

Большую помощь школе в решении вопросов воспитания, 
обучения учащихся оказывала родительская общественность. В 
«Печорской правде» о работе родительского комитета рассказала 
его председатель В. Румянцева.

«В родительском комитете нашей школы состоит более 
60 человек. Между членами коллектива разграничены обязанно-
сти: каждый из родителей принимает участие в работе одной 
из секций. Их у нас пять: бытовая, учебно-воспитательная, по 
педагогической пропаганде, по культурно-массовой работе и са-
нитарно-хозяйственная.

Заслуживает внимания работа таких секций, как бытовая 
и педагогической пропаганды. Так, например, в минувшем году 
члены бытовой секции посетили более ста семей учащихся. Это 
большая и сложная работа. Нередко приходилось на месте ре-
шать сложные и порой запутанные вопросы воспитания ребен-
ка в семье, что было связано с некоторыми трудностями, од-
нако члены бытовой комиссии с честью справлялись со своими 
обязанностями. Немалая работа была проделана родительской 
общественностью по обследованию отдельных семей с целью 
оказания им материальной помощи из фонда всеобуча. По мате-
риалам таких обследований школа помогла многим нуждающим-
ся семьям в приобретении одежды и обуви для учащихся. Только 
лишь в нынешнем году из фонда всеобуча нуждающимся семьям 
было выплачено более 450 рублей. 

В тесном контакте с бытовой секцией работает секция 
педагогической пропаганды. При школе организован родитель-
ский лекторий. Педагоги регулярно выступают перед родите-
лями на предприятиях и в учреждениях города. Тематика бесед 
и лекций разнообразна: наряду с лекциями на педагогические 
темы, в план лектория включены беседы на эстетические и 
этические темы.
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Много сил и стараний приложили члены родительского ко-
митета в деле политехнизации. По инициативе родительского 
комитета в школе для девочек старших классов организован кру-
жок домоводства. С нового года он начал работать регулярно. 
Первые занятия в кружке были посвящены гигиене быта. С лек-
циями на эту тему выступили хирург Г. В. Улле и врач-онколог 
К. С. Акимова. Интересными были практические занятия круж-
ковцев на тему «Приготовление холодных блюд и закусок», «За-
готовка продуктов впрок». С беседами перед кружковцами вы-
ступили опытные специалисты М. Г. Розина и М. П. Андреева. О 
вкусе и искусстве одеваться девушкам рассказала на очередном 
занятии кружка Т. А. Печникова.

По договоренности родительского комитета и админи-
страции промкомбината на предприятии был организован кру-
жок вязальщиц. В его работе приняли участие более 30 учениц. 
Большинство из них успешно закончило занятия и приобрело 
специальность. После окончания средней школы они остались 
работать на предприятии.

 Пятнадцать юношей занимались в прошлом году в круж-
ке киномехаников, организованном при городском кинотеатре. 
Многие из них хорошо освоили специальность киномеханика. 

Сделано родительским комитетом немало, однако поле дея-
тельности родительской общественности неограниченно. Мно-
го важных и насущных задач стоит перед нами. Решить их мы 
можем и должны, однако для этого необходимо, чтобы учителя 
школы и, прежде всего, классные руководители принимали более 
активное участие в работе комитета. В заключение мне хоте-
лось бы поблагодарить от лица всего родительского комитета 
наших активистов: преподавателя средней школы О. Л. Кружко-
ву, членов родительского комитета М. П. Андрееву, Г. С. Ухалину, 
3. Н. Колпакову и А. А. Глушкову. Каждая из них старательно и 
кропотливо выполняет скромную, но важную работу по воспи-
танию наших детей» (В. Румянцева. Родители — друзья школы 
// Печорская правда. 1958. 16 марта).
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На занятии швейного кружка в мастерской
артели «Кооптруд». Занятие ведёт Варвара Тимофеевна Нююд 

(Фото Н. Иванова // Печорская правда. 1958. 18 апреля)

В ноябре 1957 года в школе был создан духовой оркестр, 
руководил которым Прохоренко Николай Алексеевич. С 1 марта 
1958 года оркестром руководил Кунус Эрнст Александрович. Вы-
пускник 1960 года Панов Юрий вспоминает: «Школьный духовой 
оркестр был организован осенью либо в 1957, либо в 1958 году — 
точно не вспомнить. Руководил оркестром Николай Прохоренко. 
Случайно попал туда и я. Просуществовал оркестр очень недолго 
— ребята получили только азы извлечения звуков на инструментах. 
Далее, по неизвестно какой причине, оркестр был ликвидирован, а 
инструменты были переданы в Дом культуры. Оркестр участво-
вал в эпизоде пьесы Розова «В день свадьбы», которая была по-
ставлена в Доме культуры Валентиной Шварц. Вот и всё об орке-
стре. Что касается меня, я продолжил заниматься духовой игрой, 
— о чём до сих пор нисколько не жалею». Удалось установить, что в 
этом оркестре непродолжительное время на кларнете играл Леонид 
Яснов, на других инструментах Валерий Королёв (оба выпускники 
1959 года), Байков Валентин (выпускник 1958 года).
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Весной 1959 года на горке:
Юрий Панов, Анатолий Иванов, Евгений Васильев

(фото из архива Юрия Панова, выпускника 1960 года)

Ежедневно занятия в школе начинались с утренней гимна-
стики, которая проходила с 8 час 10 мин до 8 час 25 мин. От гим-
настики были освобождены 23 ученика, которые проживали на 
значительном расстоянии от школы.

Ежегодно учащиеся и преподаватели школы участвовали 
в различных спортивных соревнованиях. В феврале проходили 
районные соревнования на лыжных трассах. Команда школы 
была второй, отлично выступили старшеклассники Г. Николаев, 
Ф. Шаров, Н. Нефёдов. В стрелковых соревнованиях команда 
школы была первой, а в личном зачёте первенствовал преподава-
тель физкультуры Б. Д. Юзвик.

На летней районной спартакиаде команда школы заняла 
первое место. В соревнованиях отличились: Николай Пляплин 
(бег на 100 метров), Тамара Горячова и Инна Дорош (бег на 100 
и 200 метров), Евгений Дмитриев и Евгений Иванов (бег на 200 
метров), Борис Полянский (тройной прыжок и прыжок в высоту), 
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Владимир Боровинский и Инна Дорош (толкание ядра), Виктор 
Михайлов (прыжки в длину).

Выступая на восьмой районной конференции КПСС (но-
ябрь 1956 года) в прениях по докладу о работе Печорского рай-
кома КПСС Петровский В.Н., директор семилетней школы № 4, 
сказал: «Не первый год мы записываем в резолюции партийной 
конференции пункт о строительстве нового здания для средней 
школы в городе Печоры, но на деле этого пока не видно» (Печор-
ская правда. 1956. 21 ноября).

Весной 1958 года началось строительство не новой школы, 
а пристройки к существующему зданию, в итоге появятся шесть 
новых классных комнат. Удалось установить фамилии некото-
рых строителей. Строительство вёл Печорский ремстройучасток. 
Руководил стройкой прораб М. М. Печников, работала бригада 
плотников под руководством Василия Липовского, окна изготов-
ляли столяры М. Ортиков и Ю. Нефёдов, разнорабочим трудился 
на стройке Владимир Красовский.

На протяжении учебного года пионеры собирали металло-
лом. Было собрано 15300 кг. Комсомольцы-восьмиклассники на 
пришкольно-опытном участке вырастили для пригородного кол-
хоза имени Мичурина 40 тысяч штук рассады овощных культур.

Пристройка к зданию школы
на улице Кирочной (Гагарина), 12
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24 мая у десятиклассников был последний урок. Окончи-
лась весёлая школьная жизнь, остались позади десять лет учёбы. 
В этот день они принимали поздравления с окончанием учёбы. 
На линейке во дворе школы они услышали много поздравлений 
в свой адрес. 

«От имени десятиклассников выступила Ира Белокуро-
ва Она попрощалась со своей, ставшей такой родной, школой, 
с учителями, которые потратили так много сил, чтобы они 
стали образованными людьми. Она обратилась к маленьким дру-
зьям, попросив их беречь свою школу, не портить школьного иму-
щества, а главное — хорошо учиться.

С ответным словом от малышей выступила первоклассни-
ца Таня Миронова. Она заверила своих старших товарищей, что 
они будут любить свою школу, бережно относиться к ней и бу-
дут стараться как можно лучше учиться. И пусть выпускники 
не волнуются за малышей: свое слово они сдержат. Затем Таня 
Миронова пожелала десятиклассникам успешно сдать экзамены.

После выступления Тани первоклассники преподнесли вы-
пускникам букетики цветов: нарциссы, ландыши, анютины глаз-
ки» (Л. Кузьмина. Последний звонок// Печорская правда. 1958. 
28 мая).

Отзвенел последний звонок, наступила экзаменационная 
пора. По традиции у десятиклассников первым экзаменом было 
сочинение по литературе.

«Председатель экзаменационной комиссии директор школы 
Ф. И. Демидов вскрывает конверт со списком тем экзаменаци-
онных сочинений. Преподаватель русского языка и литературы 
Л. М. Берников записывает на доске темы сочинений: «Начало 
революционного пути рабочего класса России в изображении 
Горького (роман «Мать»), «Семья Болконских в романе Л. Н. Тол-
стого «Война и мир», «Моё любимое произведение советской ли-
тературы».

Сразу улеглись волнения: ведь предлагаемые темы сочине-
ния так хорошо знакомы десятиклассникам. В течение учебно-
го года они не раз писали работы на аналогичные темы. Деся-
тиклассницы Надя Яблонская и Таня Байкова не колеблясь из-
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брали первую тему, Витя Михайлов решил писать сочинение по 
произведению Л. Н. Толстого «Война и мир». Многие выпускники 
написали сочинения на тему «Моё любимое произведение совет-
ской литературы». Владимир Горкин избрал поэму Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин», Тоня Карпова написала сочинение по 
роману А. Фадеева «Молодая гвардия», Ира Белокурова — по кни-
ге Н. Островского «Как закалялась сталь» (Экзамены в школах 
начались! // Печорская правда. 1958. 1 июня).

У ребят остальных классов лето началось с походов. «Ин-
тересную экскурсию совершили 29 мая пятиклассники средней 
школы № 1. Во главе с преподавателем истории О. Л. Кружковой 
и директором Печорского краеведческого музея М. С. Вильницем 
юные экскурсанты осмотрели Старо-Изборскую крепость, оз-
накомились с планировкой и архитектурой древних построек. 
Из Старого Изборска школьники направились в деревню Малы. 
Здесь ребят заинтересовали остатки зданий, возведенных в 
XVI веке. Обратный путь краеведов пролегал через территорию 
Гнилкинского и Митковицкого сельсоветов. Более 20 километров 
прошли в тот день школьники. Усталые, но радостные верну-
лись они домой. Во время экскурсии ребята узнали много инте-
ресного и увлекательного из истории родного края» (М. Семёнов. 
По родному краю // Печорская правда. 1958. 6 июня).

1958–1959 учебный год

К средней школе № 1 сделана пристройка на шесть класс-
ных комнат. Казалось бы, это даст возможность разгрузить дру-
гие школы города, создать нормальные условия для занятий. 
Однако расформирование начальной школы № 3 нисколько не 
меняет положения дел. (Согласно приказа РОНО № 46 от 19 авгу-
ста 1959 года произошло слияние начальной школы № 3 с первой 
школой, а здание школы № 3 передано семилетней школе № 4). 
Известно, что учащиеся третьих и четвёртых классов школы № 1 
учились в здании средней школы № 2.
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1958 год. В первом классе. Учитель Мурашкина Н. В. 
(фото из архива Мурашкиной Н. В.)

«Окончена семилетка. Надо учиться дальше. Средней шко-
лы поблизости нет, а ехать в Печоры и устраиваться у кого-то 
на квартире — дорого и неудобно. И все же тяга к образованию 
брала верх. Мальчик или девочка ехали в Печоры, устраивались на 
частной квартире, родители платили за них деньги.

Всё это было еще год тому назад. Совсем другое дело сей-
час. Благодаря тому, что в Печорской средней школе № 1 сдела-
на большая пристройка, освободилось здание на Прудовой улице, 
где раньше находилось несколько классов средней школы. Вот 
это-то здание и было отдано под общежитие школьников.

Еще до начала учебного года более 30 мальчиков и девочек, 
учащихся 8–10 классов, заполнили просторные, хорошо отремон-
тированные комнаты.

Недавно мы побывали в этом общежитии и подробно озна-
комились с жизнью учащихся. 

Во всем, в каждой мелочи, чувствуется здесь забота о ребя-
тах. С начала организации общежития учащиеся питались кто 
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как мог. Прикреплённые к общежитию педагоги Ольга Львовна 
Кружкова и Ольга Васильевна Бардина задумались над вопросом, 
как организовать питание, ведь это очень важно и для здоровья 
ребят и для успешной их учёбы. Поговорили с ребятами, посовето-
вались и решили — питаться учащиеся должны из общего котла, 
на кооперативных началах. Выбрали ответственную за питание 
— ученицу десятого класса Любу Крюкову, и всё пошло хорошо. 
Люба наладила строгий учет поступающих от ребят продуктов, 
назначает дежурных на кухню, следит за разнообразием меню. 
Пищу готовит тётя Нюра, так любовно называют тов. Верня-
еву. Девочки ей помогают готовить: чистят картофель, моют 
посуду, мальчики носят воду, колют дрова, растапливают плиту.

Сейчас ребята имеют трёхразовое полноценное питание. 
Например, в этот день, когда мы были в общежитии, завтрак 
состоял из сладкого кофе, хлеба с маслом, каши, обед — из мяс-
ного супа, каши, в ужин ребята доедали суп, получили отварной 
картофель с селёдкой, сладкий чай. Районный отдел народного 
образования выделил дотацию на питание.

Большая забота проявлена и об оборудовании общежития. 
В распоряжении каждого учащегося — кровать с матрацем, по-
стельным бельём, тёплым одеялом. Около кроватей — тумбоч-
ки, покрытые салфетками, вышитыми руками девочек, в каждой 
комнате имеется платяной шкаф, в некоторых — этажерки для 
книг, везде репродукторы. 

В комнатах каждый день есть дежурный, который следит 
за чистотой, проверяет как заправлены кровати. Староста со-
вета общежития — ученица десятого класса Вера Писукова в 
специальной тетради ставит оценку состояния той или иной 
комнаты. И неприятно же получить тройку, ведь каждая ком-
ната соревнуется за образцовый порядок.

Мы побывали во всех комнатах. В одной из них мы застали 
на месте почти всех её обитателей: Мишу Футкина, Валю Кали-
нина, Володю Укусова, Мишу Крылова. Все они готовили домаш-
ние задания. В комнате чисто, уютно, тихо — только занимайся.

Побывали мы и в комнатах девочек. Ну здесь, конечно, уют-
ней, чем у мальчиков. Вышивки, цветы, накидки на подушках — 
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всё это отличает жильё девочек. Да это и понятно. Если маль-
чики свой досуг тратят на игру в футбол, в шахматы, то девоч-
ки — на рукоделие.

В общежитии заведён строгий режим дня. И горе тому, 
кто его нарушит. Сами ученики вынесут ему строгий приговор. 
Двое мальчиков испытали это на себе. Стоило им раз-другой не 
подчиниться заведённому порядку, как строгий судья — коллек-
тив постановил: исключить их из общежития.

А порядок здесь такой. Все встают в определенные часы, 
заправляют постели, убирают в комнате, моются, основатель-
но завтракают, идут в школу. Дежурные встают раньше. Они 
помогают тёте Нюре приготовить завтрак, чистят картофель 
к обеду, колют дрова, носят воду. После занятий в школе — обед. 
Затем с 4 часов дня до 7 часов вечера приготовление уроков. 
Потом отдых. Отлучиться из общежития без спроса никто не 
имеет права.

Отдых здесь проходит интересно и содержательно. Соби-
раются все вместе, чтобы попеть под гармонь, поиграть в шах-
маты, домино, волейбол. Часто с ребятами бывают воспита-
тели Ольга Львовна Кружкова и Ольга Васильевна Бардина. Они 
проведут беседы, расскажут о музыке, о каком-нибудь писателе, 
об интересных событиях в нашей стране и за рубежом, разъ-
яснят непонятный вопрос, помогут подготовить интересный 
концерт.

Родители ребят живут дома. Поэтому в воспитателе они 
нашли самого близкого друга, советчики.

Среди ребят есть хорошие ученики: Миша Крылов, Лида 
Туксина, Надя Гражданова, Нина Ленская. Они всегда помога-
ют своим товарищам выправить плохую оценку, разобраться в 
непонятном вопросе. Очень дружно, большой, сплоченной семьёй 
живут ребята в этом общежитии. Их волнует горе или радость 
товарища, они ухаживают за тем, кто простудился, они негоду-
ют, если кто совершил нехороший поступок. Чувство коллекти-
визма, здесь развито беспредельно. Труд, материальные ценно-
сти, инициатива — всё здесь принадлежит коллективу (М. Буки-
на. В школьном общежитии // Печорская правда. 1959. 26 апреля).
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Первые жители школьного общежития. 
Сидят: Туксина Лидия, Крюкова Любовь, Ленская Нина, ?, 

Гражданова Надежда. Стоят: ?, Футкин Михаил, 
Крылов Михаил, Егоров Борис, Калинин Валентин, ?, ?, ?. 

(фото из архива Туксиной (Загорской) Лидии, выпускницы 1959 г.)

По воспоминаниям Лидии Туксиной (Загорской), выпускни-
цы 1959 года, комнаты общежития располагались на втором эта-
же, на первом были мастерские: столярная и слесарная.  

По традиции перед началом учебного года состоялось авгу-
стовское совещание учителей района. Что было главной темой на 
этом совещании, можно понять из выступлений в прениях пред-
ставителей Печорской средней школы № 1. Преподаватель по 
труду Серебряков Б. А. сказал: «Двадцатый съезд партии и тов. 
Хрущёв в речи на XIII съезде ВЛКСМ поставили большую и по-
чётную задачу перед школами — привить детям любовь к труду, 
подготовить к самостоятельной трудовой жизни.

С этой целью в школах создаются производственные ма-
стерские. Это очень хорошо. Но одних мастерских мало. Пре-
жде всего надо создать условия для нормальной их работы. 
Программа большая, для того, чтобы её выполнить, нам надо 
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одного только листового железа больше 60 листов, много фа-
неры. А вместо этого нам дали жестяные консервные банки, да 
несколько фанерных ящиков. Из такого «материала» много не 
сделаешь. Необходимо позаботиться о централизованном снаб-
жении материалом.»

Этой же теме было посвящено выступление завуча школы 
Афанасьева Б. М. «Я предлагаю построить хорошее здание и со-
здать в нем межшкольную мастерскую, пригласить опытного 
мастера, двух-трёх высококвалифицированных преподавателей. 
Такое решение вопроса откроет нам большие перспективы и соз-
даст условия для настоящей политехнизации обучения детей» 
(Укреплять связь школы с жизнью// Печорская правда. 1958. 
31 августа).

X районная конференция КПСС, состоявшаяся 4 декабря 
1958 года, была посвящена перестройке системы народного об-
разования. 

Газета «Печорская правда» на своих страницах организо-
вала обсуждение тезисов ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в стране».

Заслуживают внимания предложения, внесённые В. Румян-
цевой, председателем родительского комитета школы: «В школах 
необходимо учесть особенности женского и мужского труда. 
Мальчики должны уметь не только подмести пол, принести воду, 
нарубить дров, полить грядку, они должны также уметь сделать 
вешалку, отремонтировать стул, электроплитку, электроутюг, 
запаять кастрюлю и т. д. Этому должны их научить в школе.

Девочек за время учёбы в школе надо обязательно обучать 
кулинарии, кройке и шитью, начиная с пятого класса».

Учитель начальных классов Лебедева В. И. предложи-
ла: «Уменьшить наполняемость классов в начальной школе до 
30 учащихся. В первых классах следует сократить урок на 10–
15 минут» (Ближе к жизни, к производству // Печорская правда. 
1958. 14 декабря).

Готовили учащихся к жизни не только на уроках, но и на пи-
онерских сборах. «В четвертом классе Печорской средней школы 
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№ 1 состоялся интересный пионерский сбор, организованный пи-
онервожатой Валей Григорьевой. Посвящался этот сбор теме: 
«Научимся штопать, стирать».

Девочки, да и мальчики тоже, с энтузиазмом принялись за 
дело. Одни штопали чулки, другие, засучив рукава, стирали пио-
нерские галстуки, носовые платки. Результаты их труда отме-
чаются в пионерской книжке.

Следующий сбор будет посвящён теме: «Как красиво на-
крыть на стол». (Интересный пионерский сбор // Печорская прав-
да. 1959. 17 мая).

В 1958–59 учебном году для учащихся, желающих глубже 
изучить электротехнику и машиноведение, в школе работали 
кружки: телефонистов (руководитель Морозов А. Г.) и телегра-
фистов (руководитель Задвинский), киномехаников (руководи-
тель Пименов Ю. П.), 
автомобилистов.

«Все эти годы 
при школе постоян-
но работает кружок 
кролиководов. Ребята 
своими руками стро-
ят для своих питомцев 
добротные клетки с 
кормушками. Кормят 
и поят они животных 
по строгому режи-
му, систематически 
производят чистку 
клеток. В результа-
те образцового ухода 
за животными ферма 
средней школы № 1 
превращена юнната-
ми в кролиководческий 
рассадник. Сейчас 
свыше ста учащихся 

Учащаяся 7-го класса
Таня Дмитренко со своими

питомцами (Фото Н. Иванова // Печор-
ская правда. 1959.

8 марта)
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школы занимаются разведением кроликов. Юннаты передали 
своих питомцев и во многие школы района» (В. Нелидов. За три 
тысячи… // Печорская правда. 1959. 4 марта).

Пионеры школы участвовали в озеленении города. В честь 
37-й годовщины пионерской организации они решили озеленить 
дорогу, ведущую к кирпичному заводу. 

Под руководством старшей пионервожатой Евгении Нико-
лаевны Матросовой 13 и 14 мая пионеры обсадили эту дорогу с 
обеих сторон молодыми деревцами. В посадке деревьев участво-
вало 130 юных ленинцев. Молодую аллею они назвали аллеей пио-
нерской организации первой средней школы.

Хорошо работали на посадке деревьев все пионеры, но осо-
бое старание проявили Полосухин, посадивший четыре деревца, 
Кондратов, Филин, Зоя Иванова, Астофурова, Чертин, Гришина, 
Гусев, Подерягин, Весский, Шкворов и многие другие. 

Каждый пионер запомнил свое дерево с тем, чтобы за ним 
ухаживать, поливать» (Н. Чертин. Зелёная улица // Печорская 
правда. 1959. 20 мая).

В 1958–59 учебном году в районных соревнованиях по лёг-
кой атлетике первенствовали спортсмены первой школы. Внес-
ли вклад в общую победу Л. Яснов и Е. Иванов (бег на 100 м), 
Л. Ивин (бег на 400 м и 1500 м), Н. Васильева (метание диска), 
Л. Фёдоров (метание копья). 

Футболисты школы в показательном матче со счётом 3:2 
одержали победу над сборной командой города. Отличились в 
этой игре Леонид Яснов и Геннадий Скаборг. 

17 мая 1959 года состоялись районные соревнования юных 
туристов. Первое место заняла команда 9-ых классов, а второе — 
6-ых классов первой школы.

«В Печорской средней школе № 1 сложилась хорошая тра-
диция — каждый год выпускать сборник лучших произведений 
учащихся — «Всходы».

Нынче программа сборника значительно расширена. Ведь 
творчество детей проявляется не только в литературной обла-
сти, но и в технике, в опытах натуралистов, в походах краеве-
дов — везде, где пытливый ум хочет получить знания, а молодые 
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руки — испытать свою силу. Поэтому в новый сборник вошли 
лучшие творческие работы по литературе, биологии, физике, 
краеведению и другим отраслям знаний.

Большую часть сборника занимает литературное творче-
ство. В конце сборника — отдел сатиры и юмора. 

Сборник «Всходы» — хорошая форма самоотчета школь-
ного коллектива» (В. Весский. Хорошая традиция // Печорская 
правда. 1959. 28 июня).

Грамотой Министерства просвещения и Республиканского 
комитета профсоюза работников просвещения награждена Ру-
мянцева Валентина Алексеевна, председатель родительского ко-
митета Печорской средней школы № 1. В ознаменование дня учи-
теля грамотами РОНО и РК союза за долголетнюю безупречную 
работу награжден Демидов Фёдор Иванович — директор Печор-
ской средней школы № 1; за активное участие и распространение 
педагогического опыта — Ларионова Вера Васильевна — учи-
тельница Печорской средней школы № 1.

На августовском совещании, проходившем в августе 
1959  года по итогам прошедшего учебного года были объявле-
ны благодарности учителям школы № 1: за хорошую постановку 
учебно-воспитательной работы — Ильиной Галине Васильевне 
и Весской Нине Матвеевне; за хорошо поставленную педпропа-
ганду среди родителей — Черновой Генриете Петровне; за хо-
рошую работу по организации жизни учащихся в интернате и за 
хорошо поставленную кружковую работу по истории — Круж-
ковой Ольге Львовне; за организацию издательской работы по 
выпуску рукописного детского журнала «Всходы» при Печор-
ской средней школе № 1 и активное руководство предметной 
секцией преподавателей русского языка — Весскому Василию 
Афиногеновичу, пенсионеру; за активную работу в проведении 
семинаров по переподготовке учителей — Берникову Леониду 
Михайловичу, Багмату Никите Степановичу и Демидову Фёдору 
Ивановичу.

По итогам года были награждены: пионерский отряд № 
5 поездкой в Псков на экскурсию, 10-й отряд поездкой на экс-
курсию в Старый Изборск, 6-ой отряд — альбомом и шашками. 
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Подарки получили Подерягин Владимир, Иванова Елена, Филин 
Алексей, Кондрашов Владимир. Объявлена благодарность двад-
цати двум пионерам, 30 лучших сфотографированы у дружинно-
го знамени. 25 учащихся получили удостоверения о сдаче норм 
БГТО и ГТО.

В 1958–59 учебном году произошли изменения в руковод-
стве школой. Афанасьев Борис Михайлович на районной партий-
ной конференции, проходившей в декабре 1958 года, был избран 
секретарём РК КПСС, вместо него с 22 декабря 1958 года завучем 
был назначен Вилюжанин Игорь Павлович.

В школе был установлен строгий контроль за сохранностью 
школьного имущества. Приказами по школе за порчу парт, сту-
льев и другого инвентаря наказывались и учащиеся и учителя. 
Например, учащийся 8 класса испортил электропроводку. Прика-
зом по школе был предупреждён об исключении из школы и дол-
жен был возместить ущерб, который составил 75 рублей. (Приказ 
№ 50 от 18.12.1958 г.) В Приказе № 51 от 18.12.1958 г. указыва-
ется, что по вине учителей и обслуживающего персонала боль-
шое количество школьной мебели приведено в негодность. Вина 
указанных людей состояла в том, что они не следили в кабинете 
за сохранностью мебели, переносили столы и стулья в другие ка-
бинеты. Ущерб составил 500 рублей. Учителю машиноведения 
был объявлен выговор, и рекомендовано завхозу пронумеровать 
мебель во всех классных помещениях.

Были и благодарственные приказы. Например, в Приказе 
№ 49 от 8.12.1958 г. за активное участие в работе по ликвидации 
аварии канализации по ул. Прудовая, 8 объявлена благодарность 
учащимся 10 «Г» класса Граждановой Надежде, Футкину Миха-
илу, Калинину Валентину, Туксиной Лидии и Крюковой Любови 
из 10 «Б» класса.
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1959–1960 учебный год

В 1959 году началась перестройка системы народного обра-
зования.

Учащиеся IX классов Печор ской средней школы № 1 и Но-
во-Изборской средней школы будут учиться по эксперименталь-
ному учебному плану, рассчитанному на три года (девятый, де-
сятый, одиннадцатый классы) и предусматривающему получение 
учащимися в процессе обучения профессии. Бельская семилет-
няя школа открывает в этом году восьмой класс и преобразуется 
в восьмилетнюю школу. Выше перечисленные мероприятия по-
зволят накопить некоторый опыт перестройки и, постепенно, в 
последующие годы, осуществить полный переход на занятия по 
новому учебному плану и новым программам с одиннадцатилет-
ним курсом обучения.

1959 год. Учащиеся 9 класса, будущие выпускники 1962 года. 
Первый ряд: Вебер Регина, ?, ?, Колбасова Раиса, Бежаницкая 

Евгения Григорьевна, Кружкова Ольга Львовна, Федулова Нина, 
Богатова Екатерина. Второй ряд: Тимошин Виктор, ?, 

Гришина Елена, Шнявина Галина, Томчак Борис, Скворцов Все-
волод, Герасимова Галина, Куранова Зоя, ?. Третий ряд: 

Прокофьев Михаил, Григорьева Александра, Огурцова Ольга, 
Ракитина Валентина, Тумановский Анатолий, Никольский Нико-

лай, Бельская Зоя, Ракитина Вера, Воронина Антонина, ?
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Чтобы устранить перегрузку учащихся, намечается несколь-
ко уменьшить число уроков по предметам, требующим большого 
умственного напряжения. Из программ и учебников исключён 
второстепенный материал, улучшена методика преподавания. 
В то же время Министерство просвещения считает, что школа 
должна усиливать своё влияние на учеников, больше заботиться 
об организации внеучебных занятий и отдыхе детей. Вот поче-
му признано целесообразным несколько продлить пребывание 
учащихся в школе в течение дня и в течение года. Поэтому при-
знаны целесообразными следующие сроки окончании учебного 
года в восьмилетке: в I–IV классах — 31 мая, в V–VII классах — 
19 июня и в VIII классе — 25 июня (включая экзамены).

Райпромкомбинат (директор тов. Калашников), стройуча-
сток (начальник тов. Кустов) предоставят для девятиклассников 
Печорской средней школы № 1 необходимое количество рабочих 
мест, условие и руководство для прохождения практики в тече-
ние всего учебного года, как это и предусматривается по экспе-
риментальному учебному плану. Две трети учебного времени в 
IX–XI классах отводится на общеобразовательные и политехни-
ческие предметы и одна треть — на производственное обучение и 
производительный труд учащихся. Как правило, первоначальную 
профессиональную подготовку учащиеся получат в IX классе с 
тем, чтобы в X и XI классах они могли заниматься общественно 
полезным производительным трудом и одновременно совершен-
ствовать полученную квалификацию.

Занятия в средних школах с производственным обучением 
начинаются 1 сентября и кончаются 25 июня (включая 4 недели 
на подготовку и сдачу экзаменов в выпускном классе).

Исполком Печорского городского Совета передал помеще-
ние под общегородские школьные мастерские по дереву и ме-
таллу. Заведующим межшкольными мастерскими с 1 сентября 
1959 года назначен Васильев Александр Петрович.

В газете «Печорская правда» 16 августа 1959 года было опу-
бликовано объявление:

«Печорская средняя школа № 1 объявляет набор учащихся 
в 8-е классы. Для иногородних предоставляется общежитие-ин-
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тернат. Приём заявлений до 22 августа. Адрес школы: г. Печо-
ры, Кирочная, 12».

В этом здании были межшкольные мастерские.
Ул. Псковская, 30а (фото 2013 года)

Причиной размещения объявления стало снижение количе-
ства учащихся в старших классах. Известно, что в 1959 году было 
114 выпускников, а в последующие годы — меньше семидесяти. 
Поступающие в 1959 году в восьмой класс должны были окон-
чить школу в 1963 году, выпускников в тот год было 47.

С 1 сентября 1959 года завуч школы Щегольков Григорий 
Иванович переведён на должность заместителя директора по 
производственному обучению, вместо него завучем школы назна-
чена учитель русского языка и литературы Плешкова Нина Алек-
сеевна.

С 29 сентября по 5 октября 1959 года районный отдел обра-
зования осуществлял проверку школьных интернатов. В Прика-
зе РОНО № 74 от 10.10.1959 г. написано: «Хорошо организована 
работа интерната Печорской средней школы № 1. Учащиеся 
получают общественное трёхразовое горячее питание. Две 
трети расходов на питание вносят родители учащихся деньга-
ми и продуктами и одна треть покрывается за счёт бюджет-
ных ассигнований. Для проживающих в интернате выделена 
столовая на 20 мест. Учащиеся получают навыки по домовод-



115

ству. В каждую пятницу подводятся итоги расходов за неделю 
и составляется смета на следующую неделю. Уроки готовятся 
в групповой комнате, спальнях и столовой. В интернате чи-
сто, уютно. … Одобрить опыт организации жизни учащихся 
в интернате Печорской средней школы № 1. Воспитательнице 
интерната Кружковой О. Л. за проявленную инициативу и на-
стойчивость в организации работы интерната объявить бла-
годарность».

28 января 1960 года был издан Приказ РОНО № 4 «Об упоря-
дочении названий и нумерации школ района», в котором говорит-
ся: «В связи с переводом на 11-летний срок обучения Печорской 
средней школы № 1 и Ново-Изборской средней школы, а также в 
соответствии с решением исполкома Печорского районного со-
вета депутатов трудящихся № 222 от 18 сентября 1959 года об 
изменении сети школ района на 1959/60 учебный год. Приказы-
ваю: 1. Печорскую среднюю школу № 1 впредь именовать Печор-
ской средней общеобразовательной трудовой политехнической 
школой с производственным обучением № 1…».

Каждый учебный год во многом похож на предыдущий, но 
оставляет в памяти учеников какие-то новые запоминающие-
ся события. Что же могли запомнить ученики тех лет из своей 
школьной жизни?

Члены физического кружка школы провели в Доме пионеров 
вечер «Ракеты и ракетные двигатели». «… В зале гаснет свет, и 
тотчас на экране появляются кадры из диафильма «Земля — в 
мировом пространстве». После демонстрации фильма со сцены 
прозвучали стихи «Спутник огромной Земли», «Во славу народа». 
Их прочли восьмиклассницы Ира Тульская и Света Королько. С 
большим вниманием был прослушан доклад о жизни и деятельно-
сти творца ракетодинамики и теории межпланетных путеше-
ствий Константина Эдуардовича Циолковского. Затем на сцене 
были показаны опыты по ракетному движению. Объяснения к 
ним давала девятиклассница Белла Дибровенко.

Однако самой интересной частью вечера были опыты по 
запуску самодельных реактивных ракет. Участники физического 
кружка школы сами сделали их и теперь не без гордости демон-
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стрировали свои ракетопланы. По просьбе юных зрителей неко-
торые опыты повторяли на сцене по нескольку раз.

Не меньший интерес вызвали у ребят массовые игры и ат-
тракционы. Почти каждый из присутствующих на вечере по-
пытался поразить «спящего» электрифицированного «филина», 
зажечь глаза «кота в сапогах». Эти конструкции были искусно 
сделаны десятиклассниками» (Н. Багмат. Ракеты и реактивные 
двигатели // Печорская правда. 1959. 11 октября).

Заботились школьники о зелёном наряде города. «В питом-
нике Печорской средней школы № 1 выращивается более шести 
тысяч деревьев и плодово-ягодных кустов. Сейчас учащиеся при-
ступили к их посадке. Из питомника в школьный сад высажено 
50 плодовых деревьев и 120 кустов черной, красной смородины и 
крыжовника.

Кипит работа и в учебном дендрарии. На уроках обще-
ственно полезного труда и биологии ребята высаживают здесь 
саженцы дуба, липы, березы и других многолетних растений. 
В этом году на школьном участке решено заложить питомник 
дуба. В нынешнюю осень учащимися школы всего будет высаже-
но около полутора тысяч деревьев» (Ф. Демидов. В школьном 
питомнике // Печорская правда. 1959. 21 октября).

Выявить наклонности и трудовые навыки ребят позволяет 
проведение ежегодной школьной выставки технического и худо-
жественного творчества учащихся.  

«Вот отдел радио- и электротехники. По сложности и ма-
стерству исполнения обращают на себя внимание работы уча-
щихся 7 класса Юрия Плинера «Усилитель высокой частоты», 
Владимира Шкворова и Владимира Сёмина «Детекторная сту-
пень», Трезвова, Печникова и Васильева «Усилитель низкой ча-
стоты». И недаром выставочный комитет присвоил этим рабо-
там первые места.

Посредине длинный стол. На нем изделия из металла, де-
рева. Вот маленькие стулья, такие, какие мы видим в детских 
садах. Это школьники приготовили подарок для детского сада. 
Они также передадут малышам деревянные игрушки: бараш-
ки-качалки, лошадки-качалки, кролики на колесах.
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На этом же столе плоды труда пятиклассников: совки, мо-
тыжки, шила, сачки для ловли бабочек. 

Говорят о трудолюбии и умении многое делать своими ру-
ками работы ученика 7 класса школы № l Игоря Дряхлова «Элек-
тромонтажная доска», учениц 8 класса Вали Афанасьевой и 
Зины Семёновой. Они сделали конусовую зубчатую передачу.

Да, многое уже умеют делать наши школьники. Это от-
радное явление.

А какое богатство творческой мысли ребят вылилось в ри-
сунках, вышивках, лепке, резьбе! Когда смотришь рисунки Ло-
панина «Илья Муромец», Куликова «Мцыри», «Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем», Шкворовой, Улле, Исаенкова, то дума-
ешь: талантливые дети.

Исаенкову присуждено второе место, а Таня Улле и Женя 
Шкворова разделили третье место. А ведь это ученики пятых 
и шестых классов. И всё же уже чувствуется твердость руки, 
смелость штриховки, правильность линий, а главное — наблюда-
тельность.

Какая женщина не любит рукоделия, не стремится сделать 
свой домашний очаг уютным, красивым. В полной мере проявля-
ется такое стремление в наших маленьких будущих женщинах 
— школьницах. Вышивки восьми учениц заслужили лучшую оцен-
ку жюри. Первое место присуждено ученице шестого класса 
Люсе Николаевой за её филейную работу. Тане Веселовой и Вале 
Ефановой присуждены вторые места. Веселовой за скатерть и 
блузку, Ефановой за пейзаж с девочкой. Хорошую оценку получила 
работа Лены Лебединской. Она вышила портрет Маяковского.

Но вот удивительно, что первые места за выпиливание по-
лучили ученики младших классов. Первое место присуждено уче-
нику третьего класса Серёже Маркелову, второе — первокласс-
нице Л. Кузьминой и третье — ученику четвёртого класса Боре 
Ольховикову.

Лучшей работой по лепке признана работа второклассни-
ка Гени Александрова» (М. Букина. Выставка технического и ху-
дожественного творчества учащихся // Печорская правда. 1960. 
10 апреля).
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В школе работал газетный киоск. «Инициатором его созда-
ния стала преподавательница истории Ольга Львовна Кружко-
ва. В киоске работают ученики 9-го класса. Здесь можно купить 
самые разнообразные газеты и журналы. На предприятиях, уч-
реждениях, в колхозах, в соседних школах учащиеся распростра-
няют книги» (В. Елизарова. Школьный газетный киоск // Печор-
ская правда. 1959. 13 ноября).

В ноябре 1959 года Указом Верховного Совета РСФСР груп-
пе учителей Псковской области за заслуги в области народного 
образования присвоены почётные звания Заслуженного учителя 
школы РСФСР. Среди награждённых Багмат Никита Степанович 
— учитель физики Печорской средней школы № 1 и Петровский 
Василий Николаевич — директор Печорской семилетней школы 
№ 4. В 1953–54 учебном году Василий Николаевич был учителем 
истории в Печорской средней школе № 1.

В течение учебного года благодарностями РОНО за хорошую 
работу в деле обучения и воспитания молодого поколения был 
отмечен труд учителей школы: Лебедевой Валентины Ивановны, 
Бежаницкой Евгении Григорьевны (Приказ № 13 от 05.03.1960), 
Бардиной Ольги Васильевны, Берникова Леонида Михайловича, 
Герасимовой Валентины Ивановны, Романова Михаила Ефимо-
вича (Приказ № 23 от 26.04.1960).

В приказах по школе в течение учебного года отмечался 
труд учителей и учащихся: за подготовку и организованное про-
ведение новогодних ёлок объявлена благодарность 11-ти учите-
лям (Приказ № 2 от 05.01.1960); в связи с международным жен-
ским днём объявлена благодарность 5-ти учителям и представле-
ны для поощрения и награждения в Печорский РОНО 14 человек 
(Приказ № 12 от 04.03.1960); за лучшие работы, представлен-
ные на выставку технического и художественного творчества 
награждены ценными подарками 13 учащихся, объявлена бла-
годарность 31-му ученику (Приказ № 31 от 30.04.1960); в день 
международного праздника 1-ое мая объявлена благодарность 
24-м учащимся, выделившимся своей примерной учёбой, пове-
дением и своими общественно-полезными делами (Приказ №  22 
от 30.04.1960).
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По традиции в конце учебного года состоялась летняя спар-
такиада школьников. Проходила она в течении пяти дней, прини-
мали участие спортсмены шести средних школ района. Юноши и 
девушки состязались в быстроте, силе, выносливости, разыграли 
первенство по волейболу и баскетболу, участвовали в велосипед-
ной гонке, играли в настольный теннис. Общекомандное первое 
место завоевали спортсмены первой школы.

В соревнованиях по лёгкой атлетике отличились Ю. Панов 
(бег на 100 м) и В. Николаева (бег на 100 м), И. Бурская (прыжки 
в длину с разбега), команда школы в эстафете 4×100 м. Девушки 
из школьной баскетбольной команды обыграли всех соперниц.

Традиционный последний звонок прозвенел для выпускни-
ков. И наступил день экзаменов. У десятиклассников первый эк-
замен сочинение, у семиклассников — математика.

«Для сочинения дано три темы: «За что я люблю и ценю 
поэзию Маяковского», «Тема подвига и революционной борьбы 
в раннем творчестве Горького», «Мать и дочь Раневские в пье-
се Чехова «Вишнёвый сад». Какую из них выбрать? И каждый 
выбирает ту тему, которая больше волнует, которая даёт воз-
можность проявить знания. 

Галина Петрова избрала произведения Горького. Вот она 
мысленно пробегает страницы любимых произведений великого 
пролетарского писателя: «Песню о Соколе», «Песню о Буревест-
нике», «Старуху Изергиль». Девушка снова и снова осмысливает 
образы, слова и поступки героев. Сочинение хорошо продумано, 
можно начинать писать. И Галина склоняется над партой.

«Предвосхищением грядущего была проникнута революци-
онная романтика Горького, — пишет девушка. — Она была выра-
жением нарастающей и приближающейся революционной грозы, 
которая призвана очистить и возродить мир. Отсюда рожда-
лись образы гордого Сокола с его страстной жаждой к свободе, 
к свету и неукротимой ненавистью к врагу; могучего Буревестни-
ка — пророка победы; отважного юноши Данко, который во имя 
счастья народа жертвует своей жизнью. Горьковские герои всег-
да красивы. «А красивые всегда смелые», — говорит Горький. Вот 
таким и является герой рассказа «Старуха Изергиль» Данко».
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Сочинение грамотно, написано хорошим литературным 
языком. Тема раскрыта достаточно полно, что обнаруживает 
хорошие знания материала, умение использовать цитаты. Тако-
во мнение о сочинении Петровой экзаменационной комиссии. И в 
конце сочинения твердой рукой выведена оценка — 5.

Ольга Плинер написала сочинение на тему: «За что я люблю 
и ценю поэзию Маяковского». Она делает обстоятельный анализ 
произведений поэта, обосновывает симпатию к его поэзии. Осо-
бенно подробно девушка останавливается на поэме «Хорошо». 
Она пишет: «Я люблю поэму «Хорошо» за то, что Маяковский 
прославил в ней мою любимую Родину».

Тема раскрыта глубоко, слог хороший, сочинение написано 
грамотно. Венчает его отличная оценка — 5.

Так же оценены работы Евгении Плотниковой, Аймы Яни-
кесинг и других.

Хорошую оценку получило сочинение Юрия Панова» (М. Бу-
кина. На аттестат зрелости // Печорская правда. 1960. 3 июня).

В конце учебного года в школе было 807 учащихся, из них 
неуспевающих — 33.

1960–1961 учебный год

На начало учебного года в районе было 62 школы, из них 
5 средних и 18 восьмилетних и семилетних. 377 учителей будут 
обучать и воспитывать детей, 124 педагога имеют высшее и 69 — 
незаконченное высшее образование. 

В Печорской средней школе на начало учебного года 819 уча-
щихся.

Новым в этом учебном году явилось открытие группы 
продлённого дня. Помещение для неё, оборудованное специаль-
ной мебелью, было отведено в школе № 2. В группу зачислены 
24  ученика начальных классов, занимающихся во вторую смену. 
Работает группа до начала занятий. Дети получают двухразовое 
горячее питание. Под присмотром воспитательницы Елизаветы 
Федоровны Пивоварец ребята выполняют домашние задания, 
ходят на прогулки, рисуют, играют в разные игры. 35 учащих-
ся 1–4 классов, обучающихся в первую смену, посещали группу 
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продлённого дня после занятий. Сразу после занятий они обеда-
ли, затем были час развлечений, полезного досуга, прогулка на 
свежем воздухе, а с трёх часов дня до пяти часов — подготовка 
уроков. Воспитателем в этой группе работала Красноумова Нина 
Ивановна. Не получилось выяснить ситуацию, в данном случае 
речь идёт об одной и той же группе или разных. С одной стороны, 
вроде бы одна работала в первую смену, другая — во вторую. С 
другой стороны, Пивоварец Е. Ф. 18 января 1961 года была пере-
ведена на работу в другую школу, а Красноумова Н. И. в этот же 
день принята на работу. Не исключено, что один воспитатель ра-
ботал в две смены. (Информация о работе групп из газет «Печор-
ская правда» от 21 октября 1960 г. и от 12 апреля 1961 г., Приказа 
по школе № 4 от 17 января 1961 г.)

В группе продлённого дня
(Фото В. Полянского // Печорская правда. 1961. 21 апреля)

В 1960–61учебном году в Печорах открылось отделение 
Псковской заочной школы, а при Печорской средней школе № 1 
начал функционировать заочный консультационный пункт, где уча-
щиеся-заочники смогут получить необходимые консультации, сда-
вать зачеты и экзамены, что значительно облегчит учебу заочников.
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На сессии городского Совета депутатов трудящихся, прохо-
дившей 26 августа 1960 года и рассматривающей вопросы под-
готовки школ к началу учебного года, директор первой школы 
Ф. И. Демидов внес предложение в целях лучшего оснащения 
организовать общегородской класс по домоводству, где учащиеся 
всех школ города будут приобретать практические навыки. 

«При средней школе № 1 создан межшкольный кабинет 
домоводства. Он оборудован в новом помещении по проспекту 
Свободы. В просторном светлом классе ежедневно занимаются 
ученицы пятых-шестых классов школ города. 

Вот что рассказала в перерыве между занятиями препода-
ватель Надежда Илларионовна Рыжук: 

— Домоводством девочки занимаются охотно. Они учат-
ся шить, кроить. В кабинете есть швейные машины. Многие из 
моих учениц уже научились хорошо работать на них. Вскоре мы 
начинаем занятия по кулинарии. Всем классом будем готовить 
различные блюда, учиться сервировать стол. Этих занятий де-
вочки ждут с нетерпением.

На снимке: учительница Н. И. Рыжук объясняет задание
пятиклассницам Музе Сазоновой, Свете Воробьёвой

и Жене Васильевой»
(Фото В. Полянского // Печорская правда. 1961. 5 февраля)
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«С 21 марта 1961 года Печорская средняя школа № 1 пе-
реименовывается в Печорскую среднюю общеобразовательную 
трудовую политехническую школу с производственным обучени-
ем № 1» (Приказ по школе № 21 от 21 марта 1961 г.).

Второй год школа работает по экспериментальному учебно-
му плану, по которому старшеклассники одновременно с общеоб-
разовательными предметами осваивают азы профессий, два дня в 
неделю у них производственная практика. Часть десятиклассни-
ков приобретали специальность на трикотажной фабрике, часть 
— на стройках города. Уверенно чувствуют себя у швейных и 
вязальных машин ученицы Галя Герасимова, Валя Ракитина, Зоя 
Герасимова и другие. Быстро и аккуратно делают свои пробные 
квалификационные работы — оконные рамы — Анатолий Тума-
новский, Всеволод Скворцов, Игорь Третьяков. 

Как проходит практическое обучение рассказала корреспон-
дент газеты «Печорская правда» М. Букина. «Девять часов утра. 
В Дом культуры, где происходит ремонт, вместе с рабочими во-
шли и десятиклассники: Николай Сопотов, Юрий Антонов, Ири-
на Крансман, Людмила Горова.

— Ну, ребята, — обратился к юношам бригадир плотников 
Анатолий Горский, — сегодня будем заниматься подготовитель-
ными работами. Забирайтесь на верхотуру, берите скребки, да и 
начинайте соскребать старую штукатурку с потолка.

Юноши быстро и ловко, словно делали это всегда, забрались 
по высокой стремянке на леса. Анатолий Горский обстоятельно 
объяснил им, что и как надо делать, продемонстрировал приемы 
работы. Юные практиканты с жаром принялись за дело.

Иначе получилось с девушками. Когда им пришлось в одной 
из комнат красить полы, то есть быть «на земле», все шло хо-
рошо. Но вот эти работы окончены. Девушкам предложили взо-
браться на леса и подготовить стены для штукатурки — соскре-
сти старую. Они охотно подчинились требованию их бригадира 
Геннадия Уситвина. Взобрались, невольно по смотрели вниз и ... 
замерли. Прижавшись к стене, они были не силах пошевелиться.

Увидев такое состояние своих подопечных, Геннадий 
Уситвин посоветовал им:
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— Вы не смотрите вниз, забудьте, что на лесах, тогда и 
голова не будет кружиться.

Хорошо советовать, но каково выполнить этот совет. И 
всё же постепенно осваивались с высотой, стали более уверенно 
вести себя на лесах.

— Нравится вам такая работа? — спросили мы у практи-
кантов.

А как же, интересно, — в один голос ответили они» (М.  Бу-
кина. Десятиклассники проходят практику на стройке // Печор-
ская правда. 1960. 16 октября).

По традиции свои творческие, технические, художествен-
ные способности смогли показать учащиеся школы на выставке, 
прошедшей в школе в начале апреля 1961 года. По итогам вы-
ставки Приказом по школе № 27 от 20 апреля 1961 года ценны-
ми подарками за лучшие работы были награждены 21 человек, 
исторический и литературный кружки, группа продлённого дня, 
объявлена благодарность за хорошие работы 66-ти ученикам, за 
примерную организацию творческой работы в кружках объявле-
на благодарность Гаврилову В. А., Парамонову Л. Т., Кружкову 
Н. Е., Весскому В. А., за хорошее руководство учащимися по под-
готовке выставки — Бардиной О. В., Ларионовой В. В., Красноу-
мовой Н. И., Весской Н. М., Юдиной М. А.

В августе 1959 года выступая на районной учительской 
конференции директор школы Фёдор Иванович Демидов сказал: 
«Уже в течение нескольких лет идет разговор о строительстве 
новой средней школы в Печорах. Но дальше слов дело не идет. 
Наступило время окончательно решить этот вопрос и без про-
медления приступить к строительству школы. Этого настоя-
тельно требует жизнь» (Августовское совещание учителей// 
Печорская правда. 1959. 30 августа).

Прошло чуть более года и в октябре 1960 года на Вокзаль-
ной улице (сейчас ул. Ленина), где находится здание школы № 3 
(имелась ввиду маленькая школа, сейчас снесена), началось стро-
ительство современного здания для Печорской средней школы 
№ 1. К концу ноября 1960 года уже был заложен фундамент и 
бригада каменщиков под руководством В. Захарова приступила 
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к кладке первого этажа. Школа строилась по типовому проекту и 
рассчитана на 920 мест. Строительство должно быть окончено в 
1962 году (По материалам заметки «Для нашей детворы» в газете 
«Печорская правда» от 4 декабря 1960 г.).

В школе более 360 пионеров. Второго октября 1960 года был 
дан старт пионерской двухлетке. Она преследует важную цель — 
повысить успеваемость, приобщить ребят к жизни, к труду, раз-
вить в них патриотизм, как можно больше оживить пионерскую 
работу. За двухлетку пионеры школы решили вырастить и сдать 
государству 2 тысячи кроликов, собрать 12 тонн металлолома, 
распространить книг на 20 тысяч рублей, заложить при школе 
питомник, собрать 14 тонн золы и 12 тонн птичьего помёта.

У пионеров слова с делом не расходились, ко дню празд-
нования Великого Октября они рапортовали о своих первых 
успехах. Уже было сдано 5 тонн металлолома, собрано более 
100 килограммов золы, распространено книг на сумму 624 ру-
бля. В школе организован пионерский патруль, налажен выпуск 
стенгазеты «Пионеры — Родине», в которой регулярно расска-
зывается о ходе выполнения юными ленинцами своей двухлетки. 
Тимуровцы дружины взяли шефство над престарелыми пенсио-
нерами. (По материалам газеты «Печорская правда» от 25 дека-
бря 1960 г.)

В школе работал литературный кружок. На заседаниях 
кружка проводились беседы о теории и технике литературного 
творчества, обсуждались факты из жизни школы и города, раз-
рабатывались сюжеты, обсуждались творческие работы начина-
ющих авторов. Помимо этого члены кружка организовывали ин-
тересные литературные вечера. В этом учебном году состоялось 
два вечера. Один был посвящён А. П. Чехову, второй — М. Горь-
кому. 

Начинались вечера сообщениями о творчестве писателя, ко-
торые делали ученики Галя Герасимова о А. П. Чехове, Томчак 
— о А. М. Горьком. Затем зрителям были показаны инсцениров-
ки из произведений писателей. Второе действие пьесы «Вишнё-
вый сад» и инсценировка рассказа «Канитель» в представлении 
учащихся вызвали большой интерес у зрителей. Роли исполняли 
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девятиклассники: Галя Герасимова, Прокофьев, Укатов, Туманов-
ский, Речной, Ракитина, Терешихин, Бельская. На вечере, посвя-
щённом Горькому, хорошо исполнили роли Зоя Бельская, Галя 
Герасимова, Коля Верхоустинский, Георгий Быстров, показав 
первое действие пьесы «Враги».

Популярны у старшеклассников были диспуты, ведь в спо-
ре рождается истина. На одном из диспутов речь шла о красоте 
человека. В ходе диспута пришли к выводу, что красота должна 
быть во всём: во внешнем образе человека, в его мечтах и делах, в 
отношениях к товарищам (В. Весский. В споре рождается истина 
// Печорская правда. 1960. 27 ноября).

Не только старшеклассники организовывали литературные 
вечера, посвящённые творчеству писателей. Например у четве-
роклассников под руководством учителя Ларионовой В. В. и би-
блиотекаря Телицыной В.Д. прошла читательская конференция 
по произведениям А. Гайдара, на которую были приглашены 
все четвероклассники города. Ребята читали стихи, посвящён-
ные Гайдару, рассказывали о его жизненном пути, знакомили с 
содержанием повести «Тимур и его команда», и даже проинсце-
нировали отрывки из неё. Зрителям понравились артисты-четве-
роклассники: Юра Удалов, Люда Смелова, Галя Лебедева, Олег 
Пономарев, Геня Иванов, Сережа Чернышев, Света Федорова, 
Боря Губанов, Валерик Герасев, Юра Авилов, Саша Серебряков, 
Света Гаврилова, Лена Денисова, Витя Самодуров, Люда Черка-
сова (М. Александрова. Читательская конференция юных // Пе-
чорская правда. 1960. 21 декабря).

В школе проводились вечера различной тематики, в том чис-
ле и атеистические. Вечер под названием «Пионеры разоблачают 
«чудеса» был подготовлен совместно школой, Домом пионеров и 
детской библиотекой. 

Большой интерес у учащихся вызывали встречи с участни-
ками войны, а именно — гражданской войны. Например, в ноябре 
1960 года прошла встреча с Р. А. Подобой, сражавшимся в рядах 
Первой Конной армии, и Я. С. Смотриным, участником боёв с 
интервентами на Дальнем Востоке и врангелевцами — на юге 
(Печорская правда. 1960. 18 ноября).
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11 декабря 1960 года была проведена первая районная олим-
пиада юных математиков. В олимпиаде приняли участие 32 уче-
ника из 12-ти школ района. На пьедестале оказались ученики 
школы: Томчак Борис (10 класс, I место), Григорьев Геннадий 
(8  класс, I место), Коротаева Тамара (9 класс, II место), Гусева 
Надежда (7 класс, III место). Подготовили ребят к олимпиаде 
учителя математики Бардина О. В. и Александрова М. А. (Приказ 
РОНО № 85 от 23 декабря 1960 г.)

В текущем учебном году спортсмены школы добивались 
успехов на районных и областных соревнованиях. Первенство-
вали школьные команды на туристических соревнованиях, сорев-
нованиях по лёгкой атлетике и плаванию. Команда легкоатлетов 
школы в составе Бориса Томчака, Людмилы Ахантьевой, Николая 
Верхоустинского, Людмилы Симачёвой, Людмилы Михайловой, 
Владимира Сёмина, Игоря Жукова защищала честь района на об-
ластных соревнованиях и вышла на первое место. За хорошую 
подготовку легкоатлетов к соревнованиям Приказом РОНО объ-
явлена благодарность учителям физкультуры Василёнку Леониду 
Петровичу и Юзвику Борису Доминиковичу. (Приказ РОНО № 38 
от 8 июня 1961 г.)  

В 1960 году было объявлено о денежной реформе. С 1 ян-
варя 1961 года были выпущены в обращение новые банкноты и 
монеты. Старые деньги можно было обменять на новые в соотно-
шении 10:1. Процесс этот не мгновенный, поэтому в семьях оста-
вались ещё старые деньги. Школьники нашли им применение. Об 
их смекалке написала газета.

«Ловкие пошли ребятишки в средней школе № 1. В толкучке 
во время перемены они подсовывали продавщице буфета старую 
разменную монету, выдавая ее за новую.

Целый месяц торговала буфетчица ничего не подозревая. 
А когда пришло время подводить итог месячной работы, оказа-
лось, что в кассе не достает 30 рублей. Как раз такое количество 
денег подсунули Е. П. Новиковой в старой разменной монете.

То-то ребятишкам смех. А Е. П. Новиковой — горе. При-
шлось ей в кассу положить деньги — всю свою зарплату.

Вот так-то!» (А. Тихонов. Ловкачи // Печорская правда, 
1961. 16 апреля).
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В течение учебного года был отмечен труд педагогов шко-
лы. Благодарность за хорошую постановку пионерской работы 
объявлена Ларионовой В. В. и Афанасьевой А. И. (Приказ РОНО 
№ 1 от 6.12.1961). За успехи, достигнутые в воспитательной ра-
боте объявлена благодарность Весской Н. М., Мурашкиной Н. В., 
Семёнову Е. П., Александровой М. А. (Приказ РОНО № 65 от 
24.08.1961). За самоотверженный труд, проявленный в подготов-
ке школы к новому 1960/61 учебному году Гаврилову Василию 
Алексеевичу и Васильеву Александру Петровичу объявлена бла-
годарность (Приказ по школе № 61 от 12.09.1960). На совещании 
учителей, проходившем в августе 1961 года, лучшим учителям 
района были вручены награды. Знаком «Отличник народного 
просвещения» награждены преподавательница истории Ольга 
Львовна Кружкова, преподаватель математики Николай Семёно-
вич Миронов, Почётной грамотой Министерства просвещения 
— преподавательница английского языка Валентина Ивановна 
Герасимова. 

В связи с переходом на одиннадцатилетний срок обучения 
выпускников в 1961 году в школе не было.

1961–1962 учебный год 

Необычно начался новый учебный год. «31 августа в сред-
ней школе № 1 было как бы репетицией перед началом занятий. 

Всё в этот день здесь было как первого сентября. Состоя-
лась традиционная торжественная линейка, на которой стар-
шеклассники приветствовали малышей, директор школы тов. 
Демидов, поздравив учащихся с началом учебного года, ознако-
мил их с правилами внутреннего распорядка, призвал их хорошо 
учиться, быть примерными в поведении.

Когда закончилась линейка, ребят повели в классы, рассади-
ли по партам, познакомили их с расписанием уроков, объяснили, 
в какие часы начнутся занятия первого сентября.

И вот настал этот день. Раздался звонок. Ребята сразу же 
сели за парты, ведь им ещё накануне показали класс, парту. Уро-
ки начались. То, что в школе «прорепетировали» начало занятий 
ещё накануне, позволило первого сентября приступить к урокам 
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без промедления» (Занятия начались организованно // Печорская 
правда. 1961. 3 сентября).

17 сентября 1961 года в зародилась новая традиция — в 
Доме пионеров прошёл первый районный праздник урожая, на 
котором были подведены итоги работы ученических производ-
ственных бригад. На празднике было отмечено, что школьники 
активно помогают колхозам в решении больших задач по подъ-
ёму сельского хозяйства. Например, Печорская средняя школа 
№ 1 вырастила кукурузу в колхозе имени Суворова на площади 
10 гектаров, вырастила 12000 корней рассады овощных и кормо-
вых культур, передала колхозам для посадки 2100 килограммов 
сортового картофеля. Выращено и сдано государству 1200 кро-
ликов, за что школа получила первую областную премию.

В 1961–62 учебном году комната продлённого дня переме-
стилась в здание на улице Свободы, 48 (раньше в этом здании 
располагался детский дом № 2, а затем было общежитие шко-
лы-интернат). 

Главное событие учебного года — это строительство ново-
го школьного здания. К этому объекту было приковано внимание 
жителей города и газеты «Печорская правда», в которой неодно-
кратно появлялись небольшие заметки о ходе работ. Благодаря 
этим материалам, можно назвать фамилии тех, кто трудился над 
возведением школы. Бригаду каменщиков возглавлял Николай 
Пьянов. Хорошо работали каменщики Васильев, Пилешин, Хее-
ринг, Александр Тимофеев. Каменщик Иван Алексеевич Фролов 
ежедневно выполнял нормы выработки на 118–123 процента. 
Обеспечивало стройку раствором звено Игоря Журавлёва. Отлич-
но справлялся со своими обязанностями крановщик Павел Венно.

В строительстве школы принимали непосредственное уча-
стие школьники-одиннадцатиклассники. В ходе производствен-
ного обучения в предыдущем году и летней практики они приоб-
рели строительные специальности, многим был присвоен первый 
разряд. Девушки владели двумя профессиями — маляра и штука-
тура, а юноши — плотника и столяра. Хорошо зарекомендовали 
себя на работе Алексей Терешихин, Нина Пономаренко, Анато-
лий Тумановский, Зинаида Улле. 
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На стройке работали не только одиннадцатиклассники. На-
пример, Георгий Плинер, выпускник 1964 года, в то время девя-
тиклассник, вспоминает, что они тоже участвовали в строитель-
стве и даже подписывали кирпичи. Именные кирпичи находятся 
в стене левее входа в здание со стороны Юрьевской улицы. Под-
робнее об именных кирпичах написал С. Н. Маркелов, материал 
опубликован в краеведческом сборнике «Не прервётся связь вре-
мён», Вып. 9, Ч. 2, стр. 171.

Строители приняли обязательство завершить строительство 
школы к 1 сентября 1962 года.

Школьная пионерская дружина уже насчитывала в своих ря-
дах 500 пионеров. И все они вносили свой вклад в пионерскую 
двухлетку: собирали металлолом бумагу, продавали книги, выпу-
скали стенгазеты. Новое пионерское дело — открытие пионер-
ского кинотеатра. 19 мая 1962 года, в день 40-летия пионерской 
организации имени В. И. Ленина, были подведены итоги пио-
нерской двухлетки. Примечательно, что в объявленном накануне 
этого события месячнике по сбору металлолома при определении 
победителей учитывалось не общее количество собранного ме-
таллолома, а количество лома в расчёте на каждого ученика.

В школах страны велись поиски новых методов и форм 
учебного процесса, которые могли бы обеспечить развитие само-
стоятельности, творческой инициативы и активности учащихся. 
Наибольшее распространение в стране получил опыт учителей 
Липецкой области. Этот опыт изучали и применяли на своих уро-
ках учителя многих школ страны. В мае 1962 года учителями пер-
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вой школы М. А. Юдиной, Н. В. Мурашкиной, Н. А. Плешковой, 
А. И. Афанасьевой были даны открытые уроки по новому методу. 
На уроках присутствовали учителя и директора школ района.

В школе работали два литературных кружка. Один литера-
турный кружок возглавлял Берников Л. М. Члены этого кружка 
проводили вечера, посвященные творчеству поэтов и писателей, 
ставили отрывки из пьес. Например, в текущем учебном году 
провели в Доме пионеров вечер советской поэзии. Особенно 
тепло были встречены выступления Кати Богатовой, Михаила 
Прокофьева, Бориса Томчака, Зои Бельской, Галины Герасимо-
вой. Вторым, литературно-творческим кружком руководил учи-
тель-пенсионер Весский В. А. Члены кружка не только изучали 
литературу, её жанры, но и испытывали свои творческие силы, их 
стихи и проза публиковались в стенгазетах, в «Печорской прав-
де», издавался бюллетень.

Директору школы Демидову Ф. И. присвоено звание Заслу-
женного учителя (январь 1962 года).

Познакомимся с некоторыми Приказами по школе.
Приказ № 72 от 3 ноября 1961 года издан накануне 44-ой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
В нём объявлена благодарность учащимся, выделившимся отлич-
ной успеваемостью, примерным поведением и общественно-по-
лезными делами: Королько Светлане, Глушковой Галине, Ефа-
новой Анне, Михалкиной Татьяне, Ксюнину Валерию, Сумину 
Николаю, Колченко Вере, Улле Татьяне, Михайловой Людмиле, 
Петровой Татьяне, Костияйнен Марете, Остаповой Галине, Оста-
повой Римме, Суминой Ирине, Голубкиной Галине. За большие 
успехи в деле обучения и воспитания учащихся представлены 
для поощрений и награждений в Печорский отдел народного об-
разования учителя: Красноумова Н. И., Гаврилов В. А., Плешко-
ва Н. А., Александрова М. А., Васильев А. П.

Приказ № 23 от 7 марта 1962 года издан накануне праздно-
вания Международного женского дня. В нём отмечены женщи-
ны школы, выделившиеся своей работой и долголетним сроком 
службы: Красноумова Н. И., Егорова Н. И., Лыско М. П. (учи-
тель-пенсионер), Кузнецова Н. И, Юдина М. А., Березина В. С., 
Бардина  О. В., Высоцкая А. Д., Бежаницкая Е. Г., Малушен-
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ко В. К., Панова Е. Н., Левина Э. И. Для поощрения и награжде-
ния в Печорский РОНО представлена Плешкова Н. А.

Приказ № 37 от 28 апреля 1962 года подводит итоги тра-
диционной школьной выставки технического и художественного 
творчества. За лучшие работы награждены ценными подарками 
22 ученика, группа продлённого дня и исторический кружок. За 
хорошие работы объявлена благодарность 88-ми ученикам и ли-
тературному кружку. В этом же приказе объявлена благодарность 
учителям: Бардиной О. В., Весской Н. М., Красноумовой Н. И., 
Серебрякову Б. А., Березиной В.С., Парамонову Л. Т. Направлено 
ходатайство в Псковский ОблОНО о материальном поощрении 
Кеель В. Р. и Гаврилова В. А.

В Приказе № 39 от 15 мая 1962 года за участие в районной 
спартакиаде школьников и показанные высокие спортивные ре-
зультаты объявлена благодарность 20-ти учащимся и учителям 
физкультуры Василёнку Л. П. и Юзвику Б. Д. В этом же приказе 
объявлена благодарность учителю географии Егоровой Н. И. за 
большую работу, проведённую по подготовке и проведению ту-
ристических соревнований. 27 учащихся, участников районных 
туристических соревнований, отмечены в Приказе № 40 от 15 мая 
1962 г.

Линейка, посвящённая окончанию учебного года 
(фото из архива С. Н. Маркелова)
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На протяжении всего учебного года проходили соревно-
вания между классами. Лучшими стали 6 «А» и 6 «Г» классы 
и были награждены поездкой в один из городов за счёт школы 
в сумме 80 рублей, второе место занял 10 «Б» класс, третье — 
11 «Б» класс (Приказ № 49 от 26.06.1962).

1962–1963 учебный год

Первого сентября должно было состояться главное событие 
года — ввод в эксплуатацию нового школьного здания на 920 мест 
с просторными классами, учебными кабинетами, лабораториями, 
спортивным и актовым залами, мастерскими, столовой. Обще-
ственность и жители города внимательно следили за ходом стро-
ительства. Но… уже в июне в «Псковской правде» появилось со-
мнение о соблюдении сроков строительства. В июле стало ясно, 
что идёт отставание из-за несвоевременного поступления 120 ку-
бометров деловой древесины. Из-за этого позже намеченных пла-
ном сроков начались штукатурные и малярные работы. Медленно 
работала бригада монтажников из 6 человек по установке сантех-
ники. В августе ещё была надежда успеть к 1 сентября 1962 года. 
Но «в новом здании много неполадок и недоделок, которые обна-
ружила общественная комиссия при Печорском районо. Внутри 
школы многие работы выполнены небрежно: края лестничных 
ступенек отбиты, побелка стен местами испорчена подтёками, 
паркет в актовом зале уложен неплотно, в потолке спортзала 
нет выводов для подвески канатов и так далее. Большинство 
этих недоделок объясняется тем, что строительство велось не 
по графику. Чтобы подготовить здание к началу учебного года, 
пришлось устроить «аврал». А спешка, как известно, хороших 
результатов не даёт» (В. Весский. Аврал и график // Псковская 
правда. 1962. 24 августа).

Первосентябрьская школьная линейка прошла по старому 
адресу. Школа приняла в свои ряды 80 первоклассников.

Торжественный переезд состоялся 22 октября 1962 года. На-
чальник стройучастка тов. Кустов вручил ключ от школы. Лен-
точку перерезала первоклассница Таня Вилюжанина. И началась 
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у Печорской средней общеобразовательной трудовой политехни-
ческой школы с производственным обучением № 1 новая жизнь 
в новом здании.

22 октября 1962 года. Ленточку перерезает первоклассница 
Таня Вилюжанина (фото А. Таратушко)

Приказ РОНО № 77 от 15 декабря 1962 года «О закреплении 
микрорайонов за школами города». «В связи с введением в г. Пе-
чоры нового здания Печорской средней школы № 1 с целью обе-
спечения выполнения Закона о всеобуче Печорский РОНО пере-
смотрел школьные микрорайоны города и утвердил: закрепить 
за Печорской средней школой № 1 с производственным обучени-
ем следующие улицы и населённые пункты: проспект Свободы, 
Аллейная, Песочная, Горная, Береговая, Богдановка, Вокзальный 
проспект, Кирочная, Лесная, Торфяная, Полевая, Сельская улица 
и переулок, Верровская улица и Рыночная площадь, Юрьевская 
улица и переулок, Каштановая, Прудовая, Школьная, Цветоч-
ная, Розовая, Речная, Ключевая, Ручейная, Калеви, Сенная, Во-
енная, детский дом; село: Куничина Гора, Абрамихино, Сахалин, 
Мошково, Рижская улица правая сторона; начальные школы: 
Тайловская, Декшинская».

Школьное здание отапливалось котельной школы-интерната. 
Зимой в помещениях, особенно в сильные морозы, было холод-
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но. Поэтому не случайно директор школы Ф. И. Демидов издал 
Приказ № 3 от 11 января 1963 года: «На время сильных морозов 
разрешаю учащимся в здании школы носить валенки без калош».

Бывшее школьное здание на улице Кирочной (Гагарина) 
перешло в пользование Печорской восьмилетней школы № 3, а 
вместе с ним и пришкольный учебно-опытный участок. На ста-
ром участке много лет велась большая опытническая и селекци-
онная работа, внедрялись новые культуры. С переездом в новое 
здание пришлось разрабатывать новый участок, новые клумбы 
у школы. 

Новый школьный участок (фото из архива С. Н. Маркелова)

В любой школе все классы даже одной параллели отличают-
ся друг от друга своими взаимоотношениями, традициями. По-
знакомимся с одним из классов школы.

«Всегда и во всём — вместе! Это правило пионеров 7 «А» 
класса Печорской школы № 1. Оно родилось не сразу. В прошлом 
году, когда отряд начал бороться за звание «отряд — спутник 
семилетки» и многие хорошие дела уже были выполнены, слу-
чалось, что на сбор металлолома или макулатуры кто-то из 
тридцати ребят не приходил. В отрядной самодеятельности 
мальчики не хотели участвовать. Но разве такие пионерки, как 
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Валя Федяева, Валя Завлекаева да Галя Максимова, отступят от 
своего? Взялись они за мальчишек и уговорили. Теперь весь класс 
участвует в самодеятельности, потому она и стала одной из 
лучших в школе.

Как-то незаметно родилась необходимость оставаться в 
субботний день в школе и обо всём, что было за неделю, расска-
зывать своему классному руководителю Евгению Павловичу Се-
менову. В таких разговорах возникает много новых мыслей. Вот 
началось Всесоюзное соревнование за лучший пионерский отряд 
страны. Что главное в нём? Прежде всего деловитость и заин-
тересованность каждого пионера в делах отряда. Так и поняли 
семиклассники суть соревнования. Теперь каждое звено имеет 
поручение. Первое — еженедельно выпускает стенную газету, 
второе — дежурит по самообслуживанию, третье звено гото-
вит и проводит политинформации.

А в субботу семиклассники по-прежнему собираются вме-
сте и с классным руководителем подводят итоги работы. Под-
готовить себя в комсомол — заветная мечта ребят. И вступить 
в комсомол семиклассники мечтают тоже вместе, всем отря-
дом» (Е. Оленина. И в комсомол — вместе // Молодой ленинец. 
1962. 30 октября).

Лучших учащихся всегда в школе замечали, отмечали их 
успехи в Приказах директора школы. Приказ № 21 от 9 апреля 
1963 года. «За примерное выполнение общественных поручений 
объявляю благодарность: Хальянди Петру (7 «А» класс), Добро-
любовой Светлане (8 «Б» класс), Глушковой Галине (8 «В» класс), 
Томчаку Олегу (9 «А» класс), Полякову Игорю (9 «Б» класс), 
Шкворову Владимиру (10 «А» класс), Плахотину Сергею (10 «А» 
класс), Ивановой Зое (10 «А» класс), Варушиной Зине (10 «А» 
класс)».

Накануне государственных праздников в приказах по шко-
ле отмечался труд учителей. «В день празднования 8-го марта, 
международного женского дня, и отмечая успехи в воспитании 
и обучении объявить благодарность учителям школы: Весской 
Нине Матвеевне, Бобровой Нине Петровне, Виноградовой Лидии 
Михайловне, Демидовой Екатерине Ивановне, Левиной Эсфирь 
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Израилевне, Бежаницкой Евгении Григорьевне. Представить для 
поощрения и награждения в Псковский городской отдел народ-
ного образования: Малушенко Валентину Константиновну — за 
успехи в обучении учащихся и активное участие в общественной 
жизни школы; Леонович Валерию Павловну — за хорошую орга-
низацию внеклассной работы и большую общественную работу» 
(Приказ № 16 от 8 марта 1963 г.).

Примечание. Директор школы обращается в Псковский го-
родской отдел народного образования потому, что Указом Прези-
диума Верховного Совете РСФСР от 1 февраля 1963 года Печор-
ский район был упразднён, соответственно и РОНО. 

Приказ № 24 от 30 апреля 1963 года: «Дорогие товарищи 
преподаватели и работники школы, в день международного 
праздника трудящихся 1 Мая поздравляю вас с праздником, же-
лаю новых успехов в труде, хорошего здоровья и личного счастья. 
Объявить благодарность:

За хорошую работу с классом классным руководителям: Ер-
миной Марии Александровне, Сергеевой Диане Васильевне, Его-
ровой Олимпиаде Васильевне.

За успехи в обучении и воспитании учащихся: Кузнецовой 
Нине Ивановне, Березиной Вере Семёновне, Афанасьевой Анне 
Ивановне, Павленко Нине Николаевне.»

При выпуске из школы выпускникам вручался документ 
об образовании под названием «Аттестат зрелости». В 1962–
1963 учебном году произошли изменения. Были утверждены об-
разцы новых документов, которые будут выдаваться выпускни-
кам восьмилетних и средних общеобразовательных школ. 

«Аттестат о среднем образовании» — так назван новый 
документ, который дает право его обладателю продолжать 
учебу в высшем или среднем специальном учебном заведении. 
Внешне он напоминает диплом об окончании вуза.

Вместе с аттестатом выпускникам общеобразовательных 
средних школ будет вручаться «Свидетельство о присвоении 
квалификации». В нём указывается, где проходил учащийся про-
изводственную практику, какую специальность получил.
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Впервые вводится «Свидетельство о восьмилетнем обра-
зовании».

Новые документы первыми получат выпускники средних и 
восьмилетних школ в конце 1962–1963 учебного года. В отличие 
от прошлых лет теперь в «Аттестат о среднем образовании» 
включается оценка по физической культуре, а в «Свидетельство 
о восьмилетнем образовании» оценки по трудовому обучению, 
физической культуре, рисованию и пению» (Новые аттестаты и 
свидетельства школьникам // Ленинская искра. 1962. 6 ноября).

1963–1964 учебный год

В летнее время на вновь созданном пришкольном учебно- 
опытном участке велась большая работа. И она дала результаты. 
На слёте юных мичуринцев, проходившем 13 октября 1963 года в 
Доме пионеров, было что показать и о чём рассказать. Например, 
Саша Бардин рассказал об опытах с различными сортами карто-
феля, сорт «истодес» дал в этом году урожай 222 центнера с гек-
тара. Валя Объедкова поделилась на слёте опытом выращивания 
её звеном кукурузы сорта «карлик». По итогам слёта школа за-
няла первое место среди городских школ (По материалам газеты 
«Молодой Ленинец» от 16 октября 1963 г.).

Школьная жизнь очень насыщенная, каждый ученик мо-
жет найти себе занятие по душе: кто-то занимается техническим 
творчеством, кто-то — художественным, кому-то больше нравит-
ся общественная работа, кому-то — учебная. Лучшие достиже-
ния учащихся всегда отмечаются грамотами и благодарностями.

«В день рождения пионерской организации за активное уча-
стие в техническом творчестве наградить грамотами РОНО 
следующих учащихся: Слесарева Александра, Черепанова Юрия, 
Яковлева Валерия, Шмыкова Анатолия, Скорнякова Анатолия 
(учащиеся 8 класса), Куранова Николая, Курносова Алексея, Мар-
келова Сергея (учащиеся 7 класса Печорской средней школы № 1)» 
(Приказ РОНО № 10 от 19.05.1964 г.).

Приказ по школе № 58 от 3 ноября 1963 года (приведён в 
сокращении):
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«В день празднования 46-ой годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, отмечаю учителей, обслу-
живающий персонал школы и учащихся, выделившихся своим 
прилежным трудом: Афанасьеву Анну Ивановну за примерную 
работу без второгодников на протяжении двух лет; Ординова 
Алексея Трифоновича за большую проведённую им работу с ро-
дителями по борьбе с безнадзорностью и педпропаганду; Берни-
кова Леонида Михайловича за многолетнюю хорошую работу по 
воспитанию и обучению учащихся, ходатайствую перед Печор-
ским городским Советом депутатов трудящихся о занесении его 
на городскую Доску почёта.

Объявляю благодарность: Виноградовой Лидии Михайлов-
не, Бардиной Ольге Васильевне, Александровой Марии Алексан-
дровне, Смирновой Евгении Александровне и Серебрякову Борису 
Александровичу за примерную организацию коллектива учащихся 
класса и хорошую работу по обучению, воспитанию учащихся; 
Бобровой Нине Петровне за хорошее руководство и регулярный 
выпуск школьной радиогазеты; Лебедевой Валентине Ивановне 
за многолетнюю безупречную работу секретаря педагогическо-
го совета; Левиной Эсфирь Израилевне за примерную организа-
цию коллектива учащихся класса; Репухову Николаю Васильевичу 
за большую работу, проведённую им по организации детского 
коллектива школьного интерната; Весскому Василию Афиноге-
новичу за большую помощь, оказываемую им в деле обучения и 
воспитания учащихся школы; Павленко Нине Николаевне за ор-
ганизацию и проведение октябрятской и пионерской эстафеты 
в I четверти с. г.; Красноумовой Нине Ивановне и Мурашкиной 
Нине Васильевне за большую работу, проведённую ими по орга-
низации группы продлённого дня и организацию учебно-воспита-
тельной работы в ней.

Учащимся, отличившимся своей хорошей общественной 
работой, личным примерным поведением и успеваемостью, объ-
явить благодарность с занесением на Доску «Лучших учащихся 
школы»: Скокову Алексею, Семёновой Людмиле, Некрасовой Ири-
не, Троицкому Арсению за хорошую работу с пионерами в сво-
их отрядах; Гусевой Надежде, Таратушко Галине, Шемякиной 



140

Елене, Шкворову Владимиру, Лукиной Надежде, Улле Татьяне, 
Добролюбовой Светлане, Сарапову Николаю, Денисовой Марине, 
Голубкиной Римме, Брысковскому Владимиру, Лисичкину Генна-
дию, Гаврилову Юрию за хорошую работу в школе и в своих клас-
сах; Полякову Игорю и Дуденус Борису за инициативу и организа-
цию эстрадного оркестра».

Этот школьный документ позволяет узнать многое о жизни 
школы. А именно: в школе была Доска «Лучшие учащиеся шко-
лы»; регулярно проводились радиопередачи; был создан эстрад-
ный оркестр; общешкольный родительский комитет возглавлял 
Ординов А. Т. и под его руководством проводилась большая ра-
бота по педагогическому просвещению родителей; учитель-пен-
сионер Весский В. А. не был гостем в школе, он руководил лите-
ратурным кружком.

Из Приказа, изданного накануне 8 марта, узнаём, что учитель 
иностранного языка Панюшкина Раиса Андреевна организовала 
в школе танцевальный кружок и руководила им, а учитель-пенси-
онер Лыско Мария Павловна приходила в школу проводить до-
полнительные занятия с отстающими учащимися.

Из Приказа № 17 от 28 апреля 1964 года следует, что ак-
тивными участниками художественной самодеятельности были 
учащиеся Добровольский Алексей, Соловьёва Надежда, Петрова 
Татьяна, Михалкина Татьяна, Поляков Игорь, Трусов Геннадий; 
большую работу с пионерами проводили Троицкий Арсений, 
Глушкова Галина, Мисилевич Валентина, Черняева Таисия, Ду-
бовская Валентина; принимали активное участие в организации 
спортивных мероприятий Полосухин Сергей, Васильев Анато-
лий, Оленина Нина, Лисичкин Геннадий, Шкворов Владимир; 
проводили большие технические работы по применению техни-
ческих средств в общественных мероприятиях Булина Татьяна, 
Николаева Людмила, Гаврилов Юрий.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 марта 
1964 года был вновь образован Печорский район. Заново созда-
вались государственные структуры, для работы в них переводили 
учителей. Щегольков Г. И. был назначен заведующим отделом на-
родного образования, а Леонович В. П. возглавила отдел культуры. 
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Заместителем директора по производственному обучению 
вместо Щеголькова Г. И. с 16 марта 1964 года был назначен Фёдо-
ров Иван Михайлович.

В марте 1964 года в школу пришло письмо из средней шко-
лы № 1 литовского города Паланга. В письме было приглашение 
на фестиваль дружбы школ четырёх городов четырёх республик: 
из Эстонии — школа № 1 г. Рапла, из Латвии — школа № 1 г. Лим-
бажи, из Литвы — школа № 1 г. Паланга, из России — школа № 1 
г. Печоры. В письме была программа фестиваля, который должен 
был пройти с 12 по 14 мая 1964 года. Подробно о подготовке к 
фестивалю и участии в нём описано Рогачёвым Владимиром Вла-
димировичем в краеведческом сборнике «Не прервётся связь вре-
мён», выпуск 7, стр. 228. Так зародилась многолетняя традиция 
участия школы в фестивалях дружбы четырёх республик.

Школьная баскетбольная команда на фестивале четырёх
республик в г. Паланга. На снимке: Иванова Зоя, 

Симачёва Людмила, ?, Васильева Татьяна, Плахотина Татьяна, 
Федяева Валентина (фото из архива Ивановой (Сачковой) Зои, 

выпускницы 1964 года)
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Летом школьная жизнь не останавливалась. Выпускники 
сдавали экзамены. Учащиеся старших классов проходили практи-
ку на производстве, средних — работали на пришкольном участ-
ке. Большая работа проводилась летом по заготовке дров для 
отопления школьных мастерских, общежития, маленькой школы. 
Здесь без старшеклассников не обойтись. В школьном Приказе 
№ 24 от 22 июня 1964 года за хорошую работу по распиловке 
дров объявлена благодарность 28-ми учащимся 9–11 классов.

В августе подводят итоги работ по подготовке школ к ново-
му учебному году. В газете «Ленинская искра» 26 июля 1964 года 
есть заметка «Школы — в готовность!», в которой подвергнута 
критике работа строителей Печорского ремстройучастка, и в ней 
же есть фраза: «До сего дня они не приступили к строительству 
общежития-интерната для городской школы № 1». Общежитие 
так и не было построено.

Августовское совещание учителей подводит итоги пре-
дыдущего учебного года. «За отличную работу по обучению и 
воспитанию учащихся наградить знаком «Отличник народного 
просвещения» Александрову Марию Александровну, Почётной 
грамотой Министерства просвещения Гаврилова Василия Алек-
сеевича, Васильева Александра Петровича, Демидову Екатерину 
Ивановну, Почётной грамотой РОНО и РК союза Березину Веру 
Семёновну, Красноумову Нину Ивановну, Бежаницкую Евгению 
Григорьевну, Боброву Нину Петровну, Смирнову Евгению Алек-
сандровну, Серебрякова Бориса Александровича, За обеспечение 
полной успеваемости объявить благодарность Саарва Рихарду 
Яновичу» (Приказ РОНО № 21 от 24.08.1964 г).

Наставники
Список учителей, работавших в школе в 1954–

1964 годы. В таблице знак «X» означает, что в этом учебном 
году данный специалист работал весь учебный год, знак 
«Z» — не полный учебный год, Д — работал в предыдущий 
период (1944–1954 годы).
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Фамилия, 
имя, отчество

Преподаваемые 
предметы

Учебные годы

19
54

–1
95

5
19

55
–1

95
6

19
56

–1
95

7
19

57
–1

95
8

19
58

–1
95

9
19

59
–1

96
0

19
60

–1
96

1
19

61
–1

96
2

19
62

–1
96

3
19

63
–1

96
4

Акрман-Мельникова 
Евгения
Николаевна

Английский 
язык Д X X

Александров
Игорь
Борисович

География Д X X

Александрова
Анна
Михайловна

Химия, 
биология Д X X X Z

Александрова 
Мария
Александровна

Математика, 
физика Д X X X X X X X Z X

Алексеева 
Валентина 
Алексеевна

Физика Х X X X

Афанасьев 
Борис 
Михайлович

Физика, 
математика,

 завуч 
с 15.03.1955

Д X X X X Z

Афанасьева
Анна 
Ивановна

Математика Д X X X X X X X X X X

Багмат 
Никита 
Степанович

Физика Z X X X X X

Бардина 
Ольга 
Васильевна

Математика Д X X X X X X X X X X
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Бежаницкая
(Филиппова 
до октября 1957 г.) 
Евгения 
Григорьевна

Немецкий язык Х X X X X X X X X X

Белякова 
Анастасия 
Васильевна

Начальные 
классы Z

Березина 
Вера 
Семёновна

Начальные 
классы X X X X X X

Березина 
(Чернова
до сентября 
1961 г.)  
Генриетта 
Петровна

Русский язык Д X X X X X X X X X X

Берников 
Леонид 
Михайлович.

Русский язык, 
литература Д X X X X X X X X X X

Берникова 
Екатерина 
Борисовна

Начальные 
классы X Z

Блинова 
(Ларионова
до сентября 
1961 г.)  
Вера 
Васильевна

Пионервожа-
тая, начальные 

классы 
(с 1.09.1957),

история
(с 01.01.1963)

Д Х X X X X X X X X X

Бобров 
Олег 
Аркадьевич

Логика, 
русский язык Д X X

Боброва 
Нина 
Петровна

Русский язык, 
литература X X X X X X X X
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Богатов 
Борис 
Николаевич

Мастер учебных 
мастерских Z X

Богомолова 
Тамара 
Петровна

Французский 
язык X

Брюхатова 
Ариадна 
Васильевна

Французский 
язык X X

Василёнок 
Галина 
Петровна

Иностранный 
язык Z

Василёнок 
Леонид 
Петрович

Физкультура Z X X

Васильев 
Александр 
Петрович

Мастер учебных 
мастерских Z X X X X X

Васильева 
Алевтина 
Александровна

Математика X

Весская 
Нина 
Матвеевна

Начальные 
классы X X X X X X

Вилюжанин 
Игорь 
Павлович

Рисование, 
черчение, физи-

ка, завуч
с 22.12.1958

X X X X X X X X X

Виноградова 
Лидия 
Михайловна

География, 
история X X

Вишневская 
Нина 
Ильинична

История X X X X X X X
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Воробьёва 
Татьяна 
Александровна

Начальные 
классы X X

Высоцкая
(Лукашова 
до сентября 1960 г.)  
Александра
Дмитриевна

Математика Х X X X X X X X Z

Гаврилов 
Василий
Алексеевич

Машиноведение Z X X X X

Герасимова 
Валентина 
Ивановна

Английский 
язык Д X X X X X X X X X X

Григорьев 
Николай 
Васильевич

Математика, 
физика Д X

Григорьева 
Линда 
Михайловна

География Д X Z

Гусева
Раиса 
Васильевна

Физкультура X X X X

Даниель-Бек 
Сергей 
Владимирович

История Х

Демидов 
Фёдор 
Иванович

Директор, 
химия, биология Д X X X X X X X X X X

Демидова 
Екатерина 
Ивановна

Биология Д X X X X X X X X X X
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Денисов 
Михаил 
Александрович

Физкультура Д X X Z

Дивнов 
Алексей 
Иванович

Труд Z

Егорова 
Нина 
Ивановна

География Д X X X X X X X X X X

Егорова 
Олимпиада 
Васильевна

Биология, 
химия, 
пение 

(с 1.09.1961)

Z X X X X

Емельянова 
Анна 
Петровна

Старшая
пионервожатая Z X

Ермина 
Мария 
Александровна

Начальные 
классы Z

Задвинский Факультатив
телеграфистов Z

Ильина 
Галина 
Васильевна

География Х X X X X X X

Иванова 
Тамара 
Сергеевна

Домоводство Z

Исправников 
Александр 
Алексеевич

Практикум
по машино-

ведению
Z Z

Кару 
Эмилия 
Яновна

Математика, 
физика Z
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Кеель 
Анна 
Васильевна

Начальные 
классы Z X X

Кеель 
Вальтер 
Рудольфович

Труд X X Z

Кодес 
Нина 
Иосифовна

Русский язык,
литература Z X Z

Коняева 
(Андреева
до января 1957 г.) 
Валентина
Васильевна 

Французский 
язык Д X X Z

Корнева 
Раиса 
Ивановна

Биология, химия Z

Костюченко В. В. Текстильное
производство Z

Красноумова 
Нина 
Ивановна

Воспитатель 
ГПД Z X X X

Крейтер 
Екатерина
Константиновна

Физкультура X

Крестовский 
Николай 
Иванович

Основы
производства Z

Кружков 
Николай 
Ефимович

Машиноведение, 
история X X X X X

Кружкова 
Ольга 
Львовна

История Х X X X X X X X
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Круус 
Август 
Хансович

История Д X X Z

Кудрявцева 
Кира 
Авксентьевна

Биология, химия Д X X X Z

Кузнецова 
Нина 
Ивановна

Начальные 
классы X X X X X X

Кунус 
Эрнст 
Александрович

Руководитель 
духового 
оркестра

Z

Лаврешин 
Иван 
Михайлович

Русский язык, 
химия Д Х X

Лебедева 
Валентина 
Ивановна

Начальные
 классы Д Х X X X X X X X X X

Левина 
(Малкиман)  
Эсфирь 
Израилевна

Биология, 
химия Д X X X

Леонович 
Валерия 
Павловна

Биология, 
химия X X X X X

Лозовская 
Зоя 
Александровна

Пение X

Лумп 
Николай 
Петрович

Математика, 
физика Z

Лутс 
Лидия 
Павловна

Биология, химия Z X
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Малушенко 
Валентина 
Константиновна

Математика X X X

Масленникова 
Ольга 
Сергеевна

Физика Д X X X

Матвеев 
Анатолий 
Иванович

Физика, 
физкультура, 
математика

Z X

Матросова 
Евгения 
Николаевна

Старшая 
пионервожатая X X

Милихин 
Николай 
Фёдорович

Хоровой кружок Z

Миронов 
Николай 
Семёнович

Математика X X X X

Миронова 
Валентина 
Карповна

Химия, биология X X X X

Михайлова 
Галина 
Петровна

Математика Д X X X

Морозов 
Александр 
Георгиевич

Факультатив
телефонистов Z

Мудров 
Сергей 
Семёнович

Практикум
по вождению
автомашины

X Z
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Мурашкина 
Нина 
Васильевна

Начальные 
классы, 

воспитатель 
ГПД 

(с 1.09.1962)

X X X X X X X X X X

Мурашова 
Ирина 
Борисовна

Физкультура X X

Незабудкина 
Таисия 
Фёдоровна

Воспитатель
школьного
интерната

X

Павлов
Аркадий
Владимирович

Хоровой кружок Z

Павлов
Василий 
Александрович

История, 
завуч с 1950 г. Д Z

Павленко
(Афанасьева 
до 1 января 1963 г.)  
Нина Николаевна

Старшая
пионервожатая X X X X

Панова 
Елизавета 
Николаевна

Русский язык Д X X X X X X X X X X

Панюшкина 
Раиса 
Андреевна

Немецкий язык X X

Парамонов 
Леонид 
Тимофеевич

Физика, 
математика Z X X X X

Петрова 
Валентина
Владимировна

Математика Х X
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Петрова 
Любовь 
Петровна

Начальные 
классы Z

Петрова 
София 
Дмитриевна

Начальные 
классы Z

Пивоварец 
Елизавета 
Фёдоровна

Начальные 
классы, 

воспитатель 
ГПД

Z X Z

Пименов 
Юрий 
Петрович

Факультатив 
киномехаников Z

Плешкова 
Нина 
Алексеевна

Русский язык, 
завуч с 1.09.1959 Д X X X X X X X X X X

Поляков 
Евгений 
Михайлович

Хоровой кружок Z

Полянская 
Лидия 
Фёдоровна

Физика Z

Прокофьева 
Лидия 
Ивановна

Начальные 
классы X X

Прохоренко 
Николай 
Алексеевич

Руководитель 
духового 
оркестра

Z

Раевская 
Светлана 
Дмитриевна

Практикум
по машино-

ведению
X
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Репухов 
Николай 
Васильевич 

Директор
и воспитатель
пришкольного

интерната

X X

Рогачёв 
Владимир 
Владимирович

Физкультура Z

Розенберг 
Сергей 
Васильевич

Русский язык, 
литература Д X X

Романов 
Михаил 
Ефимович

Физкультура, 
военное дело Д X X X X X X X X

Рыжук 
Надежда 
Илларионовна

Домоводство, 
пение Z

Саарва 
Рихард 
Янович

Черчение, 
естествознание, 

география
Д Х X X X X X X X X X

Седова 
(Барановская 
до февраля 1956 г.) 
Зинаида Ивановна 

Биология, химия X X X X

Селисте 
Хельви 
Яновна

Эстонский язык,
литература, 
педагогика

Д Х X Z

Семёнов 
Евгений 
Павлович

Физика X X X

Семёнова 
Людмила 
Ивановна

Физкультура X
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Сергеева 
Диана 
Васильевна

Английский 
язык X X X X X X

Серебряков 
Борис 
Александрович

Труд, 
начальные 

классы 
(с 1.09.1961)

X X X X X X X

Сидорова 
Тамара 
Константиновна

Математика,
физика X

Сильбаум 
Лайне 
Даниловна

Математика Д Х X Z

Скрипина 
Берта 
Гавриловна

Математика Z

Смертин 
Георгий 
Платонович

Трудовое 
обучение X X X X X X X X X

Смирнова 
Вера Ивановна Домоводство X

Смирнова 
Евгения 
Александровна

Начальные 
классы X X X X X X X

Соколова 
(Москвина 
до февраля 1960 г.)
Наталья 
Васильевна

Старшая 
пионервожатая X

Соколовская
Ирина 
Николаевна

Пение Д Z
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Спиридонова 
Антонина 
Николаевна

Русский язык, 
литература Д X Z X

Старостина 
Галина 
Ефимовна

Пение Z

Тальвет 
Александра 
Александровна

Пение Z X X X

Тарабукин 
Фёдор 
Александрович

Пение X

Теленкова 
Валентина 
Фёдоровна

Иностранный 
язык X

Телицына
Валентина 
Дмитриевна

Домоводство X

Тиханов 
Николай 
Георгиевич

Духовой оркестр X X

Топчая 
Нина 
Павловна

Биология, химия Д X

Топчий 
Георгий 
Васильевич

История Д X X

Трахв 
Мильдред 
Фердинандовна

Русский язык, 
немецкий язык Д X X Z

Трахов 
Александр 
Дмитриевич

Практика
по машино-

ведению
Z
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Турунина 
Валентина 
Николаевна

История Z

Фёдоров 
Иван 
Михайлович

Завуч
по производ-

ственному 
обучению

Z

Шамаев 
Владимир 
Николаевич

Физкультура, 
гражданская

оборона
X Z

Шамин 
Валентин 
Матвеевич

Физкультура X

Шнейдер 
Мария 
Львовна

История Х X X

Щегольков 
Григорий 
Иванович

История, 
завуч с 1.01.1957 X X X X X X X X

Экста 
Вильви 
Кальёвна

Биология Z

Юдина 
Мария 
Александровна

Начальные 
классы Д X X X X X X X X

Юзвик 
Борис 
Доминикович

Физкультура X X X X X Z

Яснов 
Василий 
Григорьевич

Русский язык,
 литература Д X X Z

Яснова 
Мария 
Фёдоровна

Русский язык, 
завуч с 1.09.1946 

до 1.01.1957 
Д X X X X X X X X Z
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В таблицу занесены имена 144 педагогов, работавших в 
1954–1964 годах, причём 41 учитель начали работать в этой шко-
ле ранее 1 сентября 1954 года. 24 учителя не включены в список, 
так как работали 1–3 месяца, видимо, замещая основных учите-
лей на время их болезни, декретного отпуска. Все 10 лет рассма-
триваемого периода работали в школе Афанасьева Анна Иванов-
на, Бардина Ольга Васильевна, Филиппова (Бежаницкая) Евгения 
Григорьевна, Березина (Чернова) Генриетта Петровна, Берников 
Леонид Михайлович, Блинова (Ларионова) Вера Васильевна, Ге-
расимова Валентина Ивановна, Демидов Фёдор Иванович, Де-
мидова Екатерина Ивановна, Егорова Нина Ивановна, Лебедева 
Валентина Ивановна, Мурашкина Нина Васильевна, Панова Ели-
завета Николаевна, Саарва Рихард Янович. Старожилами школы 
можно считать Бардину О. В. и Яснову М. Ф., их стаж работы в 
школе на конец 1963-64 учебного года составил по 19 лет, у Ле-
бедевой В. И. —18 лет.

В школу работать педагогами возвращаются её выпускники. 
Это учитель географии Ильина Галина Васильевна — выпускни-
ца 1949 года, учитель биологии и химии Лутс (Васламяги) Лидия 
Павловна — выпускница 1951 года, учитель иностранного языка 
Сергеева Диана Васильевна — выпускница 1950 года, старшая 
пионервожатая Афанасьева Нина Николаевна — выпускница 
1960 года, учитель домоводства Смирнова (Гайдак) Вера Иванов-
на — выпускница 1946 года, Пивоварец (Оболенская) Елизавета 
Фёдоровна — учитель начальных классов, окончившая 7 классов 
в 1951 году, Юдина (Щербакова) Мария Александровна — учи-
тель начальных классов, окончившая 8 классов в 1949 году.

В рассматриваемый период в школе трудились 12 семейных 
пар: Александровы, Афанасьевы, Берниковы, Бобровы, Василё-
нок, Григорьевы, Демидовы, Кеель, Кружковы, Мироновы, Топ-
чие, Ясновы.

Познакомимся с биографиями некоторых учителей.
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Яснов Василий Григорьевич
Василий Григорьевич родился 4 мая 1899 года в деревне Пе-

револок Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии. Учился 
в школе Переволока, затем в Петроградской губернской учитель-
ской семинарии. 14 ноября 1920 года был выбран на должность 
учителя в деревне Радовель (в 1920 году была в составе Эстонии), 
где проработал до 1 апреля 1921 года, когда его призвали к от-
быванию воинской повинности в Эстонской армии. Далее были 
неоднократные и безуспешные попытки получить учительскую 
вакансию как в своей волости, так и в соседних. В 1925 году по-
сещал в Таллине курсы на звание учителя начальных школ, сдал 
экзамены по эстонскому языку в Нарва-Йыэсуу.

Наверное, из-за определенной безнадежности своего поло-
жения в июне 1925 года пытался перейти границу с Россией, но 
был пойман эстонскими пограничниками. Наказанием был на-
значен штраф в 1000 марок или 2-недельное тюремное заклю-
чение.

В результате Василию Григорьевичу удалось устроить-
ся в одну из школ Печорского уезда, с которым он связал свою 
дальнейшую судьбу, работая учителем в школах уезда с 1926 по 
1941 год.

В Красную Армию призван 12 января 1942 года. Службу 
проходил писарем продовольственного отделения интендантско-
го отдела 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Демобилизован 
13 августа 1945 года.

В 1952 году с отличием окончил два факультета Ленинград-
ского педагогического института им. А. И. Герцена — русского 
языка и литературы и географический.

С 15 августа 1945 года по 15 августа 1949 года — учитель 
начальных классов в Печорской средней школе № 1. С 15 авгу-
ста 1949 года по 28 августа 1952 года — учитель русского языка 
и литературы Печорской семилетней школы № 4, с 21 августа 
1950 года — директор этой же школы. С 28 августа 1952 года по 
2 января 1957 года — учитель Печорской средней школы № 1. С 
2 января 1957 года по 31 августа 1959 года — учитель Печорской 
средней школы № 2. 1 сентября 1959 года вышел на пенсию.



159

Награждён медалью «За боевые заслуги» (15.10.1944).
Василий Григорьевич умер 1 августа 1985 года.

(По материалам книги «Война в лицах и документах», 
выпуск 3 и Книги приказов РОНО)

Юдина Мария Александровна
Мария Александровна родилась 25 июня 1932 года в г. Пе-

чоры. После окончания восьмого класса продолжила обучение в 
Печорском педагогическом училище. Окончив его в 1952 году 
пришла на работу учителем начальных классов в Печорскую 
среднюю школу № 1.

Мария Александровна хорошо владела методикой препо-
давания в начальной школе. Её ученики уже во втором классе 
умели писать небольшие сочинения по картинкам и опорным 
словам. Преподавание математики строилось с использованием 
наглядных пособий, сделанных руками самих ребят, изучаемый 
материал связывался с практическими работами, ученики уме-
ли решать примеры и задачи. Большое внимание уделяла Мария 
Александровна урокам ручного труда.

Воспитательная работа проводилась через октябрятскую 
группу и пионерский отряд.

Мария Александровна руководила культурно-массовым 
сектором при профсоюзной организации школы. Она часто ор-
ганизовывала учителей на культпоходы в кино, театр, являлась 
организатором художественной самодеятельности учителей.

В 1962 году переехала в г. Невель Псковской области.
(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)

Багмат Никита Степанович
Никита Степанович родился 18 марта 1915 года на ху-

торе Могилянский Леоно-Калитвенского района Ростовской 
области в крестьянской семье. С десяти лет работал по найму 
у кулаков. Там же учился и окончил начальную школу. Пере-
ехав с родителями на хутор Маркин Шахтинского района стал 
сезонным рабочим на шахте комбината «Ростовуголь». В 1931 
году поступил в горно-промышленное училище. После оконча-
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ния училища 4 года работал в шахте «Октябрьская революция» 
в должности электрослесаря по врубовым машинам. С 1934 по 
1936 год учился в Шахтинском горном рабфаке, затем поступил 
в учительский институт города Ростова-на-Дону, окончив кото-
рый работал в Цимлянской средней школе Ростовской области в 
1938–1939 учебном году. 

В сентябре 1939 года был призван на действительную служ-
бу в Красную Армию, в запасной полк, который участвовал в 
войне с белофиннами. Во время Великой Отечественной войны 
воевал на Карельском фронте. В конце войны был переведен на 
преподавательскую работу в Ленинградское артиллерийское тех-
ническое училище. Завершил службу 19.10.1945.

Война окончена. Пришло время продолжить образование. 
Поступил на физико-математический факультет в Ленинград-
ский педагогический институт имени Герцена.

После окончания института, в 1947 году, был направлен на 
работу в Печорское педагогическое училище, в котором работал 
до его ликвидации. Затем работал учителем физики и математи-
ки в школах города Печоры. В Печорской средней школе № 1 
работал с 1955 по 1960 год постоянно и в разные годы по совме-
стительству. Его уроки физики всегда были интересны, богато 
обставлены опытами. Никита Степанович следил за достижени-
ями физической науки и знакомил с ними учащихся. Большое 
внимание уделял проведению лекций в Печорском университете 
культуры.

Имеет правительственные награды: Орден Отечественной 
войны II степени (1985 г.), медаль: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), нагруд-
ный знак «Отличник народного просвещения» (1957 г.), звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР» (1959 г.).

Никита Степанович умер в 1995 году.
(По материалам сайта «Бессмертный полк», 

книги приказов РОНО, «Война в лицах и документах», 
выпуск 3, «Печорская правда», 12 февраля 1964 г., 

26 декабря 1965 г., 7 декабря 1951 г., 2 декабря 1959 г.)
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Филиппова (Бежаницкая) Евгения Григорьевна
Евгения Григорьевна родилась 25 января 1929 года в Ленин-

граде в семье рабочих. В 1937 году поступила в первый класс 
Ленинградской школы № 322, но вынуждена была прервать об-
учение, так как началась Великая Отечественная война и школа 
была разбита во время вражеских налётов.

Семья состояла из пяти человек. С первых дней войны про-
водили на фронт отца, позже брата, который учился в лётном 
училище. Мама работала, старшая сестра училась в техникуме, а 
на Евгению легли все домашние заботы: ходила выкупать хлеб и 
продукты по карточкам, в столовую за супом, топила печку-бур-
жуйку, пришлось для этого сжечь все книги и частично пол в 
комнате.

В июле 1942 года семья эвакуировалась в Пермскую об-
ласть, там встретили раненого отца, он лечился в госпитале. В 
эвакуации работали в колхозе. Школу посещать не пришлось, так 
как село было расположено далеко от райцентра, да и одежды и 
обуви не было.

Летом 1944 года вернулись в Ленинград, жили в своей по-
луразрушенной квартире. 1 сентября 1944 года Евгения пошла в 
школу, в 6-ой класс.

С детства у Евгении Григорьевны была мечта: выучить не-
мецкий язык, поехать в Германию и рассказать всем, как изде-
вались над ними фашисты, как бомбили они город, превращая 
его в руины. Мечта осуществилась не полностью. В 1949 году, 
окончив школу с хорошими и отличными оценками, поступила 
в Ленинградский институт иностранных языков на факультет не-
мецкой филологии. В 1954 году окончила его и была направлена 
учителем немецкого языка в город Печоры, в среднюю школу 
№ 1.

Историю Печорской средней школы № 1 невозможно пред-
ставить без Евгении Григорьевны. Даже трудно сосчитать, сколь-
ко учеников занимались у этого учителя, в скольких классах она 
была классным руководителем, сколько за годы работы проведе-
но различных мероприятий с детьми, походов, поездок! Педаго-
гический стаж Евгении Григорьевны — 52 года. Она работала в 
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этой школе до 2006 года. В её трудовой книжке огромное коли-
чество записей о поощрениях и благодарностях и всего одна о 
принятии на работу. 

Свои последние годы Евгения Григорьевна прожила в 
Санкт-Петербурге, где она родилась, училась, пережила страш-
ную блокаду. Умерла в 2018 году.

(По материалам газет «Печорская правда» 
18 апреля 1995 г., 9 февраля 2018 г., 

личного дела № 45 из архива Печорской гимназии)

Кружкова Ольга Львовна
Ольга Львовна родилась в 1920 году в Смоленске. В 

1938 году поступила в Московский областной педагогический 
институт. С 1940 года, одновременно с учебой, работала препо-
давателем истории 5–7 классов в подмосковной школе. 

В 1941 году была призвана в армию, где проходила службу 
в воинской части № 81088 в эвакогоспитале № 1849 в качестве 
старшего медстатиста и старшей медсестры. 28 июля 1944 была 
освобождена от службы в связи с отзывом на учебу в институт. 

После окончания института в 1951 году переехала с семьей 
в Печоры. Работала в детском доме и с 1954 года преподавателем 
истории в средней школе №1. В 1958 году поступила на заочное 
отделение в Псковский государственный педагогический инсти-
тут, факультет русского языка и литературы. 

Была депутатом Печорского районного совета депутатов 
трудящихся, в школе руководила кружком текущей политики и 
ученическим кружком истории искусств, проводила просвети-
тельскую работу с населением, выступая с лекциями на различ-
ные темы.

По приглашению Нарвского Гороно в августе 1962 года пе-
реехала на работу в город Нарва (Эстония), где была назначена 
директором Нарвского Дворца пионеров. Так же много лет рабо-
тала преподавателем истории и была директором средней школы 
№ 3, работала в Гороно. В 1979 году переехала в Таллинн и жила 
там до 2008 года. 
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Ольга Львовна неоднократно получала благодарности, на-
граждалась почетными грамотами, знаком «Отличник народного 
просвещения» за отличную работу, внимание к детям, хорошую 
постановку учебно-воспитательного процесса. 

(Информация предоставлена внучкой Ольги Львовны
Анастасией в 2011 году)

Мурашкина Нина Васильевна
Нина Васильевна родилась 15 апреля 1924 года в деревне 

Ротово Печорского уезда Эстонской республики в семье крестья-
нина, в которой воспитывалось пятеро детей. 

В 1937 году Нина окончила Ротовскую шестиклассную 
школу, далее продолжить образование не удалось из-за недостат-
ка материальных средств. 

Детство прошло в буржуазной Эстонии. В 1940 году, ког-
да Эстония стала частью Советского Союза, она окончила курсы 
трактористов и работала в Паниковской МТС (машинно-трактор-
ная станция) до начала войны 1941 года. Затем годы оккупации 
тяжелым бременем легли на плечи девушки, она испытала все 
тяготы подневольного труда. 

И вот долгожданная Победа! Нине Васильевне предложили 
поработать учителем начальных классов в деревне Ротово Печор-
ского района. Не имея законченного специального образования, 
в 1946 году поступила учиться в Печорское педагогическое учи-
лище. С перерывом, по семейным обстоятельствам (рождение 
дочери), в 1951 году закончила его. По окончании училища была 
назначена временно учительницей в Рагозинскую начальную 
школу. Это было 20 августа 1951 года, а уже 6 декабря 1951 года 
Нина Васильевна была переведена на работу в Декшинскую на-
чальную школу.

В 1954 году в связи с сокращением в Декшинской школе 
классов-комплектов и в порядке перевода назначают Нину Васи-
льевну учительницей начальных классов в Печорскую среднюю 
школу № 1. В 1968 году стала воспитателем и заведующей приш-
кольного интерната, где работала до выхода на пенсию. 

Нина Васильевна любила детей. Для малышей она была ма-
мой, для взрослых – хорошим другом. Своих выпускников учила 
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не идти протоптанными дорогами, а выбирать свою, единствен-
ную, где бы они смогли реализовать свои возможности, мечты, 
служить тому, к чему предназначены. В таких традициях она 
воспитала и собственную дочь Ольгу — Ольгу Михайловну Ту-
мановскую, выпускницу, учителя, затем директора (с 1997 г. и по 
настоящее время) всё той же школы №1.

Нина Васильевна умерла 25 апреля 2010 года. 
(Материал подготовлен Страшковой И. В. в 2013 году)

Шнейдер Мария Львовна
Мария Львовна родилась 27 ноября 1932 года в Ленинграде. 

В 1941 году пошла в первый класс, затем вместе со школой была 
эвакуирована в Кировскую область. Вернувшись в 1945 году в 
Ленинград продолжила школьное образование. Затем в 1954 году 
окончила исторический факультет Ленинградского государ-
ственного педагогического института им. Герцена. С 19 августа 
1954 года по 28 августа 1957 года работала учителем истории в 
Печорской средней школе № 1, одновременно возглавляла уче-
ническую комсомольскую организацию.

(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)

Вилюжанин Игорь Павлович
Игорь Павлович родился 26 октября 1922 году в городе Се-

беж Великолукской области в семье служащих. Детские годы 
провёл в далёкой Сибири, на севере Омской области. 

В 1941 году окончил среднюю школу и поступил в Ново-
сибирский институт военных инженеров транспорта. В числе 
многих однокурсников Игорь Павлович был направлен в один из 
цехов завода, выпускающих артиллеристские снаряды. 

В 1942 году был призван в армию и направлен служить 
в 35 запасной артполк Сибирского военного округа, с июля 
1942 года обучался в Томском артиллеристском училище.

В марте 1943 года лейтенант Вилюжанин И. П. был направ-
лен в 10-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию 5-го ар-
тиллерийского полка на должность командира огневого взвода. 
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С мая 1943 года воевал на 3-ем Украинском фронте в со-
ставе 652-го артиллерийского полка 202-й стрелковой дивизии в 
должности командира взвода управления.

Первую благодарность от Верховного Главнокомандующего 
Генералиссимуса Советского Союза тов. Сталина старший лей-
тенант Вилюжанин И. П. получил за участие в ликвидации Кор-
сунь-Шевченковской группировки. Потом было получено ещё 
15 благодарностей за овладение городами, за выход к государ-
ственной границе, за форсирование реки Прут. Принимал участие 
в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.

В представлениях к наградам написано: «Тов. Вилюжанин 
в наступательных боях по прорыву обороны противника в райо-
не с. Черемиское (Буцкий р-н Киевской обл.) 4 и 5 марта 1944 г. 
проявил себя смелым, энергичным командиром, отлично выпол-
няющим боевые задания в любых условиях. Находясь постоянно 
впереди в боевых порядках пехоты, корректируя огнём батареи 
подбил самоходное орудие и автомашину противника, рассеял, 
а частично уничтожил до роты немецких солдат и офицеров, 
пытавшихся контратаковать наши стрелковые подразделения. 
В самый напряжённый момент боя подавил три вражеские пуле-
мётные точки, дав возможность пехоте успешно продвинуться 
вперёд и ворваться в траншеи противника.» «Тов. Вилюжанин в 
оборонительных боях с 9 марта по 14 марта 1945 года в районе 
Алаша-Майор и хутора Анашхиз (северо-восточнее озера Бала-
тон, Венгрия) показал образцы стойкости, мужества и смело-
сти. Работая на прямой наводке, метким огнём из орудий своего 
взвода подбил один немецкий танк, рассеял, а частью уничто-
жил до роты вражеской пехоты. 13 марта с. г. отбил шесть 
ожесточённых атак противника.»

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, был дважды награждён орденом 
Красной Звезды (01.04.1944 и 25.03.1945) и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(09.05.1945). 

Из боевой характеристики на старшего лейтенанта Вилюжа-
нина И. П. от 1 июля 1945 года: «Проявил себя грамотным и дис-
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циплинированным офицером. Службу артразведки знает и органи-
зовать в бою может. Оценивать обстановку умеет, решение прини-
мает правильное. В бою устойчив и ведёт себя мужественно». 

В июле 1946 года демобилизовался. Вернулся в город Себеж 
и стал работать в Себежском доме культуры. В 1948 году посту-
пил в Псковский педагогический институт. С 1950 года работал 
учителем физики и математики в Печорах, сначала в семилетней 
школе № 4, а с сентября 1955 года в Печорской средней школе 
№ 1, где 22 декабря 1958 года был назначен завучем.

Игорь Павлович хорошо знал свое дело, активно участво-
вал в общественной работе. Много лет был депутатом городского 
Совета, членом совета РОНО, участвовал в художественной са-
модеятельности, любил живопись и увлекался ею. 

Умер 20 марта 1978 года.
(По материалам сайта «Подвиг народа», книги «Война в 

лицах и документах. Выпуск 3», приказов РОНО)

Смертин Георгий Платонович
Георгий Платонович родился 5 апреля 1918 года в поселке 

Вознесенск Сольанского района Алтайского края в семье кре-
стьянина. В 1934 году окончил семилетнюю школу и поступил в 
педагогический техникум. С 1937 года стал работать учителем в 
начальной школе. 

Призван в РККА в октябре 1938 года Сталинским ГВК 
г. Сталино Сталинской области Украинской ССР (ныне г. До-
нецк).

В июле 1941 года по мобилизации был призван в армию и 
служил в Приморском крае. В ноябре 1941 года был направлен на 
учебу в Хабаровское пехотное училище. 

В апреле 1942 года лейтенант Смертин Г. П. был направ-
лен служить на Дальневосточный фронт в 316-й стрелковый полк 
187-й стрелковой дивизии на должность командира взвода. 

С августа по ноябрь 1942 года был слушателем курсов усо-
вершенствования офицерского состава «Выстрел». После окон-
чания курсов продолжил службу в своей части. 

С 9 августа 1945 года участвовал в войне с Японией. 
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Из боевой характеристики на лейтенанта Смертина Г. П. от 
8 сентября 1945 года: «В бою участвовал, умело управлял взво-
дом, вел себя мужественно и храбро». После ранения был на-
правлен в госпиталь. Через полтора месяца вернулся в строй и 
продолжил службу. 

В октябре 1945 года дивизия была расформирована, и лей-
тенант Смертин Г. П. был назначен командиром роты в 559-й от-
дельный батальон. 

Из наградного листа: «Лейтенант Смертин Г. П. участво-
вал в войне против Японских империалистов в составе 316 стр. 
полка 187 стр. дивизии по прорыву Гродековского укрепрайона. 
Был легко ранен и контужен, наград не имеет. В настоящее вре-
мя работает командиром роты. К служебным обязанностям 
относится добросовестно. Взысканий не имеет. Достоин пра-
вительственной награды — Орден Красная Звезда». 

Уволен в запас по сокращению штата в июне 1953 года в 
воинском звании «капитан». 

После увольнения из армии приехал в Печоры и продолжил 
работать учителем в школе до 1970 года, из них 11 лет был пре-
подавателем по труду в Печорской средней школе № 1. 

Награжден медалью «За победу над Японией» (30.09.1945), 
орденом Красной Звезды (06.11.1947). 

Умер 9 октября 1978 года.
(По материалам книги «Война в лицах и документах».

 Выпуск 3, сайта «Подвиг народа»)

Гусева Раиса Васильевна
Раиса Васильевна родилась 6 мая 1937 года в д. Жаворон-

ково Боровичского района Новгородской области. После окон-
чания семилетки поступила в Боровичское педагогическое учи-
лище. С 15 августа 1955 года назначена учителем физкультуры 
Печорской средней школы № 1. 

Во время работы в школе заинтересовала учащихся гимна-
стикой, проводились даже внутришкольные соревнования, уча-
щиеся выступали с показательными номерами на концертах. 
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С 1 сентября 1959 года освобождена от работы в данной 
школе.

(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)

Боброва Нина Петровна
Нина Петровна — учитель русского языка и литературы. 

После ликвидации в Печорах педагогического училища была пе-
реведена на работу в Печорскую среднюю школу № 1 и работала 
в ней с 25 августа 1956 года по 26 августа 1970 года. В период с 
1 сентября 1966 года по 1 сентября 1967 года была заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся 
24 августа 1964 года была награждена Почётной грамотой РОНО. 
20 апреля 1970 года при подведении итогов социалистического 
соревнования в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд». 

В августе 1970 года переехала в Калининградскую область. 
«Боброва Нина Петровна была талантливым учителем 

русского языка и литературы, ее уроки отличались высоким про-
фессионализмом, искренностью, свои глубокие знания она пере-
давала ученикам, увлекая предметом, находя подход к каждому 
без исключения. Она говорила: «Дорогие девочки, если вы хотите 
быть всегда молодыми и красивыми, то идите учиться только в 
пединститут на филологический факультет». Под впечатлени-
ем слов Нины Петровны я и сделала свой выбор профессии. Мы 
все любили литературу, ждали прихода в класс учителя с тре-
петом и нетерпением. Всегда тщательно причесана, со вкусом 
одета, с милой улыбкой на лице! А как она умела держаться, 
говорить, завораживать словом, образом литературного героя! 
Это был образец интеллигентного человека с высокой внутрен-
ней культурой. Я счастлива, что у меня была такая учительни-
ца литературы, которая смогла оставить в душе учеников глу-
бокое уважение и искреннюю любовь на всю жизнь!» (Сергеева 
(Петрова) Антонина, выпускница 1966 года).
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Миронов Николай Семёнович
Николай Семенович родился 5 мая 1920 года в Опочецком 

районе Великолукской области. В 1937 году окончил Опочецкое 
педагогическое училище. Год работал преподавателем математи-
ки в одной из сельских школ Опочецкого района. В 1938 году 
поступил в Псковский учительский институт на физико-матема-
тическое отделение. 

В октябре 1939 года был досрочно выпущен и направлен на 
работу в качестве учителя математики в Стремуткинскую школу 
Псковского района. 

Война застала на границе. Попав с первого дня в окружение, 
был в плену. В апреле 1945 года удалось сбежать из лагеря воен-
нопленных. Бежал в Чехословакию, попал в Чешский партизан-
ский отряд, в котором находился до прихода Красной Армии. В 
ноябре 1945 года мобилизовался из Армии. 

С 1946 года преподавал математику в Бежаницкой средней 
школе, с 1948 года — в Новоизборской средней школе Печорско-
го района, с августа 1956 года — в Печорской средней школе, с 
1960 года по 1964 год работал учителем математики в Печорской 
средней школе-интернате. Из характеристики Н. С. Миронова: 
«… когда зашла речь об укреплении руководства школы-интер-
ната, Миронов с готовностью откликнулся на предложение о 
переводе в эту школу, несмотря на запущенность преподавания 
в этой школе и на невыгодность этого перехода с материальной 
стороны». С 1964 года по 1976 год работал в Печорской средней 
школе № 1. 

В 1964 году Николай Семенович награждён знаком «Отлич-
ник народного просвещения». С 1976 года переведен в областное 
управление профтехобразования преподавателем-методистом по 
математике. 

(По материалам книги «Война в лицах и документах» 
выпуск 3, Книги Приказов РОНО)
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Щегольков Григорий Иванович
Григорий Иванович родился 7 января 1924 года в станице 

Луковской Нехаевского района Волгоградской области (по 
современному делению). В 1937 году окончил семилетнюю школу, 
после чего поступил учиться и окончил Урюпинское педагогическое 
училище в 1940 году. В этом же году сдал вступительные 
экзамены и был принят на первый курс литературного факультета 
педагогического института им. Герцена. Учился там до 1 января 1941 
года, а затем в связи с материальным положением семьи, перехал к 
родителям в Мурманск, там и окончил первый курс педагогического 
института. Обучение прервал, так как началась война.

Во время Великой Отечественной войны работал на 
строительстве оборонительных сооружений в районе Мурманска, 
а осенью выехал на учёбу в тыл (г. Сталининград), но учиться не 
пришлось, так как в июле 1942 года был мобилизован в армию, 
где и находился по август 1943 года. 

С 1943 года по 1 сентября 1945 года работал в районной 
конторе Министерства заготовок Н.-Долговской МТС (По другой 
версии: работал счетоводом в Нехаевском РайОНО Сталинградской 
области). С 1 сентября 1945 года продолжил обучение со второго 
курса в Сталинградском педагогическом институте, окончил 
институт в 1948 году. Затем два года работал учителем истории в 
Кольской средней школе Мурманской области.

5 августа 1950 года был направлен на работу в Псковскую 
область. С 6 октября 1950 года назначен учителем истории 
Печорской семилетней школы № 4 и средней школы рабочей и 
сельской молодёжи, а с 1 декабря 1951 года — завучем в школе 
№ 4. Некоторое время работал в Печорском педагогическом 
училище, после его ликвидации — в Печорской средней школе 
рабочей молодёжи. С 1 января 1957 года переведён в Печорскую 
среднюю школу № 1 завучем на 0,5 ставки и учителем истории. 
С 1 сентября 1959 года в школе № 1 назначен заместителем 
директора по производственному обучению. С 13 марта 1964 года 
назначен заведующим Печорским РайОНО, одновременно 
преподавал историю в школе № 1. Работал в этой должности до 
13 апреля 1965 года. 

(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)
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Берникова Екатерина Борисовна
Екатерина Борисовна родилась 5 сентября 1929 года в Киеве. 

Она второй ребенок в семье, старший брат Михаил — 1925 года 
рождения. 

Позже семья из Киева переехала в Подмосковье, в Орехово- 
Зуево. Когда Кате было 7 лет, а Мише 11 лет, их родителей аре-
стовали, а детей поместили в приемник-распределитель. Два года 
они ничего не знали о своих родителях, а в 1939 мать вернулась 
домой: у неё началась чахотка. Отец был отправлен в Мордовию, 
в лагерь для «врагов народа», без права переписки, что означало 
тогда «смерть». 

Дети с мамой жили очень бедно, ведь они считались род-
ными «врага народа». После смерти мамы Екатерина Борисовна 
жила в детском доме (до 14 лет), обучалась в ФЗО и работала: во 
время войны делала «финки» для армии. 

Брат был на войне, в звании младшего лейтенанта служил 
в минометно-пулеметной роте. Он погиб в 19 лет, в сентябре 
1944 года в Румынии. 

Затем девочку разыскала родная сестра матери и взяла её в 
свою семью. Жили они в Эстонии в поселке Вярска. Екатерина 
2 года обучалась в школе поселка Вярска, позже в педагогиче-
ском училище г. Печоры. 

В 1951 году после окончания училища Екатерина Борисов-
на была направлена на работу старшей пионервожатой в детский 
дом № 2 города Печоры. 

В 1956 году в связи с тем, что детский дом был расформиро-
ван, Екатерина Борисовна была переведена на работу воспитате-
лем в школу-интернат. 

В 1957–1958 учебном году работала учителем начальных 
классов в школе № 1. Заочно училась в Псковском педагогиче-
ском институте, на филологическом факультете. С 1 сентября 
1958 года работала учителем русского языка и литературы в шко-
ле № 3. С 1966 по 1976 год — вновь в школе № 1. 

Последнее место работы (до 1992 года) — школа поселка 
Вымморск, Эстония. 
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Миронова Валентина Карповна
Валентина Карповна родилась в 1925 году в Костромской 

области. 
В 1943 году окончила среднюю школу и поступила в Мо-

сковский городской педагогический институт им. Потемкина. 
Училась там до 1946 года. 

В 1946 году переехала в Калининград. В 1948 году окончила 
факультет естествознания Калининградского государственного 
педагогического института. И сразу поступила на работу учите-
лем биологии и химии в Борковскую среднюю школу Великолук-
ской области. 

В 1949 году Валентину Карповну направили на работу в Но-
воизборскую среднюю школу воспитателем интерната, который 
находился при школе. 

В 1956 году ее назначают завучем вечерней средней школы 
рабочей молодежи в городе Печоры. 

1957–1961 годы и 1969–1976 годы — работа учителем био-
логии и химии Печорской средней школы № 1.

С 1961 года по 1969 год — заместитель директора Печор-
ской школы-интерната по производственному обучению. 

(По материалам личного дела № 10 
 из Архива Печорской гимназии)

Серебряков Борис Александрович
Борис Александрович родился 23 апреля 1911 года в де-

ревне Позолотино Пушкиногорского района Псковской области 
в семье учителя. В 1927 году окончил 10 классов средней шко-
лы в городе Опочка и поступил в педагогический техникум. С 
1928 года работал учителем в Красногородском районе и в горо-
де Пскове. 

В октябре 1933 года был призван в армию и направлен слу-
жить в отдельный батальон связи в Новгороде. Потом служил ко-
мандиром отделения в 47-м стрелковом полку 16-й стрелковой 
дивизии. В ноябре 1936 года был уволен в запас и продолжил 
работать учителем в Пскове. 

В июне 1941 года по мобилизации был призван в армию и 
направлен на Северо-Западный фронт в 153-й пулеметный бата-
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льон Островского укрепленного района на должность начальни-
ка боепитания. 

В августе 1941 года был переведен на должность командира 
комендантского взвода в 180-ю стрелковую дивизию 42-го стрел-
кового полка. В июне 1942 года младший лейтенант Серебряков 
получил назначение на должность начальника обозно-вещевого 
снабжения 9-го гвардейского стрелкового полка 28-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. Война 
для капитана интендантской службы Серебрякова Б. А. закончи-
лась на 3-м Украинском фронте. 

Был награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и болгарской медалью 
«За участие в Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В декабре 1945 года был демобилизован из армии в звании 
капитана и стал работать учителем начальных классов в Псков-
ском районе. В марте 1948 года был назначен директором Печор-
ского детского дома № 2. 

Потом год работал методистом-инструктором в педагогиче-
ском училище. Пять лет являлся заведующим Мальской началь-
ной школы Печорского района. 

С 1 сентября 1957 года перешёл работать преподавателем 
труда в Печорскую среднюю школу № 1, а с 1 сентября 1961 года 
в этой же школе работал учителем начальных классов. 1 сентября 
1971 года вышел на пенсию.

Умер 28 сентября 1984 года.
(По материалам книги «Война в лицах и документах»

 выпуск 3, Книги Приказов РОНО)

Юзвик Борис Доминикович
Борис Доминикович родился 4 марта 1925 года в д. Ми-

хайловское Пушкинского района Московской области. Окончил 
7 классов школы. 

В 1940 года семья была выслана на спецпоселение в Абан-
ский район Красноярского края. До призыва в армию Борис рабо-
тал в колхозе учётчиком и мотористом двигателя.
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В 1943 года Юзвик Б. Д. был призван в ряды Красной Ар-
мии. Службу проходил в звании гвардии-старшины в составе 
38-й армии командиром орудия танка «ИС» 98-го гвардейского 
тяжёлого танкового полка 42-й отдельной гвардейской тяжёлой 
танковой Смоленской Краснознамённой Ордена Богдана Хмель-
ницкого II степени бригады.

В характеристике командования на Б. Д. Юзвика говорится 
следующее: «Гв. старшина Юзвик, работая командиром орудия 
танка «ИС» показал образцы мужества и отваги. Участвуя в 
боях против немецких захватчиков, действовал смело и реши-
тельно. Каждый снаряд, выпущенный из его орудия, ложился 
точно в цель. В боях на подступах и за овладение городом Мо-
равская Острава тов. Юзвик огнём из своего орудия уничтожил: 
орудий — 4; пулемётных огневых точек — 6; миномётов — 3 и до 
50 солдат и офицеров противника. Достоин правительственной 
награды».

Демобилизован в 1950 году в звании гвардии старшины.
В 1952–1954 годах учился в вечерней школе города Печоры, 

в 1955–1960 годах заочно окончил Ленинградский государствен-
ный институт физической культуры имени Лезгафта.

В 1955 году временно был назначен преподавателем элек-
тротехники в Печорской средней школе № 1, а учителем физ-
культуры работал с 1 сентября 1957 года по 1 апреля 1963 года. 

В Печорах в разные годы работал директором стадиона, тре-
нером в спортивной школе. 21 апреля 1969 года был назначен 
председателем Комитета по физической культуре и спорту при 
исполкоме Печорского районного Совета депутатов трудящихся.

Впоследствии работал учителем физической культуры, а 
затем воспитателем Меремяэской школы-интерната Эстонской 
ССР.

Награждён орденами Красной Звезды (17.05.1945) и Отече-
ственной войны II степени (06.04.1985).

Умер 16 сентября 2008 года.
(По материалам книги «Война в лицах и документах», 

выпуск 3, сайта «Подвиг народа»)
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Березина Вера Семёновна
Родилась 3 августа 1926 года. Учительница во втором по-

колении. Её отец — Семён Микула, получивший педагогическое 
образование ещё в царское время, учительствовал в далёком По-
невеже, а после первой мировой войны обосновался в Печорах, на 
родине своей жены. Долго учительствовал в Лебедовской школе.

До войны Вера Семёновна успела закончить шесть классов 
школы и один класс гимназии. И только после освобождения по-
ступила в педучилище. Уже тогда она понимала, что это её при-
звание.

В 1948 году, закончив учёбу, стала работать в базовой школе 
при педучилище. А после перевода его во Псков пришла в школу 
№ 1 и до 1996 года трудилась здесь. Её трудовой стаж — 49 лет.

За свой многолетний труд Вера Семёновна награждена мно-
гочисленными Почётными грамотами: районными и министер-
скими, знаком «Отличник народного просвещения». Но самая 
большая награда — это её ученики, которые помнят свою первую 
учительницу.

Васильев Александр Петрович
Александр Петрович родился 23 ноября 1913 года в Нов-

городской области в многодетной семье. В 1928 году закончил 
семилетку и поступил на агропункт учеником тракториста. В 
1931 году направлен на учебу в Любанский учебный комбинат 
под Ленинградом — отдел механизации и электрификации. Там 
же заочно окончил счетно-финансовые курсы, получив звание 
инструктора-бухгалтера в системе колхозов, совхозов, потребсо-
юзов, а в 1935 году — Гдовский техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства, получил специальность тех-
ник-механик по тракторам, автомобилям и сельскохозяйствен-
ным машинам. 

До войны Александр Петрович успел поработать механи-
ком, вахтером, связистом. С 1941 по 1943 год находился под ок-
купацией немцев в городе Пскове. В 1943 году был вывезен нем-
цами на каторжные работы во Францию. Во Франции работал в 
меловых шахтах. В сентябре 1943 года — арестован, был в тюрь-
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ме. В 1944–1945 годах находился в резерве среднего командного 
состава при Советской военной миссии г. Парижа. 

В 1945 году возвратился в Москву, оттуда и был демобили-
зован, вернулся в г. Псков. 

После войны в 1945–1948 годах Александр Петрович рабо-
тал механиком раймельуправления, затем механиком в больнице, 
райпищекомбинате г. Печоры. 

С 1957 года преподавал слесарное дело в школе-интернате, 
а со 2 октября 1958 года стал мастером учебных мастерских в 
Печорской средней школе № 1. 31 августа 1959 года назначен 
заведующим межшкольными мастерскими. Вёл уроки труда. 

В 1963 году награжден Грамотой Министерства просвеще-
ния. В 1974 году награжден знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования». 

(По материалам личного дела № 33 
из архива Печорской гимназии) 

Весская Нина Матвеевна
Нина Матвеевна родилась 6 августа 1916 года в городе 

Острове, тогда еще Ленинградской области. После окончания се-
милетней школы, в 1938 году, работала воспитателем в детском 
доме. Затем — трехмесячные краткосрочные учительские курсы, 
организованные от Псковского педучилища. 

До начала войны Нина Матвеевна работала в школе № 4 го-
рода Острова. С 1941 по 1945 год работала в интернате эвакуиро-
ванных ленинградских детей в Кировской области. 

После окончания Великой Отечественной войны Нина 
Матвеевна с семьей переехала в город Печоры. Сначала работа-
ла массовиком-затейником в Печорском педагогическом учили-
ще, а с 1950 года — учителем начальных классов в Бутырской 
начальной школе, затем в базовой школе. В связи с ликвидаци-
ей начальной базовой школы № 3 была назначена с 19 августа 
1958 года учителем начальных классов школы № 1. В 1971 году 
Нина Матвеевна вышла на пенсию, но продолжила работать в 
школе воспитателем группы продлённого дня и периодически за-
мещала учителя пения. 
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В 1946 году Нина Матвеевна награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Умерла в марте 2002 года.
(По материалам личного дела № 5 

из архива Печорской гимназии) 

Кузнецова Нина Ивановна
Нина Ивановна родилась 6 июня 1928 года в деревне Нива 

Батецкого района Новгородской области. 
В 1941 году эта местность была оккупирована немцами, по-

этому учёба в школе была прервана. 
С января1943 года по июнь 1945 года находилась в концла-

гере Гутерслебен в Германии. 
Продолжила учёбу в школе, когда вернулась на Родину. В 

1947 году поступила в Печорское педагогическое училище, ко-
торое окончила в 1951 году. Затем была учёба в Псковском госу-
дарственном педагогическом институте имени С. М. Кирова по 
специальности русский язык и литература. 

В 1951 году начала работать в Поддубской начальной школе 
Печорского района. С 1954 года преподавала в Печорской базо-
вой школе. В 1958 году в связи с закрытием базовой школы ста-
ла работать в Печорской средней школе № 1 сначала учителем 
начальных классов, а в последствии преподавала русский язык 
и литературу. Вышла на пенсию в 1995 году. С 1999 года жила в 
Санкт-Петербурге. 

Из аттестационного листа учителя: 
«На протяжении всей работы в школе Нина Ивановна про-

явила себя как знающий, умелый и требовательный учитель, 
отлично владеющий методикой преподавания. Уроки проходили 
чётко, интересно, с применением разнообразных методов обуче-
ния. Легко находила контакт с учащимися. Нина Ивановна вела 
большую общественную работу среди родителей учащихся и 
населения города. Ко всем поручениям относилась добросовест-
но и с большой ответственностью. Нина Ивановна Кузнецова 
награждена знаком «Отличник народного просвещения», По-
чётной грамотой Министерства просвещения РСФСР, а так-
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же Почётными грамотами Псковского ОблОНО и Печорского 
РОНО. 

Как классный руководитель Нина Ивановна проводила боль-
шую работу среди учащихся. В классе под её руководством был 
создан дружный пионерский коллектив.

Вела литературно-драматический кружок. Принимала 
активное участие в областных педагогических чтениях, в науч-
но-практической конференции школы. Нина Ивановна — опыт-
ный учитель, исключительно добросовестный, строгий и требо-
вательный к себе и учащимся.»

Умерла в марте 2014 года.

Сергеева Диана Васильевна
Диана Васильевна родилась 7 июня 1930 года в городе Гдов 

Псковской области. В 1932 году семья переехала в Псков. До на-
чала Великой Отечественной войны Диана успела окончить три 
класса. С началом войны эвакуироваться не успели и проживали 
в Пскове на оккупированной территории. Не выполнив приказ 
немцев об эвакуации в Германию, оказались в одном из концла-
герей на территории Эстонии. В сентябре месяце 1944 года семья 
была освобождена Красной Армией.

С этого времени проживали в г. Вязники Владимирской об-
ласти, где Диана продолжила школьное образование.

В Печоры семья переехала в 1947 году. Здесь Диана Васи-
льевна окончила Печорскую среднюю школу № 1 в 1950 году с 
серебряной медалью и поступила в Ленинградский государствен-
ный педагогический институт им. Герцена. 

Окончив в 1955 году институт, по направлению 3 года рабо-
тала на севере в Беломорском районе. В 1958 году вернулась в го-
род Печоры, в свою школу, где проработала до февраля 1971 года 
преподавателем английского языка. Под руководством Дианы 
Васильевны в школе был создан клуб «Дружба», члены которого 
поддерживали переписку с ровесниками из разных стран, были 
активными участниками фестивалей дружбы четырёх республик.

Умерла Диана Васильевна 21 октября 2013 года. 
(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)
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Гаврилов Василий Алексеевич
Василий Алексеевич родился 25 декабря 1915 года в Ленин-

граде, в семье рабочего. В 1931 году окончил семилетнюю школу 
в селе Красное, потом профшколу в городе Торжке и до 1937 года 
работал токарем в городе Калинин. 

В 1937 году по спецнабору был призван в армию и направ-
лен в ремонтно-восстановительный батальон 25-й лёгкой танко-
вой бригады Белорусского военного округа. В октябре 1940 года 
был зачислен курсантом Полтавского автотракторного училища, 
которое с началом войны было эвакуировано в Пятигорск. В мае 
1942 года его направляют на переподготовку на танкиста в Че-
лябинское танковое техническое училище. В декабре 1942 года 
техник-лейтенант Гаврилов получил назначение в 7-й запасной 
танковый полк. 

С марта 1943 года воевал на Брянском фронте в составе 
4-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка 11-й ар-
мии в должности старшего механика-водителя. Принимал уча-
стие в Курской битве, где получил ранение. В представлении к 
награждению медалью «За отвагу» написано: «В период прорыва 
переднего края обороны противника в районе Восты и последу-
ющих боях показал себя как искусного мастера вождения, бес-
страшного командира. 12 июля 1943 года своим танком про-
делал два прохода в проволочном заграждении для пехоты, при 
остановке танка (танк был подбит) немедленно приступил к 
восстановлению танка на поле боя, в это время экипаж из пу-
лемёта уничтожил до 20 солдат и офицеров. 22 июля 1943 года 
в боях за высоту 221,2 и населённый пункт Горки, несмотря на 
ранение, продолжал своим танком давить пехоту противника, в 
этом бою уничтожил 1 противотанковую пушку, 2 дзота, 5 пу-
лемётов и до 15 солдат и офицеров». Лечился в госпитале до 
сентября 1943 года и снова на фронт. Его полк воевал в это время 
в составе 3-го Украинского фронта. 

«Работая техником по ремонту боевых машин с 14.11.43 
по 15.1.44 руководил и сам принимал активное участие в ремон-
те боевых машин. За этот период при его участии восстановле-
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но средним ремонтом 21-я и текущим 31-я самоходные установ-
ки. 22.11 с целью быстрейшего восстановления подбитых машин 
тов. Гаврилов снимал необходимые запасные части с горевших 
машин, находящихся ещё в зоне сильного огня противника. С 
28.12 по 5.1.44 г. замещал вышедшего из строя по ранению по-
мощника командира батареи. За этот период работы он эваку-
ировал из огня противника самоходную установку, подбитую в 
районе высоты +5.0. За период боёв т. Гаврилов выезжал непо-
средственно на огневые позиции батарей, стоящих в засаде, для 
проведения профилактических работ на боевых машинах». При-
ведены строки из наградного листа Гаврилова В. А. при представ-
лении к награждению Орденом Отечественной войны II степени. 

В апреле 1944 года был переведен помощником командира 
батареи по технической части 394-го гвардейского самоходно-ар-
тиллерийского полка Ленинградского фронта. «В боях на Карель-
ском перешейке и под Нарвой заместитель командира батареи 
по техчасти гвардии старший техник-лейтенант Гаврилов чёт-
ко и образцово поставил дело технической помощи боевым ма-
шинам батареи. Им умело было поставлено дело ремонтов не-
посредственно на поле боя силами личного состава экипажей и 
личным участием. 26–30 июня 1944 года под его непосредствен-
ным руководством было эвакуировано 3 самоходных установ-
ки, подбитых артогнём противника, и там же осуществлено 
3 средних ремонта силами экипажей. Перед наступлением все 
боевые машины были приведены в полную боевую готовность. 
При преследовании противника в направлении Нарва — Таллин 
и совершённом 220 километровом марше ни одна установка не 
имела вынужденных остановок, поломок и аварий по техпричи-
нам, и поставленная задача батареей была выполнена. За умелую 
постановку дела эксплуатации, уход за боевой техникой, своев-
ременные предупредительные ремонты и сохранение её в резуль-
тате чего, несмотря на использование полностью моторесур-
сов, боевые машины совершили марш на преследование. Достоин 
награждения Орденом Отечественной войны первой степени». 
Награда была другой — Орден Красной Звезды.
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В наградном листе от 15 февраля 1945 года записано: «В 
боях полка по прорыву сильно укрепленной обороны против-
ника на западном берегу реки Висла и последующим стреми-
тельным наступательным действиям до реки Одер командир 
роты технического обеспечения гвардии старший техник-лей-
тенант Гаврилов умело организовал работу роты по ремонту 
боевых и колесных машин, эвакуации, а также по подвозу бо-
еприпасов, горюче-смазочного материала, запчастей и друго-
го имущества, необходимого для обеспечения боя в условиях 
большой отдаленности от баз снабжения, правильно и умело 
расстанавливая и используя силы и средства роты. 9 февраля 
1945 года под его непосредственным руководством и личном 
участии под огнем противника было эвакуировано с поля боя 2 
самоходные установки СУ-154. За умелую организацию техни-
ческого обеспечения полка в боях и эвакуацию двух боевых ма-
шин с поля боя гвардии старший техник-лейтенант Гаврилов 
достоин награждения Орденом Отечественной войны первой 
степени». 

Старший техник-лейтенант Гаврилов В. А. войну закончил 
в Берлине в составе 1-го Белорусского фронта. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, он был на-
гражден орденами Красной Звезды (17.10.1944), Отечественной 
войны II степени (27.01.1944), Отечественной войны I степени 
(27.02.1945), медалями «За отвагу» (15.08.1943), «За освобо-
ждение Варшавы» (9.06.1945), «За взятие Берлина» (9.06.1945), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (9.05.1945). 

После войны служил в танковых войсках в Белорусском во-
енном округе, в Группе советских войск в Германии. В 1955 году 
был слушателем Центральных бронетанковых технических кур-
сов усовершенствования офицерского состава в Казани. После 
окончания курсов был назначен заместителем командира бата-
льона по технической части в 90-й тяжёлый танкосамоходный 
полк Ленинградского военного округа. 

Майор Гаврилов В. А. был уволен в запас в декабре 1959 года 
и переехал жить в г. Печоры. Работал учителем труда, автодела 
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в Печорской средней школе № 1 с 16 января 1960 года по 29 мая 
1984 года.

Умер 8 июля 1985 года.
(По материалам книги «Война в лицах и документах», 

выпуск 3 и сайта «Подвиг народа»)

Кружков Николай Ефимович
Николай Ефимович родился 14 мая 1920 года в посёлке За-

прудня Талдомского района Московской области. В 1938 году 
окончил среднюю школу и поступил работать на радиоузел при 
стекольном заводе. В должности радиомастера проработал до 
апреля 1939 года, после этого был переведён на должность заме-
стителя директора школы фабрично-заводского ученичества по 
политчасти при заводе.

Призван в Красную Армию 8 октября 1939 года Талдом-
ским РВК Московской области. 3 месяца служил радистом в 
618 стрелковом полку Киевского военного округа. 

В декабре 1939 года поступил в Брянское военно-политиче-
ское училище, по окончании которого в мае 1941 года был назна-
чен на должность заместителя командира танковой роты 221 тан-
кового полка.

С 23 июня 1941 года воевал на Западном фронте, участвовал 
в защите города Витебск. В июле 1941 года, после гибели комис-
сара батальона, был назначен на должность комиссара танкового 
батальона. Полк вел тяжелые оборонительные бои за города Ви-
тебск, Смоленск и Вязьму. 23 июля 1941 в боях загород Витебск 
младший политрук Н. Е. Кружков получил ранение. 

С сентября 1941 года Кружков Н. Е. секретарь партийной 
организации мотострелкового батальона 2 гвардейской танковой 
бригады. В боях за Москву получил второе ранение, но из строя 
не выбыл. Младший политрук Н. Е. Кружков принимал участие 
в параде наших войск на Красной площади 7 ноября 1941 года, 
откуда войска прямым маршем шли на фронт защищать столицу.

В представлении к награждению Орденом Красного Зна-
мени написано: «За период боевых действий на фронте с фа-
шизмом отлично поставил работу среди комсомольской органи-
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зации батальона. Всё время на передовой линии. Выполнял са-
мые сложные задания и принимал непосредственное участие в 
борьбе с фашизмом. Проявил мужество и отвагу, бесстрашие. 
Под руководством т. Кружкова комсомол батальона всегда бес-
страшно разил врага. Лично т. Кружков всегда в атаках бьёт 
врага огнём и штыком.»

В марте 1942 года старший политрук Н. Е. Кружков был 
назначен на должность инструктора политотдела, через шесть 
месяцев — помощником начальника политотдела по комсомо-
лу. «В период ведения боевых действий танковой бригады с 22 
по 28 февраля 1943 года находясь всё время в боевых порядках 
мотострелкового батальона тов. Кружков своим личным при-
мером увлекал бойцов на разгром врага. 27 февраля находясь в 
боевых порядках мотострелкового батальона лично из ручного 
пулемёта уничтожал немецких солдат и офицеров. Огнём из 
винтовки уничтожил 4-х немецких снайперов. В период боёв мо-
тострелкового батальона непосредственно на поле боя выдал 
20 комсомольских билетов.» Это строки из очередного наград-
ного листа.

В декабре 1943 года был направлен в распоряжении По-
литуправления Западного фронта. С февраля 1944 года майор 
Кружков воевал в составе 5 артиллерийского корпуса в должно-
сти помощника начальника политотдела корпуса по комсомолу. 
После окончания войны была служба в Германии.

Николаю Ефимовичу посчастливилось быть участником ещё 
одного исторического военного парада — парада Победы, кото-
рый состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

В декабре 1947 года поступил в Военно-политическую Ака-
демию имени В. И. Ленина на бронетанковый факультет. После 
ее окончания, в 1951 году был назначен на должность заместите-
ля командира по политчасти 25-го гвардейского танкового полка 
(г. Печоры) 2-ой гвардейской танковой дивизии. 

Подполковник Кружков Н.Е. уволен из рядов Вооруженных 
Сил в запас 9 января 1959 года.

За боевые отличия в годы войны был награждён Ордена-
ми Красного Знамени (23.11.1941), Красной Звезды (24.04.1943 
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и 30.12.1956), медалями «За оборону Москвы» (01.05.1944), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (20.09.1945), «За боевые заслуги» (15.11.1950).

С 23 июня 1959 года приступил к работе в Печорской сред-
ней школе № 1. Сначала недолго был преподавателем машинове-
дения, затем продолжительное время — истории. 16 августа 1982 
года ушёл на пенсию.

Умер 9 марта 1983 года.
(По материалам книги «Война в лицах и документах», 

выпуск 1 и 3 и сайта «Подвиг народа»)

Леонович Валерия Павловна
Валерия Павловна родилась 16 июня 1936 года в Пскове. 

Окончив среднюю школу в 1954 году поступила в Псковский го-
сударственный педагогический институт. В 1959 году окончила 
факультет естествознания института, получила специальность 
учителя биологии, химии и основ сельского хозяйства и была на-
правлена на работу в Печорскую среднюю школу № 1. 

Преподавание биологии, химии Валерия Павловна стро-
ила на основе тех знаний, наблюдений, практических навыков, 
которые приобрели учащиеся во время работы на пришкольном 
участке и в повседневной жизни. 

Леонович В. П. умело организовывала внеклассную работу 
с учащимися, вела большую общественную работу, была пропа-
гандистом. 

13 марта 1964 года Валерия Павловна была назначена заве-
дующей отделом культуры Печорского района. Затем работала в 
Печорском музее, была экскурсоводом. В 1975 году переведена 
на работу директором Псковского бюро путешествий и экскур-
сий.

Умерла в 2011 году.
(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)

Парамонов Леонид Тимофеевич
Леонид Тимофеевич родился 10 апреля 1927 года в Пскове 

в многодетной семье.
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Когда Леониду исполнилось 14 лет, началась война. Через 
месяц Псков был оккупирован. В годы лихолетья было всем тя-
жело, но к счастью, вся семья уцелела, хотя не раз над ней нави-
сала угроза быть усланной в Германию, в рабство. 

Летом 1944 года Псков был освобождён. 2 декабря 1944 года 
в 17 лет Леонид Тимофеевич был призван в ряды действующей 
армии. Проходил службу в воинской части 74907 командиром 
100-мм зенитных орудий. 

Награждён медалью «За победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Демобилизован 20 марта 1951 года в знании сержанта.
Настало время получения образования. Сначала окончил 

школу, затем поступил на физико-математический факультет 
Псковского государственного педагогического института им. 
С. М. Кирова. 

В 1959 году по окончании института начал работать в Пско-
ве в школе-интернате, а с 29 сентября 1959 года переведён в Пе-
чорскую среднюю школу № 1. Леонид Тимофеевич был принят 
на работу учителем физики, но в некоторые годы преподавал и 
математику. С 15 сентября 1965 года по 6 января 1967 года был 
заместителем директора по производственному обучению. 

В школе Леонид Тимофеевич пользовался заслуженным ав-
торитетом среди учителей и учеников. Многие его ученики свя-
зали свою жизнь с физикой и школой. Это был человек строгий, 
но справедливый, с тонким чувством юмора. По воспоминаниям 
коллег Леонид Тимофеевич был принципиальный человек, но не 
мелочный, уважительно относился ко всем, кто был рядом с ним. 

В Печорской средней школе № 1 работал до 27 июля 
1981 года, а потом до выхода на пенсию в 1997 году в других 
образовательных учреждениях города.

Награждён знаком «Отличник народного просвещения».
Умер 25 мая 2000 года.

(По материалам книги «Война в лицах и документах», 
выпуск 3 и книги Приказов по школе)
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Семёнов Евгений Павлович
Евгений Павлович родился 9 сентября 1938 года в семье 

крестьян в деревне Чепчуры Пушкиногорского района Псков-
ской области. Находился на оккупированной немцами террито-
рии с июля 1941 года по июль 1944 года. Много видел крови, 
пожарищ, горя и слез… 

Окончив среднюю школу, в 1955 году поступил в Псковский 
государственный педагогический институт имени С. М. Кирова 
на физико-математический факультет. В студенческие годы, кро-
ме учёбы, занимался спортом, принимал участие в художествен-
ной самодеятельности, даже играл в духовом оркестре. Дважды 
выезжал на уборку урожая на целину: в 1956 году в Актюбин-
скую область, 1958 году в Павлодарскую. 

После окончания института в 1960 году приехал на работу 
в город Печоры. Работал учителем физики в Печорской средней 
школе № 1. В 1963 году переехал в Красногородск, где работал 
учителем физики, заместителем директора, директором Красно-
городской средней школы. 

В 1972 году вернулся в Печоры. Вначале работал директо-
ром Печорской школы-интерната, затем несколько лет был на 
партийной работе. В 1981 году был назначен директором Печор-
ской средней школы №1, преподавал в школе астрономию. 

В 1991 году был избран председателем районного Совета 
народных депутатов.

С 1994 года до выхода на пенсию работал в Печорской та-
можне начальником отдела. 

Умер в 2010 году.

Виноградова Лидия Михайловна
Лидия Михайловна родилась 23 ноября 1928 года. Училась в 

Залазинской средней школе Лехославского района Калининской 
области. В 1947 году поступила в Калининский государственный 
институт имени Калинина и в 1951 году окончила его, получив 
специальность учителя географии. 

В Печорскую среднюю школу № 1 пришла работать 15 авгу-
ста 1962 года, преподавала географию.
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В 1963 году поступила на заочное отделение Псковского пе-
дагогического института им. С. М. Кирова. В 1968 году окончила 
его по специальности учитель истории и обществоведения. 

Много лет Лидия Михайловна была заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. Невозможно представить любое 
внеклассное дело без её участия, будь то дружинный сбор или за-
седание комитета комсомола, «Зарница» или фестивали четырёх 
республик и многое другое.

Имеет награды: медаль «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970 г.), знак «Отличник народного просвещения (27.09.1971), 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.) (1993 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.) (1995 г.), медаль «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.) (2005 г.)

В 1984 году вышла на пенсию. Ветеран труда.

Матвеев Анатолий Иванович
Анатолий Иванович родился 2 мая 1938 года в деревне По-

лены Псковского района Псковской области. В войну семья была 
эвакуирована в с. Ивановское Ярославской области. В 1944 году 
семья переехала в г. Рыбинск, где Анатолий Иванович пошел в 
1 класс. Доучивался уже в Поленской начальной школе, которую 
успешно окончил в 1949 году. Затем до 1952 года учился в Хар-
ламковской семилетке и уже в 8 класс пошел в Палкинскую сред-
нюю школу, которую окончил в 1955 году. 

С 1955 года по 1960 год учился в Псковском педагогиче-
ском институте. После окончания института был направлен на 
работу в школу поселка Карамышево учителем физики. Но почти 
сразу же 10 сентября призвали в армию. С 1960 года по 1963 год 
проходил воинскую службу в рядах советской Армии в должно-
сти командира отделения. 

С 1 апреля 1963 года Анатолий Иванович работал в Печор-
ской средней школе № 1 учителем физики. Он выпустил много 
учеников в большую жизнь. На каждом вечере встречи выпуск-
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ники, ученики Анатолия Ивановича, вспоминают его как доброго 
справедливого и мудрого наставника. 

В 2001 году вышел на пенсию. 
В феврале 2008 года Анатолия Ивановича не стало.

Репухов Николай Васильевич
Николай Васильевич родился в 1904 году в г. Смоленске. 

Окончил третью Смоленскую школу с педагогическим уклоном 
в 1920 году и экстерном Орловское педагогическое училище в 
1937 году.

С 1922 года по 1930 год работал техником-нормировщиком 
в Орловском промкомбинате. С 1930 года началась педагогиче-
ская деятельность в Пословской начальной школе Орловского 
района.

В октябре 1941 года Орёл был оккупирован, Николай Ва-
сильевич не имел возможности эвакуироваться, оставил работу 
в школе и стал трудиться в сельском хозяйстве. В июле месяце 
1943 года вместе с населением Орловского района был насиль-
ственно эвакуирован немецкими властями в Эстонию, где рабо-
тал сельхозрабочим до прихода Красной Армии. 

С 23 октября 1944 года работал учителем Городищенской 
начальной школы Печорского района. В 1950 году школа стала 
семилетней и Николай Васильевич был назначен директором 
школы, в 1951 в этой же школе стал преподавать русский язык.

В 1952 году Николая Васильевича назначили заведующим и 
учителем Рагозинской начальной школы.

«Вдумчивый педагог, чуткий воспитатель т. Репухов много 
сил и времени отдаёт воспитанию своих учащихся. Несмотря на 
большой стаж работы т. Репухов продолжает совершенство-
вать своё педагогическое мастерство. Своими знаниями и опы-
том делится с молодыми учителями. Тов. Репухов проводит в 
школе большую воспитательную работу. Школа, которой он ру-
ководит, отличается чистотой и порядком. В течение трёх лет 
в школе не требовалось никакого ремонта. Большую работу про-
водит Николай Васильевич с родителями учащихся, выступает с 
лекциями на педагогические темы, ведёт агитационно-массовую 
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работу на селе.» Приведены строки из характеристики, подпи-
санной зав. РОНО Бобровым О. А. (8.10.1958 г.)

С 15 февраля 1961 года Николай Васильевич работает в 
школе-интернат учителем начальных классов, а с 1 сентября 
1962 года — воспитателем и директором школьного интерната 
первой школы.

5 июня 1965 года Николай Васильевич вышел на пенсию.
(По материалам личного дела из архива Печорского РУО)

Телицына Валентина Дмитриевна
Валентина Дмитриевна родилась 22 февраля 1922 года в 

Псковском районе. В 1938–1939 годах училась в Псковском пе-
дагогическом училище на учителя начальных классов. Одновре-
менно работала в Русьевской восьмилетней школе Псковского 
района. 

В 1946 году поступила на работу в Печорскую среднюю 
школу. Работала секретарём, делопроизводителем, длительное 
время библиотекарем. 

В 1962–1963 учебном году работала учителем домоводства, 
затем — библиотекарем, а с 1сентября 1966 года уже до выхода 
на пенсию в 1987 году была учителем домоводства.

Знания, полученные на уроках Валентины Дмитриевны, 
многим девушкам пригодились во взрослой жизни.

(По материалам личного дела № 25 
из архива Печорской гимназии) 

Петрова Любовь Петровна
Любовь Петровна родилась 27 марта 1923 года в Остров-

ском районе Псковской области. 
После школы окончила Гатчинское педагогическое учили-

ще Ленинградской области (в 1945 году), получила специаль-
ность учитель начальных классов. С 1945 года по 1947 год рабо-
тала учителем начальных классов в одной из школ Осьминского 
района Ленинградской области. В 1948 года назначена заведую-
щей Заозерской начальной школой Гатчинского района Ленин-
градской области. 
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В 1950 году Любовь Петровна приехала в Печорский рай-
он, стала работать учителем в Бельской семилетней школе. С 
1954 года по 1958 год работала воспитателем детского сада в п. 
Меремяэ Эстонской ССР. С 1959 года по 1963 год была руково-
дителем детского кружка при Печорском ВОС. 

С 1 октября 1963 года перешла в Печорскую среднюю шко-
лу № 1 сначала воспитателем группы продленного дня, а затем 
— учителем начальных классов. 

«Любовь Петровна была учителем, у которой главным 
желанием было пробудить в нас то человеческое, что делает 
настоящими людьми. Она сдружила, сблизила, создала большую 
классную семью, где для каждого из своих учеников стала вто-
рой мамой. Любовь Петровна проживала жизнь своих учеников, 
как свою. Она была дружелюбна с родителями, помогала нам 
не просто получить хорошие оценки, а прийти к знаниям» (Из 
воспоминаний Татьяны Михайловой (Пушкарёвой), выпускницы 
1976 года).

Любовь Петровна была очень добрая, хотя мы были хули-
ганистые, журила нас, но всё и всех прощала. Чем мы только не 
занимались: и макулатуру собирали, металлолом, шишки. Ста-
рались, чтоб наш класс был везде первый, помню ходили к ней 
по праздникам домой, она жила с сестрой, угощали нас чаем с 
вареньем (Из воспоминаний Татьяны Молвиной (Дементьевой), 
выпускницы 1976 года).

«Любовь Петровна была человеком высокого чувства дол-
га, человеком безграничной преданности школе, своим учени-
кам. Ученики платили ей такой же преданностью и любовью. 
…  Когда закончился её земной путь, у гроба стояли её выросшие 
воспитанники и, не скрывая слёз, искренне горевали о ней. А по-
том в память о Любви Петровне поставили памятник на могиле 
своей первой учительницы» (Из воспоминаний учителя-коллеги 
Филипповой Е. Г.).
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Номер 
выпуска

Год 
выпуска

Коли-
чество 

Золотые 
медалисты

Серебряные
медалисты

10 1955 107 Великанов Геннадий
Кондратьева Изольда
Пебеков-Бибиков Ивар
Хаар Вайно

11 1956 138 Годнева Элеонора Куропаткина Алевтина
Кыйв Лелли
Ласси Малле
Панов Анатолий

12 1957 124 Акимова Галина
Школьников Евгений

13 1958 103 Горкин Владимир
Фирсанов Алексей

14 1959 114 Кондратьева Евгения
15 1960 67 Плинер Ольга

1961 0
16 1962 42 Герасимова Галина

Улле Зинаида
Абрамова Галина

17 1963 47 Коротаева Тамара Горкин Геннадий
Плешатова Раиса

18 1964 64 Таратушко Галина
Шемякина Евгения
Шкворов Владимир

Алексеева Галина
Шевтанова Галина

Выпускники
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1955 год — десятый выпуск

Выпускники 1955 года, 10 «А» класс. Первый ряд: Емельянова 
Анна Петровна, ?, Топчий Георгий Васильевич, Вишневская 

Нина Ильинична, Демидов Фёдор Иванович, Афанасьева Анна 
Ивановна, Берников Леонид Михайлович, Романов Михаил Ефи-

мович, Телицына Валентина Дмитриевна. Второй ряд: ?, Белова 
Татьяна, Ильвес Лиля, Зуева Евгения, Ожегова Маргарита,        

Бакланова Лариса, Сусельникова Ольга, Кондратьева Изольда, 
Калинина Ирина, Денисова Тамара, Панфиленок Дина, Мищен-
кова Людмила, Подоба Эмма, Гусев Анатолий. Третий ряд: Ле-
бедев Александр, Васильев Сергей, Алексеенко Олег, Иванов Ни-
колай, Бибиков Николай, Изборский Олег, Корюшкин Владимир, 
Березин Владимир, Великанов Геннадий, Маркелов Анатолий, 

Милованов Валентин, Папков Василий, Сельцов Юрий, 
Гагин Юрий (Фото из архива Николая Иванова,

выпускника 1955 года)

В 1955 году в школе было 107 выпускников, из них 16 окон-
чили эстонское отделение. Серебряные медали получили Вели-
канов Геннадий, Кондратьева Изольда, Пебеков-Бибиков Ивар, 
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Хаар Вайно. Первоначально претендентов на медали было боль-
ше. В школьном Приказе № 19 от 25 июня 1955 года записано: 
«… представить в Псковский ОблОНО для награждения золо-
тыми медалями за выдающиеся успехи и примерное поведение 
Великанова Г. К. Кондратьеву И. К. … представить для награж-
дения серебряными медалями за большие успехи и примерное по-
ведение Гусева А. В., Чепарева Н. А., Пебекова И. Х., Хаар В. Х.»

Классные руководители Берников Леонид Михайлович, 
Топчий Георгий Васильевич, Афанасьева Анна Ивановна и ?

Не подписаны или отсутствуют на фотографии выпускники 
1955 года:
Авдеев В. А.,  Кулль Э. Ю.,  Семёнов В. С.,
Антонов Н. Н.,   Кыйвсаар Л. Т.,  Сергеева И. А.,
Белова Е. В.,  Лайметс Е. С.,  Сергеева Л. В.,
Бирюков И. И.,   Лешкин Ю. А.,  Симин Н. А.,
Бирюков Л. И.,   Лиллинурм А. А., Скокова З. В.,
Богданов Е. С.,   Малевина В. П.,  Скородумова З. А.,
Богословская К. А.,  Малинин А. П.,  Солдатова Т. И.,
Быков А. К.,   Малиновская Е. А., Старорусова О. С.,
Венедиктова М. В.,  Мальвик Т. М.,  Стороженко З. С.,
Веткин Б. А.,   Мангуль А. А.,  Уйбо П. А.,
Воронин В. В.,   Матюшкин Н. Г., Укусов И. Д.,
Гришкинова Т. А.,  Михайлова Н. Ф., Умнова Е. Г.,
Громкина М. Н.,  Моро А. С.,  Уренёв  Ю. Т.,
Груздев Б. Н.,   Москвина Л. А.,  Устав Ю. А.,
Долговская Т. И.,  Никитин В. П.,  Федотова А. В.,
Ерёмин В. К.,   Новикова Е. И.,  Федотова В. П.,
Ефимов С. П.,   Объездов Б. П.,   Французова Р. А.,
Клаан М. А.,   Пебеков-Бибиков И. Х., Хааль О. Т.,
Кобелькова З. П.,  Петерсон Б. И.,   Хаар В.Э.,
Кобелькова И. Н.,  Пиллер М. К.,   Харинг Э. Т.,
Козе В. П.,   Раудсепп В. П.,  Хунт П. А.
Колодченко С. Н.,  Руцкий В. М.,  Чепарев Н. А.,
Комарова А. Н.,   Рыжова М. А.,  Шкаперин Н. А.,
Костин Л. В.,   Саар Л. И.,   Шнявина А. Н.
Краева Р. И.,   Саар  Л. М.,
Крестова Л. В.,   Самсонова А. А.,
Кудряшова А. А.,  Сапогов О. Е.,
Куликова А. В.,  Сейм М. В.,              
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Выпускники 1955 года поступили в школу не позднее 
1945 года. Годы их рождения с 1934 по 1938. Это означает, что 
всё их дошкольное детство прошло в военные годы, малышам 
пришлось сразу повзрослеть. 

«Война в детской моей памяти» — под таким заголовком 
в газете «Псковская провинция» 4 мая 2022 года опубликованы 
воспоминания выпускника 1955 года Николая Иванова. К нача-
лу войны Николаю было чуть больше трёх лет. Отец Николая, 
Александр Иванович, с первых дней войны участвовал в орга-
низации и боевых действиях истребительного батальона. Семье 
он дал наказ эвакуироваться в тыл. Но не успели далеко уехать, 
немцы уже всё заняли. Пришлось вернуться в свою деревню Ко-
ромыслово (теперь Островский район Псковской области). Нача-
лась оккупация. Немцы постоянно в деревне не стояли, но были 
полицаи из своих. Поскольку дом Ивановых располагался почти 
у самого леса, иногда по ночам приходили партизаны. В итоге, 
по доносу местного полицая, мама Николая, Надежда Алексе-
евна, была арестована. Десять дней она провела в Островской 
тюрьме и была отпущена, так как не было прямых доказательств 
о связи с партизанами. Впоследствии возникла новая опасность 
для Надежды Алексеевны — в 1943 году немцы стали забирать 
в деревне здоровых жителей на строительство оборонительных 
сооружений. Приходилось прятаться, как только в деревне по-
являлись немцы. Маленький Коля обязан был вовремя преду-
преждать маму. Зимой 1944 года немцы, понимая, что им под на-
тиском Красной Армии придётся отступать, оставляли за собой 
«мёртвую зону»: жителей угоняли, деревни сжигали. Так семья 
(двое детей, мама и бабушка) оказалась в Латвии, в батраках у 
местного хуторянина, у которого на постое находилось несколь-
ко немецких офицеров. Там и встретили освобождение. Затем 
вернулись в родную деревню, от которой осталась только одна 
их банька. А в 1945 году переехали в Печоры, куда был направ-
лен на работу отец Николая.

Иначе сложилось детство у другого выпускника 1955 года 
— Бибикова Николая. Их семья проживала в деревне Козье Заго-
рье близ Печор. Во время оккупации в их деревне в трёх или че-
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тырёх домах, в том числе и в доме Бибиковых, проживали только 
немецкие офицеры. Отца Николая в Красную Армию призвать не 
успели, так что мальчик проживал с мамой и папой. Отец, Нико-
лай Васильевич, был работящим, крепким хозяином. Хоть немцы 
и забирали часть провизии, семья не голодала. При отступлении 
немцев деревня и жители в ней не пострадали, оккупанты только 
скот с собой забрали. 

Два одноклассника, два Николая, а такое разное детство. А 
сколько ещё других детских судеб было! И вот они, разные по 
возрасту и по судьбе, собрались в первом классе. Воспитывать 
таких детей стоило большого труда. Спустя 10 лет со страниц 
газеты обратилась к ним первая учительница одного из классов 
Авдошина Клавдия Михайловна.

«Дорогие мои ребята!
Называю вас так потому, что в моём представлении вы всё 

те же ребята, которые десять лет назад впервые переступили 
порог моего класса. Маленькие, с широко открытым взглядом и 
настороженным вниманием ко всему новому, необычному, что 
сразу окружило вас в школе.

Вот Геня Великанов: маленький, застенчивый мальчик. Он 
держится несколько обособленно, но очень усидчив в труде, всё 
делает аккуратно, красиво, правильно. Оценки у него только от-
личные.

А вот рядом с ним сидит очень подвижный, сообразитель-
ный, быстро воспринимающий объяснения мальчик. Это Олег 
Алексеенко.

Старательная, прилежная Нина Смирнова, энергичная и 
бойкая Ира Калинина и многие другие. Каждый из вас имел что-
то свое, особенное. И сколько труда надо было приложить учи-
телю, чтобы изучить вас, воспитать у вас чувство дружбы и 
коллективизма, без чего немыслима школьная жизнь.

Теперь вы все стали взрослыми. Но все вы остаетесь близ-
кими для меня.

Прошедшие десять лет были для вас годами упорного тру-
да и учёбы, становления характера, воли.
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Приближается самая ответственная пора в вашей школь-
ной жизни — экзамены на аттестат зрелости, и недалёк тот 
день, когда вам придётся расстаться со школой, с детством. 
Много светлых дорог перед вами — выбирай любую из них. Уже 
сейчас вы задумываетесь над вопросом: «Кем быть, куда идти 
дальше?». Многие поступят учиться в институты, технические 
училища, другие пойдут работать. Помните, дорогие друзья, где 
бы вы ни были: на учёбе, в колхозе, на предприятии — ваш труд 
будет вкладом в дело дальнейшего движения вперёд, в дело по-
строения светлого будущего — коммунизма. Будьте же честны-
ми, правдивыми, любите свой народ, свою Родину-мать.

Желаю вам успешно сдать экзамены на аттестат зрело-
сти и счастья в вашей жизни. В добрый путь!

Ваша первая учительница К. Авдошина» (К. Авдошина. К 
десятиклассникам // Печорская правда. 1955. 18 мая).

Клавдия Михайловна первым назвала Геннадия Великано-
ва. Геннадий на протяжении всех школьных лет учился только на 
«отлично», помогал в учёбе своим одноклассникам, большое вни-
мание уделял спорту, был активным пионером и комсомольцем.

По разному складывалась школьная жизнь у одноклассни-
ков Геннадия Великанова, но у всех была возможность вписать 
своё имя в историю школы. Например, Владимир Корюшкин был 
отличным пионервожатым. Театральные постановки в школе и в 
Доме культуры не обходились без участия Толи Маркелова, Во-
лоди Корюшкина, Николая Иванова, Сергея Васильева, Евгении 
Зуевой, Маргариты Ожеговой, Юрия Лешкина, Владислава Во-
ронина, на концертах очаровывала слушателей пением Тамара 
Денисова. Олег Изборский, Александр Лебедев, Борис Веткин, 
Павел Уйбо, Николай Иванов, Геннадий Великанов отстаивали 
честь школы в спортивных соревнованиях. Приносили славу шко-
ле успехами в учёбе Ген надий Великанов, Изольда Кондратьева, 
Анатолий Гусев, Николай Чепарев, Ивар Пебеков, Вайно Хаар, 
Николай Антонов, Анатолий Быков, Анна Моро, Николай Симин.

Порой не всё гладко было у ребят. Случались и проступки, 
за которые приходилось нести наказание. Об этом в Приказе № 35 
по Печорской средней школе от 10.10.1952 г.



197

«За проявленную инициативу и самоотверженную работу 
при уборке урожая в колхозе им. Александра Невского учащимся 
8 класса «в» объявляю благодарность.

За самоотверженную работу при уборке урожая учащимся 
8 класса «б», 8 класса «г», 9 класса «а» и группе эстонского от-
деления Кусин Э, Канн О., Коре А., Кунгла З., Куннус А., Локк А. 
объявляю благодарность.

За организацию учащихся 8 класса «В», 8 класса «Б» и лич-
ное руководство ими при уборке урожая классным руководите-
лям Кудрявцевой К. А. и Афанасьевой А. И. объявляю благодар-
ность.

За недостойное поведение ученика, связанное с хулигански-
ми поступками, учащимся 10 класса «Б» Белянину, Раевскому, 
Веткину и уч-ся 9 класса «А» Васильеву С. объявляю выговор.

Учащемуся 7 класса «Б» Морозову В., уч-ся 9 класса «А» Из-
борскому за нарушение дисциплины при уборке урожая объявляю 
выговор.

Учащихся 8 класса «А» Березина, Великанова, Вишневского, 
Корюшкина, Лебедева, Руцкого, Сельцова и Иванова за самоволь-
ный уход с работы лишить права участвовать в уборке урожая 
11 октября».

Необычное наказание придумал директор школы (лишить 
права участия в уборке урожая), которое подтверждает, что уче-
ники умели и любили трудиться. Учащиеся 8 класса — это вы-
пускники 1955 года. Но, упомянутые в приказе девятиклассники 
С. Васильев и О. Изборский окончили школу тоже в 1955 году. 
Нельзя утверждать, что они были очень слабыми учениками, но, 
видимо, был период, когда не хотелось учиться. Сергей Васильев 
впоследствии закончил Печорское медицинское училище, затем 
Московский мединститут, интернатуру по скорой медпомощи и 
клиническую ординатуру по кардиологии. Олег Изборский имел 
в аттестате всего только три «четвёрки», а остальные «пятёрки». 

Всегда что-то заканчивается. Вот и подошли к концу школь-
ные годы у выпускников 1955 года. По традиции первый экзамен 
— сочинение.
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«Позавчера у десятиклассников состоялись письменные 
экзамены по литературе на темы «Андрей Болконский и Пьер 
Безухов по роману Л. Н. Толстого «Война и мир», «Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция в поэме Маяковского 
«Хорошо», «Художественное достоинство романа Шолохова 
«Поднятая целина».

Учащиеся одиннадцатого класса эстонского отделения 
также сдавали письменные экзамены по литературе. Они писа-
ли сочинения на своем родном языке. Темы их работ были сле-
дующие: «Андрей Болконский и Пьер Безухов как представители 
русских прогрессивных людей в романе Л. Н. Толстого «Война 
и мир», «Руководящая роль партии в борьбе советского народа 
за свободу и независимость нашей Родины» по роману Фадеева 
«Молодая гвардия», «Путь борьбы семейства Тиху по роману 
эстонского советского писателя Хинди «Ветреный берег» (На-
чались экзамены в школах // Печорская правда. 1955. 27 мая).

Экзамены позади, впереди главный школьный праздник, 
торжественный и волнительный. Выпускной вечер навсегда оста-
ётся в памяти, ведь эта дата является границей между школой и 
взрослой самостоятельной жизнью. 

Обратимся к воспоминаниям Раисы Краевой (Яснецкой), 
выпускницы 1955 года.

«Сорок пять лет прошло с того 27 июня, когда нам, деся-
тому выпуску средней школы № 1, вручили аттестаты зрелости 
и каждому прикололи на грудь по два стебелька ландышей. …

А те два стебелька ландышей, последний привет школьных 
дней, до сих пор у меня хранятся. Раз в году, в июне, я обязатель-
но открываю литературный дневник тех лет, осторожно беру 
в руки засушенные стебельки. Смешно? Сентиментально? Мо-
жет быть» (Р. Яснецкая. Два стебелька ландышей // Печорская 
правда. 2000. 11 июля).

«Ветер листья с деревьев срывает
И уносит неизвестно куда,
Так и нас всех судьба разбросает
Неизвестно кого и куда» (Р. Яснецкая. Полвека прошло // 

Печорская правда. 2005. 24 июня).
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Трудно проследить кого и куда разбросала судьба, но неко-
торую информацию дают заметки о вечерах встречи выпускни-
ков, опубликованные в «Печорской правде». 

Великанов Геннадий в феврале 1956 года был студентом 
авиационного института.

Авдеев Владимир, выступая в 1957 году на вечере встречи 
сказал: «Конечно, немного обидно сначала было, когда некоторые 
мои товарищи начали учиться в институте, а я — работать, Но 
сейчас нисколько не жалею. Ведь нашей стране нужно много и 
рядовых рабочих» (Н. Иванов. Встреча // Печорская правда. 1957. 
6 февраля).

Матюшкин Николай в 1957 году учился в сельскохозяй-
ственном институте.

Калинина Ирина на вечере встречи в 1958 году рассказала, 
что учится в строительном техникуме, но прежде, чем поступить 
на учёбу, она работала арматурщиком, крановщицей на стройках 
Таллина.

Груздев Борис в 1958 году работал учителем в Митковиц-
кой семилетней школе и заочно учился в Псковском педагогиче-
ском институте.

Сусельникова Ольга в 1958 году работала фармацевтом 
районной аптеки.

Из разных источников удалось получить информацию ещё о 
некоторых выпускниках.

Солдатова (Лайне) Тамара получила профессию бухгал-
тера в Москве, во Всесоюзном кооперативном техникуме Цен-
тросоюза. Много лет работала инспектором управления делами 
Печорского райисполкома.

Малевина (Семёнова) Валентина работала на Печорской 
трикотажной фабрике сначала вязальщицей, затем контролёром 
ОТК.

Бибиков Николай после окончания школы получил обра-
зование в Таллинском горном техникуме, 3 года служил в армии, 
после этого окончил горный факультет Таллинского политехни-
ческого института. Работал на руководящих должностях на шах-
тах производственного объединения «Эстонсланец».
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Встреча выпускников 1955 года в 1956 году (фото из архива
Николая Иванова, выпускника 1955 года)

Иванов Николай после окончания школы начал работать 
в «Печорской правде». Впоследствии служил в армии, работал в 
разных районных, городских и областных газетах, партийных ор-
ганах. Был одним из редакторов первых двух томов книги «Сол-
даты Победы».

Ерёмин Валентин после окончания школы год учился в 
медицинском училище. Затем три года службы в армии. После 
демобилизации поступил на юридический факультет Ленинград-
ского университета. Полученная профессия стала основой всей 
трудовой деятельности. 

Краева (Яснецкая) Раиса окончила Псковский педагогиче-
ский институт. Долгие годы работала в Тартуском архиве. Писала 
краеведческие статьи в газету «Печорская правда». Неплохо ри-
совала. Писала стихи. 

Сапогов Олег окончил факультет радиотехники, электрони-
ки и связи Ленинградского института аэрокосмического приборо-
строения в 1970 году. 
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1956 год — одиннадцатый выпуск

Выпускники 1956 года, 10 «А» класс. 
Первый ряд: Емельянова Анна Петровна, Романов Михаил 

Ефимович, Топчий Георгий Васильевич, Яснов Василий 
Григорьевич, Берников Леонид Михайлович, Демидов Фёдор 

Иванович, Яснова Мария Фёдоровна, Афанасьева Анна 
Ивановна, Афанасьев Борис Михайлович, 

Багмат Никита Степанович. 
Второй ряд: первая слева Багмат Елена, 

четвёртая — Белянина Таисия. 
Третий ряд: четвёртая справа Тойм Ольга, 

третья справа — Подоба Гелия. 
Четвёртый ряд: первый — Дмитриев Василий, 

второй — Афанасьев Игорь, пятый — Златинский Николай 
(фото из архива Ясновой М. Ф.)
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Выпускники 1956 года, 10 «Б» класс. Первый ряд: Емельянова 
А. П., Романов М. Е., Топчий Г. В., Яснов В. Г., Берников Л. М., 

Демидов Ф. И., Яснова М. Ф., Афанасьева А. И., Афанасьев Б. М. 
Второй ряд: Семёнова Зоя, Годнева Элеонора, Николаева 

Людмила, ?, Пеганова Татяна, Иванова Людмила, Потёмкина 
Валентина, ?, Мошкина Валерия, Васенева Алевтина. Четвёр-

тый ряд: второй слева Горский Николай, 
третий — Панов Анатолий

В 1956 году в школе было 138 выпускников, из них 20 чело-
век окончили одиннадцатый класс эстонского отделения. Золотой 
медалью награждена Годнева Элеонора, серебряные медали по-
лучили Куропаткина Алевтина, Кыйв Лелли, Ласси Малле, Панов 
Анатолий. 

Классные руководители Топчий Георгий Васильевич, Фи-
липпова Евгения Григорьевна и ?

Не подписаны или отсутствуют на фотографиях выпускни-
ки 1956 года: 
Айдник М. А.,  Король М. И.,  Сигова А. Г.,
Антла В. И.,  Корс А. И.,  Сидорович В. В.,
Арсеньева Л. А.,  Костина О. А.,  Симачёва З. Г.,
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Бакин Е. Н.,  Костинов Н. В.,  Смирнова Н. Н.,
Бежаницкий Н. В.,  Коюс  В. О.,    Соловьёва Т. Я.,
Бельковский П. Н.,  Краснов В. Н.,  Солпековский Н. А., 
Белянина Н. А.,   Круглова Н. А.,  Сорокина Е. Н.,
Березин А. Л.,   Куденкова Е. А.,   Сперанская Л. С.,
Богданов В. Л.,   Кудинов А. А.,  Старкова В. В.,
Болбуков А. А.,   Кукля Т. П.,  Сурнин А. И.,
Бутенко А. А.,   Кунгла В. Ю.,     Сурнин В. В.,
Васильева Н. М.,  Куприна Л. Ф.,  Талалаев А. С.,
Венно П. П.,   Куропаткина А. В., Тигас В. П.,
Верхоустинская Л. Н.,  Кыйв Л. А.,    Тиислер Э. К.,
Весская Т. В.,   Кыли Э. А.,  Тихомиров Н. Н., 
Веткин Е. А.,   Кьюперс П. Н.,  Томминен В. И.,
Викман И. И.,   Лаврентьева Н. Б.,   Тынисон Л. И., 
Вишневская В. Д.,  Ландратова В. И.,  Удальцова С. Ф., 
Вишневский А. Н.,  Ласси М. Х.,  Ульяновский И. Л., 
Возрастова Т. В.,  Лейс Г. В.,      Ухалин Н. И.,
Воробьёв В. П.,   Лепик А. В.,  Ханимяги Л. И.,
Гарский П. А.,   Локк А. Н.,  Харитонова А. А., 
Городничева Н. В.,  Мазуров О. И.,   Харитонова М. А., 
Гришакова О. А.,  Малёвина Н. П.,  Хитрова В. М., 
Громова Т. Ф.,   Михайлова З. М.,  Холмов А. В.,
Гуняшина К. И.,  Михайлова Л. В., Холмова В. И.,
Дмитриева С. И.,  Мурашкина Л. Н., Хурм К. М.,
Долгушин В. Н.,  Наумкина Р. С.,  Цветкова Л. А.,
Дубровская Л. П.,  Нильбе Т. И.,  Цыганкова Т. С.,
Дятлов Н. В.,   Оградова Е. И.,  Чернышова Л. В., 
Заболотская Г. А.,  Ожегов В. Е.,  Чумина М. В.,
Зайцев Б. В.,   Олеск Н. О.,  Шпилин Н. А.,
Иванов С. Ф.,   Орешников И. Г., Ыунапуу С. Н., 
Иванова А. М.,   Орловская И. И.,  Яблонский Н. В., 
Ивановская А. П.,  Ортиков А. М.,  Янтарёва Е. И.
Канн О. П.,   Панов О. П.,
Кебрина Т. С.,   Погодина Н. В.,
Кеерберг Э. Ф.,   Поляков Ю. М.,
Кепцова  В. М.,   Пономарёв А. И.,
Клаван Р. В.,   Попов  В. С., 
Кнут В. М.,   Розов В. И.,
Кононова А. М.,  Рятсеп Х. Ф.,
Копьёва Т. Г.,  Садовникова З. А.,              
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В 50-е годы успеваемость в школе была далеко не стопро-
центной, были учащиеся, которым обучение давалось тяжело. 
Кто-то оставался на повторное обучение, а кто-то покидал школу. 
В связи с уменьшением количества учащихся в десятых классах, 
было принято решение о сокращении количества классов-ком-
плектов на данной параллели. Трудный шаг: тяжело учащимся 
за один год привыкнуть к новому коллективу, тяжело классному 
руководителю сплотить класс. 

Быстро пролетают десять школьных лет. И завершаются они 
выпускными экзаменами. Традиционно первым экзаменом явля-
ется сочинение, но в связи с тем, что выпускников было много, на 
первый экзамен их разделили на две группы: 60 человек сдавали 
экзамен по геометрии с тригонометрией, а 78 выпускников писа-
ли сочинение. 

Для сочинений было дано три темы: «Идейное богатство и 
художественное достоинство поэмы В. В. Маяковского «Влади-
мир Ильич Ленин», «Картины природы в романе Л. Я. Толсто-
го «Война и мир», «Партия и комсомол в романе А. А. Фадеева 
«Молодая гвардия». На эстонском отделении одной из тем была 
такая: «Изображение классовой борьбы в буржуазной Эстонии по 
драматическому рассказу Якобсона «Без линии фронта».

На экзамене учащиеся, как правило, выбирают ту тему, ко-
торая им близка. Прошло ещё только 10 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, поэтому не случайно то, что многие 
выбрали тему «Партия и комсомол в романе Фадеева «Молодая 
гвардия».

Позади экзамены, впереди взрослая самостоятельная жизнь. 
Прошло несколько месяцев после выпускного, а на страни-

цах «Печорской правды» стали появляться рассказы выпускников 
о себе.

«Вот окончу десятый класс и пойду в институт. Буду иметь 
высшее образование» — так думала я, и жизнь представляла ве-
сёлой и лёгкой. Сдала экзамены в Псковский педагогический ин-
ститут, но по конкурсу не прошла. Казалось, все мечты рухнули. 
Но это было в первое мгновенье. Кипучей жизнью живет сейчас 
наша молодежь. И где только не встретишь юношей и девушек: 
за рулем трактора, на животноводческой ферме, на стройках, 
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в поле. Разве им, с горячим сердцем, быть в стороне от великих 
дел шестой пятилетки?

Вот я и решила: пойду работать на производство, а учить-
ся никогда не поздно. Пусть будет и мой маленький труд в об-
щем большом труде советского народа.

Уже два месяца я работаю в типографии. Вместе с кор-
ректорской работой учусь наборному делу. Коллектив полигра-
фистов хорошо встретил меня, опытные рабочие помогли ов-
ладеть профессией наборщика. Сейчас я уже самостоятельно 
набираю текст.

Надолго запомнился день, когда я получила первую зарпла-
ту. А мечта об учёбе не покинула меня, буду учиться заочно» 
(В. Мошкина. Работаю на производстве // Печорская правда. 
1956. 7 ноября).

«По решению XX съезда партии в школах было введено по-
литехническое обучение учащихся. Благодаря этому выпускники 
выходят за пределы школы с более глубокими знаниями, приобре-
тают практические навыки работы.

В нескольких словах мне хочется сказать, что дало мне вве-
дение политехнизации. Я окончил Печорскую среднюю школу в 
нынешнем году. Во время практических работ, где нас подробно 
знакомили с электротехникой, я научился правильно и умело об-
ращаться с электроприборами, подключать к сети любые по-
требители.

В этом году я уехал на целинные земли. У нас развернулось 
большое строительство жилых домов для новоселов. Нужны 
были опытные электрики, чтобы проводить осветительную 
сеть, монтировать внутреннюю проводку. Вот где мне приго-
дились те знания, которые были получены в школе. Уже четыре 
месяца я работаю электриком. Выполняю самые разнообразные 
работы. Приходилось встречаться и с трудностями, но знания 
помогли успешно преодолеть их.

Я хочу отблагодарить партию и правительство за боль-
шую заботу об учащихся школ, где они имеют возможность при-
обрести всесторонние знания» (Н. Олеск. Школа дала хорошие 
знания // Печорская правда. 1956. 2 декабря).
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Из разных источников удалось получить информацию ещё о 
некоторых выпускниках.

Багмат (Кушанова) Елена окончила Псковское медицин-
ское училище в 1959 году и около 50 лет проработала фельдшером 
в деревне Кулье Печорского района. Награждена медалями «За 
доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда» и нагрудным зна-
ком «Отличник здравоохранения».

Белянина (Матросова) Надежда окончила Великолукский 
государственный педагогический институт. 15 лет работала заве-
дующей ясли-садом «Сказка» в деревне Новый Изборск Печор-
ского района.

Горский Николай после окончания Ленинградского тех-
нологического института им. Ленсовета работал в Объединён-
ном институте ядерных исследований в городе Дубна. Защитил 
кандидатскую, затем докторскую диссертации. Продолжал свою 
научную деятельность в институте ядерных исследований в 
Лейпциге (Германия). В последние годы жизни являлся научным 
сотрудником в ЦЕРНе — Европейском совете по ядерным иссле-
дованиям (Швейцария).

Смирнова (Шерёсткина) Нина получила образование в 
Псковском медицинском училище, отработала 3 года по направ-
лению, затем окончила Ленинградский санитарно-гигиенический 
институт. Работала в Печорской санитарно-эпидемиологической 
станции. Трудовой стаж 48 лет.

Талалаев Александр продолжил образование в Таллинн-
ском горном техникуме, где получил специальность горно-
го мастера. Работал по специальности на шахте в Эстонии. В 
1970 году поменял направление своей деятельности, поступив 
на исторический факультет Псковского педагогического инсти-
тута. С 1972  года работал учителем истории в школе № 2, а с 
1974 года — в родной школе № 1 почти 20 лет (с перерывами). 
Был директором Печорского детского дома, 5 лет – директором 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Печорского района.  
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Дубровская (Гавриловская) Лидия после окончания шко-
лы работала вязальщицей на Печорской трикотажной фабрике. 
Затем был переезд с мужем в Казахстан на освоение целинных зе-
мель. Впоследствии вернулись в Печоры, опять работала вязаль-
щицей на трикотажной фабрике. И снова переезд. Теперь мужа 
направили работать на железной дороге в г. Валга (Эстония). И 
там осталась верна выбранной специальности, трудилась вязаль-
щицей в комбинате бытового обслуживания.

Мошкина Валерия после окончания медицинского учили-
ща три года по направлению работала в Палкинском районе, а за-
тем медсестрой в хирургическом отделении Печорской больницы.

Николаева (Шпилина) Людмила получила профессию 
фельдшера в Псковском медицинском училище. Много лет в Пе-
чорской поликлинике работала на должности детского врача.

Соловьёва Тамара окончила Орское музыкальное учили-
ще. Работала преподавателем и затем директором музыкальной 
школы в Харькове.

Потёмкина (Пономарёва) Валентина получив профес-
сию фельдшера работала медсестрой хирургического отделения 
Печорской больницы, а затем много лет в Печорской санэпид-
станции.

Пономарёв Алексей работал водителем во многих органи-
зациях Печор.

Годнева (Панова) Элеонора окончила медицинский фа-
культет Тартуского университета. Работала кардиологом в Петро-
заводской клинике.

Панов Анатолий окончил гидротехнический факультет Ле-
нинградского института водного транспорта. Работал заместите-
лем главного инженера по капитальному строительству Беломо-
ро-Онежского пароходства в Петрозаводске. 

Лейс Гунар окончил факультет «Транспорт и энергетиче-
ские системы» Ленинградского института инженеров железно-
дорожного транспорта по специальности «Подъёмно-транспорт-
ные, строительные, дорожные машины и оборудование».
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1957 год — двенадцатый выпуск

Выпускники 1957 года, 10 «В» класс. 
Во втором ряду учителя: 

Щегольков Георгий Иванович, Романов Михаил Ефимович, 
Александрова Мария Александровна, Багмат Никита 

Степанович, Яснова Мария Фёдоровна, Кружкова Ольга 
Львовна, Демидов Фёдор Иванович, Панова Елизавета 

Николаевна, Кудрявцева Кира Авксентьевна
(фото из архива Ясновой М. Ф.)
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Выпускники 1957 года, 10 «Б» класс. 
Первый ряд: ?, Васильев Александр, Стогов Николай, 
Краснов Александр, Соколов Борис, Буфетов Игорь, 

Скоков Юрий, Петрук Анатолий, Пономарёв Вячеслав. 
Второй ряд: Щегольков Г. И., Романов М. Е., Александрова 

М. А., Багмат Н. С., Яснова М. Ф., Кружкова О. Л., 
Демидов Ф. И., Панова Е. Н., Кудрявцева К. А., Лукин Валентин. 

Третий ряд: ?, Талалаева Мария, Царёва Раиса, Мисуркина 
Галина, Тарасова Алла, ?, ?, Виноградова Ольга, 

Бутенко Алевтина, Комарова Вера. 
Четвёртый ряд: Лейс Лилита, Пенкина Наталия, 

Соколова Тамара, Томилова Надежда, 
Шашкова Рита, Карпушкина Серафима, ?, ?, Олеск Валентина
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Выпускники 1957 года, девушки из 10 «Г» класса. 
Первый ряд: Павлова Раиса, Шатская Варвара, 

Коновалова Зоя, Перова Анна. 
Второй ряд: Оптяпалова Варвара, ?, Хлусова Вера, 

Белянина Людмила, Укусова Надежда, 
Клинцова Вера, Удалова Анастасия. 

Третий ряд: Ильина Валентина, Иванова Людмила, Поспелова 
Нина, Семёнова Раиса, Голубева Валентина, Гречанова Таисия, 

Денисова Вероника, Митреева Антонина, ? 
(фото из архива Шатской (Жуковой) Варвары,

выпускницы 1957 года)

В 1957 году окончили школу 124 человека. Классными руко-
водителями были: Панова Елизавета Николаевна, Александрова 
Мария Александровна, Яснова Мария Фёдоровна (?), Кружкова 
Ольга Львовна.

Серебряные медали получили Акимова Галина и Школьни-
ков Евгений. 

В школьном приказе, который был зачитан на выпускном 
вечере, говорилось, что к награждению золотыми медалями 
представлены Галина Акимова и Евгений Школьников, серебря-



211

ной — Алексей Цветков. Но … экзаменационное сочинение на-
правлялось для перепроверки в область и там принимали реше-
ние об окончательной его оценке. В итоге, работа Акимовой Г. и 
Школьникова Е. была оценена на «4», а Цветкова А. — на «3». 
Экзаменационная оценка выставлялась в аттестат. Удивительно, 
но в 1957 году не было отдельно оценок по русскому языку и ли-
тературе, выставлялась одна общая. Вот и получилось, что у Аки-
мовой Галины и Школьникова Евгения в аттестатах все оценки 
«5» и только общая оценка по русскому и литературе — «4», что 
помешало получить золотую медаль. Обидная ситуация сложи-
лась у Алексея Цветкова — в аттестате «3» за сочинение и «4» по 
химии при остальных оценках «5» и нет медали вообще.

Не подписаны или отсутствуют на фотографиях выпускни-
ки 1957 года: 
Абрамова З. А.,  Колосова В. П.,    Сарапова Н. А.,
Акимова Г. Ф.,   Костинов М. В.,  Сафронова В. В.,
Алексеев Г. А.,   Криворук М. Л.,  Семряков А. Ф.,
Баринов Ю. П.,   Кудрявцев А. В.,   Сметанина Т. П.,
Блинов В. Н.,   Кудрявцева Н. П., Сорокин В. А.,
Бузько Л. М.,   Кузнецов А. С.,  Султанов А. В.,
Булатов А. Ф.,   Кузьмина Л. И.,   Сякс З. П.,
Васильев Б. Н.,   Лисенкова Н. А.,  Тараканова Р. И.,
Васильев О. А.,   Малинина Е. А.,  Тевгаль Л. П.,
Васильева В. И.,  Мальгин А. М.,  Терехова В. В.,
Вересова Р. В.,   Мохова З. П.,  Топина Л. Н.,
Викторова Н. Д.,  Мурник И. П.,  Точкина З. А.,
Вихров М. А.,   Назарова Т. Ф.,  Трахова Г. А.,
Войтк М. Г.,   Никитин В. А.,  Туви З. И.,
Гришина Е. Ф.,   Новинский В. Е., Угрюмова Н. Я.,
Гусева Г. В.,   Новожихарева В. Н., Фёдорова Л. Т., 
Данилов Е. В.,   Новосельцев Н. Н., Хмелева Е. М.,
Детёнкова Т. А.,   Павленкова Л. М., Цветков А. М.,
Дмитриев М. И.,  Панова М. П.,  Цыпина З. А., 
Едемская Н. А.,   Перстнева К. Н.,  Шаров И. Д., 
Ерёмин Е. В.,   Петров А. В.,  Шкаперина О. П., 
Журавлёва Э. С.,  Петров О. А.,  Школьников Е. В., 
Зайцева Т. И.,   Петунова З. А.,  Шпилина З. Н.,
Зорина М. В.,   Пиллер Л. В.,  Шувалова Т. И.,
Иванова К. Г.,   Полковникова Н. К., Щеглов Н. И.,
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Игуменов М. В.,  Пчеловодова Л. А., Юдин Н. А.,
Калинин Ф. С.,   Салакова С. Ф.,  Юрик О. Г.
Китаева Г. М.,   Самолётова Н. Ф.,            

В настоящее время (2023 год) в Печорах и районе прожива-
ют несколько выпускников 1957 года.

В деревне Лазарево Печорского района живёт Шатская 
(Жукова) Варвара Николаевна. Когда она училась в десятом 
классе, 24 мая 1957 года проходил районный слёт выпускников, 
на котором выступая с трибуны Варвара Шатская сказала: «На-
шей промышленности и сельскому хозяйству нужны грамотные 
люди. Я учусь без троек и после школы твердо решила идти в 
колхоз, а потом поступлю учиться заочно. К этому я призываю 
всех выпускников» (Н. Иванов. Юноши и девушки! // Печорская 
правда. 1957. 29 мая). Это были не просто слова, сказанные в 
тему. Варвара выполнила своё обещание и, действительно, после 
окончания школы год работала в родном колхозе дояркой. Затем 
была учёба в Идрицком сельскохозяйственном техникуме, в ко-
тором получила специальность ветеринара. На два года уехали 
с мужем в Тарту, затем вернулись на родину. Стала работать в 
колхозе ветеринаром. Работа ветеринара очень трудная, в любое 
время дня и ночи приходилось оказывать помощь животным. 

Со школьных лет у Вари были любовь к математике и жела-
ние стать учителем. Поэтому она решила сменить специальность. 
В Лазаревском профтехучилище начала работать воспитателем, а 
затем и преподавателем математики, педагогическое образование 
получила заочно.

Варвара Николаевна с радостью поделилась воспоминани-
ями о школьных годах. В Печорскую среднюю школу пришла в 
восьмой класс после окончания Бельской семилетки. Общежития 
в школе не было, поэтому иногородние ученики снимали кварти-
ры или жили у родственников. Когда учились в 10 классе, было 
введено производственное обучение. Изучали автодело, сдавали 
на права. Девочки получали профессию вязальщицы. Некоторым 
девушкам полученные знания пригодились, пошли работать на 
промкомбинат. В свободное от занятий время Варвара посещала 
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кружки в Доме культуры (танцевальный, хор). Классный руко-
водитель Кружкова Ольга Львовна учила девушек вышивать. На 
стене у Варвары Николаевны в рамке висит картина — вышитая 
в школьные годы ветка сирени. 

Многие выпускники, рассказывая о школьных годах, не 
забывают упомянуть поездки в колхоз. Ездили на месяц, там и 
жили. Обычно это было большое помещение, матрасы на полу. 
На бытовые неудобства не обращали внимание, важнее было об-
щение с одноклассниками. После таких поездок классы станови-
лись дружнее, сплочённее. Работа была тяжёлая, но ребята были 
с детства приучены помогать дома. Успевали не только порабо-
тать в поле, но и выступить перед колхозниками с концертом.

Школьной подругой у Варвары Шатской была Иванова Люд-
мила. Дружат до сих пор. 

Людмила Васильевна Иванова (Петрова) много лет рабо-
тала фельдшером в Печорской средней школе № 1. Людмила Ва-
сильевна в школьные годы посещала швейный и хоровой кружки, 
участвовала в выпуске классной стенгазеты, в которой размеща-
лись материалы о хороших делах класса и сатирические рисунки.

Людмила Васильевна после окончания школы училась в 
Псковском медицинском училище, по распределению работала в 
д. Заполье Плюсского района Псковской области. Отработав два 
года, вышла замуж за одноклассника Петрова Олега, вместе с 
ним переехала в Эстонию, где он работал шахтёром. Затем вер-
нулись на родину и Людмила Васильевна стала работать медиком 
в Печорской средней школе № 1. После 24-х лет работы в школе 
перешла на работу в медицинский кабинет УПП ВОС. В это вре-
мя в этой же организации работал муж.

Очень тёплые воспоминания у Людмилы Васильевны оста-
лись о классном руководителе. Всем классом ходили домой к 
Ольге Львовне Кружковой смотреть телевизор, что было тогда 
большой редкостью в городе. Даже дни рождения одноклассни-
ков отмечали дома у классного руководителя, она же учила ребят 
готовить, накрывать на стол.

Пиллер (Богданова) Лидия Владимировна знакома мно-
гим печерянам, ведь она более 20-ти лет работала инспектором 
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комнаты по делам несовершеннолетних. За свой труд награждена 
нагрудным знаком «Отличник милиции». А начиналась трудовая 
биография учителя математики после окончания Педагогическо-
го института в Лезговской школе, затем была работа в Печорской 
средней школе № 1.

Тарасова (Шевченко) Алла Алексеевна после получения 
профессии фармацевта поступила на работу в Печорскую аптеку 
№ 24 и трудилась здесь с 1959 года до выхода на пенсию.

Соколов Борис Алексеевич более 40 лет, с 1966 года, рабо-
тал на различных должностях (мастер, прораб, начальник участ-
ка) в ремонтно-строительном участке города Печоры. А до этого 
служил в армии, окончил Кохтла-Ярвеский горно-химический 
техникум, работал подземным горнорабочим на шахте № 10 тре-
ста Эстонсланец.

Ильина Валентина Леонтьевна обучила математике не-
сколько поколений печорских школьников. Трудовую деятель-
ность начала в кондитерском цехе, заочно училась в Псковском 
пединституте им. С. М. Кирова на физико-математическом фа-
культете. Уже после третьего курса стала преподавать матема-
тику в Зимне-Борковской школе. Затем работала в Добычинской 
средней школе Островского района, воспитателем в Печорском 
детском доме, снова в Зимне-Борковской школе. Следующим ме-
стом работы на долгие годы стала Печорская школа № 3. Общий 
стаж Валентины Леонтьевны 48 лет. Валентина Леонтьевна на-
граждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник народно-
го просвещения», значком ЦК ВЛКСМ за воспитательную работу 
с молодежью.
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1958 год — тринадцатый выпуск

Выпускники 1958 года, 10 «Б» класс. 
Первый ряд: в центре —Антипов Геннадий. 

Второй ряд: Петрова Анастасия, Романов Михаил Ефимович, 
Бежаницкая Евгения Григорьевна, ?, 

Демидов Фёдор Иванович, Афанасьев Борис Михайлович, 
Багмат Никита Степанович, Серебряков Борис Александрович, 
?. Третий ряд: вторая — Мельникова Надежда, четвёртая — 

Михайлова Валентина, восьмая — Воробьёва Зинаида, 
девятая — Матвеева Маргарита, десятая — Иванова Галина. 

Четвёртый ряд:десятый — Костин Семён
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Выпускники 1958 года, 10 «В» класс. 
Первый ряд: первая слева Королькова Елена, 

четвёртая — Златинская Ольга, шестая — Лайне Иви. 
Второй ряд: Романов М. Е., Бежаницкая Е. Г., ?, Демидов Ф. И., 

Афанасьев Б. М., Багмат Н. С., Серебряков Б. А., ?. 
Четвёртый ряд: четвёртый — Фирсанов Алексей, шестой — 

Бурлин Юрий, седьмой — Турушин Александр

В 1958 году в школе было 103 выпускника, из них 5 человек 
окончили экстерном (Богородицкая Т. А., Бузько М. И., Кузнецов 
Ю. М., Смородина М. М., Толман Г. Р.). Серебряные медали полу-
чили Горкин Владимир и Фирсанов Алексей. 

Классные руководители Багмат Никита Степанович, Берни-
ков Леонид Михайлович и Алексеева Валентина Алексеевна.

Не подписаны или отсутствуют на фотографиях выпускни-
ки 1958 года: 
Александров В. Н.,  Курчавая А. П.,  Салахов Ф. М.,
Александрова Е. В.,  Куткова О. Ф.,    Сидорова Е. С.,
Александрова З. М.,  Лунёва Т. И.,  Сидорова Т. С.,
Алексеев А. Д.,   Матрос Г. В.,  Силина В. И.,
Антонова Г. И.,   Михайлов В. В.,  Слесарева Е. И.,
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Архипова Г. А.,   Михайлов В. Г.,  Слесарева Н. Н.,
Байков В. Е.,   Михайлова Р. П.,   Смирнова С. Д.,
Байкова Т. Н.,   Монахова Н. Ф.,  Смородина З. А.,
Барканова В. М.,  Морев Н. А.,  Смородина Л. Т.,
Белокурова И. А.,  Неротов Е. В.,  Степанова А. И.
Бельский В. А.,   Никифоров Н. И., Стороженко С. С.,
Бурлин Г. В.,   Николаев Г. А.,  Таукуль Т. П.,
Буфетов В. П.,   Никонова Н. И.,  Троицкий В. П.,
Вербина В. Е.,   Орешкина А. М., Трофимова Э. В.,
Верняева Л. В.,   Осберг Л. Р.,  Тупицын Б. Г.,
Вяземская Р. А.,   Павлов Б. А.,  Туркова Л. М.,
Горкин В. А.,   Павлова А. В.,  Фёдорова Г. И.,
Григорьева З. Н.,  Павловский Г. В., Фёдорова М. Ф.,
Декмарёва С. И.,  Петров В. А.,   Федотова Н. И.,
Екимова Ф. П.,   Пиллер Н. Н.,  Фролов Н. Н.,
Жуков С. Ф.,   Поварнёва Н. И., Хаук В. Ф.,
Запевалов М. И.,  Погодин П. С.,  Цыганова А. А., 
Иванова Н. И.,   Подносова А. М., Шамарина А. И.,
Карпова А. В.,   Полянский Б. Н., Шевтанова Л. А.,
Клявин И. К.,   Пономарёва Н. И., Шкаперин Н. И.,
Козе М. П.,   Райковская З. А., Яблонская Н. В.,
Коновалова Е. Н.,  Робинович Г. Я.,  Яковлева Л. П.
Критер В. К.,   Розова Н. Н.,
Кузина Н. А.,  Рыбкин М. И.,              

В газете «Печорская правда» много публиковалось материа-
лов о жизни школ. В заметках часто указывались фамилии отли-
чившихся с хорошей стороны школьников, в том числе и выпуск-
ников 1958 года.

Из газет узнаём, что будучи девятиклассниками хорошо ра-
ботали в колхозе Антипов Геннадий, Жуков Сергей, Бурлин Ге-
оргий, а в восьмом классе выделялись трудом Белокурова Ира, 
Силина Вера, Бурлин Георгий, Васильев, Курчавая Тоня. На 
спортивных соревнованиях во время районного слёта пионеров в 
1955 году дальше всех метнула гранату Нина Кузина. На ново-
годнем вечере в 1957 году лучшим маскарадным костюмом был 
признан костюм «Кот в сапогах» Риты Матвеевой и в 1958 году 
её же костюм искусственного спутника Земли. В новогоднем вы-
пуске школьной газеты «Наша жизнь» в январе 1957 года среди 
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портретов лучших учеников школы был портрет Нины Монахо-
вой. Самой активной в этом выпуске пионеркой, а затем комсо-
молкой была Ира Белокурова, её имя можно встретить в газетах 
начиная с 1955 года в связи с различными событиями. А Алексею 
Фирсанову была посвящена отдельная статья, в которой пове-
ствовалось о его успехах в учёбе и общественной работе.

Быстро проходят школьные годы. 23 июня 1958 года 103 
выпускника покинули стены школы, получив Аттестат зрелости. 
Многие ребята могут пойти работать, так как в школьные годы 
24 из них освоили профессию киномеханика, 10 — столяра, 4 — 
шофёра, 18 — швеи, 8 — вязальщицы.

Антипов Геннадий после окончания школы учился в Псков-
ском сельскохозяйственном техникуме на отделении механиза-
ции. Отслужив в армии три года, переехал в Донбасс. С 1965 года 
по 2014 год жил в г. Краснодоне Луганской области. Работал на 
шахте. В 2014 году вернулся в Печоры, затем переехал в Псков.

Архипова Галина окончив школу уехала в город Выборг 
учиться в медицинское училище. 

Байков Валентин после окончания школы поступил в Ле-
нинградский медицинский институт. 

Бельский Владимир после окончания школы поступил в 
сельскохозяйственную академию в Тарту. Проучился один год и 
бросил. Осенью в 1959 году уехал в Заполярье в посёлок Апати-
ты Мурманской области. Остался работать на Кировской ГРЭС. 
С 1962 по 1965 год служил в армии. В 1965 году поступил в Пе-
трозаводский государственный университет на общетехнический 
факультет по специальности РАТК (радиоавтоматика и техниче-
ская кибернетика). Потом перевёлся в Ленинградский заочный 
политехнический институт на факультет ТЭКА (техническая ки-
бернетика). Получил высшее образование по специальности ав-
томатика и телемеханика. С 1967 по 1973 год работал в УПП ВОС 
инженером-конструктором. С 1973 года работал в Печорском ГР-
ЭСе. В 2001 году вышел на пенсию. 

Екимова Фатина после окончания школы уехала в город 
Гусь-Хрустальный учиться в ФЗУ. 
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Иванова (Шупик) Галина в 1958 году поступила в Псков-
ский государственный педагогический институт на историко-фи-
лологический факультет и закончила его в 1963 году. С 1963 
по 1975 год работала учителем в Бежаницкой школе, с 1975 по 
1983 год — учителем в Печорской средней школе № 1. С 1983 
по 1991 год методистом и заведующей методического кабинета 
РОНО. 

Куткова Ольга училась в Ленинградском фармацевтиче-
ском училище. Много лет работала фармацевтом в Печорской 
аптеке. За долгий и добросовестный труд присвоено звание «Ве-
теран труда». 

Матвеева (Алексеева) Маргарита училась в ФЗУ г. Гусь- 
Хрустальный Вологодской области, затем переехала с мужем в 
г. Апатиты. Заочно окончила институт. Работала на заводе началь-
ником отдела кадров. Вела большую общественную работу.

Морев Николай окончил Ленинградский кораблестрои-
тельный институт. Работал в министерстве внешней торговли 
СССР. 

Воробьёва (Коршунова) Зинаида хотела стать медиком, 
поэтому по окончанию школы поступила в фельдшерско-акушер-
скую школу. Но проучилась только три месяца и ушла по примеру 
своей подружки, о чём потом очень сожалела. Пошла работать на 
трикотажную фабрику и трудилась там около 20 лет. Затем пере-
шла на работу в «Госстрах», где работала около 25 лет. 

Фирсанов Алексей учился в Ленинградском технологиче-
ском институте. После окончания института уехал в Краснодар, 
где преподавал в сельскохозяйственном институте.

Клявин Имант окончил Ленинградское высшее общевой-
сковое командное училище им. С. М. Кирова.

Монахова (Журавлёва) Нина окончила Советский кино-
техникум (1960–1963 годы) и Кохтла-Ярвеский химический тех-
никум.

Лайне (Петрова) Иви окончила Новгородский кооператив-
ный техникум. Вся трудовая деятельность была связана с Печор-
ским торгом (смешторгом). Работала руководителем торгового 
отдела, заместителем директора.
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1959 год — четырнадцатый выпуск

Выпускники 1959 года, 10 «А» класс. 
Первый ряд: Романов Михаил Ефимович, Вилюжанин Игорь 

Павлович, Афанасьева Анна Ивановна, Демидов Фёдор Ивано-
вич, Бобров Олег Аркадьевич, Герасимова Валентина Ивановна, 

Берников Леонид Михайлович, Багмат Никита Степанович. 
Второй ряд: Иванов Анатолий, Плешатова Вера, Козлова 

Антонина, Каллинг Тамара, Касперская Александра, 
Кондратьева Евгения, Чернышова Галина, Горячова Тамара, 

Троицкая Нина, Варакута Людмила, Васильева Нина, 
Симонова Нина, Васильева Надежда, Семкина Людмила. 

Третий ряд: Пальм Леонид, Павлов Александр, Комаров Олег, 
Королёв Валерий, Яснов Леонид, Кондратьев Анатолий, Пляплин 
Николай, Антонов Анатолий, Фёдоров Леонид, Быстрова Нина, 

Яшкина Галина, Печникова Александра
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Выпускники 1959 года, 10 «В» класс. 
Первый ряд: Берников Л. М., Романов М. Е., Вилюжанин И. П., 

Боброва Нина Петровна, Демидов Ф. И., Бобров О. А.,
Бежаницкая Евгения Григорьевна, Афанасьева А. И., 

Вишневская Нина Ильинична.
Второй ряд: Полуторнова Зоя, Дмитриева Тамара, Бутенко 

Нина, Полковникова Любовь, 
Блинова Наталья, Бурилина Таисися, ?, ?, ?, Сафронова Нина, 

Сергеева Алевтина. Третий ряд: ?, ?, ?, ?, Лайне Михаил, 
Евстафьев Алексей, Карпушкин Михаил, ?, ?, Багмат Н. С.
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Выпускники 1959 года, 10 «Г» класс. 
Первый ряд: Берников Л. М., Романов М. Е., Вилюжанин И. П., 

Бежаницкая Е. Г., Демидов Ф. И., Бобров О. А., 
Афанасьева А. И., Багмат Н. С., Вишневская Нина, Ильини Н. И. 

Второй ряд: Иванова Кира, Лейс Вероника, Славина Тамара, 
Третьякова Елена, Тусина Зинаида, Георгиева Мария, 

Талалаева Татьяна, Федотова Валентина, Туксина Лидия, 
Ленская Нина, Гражданова Надежда, ?, Аракасова Нина, 

Кочергина Маргарита, Мухина Валентина. 
Третий ряд: ?, Матвеев Николай, Мальвик Владимир, 

Писуков Борис, Букатов Алексей, Крылов Михаил, 
Верхоустинский Евгений, Вешницкий 

Александр, Андреев Эмир, Никифоров Михаил, Быстров Алексей, 
Печников Александр

В 1959 году в школе было 114 выпускников. Кондратьева 
Евгения окончила школу с серебряной медалью. 

Классными руководителями были Герасимова Валентина 
Ивановна, Афанасьева Анна Ивановна, Боброва Нина Петровна, 
Бежаницкая Евгения Григорьевна.

Не подписаны или отсутствуют на фотографиях выпускни-
ки 1959 года:
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Алексеева Е. М.,  Константинова Л. Н., Рауд З. И.,
Антла Т. И.,   Костинова М. А., Раудок Э. Ю.,
Бежаницкая И. В.,  Костоправов С. А., Розов А. А., 
Бирюкова В. М.,  Краснов Н. В.,  Румянцев В. А.,
Борисова Л. А.,   Крюкова Л. С.,  Румянцев П. Н.,
Верязов Г. И.,   Кудрявцева Р. В., Сергеев Н. М.,
Вехновская Е. Н.,  Лашин А. М.,  Степанов В. Г.,
Гарский Г. А.,   Лопатовская Л. Н., Суурмуру Н. М.,
Григорьева Г. Ф.,  Лопатовская Л. Н., Укусов В. В.,
Громов А. Н.,   Морева З. И.,  Фёдоров М. И.,
Егоров Б. Н.,   Неклюдова Л. Н., Фёдорова Г. П.,
Ефимова З. П.,   Никаноров В. Н., Федяева Г. А.,
Ефимова С. П.,   Павлова Н. И.,  Футкин М. В.,
Иванов В. В.,   Павловская Е. В., Хамов Д. И.,
Иванов Е. С.,   Пиллер В. В.,  Шибанов Н. В.,
Ивин Л. И.,   Писукова В. Н.,   Шкаперина В. И., 
Калинин В. В.,   Покровский В. А., Яковлев В. П.
Комаров А. Н.,   Пономарёва С. А.,                

Воспоминаниями о своих школьных годах и одноклассниках 
на страницах «Печорской правды» поделился Николай Матвеев.

 «Не знаю, как теперь, но тогда было интересно учиться в 
школе. Наш класс постоянно жил активной жизнью. Проводи-
лись комсомольские собрания, на которых принимались интерес-
ные решения, выполнялись поручения. Я, как умеющий рисовать, 
был постоянным членом редколлегии. Репетировали и ставили 
детские постановки для ребят младших классов. Принимали 
участие в школьных концертах. В школе были созданы кружки 
по профессиональному обучению. Многие получили уже в школе 
специальность киномехаников, шоферов. Хорошо организовывал-
ся досуг. Часто ходили культпоходом в кинотеатр, на выездные 
спектакли Псковского драмтеатра, встречались с артистами 
кино и много было другого интересного. Удивительно, как на все 
это хватало времени у нашего классного руководителя? И ор-
ганизация поездки на работу в колхозы, и выделение команды на 
различные спортивные соревнования - всё это ложилось на плечи 
этой хрупкой женщины. И как нам всем потом, на прощальном 
выпускном вечере, было трогательно и грустно расставаться с 
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нашей Евгенией Григорьевной, которая для нас за три года ста-
ла родной. 

По-разному сложились судьбы учеников нашего класса, 
медалистов в нем не было, но успеваемость была хорошей. 
Вскоре после окончания школы умер Володя Мальвик. Он болел, 
ему «Аттестат зрелости» был выдан без экзаменов. Многие 
впоследствии стали инженерами, экономистами, педагогами. 
Так, Валентин Калинин стал учителем географии, живет в 
Невеле. Туксина (Загорская) Лидия преподает в Печорской 
гимназии. Букатов Алексей стал техником дерево-обрабаты-
вающей промышленности, работает в Таллине. Миша Ники-
форов (Был без правой руки. Потерял при взрыве мины, кото-
рых было много после войны. Мальчишек тянуло их разбирать) 
и Борис Писуков окончили Ленинградский финансово-экономи-
ческий институт. Саша Печников окончил Тартускую сельхо-
зяйственную академию. Два Миши — Крылов и Футкин — окон-
чили Таллинское мореходное училище. Футкин Михаил плавал 
на корабле старпомом на Дальнем Востоке. Даже во Вьетна-
ме, когда американские бомбардировщики во время бомбежки 
повредили корабль, целый месяц жил в пещере вместе с вьет-
намскими партизанами. Крылов Mихaил стал капитаном и в 
советское время плавал на кораблях, теперь живет в Таллине. 
Высшее образование из 10 «Г» класса получили более 15 человек. 
Некоторые окончили техникумы, а другие остались работать 
в Печорах и районе. Например, Лёша Быстров стал продавцом 
в магазине. Многие достойно трудились на производстве, имея 
рабочие профессии. Так, работая на печорской трикотажной 
фабрике, нашёл свою одноклассницу Веру Лейс в списке на-
гражденных орденом Трудового Красного Знамени (Н. Матвеев. 
Дорогая моя учительница // Печорская правда. 2004. 23 января, 
Н. Матвеев. Где учились, там и пригодились // Печорская прав-
да. 2021. 21 июля)).

О двух событиях, связанных со школой, написал Леонид 
Яснов: «Я также хочу коротко рассказать о двух наиболее от-
чётливо запомнившихся эпизодах из моей школьной жизни — в 
10-м классе и на вечере встречи с выпускниками школы в 1960-м 



225

году. В первом случае мы с моим другом Валерием Королёвым на 
каком-то очередном школьном вечере без какой-либо подготовки, 
акапельно исполнили песенку «В Москве в отдалённом районе…». 
Успех был очень неожиданным и огромным. Особенно сильно 
хлопали, конечно, девочки. Так открыто говорить, а тем более 
петь о любви не многие парни отваживались. Скорее всего, мно-
гие нынешние профессиональные певцы позавидовали бы такой 
реакции слушателей.

Второй случай произошёл на вечере встречи с выпускника-
ми школы в феврале 1960 года. Я вышел на трибуну и попытался 
убедить школьников, что не нужно, как это тогда предписыва-
лось партийной властью, отрабатывать два года после оконча-
ния школы и только потом поступать в ВУЗ. Сейчас я понимаю, 
что, может быть, это целесообразно при поступлении в педаго-
гический вуз, но мне тогда (так и сейчас) это казалось абсурдом. 
После моей речи выступили несколько человек, в том числе учи-
тель школы Берников, которые отстаивали партийную позицию 
и критиковали меня. Как мне потом сказали, небольшой перепо-
лох по этому поводу в Печорах был.»

Из различных источников удалось получить некоторые све-
дения о дальнейшей судьбе отдельных выпускников.

Ефимова (Венкова) Зинаида окончив педагогическое учи-
лище в Опочке, три года работала учителем начальных классов в 
Троицкой школе Печорского района. Затем переквалифицирова-
лась и 37 лет работала бухгалтером в Печорском РОНО.

Егоров Борис отработав после школы два года сторожем ма-
газина в посёлке Лазарево, поступил в Псковский государствен-
ный педагогический институт им. С. М. Кирова. Борису была 
присвоена квалификация учителя истории и обществоведения 
средней школы. Стал работать преподавателем в вечерней шко-
ле при СПТУ № 3 (п. Лазарево). Отработав учителем восемь лет, 
из-за усиливающейся болезни вынужден был уйти на пенсию по 
инвалидности. Ещё в школьные годы Борис начал писать стихи и 
продолжал этим заниматься всю жизнь. Стал поэтом, певцом зем-
ли печорской. Стихи поэта постоянно печатались в «Печорской 
правде» и других изданиях, на некоторые из них были написаны 
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песни. Были изданы сборники стихов Бориса Егорова: «Первая 
встреча» (1994 г.), «Очарование души» (1995 г.), «Вечный источ-
ник» (1996 г.), «Хорошее настроение» (1999 г.), «Наперекор судь-
бе» (2000 г.), «Высокий полёт» (2002 г.), «Признание в любви» 
(2003 г.)

Козлова (Демяшкина) Антонина после окончания шко-
лы два года работала на трикотажной фабрике, затем обуча-
лась на филологическом факультете Псковского пединститута 
сначала очно, потом заочно. Во время заочного обучения ра-
ботала в хлебном цехе Печорского хлебокомбината. Получила 
профессию учителя русского языка и литературы, но работала 
воспитателем в детском саду «Звёздочка», в Вымморском ин-
тернате, много лет в интернате Печорской средней школы № 1, 
в детском доме.

Константинова (Кудрявцева) Людмила став медсестрой, 
много лет проработала в стоматологической поликлинике Пскова.

Крюкова (Преображенская) Любовь не сразу пришла 
в профессию. Сначала два года работала на рыбозаводе в пос. 
Крупп, затем училась на физико-математическом факультете 
Псковского пединститута, три года работала учителем в Гдовском 
районе и только после этого связала свою жизнь с библиотечным 
делом. Работала в методическом отделе Псковской областной би-
блиотеки, затем инспектором по библиотекам в отделе культуры, 
а далее методистом по библиотекам на курсах повышения квали-
фикации.

Лайне Михаил после службы в армии поступил на работу в 
Печорскую автоколонну и всю жизнь работал водителем.

Матвеев Николай после окончания школы работал на Пе-
чорской электростанции помощником кочегара (зольщиком). В 
1960 году перешёл на работу в отдел культуры помощником кино-
механика (в школьные годы было получено удостоверение кино-
механика). Позднее был переведён в киномеханики. В 1975 году 
заочно окончил Северо-Западный политехнический институт в 
Ленинграде с присвоением квалификации радиоинженера. После 
этого работал на инженерных должностях на трикотажной фа-
брике, хлебокомбинате, в теплосетях. Занимается краеведением, 
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многие исследования Матвеева Николая опубликованы в краевед-
ческих сборниках «Не прервётся связь времён».
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Мухина Валентина обучалась в Псковском пединституте. 
Начиная со второго курса работала учителем начальных клас-
сов в Ново-Изборской средней школе, затем в Мильцевской на-
чальной. В 1964 году переехала на постоянное жительство в 
Таллин.

Пляплин Николай после службы в армии окончил автошко-
лу. Вся трудовая биография связана с электросетями в Печорах, 
где сначала работал диспетчером, а затем много лет до выхода на 
пенсию водителем.

Полковникова (Рябокобылко) Любовь после окончания 
школы поступила в Псковский пединститут, но бросила обучение 
в нём. Поступила в Московский горный институт, после его окон-
чания была направлена в Воркуту, где 10 лет трудилась на шахте 
«Комсомольская». Вернулась в Печоры, но через 3 года уехала на 
Чукотку, где 10 лет трудилась на золотодобывающем комбинате. 
После чего снова вернулась на родину.

Сафронова Нина окончила медицинский факультет Тарту-
ского университета. Много лет работала терапевтом в Таллине.

Сергеева Алевтина работала в технической конторе на Ок-
тябрьской железной дороге. Затем было обучение в Львовском 
политехническом институте, после окончания которого по на-
правлению работала на ламповом заводе в Виннице. Затем перее-
хала в Псков и работала на заводе АТС.

Симонова Нина в 1959 году поступила на отделение по по-
шиву верхней мужской одежды в ремесленное швейное училище 
в Ленинграде. Два года училась. По направлению попала в Тур-
кестанский военный округ (на Байконур), где шила офицерскую 
форму в 1961–1965 годах. С 1965 года по 2014 год жила в Луган-
ской области в городе Краснодоне. Работала в ателье. С 2014 года 
переехала в Печоры, затем в Псков.

Туксина (Загорская) Лидия получила два педагогических 
образования, окончив Опочецкое педучилище и Псковский пе-
динститут, а именно могла работать учителем начальных классов 
и учителем русского языка и литературы. Работала и по первой и 
по второй специальности в Лисейской и Лезговской восьмилет-
них школах Печорского района, в 14-ой средней и 53-ей восьми-
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летней школах города Таллина. С 1974 года проживает в Печорах. 
Два года была инструктором Печорского райкома КПСС, три года 
инспектором Печорского РОНО, три года директором централи-
зованной библиотечной системы Печорского района. С 1984 года 
до выхода на пенсию трудилась учителем в родной школе, теперь 
уже Печорской гимназии.

Укусов Владимир после окончания техникума связи в Мо-
скве работал в Опочке на ретрансляторной станции.

Фёдоров Михаил окончил Ленинградский институт авиа-
ционного приборостроения. Работал на заводе «Металлист» в 
Серпухове Московской области.

Федяева (Куликова) Галина окончила медицинское учили-
ще, получила профессию акушера и осталась ей верна на про-
тяжении всей своей трудовой деятельности, немного работала в 
Печорах и более 30-ти лет в Риге.

Яснов Леонид после окончания школы учился на астроно-
мическом отделении математико-механического факультета Ле-
нинградского государственного университета. Затем была аспи-
рантура, защита кандидатской диссертации (1971 г.), докторской 
диссертации (1990 г.). С 1968 года работал на различных долж-
ностях в ЛГУ (ныне СПбГУ). С 1996 года возглавлял лаборато-
рию космического радиоизлучения физического факультета. До 
2016 года в должности профессора выполнял педагогическую ра-
боту. Основные научные интересы лежали в области солнечной 
радиофизики. Автор и соавтор около 180 научных работ, опубли-
кованных в том числе и в ведущих мировых изданиях. По работе 
посетил все континенты и множество стран.
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1960 год — пятнадцатый выпуск

Выпускники 1960 года, 10 «А» класс. 
Первый ряд: Яковлева Антонина, Слесарева Анна, 

Суурморо Эдуард, Осис Александр, Васильев Евгений, 
Богданнов Николай, Сельге Ингрид-Кюллике, Гудимова Ирина. 

Второй ряд: Берников Леонид Михайлович, 
Бежаницкая Евгения Григорьевна, Александрова Мария 

Александровна, Яснова Мария Фёдоровна, Вилюжанин Игорь 
Павлович, Демидов Фёдор Иванович, ?, Миронова Валентина 

Карповна, Романов Михаил Ефимович, Егорова Нина Ивановна, 
Миронов Николай Семёнович. 

Третий ряд: Саарва Рихард Янович, Игнатьева Нина, ?, ?, ?, 
Ортикова Раиса, Плинер Ольга, 

Александрова Тамара, Погодина Татьяна, ?, Златинская Ирина, 
Гусева Нина, ?. Четвёртый ряд: ?, ?, ?, Златинский Владимир
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Выпускники 1960 года, 10 «Б» класс. 
Первый ряд: Белянина Варвара, Маркова Светлана, 

Скородумова Антонина, ?, Петрова Галина, Афанасьева Нина, 
Хебина Татьяна, Сиренина Таисия, ?. 

Второй ряд: Берников Л. М., Бежаницкая Е. Г., Александрова 
М. А., Яснова М. Ф., Вилюжанин И. П., Демидов Ф. И., ?, 

Миронова В. К., Романов М. Е., Егорова Н. И., Миронов Н. С., 
Щегольков Григорий Иванович. 

Третий ряд: Саарва Р. Я., Полякова Ольга, Мухина Лариса,
Богатова Вера, Плешатова Надежда, Симачёва Антонина, 

Толман Ангелина, Яллай Наталья, Устав Лия, 
Макарова Тамара, Краснова Антонина. 

Четвёртый ряд: Штенов Владимир, Щербаков Иван, 
Истомин Вадим, Богданов Борис, Хербрих Леонид, 

Алексеев Леонид, ?, Смирнов Николай, ?, Коновалова Лариса, 
Муруметс Ольга

В 1960 году в школе было 67 выпускников, Плинер Ольга 
окончила школу с серебряной медалью. Классные руководители 
— Егорова Нина Ивановна и Миронова Валентина Карповна.



232

Не подписаны или отсутствуют на фотографиях выпускни-
ки 1960 года: 
Вихрова М. Т.,   Курчавая С. П.,  Плотникова Е. П.,
Воронцов А. Н.,   Мурашин Н. П.,  Пляплина В. П.,
Градовский И. А.,  Неротов А. В.,  Смирнова Т. П.,
Евсеева Л. Е.,   Павлова О. Н.,  Терентьева Е. П.,
Загорская Н. С.,   Панов Ю. П.,  Федулова М. С.,
Иванов О. Н.,   Панов Ю. П.,  Ханин Г. Т.,
Иванова А. П.,   Петров Г. Н.,  Черняева Е. Н.,
Колбасов А. А.,   Писуков В. М.,  Шувалов М. П.,
Коновалова Л. Н., Писуков В. М.,   Яникессинг А. А.

Школьная жизнь выпускников 1960 года отражена в Прика-
зах директора школы Демидова Ф. И.

«За проявленный самоотверженный труд на уборке урожая 
в колхозе наградить ценными подарками Коновалову Лидию (8 Б), 
Игнатьеву Нину (8 Г)» (Приказ № 55 от 05.11.1957).

«За активную помощь личному составу пожарной охраны 
при тушении пожара на складе Заготконторы объявить благо-
дарность учащимся средней школы № 1 Воронцову Александру, 
Ханину Геннадию, Петрову Геннадию, Неротову Алексею, Мура-
шину Николаю, Шувалову Михаилу» (Приказ № 6 от 04.04.1959).

«За хорошие работы, представленные на выставку тех-
нического и художественного творчества и активное участие 
в работе по подготовке выставки объявить благодарность 
следующим её участникам: Петровой Галине за карту «Полез-
ные ископаемые Восточной Сибири», Гудимовой Ирине, Сельге 
Инне, Кораблёвой Валентине за прибор по математике «Сечение 
куба», Плинер Ольге и Александровой Тамаре за прибор по мате-
матике» (Приказ № 10 от 11.05.1959).

«За участие в кроссе на приз газеты «Печорская правда» 
объявляю благодарность следующим учащимся: Щербакову Ива-
ну, Толман Галине, Златинской Ирине, Яллай Наталье, Поляковой 
Ольге, Гудимовой Ирине, Мурашину Николаю, Черняевой Елене» 
(Приказ № 11 от 11.05.1959).

 «За участие в районной спартакиаде школьников и за пока-
занные высокие результаты выношу благодарность следующим 
учащимся: Щербакову Ивану, Толман Гале, Гудимовой Ирине, 
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Яковлевой Антонине, Панову Юрию, Поляковой Ольге, Скороду-
мовой Антонине, Яллай Наталье» (Приказ № 16 от 27.05.1959).

 «За хорошие работы, представленные на выставку тех-
нического и художественного творчества объявить благодар-
ность: Панову Юрию и Осису Александру за работу «Фоторе-
ле», Хебрину Леониду и Неротову Алексею за работу «Модель 
микрофона», Устав Лии и Яллай Наталье за работу «Ламповый 
выпрямитель», Муруметс Ольге и Коноваловой Ларисе за работу 
«Ламповый выпрямитель», Алексееву Леониду и Смирнову Нико-
лаю за работу «Модель радиоприёмника Попова», Ортиковой Ра-
исе за «Звуковой генератор» (Приказ № 21 от 30.04.1960).

«В день международного праздника 1-ое Мая объявляю бла-
годарность учащимся, выделившимся своей примерной учёбой, 
поведением и своими общественно-полезными делами: Яникес-
синг Айме за хорошую успеваемость и дисциплину, Курчавой Со-
фии за хорошую работу с октябрятами,  Скородумовой Анто-
нине за отличное поведение, хорошую успеваемость и помощь 
отстающим, Симачёвой Антонине за отличное поведение, хо-
рошую успеваемость и помощь отстающим» (Приказ № 22 от 
30.04.1960).

Быстро промчались школьные годы такие содержательные и 
волнующие, с учёбой, трудом, радостями и огорчениями. Наста-
ло время расстаться с друзьями-одноклассниками, с любимыми 
учителями. 

Выпускной. Вместе с аттестатом зрелости выпускники по-
лучают свидетельства о полученной в школьные годы профессии. 
Школа подготовила из числа выпускников 14 киномехаников, 
22 водителя автомашин. 

Некоторые выпускники сразу после окончания школы 
пошли работать. Например, Мария Фёдоровна Яснова написала 
в «Печорской правде»: «Вот взять хотя бы прошлый выпуск. 
Многие юноши и девушки избрали себе правильную дорогу. Ира 
Гудимова, например, работает старшей пионервожатой в шко-
ле № 3, Рая Ортикова — в аптеке, Тамара Александрова — на 
трикотажной фабрике» (М. Яснова. Почётная задача учителя // 
Печорская правда. 1960. 4 декабря).
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Сразу после окончания школы в родной Печорской средней 
школе № 1 стала работать старшей пионервожатой Афанасьева 
(Павленко) Нина. Работа Нины Николаевны неоднократно была 
отмечена грамотами и благодарностями РОНО и РК ВЛКСМ, 
знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему вожатому». Получив диплом мед-
сестры (без отрыва от работы в школе), в 1967 году перешла на 
работу по специальности в Печорскую больницу.

Панов Юрий по окончании школы поступил в Ленинград-
ский институт инженеров водного транспорта на гидротехни-
ческий факультет. Там был призван в армию. После трёхлетней 
службы закончил институт и получил распределение на работу. 
Работал на объектах строительства портовой и водной инфра-
структуры Северо-Запада страны, в том числе и за границей. На 
пенсию вышел в должности главного инженера треста Севзап-
моргидрострой. Будучи на пенсии, несколько лет проработал тех-
ническим директором в одной из частных строительных компа-
ний Санкт-Петербурга.

Плинер Ольга стала учителем математики, получив обра-
зование в Псковском государственном педагогическом институ-
те им. С.М. Кирова. Будучи студенткой, год работала учителем 
в Зимне-Борковской школе Печорского района. После оконча-
ния института получила распределение в посёлок на Северной 
Двине. Через год вернулась в Печоры и работала в детском 
доме, школе-интернат. Переехала в 1967 году в Псков и стала 
библиотекарем. Сначала работала в библиотеке пединститута, 
затем в областной. Последнее место работы — завод АДС, 
инженер информационного отдела.

Полякова (Шапковская) Ольга окончила Ленинградский 
политехнический институт по специальности экономика и менед-
жмент в машиностроении. Работала на Балтийском заводе.

Симачёва Антонина окончила Псковский государственный 
педагогический институт им. С. М. Кирова. Преподавала в рус-
ской школе города Кохтла-Ярве (Эстония) физику и математику.

Устав (Талалаева) Лия получила одновременно две про-
фессии: одну в Псковском государственном педагогическом ин-
ституте им. С. М. Кирова (учитель немецкого языка), вторую 
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в Псковском музыкальном училище (отделение фортепиано). 
В 1979 году заочно окончила курсы французского языка. До 
1972 года проживала в г Кивиыли (Эстония) и работала одно-
временно в школе учителем немецкого языка и преподавателем 
в музыкальной школе. Вернувшись в Печоры работала в Печор-
ской средней школе № 2 сначала учителем, а с 1975 года — ди-
ректором.

1962 год — шестнадцатый выпуск 

Выпускники 1962 года, 11 «А» класс. Первый ряд: Гаврилов 
Василий Алексеевич, Сергеева Диана Васильевна, Вилюжанин 
Игорь Павлович, Бежаницкая Евгения Григорьевна, Демидов

Фёдор Иванович, Леонович Валерия Павловна, Парамонов 
Леонид Тимофеевич, Высоцкая Александра Дмитриевна, 
Берников Леонид Михайлович. Второй ряд: Козе Таисия, 

Киселёва Валентина, Соболева Антонина, Абрамова Галина, 
Крансман Ирланда, Вызу Ирина, Григорьева Валентина, 

Павленкова Валентина. Третий ряд: Плинер Татьяна, 
Герасимова Зоя, ?, Улле Зинаида, Полякова Наталья, 

Пономаренко Нина, Дибровенко Изабелла, Шувалова Кира, 
Горова Людмила. Четвёртый ряд: Юзвик Борис Доминикович, 

Огородников Евгений, Милованов Михаил, 
Романов Михаил Ефимович
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Выпускники 1962 года, 11 «Б» класс. Первый ряд: Гаврилов В. А., 
Щегольков Григорий Иванович, Сергеева Д. В., Вилюжанин 

И. П., Бежаницкая Е. Г., Демидов Ф. И., Леонович В. П., 
Парамонов Л. Т., Высоцкая А. Д., Берников Л. М. Второй ряд: ?, 

Ракитина Вера, Воронина Антонина, Ракитина Валентина, 
Богатова Екатерина, Шнявина Галина, Герасимова Галина, 
Бельская Зоя. Третий ряд: ?, ?, Колбасова Раиса, Гришина 

Елена, Куранова Зоя, Григорьева Александра, Вебер Регина, 
Романов М. Е. Четвёртый ряд: Тумановский Анатолий, 

Никольский Николай, Скворцов Всеволод, Томчак Борис, ?, 
Громов Виктор, ?.

В 1962 году из стен школы вышли 42 выпускника, с золоты-
ми медалями — Герасимова Галина и Улле Зинаида, с серебряной 
— Абрамова Галина. Классными руководителями были Высоцкая 
(Лукашова) Александра Дмитриевна (или Берников Леонид Ми-
хайлович?) и Парамонов Леонид Тимофеевич.

Не подписаны или отсутствуют на фотографиях выпускни-
ки 1962 года: Кузьмина Т. М., Мырд С. Р., Прокофьев М. Н., Реч-
ной С. В., Смородина Л. А., Терешихин А. С., Яллай Л. В.
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Этот выпуск был во многом необычным. Они были первы-
ми, кто обучался в школе 11 лет и на выпускном вечере наряду с 
аттестатом зрелости получили квалификационные удостоверения 
плотников, столяров, штукатуров, каменщиков, маляров, вязаль-
щиц. Строительные специальности приобрели 17 человек, при-
чём Тумановскому Анатолию и Терешихину Алексею был при-
своен высокий третий разряд по столярным работам. 

Они были последними выпускниками из старого здания 
школы, а новое помогали строить, но учиться в нём им не при-
шлось.

Многие выпускники 1962 года оставили заметный след в 
жизни Печор.

Герасимова (Громова) Зоя прививала любовь к музыке пе-
чорским ребятишкам, единственным местом её работы с 1964 по 
2009 год была Печорская музыкальная школа (впоследствии Дет-
ская школа искусств), где она трудилась преподавателем форте-
пиано и много лет — директором.

Григорьева Александра связала свою жизнь с педагогиче-
ской деятельностью. После окончания биолого-географического 
факультета Псковского педагогического института им. С. М. Ки-
рова работала в Печорской школе № 3 учителем географии, а за-
тем — директором в Залеской начальной школе.

Плинер Татьяна работала бухгалтером в Печорском горсо-
вете, получив профессию в Псковском кооперативном техникуме. 

Тумановский Анатолий после окончания школы поступил 
в Тартускую сельскохозяйственную академию, обучение в кото-
рой на три года прервала служба в армии. Закончив обучение в 
1972 году переехал в Печоры и работал в автоколонне № 1454, 
причём много лет начальником.

Улле Зинаида после окончания Ленинградского государ-
ственного университета им. А. Жданова работала на Кольском 
полуострове в Полярно-альпийском ботаническом саду, а затем 
(с 1969 года) — в институте биологии Коми научного центра Рос-
сийской Академии Наук.
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1963 год — семнадцатый выпуск

Выпускники 1963 года. 11 «А» класс

Выпускники 1963 года, 11 «Б» класс
47 выпускников было в 1963 году. С золотой медалью школу 

окончила Коротаева Тамара, с серебряной — Горкин Геннадий, Пле-
шатова Раиса. Классными руководителями у этого выпуска были 
Берников Леонид Михайлович (?) и Бардина Ольга Васильевна.
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Список выпускников 1963 года: 
Алексеева С. М.,  Коршунов Н. А.,  Румянцев А. А.,
Андрюшина З. П.,  Костин Н. П.,  Румянцева Л. И.,
Антонов Ю. М.,   Крюков А. С.,  Сигова Л. Г.,
Анушкин Е. В.,   Кублицкая Н. К.,  Смородин Ю. Ю.,
Ахантьева В. С.,  Кузьмичёва Е. П., Солдаткова Н. И.,
Ахантьева Л. С.,  Лаксов Н. В.,  Сопотова Н. А.,
Верхоустинский Н. Н.,  Лебедева С. А.,  Тульская И. М.,
Гаврилов А. А.,   Логинова Л. П.,  Тусина Л. А.,
Горкин Г. А.,   Маймик Е. Н.,  Ушанов М. И.,
Загорский Н. В.,  Марков В. Н.,  Фёдоров С. М.,
Задорожная Н. М.,  Матвеева Л. П.,  Фёдорова Л. Ф.,
Залогина Е. А.,   Остапова Г. И.,  Хебин В. Н.,
Иванов А. А.,   Панов О. Н.,  Шептунова Т. А.,
Колясникова Р. И.,  Петровский В. В., Яковлев Ю. П.,
Коротаева Т. В.,   Плешатова Р. А.,  Яллай В. Н.
Корсакова Л. А.,           Подкопай В. А.,               

Выпускники 1963 года на выпускном вечере получали доку-
мент с новым названием «Аттестат о среднем образовании», а не 
как предыдущие — «Аттестат зрелости».

Проходят годы после окончания школы, выпускники полу-
чают образование, разъезжаются по разным городам, но не забы-
вается школьная дружба, не пропадает желание увидеть своих од-
ноклассников, пообщаться с ними. И хорошо, если среди бывших 
одноклассников найдутся такие, которые будут организовывать 
встречи выпускников. В выпуске 1963 года на протяжении мно-
гих лет брала на себя организацию встреч Лариса Корсакова (Хо-
рева), помогал ей Василий Яллай. Ларисы не стало в 2011 году, но 
традиция встреч продолжается.

«У нас был очень дружный класс, все тесно общались, были 
друг за друга горой. Мы вели очень насыщенную и интересную 
школьную жизнь. Ходили в кружки в Доме пионеров, выпускали 
стенгазету, собирали макулатуру, металлолом, пилили дрова. 
Все заработанные деньги тратили на экскурсии, ездили двумя 
классами в Псков, в Тарту. А балы какие у нас были. И в драмати-
ческий кружок ходили, и концерты организовывали, и новогодние 
утренники проводили. Действительно очень активными были. 
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Хотя, жили мы в непростое время. Наше поколение не име-
ло ни кукол, ни красок. На уроках рисования только простым ка-
рандашом рисовали. Нас никто не кормил, мальчики без формы 
ходили — просто не было денег. И тем не менее мы были счаст-
ливы. Дружили друг с другом не из-за статуса, не потому что у 
кого-то папа богатый. Был ценен человек, его чувства, мнение, 
таланты, никак не имущество. Все были равны, понятия зави-
сти просто не существовало. Не обижались ни на учителей, ни 
на родителей, ни на друг друга И по сей день так живем. Быть 
может поэтому удалось пронести нашу дружбу через года. 

Когда мы закончили школу, все разъехалась по разным го-
родам, поступили в учебные заведения. Коля Коршунов пошел в 
железнодорожный институт. Трое наших ребят — Вася Хебин, 
Толик Иванов и Толя Гаврилов, поступили в военное артилле-
рийское училище в Санкт-Петербурге, защищали нашу родину. 
Многие поступили в педагогические институты, в том числе Рая 
Плешатова — закончила школу с серебряной медалью, пошла на 
литературный факультет. Рая вышла замуж за Толю Гаврило-
ва, стала женой военного, поэтому построить педагогическую 
карьеру не удалось. Лена Кузьмичева была экономистом в сель-
скохозяйственном предприятии в Эстонии. Леша Крюков был 
директором Круппского рыбзавода. Люда Матвеева живет в 
Санкт-Петербурге, Вася Яллай в Печорах. Он занимается сель-
ским хозяйством.

Лена Залогина (Булгакова) живет в городе Елец Липецкой 
области. Ее добрая подруга Тамара Коротаева закончила школу 
с золотой медалью, поступила в Московский государственный 
университет на механико-математический факультет. После 
окончания до 2019 года работала программистом в научно-ис-
следовательском центре электронной вычислительной техники.

Лариса Корсакова (Хорева) окончила Псковский коопера-
тивный техникум, всю жизнь жила в Печорах, работала в ПМК-
194, затем в КДРСП, главным бухгалтером в дорожном отделе 
при автоколонне, участвовала в художественной самодеятель-
ности. Еще в школе она была самым активным человеком. На 
протяжении долгих лет брала на себя организацию вечеров 
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встреч, собирала нас вместе, находила по всем городам страны, 
звонила, искала через интернет. Таких людей называют «душой 
компании». Вот она такая и была — душа класса, наша душа» 
(Приведены отрывки из воспоминаний Коротаевой Тамары и За-
логиной (Булгаковой) Елены, выпускниц 1963 года, опубликован-
ные в «Печорской правде» 31 августа 2022 года).

Подкопай Всеволод окончил Харьковский политехниче-
ский институт. Долгое время работал главным инженером в горо-
де Коврове Владимирской области, затем в Таллине.

Примечание. При внимательном рассмотрении фотографий 
можно заметить на платьях и костюмах ленточки выпускников.

1964 год — восемнадцатый выпуск

В 1964 году в школе было 64 выпускника, из них 10 — за-
очники. Окончили школу с золотой медалью Таратушко Галина, 
Шемякина Евгения, Шкворов Владимир, с серебряной — Алек-
сеева Галина и Шевтанова Галина. Классными руководителями 
были Леонович Валерия Павловна (на два последних месяца её 
заменил Рогачёв Владимир Владимирович) и Бежаницкая Евге-
ния Григорьевна.

На фотографиях отсутствует выпускник 1964 года Раки-
тин В. А.

Выпуск 1964 года отличался тем, что школу одновременно 
окончили дети и их родители, которые учились заочно. Для них 
на базе школы работал консультационный пункт, знания они по-
лучали у тех же самых учителей, что и их дети. Например, среди 
выпускников Сурженко Юрий и его отец Сурженко Яков Ива-
нович, заместитель директора Печорторга. Фамилии выпускни-
ков-заочников занесены в школьную Книгу выдачи аттестатов, 
а вот в аттестатах у них значится, что окончили они Псковскую 
областную заочную среднюю школу.
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Выпускники 1964 года, 11 «А» класс. 
Первый ряд: Левина Эсфирь Израилевна, 

Парамонов Леонид Тимофеевич, Афанасьева Анна Ивановна, 
Вилюжанин Игорь Павлович, Щегольков Григорий Иванович, Ро-

гачёв Владимир Владимирович, Бежаницкая 
Евгения Григорьевна, Демидов Фёдор Иванович, 

Егорова Нина Ивановна. 
Второй ряд: Павлова Татьяна, Чертина Людмила, 

Кузьмина Людмила,  Иванова Зоя, Варушина Зинаида, 
Хмелёва Нина, Барышникова Ольга, Симачёва Людмила, 

Шевтанова Галина, Масловская Елена. 
Третий ряд: Мулев Николай, Сурженко Юрий, 

Григорьев Геннадий, Лисичкин Геннадий, Плахотин Сергей, 
Яникесинг Матти, Плинер Георгий. 

Четвёртый ряд: Васильев Анатолий, Антонов Виктор, 
Жеравьев Владимир, Мисуркин Вячеслав, Шкворов Владимир, 

Мальков Владимир, Трезвов Владимир, Корюшкин Николай



243

Выпускники 1964 года, 11 «Б» класс. 
Первый ряд: Фёдоров Иван Михайлович, Левина Э. И., 
Парамонов Л. Т., Афанасьева А. И., Вилюжанин И. П., 

Щегольков Г. И., Рогачёв В. В., Бежаницкая Е. Г., Демидов Ф. И., 
Егорова Н. И., Боброва Нина Петровна, 

Смирнова Нина Борисовна. 
Второй ряд: Сергеева Диана Васильевна, 

Панюшкина Раиса Андреевна, Теплякова Наталья, Усова Мария, 
Фирсанова Елена, Кийвери Елена, Москвина Любовь, 

Янтарёва Вера, Костоправова Зоя, Гусева Инга, 
Алексеева Галина. 

Третий ряд: Голубкина Людмила, Веселина Вера, Ильина Вера, 
Светлова Екатерина, Шемякина Евгения, Царицына Галина, 

Некрасова Ирина, Федотова Наталья, Булина Татьяна, 
Таратушко Галина. Четвёртый ряд: Ушанов Николай, 

Васильев Виктор, Дроздецкий Михаил, Коновалов Михаил, 
Окунев Иван, Москвин Николай, Травкин Михаил, 

Дроздецкий Николай, Воронцов Борис
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Выпускники-заочники 1964 года
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Выпускники-заочники 1964 года: 
Васильев В. И.,  Подерягин А. А., Чертин Н. Ф.,
Данько В. Е.,   Подерягина Е. В., Шитков В. П.
Егоров Н. И.,   Севериков М. П.,
Кудин А. М.,     Сурженко Я. И.,  

Выпускникам-заочникам не надо было думать, какую про-
фессию выбрать, они уже работали. Однако, получение среднего 
образования позволило им совершенствоваться в своей профес-
сии. Например, Подерягина Евгения в 1951 году окончила Пе-
чорскую двухгодичную школу торгово-кулинарного ученичества. 
После её окончания работала сначала поваром, затем заведующей 
производством столовой № 1. Время потребовало более грамот-
ных специалистов. И Евгения Васильевна продолжает своё обра-
зование одновременно в двух местах: Ленинградском техникуме 
общественного питания и в заочной средней школе. Учёбу совме-
щала с работой в ресторане «Балтика». В 1964 году окончила шко-
лу, а затем в 1966 году — техникум. После этого сразу поступила 
в Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Энгельса, 
обучение в котором завершила в 1973 году. Получив высшее об-
разование стала работать директором общепита. За многолетний 
труд в 1983 году удостоена знака «Ударник коммунистического 
труда». 

Среди выпускников 1964 года тоже были ребята, которые 
сразу пошли работать. Например, Иванова (Сачкова) Зоя была 
принята на работу в родную школу учителем физкультуры и ра-
ботала до 1966 года. Затем окончила Ленинградский инженерно- 
экономический техникум. Долгое время работала экономистом на 
Псковском машиностроительном заводе, в отделе кадров област-
ной налоговой инспекции. 

В своей школе работала пионервожатой Некрасова Ирина, 
затем научным сотрудником в музее, методистом по клубной ра-
боте в отделе культуры и в других местах, в это время окончила 
заочно пединститут и с 1983 года до выхода на пенсию была 
учителем русского языка и литературы в Печорской школе-ин-
тернат.
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После окончания физико-математического факультета 
Псковского педагогического института вернулась в родную шко-
лу учителем математики Шевтанова (Васильева) Галина. В 
1975 году Галину Алексеевну назначили заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. За успехи в обучении, в ру-
ководстве учебным процессом награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Ильина (Мацюк) Вера работала в Печорской кинодирек-
ции экономистом, затем, окончив курсы, стала там главным бух-
галтером и проработала до выхода на пенсию. Награждена зна-
ком «Отличник кинематографии СССР».

Окончили Псковский педагогический институт выпускники 
1964 года Варушина Зинаида, Лисичкин Геннадий, Павлова 
(Петрова) Татьяна, Жеравьев Владимир (он же окончил ещё 
политехнический институт).

Васильев Анатолий и Симачёва Людмила приносили 
славу школе, защищая её честь на различных спортивных сорев-
нованиях, поэтому не случайно они обучались в Ленинградском 
институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

Два высших образования у Шкворова Владимира. Он 
окончил Московский университет дружбы народов им. П. Лумум-
бы и Ленинградский финансово-экономический институт. Рабо-
тал финансовым директором Леноблгаза. 

Хмелёва Нина окончила медицинский факультет Тартуско-
го университета, работала в Таллине.

Многие выпускники трудились в родном городе. Водителем 
работал Антонов Виктор, клинико-диагностическим лаборан-
том в поликлинике — Чертина (Арсентьева) Людмила (окон-
чила медицинское училище), на хлебокомбинате трудились су-
пруги Травкин Михаил и Гусева (Травкина) Инга (окончила 
механико-технологический техникум), секретарём-машинисткой 
в Печорском РЭСе — Масловская Елена, в Печорском райко-
ме КПСС — Кузьмина Людмила (окончила техникум пищевой 
промышленности в г. Советске Калининградской области, затем 
Смоленскую партийную школу). Кийвере Елена после оконча-
ния Ивановского техникума общественного питания по распреде-
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лению работала на Севере, вернувшись в Печоры — в столовой 
№ 2.

Были в этом выпуске профессиональные военные Дроздец-
кий Михаил, Корюшкин Николай, Трезвов Николай.

Ходил в плавания Григорьев Геннадий, окончивший Ле-
нинградский институт водного транспорта. Учился в Ленинграде, 
в техническом институте Мальков Владимир, после окончания 
работал на производственном объединении «ЛОМО».

Шемякина Евгения окончила факультет летательных ап-
паратов в Московском техническом университете им. Баумана. 
Мисуркин Вячеслав окончил строительный техникум и работал 
прорабом в Псковском ГРСУ-2. Сельскохозяйственный институт 
окончил Москвин Николай.

Плинер Георгий в школьные годы много занимался техни-
ческим творчеством, школьное увлечение стало профессией. Ге-
оргий, мастер золотые руки, работал на различных предприятиях 
в Пскове, Риге, Тарту, очень много лет в Печорах на «Еврокерами-
ке» слесарем-универсалом.
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Кольцова Ольга Александровна,
краевед

История прихода храма
Святого Пророка Божия Илии. 

Село Даличино  (ныне д. Юшково)
Печорского района

1. Село Даличино
Исторически приход храма Святого Пророка Божия Илии 

имеет название Даличинского прихода по названию места, где он 
расположен — Даличино. 

В различных источниках все чаще стали встречаться раз-
личные варианты написания названия села: ДаличИно, ДаличЕ-
но, встречается даже ДаличЕнА. По этой причине считаем, что 
данный вопрос требует пояснений и небольшой исторической 
справки.

На современной карте населенный пункт с таким названи-
ем отсутствует, однако изучение топографических карт разных 
лет показывают, что в разное время Даличино существовало как 
самостоятельная единица, обозначая на карте либо хутор, либо 
деревню. 

В справочнике «XXXIV. Псковская губерния. Спи-
сок населенных мест по сведениям 1872–77 годы»1 запись 
№ 9584 свидетельствует о том, что «Между левыми берега-
ми рр. Великой, Вяды и левою стороною Печерского тракта. 
б) Качановской волости» (уезд Островский) было располо-
жено «сельцо» Далицы (Дамятино), состоящее из двух дво-
ров, в которых проживало 9 мужчин и 6 женщин.

1 http://king13.ucoz.ru/load/68
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Военно-топографическая 
карта Шуберта конца XIX века2  
(военно-топографическая карта 
Европейской России, ряд VII, лист 
6) дает информацию о расположе-
нии вплотную к деревне Юшково 
населенного пункта Далицы, со-
стоявшего из двух дворов.

В 1924–1935 годах Геоде-
зико-топографическим отделом 
штаба латвийской армии (Armijas 
Štāba Ģeodēzijas Topogrāfijas Dala) 
были опубликованы Топографи-
ческие карты Латвии масштаба 
1:750003. Детальное ее изучении 

2 http://www.etomesto.ru/shubert-map/7-6/
3 https://lithuanianmaps.com/Maps1931-38.html; https://lithuanianmaps.
com/images/1930_Latvia_099-Batvina2.jpg
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(лист «99-Batvina»)4 позволяет определить, что к западу от Юш-
ково (Juškava) крестом обозначена церковь. К юго-западу от церк-
ви находится часовня. К западу от церкви, в сторону Говсовского 
болота курсивом отмечено Даличина (Daličina), из чего возможно 
сделать вывод, что в период составления карты местечко явля-
лось хутором.

На эстонской топографической карте 1939 года карте (1215 
— Laura, масштаб 1:50000)5 между д. Юшково и д. Зубово селе-
ние Даличина (Daličina), обозначено как деревня. 

4 https://lithuanianmaps.com/images/1930_Latvia_099-Batvina2.jpg
5 http://forum.relicvia.ru/topic/47264-estoniia-karty-masshtaba-150-000-30-
kh-godov/ 
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Эта же информация дублируется на немецких картах пяти-
сотках 1943 и 1944 года.

На советской карте 1944 года (O-35-92, масштаб 1:100000) 
отмечено, что Даличина — это деревня с пятью домами.
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На карте 1957 года (O-35-XXII, масштаб 1:200000)6, где мест-
ность дана на 1952–1956 годы содержится информация, что по 
обе стороны дороги, идущей через болото из Говсов в Юшково 
есть дома, что дает основание полагать, что в послевоенное вре-
мя населённый пункт еще существовал.

К восьмидесятым годам 
XX века в картах перестает 
отображаться информация о 
Даличино. Так, на карте 1981 
года (масштаб 1:100 000) уже 
не отмечено наличие домов, 
на карте 1990 года (O-35-92-А, 
масштаб 1:50000) видно, на 
месте северной части Даличи-
ны ничего нет.

6 https://varvar.ru/top/o-35/o-35-22.html 
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Титульная страница храмовой летописи, составленной в 
1948 году, указывает на то, что территориально церковь относи-
лась к селу Даличино. 

То же самое подтверждается более поздними церковными 
документами (письма, отчеты и протоколы). 

Так в письме 1953 года настоятеля прихода иеромонаха Гер-
могена Крылова на запрос содействовать переписи населения, 
информация о жителях села Даличино отсутствует, однако под-
пись сохраняет название церкви как Даличинской.
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Заверенные печатью храма документы разных лет так же 
отражают название села (деревни), в котором располагается цер-
ковь — Даличино.
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В настоящее время название прихода Даличинский, как и 
название села Даличино, постепенно уходит из обихода, изредка 
проявляясь в речи старожилов. Территориально церковь стала от-
носиться к д.Юшково.

2. История прихода храма Святого Пророка Божия Илии
«Немецкия крестоносцы Ливонского ордена и польския 

магнаты-завоеватели многократно пытались завоевать и подчи-
нить себе и внести свои обычаи и веру огнем и мечом, но всегда с 
позором спасая свою жизнь вынуждены были без оглядки бежать 
из Псковской земли, а мужественные Псковитяне с еще большей 
верой в Господа Бога принимались возстанавливать и созидать 
святыя Храмы и прославлять Его чудеса, а их было очень много 
за все существование героической Псковщины», — эти строки 
предначинают летопись храма Святого Пророка Божия Илии, 
храма с удивительной историей. 

Местечко, где расположена церковь, находится на границе с 
Латвией, в деревне Юшково Печорского района (ранее — деревня 
Даличино Качановского района).

Верующие Даличинского прихода изначально состояли при-
хожанами Щемерицкого (Лавровского) прихода, расстояние до 
которого измерялось в 17 километров, куда и ходили молиться.
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После 1920 года с образованием двух государств, Латвии и 
Эстонии, и проведением между этими государствами границы, 
приходской храм остался в Эстонии, и часть верующих, остав-
шаяся в Латвии, а их число, согласно летописи, доходило до 
1000 человек, лишилась возможности посещать свой храм из-за 
«таможенных проволочек». Богослужения были не регулярными, 
совершались в древней часовне приезжим духовенством. В насто-
ящее время на месте часовни (250 метров от месторасположения 
храма) установлена плита и поклонный крест, старое кладбище 
практически не сохранилось. 

 

  
Фото 2023 г.
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В часовню могло вместиться только человек 30–40, поэто-
му богослужения в большей части совершались в частном доме 
в усадьбе местного крестьянина Земляникина Елиазара, который 
предоставил свое помещение безвозмездно для этой цели. Из-
вестно так же, что богослужения в этом доме проходили и ранее 
приезжим Щемерецким (Лавровским) духовенством, но связаны 
они были большею частью с требами местных жителей. 

Основание дома (фундамент) сохранилось и поныне и рас-
положено на частной территории семьи Земляникиных, располо-
женной через дорогу от горы, на которой ранее стояла часовня 
(ранее — д. Белая Гора)

Постепенно возникла острая потребность в образовании 
своего прихода и строительстве собственного храма.

«Эта возникшая мысль хотя и казалась им вначале трудной и 
почти неисполнимой, как по своему малолюдству и притом состоя 
из крестьян и землепашцев малоимущих, не имеющих средств, 
не испугала ревностных верующих основателей и твердо уповая 
на помощь Божию и пречистую Заступницу и Помощницу, помня 
слова Спасителя «Аще чесо просите во Имя Мое, дастся вам», не 
устрашились и не убоялись трудностей и как их предки Пскови-
тяне уповая на Господа, принялись хлопотать пред Латвийским 
Православным Синодом об открытии прихода», — продолжает 
летописец, и сообщает своему читателю, что с 1920 года приход 
начал свое существование как самостоятельная единица, получив 
наименование Даличинского Святого 
Ильинского.

В конце 1920 года в Даличино при-
был назначенный настоятелем протои-
ерей Григорий Пономарев (01.02.1871 
— 08.03.1952), который с «присущей 
ему энергией» взялся за организацию и 
устройство храма, собрав вокруг себя 
«энергичное и инициативное ядро из ве-
рующих». 
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Были собраны средства для строительства храма. Некото-
рые верующие деревни Юшково и деревни Арменица подарили 
участки из своих земель под церковь и под кладбище при ней. 
В 1921  году о. Григория переводят в другой приход, но начатое 
им дело продолжило свой ход и при о. Андрее (годы жизни не 
известны), который прослужил на приходе несколько месяцев, и 
при о.Дорофее (годы жизни не известны), при котором дело дви-
нулось сразу же вперед, и в том же 1921 году был заложен фунда-
мент храма во имя Святого Пророка Божия Илии.

Как настоящий подвиг вспоминали прихожане служение о.
Дорофея, ведь для того времени чего только стоило приобретение 
нужного инвентаря (сосудов, облачений икон, богослужебных 
книг). «Ему буквально как апостолу приходилось исходить мно-
жество церквей как Латвии, так и Эстонии с просьбою о пожерт-
вовании, и все пешком, нося на себе узлы», — повествует нам 
летопись. Кроме того, все собранное необходимо было перенести 
через границу, иногда это приходилось делать ночью, рискуя при 
этом быть арестованным. При частых обысках ему приходилось 
прятать облачения и иконы, опускать их в колодцы. 

10 января 1923 года церковь была готова и освящена малым 
иерейским чином во имя Святого Пророка Божия Илии. При хра-
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ме был организован и обучен псаломщиком, талантливым реген-
том Николаевым Петром Осиповичем, хор, который славился да-
леко за пределами своего прихода.

Немало труда по благоустройству храма приложил Евгений 
Оглоблин  (22.02.1859 — 15.08.1928), служивший на приходе с 
1926 по 1928 годы. Батюшка похоронен на кладбище д. Юшково, 
напротив алтарной стены храма.

 Непродолжительное время, с 1929–1930 годы настоятель-
ствовал протоиерей Феодор Соковенин (03.01.1893 — 28.01.1969). 
О батюшке содержатся воспоминания как о хорошем проповед-
нике, умевшим передать глубокие богословские истины в легкой, 
понятной, доступной форме.
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С 1930 по 1933 годы приход 
возглавляет Гордий Ольшевский 
(03.01.1897 — 26.07.1945). 

До времени настоятельства 
о. Гордия церковь была с низким 
потолком, тисовой крышей. 

На добровольные пожерт-
вования как деньгами, так и зер-
ном, а также благодаря устрой-
ству лотерей над церковью была 
возведена колокольня и поя-
вилось два купола, деревянная 
крыша сменилась на жестяную, 
потолок внутри церкви стал вы-
соким, всю церковь обшили и покрасили как внутри и снаружи, 
были приобретены иконостас и круг богослужебных книг, была 
срублена сторожка и нанят сторож при церкви.
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В 1936 году при настоятельстве 
Романа Берзина (03.03.1900 — ?) на 
Покров Пресвятой Богородицы цер-
ковь была освящена архиерейским ос-
вящением. 

На освящение Храма прибыл ар-
хиепископ Елгавский Иаков. «Радость 
верующих была великой, наконец-то и 
их Храм удостоился посещения Вла-
дыки Епископа. Храм их сиял благо-
устроенным, стоящий на красивом 
благоустроенном гористом месте», — 
напишет летописец, стараясь передать 
важность великого для храма события.

С 15 марта 1937 года по 1950 год настоятелем храма был 
священник Варфоломеев Георгий (20.04.1901 — ?), благодаря 
которому в 1948 году была начато летописное повествование о 
Даличинском приходе, а также об истории строительства и благо-
устройства их храма.
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Во время настоятельства о. Геор-
гия при церкви был создан Дамский 
комитет, благодаря стараниям которо-
го на Лиепаевском заводе был приоб-
ретен новый колокол весом в 46 пудов 
и летом 1939 года был торжественно 
освящен и установлен на колокольню. 
Надпись на колоколе гласит: «СЕЙ 
КОЛОКОЛ ПРИОБРЕТЕН ИЖДИВЕ-
НИЕМ ДАМСКАГО КОМИТЕТА И 
ПРИХОЖАНАМИ».

 
Фото 2022 г.

На другой стороне надпись: «СВЯТЫЙ ПРОРОЧЕ БОЖИЙ 
ИЛИЕ, МОЛИ БОГА О НАС».
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Фото 2022 г.

Свой первый торжественный юбилей (25 лет существования 
Даличинского прихода) храм Святого Пророка Божия Илии отме-
тил 5 сентября 1948 году. И это был поистине Великий праздник, 
на который прибыли Его Преосвященство Епископ Владимир в 
сопровождении Архимандрита о. Сергия, духовенство из сосед-
них приходов: о. Благочинный митрополит протоиерей Эллий 
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(Верхоустинский), Лавровский протоиерей о. Владимир Быстров, 
Качановский о. Михаил (Парийский). Пело два хора, местный и 
Лавровский.

Удивительно описывает в своем повествовании этот день о. 
Георгий: «Накануне 4-го сентября была совершена торжествен-
ная всенощная. Погода стояла прекрасная, что дало возможность 
прибыть огромному количеству богомольцев, так что Храм не 
смог вместить всех молящихся, а поэтому богослужение было 
совершено у Храма. Богослужение окончилось поздно в 11 час.
вечера. Утром 5 сентября в 10 часов утра Преосвященнейший 
Владыка Владимир из дома настоятеля последовал в Храм, где 
ему церковный староста Семенов Василий преподнес хлеб и 
соль и им было сказано приветствие, в котором он благодарил 
Владыку за посещение их скромного торжества. По входе в Храм 
настоятель встретил высокого Гостя со Св. Крестом и привет-
ственным словом, после чего сразу же началась Божественная 
Литургия народу было такое множество, что куда не оглянешься 
повсюду виднелось море голов, после литургии был совершен 
молебен с крестным ходом вокруг храма, после чего Владыка 
соизволил посетить вновь отремонтированную древнюю часов-
ню и совершил ея освящение. Вечером его преосвященство с 
сопровождающими Его лицами отбыл в Псково-Печерский Мо-
настырь, провожаемый благодарными молящимися, которые его 
засыпали цветами. Народ еще долго не расходился, обменивался 
впечатлениями минувшаго торжества, постепенно растекаясь по 
всем дорогам домой, многия из них пришли из далека за многия 
десятки километров».

Для Даличинского прихода это было второе Архипастыр-
ское посещение в течение его 25-летнего существования. 

С переводом священника Георгия Варфоломеева в другой 
приход, храм долгое время оставался без постоянного настояте-
ля, временно службу и требы выполняли приезжие священники, 
среди них известно служение священника Качановской церкви 
Михаила Парийского. 
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С 1950 по 1954 годы, настоятелем храма служил иеромонах 
Гермоген (Крылов) (26.11.1878 — 19.04.1971). Батюшка был слаб 
здоровьем и в возрасте 75 лет был отправлен на покой в Псково- 
Печерский монастырь, где 8-го января 1964 года архимандритом 
Алипием был пострижен в великую схиму. Скончался схиархи-
мандрит Гермоген (Крылов) 19-го апреля 1971 года, на 93-м году 
жизни, на второй день Святой Пасхи, в Псково-Печерском мона-
стыре, погребен в Богом зданной пещере Псково-Печерского мо-
настыря.

20 ноября 1954 года настоятелем Даличинской Ильинской 
церкви митрополитом Ленинградским Григорием Чуковым на-
значен иеромонах Псково-Печорского Успенского монастыря 
о. Паисий (Семёнов) — батюшка, прослуживший на приходе 
45 лет, скромный, немногословный молитвенник, светлую и до-
брую память о котором хранят поколения.
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Ветеран Великой Отечественной войны, чудом выживший 

в бою (22 августа 1944 года во время наступательных действий 
в пулемет воина Петра попал снаряд, и бойца засыпало землей, 
пулеметчик пролежал в земле заживо погребенным 8 суток), ба-
тюшка всю жизнь будет страдать от приобретенных заболеваний, 
но оставаться при этом верным своему служению. В молитвах 
о. Паисий клал многочисленные поклоны, подолгу вел службы, 
сам выполнял практически все работы по уборке храма. По вос-
поминания местных жителей — постоянно ходил пешком, в том 
числе на дальние расстояния, выполняя по просьбам прихожан 
различные требы на дому, подолгу вел беседы, раздавал людям 
выписанные из книг и журналов цитаты из Священного писания 
и из трудов Святых отцов. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
направлял к о. Паисию паломников исполнять Таинства соборо-
вания, венчания, крестить некрещеных — в городе священники 
могли за это пострадать. 

Продолжая храмовую летопись, батюшка будет кратко и 
скромно рассказывать о проделанном, перечисляя имена прихо-
жан, которые помогали в устройстве храма и прихрамовых ра-
ботах, с любовью и теплотой называя их «богобоязненные при-
хожане», «боголюбивые прихожане», «старички пенсионеры» и 
постоянно отмечая «усердие верующих». За время настоятель-
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ства о. Паисия был построен 
новый дом, для строительства 
которого был куплен в д. За-
ноги старый дом, в нем заме-
нили плохие бревна и сдела-
ли перепланировку (1956 г.), 
отремонтирована церковь и 
перекрытие, пострадавшие 
во время войны от попадания 
снаряда (1958 г.), ремонтные 
работы велись постоянно — 
потолок алтаря и крыша над 
ним, пол в алтаре и в церкви, 
иконостас алтаря, все тре-
бовало особого внимания и 
благодаря усердию батюшки 
приводилось в порядок. 

    
Дом священника, фото 60-х гг.
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 Дом священника, 2022 г. и 2024 г. после ремонта

Вместо деревянного вход-
ное крыльцо было заменено 
на бетонное, выкопан колодец 
глубиной около семи метров 
(1958 г.), для которого со време-
нем были сооружены бетонные 
кольца (1968 г.), построены баня 
(1959 г.), пономарка (сторожка) 
(1960 г.), во второй половине 
которой совершалось крещение 
младенцев, выкопан погребок.

  
      

о. Паисий на крыльце
у храма, фото предполо-

жительно 70-х гг.
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  Апрель 2021 г.
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Пономарка, фото 2000 г.

 
Колодец, фото 2024 г.
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 Для размещения в храме на алтарной стене была согласо-
вана и написана в 1971 году живописцем Евдокимовым Алек-
сандром Павловичем из Ленинграда икона «Спаситель и 12 апо-
столов» размером 2×7 м, реставрированы с установлением под 
стекло иконы иконостаса алтаря, написаны иконы двунадесятых 
праздников.

 
Алтарная стена, фото 1960–70-х гг.

Икона «Спаситель и 12 апостолов» на алтарной стене, 2023 г.
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В храме, 2023 г.

По большим Церковным Праздникам в Храм приезжало 
много священников из Псково-Печорского монастыря, в основ-
ном это были ветераны Великой Отечественной войны, которые 
отличались мудростью, оставались у батюшки и подолгу вели 
беседы. Службы велись большие, долгие. Крестные ходы были 
многолюдные. Как вспоминает один из прихожан, «крестные 
ходы были настолько многолюдные, что, когда люди из первых 
рядов уже заходили в церковь, люди из задних рядов только вы-
ходили оттуда, «растекаясь по кладбищу», где возможно было 
пройти».

Сначала у о. Паисия келейничала мать, Екатерина, приняв-
шая постриг, чуть позже приехала сестра батюшки — Мария. 
Схимонахиня Екатерина (год упокоения 1971) и монахиня Мария 
(год упокоения 1986) похоронены на кладбище по правую сторо-
ну храма.
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Могилки схимонахини Екатерины и монахини Марии, 

фото 2023 г.

В 1973 году архиепископом Псковским и Порховским Ио-
анном (Разумовым) в помощь к отцу 
Паисию была направлена псаломщица 
и келейница Валентина Григорьевна 
Кондрашова, которая долгие годы на-
ходилась рядом с батюшкой и прово-
дила его в мир иной.

1 июня 1992 года по состоянию 
здоровья архимандрит Паисий был 
уволен за штат, однако продолжал жить 
в Юшково, не желая  «разлучаться 
со своей пустынькой», и уже реже 
совершая Богослужения. Он по-
прежнему много молился ночами.

Валентина Кондрашова, 
фото 1999 г.
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В декабре 1999 года батюшку привезли в монастырский 
лазарет, где его постригли в Великую схиму с прежним именем, а 
26 февраля 2000 года он почил о Господе. Похоронен о. Паисий в 
«Богом зданных пещерах» Псково-Печерского монастыря.
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Удивительными являются воспоминания о батюшке Паисие. 
«Является украшением монастыря», — находим мы в ха-

рактеристике, оставленной Святейшим Патриархом Пименом. 
«Абсолютный трезвенник. Кроткий и смиренный. Является 
примерным священнослужителем и Богослужения совершает 
со страхом Божиим и Благоговением», — напишет о нем ми-
трополит Псковский и Порховский Иоанн (Разумов) в июле 
1973 года. «Потаенный молитвенник», — охарактеризует ба-
тюшку монах Михаил Усачев. «Старец-пустынник» — находим 
мы теплые слова в повествовании о жизни о. Паисия в Пско-
во-Печерском листке 2005 года № 607 о подвижниках благо-
честия Псково-Печерского монастыря XX века, а сам листок 
будет носить промыслительное название — «Юшковский пу-
стынник». «Он устроил у себя на приходе как бы монастырский 
скит — служил по полному монастырскому уставу», «не хотел 
разлучаться со своей пустынькой», — читаем мы воспоминания 
и воистину удивляемся тому, насколько местечко, где устроена 
церковь, действительно схоже с пустынькой, тихой, благодатной, 
молитвенной и притягивающей к себе снова и снова.

16 февраля 2000 года служить на приход был направлен 
иеромонах Мартирий, получивший Указ о настоятельстве в 
Ильинский храм. Служил батюшка полным чином, очень часто к 
нему приезжала братия из Святогорского монастыря. 
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На приходе была организована Воскресная школа, занятия 
в которой проводились в теплой беседе за чаепитием — батюш-
ка учил детей молитве, рассказывал о законе Божием, о текущем 
Празднике, преподавал катехизис. 

 
Фото 2000 г.
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В храме появилась приходская библиотека, организовыва-
лась помощь малообеспеченным жителям. Неоднократно прово-
дились ремонтные работы — покраска внутри и снаружи. Были 
обновлены накидки для аналоев.

С 25 января 2005 года 
в храме пророка Божия Ильи 
служит иерей Рубан Сергий 
Васильевич. 

Как и предыдущие на-
стоятели, батюшка продолжает 
следить за общим состоянием 
храма, проводя частые ремонт-
ные и покрасочные работы. 
При о. Сергие были установ-
лены металлические двери 
(входные и по бокам храма), 
проведено паровое отопление, 
установлен котел в алтаре и в 
храме, построен новый дров-
ник. На месте разрушенной 
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временем часовни был установлен поклонный крест. Удивитель-
ной благодатью для прихожан стал привезенный батюшкой ков-
чег с частицами святых мощей уральских преподобных Симеона, 
Космы и Арефы Верхотурских.

 Фото 2010 г., видны деревянные двери

 
Фото, 2019 г., металлические двери
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Фото 2007 г., слева виден ковчег с частицами святых мощей 
уральских преподобных Симеона, Космы и Арефы Верхотурских

С 29 июня 2017 года 
настоятелем Ильинского 
храма стал протоиерей 
Александр Поспелов, ба-
тюшка, посвятивший бо-
лее 25 лет службе в храме 
Святителя Николая Чудо-
творца д. Лавры. 

 Родившийся в се-
мье священника протои-
ерея Сергия Поспелова, 
чьим духовным настав-
ником был архимандрит 
Паисий, о. Александр 
волею судьбы был на-
правлен служить именно 
в сюда, в храм Пророка 
Божия Илии, хранящего Фото 2017 г.
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воспоминания детства и юности. Внимательный, отзывчивый, 
добросердечный батюшка стал духовным наставником местным 
прихожанам. По благословению и под личным руководством ба-
тюшки в 2022 году в храме был произведен масштабный ремонт 
как внутри, так и снаружи, обновлены киоты икон, церковный ин-
вентарь, сшито священническое облачение, праздничные облаче-
ния для икон, обновлены и покрашены прихрамовые постройки.

 
Пасха, 2023 г., убранство после ремонта, новое облачение
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Дом о. Паисия, август 2023 г.

 
Келейный домик, фото 2024 г.
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2 августа 2023 г. в день памяти Святого Пророка Божия Илии 
в Храме Святого Пророка Божия Илии состоялось Праздничное 
Богослужение, которое возглавил протоиерей Андрей Вахрушев, 
Секретарь Псковского епархиального управления, настоятель хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) города Пскова. 
На торжество прибыл так же иерей Алексей Сущенко, настоятель 
храма Святителя Николая в деревне Лавры Печорского района.

В завершение службы протоиерей Андрей по благослове-
нию и от имени митрополита Псковского и Порховского Тихона 
поздравил настоятеля храма протоиерея Александра Поспелова 
и прихожан с Престольным праздником и со столетним юбилеем 
Храма, а также выразил благодарность о. Александру за его труд 
и за верное служение на приходе.

Август 2023 г.
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На фото слева направо: о. Алексий (Сущенко), о. Александр 
(Поспелов), о. Андрей (Вахрушев)
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Немало перечислено проделанных работ по благоустрой-
ству храма и его территории настоятелями, которым пришлось 
служить на Даличинском (Юшковском) приходе, оставляя самую 
важную, духовную и миссионерскую работу за пределами лето-
писного повествования. За всю историю своего существования, 
несмотря на все трудности, которые выпадали на долю прихода, 
храм остается открытым своим прихожанам по настоящее время. 
Сложными и подчас трагическими предстают перед нам судьбы 
многих священников, судьбы которых требуют отдельного изу-
чения.

Юшковская «пустынька» для многих людей является местом 
духовного утверждения в вере, любви и благочестии, местом ду-
ховной силы и соборной молитвы, местом природной красоты и 
благодати Божией.

Источники
1. Биографический справочник  [Электронный ресурс]: URL: http://
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Качкина Алевтина Николаевна,
краевед, член Псковского реионального отделения 

                                                        Союза краеведов России
       

Благотворительница в богадельне
(Екатерина Адольфовна Россинская)

К сожалению, нет никаких сведений о личной жизни этой 
благотворительницы из Санкт-Петербурга. Мои обращения к пи-
терским краеведам и историкам результатов не дали.  Остались 
без ответа вопросы: точная дата рождения, из какой семьи, где 
жила в Петербурге,  фамилия  «Россинская» от родителей или по 
мужу (если была замужем), дата смерти и где похоронена? Поэ-
тому расскажу то, что открывают документы Псково-Печерско-
го монастыря, хранящиеся в ГАПО — Государственном архиве 
Псковской области. 

Первые два сюжета происходят при настоятеле Псково-Пе-
черского монастыря архимандрите Никодиме (Воскресенском), 
который возглавлял обитель в 1906–1914 гг.       

Екатерина Адольфовна  Россинская была человеком глубоко 
верующим, приезжала в Печоры помолиться в Псково-Печерском 
монастыре. Видимо, душой прикипела к обители и стала жерт-
вовать различные суммы на нужды Монастыря. До последнего 
времени  широко было известно и печерянам, и иногородним экс-
курсоводам только то, что на средства Россинской в 1910–1911 гг. 
в Монастыре была построена Надкладезная часовня из красного 
кирпича над артезианским колодцем. И если раньше на Часовне 
была ещё надпись, что на её средства построено данное сооруже-
ние, то позже  неоднократные  ремонты привели к тому, что уже 
точно и не знали, какие инициалы должны быть у этой фамилии. 
Вязью написанные  инициалы имени-отчества читались и как 
«Е. А.», и как «С. А.». После последнего ремонта при жизни ар-
химандрита Тихона (Секретарева), как-то встретившись с ним у 
Часовни, я спросила, как полное имя-отчество благотворительни-
цы? На что о. Наместник махнул рукой и сказал: «Да Бог знает!». 
Экскурсоводы называли её Екатерина Афанасьевна, помня более 
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чётко прежде прорисованные инициалы «Е. А.». Мои изыскания 
привели к точным сведениям — благотворительницу из Петер-
бурга звали Екатерина Адольфовна. 

Фото  периода1920–1930-х годов, представленное к данному 
сюжету, я впервые увидела без всяких подписей и сразу подумала, 
что дамой у Часовни вполне может быть Е. А. Россинская — имен-
но такой, возрастом за 70 лет, с такой статью и в таком одеянии, я 
её и представляла. А позже появился этот же снимок в книге Маре 
Пихо «PETSERI — 20. SAJ VÄIKE  EUROOPA LINN», 2013 г., где 
автор книги подписала (перевод с эстонского): «Монастырский 
артезианский колодец создан при денежной поддержке графини 
О. Россинской в 1910 году. В 1911 году сооружён артезианский 
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колодец из кирпича. В 1940 году устроен у колодца фонтан, кото-
рый изготовил окончивший Петербургскую Академию искусств 
скульптор А. Денисов». Конечно, инициал «О» — это явная опе-
чатка. Скульптор Денисов Александр Михайлович — печерянин, 
оставивший свой след в истории Печор и в виде изящных лепнин 
на фасадах зданий, и как ваятель былинных героев, и как учи-
тель рисования в Печорской гимназии. Думаю, что титул «гра-
финя» краевед Маре Пихо приписала не просто так — видимо, 
у неё были на то основания.  И думаю, что Маре Пихо не зря из 
многочисленных снимков 1920–1930 годов с видом Надкладез-
ной часовни выбрала для публикации именно это фото с дамой в 
чёрном одеянии, т. к. либо знала, либо предполагала, как и я, что 
это Е. А. Россинская.   

Второй сюжет являет нам метаморфозы с монастырскими 
часами, в котором участвует всё та же Екатерина Россинская. В 
1913 году начальство Псково-Печерского монастыря приходит 
к выводу о необходимости замены старинных часов на Часовой 
башне Большой звонницы, что у Пещер Богом сданных. Делает-
ся заказ в Санкт-Петербург Ивану Петровичу Шевченко, который 
имеет собственный «Магазин часов и ювелирных изделий, состо-
ящий при Императорских и Казенн. учр.» по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Литейный просп., 22. Господин Шевченко обязуется пре-
доставить  часы к 30 октября 1913 года.   Заказанные Монастырём 
часы И. П. Шевченко оценивает в 1500 рублей, о чём 12 августа 
1913 год сообщает наместнику Монастыря архимандриту Ни-
кодиму (Воскресенскому), одновременно просит  предоплату в 
1000 рублей, которую получает в этот же день. 

И вот 12 марта 1914 года появляется рапорт Монасты-
ря в Псковскую консисторию (секретариат при Епархии), что 
Санкт-Петербургская дворянка Екатерина Россинская выразила 
желание пожертвовать Монастырю 1500 руб. на приобретение 
для Монастыря новых часов с боем, и архимандрит Никодим про-
сит разрешение направить эти деньги на приобретение заказан-
ных часов. Консистория не возражала.  
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Сразу же в марте 1914 года Монастырь обращается к архи-
тектору Анатолию Алексеевичу Подчекаеву с просьбой провести 
экспертизу старых Башенных часов и сделать заключение по их 
состоянию и исторической ценности. Архитектор, осмотрев часы, 
сделал вывод, что самое ценное в часах был механизм из меди, но 
там уже все детали давно заменены на железные, и часы особой 
ценности не представляют, но их стоит сдать в музей. Далее было 
принято решение, что старые часы со Звонницы отремонтируют 
и поместят на Петровскую башню. Но в дальнейшем оказалось, 
что сложный механизм Башенных часов не поместится в Петров-
ской башне. Было решено старые часы отремонтировать и оста-
вить на Часовой башне у Пещер. А на Петровской башне появят-
ся новые часы от господина Шевченко, но не сразу будет принято 
это решение. 

Так, от И. П. Шевченко 01.05.1914 Монастырь получит 
письмо следующего содержания: «Ваше Высокопреподобие 
Отец Архимандрит. Имею честь при сем препроводить дубликат 
на предмет получения высланных мною башенных часов, соглас-
но заказа для монастыря. Моя покорнейшая просьба получить со 
станции часы и хранить их до моего приезда с мастерами в сухом 
и тёплом месте. Сам сейчас приехать не могу, так как командиро-
ван в Вержболово и Севастополь для осмотра часов в Император-
ских поездах. Покорнейшая моя просьба до моего приезда часы 
не распаковывать. Я сам по возвращении из командировки тотчас 
приеду для установки их на место. Прибегая к молитвам Вашим, 
остаюсь покорный слуга Вашего Высокопреподобия. Шевченко».

14 мая 1914 года архимандрит Никодим получит письмо от 
Генриха А. Леуба, фабриканта часов ШО-ДЕ-ФОН Швейцария 
с адресами: Москва, Никольская ул., д. № 11; Санкт-Петербург, 
Гороховая ул., 34; Нижегородская ярмарка, Часовая линия № 12. 
На штемпеле в рамке реклама: «Точнейшие часы «Митадъ» вне 
конкуренции по качеству и цене». Текст письма: «Милостивый 
Государь. По просьбе И. П. Шевченко посылаю Вам при сем ду-
бликат за № 087986 на отправленные Вам десять пудов гири для 
башенных часов. С совершеннейшим почтением, по доверенно-
сти Г. А. Леуба (подпись) А. Жюве».
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1 августа 1914 г. архимандрит Никодим пишет в Псковскую 
Духовную консисторию: «Согласно разрешению Епархиального 
начальства окончена установка новых часов. В силу их малого 
размера они не могли быть поставлены на место старых часов, 
т. е. на башне Звонницы. По указанию Архитектора часы уста-
новлены на Петровской башне, где устроены очень хорошо и 
прилично для места. Часы устроены на средства благотворитель-
ницы Екатерины Адольфовны Россинской и обошлись суммою 
1500 рублей. Старые часы починены и приведены в порядок. Вы-
шеизложенное доносится в Консисторию для сведения, считая 
дело сие оконченым».

А потом грянул 1917-й, графиня Россинская обеднела и в 
1920-х, когда Печоры уже входили в состав Эстонии, попроси-
лась на содержание Псково-Печерского монастыря. Где-то мне 
попалась строчка, что петербургская благотворительница жила 
при Монастыре и в ограде обители. Но другой исследователь 
Псково-Печерского монастыря говорит, что Россинская могла 
жить в монастырской Богадельне за стенами обители. В любом 
случае, графиня была «на содержании». И таких на содержании 
Монастыря было несколько человек  разного происхождения, ко-
торые в эстонских Печорах числились эмигрантами.  

Имеется обращение Екатерины Россинской от 9 октября 
1928 года к Настоятелю монастыря епископу Иоанну (Булину), 
который  очень уважал, жалел и относился с глубоким почтени-
ем к пожилой даме, с просьбой об увеличении её содержания на 
300 марок, т. к. получаемые ею 1000 марок — это так мало, что не 
хватает на покупку необходимых предметов для одежды, т. к. всё 
крайне дорого стоит, а нужд много. Также графиня надеется, что 
сумма в 13 крон не приведёт Монастырь в упадок. На следующий  
день Владыкой подписано распоряжение о выдаче просящей уже 
с октября и в последующем 13 крон в месяц.  

Здесь надо пояснить, что в 1928 году в Эстонии появились 
свои деньги — эстонские кроны, 100 марок обменивались на 
1 крону.      

И вот 8 декабря 1932 года, уже при другом наместнике Мо-
настыря, епископе Николае (Лейсмане), многолетняя паломница 
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в Печорскую обитель и  благотворительница, 76-летняя Екатери-
на Адольфовна обращается к монастырскому начальству с прось-
бой увеличить её содержание с 13 крон до 20 крон в месяц. Все 
блага, которые отмеряла себе эта старая ДАМА, исчислялись.... 
бутылкою молока в день, двумя фунтами сливочного масла и ка-
као и шестью фунтами сахарного песка в месяц. Еще она просила 
на месяц 2 фунта лампадного масла и 15 фунтов керосина. А 22 
декабря ей отказали… 

Теперь можем вычислить хотя бы год рождения Екатерины 
Адольфовны: 1932 – 76 = 1856 г. р.

К сожалению, Монастырь не отвечает на вопрос, похороне-
на ли Екатерина Адольфовна в монастырских Пещерах или нет 
— говорят, учёт мирских не вёлся. Увы… На Печорском  город-
ском кладбище эмигрантов могли подзахоронить в чью-то мо-
гилу/ограду с согласия семьи, владеющей участком, но были ли 
у Е. А. Россинской такие знакомые в Печорах, нам не известно. 
Хочется надеяться, что покоится  благотворительница в Пещерах 
Богом сданных.
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