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Миграционные процессы происходили в мире во все времена. 

Различные мотивы руководили людьми при переселении на другое место: 

экономические, политические, религиозные и т.д. Не исключением стала  

и Псковская губерния, которая во второй половине XIX в. начала 

пополняться прибалтийскими выходцами в лице эстонцев, латышей и немцев. 

Вышеперечисленными народами заселялись все уезды Псковщины. В рамках 

сегодняшней задачи мы проанализируем число прибалтов и их религиозную, 

экономическую, социальную деятельности в Опочецком регионе. 

В отечественной историографии анализом численности переселенцев 

на территории Псковской губернии занимались такие исследователи, как 

Манаков А. Г.1, Дементьев В. С.2 Вопросами  адаптации и деятельностью 

прибалтийских мигрантов на Псковщине интересовались Востоков Е. В.3  

и Левин Е. В.4 Источниками для работы послужили как архивные и 

опубликованные источники, так и материалы периодической печати того 

времени. 

Проблематичным является выявление численности переселенцев за 

каждый год  на территории Опочецкого уезда и Опочки, т. к. материалы 

памятных книжек, которыми мы располагаем, отмечают лишь лютеранскую 

(а по большей части прибалтийские переселенцы ими и являлись) 

принадлежность переселенцев, не скрывая их национальность. При подсчёте 

процента мигрантов в Опочецком уезде к общему количеству населения в 

губернии мы столкнулись для ряда лет с лакунами, относящимися к общей 

численности населения в губернии. 

                                                           
 1 Манаков А. Г. Динамика численности и этнического состава населения северо-запада России в  

XVIII-XIX вв. // Псковский регионологический журнал. – Псков. – 2016. – №1(25). – С. 71-76. 
2 Дементьев В. С. Особенности расселения и этноконфессионального состава населения Псковской губернии 

по материалам переписи 1897 года // Вестник Псковского государственного университета. Серия: 

Естественные и физико-математические науки. – 2014. – №5. – С. 60-69. 
3 Востоков Е. Латыши и эсты-переселенцы Псковской губернии / Егор Востоков. – Санкт-Петербург: тип.  

Ф. Елеонского, 1866. – 36 с. 
4 Левин Е. В. Сельские храмы и их роль в жизни прибалтийского населения во второй половине XIX – начале 

XX века // Сельские храмы. Незабытое: II международная научно-практическая конференция 2020. – 

Изборск-Санкт-Петербург. – 2021. – С. 260-264.  
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Число прибалтийских переселенцев на Опочецкой земле и 

относительные показатели их к общей численности населения губернии 

представлены нами в таблице 1 «Протестанты (лютеране) на территории 

Опочецкой земли в период с 1857 по 1904 гг.»5  

 

 

 

                                                           
    5 Составлено автором на основе данных: Памятной книжки Псковской губернии на 1858 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1858 год. 

– 237 с., Памятной книжки Псковской губернии на 1860 г. / издание Псковского Губернского 

Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1860 год. – 148 с., Памятной 

книжки Псковской губернии на 1862 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – 

Псков: Типография Губернского правления, 1862 год. – 109 с., Памятной книжки Псковской губернии на 

1864 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского 

правления, 1864 год. – 271 с., Маровский Л. А., Смиречанский В. Д., Василев Иван Иванович, Лебедев И. В. 

Псковский статистический сборник /  Псковский губернский статистический комитет. – Псков, 1871. – 421 с. 

разд. паг. табл., Обзору Псковской губернии за 1871 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к 

верноподд. отчету псковского губернатора - [1872]. - [4], 61, [28] с. : табл. Памятной книжки Псковской 

губернии на 1874 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография 

Губернского правления, 1874 год. – 234 с., Обзору Псковской губернии за 1872 год / изд. литогр. ; За ряд лет 

является Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора – [1873]. – [20], 88, [41] с. : табл. –
Содерж. также : Всеподд. отчет псков. губернатора за 1872 г., Памятной книжки Псковской губернии на  

1875 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского 

правления, 1875 год. – 209 с., Обзору Псковской губернии за 1873 год / изд. литогр. ; За ряд лет является 

Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора – [1874]. – [4], 102, [45] с. : табл., Памятной 

книжки Псковской губернии на 1876 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – 

Псков: Типография Губернского правления, 1876 год. – 220 с., Памятной книжки Псковской губернии на 

1877 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского 

правления, 1877 год. – 147 с., Обзору Псковской губернии за 1877 год / изд. литогр. ; За ряд лет является 

Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора  – [1878]. – [4], 127, [30] с. : табл., Памятной 

книжки Псковской губернии на 1879 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – 

Псков: Типография Губернского правления, 1879 год. – 167 с., Памятная книжка Псковской губернии на 

1880 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского 

правления, 1880 год. – 174 с., Памятной книжки Псковской губернии на 1893 г. / издание Псковского 

Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. – 202 с., 

Обзору Псковской губернии за 1884 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. 

отчету псковского губернатора  –  [1885]. – 138, [45] с. : табл., Обзору Псковской губернии за 1885 год / изд. 

литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора – [1886]. – 74, [33] с. 

: табл.Обзору Псковской губернии за 1890 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. 

отчету псковского губернатора – [1891]. – [4], 25 с. : табл., Обзору Псковской губернии за 1892 год / изд. 

литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора – 1893. – [4], 28 с. : 

табл., Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.  XXXIV Псковская губерния / под 

редакцией Н. А. Тройницкого. – Санкт-Петербург: издание Центрального статистического комитета 

Министерства внутренних дел, 1903. – 198 с., Обзору Псковской губернии за 1896 год / изд. литогр. ; За ряд 

лет является Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора – 1897. – [4], 34, [5] с. : табл. 

Краткому историко-статистическому очерку городов и городских поселений Псковской губернии / 

Псковский Губернский Статистический комитет. – Псков: Типография Губернского правления, 1904. – 47 с., 

Энциклопедическому словарю Брокгауза и Евфрона. Т. 22 / А. И. Евфрон. – СПб.: Семёновская 

типолитография, 1897, Результаты однодневной переписи городов Псковской губернии 28 ноября 1887 года. 

Вып. 5 : Посад Сольцы; Сравнительные выводы результатов однодневной переписи городов Псковской 

губернии. – 1890. – 129 с. разд. паг. : табл. 
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Таблица 1 

 
Год Опочецкий уезд (процент 

относительно жителей губернии) 

Опочка 

1857 18 м. и 10 ж. 25 м. и 20 ж. 

1859 31 м. и 27 ж. 14 м. и 12 ж. 

1861 34 м. 17 м. и 11 ж. 

1863 (13 м. и 14 ж.) (46 м. и 29 ж.) 

1870-1871 (388 м. и 371 ж.) (0,1%) (69 м. и 78 ж.) 

1872 (61 м. и 74 ж.) (45 м. и 37 ж.) 

1873 (86 м. и 110 ж.) (0,02%) (58 м. и 13 ж.) 

1874 (93 м. и 115 ж.) (0,03%) (59 м. и 47 ж.) 

1875 (103 м. и 125 ж.) (59 м. и 48 ж.) 

1877 (105 м. и 126 ж.) (58 м. и 48 ж.) 

1878 (113 м. и 131 ж.) (0,03%) (58 м. и 48 ж.) 

1885 (298 м. и 253 ж.) (0,06%)  

1887  (48 м. и 55 ж.) 

1890 (424 чел.) 139 эстонцев и 285 

латышей (0,04%) 

 

1892 496 чел. (0,05%) 92 чел. 

1897 (457 м. и 449 ж.) (0,08%) (69 м. и 78 ж.) 

1904  (около 288 чел.) 

Итого 4525 чел. 1423 чел. 

 

На 1858 г. среди представителей лютеранства наблюдалось следующее 

процентное соотношение: в Псковском уезде находилось 0,4% лютеран,  

в Порховском – 0,05%, в Островском – 0,08%, в Опочецком – 0,09%, в 

Новоржевском – 0,04%, в Холмском – 0,09%, в Великолукском – 0,2%  

и в Торопецком – 0,08%.6  

Эти данные говорили, что в данный период времени уезд насчитывал 

551 лютеранина. Как можно увидеть из вышепредставленной таблицы, число 

протестантского (лютеранского) населения в губернии и городе было разным. 

Пик приходился на 1870-1871 гг., когда таких жителей было больше всего.  

С 1873 г. их число вновь начинает расти.  

Но среди выходцев из Прибалтики в меньших количествах 

наблюдались и представители православной ветви христианства. На момент 

1885 г. здесь находились 21 м. и 15 ж. эстов и латышей, которые числились 

православными.7 За 1890 г. таких уже числилось 69 чел.8 В таблице 2 мы 

                                                           
6 Дементьев В. С. Этнический и конфессиональный состав населения Псковской губернии в XIX – начале 

XX века // Научно-практический, историко-краеведческий. – Псков. – № 45. – С. 39. 
7 Памятная книжка Псковской губернии на 1886 г. / издание Псковского Губернского Статистического 

комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1886 год. – 126 с. 
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представим соотношение православных и лютеран из эстов и латышей 

Опочецкого уезда на 1890 г. 

Таблица 2 

Число эстов и латышей, исповедующих лютеранство и 

православие, по волостям по отношению ко всем прибалтийским 

переселенцам лютеранам и православным губернии на 1890 г.9 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователь Лебедев Е. Е. пишет, что к 1890 г. в уезде находилась 

общая для всех прибалтийских переселенцев лютеранская кирха.10 Дементьев 

также отмечает, что в Опочке на 1892 г. имелась 1 лютеранская церковь.11 

Всего в губернии на 1897 г. существовало 3 лютеранские кирхи: две 

располагались в г. Пскове (эстонская и немецкая) и одна в Опочке.12  

Теперь попытаемся проследить динамику заселения Опочецкого уезда 

(сельская местность + город) и Опочки прибалтами. Такое разграничение 

будет во всех нижеприведённых таблиц. Сам регион не сразу указывался в 

источниках как место, где с середины XIX в. активно расселялись 

переселенцы. Как отмечал Лебедев, «переселенческое движение из 

Прибалтийского края в Псковскую губернию началось с 1855 г.  

в Великолуцкий и Островский уезды, особенно усилилось в 1860 год  

и позднее, чем в других уездах, усматривается в Порховском (с 1863 г.)  

и Опочецком (с 1865 г.)».13 С 1885 г. мы можем вычислить численность эстов 

и латышей, немцы упоминаются реже. К тому же не всегда прибалтийские 

народы учитываются по отдельности. Ниже будет приведена таблица, где 

будет указываться число инородцев в уезде и городе по годам.  

 

                                                                                                                                                                                            
8 Памятная книжка Псковской губернии на 1893 г. / издание Псковского Губернского Статистического 

комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. – С. 86. 
9 То же. С. 90-92. 
10 Лебедев Е. Е. Инородческий вопрос в Псковской губернии в связи с религиозно-политическим значением 

Псково-Печерского монастыря / Типография губернского правления. – Псков, 1891. – С. 11. 
11 Энциклопедический словарь Брокгауза и Евфрона. Т. 25 / А. И. Евфрон. – СПб.: Семёновская 

типолитография, 1898. – С. 702. 
12 Дементьев В. С. Этнический и конфессиональный состав населения Псковской губернии в XIX – начале 

XX века // Научно-практический, историко-краеведческий. – Псков. – № 45. – С. 38. 
13 Лебедев Е. Е. Инородческий вопрос в Псковской губернии в связи с религиозно-политическим значением 

Псково-Печерского монастыря / Типография губернского правления. – Псков, 1891. – С. 7. 

Волости Опочецкого  уезда с 

наибольшим числом лютеран и 

православных 

Вероисповедание 

Покровская 0,87 % лютеран 

Сине-Никольская 9 правосл. или 0,29 % 

Еженская 0,45 % лютеран 
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Таблица 3 
Прибалтийские переселенцы в Опочецком уезде и Опочке 1885-1926 гг.14 

 

                                                           
  14 Составлено автором на основе данных: Памятной книжки Псковской губернии на 1886 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1886 год. 

– 126 с., Обзору Псковской губернии за 1884 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к 

верноподд. отчету псковского губернатора – [1885]. – 138, [45] с. : табл., Результатов однодневной переписи 

городов Псковской губернии 28 ноября 1887 года. Вып. 4 : Города : Остров, Опочка и Порхов; пригороды: 

Красный и Печеры, и Александровский посад с Верхним Островом. – 1889. – 362 с. разд. паг. : табл., 

Памятной книжки Псковской губернии на 1893 г. / издание Псковского Губернского Статистического 

комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. – 202 с., Обзору Псковской губернии за 

1890 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора  – 

[1891]. – [4], 25 с. : табл., Обзору Псковской губернии. Вып. 1: Естественные и производственные силы 

губернии и экономическая деятельность её населения, 1901 г./сост. член-секретарь комитета Н. М. Рындин; 

главу о садоводстве – И. Пузыревский. – Псков: Типография губернского правления, 1901 г. – 93 с., 8 л. 

диаграмм, 40 л. таблиц, Краткому историко-статистическому очерку городов и городских поселений 

Псковской губернии / Псковский Губернский Статистический комитет. – Псков: Типография Губернского 

правления, 1904. – 47 с., Данным Всероссийской демографической переписи населения 28 августа 1920 года. 

Псковская губерния. Вып. 1 : Пол, возраст и грамотность / РСФСР, Центр. стат. упр., Псков. губ. стат. бюро, 

Секция демографии. – Псков : 1-я гос. тип., [введ. В. Федотова]. – 1921. – 103, [1], II с. : табл., Данные 

Всероссийской демографической переписи населения 28 августа 1920 года. Псковская губерния. Вып. 2 : 

Национальность, пол, грамотность / РСФСР, Центр. стат. упр., Псков. губ. стат. бюро, Секция демографии. – 

Псков : 1-я гос. тип., [введ. С. Лаврова] – 1923. – IV, 58 с. : табл., Дементьев В. С. Этнический и 

конфессиональный состав населения Псковской губернии в XIX – начале XX века // Научно-практический, 

историко-краеведческий. – Псков. – № 45. – С. 34-44, Предварительных итоги всесоюзной переписи 

населения 1926 г. по Псковской губернии [Текст] / С.С.С.Р. Центр. стат. упр-ние. Псковск. губстатотд. –

Псков : Псковский губстатотд., 1927. – 1, 8 с. 

Год Опочецкий уезд (относительно 

прибалтийских жителей этой же 

национальности губернии/всех жителей 

губернии) 

Опочка (относительно прибалтийских 

жителей уездных городов губернии этой 

же национальности/всех жителей 

уездных городов губернии) 

1885 157 семейств эстонцев и латышей 

(относительно семейств переселенцев 

эстонцев и латышей губернии 7,5 %), 

591 эстонцев и латышей (5,6%/0,06%) 

– 321 м. и 270 ж. 

 

1887  34 м. и 33 ж. из немцев, 3 м. и 2 ж. из 

латышей и 2 м. и 1 ж. из эстонцев 

(данные относительно родного языка 

протестантов) 

1890 493 эстонцев и латышей (2,9%/0,05%)  

1897 280 латышей (2,5%/0,02%), 294 немца 

(7,5%/0,03%) и 252 эстонца 

(1%/0,02%) 

39 латышей (3,9%/0,05%) и 71 немец 

(3,9%/0,1%) 

1900 70 семей эстонцев и латышей (2,27%) 

– 172 м. и 168 ж. 

 

1901 70 семей эстонцев и латышей (2,18%) 

– 172 м. и 168 ж. 
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Как мы видим из этой таблицы, не за каждый год получается отследить 

число прибалтийских переселенцев в Опочецком уезде, тем более в Опочке. 

Можно сказать лишь то, что видна тенденция к уменьшению эстонцев и 

латышей в регионе, хотя количество вторых даже повышается после прихода 

советской власти, несмотря на отторжение от Псковщины ряда территорий. В 

дореволюционное время в городе было особенно много немцев, хотя к  

1920 г. их численность редеет и на первое место среди прибалтов выходит, 

как и в уезде, латышское население.   

Если говорить о численности эстонцев и латышей по волостям 

Опочецкого уезда, то мы имеем информацию по этому поводу на 1890 г. По 

этим данным тогда все виды этих административных единиц населяло всего 

98 эстонцев и 216 латышей: первых же из них было больше в Еженской  

(69 чел. или 70,4%) волости, вторых – в Покровской волости (124 чел. или 

57%) и в Старицкой (23 чел. или 11%).15 Стоит отметить, что Покровская 

волость в плане населённости этими прибалтийскими народами выделялась 

на фоне других. Остальные волости были населены прибалтами более 

равномерно и в меньшем количестве. На 1920 г. расселение прибалтийских 

мигрантов в уезде было следующим: 

Таблица 4 
Прибалтийские переселенцы, проживающие в Опочецком уезде на 1920 г.16 

 
Волость Эсты Латыши Немцы 

Афанасьево-

Слободская 

4 м. и 6 ж. 2 м. и 7 ж. 2 ж. 

Велейская 2 м. и 3 ж. 1 м. и 1 ж - 

                                                           
15 Посчитано автором на основе данных Памятной книжки Псковской губернии на 1893 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. 

– 202 с. 
16 Данные Всероссийской демографической переписи населения 28 августа 1920 года. Псковская 

губерния. Вып. 2 : Национальность, пол, грамотность / РСФСР, Центр. стат. упр., Псков. губ. стат. бюро, 

Секция демографии. – Псков : 1-я гос. тип., [введ. С. Лаврова] – 1923. – Л. 12. 

1904  Около 288 немцев, латышей и 

эстонцев (4% от населения города) 

1916 195 латышских беженцев (1,8% всех 

латышских беженцев губернии) 

 

1920 141 эстонец (65 м. и 76 ж., 

1,16%/0,11%), 184 латыша (72 м. и 112 

ж., 1,84%/0,18%) и 51 немец (23 м. и 

28 ж.) 

32 эстонца (15 м. и 17 ж., 0,5% 

относительно жителей города), 93 

латыша (39 м. и 54 ж., 1,5%) и 23 

немца (4 м. и 19 ж., 0,4%) 

1926 326 латышей (0,2% от жителей уезда) 

и 163 эстонцев (0,1% от жителей 

уезда)  
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Воронецкая 1 м. и 1 ж. 8 м. и 9 ж. 1 м. и 2 ж. 

Глубоковская 4 м. и 4 ж. 7 м. и 9 ж. 2 м. и 3 ж. 

Еженская 15 м. и 15 ж. 5 м. и 6 ж. 1 м. 

Жадринская 5 м. и 9 ж. 4 м. и 13 ж. 1 м. и 1 ж. 

Копылковская 6 м. и 2 ж. 1 м. и 3 ж. - 

Красногородская 2 м. и 1 ж. 6 м. и 3 ж. 3 м. и 1 ж 

Матюшкинская - 5 м. и 10 ж. - 

Петровская 14 м. и 17 ж. 14 м. и 15 ж. 3 м. и 2 ж. 

Печано-Горайская - 1 м. и 2 ж. 2 ж. 

Покровская - 3 м. и 8 ж. 1 м. и 2 ж. 

Полянская 1 м. 2 м. и 4 ж. 6 м. и 8 ж. 

Сине-Никольская 3 м. и 7 ж. - 5 м. и 4 ж. 

Старицкая 8 м. и 11 ж. 13 м. и 22 ж. 1 ж. 

Итого 65 м. и 76 ж. 72 м. и 112 ж. 23 м. и 28 ж. 

 

 В Опочке проживало 15 м. и 17 ж. из эстов, латышей здесь находилось 

39 м. и 54 ж., немцев жило в городе 4 м. и 19 ж.17 

Теперь поговорим об экономической стороне деятельности 

переселенцев на новых территориях. На момент 1885 г. латышских  

и эстонских работников в общем числе по губернии было 6243, из которых 

6,4% приходилось на Опочецкий уезд (212 м. и 179 ж.).18 В документах 

середины 1880-х гг. указывалось, что эстонцы и латыши переселялись  

в Торопецкий, Холмский и Великолукский уезды, в том числе из Опочецкого 

региона, отчего в данных местностях увеличивались посевы льна.19  

На момент 1887 г. мы можем указать на работающих в разных сферах 

лютеран. Среди них было большинство прибалтийских переселенцев: 

промыслом были заняты 31 м. и 32 ж. из лютеран (1,8% занятых в этой сфере 

жителей города), не на промысле – 11 м. и 17 ж. (4,6%).20 На 1897 г.  

в Опочецком уезде насчитывалось 25 видов профессий, в которых были 

заняты латыши и немцы, из них первые насчитывали 241 работника (86% 

относительно всех латышей, проживающих в уезде), вторые – 218 (74%);  

                                                           
17 То же. 
18 Посчитано автором на основе данных Памятная книжки Псковской губернии на 1886 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1886 год. 

– 126 с. 
19 Обзор Псковской губернии за 1885 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. 

отчету псковского губернатора  – [1886]. – Л. 12, Обзор Псковской губернии за 1886 год / изд. литогр. ; За 

ряд лет является Приложением к верноподд. отчету псковского губернатора – [1887]. – Л. 2. 
20 Посчитано автором на основе данных Результатов однодневной переписи городов Псковской губернии 28 

ноября 1887 года. Вып. 4 : Города : Остров, Опочка и Порхов; пригороды: Красный и Печеры, и Александровский 

посад с Верхним Островом. – 1889. – 362 с. разд. паг. : табл. 
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в Опочке было 19 таких профессий, в них латышей работало 37 человек  

(95% всех латышей, проживающих в городе) и немцев – 39 (55%).21  

Отметим те профессии, где лютеране/прибалты имели наибольшую 

занятость. На момент 1887 г. результаты были следующие:  

Таблица 5 

Профессии с наибольшим числом лютеран в Опочке на 1887 г.22 

 
Занятия Самодеятельные Остальные 

Столярное и мебельное производство 3 м. 2 м. и 2 ж. 

Продажа овощная и мелочная 4 м. 4 м. и 6 ж. 

Продажа аптекарских товаров 2 м. 2 м. и 2 ж. 

Служба  кредитных учреждениях 3 м. 1 м. и 6 ж. 

Итого 12 м. 9 м. и 16 ж. 

 

Следует пояснить, что термин «самостоятельные» «обозначает такое 

население, которое действительно имеет то  или другое занятие; в рубрику 

остальных отнесены те лица, которые по семейному или родственным 

отношениям принадлежат той, или другой профессиональной группе».23 

Добавим, что между всеми промысловыми и непромысловыми занятиями 

лютеране распределялись равномерно. Теперь посмотрим на профессии, где 

наблюдалось наибольшее количество работников среди прибалтийских 

переселенцев в уезде и городе к моменту 1897 г.: 

Таблица 6 

Профессии с наибольшим числом прибалтийского населения  

в уезде на 1897 г.24 
 

Занятия Работающие латыши Работающие немцы 

Деятельность и служба 

частная. Прислуга, 

поденщица. 

Самостоятельно: 12 м. и 5 ж. 

Члены семей: 2 м. и 8 ж. 

Самостоятельно: 7м. и 13 ж. 

Члены семей: 6 м. и 13 ж. 

Доход с капитала и 

недвижимых 

имущественных средств 

Самостоятельно: 1 м. 

Члены семей: 2 м. и 2 ж. 

Самостоятельно: 7 м. и 4 ж. 

Члены семей: 3 м. и 10 ж. 

                                                           
21 Посчитано автором на основе данных Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.  

XXXIV Псковская губерния / под редакцией Н. А. Тройницкого. – Санкт-Петербург: издание Центрального 

статистического комитета Министерства внутренних дел, 1903. – 198 с. 
22 Результаты однодневной переписи городов Псковской губернии 28 ноября 1887 года. Вып. 4 : Города: Остров, 

Опочка и Порхов; пригороды: Красный и Печеры, и Александровский посад с Верхним Островом: Раздел II. – 

1889. – С. 38-46. – Табл. VIII. 
23 Результаты однодневной переписи городов Псковской губернии 28 ноября 1887 года. Вып.1: Псков / Псковский 

губернский статистический комитет. – Псков: Типография губернского правления,1889. – С. 9. 
24 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.  XXXIV Псковская губерния / под 

редакцией Н. А. Тройницкого. – Санкт-Петербург: издание Центрального статистического комитета 

Министерства внутренних дел, 1903. – С. 130-132. 
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Земледелие Самостоятельно: 28 м. и 3 ж. 

Члены семей: 28 м. и 55 ж. 

Самостоятельно: 7 м. и 1 ж. 

Члены семьи: 12 м. и 15 ж. 

Обработка растительных и 

животных продуктов 

Самостоятельно: 11 м. 

Члены семей: 4 м. и 11 ж. 

Самостоятельно: 23 м. и 1 ж. 

Члены семей: 25 м. и 26 ж. 

Итого 88 м. и 84 ж. 90 м. и 83 ж. 

 

Таблица 7 
Профессии с наибольшим числом прибалтийского населения в городе.25 

 
Занятия Работающие латыши Работающие немцы 

Учебная и воспитательная 

деятельность 

 Самостоятельно: 2 м. и 1 ж. 

Члены семей: 3 м. 

Деятельность и служба 

частная. Прислуга, 

поденщица. 

Самостоятельно: 1 м. и 3 ж.  Самостоятельно: 6 ж. 

Члены семей: 1 м. 

Доход с капитала и 

недвижимых имущественных 

средств 

Самостоятельно: 3 ж. 

 

Самостоятельно: 3 м. и 3 ж. 

Члены семей: 1 м. 

Обработка дерева Самостоятельно: 2 м. 

Члены семей: 5 ж. 

Самостоятельно: 2 м. 

Изготовление одежды  Самостоятельно: 2 м. 

Члены семей: 3 м. и 5 ж. 

Итого 3 м. и 11 ж. 17 м. и 15 ж. 

 

На начало 1890-х гг. 1 лошадь у эстонских и латышских крестьян 

приходилась на 23,08 десятины земли (10,6% десятин по губернии).26 90,45% 

лютеран эстонцев и латышей владели землёй и 9,55% православных.27 В это 

время численность хозяйств этих народностей составляла 60 единиц, больше 

всех было в Покровской (24) и Еженской (12) волостях.28 Арендованной 

земли по уезду у прибалтов числилось 1960 десятин (Покровская волость 

22,8% относительно уезда, Матюшкинская – 30,6%, Еженская – 16,5% и 

Жадринская – 15,7%), собственнической земли было 387,5 десятины 

(Жадринская волость 77,4%, Старицкая – 21,2%, в Полянской волости было 

5,5 дес.) и всего 53 десятины в наделе (35 дес. в Сине-Никольской волости и 

18 – в Матюшкинской).29 Относительно волостей системы хозяйств и скота на 

тот момент было следующим: 

                                                           
25 То же. 
26 Посчитано автором на основе данных Памятной книжки Псковской губернии на 1893 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. 

– 202 с. 
27 То же. С. 84-85. 
28 То же. С. 90-92. 
29 Посчитано автором на основе данных того же источника. 
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Таблица 8 

Система хозяйств и число скота у эстов и латышей  

в Опочецком уезде на 1890-е гг.30 

 
Волости Опочецкого уезда Система хозяйства Число скота 

Афанасьево-Слободская 1 трехполье 4 лошадей и 8 коров 

Покровская 14 трёхпольных,  

10 четырехпольных 

35 лошадей и 103 коровы 

Сине-Никольская 2 трёхпольных 2 лошади и 6 коров 

Велейская - 1 лошадь 

Матюшкинская 2 трёхпольных  2 лошадей и 29 коров 

Петровская 1 трехпольных  1 лошадь и 4 коровы 

Полянская - - 

Старицкая 3 трёхпольных и  

1 пятиполье 

8 лошадей и 18 коров 

Глубоковская 3 трехполья 6 лошадей и 13 коров 

Жадринская 3 четырехполья и  

1 шестиполье 

18 лошадей и 165 коров 

Еженская 3 трехпольных,  

2 пятипольных и  

7 шестипольных 

19 лошадей и 32 коровы 

Копылковская 1 трехполье 2 лошади 

Итого 30 трёхпольных,  

13 четырёхпольных,  

3 пятипольных и  

8 шестипольных хозяйств 

98 лошадей и 378 коров 

 

К 1 января 1901 г. эстонцы и латыши вместе взятые располагали  

825 десятинами арендованной/покупной земли (2,5% от всего количества 

арендованных/купленных земель латышами и эстонцами по губернии),  

126 (0,2%) – в собственническом владении и 65 у них числилось в наделе 

(4,8%).31 Первые 2 показателя являлись наименьшими по губернии.  

Теперь перейдём к рассмотрению проблемы грамотности 

прибалтийского населения в Опочецком уезде и Опочке. Есть данные об 

учащихся лютеранах за вторую половину XIX в. Их мы представим в 

таблице. 

 

 

                                                           
30 То же. С. 90-92. 
31 Посчитано автором на основе данных Обзора Псковской губернии. Вып. 1: Естественные и 

производственные силы губернии и экономическая деятельность её населения, 1901 г. / сост. член-секретарь 

комитета Н. М. Рындин; главу о садоводстве – И. Пузыревский. – Псков: Типография губернского 

правления, 1901 г. – 93 с., 8 л. диаграмм, 40 л. таблиц.  
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Таблица 9 

Учебные заведения, в которых обучались переселенцы32 

 
Местность Учебные заведения Число 

учащихся 

лютеран 

на конец 

1860-х гг. 

Число 

учащихся 

лютеран 

1887 г. 

Число 

учащихся 

лютеран 

1891 г. 

Число 

учащихся 

лютеран 

1893 г. 

Число 

учащихся 

лютеран 

1897 г. 

Опочка Женская 

прогимназия  

 5 5 8  

Городская 

школа/училище 

 4  1 4 

Классное училище      7 

Частные школа  1  2 4 

Опочецкий 

уезд 

Уездное училище 

министра народного 

просвещения 

2     

Женское училище 2-

го разряда 

1     

Приходское 

училище 

2     

Земская школа, 

находящаяся под 

дирекцией 

министерства 

народного 

образования 

народных училищ 

 2    

Сельская школа   16 18 23 

Итого 5 12 21 29 38 
 

Из неё видно, что количество учеников было невелико, основная часть 

переселенцев обучалась в сельских школах. Грамотных эстонцев и латышей 

на момент 1885 г. в уезде было 322 лютеранина и 8 православных (11% от 

всех грамотных лютеран/православных эстов и латышей по губернии);  

1-й среди уездов по охвату грамотности среди верующих эстонцев и латышей 

                                                           
32 Составлено автором на основе данных: Памятной книжки Псковской губернии на 1869 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1869 год. 

– 603 с., Памятной книжки Псковской губернии на 1893 г. / издание Псковского Губернского 

Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. – 202 с., Памятной 

книжки Псковской губернии на 1889 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – 

Псков: Типография Губернского правления, 1889 год. – 147 с, Памятной книжки Псковской губернии на 

1895 г. / издание Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского 

правления, 1895 год. – 103 с., Памятной книжки Псковской губернии на 1899 г. / издание Псковского 

Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1899 год. – 210 с. 
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(56,2%).33 На момент 1887 г. в Опочке проживало 48 м. и 55 ж. протестантов, 

из которых 43 м. и 43 ж. обладали грамотностью (83,4%).34 Их численность 

примерно в равных количествах распределена по возрастам. На начало 1890-х 

гг. в Опочецком уезде было следующее количество грамотных: 

Таблица 10 

 

Грамотные эстонцы и латыши на русском языке35 

Волости Опочецкого уезда Грамотных по-русски 

Афанасьево-Слободская - 

Покровская 9 

Сине-Никольская 1 

Велейская 3 

Матюшкинская 4 

Петровская 1 

Полянская 11 

Старицкая 2 

Глубоковская 3 

Жадринская 9 

Еженская 5 

Копылковская - 

Итого 48 

 

В данной таблице мы видим число владеющих русским языком 

эстонцев и латышей относительно волостей уезда. Их количество не 

превышало 48 человек (9,7% относительно эстонцев и латышей уезда).  

На 1897 г. число прибалтов, владеющих русским языком, другими языками и 

стоящих на той или иной ступени образования, было следующим36. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Посчитано автором на основе данных Памятная книжка Псковской губернии на 1886 г. / издание 

Псковского Губернского Статистического комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1886 год. 

– 126 с. 
34 Посчитано автором на основе данных Результатов однодневной переписи городов Псковской губернии 28 

ноября 1887 года. Вып. 4 : Города : Остров, Опочка и Порхов; пригороды: Красный и Печеры, и 

Александровский посад с Верхним Островом. – 1889. – 362 с. разд. паг. : табл. 
35 Памятная книжка Псковской губернии на 1893 г. / издание Псковского Губернского Статистического 

комитета. – Псков: Типография Губернского правления, 1893 год. – С. 90-92. 
36 Посчитано автором на основе данных Первой Всеобщей перепись населения Российской империи 

1897 г.  XXXIV Псковская губерния / под редакцией Н. А. Тройницкого. – Санкт-Петербург: издание 

Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, 1903. – 198 с. 
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Таблица 11 

Образование прибалтов на 1897 г. 

 
Среди жителей Опочецкого 

уезда, говорящих по-латышски, 

всего 142 м. и 138 ж. 

 Грамотных по-русски 59 м. и 

46 ж. (37,5% относительно 

латышей уезда). 

 Грамотных на других языках 
47м. и 51 ж. (35%). 

 Тех, кто получил образование 

выше начального 1 м. и 1 ж. 

Среди жителей Опочецкого 

уезда, говорящих по-немецки, 

всего 148 м. и 146ж. 

 Грамотных по-русски 86 м. и 

59 ж. (49,3% относительно 

немцев уезда) 

 Грамотных на других языках 
18 м. и 34 ж. (17,7%) и тех, кто 

получил образование выше 

начального 16 м. и 28 ж. 

(15%). 

 

Среди жителей Опочецкого 

уезда, говорящих по-

эстонски, всего 129м. и 123 ж. 

Грамотных по-русски 42 м. и 

19ж. (24,2% относительно 

эстонцев уезда) 

Грамотных на других языках 
45м. и 52 ж. (38,5%) и 2 м. с 1 

ж. получили образование 

выше начального. 

 

 

Ниже мы продемонстрируем численность грамотных эстонцев, 

латышей и немцев в уезде на момент 1920 г. 

Таблица 12 

Грамотные прибалты Опочецкого уезда на 1920 г.37 

 
Волость Грамотные эсты Грамотные 

латыши 

Грамотные немцы 

Афанасьево-Слободская 4 м. и 6 ж. 2 м. и 6 ж. 2 ж. 

Велейская 2 м. и 1 ж. 1 м. - 

Воронецкая 1 м. и 1 ж. 5 м. и 4 ж. 1 м. и 2 ж. 

Глубоковская 4 м. и 3 ж. 5 м. и 6 ж. 1 м. и 3 ж. 

Еженская 10 м. и 7 ж. 5 м. и 6 ж. 1 м. 

Жадринская 4 м. и 5 ж. 4 м. и 11 ж. 1 м. 

Копылковская 5 м. и 1 ж. 1 м. и 3 ж. - 

Красногородская 2 м. и 1 ж. 4 м. и 2 ж. 3 м. и 1 ж. 

Матюшкинская - 4 м. и 8 ж. - 

Петровская 10 м. и 3 ж. 13 м. и 11 ж. 3 м. и 2 ж. 

Печано-Горайская - 1 м. и 1 ж. 2 ж. 

Покровская - 2 м. и 5 ж. 1 м. и 2 ж. 

Полянская 1 м. 2 м. и 3 ж. 6 м. и 8 ж. 

Сине-Никольская 3 м. и 7 ж. - 5 м. и 3 ж. 

Старицкая 7 м. и 7 ж. 13 м. и 11 ж. 1 ж. 

ВСЕГО 53 м. и 42 ж. (68,8% 

относительно 

эстонского 

населения) 

61 м. и 77 ж. 

(75% 

относительно 

латышей) 

22 м. и 26 ж. 

(94,1% 

относительно 

немцев) 

                                                           
37 Данные Всероссийской демографической переписи населения 28 августа 1920 года. Псковская 

губерния. Вып. 2 : Национальность, пол, грамотность / РСФСР, Центр. стат. упр., Псков. губ. стат. бюро, 

Секция демографии. – Псков : 1-я гос. тип., [введ. С. Лаврова] – 1923. – Л. 12. 
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В Опочке грамотные эстонцы составляли 14 м. и 14 ж.  

(87,5% относительно эстонцев г. Опочка), латыши – 38 м. и 46 ж. (90,3% 

относительно латышей города),  немцы – 4 м. и 19 ж. (100% относительно 

немцев).38 Цифры свидетельствуют о высоком уровне грамотности, особенно 

в городе. 

Мы не имеем данных, которые бы говорили, что конкретно эстонцы, 

латыши или немцы начали заселять Опочецкий уезд с 1860-х гг. Есть 

памятные книжки, которые приводят нам тенденцию повышения числа 

протестантов в уезде/городе. Наибольшая плотность приходилась на начало 

1870-х гг., далее уже мы имеем информацию о том, какие прибалтийские 

переселенцы скрывались под протестантами. После некоторого спада 

наплыва переселенцев в начале 1870-х гг. их численность опять 

увеличивается и достигает апогея к 1897 г. Немцев даже было больше всех в 

указанный год. Впоследствии их численность, как и всех, стала уменьшаться. 

Следует сказать, что со второй половины XIX в. по 20-е гг. XX в. уезд 

населяло не такое уж большое число прибалтов, как в других регионах.  

В целом в исследуемый промежуток времени в уезде, как и городе, 

наблюдалось больше латышей и немцев. Первые жили отдельными 

селениями. Видна черта, способствующая к интенсивному заселению 

прибалтами уездного центра в 1900-е гг. В советские времена латыши и там и 

там удерживают свои позиции по численности, их численность увеличивается 

даже. Среди прибалтийского населения, конечно, преобладали последователи 

лютеранского вероисповедания над православными, и отрыв был велик, по 

этому показателю уезд находился в первых рядах по губернии. В 1880-е гг. 

лютеранство в Опочке являлось 4-й религией по количеству исповедующих,  

а немцы были вторыми по населению в городе. В 1890-е гг. на страницах 

источников появляются сведения об общей для эстонцев и латышей 

лютеранской кирхе. По числу десятин в хозяйстве у этих народностей уезд 

находился на последнем месте в губернии, и после 1890-х гг. те начали 

сокращаться. Занимались переселенцы в основном земледелием и больше в 

сельской местности. Указывалось, что в 1880-е годы в Великолукский, 

Холмский и Торопецкий уезды активно переселялись крестьяне Островского, 

Опочецкого и Порховского уездов, «а в особенности же латышей и эстов из 

прибалтийских губерний, льняная промышленность на приобретаемых 

переселенцами в собственность и арендуемых ими землях год от года 

увеличивается, не вызывая однако значительного подражания в хозяйствах 

местных крестьян, которые несмотря на то, что льноводство в местных 

условиях составляет самую доходную статью в хозяйстве, не относятся  
                                                           

38 То же 
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с особым доверием к этому промыслу, как сопряженному с трёхпольной 

системой севооборота, с некоторыми неблагоприятными последствиями для 

производительности земли, вызываемыми постепенным истощением её чрез 

посев льна».39 В хозяйствах переселенцы чаще использовали трёхпольную 

систему хозяйствования, но присутствовали и многопольные (более 

прогрессивная агротехника – многополье). Что касается занятий помимо 

земледелия, то немцы занимались по преимуществу в промысловых, 

предпринимательских областях. С конца предыдущего столетия количество 

профессий, в которых были заняты переселенцы, росло. Представители 

переселенцев являлись в большинстве лицами, которые по семейному или 

родственным отношениям принадлежали той или другой профессиональной 

группе, и работали чаще семейные люди. Занятость была высокой, особенно у 

латышей в городе. Что касается грамотности, то, скорее всего, здесь 

подразумевалось умение читать и писать как базовые умения, а уже потом 

дополнительные. Обучались больше в сельских школах уезда. Грамотность на 

русском языке среди прибалтов хоть и росла, но не была так популярна, как 

грамотность на других иностранных языках. Первая была распространена у 

латышей, вторая – с небольшим преимуществом у немцев. Процент 

грамотности был очень высок, особенно в городе и у немцев. Последние 

намного чаще получали образование выше начального. Грамотноспособных 

было следующее количество: в сельской местности – 59 м. и 59 ж. эстонцев, 

66 м. и 99 ж. латышей и 23 м. и 27 ж. немцев; в городе – 4 м. и 19 ж. немцев, 

14 м. и 14 ж. эстонцев, 39 м. и 49 ж. латышей.40 

В уезде даже некоторые деревни носили прибалтийские названия, что 

показывает значительное наличие прибалтов: Балыши Опочецкого уезда 

Матюшкинской вол., Бержовка – дер. Опочецкого уезда Покровской волости, 

и др.; среди жителей уезда много латышей, «да и среди жителей пограничных 

частей Опочецкого уезда, вероятно, найдётся немало латышского 

происхождения, т.к. в старину в некоторых деревнях «латышали»,  

т.е. говорили с латышским выговором (напр. «хумъ» вместо «кумъ»)».41 

 

 

 

 

                                                           
39 Обзор Псковской губернии за 1886 год / изд. литогр. ; За ряд лет является Приложением к верноподд. 

отчету псковского губернатора  – Л. 2. 
40 Данные Всероссийской демографической переписи населения 28 августа 1920 года. Псковская 

губерния. Вып. 2 : Национальность, пол, грамотность / РСФСР, Центр. стат. упр., Псков. губ. стат. бюро, 

Секция демографии. – Псков : 1-я гос. тип., [введ. С. Лаврова] – 1923. – Л. 47. 
41 Псковская губернская ученая архивная комиссия.  Сборник Псковской губернской ученой 

архивной комиссии. Вып. 1 / Псков. губ. учен. арх. комис. – Псков, 1917. – С. 142-143. 
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