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Опочецкая низшая ремесленная школа (1912–1917 гг.) 

 

Кондратеня А.В., член Союза краеведов 

России ПРО, Яковлева М.С., краевед 

 

На углу улиц Ленина и 9-го января внимание каждого проходящего и 

проезжающего обращает на себя двухэтажное здание красного кирпича с высокими 

окнами, увенчанное маленькой островерхой башенкой. Это один из немногих 

памятников архитектуры, еще сохранившихся в Опочке. В нач. второго десятилетия 

XX в. оно строилось как главное здание Опочецкой низшей ремесленной школы. 

Опочецкая низшая ремесленная школа официально была открыта 10 сентября 

1912 г., когда этого здания еще не существовало, и размещалась первоначально в 

съемном помещении (где именно – вопрос пока остается открытым). Благодаря 

тому, что в архивах сохранились протоколы школьного совета и строительной 

комиссии, краеведы имеют возможность получить более или менее ясное 

представление о первых годах существования этого учебного заведения. 

Первым заведующим Опочецкой низшей ремесленной школой был Н.Г. 

Васильев, сменил его на этом посту В.П. Бобров. Первыми учителями здесь были 

А.Д. Хабаров, преподаватель русского языка М.М. Михайлов, учитель закона 

Божьего И.А. Белинский, мастер-техник П.Н. Портной. Несколько позднее 

мастером-техником в школе работал Л.И. Бухарин, а учительницей русского языка – 

А.В. Никитина.  

Обучение в школе первоначально было бесплатным. Принимали туда по 

окончании одноклассного училища, курс обучения в котором составлял три года и 

давал начальное образование. Для тех, кто в таком одноклассном училище не 

учился, были предусмотрены испытания по закону Божьему, русскому языку и 

арифметике. Благополучно сдавшие эти экзамены тоже зачислялись в ремесленную 

школу. Между прочим, поступавшие проходили и медицинскую комиссию: врач 

обследовал состояние их здоровья и выносил решение о способности к занятиям 

ремеслом. 

Полный курс обучения в Опочецкой низшей ремесленной школе продолжался 

четыре года. Помимо уроков ремесла, учащимся преподавались и 

общеобразовательные предметы. В первом полугодии первого школьного года на 

неделе 2 часа отводилось русскому языку, 2 часа – арифметике, 2 часа – закону 

Божьему. Видимо, во второй четверти (или уже во втором полугодии учебного года) 

к этим предметам присоединялись «графические искусства», то есть черчение и 

рисование, а в последующие годы обучения – счетоводство и технология. 

Протоколы школьного совета сохранили для исследователей имена первых 

учеников Опочецкой низшей ремесленной школы. Среди них немало известных в 

Опочке фамилий. Из тех же протоколов следует, что в школе главным образом 

обучались дети крестьян и рабочих из опочецких пригородов. Причем среди них 

было порядка 15 % неправославных – то есть лютеран и католиков. Еврейских имен 

в списках учащихся не встретилось. 
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Итак, вот те, кто первым начал учиться ремеслу в этом учебном заведении 

(возможно, этот список неполный): 

Иван Васильев, Артемий Жолуд, Александр Филиппов, Иван Горланов, 

Михаил Рациборский, Анатолий Горланов, Василий Лапшин, Альфред Клявин, 

Николай Барсанов, Василий Барсанов, Иван Левин, Евгений Николаев, Александр 

Клявин, Иван Горенков, Эмилий Яунславит, Алексей Козлов, Василий Лысов, 

Владимир Сергеев, Александр Плум, Владимир Жутовский, Василий Павлов, 

Александр Васильев, Владимир Васильев, Николай Корнеев, Николай Тимофеев, 

Яков Леонов, Василий Иванов, Павел Ушаков, Михаил Николаев, Сергей Васильев, 

Григорий Крылов. 

В конце каждой четверти, как и в советской школе, подводились 

промежуточные итоги текущего учебного года. Оценки выставлялись по 

пятибалльной шкале.  

Оценка по поведению снижалась за шалости (за то, что теперь называется 

хулиганством), за леность, ложь, пререкания с учителем, курение и прочие 

проступки. Иной раз дело не ограничивалось только снижением оценки. Уже в годы 

Первой мировой войны, когда учащиеся ремесленной школы выполняли в своих 

мастерских военные заказы и им за это платили определенный процент стоимости 

этих заказов, школьный совет оштрафовал Алексея Лисовского и Михаила 

Никандрова за поломку скамейки в вестибюле школы – на 4 руб. 15 коп. Эти деньги 

были переданы матери нуждающегося ученика 1 класса Константина Павлова – на 

приобретение обуви этому подростку. 

Очень хорошо все четыре года учился Альфред Лейс. Уже в конце первого 

года ему был вручен похвальный лист, и именно он стал первым выпускником 

Опочецкой низшей ремесленной школы. В апреле 1916 г. Альфред досрочно 

получил аттестат на звание подмастерья слесарно-токарно-кузнечного мастерства. 

В мастерских ремесленной школы изготавливался мелкий садово-огородный 

инвентарь, ремонтировались сельскохозяйственные машины и орудия, 

изготавливались новые плуги, веялки, телеги, сани. Оборудование для школьных 

мастерских (в том числе – и двигатели) закупалось на заводах, и не только в 

крупных городах, но и на предприятии А. Тиме – в Захине, относившемся тогда к 

Опочецкому уезду. 

На различных заводах учащиеся ремесленной школы проходили 

производственную практику. Причем для тех, кто относился к числу 

малообеспеченных, билеты к месту практики покупались за счет изысканных 

школой средств, большей частью благотворительных. 

Помимо разного технического инвентаря, был в Опочецкой низшей 

ремесленной школе и живой – лошадь по кличке Каштан, правда, уже старая. А 

потому на некоторое время Опочецкое земство предоставило учебному заведению 

другую лошадь – жеребца по кличке Рыжий.  

Однако уровень подготовки подмастерьев школой оставлял желать лучшего, и 

потому уже в 1917 г. было принято решение реорганизовать структуру Опочецкой 

низшей ремесленной школы. С 1917/1918 учебного года здесь планировалось 
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открыть два отделения – слесарно-кузнечное и столярно-мебельное. Каждое – с 4-

годичным курсом обучения.  

Четвертый год обучения на слесарно-кузнечном отделении представлял собой 

специальный курс по ремонту и уходу за сельскохозяйственными машинами и 

орудиями (13 часов теории, 34 – практики в неделю). 

Надо сказать, что, судя по протоколам школьного совета, дисциплина в школе 

с началом и ходом Первой мировой войны, а затем Февральской революцией 1917 г. 

сильно упала. И потому педагоги были озабочены не только профессиональной 

подготовкой будущих подмастерьев. Вот что говорилось, к примеру, на заседании 

школьного совета 29 июля 1017 г.: 

«В лице окончившего школу питомца следует видеть не только рядового 

ремесленника-рабочего, но и сознательного гражданина, с любовью относящегося к 

своему труду, умеющего уважать закон и порядок государственной, общественной и 

служебной жизни». 

Как уже сказано выше, в первые годы, до лета 1917-го, обучение в школе было 

бесплатным. Но с этого времени школьный совет назначил плату – 8 руб. в год, с 

уплатой по полугодиям. Однако малообеспеченные, а их было 20 %, по-прежнему 

учились бесплатно. Кроме того, на два новых отделения – слесарно-кузнечное и 

столярно-мебельное – предусматривалось 28 казенных стипендий по 180 руб. 

каждая. 

Жизнь будущих подмастерьев, конечно же, выходила за рамки уроков, 

занятий в мастерских и сезонного крестьянского труда в хозяйствах своих семей. 

Они участвовали в Новоржевской ремесленно-кустарной и сельскохозяйственной 

выставке; в школе проводились праздники – устраивались спектакли и чай для 

учащихся. А осенью 1915 г. школьный совет даже хлопотал о том, чтобы у 

ремесленной школы был свой каток. 

 

*   *   * 

На первых порах, два первых учебных года, у Опочецкой низшей 

ремесленной школы не было своего помещения. То, что снималось, было не только 

неудобным, но и тесным, и потому на занятия по общеобразовательным предметам 

будущим подмастерьям приходилось отправляться в четырехэтажный южный 

корпус на Соборной (Советской) площади – там размещалось Высшее начальное 

училище. 

Для разрешения вопроса о собственном помещении для ремесленной школы в 

Опочке была создана строительная комиссия. Вошли в неё люди, в Опочецком уезде 

известные: Н.М. Плен, П.П. Смирнов, П.П. Болычев, М.Я. Тихомиров, И.Ф. Скоков, 

И.Ф. Кудрявцев, А.А. Жиленский, И.А. Белинский, Н.Г. Васильев. 

Первое заседание строительной комиссии состоялось 31 декабря 1912 г., то 

есть в конце первого учебного полугодия уже работавшей ремесленной школы. В 

тот день комиссия решила дать в губернские газеты такое объявление: 

«В городе Опочке Псковской губернии предстоит постройка каменных зданий 

ремесленной школы и деревянных служб при ней. Смета исчислена в 29937 рублей. 
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Желающие принять на себя постройку благоволят заявлять об этом строительной 

комиссии, находящейся в городе Опочке. Сметы и планы можно рассматривать в 

присутственные дни и часы в помещении Опочецкой земской управы». 

Но, тем не менее, строительная комиссия к тому времени еще не решила: 

строить новое здание для школы на выделенном земством земельном участке или 

купить уже существующее. Предлагались такие варианты: дома А.П. Кудрявцева, на 

тот момент проживавшего в Режице (сейчас – Резекне), дома Чеченской и 

наследников Яновича.  

Однако приглашенный экспертом врач Н.А. Ладыгин нашел, что выделенный 

земской управой участок слишком сырой, а рядом с домами Кудрявцева – городской 

рынок и мясные ряды, что вообще для школы с гигиенической точки зрения 

недопустимо. Так что лучше всего, по мнению известного опочецкого врача, – 

Завеличье, то есть дома Чеченской и наследников Яновича. 

Однако с покупкой домов ничего не вышло, потому что деньги были 

отпущены на строительство. И на том самом сыром земельном участке, который не 

одобрил врач Ладыгин, начал строить Опочецкую низшую ремесленную школу 

псковский подрядчик С.И. Гусев (его доверенный – Ф.П. Курагин).  

На месте постройки будущего школьного здания находились какие-то старые 

кирпичные или каменные дома, и разборкой этих строений и занимались сначала 

рабочие Гусева. Было очищено 52 тыс. старых кирпичей. Подрядчик платил своим 

рабочим плохо, и они работу остановили. На стройке немедленно началось 

воровство, и строительной комиссии пришлось думать о срочном найме сторожа. 

Продолжение работ выявило новые проблемы. Песчаный грунт, высокое 

стояние грунтовых вод потребовали усиления фундамента, то есть – изменения 

проекта. Пришлось привлекать к строительству псковского инженера и архитектора 

Н.Н. Клименко. Тот тоже с чертежами не торопился, а доверенный подрядчика 

Гусева Курагин представлял строительной комиссии счета на работы, которые не 

выполнялись.  

Нашли другого подрядчика. С 26 июля 1913 г. им стал А. Ильяшев (его 

доверенный – А. Муллер). И хотя при продолжении работ выяснилось, что на 

достройку здания нужно еще 25758 руб., через год, к концу июля 1914 г., 

ремесленная школа и мастерские все-таки были построены. Словом, учебный 

1914/1915 год школа начала уже в своем собственном здании. 

И до Октябрьской революции Опочецкая низшая ремесленная школа сделала 

два выпуска подмастерьев слесарно-токарно-кузнечного мастерства – а именно в 

1916 и 1917 гг. 
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