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Кондратеня Александр Владимирович,  

член Псковского регионального отделения Союза 

краеведов России.  

 

Общественные организации г. Опочка и его уезда в начале ХХ века 

 

Манифест 17 октября 1905 г. даровал свободу слова, свободу собраний и создания союзов и общественных 

организаций; 

Согласно внесенной Николаем II поправки в подготовленный Государственным советом проект указа Сенату 

«О временных правилах об обществах и союзах» открытие, регистрация, запрещение и закрытие общественных 

организаций были сосредоточены в ведении губернских (городских) по делам об обществах присутствий, 

руководимых губернаторами (градоначальниками). Губернаторы (градоначальники) наделялись правом 

приостанавливать действия обществ и выступать с предложениями об их закрытии. Обществам предписывалось 

уведомлять администрацию об изменениях в своем составе, устройстве общих собраний, организации отделений. 

Получив юридическое определение во Временных правилах 4 марта 1906 г., право на образование обществ и 

союзов было закреплено в ст. 80 Основных законов Российской империи 23 апреля 1906 г. 

В фондах Государственного архива Псковской области (ГАПО) сохранились дела об образовании некоторых 

общественных организаций г. Опочка и его уезда. 

 

Общество вспомоществования учащимся опочецкой Пушкинской гимназии 

«Общество вспомоществования учащимся опочецкой Пушкинской гимназии» было образовано осенью 1914г. 

Инициаторами создания этого общества являлись: 

Коллежский Советник Иван Фёдорович Скоков; надворные советники - Авдей Иванович Суйя, Александр 

Иванович Властелица, Алексей Александрович Триумфов; коллежские секретари - Аркадий Александрович 

Фронтов и Никандр Иванович Невдачин; член опочецкой Уездной земской управы – крестьянин Михаил 

Федорович Жарской, женщина-врач Анастасия Николаевна Шульц, жена коллежского регистратора Лариса 

Павловна Шалобанова, Потомственный Почётный Гражданин Василий Васильевич Ячин, народный учитель 

Василий Никитич Никитин, опочецкие мещане - Семен Иванович Васильев, Алексей Алексеевич Жиленский, 

псаломщик Александр Владимирович Прудовский и дантист Мендель Гилелевич Забежинский. 

Целью «Общества вспомоществования учащимся Опочецкой Пушкинской гимназии» являлось помогать 

нуждающимся ученицам. Помощь общества могла выражаться взносом платы за учёбу; бесплатною выдачею книг 

и учебных пособий и продажею таковых ученицам по удешевленной цене; снабжением одеждою, пищей и 

приютом недостаточных; содействием к приисканию нуждающимся занятий; назначением денежных пособий; 

организацией репетиторской помощи неуспевающим за счёт общества и путём рекомендации опытных 

репетиторов; приисканием подходящих квартир для приезжих и попечением, направленным на улучшение 

квартирного быта учащихся выдачею ссуд; снабжением бедным больных медицинскими пособиями под 

наблюдением врача на дому, а также помещением таких больных на счёт общества в больницы. 

Общество могло при достаточности средств выдавать ссуды недостаточным ученицам, успешно 

окончившим курс гимназии, для дальнейшего образования. 

Состояло общество из неограниченного числа лиц обоего пола, всех званий, состояний и вероисповеданий, за 

исключением несовершеннолетних и учащихся низших и средних учебных заведений. 

Средства общества состояли из членских взносов; доходов от капиталов и имуществ общества; 

пожертвований членов общества и посторонних лиц, а также различных учреждений, как деньгами, так и вещами; а 

также отказов по духовным завещаниям; доходов от устраиваемых обществом драматических представлений, 

литературных чтений, публичных чтений, концертов, лоторей-аллегри и т.п. 

Более подробно основные положения общества описаны в его Уставе. 

 

Опочецкое общество сельских хозяев-потребителей 

«Общество сельских хозяев-потребителей г. Опочка» стало функционировать с 4 апреля 1914 г. 

Учредителями общества были: 

Землевладелец Владимир Александрович Янович (с. Петровская мыза, Петровская волости, Опочецкий 

уезда); 

Землевладелец-инженер Николай Михайлович Сниткин (с. Покровское, Полянской волости, Опочецкого 

уезда); 

Землевладельцы Эдуард и Альберт Альбертовичи Тиме (с.Захино, Старицкой волости, Опочецкого уезда); 
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Агроном Котельников; 

Землевладелец Петр Александрович Янович (с. Высокое, Жадринской волости, Опочецкого уезда); 

Сельский хозяин – Н.В. Таневский; 

Заведующий начальной сельскохозяйственной школой; 

Землевладелец Николай Никонович Фаминцин (с. Облецово, Полянской волости, Опочецкого уезда); 

Землевладелец Николай Михайлович Плен. 

«Опочецкое общество сельских хозяев-потребителей» было учреждено с целью доставления своим членам, 

по возможно дешевой цене, или по умеренным рыночным ценам, различных предметов, необходимых в 

повседневном сельском хозяйстве и домашнем обиходе, и предоставления своим членам возможности из прибылей 

от операции общества делать сбережения. 

При обществе могли быть, с надлежащего разрешения и с соблюдением действующих постановлений, 

организуемы учреждения, имеющие целью различными средствами и способами улучшить материальные условия 

жизни членов общества. 

Обществу предоставлялось: устраивать для изготовления, хранения и продажи предметов потребления и 

домашнего обихода собственные склады и заведения или арендовать таковые; вступать в договора и обязательства с 

посторонними лицами и учреждениями о постановке ими для общества разных предметов, необходимых в 

повседневном сельском хозяйстве и домашнем обиходе, а равно относительно денежных средств, нужных для 

оборотов  общества; приобретать в собственность на общих основаниях недвижимое имущество, необходимое для 

целей общества, и входить с надлежащего разрешения в другие соответствующие целям общества предприятия. 

Продажа товаров и предметов потребления членами общества производилось на наличные деньги или в 

кредит; условия пользования коим определялись общим собранием. 

Основные положения «Опочецкого Общества сельских хозяев-потребителей» описаны в его Уставе, который 

был отпечатан в частной типографии г. Опочки, принадлежащей И.П. Павлову в 1914 г. 

 

Опочецкое общество «Здоровье и Спорт» 

Опочецкое общество «Здоровье и Спорт» было образовано и начало свою деятельность 19 ноября 1910г. 

Учредителями Опочецкого общества «Здоровье и спорт» были: учитель опочецкого городского училища – 

Владимир Иванович Раевский и учитель А.И. Суйя. 

Подробно о данном обществе написал в своей монографии «История физической культуры и спорта 

Псковской губернии в конце XIX-начале ХХ вв.» Дмитрий Анатольевич Белюков из г. Великие Луки. 

 

Опочецкое еврейское вспомогательное общество ремесленников 

13 января 1913 г. псковский губернатор на своё имя получил прошение от группы опочецких евреев, которое 

гласило: 

«Город Опочка имеет значительное количество еврейского населения, занимающегося ремеслами, среди него 

много бедноты, которая нуждается в единовременной или продолжительной экономической поддержке бедняку, 

может дать ему возможность пережить экономические или семейные разрушения и сделаться опять человеком, 

не обременяющим общество его поддержкой. 

Вот те основания, которые привели нас к желанию устроить в г. Опочке «Еврейское вспомогательное 

общество ремесленников». Такие общества уже существуют в России (г. Нарва) и уже оказали свою 

благотворную деятельность на беднейшее население ремесленников». 

К прошению прилагались 2 экземпляра предполагаемого Устава «Еврейского вспомогательного общества 

ремесленников», в котором указаны были учредители будущего общества: 

Рожанский мещанин, Виленской губернии – Янкель Шмолов Вишневский; 

Лужский мещанин, Виленской губернии – Лейба Менделев Шенкман; 

Себежкий мещанин, Витебской губернии – Элья Абрамов Беркович; 

Режицкий мещанин, Витебской губернии – Манька Абрамов Озбанд. 

 

Основная цель общества заключалась в оказании помощи в г. Опочке своим нуждающимся членам и бедным 

больным ремесленникам: выдавать им возвратные и безвозвратные единовременные и временные пособия; 

выдавать семействам умерших членов пособия; доставлять бедным ремесленникам во время их болезни 

медицинские пособия и уход за такими; помещать детей членов в приюты и учебные заведения. 

2 марта 1913 г. псковский губернатор получил ещё одно прошение, только уже от другой группы опочецких 

евреев. В прошении говорилось: 
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«Ремесленники-евреи г. Опочка представили Вам на утверждение проект устава общества взаимопомощи, 

и задали себе целью, не допустить в общество других классов евреев – купцов и мещан, как между тем, в последних 

чувствуется сильная потребность, есть торговцы – коренные жители г. Опочки, которым необходимо оказать 

поддержку и они по уставу ремесленников не имеют право принять участие в нём. Еврейское общество не может 

быть разделено на части, так как количество семейств не значительно, и только общим усилием – купцов, мещан 

и ремесленников может составить одно общество, которое бы соответствовало потребностям еврейского 

населения. На нежелание же ремесленников впустить в общество купцов и мещан, можно только объяснить их 

враждебное отношение не к пролетариату. 

Покорнейше просим Ваше Высокопревосходительство не утвердить в таком виде Устав как не 

отвечающий действительной потребности всех евреев, а возвратить обратно для выработки устава общества, 

в которое бы входили все слои еврейского населения, который нами уже разрабатывается». 

Под прошением свои подписи поставили: купец Яков Давыдов Вареятов, дантист Мендель Гилелевич 

Забежинский; Шмуил Моисеевич Вареятов. 

Следует отметить, чтоорганизация наблюдения за общественными организациями сочетала в себе 

разнообразные методы и приемы работы полиции. Отдельным видом контроля над благонадежностью обществ 

являлось изучение материалов их делопроизводства (отчетов, протоколов общих собраний, резолюций заседаний, 

содержания прений на них и др.) Указанные документы анализировались под тем углом зрения, в какой мере они 

затрагивали острые общественно-политические вопросы. О намерениях обществ и их руководителей сотрудники 

полиции судили также по неформальным частным беседам и банкетам, за которыми устанавливался особый 

надзор. 

Учитывая ограниченность возможностей открытого наблюдения, полиция сочетала его с так называемым 

негласным наблюдением - наружным, осуществляемым с помощью филеров, осведомителей и др., и внутренним, 

силами секретных агентов, внедряемых в общества. Основаниями для включения обществ в агентурную разработку 

являлись: уклонение от намеченных в уставах задач, подозрение в связях с оппозиционными организациями и 

партиями, участие в обществах лиц, скомпрометированных в политическом отношении. Собранная информация 

«переплавлялась» в форму агентурных записок, циркуляров, ориентировок и обзоров состояния общественного 

движения. Они характеризовали деятельность обществ и существовавших при них учреждений, настроения 

отдельных входивших в них профессиональных групп и т.п. 

30 марта 1913 года Опочецкий уездный исправник Иеропольский совершенно секретно докладывал 

Псковскому губернатору: 

«С представлением настоящей переписки с приложениями, доношу Псковскому Губернскому по делам об 

обществах Присутствию, что как оказалось по собранным мною секретным образом сведениям, богатые 

ремесленники-евреи, проживающие в г. Опочке, с целью привлечь на свою сторону остальных ремесленников, 

чтобы забрать в свои руки власть в Правлении, задумали учредить устав «Опочецкого еврейского 

вспомогательного общества ремесленников», не принимая в свою среду купцов из других классов евреев, будучи 

принятыми, могут много вредить учредителям – богатым ремесленникам. Между тем в г. Опочке есть бедные 

коренные жители-купцы, которым необходимо оказывать помощь, но без участия в этом деле купцов и других 

классов евреев проектируемого общества по малочисленности ремесленников (66 семей), нельзя, а потому я 

полагал бы ходатайство ремесленников евреев отклонить. 

Другой какой-либо скрытой цели, преследуемо евреями-ремесленниками при возбуждении ими ходатайства 

о регистрации устава, не обнаружено». 

Таким образом, данное общество не было зарегистрировано и не начало свою деятельность. 

Общественная самодеятельность не могла быть совершенно свободной от государства. Неконтролируемый 

процесс создания и деятельности общественных организаций таил в себе немалую опасность. Сложность состояла в 

нахождении такой меры контроля государства над общественными организациями, которая была бы приемлема 

как для общества, так и для власти, сочетала искомую обществом широкую свободу союзов со значимыми для 

власти задачами сохранения государственного порядка и стабильности.  
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