
57 

 

Трофимова Галина Терентьевна,  

кандидат философских наук, профессор, 

председатель Великолукского городского 

краеведческого общества, зам. председателя 

ПРО СКР. 

 

Этапы развития великолукского краеведения 

 

Великим Лукам – Городу воинской славы повезло как ни одному другому уездному городу России. 

Его название не единожды упоминается и древних Новгородских летописях и в исследованиях крупнейших 

историков страны - В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, В.О. Ключевский, С.М. Соловьев; в трудах современных 

историков, особенно тех, кто занимается изучением военной истории. И если город готовится отметить в 

скором времени свое 850-летие, то наше краеведение значительно моложе. А вот от какой даты нам сегодня 

следует начинать отсчёт - это проблема и исследовательская,  и собственно краеведческая. В данном очерке 

попробуем  проследить основные этапы развития великолукского краеведения. 

Как известно, великолукские краеведы ведут своё «летоисчисление» от 1857 г., т. е. от года, когда 20-

летний прапорщик лейб-гвардии Павловского полка М.И. Семевский опубликовал свои историко-

этнографические очерки о Великих Луках и Великолукском уезде. Для многих современных краеведов эта 

небольшая работа является классикой местного краеведения, принимаемая без необходимого пересмотра 

некоторых положений автора. Но ещё задолго до очерков  М.И. Семевского в далеком 1838 г. на страницах 

начавшихся издаваться «Псковских губернских ведомостей» появляется серия статей, посвященных 

уездным городам губернии, в том числе и  Великим Лукам и Великолукскому уезду. Автором этой статьи 

был Бутырский Иван Петрович, учитель греческого языка, географии и пространного катехизиса на 

высшем отделении Великолукского духовного училища, позже сотрудник неофициального отдела 

«Псковских губернских ведомостей».
1
 И все-таки, несмотря на недостатки историко-этнографических 

очерков Михаила Ивановича, на которые  указывал ещё критик Н.А. Добролюбов, очерки Семевского и вся 

его последующая общественная деятельность на родине в Великих Луках и Великолукском уезде, о чём 

тоже неоднократно писали наши краеведы, послужила толчком к изучению истории местного края. На 

рубеже XIX-XX столетий в городе появляются серьезные краеведческие исследования А.И. Пульхерова, 

посвящённые истории городского самоуправления и народного образования. Чуть позже к краеведческой 

тематике обратились великолучане А.А. Редик,           Д.М. Милютин,  А.Н. Мошин
2
 и другие авторы.  

Политические потрясения, Гражданская война, которые переживала Россия и Псковская губерния в 

период с октября 1917 на время отодвинули проблемы краеведения на второстепенное место. 

Восстановление мирной жизни в стране, активизация общественных движений гражданского 

общества  вновь вызвали интерес к изучению истории родного края.  В уездных центрах Псковской 

губернии начинают  создаваться краеведческие общества. К этому движению присоединились и 

великолучане. Объединение великолукских краеведов создается в 1919 г. с целью оказания помощи в сборе 

экспонатов для музея наглядных пособий (первоначальное название будущего краеведческого музея), но как 

общество краеведов оно заявило о себе в 1923 г. К 1924 г. в его рядах насчитывалось - 171 чел., возглавлял 

эту работу Светлов Владимир Александрович, учитель литературы школы II-й ступени им. В.И. Ленина и 

Педагогического техникума. Его заместителем был Н.Г. Кушников.
3
 ( Вот об этом человеке нам мало что 

известно). Мы знаем Владимира Александровича Светлова, заслуженного учителя РСФСР, отличника 

народного просвещения, кавалера ордена Ленина и единственного учителя в области, удостоенного золотой 

медали К.Д. Ушинского.
4
  Но мало кто знает, что именно Владимир Александрович стоял у истоков 

великолукского краеведения начала XX  столетия. Он же представлял великолукское общество краеведов на 

1-м Псковском губернском съезде, который состоялся 25 февраля 1927 г., где В.А. Светлов был избран в 

состав Псковского губернского бюро по краеведению. Процесс объединения псковских краеведов в общую 
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губернскую организацию совпал с такими административно-территориальными преобразованиями, как 

районирование. В 1924 г. в состав губернии вошли Невельский и Себежский уезды, а областное 

краеведческое сообщество приняло в свои ряды одно из самых дееспособных обществ любителей местного 

края – себежан (в Государственном архиве г. Великие Луки хранятся интересные документы о работе 

себежских краеведов).  Следующим  этапом административно-территориальных преобразований 

явилось создание двух округов (1927) Псковского и Великолукского, которые были включены в состав 

Ленинградской области. В состав Великолукского округа вошли Великолукский, Невельский, Себежский, 

Торопецкий, Холмский районы с районными центрами, где успешно работали общества любителей 

местного края. В этих условиях принимается решение о создании окружных краеведческих обществ. В 

Великие Луки в августе 1927 г. направляется на должность заведующего окружным статистическим 

отделом В.И. Фомин, которому в присутствии представителя ЦБК (Ленинград) В.А. Казицына поручается 

работа по созданию Великолукского окружного краеведческого общества.
5
 По приезде в город В.М. Фомин 

начинает работу по созданию Великолукского оргбюро краеведения и подготовке проекта устава 

Великолукского окружного краеведческого общества и I-го окружного съезда краеведов. В состав оргбюро 

вошли тт. Фомин, Светлов, Кушников, Свердлов, Смородин.
6
 Центром великолукского краеведения 

становится Педагогический техникум. 15 октября 1927 г. краеведы Великих Лук, Торопца, Себежа, Невеля 

получают письмо из Пскова, в котором говорилось о том, что вносятся изменения в работу краеведов с 

учётом нового административно-территориального деления. «Губбюро, - отмечалось в письме, - пришло к 

решению проводить районирование, создание окружного краеведческого общества».
7
 К этому времени в 

Великих Луках уже началась работа над проектом устава общества краеведов и обсуждается вопрос о 

сроках  проведения съезда -  между 20 и 30 ноября 1927 г.  В районы округа направляются письма о 

подготовке съезда, рекомендуется довести до сведения ячеек краеведения, особенно сельских, о 

готовящихся изменениях. Сроки проведения съезда несколько раз меняются, наконец, даты определяются, и 

проведение 1-го Великолукского окружного съезда краеведения назначается на  11-12 марта 1928 г. 28 

февраля 1928 г. в районные общества краеведения направляются проекты Устава Великолукского 

окружного общества краеведения с просьбой обсудить его и внести свои изменения и дополнения.  

Сопроводительные письма уже подписаны другим  именем. Председателем оргбюро значится Я. Кийс, 

секретарем - Королинский.  

Открытие 1-го Великолукского окружного съезда краеведения состоялось 11 марта 1928 г. и его 

работа продолжалось до 13 марта. На проведение съезда было выделено 325 руб.
8
 В  его работе  принимали 

участие краеведы Великих Лук, Себежа, Идрицы, Невеля, Торопца, Холма.  Участники съезда заслушали 

политический доклад, доклад о задачах краеведческой организации, с которым выступил председатель 

оргбюро Я. Кийс, выслушали доклад о III-ей Всероссийской конференции краеведов, доклады с мест, 

доклады о работе Великолукского окружного и Себежского музеев и о школьном краеведении. От 

Себежского районного общества краеведения на съезде  выступили А.Е. Маликова и И.Д. Козловский, 

которые отметили, что в районе числится 40 краеведов, но не все работают активно.
9
 Участники 

краеведческого съезда обсудили Устав Великолукского окружного краеведческого общества и избрали 

Совет  окружного общества краеведения.  8 сентября 1928 г. Устав Великолукского окружного общества 

краеведения был зарегистрирован под № 3 Великолукским окружным исполкомом. 
10

 Именно эту дату, 

которая вводится в научно-краеведческий оборот впервые, мы можем с полным основанием назвать датой 

начала нового этапа в развитии великолукского краеведения. 

Великолукское окружное общество краеведения работало все 30-е гг. до очередного 

административно-территориального деления. Но учитывая то, что краеведы одними из первых подверглись 

политическим репрессиям, сведений об этом периоде в Великолукском архиве не сохранилось. Надо 

полагать, что вся работа по изучению истории края сосредотачивается в стенах окружного музея. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., восстановление разрушенных городов и сел области, её 

новое территориальное деление не дает нам пока достаточных оснований говорить о краеведческом 
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движении в городе в послевоенное время. Краеведческая работа велась в рамках краеведческого музея, 

учителями истории школ города, публиковались отдельные работы, статьи в местной прессе, но все они 

были посвящены истории освобождения города и южной зоны области. 

Новый всплеск краеведческой работы начинается в период подготовки города к 800-летнему 

юбилею первого упоминания Великих Лук в древнерусских летописях. В «Великолукской правде» 

публикуются объемные статьи  по истории края П.Е. Ивановой, 100-летие со дня рождения которой  было 

отмечено 28 ноября 2013 г. на городской научно-краеведческой конференции, Н.И. Егоровой, К.И. Карпова 

(80-летие со дня его рождения великолучане и краеведы отметили в 2012 г.). Но это были работники музея, 

научные сотрудники Великолукского филиала Государтвенного архива Псковской области. В последующие 

годы на страницах местных газет, по радио выступали краеведы А.И. Сизов, В.В. Орлов, С. Г. Петров, Н.С. 

Новиков, Г.И. Жуков, А.И. Павленко, Н.В. Пархомик, Т.М. Андреева и другие. 

В марте 1992 г. в стенах Великолукского сельхозинститута, ныне академии, прошли первые  

исторические чтения, посвященные 155-летию со дня рождения и 100-летию памяти М.И. 

Семевского, в которых приняли участие учителя истории школ города, преподаватели вузов, работники 

музеев, архива, журналисты и писатели, работники библиотек, студенты сельхозинститута, гости из Москвы 

и Полоцка. В ходе чтений прозвучала мысль о необходимости возрождения великолукского краеведческого 

общества. Эта идея была поддержана главой Администрации Великих Лук, Почетным гражданином города 

А.А. Мигровым, его заместителем, тоже Почетным гражданином города Б.Ю. Ханиным, председателем 

Комитета культура Администрации г. Великие Луки, заслуженным работником культуры В.И. Зандер. 22 

ноября 1992 г. состоялась организационная конференция, на которой был принят устав Великолукского 

городского краеведческого общества. С этого дня вот уже на протяжении более 20 лет наше общество 

работает в качестве общественного объединения при Комитете культуры Администрации г. Великие Луки. 

Мы благодарны Комитету культуры и её руководителю, что наша работа  находит помощь и поддержку в 

проведении всех краеведческих мероприятий: научно-краеведческих конференций, презентаций 

краеведческой литературы, издании «Великолукского вестника. Краеведческого альманаха», четвертый 

номер которого был презентован в конце 2014 г. В настоящее время в городе осуществляется проект 

«Великолукская книга», который финансирует Комитет культуры Администрации г. Великие Луки. В 

рамках проекта уже издано четыре книги, последняя из них представляет собой сборник работ первого 

Почётного гражданина Великих Лук и Великолукского уезда М.И. Семевского, куда входят  историко-

этнографические очерки о Великих Луках и Великолукском уезде, отчёты Михаила Ивановича о состоянии 

грамотности временно-обязанных и государственных крестьян Псковской губернии в 1863 году, очерки о 

путешествии по южной зоне Псковской губернии.  В данное издание включена краткая биография М.И. 

Семевского, хронология посещения Семевским Великих Лук и уезда и библиография работ Семевского и о 

Семевском.  

Основным местом работы для нас являются ЦГБ имени М.И. Семевского и Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта, где на базе кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин действует Центр физкультурно-спортивного краеведения. За эти годы 

великолукскими краеведами проделана большая работа, которая получила положительную оценку 

руководства Всероссийского союза краеведов России.  

К сожалению, время неумолимо, за эти годы мы потеряли многих наших членов; 13 сентября 2013 г. 

ушел из жизни Н.С. Новиков, работы которого по изучению жизни и творчества М.П. Мусоргского, 

Патриарха Тихона сегодня признаны не только в России, но за рубежом. Но на смену ушедших приходит 

молодежь. Третий год подряд в городе проходят межвузовские студенческие научно-краеведческие 

конференции, в которых принимают участие студенты высших и средних профессиональных учебных 

учреждений Великих Лук и Пскова. Студенты ВЛГАФК Елена Родионова, Валентина Савченко, Надежда 

Ковалинская, Иван Столбов, Алёна Логинова в 2011-2014 гг. принимали участие во Всероссийских научно-

краеведческих конференциях студентов и аспирантов Историко-архивного института РГГУ в г. Москве. 

Елена Родионова, студентка 5 курса ВЛГАФК, член Союза краеведов России участвовала в работе всех 

наших региональных чтений. Таким образом, в истории краеведческого движения Великих Лук можно 

выделить четыре этапа: 1857 – 1915 гг.; 1928 – 1936 гг.; 1965 – 1966 гг.; с 1992 г. по настоящее время. Эта 

периодизация предварительная, она еще требует  дальнейшего изучения и уточнения. И если 20-е гг. XX в. с 

полным основанием называют «золотым веком краеведения», то  современный этап с полным основанием 

можно назвать краеведческим Ренессансом. 
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