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А. А. Москалинский

ДРЕВНИЕ ПСКОВСКИЕ ПРИГОРОДЫ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ

(по результатам историко-краеведческой экспедиции 2010 г.)

В июле 2010 г. была проведена историко-
краеведческая экспедиция по древнерусской
линии укреплений Псковской области. Участ-
ники экспедиции, среди которых были истори-
ки, краеведы, сотрудники пушкинского мемо-
риального музея-заповедника А. С. Пушкина
"Михайловское", аспиранты кафедры геогра-
фии ПГПУ исследовали современное состоя-
ние некоторых древних псковских городищ и
их окрестности. Городища, где удалось побы-
вать, расположены на достаточно небольшом
расстоянии друг от друга, что явилось основ-
ным аргументом при выборе именно такого
пешеходного маршрута исследования: Влади-
мирец - Котельно - Выбор - Врев. Три объекта
расположены в островском районе, объект
Выбор - в Новоржевском.

Городок Владимирец был заложен пско-
вичами в 1462 г. Псковская летопись сообщает,
что новый городок был построен "на Волод-
чине горе и нарекоша ему имя Володимирец".
Володша - вариант имени Владимир. Причи-
ны возведения городка очевидны: он был со-
оружен на границе с Порховским уездом, в
единственном месте, где Новгородская и
Псковская земли не были разделены трудно-
проходимыми болотами и лесами, и должен
был защищать псковский рубеж от посяга-
тельств "старшего брата", который в 50-60-х гг.
XV в. руководствовался в своей политике толь-
ко собственными интересами. Однако крепость
была разрушена войском польско-литовского
короля Стефана Батория в 1580 г. А к концу
XVII в., после присоединения Новгородской
земли к Московскому государству, городок и
вовсе потерял свое значение [1].

Сегодня Владимирец - это небольшая де-
ревня на самом востоке Островского района,
к  которой примыкает ныне действующий Свя-
то-Введенский женский монастырь, основан-
ный в 1990 г. Сегодня в монастыре проживает
два десятка человек. Но монастырь постепен-
но расширяется, о чем свидетельствуют все
новые появляющиеся постройки. В скором

времени он будет обнесен бетонным забором,
который отделит его от деревни. Громоздкие
плиты для этого уже завезены. На  террито-
рии  монастыря расположен храм святого
Николая Чудотворца, построенный в конце
XVIII в.  В XX веке храм потерял колокольню,
иконостас и на многие годы был превращен  в
конюшню. Сейчас там проводятся богослу-
жения Свято-Введенского монастыря. Неда-
леко от храма, на самом краю деревни, нахо-
дится источник и купель святого Николая Чу-
дотворца. У самого входа в деревню раскину-
лось небольшое старое кладбище. Деревня
Владимирец расположена на живописном
холме и хорошо обозревается с дороги, веду-
щей к храму и монастырю. Живописность
ландшафта, однако, нарушают многочислен-
ные хозяйственные постройки и бараки, не-
сущие одну лишь функцию. Крутой подъем
на древнее городище начинается почти от са-
мого входа в храм. Городище расположено
на холме, имеющем с севера, востока и юга
высоту 33 м, с запада 13 м. Площадка городи-
ща имеет приближающуюся к прямоуголь-
нику трапецевидную форму, размерами
120х65 м. Наверх к часовне ведут многочис-
ленные кирпичные ступени. Но, находясь, в
тени храма, расположенного на открытом воз-
вышении, городище не производит сильного
впечатления. Территория городища не ухоже-
на и заросла деревьями и кустарником, за ис-
ключением небольшой площадки, прилегаю-
щей к часовне-новоделу имени святого Вла-
димира, находящейся на самом краю склона.
Пройти по верху вглубь городища довольно
трудно из-за высокой травы и кустарника.

Котельно - городище на востоке Остро-
вского района. Название поселения происходит
от одноименного озера, из которого вытекает
речка. "Котлом" или "котелиной" в русских на-
родных говорах называли омут, озеро на реке.
Котельно упоминается в "Списке городов рус-
ских дальних и ближних". "В 1406 г. немцы две
недели ходили воюя по Псковской волости и под
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Котельном были".  В 1426 г. под Котельном про-
изошла битва, в которой 400 псковичей проти-
востояли 7000 литовцев и татар. 17 псковичей в
ней погибли, 13 попали в плен, а остальные про-
бились к городу и затворились в нем. "29 фев-
раля Котельно городок выгорел весь; а загорел-
ся от церкви святого Николы" [1].

Сегодня Котельно - это небольшая дерев-
ня в 3-4 дома, где проживают в основном дач-
ники. Несколько дворов вдоль погоста и горо-
дищенского холма уже нежилые. Деревня пре-
рывается полем, другая ее часть находится на
небольшом холме, в стороне от заросшего
пруда. Хорошего подъезда к ней сегодня прак-
тически нет ни с одной стороны. Местность
заросла и, к сожалению, не представляется при-
влекательной. Городище Котельно находится
поодаль, метрах в трехстах на север от жилой
части деревни. Оно расположено на холме
высотой до 30 м с крутыми склонами. Площад-
ка городища площадью 0,5 га имеет форму,
приближающуюся к окружности. С юго-запад-
ной стороны, где склон холма менее крутой,
она укреплена валом высотой в 4 м. С юго-
западной стороны городище также укреплено
небольшим рвом, следы которого видны и се-
годня. Еще один очень крутой вал свыше 4 м
находится с северо-восточной стороны. Горо-
дище поросло высокими деревьями и кустар-
ником, из-за чего судить со стороны о его очер-
таниях достаточно сложно, как практически
невозможно с его высоты обозревать окрест-
ности.  У северо-восточного подножья горо-
дищенского холма расположено большое ста-
рое кладбище, на котором сохранилось не-
сколько древних каменных крестов (один из них
датируется XV в.) и фундамент церкви Кресто-
воздвижения. Из всех достопримечательнос-
тей, отмечаемых в литературе, фигурирует
некий "камень-рыба", поклонный камень, с
выбитым на нем знаком, напоминающим рыбу
или грушу, передвинутый при строительных
работах к северному склону холма. Этот ка-
мень участникам экспедиции найти не удалось.
Необходимо отметить, что год назад городище
осквернили "черные" копатели. Грабительский
раскоп имеет площадь около 20 кв. м. "Чер-
ные" копатели прорыли всю толщу культур-
ных отложений и даже подстилающую геоло-
гические породу на глубину до 1,5 м. При ос-
мотре места раскопок было установлено, что

культурный слой, извлеченный из раскопа, до-
статочно хорошо перебран, из него извлечены
все артефакты.

Из всех исследованных экспедицией го-
родищ, Котельно является самым труднодоступ-
ным по причине удаленности и отсутствия до-
рог. Экспедиция студентов и преподавателей
кафедры географии Псковского педагогическо-
го университета 1997 г., побывав во Владимир-
це и Вреве, так и не добралась до Котельно, что
делало это посещение еще более интересным.

Выбор, согласно псковским летописям,
был заложен в 1431 г. псковским князем Алек-
сандром Федоровичем и псковскими посадни-
ками: "заложища город новый в Котельнском
обрубе и нарекоша ему имя Выбор, месяца
сентября в 14 день". Он был основан с целью
заменить сгоревшее в 1426 г. Котельно и защи-
тить оставшуюся без защиты округу (обруб).
При этом площадь нового города увеличилась
в четыре раза. Свое название Выбор получил
от слова "выбирать" или сочетания слов "хо-
роший выбор", т.к. место сразу понравилось
основателям городка [1].

Сегодня Выбор - это довольно крупное
поселение, вытянутое благодаря одной боль-
шой улице на несколько километров. Здесь
функционируют школа и магазины, имеется
автобусный транспорт.

Городище, являющееся основной  дос-
топримечательностью поселка, расположено
на высоте 10-13 м, на левом берегу реки Вы-
борки. С востока к его подножью примыкает
болотистая низина, с запада и северо-запада -
пойма реки, с северо-востока, в 40 м, начина-
ется холмистая гряда. Площадка городища ров-
ная, имеет в плане овальные очертания, мак-
симальные размеры 200х130 м. По всему пе-
риметру она обнесена валом высотой 3-5 м,
который и сейчас хорошо сохранился. В юго-
западной части часть его срыта для устройства
явно позднего въезда. Один из двух древних и,
по-видимому, главных въездов на городище,
находился в северо-восточной его стороне. А
другой - с западной стороны выходил к реке.
На городище находится заброшенная и полу-
разрушенная церковь Успения с приделами
Троицы и Александра Невского, построенная
в 1807 г., вместо сгоревшей в 1802 г. деревян-
ной. При нем находится действующее поныне
древнее кладбище, где сохранились каменные
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кресты XV-XVI вв. с традиционными надпися-
ми.  Значительная часть холма занята усадеб-
ной застройкой. На нем расположена ныне
действующая небольшая деревянная церковь
с отдельно стоящей деревянной же колоколь-
ней. Западнее городища, по берегам реки Вы-
борки, а в основном южнее него, был посад
площадью не менее 8 га. По данным писцовых
книг, на нем располагались две церкви Успе-
ния, Козьмы и Демьяна, а также монастыри:
Варваринский и Воздвиженский.

Врев впервые упоминается в "Списке го-
родов русских дальних и ближних" 1390-1391 гг.
В псковских летописях фигурирует лишь однаж-
ды под 1426 г., когда во время нашествия литов-
цев "иную рать под городом под Вревом вреви-
чи побиша, а вревич поде немного". Однако,
если говорить об основании этого пригорода,
то время его, исходя из политической и военной
ситуации на русско-ливонском рубеже, отно-
сят к 40-м гг. XIV в. Древний Врев входил в чис-
ло военных укреплений на рубеже с Литвой,
вплоть до XVIII в. Врев оставался центром Врев-
ского уезда Псковской губернии, а после упраз-
днения уезда был погостом Мясовской волости
Островского уезда той же губернии.

До настоящего времени на месте города
сохранилось земляное городище, но когда оно
было построено - неизвестно. Городище пред-
ставляет собой продолговатую гору площадью
0,6 га, расположенную на длинной гряде с кру-
тыми склонами, возвышающуюся над окружа-
ющей низиной на 13-15 м, которая с западной
стороны имеет въезд. Площадка городища ров-
ная, с едва заметным наклоном к напольной сто-
роне. Она имеет неправильную эллипсовидную
форму с максимальными размерами 150 х 45 м
[1]. Если посмотреть на очертание городища
сверху, то оно имеет форму ковша, "ручка" ко-
торого и представляет собой гораздо более по-
логий склон, на котором  расположен въезд на
городище. В средней его части  находятся остат-
ки фундамента кирпичной церкви, вокруг кото-
рой располагалось кладбище. У юго-восточной
оконечности находится четырехметровая на-
сыпь - остатки склепа баронов Вревских конца
XIX - начала XX вв. Предание гласит, что земля
для насыпи городища взята из того места, где
теперь находится озеро Зеленец, хотя, безуслов-
но, в основе его располагается большой холм
естественного происхождения.

Сейчас от некрополя осталась одна ка-
менная плита, холм-склеп с засыпанным вхо-
дом, фрагменты иных могил. Также здесь на-
ходится облагороженное братское захоронение
129 воинов, погибших во время Великой Оте-
чественной войны.

Сегодня Вревское городище, которое рас-
положено на территории  Пушкинского мемо-
риального заповедника, представляет собой
объект, в отношении которого проводятся ме-
роприятия по "поддержанию", как высказался
через некоторое время после окончания экспе-
диции один из сотрудников заповедника. Одна-
ко, мероприятия, которые проводятся в отно-
шении этого объекта историко-культурного на-
следия, производят двоякое впечатление. Не так
давно здесь попытались восстановить часовню,
для которой был уже готов сруб и расчищено
место недалеко от кладбища, но что-то помеша-
ло воплотить задуманное. Весной 2010 г. кое-
какие подвижки стали заметны. Появился смот-
ритель, который, то ли  по настоянию сотрудни-
ков Пушкинского заповедника, то ли по соб-
ственной инициативе, подкрепленной новым
статусом, расчистил от зарослей сирени юж-
ную оконечность городища, где расположены
остатки фундамента храма Святых Апостолов
Петра и Павла, и сделал обозримым озеро
"Вревское" (или "Зеленец"). На городище по-
явились скамейки, с которых можно любовать-
ся окрестностями. Одна из немногих достопри-
мечательностей - надгробная плита барона
Алексея Борисовича Вревского, служившего в
лейб-гвардии Литовском полку и в Отдельном
Корпусе Жандармов, умершего в 1877 г. и похо-
роненного на городище, сейчас обрамлена чер-
ной чугунной оградкой с черным же чугунным
крестом. Эта плита ранее находилась в густой
сени сиреней, что делало ее незаметной со сто-
роны и предавало ей некий ореол загадочнос-
ти. Все это выглядело достаточно эстетично (о
чем рассказывают местные жители). Теперь же
она оказалась как бы вытащенной на свет и, к
сожалению, заметно контрастирует с уже упо-
мянутой братской могилой.

Единственная короткая дорога, соединя-
ющая Врев  и ядро Пушкинского  заповедника
(бывшая Полоцкая железная дорога), в 2010 г.
перестала существовать, т.к. абсолютно вар-
варски с применением техники был разрушен
мост через речку Вревку. Эта дорога, конечно,
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вряд ли подходила для легкового автотранспор-
та, но в качестве пешего маршрута функцио-
нировала довольно хорошо. И сегодня, судя по
тому, что край заброшен, и в близлежащих де-
ревнях (Понюшено и Гостены) никто не про-
живает, мост восстановят нескоро или, что, ско-
рее всего, не восстановят никогда.

Врев - это не только древний псковский
форпост, но и уникальный природно-культур-
ный ландшафт. Он знаменит своими старин-
ными усадьбами  и парками, принадлежавши-
ми выдающимся людям, среди которых были
герои-воины, известные полководцы, ученые
[2; 4]. Если сравнивать внешний облик и пано-
рамный вид, открывающейся с Вревского го-
родища, то они, безусловно, превосходят по-
добные компоненты городищ Владимирца,
Котельно и Выбора. Поселение Врев является
центром современной местности, куда можно
отнести Голубово, бывшее Александрово и
Михалево. И отсюда, естественно, пошло то
название, которое здесь повсеместно исполь-
зуется - "Вревщина".

Врев, как и многие вышеупомянутые
объекты, мог бы стать интересным туристи-
ческим маршрутом и пополнить список объек-
тов, привлекающих туристов отнюдь не только
пушкинского заповедника. Но из-за удаленно-
сти, отсутствия средств на восстановление и,

наверное, по некоторым другим причинам,  к
сожалению, вынужден навсегда оставаться в
"запасниках" большого заповедника.

Социологический опрос жителей  Псков-
ской области, который проводился в июне-июле
2007 г. кафедрой географии ПГПУ им. Кирова
показал (табл. 1), что, зачастую, самыми кра-
сивыми и интересными историческими объек-
тами своих ландшафтов  респонденты считают
крепости, военные укрепления: валы, городи-
ща. Это, безусловно, связано с историко-куль-
турным наследием Псковщины, находившей-
ся на "сквозняках отечественной истории". В
средневековой истории Псковщины трудно
найти хотя бы три года, когда псковичи не были
бы втянуты в большую войну. И многие сохра-
нившиеся объекты древней ратной истории
сегодня нам напоминают об этом.  Погранич-
ное положение региона определяло жизнь, быт
и характер псковичей, которые и сегодня име-
ют свои отличительные черты. Древние псков-
ские пригороды являются компонентами при-
родно-культурных ландшафтов и своеобразны-
ми ментальными центрами, выходящими за
границы волостей и даже административных
районов. Многие из них, несомненно, облада-
ют значительным туристическим потенциалом
в сфере развития историко-познавательного
туризма в регионе.

Таблица  1
Наиболее интересные исторические объекты Псковской области

(согласно результатам социологического опроса населения в 2007 г.)

Городские поселения и 
районы Псковской 

области 

Красивые и интересные исторические объекты, 
указанные респондентами 

чел. (% от числа опрошенных.) 
Струги Красные  1.Место встречи Пушкина и Кюхельбекера - 5  
Гдовский район 1. Крепость - 54 

2. Городской Музей – 21 
3. Пещера (д. Трутнево) - 7 

Гдов 
 

1. Кобылье городище - 8 
2. Место Ледового побоища – 6 

 Печорский район 1. Изборская крепость - 43 
2. Псково-Печорский монастырь – 29 
3. Георгиевская церковь в д. Сенно - 17  
4. Труворово городище – 14 

Печоры  
 
 

1. Псково-Печорский монастырь – 80 
2. Кирха - 10 
3. Крепости Изборска и Печор – 8 
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Псков   
 
 

1. Кремль - 33 
2. Троицкий собор – 35 
3. Памятник шестой роте – 6 

Псковский  район 1. Елизаровский монастырь - 10 
2. Церковь святого Ильи - 10  

Палкинский район 
 
 

1. Церковь Козьмы и Домиана (д. Локно)- 25 
2. Никольский храм - 17 
2. Братское захоронение  - 7 

Палкино   
 

1. Аллея героев (братское захоронение) - 31 
2. Церковь Домиана – 9 
3. Борохновское городище - 4 
4. Имение Неклюдовых (Розовская волость) - 5 

 Дедовичи  1. Красные горки - 40 
2. д. Вышгород - 24 

Дедовичский район  
 

1. д. Вышгород – 34 
2.д. Красные горки 

 Красногородск 
 
 
 

1. Вал - 67 
2. Лямоновский парк (в с. Лямоны жил Горчаков, друг 
Пушкина) - 4 
3. д. Синяя Никола – 4 

Красногородский район   
 
 

1. Вал - 12 
2. д. Синяя Никола – 4 
3. Памятник Ани Никандровой – 4 

Пыталово 
 
 

1. Музей космонавтики имени Штернфильда - 27 
2. Музей дружбы народов - 17 
3. Вышгородок - 12 
4. Памятник Ленину – 7 

Пыталовский район 
 

1. Вышгородецкий холм - 37 
2. Церковь Бориса и Глеба – 29 

Островский район  1. Обелиск воинам, павшим в годы Вов – 32 
 2. Мемориал Тимура Апакидзе (место падения его 
самолета) Крюки - 20 
 2. Висячие мосты - 12 

 Новоржевский район 
 

 1. Вал-крепость - 26 
2.  Братские захоронения - 11 

 Куньинский район  1. Мемориал бойцам, павшим во время Великой 
Отечественной войны - 4 

 Себеж 
 

1. Замок - 63 
2. Петрова гора – 41 
3. Источник - 17 

 


