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Д. Юрьевское расположена в 10 верстах от города Старица и в 65 верстах от 

города Тверь, на возвышенной плоскости правого берега р. Волга, в двух 

верстах от неё.                                                                                                                                                                            

С какой стороны ни взгляни на деревню, везде издалека видны купола 

Георгиевской церкви.  

История деревни уходит корнями в глубокую древность. По одной из 

существующих версий, которой придерживался краевед Зубарев в книге 

«город Старица», 1914 г., село было основано князем Юрием Долгоруким в 

1147 году и названо его именем. Он совершил удачный поход на 

Новгородские владения. С тех пор оно служило опорным пунктом снабжения 

во время походов суздальских князей из Москвы в Новгород и является 

ровесником Москвы.                                                                                                                                               

По другой версии, выдвинутой священником Юрьевской церкви, краеведом 

А. Ушаковым в книге «Село Юрьевское и село Спасс», с. Юрьевское 

получило своё название в честь Юрия – отца Ивана Юрьевича Шигона – 

Поджогина, основавшего Иванишенский монастырь. Он построил 



деревянную церковь в селе,  являвшимся его вотчиной. В 1935 году  село 

приписано к его владениям. С тех пор оно стало называться по имени отца 

Шигоны – Юрия (Юрьевское). А. Д. Ушаков в своей книге о селе Юрьевском 

пишет о том, что село в 1540 году существовало. А так как оно находилось 

вблизи Старицкого мужского монастыря, который способствовал 

распространению христианства, то есть основание признать Юрьевское 

одним из древнейших сёл в Старицком уезде. После смерти 

великокняжеского вельможи И. Ю. Шигона – Поджогина вотчиной стала 

владеть его жена А. И. Поджогина. В 1627 году село относилось к тверскому 

уезду.    

                                                                                                                                       
К с. Юрьевскому вплотную примыкала д. Юрьевские Горки. В старину она 

называлась Горки на суходоле. В дальнейшем произошло объединение этих 

двух населённых пунктов.                                                                                                                         

В 1879 году в селе открылась земская начальная школа, частично 

построенная на средства местных жителей. Большую помощь в 

строительстве школы оказала церковь д. Юрьевское и прихожане при 

священнике Гаврииле Матвеевиче Соколове. Школа всегда была 

переполнена учащимися. Одно время в школе учителями работали сёстры 

Мария и Лариса Соколовы, дочери священника Г. М. Соколова.                                                             

В 1880 году в селе открылось земское одноклассное училище, сроком 

обучения 4 года. Дети обеспечивались бесплатными учебными пособиями. В 

1886 году село относилось к Ефимьянской волости, в нём имелась красильня, 

а с 1900 года действовал кирпичный завод, деятельное участие в 

строительстве которого принял крестьянин Лев Яковлевич Сперанский. 23- 

26 ноября бывали небольшие ярмарки.                                                                       

Исполнительный комитет Юрьевского сельского совета был образован в 



1917 году. До 1925 года входил в Ефимьянскую волость Старицкого уезда 

Тверской губернии.                                                                                                                       

В 20-х годах прошлого столетья  было проведено землеустройство.                                             

По переписи 1926 года село входило в состав Старицкой волости, 

Юрьевского сельского совета.                                                                                                                                                                                                      

На основании исторической справки колхоз «Красное Юрьево» Юрьевского 

с/с Старицкого района Калининской области организовался в 1932 году. По 

другим данным в марте 1933 года в с. Юрьвском на сельском сходе был 

организован колхоз «Красное Юрьево». Акт на вечное пользование землёй 

был вручён в 1936 году. Первым председателем колхоза стал сельский 

активист Василий Барабанов.  Данные разнятся в связи с тем, что ранее в 

Госархив документальные материалы не сдавались.  С 1935 года в 

Юрьевском продолжал работу исполнительный комитет Юрьевского 

сельского совета Старицкого района Калининской области.                                                                                                                   

В 1939 году  работали: сельпо, пекарня.                                          

Постепенно колхоз набирал силы, укреплял свою 

экономику, но началась Великая Отечественная 

война. Большая часть села была сожжена, 

хозяйственные постройки разрушены, скот угнан, 

имущество разграблено. Период оккупации деревни 

немецко – фашистскими захватчиками в период 

Великой Отечественной войны длился с 12 октября 

1941 года по 1 января 1942 года.  Жители нашего 

села оказали помощь фронту. В сборнике «Старица 

огненных лет» на стр. 19 есть фото сведений по 

сбору средств на танковую колонну в Старицком 

районе, 1942 год. (Фотодокумент из архива). Здесь 

можно увидеть , что жители собрали 8200 руб. 

денежных средств. 

  

                          

 

Днём освобождения деревни считается 31 декабря 1941 года.                                       

Она была освобождена 916-м стрелковым полком под командованием майора 

Владимира Семёновича Антонова.   

В 1942 году была восстановлена Юрьевская неполная средняя школа, 

которая сильно пострадала во время пожара, во время освобождения 

населенного пункта от немецко – фашистских захватчиков.                                                                                                           

В 1950 году село было центром Юрьевского сельского совета.                                      

В 1954 году в исполнительный комитет Юрьевского сельского Совета влился 

Благининский с/с.  На основании копии исторической справки за подписью 

председателя сельского Совета В. Одинцова, документальные материалы по 

Юрьевскому сельскому Совету до 1943 года в госархив не сдавались.  



В 1950 году колхоз состоял из одного населённого пункта с. Юрьевского.     

В этом же году произошло объединение 4 соседних колхозов. Колхоз 

«Красные Горки» (д. Юрьевские Горки), колхоз «Перелом» (д. Нижний 

Спасс), колхоз «Красное Юрьево», колхоз «Волга» (д. Верхний Спасс) 

объединились в колхоз «Красное Юрьево» с хозяйственным центром при д. 

Юрьевские Горки. В 1957 году  произошло объединение колхоза «Красное 

Юрьево» с колхозами «Солнце» (д. Шарапово»), «Пограничник» (д. 

Свистуново) в с/х артель «Красное Юрьево» с хозяйственным центром в с. 

Юрьевском.  

В 1979 году произошло объединение д. Юрьевские Горки и с. Юрьевское в с. 

Юрьевское. Так в процессе застройки они фактически слились в один 

населённый пункт.                                                                                                           

В 2005 году д. Юрьевское это центральная усадьба колхоза «Красное 

Юрьево». В деревне функционировали неполная средняя школа, ДК, 

библиотека, медпункт, детсад, почтовое отделение связи, магазин. Интересен 

тот факт, что в разные годы с типом поселения (деревня, село) возникали 

недоразумения.                                                                                               

Основываясь на данных архивной справки, выданной районным 

Государственным архивом администрации Старицкого района Тверской 

области на основании похозяйственной книги значится: В архивном фонде 

администрации Юрьевского с/о Старицкого района, Тверской области в 

делопроизводстве Юрьевского сельского округа за 1943 – 1946 годы значится 

деревня Юрьевское, за 1952 – 1957, 1964 – 1966, 1991 – 1996 годы значится 

село Юрьевское, за 1980 – 1985 годы обозначения деревни или село(тип 

поселения) не значится. За 1949 – 1951, 1958 – 1963, 1967 – 1979 годы 

значится село Юрьево, за 1986 – 1990 годы обозначения деревня или село 

Юрьево не значится.                                                                                                       

С 2002 года адрес селения стал следующим: Тверская область, Старицкий 

район, Архангельское сельское поселение, деревня Юрьевское. Почтовый 

индекс: 171372.                                                                                                                                        

В 2005 году прошла ликвидация администрации Юрьевского с/о Старицкого 

района с реорганизацией поселений и д. Юрьевское вошла в состав 

Архангельского с/п.                                                                                                  

История школы: В 1959 году в село из Малинников было перевезено здание 

школы, сделана пристройка, появились новые светлые классы. Затем под 

руководством Ёлкина В. А. был пристроен спортзал, котельная, проведено 

отопление.  



 

                                                                                                                                                                                      

В августе 1961 г. пустующее здание бывшей Холохоленской начальной 

школы было перевезено в д. Юрьевское под начальную школу.                          

Осенью 1986 года в селе произошёл пожар и здание школы, где 

располагались средние и старшие классы школы, сгорело.                                             

Через несколько лет  был заложен фундамент новой школы, но строительству 

не суждено было завершиться. Школа так и не была построена.                                                                                                                                    

До 2004 года Юрьевская основная общеобразовательная школа продолжала 

работу в арендованном у колхоза «Красное Юрьево»  здании, начальная 

школа находилась в прежнем помещении в центре села. С сентября 2004 года 

начальные классы перевели во вторую половину здания детского сада. В 

2009 году произошла реорганизация детского сада и начальной школы.  В 

2010 году школа – сад стала филиалом МБОУ «Ново - Ямская средняя 

общеобразовательная школа имени адмирала Ф. С. Октябрьского» .                         

В 2019 году здание начальной школы было уничтожено пожаром. 

 В 1968 году на средства колхоза «Красное Юрьево» был построен и введён в 

эксплуатацию детский сад, который  принадлежал колхозу «Красное 

Юрьево».                                                                                                                                

В настоящее время «Юрьевская начальная общеобразовательная школа» с 

дошкольной группой является филиалом МБОУ «Ново - Ямская средняя 

общеобразовательная школа имени адмирала Ф. С. Октябрьского».                                                                                                            



История георгиевской церкви: данных о постройке первой церкви и 

образовании православного прихода нет. Но, основываясь на данные, 

собранные А. Ушаковым, можно предположить, что местность, занимаемая 

приходом, была населена даже в языческой древности, и православные 

храмы появились здесь в давние времена.После литовского разорения 

историю Юрьевской церкви и прихода получает большую определённость о 

можно проследить хронологию событий. Имеются сведения из копии  описи 

вотчины Иванишинского монастыря, написанную с оригинала, относящегося 

к 1627 году. Из неё мы можем узнать о том, что «в Суземском Стану в 

монастырских вотчинах есть монастырь ванишский на речке на вонише, а в 

нём церковь образы и колокола и всякое строение церковное Ивана 

Поджогина… да тогож монастыря вотчина село Юрьевское, а в нём церковь 

страстотерпца Христова Георгия, а в церкви образы и книги, и ризы и всякое 

церковное строение Ивана Поджогина».                                                                   

К 1638 году храм обветшал и было подано прошение построить на месте 

старой деревянной церкви новую, а затем последовало разрешение на 

постройку и указ из приказа преосвящ. Феофилакта, архиепископа Тверского 

и Кашинского. В 1817 году церковь вновь перестраивалась.                                                                                                              



                                                                             

Строительство каменного храма св. вмч. Георгия Победоносца началось в 

1865 году. Освящение правого придела в тёплом храме в честь Казанской 

Божьей Матери произошло 3 ноября 1874 года. Через год был освящён левый 

придел храма – во имя Живоначальной Троицы. Третий, главный придел 

храма, в честь св. вмч. Георгия Победоносца, был освящён в 1889 году. 

Четвёртый придел в честь св. пророка Ильи был освящён в 1893 году.         

Старая деревянная церковь в 1876 году была уничтожена, а на её месте был 

поставлен столб с крестом наверху.                                                                           

В 1900 году в с. Юрьвское был открыт церковный кирпичный завод с целью 

заготовления материалов для постройки вокруг Георгиевского храма 

кирпичной ограды с железными решётками. Вот какое описание храма в 1903 

году оставил священник А. Д. Ушаков: «Юрьевский храм и по внешнему 

виду и по внутреннему благолепию не уступает лучшим храмам уездных 

городов епархии, хотя в то же время богатством не отличается. Церковный 

звон состоит из 5 колоколов: первый весом 205 пудов сооружён на средства 

прихожан в 1893 году. Лит в Санкт – Петербурге на заводе Орлова. Его везли 

со Старицкой станции на себе свыше 500 человек. 12 марта 1895 года он  был 

поднят на колокольню храма. Второй колокол, весом в 51 пуд 15 фунт., лит в 

Москве в 1861 году; остальные 3 малые колокола неизвестно какого веса и 

где литы. В 1927 – 1929 гг. колокола были сброшены с колокольни и 

отправлены на переплавку.                                                                                         

По свидельству А. Д. Ушакова сохранившаяся настенная роспись выполнена 

знаменитым художником Шишкиным.                                                                         

В 1939 году церковь была закрыта и использовалась, как склад колхоза и 

склад сельпо.                                                                                                                 

16 ноября 1997 года состоялось первое богослужение вновь открывшегося 

храма.                                                                                                                                 

Первую службу в качестве настоятеля Георгиевского храма совершил 

назначенный в него священник Димитрий Курдюков. 6 мая 2006 года в день 

памяти Георгия Победоносца была проведена архиерейская служба. Его 

Высокопреосвященнейший митрополит Тверской и Кашинский Виктор в 

сослужении благочинного протоирея Олега Чайкина и духовенства отслужил 

Божественную Литургию и совершил крестный ход.                                                                                                                                                                                                   

С 1997 года в Георгиевской церкви постоянно проводятся службы. В 2013 

году на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 7 новых колоколов,                                                                                                                                                                                         

отлитых на заводе братьев Шуваловых по старинной технологии в г. Тутаеве 

Ярославской области, были освящены и подняты на звонницу.  

В настоящее время в церкви проводятся службы, а настоятелем церкви 

служит иерей о. Алексий Дмитриев. Ведутся работы по восстановлению 

храма.                                                                                                                                                                                            

 



В окрестносях деревни есть достопримечальности, которые известны не 

только местным жителям, но и за пределами селения. На западе от д. 

Юрьевское, на расстоянии ½ версты находится холм весьма оригинальной 

формы, который у местных жителей носит название «Городок». Этот холм 

представляет собою усечённый конус с эллиптическим основанием, 

вышиною от 3 до 5 сажень. «Городок» расположен на дне 2 соединяющихся 

в этом месте оврагов, которые в древности, вероятно, были наполнены водой 

и представляли для него надёжную защиту. «Городок» и до сих пор 

представляет довольно неприступное место, т. к. с трёх сторон окружён 

топью. Сверху он состоит из болотного чернозёма, в котором попадались 

даже речные раковины, а ниже встречаются пласты песка и глины.                        

А. Д. Ушаков полагал, что холм этот не природный, а сооружён руками 

человека, но когда и для какой цели преданий не сохранилось. Говорят, что в 

глубине «Городка» в большом количестве зарыто оружие, находили военные 

шпоры, глиняные черепки, кости диких и домашних животных, предметы, 

напоминающие времена древности: выточенные из кости острые орудия, 

сосуды из чёрной и красной глины и т. п.                                                                   

В недалёком прошлом вблизи Городка находилось сооружение, 

напоминающее плотину. Раскопок здесь не предпринималось.                  

Местный землевладелец (села Рождествена) Л. А. Бастамов, раскапывавший 

курганы близ соседних селений Клеопина и Рождествена, упоминает в своём 

отчёте о Юрьевском Городище, состоящем по его словам, из 2-х курганов в 

10 – 15 сажень вышиною и до ¼ версты в окружности. В Тверском музее 

находятся три наконечника из отточенных рёбер, глиняная пряслица – 

обломок с городища близ с. Юрьевского.                                                                 

В настоящее время местность густо заросла деревьями и кустарником и 

дорогу к Городку незнакомому человеку найти удастся с трудом.                                                                                                                                

Близ «Городка» в 100 саженях находится конусообразный холм правильной 

котлообразной формы, называемый «Поганою горой».  

 



 По одной из версий ( читаем в книге А. Д. Ушакова «Село Юрьевское и 

приписанное к нему село Спасское») у местных жителей с этим холмом 

связано воспоминание о литовском разорении. Они объясняют 

происхождение названия холма тем, что здесь, - по их словам, - 

«останавливались по пути из Твери в Старицу «Литва поганая». Здесь 

происходили боевые действия между крестьянскими отрядами и войсками 

ляхов», - отсюда и название «Поганая гора». Но, вероятно, эта гора в 

древности служила местом языческих жертвоприношений и название 

«поганой» получила со времён обращения местных язычников в 

христианство.                                                                             

 По другой, услашанной от местного жителя Ежова Александра Алексеевича, 

это место захоронения животных, павших от инфекционных болезней. Он 

рассказывал о том, что в детстве родители запрещали детям туда ходить и 

копать.                                                                                                                      

От селения в 0,5 версты находилось возвышенное место «Сопки». 

 

 

 

Это две  группы правильно расположенных курганов, отстоявших одна от 

другой на 50 шагов. В обеих группах 14 курганов или сопок. В «Сопках 

находили человеческие кости».                                                                                                      

Другие 2 холма, примыкающие к самому селу, ныне обращены под 

кладбище. Грунт их – жёлтый песок. К сожалению эти знаменитые места 

сейчас заросли и заростают кустарником и лесом, но полюбоваться ими 

можно и сейчас.                                                                                                             



Много сделал для земляков и 

увековечения славы Старицкой земли 

А. Д. Ушаков.  

 Он не только был священником 

Георгиевской церкви в с. Юрьевское, 

но и писал стихи, рассказы, книги об 

истории сёл, проводил краеведческую 

работу.                                                                                                                              

Алексей Дмитриевич Ушаков родился 

в 1864 году в с. Тухани Весьегонского 

уезда Тверской губернии, в семье 

священника. В 10 лет родители отдали 

его учиться в Бежецкое духовное 

училище. Затем он продолжил учёбу в 

Тверской духовной семинарии. После 

окончания семинарии в 1887 г был 

произведён в священники, но стал 

работать учителем богословия в 

Чамеровском сельском училище Весьегонского уезда.                                              

В 1891 году его назначают священником в сельский Георгиевский храм села 

Юрьевское Старицкого уезда. В этом же году он был обвенчан в храме села 

Юрьевское с девицей Александрой Гавриловной – дочерью умершего 

священника Гавриила Соколова. Приход в с. Юрьевское был большой и 

многолюдный. Прихожане были из деревень: Юрьевское, Юрьевские Горки, 

Сасынье, Свистуново, Сорокино, Благинино, Клеопино, Рождествено, 

Дубровино. Алексей Дмитриевич на протяжении 42 лет, до самой смерти 

ревностно служил в церкви Георгия Победоносца.                                              

Круг интересов А. Д. Ушакова был очень широк: он увлекался историей, 

этнографией, фольклором. Его фамилия упоминается в числе участников 

церковно – археологических курсов. Большую научную и практическую 

ценность имели его археологические находки, наблюдения за погодой, 

которые он производил на метеорологической станции, находившейся в с. 

Юрьевское. Он был членом Тверской учёной архивной комиссии (ТУАК), 

сотрудничал с «Тверскими епархиальными ведомостями», журналом 

«Странник».                                                                                                             

Ещё, будучи, воспитанником тверской семинарии Ушаков начинает писать 

стихи и делать стихотворные переводы с французского.                                    

Всю жизнь сельский священник Ушаков занимался изучением истории 

родного края. Собирал сведения о земляках, участвовал в археологических 

раскопках, собирал и записывал фольклорный материал (песни, легенды, 

сказания), представляющий огромный интерес и в настоящее время.                                                                                                                                                                                               

В 1903 году его очерк о с. Юрьевском был издан отдельной книжкой «Село 

Юрьевское и приписанное к нему село Спасское» в Старицкой типографии 

И. П. Крылова. Особую ценность среди работ Ушакова представляет книга 

«Крестьянская свадьба конца 19 века в Старицком уезде Тверской губернии». 



В ней собраны свадебные обряды, гадания, приговоры, причитания и песни.                                                                                                                         

Автор подробно описал все элементы свадебного обряда (сватовство, «лады», 

«девичник» и день свадьбы). Ценность книги  и в том, что» мотивы 

некоторых свадебных песен переложены на ноты». Увидеть поэзию в 

народной крестьянской жизни, в свадебном обряде мог только одарённый 

человек, с чуткой душой и добрым сердцем. По церковному канону 

священник совершал обряд венчания в церкви, но на свадебном застолье 

обычно не присутствовал (за редким исключением). В крестьянской 

свадебной обрядности было заключено много языческих (суеверных 

обычаев).                                                                                                                 

Свою книгу священник А. Д. Ушаков посвятил Второму областному 

археологическому съезду, проходившему в Твери в 1903 году.                                                                                                                      

В 1907 году, как бесплатное приложение к газете «Тверское Поволжье» 

вышла книга «Село Мичково».                                                                                                           

Кроме стихов и краеведческих исследований пишет Ушаков и рассказы, а 

также стихи для детей. Небольшими книжками они печатались в типографии 

И. П. Крылова в г. Старице и продавались по низким ценам, доступным 

крестьянским семьям со средними доходами.             В 1914 – 1915 годах 

Ушаков являлся председателем попечительского Совета при храме. Свои 

научные изыскания, статьи и книги он дарил друзьям и знакомым. Дом 

священника всегда радушно встречал всякого, кто в него входил.                                                                                                                         

А. Д. Ушаков умер 20 октября 1943 года. Могила А. Д. Ушакова находится в 

ограде церкви, примерное место её  установлено.                                   

Изучением жизни и творчества А. Д. Ушакова занималась Л. М. Концедайло, 

ранее заведующая сектором Тверского областного Дома народного 

творчества (ТОГДНТ). Ею был подготовлен материал для 6 тома 

биографического словаря «Русские писатели», издательство  «Советская 

энциклопедия», г. Москва. Об А. Д. Ушакове можно прочитать в книге А. 

Шиткова «Священник, писатель, краевед» и книге – сборнике «История 

церкви Георгия Победоносца села Юрьевское Старицкого района. 

Священник Алексей Ушаков. «Крестьянская свадьба конца 19 века в 

Старицком уезде Тверской губернии».  

 

 

 

 

 

 

 



История культурных учреждений: В селе в 1974 – 1975 годах на средства 

колхоза был построен новый клуб на 200 мест. В помещении клуба  

проводятся мероприятия культурно – досугового характера, собрания и 

сходы граждан, различные выездные мероприятия.  

                                                                                                                                                                                                 

В 2004 году в Доме досуга было 

выделено помещение, в котором 

располагается мини – музей «Руси 

старинные мотивы». Здесь 

представлены различная домашняя 

утварь, предметы рукоделия, 

гончарные и кузнечные изделия, 

другие предметы быта наших 

предков.  Проводятся экскурсии для 

разных категорий населения, гостей.  

В настояще время дом досуга 

является филиалом МБУК 

«Архангельский Дом культуры». 

 

 

 

 

Юрьевская сельская библиотека занимает одно из помещений Юрьевского 

ДД. Опираясь на данные из книги А. Шиткова «История деревень», 

библиотека начала свою работу в 1930 году . Тогда это была изба – читальня 

в которой имелось 130 книг и работал 1 библиотекарь. Библиотека 

занимается культурно – просветительской деятельностью.  

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В центре деревни находится братское захоронение воинов, которые погибли 

в окрестностях деревни в период Великой Отечественной войны.  Здесь 

захоронены останки 27 известных военнослужащих, а также неизвестных 

солдат и офицеров. В 2015 году списки погибших дополнились ещё 14 

фамилиями военнослужащих. 

 
 

Несмотря на то, что годы, время вносят свои коррективы в жизнь и многие 

люди покинули родные места, тем, кто остался здесь жить и работать 

надлежит сохранять и обновлять землю для себя и многих потомков. 

 
Источники:                                                                                                                    

 Воспоминания жителей.                                                                                               

 Архивные документы.                                                                                             

 Тематическая папка – альбом «Уголок земли родной».                                                      

Тематическая папка – альбом «Экологическая история малой Родины». 
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