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Никольская церковь 

I. Введение 

Среди мест Опочецкого района Псковской области связанных с именем Михаила Илларионовича 

Голенищева-Кутузова, упоминается cело Матюшкино. Здесь сохранилась построенная в 1795 г. сестрой 

полководца Дарьей Илларионовной Никольская церковь, которая вошла в список исторических памятников 

Псковской области, подлежащих реставрации в связи с юбилейной датой. Духовный мир цивилизованного 

человека немыслим без опоры на историю. Обращение к памятникам истории всегда было действенным 

средством воспитания в душе человека любви к своему отечеству, внимания к национальному наследию. 

Поэтому узнать историю  храма  села Матюшкино - и мой  долг перед  памятью предков, и духовная  

потребность, и  гражданская ответственность перед будущими  поколениями: «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно: не уважать оной есть постыдное  малодушие». (А.С. Пушкин). 

В литературе подробно освящена тема о владельцах села Матюшкино. Ей посвящены статья Зинаиды 

Лаврентьевны Колесниковой «Сельцо Матюшкино и  его владельцы» и статья Людмилы  Макеенко в книге 

«Замечательные люди Опочецкого уезда». Согласно исследованиям Л. Макеенко Матюшкино в XVIII в. 

принадлежит Прасковье Моисеевне и Захару Ларионовичу Бедринским, деду и бабке Михаила Илларионовича 

Кутузова по материнской линии. Мать полководца звали Анна Ларионовна. Ее отец, капитан Нарвского 

гарнизонного полка Ларион Захарович Бедринский, имел земли в Опочецком, Псковском, Гдовском уездах, и 

служил в Великолукском батальоне. В XVIII в. ему досталось от умерших родственников село Матюшкино. 

Жена Лариона Захаровича Бедринского Прасковья Моисеевна, урожденная Бешенцова, также была из 

потомственных псковских дворян. [31] После  смерти Бедринских владельцем села стал их зять Илларион 

Матвеевич Голенищев-Кутузов (генерал- поручик, военный инженер, строитель Грибоедовского канала в 

Санкт- Петербурге.). В 1784 г. братья Семён и Михаил, после смерти отца, передали село своей сестре Дарье, 

жившей до этого вместе c Илларионом Матвеевичем в с. Ступино. [30, 38] Далее селом до 1909 г., согласно 

исследованиям З. Л. Колесниковой, владели Кастюрины, родственники Голенищевых-Кутузовых. Екатерина 

Ивановна Кастюрина – внучка Анны Ушаковой, сестры Дарьи Илларионовны. [29, 27]  Но в этих 

исследованиях упоминается лишь дата постройки церкви, называется имя устроительницы и говорится о 

пожаловании Дарьей Илларионовной церкви 36 десятин земли. История Никольской церкви не освещается.  

Прежде всего, мне важно было восстановить облик Никольской церкви времён Дарьи Илларионовны.  

Фотографий  церкви XIX в. не обнаружено. Наиболее поздняя фотография 1968 г., когда церковь уже была 

далека от своего первоначального облика. Восстановить интерьер и экстерьер церкви начала XIX в. помог 

архивный документ «Опись всего церковного имущества Никольской церкви. 1802 г.». Несколько интересных 

фактов из истории Никольской церкви нашлось в Псковских Епархиальных ведомостях. В архиве сохранились 

жалобы Дарьи Илларионовны  в Псковскую духовную  консисторию на священнослужителей. Информацию о 

приходе, священнослужителях я нашел в Клировых  ведомостях Никольской церкви. В архиве сохранилось 

разрешение на постройку каменной ограды и крыльца Никольской церкви,  полученное Кастюриными. 

Историю памятника после 1917 г. я  восстановил благодаря  воспоминаниям местных жителей. Современное 

состояние Никольской церкви нам помогли описать сотрудники НПЦ. 

 

II. Основная часть 

Проанализировав историю появления храмов на территории села Матюшкино, я установил, что первый 

храм в селе был построен в 1795 г. В книге Софийского «Опочка и уезд в прошлом и настоящем» названа и 

устроительница храма – Дарья Илларионовна Голенищева – Кутузова [14, 40]. Но меня заинтересовал 

следующий вопрос - первое упоминание о селе относится к концу в XVI в., а церковь была построена лишь в 

конце в XVIII в. [18]  Неужели в селе не было никаких храмов?  Исследовав территорию современного 

кладбища, близ церкви я нашел остатки фундамента, по всей видимости, часовни. То,  что это была часовня 

можно установить по его размерам: ширина - 4м, длина -  5м.  Когда была построена часовня, и сколько 

времени она просуществовала,  установить не удалось. В книге Л. Макеенко «Замечательные люди 

Опочецкого уезда» говорится о существовавшей ранее на территории Матюшкинской волости 

Космодемьянской церкви, расположенной на реке Иссе [4, 24]. Как следует из архивных документов, эта 

церковь пришла в негодность, «так как была построена из обычного сарая» и её разобрали. [1] Очевидно, после 
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этого и встал вопрос о строительстве новой церкви. Дарья Илларионовна была глубоко религиозным 

человеком. Место для строительства церкви она выбрала в центре усадьбы на вершине плоского холма. Дарья 

не только построила церковь,  но и устроила все внутреннее убранство и дала церкви 36 десятин земли. [30, 54] 

На плане села к. XIX в.  можно увидеть эти 36 десятин земли. [2] Дарью Илларионовну при жизни постоянно 

волновали церковные дела. Очень часто она была недовольна священнослужителями. Так в одной из жалоб 

говорится о дьячке Василии Петрове, который ушёл в гости и не пришёл к утренней службе. И Дарье 

Илларионовне пришлось «послать трезвонить своего дворового человека». Но в Псковской консистории 

решили дьячка не наказывать, учитывая вздорный характер Дарьи Илларионовны. [3]  Умерла Дарья 

Илларионовна в 1823 г. и похоронена была близ построенной ею церкви. [30, 67] Как утверждают местные 

жители, сохранилась могильная плита ее захоронения. В начале 60–х гг. XX в. её перенесли с северной стороны 

здания церкви на южную.  Надпись на плите прочесть нельзя, но старожилы села вспоминают отдельные 

слова,  в том числе и слово «девица». [22, 24, 28] А во всех документах Дарья Илларионовна звалась «девицей, 

генеральской дочерью». [4]  Уже в 80-е гг. XX в. во время рытья могилы был найден серебряный медальон с 

гербом Голенищевых-Кутузовых, который, к сожалению, не сохранился. [21]  

Каковы архитектурные особенности Никольской церкви? 

Храм деревянный, одноапсидный,  клетского типа, имеет валунное основание, объёмно-

пространственная композиция состоит из притвора, трапезной, более широкого четверика и пятигранной 

апсиды. Стены четверика прорезаны расположенными в одних осях проёмами: тремя оконными и одним 

дверным на северном фасаде. Апсида имеет два оконных проёма на гранях, трапезная и притвор - два 

симметричных проёма. Кроме главного западного входа с небольшой внутренней лестницей, в притвор ведёт 

северный дверной проём. Перекрытия плоские по балкам, полы деревянные.  

Материал стен - брёвна 30- 40 см, скреплённые в лапу. Декор представлен деревянными сандриками 

над окнами. [20]  

В настоящее время церковь далека от своего первоначального облика. Утрачены глава и колокольня, 

покрытия основания четверика и трапезной, растёсаны дверные проемы, сменена обшивка стен.   Восстановить 

облик древнего храма мне удалось, проанализировав архивный документ «Описание Никольской церкви села 

Матюшкино за 1802 г.».  [8] Здание церкви было обито тёсом и крашено краскою красной, белой, зелёной. 

Имела главу и колокольню, они были обиты жестью. На колокольне имелось четыре колокола: самый большой 

весом 6 пудов 8 фунтов, второй - 4 пуда, третий – один пуд 14 фунтов, четвёртый – 38 фунтов. [4] Из интерьера 

сохранились штукатурные профилированные тяги, потолочная розетка, деревянная отделка арочного проёма и 

фрагменты резьбы. Внутри здание имело две части; собственно храм и притвор. В XIX в. здесь всё выглядело 

иначе. Внутри церковь была «обита холстом и крашена мелом». [5] Во время внутренней расчистки стен мы 

нашли фрагменты холстины. На стенах притвора располагались иконы. Из притвора в собственно храм вела 

деревянная дверь. Его площадь - 47, 36 кв. м., он имел 6 окон и 10 светильников. Был разделён алтарной 

преградой на две части. Иконы были вставлены в деревянный резной иконостас, покрытый позолотой и 

«краской белого мраморного цвета.» [6]   

«Царские двери гладкие писаны на красках со апостолы – над ними резной позлащённый херувим. Над 

оными образ Тайной вечери. Над коими два херувима резных позлащённых, а над оными святой дух в резьбе 

позлочёные. Пред ними паникадило висячее медное». [7] Найденное описание иконостаса позволило сделать 

его схему-рисунок. Иконостас был двуярусный. По правую сторону царских ворот образа: «Сошествие 

Вседержителя в ад», северные двери с изображением архангела Гавриила, далее - святой Николай Чудотворец 

«над ним Преполовение Господне». По левую сторону царских ворот располагались следующие иконы: 

Покрова Божьей матери, далее южные двери с изображением архангела Михаила, затем Иоанн Новгородский 

и Антоний Римлянин, над ними Воздвижение Креста Господня. [8] Из интерьера того времени сохранились 

штукатурные профилированные тяги, отделки арочного проема, фрагменты резьбы (полукруглые колонны с 

капителью, фриз с накладками с мотивом растительного орнамента, завершающийся фигурным фронтоном). 

После смерти Дарьи Илларионовны селом владели её  родственники -  Кастюрины. [29, 39] До 

настоящего времени сохранился  надгробный памятник Екатерины Ивановны Кастюриной, созданный в 1856г. 

скульптором Томсоном. Четырехгранная плита из чёрного мрамора имеет надпись: «Екатерина Ивановна 

Кастюрина родная внучка Фельдмаршала кн. Кутузова Смоленского род. 1811 август 6 скончалась 1856 

декабрь 28. Сей памятник поставлен 1859 П. К. работал монументальный автор А. Томсен» 

Как следует из надписи, памятник Екатерине Ивановне поставил её муж Петр Кастюрин, 

подполковник, герой войны 1812 г. [29, 40] Но надпись на памятнике не верна, Екатерина Ивановна была 

внучатой племянницей Михаила Илларионовича Кутузова. Петр Александрович Кастюрин  тоже похоронен 
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возле церкви, но его могила была разграблена и сохранились только фрагменты могильного креста.  

Кастюрины  построили крыльцо из дикого камня и ограду, отремонтировали иконостас. [9,10]  Сохранились 

остатки ограды , что запечатлена на фотографии 1937 г.  Ограда была разобрана после 1937 г., и камень был 

использован как строительный материал. [15]   

В 1880 г. приход Никольской церкви составлял 3200 человек. Из них 1100 были  старообрядцами. [11] 

Священникам Никольской церкви приходилось бороться со староверами. Сохранилась жалоба жителя дер. 

Ковречково Дмитриева Сельвестра на священника Петра Кудрявцева, который ворвался к ним в дом и забрал 

иконы и книги. [12] Никольская церковь вела большую просветительскую работу. В 1872 г. была открыта в 

Матюшкине частная школа, и в ней преподавал священник Александр   Кудрявцев. [29, 41] Александр 

Кудрявцев прослужил в Никольской церкви 60 лет. [13] У него было 19 детей. Многие из них преподавали в 

церковно- приходской школе Матюшкино. Его дочери жили в селе в 60 гг. XX в. По воспоминаниям местных 

жителей они замечательно пели,  играли на гитаре. [23] Местные жители до настоящего времени ухаживают за 

его могилой. Затем в селе была построена Второклассная церковно-приходская учительская школа. В ней 

учились мальчики с 13 до 18 лет,  окончившие начальную школу. [17]  Количество учеников в школе доходило 

до 65.  

Заведующим школой в 1912 г. был священник Никольской церкви Петр Андреевич Грацинский. [17]  И 

здесь встал вопрос о строительстве новой церкви и переносе старой в Соснивицы (одна из старообрядческих 

деревень). Приехав в Матюшкино, епископ Псковский и Порховский Сергий,  измерив церковь шагами, был 

обеспокоен тем, что «ученикам школы будущим, учителям молиться будет негде». Он сравнил здание новой 

школы «красивое, открытое со всех сторон» и здание церкви, которое плохо просматривалось среди деревьев. 

[16]  Яков Кастюрин и его родственники пообещали рассмотреть этот вопрос. Но приход был  беден, денег не 

нашли и церковь была только отремонтирована. [29, 41] 

В 1932 г. церковь закрыли. [25] Позднее  перестроили под клуб. Главу и колокольню сломали, колокола 

вывезли. Последний священник Александр Кудрявцев умер в 1932 г. и похоронен близ церкви. [25, 26] По 

воспоминаниям местных жителей дьячка, сторожа и церковного старосту арестовали, и о их судьбе никто 

больше не слышал. [25] Иконы, после закрытия церкви, жители села выкупили у местных активистов за 

самогон и  хранили по домам. В годы Великой Отечественной  войны церковь вновь была открыта, и иконы 

вернулись в храм. В начале 50-х гг., после очередного закрытия храма, всё церковное имущество было 

уничтожено. По воспоминаниям местных жителей иконы изрубили топором и зарыли в яму. [25, 26, 28]  До 

1960 г. в здании церкви располагался клуб, позднее колхозный склад. [22] Затем здание медленно разрушалась. 

В 90-е гг. она была частично восстановлена отцом Иоанном Нетреба, настоятелем Покровской церкви г.  

Опочки. Были построены крыльцо, колокольня, притвор, перекрыта крыша. Весной 2007 г. благодаря помощи 

местных властей была принята программа  «Мой край родной». В результате реализации данной программы 

была восстановлена штукатурка внутри здания, вставлены рамы и двери. Начали регулярно проходить 

церковные службы, была создана церковная десятка.  

 Общее состояние памятника в настоящее время оценивается как неудовлетворительное. Покрытия 

кровли повреждены: гниение, коррозия, грибок на карнизе, полностью утрачен организованный водосток. 

Полы в притворе прогнили, отсутствует тесовая  обшивка. [20]  

 

Заключение. 

При восстановлении истории Никольской церкви села Матюшкино удалось найти архивные 

документы и восстановить облик церкви  XIX в. Было найдено много интересных фактов из истории церкви с 

XIX в до настоящего времени. Узнав историю Никольской церкви, жители села стали бережнее относится к 

историческому памятнику, оказывать посильную помощь в его восстановлении. Кроме реставрации 

Никольской церкви важно провести следующие мероприятия для сохранения культурного наследия села 

Матюшкино:  

 - произвести  очистку «французского» пруда, выкопанного в начале XIX в. (существует предание, что его 

выкопали местные французы).  

- обеспечить реставрацию могильных памятников  Е.И. Кастюриной и  Д.И. Голенищевой-Кутузовой. 

 История села Матюшкино – это не только история моей местности, но и частица великой и загадочной 

истории всей нашей необъятной Родины. Важно сохранить своё прошлое. Ведь без него нет будущего. 
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