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Православные храмы Опочецкого уезда 

 

Изучение клировых ведомостей церквей, этих ежегодных своеобразных отчетов, 

позволяет заглянуть в далекое прошлое нашего края. Из них можно узнать название 

деревень прихода, число душ мужского и женского пола, социальную и религиозную 

принадлежность, а в более ранних источниках –  и фамилии дворян. Именно 

клировые ведомости дают нам информацию о наличии церковно-приходских и земс-

ких школ, библиотек и другие сведения. 

Сложность изучения прошлого нашего Пустошкинского района заключается в 

том, что территория его сформирована из частей четырех уездов: Себежского, Не-

вельского, Опочецкого и Великолукского. Причем, два первых до 1924 года 

относились к Витебской губернии, остальные - к Псковской. Поэтому часть архивных 

материалов находится в Витебске и в Минске, т.е. после распада СССР – в другом 

государстве. 

Самыми доступными оказались документы по Опочецкому уезду, так как они 

сохранились в архивах Псковской области. Опочецкий уезд вклинивался в Себежский 

и Невельский уезды довольно длинной и узкой полосой. К Опочецкому духовному 

правлению Псковской епархии относилось пять церквей, расположенных в погостах 

Хвойно, Веснеболог (ныне Красное), Заволочье, Копылок и Ваулино. Речь идет о 

церквях, располагавшихся на территории Пустошкинского района в пределах его 

современных границ. 

Одним из самых древних на рассматриваемой территории Опочецкого уезда был 

Хвоинский монастырь (ныне Щукинская волость Пустошкинского района). В книге 

В.В. Зверинского, изданной в Санкт-Петербурге в 1897 году, «Материал для 

историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской 

империи с библиографическим указателем» можно прочесть следующие строки: «№ 

1010. Николаевский-Хвоинский или Хвощинский мужской, ныне погост Хвойно 

Псковской губернии Опочецкого уезда в 60 верстах от Опочки при озере Хвойно. 

Основан старцем Зосимою Зелениным около 1627 г., в 1659 г. велено строить и ведать 

Серебриницкому строителю Иоасафу Кобылину, в 1668-1671 гг. здесь был 

настоятелем Спиридон Голохвастов. До упразднения своего в 1764 г. состоял 

приписанным сперва к Рденской пустыне, а потом к Троице-Сергиеву монастырю в 

Великих Луках». 

Николаевский-Хвоинский монастырь просуществовал 137 лет, затем на его месте 

стала действовать церковь с одноименным названием. Клировые ведомости за 1843 

год свидетельствуют о том, что вновь «церковь построена в 1783 г. тщанием 

прихожан. Здание деревянное и такая же колокольня. Штат: священник и два при-

четника. На содержание жалованья не положено, содержание их скудно. Прихожан 

123 двора и 1203 души, из них мужского пола - 573, женского - 630».
1
 

Из клировых ведомостей церквей, погостов г. Опочки и его уезда за 1914 год о 

погосте Хвойно стало известно, что в очередной раз церковь перестроена 

прихожанами в 1879 году. «Престол один во имя Святителя и Чудотворца Николая. 
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Жалованье положено: священнику - 300 руб., псаломщику -100 руб. Другие 

источники содержания причта: аренда земли, отданной под мелочную лавку 

крестьянину Василию Алексееву. Земли при церкви состоит: усадебной вместе с 

погостом церковным - 3 десятины, пахотной - 23 дес., сенокосной - 2 дес., под лесом 

дровяным и болотами - 13 дес., всего 41 дес. Качество церковной земли: земля самого 

плохого качества, 2/3 ее неудобны для хлебопашества. 

Имеются в приходе школы: церковно-приходская с 1860 г., земские: 

Криухинская с 1898 г. на границе двух приходов Хвоинского и Заволоцкого, Основ-

ская в д. Осно с 1904 г., Ильюшинская на хуторе Ильюшино с 1912 г. Церковная 

школа помещается в доме собственном, на содержание ее отпускается от 

правительства 390 руб. и местные средства 50 руб. В сем году в ней обучается 21 

мальчик и 26 девочек».
1
 

В приходе 28 деревень, в них дворов - 383, в т.ч. духовных - 2, дворян - нет, 

мещан - 2, крестьян - 379. Общее население прихода значительно увеличилось и 

составляет 2510 душ, из них мужского пола - 1202, женского - 1308. 

Относительно Николаевской церкви погоста Веснеболог из архивных 

материалов стало известно, что построена она в 1697 г. тщанием помещика Михаила 

Ивановича Сумарокова. Перестраивалось ли церковное здание или нет в 

последующие годы, нам неизвестно. Но в 1914 году о ней писалось так: «Деревянная 

на каменном фундаменте в одной связи с такой же колокольней, крепка, покрыта 

железом. Престол один - во имя Святителя и Чудотворца Николая. Штат: священник, 

дьякон и псаломщик. Всего земли: 179 дес. 2032 кв. саженей, но пахотной и сенокос-

ной всего - 40 дес. Остальная земля неудобна и находится под лесом, озерком, 

кустарником, болотом, пустырями, дорогами и пр. Качество - боровая, 

малоплодородная. Земля обрабатывается с половщиками с  третьей и четвертой части 

в  пользу причта. Часовен нет. 

Опочецкой мещанской вдовой села Красного Анной  Ивановной Лапиной 

пожертвовано на имя причта сей церкви 100 руб. с условием пользоваться процентами  

причту за вечное ее поминовение. 

Школы: одноклассная церковно-приходская в д. Скробы, открыта в 1896 г. как 

школа грамоты, а 17.03.1909 г. переименована в церковно-приходскую. Обучается 23 

мальчика и 7 девочек. 

Земские: Веснебологская открыта в 1876 г. 

Мутовозовская - в 1898 г. 

Выдринская - в 1910 г. 

Цепилгорская - в 1911 г. 

Сенютинская - в 1913 г. 

Священник Алексей Александрович Вышегородский, 37 лет, дьякон Владимир 

Михайлович Юпашевский, 33 года, псаломщик Иван Павлович Десницкий, 67 лет. 

Всего в приходе 630 дворов, из них духовных - 4, дворян - 1, мещан - 32, кресть-

ян – 593».
1
 

Всего же в приходе насчитывалось 4920 душ, из них 2393 мужского пола и 2527 

женского. Да еще раскольников 193 души. Несложно подсчитать, что общее 

население только этого края превышало 5 тысяч человек. Сейчас, даже трудно 

представить, что деревни в наших местах были рассыпаны с удивительной частотой, 
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что избы в них радовали многоцветьем людских голосов, что песни сопровождали 

работу не только в  доме, но и в поле. 

Церковь бывшего города Заволочье построена в честь Преображения 

Господня в 1796 году помещицей Еленой Кнежиной. Несомненно, что храм 

существовал и раньше, ведь крепость Заволочье основана в 1536 году. Очередную 

перестройку церкви осуществил помещик села Шаулы Николай Клингенберг на соб-

ственные средства в 1844 году. В те времена в бывшем городе Заволочье еще жили от-

ставные солдаты. В приходе – государственных крестьян - 33 двора, остальные 

крестьяне принадлежали помещикам Петру Мартыновичу Наперсткову, штабс-

капитанше Марии Васильевне Елагиной, генералу Василию Васильевичу Адодурову, 

секретарше Анне Ивановне Афросимовой, Василию Егоровичу Языкову и др. 

В перечне этих фамилий неожиданно встретилось следующееупоминание: 

«Помещица Александра Исакова Ганибалова».
1
 Если сказать современным языком, то 

Александра Исааковна Ганнибал. Можно с определенной долей уверенности 

утверждать, что это не кто иной, как дочь двоюродного деда А.С. Пушкина Исаака 

Абрамовича Ганнибала, владельца имения в Воскресенском (в Пушкиногорье). Тро-

юродная тетка поэта помещица Александра Ганнибал имела крестьян в деревнях 

Лосно, Рахново, Кошнево. Факт сам по себе небезынтересный.  

В 9 верстах от церкви была расположена часовня. Из прошения прихожан 

Заволоцкой церкви от 3 июля 1889 г.: «В приходе нашем находится одна часовня в 

имении Калихово в честь Святого Духа, существующая там с незапамятных времен и 

особо чтимая окрестными жителями по имеющемуся там источнику, а вера в 

благодатную помощь которого привлекает в нее с каждым годом все большее и 

большее число богомольцев».
1
 

Часовня была построена в 1888 году вместо обветшавшей на земле опочецкого 

помещика, надворного советника Петра Алексеевича Никитина, который согласился 

пожертвовать участок земли до 200 кв. саж. под молитвенный дом-церковь и 

кладбище в пользу Заволоцкой церкви  

18 августа 1890 г. Под кладбище просили участок под названием «Стрелицы». Из 

этого же документа стало известно, что священник Василий Бобковский хлопотал в 

1890 г. об устройстве церковно-приходской школы при Заволоцкой церкви. 

К 1914 году в приходе дворян уже не числилось. По социальному составу здесь 

проживали: духовных - 2 двора, мещан -14 дворов, крестьян - 405дворов. Раскольни-

ков Федосеевского толка - 34 двора. Всего же насчитывалось 455 дворов, в них душ - 

3510. 

В приходе были три земские школы. В Копылковской волости - Орешковская и 

Рябовская в селе Васильки, в Еженской волости в д. Криуха - Криухинская. 

Копылковская церковь ветхая и древняя, построенная в 1649 г., вновь была 

перестроена помещиком села Маслово подпоручиком Василием Никифоровичем 

Елагиным и его наследниками в 1861 г. Престол во имя Успения Божьей матери.  

Священник Копылковской церкви Тимофей Меншиков в рапорте от 22.09.1856 г. 

в Псковскую духовную консисторию писал: «Церковь наша ветхая и древняя, 

построена в 1649 г., прихожане, состоящие из 523 душ мужского пола, крайне бедны. 

Кем построена - неизвестно».
1
 

Из этого дела стало известно, что «сумма 247 руб. 50 коп. серебром прислана в 

церковь на постройку оной из Псковской Духовной Консистории в августе 1858 года, 
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пожертвовалась князем Г. Шаховским».
1
 Основные же расходы по строительству 

церкви добровольно нес В.Н. Елагин. 

В этом же документе хранится и другое письмо. 

 «Отставной генерал-майор и кавалер в с. Маслово Никандр Яковлевич 

Офросимов (через г. Опочку на станцию Заречье) 5 августа 1860 г. писал 

Архипастырю и Отцу: «Опочецкого уезда в погосте Копылок приходская церковь 

пришла в совершенную ветхость: покойный тесть мой, Василий Никифорович 

Елагин, скончавшийся в прошедшем году, испрашивал у Вашего преосвященства 

благословения построить новый храм и на сооружение оного оказать помощь. После 

смерти тестя моего я продолжал постройку церкви на мой счет и теперь остается 

сделать внутреннюю отделку, но я не могу довершить начатое дело собственными 

средствами (этою весною у меня сгорели дом и флигель, что причинило мне большой 

убыток: а потому и решаюсь утруждать Ваше Высокопреосвященство моею 

покорнейшею просьбой – собранную на постройку Копылковской церкви сумму, 

хранящуюся в Псковском приказе Общественного Призрения по билету в четыреста 

рублей и наличных денег в сто шестьдесят рублей разрешить немедленно выдать мне 

для отделки иконостаса и алтаря. 

 Образа пишутся и золотильщик мной подряжен. Теперь происходит остановка 

за недостатком в деньгах. 

Никандр Офросимов».  

Построенная церковь освящена 25 сентября 1861 года».
1
 

Следует упомянуть, что в настоящее время на территории бывшей 

Копылковской церкви чудом сохранилась одна-единственная надгробная плита 

автора этого письма, на которой хорошо читается надпись: «Никандр Яковлевич 

Офросимов родился 22 сентября 1821 года, скончался 27 февраля 1882 года».  

Согласно клировой ведомости за 1914 год всего в приходе 361 двор, в т.ч. 

духовных - 2, дворян - 1, мещан - 3, крестьян - 325, раскольников Федосеевского толка 

- 26. В них насчитывается 2390 душ, из них 1195 мужского пола и столько же 

женского. Раскольников больше всего приходилось на Заволоцкий и Копылковский 

приходы. 

Из этого же документа стало известно, что к этому году в Опочке и Пустошке 

уже действовали сберегательные кассы. В разделе «церковные деньги» записано «в 

том числе в Опочецкой сбер. кассе - 573 р. 91 коп. и в кредитных учреждениях - 846 р. 

8 коп., в Пустошкинской сберегательной кассе Государственного Банка Витебской 

губернии – 270 p. 74 коп».
1
 

Сведения о школах следующие: Копылковское земское училище открыто в 1878 

г.; Кузьминское земское училище; Матохинское земское училище. 

По ходатайству прихожан церковно-причтовый дом, построенный помещиком 

села Маслово Никандром Яковлевичем Офросимовым в 1864 г, отдан в аренду 

Опочецкому земству под помещение земского училища. 

Церкви в Заволочье и Koпылке находились в непосредственной близости друг от 

друга, на расстоянии всего лишь двух верст, и в определенной степени конкурировали 

между собой. Так, в 1832 г. священник Заволоцкой церкви Никита Никитин был 

«штрафован за посылку подложного прошения о приписке Копылковской церкви к 

Заволоцкой».
1
 На самом же деле, наоборот, именно Заволоцкая церковь по указу 

Святейшего правительствующего синода от 10 декабря 1839 г. по бедности прихода 
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была приписана к церкви погоста Копылок, но по прошению прихожан оставлена 

самостоятельною. 

 Архивные записи о Знаменской церкви погоста Ваулино за 1914 год гласят: 

«Церковь построена в 1778 г. помещицей села Ваулино Евфимией Андреевной 

Селяниновой на собственные  средства. Церковь деревянная, весьма ветхая, и даже во 

многих местах дает течь и неотложно требует перестройки, покрыта гонтом. Штат: 

священник и псаломщик. Земля 36 десятин находится в бесспорном владении причта. 

План и межевая книга находятся в Псковском окружном суде, т.к. производился спор 

о церковной земле с бывшим владельцем села Ваулино Шалыгиным. 

Церковно-приходская школа в погосте Ваулино открыта в 1896 г. Обучаются 22 

мальчика и 13 девочек. 

В приходе 170 дворов, в т.ч. духовных - 2, дворян - нет, мещан -11, крестьян -108. 

Инославных: римско-католики - 22 души, лютеране - 25 душ, раскольников 

Федосеевского толка - 122 души».
1
 

Следует отметить, что все эти пять церквей владели землей, но земля почти вся 

самого плохого качества и неудобна для хлебопашества. Из более ранних документов 

1843 г. узнаем, что на содержание священно-церковнослужителей погостов 

Веснеболог, Заволочья, Хвойно «жалованья не положено, а получают от прихожан 

ругу». В Копылковской и Ваулинской  церквях хоть и получали жалованье, но 

«содержание их скудно».  

В Копылковской же церкви «штатное жалованье 25 руб. 42 коп., на содержание 

церкви 5 руб. Всего 31 руб. 42 коп. Да издревле от прихожан положено с женатого 

добровольной руги ржи четверик и ярового хлеба четверик, но по бедности тех 

прихожан получают меньше девятой части положенного хлеба».
1
 

Вообще-то, изучая архивные документы, можно прийти к выводу, что в середине 

XIX - начале XX веков наши церкви были не богаты, а скорее, наоборот. Самый 

бедный приход был Заволоцкий. 

Деятельность церквей была направлена не только на проповедь духовного 

начала, но это были учреждения, которые несли элементы культуры и воспитания. 

Из «Отчетов благочинных о состоянии церквей, духовенства и паствы по 

Порховскому, Опочецкому, Новоржевскому, Великолукскому, Торопецкому и 

Холмскому уездам за 1908 год»: «Не смотря на ревностное проповедание пастырями 

слова Божия, благочестие в народе, особенно среди молодежи, нельзя признать в 

хорошем состоянии: пьянство, драки, сквернословие, картежная игра сильно 

распространены в народе. И. д. благочинного 3-го округа Опочецкого уезда 

священник Юлий Лебедев».
1
 

Надо сказать, что отдельные священнослужители не всегда являли собой образец  

для подражания. Это ведь были живые люди, и у них были свои слабости. Для 

примера можно привести следующую выдержку из клировой ведомости 

Копылковской церкви за 1843 г. «Священник Иоанн Никитин, 54 года, вдов. Пять раз 

штрафован за небрежное несение службы. По 5 руб., по 10 руб.  В 1831 г. за 

повенчание священнической дочери без ведома родителей вышедшей за Елагинского 

крестьянина. Штрафован полугодичным под…ием (нербч) в монастырь за буйство 

против благочинного. В 1837 г. за худое поведение был уволен от сего места и 

определен в монастырь в число братства… оставлен впредь до усмотрения, … 

поведения».
1
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  А это цитата из более позднего документа «Отчеты благочинных о состоянии 

церквей, монастырей, духовенства и паствы  по Псковской епархии за 1906 год». 

«Был случай преступления, сделанный священником погоста Веснеболога Николаем 

Уберским и дьяконом Иваном Крекшинским, которые за это удалены от занимаемых 

ими мест с назначением на причетническое место».
1
 И все-таки такие примеры скорее 

были исключением из правил. 

 При церквях существовали библиотеки. Так, в библиотеке Заволоцкой церкви на 

1906 год имелось «книг исторического содержания до 50 названий, учительских до 

20, по обличению раскола до 100 и смешанного содержания до 28».
1
 В церковной 

библиотеке погоста Хвойно в 1914 году находилось книг, для чтения пред-

назначенных, 50 томов. 

«Церквами выписывались на церковные средства журналы: «Руководство для 

сельских пастырей», «Душеполезные чтения», «Вера и разум», «Русский паломник» и 

«Воскресный день»» (1906 г.)
1
 

В церковных и земских школах преподавали Закон Божий, письмо, арифметику, 

чтение славянское и русское. 

Духовенство часто давало врачебные и сельскохозяйственные советы. Наиболее 

авторитетные из них имели дополнительные обязанности. В 1908 году «священники 

погостов: Заволочья Василий Бобковский состоял благочинным округа, Ваулина - 

Александр Десницкий - духовником округа, Хвойно - Алексей Модестов - сле-

дователем, депутатом на училищные съезды и членом Благочиннического Совета».
1
 

Дальнейшая судьба священно-церковнослужителей, да и самих церквей 

печальна. Из 21 православной церкви, располагавшихся на территории района, в 1931 

году действующими были только 5. При закрытии церковные здания планировалось 

использовать под красные уголки, клубы. На самом же деле, чаще всего в них были 

устроены склады. Священники в большинстве своем были репрессированы. В 

послевоенные годы в нашем районе все церкви были закрыты. 

Возрождение православия началось со строительства Хвоинской часовни во имя 

Святителя Николая Чудотворца в Щукинской волости в 1995 году на месте прежней 

Хвоинской церкви. Затем в Пустошке в 2000 году был построен храм Сергия 

Радонежского. В 2004 году освящена церковь во имя Святителя Николая Чудотворца 

в деревне Красное на месте прежней Веснебологской церкви. В деревне Неведро 

построена часовня во имя Святителя Николая Чудотворца. Строится церковь в д. 

Яссы. 

ПОЯСНЕНИЕ К ТЕКСТУ: 

Десятина - равна 3200 кв. саженей (1,45 га). 

Клир - в христианской церкви совокупность священнослужителей и 

церковнослужителей, то же, что духовенство. 

Причт - штат священнослужителей (священник и дьяконы) и 

церковнослужителей (пономари, псаломщики, дьячки, чтецы и т.д.) при православной 

церкви. Состав зависит от числа прихожан и утверждается архиереем. 

Раскольники - официальное название сторонников старообрядчества в России. 

Руга - в русском государстве 9-16 вв. госжалование духовенству, выдававшееся 

хлебом, иногда деньгами. 

Четверик - мера объема сыпучих тел 26,24 литра. 

В приведенных текстах архивных документов соблюдена орфография тех лет. 


