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Храмовое строительство на Псковщине в XVIII столетии: 

законодательные основы и историко-архивный аспект 

 

Согласно актам, включенным позднее в состав первого Полного собрания 

законов Российской Империи (далее – ПСЗ-1), в XVIII столетии строительство 

православных храмов на Псковщине, как впрочем, и во всей Европейской 

части России, имело следующее общенормативное законодательное 

регулирование (по периодам правлений российских монархов). 

При Петре I еще с конца XVII в. было запрещено строить церкви и 

часовни без санкции патриарха (ПСЗ-1. Т. 3. № 1612 от 26.12.1697. Ст. 56). 

По упразднении института патриаршества, епархиальные архиереи 

обязывались обещанием: «церквей свыше потребы для прихоти самому мне 

не строить и другим не попускать, дабы по тому не пустели» (ПСЗ-1. Т. 5. № 

2985 от 22.01.1716).  

После учреждения Святейшего правительствующего синода 

строительство новых церквей в местах, где ранее не было храмов, допускалось 

лишь с санкции Синода. Примечательно, что наряду с этим категорически 

запрещалось новые церкви, даже если они строились вместо прежних 

сгоревших или обветшалых, посвящать во имя икон Божией Матери 

(Казанской, Владимирской и иных). Богородичные храмы предписывалось 

именовать лишь по четырем двунадесятым праздникам – Рождества, Введения 

во Храм, Благовещения и Успения Богородицы (ПСЗ-1. Т. 6. № 3991 от 

30.04.1722). 

Вслед за этим, было запрещено и строительство новых монастырей без 

ведома Синода (ПСЗ-1. Т. 6. № 4022 от 05.1722. О монастырях. П. 48). 

По указу Императора от 13.07.1722 под угрозой «тяжкого штрафования» 

было подтверждено запрещение на строительство церквей без разрешения 

Синода, а также выработаны требования к прошениям о таковом 

строительстве, с которыми следовало обращаться в Синод напрямую или через 

епархиальных архиереев. Отныне в прошениях следовало обязательно 

указывать: в каком месте и на чьей земле предполагается строить церковь; 

каменную или деревянную; во чье имя она будет посвящена; обоснование 

необходимости в новой церкви; чем просители обязуются довольствовать 

священнослужителей; откуда церковь буде получать необходимое для 

служения; количество дворов в приходе новой церкви и сословную 

принадлежность их обитателей, в каких приходах они состоят ныне, на каком 

расстоянии от предполагаемой новой церкви находятся, и т.п. В равной мере 

это относилось и к постройке новых церквей на месте сгоревших или 

обветшавших. Установленный разрешительно-ограничительный порядок 

храмового строительства в Империи законодатель мотивировал следующим 



образом: «понеже всякому здраворассудному известно, какое то небрежение 

славе Божией в лишних церквах и множестве попов» (ПСЗ-1. Т. 6. №. 4122 от 

31.10.1722). 

Не допускалось строительство храмов в малых приходах. Еще до 

официального открытия Духовной коллегии (Святейшего 

правительствующего синода) епископам было предписано следить за тем, 

чтобы в их епархиях не строилось «лишних безлюдных церквей» (ПСЗ-1. Т. 6. 

№ 3718 от 25.01.1721. Дела епископов. П. 8). 

Позднее, указом Правительствующего сената, еще раз подтвердившим 

запрет архиереям своей властью дозволять строить новые церкви, 

объявлялось, что уже существующие малоприходные церкви сохраняются 

впредь до нового указа, но с тем, чтобы «обретающихся при тех церквах в 

городах приходских людей, а в уездах вотчинников обязать сказками с 

подкреплением, дабы они тех церквей служителей содержали в надлежащем 

довольстве» (ПСЗ-1. Т. 7. № 4186 от 11.03.1723). 

Затем, в отношении малых приходов, как исключение из общего правила, 

Синод допустил возможность удовлетворять прошения о возобновлении в них 

храмов вместо сгоревших или совсем обветшавших, поскольку эти приходы 

ранее были обложены церковной данью, от которой сам Синод «без 

Собственного Его Императорского Величества указа» не вправе был 

освобождать (ПСЗ-1. Т. 7. № 4249 от 18.06.1723). 

Частные домовые церкви были запрещены. Так, указом царя Петра 

Алексеевича предписывалось: «чтоб домашним церквам не быть, а давать 

подвижные антимисы старым» (ПСЗ-1.Т. 5. № 3171 от 19.02.1718). 

Запрет был закреплен в Регламенте или уставе Духовной коллегии: 

«отселе не быть у мирских ни у кого (кроме фамилии Царского Величества) в 

домах церквам и крестовым попам: ибо сие лишнее есть, и от единые спеси 

деется, и духовному чину укорительное. Ходили бы господа к церквам 

приходским и не стыдились бы быть братиею, хотя и крестьян своих в 

обществе Христианском» (ПСЗ-1. Т. 6. № 3718 от 25.01.1721. Дела мирян. П. 

7). 

Затем императорским указом было уточнено, что подвижные антиминсы 

с санкции Синода все же могут быть разрешены для престарелых, не 

способных посещать приходские церкви, но с тем условием, чтобы никаких 

внешних признаков на зданиях эти церкви не имели и были упразднены после 

смерти тех, кому были дозволены: «в домах церкви весьма упразднить, дабы 

ходили господа, как Духовным регламентом определено, к церквам 

приходским; а ежели которые престарелые персоны до церкви ходить не 

могут, а литургии слушать требуют, тем иметь с благословения 



Синодального в собственных палатах антиминсы с потребным к 

священнослужению убранством, токмо б верхи тех палат никакой от прочих 

отмены не имели и в прочее время по отсутствии, или по преставлении тех 

персон, когда антиминсы имеют быть к Синоду взяты, были оные палаты к 

домовному употреблению свободны» (ПСЗ-1. Т. 6. № 3964 от 12.04.1722). 

Согласно этому указу все ранее сооруженные домовые церкви подлежали 

запечатыванию. В отношении запечатанных церквей в Москве, где их имелось 

значительное количество, Синод постановил, что они могут быть разобраны 

по желанию владельцев, материал употреблен по их усмотрению, а церковная 

утварь передана в приходские или монастырские храмы, опять-таки, по их же 

выбору (ПСЗ-1. Т. 7. № 4187от 11.03.1723). Данный акт рассматривался как 

общенормативный для всей Империи. 

Очередным императорским указом для лиц, кому было дозволено иметь 

на дому подвижные антиминсы, запрещалось заводить собственный 

церковный причт. Богослужения в их домах должны были совершать 

приходские священники: «знатным персонам, которые из них пожелают в 

домовых своих палатах иметь подвижные антиминсы для совершенной 

немощи, до церкви ходить недопущающей, таковым то позволять по 

Синодальному разсмотрению, токмо б при тех антиминсах собственного 

церковного причта отнюдь не было, но отправляли б служение тех приходов 

священники» (ПСЗ-1. Т. 7. № 4320 от 5.10.1723). 

Часовни были определены, как «возбраненные святыми правилами» и 

«без всякой потребы построенные». Впредь их запрещалось строить вновь, а 

существующие подлежали полной ликвидации: «часовни, которые доныне 

построены, деревянные – во определенное время разобрать, а каменные 

употребить на иные потребы тем, кто оные построили, а обретающиеся в 

тех часовнях иконы и книги и прочее, описав, отдать в те монастыри и 

церкви, в чьих приходах и ведениях они обретаются» (ПСЗ-1. Т. 40. Прилож. к 

Т. 6. № 3924а от 2.04.1722). 

После смерти Петра Великого, при Екатерине I, по инициативе 

новгородского архиепископа Феофана (Прокоповича) выдача разрешений на 

строительство и освящение церквей была предоставлена епархиальным 

архиереям (а в синодальной области – Верховной Дикастерии), но с тем, чтобы 

они не допускали появления новых малоприходных храмов и отсылали копии 

всех прошений о постройке церквей в Синод (ПСЗ-1. Т. 7. № 4988 от 

22.12.1726). 

При Анне Иоанновне со ссылкой на указ Петра Великого от 25.11.1707 

(в ПСЗ-1 не включен) был подтвержден запрет на строительство часовен и 

замену старых на новые. Нарушителям запрета грозило: «а ежели кто, какого 



б он чина и достоинства ни был… где каковую ни есть часовню начнет 

строить и построит, и кто того до оного строения допустит, и с таковыми 

людьми так поступлено будет, как с преслушниками указов поступать 

повелено, без всякого упущения, неотменно». Однако существующие часовни 

дозволялось сохранять: «а старые часовни ж, которые ныне где имеются, и 

те оставить в прежнем состоянии» (ПСЗ-1. Т. 9. № 6592 от 19.06.1734). 

Было предписано иметь церковь при каждом госпитале (ПСЗ-1. Т. 9. № 

6852 от 24.12.1735. Гл. 1. П. 8). 

В период правления Императрицы Елизаветы Петровны помещикам 

дозволялось строить новые церкви вместо обветшалых только в том случае, 

если они обязывались снабдить их всем необходимым и отвести 

священнослужителям достаточное количество пахотной земли и сенных 

покосов. При этом Синод отметил, что некоторые «помещики и прочие» 

строят церкви «не ища божией славы, но для единой своей чести» и 

предоставляют церкви недостаточное содержание. Вместо земли дают причту 

«деньгами и хлебом малые руги», с которых священно-церковнослужители «с 

нуждою питаются», алтарные одежды и облачения предоставляют 

«крашенные или холщовые и сосуды церковные оловянные». Предписывалось 

при разборке обветшалых деревянных церквей годный материал использовать 

на строительство новой церкви, а негодный – исключительно на протопку 

церкви или для выпекания просфор. Выдвигались унифицированные 

требования к сооружаемым церковным престолам: «дабы престол был в 

вышину аршина шести вершков, в длину аршина осьми вершков, в ширину 

аршина четырех вершков». Построенная церковь к освящению должна была 

быть убрана «святыми иконами и прочим церковным благолепием», и, «чтоб 

церковные сосуды были серебряные, а по самой необходимой нужде оловянные 

из чистого олова, и олтарные одежды и священнослужительские облачения 

имелись хотя б шелковые, и книгами всего церковного круга (разве кроме одних 

предельных церквей) удовольствованы, и те книги на имя тое церкви по 

листам подписаны б были». Епархиальным архиереям запрещалось выдавать 

грамоты на освящение церквей, не подготовленных полностью согласно 

приведенным правилам (ПСЗ-1. Т. 11. № 8625 от 9.10.1742). 

Требование подписывать церковные книги, очевидно, было продиктовано 

тем, что на практике в целях экономии средств их нередко заимствовали на 

время в другом храме, чтобы представить к освящению новой церкви. 

В 1756 г. сенатским указом было дозволено строить церкви в 

новопоселенных местах даже при малых приходах (до нескольких дворов), 

если ближе 20 верст нет другой церкви и при условии, что прихожане 

обяжутся содержать будущий причт своей церкви. Разрешение на 

строительство таких церквей должен был выдавать Синод, а с 1757 г. – 

епархиальные архиереи (ПСЗ-1. Т. 14. № 10665 от 10.12.1756; № 10780 от 

15.11.1757). 

Императорским указом Петра III вновь было всем запрещено иметь 

домовые церкви. Отныне разрешение на это мог дать только сам монарх. 

Запрет мотивировался тем, то наиболее состоятельные прихожане из 



тщеславия обзаводились домовыми церквями, тратя на них свои средства, 

уменьшая тем самым пожертвования в пользу приходских храмов: «Сколько 

нужно есть для прямого и истинного благочестия веры созидать Храмы 

Божия к приношению бескровных жертв, столько более надлежит 

устроенные вообще для тех соборы и приходские церкви сохранять с 

подобающим благолепием, ибо не умножение, но благочиние и содержание 

оных полезно, что зависит от числа потребного к тому прихожан и 

доброхотнодателей подаяния. А как здесь в Петербурге великое число в домах 

построено церквей, то не можно и надеяться, чтоб общенародные соборы и 

церкви с должным благолепием сохраняемы были, потому, что всякий о своей, 

а не о общей попечение прилагают. И для того Нашему Синоду Высочайше 

повелеваем, о сем по должности своей рассмотря, немедленно Нам 

представить; а впредь без соизволения Нашего в партикулярных домах 

церквей строить не позволять» (ПСЗ-1. Т. 15. № 11460 от 5.03.1762). 

Положение о домовых церквях было возвращено к прежде 

установленному регулированию при Екатерине II. Спустя несколько дней 

после смерти Императора Петра Федоровича Правительствующий сенат, 

«вследствие Ее Императорского Величества к верноподданным своим 

матерних милосердий», приказал: «запечатанные в правление бывшего 

Императора Петра Третьего в разных домах церкви Божии распечатать, и 

где оные до того запечатания были, иметь позволить, и о том в Святейший 

синод сообщить ведение, в коем написать и о том, что если и впредь кто о 

имении в доме своем церкви по слабости здоровья своего просить будет, то б 

оный Святейший синод благоволил поступать по своему или епархиальных 

архиереев рассмотрению, в силу законов» (ПСЗ-1. Т. 16. № 11612 от 

15.07.1762). 

Были отменены пошлины за выдачу благословенных грамот на 

строительство и освящение церквей. Платить следовало только 50 коп. за 

холст при получении антиминсов, которые отныне подлежали перемене 

только если «вовсе обветшают» (ПСЗ-1. Т. 17. № 12379 от 18.04.1765). 

Разрешения на строительство новых церквей в новых местах опять стали 

выдаваться Синодом. Епархиальные архиереи могли дозволять строить новые 

церкви вместо сгоревших или обветшалых. Однако в малых приходах (в селах 

менее 40, а в городах менее 20 дворов), где ранее были церкви, новые 

разрешалось строить, опять-таки, лишь с санкции Синода. Вообще же 

предусматривалось прихожан в таких малых приходах приписывать, по 

возможности, к другим церквям (ПСЗ-1. Т. 19. № 13541 от 10.12.1770). 

В 1771 г. Синод потребовал, чтобы из епархий ежегодно ему подавали 

ведомости о числе домовых церквей, отметив, что с 1722 г. такие сведения к 

нему не поступали (ПСЗ-1. Т. 19. № 13625 от 7.07.1771). 

В связи с вновь введенным запретом хоронить в городах умерших при 

церквях и повелением отводить места для городских кладбищ «за городом на 

выгонных землях, где способнее», предполагалось строительство новых 



особых кладбищенских церквей. Вместе с тем, предусматривалось, что иногда 

городские кладбища могут быть организованы и при уже существующих 

загородных церквях. Вопросы по отводу мест для городских кладбищ и 

строительству кладбищенских церквей были отнесены к совместному 

ведению местных церковных и светских властей (ПСЗ-1. Т. 19. № 13724 от 

24.12.1771; № 13882 от 14.10.1772). 

Затем Синод постановил, что впредь все ремонтные и строительные 

работы в существующих церквях (в том числе, пристройка колоколен и т.п.), 

к чему следует всячески поощрять священников и прихожан, могут 

производиться без разрешения епархиального архиерея. Последнее нужно 

испрашивать только в том случае, если ремонт связан с повреждением или 

«поколебанием» церковного престола, что требует освящения храма заново 

(ПСЗ-1. Т. 19. № 14144 от 5.05.1774). 

К концу 1774 г. относится единственный (из вошедших в ПСЗ), правовой 

акт, касающийся храмового строительства только на Псковщине. Это 

Высочайше утвержденный доклад Белорусского генерал-губернатора графа 

Чернышева «О плане города Опочки». Опочка, являвшаяся в то время 

губернским городом, в сентябре 1774 г. сильно пострадала от пожара, от 

которого сгорело пять церквей, включая соборную. Указанным актом, помимо 

прочего, предусматривалось выделение на построение новой каменной 

соборной церкви в Опочке 10000 рублей «из той суммы, которая по 

Псковской губернии за учреждением почт и от содержания оных в прошлом 

1773 году осталось, и в наличности тамо хранится, и никуда не назначена» 

(ПСЗ-1. Т. 19. № 14228 от 12.12.1774). 

Инструкцией сотскому с товарищи этим выборным должностным лицам 

вменялось в обязанность сообщить сведения о часовнях, имеющихся в 

подведомственных им селениях, а также следить за тем, чтобы новых часовен 

никто не строил: «чтоб во всяком жительстве ни вновь и на старых местах 

часовен, в которых бы божественные службы отправлять, никто не делал, о 

чем тебе соцкому с товарищи иметь в сотни своей смотрение, и строить не 

допускать, а кто тех селениев, за объявлением вами, силою своею строить 

таковые часовни отважится, о том вам в Канцелярию рапортовать 

немедленно, а где сотни вашей в селениях ныне таковые часовни имеются, об 

оных в первоподаваемых рапортах изъяснить, кем когда и по чьему 

приказанию построены» (ПСЗ-1. Т. 19. № 14231 от 19.12.1774. П. 11). 

Согласно Уставу благочиния, вновь учреждаемые в городах управы 

благочиния должны были следить, чтобы никто не строил православных 

монастырей без благословения Синода, а церквей без дозволения 

епархиального архиерея. Разрешение на постройку иноверческих храмов 

выдавалось губернским правлением (ПСЗ-1. Т. 21. № 15379 от 8.04.1782. П. 

58). 

Сенатом было предписано представлять к его непосредственному 

рассмотрению дела, в случаях, когда на ремонт монастырей и церквей 

отпускаются деньги из казенных средств, а необходимая для этого сумма 

превышает 500 рублей (ПСЗ-1. Т. 21. № 15797 от 27.07.1783). 



При Павле I Синод, отметив, что на местах под видом якобы придельных 

к приходским часто строятся новые бесприходные храмы «по примеру 

домовых», запретил епархиальным архиереям выдавать разрешения на их 

строительство (ПСЗ-1. Т. 26. № 19572 от 24.09.1800). 

В самом конце XVIII столетия Император Павел, выслушав доклад о 

сгоревшей церкви, запретил повсеместно строить новые деревянные церкви 

вместо погорелых: «По случаю всеподданнейшего донесения, что Калужской 

губернии Масальского уезда в селе Шуях сгорела приходская церковь, Государь 

Император Высочайше повелеть соизволил, чтоб генерально по всем 

епархиям, если где деревянная церковь сгорит, не позволять строить новой 

деревянной» (ПСЗ-1. Т. 26. № 19701 от 25.12.1800). Очевидно, что на месте 

сгоревших деревянных, предполагалось строительство только каменных 

церквей. 

Хорошо известно, что в России законодательно-закрепленные нормы 

далеко не всегда и не во всем совпадали с практикой. Выявить расхождения 

между ними и определить действительно существовавшие нормативные 

регуляторы на основе изучения текстов одних лишь юридических памятников 

невозможно. Для этого требуется привлечение сохранившихся архивных дел, 

отражающих реалии правоприменения. 

В Государственном архиве Псковской области в фонде Духовной 

консистории имеется около 120 дел, непосредственно связанных с вопросами 

храмового строительства (Ф. 39. Оп. 1. Д. 5675 – Д. 5796). Однако лишь первое 

из указанных, и то не полностью, относится к XVIII в. (Д. 5675 О построении 

каменной церкви помещиком Лукиным в погосте Тухомичах Торопецкого 

уезда с описью церковного имущества построенной церкви. 12.02.1796 – 

23.10.1802). 

Восполнить этот пробел в известной мере позволяют дела, хранящиеся в 

фонде Канцелярии Святейшего синода Российского государственного 

исторического архива в Санкт-Петербурге, архивные описи которого 

доступны на интернет-сайте ФГУ РГИА. 

К XVIII веку в указанном фонде (РГИА. Ф. 796) относится 81 опись: № 1 

(1721 г.) – № 81 (1800 г.). Все описи погодные, кроме описи № 54 (1773 – 1789 

г.). 

30 описей печатных; 35 описей снабжены приложениями с подробными 

экстрактами (аннотациями), достаточно полно раскрывающими содержание 

архивных дел; 32 описи имеют именной и предметный (с географической 

привязкой) указатели, что позволяет быстро выявлять в этих описях дела по 

интересующим вопросам и относящиеся к определенным территориям. 

Печатные описи с экстрактами и указателями: 1 (1721 г.) – 13 (1732 г.), 15 

(1734 г.) – 17 (1736 г.), 19 (1738 г.) – 24 (1743 г.), 27 (1746 г.), 29 (1748 г.), 30 

(1749 г.), 32 (1751 г.), 33 (1752 г.), 35 (1754 г.), 40 (1759 г.), 51 (1770 г.). 

Опись 42 (1761 г.) – рукописная с печатным приложением и указателями. 



Описи 18 (1738 г.) и 28 (1747 г.) – печатные с машинописным 

дополнением и без указателей. 

Опись 45 (1764 г.) – рукописная с печатными приложениями и без 

указателей. 

Опись 52 (1771 г.) – рукописная с рукописными приложениями без 

указателей. 

Опись 81 (1800 г.) – рукописная с указателями. 

Все остальные описи – рукописные без приложений и без указателей. 

В результате просмотра 49 описей, не имеющих справочного аппарата 

(указателей), удалось выявить около 70 дел, касающихся храмового 

строительства на Псковщине в XVIII столетии, перечень которых приведен 

ниже. В связи с тем, что границы административно-территориальных единиц 

неоднократно менялись, использованная в перечне классификация по уездам 

носит условный характер. 
РГИА. Ф. 796. 

 

Великие Луки и уезд 

Оп. 36. 

Д. 88. Об освящении церкви в Милолюбском погосте. 24.02.1755. 

Д. 129. О построении церкви на Фрягинской выставке. 23.03.1755. 6 лл. 

Д. 141. Об освящении церкви в погосте Загорье. 30.03.1755. 5 лл. 

Д. 194. Об освящении церкви в Змиевой слободке. 17.05.1755. 6 лл. 

Д. 211. О построении церкви в погосте Назимове. 29.05.1755. 3 лл. 

Д. 269. О построении церкви в вотчине полковника Пущина в селе Никольском. 

10.07.1755. 

Д. 298. По прошению надворного советника Федора Лаврова о построении церкви в 

погосте Борок. 4.08.1755. 5 лл. 

Д. 365. Об освящении церкви погоста Слауй. 27.09.1755. 

Д. 385. Об освящении церкви в Великолуцком Троицком (Сергиевом) монастыре. 

1755. 3 лл. 

Д. 412. Об освящении церкви в приходе Серебряницкого монастыря в Озерецкой 

волости. 26.10.1755. 6 лл. 

Д. 424. О построении церкви в селе Ильинском. 3.11.1755. 3 лл. 

Оп. 37. 

Д. 58. О построении церкви в погосте Каменка. 6.02.1756. 5 лл. 

Д. 95. О построении церкви в селе Позеровском Жилецкой волости. 5.03.1756. 5 лл. 

Д. 119. По прошению жителей погоста Сиверст о причислении их к другому приходу, 

т.к. их церковь сгорела. 1756. 

Д. 359 Об освящении новой каменной церкви в Великих Луках. 19.08.1756. 6 лл. 

Оп. 38. 

Д. 51. Об освящении построенной каменной церкви в выставке Борок. 17.02.1757. 4 

лл. 

Д. 227. Об освящении церкви в селе Новониколаевском. 23.06.1757. 7 лл. 

Д. 283. Об освящении церкви в с. Лукине. 4.08.1757. 4 лл. 

Д. 329. О построении деревянной церкви в погосте Сиверст. 4.09.1757. 15 лл. 

Оп. 48. 

Д. 537. О подтверждении указа о починке Соборной Воскресенской церкви в 

Великолуцкой крепости. 28.09 – 12.10.1767. 10 лл. 

Оп. 49. 



Д. 138. По прошению помещика Петра Абрютина о перестройке церкви в д. Каменка. 

23.06. – 2.08.1768. 5 лл. 

Д. 211. По прошению священника Герасима Алимпиева о построении деревянной 

церкви. 30.08.1768 – 13.08.1769. 

Оп. 50. 

Д. 281. Об освящении построенной Покровской церкви в вотчине надворного 

советника Петра Караулова в с. Покровском. 24.07 – 10. 08.1769. 5 лл. 

Оп. 52. 

Д. 139. По прошению приходских людей Покровской церкви погоста Сиверст о 

пристройке двух приделов (во имя Дмитрия Ростовского и великомученика Георгия, 

Синодом разрешено пристроить один теплый Георгиевский придел). 27.04 – 

15.05.1771. 3 лл. 

Д. 144. По прошению помещика Петра Непенина о построении новой деревянной 

Ильинской церкви в погосте Крутой Враг вместо старой обветшалой. 29.04.1771 – 

1.02.1772. 6 лл. 

Оп. 53. 

Д. 12. По прошению помещика Алексея Чуковского о построении новой Вознесенской 

церкви в его сельце Васильеве. 1772. 

Д. 70. Об освящении новопостроенной Введенской церкви погоста Горки. 15.02. – 

11.03.1772. 3 лл. 

Оп. 55. 

Д. 29. О построении Иоанновского собора в Михайловском погосте. 19.01 – 

14.02.1774. 7 лл. 

Д. 162. Об освящении Богоявленской церкви Бологовского погоста. 4.04 – 4.06.1774. 

4 лл. 

Оп. 57. 

Д. 243. О построении Покровской церкви в вотчине поручика Петра Жеребцова сельце 

Сенгита. 13.06 – 3.07.1776. 9 лл. 

Оп. 63. 

Д. 64. О построении новой каменной церкви по прошению подполковницы Авдотьи 

Яковлевой и ее сына поручика Ивана Афанасьева с женой Елизаветой Петровой в их 

сельце Федорцево. 17.02. – 1.03.1782. 10 лл. 

 

Изборск 

Оп. 36. Д. 282. Об освящении новой Сергиевской церкви в пригороде Изборске. 21.07.1755. 

4 лл. 

 

Новоржевский уезд 

Оп. 59. Д. 155. О разрешении иметь церковь с подвижным антиминсом помещице Евдокии 

Ивановой (населенный пункт не указан). 20.04 – 4.05.1778. 8 лл. 

 

Опочка и уезд 

Оп. 36. 

Д. 467. О построении вместо старой обветшалой новой церкви в Теребенском погосте 

Воронецкого уезда. 15.12.1755. 11 лл. 

Оп. 39. 

Д. 4. Об освящении вновь построенной церкви Рождества Опочецкого заказа. 

9.01.1758. 5 лл. 

Оп. 55. 

Д. 428. О сгоревших в г. Опочке 5 церквях: Спасской, Козмы и Дамиана, Сергиевской, 

Пятницкой и Петропавловской. 13.10.1774. 2 лл. 

Оп. 63. 



Д. 482. О построении каменной Троицкой церкви по прошению отставного секунд-

майора (Гаврилы Ермолаевича Бухвостова?) в его сельце Рясине. 23.11 – 9.12.1782. 8 

лл. 

Оп. 69. 

Д. 219. О построении дочерью майорши Федосьи Ивановой новой деревянной церкви 

в сельце Новопокровском. Тут же: по прошению Мамоновой об освящении в 

Покровской церкви нового придела. 29.05.1788 – 8.12.1791. 12 лл. 

Оп. 71. 

Д. 383. О позволении иметь домовую церковь генерал-поручику Михаилу Бороздину 

в селе Соколье. 9.12 – 16.12.1790. 

Оп. 72. 

Д. 237. О построении в вотчине дочери покойного генерал-поручика девицы Дарьи 

Илларионовны Голенищевой-Кутузовой в сельце Матюшкине деревянной церкви. 

14.07 – 25.07.1791. 7 лл. 

Оп. 73. 

Д. 79. О дозволении иметь подвижной антиминс капитану Акинфию Пантелееву в 

своем доме в усадьбе Болгитово Старицкого погоста. 1.03 – 11.03.1792. 4 лл. 

 

Островский уезд 

Оп. 38. Д. 71. О построении каменной церкви вместо сгоревшей деревянной в Немоевской 

губе. 24.02.1757. 4 лл. 

Порхов и уезд 

Оп. 36. 

Д. 36. Об освящении церкви в Порховском Рождественском женском монастыре. 

30.01.1755. 5 лл. 

Оп. 37. 

Д. 8. О построении церкви в Березском погосте Шелонской пятины по прошению 

инженера Ивана Крекшина. 10.01.1756. 4 лл. 

Оп. 38. 

Д. 129. О построении каменной церкви в Никандровой пустыни. 14.04.1757. 5 лл. 

Оп. 49. 

Д. 347. По прошению отставного полковника Андрея Крекшина о постройке каменной 

Благовещенской церкви в Опоцком погосте. 22.12.1768 – 12.09.1771. 29 лл. 

Оп. 50. 

Д. 134. О построении в г. Порхове деревянной церкви. 26.03.1769 – 22.09.1772. 13 лл. 

Д. 205. О построении каменной церкви в г. Порхове. 29.05.1769 – 31.07.1770. 

Оп. 53. 

Д. 217. Об освящении новопостроенной Преображенской церкви при упраздненном 

Порховском Спасском монастыре. 3.06 – 24. 06.1772. 5 лл. 

Оп. 55. 

Д. 145. По прошению подполковника Егора Дементьевича Скобельцина Тульского 

воеводства об освящении деревянной Богородицкой церкви и об определении 

священника в селе Богородицкое (Хохловы Горки). 24.03 – 8.06.1774. 21 лл. 

Оп. 61. 

Д. 45. О построении церкви в усадище Ясках. 29.01 – 6.02.1780. 7 лл. 

Оп. 68. 

Д. 84. О построении каменной церкви в усадьбе Устье Карачуницкого погоста. 8.03 – 

19.03.1787. 7 лл. 

Оп. 69. 

Д. 65. Прошение священника определить его в новостроющуюся Троицкую церковь 

г. Порхова. 11.02. – 13.03.1788. 12 лл. 

Оп. 70. 



Д. 395. О построении церквей при усадьбе Лаврова Жаборах и в селе 

Александровском. 3.12 – 14.12.1789. 7 лл. 

Оп. 71. 

Д. 188. О построении новой церкви в селе Грамулине по прошению помещика Степана 

Пантелеева. 12.06 – 1.07.1790. 

Оп. 73. 

Д. 298. О построении новой каменной церкви в селе Дубровне вотчине помещика 

Мягкого. 2.08.1792. 5 лл. 

Псков и уезд 

Оп. 39. 

Д. 111. Об освящении теплого Воздвиженского придела Климентовской церкви 

Пскова. 26.03.1758. 

Оп. 44. 

Д. 351. Об освящении Псковского Архангельского собора. 25.05. – 11.06.1763. 7 лл. 

Д. 410. Об освящении вновь построенной Успенской церкви в Пскове. 7.09. – 

7.10.1763. 3 лл. 

Оп. 56. 

Д. 307. О пожаре в Пскове и о сгоревших церквях и других зданиях. 10.06.1775. 2 лл. 

Оп. 70. 

Д. 285. По прошению помещицы села Быстрецова Анны Лукиной (Шишковой) иметь 

домовую церковь. 13.08 – 22.08.1789. 4 лл. 

 

Пусторжевский уезд 

Оп. 36. 

Д. 112. О построении церкви в с. Аксенове. 14.03.1755. 4 лл. 

Д. 202. О построении церкви в селе Баранове. 24.05.1755. 4 лл. 

Д. 429. О построении церкви в погосте Кудевере. 7.11.1755. 4 лл. 

Оп. 37. 

Д. 112. Об освящении церкви в селе Кунине. 14.03.1756. 6 лл. 

Д. 228. О построении церкви в погосте Марыня. 27.05.1756. 4 лл. 

Оп. 38. 

Д. 5. О построении каменной церкви в погосте Вехно. 8.01.1757. 5 лл. 

Д. 238. О построении придела в селе Новом. 1.07.1757. 4 лл. 

Д. 334. О построении каменной церкви в монастыре, что на Дворцах. 9.09.1757. 14 лл. 

 

Холм и уезд 

Оп. 36. 

Д. 84. По прошению вдовы полковницы Прасковьи Микулиной о построении церкви 

в с. Ровном. 22.02.1755. 12 лл. 

Оп. 49. 

Д. 235. Об освящении Успенской церкви погоста Велил (Велье) по донесению 

священника Родиона Иванова. 19.09 – 9.10.1768. 4 лл. 

Оп. 63. 

Д. 81. О построении новой каменной церкви по прошению отставного поручика Ивана 

Голенищева-Кутузова в его селе Федоровском. 22.02. – 1.03.1782. 10 лл. 

Оп. 74. 

Д. 119. О разрешении построить третью церковь в г. Холм во имя Святителя Николая 

Чудотворца. 17.03 – 5.04.1793. 4 лл. 
 


