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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ МОНАСТЫРСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ  
В ПСКОВСКОМ УЕЗДЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 
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The documents from Russian State Archieves of the Ancient statements have been used in the article. The volume and 
structure of land possessions of the large monasteries in the Pskov district in the 2nd half of the 18th century have been analyzed. As a 
result of the research we have come to the conclusion that the structure of land property in the Pskov district in the 18th century was 
mainly inherited from the 16th — 17th centuries. 

 
Во второй половине XVIII в. духовные феода-

лы продолжали оставаться одними из крупнейших 
земельных собственников в стране. Характерной чер-
той землевладения на Псковской земле был большой 
удельный вес монастырских земель. Длительный 
процесс формирования земельного фонда духовных 
вотчин не прекращался и в XVIII в. Количество цер-
ковных земель не только не уменьшалось, но шел 

процесс концентрации земельных владений в руках 
крупных духовных собственников того времени.  

Предметом исследования в данной статье яв-
ляются земельные владения крупнейших монастырей 
Псковской епархии накануне секуляризационной ре-
формы. К таким, несомненно, в первую очередь отно-
сятся Псково-Печерский и Снетогорский монастыри. 
Также будут проанализированы объем и структура 
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земельных владений двух гораздо менее крупных 
псковских обителей — Николаевского Любятова и 
Успенского девичьего монастырей.  

Информацию о церковных и монастырских вла-
дениях накануне секуляризационной реформы могут 
дать Офицерские описи 1763 — 1764 гг., хранящиеся в 
фондах Российского государственного архива древних 
актов [1]. Эти документы содержат в себе информацию 
о собственности духовных учреждений. Сюда включа-
ли данные о количестве деревень и пустошей, кресть-
янских душ мужского пола, пашенной десятинной 
земли, лесных угодий, принадлежащих монастырю. В 
Офицерских описях указывалось общее количество 
четвертной или десятинной земли, т. е. земли, обраба-
тываемой барщинным трудом крестьян. По данным 
А.И.Комиссаренко, размерами десятинной пашни наи-
более выделялись Псковский и Рязанский архиерей-
ские дома, которым принадлежало 63% пашни всех 17 
архиерейских домов тогдашней России [2].  

Территориально мы ограничимся Псковским 
уездом (округом) второй половины XVIII в. Админи-
стративно-территориальное деление Псковского уез-
да XVII в. на губы и засады несмотря на администра-
тивные реформы Петра I и Екатерины II продолжало 
существовать вплоть до конца XVIII в. Так, Псков-
ский округ состоял из 7 засад и 55 губ. 

Псково-Печерский монастырь являлся самым 
крупным монастырем Псковской епархии. В его соб-
ственности, учитывая земли приписных монастырей 
(за исключением подмосковной вотчины), накануне 
секуляризационной реформы находилось 6781 чет-
верти (или 3390,5 десятин) четвертной земли [3]. К 
середине XVIII в. Псково-Печерский монастырь вхо-
дил в шестерку крупнейших монастырей страны по 
количеству десятинной пашни. Его владения по это-
му показателю занимали третье место после Троице-
Сергиева и Новгородского Юрьева монастырей [4]. 
Эти данные, однако, не дают исчерпывающей ин-
формации о землевладении монастырей, поскольку в 
их собственности находились леса и другие виды зе-
мельных угодий.     

Землевладение монастыря в Псковском округе 
имело следующую структуру. Собственность Псково-
Печерского монастыря концентрировалась в четырех 
засадах. Наибольшее количество десятинной пашни 
находилось в самой большой засаде округа — Заве-
лицкой. Принадлежащие монастырю владения распо-
лагались в следующих губах: Новоуситовской, Таи-
ловской, Кулейской, Колпинской, Пецкой. Наиболее 
крупные владения находились в Таиловской и Кулей-
ских губах, где монастырь имел значительные лесные 
владения. Так, общее количество пашенных и непа-
шенных лесов в Таиловской губе составляло 615 де-
сятин, в Кулейской — 575 десятин. Общее количест-
во десятинной пашни Псково-Печерского монастыря 
в Завелицкой засаде составляло 1300 десятин. Мона-
стырю принадлежало примерно такое же количество 
лесных угодий — 1309 десятин. 

На территории Русской губы Прудской засады в 
75 верстах от Псково-Печерского монастыря распола-
галось одно из крупных его владений — комплекс де-

ревень с центром в деревне Ланева Гора, общее коли-
чество пашенной земли в котором составляло 450,5 
десятин. Всего в 5 губах Прудской засады находилось 
754 десятины пашни и 623 десятины земель, занятых 
лесом. 

Территория Бельской засады состояла из 4 губ. 
Наиболее крупными здесь являлись владения мона-
стыря в Бельской и Верхолинской губах — 141 и 66 
десятин. Владения обители на данной территории со-
ставляли 250 десятин пашенной земли и 72 десятины 
пашенных и непашенных лесов. В Заклинской засаде 
сравнительно небольшие землевладения располагались 
в Полицкой, Моложанской и Жеглицкой губах.  

Таким образом, на территории Псковского ок-
руга Псково-Печерский монастырь накануне секуля-
ризации владел 2715 десятинами пашенной десятин-
ной земли, что составляет 80% от общего количества 
десятинной пашни, находящейся во владении мона-
стыря, и 2979 десятинами лесных угодий (62% от 
всех лесов монастыря). 

Одними из крупнейших среди монастырских 
владений Псковщины были владения Снетогорского 
монастыря. Общее количество четвертной или деся-
тинной земли, находившейся в собственности мона-
стыря, составляло 4729 четвертей (2364,5 десятин) 
земли. Монастырю принадлежало около 2000 десятин 
пашенного и непашенного леса, земли «в пусте» 68,6 
десятин [5].  

В отличие от владений Псково-Печерского мо-
настыря земельные владения Снетогорского монасты-
ря были более рассредоточены по территории Псков-
ского округа. Собственность монастыря находились на 
территории шести засад — Завелицкой, Бельской, За-
клинской, Деманицкой, Прудской и Мелетовской.  

На территории Зряковской и Полонской губ 
Мелетовской засады монастырь владел 320,5 десяти-
нами пашенной десятинной земли и 375 десятинами 
пашенных и непашенных лесов.  

Второй по количеству земли, находившейся в 
собственности монастыря, являлась Прудская засада. 
На территории Вирской и Торошинской губ во вла-
дении числилось девять деревень и 207,5 десятин 
пашни, а также 185 десятин лесов. В Моложанской 
губе Заклинской засады за Снетогорским монастырем 
числилось шесть деревень, 145,5 десятин пашни и 286 
десятин лесов. 

В четырех губах Бельской и Деманицкой засад 
обители принадлежало 178 десятин десятинных зе-
мель и 171,5 десятин леса.  

В четырех же губах Завелицкой засады собст-
венность монастыря составляла 60,5 десятин пашен-
ной земли и 66 десятин лесов. 

Общее количество пашенных земель, нахо-
дившихся в собственности Снетогорского монастыря, 
на территории Псковского округа достигало 912 де-
сятин, что составляет 39% от общего числа находя-
щегося во владении обители фонда десятинных зе-
мель. Что касается земель, занятых лесом, то на тер-
ритории Псковского округа было сосредоточено чуть 
менее половины — 48% всех лесных угодий, принад-
лежавших монастырю. 
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В собственности Николаевского Любятова мо-
настырю накануне секуляризационной реформы на-
ходилось 436 десятин десятинной земли и 586 деся-
тин леса [6]. Сам монастырь находился на территории 
Полицкой губы Заклинской засады Псковского уезда. 
Здесь же находилась и основная масса его земельных 
владений в округе: 17 деревень и одна пустошь, 114,5 
десятины пашни, а также 169 десятин лесов. 

На территории Верхомостской губы Рожниц-
кой засады находилось семь деревень монастыря, 
64,5 десятин пашенной земли и 70 десятин лесов. На 

территории Воронцовской четверти ему принадлежа-
ла одна пустошь и одна деревня, а также 9 десятин 
пашни и 4 десятины леса. В Колбежицкой губе Заве-
лицкой засады монастырю принадлежало две дерев-
ни, пустошь и 35,5 десятин обрабатываемой крестья-
нами земли, а также 1 десятина леса. Одна небольшая 
монастырская пустошь находилась в Корельской губе 
Завелицкой засады. Похожей пустошью монастырь 
владел и на территории Верхолинской губы Бельской 
засады. Общий размер этих наделов составлял 10,5 
десятин пашенной земли и 33 десятины лесных уго-
дий. В Мелетовской губе Мелетовской засады в соб-
ственности монастыря находились одна деревня, 12 
десятин земли и 3 десятины леса. Таким образом, на 
территории Псковского округа было сосредоточено 
54% (237 десятин) пашенных земель и 47% (277 деся-
тин) лесных угодий Николаевского Любятова мона-
стыря.    

В собственности Успенского девичьего мона-
стыря с Полонища во второй половине XVIII в. было 
224 десятины пашенных земель и 204 десятины лес-
ных угодий [7]. На территории Псковского округа 
земельная собственность монастыря распологалась в 
пяти засадах: Завелицкой, Бельской, Деманицкой, 
Прудской и Мелетовской.     

В Колбежицкой губе Завелицкой засады мона-
стырю принадлежали четыре деревни и 40 десятин 
земли, а также 21 десятина лесных угодий. В губах 
Прудской засады монастырь владел таким же количе-
ством деревень, 23 десятинами земли и 76 десятина-
ми леса. По одной деревне принадлежало обители в 
Деманицкой и Мелетовской засадах, что составляло в 
общей сложности 48,5 десятин барщинной пашни и 

13 десятин леса. На территории Бельской засады в 
собственности монастыря находились две деревни, а 
также 21,5 десятина пашни. Землевладения Успен-
ского монастыря на территории Псковского округа 
составляли 53% как от общего числа десятинных зе-
мель, так и от общего числа пашенных и десятинных 
лесов обители.     

Как видим, на территории Псковского уезда во 
второй половине XVIII в. располагалось большое ко-
личество земель духовных корпораций. Общая их 
структура представлена в таблице.  

Следует отметить, что в XVII в. значительное 
количество собственности духовных владельцев 
составляли пустоши. Так Псково-Печерскому мона-
стырю принадлежало 176 деревень и 174 пустоши. 
Обилие пустых поселений и пустошей на Псковской 
земле даже в конце XVII в. объясняется исследова-
телями длительным процессом изживания кризиса 
XVI в. Стабильное экономическое положение стра-
ны в XVIII в. позволило заселить ранее пустующие 
земли Псковского округа. В Офицерской описи 
Псково-Печерского монастыря встречается лишь 
одно упоминание о принадлежащих ему пустошах 
[9].     

Если провести сравнительный анализ представ-
ленной структуры землевладения духовных корпора-
ций и данных XVI — конца XVII вв., то можно сделать 
вывод о том, что существовавшая ранее структура зе-
мельной собственности была преимущественно унас-
ледована в XVIII столетии [10]. В 10 из 16 губ, в кото-
рых находилась собственность Снетогорского мона-
стыря в XVIII в., владелец уже имел земли в XVII в. 
Основные владения Псково-Печерского монастыря 
концентрировались в Новоуситовской губе Завелицкой 
засады, Моложанской, Жеглицкой и Полицкой губах 
Заклинской засады, губе Руха Прудской засады. В 
дальнейшем монастырь расширил свои владения, и 
именно в указанных засадах к XVIII в. находились его 
основные землевладения. Похожая ситуация наблюда-
лась и в случае с более мелкими духовными собствен-
никами. 
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Структура монастырского землевладения в засадах Псковского уезда  
во второй половине XVIII в. [8] 

Псково-
Печерский Снетогорский Успенский Николаевский 

Любятов Засада Души 
муж.п. 

Земля 
(в дес.)

Души 
муж.п. 

Земля 
(в дес.)

Души 
муж.п. 

Земля 
(в дес.)

Души 
муж.п. 

Земля 
(в дес.) 

Завелицкая 1291 1300 78 60,5 41 40 19 38,5 
Бельская 564 250 84 88,5 32 21,5 — 7,5 
Заклинская 248 411,5 208 145,5 — — 155 114,5 
Деманицкая — — 90 89,5 9 28 — — 
Прудская 317 754 315 207,5 32 23 — — 
Рожницкая — — — — — — 92 64,5 
Мелетовская — — 165 320,5 22 20,5 17 12 
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