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К 60-м гг. XVIII в. в руках церкви со-
средоточилось огромное количество земель-
ной собственности, размеры которой в мас-
штабах страны занимали третье место после 
частновладельческих и государственных 
владений. Это стало закономерным послед-
ствием планомерной и целенаправленно про-
водимой церковью политики в течение мно-
говековой истории Российского государства, 
направленной на «собирание» земельных на-
делов. Попытки государства законодательно 
ограничить рост духовных вотчин не увенча-
лись успехом.

К середине XVIII в. в духовном землев-
ладении Псковской провинции продолжали 
сохраняться такие черты, свойственные ему 
в XV–XVII вв., как большой удельный вес 
церковного и монастырского землевладения, 
разбросанность церковных земель, мелковот-
чинность. Несмотря на продолжавшийся на 
протяжении XVII–XVIII вв. рост владений 
корпораций, на Псковской земле  формирова-
ния крупных духовных вотчин не произошло. 
Небольшие земельные наделы множества 
приходских церквей в совокупности домини-
ровали над более крупными монастырскими 
владениями. 

Центром сосредоточения земель ду-
ховенства в Псковской провинции накануне 
секуляризации 1764 г. стал Псковский уезд. 
Здесь были сконцентрированы земли таких 

крупных монастырских корпораций того вре-
мени, как Псково-Печерского, Снетогорско-
го, Мирожского, Крыпецкого монастырей, а 
также многочисленные владения более мел-
ких церковных собственников.

С начала XVIII в. государство стало 
строго контролировать доходы духовенства 
и фактически полностью распоряжаться ими, 
что было особенностью государственной по-
литики на протяжении всего синодального 
периода. Наиболее действенные шаги в сто-
рону ограничения церковного землевладе-
ния были предприняты в период правления 
Петра I, когда государство постаралось взять 
под управленческий контроль церковные 
земли при сохранении за духовными соб-
ственниками права владения населенными 
имениями. Первая попытка провести полную 
секуляризацию имений духовенства относит-
ся к периоду царствования Петра III. Однако 
в полном объеме и наиболее планомерно се-
куляризационная реформа была проведена в 
годы правления Екатерины II.

Причины проведения секуляризации 
в России много раз становились объектом 
внимания исследователей. Главной из них, на 
которую указывают историки, стал так назы-
ваемый кризис церковного хозяйства второй 
половины XVIII в. Явным следствием упадка 
хозяйства стали частые крестьянские восста-
ния в духовных вотчинах. Приводятся свиде-
тельства времен императрицы Екатерины II, 
о том, что впервые годы ее правления в мас-
совых крестьянских волнениях принимали 
участие около 50 тыс. помещичьих, 100 тыс. 
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монастырских и 49 тыс. заводских крестьян.1 
В свою очередь, исследователи считают эти 
данные весьма заниженными и указывают на 
то, что особый всплеск крестьянских волне-
ний второй половины XVIII в. приходился 
именно на 60-е гг. Экстенсивный характер 
ведения церковного хозяйства, рост высту-
плений монастырских крестьян — все это 
ускорило процесс разработки государством 
механизма проведения секуляризационной 
реформы в стране. 

Согласно второму пункту Манифеста 
о секуляризации церковных земель 1764 г., 
вслед за земельной собственностью все 
бывшие церковные крестьяне переходили в 
ведомство Коллегии экономии (что впослед-
ствии дало им право называться экономиче-
скими) и обязаны были нести повинности в 
пользу государства.2 

К концу XVIII в. экономические кре-
стьяне владели 4 % всех земель Европей-
ской России. Наибольшее количество земель 
экономическим крестьянам принадлежало в 
Центрально-Промышленном — 18 % и Севе-
ро-западном — 19 % районах страны.3 Во вто-
рой половине XVIII в. по показателю количе-
ства проживавшего крестьянского населения 
Псковская земля продолжала оставаться ли-
дирующим регионом на Северо-западе. На 
основании данных III и V ревизий Л. В. Вы-
скочковым был сделан вывод об общем уве-
личении крестьянского населения на 25,3 %.4 
Отдельное внимание было уделено вопросу 
роста численности экономических крестьян. 
Так Псковский край с 39138 душами занимал 
второе место по численности бывших кре-
стьян духовного ведомства на территории 
Северо-Запада.5 

Межевание земель как точное опреде-
ление границ земельных владений отдельных 
лиц, крестьянских общин, городов, церквей и 
др. собственников, начатое в период правле-
ния Екатерины II, вошло в историю России 
под названием «Генеральное», т. е. общее 
для всего государства. В целом сам процесс 
межевания продолжалось около 100 лет. Что 
касается Псковской губернии, то здесь меже-
вание проходило в период с 1781 г. до конца 
XVIII в. Всего на территории губернии было 
выделено и обмежевано около 16603 дач, 
с общей площадью в 40 тыс. кв. верст, где 

среднее число десятин на одну дачу состав-
ляло 241.6 Дачей Генерального межевания на-
зывалась территория вокруг данного селения 
или группы селений, исторически использу-
емая его жителями. Они представляли собой 
обширные участки земли, внутри которых 
могли быть земли общего, чересполосного 
или спорного характера.7 Среди причин про-
ведения Генерального межевания, И. Е. Гер-
ман указывал наличие большого количества 
духовных собственников, которые вслед-
ствие проведенной секуляризации «нахо-
дились в полном неведении относительно 
местоположения, пространства и границ тех 
наделов, которые предполагалось по тому же 
закону 1764 г. нарезать при будущем меже-
вании…».8 Кроме этого, в стране образовал-
ся огромный фонд государственных земель 
бывших церковных, а на момент проведения 
межевания экономических крестьян, точное 
определение границ которых также являлось 
делом, несомненно, важным.

После секуляризации в Псковском уезде 
на смену преимущественно небольшим, раз-
бросанным по округе церковным владениям 
пришла единая государственная собствен-
ность. На момент проведения Генерального 
межевания в Псковском уезде количество 
земель, принадлежащих экономическим кре-
стьянам достигало 146 382 дес. Всего за пери-
од проведения Генерального межевания в уез-
де, по нашим данным, было обмежевано около 
642 межевых дач экономических крестьян, 
средний размер которой составлял 227,5 дес. 

Представить территориальное распо-
ложение земель крестьян бывших духовных 
владельцев позволяет составленный в ходе 
Генерального межевания Уездный Генераль-
ный план Псковского уезда,9 а также со-
ставленная нами на его основе карта-схема. 
Как показывают материалы, земли экономи-
ческих концентрировались в центральном, 
северо-западном и юго-восточных районах 
Псковского уезда. Наиболее выделялись по 
количеству земель бывших крестьян духо-
венства Бельская, Рожницкая, Прудцкая и Де-
маницкая засады. Часть бывших церковных 
земель располагалась вдоль побережья и на 
Талабских островах Псковского озера. 

В исследовании В. И. Семевского был 
проведен анализ количества земельной соб-
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ственности в пореформенный период быв-
ших крестьян духовных феодалов.10 Ища 
ответы на вопросы — была ли выгодна кре-
стьянам секуляризация и не уменьшились ли 
после реформы крестьянские наделы? — ав-
тор обращается к одному из важнейших ис-
точников по истории социально-экономи-
ческого развития второй половины XVIII в. 
— Экономическим примечаниям к Генераль-
ному межеванию Российской империи. Для 
выявления земель экономических крестьян 
была использована следующая методика. По 
каждой из российских губерний выписыва-
лось количество пашенной, сенокосной зем-
ли, леса экономических крестьян и делилось 
на общее количество крестьянских д. м. п. 
В результате автором была проведена следу-
ющая классификация: 16 губерний Велико-
россии были разделены на три категории, в 
которых общее количество земли составляло 
менее 10 десятин на душу, от 10 до 20 дес. и 
более 20 дес. земли. 

Псковская губерния с 10, 7 дес. была 
отнесена исследователем ко второй группе. 
При этом указывается на то, что характерной 
чертой Псковской земли являлось наличие 
большого количества бывших церковных 
крестьян, вотчины которых по обыкновению 
были не велики. Всего же в Псковской губер-
нии, по данным В. И. Семевского, на одну 
душу экономического крестьянина приходи-
лось 3,9 дес. пахотных земель, 0,7 сенокоса 
и 5,5 дес. лесных угодий. Подобный вывод 
был сделан на основании 39 373 крестьян-
ских душ экономических крестьян Псков-
ской губернии. Автор указывает на то, что 
количество пахотных земель у экономиче-
ских крестьян губернии было значительно 
выше среднего показателя по стране. Так, 
менее 3 дес. приходилось на одного крестья-
нина мужского пола в Московской и Петер-
бургской губернии, а к группе территорий по 
количеству пашни более 4 дес. относилось 
всего лишь 3 губернии.

Исходя из числа душ экономических 
крестьян и количества земли, приходившей-
ся на одну подобную единицу, по данным 
В. И. Семевского, можно рассчитать общее 
количество земель крестьян бывших духов-
ных собственников в Псковской губернии. 
Эта цифра составляет 421 291 дес. В резуль-

тате мы получаем, что 146 382 дес. земли 
экономических крестьян Псковского уезда 
составляли 35 % от общего количества зе-
мель экономических крестьян Псковской 
губернии. Позднее при проведении Специ-
ального межевания с участием духовных 
собственников в Псковском уезде было раз-
межевано всего 7 дач с общим количеством 
земли 332 десятины.11 Земли экономических 
крестьян Псковского уезда не принимали 
участия в специальном межевании.

Среди причин проведения секуляри-
зации в России во второй половине XVIII в. 
зачастую указывается необходимость попол-
нения государственного фонда земель для 
будущей его раздачи дворянскому сословию. 
Пополнив за счет изъятия духовных вотчин 
фонд казенных земель, государство тем са-
мым значительно расширило свои возможно-
сти для частных пожалований. Несмотря на 
это, в период правления Екатерины II не по-
следовало массовой раздачи бывших церков-
ных земель в частные руки. В. И. Семевским 
были проанализированы отдельные указы 
о пожаловании населенных имений после 
1764 г. В результате было обнаружено лишь 
несколько случаев передачи экономических 
крестьян в частные руки.12 Речь шла о переда-
че экономических вотчин братьям Орловым, 
но, по данным автора, каждый подобный слу-
чай сопровождался переводом крестьян дру-
гого ведомства в ведение Коллегии экономии. 
Однако уже при ближайших преемниках им-
ператрицы подобная практика становится 
все более частой. 

Тенденция к раздаче земель экономиче-
ского ведомства не прослеживается нами и на 
примере Псковского уезда. Так все выявлен-
ные поселения уезда, принадлежащие духов-
ным корпорациям до 1764 г., на момент про-
ведения межевания оставались по-прежнему 
в собственности государства.13 

Секуляризация земель в России созда-
вала условия для более глубоких изменений 
в общественной жизни страны. Изъятие цер-
ковных владений имело довольно глубокие 
социальные последствия. Лишив экономиче-
ской основы и выведя из непосредственного 
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контроля церкви миллионы человек, государ-
ство способствовало уменьшению ее роли в 
общественной жизни страны. Именно в этот 
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период можно говорить о начале процесса 
секуляризации общественного сознания в 
России.


