
 Екатерининская  

Соборная церковь 
 

   Одним из первых хра-

мов города стала знаме-

нитая Екатерининская 

церковь. Храм был вы-

строен в честь святой 

великомученицы Екате-

рины Александрий-

ской, которая слыла не-

бесной покровительницей Екатерины II, по указу которой был ос-

нован наш город. 

      Лужская соборная Екатерининская церковь была торжественно 

заложена 15 (26) мая 1784 года. Водосвятный молебен перед нача-

лом строительства служили иеромонах Череменецкого монастыря 

Николай, священник Вревской церкви во имя Николая Чудотворца 

Тихон Борисов и священник Смешинской церкви в честь Рождест-

ва Пресвятой Богородицы Сава Александров. В основание фунда-

мента было заложено три плиты с насеченным на них животворя-

щим крестом. На торжестве присутствовали господин городничий 

надворный советник Александр Гепнер, капитан-исправник кол-

лежский асессор Николай Елагин, титульный советник нижнего 

земского суда Федор Назимов и прочее благородное общество. 

   Освящение выстроенного храма могло быть приурочено ко дню 

тезоименитства Екатерины II и произошло 24 ноября (5 декабря)

1786 года при митрополите Санкт-Петербургском и Новгородском 

Гаврииле (Петрове). Сведения об архитекторе собора не дошли до 

наших дней, не обнаружен и проект храма. 

   Однопрестольная церковь представляла собой скромную камен-

ную постройку с одной апсидой. У церкви не было даже скромной 

колоколенки. Лишь к 1841 г. произошло оформление ее западного 

фасада классическим 4-х колонным портиком с возведением над 

ним небольшой колокольни. Храм окружала четырехугольная ог-

рада с каменными столбами. 
  



  

    

 

 

 

 

 
  

 

После разрушительного пожара 1858 года остро встал вопрос о 

реконструкции соборной церкви. Кроме того, к середине 19 века 

население города выросло, и возникла необходимость в расшире-

нии храма. Техническое заключение, выданное архитектором  

В.В. Виндельбандтом, отклонило это предложение, так как пере-

стройка могла привести к разрушению соборной церкви. Тогда 

было принято решение о строительстве нового храма.  

   Кроме города, к Екатерининской церкви были приписаны 4 де-

ревни: Естомичи, Раковичи, Стояновщина и Вяжищи, служили в 

которых священник и дьячок городского храма.  

   С 1789 года в храме хранилась особо почитаемая прихожанами  

икона Печерской Божией Матери, перенесенная сюда из деревян-

ной часовни Смешинского прихода. На образ была сооружена се-

ребряная вызолоченная риза, украшавшая его до 1922 года. 

   В 1934 году соборная цер-

ковь была закрыта. В ее по-

мещении разместили дет-

ский кинотеатр «Родина». 

   В 1993 году здание воз-

вращено Санкт-

Петербургской Епархии. 

Началось возрождение хра-

ма. Он был заново освящен 

и стал действующим.  
  

Вид Екатерининского собора после пожара1858 г., когда выгорел почти весь город. Хорошо видны 

каменные столбы ограды. (Рисунок 1858 г.) Храм был восстановлен в1863 г. 

Кинотеатр «Родина» в соборе 
(Фото1960-1970 гг.) 



   18 июня1998 года было проведено первое Богослужение.  

   22 мая 1999 года, в День святого Чудотворца Николая, Его Высо-

копреосвященство Митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-

ский Владимир (Котляров) провел архиерейское Богослужение. В 

том же году во время совершения Литургии замироточила празд-

ничная икона Рождества Богородицы. 

   С 1998 года храм украшают новые иконы: святителя Николая 

Чудотворца, преподобного Макария Оредежского, святой блажен-

ной Ксении Петербургской, преподобного Серафима Вырицкого, 

Казанской иконы Божией Матери и Всецарицы, Почаевская икона 

Божией Матери «Живоносный источник», икона Христа Спасите-

ля в ризе. Украсила храм и икона святой великомученицы Екате-

рины в киоте.  

   В 2006 году была установлена новая 

резная сень над плащаницей Пресвя-

той Богородицы. 

   В храме находится на хранении ико-

на Святой Троицы из Троице-

Верхутинской церкви (д. Заплотье), 

сгоревшей в 1943 году.  

   
    

Фотографии взяты из альбома библиотеки 

при Екатерининском соборе 



 
Первыми служителями Екатерининского храма стали 36-

летний священник Тихон Борисов и дьячек Василий Антонов, 

переведенные сюда из Вревской Никольской церкви. 
Впоследствии причт составляли: протоиерей, священник,  

диакон, дьячек, пономарь и просвирни. 

Из прежних священнослужителей известны: 

Протоиереи:  

Филипп Александрович Пятницкий,  

Петр Амосович Высокоостровский, 

Галактион Барсов,  

Андрей Филиппович Ласкин,  

Александр Димитриевич Передольский, 

Анатолий Федорович Остроумов. 

Священники: 

Григорий Пятковский, 

Петр Григорьевич Григорьев, 

Алексей Степанович Надеждин, 

Николай Иоанович Перетерский, 

Александр Владимирович Сперанский, 

Димитрий Петрович Смирнов, 

Николай Николаевич Вертоградский, 

Иоанн Судаков, 

Петр Румянцев, 

Константин Титов. 

Диаконы: 

Евфимий Никитич Китаев, 

Евангел Алексеевич Сахаров, 

Павел Васильевич Студийский, 

Андрей Журавлев. 

 

Сегодня нам мало что известно о жизни прежних священно-

служителей. Вот то немногое, что удалось собрать.  

Хронологиче ские 

рамки служения 

1800–1919 гг.  



 

Андрей Филиппович Ласкин 
(1800-24.02.1884 г.) 

 

   Анатолий Филиппович Ласкин обучался в Гдовском приходском 

училище, затем в Санкт-Петербургской духовной семинарии, кото-

рую закончил в 1821 году с аттестатом 2-го разряда. 

   12 ноября1822 года был рукоположен во священники Воскресен-

ской церкви Передольского погоста Лужского уезда. Спустя 5 лет 

в апреле 1827 года за честное и усердное исполнение возложенных 

на него обязанностей был определен благочинным над 14-ю церк-

вями. Должность эту «беспрерывно и всегда с похвалою и награж-

дениями проходил 45 лет». 

   В следующем 1828 году А.Ф. Ласкин был произведен протоиере-

ем Екатерининского собора г. Луги. Вместе с тем, по указу Санкт-

Петербургской Духовной Консистории - определен членом Луж-

ского Духовного Правления, сотрудником Попечительства о бед-

ных духовного звания, законоучителем в Лужские училища—

уездное и приходское, представлял духовенство во всех присутст-

венных местах города. Все возложенные обязанности протоиерей 

Андрей Ласкин исполнял бескорыстно и честно на протяжении ни 

одного десятилетия. 

   В марте 1872 года его утвердили членом Комиссии по построе-

нию Воскресенского собора г. Луги. 

   В разные годы служения А.Ф. Ласкин был пожалован: 

 бархатной фиолетовой скуфьей и камелавкой, 

 бронзовым наперстным крестом на Владимирской ленте, 

 бронзовой медалью на Андреевской ленте, 

 орденами Св.Анны 3-ей и 2-ой степеней, 

 орденом Св.и Равноапостольного кн. Владимира 4 степени. 

Более 60 лет А.Ф. Ласкин прослужил в иерейском и протоиерей-

ском сане. «Он был человек строгой жизни, был пастырь учитель-

ский не только словом, но и самою жизнью своею».  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковь во имя Св. Николая Чудотворца 

на Вревском кладбище: деревянная из-

вестна с конца 16 века; каменная - 1908–

1909 гг., арх. В.Н. Бобров; закрыта в 

1927 г., разобрана в начале 1930-х гг., 

взорвана в 1934 г.; сохранились руины 

храма. 

Немного истории... 

Пока не завершилось строительство лужской Екатерининской 

церкви, приходским храмом для первопоселенцев Луги стала Ни-

кольская церковь на Вревке. В 1833–1834 гг. ее почти полностью 

обновили и заново освятили с сохранением своего наименова-

ния. Внешний облик церкви передают изображения на почтовых 

открытках начала XX в. 


