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«Центр образования Опочецкого района»  

СП «Средняя общеобразовательная  

Глубоковская школа»  

 

Уважение к минувшему – вот черта,  

отличающая образованность от дикости. 

А.С. Пушкин. 

 

Псковский край обладает богатейшим культурно – историческим наследием, 

интереснейший пласт в нем составляют легенды и предания. Опочецкая земля, куда 

входит Глубоковская волость, имеет богатое историческое прошлое, которое хра-

нится в памяти народа и передается из поколения в поколение. 

Цель моего исследования – изучение легенд и преданий своей местности и со-

поставление их с историческими событиями. 

В ходе работы были использованы воспоминания старожилов, материалы, со-

бранные в краеведческих исследовательских походах по своей местности, историче-

ская литература древлехранилища Псковского музея-заповедника, документы Госу-

дарственного архива Псковской области и археологического отдела Псковского му-

зея — заповедника. 

1. 

История моей местности неотделима от истории древнейших городов Новго-

рода и Пскова, которые в течение столетий были защитниками русской земли на ее 

северо-западных рубежах. Опочецкая земля, занимая юго-западную часть Псковской 

области на протяжении веков, начиная с XIV и кончая XVII, особенно была подвер-

жена нападениям врагов сначала со стороны инородцев финского племени: эстов и 

ливов, далее со стороны латышей, затем со стороны рыцарей Ливонского ордена – 

немцев, потом Литвы и, наконец, Польши.
1
 

С K. XIV в. постоянную угрозу западным рубежам России представляло Ли-

товское государство князя Витовта. Свидетельницей событий того времени в нашей 

местности является Мокрая гора, что в 7 километрах от с. Глубокое. Мокрая гора 

называется так потому, что у подножия ее протекает никогда не замерзающий род-

ник. По данным археологов – это старинное городище. На высоких холмах люди 

возводили в далеком прошлом укрепления, чтобы обезопасить себя от врагов. Мок-

рая гора расположена на холме высотой 25 м, на берегу р. Кудки, по дороге из Ко-

ложе (ныне из Опочки) к погосту Камено. Северная сторона ее обрывистая, крутая. 

Наверху находится овальная ровная площадка, поросшая сосновыми деревьями. С 

юга сохранился большой защитный вал длиной в 30 м, а с севера в 10 м и высотой в 

полметра. По данным Псковского археологического общества за 1914 г. на юго-

западе горы была лестница, а ныне – тропинка.
3
 Исторических сведений об этом 

укрепленном пункте не сохранилось, местное же предание таково, что в старину 

здесь были крепость и церковь, причем крепость уничтожена во времена нашествия 

Литвы, а церковь вместе с людьми ушла в землю, в гору. Родник у подножия горы – 

это слезы людские.
4
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И все же легенды возникают не на пустом месте, часто в основе их лежат ка-

кие-то реальные исторические факты. Крепость могла быть уничтожена литовцами в 

1406 г. во время набега на Псковский пригород Коложе, который находился всего в 

8 км от Мокрой горы вниз по р. Кудке. Витовт разорил Коложе и всю округу. Так 

Вторая псковская летопись гласит: «В лето 6914 (1406)... поганый отступник веры 

христовой Витовт ... приде на Коложскую волость ... оных изсече, а иные поведе во 

свою землю, а всего полону взяша 11 тысяч мужей и жен и детей, опроче сеченых».
5
 

Историк XVII B. Травин JI.A., характеризуя нравы людей времен нашествия литов-

цев, писал: «...примечательно..., какие в те непросвещенные века совершалися вар-

варства: само пролитие крови человеческой не приводило убийцев к жалости; а опу-

стошение огнем и мечом за ничто поставлялось, зверства в людях не имели границ; 

единственно стремились грабить, разорить, опустошить и умертвить».
6
 

В подтверждение существования на Мокрой горе церкви говорит то, что в нач. 

ХХ в. здесь были найдены остатки древнего кладбища и большой каменный крест, 

по данным археологов относящийся к XV B. По воспоминаниям старожилов сюда на 

гору устраивались крестные ходы и молебствия в память о старой церкви. Карпов 

Е.С., родом из деревни Сорокино, что в 100 м от этого места, будучи еще ребенком, 

нашел здесь металлическую иконку, видимо оставленную здесь во время таких мо-

лений и шествий.
9
 Историк нач. ХХ в. Софийский JI. писал: «История христианства 

свидетельствует, что оно в XV столетии распространилось уже всюду в Псковской 

области, так что псковичи при постройке крепостей, раньше жилых строений, воз-

двигали там храмы Божии».
10

 

Один из древних гранитных крестов, по археологическим данным относящий-

ся к тому же времени (XIV-XV вв.), можно увидеть и сейчас в 500 м от Мокрой горы 

на старинном кладбище у д. Лужицы.
11

 

Вокруг Мокрой горы расположено много холмов, горок, возвышенностей 

(Шелковская, Погорельцовская и др.), на которых по преданиям были древние захо-

ронения. По воспоминаниям старожилов, там находили черепа при распашке земли, 

и был найден гранитный валун, в котором вырублено правильное четырехугольное 

отверстие для креста. Из трудов историка-краеведа Х1Х в. Бутырского И.П. удалось 

узнать, что такие горки шли до Опочки (выстроенной крепости взамен Коложе), и на 

них находились сторожа, чередные караульные из окрестных поселений, которые, 

заслышав неприятеля, подавали об этом сигналы или весть соседним жителям и г. 

Опочке посредством зажигаемых на этих пунктах огней.
13

 

2. 

От Мокрой горы дорога идет к старинному с. Камено, овеянному легендами и 

преданиями, и упоминаемому в летописи XV в. и Писцовой книге XVI в.
14

 О дале-

ком прошлом нам здесь напоминают многочисленные древние курганы, старинное 

деревенское кладбище с каменным крестом и христианской надписью на нем и кра-

сивая, но пустующая каменная церковь. Поводом к ее построению послужило, как 

говорит устное предание, явление на месте этой церкви чудотворного образа Знаме-

ния Пресвятой Богородицы, перенесенного сюда невидимою силою из церкви, быв-

шей в двух верстах отсюда, близ дер. Ястребово, вследствие кощунства иноверцев в 

той церкви во время нашествия Литвы. 

Выявить исторический факт случившегося снова помогают летописи. Вторая 

псковская летопись гласит: «В лето 6934 (1426) за старым Коложе, на Камене озере 
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16 сентября было знамение: от иконы святой Богородицы шла кровь».
15

 И было то 

знамение страшно и ужасно. Случилось это, как отмечает летописец, из-за нового 

нападения поганого князя Витовта на Опочецкие земли и из-за многого пролития им 

христианской крови. Из Псковской летописи митрополита Евгения Болховитинова 

удалось узнать, что Витовт на пути в Порхов грабил и жег деревни Опочецкой окру-

ги. Наемный отряд татар во главе с Махмет-ханом остановился на постой в д. Ястре-

бово, что в двух верстах от Камено. Татары грабили все близлежащие селения. Де-

ревенскую церковь они превратили в конюшню. Вот тогда якобы впервые из 

оскверненного храма с. Ястребово исчезла икона Пресвятой Богородицы, найденная 

потом на поросшем сосняком берегу озера, в дер. Камено.
16

 «Труды Псковского 

Церковного историко-археологического комитета» сообщают, что на берегу Камен-

ного озера, где великое и славное чудо содеялось с иконой, была поставлена в 1674 

г. деревянная церковь Пресвятой Владычице и Приснодеве Марии в честь славного 

ее Знамения.
17

 

Верующие люди считали Каменскую деревянную церковь XVII в. преемницей 

событий XV в. Такой вывод можно сделать и на основании клировой ведомости Ка-

менской церкви за 1845 г., где рукой священника рядом с датой основания церкви 

вписан 1426 г.
18

 

Место, где была церковь, близ д. Ястребово и по настоящее время называется 

«Церковище». Находится оно в 50 м от воды. Евдокимова К.Т., 1919 г.р., вспомина-

ла, как, будучи ребенком, участвовала в молебствиях на этом месте в Духов день, 

что на второй день Троицы, и видела там обломки каменных крестов.
19

 А Карпова 

О.Т. из д. Ястребово рассказала о находках своего отца в нач. XX в. на своем огороде 

при вспашке земли – железных католических крестах и металлических пластинапх с 

изображением конных рыцарей, что является одним из подтверждений набегов 

польско-литовских завоевателей в древности на наши псковские земли.
20

 

В 1873 г. вследствие обветшания деревянной церкви была выстроена рядом 

каменная с приделом во имя той же Знаменской Божьей Матери.
21

 Церковь имела 

главную святыню – икону Знаменской Божьей Матери, слава о которой сохранилась 

на протяжении веков. Устное предание гласит, что икона обладала чудодейственной 

силой, многие больные и немощные, помолившись на этот образ, исцелялись. По-

этому местом паломничества для верующих православных христиан в Опочецком 

уезде служил погост Камено в пределах Глубоковской волости. Для пеших палом-

ников, для сокращения пути к погосту Камено, была построена лава через озеро 

длиной в одну версту (из многочисленных камней устилающих дно и берег озера). В 

настоящее время от этого места сохранилось только название «Лава». Исторический 

очерк Л. Софийского за 1912 г. свидетельствует, что в 1848 г. и в 1859 г.  во время 

свирепствовавшей холеры в России, Псковской губернии и Опочецком уезде веру-

ющие опочане приносили за 30 верст из Камено Знаменскую икону для молебствия. 

Ее носили по всем домам, после чего люди выздоравливали, больше не заболевали и 

не умирали.
24

 Третья псковская летопись говорит о том, что икону носили и во 

Псков для «всенародного ради моления и избавления от смертоносной язвы». Свя-

щенником Каменской церкви Петром Молчановским с 1821 г. по 1850 г. записано 25 

чудес, бывших от иконы Богоматери над разными лицами, получившими исцеления 

от болезней.
26

 В День Казанской Божьей Матери Знаменскую икону под звук коло-

колов приносили и в Глубоковскую церковь, как особо почитаемую." После закры-
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тия Каменской церкви в 30-е гг. и ее разграбления чудотворная икона исчезла, но ле-

генды и предания о ней живут до сих пор.  

3. 

Сохранились местные предания и о других завоевателях нашей Псковской 

земли – поляках и Стефане Баторие. Устное предание говорит о продвижении войска 

Стефана Батория к Пскову через нашу местность. В 1569 г. Польша и Литва объеди-

нились в одно государство Речь Посполитую. А 10 лет спустя, в 1579 г., началось 

наступление польских войск под предводительством короля Стефана Батория на 

Россию.
28

 

Король захватил многие города: Полоцк, Великие Луки, Озерище, Невель, а 

потом и псковский пригород Заволочье. Через два года, а именно в 1581 г., Стефан 

Баторий снова явился в Псковскую область. Исторически известно, что 3 августа 

1581 г. он был в Заволочье, а отсюда двинулся на Псков через Воронин и Остров, ко-

торые взял приступом, и, вероятно, не через Опочку.
30

 Это предположение основы-

вается на том, что в русских летописях и исторических документах нет указаний, 

чтобы по дороге от Заволочья к Пскову была взята Опочка, а так же их нет и в днев-

нике ксендза Пиотровского (секретаря Стефана Батория). В этом дневнике есть такая 

запись, сделанная секретарем 15 августа по пути продвижения уже от Воронина к 

Острову: « ...мне почему-то сдается, что эта Опочка много повредит нам»
30

. Другая 

запись дневника от 27 октября 1581 г. говорит: «В лесах около Опочки хватают 

наших курьеров, и проезд в тех местах очень опасен».
32 

Скорее всего, Стефан Бато-

рий шел из Заволочья к Вороничу (минуя Опочку) через Глубокое, Камено, Мокрую 

Гору, так как это был самый прямой путь. Более короткой  и удобной дороги от За-

волочья к Вороничу не было (Белорусский тракт был проложен значительно позд-

нее). На южном берегу озера Глубокое есть высокий вал, который заканчивается 

ровной площадкой. Когда этот вал был построен, никто не знает. По устным преда-

ниям, скорее всего он был укреплением, построенным при прохождении здесь вой-

ска Батория. Во всяком случае площадка была занята когда-то некими католиками, 

так как при строительстве Глубоковской церкви в 1847 г. на площадке был откопан 

большой шестифутовый филигранный железный крест католический с распятием в 

эмали на одной стороне и ягненком с крестом на другой.
33

 По структуре почвы вид-

но, что гора насыпная. При строительстве «Святых ворот» к церкви на этой площад-

ке были также найдены две медные небольшие пушки.
34

 

Не одно поколение слышало предание о часовне на берегу озера Синовец. В 

легендах и преданиях говорится о существующей здесь некогда церкви, ушедшей в 

озеро (провалившейся) вместе с поляками. Из клировой ведомости Глубоковской 

церкви за 1914 г. удалось узнать, что в нач. ХХ в. здесь еще была деревня с тремя 

жителями. Алексеева А.Е. со слов своих родителей родом из этих мест говорила и о 

существовании там кладбища.
36

 Петрова Е.Я. уверяет, что однажды на рыбалке се-

тями зацепились за крест, и из глубины шла ржавчина
37

. В воде был обнаружен ку-

сок латунной иконки-складня, который был передан в музей школы. Многие уверя-

ют, что с горы в ясную погоду виден крест в озере. 

Нашлось подтверждение существования церкви и в источнике. Писцовая кни-

га 1585-1587 гг. при описании земель Опочецкого уезда называет Синовецкую губу с 

погостом и церковью Егорья Святого. В исследовании Харлашова Б.Н. «Погосты и 

губы в Псковской земле XIV- XVI вв.» говорится: «Согласно летописным сообще-
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ниям и грамотам XIV- XV вв., псковские губы – это небольшие сельские округа, тя-

готевшие к погостам ... Писцовые книги XVI в. позволяют сделать заключение о 

совпадении в большинстве случаев губ и церковных приходов. Это объясняется тем, 

что, как правило, в XVI в. В губе была одна только погостская церковь».
39

 Таким об-

разом, существование церкви в конце XVI в. на берегу озера Синовец неоспоримо. 

Причинами разрушения, исчезновения церкви могли быть и подмытый берег 

озера паводком, и ветхость, и даже осквернение и разрушение поляками, которые и в 

XVII в., в Смутное время, беспокоили наши псковские земли. Так, в 1611 г. польские 

войска во главе с  Александром Лисовским с литовцами, немцами были в Псковской 

области, подходили к Опочке, грабили окружающие волости и производили опу-

стошения.
40

 По местным преданиям поляки устроили в церкви конюшню, и якобы 

после осквернения храма «ночью послышался страшный гул, а потом стоны и рух-

нула церковь в озеро».
41

 

4. 

Еще долгое время оставались напряженными отношения с Речью Посполитой. 

В 8 километрах от с. Глубокое есть деревня с названием Горелая Будка. По 

местным преданиям здесь вблизи проходила граница с Польшей и стояла пригра-

ничная будка, которую впоследствии сожгли. Позднее на этом месте возникла де-

ревня под тем же названием.
42

 Юго-восточную окраину Глубоковской волости до 

сих пор называют «Польшей». Удалось узнать, что были деревни: «русское Сер-

болово» и «польское Серболово».
43

 По воспоминаниям старожилов на Кривой горе, 

что в 12 км от с. Глубокое, еще в нач. XX в. можно было увидеть сохранившийся по-

граничный каменный столб с изображением на одной стороне российского двугла-

вого орла, а с другой – польских всадников. 

Удалось установить связь этих событий с исторической действительностью. 1 

декабря 1618 г. между Россией и Речью Посполитой было подписано Деулинское 

перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Россия лишилась Смоленска, Чернигово-Северских 

земель и в том числе Невеля и Себежа.
45

 Глубоковские земли на юго-западе Опочец-

кого уезда стали приграничными с Себежским уездом, а значит и с польским госу-

дарством. Долгое время себежская земля оставалась в составе Речи Посполитой. 

Чтобы воспрепятствовать литовцам и полякам делать частые разорительные набеги 

на пограничные места, царь Алексей Михайлович в 1665 г. приказал строить засеки, 

которые имели большое стратегическое значение и касались Опочецкого уезда.
46

 В 

указе царя, данном воеводам псковской земли 20 декабря 7173 (1665) г. говорится: 

«Для опасения от приходу польских и литовских людей в Луцкой и в инных городах 

с уезды ... и чтобы от приходу в тех местах уездным людям разорения никакого не 

было – учинить засеки... от Лук же Великих до Невля и до Опочки и до Пскова».
47

 В 

этом указе называются участки, особо подверженные нападениям и уточняется, где 

необходимо ставить засеки: «от Себежа меж Опочки и Невля на Пусторжевские ме-

ста на Заволочье...». Именно на этом участке и была граница Глубоковских земель с 

польским государством. Себеж не один раз переходил от одного государства к дру-

гому вплоть до 1772 г., до первого раздела Польши
49

. Таким образом, часть деревень 

Глубоковской волости до XVIII в. оставались приграничными. 

Время оставляет свой след в событиях, фактах, камнях, руинах и в народной 

памяти. А нити времени, соединяясь, плетут правдивую летопись, которой нет кон-

ца. Легенды и предания моей местности историчны в своей основе, потому что 
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толчком к их созданию послужили подлинные факты далекого прошлого. Вместе с 

тем они не тождественны реальности, как фольклорный жанр они имеют право на 

художественный вымысел, предлагают свою собственную интерпретацию истории. 

Сюжетный вымысел возникает на основе исторического факта, но вымысел не про-

тиворечит исторической правде, а, напротив, способствует ее выявлению. Легенды и 

предания помогают сохранять память народа о прошлом и являются одним из ис-

точников изучения истории родного края. 

В результате проделанной работы: 

• создана фонотека и картотека воспоминаний (преданий) старожилов; 

• разработаны новые туристические маршруты, проложены туристиче-

ские тропы по памятным историческим местам своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 


