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Как известно, в 2019 г. исполнилось 450 лет со времени основания 

Свято-Успенского Святогорского монастыря. Правда в документах, 

касающихся его истории, он называется просто – Святогорский Успенский 

монастырь. В Государственном архиве Псковской области (ГАПО) 

хранится фонд монастыря Р-280. Там больше находятся машинописные 

документы о закрытии монастыря в 1924-1927 гг. Много документов в 

ГАПО находится в 39 фонде. Конечно, монастырь посещают прихожане 

Пушкинских Гор, местных деревень. Туристы, приезжающие в 

пушкинские места из разных городов России и из других стран мира, 

заходят в собор, посещают могилу А. С. Пушкина у наружных алтарных 

стен. Его история, архитектура привлекают внимание историков, 

художников, художников-фотографов, научных сотрудников Пушкинского 

Заповедника. Вот несколько фото сотрудника «Информационной службы и 

международных связей» Николая Андреевича Алексеева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Святогорский Монастырь. 

Восточная лестница 

Могила А. С. Пушкина 
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В середине 1990-х годов мне посчастливилось немного работать в 

Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА) и там я 

обнаружил геометрический план деревни Кирилловой. Посмотрев его, был 

удивлен – в середине плана изображена Слобода Таболенец,  ныне 

Пушкинские Горы. Это поселение носило название озера Таболенец, на 

берегу которого оно и появилось. Можно предположить, что на высоком 

его берегу, который ныне зовут Гора Закат, находился в XIY веке 

сторожевой пункт города-крепости Воронича. Рядом проходила дорога из 

Литвы на Русь, по которой на Псков шли князь Витовт, Стефан Баторий и 

другие завоеватели. В мирные времена появилось поселение, оно 

расположилось на берегу озера и по старинной традиции стало носить его 

название. В старых документах называлось «Слаботка Таболенца». Вокруг 

озера, слободки находились холмы разной величины – отроги Валдайской 

возвышенности, местные жители их называли Синичьими горами. На 

одной из Синичьих гор и был по приказу царя Ивана Грозного в 1569 г. 

построен Успенский монастырь-крепость. Все прихожане знают, что 

причиной его возникновения стали явление чудотворной иконы Божьей 

Матери «Одигитрия» на Синичьей горе и стратегическая необходимость 

защиты юго-западных рубежей русской земли. В 1979 г. ваш покорный 

слуга написал стихи: 

Озеру Таболенец 

 

     На дне твоем лежат глухие, 

     Неисчислимые года... 

     И ты все помнишь – как впервые 

     Здесь появилась слобода, 

              Как отступал под топорами, 

     На все лады гудевший бор, 

     Как над окрестными горами 

     Вознесся каменный собор! 

     Ты помнишь колокола пенье, 

     Его малиновую звень, 

     Как шли сюда за исцеленьем 

     Калеки дальних деревень.  

     И все рассказывает травам 

     У берегов вода твоя – 

     Как долго юноша курчавый 

     Тут летним вечером стоял... 
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Но вернемся к геометрическому плану д. Кирилловой. Вот некоторая 

часть его текста: «Геометрический специальный план Псковскаго 

Наместничества Опочецкаго уезда по решению Полацкаго Наместничества 

Межевой Канторы тож деревни Кириловой с деревнями, именуемыми: 

Букровой, Луговкой, Тюшкиной, Атюхиной, Борововой, Гульневой... 

Оснициной... Калакановой, Верюхиной, Кошкиной... Астахновой и 

слаботкой Таболенцовой и с пустошми, принадлежащими иным, всеми 

землями, прежде бывшими владения Святогорскаго монастыря, а ныне 

Економических Крестьян, состоящим под ведомством Псковской Казенной 

Палаты. Межевание учинено в 1786 Году Июля 13 Дня Землемером Флота 

Лейтенантом Николаем Толстым. А внутри того владения, обмежеваннаго 

от всех смежных владений одною окружною межою, по нынешней меже и 

по исчислению состоит: пашенной 1108 дес. 131 саж. (мы прописные 

данные заменили цифровыми – В.Н.), сеннаго покосу 134 дес. 200 саж., 

лесу дровянаго 520 дес. 2100 саж., под поселением, огородами, 

гуменниками и коноплянниками 35 дес. 100 саж... А за исключением 

неудобной межи осталось одной удобной земли 1798 дес. 131 кв. саж...»[1].  

На геометрическом плане обозначено 25 населенных пунктов, в том 

числе и «Слаботка Таболенец». Все принадлежали Святогорскому 

монастырю со времени его основания и до 1764 г., когда императрица 

Екатерина II издала документ «Духовные Штаты», ограничивавший власть 

и землепользование церквей и монастырей. Количество дворов в 

геометрическом плане не указано, только количество жителей деревень. 

Самыми большими по числу жителей были деревни Кошкино и Астахново, 

они сохранились. В Кошкине тогда жили 57 человек, в Астахнове – 66. 

Третьей была Осница, она тоже сохранилась, тогда в ней жили 54 человека 

– 30 мужчин и 24 женщины. Кстати, деревню Кириллово населяли 53 

человека. Самой маленькой была деревня Ситькова, в ней проживали всего 

11 человек, не сохранилась; небольшой была и деревня Колоканово, ее 

населяли 15 человек. Ныне ее территория входит в рабочий поселок 

Пушкинские Горы. О «Слоботке Таболенец» данные такие: «...ныне налицо 

мужеска пола 86 женска 73 душ... Всего в вышеписанных деревнях и 

Слаботке Таболенце... ныне налицо мужеска 472 женска 439 душ...»[2]. 

Слобода Таболенец самая большая, правда в плане не указано 
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количество дворов, но по условным обозначениям их насчитывается 19, 

расположенных на трех улицах. Это улицы – Большая Ямская, ныне 

Пушкинская, Озерная, ныне Садовая и улица, идущая от монастыря в 

южную сторону, как она называлась неизвестно, возможно, Монастырская, 

потом она была Колхозной, ныне Молодых патриотов. Тогда в слободе 

проживало 86 лиц мужского пола и 73 женского. Улицы слободы Таболенец 

продолжались дорогами, немного далее от этих дорог отходили проселки в 

разные стороны, всего дорог и проселков насчитывалось 7. Через улицу 

Большую-Ямскую на северо-запад можно было приехать в село 

Тригорское, а сразу за улицей шла другая дорога на юг – в деревню 

Лешово, деревня сохранилась. От улицы Озерной, от ее дороги тоже шли 

два проселка: западный, и ныне он приведет в деревню Кошкино, длинный 

юго-восточный вел в деревню Поташову, увы, ее уже нет. От третьей 

улицы, мы назвали ее Монастырской, на юг шла дорога в деревню 

Верюхино и другие южные деревни. Также на север и на юг отходили 

дороги и от монастырской земли, на плане их четыре.  

В районе слободы Таболенец находилось три озера, сколько было 

болот, мы не считали. Самое большое озеро – Таболенец, ныне народ зовет 

Банное. После Великой Отечественной, наверное, в 1946 г. на его южном 

берегу открылась общественная деревянная баня, женское отделение 

работало по субботам, мужское – по воскресениям. Второе озеро Бардовец. 

Конечно, оно стало меньше, но очень глубокое. Об этом говорит 

трагический случай 1990-х годов. В августе в озере утонул житель 

Пушкинских Гор Коля Степанов. Из Пскова вызвали водолазов. Водолаз 

погружался в поисках утонувшего, но напрасно, вылез из воды, снял 

водолазный шлем – из ушей от давления течет кровь. Он говорил, что не 

мог достать дна, от давления воды уши пронзила боль... После войны на 

его берегу в сохранившемся купеческом доме была швейная мастерская, 

где работала и моя мать Александра Ивановна (1914-2003), ныне на его 

берегу – частные дома, идет улица Южная. Третье озеро без названия, 

маленькое, на плане оно изображено в треугольнике южных дорог, идущих 

из слободы. Ныне – это небольшое болотце. Если идти от районной почты 

по Заозерной улице, она идет по западному берегу озера, пройти мимо 

озера Таболенец, спуститься вниз по дороге, идущей по краю высокого 
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холма, справа от дороги увидим это болотце. На левой стороне дороги, 

более высоком, давно высохшем месте этого озерка в 1912 г. купец 

Святогоров построил мельницу. В 1940-е годы она вновь работала, в 1960-е 

там был склад-магазин. В 1990-е годы кто-то купил это место, несколько 

лет оно стояло заброшенным и в 2010-е годы снова стали строить 

красивый каменный дом... 

На геометрическом плане показана монастырская земля. Старинный 

геометрический план этой земли на современное фото, сделанное со 

спутника, наложил сотрудник «Территориальной службы Пушкинского 

Заповедника» Алексей Орлов, за что ему большое спасибо. Мы, как могли, 

просмотрели два плана и отметили, что монастырская земля простирается 

с северо-запада на юго-восток. В длину примерно около 1500 м, в широком 

месте немного более 500 м. Западная граница земель идет на юг недалеко 

от современной улицы Молодых патриотов, немного поворачивает к 

востоку, пересекает современную улицу Заозерную и заканчивается где-то 

в районе тоже современной Пионерской улицы, которая ныне ведет к 

территории бывшей Пушкиногорской «Сельхозтехники». Восточная 

граница земель от монастыря идет немного к северу, к территории 

современной Казанской церкви, поворачивает на восток, далее идет к юго-

востоку, недалеко от современного Научно-Культурного Центра, круто 

поворачивает на юг, доходя до озера Бардовец, немного стремится на запад 

и снова уходит в юго-западную сторону, где под острым углом сливается с 

западной границей, замыкая территорию земли Святогорского монастыря, 

принадлежавшую ему, напомним, в 1786 г. Южнее и восточнее, до самого 

нынешнего Пушкиногорского хлебозавода, идут пахотные земли 

тогдашнего ведомства казенной палаты экономических крестьян. Таково 

небольшое и, может, не совсем точное путешествие в историю, известного 

всему образованному миру благодаря великому поэту поселка Пушкинские 

Горы. 
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Генеральный план деревни Кириллова 

Святогорский Монастырь. 

Западная лестница 

Святогорский Монастырь. 

Иконостас 


