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В 80 км от Пскова, на территории Хре-
динской волости Стругокрасненского райо-
на, на развилке дорог С.-Петербург – Киев и
Великий Новгород проезжающие непремен-
но обращают внимание на остатки некогда
красивого храма. Это все, что осталось от
существовавшего здесь православного мо-
настыря - Феофиловой пустыни. С этим свя-
тым местом связано множество преданий и
случаев исцеления, в настоящее же время
здесь на огороженной забором территории
размещается действующая пилорама. Это
кощунство заставляет любого цивилизован-
ного человека задуматься над историей свя-
того места, волей-неволей – над происходя-
щими здесь знамениями. По рассказам мест-
ных жителей, за последние десять лет одного
из хозяев лесопилки убили, другой разорил-
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Феофилова пустынь
ся, у третьего случилось большое горе в се-
мье. А несколько лет назад на территории ле-
сопилки, где когда-то находилось кладбище,
потревожили неведомо откуда взявшийся
огромный клубок змей, которые расползлись
по домам сельчан. С большим трудом уда-
лось очистить от них жилища.

Время основания обители относят к
1395-1396 гг., когда на берегу болотистой
peчки Омуги игумен Феофил и его ученик
Иаков заложили небольшую Успенскую
пустынь, местность входила тогда в состав
Шелонской пятины Новгородский земли.
Митрополит Макарий, описывая во всех
подробностях погосты этой пятины, в чис-
ле множества монастырей называет «Ус-
пенский, или Феофилова пустынь, на реке
Омуге в Порховском уезде и Покровский
Пустошский на юго-западном берегу Иль-
меня». Возможно, что край, куда пришли
преподобные Феофил и Иаков, был засе-
лен, хотя и неплотно.1 В сосновых борах,
расположенных вблизи Феофиловой пусты-
ни, уже в наши дни были обнаружены кур-
ганные группы с захоронениями X в. и бо-
лее ранних времен.2

Сведений же о Феофиле и Иакове, ко-
торые в святцах именуются Лужскими чудот-
ворцами, сохранилось очень мало. Лишь че-
рез четыре века после их кончины возродилось
почитание преподобных, и в конце XIX в. они
получили известность. Имя «Омучские» Фе-
офил и Иаков получили от названия речки
Омуги.3 В 1902 г. в журнале «Русский па-
ломник» появилась первая обстоятельная
статья о монастыре и их основателях – «Пре-
подобный Феофил Лужский и основанная им
Омучская обитель» А. Почапского, написан-
ная на основе преданий. Из нее можно уз-
нать, что Феофил (с греческого - «боголюби-
вый») происходил из благочестивой семьи
поселян, в родительском доме его обучили
грамоте и чтению божественных книг. Ино-
ческое пострижение Феофил принял на Ва-
лааме и  Коневце, где прошел и все послу-
шания. «За высокую святость» Феофил и его
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ученик-сподвижник Иаков преподобным
Арсением были поставлены игуменами Ко-
невецкой обители, основанной на острове в
Ладожском озере. Свои знания и опыт духов-
ный наставник Арсений передал послушни-
кам, и те, «укрепив свой дух», вышли из Ко-
невца. Среди мхов, гор и болот они и нашли
уединенное место на речке Омуге. Феофил с
учеником немало потрудились по обустрой-
ству обители, и вскоре вокруг нее образова-
лось село. Феофил дожил до глубокой старо-
сти, принял схиму и скончался около 1412 г.4

В Русской Православной церкви день 21 де-
кабря (по другим данным – 29 декабря) счи-
тается днем памяти преподобного Феофила.5

Феофил был похоронен под спудом в
деревянном Успенском храме. Вскоре скон-
чался и его сподвижник Иаков, днем памяти
которого считается 21 октября. В 1902 г. в
Петербурге неизвестным автором был сочи-
нен рукописный акафист преподобному Фе-
офилу, одобренный Духовным цензурным
комитетом, но 18 апреля 1905 г. после отри-
цательного отзыва архиепископа Финляндс-
кого и Выборгского Николая он был реше-
нием Синода отклонен.6 В настоящее время
этот акафист опубликован,7 в нем содержат-
ся сведения о жизни старца, пребывании его
в Коневецком монастыре, уходе с учеником
на Омугу и создании обители. Сохранилось
и иконописное изображение преподобного
Феофила Омучского: взгляд его светел, в нем
видится мольба и устремленность к Богу,
кротость и послушание. Вокруг головы –
нимб, напоминающий лучи солнца, что го-
ворит о его святости. На псковской иконе
неизвестного происхождения есть еще одно
изображение Св.Феофила (в окружении дру-
гих старцев). На обеих иконах он представ-
лен человеком преклонного возраста, с ху-
дым ликом и седой бородой.8

Время канонизации основателей Омуч-
ской обители не установлено, но почитать их,
очевидно, стали уже в XVI в., при новгородс-
ком архиепископе Макарии. Местные же жи-
тели почитали их сразу после кончины. Неиз-
вестна и история монастыря после кончины
Феофила и Иакова. В начале XVII в. обитель,
вероятно, подверглась разорению со сторо-
ны шведов, т.к., по переписи 1628 г., дере-

вянная церковь Успения Божьей Матери в
Феофиловой пустыни стояла «без священно-
действия».9 Видимо, монастырь к этому вре-
мени обеднел, обезлюдел и был приписан
вначале к Посолодинскому, а затем к Раз-
важскому монастырю. Тогда монастырю
принадлежало шесть душ бобылей.10  Оприч-
ный террор, моровое поветрие 1570 г., рост
повинностей и политика дальнейшего закре-
пощения крестьян повлекли снижение общей
численности сельского населения новгород-
ских пятин, в том числе Шелонской.11  В тя-
желом положении оказалась и Феофилова
пустынь, каковое сохранялось и в первой
половине XVIII в.

На месте сгоревшей церкви была пост-
роена новая, также деревянная, освященная
в 1712 г. О дате освящения свидетельствова-
ла надпись на предпрестольном кресте: освя-
щен «при державе Петра Алексеевича... по
благословению Иова... Митрополита Ново-
града и Великих Лук в лето мироздания 7220,
от Рождества же Слова Божия 1712  г., меся-
ца августа в 14 день, на память Святого Про-
рока Михея, а святил ту церковь того же мо-
настыря строитель иеромонах Гурий с при-
сутствующими с ним».12  Сведений же о иеро-
монахе Гурии никаких не имеется.

Примерно в середине XVIII в. Феофи-
лову обитель покинул иеромонах Мардарий,
решивший «по примеру древних христианс-
ких отшельников проводить жизнь пустын-
ническую». Вместе с ним в глухом лесу од-
новременно поселились еще четыре инока из
той же обители: Павел, Тихон, Марк и Еф-
росин, о которых известно лишь то, что впос-
ледствии они проводили пустынножителя
Мардария в последний путь.

Иеромонах Мардарий (в миру он назы-
вался Маторием) был постриженником извест-
ного Череменецкого Иоанно-Богословского
монастыря Новгородской епархии, основан-
ного во времена Ивана III под Лугой. По по-
стрижении Мардария в монашество его и оп-
ределили в Феофилову пустынь строителем.13

В близлежащей Задорской (или Серед-
ской) пустыни на реке Омуге он устроил для
уединенной молитвы келью, там же он услы-
шал, как сказано в Житии, «Божий глас идти
к рекам Ситне и Рытнице на Донские ручьи и
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там оставаться».14 Это место оказалось на
Горском погосте в тридцати верстах от Фео-
филовой пустыни, в 10 верстах от Пскова и
среди трех обителей – Крыпецкой, Никанд-
ровой и Феофиловой (В настоящее время –
недалеко от деревни Кочерицы Цапельской
волости).

Мардарий прожил в уединении более
30 лет. После же 20 лет пустынного жития
рядом с земляной кельей он выстроил дере-
вянную, но жил здесь только летом. Скон-
чался Мардарий предположительно в воз-
расте 60-70 лет 11 сентября 1765 г. и был пре-
дан земле 14 сентября, в день Воздвижения
Креста Господня.15

Место захоронения Мардария указы-
вается по-разному. По одной версии, он до
сих пор покоится на месте первоначального
погребения, по другой – его святые мощи в
1804 г. были тайно перевезены в Никандро-
ву пустынь, за что настоятель монастыря ар-
химандрит Геннадий в 1805 г. был отстра-
нен от должности.  Подтверждает факт
перезахоронения дело «О тайно выкопанном
из земли в Порховском уезде гробе монаха
Мардария» от 4 января 1805 г., хранящееся
в госархиве Псковской области. В нем, в
частности, отмечается, что «тело из земли
выкопано и перевезено в обитель и похоро-
нено в новопостроенной для больных церк-
ви, в коей выкопанную его среди ее могилу
ему называл, приказывая при том объявить
всем окольным жителям, что пустынник Мар-
дарий находится в Никандровой обители, а
оставшийся на той прежней могиле деревян-
ный знак сжечь».16

Если это действительно так, то как тес-
но сплетается историческая судьба Никанд-
ровой пустыни, ныне возрождаемой, с Фео-
филовой! Не случайно и изображение на упо-
мянутой псковской иконе преподобных Фео-
фила и Иакова Омучских помещено рядом с
Никандром-пустынножителем и другими
святыми. Что же из себя представляла Фео-
филова пустынь после ухода из нее Марда-
рия, неизвестно.

Объявленная в 1764 г. Екатериной II
секуляризация церковных имений повлекла
резкое сокращение числа монастырей, боль-
шинство которых было вовсе закрыто или

же перешло на положение приходских церк-
вей. Эта судьба постигла и Феофилову пус-
тынь: обитель была упразднена, а Успенс-
кий храм стал приходским.

Успенская церковь простояла более
100 лет, а в 1823 г. ее «за ветхостью» разоб-
рали и в «четырех саженях на запад» от пре-
жней построили временную деревянную цер-
ковь меньшего размера без колокольни во
имя Успения Божьей Матери. В следующем,
1824 г. рядом с нею был построен уже камен-
ный храм со светло-голубым куполом и зо-
лотыми звездочками на нем, с колокольней и
тремя приделами: центральный – в честь Ус-
пения Пресвятой Богородицы, левый – Свя-
того Благоверного князя Александра Невско-
го, правый  – в честь преподобного Феофи-
ла. Антиминсы боковых престолов были  ос-
вящены епископом Ревельским 22 ноября
1823 г., а новый антиминс главного престо-
ла – только 27 июня 1875 г. епископом Пал-
ладием. На подпрестольном кресте церкви
было указано, что церковь освящена при дер-
жаве Императора Александра Павловича,
по благословению Митрополита Серафима,
наместником Александро-Невской лавры
архимандритом Товием 15 августа 1824 г.
По некоторым сведениям, на освящении хра-
ма присутствовал император Александр I,
ибо «ему же дивное от недуга даровал исце-
ление «Лужский чудотворец».17 Позднее цер-
ковь обнесли кирпичным забором, выстрои-
ли кирпичные ворота и трапезную. Для пост-
ройки храма 15 тыс. руб. выдала Комиссия
духовных училищ, 500 руб. собрали бого-
мольцы, часть средств пожертвовали купец
Солодовников, «госпожа, М. Глинкина и др.
Всего было собрано 62 тыс.руб.18

До 1854 г. причт храма состоял из свя-
щенника и двух причетников. В 1797-1831 гг.,
например, священником был сын пономаря
Порховского уезда Игнатий Васильев, слу-
живший ранее пономарем, а затем дьяконом
в Боротинском погосте. Как раз при нем и
был построен в бывшей Феофиловой обите-
ли каменный храм. Предание гласит, что
«проезжая мимо этого места, благословен-
ного государя Александра I простудный не-
дуг поражает его ноги: император припада-
ет к мощам преподобного Феофила и, коле-
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нопреклоненно молясь у раки с мощами, по-
лучает исцеление».19 Утверждают, что импе-
ратор при посещении Феофиловой пустыни
в 1824 г. заходил к священнику отцу Игна-
тию и даже исповедовался у него.20

Точное время службы в Успенской цер-
кви Петра Григорьева и Дмитрия Романско-
го неизвестно. Установлено лишь, что пер-
вый дожил до 1885 г. и служил священником
в Луге, второй же происходил «из второраз-
рядных студентов». Из них же происходил и
служивший здесь в 1854-1885 гг. Иоанн Се-
менов. В звании дьячков в первой половине
XIX в. состояли Трифон Игнатьев, Петр Го-
лубев, Иван Васильев, Александр Смирнов,
Иван Лабецкий, Андрей Чужбовский, Иван
Ильинский.21 В 1999 г. жительницей деревни
Лудони недалеко от развалин церкви был
найден надгробный знак с надписью «Иван
Ильинский, похоронен на 72 году». Видимо,
он был похоронен на кладбище Феофиловой
пустыни, но никаких следов могилы нет.

С увеличением прихода в 1854 г. была
определена просвирня, а на содержание при-
чта отпускалось до 600 руб. В приходе числи-
лись две усадьбы и 10 деревень: Феофилова
пустынь, Лавровни, Селицы, Пахонь, Кирил-
ково, Старищи, Звадь, Дертины, Большие и
Малые Льзи. Прихожан в середине XIX в.
насчитывалось 824 чел. мужского пола и 919
чел. женского. При церкви имелись два «вет-
хих деревянных дома для причта», сторожка,
баня, ей принадлежали немногим более 89 дес.
земли. Дом священника, переоборудованный
из «флигелей телеграфного здания», находил-
ся в 6 км от церкви, здесь же стоял и дом при-
четника. По имеющимся сведениям, в этом
доме жил наместник Александро-Невской
лавры архимандрит Товий, наблюдавший за
постройкой церкви.22

В 90-х гг. XIX в. под сенью храма при-
ютился местный земский врачебный покой, а
в 1899-1900 гг. возникла сельская община
сестер милосердия с постоянным доктором.
Устроителями общины были столичный свя-
щенник И.С. Лебедев и местный священник
А.Я. Смирницкий. В 1902 г. по благослове-
нию Митрополита Санкт-Петербургского
Антония смотрителем Александро-Невского
духовного училища Никодимом для воспи-

танников-сирот и иностранцев, обучавших-
ся в училище и не имевших возможности уез-
жать на летние и рождественские каникулы
домой, была устроена дача. До этого сирот
брал к себе на дачу протоиерей А.П.Коло-
колов, после кончины которого дача отошла
под «женское богоугодное заведение» – об-
щину сельских сестер милосердия. Поэтому
смотритель училища под дачу сирот арендо-
вал небольшое имение господина Эрина с
двухэтажным домом, садом и огородом вбли-
зи Успенской церкви, неподалеку от местной
общины сестер милосердия. На даче под на-
блюдением смотрителя и двух учителей до
40 детей с пользой проводили каникулы на
свежем воздухе. Из воспитанников был со-
ставлен прекрасный хор.23

В 1903 г. неподалеку от Феофиловой
пустыни был открыт новый полигон для лет-
них военных маневров – Владимирские ла-
геря, основателем которого был Великий
князь Сергей Михайлович. Он же перевел
сюда из Красного Села офицерскую артил-
лерийскую школу и устроил постоянный ар-
тполигон. 26 мая 1911 г. в лагерях проводил
высочайший смотр император Николай II.
Не исключено, что по пути он мог оста-
навливаться в деревне Феофилова пустынь.24

Начавшаяся Первая мировая война и
последовавшая за ней революция стали для
России началом «великих потрясений» и пре-
рвали естественный ход истории. Новая
власть развернула мощную антирелигиозную
кампанию, направленную на изгнание рели-
гии из повседневной жизни людей. Успенс-
кая церковь в Феофиловой пустыни пока ос-
талась действующей, но постановлением
Президиума Петроградского губисполкома
6 апреля 1923 г. Лудонская волость Лужско-
го уезда была переименована в «волость име-
ни тов. Степанова» (Степановскую), а село
Феофилова пустынь – в село Николаево. Сте-
панов Семен, бывший председатель волис-
полкома, и Николаев Николай – секретарь
Лудонского волревкома, в 1919 г. были рас-
стреляны белогвардейцами.25 Так исконные
названия села и волости получили новые,
революционные.

Успенская церковь была закрыта в
1931 г., в здании ее устроили клуб, а после-
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дний священник Василий Михайлович Вои-
нов уехал в село Взвад Старорусского райо-
на. Известный же служитель Алексей Ива-
нович Ильинский, служивший теперь в Вос-
кресенском соборе г. Луги, был в 1937 г. рас-
стрелян в Левашовской пустоши под Ленин-
градом.26

В годы Великой Отечественной войны
богослужения в храме возобновились, в ходе
же боев 1944 г. местность обстреливалась и
советскими, и германскими войсками. Силь-
но пострадал и храм, который восстановить
было уже невозможно. Оставшиеся развали-
ны после войны тщетно пытались взорвать
динамитом и растащить тракторами, но проч-
ность кладки оказалась сильнее этих потуг.
Так и стояли уныло возле дороги остатки
былого величия.

В конце 1990-х гг. историей Феофило-
вой пустыни заинтересовались ученики Лу-
донской школы, члены краеведческого клу-
ба «Родина». Стали собирать материалы,
проводили опросы старожилов. Из одного
рассказа, например, узнали, что «к гробни-
це преподобного Феофила надо было спус-
титься вниз. Там была небольшая пещера.
Гробница была под покровом, на нее клали
деньги, пожертвования. Нa левой стороне
висела икона...». Другой старожил вспом-

нил, как в 1930-е гг. приезжали на лошадях
из Струг Красных рабочие и вывозили ико-
ны. Один из них при рубке икон в кровь раз-
бил себе лицо. Удалось найти и фотографии
Феофиловой пустыни. Одна из женщин пове-
дала о чудесах исцеления: «До трех лет я не
могла ходить. В праздник Успения во время
службы моя тетя посадила меня возле моги-
лы преподобного Феофила. Через несколько
дней я стала ходить».

В июле 2002 г. на предполагаемом мес-
те могилы преподобного Феофила состоялся
молебен, был установлен православный
крест. Тогда же развернулся сбор подписей
под ходатайством за возвращение деревне
Николаево исконного названия Феофилова
пустынь. В сентябре 2002 г. решение об этом
приняло районное собрание депутатов, а 31
октября того же года постановление «О пе-
реименовании деревни Николаево Хрединс-
кой волости Стругокрасненского района в
деревню Феофилова пустынь» приняло об-
ластное Собрание депутатов. Теперь это ре-
шение утверждено уже Правительством Рос-
сии, и ныне путников встречает на дорож-
ных указателях историческое название –
Феофилова пустынь. Но сама обитель по-
прежнему в руинах, и по-прежнему на ее тер-
ритории – пилорама...
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Рака преподобного Феофила Омучского

Освящение креста на месте захоронения преподобного Феофила.
Лето 2002 г.
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Монастыри Псковщины

Святой Иоанн креститель, преподобные Феофил Омучский, Никандр
Пустынножитель, Иаков Омучский и Иоаким Опокский

(псковская икона)

Общий вид Феофиловой пустыни. 1902 г.
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