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Введение 

 

 В нашем мире жизнь современных людей часто наполнена суетой  

и ценностями далеко не духовными. Особенно это касается молодого 

поколения, которое часто не знает своих корней, истории своего края, своего 

прихода. Общаясь с детьми в воскресной школе, на занятиях сталкиваешься 

с тем, что информацию об окружающем мире современный ребенок черпает 

из телевидения, компьютера и сотового телефона. И чаще всего эта 

информация подается в ложной привлекательной обертке. Ребенок оставаясь 

один на один с этим мощным  информационным потоком далеко уносится от 

настоящих  человеческих ценностей. Проблема в том, что образовательные 

учреждения концентрируют внимание на обучающем процессе в рамках 

заданной программы. А вот воспитанию и развитию личности уделяется 

очень и очень мало. Поэтому и выходят из стен школ, училищ, институтов и 

других образовательных учреждений люди, которых не научили принимать 

жизненно важные решения и нести за них реальную ответственность. Одной 

из причин, по которой была выбрана тема данной дипломной работы, 

является желание привлечь внимание современного поколения к истории 

своего Отечества, воспитать веру, патриотизм, нравственный образ жизни. 

Цель данной работы –  проанализировать и обобщить имеющийся  

материал по религиозной жизни Кирсановского уезда 18 – 19 веков. 

Задачи дипломной работы:        

1. Расширить, систематизировать знания об истории приходов 

Кирсановского уезда, о развитии церковного строительства; 

2. Проанализировать социально-экономическое, правовое положение 

православного духовенства в провинции, его образовательный ценз; 

3. Проследить основные направления деятельности духовенства, 

прихожан в жизни Кирсановского уезда; 

4. Изучить  динамику религиозности провинциального населения в 

конце 19 века. 
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Объектом исследования являются православные  приходы 

Кирсановского  уезда. 

Предметом исследования являются события и процессы, 

происходящие в стране и влияющие на взаимоотношения духовенства и 

мирян в границах Кирсановского уезда. 

Актуальность темы исследования состоит в изучении истории 

православного прихода. После почти столетнего гонения Православной 

Церкви в российском обществе наступила оттепель. Общество повернулось 

лицом к Церкви, началось пробуждение от долгого сна неверия и лжи. 

Духовная жажда народа узнать церковную историю, историю своего края 

дает благоприятную историческую возможность Православной церкви 

показать и рассказать  кто есть Путь и Истина. Поэтому, пока есть время, 

идет рост приходов, возрождаются поруганные храмы, Церковь участвует в 

активных диалогах с государством и обществом в различных сферах 

деятельности человека. Все это требует огромной любви, терпения, 

сострадания и милосердия, и все это опирается на многовековой 

исторический опыт Церкви.   

Новизна данной дипломной работы заключается в том, что эта работа  

обобщает накопленный многими исследователями исторический и 

краеведческий  материал по Кирсановскому уезду  18-19 веков.  

Практическая значимость этой работы в том, что ее можно 

использовать  в практических целях при работе в воскресной школе, 

например,  со старшей группой по предмету «Краеведение». В дополнение к 

этому планируется совершать ознакомительные поездки  в старинные 

приходы своей и соседних епархий. Это будет расширять кругозор  молодого 

поколения и прививать любовь к Отечеству и к своей малой родине. В 

перспективных планах на будущее, в области ведутся исследования и 

разработки паломнических маршрутов Тамбовского края по типу Золотого 

кольца России. Поэтому материал, использованный в дипломе,  может 

пригодиться в качестве информационного. 
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       Изучение истории приходской жизни влияет не только на 

формирование основ православной культуры людей, но и учит милосердию 

через социальное служение ближним. Помогает противостоять религиозным 

сектам, способствует возрождению русской духовности и веры. 
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Глава1. Храмы Кирсановского уезда. 

 

1.1 Церковное строительство.   При освоении государством новых 

территорий всегда возникали новые поселения. И у поселенцев всегда была 

потребность в духовномокормлении, поэтому в селах одновременно 

строились храмы. В небольшом селе Пурсованье (позже село Кирсаново) в 

начале XVIII века, уже упоминается деревянная церковь в честь Николая 

Угодника. В 1774 году храм погибает в огне и для постройки другой 

горожане покупаютновую деревянную в г. Керенске . В 1820 году благодаря 

энергичным стараниям протоиерея Василия Трескина вместо деревянной 

строится красивейшая жемчужина Тамбовской губернии — белоснежная  

каменная церковь в честь Успения Божией Матери. К этому 

времениКирсанов имел уже статус города и храмов в нем было уже 

несколько, поэтому  Успенская «становится соборной»1.«От подъема в город 

мимо станции идет главная и почти единственная улица Кирсанова с 

собором…»2 — так описывалось в путевых заметках в 1869 году. Помимо 

соборной, в городе имелись, деревянная  Никольская и кладбищенская 

Космодамиановская.  

В старое время, каждое крупное селение строило у себя церковь. Для 

этого выбиралось красивое и удобное место в селе. А многие малочисленные 

деревни не могли иметь своего храма и поэтому были приписаны к 

ближайшему крупному селу, где была церковь. Территория, на которой 

находились селения с храмами, для удобства управления, объединялись в 

благочиния (церковный округ). Из самого крупного села назначался опытный 

священник, который наблюдал за деятельностью священников в данном 

благочинии. Он был архиерейским помощником данной епархии и назывался 

благочинным. Уже во 2-й половине XIX века состав единого Кирсановского 

                                                           
1 Хитров Г.В.,протоиерей. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. 
Тамбов. 1861. С.61. 
2 Минх А.Н. Путевые заметки от Москвы дос. Колена. 1869 г. // Известия Тамбовской 
ученой архивной комиссии (далее — ИТУАК), 1905. Вып.I. 
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округа делится на Кирсановский городской округ с  пригородными 

слободами и на четыре  Кирсановских благочинных округа с. Оржевка, с. 

Пересыпкино, с. Карай-Салтыки и с. Инжавино. 

 В Кирсановский городской округ входили: соборная Успенская 

церковь, Ильинская и Тихвино-Богородицкая при женском монастыре.                              

Каменная соборная Успенская церковь была выстроена на собранные деньги 

горожан. Главный центральный престол был назван в честь Успения Божией 

Матери, а два боковых придела во имя Николая Угодника и Архистратига 

Михаила. Позже к соборной церкви пристроили большую трапезную, в 

которой также могла совершаться по необходимости служба. В ней имелось 

два придела: в честь чудотворной иконы « Всех скорбящих Радость» и во имя 

БогоприимцаСимеона и пророчицы Анны. В штат храма входил протоиерей, 

два священника, диакон и три псаломщика. Кроме горожан, к приходу были 

приписаны 11 деревень пригородной слободы. При  Соборе имелась 

церковно-приходская школа. Кладбищенская Космодамиановская церковь 

была приписной и окормлялась священниками Собора.  В 1832 —1839 годах 

эта «деревянная церковь была перестроена в каменную»3 благодаря 

стараниям  купца Зотова. Престол в ней был один, в честь Асийских святых 

безсребренников Космы и Дамиана. 

         В 1851 году, напротив Собора, в городе была построена каменная 

церковь в честь Ильи пророка. Главным благотворителем являлся купец 

В.С.Сосульников. Трехпрестольный храм, кроме главного — в честь пророка 

Илии, имел приделы во имя Василия Великого и Митрофана Воронежского. 

В штат церкви входили два священника, диакон, два псаломщика. К 

Ильинскому храму было приписано двенадцать пригородных деревень. 

 Церковь, в честь Тихвинской иконы Богородицы, построенная в 1837 

году, со временем обветшала и не вмещала всех молящихся.  Под мудрым и 

опытным руководством игуменьи Антонины, при женском монастыре в 1854 

году, отстраивается новая каменная Тихвинская церковь. В верхнем 
                                                           
3 «Тамбовский паломник» // «Колокольный звон», № 7 (112), июль 2015 г. 
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надземном храме имелось три престола: главный  центральный  был освящен 

в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а два придельных в честь 

Рождества Христова и в честь иконы «Всех скорбящих Радость». Зимний  

уютный подвальный храм имел один престол во имя преподобных Петра 

Афонского и Онуфрия Великого. Штат был укомплектован двумя 

священниками, диаконом и двумя псаломщиками. При храме действовала 

церковно-приходская одноклассная школа. К приходскому составу были 

приписаны Голынщинская и Цибизовская слободы. Монастырь имел 

домовой храм, освященный в честь Покрова Божией Матери.  

   В Кирсановском уезде по четырем благочиниям общее количество 

церквей составляло 103 церкви. В каждом приходе действовала 1-2-хклассная 

школа, была своя библиотека. 

    Потребность в строительстве и благоукрашении храмов всегда была 

в душе русского человека. Церкви строились народом, средства собирались 

всем миром по копеечке. Но по Божией воле появлялись щедрые 

благотворители, которые значительно ускоряли строительство храмов. В 

первой половине XIX века значимый вклад в дело строительства церквей  

внесло русское купечество. Купцы стремились выделиться своей 

деятельностью
4 по строительству или ремонту храмов, активно участвуя в 

различных попечительских советах. Часто купцы становились старостами тех 

храмов, в которые они внесли значительную лепту. В Кирсанове особенно 

выделяются в этот период купцы Ф. Зотов и В.С. Сосульников. Будучи 

старостой Собора, купец Ф.Зотов перестраивает в 1832 году старую 

Никольскую церковь, а в 1839 году строит каменную кладбищенскую с 

главным приделом в честь бессеребренников Космы и Дамиана Асийских. 

Между ним и купцом Сосульниковым возникает даже некоторое 

соперничество в строительстве. В 1851-1852 гг. Сосульников вкладывает 

личныйкапиталл в строительство каменной Ильинской церкви с приделами 

                                                           
4 М. К. Акользина, В. Д. Орлова «Благочестивое Тамбовское купечество в XIX–начале XX 
века // Тамбовские Епархиальные Ведомости (ТЕВ), 2015 №4(88). С.32. 
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святителей Митрофана Воронежского и  Василия Великого. В 1860 г. 

прихожанами Собора подается  прошение о пристройке трапезной возле 

Собора, а купец Сосульников  просит разрешение пристроить к Ильинской 

церкви богадельню с отдельным приходом и часовню. Рассмотрев оба 

прошения, Консистория удовлетворила прошение купца Зотова пристроить к 

Собору трапезную (все работы были закончены в 1862 г., появилось еще два 

придела в Соборе). « В расширении Ильинской церкви было отказано. 

Однако она стала приходской»5. Богадельню открыли позже в другом месте, 

в центре, недалеко от Собора. Позже она стала носить имя Сосульникова 

(в современное время на этом месте построено новое здание ФСБ). 

     Огромный вклад в дело благолепия церквей вносили и другие купцы 

города, например купец Апоницкий сделал крупные денежные взносы в 

1885-1886 годах на ремонт Успенского храма. Свою лепту на строительство 

храма вносили горожане. Благодаря усилиям боголюбивой кирсановской 

паствы к началу XX века был построен красивейший храм в губернии, 

приводивший в восхищение гостей и жителей Кирсанова. Внушительных 

размеров храм вмещал более  5000 человек и имел длину 60 метров. 

Светлость и ажурность внутренней части придавали просторные 112 окон 

Собора. Трехъярусная колокольня производила величественное впечатление. 

Главный колокол был такой огромной величины, что голос его был слышен 

за много верст. Собор освятил Преосвященный епископ Виталий. 

      В деле благотворительности, на Кирсановской земле, участие 

принимали не только местные купцы, но даже столичные. Так, в 1903году на 

ремонт  Космодамиановского храма делает весомый вклад Крылова, купчиха 

из Москвы. Она заказывает новый иконостас для церкви, а для росписи стен 

приглашает талантливых художников. В 1910 году в Голынщинской слободе 

построили каменный храм с тремя престолами и  с деревянной звонницей. В 

храм пожертвованы были облачения для священнослужителей Великой 

княгиней Елисаветой Феодоровной. Перед войной 1914 года был освящен 
                                                           
5 «Городские храмы» // «Град Кирсанов», № 6 (32), 8 февраля 2017 г. 
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только цетральный придел. Главными вкладчиками и  строителями храма 

были сами крестьяне. 

      В конце XVIII века церкви в основном строили на средства 

горожан, а в первой половине XIX века в строительстве храмов участвует 

купечество.роль которого становится преобладающей в конце века. Город 

становится центром хлебной торговли и роль купцов в благоустройстве и 

строительстве становится преобладающей к концу века. Для купцов 

считалось огромной честью построить храм или выделить средства на его 

ремонт. 

По Кирсановскому уезду к началу XIX века существовало примерно 

сорок храмов, из них практически все были деревянные и имели один или 

два престола. Второй предел чаще всего делали теплым, чтобы можно было 

служить зимой. При некоторых храмах имелись богадельни, в которых жили  

священно и церковнослужители вышедшие за штат по болезни или возрасту 

и о которых некому было позаботиться. 

   В «глубинке» уезда в XVIII — XIX веках строительство храмов 

отмечалось повсеместно.Новое, численно увеличивающееся поселение 

всегда стремилось иметь у себя свой храм. И если на первых порах заселения 

края, жители не имели средств на постройку, то при первой возможности 

старались купить сруб под церковь или старый готовый храм. Помощь 

крестьянам в возведении храмов оказывали местные помещики. Например, 

помещик села Хилково Н.И.Смирнов, в 1779 году строит каменную церковь 

в честь Преображения Господня. Другой пример — помещица 

А.Ф.Боратынская,  мать поэта Е. Боратынского, строит каменную 

Вознесенскую церковь, «… в 1818 году строительство было завершено»6 и 

пристраивает к ней две каменные богадельни.Или, в 1859 году местный 

помещик, князь Борятинский, строит каменную теплую церковь в честь 

безсребренниковКосмы и Дамиана в селе Вячка, а старую деревянную, через 

четыре года покупают жители села Ковылка. «В селе Калугино помещица 
                                                           
6 Климкова М. «Край отеческий…». История усадьбы Боратынских. С. 181—183. 
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Наталья Ланская»7 не только выделяет средства на полную перестройку 

храма, но и еще дополнительно пристраивает новый предел к нему.  И таких 

примеров помощи помещиков до реформы 1861 года можно найти много. 

Участие  дворянства в храмовом строительстве и желании иметь в своих 

имениях церкви свидетельствует о их вере. 

Поклировым ведомостям за 1861 год в уезде уже было 82 действующих 

храма  при общем количестве жителей в 191 560 чел. Через три года, 

сравнивая описания приходов с предыдущим периодом, видим что очень 

ветхие храмы начинают перестраиваться, например Рудовка, Вышенка, 

Иноковка. А такие старейшие села как Пересыпкино и Иноковка уже не 

вмещали  в свои небольшие деревянные храмы всех желающих в связи с 

ростом населения села. Если сравнить количество каменных храмов по 

отношению к деревянным, то мы видим что в началеXIX века это один из 

двадцати. Во второй половине того же XIX века—уже 8 каменных из 24 

деревянных.  

В описаниях приходов тех лет к церковному имуществу относились не 

только храмы, но и дома причта, постройки, земля, различная утварь, 

церковные библиотеки, церковно-приходские школы. Кстати, церковные 

библиотеки имелись при каждом храме и имели полный набор 

богослужебных книг, а книг назидательного характера имели всего девять 

церковных библиотек. 

Село Иноковка.   Среди старейших сел Кирсановского уезда можно 

выделить село Иноковка. Заселение этих мест приходится наXVII век, потому 

что уже в 1702 году здесь насчитывалось 75 дворов. Село раскинулось на 

пойменных лугах в месте, где река Иноковка впадает в красавицу Ворону. А 

название села Иноковка напоминает нам о том, как звали первых поселенцев. 

Старинное предание гласит, что во времена, когда еще не было села «… на 

                                                           
7 Левин О.Ю., Просветов Р.Ю. Кирсанов православный. Издание 2-е, исправленное и 
дополненное. Тамбов, 2012. С. 42. 
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правом берегу реки Вороны был скит»8.Здесь, у берегов реки Вороны,  

задолго до образования села, жили иноки. Нынешние жители села с любовью 

называют свое село старинным названием Инковка. По сохранившимся 

историческим документам 1-й Иноковке более трехсот лет, она старше 

возникновения Санкт-Петербурга на несколько лет. Активное заселение села 

приходится на начало XVIII века. Село росло и в 1840 году жители собирают 

средства и строят 4-хклассную церковную школу, а к концу века появляются 

две раздельные церковно-приходские школы — мужская и женская. В 1872 

году происходит разделение села на две части: Старая(1-я) Иноковка и 

Малая(2-я) Иноковка. В документах 1816 года под названием «село 

Новоархангельское, Малая Иноковкатож» упоминается 2-я Иноковка, 

владельцем которой являлся князь Несвитский А.А. По статистическим 

данным 1880 года в селе Иноковка проживало 6564 жителей, имелось три 

церковно-приходские школы, четыре торговых лавки. В селе ежегодно 

проводились две ярмарки и еженедельные базары по средам. Большим 

спросом пользовался товар, который требовался для жизни деревни. На 

ярмарку пребывало большое количество торгового люда из различных сел и 

городов. Торговали хлебом, солью, сахаром, воском, кожей и сукном, 

посудой и разным материалом.  Ярмарка продолжалась обычно  два дня. 

Сборы от ярмарки шли на благоустройство и нужды села. До разделения в 

селе имелась одна деревянная церковь. После разделения села во 2-ой 

Иноковке строится небольшая деревянная церковь, которая в 1893 году 

сгорела. На средства жителей двухпрестольную церковь возвели в 1899 году 

с главным престолом во имя Святой Троицы и пределом в честь трех 

святителей — Алексея, Петра и Ионы. Из особо почитаемых храмовых 

святынь — Тихвинская икона Божией Матери. Чудесное явление иконы 

Пресвятой Богородицы на камне в селе 1-я Иноковка произошло следующим 

образом. В селе 1-ая Иноковка, вечером после службы настоятель храма 

закрыл церковь, а утром придя в храм, икону Тихвинской Божией Матери в 
                                                           
8 ТЕВ, 1916 № 13, С. 442. 
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церкви не обнаружил.После тщательных поисков иконы, она была найдена 

на камне, лежащем недалеко от храма.Тогда священник не доверил ключи от 

храма сторожу и закрыв храм, взял их домой. Утром, икона снова была 

обнаружена на камне. В честь чудесного явления иконы Богородицы, жители 

села сохранили сей камень до наших дней. Позже церковь в 1-й Иноковке 

сгорела и на ее месте поставили часовенку. Ежегодно 9 июля, в честь иконы 

Тихвинской Божией Матери, в селе совершается крестный ход, в котором 

объединяются два села. В тяжелые годы безбожия, несмотря на запреты 

властей, жители сел по прежнему совершали крестные ходы. 

Село Кобяки. «В далёком XVIII веке у небольшой реки Сухой 

Калаис»9 образовалось поселение с одноименным названием. В переводе с 

мордовского значит «сухая рыбная», так как в жаркие лета часто пересыхала. 

Первые письменные  источники о селе датируются 1793 годом и там же 

упоминается о первом православном приходе. Позже, в переписи, село уже 

имеет татарское название Кобяки. Множество версий возникало по поводу 

названия села. Одни исследователи предполагали, что название происходит 

от рязанских воевод Василия и Михаила Кобяковых. Другие — от 

дворянского рода Кобяковых, которые имели на тамбовщине земли, бортные 

угодья, рыбные ловли. В  тамбовских и рязанских селениях часто 

использовали слово «кобякнуть», что по  словарю В.И. Даля  

означало«шлепнуться, грохнуться, упасть, растянуться». А так как все село 

было изрезано оврагами, то эта версия также имела основание для 

объяснения названия села. 

     В конце XVIII — начале XIX века большинство местного населения 

представляли удельные крестьяне, которых еще называли дворцовыми или 

государственными. Например, в Кирсановском уезде в 1801 году их 

численность составляла почти 80 процентов от всех жителей уезда. В 

основном крестьяне занимались земледелием и поставкамина продажу 

зерновых культур. По переписи 1816 года село Кобяки с прилежащими к 
                                                           
9 Просветов Р.Ю. «У села Сухой Калаис…» // Кирсановская газета, № 114, 23 июля 2004 г. 
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нему селениями принадлежали дворянам Рачинским, происходивших родом 

из Польши. До реформы 1861 года им принадлежало около двух тысяч 

крестьян этого села и примыкающих к нему мелких селений. Родовое же 

имение находилось в Смоленской губернии с обширными земельными 

владениями. После отмены крепостного права крестьяне Кобяков получили 

небольшие земельные наделы, которых не хватало для содержания семей. И 

поэтому приходилось арендовать землю, а оплачивать своим трудом на 

землях помещика. Выращивали гречиху, рожь, просо, овес. Тамбовский 

чернозем давал неплохие урожаи имногие крестьяне занимались разведением 

скота, садоводством, а некоторые содержали пасеки. Как говорилось выше, в 

селе было множество оврагов, леса в округе не было и сенокосных лугов 

очень мало. Село славилось своими артелями, которые нанимались пахать 

землю в соседние селения и уезды. В Кобяках имелись четыре кузницы, 

несколько водяных мельниц, два салотопенных заводика братьев Шмаковых, 

две круподробильных машины, кирпичный завод. Из торговых заведений 

имелись лавка и трактир. В1857 году, вместо деревянной церкви, была 

выстроена каменная. Престол освятили в честь Архистратига Михаила. В 

приходском штате службу справляли священник с диаконом и псаломщик. 

Библиотека церковная отличалась скудостью книг. Через три года в селе 

действуют две школы: церковно-приходская и земская. 

Село Пересыпкино.  В окладных книгах 1702 года мы находим первые 

записи о небольшом селе Пересыпкино, в котором было «35 дворов жилых да 

4 двора пустых»10. В переписи 1714 года картина меняется: « дома 

дворцовых крестьян – 78, бобылей – 1, пришлых – 5. Итого – 84. Дворцовых 

крестьян было 629, бобылей – 5, пришлых – 40 человек».Интересная 

фамилия первых жителей дала селу название — Пересыпкино. В 

восемнадцатом веке село разрастается и в 1765 году строят более 

просторную деревянную церковь с центральным престолом в честь 

                                                           
10 Кученкова В.А. «Издалека долго текла река…» // «Экспресс», № 17-18, 12 февраля 1993 
г. 
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Богоявления Господня, и придельных — в честь Казанской иконы Божией 

Матери и во имя Архистратига Михаила. Село располагалось на берегу реки 

Ворона, а посреди села текла река Карша. В селе имелись две школы: 

одноклассная церковно-приходская и двухклассная казенная министерская. В 

приходском штате Богоявленского храма служили 2 священника, один 

диакон и 2 псаломщика. Церковная библиотека насчитывала более 120 книг. 

Основным занятием крестьян было выращивание зерновых культур, 

разведение садов, рыбный промысел, торговля и частный извоз зерна на 

хлебные рынки Моршанска. По переписи на1816 год в Пересыпкине общее 

число жителей составляло более пяти тысяч человек. Семьи были 

многодетными по 7-9 человек, а бывали случаи, когда достигали и до 25 душ 

в семье. Уже к 1837 году « границы Пересыпкинского приказа значительно 

расширились: в него вошли Пересыпкино, Гавриловка, Космодемьяновка, 

Ира, Вельможино, Умет, Ивановка и ряд небольших сел. Также в приказ 

вошли и владения помещиков Недоброва, Малевинской, Вадковского, 

Тимирязевой и Арнольди». В 1859 году разросшееся село делится на две 

части: юго-восток села стал называться Первым Пересыпкино, северо-запад 

— Вторым. Это деление носило чисто административный характер. После 

административного разделения, во Втором Пересыпкиностроят деревянную 

церковь, которую окончательно отстраивают в 1861 году. В XIX веке 

некоторые крестьянские семьи переселяются в другие малообжитые места по 

причине нехватки земли. До конца XIX — начала XX века село оставалось 

самым крупным в Кирсановском уезде. В 1888 году в селе строится красивая 

каменная часовня в память об императоре Александре II. В конце XIX века, 

за счет средств волостного земства, от центра Пересыпкино в сторону Пензы 

строится дорога с каменным покрытием длиной около трех верст. Также в 

планах было построить железнодорожную ветку  близ села Пересыпкино, 

которая имела бы государственное значение, но этому не суждено было 

сбыться. В 1895 году при сельской школе Пересыпкино открывается 

бесплатная общественная библиотека, которая со временем имеет в своем 



16 

 

читательском фонде 1,5 тысячи книг. В 1898 заканчивается строительство 

новой церковно-приходской школы, а через год появляется новая земская 

школа. При школе открывается бесплатное отделение Общество народных 

чтений.  

 В начале XVIII века Тамбовский край стал массово заселяться и 

осваиваться не только людьми из соседних уездов, но и с северо-западных 

регионов.  Большинство переселенцев были представителями около 79 

различных уездов страны: Тамбовский, Козловский, Рязанский, Шацкий, 

Орловский, и другие уезды. Новые села возникали на берегах Вороны, 

Битюга, в верховьях Цны, Матыры, Хопра. Среди населения преобладали 

крестьяне, принадлежащие  царю и  помещикам, однодворцы и дворяне. 

Важную роль в колонизации края имели монастырские крестьян — 

«монастырские земли заселяются плотнее и заселяются быстрее». 

Тамбовская земля пополнилась многими известнейшими дворянскими 

фамилиями — Волконских, Голицыных, Гагариных, Воронцовых, 

Строгановых, Рачинских, Боратынских, Чичериных, Оболенских и многих 

других. Плодородная и дешевая малоосвоенная земля привлекала многих 

помещиков будущими прибылями и они переводили сюда своих крепостных. 

Если в 1806 году на Тамбовской земле действовал 761 приход, в 1859 году — 

942, то в 1911 — имеем 1175 приходов. Таким образом, за столетний период, 

мы видим существенный рост приходов, хотя количество 

священнослужителей увеличилось незначительно. Соблюдались 

канонические законы по возрастному цензу священнослужителей — 25 – 30 

лет. Епархиальное священноначалие строго следило, чтобы не было 

образования сверхштатных вакансий. 

Плодородные земли лесостепной полосы благоприятствуют активному 

развитию землепашества и скотоводства. В XIX векеТамбовщина лидирует 

по урожайности зерновых и становится главной житницей России.С 

развитием промышленности и ростом городов возрастает роль помещиков и 

купцов в церковном строительстве. И если в период XVIII — начала 
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XIX веков в основном строились деревянные церкви на средства прихожан (в 

некоторых дворянских усадьбах были даже каменные), то в первой четверти 

XIX века в уезде в храмостроительстве возрастает роль купечества и 

дворянства. Причины участия купечества в церковном строительстве были 

разные — это могло быть и тщеславие, поднятие своего престижа, имени. Но 

главная причина — это глубокая религиозность, хранение традиций и 

верность православной вере. К концу века вКирсановском уезде заметно 

численное увеличение населения. Увеличивается количество храмов, вместо 

деревянных строятся каменные. Роль помещиков в храмостроительстве  

снижается в результате реформы 1861года, но зато возрастает активность 

купеческих слоев. Основная доля в строительстве и благоукрашении храмов 

вКирсановском уезде в течении века в основном ложилась на плечи 

прихожан. 

 

1.2 Религиозная жизнь приходов.В XVIII-XIX веках жизнь Русской 

Православной Церкви определялась законами, которые были изданы еще в 

петровскую эпоху. Главным органом управления для Церкви являлся Синод, 

который  управлялся через доверенное лицо царя — обер-прокурора Синода. 

Следующим звеном управления были епархии, часто совпадавшие 

территориально с границами губернии — ими управлял архиерей.Самым 

низшим или первичным звеном считались приходы, на которых проходила 

церковная жизнь прихожан — от рождения и до отпевания. В словаре 

Брокгауза и Ефрона  мы находим определение понятия прихода как « 

церковный округ населения, имеющий особый храм с причтом, который в 

древнейшее время избирался прихожанами».11
Не всегда границы прихода в 

городе или селе совпадали с географическими границами, т.е. допускались 

незначительные исключения. В до синодальный период, на свободное место 

в притче, кандидат в священники, чаще всего выбирался прихожанами или 

                                                           
11 Приход // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона:в 86 т. ( 82 т. И 4 доп.) — 
СПб., 1890—1907. 
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назначался княжеской властью. И только после этого ставленника 

представляли для рукоположения епископу. Такой обычай еще оставался в 

южных районах России какое-то время, например на Украине, но в 

синодальный период к ставленнику стали предъявляться другие требования. 

Ставленник должен был иметь духовное образование, а так как духовенство 

к этому времени сложилось уже как закрытое духовное сословие, то 

поступить в духовные учреждения со стороны других сословий было крайне 

затруднительно. 

Содержание священства, строительство и благоукрашение храма, 

выделение земли для храма — все это решали прихожане на собраниях или 

сходах. Здесь же избирали доверенных людей на три года, старосту и 

помощника, которые занимались хозяйственными вопросами прихода. В 

городах старостами часто избирали благочестивых горожан из купеческого 

сословия. Если в XVIII веке староста обычно заведовал покупкой и продажей 

свечей, то в XIX веке его хозяйственные функции намного расширяются. 

Также на приходах  был человек, который заботился о материальном 

поддержке храма — ктитор. Это мог быть состоятельный дворянин или 

помещик. Со второй половины XIXвека вместо должности дьячков и 

пономарей появляется должность псаломщика. Основным доходом любого 

прихода всегда являлась продажа свечей и масла. Кроме этих доходов 

существовали еще «кружечные и тарелочные» сборы, например, на покупку 

иконы или ризы к иконе. Еще, существовал особый сбор, когда по 

благословению правящего архиерея выдавалась книга с церковной печатью 

доверенному человеку от прихода, с правом собирать средства на храм по 

всей стране или губернии. Кроме  этого было много благотворителей, 

которые жертвовали приходам имущество, деньги, земли или оказывали 

другую помощь.С открытием прихода Ильинской церкви в Кирсанове в 1852 

году, количество духовенства в городе возрастает и составляет « три 
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протоиерея, пять священников, три диакона и семь псаломщиков»12.В 1861 

году в Кирсановском уезде насчитывалось более ста священников, около 60  

диаконов и  причетников более двухсот. Полное семинарское образование 

имели  все священники и несколько диаконов. Остальные диаконы, либо 

учились, либо имели несколько курсов семинарии. Из причетников духовных 

заведений никто не оканчивал. Спустя 30 лет в уезде заметен 

незначительный прирост численности священства — около 120, дьяконов 

почти 60 человек,  но причетников становится меньше — около 130. На 

начало XXвека картина численности меняется: священников с полным 

семинарским образованием — 123, диаконов — 63 (все без семинарского 

образования). Из 97 псаломщиков трое имеют семинарское образование. Из 

этого сравнения данных по годам мы видим, что в начале 20 века количество 

священнослужителей увеличивается, а число церковнослужителей 

сокращается. Поэтому, на некоторых приходах применялось совмещение 

должностей, например  диакон-псаломщик. Сравнивая по временным  

периодам образование  священнослужителей и церковнослужителей,  мы 

видим, что уровень образования к концу XIX века значительно возрастает. 

Если в первой половине XIX века священнослужители имеют законченное 

или незаконченное семинарское образование, то причетники только 

домашнее образование. С открытием в Тамбовской епархии духовных 

училищ, ситуация с образованием уже выглядит иначе. К концу XIX века 

неоконченное семинарское образование имеют некоторые диаконы, а 

причетники в подавляющем большинстве заканчивают духовные училища. 

Возрастной период начала служения священников приходится на 26-30 лет. 

В течении века духовенство оставалось закрытым духовным сословием и « 

только в начале XX века появляются представители иных 

                                                           
12 Левин О.Ю. Религиозная жизнь Кирсановского уезда. 1800—1917.Городское 
духовенство [Электронный ресурс] // Град Кирсанов: неофиц. Персон. Сайт 
Р.Ю.Просветова—Кирсанов, 2002— Режим доступа: http:// www/grad-kirsanov/ru/, 
свободный. Загл. С экрана.—Просм.20.02.17. 
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сословий»13.Примернодо середины XIX века, священника изредка по службе,  

переводили внутри своего уезда, например в соседнее село.Вторая 

половинаXIX столетия показывает нам, что духовенство перемещаться по 

службене только внутри уезда, а уже по всей епархии.Не редким явлением 

становятся случаи, когда духовенство является приезжим, а не местными 

уроженцами Кирсановского уезда. Семья священника длительное время была 

одним из многодетных сословий. Глубокое влияние духовенства на паству 

своих приходов, православная вера, личный пример многодетной семьи, 

являлись положительным демографическим фактором для страны. Тем 

самым сдерживался переход на западный тип семьи, т.е. малосемейный. 

Позже, влияние западных идей, неоднозначное отношение к многодетности 

начинается проявляться и у священства. Сын священника Воронский, из с. 

Хорошавка Кирсановского уезда, вспоминает об отношении отца к 

многодетности, как «к неизбежной тягости»14. И если в начале XIX веке 

сыновья духовенства могли избрать себе только духовное служение по 

примеру родителей, то со второй половиныXIX века мы видим значительные 

изменения— многие уже избирают себе другую стезю в жизни—учатся в 

гимназиях и университетах и за казенный счет. «Мой папа Федор Левкоев и 

дядя Вася закончив семинарию не пошли по стопам своего отца протоиерея 

Симеона Левкоева. Папа поступил на учебу в юридическое учебное 

заведение, а брат его Василий уехал в Липецк к родственникам, где также 

учился и стал работать в военкомате» —вспоминает внучка священника 

Симеона Левкоева
15. И это изменение коснулось не только сыновей 

духовенства, но и дочерей, которые теперь могли также учиться  в 

епархиальном женском училище илиженских высших курсах. При выпуске 

из этих учебных заведений девицы могли устроиться работать учителями в 

                                                           
13 ТЕВ, 1915  №4, С.315—316. 
14
Воронский А.Г. Избранная проза. Бурса: За живой и мёртвой водой;  М.: Худ. 

Литература. 1987. С. 25-27. 
15 Воспоминания Е.Ф.Левкоевой, внучки протоиерея СимеонаЛевкоева, записанные в 
январе 2017 года. 
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школах. У священника Кобякова три дочери учились в Кирсановской 

гимназии, а два сына служили в армии. А у священника Федосеева две 

дочери учились в Москве на высших женских курсах. «Одна моя тетя 

училась в епархиальном женском училище и рассказывала как там было 

строго, вне учебного заведения девицы прогуливались парами и только с 

классными дамами, а другая тетя хорошо рисовала и закончила Пензенское 

художественное училище»16.Из этих примеров видно, что в семьях 

духовенства, детям старались дать более высокое образование. В 

материальном плане в течении века положение священства было чаще всего 

скудным и зависимым от прихожан. Землей и жильем священника при 

открытии новой штатной должности обеспечивал приход. При несоблюдении 

этих условий от епархиального начальства приходил отказ  на открытие 

новой штатной должности. Некоторые приходы по своей бедности с трудом 

содержали духовенство и священнику иногда приходилось утаивать свечной 

доход от своего начальства.  

В начале XIX века в бытовом отношении священник немногим 

отличался от крестьян — такой же крестьянский быт, свое хозяйство, 

крестьянский труд. Авторитет пастыря для крестьян был высок, т.к. 

священник был и врачом, и советчиком, наставником и учителем, и 

духовником, а иногда и защитником. Так, например, о. Димитрий (Родников) 

из с.КалугиноКирсановского уезда защищал права своих прихожан  перед 

волостным старшиной, при взыскании с них сборов. Духовенство на селе 

считалось некой сельской интеллигенцией и со временем бытовая сторона 

жизни священников начинает доминировать в сторону городской. Основной 

доход священника обычно складывался из треб и приношений прихожан. К 

концу века « средний годовой доход священника по уезду составлял 300-500 

р., диакона — 300р., псаломщика — 150руб»17.Обеспеченность духовенства  

в уезде определялось состоятельностью прихода, т.е. богатым или бедным 
                                                           
16 Там же. 
17 Андриевский А.Е. Историко-статистическое обозрение Тамбовской епархии. 
1911.С.847—848. 
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был приход. Большим подспорьем для церкви были приношения в виде « 

руги»18 — пожертвования прихожан в видезерна, муки и прочих натуральных 

продуктов. Сокращение помещичьих владений в результате отражалось на 

заработках крестьян, а отсюда и приношения в храм уменьшались. Крестьяне 

начинали искать заработки в других губерниях, например, как жители Новой 

Иноковки из-за нехватки земли стремились переселиться в Сибирь. 

Руководство страны, прислушиваясь к многочисленным жалобам 

священства, пыталось решить проблему материального состояния 

духовенства. В 1869 году начавшаяся приходская реформа не принесла 

ожидаемого результата, т.к. выделяемые казенные средства едва покрывали 

беднейшие приходы страны. В Кирсановском уезде средства от государства 

получали всего семь приходов. Однако, несмотря на всевозможные 

трудности, потребности в открытии новых приходов были востребованы 

всегда.И прихожане стремились найти средства на содержание духовенства, 

что говорит о высокой религиозности народа, о его стремлении к 

духовному.В Кирсанове  доход  городского духовенства был более 

стабильным, чем у сельских батюшек. Купеческий город с активной 

торговлей и плотность населения пригородных слобод позволяли безбедно 

содержать клир городских приходов. Например, причт Успенского Собора в 

собственности имел платную гостиницу, булочную, два магазина, торговые 

лавки на базаре, чайную. Монастыри Кирсанова имели пожалованные земли 

и луга, которые частично сдавались в аренду, поэтому « нужды в продуктах 

не было»19. Кроме того  в городе ежегодно проводились две большие 

ярмарки, одна из них в честь «Тихвинской»20 иконы Божией Матери. В 

сельских приходах для священства большим подспорьем стало содержание 

пчелиных пасек, а некоторые занимались преподаванием в земских школах. 

Помимо действующих священников, были ушедшие по старости или болезни 

за штат. Обычно их содержали сыновья. Ближе к концуXIX века государство 
                                                           
18 Там же. 
19 ТЕВ, 1907 № 51.С. 2374—2380. 
20
Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. М., 1994. С.85. 
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стало выплачивать небольшие пенсии заштатному священству и вдовам, 

потерявшим кормильца. Пенсия в то время воспринималась как царская 

милость к человеку. 

Влияние пастыря в жизни своих прихожан было огромно.Конечно 

священник на приходе был виден как на ладони и должен был служить 

примером в добром для своих пасомых, но по неосторожности и немощи 

своей  иногда впадал в пьянство, нерадение, малодушие. Но это были скорее 

исключения, в подавляющем большинстве наши пастыри очень достойно 

несли свое служение.Отношения причта с благочинными в основном были 

доброжелательными, хотя имелись редкие замечания о требовательных 

благочинных священниках. Так  в 1806 году, причт села Иноковки жаловался 

церковному начальству о несправедливых  обвинениях со стороны 

благочинного. Или священник Г. Данилов из села Глуховкажалуется на 

несправедливые упреки в грубости, отмеченные в рапорте 

благочинного.Сами благочинные в рапортах начальству часто отмечали о 

высоких моральных и нравственных качествах служащих священников. 

Благочинный третьего Кирсановского округа  докладывает, что духовенство 

его округа исправно и благочестиво совершает богослужения, требы, говорит 

поучения, выписывает и читает духовно – нравственные книги. Внутри 

причта недоразумения  возникали из-за доходов и в основном со стороны 

низшего звена либо из-за треб, совершенных на чужом приходе.Диакон Е. 

Сидоров с дьячком Д. Дмитриевым из села Пересыпкино жаловались на 

своего священника, что он не додал денег от исполненной требы. Отношение 

крестьян к духовенству на некоторых приходах определялось либо 

личностными качествами священника, либо мировоззренческими, т.е. 

совпадали ли проповедуемые евангельские истины со справедливостью в 

стране. Но в основном отношения складывались в выполнении различных 

церковных прошений. Иногда бывали исключения, когда некоторые 

священники не совершали церковные требы из-за боязни перед властными 

органами. Например, о. Савва из села Инжавино отказался  отпевать 
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скоропостижно умершего крестьянина без освидетельствования полиции.  

Или  священник о. Василий с прихода села Ржакса из страха заразиться от 

покойника, умершего заразной болезнью, всячески оттягивал погребение. 

Священники села Пересыпкино, в угоду прихожанам Уметскогоприхода, 

уехали служить к ним молебен, так как там был храмовый праздник и было 

больше народа.Таким образом, можно сказать, что в нарушениях играл чисто 

человеческий фактор: страх, трусость, материальная заинтересованность, 

незнание. Но отношение к службе оставалось на должном уровне. Одним из 

важных вопросов в духовной жизни приходов являлась борьба против 

сектантов и старообрядцев, их обращением и возвращением в православие 

занимались священники. Особо способных в этом направлении пастырей 

духовное начальство направляло в села и деревни, где особо сильно было 

влияние сект и старообрядчества. Например, священник Воскресенский из 

Ирского прихода в 1839 году обратил из старообрядчества 14 человек, 

о.Федор Кобяков из села Перевоз активно боролся с баптизмом21, в селе 

Пересыпкино о.Михаил Богословский из молоканской секты вывел семь 

человек, протоиерей И. Рождественский присоединил 111 человек также из 

молокан.В городе на этом направлении отличились священники В. Реморов, 

В. Трескин, А. Покровский и многие другие.В начале XIX века, когда 

церковное начальство попыталось найти в Кирсановском уезде способных 

проповедников, то с трудом нашли одного священника  о. Петра Антонова из 

села Кипец. Значительные сдвиги в деле проповеди были сделаны в годы 

правления владыки Феофила. По распоряжению архиерея всех священников 

епархии по очереди вызывали в Тамбов, чтобы с амвона произносить 

проповеди. Положение также значительно улучшилось с повышением уровня 

образования духовенства и проповедь перестала быть белым пятном в 

деятельности священства. Стали выделяться особо одаренные священники в 

деле проповеди. В городе это о. Петр Козловский, о. Василий Реморов, о. 

Петр Кирсановский и другие. В селе — это о. Константин Богоявленский из 
                                                           
21 ТЕВ, 1915 № 4, С. 315 – 316. 
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села Моршань – Лядовка, который помимо ярких проповедей еще писал 

статьи на разные темы. Он верил в могучую силу слова и пера, считая что 

если его статьи кому – нибудь  помогут, то «это уже великое дело»22.Среди 

нарушений и проступков духовенства чаще всего можно было наблюдать 

нарушения в ведении обыскных и метрических книг, утаивание свечного 

дохода, совершении треб в чужом приходе, распределение доходов. 

Неприглядным явлением среди причта было пьянство, особенно среди 

низших церковных чинов. Но это были проступки и недостатки отдельных 

священнослужителей, а в подавляющем большинстве духовенство достойно 

исполняло свое служение. Во время войны 1812 года многие священники в 

своих проповедях поднимали патриотический дух православных людей 

против французских захватчиков. В армии службу несли полковые 

священники. В Кирсановском уезде в 1813 году наперсные кресты, как 

награду за вклад в победу над французами,  получили 26 священников. В 

трудный период жизни, особенно военный, приходская жизнь становилась 

активнее и духовенство еще сильнее сближалось с приходом.После реформ 

второй половины XIX века активность священства в общественной жизни 

общества значительно возрастает. Особенно это заметно стало в области 

образования. Духовенством к 1861 году было создано по всей стране более 

18 тысяч церковных школ или как их еще называли церковных училищ. 

Активная роль  в распространении таких школ принадлежала знаменитому 

педагогу Сергею Рачинскому. Такой рост и  распространение церковно – 

приходских школ, вызывало сильное раздражение со стороны бюрократии и 

земских управ, и в 1870 году был издан закон, по которому все церковные 

школы были подчинены земствам. Через десятилетие отношение к 

церковным школам меняется и в 1884 году издаются «Правила», по которым 

создаются одно и двухклассные школы, работа которых контролировалась 

церковно – приходскими попечительствами. Педагогами в церковно – 

приходских  школах были священники, церковнослужители и учителя, 
                                                           
22
ТЕВ, 1905 № 46, С. 1961 – 1967.  
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окончившие епархиальные или церковно – учительские училища. В 

документах, освещающих педагогическую деятельностьсвященства и 

церковнослужителей, можно найти очень много нареканий со стороны 

проверяющих. Причина такого неответственного отношения к школе со 

стороны духовенства лежит в большой его загруженности. Ведь помимо 

своих прямых пастырских обязанностей, священник выполнял огромное 

количество общественных и государственных дел. Например, священник В. 

Раев состоял в епархиальном попечительском совете, был выборщиком в Гос. 

Думу, председателем кредитного товарищества, депутатом на съезде 

епархии. В активную общественную жизнь общества включаются и 

служащии низшего звена причта, которые избираются в попечительские 

советы, становятся учителями, занимаются миссионерством. Так диакон А. 

Алексеев из прихода села Гавриловка, помимо своих прямых обязанностей, 

много лет отдал учительской деятельности в церковно – приходской школе. 

Был уважаем и любим на приходе, имел множество поощрений от начальства 

и Синода «за усердие»23. В городе все духовенство активно участвовало в 

школьной деятельности, многие были учителями, законоучителями, состояли 

в различных попечительских, училищных и епархиальных советах. Имели 

награды и поощрения в виде денежных премий, грамот, медалей и ценных 

подарков.Народ любил своих пастырей и уважал, одних за жертвенное 

служение, других за прямоту и строгость, третьих за мягкость и утешение. 

Все пастыри достойны уважения за их служение Богу и имеют свои 

определенные дары. Кирсановская паства и духовенство города с огромным 

уважением относились кзамечательному священнику о. Илье 

Преображенскому, который помимо семинарского имел еще и академическое 

образование. В священном сане служил шестьдесят лет и был духовником в 

Кирсановском округе. Качествами его характера были честность, прямота и 

откровенность
24.Другой пастырь, о.Петр Козловский прославился у 
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прихожан как талантливый проповедник, как настоящий пастырь, который 

постоянно был окружен множеством духовных чад. Его отличали глубокая 

любовь к богослужению и к людям, он всегда старался помочь ближнему 

советом, утешением. Многие считали его прозорливым25
батюшкой. Помнил 

город и энергичного строителя соборной церкви в Кирсановесвященника о. 

Василия Трескина, который с неутомимой энергией занимался 

строительством и благолепием церкви и душ человеческих. Талантливый 

миссионер, отличный организатор, человек с непоколебимой верой и 

убедительным словом — все эти таланты совмещались в одном человеке о. 

Василии Реморове, который  потрудился на ниве проповедника среди 

старообрядцев в селе и городе. Под влиянием дел любви, веры, неоспоримых 

доказательств о. Василия, в лоно православной веры переходили не только 

старообрядцы, но и лютеране, католики, мусульмане, молокане. Его 

пастырские труды неоднократно отмечались высшим церковным 

начальством, но главной наградой доброму пастырю была любовь, доверие и 

долгая память многочисленных духовных чад о. Василия Реморова. Можно 

было бы вспомнить еще многих представителей духовенства в городе и 

Кирсановском уезде, которые проявили себя не только в школьной сфере, 

миссионерстве и строительстве храмов. Но и как писатели, поэты, активные 

участники в общественной, государственной иполитической жизни 

общества. Например, священник о. Николай Реморов неоднократно печатал в 

различных изданиях свои стихи и рассказы на духовную тематику. 

Упомянутый выше о. Константин Богоявленский не только писал статьи, но 

и призывал на своем приходе к порядку и единству26. В смутное время 

беспорядков 1905 года, когда в селе Моршань – Лядовке появились люди 

призывающие к смуте, жители села не соблазнились призывами к ложной 

свободе, а дали отпор и выдворили смутьянов. В этом была огромная заслуга 

и влияние авторитета о. Константина на прихожан своего храма. Кроме того, 
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о. К. Богоявленский предлагал духовенству уезда конкретные меры борьбы с  

анархией, через раздачу  «братских листков»27
на приходах с объяснением 

православным сохранять мир, спокойствие и порядок.В политической сфере 

деятельности можно отметить активность о. Алексея Кобякова, который 

кроме руководства городской богадельней и участием в епархиальном 

попечительстве, являлся председателем по выборам в Государственную 

Думу. А священник Ландышев, помимо инспектирования учебных заведений 

города и уезда, состоял в политической партии «октябристов». Дыхание 

нового неспокойного века, искание «свободы», падение нравственности в 

обществе также нашли отражение на некоторой части духовенства. Хотя 

факты эти единичные, но они имели место. Так в рапорте за 1913 год, 

заштатный священник из села Соколово И. Виноградов, по навету 

«доброжелателей», просит начальство о разводе с женой. А псаломщик 

церкви села Киприаново, за прелюбодеяние с замужней женщиной, лишается 

звания и работы. Образ сельского священника нам, современным читателям, 

часто искусственно навязывается как человека неграмотного, неинтересного 

и замкнутого. Но это скорее идеологическая пропаганда времен безбожного 

времени или стереотип антицерковных критиков. На самом деле как в 

городе, так и на селе всегда были разные типы священников. Одни 

отличались активностью в церковной и социальной деятельности, а другие 

больше уделяли времени молитве, церковной службе. О таком приходском 

священнике – молитвеннике, отце Василииочень тепло и живо описывается в 

книге митрополита Вениамина Федченкова28. В кратком своем рассказе, 

владыка ярко раскрывает все стороны жизни сельского священника XIXвека 

— его быт, отношения в семье, воспитание детей, мудрость и деликатность в 

словах, отношение к молитве и службе, забота о ближних и любовь к Богу. 

Или вот еще подобного типа священник из села Ржакса о. Ф. Беляков: 
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«…полный семьянин…умел говорить сжато и интересно, скромен, юморист. 

Никогда от него не слышали слова осуждения или порицания29. 

Верующий  народ всегда с великим благоговением относился к таким 

православным святыням как мощи, иконы, святые источники. Вести об 

исцелении из целебного источника или от чудотворной иконы быстро 

расходились по округе и народ шел, молился с надеждой на помощь Божию. 

Такие свидетельства для укрепления веры были в Кирсанове и Кирсановском 

уезде. Одним из многих чудотворных источников в уезде был Варваринский 

источник близ села Оржевка с чудотворной иконой великомученицы 

Варвары. Стал известен после чудесного исцеления местного крестьянина. К 

нему совершали крестные ходы, паломничества, молебны. Другим известным 

источником близ села Клетинщина был Никольский источник. История его 

появления удивительна. В селе жил мальчик, который пас деревенский скот и 

однажды он прилег отдохнуть на лугу. Во сне ему явился старичок и велел 

идти в село к старикам, чтобы те пришли и начали копать землю на этом 

месте. Не придав значения этому сну, пастушок в следующий раз опять 

прилег отдохнуть. И снова во сне явился тот же старец с повторной 

просьбой. Тогда об увиденном пастушок рассказывает своей матери, но та не 

обращает на это внимания. И только в третий раз, когда старец пришел наяву 

и очертил место, где надо копать, мальчик побежал в село за старшими. 

Когда начали копать в указанном месте, то обнаружили камень, под которым 

находилась икона святителя НиколаяУгодника, в образе которого пастушок 

узнал приходившего старца. В месте обретения иконы через некоторое время 

забил источник. Но на этом история не закончилась. Теперь сестре пастушка 

во сне являетсясвятитель Николай и просит передать старшим, чтобы на 

источнике старики поставили часовню. Сделав сруб для часовни, старики не 

спешили устанавливать его. И тогда через пастушка святитель Николай 

поторапливает стариков с установкой часовни. И как только поставили 

часовню, на месте, где стоял ранее приготовленный сруб, вспыхнул пожар и 
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часть села сгорела. Долго об этом случае помнила народная память, а на 

источник стали приходить верующие, чтобы по молитвам святого Николая 

Угодника получить помощь.В Кирсановском уезде, кроме упомянутых 

источников имелись и другие, не менее почитаемые. Например, 

Вознесенский источник, который действует и в настоящее время. Находится 

между селами Иноковка и Ковылка. Другой источник, в честь 

великомученика Пантелеимона, близ села Красная Поляна.Знаменитая в 

уезде чудотворная Карандеевская30 икона Богородицы «Всех скобящих 

Радость» прославилась множеством исцелений больных, слепых, глухих, 

расслабленных. Для ее чествования установили особый день — первая 

пятница после праздника Пятидесятницы. После закрытия храма в селе 

Карандеевка, почитаемую икону варварски разрубили и выкинули в поле. 

Одна благочестивая женщина, по плачу исходившему от порубленной иконы, 

нашла две части и сохранила у себя. Третья часть иконы не была найдена и 

позже ее пришлось дописать. В настоящее время икона находится в храме 

Архангела Михаила в селе Терновое. По благословению архиерея перед ней 

служатся молебны и проводятся крестные ходы. Другая чудотворная икона, 

Тихвинская, находилась в городе Кирсанове, в женском Тихвино – 

Богородицком монастыре. В день праздника, 9 июля, из соборного храма 

города торжественно совершался крестный ход в монастырь. Помимо 

ежегодного храмового празднованияТихвинской иконы, в городе в этот день, 

возле монастыря проводилась Тихвинская ярмарка. Одной из самых 

почитаемых в городе была икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 

пришедшая в Кирсанов в 1775 году. Находилась эта икона в соборном 

Успенском храме. Известность эта икона получила необычным образом, 

когда в храм проник вор. Набрав в храме множество церковных вещей, 

грабитель хотел уже уходить. Но тут его взгляд упал на серебряный венец, 

который украшал образ Богоматери. Святотатец протянул руку к венцуи 

получив несколько сильных ударов упал. В ужасе бросив награбленное, он 
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бросился бежать. Со временем тайна ограбления была открыта31. Особое 

почитание как чудотворной, икона получила после чудесного исцеления 

безнадежного больного. В благодарность икона была украшена серебряной 

ризой и позолоченным венцом. Поклонится святыне и получить помощь от 

Пречистой приходило множество народа с окрестных сел и города. 

Благочестивой традицией в городе был ежегодный крестный ход с 

чудотворной Вышенской иконой Божией Матери. Его совершали  из Тамбова 

в Кирсанов в июне месяце, в благодарность об избавлении в 1841 году 

Тамбова от холеры. 

 Большим событием для города и уезда являлся приезд высокого 

духовного лица. Так в мае 1899 года, по приглашению одного уважаемого 

жителя города, в Кирсанов прибыл праведный о. Иоанн Кронштадский. Вся 

привокзальная площадь города была заполнена народом для встречи 

всероссийкого батюшки. Совершив молебен для болящей жены 

пригласившего, о. Иоанн обратился со словами утешения к стоящему во 

множестве народу. В этот же день он отбыл из города. В июне 1901 года 

Кирсанов посетил митрополит Владимир Богоявленский, который приехал 

для погребения своего родственника, священника Тихвинского женского 

монастыря Василия Салтыкова. Отслужив в храме литургию, владыка принял 

участие в отпевании почившего протоиерея и погребении. С кратким словом 

назидания он обратился к присутствующим. Слушающим он запомнился 

«кротким и задушевным обращением»32. Посетив в городе некоторых 

знакомых, архипастырь покинул город. С рабочими и праздничными  

визитами в городе и уезде бывали такие тамбовские архиереи, как Виталий 

(Иосифов), Иероним (Экземплярский), Макарий (Булгаков), Кирилл 

(Смирнов). Архиереев  простой народ встречал с любовью. Когда владыка 

Виталий проезжал село Васильевку в 1886 году, то крестьяне говорили о том, 
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что будут долго «помнить его приезд»33. А в селе Никольское владыка дал 

совет прихожанам петь общие молитвы всей церковью под руководством 

диакона, что и было исполнено «но весьма робко»34. В Кирсанове приезд 

епископа Виталия в октябре 1885 года, несмотря на дождливую погоду, был 

встречен огромным количеством горожан. Тамбовский архиерей вечером 

отслужил службу в Тихвинском монастыре, а утром литургию в Успенском 

храме. Собор поразил владыку своим величием,и епископ Виталий отметил, 

чтопо благолепию это лучший храм в епархии. Другой Тамбовский архиерей 

Кирилл, в своей рабочей поездке по Кирсановскому уезду, отметил 

удовлетворительное состояние приходов. В селе Богданово прихожане 

усердно посещают церковь и «имеют твердое расположение к храму»35. В 

селе Перевоз о благочестии прихожан также отмечены положительные 

отзывы, «порядочны и умеют себя держать…» в святом храме. Но среди 

благочестивых и достойных приходов попадались и такие, где проявлялась 

религиозная невоспитанность к богослужению и поведению в храме. 

Например, на архиерейском богослужении в селе Богословка народ 

молилсяне благоговейно и по окончанию службы толкаясь, беспорядочно 

устремился к амвону. А когда помощники архиепископа Кирилла стали 

раздавать молящимся листки для чтения, то началась давка. Некоторые 

прихожане даже старались выхватить из рук раздающих эти листки, поэтому 

«пришлось прервать раздачу»36. Прихожане  села Карай – Салтыково тоже 

повели себя некрасиво, когда при благословении спешили и толкались, 

чтобы «скорее уйти домой»37. Несмотря на эти недоразумения в некоторых 

приходах, общее впечатление  о уезде у архиепископа Кирилла осталось 

хорошим. 
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 Одной из главных сторон религиозной жизни народа было посещение 

храма и участие в церковных службах. По закону синодального времени 

исповедь и причастие было один раз в год перед Пасхой, обычно Великим 

постом. У каждого священника на приходе были бланки исповедальных 

ведомостей, в которых отмечались прихожане приписанные к данному 

приходу. Очень редкими были случаи, когда не исповедовались и не 

причащались. Чаще всего причиной были отъезд, старость и нерадение. О 

жизни приходов, церковных праздниках и как люди относились к церкви 

очень живо описывается в воспоминаниях митрополита Вениамина 

Федченкова, уроженца Кирсановской земли. Вспоминая свое детство, 

владыка рассказывает о прихожанах, которые приходили в храм к 

воскресной службе празднично одетые, чинно и тихо беседуя. В Великий 

пост все причащались из одной Чаши: и господа и крестьяне. Как 

поздравляли друг друга со Святыми Тайнами, все жили церковной жизнью. 

Не было воровства и повального пьянства или других иных преступлений38. 

 Нравственное и духовное отношение православных к семье и 

супружеской верности, давало прочную основу, на котором созидалась малая  

церковь. Без венчания в церкви супружеский брак считался 

недействительным и народ это понимал. Считалось, что вне брака мужчина и 

женщина не могут жить друг с другом, что это грех и нарушение церковного 

закона. Случаев развода в начале века было мало и если они случались, то 

церковные власти очень внимательно их исследовали. Веским основанием 

считалось доказательство прелюбодеяния одного из супругов или болезнь. 

Также причиной развода могло быть многолетнее отсутствие одного из 

супругов или наказание за преступление и ссылка. Например, однодворцу Ф. 

Гололобову села Чутановка дано разрешение на брак с А. Меркуловой, муж 

которой был сослан на каторжные работы навечно39. Со второй половины 

XIX века в протоколах духовной консистории уже фигурирует более десяти 

                                                           
38 Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже веков. М., 1994. С. 107. 
39 Левин О. Ю. Религиозная жизнь Кирсановского уезда 1800 – 1917. 
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бракоразводных дел ежегодно, основной причиной которых является 

прелюбодеяние
40. 

 В жизнь города и Кирсановского уезда и в развитие  жизни приходов 

огромный вклад внесли благочестивые верующие миряне. В Кирсанове до 

сих пор народная память хранит фамилии таких благотворителей как 

Апоницкие, Сосульниковы, Зотовы и другие. Помимо помощи в 

строительстве храмов, кирсановское купечество помогало и простому 

народу. Купец В. С. Сосульников в  голодные годы неурожая в половину 

цены продавал хлеб нуждающимся, а совсем бедным раздавал даром. В 1847 

году сильный пожар в городе лишил многих горожан крова. Василий 

Степанович Сосульников жертвует погорельцам готовые срубы и множество 

леса для постройки домов. В Успенский собор города Сосульников жертвует 

дорогие образа Спасителя и Успения Божией Матери, стоимостью четыре 

тысячи рублей. Позже для благолепия храма он же дарит серебряные оклады 

для икон на тысячу рублей. В 1849 году в честь праздника Николая Угодника 

купцом Сосульниковым жертвуется Собору образ святителя Николая 

стоимостью семьсот рублей и ризы для священства. Благотворил Василий 

Степанович другим небогатым церквам, например храму села Хмелинка он 

подарил облачения для священника. Сын купца Сосульникова, Семен 

Васильевич продолжил дела благотворительности. Жертвовал на храмы, 

помогал основанию Оржевской женской обители
41. В 1898 году по 

инициативе купца С. Москалева состоятельные люди основывают «Общество 

пособия бедным». Целью этого благотворительности являлась помощь 

бедным денежными средствами, продуктами, одеждой, устройством на 

работу, лечением бедных в больнице, помощь в погребении и другая помощь. 

Общество на свои средства содержало более ста человек в год42. Для борьбы 

с такой страстью как пьянство, священником В. Архангельским было создано 

«Общество трезвости», в котором состояло около пятисот человек из разных 
                                                           
40 Там же. 
41 Левин О. Ю., Просветов Р. Ю. Указ.соч. С. 35 – 36. 
42 Там же. С. 36. 
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городов и губерний. Председателем был священник С. Левкоев. Желающие 

вступить в Общество, давали обещание перед Крестом и Евангелием вести 

трезвенную жизнь. Во время войны 1914 – 1918 годов кирсановское 

духовенство внесло свою лепту для помощи ближнему. Под 

председательством священника А. Покровского в городе было открыто  

отделение епархиального комитета по оказанию помощи беженцам. На 

заседании принято решение о двухпроцентном сборе с каждого храма. При 

местном лазарете  и отделении Красного Креста были открыты именные 

койки
43. В каждом приходе Кирсанова и уезда создавалось попечительство о 

семьях, в которых были лица взятые на войну. Попечительствами собирались 

средства в виде денег и вещейдля отправки на фронт и помощи семьям. 

Помощь армии оказывалась и через церковно – приходские школы. 

Учащиеся собирали деньги, делали вещи, совершали молебны, поминали 

погибших воинов.  

 Интеллигенция  в Кирсанове по разному переживала те процессы, 

которые происходили в стране.Под влиянием различных западных, 

философских, утопических и масонских идейразные слои интеллигенции по 

разному относились к Церкви. Значительная часть интеллигенции, которая 

отличалась политической активностью, была настроена антирелигиозно и в 

печатных изданиях это было главной темой. Эти искания правды и истины, 

жажда духовной жизни вновь пробуждаются в кругах интеллигенции в конце 

XIX века. И огромную помощь в этих духовных исканиях оказали старцы 

многих духовных обителей. Влияние старчества на разные сословные слои 

общества оказало благотворное действие и привело к восстановлению 

духовного родства между монашеством и народом44. 

Начиная  с петровских времен приходское священство постепенно 

стало  превращаться в закрытое духовное сословие. Этому способствовало 

несколько причин: сам государственный строй государства делил общество 
                                                           
43 ТЕВ, 1916 № 5, С. 125 – 136. 
44 И.К. Смолич. Русское монашество. Приложение к «Истории Русской Церкви». ЦНЦПЭ 
– М., 1997. С. 607. 
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на сословные состояния, повысился образовательный ценз священника и 

осталась стойкая негласная практика передачи места священника по 

наследству.Содержанием причта обычно занимался приход, в некоторых 

приходах дополнительным источником была руга, но и она постепенно  

изжила себя. Сельский батюшка по уровню жизни и быта почти не отличался 

от крестьян. Но несмотря на материальную нужду, всегда для прихожан 

оставался духовным наставником, врачом и советником. Ближайшими 

помощниками священника обычно был диакон и младший клир.    Уровень 

образования священства  в Кирсановском уезде значительно возрастает в 

XIX веке, особенно это заметно у городского духовенства, встречаются 

священники с академическим образованием. Переводы городских 

священнослужителей с одного прихода на другой, по сравнению с сельским 

священством, быличастыми. Семьи у сельских батюшек были более 

многодетными, чем  у городских священников. Во второй половинеXIX века 

для детей священнослужителей появляется возможность поступать, помимо 

духовных, в другие учебные заведения страны. К концу XIXвека в замкнутой 

духовной касте священства появляются представители других сословных 

групп. В материальном плане положение священства в XVIII – XIX веке 

остается скудным. И хотя вопрос о государственном обеспечении священства 

неоднократно поднимался на высоком правительственном уровне, до конца 

эта проблема решена не была. Казенное жалованье в Кирсановском уезде 

получали всего семь приходов. Но несмотря  на внешние трудности, свои 

пастырские обязанности,  подавляющее число священства выполняло 

добросовестно. Катехизаторские беседы и проповеди к концу века становятся 

нормой в каждом приходе. Одной из главных задач, которую ставила 

Православная Церковь, являлось просвещение народа. В 1884 году 

Священный Синод издает «Положение о церковно-приходских школах», по 

которому все приходы должны были изыскать средства на создание 

церковно-приходских школ. Народ очень доброжелательно отнесся к идее 

создания таких школ и оказывал посильную помощь священству. 
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Кирсановский уезд в то время, занимал первое место по количеству таких 

школ в епархии. Создание этих школ должно было решить не просто 

проблему неграмотности населения, а прежде всего наставить и утвердить 

человека в православной вере и в любви к своей Отчизне. Поэтому предметы 

по Закону Божию, катехизису и другим предметам вели 

священники.Священство активнее начинает включатьсяв общественную 

жизнь, особенно это проявилось с образованием церковно-приходских школ, 

различных попечительств, миссионерской деятельности, библиотек, обществ 

социально-нравственного направления. За  деятельность на этом поприще 

многие священники имели поощрения и награды от церковного начальства и  

правительства. Помимо своих прямых пастырских обязанностей духовенство 

Кирсанова принимало участие в государственных и общественных 

делах.Многие священники состояли в городских и епархиальных 

попечительствах.  
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Глава 2. Монастыри Кирсановского уезда. 

 

2.1 Истории создания обителей.   

В вышеизложенном описании мы уже говорили о тех первых 

поселенцах нашего края — монахах, которые освятили своим житием и 

молитвой эти места. С развитием числа сел и городов росло и количество 

храмов. В Кирсанове возникновение первого монастыря связано с именем 

подвижницы Марфы Петровны Апариной45.Преподобная Марфа с детских 

лет вела строгую духовную жизнь. Трудолюбием и послушанием родителям, 

любовью и милосердиемк ближним, молитвой и духовными подвигами, 

Марфа своим примером, приобрела любовь и уважение многих жителей 

Кирсанова и близлежащих слобод. Благодаря ее подвижничеству и 

духовному авторитету вокруг нее образуется небольшая община вдов и 

девиц, желающих вести монашеский образ жизни. Община жила в доме 

сестер Марфы и Пелагии Апариных. Марфа организовала духовную жизнь 

общины по уставу принятому в Саровской пустыни, а младшая сестра 

Пелагия руководила хозяйственной деятельностью общины. Благочестивая 

Марфа часто предпринималастранствования по монастырям, которые 

славились высокой духовной жизнью. Странствуя по разным обителям и  

бывая в Тихвине, Марфа прониклась особым почитанием к  иконе Божией 

Матери «Тихвинская». Благословляя этим образом общину  своих сестер в 

Кирсанове, боголюбивая Марфа пророчески определила название будущего 

женского монастыря. Горячо любя общину своих духовных сестер, Марфа  

принимает на себя более строгий молитвенный подвиг и тайно постригается 

под именем Маргарита. Предвидя свою кончину, старица призывает и молит 

одну из своих любимых питомиц, Татьяну Пахомовну
46,стать 

настоятельницей сестер. Но после  блаженной кончины Марфы в 1800 году, 

еще долгих 18 лет пришлось терпеть и смиряться Татьяне Пахомовне  под  

                                                           
45 Сладкопевцев И. Жизнеописание Марфы Апариной. М.,1861. С.41. 
46
Священник И. Сладкопевцев «Татьяна Пахомовна» // «Странник», СПб, август 1862. 
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строгим руководством сестры Пелагии Петровны Апариной. Это 

объяснялось тем, что община не имела средств к существованию и своего 

помещения. Дом, где  размещалась община сестер, был собственностью 

Апариных. Пелагия Апарина в годы своего руководства очень много сделала 

для общины сестер. В 1814 году она испрашивает у города место и строит 

дом для общины близ соборной церкви, а через некоторое время подает 

прошение епархиальному начальству придать общине статус богадельни при 

церкви
47. По смерти Пелагии в 1819 году, настоятельницей богадельни 

становится Татьяна Пахомовна. Община девиц, ведя строгий молитвенный  

образ жизни, по примеру новой настоятельницы очень много трудилась, и 

своими рукоделиями обеспечивали не только жителей города, но и церковь 

при которой жили. Изделия сестер становятся известными  за пределами 

Тамбовской губернии. Такая молитвенно – трудовая жизнь сестер богадельни 

не могла быть незаметной в жизни города, поэтому спасать свои души в 

стенах приюта, было много желающих.Хотя многим желающим пришлось 

отказывать в приеме из – за стесненных условий общины, число вступивших 

вскоре доходит до 70. Горячее молитвенное желание богоделенных сестер 

иметь свою церковь исполнилось в 1826 году. Этому событию 

предшествовал удивительный и промыслительный случай. Сестры 

богадельни весной 1823 года повезли в город Арзамас крупную партию 

тканного льна для своих постоянных заказчиков. По пути посетили 

Саровскую пустынь, чтобы получить благословение от иеромонаха 

Серафима. Но только сестры вошли, как старец благословляя радостно 

сообщил им, что в скором времени будет в Кирсанове построен храм и кто 

будет благотворитель. Потом стал подробно объяснять удивленным сестрам 

как строить храм и советовал под церковью устроить вертеп48. И вот осенью 

того же года Божиим промыслом Кирсанов проездом посещает 

благочестивая госпожа Колычева, которую очень поразило рукодельное 
                                                           
47 Там же. С.365. 
48
Жизнеописание преподобной Марфы Тамбовской.— Тамбов: Тамбовская епархия 

Московского Патриархата, 2007. С.118. 
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мастерство сестер богадельни. Майорша Колычева посещает богадельню и 

видя крайнюю нужду сестер этой обители, щедро  одаряет обитель 

продуктами и деньгами.Татьяна Пахомовна испрашивает у города участок 

земли для богадельни на окраине города и в 1825 – 1826 годах возводится 

храм с престолом во имя иконы Божией Матери «Тихвинская». Сестры 

богадельни вместе со своей начальницей помогали строителям строить храм 

и кельи для проживания.Благодаря Господа за помощь в столь быстром 

строительстве храма и келий, Татьяна Пахомовна сама начинает отыскивать 

тех несчастных сестер, которыене были приняты в богадельню из – за 

бедности общежития. Когда построили и освятили Тихвинский храм, то ему 

по епархиальному указу придан был статус кладбищенского храма 

богадельни. При храме находилось кладбище, на котором хоронили сестер 

богадельни. Исполняя благословение старца Серафима, в 1829 году 

освящается подземная церковь во имя преподобных Петра и Онуфрия 

Афонских
49. Она становится зимней теплой церковью, дополнительно 

пристраиваются корпуса для сестер. Вся богадельня — храм,сестринские и 

хозяйственные постройки — обносится деревянным забором. Если с 

появлением собственного храма у Кирсановской богадельни богослужения в 

нем несло духовенство Собора, то в 1836 году Тихвинская церковь 

становится приходской. Назначается постоянный штат священства и 

соответственно поступает больше средств на содержание церкви. Через год 

церковь расширяется за счет пристройки двух новых приделов: в честь 

Рождества Христова и иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». 

Строительство собственной колокольни началось в 1842 году, по окончании 

которой, в ней был освещен предел во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы. В 1846 году Кирсановская женская богадельня официально 

переименовывается в общину и начальницей в ней также утверждается 

Татьяна Пахомовна. Количество насельниц разного сословия в общине 

достигает 180 человек. К этому времени община имеет храм с пятью 
                                                           
49 Там же. С.36. 
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пределами, 11 деревянных корпусов и два каменных, колокольню, 

хозяйственные пристройки, кирпичную ограду с трех сторон и деревянную с 

четвертой стороны. Надо отдать должное огромному трудолюбию, строгой 

молитвенной жизни и мудрому руководству начальницы общины Татьяны 

Пахомовны, которая личным примером вдохновляла сестер на такие труды. 

Но было бы неприличным умолчать о ближайших помощниках Татьяны 

Пахомовны, которые своими знаниями, связями и личными качествами 

внесли огромный вклад в процветание Кирсановской женской общины. 

Правой рукой, секретарем малограмотной Татьяны Пахомовны была Пелагия 

Сергеевна Апарина, родная племянница Марфы и Пелагии Апариных. Ее 

отличали хорошее образование, тонкий ум, высокое положение в обществе, 

строгая подвижническая жизнь в обители. И хотя она не носила строгих 

монашеских одеяний как сестры обители, Пелагия Сергеевна была очень 

добрым и чутким верующим человеком — «душою управления обителью»50. 

Другим незаменимым помощником в деле управления общины, в 

хозяйственных поручениях, в ведении документов и прочих послушаниях 

была Анисия Васильевна Страхова, которая с пятилетнего возраста жила в 

общине. Позже она стала первой игуменьей Тихвинского монастыря. Если 

первые две помощницы воспитывались и возрастали с малых лет в общине, 

то пришедшая в Кирсановскую общину в возрасте 25 лет, Вера Ивановна 

Межакова, имела послушание сборщицы податей. Высокообразованная, 

умная и деятельная, Вера Ивановна  была родом из дворянского сословия. 

Имеющая хорошие связи в Москве и Петербурге, она помогала 

Кирсановской богадельне получать крупные вклады от различных 

жертвователей «петербуржского общества»51. Также ее заслугой были 

хлопоты по оформлению богадельни в статус женской общины. Позже Вера 

Ивановна Межакова приняла монашеский постриг с именем Варвара. В 

январе 1848 года, почти в семидесятилетнем возрасте, оканчивает свой 
                                                           
50 Там же. С.37. 
51 Позднякова И. Обитель преподобной Марфы Тамбовской. Кирсановский Тихвино – 
Богородицкий монастырь // Тамбовские епархиальные ведомости, 2011. № 3. С. 30. 
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земной путь трудолюбивая начальница общины Татьяна Пахомовна. Давая 

последнее благословение сестрам, старица благословляет иконой 

единодушно выбранную новую начальницу общины —Анисию Васильевну 

Страхову. Осенью 1848 года новая начальница подала необходимые 

документы в Синод о получении общиной статуса монастыря.На следующий 

год, 8 июля 1849 года в Кирсанове, торжественно, и при участии города и 

окрестных слобод был открыт женский монастырь, и в Тихвинском храме 

состоялось два пострига. Анисия Страхова в постриге стала Антониной и 

приняла должность игуменьи монастыря, а благотворительница монастыря 

Мария Колычева приняла монашеское имя Магдалина. Полное название  

обители теперь определялось так: Кирсановский Тихвино – Богородицкий 

общежительный заштатный женский монастырь третьего класса. По указу в 

штате монастыря предписывалось иметь сто человек, а остальных принимать 

на усмотрение игуменьи. К моменту открытия монастыря сам Тихвинский 

храм и многочисленные постройки обветшали, но крайняя скудость обители 

не позволяла сделать ремонтные работы. Одной из постоянных благодетелей 

общины была московская жертвовательница Т.Б.Потемкина и ее щедрый 

подарок открывшемуся монастырю спас обитель «от крайней нужды»52. 

Однако, благодаря трудам насельниц монастыря и привлечением помощи 

благотворителей игуменья Антонина очень умело смогла значительно 

обновить монастырь.В 1851 году настоятельница Тихвинского монастыря 

решается на перестройку старого и тесного двадцатипятилетнего храма, но 

непредвиденное обрушение колокольни в 1852 году, несколько продлевает 

срок постройки нового храма. Освящение нового Тихвинского храма было 

совершено епископом Тамбовским и Шацким Макарием (Булгаковым)в 1857 

году. Через четыре года, в подвальном этаже Тихвинского храма, 

устраивается придел преподобных Онуфрия и Петра Афонских. Благодаря 

неутомимой строительной деятельности настоятельницы Антонины, в 1858 

                                                           
52 Василий Архангельский, священник. Тихвино – Богородицкий  общежительный 
женский монастырь в городе Кирсанове. Исторический очерк. Тамбов, 1907. С. 28. 
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году строится большой каменный дом для трапезы и обновляются келейные 

корпуса для сестер. В том же году игуменья Антонина за усердные труды  

награждается наперсным крестом. Так как насельницы монастыря 

занимались различными видами рукоделия, то их же руками обновлялась 

церковная утварь, шились облачения для духовенства, для алтаря. При 

Тихвинском храме существовала трапезная церковь для сестер обители, 

которая в 1866 году была полностью разобрана ипостроена новая. Два 

придела при трапезной церкви, Рождества Христова и Скорбященский, 

остались прежними. В годы правления игуменьи Антонины число сестер 

увеличилось до 300 человек. Сама настоятельница имела мягкий 

сердобольный характер, очень заботилась о благоукрашении монастыря и 

жизни сестер. Пользовалась огромным доверием и любовью сестер. Перед 

смертью ослепла и временное руководство монастырем передано было 

казначее Ангелине. После смерти в 1878 году игуменьи Антонины, временно 

начальницей  два года была казначея Асенефа. Новая настоятельница 

Кирсановского монастыря Серафима, которую прислало епархиальное 

начальство в 1879 году, особое значение обители видела в расширении 

хозяйственной деятельности и монастырской помощи нуждающимся. При ее 

руководстве  в монастыре появляются новые мастерские: ковровая, 

башмачная, шерстяная, вышивание шелком. Число насельниц монастыря 

увеличилось до 500 человек. Кроме того монастырь имел подаренные 

земельные угодья, на которых выращивали хлеб для нужд монастыря и для 

ежедневных бесплатных обедов для нищих. Были и трудности, когда в 

неурожай 1891 года пришлось монастырю закупать семь вагонов зерна53
для 

раздачи голодающим. Доходы монастыря с развитием мастерских возросли и 

в 1885 году при обители открывается церковно – приходская школа, строятся 

еще жилые корпуса для сестер. В 1889 году монастырь отстраивает свою 

двухэтажную больницу с домовой церковью в честь Покрова Богородицы. 

При больнице  пристраивают богадельню для ухода за престарелыми 
                                                           
53 ТЕВ, 1907. № 51. С. 2374 – 2380. 
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сестрами. За свои настоятельские труды, игуменья Серафима имела 

множество поощрений и наград от Синода и императора ( золотой наперсный 

крест). После смерти настоятельницы Серафимы в 1904 году, игуменьей 

монастыря становится Антония, которая была старшей в живописной 

мастерской Тихвинского монастыря. Родом Анна Ивановна Новикова  была 

из купеческой семьи и по благословению оптинского старца Макария в 15 

лет была принята в Кирсановский  монастырь. Свое послушание девица Анна 

несла 39 лет в живописной мастерской монастыря.Став игуменьей, Антония 

особое внимание уделила большому земельному владению монастыря, 

которое находилось в селе Кипец. Помимо этого при ее управлении была 

достроена новая церковно – приходская школа и сиротский приют для 

девочек. Приют был на полном содержании монастыря и в нем 

воспитывалось девять девочек, через десять лет – 100 человек. Крестьянские 

волнения 1905 года вносили тревогу в ведении земельного хозяйства обители 

в селе Кипец: «…увозили хлеб, уводили скот и поджигали постройки»54. 

Последней игуменьей монастыря, после смерти настоятельницы Антонии в 

1910 году, стала энергичная монахиня Евгения. Родилась Александра 

Васильевна Волосатова в семье мещанина. В Кирсановскую обитель пришла 

в 20 лет. Более двадцати лет исполняла различные послушания и была 

пострижена с именем Евгения. Перед назначением на должность 

настоятельницы, пять лет несла послушание казначеи. К этому времени в 

Кирсановском монастыре числилось более 550 насельниц. Большинство 

насельниц крестьянского сословия, все обучены грамоте. Основная часть 

сестер была принята в монастырь из Кирсановского уезда и соседних 

губерний. Все монахини начинали духовную жизнь в Кирсановской обители 

в молодом возрасте, а некоторые в детском. Очень мало нашлось, кто состоял 

в браке до поступления, всего семь вдов. Период искуса перед постригом 

давался большой 20 – 30 и больше лет. Кроме своих монастырских 

духовников, священников о. Василия Салтыкова и о. Симеона Левкоева, 
                                                           
54 ТЕВ, 1910. № 31. С. 1094 – 1098. 
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сестры обители поддерживали духовные связи со старцами Оптиной 

пустыни, Задонской обители, Пермского монастыря и другими. 

Кирсановский Тихвинский монастырь своей строгой монашеской жизнью 

воспитал многих известных стариц – молитвенниц и подвижниц. Высокая 

духовная жизнь таких монахинь – стариц подобно аромату прекрасных 

цветов привлекала в обитель людей и «многие приходили сюда, ища 

утешения в скорбях и напастях…»55. 

Имение Тишениновка, расположенное близ села Оржевка 

Кирсановского уезда, принадлежало дворянам Василию и Надежде 

Тишениновым. Надежда Васильевна, взирая на благочестивую жизнь 

Кирсановской общины, возжелала основать в своем имении монашескую  

обитель и в завещании наказала исполнить это своим детям. Исполнить 

родительскую волю после трагической гибели брата и сестры решилась 

Мария Васильевна Тишенинова
56. Имея значительный материальный 

достаток и обширные земельные владения в имении, она подает в июле 1859 

года прошение в Синод, о разрешение на открытие в имении женской 

общины. Учитывая, что все расходы по устройству общины Тишенинова 

берет на себя, 14 мая 1864 года последовал положительный ответ Синода об 

учреждении женской общины в селе Оржевка. Утвержден штат в 50 человек 

с возможностью увеличения насельниц на усмотрение настоятельницы. 

Особо оговаривалось в указе, что поступать в общину могут девицы и вдовы 

из окрестных селений. Благодетельница из Москвы Т.Д.Зотова дарит новой 

обители список с иконы Боголюбской Божией Матери. Сама Мария 

Тишенинова не захотела стать настоятельницей в связи с болезненным 

состоянием, отсутствием духовного опыта и желания. Помощь и опыт 

Кирсановского Тихвинского монастыря очень сильно помогли настроить 

внутреннюю духовнуюжизнь общины. Первой начальницей Боголюбской 

Тишениновской женской общины стала монахиня Аполлинария из 
                                                           
55 ТЕВ, 1907. № 4. С. 147. 
56 Архангельский В. Боголюбовский—Тишениновский общежительный женский 
монастырь. Т.,1909, С.20. 
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Кирсановского Тихвинского монастыря. Будующая настоятельница, 

Абалмазова Александра Федотовна, родилась в московской купеческой 

семье. Получив высокое московское образование, она в 18 лет, по 

благословению Серафима Саровского и затворника Георгия Задонского, 

поступает в Кирсановскую общину. Здесь, в сорок лет она принимает 

постриг, а в 1864 году назначается начальницей в Тишениновскую женскую 

общину. В помощь Аполлинарии из Кирсановского монастыря прибыло 

несколько монахинь, которые и составили основу новосозданной общины. 

Одна из них, Хиония Климова, назначена была казначеей общины. Новой 

настоятельницей  в просторном барском доме была создана домовая церковь 

и построены два жилых корпуса для сестер, т.е. жизнь в обители 

устраивалась по образцу Кирсановской. Через некоторое время территория 

общины обносится каменной оградой. Через два года в Тишениновской 

общине было уже около пятидесяти насельниц, а в 1872 году — вдвое 

больше. Работы по строительству храма начались в 1873 году и 

продолжались семь лет. В феврале 1879 года почила смиренная начальница 

Аполлинария, на ее место сестры избирают Хионию, которая принимает 

постриг также с именем Аполлинария. В июле 1879 года в новом пятиглавом 

храме освящается главный престол в честь Боголюбской иконы Божией 

Матери
57, а в 1881году община получает статус монастыря. К этому времени 

в общине подвизалось почти 150 насельниц, происходят первые десять 

постригов в монашество. Большой величественный храм требовал множество 

сил и средств для строительства и отделки, но несмотря на эти трудности уже 

в 1884 году отстраивается церковно – приходская школа и сиротский приют. 

Следом начинаетстроится красивая колокольня высотой более семидесяти 

метров, а в 1899 году обитель имеет свою больницу.К концу XIX века 

Оржевский Боголюбовский монастырь представлял из себя достойный 

церковно – архитектурный комплекс. Это отметил в своем рапорте 

благочинный монастырей Кирсановского уезда архимандрит Иринарх, но 
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также было сделано большое замечание игуменье монастыря Аполлинарии II 

(Климовой) о неудовлетворительной внутренней жизни обители. По 

указанию вышестоящего церковного начальства проведено было следствие, 

которое вскрыло больной внутренний кризис обители. Конечно, огромные 

трудности на рубеже веков в жизни обители играли и внешние 

обстоятельства — это земельный вопрос. Так как монастырь являлся самым 

крупным
58 обладателем окрестных земель в округе, то самые болезненные 

земельные отношения возникали с момента создания общины. Эти проблемы 

возникали с соседскими помещиками, арендаторами земли, крестьянами и 

дворовыми людьми в неспокойное время наступающего нового века. 

Скончалась игуменья Аполлинария II в конце 1902 года. Игуменья Агния 

(Филиппова Елизавета Дмитриевна) родом из семьи мещанина города 

Кирсанова, в 16 лет поступает в Сухотинский монастырь. В 1900 году  

настоятельница Тулиновского монастыря, в марте 1903 года становится 

игуменьей Боголюбско – Тишениновского монастыря. Активными трудами 

игуменьи преобразился внешний вид монастыря: позолотили кресты на 

куполах, сделали ремонт приюта и трапезной. В 1904 году игуменья Агния 

завершает работы по росписи храма и проводит отопление в церкви. За 

монастырем высаживается фруктовый сад и достраивается монастырская 

колокольня. Оржевская женская обитель проводила широкую 

благотворительность в уезде и настоятельница не раз получала 

благодарности от начальства. К началу 1914 года в монастыре подвизалось 

46 монахинь и 194 послушницы59. 

В окрестностях села Оржевка еще в XVIII веке пришедшие сюда 

монахи облюбовали живописнейшее место, которое получило название 

Кушникова дубрава. По примеру древних подвижников, жили отшельники – 

монахи в пещерах, выкопанных в оврагах. Неподалеку находился 

Варваринский источник, в котором чудесным образом явилась икона 
                                                           
58 Игумен Пимен (Семилетов) «Дворянские» монастыри Тамбовской епархии // ТЕВ, 2015. 
№ 11. С. 32 – 34. 
59 ТЕВ, 1916. № 5. С. 125 – 136. 
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великомученицы Варвары
60. Над источником построили небольшую 

часовенку, в которую поместили икону великомученицы Варвары. Но 

мирное житие монахов было нарушено разбойниками, поселившимися в этой 

дубраве. Монахи ушли из этих мест и даже местные жители боялись туда 

ходить из – за разбойников. Святым стали почитать источник, после 

исцеления местного крестьянина, который расчистил источник и вновь 

обнаружив святой образ великомученицы Варвары, с верой помолился ей и 

умывшись стал здравым. Слава о чудесном источнике стала привлекать сюда 

паломников и богомольцев. Недалеко от источника пробился еще один 

источник, названный в честь Николая Угодника. Основателем Александро – 

Невского мужского монастыря в 1890 году стал о. Василий Голубев, 

священник села Костино – Оделец Борисоглебского уезда. Судьба этого 

пастыря необычна и удивительна. Удачно организовав свое дело с землей, о. 

Василий грамотно вкладывает средства и расширяет хозяйство. Начинает 

получать прибыль и становится довольно состоятельным человеком. 

Главным делом его жизни стало основание двух обителей для 

монашествующих: женского монастыря в Воронежской губернии и мужского 

в селе Оржевка Кирсановского уезда. Назван был мужской монастырь в честь 

небесного заступника императора Александра IIIи в память о чудесном 

спасении царской семьи при крушении поезда в 1888 году61.В первые годы 

жизни монастыря для братии  построили трехэтажный братский корпус, в 

котором устроили домовую церковь с главным престолом в честь 

великомученицы Варвары и приделом великомученика Василия.Также 

заложили фундамент под основание будущего пятиглавого собора. Первым 

настоятелем и строителем был иеромонах Илларион, под руководством 

которого подвизалось двадцать человек братии. Помимопономарского и 

клиросного послушаний, насельники несли монастырские послушания по 

хозяйственной части: пасли монастырский скот, пекли хлеб, содержали 
                                                           
60«Тамбовский паломник» // «Колокольный звон», № 7 (112), июль 2015 г. 
61
Архангельский В. Новый Александро—Невский общежительный мужской монастырь. 

1891, С. 4. 
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пасеку, работали в мастерских обители. При следующем настоятеле 

Илларионе II в 1894 году продолжается активное строительство каменного 

собора, строится деревянная часовня и несколько двухэтажных жилых 

корпусов для братии. Энергичный игумен Пахомий назначается настоятелем 

Кирсановского Александро – Невского монастыря в конце 1898 года. Его 

усилиями возводится двухэтажная гостиница для паломников, жилой корпус, 

расширяются мастерские и скотный двор. В 1907 году настоятель 

окончательно достраивает Александро – Невский  собор и в этом же году его 

освящают. По своему социальному составу почти вся обитель состоит из 

крестьян. Уровень грамотности среди насельников очень низкий. Период 

искуса с момента поступления до пострига очень короткий, 2 – 3 года. 

Церковно – приходской школы и приюта монастырь не имел. Если в 1901 

году в монастыре числилось 35 насельников, то через десять лет почти 

шестьдесят человек. К началу 1914 года монастырь представлял из себя 

пятиглавый каменный храм, братский корпус с домовой церковью, четыре 

жилых корпуса с деревянной часовней. Все эти строения были обнесены 

каменным забором. Вне ограды  находились двухэтажная гостиница для 

паломников, погреб, амбар и мастерские. Ближе к оврагу были расположены 

скотный и конный дворы62. 

С древних времен православные люди с большим уважением 

относились к монашеству, так как именно с монастырей  начиналось 

духовное просвещение народа. Со временем монастыри набирали не только 

духовный опыт, но и имели влияние в жизни государства, имели свои 

мощные материальные источники. Еще до Петра I делались попытки 

секуляризации монастырских владений некоторыми правителями  

государства. Петр I продолжил эту политику более решительно, видя в 

Церкви не союзника, а скорее инструмент для управления народом .XVIII век 

для Руссской Православной Церкви явился сложным периодом оттепели и 

                                                           
62 Андриевский А.Е. Историко – статистическое обозрение Тамбовской епархии. 1911. С. 
847 – 848. 
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морозов в церковной жизни.В начале XIX века для  монастырей наступает 

благоприятная пора восстановления. Духовная власть и правительство, 

содействуя внешнему благоустройству обителей, издают ряд предписаний, 

для того чтобы упорядочить внутреннюю жизнь монастырей. Например, 

поддерживать общежительный устав в обителях, не допускать бесчинств и 

пьянства, с осторожностью принимать в монастыри и осмотрительно 

совершать постриги и другие постановления. Именно на это время 

приходится расцвет женского монашества в стране, который затронул и  

Кирсановский  уезд. В пригороде Кирсанова в конце XIX века действовало 

два женских монастыря и один мужской. Кирсановский Тихвино-

Богородицкий женский монастырь свой статус получает в 1849 году. 

Основой монастыря являлась община сестер, основательницей которой в 

конце XVIII века была Марфа Апарина. Основание и сам план постройки 

монастыря благословил преподобный Серафим Саровский. Позже монастырь 

разрастается  и число насельниц доходит до 500 человек. Монастырь имел 

подаренные от благодетелей наделы земли, сенокосные луга, свое подсобное 

хозяйство. Все это приносило существенный доход. Огромным подспорьем 

для монастыря явилось развитие рукодельных мастерских. О высоком 

мастерстве и качестве изготовленных изделий Кирсановского монастыря  

знали далеко за пределами Тамбовского края. В Париже, на всемирной 

выставке, рукоделия Тихвинского монастыря получают высшие награды. 

Монастырь занимался широкой благотворительностью среди населения. Но 

главной заслугой монастыря являлось то, что он был образцом высокой 

духовной жизни и воспитал в своих стенах многих молитвениц и подвижниц. 

На поступление в Кирсановский монастырь давали благословение старцы 

Сарова, Оптины, Задонска и других обителей.Устав монашеской жизни 

исполнялся по образцу Саровской пустыни. Искус от поступления до 

пострига длился по 20 – 30 лет. Все насельницы были грамотны. В составе 

монастыря присутствовали все сословные слои, но доминирующим был 

крестьянский. Святыня обители — Тихвинская икона Божией Матери. 
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Рождение монастыря проходило по стандартному пути развития женских 

монастырей того времени: богадельня, община и монастырь. 

Оржевский Боголюбовский Тишениновский женский монастырь 

основан был в 1881 году на средства дворян Тишениновых. Местночтимая 

икона монастыря — образ Боголюбской Божией Матери. Рождение 

монастыря начинается с общины. Первоначальный состав монастыря 150 

сестер. Монастырь имел школу, приют и больницу. Сестры обители 

оказывали широкую благотворительность, особенно медицинской.Также 

имел богатые наделы земли. Общежительный устав по типу Саровского. Оба 

женских монастыря окормлялись духовно  у старцев Саровской и Оптиной 

пустынь, и старца Георгия Задонского. 

Мужской Александро-Невскийоснован в 1890 году в честь чудесного 

спасения царской семьи при крушении поезда. Основатель обители 

протоиерей  ВасилийГолубев. В монастыре подвизалось около 60 братии. 

Местночтимой иконой считался образ великомученицы Варвары. В отличии 

от женских обителей, состав монастыря был малограмотный из крестьян. 

Церковной школы и сиротского приюта не имел. Монастырский статус 

получил сразу, без промежуточных стадий богадельни и общины. Возраст 

насельников монастыря находился в разбросе от 21 до 64 лет. Монастырь 

привлекал множество паломников чудотворным источником и иконой 

великомученицы Варвары. Также  большое впечатление производиликрасота 

здешних мест и пещеры, оставшиеся от первых монахов. 

    Сравнивая три монашеских обители, мы видим особенности, 

которые сразу привлекают внимание. Во – первых различие в получении 

монастырского статуса. Мужской сразу становится монастырем и в него  

приходят взрослые насельники, и на мой взгляд, создается впечатление, что 

монастырь несозревший и очень многое зависит от духовной опытности 

настоятеля монастыря. Женские монастыри, в особенности Кирсановский, 

произвели на меня впечатление как обители состоявшиеся еще на стадии 

общины. Здесь видно, что сестры с юных лет, а некоторые и с детских, уже 
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приобщаются к труду и молитве. Также видим, что поддерживается духовная 

связь со старцами, которые оказывают влияние  на жизнь общины. Во – 

вторых очень ярко заметна активность женских обителей в социальной и 

благотворительной деятельности. И в – третьих, в женских обителях дается 

значительно большее время на то, чтобы созреть к принятию монашеского 

пострига. Конечно у каждой обители свой путь развития, но цель остается 

общая — достижение Царства Небесного. 

 

2.2 Влияние монастырей на духовную жизнь города и села. 

Кирсановский Тихвино-Богородицкий женский монастырь славился 

высокой духовной жизнью не только в Кирсанове и Кирсановском уезде, но 

и далеко за пределами обители. Его знали Саровская и Оптина пустыни, 

сестры обители поддерживали духовные связи со старцем Георгием 

Задонским и  другими подвижниками. Вообще, влияние старчества на 

духовную жизнь монашествующих и мирян было очень высоким. У каждого 

ищущего были свои вопросы: житейские, богословские, нравственные. И для 

каждого старец находил «необходимые и важные слова… возвращающие 

надежду на спасение»63. Об этом очень наглядно свидетельствует 

многочисленная переписка старцев со своими духовными чадами, которая  

имеет огромное значение для духовной жизни современного человека. 

Помимо духовной, Тихвинский монастырь оказывал 

просветительскую, медицинскую и трудовую помощь жителям города и 

уезда. К началу XX века, благодаря трудам многих сестер обители и мудрому 

управлению их начальниц, монастырь со всеми строениями занимал 

значительную площадь в городе. Днем монастырь был открыт для всех 

желающих посетитьбогослужение и приложиться к святыням монастыря. 

Даже родственники и знакомые могли навещать монахинь. На общей трапезе 

кормили только послушниц, монахини питались отдельно. Жизнь насельниц 

Тихвинского монастыря состояла из строгих молитвенных правил и 
                                                           
63 Душеполезные поучения преподобного Амвросия Оптинского.— СТСЛ, 2012. — 463 С. 
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монастырского труда. На ночь обитель закрывалась. Хотя первоначально 

Тихвинский храм строился на окраине города, но со временем из него 

сложился второй по величине городской центр. Первый городской центр 

находился на Успенской площади, главным украшением которой был 

величественный Собор с Ильинской церковью. В архитектурный комплекс 

монастырявходил Тихвинский храм с полуподвальной церковью и 

пристроенной трапезной с колокольней. В колокольне также имелся храм на 

втором этаже. Деревянная двухэтажная больница с домовой церковью и 

богадельнею. Шестнадцать жилых корпусов для сестер, там же размещались 

и мастерские. Различные хозяйственные постройки, скотный двор и 

монастырский сад. Все это ограждалось каменным забором. За оградой 

монастыря находилась гостиница на 45 мест, церковно – приходская школа, 

приют для сирот и конный двор. Кроме этого у монастыря имелись 

земельные участки в разных концах уезда. По своей материальной 

обеспеченности Тихвинский монастырь занимал одно из ведущих мест среди 

женских обителей  Тамбовской епархии. Главная ярмарка в городе 

называлась Тихвинской и проводилась 9 июля  возле стен монастыря. 

Митрополит Вениамин Федченков вспоминая юные годы, отмечал: «На 

мосту скромно стояли две монашки около большой иконы…»64. В этот день 

из Успенского Собора шел крестный ход в Тихвинский монастырь и это 

было «традицией многие годы»65.Монастырь занимался широкой 

благотворительностью среди населения. Тихвинский монастырь на полном 

обеспечении содержал сиротский приют для девочек и церковно – 

приходскую школу. Трудами насельниц монастыря для города выполнялись 

многочисленные ремонтные работы. Монастырь бесплатными обедами 

ежедневно кормил бедных. Сестры ухаживали за немощными и больными 

женщинами. Больница, построенная для сестер обители, в военные годы 

активно оказывала медицинскую помощь раненным и жителям города. Свою 

                                                           
64 Вениамин (Федченков), митрополит. Указ соч. С.107. 
65 Хитров Г. В. Указ.соч. С. 335. 
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лепту в военные годы первой мировой вносили ученицы Тихвинского 

монастыря, которые через Кирсановский комитет Красного Креста, 

отправляли для воинов собранные вещи66 и подарки. В неурожайные годы 

обитель раздавала голоднымхлеб и помогала неимущим. В обители имелась 

церковная библиотека, которая имела литературу богослужебного и духовно 

– назидательного назначения.  Монахини и старицы читали по усопши мне 

усыпаемую Псалтирь. Но главной заслугой монастыря являлось то, что он 

был образцом строгого монашеского делания и воспитал в своих стенах 

многих молитвениц и подвижниц. Огромным духовным авторитетом в 

городе и уезде пользовалась прозорливая старица Тихвинской обители 

Евдокия, духовная дочь преподобного Серафима Саровского. Свои ответы, 

вопрошающим у нее богомольцам, Евдокия прикрывала подвигом юродства. 

Кроме нее, монастырская летопись хранит имена таких подвижниц 

благочестия как схимонахиня Аполлинария, Серафима, Варсонофия, 

Митрофания, Тавифа, Арсения. Многие прибегали к духовной помощи и 

советам этих стариц.Устав монашеской жизни исполнялся по образцу 

Саровской пустыни. На поступление в Кирсановский монастырь давали 

благословение старцы Сарова, Оптины, Задонска и других обителей.  В 

Тихвинский женский монастырь, как в обитель высокой духовной жизни, 

старец Оптиной Пустыни Макарий, благословил поступить свою духовную 

дочь А. Новикову, впоследствии ставшей игуменьей Тихвинского 

монастыря
67. 

При женском Оржевском Боголюбовском монастыре, также как и в 

Кирсановской обители, действовала своя церковно – приходская школа. В 

ней, кроме обычных занятий, велись ещерукодельные. За высокое мастерство 

в области рукоделия, в 1913 году на выставке в Кирсанове, Оржевская школа 

получила похвальный лист68.В сиротском приюте монастыря в 1904 году 

                                                           
66 Игумен Пимен (Семилетов) Просветительская деятельность Тамбовских монастырей во 
второй половине XIX–начале XX веков // ТЕВ, 2016 № 5, С. 46. 
67 ТЕВ, 1910 № 31, С. 1094 – 1098. 
68 ТЕВ, 1915 № 13, С. 456. 
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обучалось за счет монастыря двенадцать девочек. Монастырский приют 

являлся социальным лифтом для учащихся, так как давал в будущем 

образование, профессию и работу. В годы войны ученицы и послушницы 

Оржевского женского монастыря отослали на фронт сто экземпляров молитв 

«Живый в помощи Вышняго»69. Сестры обители в монастырской больнице 

оказывалибесплатную медицинскую помощь всем обращающимся. 

Кирсановскому попечительству о больных в1877году Оржевская женская 

община жертвует несколько рулонов холста, постельное белье для больных и 

множество перевязочного материала. Только за 1904 год они приняли более 

тысячи больных в больнице монастыря и на стационарном лечении 

находилось двадцать человек. Широкая благотворительность монастыря 

простиралась и за пределы уезда. Так обитель жертвует  средства в далекий 

Ашхабад на постройку соборной церкви. В Тамбове сестры дают деньги на 

основание церкви при духовном училище. Через Тамбовское братство 

Оржевская обитель оказывает помощь в создании миссионерской школы. 

Общество слепых сердечно благодарит сестер Оржевского монастыря за 

материальную помощь и молитвы. Очень большую духовную помощь 

населению города и уезда монастырь оказывал чтением «неусыпаемой» 

Псалтири по усопшим. За духовным советом, утешением в Боголюбовский 

монастырь приходили верующие, к подвижнице высокой духовной жизни, 

схимонахине Дорофее. 

Красивейшие живописные места Кушниковой дубравы, чудотворный 

Варваринский источник и величественныйАлександро-Невский монастырь с 

его тихим монастырским богослужением — все это вместе располагало 

верующего человека к молитве и прославлению Творца. Сюда стремились 

приехать не только одинокие богомольцы, но и паломники с семьями. 

Особенно многолюдно становилось летом, монастырская двухэтажная 

гостиница гостеприимно принимала всех желающих. В летописи монастыря 

остались свидетельства исцелений на источнике. Из записей видно, что на 
                                                           
69 Игумен Пимен (Семилетов) Там же. С. 46. 
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чудотворный источник приезжали богомольцы из других губерний, 

Саратовской и Пензенской. Это еще раз говорит о широкой известности 

источника не только у местного населения, но и за пределами уезда. Еще 

одной достопримечательностью Александро – Невской обители были 

многочисленные пещеры, вырытые древними монахами в XVIII веке. Пещеры 

представляли собой длинные узкие коридоры со сводчатыми потолками и 

ответвлениями в виде небольших келий и ниш. На предмет безопасности 

пещер, в 1901 году настоятелем монастыря игуменом Пахомием, были 

приглашены горный инженер и архитектор. Осмотрев пещеры, специалисты 

дали единогласное заключение, что достопримечательности эти безопасны 

для посещения паломниками. В годы первой мировой войны, в монастыре, на 

этаже одного из братских корпусов, располагался лазарет для раненных 

воинов. 

Влияние монастырей на духовную жизнь общества России всегда было 

огромно. Сама монашеская жизнь с одной стороны манила неземной 

таинственностью и тихой радостью, а с другой страшила тяжелыми 

монашескими подвигами и личной несвободой. Но в любом случае  

монашество никого не оставляло равнодушным. Расцвет монашеской жизни 

в Кирсановском уезде пришелся на начало XIX века. К концу века в 

Кирсанове и Кирсановском уезде действовали три монастыря: два женских и 

один мужской. Наряду с действующими по всему уезду  церковными 

приходами, монастыри окормляли верующих не только духовно, но и 

оказывали различную благотворительную помощь. Например, Тихвинский 

женский монастырь, трудами насельниц устраивал бесплатные обеды для 

нуждающихся. В голодные годы неурожая 1891 года монастырь закупал и 

раздавал голодающим хлеб.В монастыре строго придерживались 

монашеского правила, которое соблюдали все насельницы — это молитва и 

труд. Некоторые монахини по старческой немощи или болезни не могли 

нести трудового послушания, поэтому освобождались от трудов и молились 

за ближних. При монастыре действовала церковно – приходская школа и 
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приют для девочек – сирот.Здесь давали образование, обучали какому – либо 

ремеслу и помогали определиться в жизни. Монастырь неоднократно 

оказывал материальную помощь другим церковным попечительствам и 

приходам.  Имея полтора десятка различных рукодельных мастерских, 

монастырь обеспечивал не только своих насельниц монастыря, но и продавал 

часть изготовленных изделий у себя или других городах. Часто оказывались 

многочисленные услуги жителям города по ремонту жилья, пошиву одежды 

и обуви, уходу за больными. Как описывал в своих трудах священник В. Н. 

Архангельский: «не было такого рукоделия, которого не знали бы 

монахини». Также монастырь содержал гостиницу для паломников и 

приезжающих  издалека. Кирсановский Тихвино – Богородицкий монастырь 

по материальному положению и высокой духовной жизни занимал очень 

высокое положение среди обителей Тамбовской епархии. В Тихвинской 

обители имелись свои монахини – старицы, которые высотой своей духовной 

жизни показывали пример благочестия для мирян. В число насельниц 

монастыря стремилось попасть много желающих из разных концов страны, в 

1885 году общее количество подвизающихся при игуменье Серафиме 

возросло до 500 человек. Дополнительно было построено несколько жилых 

корпусов для сестер, богадельня для престарелых монахинь и двухэтажная 

больница с домовой церковью. Главной святыней монастыря была 

Тихвинская икона Божией матери. На престольный праздник монастыря 

собирался весь город и множество паломников из разных мест. В этот день 

возле стен монастыря устраивалась Тихвинская ярмарка. В военные годы 

лихолетья Тихвинский монастырь отсылал на фронт множество теплых 

вещей, сделанных руками монахинь. Также в обители постоянно возносились 

молитвы за живых и погибших воинов. Оказывалась помощь семьям, 

потерявшим на войне мужа, сына, брата. Такую же немаловажную духовную 

миссию несли и другие два монастыря, находящиеся недалеко от Кирсанова 

— Боголюбско – Тишениновский женский и мужской Александро – Невский 

монастыри. Еще один женский монастырь, Боголюбско – Тишениновский, 
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также отличала широкая благотворительность не только среди населения 

окрестных сел, но и за пределами Кирсановского уезда. Местночтимой 

святыней обители был образ Боголюбской Божией Матери. В монастыре 

имелись рукодельные мастерские, был открыт приют для сирот, церковно – 

приходская школа. За успехи в школьно – просветительской  деятельности 

обитель многократно получала благодарности от церковного начальства. В 

своей монастырской больнице сестры оказывали медицинскую помощь 

большому  количеству окрестных деревень. В военное время в монастырской 

больнице был открыт лазарет для раненных. Силами монастыря, церковно – 

приходской школы для фронта собирали вещи, продукты. За 

богослужениями возносились молитвы о победе русского оружия, служились 

панихиды о погибших и читалась Псалтирь. 
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Заключение 

 

В последнее время очень отрадно видеть как в нашей стране и за 

рубежом проявляется интерес к историческим событиям в Россиии особенно 

к истории Православной Церкви. На книжных полках появляются труды, 

посвященные событиям века, историческим личностям, истории государства 

и Церкви. Но материалы, посвященные низовой структуре церкви – 

церковному приходу, в российской историографии были недостаточно 

изучены и освещены, т.е. были своеобразным «белым пятном». С одной 

стороны, возможно тогда еще не пришло время для анализа и изучения этих 

материалов, с другой — утрата архивных материалов, их разрозненность и 

сложность доступа к имеющимся в наличии создавали определенные 

трудности. Для данной работы исходный материал в основном брался из 

статей, монографий, статистических данных, воспоминаний. Огромным 

подспорьем в работе с историческим материалом явилась оцифровка  

тамбовских епархиальных ведомостей и выкладка их на электронных 

ресурсах. 

     Цель данной дипломной работы состояла в том, чтобы 

проанализировать имеющийся материал по религиозной жизни 

Кирсановского уезда 18 – 19 веков и обобщить этот материал. В качестве 

объектов исследования были взяты православные приходы города 

Кирсанова, сельские приходы и монастыри Кирсановского уезда. Особый 

интерес  при изучении  жизни приходов представляет период XIX— начала 

XX века, потому что именно на это время приходится расцвет города и уезда. 

XVIII век в дипломной работе описывается значительно меньше, так как 

Кирсанов статус города получил в 1779 году. Одним из важных 

исторических документов, показывающих жизнь приходов, являлись 

клировые ведомости.  Документ отражал состояние прихода и был введен 

для сбора информации во второй половине XVIII века. Это была информация 

о церковном здании, об имуществе церкви, о школах при церкви, о доходах, 
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о священстве и его составе, а также о прихожанах приписанных к  этой 

церкви. 

      С освоением новых земель на Тамбовщине, возникали новые села и 

города, росла численность населения и требовались храмы. В начале XVIII 

века мы уже видим в различных источниках упоминание о храмах на 

Кирсановской земле. В подавляющем большинстве это были деревянные 

церкви, которые строились общими усилиями верующих. Сельские 

приходские храмы строились в основном на пожертвования, к ним 

приписывалась земля, на которой стоял сам храм и погост. Дополнительно 

давалась земля для причта, чтобы можно было выращивать 

сельхозпродукцию. Образ жизни сельского духовенстваXVIII века почти не 

отличался от крестьянского, многие священники сами трудились на земле и 

терпели унижения от помещиков. В историко – статистических 

данныхА.Е.Андреевского описывается, что штат сельского прихода обычно 

состоял из 2 – 3 человек. Это был священник, диакон и псаломщик. Жили 

священнослужители в домах, построенных при храме. Большинство 

духовенства содержалось за счет исполнения требных прошений: крещения, 

венчания, отпевания и других обрядов. В некоторых приходах 

практиковались дополнительные источники доходов в виде руги, т.е. 

натуральных продуктов в виде печеного хлеба, муки и прочих продуктов. В 

начале XX века руга в приходах практически исчезла. Основным доходом в 

приходской церкви являлась продажа свечей, кружечные сборы и 

пожертвования которые делились между причтом и на различные нужды. 

Контролировал эти средства староста, который избирался из прихожан и 

утверждался епархиальным начальством. Поэтому сельское священство жило 

очень скромно.Позже, государство стало содержать некоторые беднейшие 

приходы за казенный счет. Русское духовенство было сословием 

многодетным и чтобы содержать свою семью искало дополнительные 

источники доходов. Многие священники вели законоучительные предметы в 

школах, другие занимались разведением пчел. Это еще раз доказывает о 
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низком материальном достатке сельских батюшек. Множество рапортов 

благочинных епархиальному начальству о  материальных трудностях 

некоторых приходов, также подтверждает эту проблему. Таким образом, 

встречающееся в исторической литературе мнение о том, что священство 

XVIII – XIX веков жило безбедно в России, не подтверждается. Это мнение 

более подходит к западным губерниям, Рижской и Варшавской. Более 

обеспеченным в Кирсановском уезде было городское духовенство. Это 

объяснялось  высокой плотностью населения в городах и соответственно 

более щедрыми пожертвованиями и кружечными сборами. 

 В храмостроительстве Кирсановаи уездаXVIII век можно обозначить 

как век деревянного зодчества, хотя изредка в некоторых усадьбах, 

стараниями дворян встречаются и  каменные храмы. В первой  четверти XIX 

века количество храмов возрастает и активизируется деятельность дворян и 

купечества в строительстве  и переустройстве церквей. Появляются 

каменные храмы. Во второй половине века роль помещиков в возведении 

церквей значительно понижается, сказывается влияние реформы 1861 года. 

Зато роль купечества в благоукрашении церквей возрастает. Но главным 

храмостроителем в уезде на протяжении всего времени по прежнему остается 

простой народ. 

Еще в XVIII веке митрополит Платон с печалью говорил, что « застал 

священство в лаптях и не успел обуть его в сапоги и ввести в гостиные». 

Только при императоре Александре I духовно – учебные заведения были 

приведены к единой системе. В 1842 году в России действовало уже 4 

духовных академии, в каждой епархии были свои духовные семинарии и 

училища. Требования к образовательному цензу священства были повышены 

и это мы видим в нашем исследовании приходов Кирсановского уезда: к 

концу XIX века на приходских должностях стоят  священники с 

образованием не ниже семинарского. Также повышается образовательный 

уровень нижнего причта – семинария и духовные училища. В тех же 

клировых ведомостях упоминается о церковно – приходских, земских и 
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министерских школах, главной задачей которых являлось не только 

образование в духе православной веры, но и обучение письменности, 

географии, арифметики и  других предметов. Школы эти были 

одноклассными и двухклассными, священники в них являлись 

законоучителями и преподавали Закон Божий. При сельских приходах также 

имелись библиотеки, количество книг в которых было разное и зависело от 

возможностей настоятеля прихода. Что касается прихожан, то мы можем 

судить о количестве деревень приписанных к определенному храму. Обычно 

в ведомостях указывалось количество душ мужского и женского пола, а 

также количество людей других вероисповеданий. Таким образом из 

вышесказанного мы видим, что священство выполняло не только пастырские 

функции, но и учительские, неся просвещение в народ. 

До середины XIX века православное духовенство оставалось 

замкнутым духовным сословием и приход обычно передавался от отца в 

наследство сыну или зятю. Дочери священства выдавались замуж или 

оставались при родителях. Со второй половины столетия ситуация меняется, 

особенно после отмены крепостного права, в стране происходит рост 

грамотности населения. В 1864 годуиздаются уставы и положения о 

начальном и среднем образовании, т.е. вводится доступное всесословное 

образование. Помимо государственных, земских, церковно – приходских, 

частных школ, гимназии делятся на классические и реальные. В 1869 году 

открываются «Высшие женские курсы» с университетским образованием. 

Многие дети священства поступают и получают светское образование. В 

среде духовенства появляются выходцы из других сословных групп. 

 Третья четвертьXIX – начало XX века характеризуется активной 

миссионерской, просветительской и  социально – политической 

деятельностью духовенства. На примере Кирсановского уезда видно, что в 

деле проповеди и катехизации деятельно участвует все священство уезда. В 

миссионерском и противосектанском направлении выделяются особым 

старанием священники Реморов, и Кирсановский. На ниве школьной 
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деятельности – протоиереи Покровский и Кобяков. Свои способности в 

политической сфере проявили священники Ландышев и Кобяков. Созданные 

при активном участии духовенства (священник В. И. Раев) церковно – 

приходские попечительства оказывали широкий спектр помощи 

нуждающимся. Это и ремонт храма, сбор денег и одежды для нуждающихся, 

уход за кладбищами, помощь сиротам и вдовам, а в военные годы сборы для 

фронта. Одной из форм общественной деятельности было создание братств, 

деятельность которых была направлена на поддержку миссионерства против 

сект различного толка, а также благотворительность приютам и богадельням. 

В Кирсанове протоиерей С. Левкоев возглавлял общество трезвости, которое 

вело нравственно – просветительскую работу среди населения. Из множества 

приведенных примеров широкой деятельности священства, одного только 

Кирсановского уезда, мы можем сделатьвывод, что несмотря на тяжелый быт 

своей жизни, духовенство России достойно несло духовный и социальный 

подвиг своего служения. 

     Если XVIII век можно было назвать эпохой разорения монастырской 

жизни, то XIX век изобиловал открытием новых обителей и восстановлением 

ранее упраздненных. Благословенное отношение высших властей к 

монашеству, издание льготных указов для монастырей, выдача денежных 

пособий из казны, а также возрождение старчества — все это вместе дало 

мощный стимул для роста монашеской жизни в России. Именно на этот 

период приходится образование в Кирсанове женского монастыря в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери. Создание обителей или поддержка их 

материального положения часто осуществлялась благодаря щедрым 

пожертвованиям купцов, помещиц или благочестивых мещан и крестьян. 

Например, первым жертвователем Кирсановского монастыря по 

предсказанию преподобного Серафима Саровского, была помещица 

Колычева. Позже другой благотворительницей стала дворянка Потемкина. 

Возникновение другой женской обители, ОржевскойБоголюбско – 

Тишениновской связано с завещанием на помин души дворян Тишениновых. 
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Статус монастыря обитель получила в 1881 году, в народе эту обитель часто 

называли подворьем Кирсановского монастыря за тесную духовную связь 

монахинь. Через несколько лет, в 1890 году, на месте подвизания пещерных 

монахов, недалеко от села Оржевка возникает мужской Александро – 

Невский монастырь. Основателем обители стал священник Василий Голубев. 

Истории основания монашеских обителей в Кирсановском уезде показывают 

нам не только о широком меценатстве во всех слоях общества, но и о 

высоком религиозном воодушевлении части дворянского сословия, русского 

купечества и крестьянства. Этому в значительной степени способствовал 

духовный подвиг старчества многих знаменитых обителей: Саровской, 

Оптиной, Глинской и других. 

    Широкая благотворительная деятельность Кирсановских монастырей 

оказывала огромное влияние на религиозное сознание не только жителей 

уезда, но и выходила за его пределы. Особой ревностью в деле 

благотворительности отличались женские обители. Недаром в Кирсанове 

Тихвинский женский монастырь являлся вторым городским центром города, 

обитель бесплатно кормила нуждающихся, имела больницу и ухаживала за 

больными и престарелыми, оказывала населению различные виды бытовых 

услуг, содержала приют для сиротских девочек. В Оржевском женском 

монастыре основная благотворительность была направлена на оказание 

медицинской помощи населению. Помимо этого монастырь занимался 

просветительской, миссионерской и духовной деятельностью. Оржевский 

Александро – Невский монастырь занимался духовным окормлением 

верующих. 
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