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Введение 

Изучение истории храмов, монастырей и приходов, располагавшихся 

на территории, которая ныне входит в состав Уметского района Тамбовской 

области является актуальным.  

Актуальность исследования обусловлена слабой изученностью темы. В 

связи с процессом урбанизации, охватившим страну в XX веке, а также с 

социально – политическим переустройством государства, большинство 

храмов в границах прежних благочиний были закрыты или разрушены. 

Изучение истории районов и отдельных населенных пунктов Тамбовского 

края невозможно без исследования истории храмов, вокруг которых была 

организована вся жизнь населения городов и окрестных сел. Именно храмы 

были центрами социальной и культурной жизни российской глубинки. 

Территориально - административное деление бывшей Тамбовской 

губернии отошло в века. Современным жителям Уметского района трудно 

соотносить старую краеведческую информацию с современными границами 

их района. В первую очередь обобщение информации о церковной истории в 

нынешних границах района важно для детей и молодежи, которые еще не 

усвоили особенности принадлежности их родины к старинным 

административным единицам. 

В XIX веке православная церковь представляла собой хорошо развитый 

социальный институт с разветвленной системой управления, множеством 

всевозможных комиссий, комитетов и контор по различным направлениям 

церковной жизни: миссионерской, учебной, благотворительной, 

хозяйственной, статистической, церковно-археологической, причем как на 

уровне центрального управления, так и в епархиях. Однако, несмотря на 

внешнее единство, стройность и мощь Российской православной церкви, в 

начале века она находилась в состоянии кризиса. Объясняется это высокой 

интеграцией церкви в государственную систему Российской империи, 

выполнением ею ряда государственных функций, материальной и 

идеологической зависимостью от властей, что в условиях кризиса 
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общественно-политической системы оборачивалось против Церкви, делая ее 

объектом острой критики со стороны различных общественных сил, 

формирующихся партий и т.п. 

Эти проблемы были очевидны для образованных горожан. Развитие 

сельских приходов, во многом, шло в традиционных рамках. Так было во 

второй половине XIX – начале ХХ века на исследованной нами части 

территории Кирсановского уезда Тамбовской губернии, а в настоящее время 

Уваровской епархии в границах современного Уметского района. Там  

возрастала численность православных церквей и монастырей. При 

строительстве, как правило, использовался распространенный тип 

трехчастного храма, состоящего из расположенных на одной оси церкви, тра-

пезной и колокольни. В их оформлении использовались элементы 

древнерусского и византийского зодчества. Если в начале XIX века (в 

пределах Умета) было 7 церквей, то уже в конце XIX начале ХХ века их 

становится 18. Так же в 1864 году был утвержден Оржевский Боголюбовский 

Тишениновский женский монастырь, а в 1890 году Александро – Невский 

мужской монастырь. К сожалению, в начале XXI века остался всего один 

храм. Так как храма не было в самом райцентре Умете, то по благословению 

архиепископа Евгения (Жданова) в 2005 году там построили небольшой 

Казанский храм.  

Объектом исследования являются села с сохранившимися и 

разрушенными храмами на территории Уметского района Тамбовской 

области. 

Предмет исследования – история храмов и особенности организации 

церковной жизни в XIX – начале XXI века. 

Цель настоящей работы – исследовать историю храмов и 

особенности церковной жизни в населенных пунктах в границах 

современного Уметского района Тамбовской области в период с начала XIX 

– до начала XXI века. 

Задачи исследования:  
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- на основе архивных документов составить список храмов населенных 

пунктов, ныне входящих в состав Уметского района Тамбовской области; 

- определить церкви, утраченные в годы гонений на Православную 

Церковь, в тех селах, которые существуют в настоящее время; 

- определить церкви, утраченные в годы гонений в не существующих 

ныне селах; 

- проанализировать историю возникновения и развития храмов, 

находившихся на изучаемой территории; 

- выявить особенности церковной жизни на исследуемой территории.  

Хронологические рамки работы: С XIX века – времени активного 

заселения и христианизации края до XXI века – времени глобальных 

изменений в истории Церкви. 

Географические рамки – границы современного Уметского района 

Тамбовской области. 

Источники. 

В качестве источников использовались историко-статистические 

описания Тамбовской епархии и фонды государственного архива Тамбовской 

области. Основными статистическими источниками являются «Историко-

статистические описания Тамбовской епархии»1. «Историко-статистическое 

описание Тамбовской епархии»2 под редакцией Хитрова 1861 года издания 

выборочно и с разной степенью полноты дает сведения по истории храмов и 

монастырей Тамбовской епархии в состоянии на середину XIX века. 

Наиболее полно и информативно издание 1911 года, составленное 

Андриевским, фиксирующее состояние Тамбовской епархии на 1910 год. В 

нем, помимо общей информации о храмах, есть перечень деревень каждого 

прихода, сведения о материальном положении причта, штате прихода, 

                                                           
1 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / изд. канц. Тамб. Духов. Консистории под ред. А. 
Е. Андриевского. - Тамбов, 1911. - 909 с., разд. паг. - С прил. алф. указ. 
2 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / сост. Георгием Хитровым. - Тамбов, 1861. - [4], 
342 с. 
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расстояние от прихода до ближайшего административного учреждения, 

адрес прихода и т. д. 

Важным источником для настоящего исследования послужили 

документы Государственного архива Тамбовской области. В архивных 

документах в фонде 181 встречаются «Историко-статистические данные». 

Это первичные материалы, которые в дальнейшем были использованы при 

написании историко-статистических описаний. Они бывают более 

информативны, чем краткие статьи справочника. Еще в архиве в фонде 46 

хранятся документы о постройке храмов и колоколен. Это 

делопроизводственные источники. Мы обнаружили несколько чертежей 

ныне разрушенных храмов и колоколен. 

Другим источником стали «Тамбовские епархиальные ведомости» XIX 

– XXI веков, хранящиеся в Тамбовской областной научной библиотеке им. 

А.С. Пушкина, и библиотеке Тамбовской духовной семинарии. В 

периодической печати оперативно отражались новости и публиковались 

статьи о истории Тамбовской епархии. Мы попытались обратиться к 

воспоминаниям жителей исследуемой территории. Но этот источник 

оказался мало информативен т. к. вслед за разрушением храмов постепенно 

обезлюдили села. В ряде мест постоянно зимуют в родном селе только 

несколько десятков стариков. События 1920 – 1930 – х годов, во многом за 

пределами их памяти. Для определения современного состояния 

разрушенных храмов нами была предпринята экспедиция. 

Степень изученности темы. 

В маcштабах страны изучении истории сельских храмов началась во 

второй половине XIX в. и было прервано в 1920 – е гг. Затем исследователи 

обратились к этой теме в конце 1980 – х. гг. но главное внимание и поныне 

уделяется городским храмам. По истории Уметского района литература 

немногочисленна. Специальных изданий не выявлено. Краткие обзоры по 
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истории Умета есть в «Тамбовский энциклопедии»3. В начавших издаваться 

книгах и статьях о современном состоянии Уметского района, не уделяется 

внимание истории храмов. 

Существует целый комплекс исследований по истории церкви на 

территории бывшего Кирсановского уезда. В них есть информация о 

монастырях и некоторых сельских приходах нынешнего Уметского района. 

Наиболее обстоятельная информация содержится в трудах Митрополита 

Вениамина (Федченкова) «На рубеже двух эпох»4, в истории усадьбы 

Баратынских5, дореволюционных Тамбовских Епархиальных Ведомостях. 

Книга «Кирсанов православный»6 обстоятельно описывает события по 

истории Русской Православной церкви, происходившие на территории 

Кирсановского уезда. Главное внимание они уделяли духовным сторонам 

жизни наших предков. Целью авторов не было выделение на исследуемой 

ими территории административных единиц второй половины XX века.  

Хорошую помощь в написании работы дала статья В Крапивина о 

церковном строительстве в Уметском крае7 и книга М.В. Климковой об 

имении Боратынских. 

Труды по истории Тамбовской епархии помогали оценить общую 

обстановку в церковной жизни и дали информацию об образе жизни 

сельских приходов черноземных территорий, о служении и т. д.  

Таким образом, тема в заявленных нами географических рамках еще 

недостаточно изучена, а состояние источниковой базы позволяет заниматься 

исследованием церковной истории района на микроуровне.  

Деление населенных пунктов на существующие и уже исчезнувшие 

или исчезающие проведено для того, чтобы составить представление о 
                                                           
3Л. Г. Протасов / Тамбовская Энциклопедия. – Тамбов: Юлис, 2004. – 707 с.с - 624 
4Митрополит Вениамина(Федченков) «На рубеже двух эпох» с. 34 
5Климкова М. А. «Край отеческий…..»  История усадьбы Боратынских. Санкт-Петербург: «Искусство СПБ»; 
2006, С. 259. - С. 67, 108. 
6 Левин О. Ю., Просветов Р. Ю. Кирсанов православный. Издание 2-е, исправление и дополнение. – Тамбов, 
2012. – 216с. И цв. Вл. 8 стр. С. 43, 49. 
7  Крапивин В. Носитель нравственности, красоты и культуры. Уметский край и церковное строительство // 
Храни Тамбовщина, веру православную Сборник статей газет областного издательства. Коллектив авторов. 
2013. С. 86-94.  
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возможности возрождения приходов и новом строительстве или 

реконструкции разрушенных храмов силами прихожан. 
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Глава 1. Приходские храмы и внегородские монастыри в XIX – начале 

XX в. 

1.1 Занятия жителей и строительство храмов. 

 

Первыми поселенцами Кирсановского, в том числе, ныне Уметского 

края были монахи – чернецы. Грамоты митрополита Феогноста и Алексия, 

датирующиеся 1334 и 1360 годами, свидетельствуют, о наличии вдоль реки 

Вороны русских поселений, в которых устраивались небольшие сторожки 

или караулы, следившие за перемещением татар. По последним 

археологическим данным в заселении Тамбовщины в конце XII  – XIII  веков 

принимали участие и христиане. 

Но все равно эти земли оставались малозаселенными, вплоть до начала 

XVIII века. После Азовских походов Петра I и уменьшения татарских 

набегов в эти черноземные края постепенно устремились, в основном, 

выходцы из центральных регионов Русского государства. Сначала крупные 

села возникли по берегам рек Вороны, Вяжли и их притоков. В 1691 году в 

порядке пожалования Петр I даровал своему дяде Льву Николаевичу 

Нарышкину огромные площади земель в окружении Кирсанова8. Позже здесь 

получили земли князья Долгорукие и Оболенские. Среди владельцев 

поместий было много и других известных фамилий: Недоброво, Нарышкины, 

Баратынские, Гагарины9. Владельцы называли деревни именами 

родственников (Ильинка, Сергиевка, Марьинка, Софьинка, Натальевка и т. 

д.) и начали возводить храмы, церкви, молитвенные дома.  

Начало XVIII века являлось тяжелым временем и страшным 

потрясением со дня существования христианства на Руси, потому что 

коренным образом менялось отношение государства к церкви и церкви к 

жизни общества. Несмотря на это, строились богатые храмы. Жизнь села, 

                                                           
8Левин О. Ю., Просветов Р. Ю. Кирсанов православный. Тамбов, 2012. – С. 9 – 10. 
9Дубасов И.И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 393. 
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прихода и причта, строительство и содержание храма были неразрывно 

связаны. 

К концу первой четверти девятнадцатого столетия центр Тамбовщины 

был уже полностью освоен, однако многие уже безопасные от вторжений 

кочевников земли юга, юго-востока и юго-запада оставались пустующими. 

Так как многим жителям из средних помещиков, однодворцев и прочих 

сословий недоставало земельных угодий для корма скота и пашен, то они 

стремились туда. В связи с этим, стал постепенно осваиваться юг губернии, в 

том числе территория нынешнего Уметского района. 

Рассмотрим, что же представляли собой эти населенные пункты и их 

храмы в 1910 году, когда был составлен наиболее полный статистический 

сборник. Основным занятием сельского населения региона оставалось 

хлебопашество. Даже на дополнительные заработки нанимались на 

сельхозработы. К тому времени в некоторых селах были перестроены их 

самые древние церкви, в некоторых заложен второй храм. Мы расположили 

села по времени основания самого древнего храма в каждом из них, так как 

это отражало воцерковленность местного населения. У некоторых сел, кроме 

основного названия, были дополнительные, отражавшие процессы роста и 

дробления населенных пунктов, смены их владельцев. Это особенно заметно 

по многочисленным Оржевкам. 

В XVIII веке в рассматриваемом регионе на средства помещиков было 

основано всего 4 храма. Из них 2 каменных трехпрестольных и 2 деревянных 

однопрестольных. Все престолы были освящены в честь разных праздников 

и святых. В Средней Оржевке (Нарышкинской)10  церковь была деревянная, 

холодная, построена в 1728 г., в том же году открыт приход. Престол – в 

честь Животворящей Троицы (см. приложение №1). Имелись опись 

церковного имущества и метрические книги с 1906 года. Трудно сказать, а 

куда же подевались метрические книги за предыдущие десятилетия 

существования церкви.  
                                                           
10Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 541. 
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Нами в ГАТО обнаружены документы об утверждении проекта на 

постройку церкви в селе Средней Оржевке Кирсановского уезда в 1882 году 

11 сентября. Современные историки затрудняются определить по ныне 

стоящему деревянному храму его архитектурную историю. Но в 

обнаруженном документе речь идет о постройке новой деревянной церкви на 

месте существующей деревянной ветхой11. Вероятно, постройка более 

престижной каменной была приходу не по средствам. Богатые помещики 

обычно строили небольшой кирпичный, так называемый, напольный 

заводик, чтобы не возить стройматериалы издалека. Приходу это было не под 

силу. Впрочем, для тех степных мест доставка строевого леса тоже была 

делом непростым. 

В Усть-Оржевке  (Елисеевке)12 храм был построен в 1766 году на 

средства помещика Богданова. В деревянной холодной церкви главный 

престол был освящен во имя Архистратига Михаила (8 ноября) и придельный 

– во имя Иоанна Златоустого (13 ноября).  

В селе Хилково13  церковь была каменная, теплая, построена в 1779 г. на 

средства дворянина Никиты Ивановича Смирнова. Престолов три: главный – 

в честь Преображения Господня и придельные – правый в честь Святителя 

Николая Чудотворца и левый – в честь безсребренников Космы и Дамиана. 

Теплые храмы в степных селах из-за трудностей с заготовкой топлива 

строили редко. Это был один из них. 

В селе Верхняя Оржевка (Творогово)14  в 1789 году на средства 

помещиков Слепцова и Мартынова была построена вторая в регионе 

каменная, теплая церковь. Престолов три: главный – в честь Успения 

Пресвятой Богородицы, и придельные -  во имя святителя Димитрия 

Ростовскаго (21 сентября) и святителя Николая (9 мая и 6 декабря). 

                                                           
11ГАТО. Ф, 46. Оп.1. Д. 1090.. 
12Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 544 
13Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 544. 
14 Андриевский А. Е. Указ.соч.  С. 531. 
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Деревня Тишининовка входила в приход Успенского храма в Верхней 

Оржевке. Близ нее 14 мая 1864 г произошло утверждение женской обители. 

В XIX веке на территории нынешнего Уметского района были 

возведены храмы в 11 селах и одной экономии. Причем, до отмены 

крепостного права были построены 7 храмов на средства помещиков. Из них 

6 были каменными и только одна церковь, в селе Паника, деревянная, но зато 

двухэтажная. Красивый храм в имении был и духовной потребностью, и 

духовной обязанностью и вопросом поддержания престижа дворянина 

дореформенной эпохи. Количество престолов было от одного до трех. По 

традиции сельские храмы чаще строились холодными. 

После отмены крепостного права и самоустранения дворянства от 

храмостроительства в сельской местности, церкви стали возводиться на 

средства прихожан, а также устремившегося в хлебный район с 

экономическими целями купечества. Иногда зажиточные крестьяне на свои 

средства обновляли старинные церкви. Всего в период с 1861 до 1910 было 

возведено 5 храмов, из них только один каменный на средства купца. Две 

деревянных церкви возвели крестьяне, а одну потомственный почетный 

гражданин. Еще одна церковь, домовая, была возведена в экономии купца 

Асеева. Эти перемены отразили динамику социально-экономического 

развития  и начало процесса модернизации региона. Часть сельских жителей 

изучаемого региона, как и губернии в целом, с конца XIX века устремилась 

на поиски дополнительных заработков. В том числе, это бывала работа по 

найму в появившихся экономиях, владельцами которых были крупные 

торговцы купеческого сословия и почетные граждане. Эти богачи 

поддерживали традицию хозяйских забот о духовном развитии подчиненного 

населения и считали необходимым постройку храмов на свои средства. 

В Средней Оржевке (Масловке)15  в 1807 году на средства помещицы 

Чириковой была построена каменная холодная церковь, и в том же году 

открыт приход. Престолов три: главный - в честь св. Троицы (холодный) и 
                                                           
15Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 542 
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придельные (теплые) - во имя Архистратига Михаила и св. великомученицы 

Варвары. 

В селе Паника16  была деревянная двухэтажная церковь. Нижний этаж 

был теплым и имел два престола: главный – в честь Казанской иконы Божией 

Матери и во имя Митрофана Воронежского чудотворца, верхний этаж 

холодный, престол – в честь Архистратига Михаила. Церковь построена в 

1839 г. на средства помещиков Чекмаровых. В архивных документах есть 

дело об утверждение проекта на перестройку деревянной церкви в селе 

Паника Кирсановского уезда 23 февраля 1881 – 24 февраля 1881 года17. А 

также имеется дело на постройку колокольни и глав на деревянной церкви в 

селе Паника Кирсановского уезда.18  Приход открыт в 1814 году. Имеется 

дело об утверждении плана на перестройку деревянной церкви в селе Паника 

Кирсановского уезда, которое кончено с 1 июля по 3 июля 1876 года.19 

В Тамбовском государственном архиве имеется дело 46 фонда20, об 

утверждения проекта каменного храма с деревянным потолком и кирпичным 

сводом в селе Гремячке (Царевке) Кирсановского  уезда. Оно датировано 4 

февраля по 8 марта 1883 года21. Главный придел был освящен во имя 

Евангелиста Иоанна Богослова 1885 году. 

Весьма обстоятельная информация сохранилась о храме села 

Васильевки.22 Точная дата основания села неизвестна, но уже в 1803 году по 

распоряжению Василия Недоброво был заложен каменный храм во имя 

Сошествия Святого Духа на Апостолов с приделами Покрова Пресвятой 

Богородицы и святой великомученицы Варвары. В сохранившейся в архиве 

строительной грамоте, данной преосвященным Феофилом, епископом 

Тамбовским, 22 мая 1803 года об основании храма говорится так: «По 
                                                           
16Там же.  С. 537. 
17 ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Дело. 1019. 
18 ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Дело. 1155. 
19 ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Дело. 596. 
20Строительный отдел Тамбовского губернского правления 1832 – 1917. 
21ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Дело. 1156. На 8 – ми листах. 
22Историко – статистическое описание Свято – Духовскаго храма и прихода  с. Васильевки, Кирсановскаго 
уезда. Составленное  приходским священником  Александром МихаиловичемКармелицким 1913 год. 
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благодати, дару и власти Всесвятого и Животворящего Духа, данной нам от 

самого великого архиерея Господа нашего Иисуса Христа, через святые и 

священные его Апостолы и их наместники и преемники, благословили мы 

епархии нашей Кирсановской округи села Вельможина помещику господину 

генерал-майору Василию Александровичу Недоброво по поданном к нам от 

него прошению вместо приходящей в ветхость в оном селе состоящей 

деревянной Покровской церкви построить вновь вотчины его той же округи в 

деревне Васильевки каменным зданием во имя Сошествия Святого Духа на 

Апостолов с приделом великомученицы Варвары церковь на отведённом 

приличном месте, свидетельствованном Кирсановским протопопом и 

депутатами от светской стороны, по построении же оной церкви 

всходственность приложенного при сём плана с фасадою нами 

утверждённою, убрать оную с приделом, иконостасами и св. иконами23. 

Как мы из этого видим, в селе уже был обветшавший деревянный храм 

во имя Покрова и был построен каменный, а вот на месте ветхого или на 

новом месте - неизвестно. 

«Во свидетельство такого дозволения нашего ему господину генерал-

майору и дана от нас сия благословенная храмоздательная грамота, рукою 

нашей подписанная и печатию запечатанная в богоспасаемом граде Тамбове 

в крестовой нашей архиерейской палате 1803 года, мая 22 дня». Сверху 

грамоты написано: «Смиренный Феофил, Епископ Тамбовский и Шацкий»24, 

а внизу приложена большая сургучная печать с архиерейским 

благословением 25. 

Из клировых ведомостей известно, что храм был освящён в 1813 году, 

но не в главном своём среднем приделе, а в боковом, правом, с престолом во 

имя Покрова Пресвятой Богородицы. Достоверность этого подтверждается 

надписью, имеющеюся на Святом Антиминсе этого престола, что он выдан 

                                                           
23Кармелицкий А. М. Указ.соч. С. 4 – 5. 
24Кармелицкий А. М. Указ. Соч. 1913..  С. 5  
25Кармелицкий А. М. Указ. Соч. 1913..  С. 5 – 6. 
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Епископом Ионой 1813 года, сентября 29 дня, для означенного придела. Что 

же касается других приделов, то время освящения их точно определить 

невозможно. Придел святой великомученицы Варвары освящён, по всей 

вероятности, или одновременно, или несколько позже. Главный же средний 

придел с престолом во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов освящён 

только в тридцатых годах XIX века. 

В архиве храма хранилось соглашение генерала Недоброво, 

заключённое им с неким дворовым человеком Виктором Родионовым, 

вольноотпущенником титулярного советника Малахия Ильина, 8 июля 1832 

года. Родионов обязуется поставить новый иконостас в среднем приделе со 

всем требующимся материалом и своими рабочими, как по сооружению 

самого иконостаса, так и его золочения и написания икон к 29 июня 1833 

года. Эта работа была оценена в три тысячи рублей. Следовательно, средний 

придел не был освящён, так как не имел иконостаса.  

Сам факт исполнения работ по созданию иконостаса отпущенным 

барином бывшим крепостным крестьянином свидетельствует о наличии в 

регионе рынка квалифицированной рабочей силы по оформлению храмов. 

Никого не смущал социальный статус такого подрядчика. Ценился его 

организаторский и художественный талант. 

Свято - Духовский храм села Васильевки располагался не в середине 

села, а в юго-восточной его части, на возвышенном месте, откуда начинается 

плоскогорье, идущее на юг по реке Нюдевке. От ближайшего конца села он 

отстоял примерно на 80 саженей, примыкая своею восточною стороною к 

имению Василия Недоброво. 

Внешне Свято-Духовский храм представлял собой правильный квадрат 

с пристроенной с западной стороны над входом в него небольшой 

одноярусной колокольней, а с трёх остальных сторон выдающимися колос-

сальными портиками, каждый с четырьмя круглыми каменными колоннами, 

с такими же над ними фронтонами. Над корпусом храма возвышался 

обширный круглый купол с 12 большими полукруглыми окнами. В самом же 
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корпусе храма на каждую из трёх его сторон: северную, южную и восточную 

имелось по пять продолговатых, с решётками больших окон и по три над 

ними под портиками круглых без решёток окна  (См. Прил. 2. Рис. 1.). 

Входов в храм было два: один с западной стороны, из-под колокольни, а 

другой - с северной, из-под портика, - оба со спускающимися наружу 

большими каменными сходами по десять ступеней каждый. 

Корпус наружного здания четырёхугольный без алтарных выступов. По 

размеру он во все четыре стороны по длине и ширине имел по десять 

саженей. Высота корпуса без купола была равна пяти саженям, а с куполом -

десяти саженям. По капитальности своей постройки Свято - Духовский храм 

села Васильевки был большой редкостью. Толщина его стен равнялась двум 

аршинам. Построен он из сплошного тяжеловесного 15 фунтов кирпича и, 

вероятно, на цементе, так как стены его не поддавались обыкновенной ломке, 

как другие каменные здания. Купол храма увенчан на небольшом каменном 

постаменте железной, позолоченной главой и таким же крестом (2 1/2 

аршина высоты)26. 

Колокольня была непосредственно пристроена к четырёхугольнику 

храма и возвышалась над ним лишь одним ярусом в пять саженей высоты с 

четырьмя большими пролётными окнами и сводами. Над нею установлен 

деревянный шпиц в семь аршин высоты, который увенчан железной, 

позолоченною главой с таким же крестом в два аршина высоты. 

Новые кресты были поставлены в 1908 году на средства крестьянина 

Ивана Скотникова. Наличие у крестьянина в начале XX века средств для 

изготовления новых крестов отражало имущественное расслоение деревни. 

Но при этом богатство не затмевало еще духовной потребности позаботиться 

о благолепии церкви родного села. 

В основании колокольня имела форму квадрата по семь аршин длины и 

ширины. На ней было восемь колоколов, из них шесть маленьких 

существовали от основания храма и были приобретены генералом Василием 
                                                           
26Кармелицкий А. М. Указ. Соч. 1913.  С. 6 – 7. 
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Недоброво. Самый большой из них весил 28 пудов 32 фунта и служил 

будним полиелейным колоколом, затем следуют колокола весом 17 пудов 12 

фунтов, 7 пудов 8 фунтов, 3 пуда 34 фунта, 2 пуда 24 фунта и 38 фунтов. 

Седьмой колокол, воскресный, в 64 пуда, был пожертвован крестьянином 

Гаврилом Скотниковым в 1881 году. Восьмой колокол, праздничный, 

табельный, в 104 пуда, был приобретён в 1902 году на средства прихожан - 

помещиков и крестьян. В самом Свято-Духовского  храме, в северо-западном 

углу его, под полом, имелся особый склеп со сводами. В нём была устроена 

четырёхугольная гробница из тёсанного камня, в которой покоился прах 

создателя храма генерала Василия Недоброво и его жены Варвары. 

Вделанные в крышку гробницы две медные доски с надписями 

свидетельствовали, что генерал Недоброво похоронен в 1838 году, а его жена 

Варвара - в 1809-м27. Внутренний вид храма был не менее величествен, чем 

его внешний облик. (См. Прил. №3). 

Зажиточному Градскому Умету28 и его владельцам было под силу 

строительство, перестройка и достойное украшение приходского храма. 

Каменная теплая церковь во имя Казанской Божьей Матери в Градском 

Умете была возведена в 1806 году на средства тамбовского дворянина Бориса 

Хвощинского. В ней было два престола. Главный освятили в честь Казанской 

иконы Божией Матери. Ее придел был освящен в честь небесного 

покровителя семьи Хвощинских – русских святых Бориса и Глеба. Храм при 

постройке получил необычное архитектурное решение. Вместо привычной 

колокольни с запада к нему примыкала башнеобразная звонница. Но в 1871 -

74 годах при расширении храма строители вместо звонницы возвели 

трехъярусную колокольню29. Хотя крепостное право было отменено, внук 

Хвощинского Николай Алексеевич Бологовский продолжал радеть о 

благоукрашении родовой церкви. После ремонта в ней был установлен 

простой одноярусный дубовый иконостас в пределе святых Бориса и Глеба. 
                                                           
27Кармелицким А. М. Указ. Соч. 1913г.  С. 8. 
28 Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 570 
29Кученкова В., Тамбовские православные храмы. Тамбов. 1992. –183с. 
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А в начале XX века 1902 году для церкви, для центрального придела, в 

Москве изготовлен золоченый трехъярусный иконостас со сложной резной 

липовой орнаментовкой. В 1898 году вокруг церкви появилась красивая 

ограда из фигурных решеток, укрепленных на каменном фундаменте30.  

В Глуховке31 каменная, теплая церковь была построена в 1853 году на 

средства помещика, камер-юнкера Константина Петровича Нарышкина. 

Престолов три: главный - в честь Казанской иконы Божией Матери (22 

октября) и во имя СимеонаБогоприимца и Анны Пророчицы (3-го февраля). 

Имеются архивные декументы об утверждения плана на распространеную 

каменную церковь в село ГлуховкаКирсановского уезда с 2 апреля по 4 

апреля 1875 года.32 

Село Софьинка (Вяжля) привлекает исследователей биографии 

знаменитого русского поэта Боратынского. Подробно оно описано в книге 

М.А. Климковой (См. Прил. 4.).  Приводимые в приложении документы 

свидетельствуют о материальных затруднениях помещиков при 

строительстве церкви и больших расходах на организацию работ. Тем не 

менее, дворяне посчитали своим духовным долгом постройку достойного 

храма в имении. 

В Сергиевке33помещик Чичерин построил каменную теплую церковь 

уже после отмены крепостного права в 1877 году. Престол - в честь 

Воскресения Христова (праздник 13 сентября). Воскресенская церковь была 

возведена недалеко от места, где некогда стоял деревянный Покровский 

храм. Местоположение Воскресенской церкви соответствовало сведениям о 

том, что Вознесенский храм Мары (села Софьинки) располагался в шести 

верстах от сгоревшего Покровского храма (по картам видно, что церковь 

Воскресения действительно находилась в шести верстах от Софьинки). 

                                                           
30 ГАТО. Ф. Р – 888. Оп.1. Д. 25. Л. 45; Ф. Р – 119. Оп. 1. Д. 603. Л. 278 об;  Тамбовские Епархиальные 
Ведомости. 1911, 1914 . 
31Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 531. 
32ГАТО, Ф. 46. Оп. 1. Д. 544.  
33Андриевский А. Е. Указ. соч.. С. 579 
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Сохранилось описание Сергиевской церкви (1910): «Воскресенская церковь 

каменная, одноглавая, покрыта железом, окрашенным зеленой масляной 

краскою. Длина церкви 13 саж. 1 арш., наибольшая ширина 9 саж., высота до 

верха корпуса 11 арш.; окон в ней – 20; дверей наружных створчатых 3, 

внутренних тоже 3; иконостас длиною 1742 арш., высотою 2 саж. 5 вер., 

оценен в 3000 р., пол в церкви асфальтовый, отопление духовое»34. 

Колокольню заменяла каменная звонница, возведенная рядом с 

величественным храмом35. По историческим сводкам сохранилась 

фотография этого храма (Прил. 5.Рис. 3.). 

Приход открыт в 1877 году. Современников поражало художественное 

оформление храма, в котором находилось множество мастерски писаных 

икон большого размера: Андрея Первозванного, благоверного князя 

Владимира, целителя Пантелеймона и тамбовского Чудотворца Питирима, 

Николая Чудотворца и Сергия Радонежского. Иконостас Воскресенской 

церкви отличался изящной простотой: деревянный, одноярусный, под белый 

мрамор с иконами Спасителя, Божией Матери, Сретения, Рождества 

Богородицы и Вознесения Господня. Увенчан он был крестом, выполненным 

под белый мрамор, и резными образами ангелов. Для росписи дерева под 

мрамор были нужны искусные маляры-альфрейщики, на найм которых не 

поскупился благоукрашатель храма. Это свидетельствует не только о его 

финансовых возможностях, но и художественном вкусе, а также эрудиции. 

Он ясно представлял себе Святую Землю с ее каменными храмами. В 

Центральной России под словами «каменный храм» имелась в виду 

постройка из кирпича. В данном случае имитация живописными средствами 

благородного мрамора должна была напоминать о византийских традициях. 

Любопытно, что по всем документам, хранящимся в архивах, храм 

Сергиевки проходит как Воскресенский храм, а среди местных жителей – как 

Покровский. В дневнике М. А. Заверячева, прихожанина того храма, 
                                                           
34 Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынских.  Санкт – Петербург : «Искусство – 
СПБ»; 2006. – C. 259 – 260. 
35Кученкова В.А. Тамбовские православные храмы /В. Кученкова. – Тамбов. 1992. – 161с. 
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встречаем следующее упоминание: «1 – е Октября. Ясно, тепло. Праздник 

престольный»36. Вероятно, в сознании крестьян закрепилась память о 

престольном празднике их старинной деревянной церкви, и они не 

собирались расставаться с духовной памятью родных мест. 

Златоустовская церковь, находящаяся на территории села Бибиково 

Уметского района была построена на средства тамбовского купца Толмачева 

в 1886 году37. Толмачевы были известными в губернском городе владельцами 

пекарен, булочных и кондитерских лавок и магазинов. Приход открыт в 1886 

году. В архиве есть дело на постройку каменной церкви при селе Бибикове 

Кирсановского уезда, на двух листах. Протокол от 17 июня 1876 года. От 15 

июня за №6841. «Препровождая план на постройку нового каменного храма 

в селе Бибиково Кирсановского уезда, Строительный отдел Губернского 

Правления, рассмотрев проект сей, нашло его составленным правильно, а 

потому определило: удостоверив его подписями представить на утверждение 

Г. Губернатора и затем, возвратив в духовную консисторию, которую просит 

наблюсти, чтобы постройка этой церкви производилась непременно под 

наблюдением архитектора»38. По словам старожилов, руководил  

строительством церкви барин Гаевский, проживавший в то время в 

Бибиково. Следовательно, у дворянина уже не было средств на постройку 

церкви, а знания и желание посодействовать ее возведению были. Построена 

она была из красного кирпича, покрыта железом 39. Церковь восхищала своим 

изяществом и красотой, богатством внутреннего убранства, 

высокохудожественными росписями. В ней было два престола: главный - во 

имя Иоанна Златоустого (13 ноября) и придельный - во имя великомученицы 

Параскевы (28 октября). 

                                                           
36Заверячев М. А. «Тихие дни»: Дневник управляющего (из истории усадьбы Боратынских) / Публ. М. 
Климковой // Источник. 2001. №2. С. 14. 
37 Андриевский А. Е. Указ. соч.. С. 528. 
38 ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Дело. 594. 
39Рязанов Вячеслав. Село Бибиково. Газета «Голос хлебороба». Р. П. Умет. – 2007.  6 июня. С.10 
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Иногда историкам сложно разобраться с историей сельских храмов из-

за смены владельцев и названий населенных пунктов. Источников для четкой 

датировки границ села и прилегающих к нему населенных пунктов часто нет. 

Сельцо Марьино (Марьинка, поселок Марьинский) в 1886 году на средства 

прихожан обзавелось деревянной Покровской церковью. В пояснительной 

записке к проекту церкви (1884) говорится: «Крестьяне села Вяжли не имеют 

своей церкви и, будучи прихожанами при соседнем селе [Поселке 

Софьинском], расположении в 3-х верстах от упомянутого села, пожелали в 

настоящее время построить свою церковь. За недостатком средств церковь 

предположена к постройке деревянная на кирпичном фундаменте. 

Местность, отведенная под церковь, ровная, и самая церковь, как видно из 

прилагаемого к сему проекту общего плана местности, расположилась 

совершенно в стороне от села в расстоянии до 100 сажен до ближайших 

сельских построек... По вместимости церковь рассчитана на 1000 человек, 

полагая 15 человек на квадрат(ный) сажень. Фундамент и цоколь будут 

сложены из кирпича на известковом растворе. Далее вся постройка 

предполагается деревянная, из соснового леса под железною кровлею. 

Постройку предполагается произвести в два  года, причем в первый — 

срубить стены и колокольню, а на второй — произвести обшивку и чистую 

отделку...»40.  

Тамбовские краеведы считают, что именно в этой церкви был крещен 

поэт Евгений Боратынский. В связи с этим весной 2000 года в управление 

культуры Тамбовской области поступило обращение с ходатайством об 

установке памятного креста на месте Покровской церкви села Марьинка". 

Однако по документам 1886 года видно следующее: до того времени жители 

данного селения не имели храма (в документах 1848 года оно называется 

«сельцом»); церковь была возведена лишь в 1886 году после обследования 

грунта и поиска инженером Вахрушевым подходящего места для 

строительства. 
                                                           
40   ГАТО. Ф. 46. Оп. 51. Д. 47. Л. 6. 
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В «Историко - статистическом описании Тамбовской епархии» (1911) 

приводятся следующие сведения: «Марьинка (Вяжля). Церковь деревянная, 

холодная, построена в 1886 году на средства прихожан. Престол — в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. Приход открыт в 1886 году. 

Также в архиве имеется дело об утверждения этого проекта на 

постройку деревянной церкви в село Вяжли Кирсанского уезда. Проект 

рассматривался с 22 августа 1884 года по 21 января 1885 года. 1884 года в 

августе 28 дня Тамбовская Духовная консистория при отношении 18 августа 

за №9091 препроводила во строительный отдел Губернского Правления на 

рассмотрение проект храма села Вяжли Кирсановского уезда.41  Также 

имеется сам проект церкви этого села.42 (см. приложение 6. Рис. 4.). 

В селе Скачиха43 была деревянная, холодная церковь, построенная в 

1891 году. Престол во имя – св. безсребренников Космы и Дамиана. 

Храмовый праздник (17 октября). В Тамбовском архиве имеется дело от 25 

мая 1889 года. «Строительный отдел по рассмотрении Тамбовской духовной 

консистории при отношении от 5 мая за № 4524, о постройке новой 

деревянной церкви в деревне Скачиха Кирсановского уезда. Имеется акт 

осмотра места и грунта земли. «27 апреля 1889 года. Я, архитектор Карпетов, 

совместно с благочинным 1 – го Кирсановского уезда осматривал в деревне 

Скачиха Градско-Уметской волости Кирсановского уезда место, отведенное 

под постройку предполагаемой деревянной церкви. На южной стороне между 

оной деревней и линей Тамбов – Саратов железной дорогой на расстоянии 65 

сажен, сухое, ровное удобного для церкви строения.44 

В Сулаке45 церковь была деревянная, теплая, построена в 1897 г. на 

средства потомственного почетного гражданина Сергея Ивановича 

Москалева. Престолов два: главный – в честь святителя Николая (9 мая и 6 

декабря) и придельный – в честь безсребренников Космы и Дамиана.  
                                                           
41 Ф. 46. Оп. 1. Д. 1215. 
42 Ф. 46. Оп. 1. Д. 1216. См прил. 6. 
43 Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 538. 
44 Ф. 46. Оп. 1. Д. 1493. 
45 Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 539. 
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В деревне Любечи в экономии В.Т. Асеева была домовая церковь, 

освященная в честь Воскресения Христова46. Ее постройка свидетельствовала 

о глубокой вере, хороших организаторских способностях и высоких доходах 

владельца экономии. Он принадлежал к известнейшему в Тамбовской 

губернии купеческому клану Асеевых. Василий Тихонович Асеев (1862-

1941) приходился двоюродным братом владельцу роскошного особняка на 

Набережной города Тамбова Михаилу Васильевичу Асееву. Они в середине 

1880-х годов создали «Торговый дом «Бр. М. и В. Асеевых». В него входили 

около двадцати промышленных предприятий, конские заводы и крупные 

землевладения в одиннадцати губерниях. Экономия в Любечах была одним 

из этих землевладений. В настоящее время усилился научный интерес к 

семье Асеевых. Но пока исследователи сосредоточились на родословной этой 

большой, когда-то процветавшей, семьи, а также на их деятельности в 

качестве промышленников.  Информации об организации производства в их 

земельных владениях недостаточно. 

 

1.2. Заботы сельских причтов. 

Наиболее очевидны заботы священства в приходах, включавших, 

кроме центрального села, деревни и хутора. Сопоставление названий сел и 

деревень показывает, что крупные села в конце XIX века делились на части. 

Возможно, это было связано с разделом недвижимости между наследниками. 

С названиями вновь образованных населенных пунктов не мудрствовали. 

Сохраняя прежнее название, например, Оржевка, добавляли характеристику 

местности (Верхняя, Средняя и т.п.). 

Некоторые приходы состояли примерно из десяти населенных пунктов. 

Посещение их жителями храма нередко зависело от погоды, времени года, 

разлива реки. А священник был обязан совершать требы в домах прихожан, 

независимо от природных условий. Особенно это касалось посещения 

                                                           
46 Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 570. 
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больных и умирающих, забот о своевременном крещении новорожденных. В 

зимнюю непогоду крестины слабеньких младенцев иногда совершались в 

избе отдаленной от храма деревни или хутора. Да и провести брачный обыск, 

не допустив венчания близких родственников, и не нарушив низшего 

брачного возраста, священнику такого прихода было труднее. Приходилось 

заботиться и о школьниках, открывая несколько школ, максимально 

приближая их к месту жительства детей. Не отпустят же на уроки 

восьмилетнего ребенка зимой одного за десять километров от дома. Это не 

только далеко, но и небезопасно. Метель и волки в тамбовской степи тогда 

были не брендом, а реальностью. Кроме того, в крестьянских семьях не 

хватало хорошей теплой одежды и обуви для детишек. А вот торопившемуся 

к умирающему хуторянину батюшке порой приходилось гнать свою 

единственную лошаденку, видя поблизости в сумерках огоньки волчьих глаз.  

Шесть приходов изучаемого нами региона были географически очень 

дробными. Например, в центральном для прихода селе Глуховке47 в 1910 году 

было 813 дворов, на которых проживали 2823 души мужского пола и 2728 

женского пола, великороссы, земледельцы. Село с примерно пятитысячным 

населением было вполне типично для Тамбовской губернии. 

Этот приход был большим и состоял из разных типов населенных 

пунктов. В приходе восемь деревень: 1) Лохмытовка, 114 дворов, душ 

мужского пола 388, женского пола 356, в 6-ти верстах от церкви; Есть 

церковь-школа при сельце Лохмытовке. 2) Выселки из Малой Ящерки, 25 

дворов, душ мужского пола 130, женского пола 115, в 4-х верстах; 3) 

Воронцовка, 61 двор, душ мужского пола 195, женского пола 179, в 4-х 

верстах;4) Михайловка, 84 двора, душ мужского пола 194, женского пола 

163, в 2-х верстах; 5) Жулидовка, 41 двор, душ мужского пола 170, женского 

пола 162, в 7-ми верстах; 6) Масловка, 61 двор, душ мужского пола 189, 

женского пола 178, в 5 верстах;7) Казаковка, 56 дворов, душ мужского пола 

270, женского пола 269, в 4 верстах; 8) Скобелыювка, 42 двора, душ 
                                                           
47Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 531. 
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мужского пола 130, женского пола 147, в 10-ти верстах от церкви. Хутора: 

крестьянина Западаева, мелкий, в 4-х верстах от церкви; братьев Дубовицких, 

крупный, в 9 верстах. Имение потомственной дворянки Полонской в 7-ми 

верстах, хутор госпожи Добромысловой, мелкий, в 10-ти верстах от церкви.  

В церкви земляки из каждой деревни стояли компактно, занимая 

традиционные места. Благодаря этому обычаю священник понимал, из каких 

мест сегодня добрались прихожане. Перед большими праздниками 

деревенские приходили и исповедовались вечером, потом расходясь на 

ночлег к родным и знакомым, а то и укладываясь в храме. Литургия 

начиналась рано, «с петухами». 

Причту приходилось исполнять требы, отправляясь и за десяток верст 

от храма. Им было трудно знать всю подноготную каждого прихожанина. 

Последствием этого были раскольники. При деревне Лохмытовке, отчасти в 

селе Глуховке, издавна существовали старообрядцы австрийского толка. 

Старообрядческих дворов было 57, а в них душ мужского пола 113, женского 

пола 146, имелся молитвенный дом. 19 июня 1910 г., по закону 17 октября 

1906 года, была зарегистрирована религиозная община под названием 

«Лохмытовская старообрядческая община» в 57 человек. 

В этом большом и сильно разветвленном приходе штат состоял из двух 

священников, диакона и двух псаломщиков. У причта было 2 десятины 

усадебной земли и полевой 65 десятин, из которых 30 десятин в 9-ти верстах 

от церкви, а остальные непосредственно за селом. Земля давала годового 

дохода 15 рублей от десятины. Братский годовой доход 1300 руб., кроме того 

причт получал ежегодное пособие от казны в размере 950 руб. Причтового 

капитала 925 рублей. Церковного капитала 2000 рублей. У одного 

священника - и псаломщика дома были церковные, без надворных построек, 

у священника 10x16 кв. аршин, а у псаломщика 7x9 кв. аршин. 

В обязанности причта, кроме богослужения и требоисправления, 

входило ведение метрических книг. В Глуховке имелись опись церковного 

имущества и метрические книги с 1840 года. Кроме того, на причт 
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возлагались миссионерские и просветительские задачи. В Глуховке были 

церковно-приходская и земская начальная школы, в сельце Лохмытовке 

церковноприходская, в деревне Воронцовке земская. Законоучителю за 

каждую школу платили по 50 рублей в год. Было церковноприходское 

попечительство. Церковная библиотека включала 200 томов. 

Еще один сильно рассредоточенный приход был в Сулаке48. В нем было 

семь деревень. В первой - Дмитриевке, было 28 дворов, душ мужского пола 

61, женского пола 63. Во второй деревне Сипягино, 50 дворов, душ мужского 

пола 126, женского пола 130. Третья деревня Малый Сулак, насчитывала17 

дворов, душ мужского пола 45, женского пола 46. Эти три деревни носили 

название «Лягушачьи хутора» и отстояли в 3 верстах от церкви. В четвертой 

деревне Язвиновке (Куктино), было 7 дворов, душ мужского пола 24, 

женского пола 26. Она отстояла в 5 верстах от церкви. Пятая деревня 

называлась Малая Полибиновка (Куктино). В ней было 7 дворов, душ 

мужского пола 18, женского пола 18. От нее до церкви было в 5 верст. 

Шестая деревня Полибиновка состояла из 28 дворов. Душ мужского пола 56, 

женского пола 62. От нее до церкви была всего одна четверть версты. 

Седьмая деревня Григорьевка (Канышевка) имела 8 дворов, душ мужского 

пола 16, женского пола 17. Ее жителям до церкви надо было пройти три с 

половиной версты.  

Кроме деревень в приходе были еще и хутора. Хутор потомственного 

почетного гражданина А. С. Москалева с 500 десятинами земли располагался 

в двух верстах от церкви. Хутор крестьянина села Иноковки Т. М. 

Дубовицкаго с 500 десятин земли был в полутора верстах от церкви. Хутор 

крестьян Ивана, Алексея и Василия Ивинских имел площадь 200 десятин и 

располагался в 4 верстах от церкви. Село и деревни были расположены по 

берегам реки Вяжли. На хуторе Москалева был пруд. Такая территориальная 

разобщенность прихода, наверняка, доставляла немало проблем причту.  

                                                           
48Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 539 
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Школ в Сулаке было две: в самом селе церковно - приходская, 

смешанная, и в деревне Сипягиной также церковно – приходская, смешанная. 

Приход располагался от станции «Умет» и почтового отделения в 5 верстах; 

от больницы, базара и волостного правления в селе Оржевка в 13 верстах; от 

базара в селе Умет в 8 верстах. Село и деревни подчинялись земскому 

начальнику 1 участка и приставу 1 стана Кирсановского уезда. 

В Сулаке49 было церковно - приходское попечительство. Имелись опись 

церковного имущества и метрические книги с 1 октября 1905 г., в трех 

частях, о родившихся. Церковная библиотека в 92 томах. 

Сложносоставным был и приход в Верхней Оржевке50. В ней было 285 

дворов, душ мужского пола 1293, женского пола 1278, великороссы, 

земледельцы, а отчасти сапожники, печники и портные, имели земли 2 

десятины 15 саженей на душу. Такой надел был явно недостаточен для 

крестьянской семьи. Поэтому крестьяне Верхней Оржевки искали 

дополнительные неземледельческие заработки. 

Весь приход состоял из десяти деревень: 1) Тишининовка 17 дворов, 

душ мужского пола 79, женского пола 68, в 1 версте от церкви, 2) Юферовка 

(Шпилевка), 28 дворов, душ мужского пола 142, женского пола 118, в 4 

верстах от храма, 3) Дмитриевка (Калмыцкая), 32 двора, душ мужского пола 

215, женского пола 154, в 4 верстах от церкви;4) Елизаветина (Луговая), 20 

дворов, душ мужского пола 114, женского пола 193, в 6 верстах, 5) 

Александровка (Слепцовка), 29 дворов, душ мужского пола 209, женского 

пола 175, в 8 верстах; 6) Григорьевка – Васильевка (Слепцовка), 43 двора, 

душ мужского пола 180, женского пола 225, в 9 верстах; 7) Григорьевка – 

Кишкино (Слепцовка), 40 дворов, душ мужского пола 120, женского пола 

190, в 10 верстах; 8) Григорьевка Третья (Слепцовка), 40 дворов, душ 

мужского пола 100, женского пола 82, в одной версте; 9) Куткиновка, 16 

дворов, душ мужского пола 66, женского пола 39, в 12 верстах, 10) 

                                                           
49 Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 539. 
50Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 531 
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Николаевка (Малевиновка), 25 дворов, душ мужского пола 68, женского пола 

39, в 13 верстах от церкви. Была в приходе еще и мелкая экономия 

землевладельца Н. В. Черкасова при деревне Александровке, в 8 верстах от 

храма. Духовенству приходилось явно нелегко при обходе домов своих 

прихожан, разбросанных в радиусе 12 верст от церкви. 

Приход располагался в 14 верстах от станции «Кирсанов». В самом 

селе находились приемный покой на 10 коек, базар, волостное правление. 

Село подчинялось земскому начальнику 1 участка и приставу 1 стана 

Кирсановского уезда. 

В Верхней Оржевке (Творогово) было церковно – приходское 

попечительство. Имелись опись церковного имущества и метрические книги 

с 1902 г. Церковная библиотека в 50 томов. Школа церковно – приходская, 

одноклассная, смешанная. В штате был только один священник, диакон и 

псаломщик. Трудно даже представить, как батюшка успевал окормлять своих 

прихожан из десяти деревень. У причта земли шесть десятин, усадебной и 

пахотной 60 десятин, вся в одном месте, удобная в 4 верстах от церкви. Земля 

давала годового дохода 400 руб. Братский годовой доход 600 – 650 руб. 

Причтовый капитал 2025 руб. Церковный капитал 375 руб.. Отец 

благочинный жил в 30 верстах.51 

Более компактным был приход храма села Паника52, в котором было 

208 дворов, душ мужского пола 699, женского пола 670, великороссы, 

земледельцы. Население было социально неравным. Часть крестьян имели по 

3\4 десятины земли на душу, а другая – по 3 1\2 десятины на душу. Вероятно, 

это было последствием принятия частью крестьян дарственного надела при 

отмене крепостного права. 

В приходе было 4 деревни: 1) Липовка, 23 двора, душ мужского пола 

89, женского пола 93; 2) Студенка, 18 дворов., душ мужского пола 70, 

женского пола 6;  обе деревни находились в 6 верстах от церкви; 3) 

                                                           
51 Андриевский А. Е. Указ.соч.  С. 531. 
52Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 537 
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Григорьевка (Родионовка), 27 дворов, душ мужского пола 97, женского пола 

96, 4) Шиловка, 19 дворов, душ мужского пола 69, женского пола 68. Эти 

деревни располагались в 12 верстах от церкви. 

Приход находился от станции «Кирсанов» и почтового отделения в 25 

верстах; от больницы, базара и волости в селе Васильевке в 10 верстах. 

Земский начальник 6 участка, пристав 1 стана Кирсановского уезда. 

В приходе была земская школа, смешанная. Законоучитель в ней 

получал 50 рублей в год. Было церковно – приходское попечительство. 

Имелась опись церковного имущества и метрические книги с 1841 г. 

Церковная библиотека в 180 томов. 

Штат: священник и псаломщик. У причта земли 3 десятины усадебной, 

удобной, и 32 десятины 500 квадратных саженей полевой, удобной, и 

неудобной 1500 кв. саженей, вся в одном месте, в 6 верстах, от церкви. Земля 

давала годового дохода 240 – 250 руб. Братский годовой доход 600 руб. 

Причтовый капитал 300 руб. 

В Бибиковке53было 303 двора, душ мужского пола 1437, женского пола 

1435, великороссы, земледельцы, имеют земли от трех четвертей десятины до 

трех с половиной десятин на душу 

В приходе было семь деревень: 1) Нюдевка (Болговская), 47 дворов, 

душ мужского пола 225, женского пола 228, в 4-х верстах от церкви; 2) 

Повалишина, 31 двор, душ мужского пола 124, женского пола 116, в 4-х 

верстах; 3) Чистовка, 75 дворов, душ мужского пола 382, женского пола 371, 

в 4-х верстах; 4) Сабуровка, 20 дворов, душ мужского пола 152, женского 

пола 153, в 3-х верстах от храма; 5) Нововоздвиженка (Ивановка), 43 двора, 

душ мужского пола 194, женского пола 203, в 3-х верстах, 6) Екатериновка, 

10 дворов, душ мужского пола 45, женского пола 45, в трех с половиной 

верстах от церкви; 7) Шиловка, 15 дворов, душ мужского пола 67, женского 

пола 69, в пяти верстах от церкви. 
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Село Бибиковка располагалось довольно далеко от железной дороги, 

что не могло не сказываться на его развитии в начале XX века. Приход от 

станции «Кирсанов» и почтового отделения находился в 30 верстах, а от 

больницы и базара в 15 верстах. Земский начальник 6-го участка, пристав 1-

го стана Кирсановского уезда. 

И в Бибиковке54 в церковном штате был один священник, диакон и 

псаломщик. У причта было: усадебной земли - 1 десятина, пахотной - 30 

десятин и 2 десятины сенокосной. Та и другая находилась в одном месте, в 3 

верстах от церкви. Земля давала годового дохода 20 рублей с десятины, а 

братский годовой доход составлял 1500 рублей. Причтовый  капитал был 350 

рублей, церковный - 1700 рублей. Дома у причта были церковные: у 

священника 12x9, диакона 8x8 и у псаломщика 8x8. Церковная библиотека 

насчитывала 250 томов. Было церковно-приходское попечительство, имелась 

опись церковного имущества, метрические книги с 1890 года. Причтовый 

капитал составлял 350 руб. Церковный капитал 1700 руб. Дома у причта 

церковные: у священника 12*9, диакона 8*8 и у псаломщика 8*8. Проще 

говоря, у священника была изба - пятистенка, а у дьякона и псаломщика 

маленькие избы, наверняка крытые соломой или камышом. Их жилищные 

условия не отличались от жилья прихожан. 

При церкви действовала приходская школа. Первую учительницу звали 

Капитолина. К сожалению, мы можем говорить обо всем этом лишь в 

прошедшем времени. В период антирелигиозной борьбы Златоустовская 

церковь прекратила свое существование. До сегодняшнего дня сохранились 

только стены, как горькое напоминание о бессмысленной жестокости людей 

по отношению к вере и красоте. 

В Сергиевке55было 400 дворов, душ мужского пола 1557, женского пола 

1519, великороссы, земледельцы, имели земли по 3 десятины на душу, а в 

деревнях по три четверти десятины на душу. 
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В приходе было три деревни: 1) Ольховка (Ильинка), 160 дворов, душ 

мужского пола 690, женского пола 673, в 2 верстах от церкви, 2) Ядровка, 73 

дворов, душ мужского пола 261, женского пола 259, в 1 версте, 3) Козловка, 

62 двора, душ мужского пола 252, женского пола 211, в 3 верстах от церкви. 

Имения: 1) госпожи Чичериной при церкви, 2) господина Баратынского в 1 

версте, 3) купца Семерова в 2 верстах, и 4) господина Стрекалова в 3 верстах. 

Все имения были мелкими. Протекала река Вяжля. 

Страдавшее от малоземелья деревенское население Сергиевского 

прихода острее, чем сельское, нуждалось в дополнительных заработках, 

уходило ради них от родных мест. Это не могло не сказываться на 

приходской жизни. В приходе были сектанты - молокане-воскресники, 5 

дворов, душ мужского пола 24, женского пола 21, радения происходили в 

простых избах. 

Школа церковно-приходская, смешанная. Было церковно - приходское 

попечительство. Имелись опись церковного имущества и метрические книги 

с 1877 года. Церковная библиотека в 200 томов. 

Штат: священник, диакон и псаломщик. У причта земли 3 десятины 

усадебной, и полевой земли 33 десятины, в одном месте, в 5 верстах от 

церкви. Земля удобная, давала годового дохода 250-300 руб. Братский 

годовой доход около 1000 руб., кроме того причт получал ежегодно пособие 

от казны в размере 550 руб. У священника дом церковный, размером 18x12 

кв. аршин. 

Остальные восемь приходов региона были относительно компактными. 

В Усть - Оржевке (Елисеевке)56, расположенной в 15 верстах от Кирсанова, 

было 92 двора. Проживали 292 мужчины и 266 женщин. Это были 

великороссы, занимавшиеся земледелием. По землям села текли реки Ворона 

и Оржевка. В селе находилось волостное правление. Надельной земли на 

душу было очень мало – по 23 сажени на душу. Железная дорога прошла от 
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села в 15 верстах. Крестьянам была относительно доступна медицинская 

помощь в расположенной в 5 верстах от Усть - Оржевки земской больнице. 

Такое село не могло быть богатым. Об этом свидетельствует и размер 

церковного капитала – всего 292 рубля. В приходе была деревня Петровка с 

11 дворами, в которых жили 48 мужчин и 30 женщин. Им приходилось 

ходить в храм за три версты. По представлениям тех лет это было недалеко. 

На базар жители Усть-Оржевки ходили за 4 версты. Учебные заведения в 

этом селе не упоминаются57. 

В Усть - Оржевке в штате были священник и псаломщик. У причта 

было 40 десятин полевой земли, но четверть этой площади занимали 

неудобья. Это типичная беда сельского клира. Выделенный в незапамятные 

времена надел заболачивался, «съедался» оврагами и т.п. Земля давала 

годового дохода 400 рублей. У причта была и усадебная земля. Братский 

годовой доход составлял 200 рублей. Кроме того, причт получал от казны 

400 рублей годового пособия. Причтовый капитал составлял 1050 рублей. 

Священник жил не в собственном, а в церковном доме. Длина дома была 13 

аршин плюс кухни 5 аршин58. 

Село Градский Умет59 было гораздо больше. В нем было 399 дворов с 

населением 1186 душ мужского пола и 1281 женского. Это были 

великороссы-земледельцы. Дворов 399, д. м. п. 1186, ж. п. 1281, великороссы, 

земледельцы, имеют земли - жители села 1 ½ дес, а жители деревни З 1\2дес, 

на душу во всех трех полях. 

В четырех верстах от Градского Умета находилась железнодорожная 

станция Умет. На ней была почтовая контора. В Градском Умете 

располагалось волостное правление и фельдшерский пункт. 

В приходе была довольно большая деревня Любечи. В ней был 151двор 

с 411 душ мужского пола и 433 женского. Расстояние от деревни до церкви 
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было всего 2 версты. Два этих населенных пункта стояли на берегу реки 

Вяжли. 

Крестьяне этого прихода имели возможность в начале XX века искать 

дополнительный заработок не только на станции, но и в расположенной 

поблизости от храма экономии дворянина Ветчинина. У него было 2000 

десятин земли и винокуренный завод. Чуть дальше, в четырех верстах от 

церкви, была экономия купца В.Т. Асеева с 500 десятинами земли60. 

В штате церкви в Градском Умете61 были священник, диакон и 

псаломщик. У них было 3 десятины усадебной и 44 десятины пахотной земли 

в четырех участках. Три участка располагались в двух верстах от церкви, а 

один в шести верстах. Земля эта была удобная и давала годового дохода 15-

17 рублей с десятины. Братский годовой доход составлял 1200 рублей. 

Причтовый капитал 600 рублей. По сравнению с Усть - Оржевкой, причт 

Градского Умета был зажиточным. Он смог организовать церковную 

библиотеку в 60 томов62. 

В селе Хилково63было 220 дворов, душ мужского пола 627, женского 

пола 652, великороссы, земледельцы, имели по 15 саженей земли на душу в 

поле. Это очень маленькие наделы, не позволявшие сводить концы с концами 

без дополнительных заработков. Вероятно, их получали трудом в 

расположенных поблизости экономиях в качестве наемных 

сельскохозяйственных сезонных работников. 

В приходе была одна деревня Бурчаловка, 83 двора, душ мужского 

пола 198, женского пола 213, в четырех верстах от церкви. В приходе были 

экономии: Е.Е. Сатина, крупная; В.В. Хавелко, мелкая; М. Н. Ганецкой, 

средняя; М. П. Тулушевой, средняя. Все они располагались вблизи храма. 

Река Ворона протекала в трех верстах. 

                                                           
60 Там же. 
61Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 570 
62Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 570. 
63Там же. С. 544 
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В селе Хилково была церковно- приходская, смешанная школа. 

Имелась опись церковного имущества и метрическая книги с 1880 года. 

Церковная библиотека небольшая. 

Штат: священник, диакон и псаломщик. У причта земли усадебной  6 

десятин, вблизи храма, в одном месте, пахотной земли 60 десятин, из них 15 

десятин совершенно неудобной, земля в одном месте, в 5-ти верстах от 

церкви. Земля давала ежегодного дохода от 300 до 350 руб. Братский годовой 

доход 597 руб. Причтоваго капитала 1950 руб. Церковного капитала 3032 

руб. 50 коп. 64То, что четверть причтовой земли была непригодна для 

выращивания хлебов, не было уникальным случаем. Эта беда обычно 

постигала причты старинных храмов. С 80-х годов XVIII века – времени 

закладки сельского храма – прошло много времени, изменились природные 

условия окрестностей. Но традиционно земельные участки, отведенные 

духовенству в старину, ни разу не пересматривались. Бывало, что из-за 

изменения гидрорежима местности, причтовые земли оказывались под водой 

озер, заболачивались и т.п. 

В селе Скачиха65 было 255 дворов, душ мужского пола 768, женского 

пола 785, великороссы, земледельцы, имеют по 20 саженей земли на душу в 

каждом из трех полей. Значит, и эти крестьяне страдали от малоземелья. 

Недалеко протекала река Ворона с лесистыми берегами. 

В приходе была деревня – часть села Хилкова или Масловка, 5 дворов, 

душ мужского пола 10, женского пола 12, в двух верстах от церкви. Такая 

малонаселенность деревни могла быть связана или с ее недавним основанием 

или, наоборот, с уходом крестьян на заработки.  

В Скачихе66 была школа церковно - приходская, одноклассная, 

смешанная и церковно – приходское попечительство. Имелась опись 

церковного имущества и метрические книги с 1893 года. 

                                                           
64Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 544. 
65Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 538 – 539. 
66Там же. С. 538. 
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Штат: священник и псаломщик. У причта земли усадебной 3 десятины, 

все в одном месте, и 33 десятины полевой, удобной, в полутора верстах от 

церкви. Земля давала годового дохода 300 руб. Братский годовой доход от 

700 до 800 руб. Дома у причта церковные, дом священника 11*9 кв. арш 

В Средней Оржевке (Нарышкинской)67 было 259 дворов, душ мужского 

пола 759, женского пола 814, великороссы, земледельцы, имели по 5 саженей 

земли на душу. С таких наделов богатства не наживешь. Может быть, 

поэтому и продолжала действовать старая деревянная церковь и не была 

заложена каменная. 

В приходе было небольшое имение Д. К. Нарышкина в половине 

версты от церкви. Протекала маленькая река Оржевка. В Средней Оржевке 

была ссудо - сберегательная касса, что говорит о наличии 

предпринимательской деятельности в крестьянской среде. 

В Средней Оржевке (Нарышкинской)церковная библиотека 

насчитывала всего 70 томов. Штат: священник и псаломщик. У причта земли 

усадебной 4 десятины, полевой 33 десятины, хорошего качества, в трех 

участках, по 11 десятин в каждом, в 3 верстах от церкви. Земля давала 

годового дохода 300 руб. Братский годовой доход 500 руб. Причтового 

капитала 610 руб. Церковного капитала 150 руб. законоучителю в местной 

земской школе платили 70 рублей.68 

В Средней Оржевке (Масловке)69 было 197 дворов, душ мужского пола 

739, женского пола 715, великороссы, земледельцы, из них половина имеет 

по 2 дес. 24 саж.земли на душу, а половина крестьян - безземельные. Такой 

резкий контраст в землевладении не мог не служить причиной для 

социального раскола прихода. 

В приходе была деревня Солдатчина, 73 двора, душ мужского пола 241, 

женского пола 253, в 1 версте от церкви. Есть мелкая экономия дворян 

                                                           
67Там же.  С. 541 
68Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 541. 
69Андриевский А. Е. Указ.соч.С. 542 
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Масловых в самом селе. Река Ворона в 2-3 верстах от села, по берегу реки 

помещичий лес. 

В Средней Оржевке (Масловке)70 имелась Школа церковно-приходская, 

однокомплектная, смешанная. Было церковно-приходское попечительство. 

Имелись опись церковного имущества и метрические книги с 1828 года. 

Церковная библиотека в 196 томов. 

Штат: священник и псаломщик. У причта земли усадебной 2 десятины 

20 сажен и полевой 30 десятин 200 сажен. Земля очень плохая, песчаная, в 

одном месте, в 4-5 верстах от церкви, давала годового дохода от 170 до 200 

рублей. Братский годовой доход 520 руб. Причтовый капитал 500 рублей. 

Основателем Васильевки71 был генерал-майор Василий Недоброво. В 

царствование императора Павла I он получил в Кирсановском уезде в своё 

владение около семи или восьми тысяч десятин земли с крестьянами села 

Вельможино. Часть жителей Вельможино генерал переселил за десять верст 

и образовал новое село - Васильевку, назвав её, вероятно, по своему имени. 

Одновременно были переселены жители из Вельможино и в деревню Пески, 

находящуюся на средине пути между Вельможино и Васильевкой. 

Место для нового села и своей усадьбы генерал Недоброво выбрал не 

случайно. Оно расположено на ровном, открытом месте и лишь одной своей 

стороной примыкает к возвышенному плоскогорью, идущему от села по 

течению реки Нюдевки. Через село проходил старый торговый тракт с реки 

Хопёр от города Борисоглебска на Нижний Новгород. 

В архиве храма хранились метрические книги с 1816 года, исповедно-

подворные росписи и приходно-расходные книги. Вероятно, метрические 

книги были взяты причтом из Покровской церкви села Вельможино, при 

перенесении в село Васильевку, как постоянно требующиеся при различных 

справках. Исповедальные росписи полностью хранились только с 1836 года. 

Три приходно-расходные книги сохранились от самого основания храма. 
                                                           
70 Андриевский А. Е. Указ.соч. С. 542 
71Историко – статистическое описание Свято – Духовскаго храма и прихода  с. Васильевки, Кирсановскаго 
уезда. Составленное  приходским священником  Александром МихаиловичемКармелицким 1913. – С. 3 – 4. 
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Сохранился один лист ревизской сказки 1811 года о причте села 

Вельможино. Из неё узнаём, что при Покровской церкви села Вельможино 

было два штата, состоящие из двух священников, диакона, двух дьячков и 

двух пономарей, из которых один полный штат впоследствии был переведён 

на службу в село Васильевку. 

Причт Свято - Духовского храма села Васильевки состоял вначале из 

четырёх лиц: священника, диакона, дьячка и пономаря. С 1880 года была 

упразднена должность пономаря.  

Первым священником в селе Васильевке при Свято-Духовском храме 

был священник  Филипп Пичпанденский. Из ревизской сказки, составленной 

в селе Вельможино в 1811 году, говорится, что он, будучи от роду 23 лет, 

произведён в 1810 году в священники из студентов Тамбовской семинарии на 

место престарелого священника Стефана Иванова. В 1813 году он переведён 

был из Вельможино к Свято - Духовской церкви села Васильевки и служил 

при ней до 1856 года. Таким образом, служил он при Свято - Духовском 

храме 43 года, умер в 1863 году в возрасте 73 лет. 

Из церковной летописи мы можем узнать, что отец Филипп отличался 

кротким и миролюбивым характером и был примерным по службе 

священником в округе. Одно время он исправлял должность благочинного. 

Священствовал в самое трудное время, время крепостного права, когда 

священник зависел не столько от своего епархиального начальства, сколько 

от владельца помещика. За свои труды был награждён скуфьёй. Похоронен 

он с левой стороны алтаря. 

Вторым священником был Александр Райский. Поступил он на службу 

в 1856 году по окончании курса в Тамбовской духовной семинарии в том же 

году и был женат на внучке своего предшественника. Из клировых 

ведомостей известно, что отец Александр священствовал в приходе села 

Васильевки до 1885 года, в котором скончался, прослужив, таким образом, 

при Свято - Духовском храме  9 лет. 
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По словам прихожан - современников, священник Райский отличался 

строго христианской жизнью и особенной любовью к богослужению. Будучи 

строг сам к себе, он того же требовал и от своих прихожан. Проходил своё 

служение по окончании крепостного права.  

За пастырскую ревность священник Райский был награждён 

набедренником, скуфьёй и камилавкой. Скончался он в возрасте 50 лет и был 

похоронен напротив алтаря с восточной стороны. 

Третьим священником при Васильевском храме был Александр 

Кармелицкий. Он окончил курс в Тамбовской духовной семинарии в 1874 

году. По окончании курса был четыре года псаломщиком в Рождественском. 

В 1878 году посвящен  во священника села Покровской Иры Кирсановского 

уезда. В 1885 году был направлен в Васильевку. Служил в храме до его 

закрытия72.  

В селе Васильевке при Свято - Духовском храме имелась библиотека, 

состоящая более чем из 100 экземпляров, в основном богослужебного 

характера. Судя по некоторым книгам, изданным в конце XVIII - начале XIX 

веков, можно предположить, что появилась она вместе с открытием прихода 

и назначением причта73. 

В селе Марьинке (Вяжле) было 203 двора. В приходе две деревни: 1) 

Атрыгантьевка (Поселок Вяжлинский), 36 дворов  в 100 саженях от церкви, и 

2) Дербень, 39 дворов в 3 верстах. Экономии: Сосульникова в 1 1/2верстах от 

церкви, Дмитриева-Мамонова в 3-х верстах, обе мелкие. Река Вяжля и лес74. 

В первой церкви, появившейся в Гремячке (Царевке) в 1800 году, в 

течение десяти лет (1838-1848) священствовал Василий Иовлиевич 

Вадковский. В этом же селе в семье священника в 1846 году родился сын 

Александр Васильевич Вадковский, будущий митрополит С.- Петербургский 

                                                           
72Кармелицкий А. М. Указ. Соч. 1913г.  С. 36 
73Кармелицкий А. М. Указ. Соч. 1913г.  С. 8. 
74 Андриевский А. Е. Указ. Соч. ч. 2. С. 577. 
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Антоний. Ошибочно во многих документах местом его рождения называют с. 

Ширингуши, где впоследствии служил его отец.75 

 

1.3. Создание и развитие монастырей 

Кроме сельских храмов на территории нынешнего Уметского района 

существовало два крупных монастыря, основанных в конце XIX века. 

Женский монастырь был создан в одной версте к востоку от села Оржевки на 

землях имения коллежского советника Василия Маркова Тишенинова. 

Имение располагалось на окруженной с трех сторон глубоким оврагом 

равнине, одним концом упиралось в речку Оржевку и затем выходило на 

другой крутой, каменистый берег, где и оканчивалось. Далее шли 

крестьянские земли. С восточной стороны, за оврагом находилась небольшая 

деревня Тишениновка, крестьяне которой принадлежали господам 

Тишениновым. (см приложение №7). 

После смерти Василия Маркова Тишенинова, а главное, после смерти в 

1839 году его жены Надежды Васильевны, из рода Вышеславцевых, все 

имение перешло к их младшему сыну Николаю. Как человек по характеру 

мягкий и добрый, он со своими крепостными крестьянами обходился 

милостиво, не применяя жестоких наказаний плетьми и розгами. Оказывал 

помощь неимущим и каждый праздничный день в своем имении кормил 

бедных и нищих. Для своих крестьян и дворовых он открыл школу, где сам 

был учителем. Лучших и способных учеников он отправлял в Москву для 

дальнейшего образования. По окончании образования по той или иной 

специальности, он их брал опять в свое имение и открывал для них 

мастерские. Поэтому, в имении Николая Васильевича можно было всегда 

найти самых лучших мастеров по столярной, слесарной, кузнечной части и 

других, даже часовщиков76. 

                                                           
75
Тамбовские Епархиальные  Вед.омости- 1902, с. 173 

76 Тамбовские епархиальные ведомости. 1909. № 45. С. 2063. 
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Николай Васильевич, как одинокий, не семейный человек, не чужд был 

и некоторых  слабостей. Он в 1845 году завел хор и домашний театр, 

содержание которых обходилось дорого. В 1854 году он внезапно умер от 

разрыва сердца. В следующем 1855-м году умерла сестра Марии Васильевны 

- Вера, которая еще с 17-тилетнего возраста поступила в женский монастырь 

г. Рязани. Кончина ее была ужасная и совсем не понятная. Будучи всегда 

усердной молитвенницей, доброй и сострадательной к бедным, она в то 

время когда ее келейная находилась в храме за утренним правилом, подошла 

к колодцу на монастырском - дворе и бросилась в него. Говорят, что 

причиною такой трагической кончины было болезненное меланхолическое 

настроение, которым она страдала незадолго до смерти. 

Сделавшись теперь уже единственной наследницей всего имения при 

селе Оржевке, Mapия Васильевна пожелала осуществить свою заветную 

мечту открыть женский монастырь в своем родовом имении в молитвенную 

память близких и во исполнение завещания матери. 

Живя в г. Кирсанове, Mapия Васильевна была близка с сестрами 

Тихвино - Богородицкого женского монастыря, куда она ходила в храм для 

молитвы. Там она познакомилась с казначеей этого монастыря, монахиней 

Аполлинарией. Всматриваясь ближе в ее жизнь истинно - монашескую, в ее 

опытность в хозяйственном деле и образованность, Мария Васильевна 

решила поручить дело устройства монастыря этой монахине и сделать ее там 

настоятельницей. «Себя она пожелала устранить, как по старости лет, так и 

по болезни».77Аполлинария долго отказывалась. Видя, что убеждения не 

помогают, Мария Васильевна, пообещала, что если матушка пойдет в 

строительницы и настоятельницы монастыря, тогда она подарит не только 

землю, которая находится при селе Оржевке в количестве 404 десятин, с 

лесом по реке Вороне в количестве 164 десятин и при деревне Васильеке 316 

десятин, но и 2130 дес., которые находятся при деревне Воронцовке, прихода 

                                                           
77 ГАТО.Ф. 181. Оп.1. Д. 1399. Л. 62. 
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села Глуховки Кирсанского уезда78. К просьбам Тишениновой добавились 

увещания епископа Феодосия. Монахиня Аполлинария, наконец, согласилась 

взять на себя хлопоты по открытию монастыря79. 

4-го марта 1864 года Св. Синод своим указом № 1363-мъ сообщил о 

высочайшем соизволении на открытие при с. Оржевке женской общины с 

укреплением за этой общиной пожертвований г-жи Тишениновой из земель, 

находящихся при с. Оржевке и дер. Васильевке80. 

В мая месяце монахиня Аполлинария впервые посетила вновь 

открытую обитель (см приложение. №8). С нею вместе приехали и десять 

сестер, взятых ею, с разрешением Епархиального Начальства и с согласия 

игуменьи Антонины, из Тихвино - Богородицкого Кирсановскаго женскаго-

монастыря. В числе этих сестер, добровольно последовавших за монахиней 

Аполлинарией, была ее воспитанница Хиония Семенова Климова, 

впоследствии игуменья этого монастыря - Аполлинария. Эта малая семья и 

положена была в основание новой обители. 

Прежде всего, они принялись за приготовление жилых помещений для 

сестер и встретили сопротивление управляющего и барской дворни. Они не 

уступали удобных помещений; не давали лошадей для поездки, расхищали 

барское имущество и хозяйственные принадлежности, чтобы они не 

достались «монашенкам». Все это делалось на глазах у самой первой 

начальницы Аполлинарии и ее первых спутниц. Остановить произвол они не 

могли, а терпели и ждали, пока время не изгладит эту неприязнь. 

Первые сестры очень скорбели об отсутствии своего храма. Ближайшая 

церковь была в селе Верхней Оржевке. Туда они и ходили на службы 

пешком. Первой заботой новой начальницы Аполлинарии было устроить в 

обители свой Божий храм. На первых порах решили приспособить под 

домовую церковь залу барского дома. Через месяц все уже было готово. 8-го 

сентября 1864 года протоиереем г. Кирсанова Гавриилом Калаисовским было 
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совершено торжественное освящение вновь приспособленного храма во имя 

Св. равно - апостольной Марии Магдалины, в честь Ангела Марии 

Васильевны81. 

В 1865-м году начальницей была устроена каменная ограда с двух 

сторон - южной и западной, так как с восточной располагались жилые 

помещения и находился черный двор, а с северной раскинулся обширный 

сад. С южной стороны в каменной ограде были сделаны святые ворота, над 

которыми: впоследствии, по завещанию начальницы Аполлинарии, была 

выстроена величественная колокольня. (см. приложение № 9. проект 

колокольни, схема монастыря Лист 4.). При монастыре в 1864 году открыли 

приют для 18 девочек - сирот82. (См приложение № 10). 

После смерти в1866 году Марии Васильевной Тишениновой монахиня 

Aпoллинapия сделалась полною хозяйкой и распорядительницей в новой 

обители и принялась за ее благоустройство. Все удалось сделать благодаря 

умению и труду сестер. Ни одна монахиня, ни одна инокиня не выходила из 

стен монастыря для сбора подаяний. Были построены еще два новых корпуса 

- трапезный и живописный. Чтобы отличить своих сестер от других 

монастырей, во исполнение желания Марии Васильевны, они до закрытия 

монастыря носили особую форму. 

7 августа 1867 года обитель впервые посетил Епископ Феодосий. Он 

совместно с ближайшим духовенством совершил архиерейское служение, 

затем дал некоторые руководственные указания к благоустройству обители и 

поддержал мысль начальницы о необходимости устройства большого храма.83 

15-го июля 1873 года состоялась закладка храма, которую совершил 

архимандрит Аркадий - благочинный монастырей епархии.84 Благодаря тому, 

что материал и все необходимое для постройки было заготовлено, постройка 

шла быстро. К 1877-му году были готовы стены собора и заказан иконостас 
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Московскому мастеру Варфоломееву. Преосвященный Палладий 2-й посетил 

обитель в 1879 году и торжественно 18-го июля освятил главный престол 

вновь выстроенного собора во имя Боголюбской иконы Божией 

Матери.85Остальные два придела еще не были готовы, (см. приложение №11). 

Главной виновнице этого торжества - настоятельнице Аполлиннарии, 

так много потрудившейся при постройке храма, Бог не судил дожить до 

этого времени. Она скончалась 23 февраля 1879 года. С разрешения 

Преосвященного Палладия, она была погребена в еще неосвященном 

каменном соборе, ее старанием созданном, близ первого столба, с левой 

стороны, о чем гласила надпись на здесь лежащей чугунной плите. 

Погребенье было совершено протоиереем г. Кирсанова Павлом 

Ненароковым. 

После смерти первой начальницы управление обителью было поручено 

Епархиальным Начальством казначее Хионии Семеновне Климовой, которая 

впоследствии была игуменьей монастыря, Аполлинарией II. Вновь 

утвержденная начальница продолжила благоустройство обители. Главным 

событием стало освящение собора и приобретение престольной святыни 

иконы Божией Матери. 

Боголюбская икона Божией Матери была подарена для 

Тишениновского монастыря в 1864 году Московскою купчихою Татианою 

Дмитриевной Зотовой, о чем гласит надпись, сделанная на задней стороне 

иконы: «1864 г. июля 11 дня cия икона - снимок с чудотворного образа, что во 

Владимирской губернии, в Боголюбовом монастыре, во вновь устроенную 

обитель Боголюбского монастыря, ее Преподобию, матушке. Казначее—

Апполинарии. Татиана Дмитриевна Зотова». Величина иконы 1 арш. 11 

верш, и 13 верш, ширины.86 (См. приложение №12).  

Пред этою иконою сестры монастыря ежедневно изливали свои 

горячие молитвы, а в особенности в воскресный день, когда после литургии 
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служился ей молебен с акафистом. И самыми почитаемыми иконами этого 

монастыря являлись: «Достойно есть», «Иверская», «Тихвинская», 

«преподобного Серафима»87 (см. приложение № 13). 

Через три года были готовы и остальные два предельных иконостаса. 

Для освящения их 17-го июня 1882 г. прибыл Преосвященный Палладий II. К 

этому времени было приурочено и открытие монастыря. Собственно указ о 

переименовании общины в общежительный монастырь последовал в 1881 

году 20 ноября за № 4366. В указе этом сказано: «Консистория слушала указ 

Св. Синода о том, что Оржевская женская община переименована в 

общежительный монастырь с таким числом монахинь и послушниц, какое 

обитель может содержать при своих средствах, но с тем, чтобы монастырь 

этот ни книг для сбора, ни пособий от казны не просил." На этом указе 

резолюция Его Преосвященства последовала таковая: „В Консисторию - для 

должного распоряжения. Предполагаю лично сделать переименование об-

щины в монастырь с возведением Начальницы в сан Игуменьи". К этому 

времени монастырь уже имел до 150 человек.88Прибыв в обитель, 

Преосвященный совершил всенощное бдение, а 18-го июня литургию. За 

литургией сестры обители были свидетельницами трогательного чина 

возведения в сан Игуменьи и вручения жезла своей начальнице 

Аполлинарии. (см приложение №14)  

Здесь же были освящены и два, вновь сделанных, придела - южный во 

имя Св. Тихона Задонского и северный во имя Преп. Сергия Радонежского. 

Через два дня архимандритом Аркадием были пострижены в монашество 

десять сестер обители и между ними казначея - Серафима и благочинная 

Митрофания. Духовником сестер, о. Арсением Миловидовым, была сказана 

пред пострижением речь о монашеских обетах и о трудности их выполнения, 

а архимандритом Аркадием после пострижения сказано наставление о 
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монашеском послушании. Таким образом, вместе с освящением собора 

монастырь получил и полную организацию управления.89 

После открытия монастыря началась его многотрудная жизнь. Он 

испытывал недостаток средств из-за дешевой аренды земель и отсутствия 

пособий от казны. Требовалось содержать 20 сирот, взятых на прокормление 

и воспитание, ремонтировать здания и нанимать вольнослужащих. Только 

благодаря труду сестер и энергии игуменьи обитель сводила концы с 

концами. 

Но, несмотря на все это, обитель расширялась и благоукрашалась. В 

1886-м году была начата кладка величественной колокольни, оконченной в 

1892 году. «Имеет она 87 арш. (57 м) вышины, четыре яруса; в нижнем ярусе 

находятся помещения для сестер и восемь колоколов. Строительство 

колокольни продолжалось 6 лет. В каменных двухэтажных флигелях, 

расположенных по обеим сторонам колокольни, размещалась башмачная 

мастерская. В шести больших двухэтажных и четырех одноэтажных зданиях 

находились рукодельные комнаты. Вес большого колокола—304 пуд. 16 

фун.»90 В архиве был обнаружен проект Тишининовской колокольни (См. 

приложение № 9.Лист. 1,2,3.)  

К проекту есть пояснительная записка: «Предполагают построить 

новую колокольню каменную, по прилагаемому проекту на котором видно, 

что глубина фундамента, судя по грунту земли, собственно под стенами 

колокольни должно быть не менее 5 аршин, ибо слой твердой глины залегает 

от поверхности земли на глубине 4 аршин. Сделать уширение подошвы 

фундамента, как на чертежах и самый фундамент сложить из бутового камня 

под лопатку на извести, без всяких искусственных укреплений для рвов 

сверх земли цоколь полагается сделать из тесанного плитного камня. 

Пристройки по обеим сторонам колокольни можно основать на глубину 4 

аршин из кирпича на известковом растворе. 
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Вес колокольни в точности не может быть определен, но во всяком 

случае не будет превышать 170 пудов. Какую тяжесть стен в состоянии 

выдержать не подвергаясь повреждению, ибо давление на 1 квадратный 

дюйм площади кирпичной кладки не превышает 2,8 пуд. Инженер 

Архитектор91.) 

Для помещения сестер и для рукодельных, игуменья строила новые 

корпуса, а также исправляла и существующее. Так, в 1884 году выстроен был 

двухэтажный корпус, в котором стали помещаться гладильная, внизу приют 

и впоследствии церковная школа. Затем были выстроены: хлебный 

одноэтажный корпус, деревянный одноэтажный флигель просфорный, 

деревянный двухэтажный корпус, обшитый тесом и окрашенный для 

помещения сестер, и еще одноэтажный корпус, с той же целью; вновь 

выстроены два скотных двора, вместо сгоревших в 1890 г. 6-го сентября, и 

другие надворные постройки. Затем при ней же выстроены дома для 

священника и диакона. А в 1899 году выстроен больничный корпус с 20 

комнатами, где имеется 15 кроватей для больных сестер. По предназначению 

этих построек видна структура монастырского хозяйства. 

Игуменья Аполлинария вела хозяйство деятельно. Имея добрый и 

простодушный характер, она любила сестер, но была строга и взыскательна 

за проступки. Некоторые стали смотреть на эти наказания, как на гонения 

сестер. Образовалась группа лиц, которые стали обвинять ее во властолюбии, 

и других неблаговидных поступках. Недовольные сгруппировались около 

казначеи монастыря и подали прошение в Тамбовскую Духовную 

Консисторию. 

Была назначена следственная комиссия, которая под присягою 

выяснила несправедливость обвинений, возводимых на игуменью. Игуменья 

Аполлинария, на основании заключения следственной комиссии, была 

Епархиальным Начальством освобождена от всякого обвинения, а казначее 

монастыря в 1903-м году объявлен строгий выговор с внесением в формуляр 
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за то, что она, ставши во главе недовольных игуменьей, произвела большое 

расстройство во взаимных отношениях между игуменьей и сестрами, которые 

и без того были расстроены. Сама игуменья не дожила до окончания 

следствия и приговора по этому делу. С ней во время так долго тянувшейся, 

ложно построенной и оскорбительной для нее неурядицы, случилась 

серьезная болезнь почек и сердца. 11-го декабря 1902 года, после такой 

серьезной и продолжительной болезни игуменья Аполлинария 

причастившись св. Таин и пособоровавшись, перешла в иной, более лучший 

мир на 67-м году жизни. За свою полезную деятельность для обители 

игуменья имела наперсный крест и крест золотой из Кабинета Его 

Величества92. 

Для успокоения нужны были решительные меры. Епархиальное 

Начальство присылало игуменью Тулино - Софийского монастыря, Агнию., 

поручив ей успокоить обитель. (см приложение № 15.) 18 апреля 1903-го 

года игуменья Агния с несколькими своими близкими келейными приехала в 

Боголюбскую обитель.93 

Надо было окончить многое, начатое при прежней настоятельнице. 

Только в 1904 году была окончена роспись и храма. К этому же времени был 

оштукатурен и выбелен храм снаружи, выкрашена его крыша, вызолочены 

кресты на самом соборе и на колокольне и высеребряны на них главы. 

Подновлялись и улучшались постройки для помещения сестер и другие 

здания. Было отлажено монастырское подворье в г. Кирсанове, 

приобретенное еще при игуменье Аполлинарии на Космодамиановской 

улице. Сам монастырь расширялся и рос, росло и развивалось рукоделие 

сестер. (см. приложение № 16). 

Нашлась благотворительница - вдова купца Анна Иванова Попова, 

которая пожертвовала 5000 руб. На эти средства и на изысканные 
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настоятельницей 3000 руб. было устроено пароводяное отопление храма и 

пристроена к нему теплая западная паперть с главою и крестом.94 

В 1908 году 17-го мая, вместо умершей казначеи, была поставлена 

новая казначея Анфиса (в миpу Анна Иванова Курмышева из с. Махровки, 

Борисоглебского уезда), и на место благочинной поставлена монахиня 

монастыря Митрофания (в миpу Евдокия Иванова Хорохорина), которая еще 

ребенком была взята первоначальницей Аполлинарией. Эти две новые 

начальницы помогали настоятельнице в управлении. 27-го августа 1908 года 

была посвящена первая в обители схимонахиня - Дорофея, посвящение 

совершал игумен Александро - Невского монастыря, Кирсановского уезда, 

Пахомий95. 

В указ Св. Синода при утверждении общины сказано было так: «При 

церкви общины открыт особый штат причта из священника, диакона и 

причетника с обеспечением их в содержании на счет указываемых 

учредительницей общины способов». А в 1881-м году при переименовании 

общины в общежительный монастырь в указе Св. Синода сказано: «Причт в 

оном монастыре должен состоять из одного штатного священника, а другого 

монастырь должен иметь в помощь штатному заштатного, которого обязан 

содержать на свои средства, а также двух диаконов на вакансии 

псаломщиков". 

Первым священником при открытии общины был отец Алексий 

Райский, который в 1869-м году перемещен был в г. Кирсанов к Ильинской 

церкви. Вторым священником был отец Андрей Тихонравов, который умер в 

1871-м году от холеры. Третьим священником был отец Феодор Яхонтов, 

который служил в общине только 5-ть месяцев. По смерти своей жены он 

был перемещен в село Уварово. На его место поступил священник Григорий 

Краснопевцев, который в 1881-м году был перемещен в село Среднюю 

Оржевку. Далее был священник Арсений Миловидов, который служил с 1881 

                                                           
94 Там же, стр. 2107 
95 Там же, стр. 2109 – 2110. 
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до 1904 года. На место его поступил священник Иаков Веселовский, который 

был недолго, и последним священником был отец Павел Никольский. Все 

названные священники состояли духовниками сестер, со заведующими и 

законоучителями школы.96 

Скромная Боголюбская обитель, имея свою покровительницу Царицу 

Небесную, менее чем в полувековой период времени получила вполне 

благоустроенный вид и приобрела любовь и расположение у окрестного 

населения и богомольцев. От десяти насельниц, вышедших из Кирсановского 

женского монастыря, обитель возросла до 213 человек. Во главе управления 

в ней находилась игуменья, казначея и благочинная. В стенах обители жили 

56 монашествующих и 157 послушниц и девиц, находящихся на испытания. 

Все они созидали обитель своим непрестанным трудом и благочестивою 

жизнью.  

Стараясь, во исполнение слов апостола «непрестанно молитесь», 

осуществить на деле этот один из обетов монашества, обителью заведено 

было чтение утреннего и вечернего правила. К правилу некоторое время 

после основания монастыря сестры призывались через «било» или 

металлическую доску. После же освящения домовой церкви, были 

приобретены два небольших колокола в 7 пудов и 2 пуда. На грандиозной 

величественной колокольне имелось пять крупных колоколов, из которых 

самый большой весил 304 пуда. Он был приобретен в 1892-м году игуменьей 

Апполинарией в память спасения жизни Наследника Цесаревича, от 

злодейской руки в Японии.97 

В Воскресение после литургии всегда служился молебен Боголюбской 

Божией Матери с акафистом. В Пятницу читался акафист Страстям 

Христовым. За трапезой, которую обязывались посещать все 

монашествующие, читались Четьи - Минеи Св. Димитрия Ростовского. 

                                                           
96 Там же №49, стр. 2211 
97Там же №49, стр. 2213. 
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Положение монастыря вдали от селения и мирской суеты 

способствовало религиозно-нравственному усовершенствованию насельниц 

обители. Это одна из таких обителей, куда удобнее всего было удаляться от 

соблазнов мира и отдаваться всецело Делу спасения.  

Другой уездный монастырь - мужской Александро - Невский - был 

основан в 1890 году неподалеку от села Оржевки в живописном месте, 

получившем название Кушниковой дубравы. Первые попытки устройства 

здесь монашеской общины относятся еще к XVIII веку. Подтверждением 

этого служат пещеры, ископанные в основании оврагов, изрезавших дубраву 

вдоль и поперек. Эти пещеры соорудили подвизавшиеся здесь в те далекие 

времена монахи-отшельники. С их пребыванием связывают появление в 

дубраве святого источника. При копании этого источника монахи обрели 

икону великомученицы Варвары. Поэтому источник у окрестных жителей 

издавна именовался Варваринским. 

Во время пугачевского бунта отшельников прогнали поселившиеся в 

дубраве разбойники. Часовня над источником по недосмотру подгнила и 

рухнула, а икона погрузилась в родник (возможно, была кем-либо скрыта в 

нем). Боясь разбойников, в дубраву никто не ходил, хотя место продолжало 

почитаться святым. С особым усердием местные жители стали чтить 

источник и святую икону при нем после исцеления от тяжкого недуга 

крестьянина села Оржевка Прокопия Никитина. Он расчистил родник и 

нашел в нем образ святой великомученицы Варвары. Помолившись перед 

иконой, умылся водой из родника и стал совершенно здоровым. Свидетелями 

этого чуда были оржевские крестьяне. С того времени народ стал посещать 

Варваринский источник. Это событие произошло в начале XIX столетия. 

В 1827 году источник подвергся вторичному разгрому от разбойников. 

Его разрушили, засыпав землей, а святую икону один из кощунников бросил 

в огонь. Вода из источника не иссякла, пробившись у подножия горы там же, 

в дубраве. Не ослабела и пламенная вера народа в чудодейственную силу 

источника и помощь великомученицы Варвары. Копию с чудотворной иконы 
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чтили, как саму явленную икону. К источнику совершались крестные ходы, 

здесь служились молебны. Недалеко от источника святой Варвары забил 

источник святителя Николая. 

Нет ничего удивительного в том, что именно это место привлекло 

внимание основателя нового монастыря, которым стал священник села 

Костино - Оделец Борисоглебского уезда протоиерей Василий Голубев98. 

Путь этого пастыря необычен. Занимаясь сельскохозяйственным трудом, он 

значительно разбогател. Стал покупать землю, расширять свое хозяйство и, 

наконец, занялся благотворительностью. Так, на проценты с его капитала 

воспитывались дети в Тамбовском епархиальном женском училище. Но, 

пожалуй, самым главным его делом стало основание двух монастырей: 

женского в деревне Таволжанке Воронежской губернии Новохоперского 

уезда и мужского в Кирсановском уезде. Название для монастыря о. Василий 

выбрал сам — в честь святого благоверного князя Александра Невского, 

небесного покровителя императора Александра III, и в память о чудесном 

избавлении царской семьи от смерти во время крушения поезда 17 октября 

1888 года. Официальной датой открытия монастыря является 3 октября 1890 

года. В монастыре был заложен пятиглавый Александро - Невский собор 

(1891), 

В Тамбовском архиве имеется дело о постройке новой каменной 

церкви с отдельной стоящей колокольней в Александро – Невском мужском 

монастыре при селе Оржевке Кирсановского уезда. «20 августа 1891года 

Святейший правительный Синод Тамбовская Духовная консистория № 9726. 

Акт 1891 году 26: «Я, художник архитектор Александр Николаевич 

Придорогин в присутствии N. и иеромонаха Иллариона осмотрел местность и 

грунт под церковь нашел следующую местность под подстройку каменной 

церкви низменную небольшой уклон к югу на расстояние около 30 саж. на 

восток99.Освящение состоялось 7 октября 1907 года. А на первых порах здесь 

                                                           
98 Левин О. Ю., Просветов Р. Ю. Кирсанов православный. – Тамбов, 2012. –50с.  
99 Ф.46. Оп. 1. Д. 1612. На 5 листах. 
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была устроена домовая церковь в третьем этаже братского корпуса. Престол 

в этой церкви освятили во имя св. вмч. Варвары с приделом св. мч. Василия. 

Вместо колокольни в монастыре была устроена оригинальная дере-

вянная звонница с пятью колоколами. Строительство растянулось из-за 

недостатка средств. К 1902 году для храма был изготовлен дорогой иконо-

стас. В новых монастырских корпусах разместились трапезная, келий, 

настоятельские покои, гостиница и странноприимный дом. В течение 

пятнадцати лет монастырь полностью сформировался и оборудовал хо-

зяйственные помещения - ледники, амбары, конюшни. Как и все монастыри, 

Александро - Невский имел свои святыни».100 

Первым строителем обители стал иеромонах Сухумского Драндского 

монастыря Илларион. При нем и при двух других настоятелях — Илларионе 

II и Пахомии — монастырь довольно быстро отстроился.(см. приложение 

№17). В 1914 году монастырский комплекс включал пятиглавую, каменную 

церковь, деревянную часовню, домовую церковь, 4 жилых двухэтажных 

корпуса. За оградой монастыря находились двухэтажная гостиница, ледник, 

погреб, амбар и мастерские. Еще дальше за оврагом располагались скотный и 

конный дворы101. 

Несмотря на внешнюю обустроенность, монашеская жизнь в обители в 

первоначальный период ее истории не заладилась. Уже в 1894 году в 

духовную консисторию последовала жалоба на настоятеля иеромонаха 

Иллариона от нескольких монахов и послушников. Обвиняли они его в 

нарушении монашеских обетов и в отсутствии заботы о хозяйстве. 

Недовольны были настоятелем и местные крестьяне, у которых к нему 

имелись претензии как к лицу, облеченному духовным саном. Назначенный 

разобрать это дело благочинный монастырей игумен Митрофан не нашел 

фактов, подтверждавших обвинения настоятеля в аморальном поведении, но 
                                                           
100Кученкова В., Тамбовские православные храмы [Текст]/В. Кученкова. – Тамбов. 1992. С. 87. 
101 Историко – статистическое описание Тамбовской Епархии / под ред.  А.Е. Андриевского Тамбов 1911. С. 

847-848. 
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указал, что, действительно, «в заведуемом им монастыре полное 

безначалие»102. Сам иеромонах Илларион вины своей не признавал, считая, 

что монахи клевещут на него. Следствие так и не нашло достаточных 

свидетельств, чтобы доказать вину о. Иллариона. Но, чтобы более не подавать 

повод к соблазну, от должности его отстранили и перевели в другое место. 

В 1891 году в монастыре подвизалось 20 человек, за два десятилетия их 

число возросло до 59103. Насельники несли обычные для монастырей 

послушания по хозяйству (портной, хлебник, конюх, пастух, пчельник) и, 

конечно, храмовые (клиросное, пономарское). (см приложение №18) 

Александро - Невский монастырь был излюбленным местом 

паломничества для населения уезда. Источник великомученицы Варвары (см 

приложение №19), красивое место расположения монастыря, возможность 

получить совет и утешение от простых сердцем и умом монахов, побывать на 

монастырском богослужении — все это привлекало верующих. «Летом 

приходит большое количество богомольцев с семьями, здесь говеют», — 

писал епархиальному начальству настоятель игумен Пахомий104. Сюда 

приходили не только кирсановцы. Об этом свидетельствуют 8 случаев 

исцелений, записанных в 1901 году. По записям видно, что на источник шли 

люди и из Пензенской, и из Саратовской губерний. Некоторые приходили по 

обету, данному в сложных жизненных обстоятельствах105. Двухэтажная 

гостиница служила приютом для всех паломников. 

Другая достопримечательность обители, которую посещали 

паломники, это вырытые еще в XVIII веке пещеры. В 1900—1901 годах 

настоятель игумен Пахомий приглашал для освидетельствования 

безопасности пещер епархиального архитектора Свирчевского. Тот, осмотрев 

пещеры, докладывал в консисторию, что они имеют «вид узких (около 1 

                                                           
102 ГАТО. Ф.181. Оп. 1. Д. 1834. Л. 941 об. 
103 Там же. Д. 2212. Л. 21-23. 
104 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1955. Л. 804-815. 
105 Там же. Д. 1929. Л. 313-316. 
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аршина106) коридоров с вертикальными боковыми стенками и сводчатыми 

потолками и прорезаны в горе на значительной глубине от поверхности 

земли в плотном пласте жирной глины без облицовки и искусственного 

укрепления стен. Местами коридоры имеют ответвления в виде ниш и 

небольших келий»107. Свирчевский сделал вывод, что пещеры безопасны для 

посещений, это же заключение подтвердил и горный инженер Александров, 

определивший высоту пещер в 2 аршина (140 см). Эти пещеры были целы 

еще долгое время после того, как сам монастырь сравняли с землей. 

Таким образом в исследуемом регионе храмовое строительство велось 

в XVIII-XIX веках. При этом, три четверти храмов и оба монастыря были 

построены в XIX веке, что отражало высокий уровень духовности разных 

сословий, а также рост плотности населения и хозяйственного освоения 

земель края. Инициаторами строительства храмов и обителей до отмены 

крепостного права выступали дворяне. В пореформенную эпоху их 

постепенно сменило купечество.  

Обязанности по образованию крестьянства также лежали на 

духовенстве и монастырях. В приходе приходилось открывать до трех школ, 

ради их реальной доступности для учащихся. При женском монастыре был 

приют для девочек-сирот. Церковные библиотеки имели от 50 до 200 

экземпляров книг. 

Примерно треть сельских приходов состояла из более, чем четырех, 

населенных пунктов, располагавшихся в радиусе до двенадцати километров. 

В штате состояло максимум два священника, наверняка испытывавших 

трудности при окормлении столь рассредоточенной по степной овражистой 

местности паствы. В некоторых приходах были раскольники и сектанты. 

Материальное положение духовенства было типичным для Тамбовской 

губернии. Жилищные условия клира мало отличались от крестьянских. 

                                                           
106 71 см. 
107 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1929. Л. 1031, 1277, 1280. 
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Доходность церковных земель зависела не только от площади, но и от 

качества.  
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Глава 2. Судьбы храмов и верующих в советскую эпоху. 

2.1. Закрытие и разрушение храмов и монастырей. 

Бурные события революции и гражданской войны отразились и на 

церковной жизни на изучаемой нами территории района. В декабре 1917 года 

вооруженному грабежу подвергся Оржевский Боголюбовский женский 

монастырь. Подчеркнем, что к этому времени советская власть в Тамбовской 

губернии еще не была установлена. Чуть позже был ограблен и Александро – 

Невский мужской монастырь. После 1917 года имущество монастыря было 

конфисковано, а здания разрушены в 1920-30 – е гг.108 В 1922 году под 

предлогом борьбы с голодом, охватившим многие районы страны, 

развернулась компания по изъятию церковных ценностей. Активно она 

проходила и на территории Уметского района. По данным на 20 мая 1922 

года было изъято: 

- в Оржевке - серебра 2 пуда 2 фунта 73 золотника 24 доли; (33,122 кг) 

драгоценных камней (жемчуг) - 9 золотников 48 долей;(59,46 гр) 

- в Град-Умете - серебра 1 пуд 15 фунтов 11 золотников 16 долей; 

(22,054кг ) 

- в Вяжле - серебра 1 пуд 43 золотника 48 долей; (16,204кг) 

- в Васильевке - серебра 30 фунтов 28 золотников 48 долей; (12,140кг) 

- в Александро - Невском мужском монастыре - серебра 8 фунтов 42 

золотника. (3,380кг)109. 

 В сумме было изъято серебра 87 кг 385 г; и жемчуга 59,46 г.  

В основном, это были оклады с икон и богослужебных книг и 

священные сосуды. Но порой атеисты не останавливались перед сдиранием 

золотой позолоты с иконостасов и икон, сжиганием облачений из серебряной 

парчи ради нескольких капель расплавленного серебра в золе. Наличие 

                                                           
108 Крапивин В. Православие на Уметской земле в 1917-1941 гг. // Голос хлебороба. Умет. 2009. 22 июля. 
С.12. 
109 Крапивин В. Православие на Уметской земле в 1917-1941 гг. // Голос хлебороба. Умет. 2009. 22 июля. 
С.12. 
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жемчуга только в Оржевке свидетельствует, что в женском монастыре 

вышивали ризы, пелены и плащаницы, в том числе, и жемчугом. 

От верующих поступали и добровольные пожертвования для нужд 

голодающих. Так жители Град - Уметской волости собрали 1 фунт 30 

золотников серебра, Софьинский церковный совет - 17 золотников 60 долей  

серебра. Церковный совет Березовки пожертвовал 57 393 рубля 

ассигнациями. Этими пожертвованиями люди надеялись спасти святыни. 

Однако уполномоченные комиссии по изъятию ценностей пытались 

полностью лишить храмы церковной утвари, чтобы сделать невозможным 

богослужение. На заседании уездной комиссии 8 июня 1922 года отмечалось, 

что священнослужители и верующие пытались скрыть от изъятия: 

- в селе Панике сосуд и ризы; 

- в селе Бибиково Евангелие, кресты и ковш; 

- в селе Васильевке Евангелие; 

- в селе Творогово два Евангелия; 

- в селе Сулаке один ковш и крест; 

- в Александро - Невском мужском монастыре пытались скрыть 

ценности, полученные из Боголюбовского женского монастыря.110 

Упоминаемые сосуд, ковши и кресты были серебряными, а напрестольные 

Евангелия - в серебряных окладах. 

В 1922 году было принято решение о закрытии мужского и женского 

монастырей. Весной 1924 года имущество мужского монастыря было 

передано Ирской коммуне "Искра" на постройку клуба и школы. Имущество 

женского монастыря пошло на нужды Ирской коммуны, коммуны "Путь" и 

на строительство Масловской школы. В 1927 году женский монастырь 

решением Кирсановского уездного исполнительного комитета был 

ликвидирован. Остатки монастыря были переданы школе крестьянской 

молодежи и на восстановление агроветсети. В настоящее время от женского 

монастыря ничего не осталось, лишь стоящая полуразрушенная колокольня 
                                                           
110 Там же, с. 12. 
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напоминает нам о столь богатом монастыре (см. приложение №20). На месте 

пятиглавого храма стоит пасека. На фото мы хорошо видим за пасекой 

одичавшую сирень, а это значит, что за алтарем были захоронения, над 

которыми было принято сажать пышно цветущие кусты сирени (см. 

приложение № 21). Недалеко от разрушенного храма, по словам жителей, 

стоит полуразрушенный, бревенчатый дом. Говорят, что это был домик 

игуменьи. (см. приложение № 22). 

Государство всячески препятствовало нормальной работе сельских 

храмов. Искало любые предлоги для их закрытия. B январе 1924 года в 

результате пожара сгорело здание церкви в селе Царевке. В пользу 

государства было изъято 4,5 фунта серебра, найденного после пожара. 

В 1928 году в селе Нижние Пески сгорел плетеный сарай при 

Покровской церкви. Он был застрахован. Решением Кирсановского УИКа 

страховая сумма в размере 69 рублей 49 копеек, была передана не 

приходскому совету церкви, а направлена на культурные нужды Песков.  

В конце 20-х годов храмы в районе уже не могли осуществлять свою 

деятельность без пожертвований верующих. В селе Град-Умете в 1929 году с 

верующих собирали по 2 копейки с едока для покупки дров для церковной 

сторожки. В селе Ивановке в 1930 году церковный совет решил призвать 

верующих к добровольным пожертвованиям для уплаты налога. 

Аналогичное собрание прошло в Сергиевке.  

Когда разрушали церковь в селе Софьинка, то сначала сняли колокола, 

в дальнейшем их отправили на переплавку. Снимал колокола Комаров, 

простой рабочий, житель села Софьинка. Потом сняли крест, люди 

растаскивали иконы, многие на них плясали. Когда разрушали церковь, 

увидели, что на железных прутьях (арматурах) был написан год её 

построения - 1876-й. 

В 1930-е годы в здании, которое осталось от церкви, сделали клуб. Но 

молодёжь туда почти не ходила. Кто постарше считали, что грех петь и 

плясать в церкви, а кто помладше ходили в клуб. Туда в это время 
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кинопередвижка стала возить фильмы. Но здание было не приспособлено для 

клуба - очень высокие купола, все звуки сливались, трудно было понять 

слова. Фильмы там не стали показывать, клуб закрыли. 

В 1950-е годы в здании церкви было зернохранилище. В дальнейшем 

здесь размещалась пекарня, и в караулке жил пекарь Бордадымов, у которого 

была дочь Полина. Пекарни не стало, и церковь постепенно разрушалась. 

Под руководством председателя Софьинского сельского совета и 

Семёна Савельевича Храброва кирпич и глыбы от здания церкви стали 

вывозить в Ольховку на строительство МТС (машинно-тракторной станции). 

Но этот материал не пригодился 111. 

В 1936 году было разрушено здание церкви в селе Панике. 5 апреля 

1940 года решением Тамбовского облисполкома была закрыта церковь в селе 

Сулаке. Власти объясняли свое решение о закрытии тем, что здание церкви 

находится в ветхом состоянии, церковный совет распался, верующих мало, 

78 % взрослого населения прихода подписались за закрытие церкви. Церковь 

было решено переоборудовать под школьное здание. 

В ГАТО сохранились перечни закрытых церквей по Тамбовской 

области за 1939 и 1949 год.112Наибольший интерес для нас представили 

справки о технико - строительном состоянии недействующих церквей, 

составленные исполкомом Уметского райсовета в 1947 году. В них 

упоминается, что в некоторых селах председатели были малограмотными и 

справки за них писали более грамотные сельчане.  

Печальное состояние храмов в конце 1940-х годов предстает со 

страниц документов.113 Среди них церковь Архангельская в селе Березовка 

Уметского района. Здание деревянное, обшито тесом, крытое железом, 

                                                           
111Ирина Мордовина. Село Софинка. //Голос хлебороба. Умет.   2011. - №35 – С.14.  
112 ГАТО Ф.Р.- 5220 оп.1. дело 99. на 24 листах.( Перечень действующих церквей по Тамбовской области 1 
октября 1949 год.), (Перечень закрытых церквей по решению исполнительного комитета Тамбовской 
области Совета депутатов трудящихся за 1939 год.) 
113 Там же.  В деле №038 от 6. 11. 1947 год и №398 от 30.09.1947 год исполнительный комитет Уметского 
районного Совета депутатов трудящихся высылает справки о технико-строительном состоянии на здания не 
действующих православных церквей. 
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фундамент кирпичный. Колокольня не сохранилась, главы церкви и алтаря 

тоже не сохранились. Здание церкви переоборудовано и имеет вид 

обыкновенного типа государственного учреждения. Крыша требует 

шпаклевки и покраски, дверей нет, окна требуют застекления, не 

отапливается, штукатурки нет, земляных участков площадей нет. Церковь не 

действует с 1931 года по настоящее время. Причина закрытия таковой в 1931 

году: по какому постановлению не известно. Переоборудовано здание в1937 

году. При церкви ничего не имеется. Составлена справка с\с С. Сучков, И. 

Архипов. В начале XXI века от храма не осталось и следа. 

Село Царевка (Гремячка). Храм во имя Иоанна Богослова 

Кирсановский район Тамбовская область. На данный момент Уметский р - н. 

Здание кирпичное, церковь не действует с 1938 года, закрыта в 1943 году по 

просьбе населения с утверждением Уметского райсполкома и Тамбовского 

Орг. Комитета ВЦИК. Церковь разобрана в 1940 году по распоряжению 

райполкома на постройку средней школы в Умете, куда и вывезен был весь 

строительный материал: кирпич, лес, железо. В начале XXI века нет и этой 

церкви. 

Село Софьинка. Вознесенская церковь Уметский район Тамбовской 

области. Здание имеет общую кубатуру 2000 куб м. Здание церкви 

кирпичное, штукатурка алебастром, колокольня целая, имеется алтарь, 

крыша на алтаре сорвана, остался потолок и уцементирован свод. Купола 

целы, но железо с них снято, сохранились уцементированные своды; стены 

сохранились полностью; пол цементирован, наполовину разобран, дверей 

нет, окна заложены камнем, первый этаж рам нет; печей нет; как внутри, так 

и снаружи алтарная часть от времени обрушилась; ограда ранее была 

кирпичная разобрана; сторожка сохранена и занята пекарней сельпо; 

кирпичная, крытая железом; кладбище старое 200 метров от церкви 

площадью 2 га и новое около церкви 1 га, часовни и ограды нет. Церковь 

закрыта в 1936 году и не действует с 1936 года на общих основаниях. Крыша 
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церкви, двери и окна взяты Сергиевским МТС в 1942 году по распоряжению 

райисполкома. В 2000-е годы храма совсем нет. 

Воскресенская церковь села Сергиевка, Сергиевский сельский совет. 

Уметский район. Здание имеет общую площадь 285 кв\м. Кирпичное; стены 

вполне пригодны, три входа (папертей). Разрушены: колокольня разобрана, 

алтарь, (иконостас), главы церкви разобраны, пол разобран, потолок имеется 

из кирпичного свода в цементном растворе, дверей нет, входов 3,окон понизу 

10 шт., по верху 10 всего 20 штук. Печи поломаны; штукатурка не пригодна, 

кладбище 2 га организовано в 1877 году, часовни нет. Церковь не действует с 

1935 года. Не работает с 1935 по постановлению облжителькома. В 1935 году 

приход был закрыт. При опросе жителей звучало - «оставить» храм, но 

человек, проводивший опрос, подставил «НЕ» и решение председателя 

сельсовета было «ЗАКРЫТЬ». Во время войны здание использовалось под 

зерносклад, в караулке стояли девушки-военнослужащие, которые с 

наблюдательных вышек отслеживали возможные вражеские авианалёты. В 

1950 году приняты меры о разборе зданий церкви для строительства 

двухэтажных жилых домов в совхозе «Софьинском». На момент написания 

нашего исследования храма совсем нет.  

Память о храме, что находится в селе Сергеевка жила. Поэтому в 2013 

г. на его месте был установлен поклонный крест. Место церкви и 

установленный поклонный крест стал местом паломничества не только 

окрестных жителей, но и гостей, потомков Ильинского и Сергиевского 

дворянства. В 2005 году поклониться памяти предков приезжала внучатая 

праправнучка Б.Н. Чичерина Наталья Дмитриевна Чичерина.114 

Мы видим, что к 1930-м годам выросло новое поколение сельских 

жителей, которое поддалось атеистической агитации и позволило властям 

добиться согласия сельчан сначала на закрытие, а потом и на разрушение 

храмов. Местные жители и сами приложили руку к разграблению церковного 

имущества на свои хозяйственные нужды. Причинами этих процессов было и 
                                                           
114Желудкова, Г. Возрождение /Г. Желудкова //Голос хлебороба. -2013. - №29 (17 июля). – С.9 
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ослабление веры, и режим репрессий в отношении духовенства и верующих, 

прокатившийся по СССР несколько раз. 

В 1950-е годы продолжалось разрушение церквей. Органы советской 

власти скрупулезно описывали этот процесс, считая его своим достижением. 

Нами обнаружен документ 21. 04. 1955 года №120 «Сведения района о 

количестве и состоянии не действующих церковных зданий». 115 

В описании руинированных храмов обязательно сообщалось, 

сохранились ли хоть какие - то архитектурные признаки культового 

сооружения. В идеале их не должно было быть. Поэтому безжалостно 

рушились, прежде всего, купола и колокольни, алтарные апсиды. Вот, 

например, один из таких документов, обнаруженных нами в ГАТО.  

«Тамбов, Облисполком Уполномоченному совета по делам Русской 

православной церкви при Совете Министров СССР по Тамбовской обл. 

Пузанкову на №47 от 24 марта 1955г. 

Уметский райисполком сообщает, что в районе имеются здания не 

действующих церквей 5 и находятся в следующем состоянии: 

1. Здание Хилковской церкви находится в селе ХилковоСкачихинского 

сельсовета. Закрыта в 1936 году по ходатайству верующих и решением 

вышестоящих организации. Здание данной церкви в 1947 году куплено 

колхозом им. Ленина Скачихинского сельсовета в райфо за 15000 т. руб. под 

зернохранение. Расстояние от этой церкви до ближайшей действующей 

церкви 8 км. Здание кирпичное, покрыто железом, находится в 

удовлетворительном состоянии. Следит за зданием колхоз им. Ленина. 

Частично сохранилось здание, остался контур самой постройки, частично 

колокольня. (См. приложение № 23) 

2. Здание Масловской церкви в селе Масловка Оржевского сельсовета. 

Закрыта в 1938 году по ходатайству верующих и властей. Ряд лет 

здание церкви использовал «Заготзерно». В 1951 – 1952 использовалась под 

                                                           
115 ГАТО. Ф. Р. 5220 Оп 1. 207. 
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склад. Совета строительства Солдатчинской ГЭС. Сейчас используется под 

зернохранилище колхоза имени Сталина. Здание Масловской церкви 

находится от действующей церкви 2-3 км. Кирпичное, раскрыто, имеет вид 

церкви, стены в удовлетворительном состоянии. На данный момент храм 

сохранил свой общий вид, своды, колонны, колокольня, храм, цел.116(см. 

приложение № 24) 

3. Здание Твороговской церкви находится в деревне Творогово 

Оржевского сельсовета. Закрыта в 1938 году по ходатайству верующих и 

властей. Здание использовалось колхозом имени Молотова под 

животноводчество и зернохранилище. В 1947 году продали Оржевской МТС 

за 25000 районным финансовым отделом. Находится от действующей церкви 

на расстоянии 1 км. Кирпич, разрушенное, вид церкви не имеет. Осталось 

основание (на данный момент ничего нет) 

4. Здание Бибиковской церкви находится в селе Бибиково. Церковь 

закрыта в 1932 году по ходатайству верующих и властей. Здание церкви 

использовалось «Заготзерно», а с 1951 года используется под 

зернохранилище колхоза «Память Кирова».117 До ближайшей действующей 

церкви села Оржевки – 15 км. Здание кирпичное, вид здания сохранен. 

Состояние стен удовлетворительное. На данный момент здание сохранилось, 

колокольни нет, куполов нет, стены есть, на стенах роспись, на сводах к 

центральному барабану сохранились четыре евангелиста, крыша в 1940 году 

использована на строительство.118(см. приложение № 25) 

5. Здание Глуховской церкви находится в селе Глуховка. Церковь 

закрыта в 1937 году по ходатайству верующих и вышестоящих организаций. 

Здание церкви до 1942 года использовалось под зернохранилище «За 

готзерно». В 1942 году райпо продала колхозу «13 лет Октября» ныне колхоз 

«Герой труда» за 35000 рублей и использовалась под зернохранилище. 

Расстояние до действующей Оржевской церкви 18 км. Здание кирпичное, 
                                                           
116 ГАТО. - Ф. Р-5220, оп. 1, д. 207. /ГАТО. - Ф. Р-3443, оп. 1, д. 267. 
117 ГАТО. - Ф. Р-5220, оп. 1, д. 207. 
118ГАТО. - Ф. Р-5220, оп. 1, д. 99. 
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раскрыто и зацементировано, вид церкви не имеет. Состояние стен 

удовлетворительное. На данный момент храм сохранился, частично 

колокольня, внутри храма на сводах к центральному куполу сохранились 

роспись четырех евангелистов. Возмутительно, что этот храм является до сих 

пор зернохранилищем. (см приложение №26) 

Секретарь Уметского Райисполкома от 18 апреля 1955 год. Казьмин.  

Этот документ свидетельствует о сохранении к середине 1950-х годов 

руинированных нескольких каменных храмов, используемых под 

зернохранилища и гаражи машинно-тракторных станций. Прочные 

кирпичные стены привлекали советских хозяйственников. Поразительно, что 

в этом описании отмечена частичная сохранность росписей двух церквей и в 

обеих уцелели изображения четырех евангелистов на парусах главного 

купола. Возможно, наклонная поверхность этих архитектурных элементов 

частично защищала росписи от атмосферных осадков. Но ведь писавшие 

советские работники знали, чьи же это изображения. Уничтожить до 

основания можно постройки, но не человеческую память. Скорее всего, 

составителям справки должно было быть лет 30, и в младенчестве их 

крестили. Не матери, так бабушки старались что-то вложить в умы и души 

своих неверующих внуков. Но автор справки возмущен не тем, что после 

сноса куполов изуродован храм, а тем, что зернохранилище располагается в 

постройке без надежной крыши. 

В селах Любичи и Васильевке храмы были разрушены до основания. А 

на месте Град - Умета не осталось ни села, ни храма. 

Одной из красивейших церквей Тамбовской епархии была Покровская 

церковь с. Ивановки (Грабачей), (приложение № 27). Небогатые крестьяне, 

отделившиеся от прихода Градского вУмета, в 1902 году заключили контракт 

на строительство каменной церкви. Покрова Пресвятой Богородицы.119 Шли 

годы власть, люди менялись. Храм подвергся разрушению. Жительница села 

Ивановки А. П. Гнетова вспоминала: "Я хорошо помню нашу церковь, хотя в 
                                                           
119Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004. С. 516. 
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то время мне было всего пять лет. Большая, выложенная из красного 

кирпича, она величаво возвышалась на горе, и колокольный звон разносился 

по всей округе. Церковь украшали 12 куполов, была колокольня. На моей 

памяти звонарем работал Иван Ширшов. Он жил здесь же рядом у церкви со 

своей женой, которая тоже работала при церкви. Если церковь была закрыта, 

то прихожане, пришедшие на службу пораньше, дожидались ее начала в его 

доме. Здесь можно было посидеть, отдохнуть. На Пасху мать будила меня 

рано, в пять часов утра, и мы шли в храм. Служба заканчивалась в восемь 

часов. После нее жители села отправлялись на кладбище. Это сейчас говорят, 

что в этот великий православный праздник на кладбище не ходят, тогда 

старые люди по традиции навещали могилы умерших родственников. Так 

было всегда. В 1931 году нашу красивую церковь разрушили, иконы 

разобрали по домам, а в 1932 году свезли последний кирпич. Тогда говорили, 

что из него будут строить свиноферму в Сулаке. И село как бы осиротело. В 

голодном 33-м году умер звонарь и его жена. В доме священника была 

открыта начальная школа. Здесь я закончила четыре класса. Частично это 

здание сохранилось и до сегодняшних дней. В последнее время в нем 

располагалась школьная столовая". 120 

Другая жительница этого села Щербинена Наталья 1926 года 

рождения, проживавшая в селе Ивановка вспоминала, что, когда она училась 

во 2-3 классе, храма уже не было, но она помнит, как человек под именем 

Ермол залез на колокольню и сбросил колокол.121 

Прошли годы.  В настоящее время от храма в селе Ивановка,  ничего не 

осталось. На том месте расположено чистое поле заросшее бурьяном. В своей 

экспедиции найти хоть что-то, следы существовавшего храма нам не удалось. 

Невозможно даже предположить где он был. 

Другой новый храм был возведен в начале XX века в Нижних Песках. 

Новый приход выделился из прихода с. Васильевка. В январе 1912 года 

                                                           
120Воспоминание Жительницы с. Ивановка, А. П. Гнетовой. 
121 Воспоминание жительницы с. Ивановка, Щербинена Наталья 
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Тамбовскому строительному отделению был представлен на утверждение 

план новой церкви в деревне Пески. План строительства деревянной церкви 

был утвержден как соответствующий всем техническим нормам с 9 января 

1912 – 8 февраля 1912. 122 Об это храме мало что знаем. Но точно знаем, что 

он подвергся разрушению, как и все остальные. 

В «Историко - статистическом описании Тамбовской епархии» под 

редакцией А. Е. Андриевского в описании села Царевка (Гремячка) от 1911 

года указано, что в деревне Березовка строится деревянная церковь123. Новое 

храмовое строительство в начале XX века отражало демографический рост 

сельского населения в Тамбовской губернии в рассматриваемое время, а 

также, казалось бы, прочную приверженность крестьянства православию. С 

постройкой храма деревни приобретали статус сел. Не удалось выяснить, 

был ли этот храм достроен. Но в Тамбовском архиве находим дело, перечень 

закрытых церквей по решению исполнительного комитета Тамбовского обл. 

совета депутатов трудящихся за 1939 год.124 Храм был разрушен и стоял в 

руинах. 

В результате целенаправленной политики советской власти в первую 

очередь уничтожались деревянные церкви. В итоге не осталось ни одной. Но 

до конца XX столетия не выстояло и большинство каменных двух-

трехпрестольных многокупольных прекрасных храмов. Их обычно сносили в 

несколько этапов, попутно приспосабливая стены для клубов, 

зернохранилищ, складов и гаражей. По проведенным нами подсчетам, 

Уметская земля лишилась трех из четырех храмов, построенных в XVIII веке, 

восьми из одиннадцати храмов XIX века и трех из трех только что 

возведенных храмов начала XX века. Как это ни парадоксально, в первую 

очередь рушили более новые церкви, как, якобы, не имеющие архитектурной 

и исторической ценности. В одном из внешне уцелевших храмов XIX века и 

в начале XXI века располагается склад.  
                                                           
122ГАТО. - Ф. 46, оп. 1, д. 3493. 
123 Историко статистическое описание Тамбовской епархии. Сост. Андриевский А. Е. с.569 
124 ГАТО. Ф. Р.-5220. Оп. 1. Д. 99; №038 от 06. 06. 47г. и №398 от 30.09. 47г. 
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По результатам нашей экспедиции по местам когда-то существовавших 

храмов на Уметской земле, можно сказать, что следом за разрушением 

церквей села начинали сиротеть духовно. Люди менялись, забывались 

(стирались) какие – то духовные, а вместе с тем и семейные ценности, и в 

итоге через 30-40 лет село вымирало. А уже в наше время мы не только ищем 

то место, где был храм, а не можем даже найти те места, где располагались 

огромные села. Процесс разрушение храмов представлен в таблице (см 

приложение № 28). 

 

2.2. Репрессирование духовенства, монашествующих и активных 

прихожан. 

Советская государственная политика предполагала полное 

уничтожение религии в стране. Для достижения этой цели требовалось 

физически истребить духовенство и монашествующих, запугать верующих. 

Осенью 1918 года начались первые аресты священнослужителей. Были 

арестованы священник села Глуховки B.C. Золотовский и священник села 

Оржевки Е.Н. Лавров. 

Осенью 1922 года возникли уголовные дела по обвинению 

священников церкви Михаила Архангела в с. Елисеевке Евгения 

Дмитриевича Голубева, Успенской церкви с. Творогово Михаила 

Николаевича Оржевского, с. Сулаке Митрофана Созоновича Кузнецова в 

сокрытии церковных ценностей. Следствие продолжалось до августа 1923 

года. Дела были прекращены по амнистии.125 

Летом 1929 года произошли волнения верующих в селах Оржевке и 

Скачихе. Поводом послужили попытки ареста священников. В конце 20-х 

годов большевики в качестве одного из методов борьбы с идеологическими 

противниками, к которым относили и священнослужителей, стали 

                                                           
125Крапивин В. Православие на Уметской земле в 1917-1941 гг. // Голос хлебороба. Умет. 2009. 22 июля. 
С.10. 
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использовать хлебозаготовки. Произвольно устанавливался размер 

продналога, за его неуплату человек подвергался аресту. 

На священника с. Оржевки Евгения Николаевича Лаврова был наложен 

план по вывозу хлеба в размере 500 пудов. 26 июня 1929 года он был вызван 

в сельский совет к уполномоченному РИКа. Лавров не пошел. По селу 

распространился слух, что за не выполнение плана хлебозаготовок  

священника арестуют, а церковь закроют. На 27-е июня было назначено 

прощальное богослужение. Собралось большое количество верующих. Во 

время службы распространился слух, что в селе Паника прихожане не 

допустили ареста своего попа. Стали раздаваться крики: «Не дадим нашего 

батюшку».  

После окончания службы Е.Н.Лавров с мешком сухарей за плечами 

направился в сельский совет. Толпа людей сопровождала его. Вокруг 

сельского совета собралось человек 700 граждан, в основном женщин, из 

Оржевки, Солдатчины, Масловки, Паники. Они требовали освободить 

священника. В толпе раздавались крики "долой Советскую власть, да 

здравствует  свобода!", "долой хлебозаготовки". Была нарушена телефонная  

связь сельского совета с Кирсановом. Напуганный действиями толпы 

уполномоченный РИКА Сухоручкин освободил Лаврова. После этого 

верующие разошлись. 

Позднее священник Е.Н. Лавров был арестован по ст. 58 п.10 УК 

РСФСР (пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, 

подрыву или ослаблению Советской власти). Были арестованы и наиболее 

активные участники волнения: псаломщик Павел Петрович Никольский, П.И. 

Рябов, Н.И. Лысов, И.В. Юдаев, монашки Неучевы Анастасия Петровна и 

Софья Антоновна, крестьянки: М.Н. Яковлева, Е.И. Можарова, П.Р. 

Прусакова, Мария Ефимовна Простоквашина, Василиса Лукьяновна 

Митяева. Все они были осуждены по ст. 58 п. 10 УК РСФСР.  

Похожий случай произошел в с. Скачихе. 27 июня 1929 года за 

невыполнение плана хлебозаготовок в размере 149 пудов священник 
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Золотницкий К.И. был выселен из своего дома уполномоченным РИКа 

Кривенцовым А.И. Золотницкий с семьей поселился в церковной ограде. 

Верующие села Скачихи несли ему хлеб, пшено и другие продукты, которые 

он принимал с "благословлением". Дом Золотницкого был выставлен на 

торги. Но крестьяне отказались покупать дом священника даже за самую 

маленькую цену. И даже когда предложили воспользоваться им бесплатно 

бездомному Базареву Иллариону Потаповичу, он заявил: " Дом необходимо 

вернуть попу". Священника по распоряжению уполномоченного арестовали. 

Его дом передали трудовой коммуне "Трудовик". 2 июля коммунары стали 

его разбирать. При этом пришла попадья и человек 10 сочувствующих ей 

женщин. Сестра попадьи А.И. Овчинникова, накануне ходившая на 

богомолье в Оржевку, принесла весть, что местные верующие освободили из-

под ареста своего священника. К вечеру 2 июля у сельсовета собралось около 

300 женщин, требовавших освободить священника Золотницкого. Батюшку 

отпустили. Но через час его опять задержали. Народ опять стал собираться. 

Приехавшие из Кирсанова милиционеры задержали 20 человек верующих.126 

В феврале 1930 года священник Золотницкий Константин Иванович 

был осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР и выслан из пределов Центрально-

Черноземной области в Северный край сроком на 10 лет. Из прихожан никто 

не пострадал.   

В селе Софьинка с 1919 года был священник Михаил Добров -

«высокий, сильный, кудрявый мужчина». При нём был дьячок Василий 

Иванович Орлов, который помогал батюшке. У Доброва было два сына, 

которые служили в Кремле, и одна дочь, которая жила в Москве. В 1929 году 

Доброва раскулачили, выгнали из дома, и он переехал в деревню Ольховка. 

В Ольховке Добров, как и в Софьинке, крестил детей, отпевал 

умерших. В последние годы жизни его парализовало, он не мог вставать с 

                                                           
126Крапивин В. Православие на Уметской земле в 1917-1941 гг. // Голос хлебороба. Умет. 2009. 22 июля. 
С.12. 
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постели. Если же и вставал, то ходил, опираясь на палочку и подтягивая 

левую ногу. Добров умер в Ольховке. 

После всего в селе Софьинка был священик Алексей Плужников. Он 

жил в караулке (рядом с церковью), где когда-то жили сторожа. У 

Плужникова было две дочери, одну из них звали Анна, у неё было прозвище 

Нюня. Родилась Анна в 1915 году. В 1929 году Плужников со своей семьей 

переехал в Ольховку. Самого Плужникова репрессировали, отправили в 

ГУЛАГ из-за того, что он был служитель церкви. 

После Доброва и Плужникова в селе Софьинка священников больше не 

было, пришли коммунисты и стали разбирать церковь. Семён Савельевич 

Храбров был в то время председателем колхоза. 

В 1930 году был арестован священник села Софьинки Александр 

Плужников. 

 Безбожная власть проводила репрессии против духовенства и 

верующих повсеместно и в несколько этапов. Пока еще не проводилось 

специального исследования судеб их жертв на территории именно Уметского 

района. Но в опубликованных материалах по Тамбовской области в целом, 

есть несколько биографий. 

Во-первых, это пять священников и один диакон – уроженцы Уметского 

края. Их биографии складывались по-разному, но в их судьбы вмешались 

приговоры советских судов. По печально известной всей стране 58 статье 

уголовного кодекса, обвинявшей людей в антигосударственной 

деятельности, были приговорены к расстрелу священники Константин 

Иоаннович Золотницкий (1897-1938) и Павел Арсеньевич Миловидов (1882-

1937). Оба были родом из семей священников, к моменту ареста уже успели 

долго послужить настоятелями храмов. 

Константин Иоаннович Золотницкий родился в 1897 году в селе 

Скачиха Кирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне Умётский район 

Тамбовской области) в семье священника. Окончил Тамбовскую духовную 

семинарию. В 1930-х годах проживал по месту рождения и служил 
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священником в местном приходе церкви во имя святых бессребреников 

Космы  и Дамиана.4 февраля 1930 года был арестован ОГПУ и содержался 

под стражей в Тамбовской тюрьме. Постановлением заседания «тройки» при 

ПП ОГПУ по ЦЧО от 16 марта 1930 года осужден по ст. 58 п. 10, ст. 58 п. 11 

УК РСФСР и приговорен к десяти годам заключения в концентрационном 

лагере. Отбывая срок, вторично был судим. Был приговорен «тройкой» при 

УНКВД по Дальстрою 8 августа 1938 года по ст. 58 п. 10 к ВМН. Расстрелян 

7 сентября 1938 года. Реабилитирован постановлением Президиума 

Тамбовского областного суда от 31 августа 1961 года.127 

Павел Арсеньевич Миловидов родился 28 июня 1882 года в селе 

ОржевкаКирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне Уметский район 

Тамбовской области) Его дед и отец были священниками. По их стопам 

пошел и Павел. Окончив Тамбовское духовное училище, он женился на 

дочери священника Петра Троицкого - Ольге.Когда в селе Старом Грязном 

были убиты сестра матушки Анна Петровна и протоиерей Димитрий 

Успенские, отца Павла перевели на его место. В Казанской церкви этого села 

он и служил, по-видимому, до ее закрытия, а затем вновь вернулся в 

Ярославку. Последним и недолгим местом его служения была церковь 

родного села Оржевка. 8 сентября 1937 года отец Павел был арестован 

органами НКВД и помещен в Тамбовскую тюрьму. Постановлением 

заседания «тройки» УНКВД по Тамбовской области от 28 октября 1937 года 

он был осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР и приговорен к высшей мере 

наказания - расстрелу. В ноябре 1937 года приговор был приведен в 

исполнение. Сведений о месте захоронения не имеется. Вслед за супругом 11 

февраля 1938 года арестовали и заключили в Мичуринскую тюрьму и Ольгу 

Петровну. Родным никто не сообщил о судьбе отца Павла, поэтому долгое 

время они считали, что он отбывает ссылку на Колыме. Истинная судьба его 

стала известна гораздо позже. Реабилитирован Прокуратурой Тамбовской 

                                                           
127АТЕУ. Сообщение УФСБ ТО от 12.02.2004 г. № 10/2-1154. Книга памяти Магаданской области. 
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области 30 марта 1989 года в соответствии с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 16 января 1989 года.128 

Были приговорены к лагерям трое: диакон Василий Иванович Шитиков 

(1886-?), священники Алексий Григорьевич Швыряев (1907-1973) и Василий 

Макариевич Митрошкин (1876-1958). Двоим хватило сил вынести 

многолетний каторжный труд, и одному из них Господь дал после лагерей 

вернуться к служению в храме. Один сгинул и судьба его неизвестна. Было 

такое трагическое понятие тех страшных лет: «превратился в лагерную 

пыль». Оба выживших священника относились к тому поколению 

духовенства, которое приходило к сану без учебы в семинарии, так как 

духовные учебные заведения были закрыты еще в 1918 году. Оба были 

крестьянскими детьми из набожных семей и оказались способны заместить 

репрессированных раньше потомственных священников и их сыновей. Не 

исключено, что крестьянское происхождение сыграло в пользу более мягкого 

приговора суда. 

Диакон Василий Иоаннович Шитиков (I886—?) родился в 1886 году в 

селе Васильевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне Уметский 

р-н  Тамб.Обл.). Перед арестом, в 1930 году служил диаконом в местной 

церкви. Постановлением заседания «тройки» при ПП ОГПУ от 1 марта 1930 

года осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР и приговорен к пяти годам 

заключения в концентрационном лагере. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Реабилитирован Прокуратурой Тамбовской области 8 августа «1989 года в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 января 1989 

года.129 

Алексий Григорьевич Швыряев родился 12 марта 1907 года в селе 

Елисеевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне Уметский район 

Тамбовской области). Был старшим сыном в большой крестьянской семье. 

Всего детей было шестнадцать, выжило восемь. В 1919 году закончил 
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129Сообщение УФСБ ТО от 09.08.2004 г. № 10/1-7369. 



73 

 

церковно - приходскую школу. До 1927 года жил в родной деревне, 

занимался крестьянским трудом. С помощью протоиерея Николая 

Димитриевича Певницкого Алексий получил домашнее духовное 

образование. Ведь духовные учебные заведения в те годы были закрыты. Он 

был музыкально одарен, учился игре на скрипке. В 1927 году женился на 

Антонине Алексеевне, которая была родом из села Оржевка Кирсановского 

уезда. С июля 1930 года по февраль 1931 года отец Алексий служил 

диаконом Казанской церкви в слободе Голынщина (пригород города 

Кирсанова). В феврале 1931 года был мобилизован в трудовую армию и 

находился там до 19 февраля 1933 года. С 9 января 1934 года и до 29 мая 

1939 года отец Алексий снова диакон Казанской  церкви слободы 

Голышцина. В 1936 году отец Алексий был арестован. Приговором 

Специальной Коллегии Воронежской области 17 сентября 1936 года осужден 

по ст. 58 и. 10 УК РСФСР, приговорен к восьми годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере. Срок заключения с 1936 года по июнь 1943 

года отбывал в Ухтпечлаге Коми АССР. Скончался протоиерей Алексий 

Швыряев 5 января 1973 года в городе Кирсанове. Реабилитирован 

постановлением Президиума Верховного Суда РСФСР от 14 января 1976 

года.130 

Василий Макариевич Митрошкин родился 8 апреля 1876 года в селе 

Хилково Кирсановского уездаТамбовской губернии (ныне Умётсксий район 

Тамбовской области) в семье бедного крестьянина - сельского кузнеца 

Митрошкина Макария Космича. В 1922 году Василий Макариевич поступил 

псаломщиком в Покровскую церковь села Ивановка Уметского района. 

Спустя четыре года был переведен псаломщиком в Троицкую церковь села 

Сергеевка. В 1932 году он был рукоположен в сан священника и направление 

Троицкую церковь села Васильевка Гавриловского района Тамбовской 

области. Там батюшка прослужил три года, а в 1935 году вернулся на родину 

и стал служить в Преображенской церкви села Хилково Уметского района. В 
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1941 году отца Василия арестовали. 28 августа 1941 года он был осужден в 

городе Кирсанове выездной сессией Тамбовского областного суда по ст. 58 п. 

10 УК РСФСР и приговорен к десяти годам заключения в исправительно-

трудовом лагере с лишением избирательных прав сроком на пять лет. 

Заключение отбывал в Вяземских лагерях. В 1943 году священник В. М. 

Митрошкин был досрочно освобожден. С 1944 по 1948 год уже служил 

настоятелем Троицкого храма села Оржевка Уметского района Тамбовской 

области. 4 апреля 1958 года отец Василий скончался и был похоронен на 

местном кладбище. Реабилитирован Прокуратурой Тамбовской области 11 

ноября 1992 года.131 

Оперируя понятиями роковых 1930-х годов, можно сказать, что 

священнику Аристарху Павловичу Кедрову (1867-1954) повезло, так как он 

был только отправлен в ссылку, а после смог вновь служить. Аристарх 

Павлович Кедров родился 7 апреля 1868 года в селе Хилково Кирсановского 

уезда Тамбовской губернии (ныне Уметский район Тамбовской области). 

Прожил 86 лет, из которых полвека отдано церковной деятельности. 

Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 26 декабря 

1929 года был осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, приговорен к трем годам 

высылки в Северный край. Отбывал наказание в Архангельской области. По 

возвращении из ссылки проживал в семьях своих дочерей (у батюшки их 

было трое: Александра, Клавдия и Лидия) сначала в Рязанской области, а 

потом в Тамбове. Только в 1944 году возобновилось священническое 

служение отца Аристарха. Был он тогда уже в возрасте 76 лет. Сначала он 

был священником Покровского кафедрального собора в городе Тамбове, а с 

1952 года и до своей кончины - настоятелем этого же храма. Скончался 

протоиерей Аристарх Павлович Кедров 25 января 1954 года в городе 

Тамбове. Реабилитирован постановлением Прокуратуры Тамбовской области 

8 декабря 1995 года. 132 
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Восемь репрессированных представителей духовенства не родились, но 

служили на Уметской земле. Из них один - священник Василий Иоаннович 

Золотов (1873-1937) был расстрелян по приговору суда, а два других: 

священник Иоанн Васильевич Блинов (1878-?) и священник Андрей 

Игнатьевич Пахомов (1888-?) были приговорены к десяти годам лагерей, из 

которых не вернулись. Иногда этот приговор маскировал расстрел. Иногда 

люди просто не выдерживали столь долгих нечеловеческих условий труда и 

жизни. Все трое происходили из духовного сословия, что в глазах советской 

власти было отягчающим обстоятельством. Двое из этих страдальцев 

получили до революции полное духовное образование. 

Василий Иоаннович Золотов родился в 1873 году в селе Ново-

Богоявленское Козловского уезда Тамбовской губернии (ныне Первомайский 

район Тамбовской области) в семье священнослужителя. Окончил Духовное 

училище. В 1930 году был арестован. Постановлением заседания «тройки» 

при ПП ОГПУ по ЦЧО от 17 марта 1930 года осужден по ст. 58 п. 10 УК 

РСФСР и приговорен к пяти годам заключения в концентрационном лагере.  

После освобождения служил священником в церковном приходе села 

Нижние Пески Уметского района Тамбовской области. 22 августа 1937 года 

вновь арестован Гавриловским РО НКВД, содержался под стражей в тюрьме 

города Кирсанова. Постановлением заседания «тройки» УНКВД по 

Воронежской области от 5 сентября 1937 года осужден по ст. 58 п. 10 ч. 1 УК 

РСФСР и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор 

приведен в исполнение 11 октября 1937 года. Сведений о месте захоронения 

не имеется. Реабилитирован Прокуратурой Тамбовской области 3 апреля 

1989 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 января 1989 года.133 

Иоанн Васильевич Блинов родился в 1878 году в селе Софьинка 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне Гавриловский район 

Тамбовской области). Окончил Тамбовскую духовную семинарию. В 1938 
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году служил в церкви села СкачихаУметского района. Будучи священником, 

он дважды подвергался репрессиям. В первый раз был арестован и осужден  

приговором выездной сессии Тамбовского областного суда от 9 сентября 

1938 года по ст. 58 п. 10 УК РСФСР, приговорен к восьми годам заключения 

в исправительно-трудовом лагере. Наказание отбывал в ИТК № 4 НКВД в 

Кирсановском районе. Отбывая наказание, вновь взят под стражу 23 мая 1942 

года и приговором Судебной Коллегии Тамбовского областного суда 

осужден к десяти годам лишения свободы с погашенаем ранее вынесенного 

приговора за 1938 год. Дальнейшая его судьба неизвестна. Реабилитирован 

Прокуратурой Тамбовской области 7 февраля 1996 года. 134 

Андрей Игнатьевич Пахомов родился в 1888 году в селе Кулино 

Скопинского района Рязанской области. На момент ареста, в 1937 году, 

служил священником в церкви села Сулак Уметского района Тамбовской 

области. Постановлением заседания «тройки» УНКВД по Тамбовской 

области от 22 декабря 1937 года осужден по ст. 58 п. 10 УК РСФСР 

приговорен к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 

Дальнейшая его судьба неизвестна. Реабилитирован Прокуратурой 

Тамбовской области 31 марта 1989 года в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года.135 

Пятерым репрессированным было суждено вернуться из заключения. 

Двое смогли после испытаний вновь служить  в храме. Из этих пяти только 

двое имели дореволюционное духовное образование. Остальные, более 

молодые, пришли служить в храм в советское время. 

Священник Михаил Григорьевич Есин (1891-1960) родился в 1891 году 

в селе Калдуссан Чембарского уезда Пензенской губернии (ныне Белинский 

район Пензенской области) в крестьянской семье. По окончании учительской 

школы с 1906 по 1907 год работал учителем начальной школы в селе 

Белозерок Чембарского уезда Пензенской губернии. В 1914 году Михаил 
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Григорьевич был рукоположен во иерея епископом Пензенским Григорием, и 

с 1914 по 25 февраля 1930 года служил священником в приходах Пензенской 

епархии. В 1930 году осужден нарсудом Пензенской области по ст. 61 УК 

РСФСР. Находился в заключении в Пензенской тюрьме с 25 февраля по 1 

апреля 1930 года. В 1933 году переехал в Тамбовскую область. С 1933 по 

1939 год служил священником в селе Глуховка Уметского района 

Тамбовской области. После закрытия церкви выехал в Пензенскую область. 

Когда начали открываться в Тамбовской епархии приходы, служил 

священником в селе Оржевка Тамбовской области с мая 1947 года по 1948 

год. С 1948 года – настоятель Троицкой церкви села Оржевка. 27 апреля 1960 

года, на 69-м году жизни протоиерей Михаил Григорьевич Есин скончался.136 

Священник Георгий Васильевич Шашурин (1908-?) родился 3 марта 

1908 года в селе Гусевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне 

Гавриловский район Тамбовской области). Закончил школу-семилетку 

второй ступени в селе Соломинка Моршанского уезда. Затем поступил на 

трехгодичные медицинские курсы в Ленинградской области. В марте-апреле 

1927 года Георгий служил псаломщиком в Казанской церкви села Софьино 

Кирсановского района, где в мае был рукоположен во диаконы. С мая 1927 

года служил диаконом в Архангельской церкви села Чутановка 

Кирсановского района, а с 1928 года — священником в поселке Рачинское 

Кирсановского района. Перед арестом органами ОГПУ СССР 29 ноября 1929 

года (по другим данным 16 октября 1930 года) отец Георгий служил в церкви 

Иоанна Златоуста села Бибиково (ныне Уметский район). Реабилитирован 

Георгий Васильевич Шашурин Прокуратурой Тамбовской области 4 июля 

1989 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 января 1989 года.137  

Священник Алексий Георгиевич Петров  1879-1966) родился 1 марта 

1879 года в селе Кершинские Борки (ныне Моршанский район Тамбовской 
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области). Получил среднее богословское образование и окончил полный курс 

Тамбовской духовной семинарии в 1900 году. В 1914 переехал в село 

Верхняя Оршевка Уметского района и служил там пять лет. В 1920 году отец 

Алексий переехал в село Средняя Оржевка Уметского района и продолжал 

служить там до 1933 года. В январе 1934года его перевели в село Сампур 

Сампурского района. 5 августаТ9Т7 года отец Алексий был арестован, 

обвинен в контрреволюционной агитации. Постановлением заседания 

«тройки» УШДЭИ по Тамбовской области от 5 декабря 1937 года был 

приговорен к десятке годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 

Реабилитирован Прокуратурой Тамбовской области 5 декабря)года.138 

Священник Михаил Кронидович Сперанский (1888-1984) родился 4 

августа 1888 в селе Большая Липовка Моршанского уезда Тамбовской 

губерни (ныне Пичаевский район Тамбовской области) в семье сельского 

учителя. В сентябре 1922 года архиепископом Тамбовским Зиновием 

(Дроздовым) был рукоположен в сан священника и определен клириком в 

Троицкую церковь села Глуховка Оржевского района. В 1925 году по 

предложению церковного совета Успенского собора в городе Кирсанове 

епископом Кирсановским Стефаном (Гнедовским) отец Михаил был 

назначен настоятелем Успенского собора и возведен в сан протоиерея. Здесь 

он прослужил до января 1930 года. Все эти годы отец Михаил ревностно 

служил Церкви Христовой, являя пастве добрый пример христианской 

жизни, снискав ее любовь душевной отзывчивостью. Он неизменно сохранял 

верность каноническому священноначалию Русской Православной Церкви. 

Священник Александр Григорьевич Поспелов (1870 ?) родился 7 

февраля 1870 года в селе Паревка Кирсановского уезда Тамбовской губернии 

(ныне Инжавинский район Тамбовской области) в семье священника. В 1895 

году окончил Тамбовскую духовную семинарию. В годы репрессий 

проживал в г. Кирсанове, ул. Первомайская, д. 19. Служил священником в 

храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Уметского 
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района Тамбовской области. В 1938 году был арестован Уметским РО НКВД 

за антисоветскую агитацию, но в скором времени освобожден. После 

освобождения из-под ареста им была дана подписка Уметскому РО НКВД о 

выезде на место жительство в город Кирсанов.139 

Таким образом, на сегодня известно только о 14 пострадавших от 

власти за веру представителях Уметского духовенства. Мы понимаем, что 

это всего лишь часть жертв политических репрессий. Но дальнейший поиск 

имен осложнен закрытостью архивных фондов органов государственной 

безопасности. К сожалению, поздно и разыскивать свидетелей арестов. Ведь, 

как уже говорилось выше, в Уметском районе к настоящему времени умерли 

многие деревни и даже села. Сменились поколения. Но и эта малая толика 

ставших известными  репрессированных людей пострадала безвинно и 

достойна памяти потомков. 

 
2. 3. Возрождение духовной жизни в конце XX  - начале XXI века. 

Шли годы, поколения сменялись, менялась политика государства. Из 

этих богатых сел в настоящее время остались небольшие деревни, а 

некоторые совсем исчезли с карты местности. Вымирание сел и численность 

населения представлены в таблице (Прил. 29. Табл. 1). 

Ныне исчезающие села: Усть - Оржевка (Елисеевка), Градский – Умет, 

Паника, Сулак, Творогово (верхняя Оржевка), Тишининовка. 

В Уметском районе еще живут села: Бибиково, Васильевка, Глуховка, 

Любичи, Масловка, Оржевка, Сергиевка,Скачиха, Софьинка (Вяжля), 

Марьино, Ильинка,  Хилково, Царёвка, СредняяОржевка (Нарышкинская) 

(Прил. 29. Табл. 2). 

Но несмотря на такую критическую ситуацию, которая сложилась, 

всего лишь за какие-то 100 лет,  люди заботятся о своей душе, и о памяти 

предков, что бы передать своим детям, внукам. Так по инициативе верующих 

9 сентября 1999 года в райцентре Умет при большом скоплении право-

                                                           
139Сообщение УФСБ ТО от 17.06.2004 г. № 10/1-5480. 
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славных верующих был заложен и освящен камень в основание церкви 

иконы Казанской Божией Матери, его Высокопреосвященством Евгением. А 

через год и 9 месяцев, в конце мая 2001 года, здесь уже начались 

практические работы по возведению храма. Был заложен первый блок в 

фундамент  церкви.140 

«В сентябре 1997 года православные уметцы собрались здесь, чтобы 

освятить Крест и камень, которые легли в основание строящегося храма. 

Прошло время. И сегодня мы освящаем здесь уже другой Крест. Крест, кото-

рый будет венчать этот храм. Одна из Его перекладин взметается ввысь. Она 

соединяет Церковь земную, воинствующую и Церковь небесную 

торжествующую, падшее, борющееся с грехом человечество, с идеалами 

небесной святости».141 Торжественное освящение храма состоялось 4 ноября 

2003 года. Совершил его епископ Ветлужский  владыка Феодосий. Здание 

Казанского храма в районном посёлке было построено и сдано в 

эксплуатацию 15 октября 2003 года. Силами прихода постоянно проводились 

работы по благоустройству вновь открытого храма и прилегающей к нему 

территории. Каждый настоятель, да и прихожане мечтали о том, что когда-

нибудь на церковную службу по старому обычаю их будет созывать 

колокольный звон. Ведь колокольня не просто один из элементов церковного 

комплекса. С давних времён с помощью колокольного звона церковь 

оповещала верующих о начале и окончании богослужения. Колокола 

выражали скорбь и радость, торжество и тревогу. 

В 2015 году мечта стала воплощаться в реальность. На 

благотворительные средства при поддержке администрации района в октябре 

2016 г. было начато строительство колокольни. Это очень радостное и 

важное событие для любого прихода. По словам действующего настоятеля 

Сергия  Тишкина, в настоящее время уже готов цокольный этаж и до конца 

текущего года будут сделаны перекрытия Дальнейшие работы планируется 
                                                           
140«Голос хлебороба» 24.05.2001 г. 
141Ю. Медведев.«Голос хлебороба» от 23.01.2002г. 
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продолжить весной. Пока можно сказать, что согласно проекту высота 

колокольни будет около 14 метров.142(см. приложение №28) 

В рамках областной акции «Возрождение» 4 мая 2013 года в канун 

святого праздника Пасхи и Воскресения Христова коллектив педагогов, 

работников и обучающихся Ольхово - Ильинского филиала совместно с 

братьями Павлом Михайловичем и Николаем Михайловичем Ширшовыми 

реставрировали памятный крест, установили мраморную плиту и 

благоустроили место Покровской церкви Воскресения Христова. 

Деревянная Покровская церковь сгорела в 1812 году143, осталась 

действовать только каменная часовня на месте кладбища (в данное время 

точное место часовни установлено по воспоминаниям жителей). Место 

церкви и установленный поклонный крест стал местом паломничества не 

только окрестных жителей, но и гостей, потомков Ильинского и 

Сергиевского дворянства. В 2005 году поклониться памяти предков 

приезжала внучатая праправнучка Б.Н. Чичерина Наталья Дмитриевна 

Чичерина.144 

Таким образом, наше исследование показывает, что оскудение 

церковной жизни в Уметском районе началось после закрытия и разрушения 

храмов и монастырей и ареста духовенства. Сугубо аграрные сельские 

населенные пункты обезлюдели под давлением урбанизации во второй 

половине XX века. Поэтому на этой территории мало примеров оживления 

церковной жизни в 1990 – 2000 – е годы, но они есть.  

 

 

 

 

 

                                                           
142Наш корр.Эскиз предоставлен. Администрацией  Умётского района, «Голос хлебороба»  от 23.11.2016 г. 
143Ф. 888. Оп. Д. 25. Л. 15 
144Желудкова, Г. Возрождение /Г. Желудкова //Голос хлебороба. -2013. - №29 (17 июля). – С.9 
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Заключение. 

Долгие десятилетия потребовались России, чтобы понять 

несостоятельность попыток построить новую культуру на разрушенных до 

основания прежних святынях. Возрождение нравственности и духовности 

возможно лишь с открытого признания совершенных ошибок и покаяния. В 

начале XXI века порой даже трудно узнать место, которое всего 100 лет 

назад украшал православный храм. Лишь на месте немногих руин ныне 

установлены поклонные кресты. Для продолжения работы по их установке 

необходимо обращение к документам XX века, в которых были описаны как 

вновь построенные в начале того века храмы, так и печальные этапы 

стирания их с лица земли по воле безбожных властей. Многие из этих 

документов до сих пор не были введены в научный оборот  и публикуются 

нами впервые. Особенно это касается церковной истории ныне 

обезлюдевших сельских населенных пунктов Уметского района.  

Основанные еще в XIX веке монастыри  достигли апогея развития 

своей духовной и хозяйственной жизни именно в начале XX века. Они стали 

важнейшими культурными центрами развития сельской округи. 

Монастырские архитектурные комплексы украшали сельский пейзаж, 

манили к себе многочисленных паломников. Почитание монастырских 

святынь, монастырское богослужение давало крестьянам образцы 

православного благочестия. Просветительская деятельность, воспитание 

сирот в стенах обителей стимулировали развитие в округе ремесел. Очень 

важную роль играл огромный трудовой вклад монашествующих в развитие 

монастырского хозяйства. 

Однако остро стоявшая в Тамбовской губернии после отмены 

крепостного права проблема крестьянского малоземелья провоцировала 

крестьян на конфликт с обителями из-за арендуемых угодий. Впервые 

всплеск негатива был в 1905 году. В 1917-начале 1918 годов погромные 

настроения впервые привели сельских жителей к грабежу монастырского 
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имущества. Советская власть в дальнейшем иезуитски воспользовалась 

плодами этого конфликта. В итоге монастырское хорошо организованное 

хозяйство было просто уничтожено, а постройки разрушены. 

Для приходской жизни в начале XX века было типично массовое 

присутствие верующих на богослужениях. В условиях постоянного роста 

численности сельского населения это создавало тесноту в храмах. Поэтому 

жители входивших в сельские приходы больших деревень старались 

построить собственные храмы и выделиться в отдельный приход. Для 

возведения новых церквей приглашались лучшие архитекторы и выбирались 

уникальные проекты. Нехватку собственных средств для строительства 

крестьяне восполняли активной деятельностью, по сбору пожертвований 

даже за пределами Тамбовской губернии. На двенадцатикупольный храм в 

Ивановке (Грабачах) пожертвовал даже святой праведный Иоанн 

Кронштадский. 

Советская власть закрывала храмы и репрессировала духовенство, 

исходя из своих атеистических целей. Изымая церковные ценности, 

представители власти старались в первую очередь лишить храм тех 

предметов, без которых невозможно служение литургии, а также особо 

чтимых икон. Духовенство и верующих, посмевших скрыть именно эти 

атрибуты, репрессировали первыми. Судя по документам о реквизиции 

сосудов и окладов икон, Уметские сельские церкви были не бедны серебром. 

А вот драгоценных камней в них не было. Даже монастырские храмы были 

богаты лишь жемчугом, который не представлял тогда большой ценности. 

Реальной экономической выгоды от разборки строений на кирпичи, 

перестройки храмов в склады и клубы не было. На первом месте для 

представителей советской власти стояли идеологические задачи. Не случайно 

в документах 1940-1950-х годов особо отмечалось, сохранила ли 

изуродованная постройка черты храма. Приветствовалась такая 

реконструкция, которая вообще не позволяла узнать в строении бывшую 
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церковь. Отдельный вопрос задавался о сельском кладбище. Многие из них 

были также обречены на поругание. 

Всего в районе к 1917 году было 18 храмов. К середине 1950-х осталась 

единственная церковь Троицкая в селе Оржевке. Были закрыты и 

уничтожено хозяйство и постройки обоих монастырей. 

Власть всячески старалась стереть у местного населения даже память о 

православии. Однако воспоминания старожилов Уметского района убеждают 

нас, что люди сохранили и веру, и память о предках и духовных центрах 

своей округи. Они искренне сожалеют об утраченном былом архитектурном 

великолепии и чистоте веры времени их раннего детства. 

Материалы работы апробированы на выступлении в Тамбовской 

областной библиотеке имени А.С. Пушкина. 
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Приложение № 1. 

Церковь Троицы Живоначальной
автора. 
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Приложения 

Живоначальной в селе Оржевка. Лето 2017 Лето 2017 год. Фото 

 



 

Приложение № 2. 

Рис. 1.Свято - духовская
Уметского краеведческого
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духовская церковь в селе Васильевка. Фото
краеведческого музея. 

Фото из фондов 
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Приложение №3. 

Описание внутреннего вида Свято - Духовского храма села 

Васильевка145 

Средняя часть храма со сводчатым куполом окружена со всех сторон 

продолговатыми сводчатыми нишами, соединяющимися с серединой храма 

полукруглыми большими арками. Восточная сторона её по всей длине ниши 

имела три алтаря. 

Пол в средней части храма со времени основания был чугунный из 

квадратных гладких плит. В алтарях пол в 90-х годах XIX века при 

постановке новых иконостасов заменили деревянным, и возвышался он в 

среднем алтаре на две ступени, а в приделах на одну ступень. 

Свято - Духовский храм отапливался духовой печью, устроенной  в 

1900 году в ктиторство В.Е. фон-Менгдена, частично на средства церкви и 

прихожан, частично на его собственные. Стоила она около 800 рублей. 

В средней части храма с престолом во имя Сошествия Св. Духа на 

Апостолов иконостас был поставлен и освящён  в 1897 году взамен 

прежнего, устроенного в 1833 году. Размером он по солее в ширину 12 арш. 

при 9 арш. высоты. Сделан он из соснового дерева в три яруса, белого фона, с 

резными золочёными колоннами и такой же резьбой и резными царскими 

воротами. Иконопись в иконостасе вся новая, частично местного письма, а 

частично писана в Москве, как например, иконы Спасителя, Божией Матери 

и Сошествия Святого Духа на Апостолов, помещённые в середине 

иконостаса над царскими дверьми. Все иконы иконостаса писаны на досках, 

всего их в среднем приделе вместе с царскими воротами 27 штук. 

В двух боковых приделах иконостасы были сделаны по одному и тому 

же плану из старого местного дуба, каждый в два яруса с такими же 

колоннами и ажурной резьбой, без позолоты. В приделе св. великомученицы 

Варвары с северной стороны иконостас был поставлен в 1887 году взамен 
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прежнего старого, а в Покровском приделе с южной стороны в 1890 году. В 

иконостасах помещались иконы местного письма. Количество икон в каждом 

их приделов вместе с царскими воротами 12, а в обоих 24. 

На горнем месте за главным престолом располагался 

высокохудожественный образ Воскресения Христова, написанный  

Филицитатой Афремовой. Над жертвенником помещены два образа 

Спасителя и Божией Матери в золочёных киотах - дар той же Афремовой. 

В западной части храма за арками были установлены с двух сторон 

старые иконостасы. В этих иконостасах поставлены четыре иконы: 

Спасителя, Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы и Крестителя 

Иоанна. Они небольшого размера. Писаны они на досках, живопись очень 

высокого качества. Принесённые с Афонской горы. 

В двух передних боковых арках в ряду с передними иконостасами 

поставлены два больших киота, сделанных из старого дуба, с такими же 

колоннами и ажурной резьбой, без позолоты, в натуральном виде. В них 

поставлены две иконы, принесённые с Афонской горы, из них одна икона 

Иверской  Божией Матери из Иверского Афонского монастыря, а другая 

икона св. великомученика Пантелеймона из Пантелеймонова монастыря. 

Икона Иверской Божией Матери выписана на средства прихожан при 

священнике Александре Райском в 1874 году. В 1903 году на эту икону на 

средства прихожан и ктитора барона В.Е. фон-Менгдена положена 

серебряная позолоченная чеканная риза с двумя венчиками, украшенными 

искусственными камнями разного цвета. 

Вторая икона св. великомученика Пантелеймона принесена с Афонской 

горы одним из прихожан крестьянином Гаврилом Скотниковым, 

пожертвовавшим ранее колокол в 64 пуда. Эта икона написана на 

кипарисной доске по золотому фону. 

Обе означенные иконы поставлены в упомянутых дубовых иконостасах 

в особых вызолоченных за стёклами киотах. Особенно почиталась 
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прихожанами икона Иверской Божией Матери. Ежегодно в день принесения 

с Афона (10 ноября) прихожане брали её с молебнами по домам. 

Свято - Духовский храм внутри как в корпусе, так и в куполе, был 

украшен живописью особо чтимых православной церковью святых, а так - же 

разными священными изображениями из истории Русской церкви. Всех 

изображений и картин в храме и алтаре 35. Роспись храма сделана на 

средства ктитора Ивана Скотникова живописцем из города Боброва 

Николаем Терещенко в 1907 году146. 

Святыни и достопримечательности 

В Свято - Духовском храме находилось две хоругви, одна 

металлическая, а другая красного сукна. Металлическая хоругвь 

пожертвована бывшим церковным старостой, псковским помещиком 

Сергеем Константиновичем Оливом  в 1889 году, а суконная была 

приобретена на церковные средства. 

В средней части храма висело большое паникадило, которое было 

даром Сергея Оливы и пожертвовано им в 1887 году. В двух боковых 

приделах находились паникадила небольшого размера, в один ярус, каждое с 

12 канделябрами. 

Пред местными иконами в среднем приделе располагались шесть 

больших подсвечников, каждый с тремя металлическими свечами. Эти 

подсвечники пожертвованы прихожанами дворянами в 1891 году, при 

освещении нового иконостаса и престола. Кроме того, ещё два больших 

подсвечника были перед иконами  Иверской Божией Матери и 

великомученика Пантелеймона, приобретённые в разное время на церковные 

средства. 

Ризница и библиотека 

Что касается ризницы храма, то из находившихся там облачений 

необходимо отметить следующие три комплекта: 

                                                           
146Кармелицкий А. М. Указ. Соч. 1913г.  С. 9 – 14. 



94 

 

1) священническая риза с дьяконским стихарем и другими принад-

лежностями облачения из серебряной парчи жёлтого цвета с цветами под 

чернь. Эти облачения пожертвованы внуком генерала Недоброво - Василием 

Дмитриевичем Недоброво в 1880 году; 

2) священническая риза и дьяконский стихарь с другими принад-

лежностями облачения из белого серебряного глазета с такими же цветами и 

серебряными крестами были пожертвованы госпожой Малевинской в 1908 

году в память её мужа Василия Ивановича Малевинского; 

3) священнические ризы с дьяконским стихарем и другими 

принадлежностями облачения из синего бархата, оплечья и края которых 

отшиты широкою каймой цветами дутой золочёной мишуры. Эти ризы 

пожертвованы дочерью генерала Недоброво - Надеждою Васильевной 

Недоброво. Той самой Надинькой, описанной в мемуарах Александром 

Беляевым, и послужившей прообразом главной героини романа Льва 

Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой. 
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Приложение № 4. 

Описание села Софьинка147 

В первые месяцы царствования Павел I одарил приближенных людей 

наградами и подарками. Он щедро жаловал чины, ордена, раздавал иму-

щество и деревни. Первые милости были оказаны тем, кто некогда окружал 

его в Гатчине, в том числе братьям Авраму и Богдану Боратынским. Им было 

пожаловано «из дворцовых селений Тамбовской губернии Кирсановской 

округи село Вяжли» и две тысячи душ крестьян. По грамоте императора 

Павла было в 1798 г, как свидетельствуют архивные документы.148 

В Государственном архиве Тамбовской области хранится «Описание 

города Кирсанова и его уезда со всеми лежащими в них дачами...», 

составленное в 1779 году149. Часть документа посвящена описанию земель и 

населенных пунктов, где через восемнадцать лет отставному генерал-

лейтенанту А. А. Боратынскому было даровано имение. Текст документа 

рисует монументальную панораму местности: «Селы Вяжли на правой 

стороне речки Вяжли, и по обе стороны двух безымянных отвершков церковь 

деревянная во имя Покрова Пресвятыя Богородицы»150. Следовательно по 

прибытии Баратынского в это село храм уже стоял. К 1796 году - времени, 

когда село Вяжли было пожаловано Боратынским, - население в нем по с 

равнению с 1779 годом значительно увеличилось.  

Деревянная Покровская церковь села Вяжли151 (сейчас это село 

Ильинка (Ильиновка, Ольховка)),была единственной на всю округу до 1812 

года. Покровская церковь, которая дала второе название селу Вяжли 

(Покровское), находилась неподалеку от ильинского усадебного дома – в 

версте верх по течению реки. (В церковных ведомостях 1848 и 1864 годов 

говорится, что она отстояла от Вознесенского храма на расстоянии шести 
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 Климкова  М. А. «Край отеческий…». История усадьбы Боратынских. 60 стр. 
148 ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. Д. 4561. Л.  32. 
149 В 1779 году . Кирсанов получил статус города. 
150 Климкова  М. А. «Край отеческий…». История усадьбы Боратынских. 67 стр.; ГАТО. Ф. 29. Оп. 2. Д. 19. 
Л. 3. 
151 Первая сохранившаяся метрическая книга датируется 1759 года. (ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6.) 
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верст, что соответствует месту старого кладбища вблизи Ильинки152). 

Поскольку село Вяжли было большим, то на рубеже XVIII и XIX столетий 

Покровский храм был «трехклирный» - имел трех священников: Трофима 

Ефимова, Лариона Федотова и Александра Федотова.153 В 1812 году церковь 

сгорела, а на ее месте рядом со старым кладбищем, была возведена 

деревянная часовня, в которой «исправлялись погребения по умершим»154 

(действовала до 1920 – х годов). (В 1816 году «Иоанн Трофимов 

Вяжлинский… Преосвященным Ионною» был «посвящен к означенной 

Покровской сгоревшей церкви во дьякона»155). Все же часовня, 

предназначенная для особых служб и молебнов, не МОГЛА ЗАменить церковь. 

Отдаленность ближайших храмов, располагавшихся в семи – десяти 

верстах от Вяжлей, заставила Александру Федоровну решиться на 

строительство каменной приусадебной церкви. В письме она обращается к 

Богдану Андреевичу: «Любезный братец на сих днях наш Преосвященный 

[епископ Иона156] почтил меня своим посещением и очень увещевал о 

построении церкви, обнадеживал меня что даст свое позволение на каком бы 

месте и какую бы мы церковь на заложили. Строить общую или особенную, 

лишь бы священников перевесть и построить близ церкви. И самое важное 

состоит в построении; безумно было бы мне на самою себя надеяться при 

столь важном деле; если бы вы сами здесь жили, то мне осталось бы только 

выставлять по своей части деньги и материалы, если  по прежнему вашему 

предложению бы решились строить общую со мною церковь в Маре — о сем 

пункте покорнейше вас прошу меня развязать; и если вы согласитесь, и 

нельзя вам будет сею зимою самим приехать в Вяжлю, то прикажите 

Алексею вывезть известки хоть несколь,  если придется запродать хлеб в 

                                                           
152 ГАТО. Ф. 888. Оп.1. Д. 25. Л. 15; Д. 83. Л. 26. 
153 ГАТО. Ф. 1049. Оп. 2. Д. 548. Л. 15. 
154 ГАТО. Ф. 888. Оп.1. Д. 25. Л. 15; Д. 83. Л. 26. 
155 Там же. Д. 25. Л. 15. Об. 
156 Епископ Тамбовский и Шацкий Иона (Василевский) управлял епархией в 1811 – 1821 гг.. 
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Конобееве.157 Таким образом, в первые годы издержка будет не так велика, 

только платить за работу. Но лучше, если бы вы у себя могли найти 

истинного человека и знающего, который бы умел закупать в ново время и 

вести наш общий счет материалу и деньгам. Есть ли вы согласитесь на сие, 

то обнадежите меня и прикажите здесь закупать и выставлять на ваших 

подводах следующий на вашу долю материал, что и я буду с своей стороны 

делать. На сих днях я поеду смотреть церковь Варвары Семеновой 

Ивановой158, которую архиерей весьма хвалил и советовал такую же 

построить, она имеет два придела, что для общей церкви необходимо, ибо 

Преосвященный советовал строить настоящую во имя Спасителя, а один 

придел Покрову Богороцы, а другой во имя Аврама Смоленского 

Чудотворца. 

Но как главное состоит в смотрении, то можно ли выпросить у Ивана 

И. Бар. какого-нибудь честного приказчика, который уже был в сем деле, а 

здесь я не могу ни на какого положиться, ибо нет сведущего человека. Прош 

вас покорнейше, любезнейший братец, подумать и за себя и за меня в сем 

важном деле, и уведомите меня немедленно о вашем расположении и 

решении; общая церковь тем выгодна, что ныне цены материала - 

неслыханны, но Бог нас не оставит и поможет в несколько лет совершить 

столь благое и необходимое дело. Остаюсь преданнейшая сестра А. 

Баратынская. 14-го Октября»159. 

Строить церковь было решено вместе с Богданом Андреевичем. 

Сначала Боратынская предполагала возвести большой храм с двумя 

приделами, но затем, сделав расчет, пришла к выводу, что замысел не 

соответствовал ее скромным доходам. Она писала к Богдану Андреевичу в 

первых числах марта 1815 года: «Любезный братец. 

                                                           
157 Село Конобеево располагалось недалеко от устья реки Цна, что способствовало облегчению грузов по 
водной системе. 
158Речь идет о церкве в селе Караваино (Андриевский А. Е.  Историко статистическое описание Тамбовской 
епархии: В 2 ч.Тамбов, 1911. С 596). 
159Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынский  Санкт – Петербург : «Искусство – 
СПБ»; 2006. – C. 180 – 181. 
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Из приложенного реестра усмотрите вы, какого иждивения будет нам 

стоить церковь с двумя приделами, какую мы предполагали обще строить; я 

очень рада, что собрала некоторые сведения, чтоб и не начинать того, чего не 

в силах окончить, ибо можем ли мы ручаться за постоянные доходы с Вяжли. 

Нынешний год показал нам, до чего могут упасть цены, мы счетом гораздо 

более свезли хлеба ныне-то против прошлого года, а денег и не видать, 

притом же усмотрите вы, что у нас надлежащего материалу и на первый год, 

а второй стало быть требует  издержек, что и думать не смею. Сам подрядчик 

не берется строить, если не будет весь сполна материал, да и нам накладно 

будет даром платить работникам. — Мы вчера получили последнее ваше 

письмо, но вить последний путь и поздно уже возить материал, ибо кроме 

извести, которую вывез Алексей, потребно большое количество железа и 

сосновых досок. А так как я вывезла свою часть, то могу зачать небольшую 

церковь с одним престолом, которая станет в половину, и все будет вольно 

просторна и способна для крестьян; откладывать далее не можно, ибо у меня 

кирпич не покрыт, да и материал растащится. Если бы вам угодно было дать 

мне слово принять на себя во всем половину издержек, потребных на общую 

церковь, то и тогда бы не могла пуститься на таковые издержки, ибо мои 

расходы год от году становятся значительными. За смотрение и так не 

берусь, ибо так ухлопана прошедшим годом, что и трех не свезу порядочно; 

и не собираюсь выехать сюда на будущее лето, а церковь отдаю совершенно 

на отчет подрядчика, мое дело только материал. — Итак, любезнейший 

братец, благословите на новый подвиг, если угодно вам будет помочь 

кирпичом и известью то много одолжите, в прочем я надеюсь и своим 

обойтись. С Божию помощью я начну, а там и вы можете помаленьку у себя 

строить небольшую же. Алексей по усердию своему делает, чтоб общую 

большую строить, но по моим обстоятельствам не возможно и в половину 

оной войти, потому что у меня семья большая, да и у вас также. Мы 

посылаем в Тамбов, чтобы догнать почту, да и вас прошу на той же почте, 

получите, ответить, ибо я должна окончательно уведомить подрядчика в 
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Владимире. — Если ответ ваш не придет ко мне в начале апреля уже поздно; 

а мне никак нельзя откладывать по причинам уже вам предоставленным. — Я 

теперь посылаю к архитектору и архиерею, тут будут еще хлопоты, 

подрядчик взял с меня задаток и придет с работниками к Николину дню на 

работу. Я так эти дни хлопотала с подрядчиком и с прочими, что зелено в 

глазах и насилу держу перо в руках, и та я кончу скорее, пожелав вам 

совершенного здоровья и благополучия остаюсь преданнейшая сестра А. 

Баратынская». 

К письму Александры Федоровны прилагалась смета расходов на 

строительство «большой церкви» с двумя приделами, который, очевидно, 

должен был показать тщетность первоначального замысла: 

«На большую церковь. 

В 1-й год постройки. 

На обе половины 10 000 пуд.известки по 14 р. пуд ценою —   1580 руб. 

Железа связного 400 пудов по...                                      итого 2240 

Подрядчику за смотрение за одно лето     700 

Он с трудом принимает 10 наших работников, да еще должно взять 10 

володимирцев по 250 р. каждый в лето   2500 

Что же пойдет гвоздей и лесу на помосты и своды, того нельзя счесть 

подробно, а первое лето одними деньгами будет нам стоить                                               

71 200руб. 

Второе лето. 

Известки 8000 пуд. по той же цене —                                    1120 руб. 

Железа связного 100 пудов по 5—60                                      560 

2000 листов или 400 пудов кровельного железа по 10 руб.     4000  

За поделку крышки по 20 копеек с листа                                  400 

За зеленую краску, позолоту и поставку крестов — не известно.  

Подрядчику в лето                                                                      700 

Работникам влодимирцам                                                        2500 
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Не считая лесов, гвоздей, кузнечной, столярной работы, прутового железа на 

решетки в нижние окошки, проволоки в верхних. 

Еще скажу вам, что подрядчик не берется выстроить ее в два лета 

наверное, ибо не надеется на наших работников, а со своими влодимерцами 

отказывается выстроить в черне за 12 000 рублей в два лета. Не считая 

железа и леса. 

Сочтите еще, во что обойдется штукатурка, три иконостаса и колокола 

приличные большому храму, и помост его; по здешним ценам все это станет 

сверх означенных сумм; за выстройку — еще 20 тысяч. 

Еще на 3 престола сосуды, Евангелие, ризы и книги на весь год.»  

В следующих письмах Александра Федоровна сообщала Богдану новые 

подробности о подготовке к строительству. «Более всего рекомендую вам, 

любезнейший братец, если найдется у вас какой-нибудь человек, знающий 

архитектуру или бывалый при построении церквей, непременно его 

пригласить. Подумайте, что здесь во всей губернии один только архитектор, 

следовательно, он не может быть всегда при строении, да и приезд его очень 

дорого стоит, и хотя бы он и сделал план и надсматривал, то все нужен 

человек, который бы смотрел за работниками. 

Вознесенская церковь была заложена в день летнего праздника Николы 

Чудотворца. Планировалось открыть ее через два-три лета. 1818 году 

строительство было завершено, и на праздник Вознесения Господня 

состоялось освящение160.  

Народные предания приписывали возведение храма в Маре Авраму 

Баратынскому. Митрополит Вениамин (Федченков) писал: «Строили его 

Баратынские. Но они пригласили к участию и соседнего помещика 

Атрыганьева. Тот будто бы отказался, не знаю почему... Баратынский Абрам 

Андреевич (отец поэта Евгения Абрамовича, современника Пушкина) один 

выстроил храм с колоннами, в стиле ампир, времен Александра I. А на трех 

фронтонах его, под треугольным навесом, он велел написать (если мне не 
                                                           
160 Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынский. C. 181 – 183. 
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изменяет память) следующие изречения из Писания: на стороне, обращенной 

на запад, к селу, такие слова: „Вниду в дом Твой и поклонюся ко храму 

святому Твоему". Это относится ко всем вообще. А на правой, южной 

стороне, обращенной к парку (у нас называли его садом), было написано: 

„Благословен грядый во имя Господне!" — это благословение относилось к 

благочестивым храмоздателям. На третьем же фронтоне, обращенном к 

отказавшемуся Атрыганьеву было изображено: „Да будут очи твои отверзты 

на храм сей день и нощь!" — то есть: смотри и казнись совестью как 

виноватый. Конечно, эти слова можно истолковать и в хорошем смысле — 

постоянной памяти о месте Божия присутствия и молитвы. Но вот такое 

предание почему-то передавалось и дошло до меня, не было ли и в самом 

деле огня для этого дыма?»161 

Приусадебная церковь Мары, о которой можно судить по 

художественным воспроизведениям, фотографиям рубежа XIX и XX 

столетий, (см. прил. 4.Рис. 2.) и очертанию фундамента, имела характерные 

для ампира крупномасштабные объемы и обобщенные формы. Купольная 

ротонда, прямоугольный алтарь, мощные боковые портики, круглая 

колокольня, стоявшая на двухступенчатом квадратном основании. Высокий 

шпиль, венчавший колокольню, являлся элементом петербургской 

архитектуры, близкой сердцу А. Ф. Боратынской. Простая объемная ком-

позиция церковного комплекса с хорошо выверенными пропорциями ожив-

лялась тонким декоративным оформлением. Наиболее выразительными были 

круглые, с разноцветными стеклами окна в верхней части стены за 

колоннами портика. Его алтарь был обращен на северо-восток, почти на 

север. Пространственное расположение здания более всего определялось 

желанием органично вписать его в сложившийся архитектурный ансамбль и 

наиболее выгодно представить взгляду зрителя от центра усадьбы. 

                                                           
161 Митрополит Вениамин (Федченков). Ук. Соч. С. 44. 
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Архитектор, проектировавший Вознесенский храм в Маре, расположил 

культовую постройку почти на перпендикулярной оси к господскому дому и 

от его западного фасада, 

Пропорции Вознесенской церкви были соотнесены с пропорциями 

усадебного дома. Цветные стекла в окнах храма вторили такому же 

оформлению окон дома и Грота около оврага. 

В начале 1819 года для Вознесенской церкви живописцу А. Соколову 

были заказаны иконы, расписной крест, плащаница и хоругви. Судя письмам, 

последние месяцы 1818 года А. Ф. Боратынская была в Москве куда, 

вероятно, ездила для решения вопроса об иконостасе. 

По договору, составленному ею с иконописцем, можно представить 

убранство храма: 

 «1819-го года Января 13 дня я, нижеподписавшийся вечно цеховой  

живописный мастер Алексей Калинин сын Соколов, дал сия условие Ея 

Превосходительству вдове Генерал - Лейтенантше Александре Федоровне 

Госпоже Боратынской в том, чтоб мне, Соколову, написать на досках Ея 

Превосходительства для иконостаса по данному мне рисунку живописных 

образов, при том пятнадцать, а именно: на местных досках написать: 1-й 

Вознесение Господне, 2-й Рождество Богородицы, 3-й Живоначальныя 

Троицы, 4-я Преподобного Аврамия; на боковых дверях: 5-й архангела 

Михаила, 6-й архангела Гавриила; на Царских вратах, 7-й Благовещения 

Богородицы с 4-я Евангелистами да в сиянии Святаго духа, 8-й над царскими 

вратами: Тайную Вечерю, 9-й, по верху иконостаса Воскресение Христово с 

предстоящими двумя ангелами и подле него [?] стражею; в клеймах 

четверехугольных: 10-й Рождество Христово, 11-й Богоявление Господне, в 

круглых: 12-й Сретенье Господне, 13-й Успение Богородицы, 14-й Введение 

во храм, 15-й Преображение Господне; да сверх иконостаса написать икон мне: 

запрестольную Божию Матерь, на одной стороне Владимирскую Богородицу, 

на другой Крестителя; и Крест за престол же с приличными с обеих сторон на 

нем образами в средине и на концах; также плащаницу в 2 аршина без 1/4 и 2 
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хоругви: на 1-й Нерукотворного Спаса, а на другой Ильи Пророка; на другой 

с одной стороны Покров, с другой Петра и Павла. Да в особых иконостасах 

написать 2 образа Казанския Богородицы и Николая Чудотворца, равно и 

арматуру на иконостас написать как должно. За всю оную работу договорился 

я с Ея Превосходительства получить за работу тысячу рублей, из числа 

которых в задаток получить мне 300 рублей, а по написании половины 

образов еще 300 рублей, а остальное по окончании всех вообще икон, которую 

работу обязуюсь кончить непременно к 15 Августу сего 1819 года, и всю 

оную работу должен я написать самым лучшим мастерством против образца, 

данного мне Ея Превосходительством, в чем сие условии и дал вечно цеховой 

живописец Алексей Калинин сын Соколов»162. 

Как видно из договора, иконостас Вознесенской церкви был двухъ-

ярусным. Верхний ряд, так называемый праздничный, состоял из семи 

образов двунадесятых праздников, входящих в годовой литургический круг: 

Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сретенье, 

Преображение, Воскресение, Богоявление и Успение. В нижнем, «местном» 

ряду располагались образы Вознесения Господня, Рождества Богородицы, 

Св. Живоначальнои Троицы и преподобного Аврамия Смоленского. 

На Царских вратах по традиции было помещено Благовещение и че-

тыре евангелиста, над ними — Евхаристия; на северных и южных вратах — 

архангелы Михаил и Гавриил. В договоре ничего не говорится о Распятии, 

которое должно было венчать иконостас, из чего можно заключить, что оно 

представляло собой небольшой крест и не принадлежало к области 

деятельности живописца. 

Наибольший интерес для нас представляет местный ряд иконостаса, 

который более всего рассказывает о приходе, его духовных потребностях и 

эстетических пристрастиях. 

Список местных икон в договоре Боратынской и Соколова открывает 

образ Вознесения Господня. Он является храмовым — соименным празднику, 
                                                           
162Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынский,  2006. – C. 184 – 185. 
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во имя которого была освящена церковь. Посвящение, помимо духовной 

потребности, указывает на время завершения постройки и ее освящение; в 

нашем случае — конец мая (1818). 

В перечне местных икон указывается образ преподобного Аврамия Смо-

ленского — небесного покровителя Аврама Боратынского. 

Усадебные храмы и часовни, помимо общего религиозно-

мемориального содержания, несли память о важнейших событиях в жизни 

храмоздателя. Нахождение в местном ряду иконостаса образа Аврамия 

Смоленского указывало на желание увековечить память об Авраме 

Боратынском. Любопытно, что в народных преданиях сохранились 

представления о храме в Маре как о монументе первому ее помещику, но в 

несколько искаженном виде163. 

О связи Вознесенского храма с родом Боратынских свидетельствовал и 

киотная Казанская икона Богоматери (праздник — 8 июля). Этот образ особо 

почитался в семье Аврама Андреевича. 

В описи имущества Подвойского встречается упоминание об образе 

«Казанской Божией Матери со складом», находившемся в «угловой комнате» 

усадебного дома164.  

Казанская икона Богоматери, написанная Соколовым для церкви в 

Маре, вскоре обрела особое почитание у местного населения, поэтому сам 

храм иногда именовали Казанским. 

Кроме Казанской иконы Богоматери, написанной для «особых иконо-

стасов» (киотов), упоминается икона св. Николая Чудотворца. Этот святой 

пользовался в России большим почитанием. На протяжении XVII— XX 

веков в Тамбовском крае, как и в других губерниях, было возведено много 

храмов, посвященных Николаю Чудотворцу. Вознесенский храм в Маре был 

заложен, как уже отмечалось, в день летнего праздника св. Николая. 

                                                           
163См. воспоминания митрополита Виениамина (Федченкова) и Е. Н. Шаховой, которые сообщали, что храм 
был возведен А. А. Боратынским. 
164Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынский, – C. 186. 
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В договоре Боратынской и Соколова указывается запрестольный образ 

Владимирской Богоматери (на обороте — изображение св. Иоанна Пред-

течи). Подобные иконы, имеющие две стороны — лицевую и оборотную, 

хранились в алтаре и использовались в качестве выносных образов для кре-

стных ходов и молебнов. 

Греко-византийская икона XII века «Богоматерь Владимирская», рас-

пространившаяся в виде многочисленных списков, стала главной святыней, 

любимым богородичным образом царей, святителей и простого народа. Ее 

значение особенно усилилось в русском обществе во время и после 

Отечественной войны 1812 года. Тогда и началось строительство 

Вознесенского храма в Софьинке (Маре). 

О войне 1812 года говорит и первоначальное желание Боратынской (по 

совету епископа Ионы) посвятить усадебный храм Христу Спасителю. 

Как известно, 25 декабря 1812 года Александр I издал два манифеста: 

1) благодарение Бога за избавление России от французского нашествия; 

2) о сооружении в Москве храма Христа Спасителя в память побед над 

«врагом церкви» — Наполеоном. Храму Христа Спасителя суждено было 

стать первым церковным сооружением, посвященным самому Иисусу 

Христу. До того времени церкви освящались только во имя событий земной 

жизни Спасителя: Рождества, Воскресения, Преображения, Вознесения. 

Усадебные храмы, возведенные после 1812 года и посвященные Спасителю, 

являются отголоском событий Отечественной войны165. 

По первоначальному замыслу Боратынской приусадебная церковь 

должна была иметь придел Покрова Пресвятой Богородицы, напоминавший 

о сгоревшей Покровской церкви.  

В отчетах «Дербенской экономии» (1853—1854), принадлежавшей 

Боратынским, указывается сумма, которая была заплачена священнику «за 

                                                           
165Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынский. С. 187. 



106 

 

молебны во время праздников и при посевах озимого и ярового хлебов — 13 

р. 5 1/2к.»166.  

Из договора Боратынской и Соколова видно, что главными иконными 

образами при молебнах в Маре были «Богоматерь», «Св. Иоанн Предтеч «Св. 

апостол Петр» и «Св. апостол Павел», «Спас Нерукотворный» и «Покров 

Богородицы». Выбор небесных покровителей, очевидно, определялся 

«влиятельностью», силой и местоположением их в годовом календаре 

христианских праздников, которые приходятся, как правило, на позднюю 

весну, лето и осень — времена года, связанные с посевом, ростом и сбором 

урожая. 

Вознесенская церковь стала центральным местом вяжлинской округи, 

куда стекался народ на богослужение, венчание, крестины и ежегодные 

ярмарки, устраивавшиеся поблизости. 

При Вознесенском храме А. Ф. Боратынской были построены богадель-

ни: «Здания принадлежащие к сей церкви суть: две каменные богадельни с 

сенцами на 8-мь человек, состоящие при каменной ограде и 3-я деревянная 

на 3 человека, состоящая вне ограды»167. 

За алтарем церкви был устроен семейный некрополь Боратынских. 

Здесь нашли свой последний приют мать поэта, его брат с женой, племян-

ники и племянницы, другие члены фамилии и соседи по имению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 Климкова М. А. «Край отеческий…» История усадьбы Боратынский, C. 187. 
167 ГАТО. Ф. 888. Оп.1. Д. 26. Л. 14; Д. 83. Л. 25. 



 

Рис. 2. Вознесенская

века. Фото из фондов Уметского

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

Вознесенская церковь в соседнем селе Софьинка

фондов Уметского краеведческого музея. 

селе Софьинка начала XX 

 



 

Приложение № 5. 

Рис. 3.Воскресенская

Фото начала XX в. Фото
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скресенская церковь в селе Сергиевка Кирсанского

Фото из фондов Уметского краеведческого

Кирсанского уезда. 

краеведческого музея. 
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Приложение № 6. 

Описание Покровской церкви села Марьинки.168 

Описание Покровской церкви в страховой карточке (1910): одноглавая, 

деревянная, на кирпичном фундаменте; снаружи обшита тесом и покрашена 

масляной краской, внутри оштукатурена. Длина вместе с  КОЛОКОЛЬНЕЙ 14 

сажен; ширина 9 сажен 2 аршина; высота до верха карниза 8 1/2 сажен. 

Больших окон — 20; малых — 2. Дверей наружных створчатых — 3 

внутрених — 3; в притворе — 2. Иконостас длиною 5 аршин 13 вершков, 

высотой 11 аршин (оценен в 3000 рублей). Колокольня трехъярусная, 

высотой 20 аршин. Оценка церкви вместе с иконостасом и колокольней — 15 

000 рублей. Имеется сам проект. Рис. 4.Фото из фондов архива Тамбова. 
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Приложение № 7. 

Оржевский Боголюбовский

XX в. Фото из фондов Уметского
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Боголюбовский Тишениновский монастырь

фондов Уметского краеведческого музея. 

 

монастырь. Фото начала 
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Приложение № 8. 

Монахиня Аполлинария (в миру Александра Федотовна Абалмазова) 

родилась в 1810 году в купеческой семье в Москве. Образование и 

воспитание получила в Московском пансионе благородных девиц. В 1828 

году по благословению преподобного Серафима Саровского  и задонского 

затворника Георгия поступила в Кирсановскую женскую обитель, которая 

была в то время еще общиной. В 1847 году назначенаказначеей, а в 1850-м 

пострижена в мантию с именем Аполлинарии. С июня 1864 года состояла 

начальницей Боголюбской Тишениновскои женской общины. До самой 

смерти отказывалась по своему смирению принять звание игуменьи. 

Скончалась 23 февраля 1879 года. Похоронена в монастырском храме, 

который до наших дней не сохранился.169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169

 Левин О. Ю., Просветов Р. Ю. Кирсанов православный. Издание 2-е, исправление и дополнение. – 
Тамбов, 2012. – 45 с. 



113 

 

Приложение №9.  Фото из Тамбовского архива. 

Рис. 1. 
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Рис.2. 
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 Рис.3 
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Рис. 4. 

1. предполагаемая колокольня. 
2.существующая церковь 
3.существующие деревянные корпуса 
4. сад 
5.поле 
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Приложение № 10. 

Так было до времени открытья церковных школ в России. В 1886-м 

году 6-го января была открыта при игуменье Аполлинариив 

странноприимном доме церковная школа для мальчиков, которая в 1894 году 

обращена была в женскую, из странноприимного дома в 1903-м году при 

игуменье Агнии переведена в большой двухэтажный корпус внутри 

монастыря и стала помещаться вместе с приютом для девочек, в котором 

живут до 20-ти девочек. Всего же с приходящими в школе обучается до 40 

человек. В 1908-м году школа преобразована в церковноприходскую.170 
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Приложение № 11. 

Соборный храм Оржевского

XX века). Фото из Уметского
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храм Оржевского Боголюбовского монастыря

из Уметского краеведческого музея. 

 

монастыря.(фото начала 
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Приложение № 12. 

 

Боголюбская икона Божией Матери одна из  древних икон, источившая 

неизсякаемый источник чудес для земли русской. Происхождение ее таково. 

Великий князь Георгий Владимирович в 1155 году дал в удел, т. с. в 

управление, своему сыну Андрею город Вышгород. Но кроткому князю 

Андрею не нравилась эта область. Сердце его лежало более к родине к 

Ростову. Желание князя с помощью Богоматери скоро исполнилось. 

Однажды, разговаривая с своими боярами о чудесах бывающих от св. икон, 

узнал он, что в Вышгородском девичьем монастыре совершается ничто 

дивное с иконою Богоматери, написанной по преданию Евангелистом Лукою 

и привезенной из Константинополя. Св. икона то сама собой переносилась в 

храме с одного места на другое, то стояла среди церкви на воздухе, как-бы 

ища себе место. Слыша эти рассказы, благочестивый князь отправился в 

монастырь, гдестояла эта чудная икона. Со слезами пал он пред св. образом: 

„О, Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, МатиХриста Бога нашего, аще 

хощеши, можеши ми помощница быти и в Ростовской земли, идеже тщимся 

шествовати и тамо посети нас Владычице! После горячей, усердной молитвы 

князь Андрей Георгиевич взял вместо различных сокровищ эту св. икону и 
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тайно, не сказавши отцу, поехал в Ростовскую область. Не доезжая десяти 

верст до г. Владимира, вдруг кони, на которых везли св. икону, встали и, 

несмотря на все усилия, далее не шли. Князь Андрей попросил тогда 

священника, который ехал с ним, отслужить молебен Богородице. По 

окончании молебна, князь ушел в свою палату и стал усердно молиться, 

прося Богородицу указать ему, что он должен делать. Во время молитвы 

явилась ему Богородица, держа в руце развернутый свиток, и сказала: „Я не 

хочу, чтобы ты образ Мой нес в Ростов. Поставь его во Владимире, а на сем 

месте во имя Моего рождества выстрой церковь и составь обитель для 

иноков. После этих слов она подняла руки, как бы молясь явившемуся 

Христу Спасителю, и стала невидима. Удивленный этим видением, князь 

тотчас призвал иконописцев, рассказал им о явлении Божией Матери и велел 

написать икону Ея в том виде, в каком Она явилась ему. Не замедлил он 

исполнить и приказание Ея. На том месте, где Она явилась ему, он основал 

храм в честь Ея рождества и потом обитель для иноков. Когда была написана 

икона, с коленопреклонно молящимся князем Андреем, то она была 

поставлена в новоустроенном храме и названа „Боголюбивою"; а монастырь и 

город, который при нем основался, получил название «Боголюбова", потому 

что это местовозлюбила  Богоматерь.171 
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Приложение № 13. 

Икона Божией  Матери «Достойно есть» Означенная икона 

пожертвована в 1873-м году крестьянином из дер. Перкина, Чембарскаго 

уезда, Иваном Кондратьевым. Он привез сначала икону в 1872-м году с 

Афона в обитель и поставил ее в сарай. Сестры обители донесли об этом на 

начальнице, которая велела внести икону в церковь. Крестьянин выразил 

желание подарить икону в обитель, но только просил дозволения понести 

оную икону в свою деревню, где его односельчане могли бы поклониться ей. 

Начальница поверила словам крестьянина и согласилась отпустить икону. Со 

скорбью отпустили  сестры икону и проводили ее до самой деревни. Принеся 

икону на свою родину, крестьянин хотел использовать ее в своих корыстных 

целях. Он поставил ее у себя в доме и стал принимать приносимые 

пожертвования и обращать их в свою пользу. Когда было об этом доведено 

до сведения начальства, ему запретили делать это и самую икону приказали 

поставить в приходском храм. Только это побудило крестьянина выполнить 

свое обещание. И вот ровно через год после первого пребывания в обители, 

сестры снова встречали Царицу Небесную. Находится она в соборе на втором 

столбе с левой стороны. Икона имеет 1 1\3арш. длины и 1 арш.3 вершка 

ширины. 

Иверская икона Божией Матери. Икона пожертвована в 1872 году 

крестьянской девицей Анной Васильевной Акимкиной, которая выписала ее 

с Афона, и есть точный снимок с чудотворной Иверской иконы Божьей 

Матери на Афоне. 

Боголюбская икона Божией Матери, художественной работы в 

серебряной вызолоченной ризе с эмалью и коронкой из камней. Приобретена 

она в 1906-м году игуменьей Агнией. 

Икона Преподобного Серафима. Она стоит в золоченом киоте на 

подставке с золотой резьбой. Ее пожертвовала вдова купчиха Анна Ивановна 

Попова. 

Тихвинская икона Божией Матери. Эта икона находится в домовой 
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церкви св. Марии Магдалины за левым клиросом. Пожертвована эта икона 

игуменьей баронессой Митрофанией в 1864 году начальнице обители 

Апполинарии. Величиною эта икона 1 1\4 арш. длины и 13 1\2 вершк. 

ширины. Над этой иконой находится малая икона Владимирской Божией Матери. 

Она принадлежит к древним иконам и пожертвована в обитель основательницей 

монастыря Марией Васильевной Тишениновой есть их родовая икона. Она имеет 

6 1\2 верш. длина и 5 верш. ширины. Венец на Спасителе украшен семью 

разноцветными камнями.172 
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Приложение №14. 

Вновь посвященная игуменья обители Аполлинария - в миpу Хиония 

Семенова Климова—была родом из Хоперского уезда, Павловской станицы, 

дочь диакона. Тринадцати лет — в 1847 году она поступила в Кирсановский 

женский монастырь и все время жила в качестве воспитанницы у первой 

начальницы Аполлинарии. Вместе с Аполлинарией она перешла в здешний 

монастырь и указом причислена в число сестер. 1864 г. декабря 31 дня была 

определена на должность казначеи. В 1865 году покрыта рясофором, а в 1879 

году была сестрами избрана и начальством утверждена начальницей обители. 

6-го августа с. г. пострижена в монашество с именем «Аполлинарии».173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
173

 Левин О. Ю., Просветов Р. Ю. Кирсанов православный. Издание 2-е, исправление и дополнение. – 
Тамбов, 2012. – 46 с. 
 



124 

 

Приложение № 15. 

Новая настоятельница монастыря игуменья Агния - до пострижения 

Елизавета Дмитриева Филиппова-била из мещан г. Кирсанова, Тамбовской 

губернии. В 1861-м году шестнадцати лет она поступила в Сухотиновский 

Знаменский женский монастырь. Пострижение в монашество приняла в 1885-

м году 19-го декабря. В 1899-м году 29 сентября назначена на должность 

благочинной того же монастыря. В следующем году 28-го декабря при 

Преосвященном Георгие указом Св. Синода назначена настоятельницей 

Тулино - Софийского монастыря с возведением в сан игуменьи, каковой чин 

и был совершен над ней Епископом Георгием 14-го января 1901-го года. Там 

она много потрудилась при приведение в надлежащей вид и благоустройство 

обители, за что и была награждена наперсным крестом, от Св. Синода 

выдаваемым. В 1903-м году 11-го марта при Епископе Димитрии указом Св. 

Синода за № 2074-мъ переведена в настоятельницы сего Боголюбско-

Тишениновского монастыря.174 
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Приложение №16. 

Площадь, занимаемая монастырем с храмом и корпусами, обнесена 

высокой каменной оградой с тремя башнями по углам. С северной стороны к 

монастырю прилегает роскошный старинный барский сад в 5 десятин. В 

ограде монастыря находится каменный пятиглавый собор, занимающий 

центральное место. Вокруг него расположены шесть больших двухэтажных и 

четыре одноэтажных корпуса, в которых помещаются рукодельная и келлии 

для 213 сестер. Кроме того к колокольне сделаны с двух сторон каменные 

двухэтажные пристройки, в которых помещается башмачная мастерская. 

Покои настоятельницы находятся в деревянном одноэтажном корпусе с 

антресолемназади, сохранившемся от основательницы монастыря г. 

Тишениновой. В нем же находится и домовая церковь во имя Марии 

Магдалины, построенная при основании монастыря.175 
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Приложение № 17. 

Настоятель Кирсановского

Пахомий родился в 1843 

уездном училище. 10 марта

Архиерейского Дома, а

1876 года пострижен

иеродиаконы, 6 апреля

награжден набедренником

Тамбовского Предтече

ноября 1892 года по 27

исправлял должность настоятеля

исправлять должность

монастыря, 6 мая 1899 

указом Св. Синода от

настоятеля монастыря

устройству Носовского

саном игумена, а 27 июля

 

Монах Филарет с сестрой

православный. 

 

 

 

                                                          
176

 Там же с.50. 

126 

Кирсановского Александро-Невского монастыря

в 1843 году в купеческой семье. Обучался

. 10 марта 1875 года поступил в число братии

Дома, а 21 ноября 1875 года посвящен в стихарь

пострижен в монашество, 3 июня 1879 года

апреля 1886 года - в иеромонахи, 12 

набедренником, 8 июля 1892 года перемещен

Предтече-Трегуляева монастыря и назначен

по 27 января 1893 года и с 18 мая по 20 

должность настоятеля монастыря, а 17 декабря

должность настоятеля Кирсановского Александро

мая 1899 года награжден от Св. Синода наперсным

Синода от 28 февраля 1900 года утвержден

монастыря, 4 сентября 1901 года назначен членом

Носовского монастыря, 6 мая 1903 года Св. Синодом

 27 июля 1903 года возведен в оный.176 

с сестрой. Фото начала XX в.Фото из

                   

Невского монастыря игумен 

Обучался в Белгородском 

число братии Тамбовского 

посвящен в стихарь. 22 октября 

года рукоположен в 

, 12 августа 1891 года 

перемещен в число братии 

назначен его казначеем, с 3 

по 20 августа 1896 года 

декабря 1898 года назначен 

Александро-Невского 

Синода наперсным крестом, 

утвержден в должности 

назначен членом Комиссии по 

Св. Синодом награжден 

Фото из книги Кирсанов 



 

Приложение № 18 

Послушник Александро

Фото из книги Кирсанов
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Александро-Невского монастыря Тимофей Скопинцев

Кирсанов православный. 

 

Тимофей Скопинцев.  



 

Приложение № 19. 

Варваринский источник

гг. Фото из книги Кирсанов
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источник Александро-Невского монастыря

книги Кирсанов православный. 

 

монастыря. Фото 2000-х 



 

Приложение № 20. 

Оржевский Тишениновский

Фото лето 2017 г. Фото
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Тишениновский женский монастырь.  

Фото автора. 

 

 



 

Приложение № 21. 

На этом мете стоял пяти
Боголюбовского женского

 

Заалтарная часть храма
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стоял пяти купольный соборный храм Оржевского
женского монастыря. Фото автора. 

часть храма 

храм Оржевского 

 

 



 

Приложение № 22.  

Дом игуменьи. Фото автора
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Фото автора. 

 



 

 

 

 

132 

 

 



 

Приложение № 23. 

Церковь в силе Хилково
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Хилково. Фото 2012 год. Фото сайта tambovgrtambovgr fd. ru 

 



 

Приложение № 24 

Троицкий храм села Масловки
ru 
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села Масловки. Фото 2012 год. Фото сайтаФото сайта tambovgr fd. 

 



 

Приложение № 25 

Храм Иоанна Златоуста

 Фото сайта tambovgr
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Златоуста села Бибиковка фото 2012 год.

tambovgr fd. ru 

год. 
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Приложение № 26 

Казанский храм села

Фото сайта tambovgr
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села Глуховка. Фото 2012 год.  

tambovgr fd. ru 
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Приложение № 27 

Покровская церковь  с. Ивановки Умётского района 
(фото из архива историко-краеведческого музея района) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №28 

Процесс разрушение храмов (таблица)  
Название села Название храма,  

год постройки 
каменный деревянный Состояние храма 

 в 40- 50 годы 
На данный момент  

18 век 

Оржевка  Троицкий храм,  
1728 г. 

 теплый Начало 1941 не закрыта. 
Конец 1944 список 
заявлений об открытии 
церкви. 

Действующий.  
Состояние хорошее. 

Верхняя Оржевка 
(творогово) 

Успенский храм, 
1789 г. 

теплый  Закрыто в 1938г. по 
ходатайству верующих. 
Здание используется 
колхозом имени 
Молотова под 
животноводческую 
ферму и зернохран. В 
1947 продали Оржевской 
МТС за 25000 район 
финансовым отделом. 
Наход. от действующ 
церкви 1км. Разрушено, 
вид церкви не имеет, 
осталось основание. 

Храм сохранился 
частично. Куполов 
нет, крыши нет, 
алтаря нет. 
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Хилково Спасо-
Преображенский, 
1779 г. 

теплый  Закрыта 1936г. по ход . 
верующих, здание в 
1947г. куплено колхозом 
им. Ленина Скачихского 
сельсовета в райфо за 
15 000 руб. зернохран.; 
от этой церкви до 
ближайшей 
действующей церкви 8 
км, здание кирпичное, 
покрыто железом, наход 
в удовлетворительном 
состоянии. следит за 
зданием колхоз им. 
Ленина. 

Храм сохранился 
частично. 

Усть –Оржевке 
(Елисеевка) 

Архистратига 
Михаила, 
1766 

 холодный  От храма ничего не 
осталась. 

19 век 
 

Средняя-Оржевка 
(Масловка) 

Троицкий,  
1807 г. 

холодный 
(пределы 
теплые) 

 Закрыта в 1938г. ряд лет 
здание церкви 
использовал. «загот 
зерно». 1951-52 

Здание сохранилось. 
Имеет вид церкви 
стены в 
удовлетворительном 
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использовалось по склад 
Солдатской ГЭС. Сейчас 
используется под 
зернохран. Колхоза им. 
Стаалина. Раскрыто, 
имеет вид церкви, стены 
удовлет. Состоянии. 

состоянии. 

Бибиковка Иоанна Златоуста, 
1886 г. 

теплый  Закрыта в 1932.  
Использовалось 
«Заготзерно», а с 1951 
используется под 
зернохранилеще колхоза 
«память Кирова», до 
ближайшей 
действующей церкви 15 
км. Вид здание 
сохранился, состояние 
стен удовлетворит. 

Здание сохранилось. 
Имеет вид церкви. 

Глуховка Казанский, 
1853 г. 

теплый  Закрыта 1937 по 
ходатайству верующих и 
решении вышестоящих 
организации. Здание 
церкви до 1942 года 
использовалось под 
зернохранилище (загот 
зерно). В 1942 году 
райфо продала колхозу 

Здание сохранилось, 
до сих пор там склад, 
крыши нет но 
зацементирован верх. 
Алтаря нет, 
колокольня первый 
ярус. 
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«13 лет октября» ныне 
колхоз «Герой труда» за 
35000 руб. и 
использовали под 
зернохранилище. 
Расстояние  до 
действующей Оржевской 
церкви 18 км. Здание 
кирпичное, раскрыто и 
зацементировано, вид 
церкви не имеет. 
Состояние стен 
удовлетворительное. 

Васильевка Свято-Духов,  
1813 г. 

теплый   От храма ничего не 
осталось. 

Сергеевка  Воскресенский,  
1887 г. 

теплый  Площадь 285 кв. м. 
стены вполне пригодны, 
3 входа разрушены, 
колокольня разобрана, 
алтарь, иконостас, главы 
церкви, пол разобраны.  
Потолок имеется из 
кирпичного свода в 
цементном растворе; 

От храма ничего не 
осталось. 
Установлен 
поклонный крест. 



144 

 

дверей нет. Окон по низу 
10 по верху 10; печи 
поломаны. Кладбище 2 
га. Не действует с 1935г. 

Софьинка 
(Вяжля) 

Вознесенский, 
1818 г. 

теплый  Здание церкви имеет 
общую площ. 2000куб м. 
штукатурка алебастром 
отваливается, 
колокольня целая 
имеется алтарь,  крыша 
сорвана, купола целы но 
железо с них снято, 
сохранились 
уцементированные 
своды, стены сохранены, 
пол цементирован на 
половину разобран, 
дверей нет, окна 
заложены камнем, 
первый этаж; печей нет. 
Ограда кирпичная 
разобрана, сторожка 
сохранена занята 
пекарней, кирпичная, 
крытая железом. 
Кладбище старое 200м 

От храма ничего не 
осталось 
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от церкви площадь 2 га. 
и новое около храма1га, 
часовни нет. Храм 
закрыт в 1936 г. 

Град Умет Казанский, 
1806 г. 

теплый   От храма ничего не 
осталось 

Паника Казанский, 
1839 г. 

 двух 
этажный 
1-теплый, 
2- холодный 

 От храма ничего не 
осталось 

Скачиха  Космодамиановский,  
1891 г. 

 холодный 3 марта 1944 здание 
переоборудовано под 
среднюю школу 

От храма ничего не 
осталось 

Сулак  Никольская  
1897 

 холодный  От храма ничего не 
осталось 
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Царевка 
(Гремячка) 

Иоанна Богослова 
1885 

холодный  Закрыт в1943г по 
просьбе населения.  
В 1940 разобран на 
постройку средней 
школы в Умете, куда и 
вывезен весь 
стройматериал. 

От храма ничего не 
осталось 

20 век 
 

Ивановка 
(Грабочи) 

Покровский, 
1904 г. 

теплый   От храма ничего не 
осталось 

Нижние Пески Покровский, 
1913 г. 

 +  От храма ничего не 
осталось 

Березовка  Строится(1911) 
Архангельская  

 + Ошлифовано тесом, 
покрыта железом, 
фундамент кирпичный, 
колокольня не 
сохранилась, главы 
церкви и алтаря нет. 

От храма ничего не 
осталось 
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Здание переоборудовано,  
вид обыкновенный типа 
госуд. учреждения, 
крыша требует 
подкраски. Дверей нет, 
окна не застеклены, не 
отапливается. 
Штукатурки нет. 
Земельных участков нет, 
площадей нет. Не 
действует с 1931года. 

Составлено автором 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №29 

Таблица №1. 

 

Составлено автором  

Таблица №2. 

 

Составлено автором. 

Храмы ныне не существующих населенных пунктов 

1 Елисеевка (Усть – Оржевка) село 

2 Градский Умёт село 

3 Паника село 
4 Сулак  село 

5 Творогово (Верхняя Оржевка) село 
6 Тишениновка деревня 

Храмы ныне существующих населенных пунктов 
 

1 Царёвка (Гремячка) село 38 
2 Васильевка село 105 
3 Любичи село 164 

4 Хилково село 186 

5 
Софьинка (Вяжля) 
Марьино 

село 196 

6 Сергиевка село 204 
7 Глуховка село 449 
8 Бибиково село 342 
9 Средняя Оржевка (Масловка) село 402 
10 Скачиха село 410 
11  Средняя Оржевка (Нарышкинская) село 454 
12 Берёзовка село 291 
13 Ивановка село 453 
14 Ильинка деревня 285 

15 Нижние Пески село 253 


