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Аннотация. В статье рассмотрена типология и проведен анализ основ-
ных особенностей структуры и управления монастырей Тамбовской епархии 
в поздний Синодальный период (конец XIX – начало XX века). В результате 
исследования автор делает следующие выводы. Основным типом монашеско-
го жительства являлось общежитие, хотя имелись и исключения, так назы-
ваемые своекоштные женские монастыри. По структуре тамбовские обители 
были вполне традиционны, не отличаясь от принятого в Российской империи 
монастырского устройства. В системе управления монастырями отмечается 
следующая особенность: настоятель не всегда выбирался братией, а в целом 
ряде случаев назначался епархиальной властью, с утверждением Святейшим 
Синодом, что было продиктовано местными условиями и необходимостью.
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Abstract. The article describes typology and analyzes main features of structure 
and management of monasteries in the Tambov Diocese in the late Synodal period 
(late 19th - early 20th centuries). As a result of the study, the author arrives at 
the following conclusions. The main type of monastic residence was a hostel, 
although there were exceptions, the so-called self-supporting nunneries. Tambov 
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monasteries were quite traditional in their structure. They did not differ from the 
monastic structure which was conventional in the Russian Empire. The following 
peculiarity is noted in the monastery management system: the Father Superior 
was not always elected by the brethren, but in a number of cases he was appointed 
by the diocesan authority, with the approval of the Holy Synod, which was dictated 
by local conditions and necessity.

Keywords: Tambov Diocese, male monastery, female monastery, 
monastic community, hostel, structure, Father Superior, management.

По данным «Историко-статистического описания Тамбовской 
епархии 1911 года», всего на территории епархии в 1910 году на-
ходилось 26 монастырей и монашеских общин. Уже после издания 
«Описания» была открыта еще одна женская община – Мамонтов-
ская Алексеевская. К 1917 году в Тамбовской епархии действова-
ло 27 обителей, из числа которых 10 были мужские и 17 – жен-
ские. Статус монастыря имели 22 обители; остальные являлись 
общинами – промежуточной формой организации монашеской 
жизни, применимой, прежде всего, к женским обителям. Причем 
в пореформенный период (после 1861 г.) открылось 12 монастырей 
и общин, и из них только 3 мужских. 

Территориально монастыри располагались очень неравномер-
но. Больше всего их было в Тамбовском (5), Козловском (4) и Кир-
сановском (3) уездах, совсем не было в Елатомском и Липецком 
уездах. Говоря о типологии монастырей, следует отметить, что 
в Тамбовской епархии преобладала традиционная форма орга-
низации монашеской жизни – общежитие. Кроме того, начиная 
с 1764 года, после проведения секуляризации церковных и мона-
стырских земель, государством был установлен статус монасты-
рей – штатные и заштатные. 

Общежительными в Тамбовской епархии являлись все муж-
ские монастыри и женских 14 обители. Три женских монастыря: 
Тамбовский Вознесенский, Лебедянский Троекуровский, Лебе-
дянский Сезеновский – были своекоштными: в данных обителях 
монашествующие владели кельями, построенными за свой счет на 
территории монастыря, и сами заботились о своем пропитании. Об-
щежитие в Вознесенском монастыре начало постепенно вводить-
ся с начала XX века. Из всех тамбовских монастырей на особом 
положении был Казанский мужской: здесь с 1758 года находился 
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архиерейский дом. В изучаемый период архиерейский дом вы-
полнял функции «помещения епархиального архиерея, певчих и 
свиты»1, для чего обеспечивался денежным содержанием от казны 
и земельным угодьями. Иначе говоря, у архиерейского дома были 
функции управления имуществом, принадлежащим архиерей-
ской кафедре2.

Штатных монастырей в Тамбовской епархии было пять: три 
мужских и два женских. Казенное жалование и земельные на-
делы от казны не имели только женские штатные монастыри: 
Кирсановский и Усманский, и штат здесь был установлен неболь-
шой: для первого – 25 монахинь и 25 послушниц3, а для второго – 
17 монахинь4. Но в обоих монастырях число монахинь значи-
тельно превосходило установленное по штату (в первом – 562, во 
втором – 202). Таким образом, эти монастыри штатными были 
только формально, обеспечивая свое содержание за счет собствен-
ных средств, чего не скажешь о мужских штатных монастырях: 
Шацком Черниевском, Козловском Троицком и Трегуляевском 
Иоанно -Предтеченском. Это были небольшие монастыри со шта-
том 10 – 12 монахов и послушников, содержащиеся на казенное 
жалование (Черниев) или же с доходов, поступающих в том числе 
и от земель, отведенных государством. В отличие от штатных жен-
ских монастырей, мужские старались не превышать то количест-
во насельников, которое было установлено по штатам, видимо, не 
располагая к тому средствами. 

В структуре монастырей дореволюционного времени можно 
выделить следующие ступени: архимандрит, игумен (игумения), 
иеромонах, иеродиакон, схимонах (схимонахиня), монах (мона-
хиня), рясофорный послушник (послушница), приуказанный по-
слушник (послушница), послушник без указа (послушница). Та-
кая структура была характерна как в мужских, так и в женских 
монастырях в равной степени, за исключением того, что архиман-
дриты были только в мужских. В Тамбовской епархии, в отличие 
от других епархий, настоятели монастырей обычно не являлись 

1 Обозрение церковно-гражданских узаконений по духовному ведомству / сост. 
Я. Ивановский. СПб., 1900. С. 24.

2 Алексеев А. И. Архиерейский дом // Православ. энцикл. М., 2001. Т. 3. С. 534.
3 Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / под. ред. А. Е. Андриев-

ского. Тамбов, 1911. С. 873.
4 Там же. С. 875.
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архимандритами по должности. Но такой сан присваивался 
в качестве награды за труды ряду настоятелей (например, настоя-
тель Успенской Вышенской пустыни архимандрит Аркадий (Че-
стонов)). В сан архимандрита возводились и те, кто постригался 
в монахи, будучи вдовым протоиереем и имея степень кандидата 
богословия, как это было с архимандритом Никандром (Любослав-
ским), который при пострижении в 1867 году был возведен в сан 
архимандрита Трегуляева монастыря5. Первые три степени в дан-
ной структуре связаны также с посвящением в диаконский и свя-
щеннический сан и непосредственно относились к богослужению 
и совершению таинств. 

В русской традиции имелось три степени монашества: первая – 
рясофор (рясофорные послушники), когда «послушника, или ина-
че новоначального, облекают с установленными молитвами не в 
полное одеяние инока, а лишь в рясу и камилавку»6, вторая – мо-
нах (или в современном звучании мантейный монах) и третья – 
схимонах. В тамбовских монастырях схиму принимали крайне 
редко, причем чаще в женских монастырях и в преклонном возра-
сте. Так, по ведомостям о монашествующих, в Кирсановском Тих-
вино-Богородицком монастыре числилась в 1910 году схимонахи-
ня Арсения (Аверина) 83-х лет от роду7. В мужских монастырях 
самый известный случай пострижения в схиму связан с жившим 
на покое в Трегуляевском монастыре бывшим Тамбовским епи-
скопом Николаем (Доброхотовым), принявшим схиму с именем 
Филарет в преклонном возрасте за три дня до кончины8. Самая 
низшая ступень в монастырской иерархии – послушники приука-
занные (или по указу), т. е. официально принятые в обитель, о чем 
имелся указ духовной консистории, и без указа – то есть те, кото-
рые жили в монастыре с разрешения настоятеля или настоятель-
ницы. И те, и другие должны были пройти трехлетний искус, но 
для первых такая форма пребывания в монастыре означала некую 
степень доверия к ним со стороны начальства и гарантированный 
срок пребывания в обители. 

5 Трегуляева-Предтечева монастыря настоятель архимандрит Никандр : (некролог) 
// ТЕВ. 1881. № 4. С. 167.

6 Настольная книга священнослужителя. М., 1992. Т. 3. С. 37.
7 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2123. Л. 16.
8 Хитров Г., свящ. Воспоминания о Преосвященном Николае, епископе Тамбовском 

// ТЕВ. 1865. № 11. С. 407.
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Управление монастырем осуществлялось в классической фор-
ме. Во главе обители стоял настоятель (настоятельница); для об-
щины – это начальник (начальница); для строящегося монасты-
ря – строитель. В Тамбовской епархии такая должность была в 
Носовском Преображенском мужском монастыре в стадии его 
строительства (1908). Настоятели и настоятельницы были в сане 
игумена и игумении; в женских общинах начальницей могла быть 
и монахиня, и просто послушница, которой поручалось епархи-
альным начальством обустройство общины. По действовавшему 
тогда законодательству (указу Святейшего Синода от 17 февраля 
1765 года) в общежительных, как мужских, так и женских мо-
настырях, настоятели (настоятельницы) избирались братиею (се-
страми) и утверждались духовным начальством. Это правило под-
твердил указ Святейшего Синода от 20 марта 1862 года. Был также 
установлен порядок избрания настоятеля: «1. Настоятели избира-
ются преимущественно из братии того же монастыря, а в случае 
нужды из другого монастыря также общежительного. 2. Избрание 
настоятеля происходит при благочинном монастырей, или, в слу-
чае нужды, при другом доверенном от епархиального Преосвя-
щенного лице, по молитве в собрании всех монашествующих»9. 
В избрании настоятеля не могли участвовать послушники. Избра-
ние происходило открытым голосованием, и если не достигали 
единогласия, то проводили еще закрытое голосование. Избранная 
кандидатура Преосвященным представлялась на утверждение 
Святейшему Синоду, который и выносил окончательное решение. 
Правящий епископ мог предложить и своего кандидата, но из чи-
сла братии данного монастыря. Таковы были правила, но практи-
ка была несколько иная. 

Знаменитого Вышенского настоятеля архимандрита Аркадия 
(Честонова) на должность настоятеля пустыни10 назначил святи-
тель Феофан Затворник, бывший в это время Тамбовским еписко-
пом, 30 марта 1862 года. А игумен Тихон (Ципляковский), будучи 
экономом Тамбовского архиерейского дома, 1 июля 1879 года «по 
выбору братии общежительного Темниковского Санаксарского 

   9 Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монастырях 
/ сост. прот. Чижевский И. Харьков. 1898. С. 76.

10 Тихон (Ципляковский), игум. Архимандрит Аркадий, настоятель Вышенской пу-
стыни // ТЕВ. 1909. № 19. С. 1978.
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монастыря определен настоятелем этого монастыря»11. В Трегу-
ляевском Иоанно-Предтеченском монастыре настоятелей чаще 
назначали. В Кирсановском Тихвино-Богородицком монастыре в 
1879 году, после смерти игумении Антонины, епархиальное на-
чальство назначило игуменией благочинную монахиню Асенефу, 
когда мнение сестер монастыря раскололось между двумя кан-
дидатами: монахиней Асенефой и казначеей монахиней Ангели-
ной12. Таким образом, ситуация с настоятелями в тамбовских мо-
настырях была вариативной: в больших монастырях их выбирали, 
а в таких, как Вышенский, Трегуляевский, Козловский, которые 
насчитывали в своем составе не более двух десятков монахов, их 
чаще всего назначали. 

Настоятели должны были иметь попечение о всех сторонах мо-
настырской жизни: «Прилежно исправлять свою должность отно-
сительно отправления службы Божией, управление монастырем, 
братиею его, служителями и самими собою, удаляя всемерно пьян-
ство и всякие соблазны (…) не упущать из виду рачение о хозяйст-
ве (…) в мужских монастырях общей трапезе и о чистоте в церквах, 
келиях братских, в исправности содержать приходы и расходы 
монастырские»13. Настоятелю запрещалось держать при себе род-
ственников в монастыре и назначать их на какие-либо должности, 
а также принуждать братию к тому, чтобы он был у них духовни-
ком. Настоятель имел помощника в лице казначея, «который, со-
стоя у него в послушании, содействовал ему в распоряжениях и 
в охранении монастырской собственности»14. Казначей вел учет 
всех монастырских доходов и расходов, записывая их в приходно-
расходные книги. В случае смерти настоятеля он получал и власт-
ные полномочия, отвечая «за сохранение порядка и собственности 
монастырской»15. Казначей назначался на должность епархиаль-
ным архиереем и утверждался Святейшим Синодом. За внешним 
порядком и дисциплиной в монастыре наблюдал благочинный, 
также назначаемый правящим епископом из числа братии. Еще 
одной важной фигурой, которую можно отнести к монастырской 

11 Игумен Тихон : некролог // ТЕВ. 1897. № 7. С. 154.
12 ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1655. Л. 499–500.
13 Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монасты-

рях. С. 78–79.
14 Там же. С. 79.
15 Там же.
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администрации, был духовник. В «Прибавлении к духовному ре-
гламенту» о духовнике говорится следующее: «Быть в монастыре 
единому общему духовнику честному, и перед епископом свиде-
тельствованному иеромонаху, и тот бы иногда, сказывал настояте-
лю, аще какое злое в братии вкоренилось обыкновение»16. Следя за 
состоянием духовной жизни монашествующих, духовник должен 
был вовремя донести настоятелю о всякого рода непорядках. Ду-
ховника в этой должности утверждал епархиальный архиерей17. 
В женских монастырях существовали аналогичные начальству-
ющие должности, что и в мужских, с теми же обязанностями, а 
настоятельницы поставлялись «для наблюдения всякого порядка 
и благочиния»18. Насельницы женских обителей исповедовались 
у своих монастырских священников. 

В Тамбовской епархии существовала должность благочинного 
монастырей. Их в епархии было два: один – для северной части, 
другой – для южной. В «Инструкции для благочинных монасты-
рей» сказано, что он «есть лицо, избранное епархиальным архиере-
ем для надзора за монастырями и монашествующими»19. Главным 
предметом его забот были «богослужение, благочиние, нравст-
венность и хозяйство»20. Иначе говоря, благочинный монастырей 
вникал во все вопросы монастырской жизни. Назначался благо-
чинный из авторитетных настоятелей. В Тамбовской епархии бла-
гочинные назначались и для женских, и для мужских обителей из 
числа настоятелей мужских монастырей. Благочинный несколь-
ко раз в год объезжал монастыри своего округа и имел некоторые 
властные полномочия: он мог «все осматривать, и во всем требовать 
отчета и объяснения (…) он увещевал братию при настоятеле, и с 
его согласия мог налагать епитимию за проступки»21. Помимо это-
го, благочинный монастырей выполнял и еще одну важную фун-
кцию: он мог «разбирать и случающиеся в монастыре распри», по-
этому в 1892 году Святейший Синод рекомендовал епархиальным 

16 Духовный регламент. СПб., 1776. С. 100.
17 Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монасты-

рях. С. 80.
18 Там же.
19 Обозрение церковно-гражданских узаконений по духовному ведомству / сост. 

Я. Ивановский. СПб., 1900. С. 271.
20 Там же.
21 Там же. С. 274.
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архиереям назначать на эту должность людей, «отличающихся 
опытностью, правдолюбием и духовным рассуждением»22. 

Бывали случаи, когда фигура благочинного монастырей не 
устраивала настоятеля. Так, например, настоятель Трегуляевско-
го мужского монастыря архимандрит Никандр просил консисто-
рию изъять его монастырь из-под ведения благочинного архиман-
дрита Аркадия, однако из консистории ему ответили: «Прошение 
об изъятии Вас с вверенным Вам монастырем из ведения благо-
чинного архимандрита Аркадия оставлено без рассмотрения»23. 
Но это было, скорее, исключение, чем правило, связанное с лич-
ностью самого архимандрита Никандра, который, как выпускник 
академии, кандидат богословия, не хотел подчиняться человеку, 
окончившему два класса духовной семинарии. 

Несколько отличалась система управления архиерейским до-
мом, который обеспечивал нужды правящего владыки. Архи-
ерейский дом находился на территории Тамбовского Казанского 
монастыря. По уставу духовных консисторий «предписывалось 
епископам управлять архиерейским домом через экономов»24. По-
мимо эконома существовала еще должность казначея. 

Таким образом, для монастырей Тамбовской епархии были 
характерны следующие основные особенности. Основным типом 
монашеского жительства являлось общежитие, хотя имелись и 
исключения, так называемые своекоштные женские монастыри. 
По структуре тамбовские обители были вполне традиционны, ни-
чем не отличаясь от принятого в Российской империи устройства. 
В управлении монастырями отмечается следующая особенность: 
настоятель не всегда выбирался братией, а в целом ряде случаев 
назначался епархиальной властью, с утверждением Святейшим 
Синодом, что было продиктовано местными условиями и необхо-
димостью. 

22 Сборник церковно-гражданских постановлений о монашествующих и монасты-
рях. С. 81.

23 ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 42. Л. 88.
24 Алексеев А.И. Указ. соч. С. 536.
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