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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Церковная история, в целом, и 

монастырская, в частности, всегда были, есть и будут необходимой 

составной частью истории любых стран и обществ, имеющих религиозные 

убеждения. Российская Федерация – государство, имеющее глубочайшие 

традиции в данной области. В условиях политики возрождения православных 

ценностей церковная история имеет весомое значение для исследования 

культурной, социально-экономической и политической жизни нашей страны 

в целом. Снятие идейных запретов в новейшее время в России раскрывает 

размашистый простор для беспристрастных научных исследований в 

предоставленной направленности. Выйдя на современный этап российской 

истории, когда происходит переоценка ситуации и о православии стали 

рассуждать как о базисе российской культуры, о необходимости его 

возрождения, ситуация изучения всевозможных церковных институтов 

приковывает к себе определенное внимание. Не считаются исключением и 

православные монастыри, которые в реальное время тщательно 

восстанавливаются и вновь берут на себя важную роль в жизни государства и 

общества. Для их материального и, в ещё большей степени, духовного 

возрождения, нужно тщательное исследование истории православных 

обителей. Знание исторического прошлого монастырей, его опыта и 

значимости в русском государстве на всевозможных шагах его становления 

позволит прогрессивному социуму применить богатые эмпирические данные 

православных обителей, накопленные в течение множества веков. Таким 

образом, в условиях упадка общественной нравственности, распада 

культурных национальных традиций в виде православия именно церковь 

может принять роль хранителя исторического наследия и нравственных 

устоев нации. 

Тем более, в рамках региональной истории деятельность Тихвинского 

Керенского мужского монастыря обретает особую значимость для истории 

области. Сам монастырь имеет богатую историю, начиная с 1683 года. Здесь 
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хранилась Тихвинская икона Божьей матери, склониться к которой спешили 

паломники с разных уголков страны. Несмотря на тот факт, что вопросу 

существования православных объединений Вадинского района посвящен ряд 

исследований, реальная объективная история данного вопроса с новых 

методологических позиций пока не написана. В связи с чем эта проблема, 

особенно на региональном уровне, например, в Пензенской области, 

приобретает особую актуальность. 

Объект исследования – Свято-Тихвинский Керенский мужской 

монастырь. 

Предмет исследования – деятельность Свято-Тихвинского Керенского 

мужского монастыря по формированию локального сообщества. 

Источниковая база исследования представлена возможным видовым 

разнообразием письменных свидетельств: архивные документы, 

делопроизводственная документация, источники личного происхождения, 

периодическая печать. Также много интересной  информации устного 

характера можно узнать у священнослужителей монастыря, в том числе и у 

исполняющего обязанности наместника Тихвинской обители иеромонаха 

Иннокентия (Тер-Багдасарова). 

Исходя из актуальности темы, объекта и предмета исследования, автор 

ставит своей целью – исследование влияния Тихвинского Керенского 

мужского монастыря на формирование вокруг него социальной группы. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

– рассмотреть зарождение социальной группы и степень влияния на 

данный процесс религиозных институтов; 

– раскрыть процесс возникновения монастыря и значимость данного 

процесса для местных жителей; 

– исследовать деятельность Тихвинского Керенского мужского 

монастыря с точки зрения воздействия на социум; 

– сделать выводы, как религиозные институты влияют на 

формирование социальной группы. 
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Глава 1. Ранняя история Керенского края  

и зарождение социальной группы 

 

Далеко до образования города-крепости Керенск территория края 

(ныне Вадинский район)  была заселена, по свидетельству Д.И. Иловайского, 

представителями русской народности из Рязанской области. Здесь, на реке 

Мокше, недалеко от устья реки Вад, впервые упоминается в 1209 году 

русский город Кадом. В то же время в Керенском уезде существовала 

легенда о предводителе Тюштя – едином вожде мордвы до разделения мокши 

и эрзи (ранее XI века). А город Кадом стал местом битвы мордовских и 

русских князей, который отошел к последним, став для  них крайней 

восточной точкой. Кадом упоминают как крайнюю точку Рязанского 

княжества на востоке, далее они «размывались в мордовских дебрях». При 

этом упоминается, что на территории города находилась Мещерская земля. 

Таким образом, началась русская колонизация края. 

Древний период истории края изучали и архелоги. Так, в 1935 году 

были открыты Кармалейское городище и могильник IX–X веков, которые 

впервые исследовались М.Р. Полесских в 1953–55 годах, Г. Н. 

Белорыбкиным и А. В. Растороповым позднее. Они подтвердили, что край 

был заселен мордвой, поддерживающей контакты и с другими племенами. В 

дальнейшем были открыты и другие памятники на территории Вадинского 

района более поздней датировки, но они уже не отличались таким 

богатством, что связано с татаро-монгольским нашествием, которое и 

притормозило русскую колонизацию края1. 

В 1237 году татаро-монголы обрушили свои силы на Рязанское 

княжество и соседние с ним земли Керенского края, в частности. В XIII–XIV 

веках, в связи с татаро-монгольским игом развитие государственности у 

мордвы значительно замедлилось. В начале XIV века на территории 

современного села Наровчат Пензенской области был возведен город 

                                                           
1
Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 4–7. 
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Мохши, который способствовал распространению по территории области 

монголо-татарской знати и постепенному сближению русско-мордовских 

князей, сплотившихся против общего врага2. 

Постепенно Русское государство освобождалось от ига, после распада 

Золотой Орды ее «части» все еще представляли серьезную угрозу. В 

частности, мордовские земли раздавались татарской знати Казанского 

ханства. В 1444 году объединенные русско-мордовские войска под Рязанью 

на реке Листани разбили татарское войско3. Участвовали они и в походах 

Ивана Грозного. 

В XVI веке после покорения Казанского (1552 год) и Астраханского 

(1556 год) ханств территория Пензенского края стала внутренней областью 

России, русская колонизация края снова оживилась, что привело к 

постепенной ассимиляции народов, в дальнейшем воздвижение 

Богородицкого Одигитриева девичьего монастыря непосредственно стало 

одним из факторов эмиграции русских на территорию края.  

Но покорение ханств не прекратило набегов кочевников на русские 

земли. С низовьев Волги, Кубани, Крыма путь на Москву лежал через 

рязанские и соседние с ними земли. Еще в XIII  веке началось строительство 

системы защитных фортификационных сооружений на юго-восточном 

направлении – засечных черт. При Елене Глинской пределы государства 

раздвигаются и требуют строительства новых сооружений. Так, в 1522 году 

на территории Рязанского княжества и нынешней Пензенской области 

строится Шацк, в 1535 году на реке Мокше – Мокшан4.  

При Иване Грозном сторожевые черты продвигаются еще дальше. Эта 

новая черта и сделала необходимых сооружение городов и сторожей на 

территории Пензенской области, в частности Керенска. Воздвигается 

засечная черта по реке Оке, в 1566 году – Большая засечная черта через 

брянские-тульские-рязанские земли, в 1571 году – Передовая укрепленная 

                                                           
2
Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 8. 

3
Первушкин В.И., Прошкин В.Я. Указ. соч. С. 11. 

4
Шаракин В.М. Указ. соч. С. 2–3. 
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линия от Путивля на Шацк. По указу царя Михаила Федоровича сооружались 

Козлово-Тамбовская, Керенская, Верхне- и Нижнеломовские 

оборонительные линии в составе Белгородской засечной черты5. Схематично 

засечные черты  русского государства представлены в Приложении 1. 

Керенский участок прикрывал безлесный участок по Керенке и Чангару – 

притокам Вада, сооружался в тридцатые годы XVII века. В.Х. Хохряков, 

составляя схему засечных черт в Среднем Поволжье в XVI–XVIII веках, 

датировал Керенскую крепость 1636 годом (Приложение 2). Таким образом, 

засечная черта шла от Шацка до Пензы и далее через Керенск и Нижний 

Ломов. 

Описание устройства этой части засечной черты можно найти у 

Г.П. Петерсона. На правом берегу реки Вад находились «городки», 

представляющие собой небольшие четырехугольные площадки, окопанные 

глубокими рвами шириной 5 метров и глубиной от 4 до 10 метров и 

возводимые на возвышенности. На территории Керенского края их насчитали 

три. По расположению «городков» определили и расположение сторожей 

(притонов) – деревянных вышек, которые служили для наблюдения за 

окрестностями и находились в небольшом времени пути друг от друга, чтобы 

вестовщики своевременно сообщали о нападении. По территории всей черты 

тянулся земляной вал высотою 6–8 метров6. По замерам В.И. Лебедева на 

1959 год в месте лучшей сохранности вал достигал 4,5 метров, считая от дна 

рва
7
. На нем устанавливался деревянный забор, в лесах, где он прерывался, 

сооружалась засека – поваленные, заостренные деревья, поднятые на пни и 

направленные в направлении противника. У реки, где нельзя было соорудить 

названные защитные сооружения, воздвигали частокол. 

Это был наименее укрепленный участок, на который предпочитали 

нападать кочевники. Так, одно из первых нападений татар состоялось в 1636 

                                                           
5
Хвощев А.Л. Очерки по истории Пензенского края. С. 39. 

6
Петерсон Г.П. Указ. соч. С. 12–14. 

7
Лебедев В.И. Легенда или быль. По следам засечных сторожей. Пенза, 2006. С. 27. 
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году на территории бывшего Темниковского уезда, куда и входила часть 

Керенского уезда8. 

Таким образом, переходим к истории самой крепости Керенск. Она 

была основана на холме у слияния трех рек – Вада, Керенки и Чангара. 

Стратегически положение крепости стало выгодным, в то время она имела 

исключительно оборонительное значение – использовалась для контроля за 

Идовской и Вадовской дорогами. Изначально была возведена на месте одной 

из сторож. 16 февраля 1571 года был утвержден первый устав пограничной 

службы для защиты южных и юго-восточных границ государства, 

составленный князем М.И. Воротынским. В «Росписи Мещерским 

сторожам» указано, что четвертая сторожа должна находиться «вверх Ваду», 

определили в нее тридцать сторожей из Кадома и Темникова. Они должны 

были охранять Вадовскую и Идовскую дороги до «ломовских сторожей»9.  

Как только закончилось строительство шацкой, кадомской и 

темниковской засечных черт острог на реке Буртас стал слишком выдвинут 

вперед, поэтому его было решено перенести. Перенесли его для укрепления 

западного ломовского фланга в устье реки Керенки10. 

Происхождение самого названия Керенска имеет несколько вариаций. 

Так, Г.П. Петерсон полагает, что оно произошло от мордовского слова керян, 

что в переводе значит «рубить». Так как сам острог был возведен на горе, 

которая, как и соседние, была покрыта лесом, то эта версия вполне 

правдоподобна11. М.С. Полубояров считает, что название острог получил по 

названию реки, на которой был возведен – реки Керенки12. По свидетельству 

А.Ф. Старцева узнаем, что в Центральном архиве древних актов имеется 

документ от 16 мая 1728 года, который гласит, что название город Керенск 

получил от названия реки, на которой он стоит – реки Керенки. Но остается 

вопрос, каково происхождение названия самой реки? Можно предположить, 

                                                           
8
Хвощев А.Л. Очерки по истории Пензенского края. С. 44–45. 

9
Акты Московского государства / под ред. Н.А. Попова. Т.1. СПб.,1890. С. 11. 

10
Полубояров М.С. Указ. соч. С. 153. 

11
Петерсон Г.П. Указ. соч. С. 15. 

12
Полубояров М.С. Указ. соч. С. 153. 
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что название самой реки происходит от слова «керь», которое В.И. Даль 

толкует от рязанского слова «поселок, деревушка, выселок», вероятно, 

находившееся вдали от других населенных пунктов13. Таким образом, 

название самой реки, вероятно, происходило от старинного поселения на 

отшибе, а сам населенный пункт впоследствии назван по реке, на которой 

был воздвигнут. 

Хоть острог и был возведен в 1636 году, но именоваться им он стал 

лишь при воеводе Христофоре Рыльском после сожжения ногайцами и 

восстановления в 1645 году14. По описанию Г.П. Петерсона, острог  окружали 

глубокий ров и земляной вал, за валом установлены частокол, деревянная 

стена с башнями по углам. Башни и стены были дубовые, рубленые, внутри 

них настилали пол и устанавливали лестницы. На угловых башнях была 

пищаль или пушка, на средних (кроме башни, обращенной ко рву – глухой) 

были ворота, над ними пушка и образ – такие башни именовались 

проезжими. Внутри крепости находились вестовой колокол при церкви(1), 

съезжая изба или канцелярия для осуществления суда(2), воеводский дом(3), 

амбары и погреба, где хранилось продовольствие, оружие(4), караульные 

избы у ворот(5)15. Сам план крепости, нарисованный по плану Разрядного 

приказа XVI века,  представлен на Рис. 1. 

                                                           
13

Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. Т. 2.  СПб, 1881. С.106. 
14

Полубояров М.С. Указ. соч. С. 155. 
15

Петерсон Г.П. Указ. соч. С. 15. 
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Рис. 1. План крепости Керенск XVI века. 

Сопоставив древние и современные границы населенного пункта, 

А.Ф.Старцев пришел к выводу, что восточная стена проходила по 

современной улице Университетской, западная – по современной улице 

Садовой, южная – по современной улице Красноармейской, северная – по 

оврагам дальше Центральной районной больницы. Этот участок сохранился в 

качестве центра населенного пункта и до сих пор.  

Из крепостных сооружений храм находился на месте Районного Дома 

культуры (1), дом воеводы находился на месте современного здания Отдела 

образования Вадинского района (2), торговая площадь, сформированная 

позднее, находилась на территории нынешнего Центрального парка (3)16. 

Наглядно сопоставление представлено на Рис. 2, где пунктирной 

линией обозначен исторический центр в виде крепости XVI века. 

 

                                                           
16

Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 14. 
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Рис. 2. Сопоставление расположения крепости Керенск XVI века с 

современностью по исследованию А.Ф. Старцева. 

В XVII веке крепость совершенствовалась. В 1639 году из Рязанского 

княжества направляются служилые люди в новый «осторожный и засечный 

город на Ваду, на устье реки Керенки». В 1645 году поступил указ, 

повелевающий строить прибавочные города, увеличить население и 

усовершенствовать земляной вал17. 

Дальнейшим строительством Керенской засечной черты в 1646–47 

годах руководил бывший темниковский воевода Б.Т. Хитрово, который 

впоследствии строил Корсунь и Симбирск. Вокруг крепости Керенск 

строились слободы служилых людей (преимущественно из Темникова и 

Кадома, также из Шацка и Нижнего Новгорода) – пеших и конных казаков, 

стрельцов, пушкарей, воротников и т.д.18  Это отражено в ономастике и 

антропонимике. Так, село Выборное именовано по выборному стрелецкому 

полку, село Рахмановка – по конных казакам, село Чиуш-Каменка – по 

засечным сторожам. Сохранилось множество фамилий, отражающих 

                                                           
17

Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 14. 
18

Зелев С. В. Под Покровом Пресвятой Богородицы... С. 32. 
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переселенческие процессы, происходившие в Керенске – Кадомцевы, 

Тамбовцевы, Арзамасцевы, Рязанцевы, Мещеряковы, Темниковы, 

Краснослободцевы и т.д19. 

Рядом с крепостью они образовали слободы – Архангельскую, 

Покровскую, Казачью (Богоявленскую), которые получили свои названия по 

церквям, близ которых они находились. В этих слободах в 1660-х годах 

проживало около 800 служилых людей.  

Особо крупных землевладений в конце XVII века не наблюдалось. Но в 

то же время стремительно разрастались вотчины князей Кугушевых, 

Гагариных, Беклемишевых. Так, к примеру, в 1707 году князь Василий 

Сафарович Кугушев владел 800 четвертями земли, из которых в Керенском 

уезде имел 158 четвертей. Впоследствии его владения росли, Кугушев стал 

владеть рядом деревень – Васильевкой, Сосновкой, Щербаковкой, 

Пимбуром. Похожие процессы протекали и с другими крупными 

землевладельцами Керенского края.  

Но переселялись также и крестьяне, потому что служилым людям 

давались за службу земли, и они увозили с собой крепостных. Таким 

образом, например, возникла деревня Снохино20. 

Сами помещики, получив земли в отдаленных краях, не обжив их, 

формировали свои производственные силы также с помощью крестьян. Они 

могли переселиться со своим помещиком, как и видно в случае с деревней 

Снохино. Крестьян могли покупать у других владельцев. Так, известен 

случай, что тот самый князь Кугушев купил у некоего Маматказина 

«дворовую девку» за два рубля. Также существовала практика и 

переманивания и кражи чужих крепостных крестьян21. 

Как упоминалось выше, служилым людям давались за службу 

земельные наделы вместо денежного довольствия. Так, к примеру, конным 

казакам давалось по 36 четвертей на три поля на двор, казакам, пушкарям, 

                                                           
19

Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 15. 
20

Петерсон Г.П. Указ. соч. С. 16. 
21

Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 16–18. 
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сторожам, караульным в крепостях – воротникам – по 6 частей в поле. Эти 

земельные наделы были самыми минимальными, в некоторых случаях 

служилые люди (лебедчики, рейтары, охотники лосиной ловли) получали от 

60 до 140 четвертей в поле. 

Также в это время существовала практика селения в Керенске беглых 

крестьян из центральных районов страны. Им для выживания приходилось 

вступать в систему кабального землепользования – половинщину. Суть ее в 

том, что половинщики, пользуясь половиной земли «хозяев», принимали на 

себя исполнение половины их служебных обязанностей22. 

В большей же мере в Керенском уезде преобладали крестьяне-

однодворцы, так как в XVII веке еще преобладала правительственная 

колонизация, и в Керенск было направлено большое количество служилых 

людей.  Их потомки при Петре I, собственно, и были переведены в разряд 

крестьян-однодворцев. и положены в подушный оклад.  Усиленно 

помещичья колонизация началась только с XVIII века, когда границы 

государства уже отодвинулись далее на юг, что обеспечивало безопасность 

переселения. Но и в это время земли Керенска были уже в достаточной 

степени освоены и заселены, поэтому доля помещичьих крестьян здесь 

меньше, чем на юге, юго-востоке Пензенской губернии23. 

Проникновение помещичьего землевладения несомненно вызвало 

недовольство у мелкопоместных землепользователей. Так, в 1673 году 

Поместным приказом были посланы люди для распределения земель 

представителям столичного дворянства, на что керенцы ответили 

насильственным сопротивлением.  

Нередким было и противостояние  помещиков между собой. Так, выше 

упомянутые князья Кугушевы и Гагарины не скрывали своего враждебного 

отношения друг к другу. В 1668–1670 годах случилось семь столкновений, 

                                                           
22

Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 18–19. 
23

Белоусов С.В. Указ. соч. С. 28–29. 
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особенно крупным было выступление помещика из с. Коповки против 

взбунтовавшихся крестьян. 

Жизнь крестьян в Керенском уезде была не лучше, чем во всей стране в 

то время. Крестьяне вынуждены были терпеть нищету, гнет помещиков, 

выколачивание различных поборов, которые в то время не были 

фиксированы. Так, оброк составлял примерно 24 рубля в год, а барщина и 

вовсе не  имела общего размера. К тому же крестьянин был обязан платить 

еще и натуральный оброк продуктами к «барскому столу», различные 

государственные подати, периодические сборы, чрезвычайные налоги. Одной 

из самых обременительных являлось «государево городовое дело», которое 

обязывало крестьян работать на благоустройство городов, острогов, засечных 

черт.  

В это время с территории Керенского края убывает мордовское 

население. Не выдерживая эти невыносимые условия, установленные 

государством, они бежали в леса, занимались промыслами, подвергаясь 

преследованиям, бежали в Засурские леса (ныне Городищенский район), за 

Волгу и далее. 

Итак, все это вынуждало крестьян оказывать сопротивление или 

бежать на юг к вольным казакам, готовившимся сломить установленные в 

стране порядки. При таких условиях почва для восстания была подготовлена, 

необходим был лишь удобный случай24. 

 Таким образом, не прошел стороной Керенский край бунт Степана 

Разина. 19 сентября его отряд овладел Саранском, оттуда овладел Пензой. 5 

октября 1671 года, когда сам Разин основными силами предпринял осаду 

Симбирска, отбившийся отряд, занимавшийся разведкой укрепленных линий, 

агитацией народа против привилегированного сословия, разграблением 

территорий, под руководством Михаила Харитонова подошел к Керенску. В 

это время к нему присоединился еще один отряд под предводительством 

Василия Федорова.  

                                                           
24

Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 19–22. 
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Воеводой Керенска в то время был Автомон Семенович Безобразов, он 

отдал приказ об обороне крепости, но керенцы, измученные 

несправедливыми царскими порядками и предвосхищенные 

свободолюбивыми идеями Степана Разина, отказались оказывать 

сопротивление. Сам воевода, попытавшись уйти, был схвачен и казнен через 

повешение. Казнь происходила на торговой площади, с ним вместе были 

подвержены смертельному наказанию и местные помещики. Народ с 

радостью встретил избавление от помещичьего гнета, в крепости объявили 

свободу для всех. 

 К мятежному отряду присоединились и сами керенцы, основную массу 

которых составляли однодворцы, но стройности военным силам казака они 

не придали. Харитонов с отрядом предпринял поход на Шацк с 

присоединившимися к нему ломовцами и керенцами. В это время в качестве 

воеводы в Керенске остался атаман Василий Федоров. Отряд Харитонова 

настигли отряды шацкого воеводы Якова Тимофеевича Хитрово с 

правительственными войсками князя Юрий Долгорукова у Ракова, где 

мятежники потерпели поражение. Харитонов сначала отошел к Зарубкину. 

Заняв лесистую местность и укрепившись засеками, пятитысячный отряд 

решил принять бой. 9 декабря потерпели поражение, но, по свидетельствам 

воеводы Хитрово, бились смело. Мятежникам пришлось вернуться в 

Керенск, а 14 декабря были изгнаны настигшими их отрядами противника. 

Атамана Василия Федорова при попытке оказать помощь Троицку 

арестовали правительственные войска. Хитрово был назначен в качестве 

воеводы Дмитрий Харламович Соймонов. 19 декабря тело Безобразова было 

отправлено в Москву25. 

Сам Степан Разин следил за предпринятыми его подопечными 

действиями в Керенске. Матвею Семенову, своему подельнику в Керенске, 

он передал письмо с известием о желании задержаться в Шацке и уже оттуда 

идти на Москву, но поход в помощь своим атаманам не состоялся. Разин 
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Петерсон Г.П. Указ. соч. С. 17–20. 
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ушел на Дон, в Кагельницкий городок, где в апреле 1671 года был схвачен и 

выдан властям26.  

Также известно, что пособником Степана Разина в Керенске был 

Асайка Карачурин, который владел имением с. Лундан Керенского уезда. Он, 

по поручению Разина, ездил в Казань с письмом, призывающим к 

присоединению. Сам Асайка был на службе у Юрия Никитича Барятинского, 

но по дороге в Москву пропал. Его жену и детей опекал Матвей Вишняков. 

После поражения Разина, при пытках он сдал своего соратника, которого 

впоследствии объявили в розыск. Таким образом, в имении он больше не 

появлялся, а само имение было переписано на Ермогена Вишнякова «за 

кровь и раны, за службу и заслуженные кормовые деньги»27. 

После разинского бунта земли Керенского края не прекратили 

подвергаться разорению. В течение шести лет – с 1674 по 1680 – он 

подвергался набегам кубанцев, ногайцев, татар, калмыков и прочих до 150 

раз28. Именно в этих условиях и происходило основание Богородицкого 

Одигитриева девичьего монастыря (таково было его первое название). 
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Старцев А.Ф. Указ. соч. С. 19–22. 
27

Петерсон Г.П. Указ. соч. С. 21. 
28

Кантов И. Указ. соч. С. 4. 
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Глава 2. Деятельность Свято-Тихвинского Керенского мужского 

монастыря до Великой российской революции 

В 1680 году ногайцы и кубанцы совершали набеги на землю 

Керенского края, где набег остался печальным следом в сознании керенского 

народа. 29 июня 1681 года по данным рукописей Керенской обители шестеро 

женщин, молившихся в лесу, видели чудесное явление образа Богоматери. 

Об этом было донесено керенскому воеводе Якову Федоровичу Пыхачеву, он 

с местным священником Алексеем Тимофеевым провел расследование этого 

явления, в результате которого слова женщин подтвердились. Из с.Богданово 

Кадомского уезда был прислан иконописец, который и написал Тихвинскую 

икону Божьей матери. 28 августа 1683 года на месте явления был возведен 

Богородицкий Одигитриев девичий монастырь (такого его первоначальное 

называние). В 1695 году грамотами царей Иоанна и Петра Алексеевичей 

земля его была расширена.  

Изначально при монастыре был один Никольский деревянный храм, 

который неоднократно перестраивался. Так, в 1712 году поступило прошение 

от первой настоятельницы игумении Анны о строительстве новой церкви, 

которая начала гнить после года использования. Оно было одобрено. В 1762 

году Алексеем Тарасовичем Миляковым был построен главный храм 

Живоначальной Троицы из камня. 

Вследствие бедности содержания и малочисленности живущих в нем 

сестер, Одигитриев девичий монастырь был упразднен в 1764 году. Как 

известно, в это время императрица Екатерина II проводила 

секуляризационную реформу. По документу 1764 года известно, что в 

составе монастыря находилось уже три храма – два каменных и один 

деревянный. Впоследствии деревянную церковь в 1766 году хотели 

перенести, но этого не случилось. По итогу монастырь стал обычной 

приходской церковью. 

До 1810-х годов изменений не происходило, сохранялось богослужение 

и несколько монашеских келий, где проживало небольшое количество 
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монахинь. В 1811 году была построена на собственные средства бывшим 

служилым человеком Филиппом Канакиным новая церковь над источником в 

честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». В 1822 году старые 

кельи, пришедшие в негодность, после их осмотра Пензенским и 

Саратовским епископом Преосвященным Амвросием было приказано снести. 

Но в это время в число послушниц ступила Анна Максимовна Снеткова – 

богатая дама, которая ходатайствовала о постройке богадельни, которая и 

была построена в 1826 году. Таким образом, начался расцвет обители, 

вызванный притоком новых сестер. 

С 1826 по 1830 годы начальницей богадельни была Матрена 

Алексеевна Данилова, с 1830 – Анна Васильевна Тамбовцева, не имевшая 

священного сана. По ее настоянию сестры обучались образному и 

златошвейному мастерству и одно вышитое золотом облачение в конце 1840-

х годов было даже отправлено в дар Иерусалимскому патриарху Мелетию. В 

1837 году она стала полноценной настоятельницей Керенской Тихвинской 

богадельни. Ее силами обитель росла, так, в 1844 году жителей богадельни 

было уже около 150. В 1848 году Тихвинская богадельня официально 

получила статус общины, а в 1852 году ей был возвращен статус монастыря 

под названием Керенского Тихвинского женского монастыря. В итоге спустя 

23 года непосильного труда она была возведена в 1852 году в сан игумении.  

6 октября 1854 года в управление монастырем вступила мать 

Евпраксия (Шишкина). Она соорудила новый иконостас в 1854 году, 

составила опись монастырского имущества, в 1862 был построен большой 

гостиный корпус после посещения монастыря пензенским архиепископом 

Преосвященным Варлаамом и пензенским губернатором Е.П. Толстым.  

С 1863 года настоятельницей стала игумения Павла (Болотина). При ее 

настоятельстве шла перестройка внутренних сооружений, расширение 

площади монастыря и численности (до 347 сестер), постройка 3 декабря 1872 

года училища для девиц-сирот духовного звания. 
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С 1877 года настоятельницей стала игумения Анастасия 

(Архангельская).  При ней было приобретено две дачи, расширена пахотная 

земля, перестроены храмы, больница. При ее настоятельстве Керенский 

Тихвинский женский монастырь достиг своего расцвета – на 1900 год в нем 

жило 429 сестер. При ней служил священник Иоанн Кантов, который 

способствовал изучению истории обители.  

Игумения Рафаила (Покровская) в 1902 году стала настоятельницей 

Керенского Тихвинского женского монастыря. При ней монастырь потерпел 

несколько пожаров. В 1908 году настоятельницей стала игумения Евпраксия 

(Умнова), которая доработала до закрытия и устройства в нем детского дома 

после Великой российской революции. 

Глава 3. Влияние деятельности Свято-Тихвинского Керенского 

мужского монастыря на развитие местной социальной группы 

Локальное сообщество до образования города-крепости Керенск было 

представлено представителями мордовской народности. В 1237 году татаро-

монголы обрушили свои силы на Рязанское княжество и соседние с ним 

земли Керенского края, в частности. Лишь в XVI веке территория 

Пензенского края стала внутренней областью России, русская колонизация 

края снова оживилась. Таким образом, началась ассимиляция населения, 

одним из факторов которой стала общность культуры, частью которой 

явилось православие.  

После татаро-монгольского ига набеги на русские земли не 

прекратились, поэтому производилось возведение засечных черт. Керенский 

участок прикрывал безлесный участок по Керенке и Чангару – притокам 

Вада, сооружался в тридцатые годы XVII века. Датируется Керенская 

крепость 1636 годом. 

В 1680 году ногайцы и кубанцы совершали набеги на землю 

Керенского края, где набег остался печальным следом в сознании керенского 

народа. 29 июня 1681 года по данным рукописей Керенской обители шестеро 
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женщин, молившихся в лесу, видели чудесное явление образа Богоматери. 

Об этом было донесено керенскому воеводе Якову Федоровичу Пыхачеву, он 

с местным священником Алексеем Тимофеевым провел расследование этого 

явления, в результате которого слова женщин подтвердились. Из с.Богданово 

Кадомского уезда был прислан иконописец, который и написал Тихвинскую 

икону Божьей матери. 28 августа 1683 года на месте явления был возведен 

Богородицкий Одигитриев девичий монастырь (такого его первоначальное 

называние).  

Такое внимание государства к религиозным институтам было 

обусловлено упадком феодализма и медленным переходом страны от 

феодализма к капитализму. Церковь и государство в таких условиях 

составляли неразделимый альянс, так как выполняли общие задачи: 

сглаживание социальных противоречий, которые в период переходности 

имели весомое значение, причем оба института осуществляли свою 

деятельность в интересах господствующего класса.  

Отношение православного населения к церкви и государству 

определялось с точки зрения беспрекословного господства религиозного 

мировоззрения. Государство не могло проигнорировать столь значимое 

явление в области религии, иначе это бы породило разногласия с церковью и 

самим народом, на которое она, безусловно, оказывала сильное влияние, что 

вызвало бы раскол в верхушке управленцев и нарушило столь выстроенный 

механизм взаимодействия двух важнейших институтов.  

Именно поэтому, на наш взгляд, в столь короткий промежуток времени 

был выстроен Богоявленский Одигитриев девичий монастырь, который 

также в большей мере осуществлял деятельность, не противоречащую 

государственной политике, и способствовал сохранению ее влияния на 

местах. 

Изначально при монастыре был один Никольский деревянный храм, 

который неоднократно перестраивался. Так, в 1712 году поступило прошение 

от первой настоятельницы игуменьи Анны о строительстве новой церкви, 
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которая начала гнить после года использования. Оно было одобрено. В 1762 

году Алексеем Тарасовичем Миляковым был построен главный храм 

Живоначальной Троицы из камня. 

Вследствие бедности содержания и малочисленности живущих в нем 

сестер, Одигитриев девичий монастырь был упразднен в 1764 году. Как 

известно, в это время императрица Екатерина II проводила 

секуляризационную реформу. По документу 1764 года известно, что в 

составе монастыря находилось уже три храма – два каменных и один 

деревянный. Впоследствии деревянную церковь в 1766 году хотели 

перенести, но этого не случилось. По итогу монастырь стал обычной 

приходской церковью.  

Во времена своего раннего функционирования локально приход был 

ограничен одной слободой, прихожан еще было немного, как и 

священнослужителей при расформированном монастыре. 

До 1810-х годов изменений не происходило, сохранялось богослужение 

и несколько монашеских келий, где проживало небольшое количество 

монахинь. В 1811 году была построена на собственные средства бывшим 

служилым человеком Филиппом Канакиным новая церковь над источником в 

честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». В 1822 году старые 

кельи, пришедшие в негодность, после их осмотра Пензенским и 

Саратовским епископом Преосвященным Амвросием было приказано снести. 

Но в это время в число послушниц ступила Анна Максимовна Снеткова – 

богатая дама, которая ходатайствовала о постройке богадельни, которая и 

была построена в 1826 году. Таким образом, начался расцвет обители, 

вызванный притоком новых сестер. 

С 1826 по 1830 годы начальницей богадельни была Матрена 

Алексеевна Данилова, с 1830 – Анна Васильевна Тамбовцева, не имевшая 

священного сана. По ее настоянию сестры обучались образному и 

златошвейному мастерству и одно вышитое золотом облачение в конце 1840-

х годов было даже отправлено в дар Иерусалимскому патриарху Мелетию. В 
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1837 году она стала полноценной настоятельницей Керенской Тихвинской 

богадельни. Ее силами обитель росла, так, в 1844 году жителей богадельни 

было уже около 150. В 1848 году Тихвинская богадельня официально 

получила статус общины, а в 1852 году ей был возвращен статус монастыря 

под названием Керенского Тихвинского женского монастыря. В итоге спустя 

23 года непосильного труда она была возведена в 1852 году в сан игуменьи 

под именем Анастасии I.  

Во времена первой игуменьи приход вышел далеко за границы одной 

слободы. На службе состояли сестры не только из Керенского уезда, но и из 

близлежащих губерний. Соответственно возросло не только количество 

священнослужителей, но и приход, который теперь был расширен еще и за 

счет присоединения  соседних деревень. Таким образом, Тихвинский 

женский монастырь стал не только монастырем уездного значения, но и 

пристанищем для мигрантов из других местностей, что способствовала 

увеличению и разнохарактерности локального сообщества. К тому же 

заинтересованность перспективным Тихвинским женским монастырем со 

стороны епископов Пензенских Иринея и Амвросия,  безусловно, явилась 

фактором его дальнейшего расцвета.  

6 октября 1854 года в управление монастырем вступила мать 

Евпраксия (Шишкина). Она соорудила новый иконостас в 1854 году, 

составила опись монастырского имущества, в 1862 был построен большой 

гостиный корпус после посещения монастыря пензенским архиепископом 

Преосвященным Варлаамом и пензенским губернатором Е.П. Толстым.  

С 1863 года настоятельницей стала игуменья Павла (Болотина). При ее 

настоятельстве шла перестройка внутренних сооружений, расширение 

площади монастыря и численности (до 347 сестер), постройка 3 декабря 1872 

года училища для девиц-сирот духовного звания. 

С 1877 года настоятельницей стала игуменья Анастасия 

(Архангельская).  При ней было приобретено две дачи, расширена пахотная 

земля, перестроены храмы, больница. При ее настоятельстве Керенский 
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Тихвинский женский монастырь достиг своего расцвета – на 1900 год в нем 

жило 429 сестер. При ней служил священник Иоанн Кантов, который 

способствовал изучению истории обители.  

Проанализировав развитие Тихвинского женского монастыря, можно 

сказать, что он начал уверенно участвовать в экономической жизни региона, 

так как его хозяйство было достаточно хорошо развито. Из-за развития 

земледелия, скотоводства, пчеловодства, рукоделия и рынка религиозных 

услуг монастырь мог себя содержать, к тому же были и денежные доходы с 

процентов облигаций. В социальной сфере оказывалось влияние в 

образовательной, духовно-моральной областях. Стоит хотя бы отметить 

непосредственное участие Тихвинского монастыря в помощи государству во 

время войн. Он стал местом сбора пожертвований и колыбелью 

распространения патриотизма в среде локального социума. Также стоит 

отметить и формирование прихода из людей различных сословий, что 

послужило фактором его консолидации. Влиянием на сознание людей 

характеризуется и его роль в признании самодержавия приходом, который со 

временем распространился и на соседние деревни, не говоря о 

паломничестве. Локальное сообщество образовывалось, перенимало идеи, 

устанавливало торговые связи, воспринимало идеи священнослужителей, 

что, безусловно, сказалось на его характере.  

Царская Россия была пиком влияния православия, что сказалось в 

такой огромной роли монастырей в жизни социума. Самодержавие всегда 

шло в совокупности с православием, оно выполняло идеологическую роль. 

Именно этим, по нашему взгляду, можно объяснить столь большую степень 

проникновения церковности во внутреннюю жизнь локального сообщества, 

ведь именно религиозные институты в то время стали увесистым фактором 

его развития. 

Игуменья Рафаила (Покровская) в 1902 году стала настоятельницей 

Керенского Тихвинского женского монастыря. При ней монастырь потерпел 
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несколько пожаров. В 1908 году настоятельницей стала игуменья Евпраксия 

(Умнова), которая доработала до 1913 года. 

В Тихвинском женском монастыре во время Великой Российской 

революции и вплоть до его закрытия должность настоятельницы занимала 

игуменья Серафима (в миру Померанцева). Так же, как и во всей губернии, 

здесь сразу же почувствовались перемены. В первую очередь, вместо 

молебнов за Царствующий дом теперь молились за Временное 

правительство. 

Тихвинский монастырь подлежал национализации. Так как к тому 

времени он был крупной хозяйственной единицей, в первую очередь, у него 

были отобраны многочисленные земельные наделы, затем и остальное. 

В начале 1918 года на территории монастыря была основана Керенская 

богадельня, которая представляла собой заведение по призрению различных 

лиц. Сюда направляли людей преклонного возраста, где они доживали свой 

век. Также был основан Дом инвалидов труда, куда поступали больные 

крестьяне. Третьим, вновь основанным заведением, стал обустроенный в 

стенах обители Советский детский приют.  

С 1920 года Тихвинский монастырь стал носить статус 

сельскохозяйственной религиозной общины.  

26 октября 1927 года поступило постановление Керенского ВИКа о 

наиболее рациональном использовании шести монастырских корпусов с 

общей жилой площадью, равной 5424 квадратным метрам, и семи 

хозяйственных помещений. Было решено перенести туда керенскую 

больницу и школу. 17 ноября 1927 года Тихвинский женский монастырь был 

официально упразднен.  

Также в 1928 году на территории монастыря был размещен детский 

дом. В 1959 году детский дом получил статус интерната, в качестве которого 

существовал до 1978 года. 

Репрессии среди духовенства нашли отражение и в Керенском крае. 22 

ноября 1927 года были арестованы все монашествующие, а 27 ноября – 
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управленцы в лицах настоятельницы игуменьи Серафимы Померанцевой и ее 

помощницы монахини Серафимы Александровой. 

В 1930 году было возбуждено дело под названием «Бывшие люди», 

обвинение заключалось в препятствовании коллективизации. По нему 

проходило 8 мирян и 5 монахинь. 

В этом же году было возбуждено дело о проводимых в квартире 

священника Семена Ивановича Тюрина беседах, преследующих целью 

антисоветскую агитацию. В обвинении по этому делу фигурировало имя 

Анны Ляпушкиной, которая была последней матушкой Тихвинского 

монастыря. 

Еще одна группа дел была возбуждена в конце 1930 – начале 1931 

годов. 29 декабря под стражу было заключено 8 монахинь. 7 декабря 1937 

года было возбуждено очередное групповое дело, по которому вторично 

было осуждено 6 монахинь, но теперь уже получили от 8 до 10 лет 

исправительных работ в лагерях. 

С 1979 по октябрь 1996 годов в здании Никольской церкви 

функционировал филиал Нижнеломовского электромеханического завода. 

С 1978 по 2000 годы на территории монастыря работало 

образовательное учреждение – профессиональное училище № 38 . 

Таким образом, Тихвинский женский монастырь в большей степени 

потерял прежнее значение для локального сообщества. Региональная 

ситуация, в данном случае, полностью отражает процессы, протекающие во 

всем государстве. Первоначально советское руководство подорвало позиции 

церкви как экономической и хозяйственной единицы, что стало возможным 

ввиду уже существующего кризиса религиозного влияния в обществе, ведь 

церковь уже в то время была подчинена светской власти. «Григорианский 

раскол» лишь усугубил ситуацию, устранив единство фронта в сражении с 

существующим режимом. Его последствием стало и двоевластие, что также 

снижало степень влияния в политической жизни. Декрет от 1927 года, 
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признающий легальной советскую власть, окончательно подорвал позиции 

церкви. 

В 1977 году при создании проекта Института 

«Спецпроектреставрация» при Министерстве культуры РСФСР было 

обращено внимание на культурную ценность архитектурного ансамбля 

Тихвинского монастыря. В 1982 году был проведен осмотр с составлением 

паспорта архитектурного сооружения, собственно, Тихвинского собора  

Лишь в 1995 году архиепископу Пензенскому и Кузнецкому Серафиму 

пришла мысль о восстановлении Тихвинского монастыря, так как 

религиозного сооружения такого масштаба в области не было. Уже 2 мая 

1997 года в престольный праздник в честь иконы Божьей Матери 

«Живоносный источник» в Тихвинском монастыре совершался молебен. 5 

мая того же года отец Митрофан был назначен наместником Тихвинского 

Керенского мужского монастыря.  

В собственность монастыря входил не весь архитектурный ансамбль. В 

его составе состояли Тихвинский собор, церковь «Живоносный источник», 

Никольский храм, один жилой корпус для священнослужителей и бывший 

спальный корпус Вадинской средней школы (ранее странноприимный дом). 

Сейчас странно представить, но в конце XX века на территории монастыря 

функционировали различные административные здания. 

1 июля 1997 года в монастырь была возвращена главная святыня – 

Тихвинская икона Божьей Матери. 3 сентября в Тихвинском монастыре 

произошел первый после стольких лет монашеский постриг. 16 марта 1999 

года в Тихвинском мужском монастыре был совершен первый братский 

монашеский постриг.  

1999 год также был примечателен тем, что в фонд монастыря передали 

весь комплекс находящихся на его территории зданий. С тех пор начались 

усиленные реставрационные работы. 

В 2001 году открывается новая стезя деятельности Тихвинского 

мужского монастыря, а именно – музейная. Также стоит отметить и 
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образовательную функцию Тихвинского Керенского мужского монастыря. В 

его стенах с 1999 года функционировала двухгодичная воскресная школа. 

Сейчас, к сожалению, она закрыта. 

В 2013 году наместник Тихвинского Керенского мужского монастыря 

архимандрит Митрофан был избран епископом Сердобским и Спасским, а 1 

февраля 2014 года епископ Серафим (Домнин), принявший монашеский 

постриг в Керенской обители был возведен в сан митрополита и стал главой 

Пензенской митрополии, что также послужило дополнительным фактором к 

подъему монастыря.  

21 марта 2014 года наместником Тихвинского мужского монастыря 

стал иеромонах Иннокентий (Тер-Багдасаров). На сегодняшний день в стенах 

Тихвинского монастыря молятся, работают и живут 13 братьев. 
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Заключение 

Изучение краеведческого материала раскрывает понимание общих 

процессов, происходивших в стране, на примере родного края, что 

приближает к их близости, а, следовательно, реальности. 

Сейчас Свято-Тихвинский Керенский мужской монастырь, несмотря на 

немногочисленность клира, продолжает оказывать влияние на характер 

локального сообщества. Радиус локации по сравнению с концом XIX века 

значительно сократился, ограничиваясь одним районом и немногочисленным 

приходом. Имеют место быть и паломничества из других регионов, 

совершаемые в стены монастыря регулярно. Тихвинский монастырь в 

экономическо-хозяйственной сфере обеспечивает лишь себя, не выставляя 

урожай на продажу. Также наблюдается упадок церковного ремесла. В 

духовно-культурной сфере монастырь имеет свой устоявшийся приход, 

пользуется особым уважением среди верующего населения региона. Также в 

социальной сфере до недавнего времени монастырь осуществлял 

образовательную функцию в форме воскресной двухгодичной школы, сейчас 

образовательный процесс школ района проходит с использованием богатого 

монастырского музейного материала, посмотреть на который едут и туристы. 

Таким образом, открывается еще и экскурсионная стезя деятельности 

монастыря.  

Итак, в рамках возрождения православных традиций в Российской 

Федерации Тихвинский монастырь восстановился и стал устоявшимся 

церковным институтом на региональном уровне, но ввиду упадка 

численности населения в районе численность прихода сократилась, что дает 

явление стагнации в дальнейшем развитии монастыря. 

Таким образом, возродив Тихвинский монастырь как духовно-

нравственный ориентир местного населения, но одновременно исключив 

развитие района в экономической и социальной сферах, правительство 

установило эту стагнацию в его развитии. Исходя из комплексного подхода, 

деятельность Тихвинского монастыря в совокупности с другими факторами 
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обрела бы большую продуктивность во всех сферах, на что, как мы считаем, 

необходимо ориентироваться в дальнейшем. 
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Приложение 2 

Схема засечных черт в Среднем Поволжье в XVI–XVIII веках по В. Х. Хохрякову 
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Приложение 3 

Роспись храма «Живоносный источник» «Чудесное явление Тихвинской иконы Божьей матери в 1681 году» 
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Приложение 4 

Храм «Живоносный источник» (современный вид) 
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Приложение 5 

Никольский собор (современный вид) 
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Приложение 6 

Храм Живоначальной Троицы (современный вид) 
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Приложение 7 

Колокольня храма Святого Димитрия, митрополита Ростовского 

(2010 год) 
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Приложение 8 

Учетная карточка Тихвинского монастыря от 1982 года
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Приложение 9 

Внутреннее устройство Тихвинского собора
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Приложение 10  

Тихвинский монастырь (дореставрационный вид, 2000 год)
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Приложение 11. 

Тихвинский мужской монастырь (современный вид) 

 

 


