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Реферат: Исследуется становление Тамбовской епархии и положение 

ее монастырей и церквей в Тамбовском и Козловском уездах во второй поло-

вине XVII в. Анализируется специфика церковного управления и причины воз-

никновения епархии. Акцентируется внимание на обстоятельствах прекраще-

ния самостоятельности Тамбовской епархии в 1699 г., когда ее территория 

была передана Рязанскому митрополиту, а затем в состав Воронежской епар-

хии. Развитие Тамбовской епархии было связанно, в первую очередь, с экономи-

ческим развитием региона. С развитием торговых связей стало возможным 

создать новое церковное управление.    

Ключевые слова: Тамбовская епархия, монастырь, церковь, Тамбов, 

Козлов. 
 
Abstract: the article examines the question of the establishment of the Tam-

bov diocese and the position of monasteries and churches on the territory of the 

Tambov and Kozlovsky counties in the second half of the 17th century. The author 

shows the specifics of the church administration of the Tambov region and the rea-

sons for the emergence of the diocese here. The facts of the termination of independ-

ence of the Tambov diocese in 1699 are noted. The territory was transferred to the 

Ryazan Metropolitan, and then to the Voronezh diocese. Analyzing data on the Tam-

bov and Kozlovsky counties, the author draws attention to the dilapidation of church 
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buildings, low population and poverty. Only in the 18th century did the situation 

begin to change. Conclusions are drawn that the development of the Tambov diocese 

was associated primarily with the economic development of the region. Active trade 

and economic ties began to develop, and a new diocese began to form.  

Keywords: Tambov diocese, monastery, Church, Tambov, Kozlovsk. 

 

В начале ХVII в. московское пра-

вительство приложило немало уси-

лий, чтобы ь защитить мирное насе-

ление окраин России. В итоге во 

второй половине XVII в. после стро-

ительства Белгородской черты 

начался период относительно ста-

бильно развития территории совре-

менного Центрального Черноземья.  

В центре нашей статьи – вопрос о 

функционировании Тамбовской 

епархии, как попытке расширения 

церковного влияния на южной окра-

ине страны.   

Прежде всего, следует отметить, 

что параллельно с расширением 

Московского государства росла и 

патриаршая область – это города, 

крепости и уезды, находящиеся в 

непосредственном церковном 

управлении патриарха [5, с. 151]. 

Патриарх Иосиф присоединил к сво-

им владениям Тамбов, Козлов и Ло-

мов. Территория будущей Тамбов-

ской епархии с 1644 г. находилась в 

ведении патриарха. Уже в 1644 г. 23 

церкви и часовня Тамбовской деся-

тины, а также 28 церквей и 4 часов-

ни Козловской были внесены в 

окладные книги казенного приказа. 

В окладных книгах Тамбовского и 

Козловского уездов представлены 

данные о поселениях, о числе жите-

лей, количестве дворов и церковных 

сооружениях.  

На территории села Верхнего 

Ломова было 2 церкви, а Нижнего – 

10 церквей. В 1646 г. данные посе-

ления были уступлены рязанскому 

архиерею. Их успели занести в 

окладные книги 1645 г., но оклады с 

этих территории не поступили во-

время и церкви Верхнего и Нижнего 

Ломова остались закреплены за пат-

риаршей областью [6, с. 176-177].  

Каждое село имело свой храм или 

часовню, при которой служил свя-

щенник или дьячек. Богослужения 

проводились регулярно и исполня-

лись все требы.   

Еще в 1654 г. при царе Алексее 

Михайловиче на Московском соборе 

говорили о необходимости создания 

в Тамбове епископской кафедры [4, 

с. 26]. В 1655 г. Тамбов посетил Ря-

занский святитель Мисаил. Он объ-

езжал Тамбовский и Шацкий уезды с 

миссионерской деятельностью. Вла-

дыка остановился на своем подво-

рье, напротив Соборной церкви г. 
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Тамбова. Подворье имело 22 сажени 

в длину и 10 сажени в ширину. Здесь 

располагалась сосновая изба с кле-

тью и приклетом размером в три са-

жени. В дальнейшем здесь прожива-

ли Тамбовский епископ Леонтий и 

святитель Питирим [10, с. 384]. 

Во времена Никона территория 

патриаршей области расширилась и 

стала включать «места верст на 800 

и более от Москвы» [6, с. 152]. Пат-

риарх считал, что города его епар-

хии слишком далеко находятся от 

Москвы, а города других епархий, 

напротив, ближе к Москве. Такое 

расположение было не правильным, 

и Никон решает присоединить к сво-

ей епархии близ лежащие города и 

уезды [6, с. 186–187].   

Середина – вторая половина XVII 

в. характеризуется бурными полити-

ческими, социальными и религиоз-

ными процессами [3]. Патриарх Ни-

кон решил пересмотреть территори-

альный состав епархий и попытался 

выслать Крутицкого митрополита 

Питирима на Дон.  

В соответствие с уцелевшими 

подлинными делами Крутицкого ар-

хиерея казенного приказа второй 

половины XVII в. в состав Крутиц-

кой митрополии входили: Козельск с 

54 церквями, Серпейск с 20 церквя-

ми, Мещовск с 45 церквями, Воро-

тынск с 20 церквями, Перемышль с 

24 церквями, Лихвин с 24 церквями, 

Белев с 70 церквями, Одоев с 38 

церквям, Новосиль с 38 церквями, 

Болхов  с 35 церквями, Мценск с 45 

церквями, Ливны с 41 церквями, 

Чернь с 23 церквями, Вязьма с 82 

церквями, Дудинская волость 20 

церквями и Чернавск с 12 церквями 

[6, с. 195]. Таким образом, на терри-

тории Крутицкой митрополии в 1679 

г. располагалось около 522 церквей, 

а в 1692 их число увеличилось до 

591 [6, с. 196].  На территории Ря-

занской епархии в 1679 г. было от-

крыта 1221 церковь [6, с. 211]. 

Изменить границы Никону само-

стоятельно не удалось, и патриарх 

передал на рассмотрение вопрос о 

новом территориальном устройстве 

епархий Собору. В 1666-1667 гг. был 

созван самый многочисленный 

Большой московский собор, цель ко-

торого была борьба с ересью и упо-

рядочение работы епархий. Так как в 

тот период в стране существовало 14 

крупных епархий и правящим архи-

ереям было тяжело контролировать 

работу церкви на всей территории, 

было принято решение разукрупнить 

епархии и создать не менее 10 новых 

архиерейских кафедр.  

На Московском соборе в 1667 г. 

поднимались вопросы о прекраще-

нии раскола   двумя восточными 

патриархами Паисием и Макарием. 

Было принято решение об открытии 

новых епархий, расширить пастыр-
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ский надзор. Следую данным реше-

ниям в стране открываются новые 

епархии. Так в 1682 г. организован-

ны Воронежская и Тамбовская епар-

хии.  Патриарх Иоаким предпринял 

усилия для поиска достойных архи-

пасторей на вновь открытые кафед-

ры. Так, в число избранных вошли 

святители – Митрофан Воронежский 

и Афанасий Холмогорский. Для 

Тамбовской кафедры был выбран 

игумен Галицкого Авраамиева мо-

настыря – Леонтий.  

Первоначально к новой кафедре 

относилось 160 храмов, располо-

женных в городах Тамбов, Козлов, 

Борисоглебск и округах. Владыка 

Леонтий пробыл на кафедре 7 меся-

цев и 7 дней не успев провести ни-

какой работы. Его отозвали в Моск-

ву.  Состояние новообразованной 

епархии было крайне плачевным. 

Местные жители не оставили о пре-

бывании Леонтия положительного 

мнения и стали считать своим пер-

вым епископом Питирима, которые 

занял кафедру после отъезда Леон-

тия [4, с. 29].  

Питирим был архимандритом 

Вяземского Предтечева монастыря. 

Владыка отличался «распорядитель-

ностью, столь же благочестием, кро-

тостью и любви обилием». Рукопо-

ложение состоялось 15 февраля 1685 

г. патриархом Московским и всея 

Руси Иоакимом.  Владыка Питирим 

возглавлял епархию до 28 июля 1698 

г. После него около полугода Там-

бовскую епархию возглавлял Игна-

тий.  Первые Тамбовские епископы 

носили титул «Тамбовского и Коз-

ловского» [9, с. 7].  

В состав Тамбовское епархии 

входило 12 городов – Тамбов, Коз-

лов, Моршанск, Борисоглебск, 

Усмань, Липецк, Лебедянь, Кирса-

нов, Спасск, Шацк, Темников и 

Елатьма. На территории епархии 

располагалось 1175 приходов. Епар-

хия делилась на 59 благочинных 

округов, во главе которых стояли 

благочинные и благочинные советы. 

Тамбовская губерния имела 27 мо-

настырей [2, с. 272].  

Первые монастыри появились 

еще в конце XVI в. В северной части 

региона появляются Шацкий Нико-

лы Чудотворца Черниев монастырь 

(1573 г.) и Пурдышевская Рождества 

Богородицы мужская пустынь в 

Темниковском уезде (первое упоми-

нание – 1596 г.). Потом были осно-

ваны Вышенская Успенская пустынь 

(1625 г.), Старокадомский Троицкий 

монастырь (впервые упоминается в 

1652 г.), Санаксарский мужской мо-

настырь (1659 г.). В г. Елатьме в этот 

период был Преображенский муж-

ской монастырь [1, с. 183]. 

Анализируя данные окладных 

книг, можно заметить, что Казан-

ский монастырь города Тамбова по 
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данным 1678 г. был ветхим. Ему 

принадлежало до 50 сажен земли 

«для гумна, амбаров и скотного дво-

ра». Монастырские постройки в 

конце XVII в. находились в плачев-

ном состоянии. Как сообщал епи-

скоп Пахомий, Казанский монастырь 

имел «скудные деревянные здания 

его были ветхи; колокольня, под тя-

жестью полуторы тысячи пудов ко-

локолов … угрожала падением» [8, 

с. 284]. Восстановление обители 

началось во второй половине XVIIIв.   

Козлов был основан в 1635 г., а в 

1627 г. недалеко от будущей крепо-

сти стал расстраиваться Троицкий 

мужской монастырь. Он был по-

строен при царе Михаиле Федоро-

виче и патриархе Филарете Никити-

че. Романовы активно жертвовали 

деньги и оказывали всяческую по-

мощь в распространение монасты-

рей на территориях, активно осваи-

ваемых русских населением, тем са-

мым усиливаю влияние христиан-

ства в приграничных землях.  

Царь жертвовал на развитие оби-

тели земли. Передал монастырю 

лесные, степные и покосные угодья, 

места для рыбной ловли. Царь Алек-

сей Михайлович также не забывал 

обитель и жертвовал церковную 

утварь, одежду. Так в 1653 г. госу-

дарь прислал в обитель «через вое-

воду Несвицкого, два пролога и ри-

зы с стихарем», в 1670 г. передал 

святыни – частицу святых мощей, в 

1674 г. последовал подарок – бого-

служебные книги. Царь помогал и 

при строительстве новой Троицкой 

церкви. Им собственноручно на 

строительные нужды было передано 

50 пудов железа [2, с. 15].  

Основание монастыря связано с 

именем иеромонаха Иосифа. Он 

нашел пустынное место, покрытое 

лесом, вдоль реки Воронеж. Вначале 

он жил здесь уединенно, но потом к 

нему присоединились люди, постро-

или кельи и небольшую деревянную 

церковь Живоначальной Троицы с 

приделом Успения Божией Матери. 

Церковь была освещена в 1638 г.  Но 

вскоре она сильно пострадала из-за 

пожара [2, с. 13-14]. Стараниями 

владыки Питирима и при поддержки 

местного населения 5 апреля 1686 г. 

на территории Троицкой обители 

начато строительство каменного со-

борного храма в честь святой Трои-

цы. Через пять лет 19 августа 1692 г. 

владыка Питирим совершил освеще-

ние храма [4, с. 41].  

Вторая церковь на территории 

монастыря будет построена во имя 

Успения Божией Матери в 1670 г. 

Здание было двухэтажным, камен-

ным. Ее строительство начато по 

благословению Высокопреосвящен-

нейшего Илариона, Митрополита 

Рязанского. Освещение храма состо-

ялось 9 февраля 1672 г. [8, с. 14]. 
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Сама территория монастыря и дру-

гие постройки оформятся к первой 

половине XIX в., а каменная ограда 

будет возведена в 1750 г.  

Настоятелями Козловского мона-

стыря до 1683 г. были игумены, а в 

1683 по 1764 гг. архимандриты, до 

1797 г. настоятелями вновь являлись 

игумены, с 1797 по 1869 гг. архи-

мандриты и лишь с 1869 г. настояте-

лями обители стал Преосвященней-

ший Викарий епархии. 

Предтечев Трегуляев монастырь 

располагался в 7 верстах от Тамбова. 

Его основал второй епископ Там-

бовский Питирим в 1686 г. Первона-

чально здание монастыря было де-

ревянным и лишь в начале XIX в. 

здание возвели из камня. Здесь хра-

нилась святыня – складная икона 

Неопалимая Купина. В середине 

иконы располагался крест с части-

цами мощей апостола Андрея Пер-

возванного, преподобного Иоанни-

кия Великого, св. Анастасии Перус-

ской, великомученика Меркурия, 

мученика Иакова, сорока мучеников 

Севастийских, преподобной муче-

ницы Феодосии, мучеников Сергея и 

Вакха, частица Гроба Господня. 

Икона была пожертвована монасты-

рю в 1662 г. Василием Петровым, 

сыном Кругликовых [8, с. 17-18].  

На территории Козловского уезда 

в XVII в. существовали крупные по-

местья и вотчины. Вокруг самого 

города Козлова находилось около 16 

сел и деревень. Город Козлов был 

построен в 1636 г. и вокруг него 

формируется Козловский уезд. Уезд 

поделили на 5 станов: Олешинский, 

Иловайский, Турмасовский, Борец-

кий и Устенский. По данным строи-

тельной книги Козловского уезда 

1635-1637 гг. он включал в себя 18 

деревень, 3 слободы, 13 пустошей 

церковных, церковные пашни раз-

мером 260 чети (260 десятин) в поле. 

К 1638 г. число поселений увеличи-

лось до 35. По данным 1651 г. в уез-

де находилось 68 поселений, где 

проживало 13.300 человек. Они за-

нимали 3.435 дворов, 381 двор стоя-

ли пустыми [7]. 

 В Козлове на 1676 г. существо-

вало 10 церквей и 2 монастыря. В 

Козловском уезде - 73. По данным 

«Окладной книги монастырей, церк-

вей и часовен Рязанской епархии» за 

1676 г.  сохранилось частичное упо-

минание о монастыре Пресвятой и 

Живоначальной Троицы, Пресвятого 

и славного Ее Успения, преподобно-

го Зосимы и Савватия Соловетских. 

Ежегодно в казну монастырь упла-

чивал по два золотых. 

В девичьем монастыре Ильи 

Пророка при игумене Кирилле жило 

50 насельниц, но у монастыря не 

было земельных наделов. Автор со-

общает, что насельники «кормятся 

Христовым именем» [2, с. 185].  
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Церковь Пресвятой Богородицы 

честного и славного Ея Покрова со-

борная располагалась в городе Коз-

лове и включала двор попа Иродио-

на, двор попа Викулы, двор дьякона 

Василия, двор дьячка Ивашки, двор 

просвирической. Церкви принадле-

жали пятьдесят четвертей (25 деся-

тины) в поле, пятьсот копен сенных 

покосов (50 десятины). Приход 

церкви был большим и состоял из 48 

дворов: двора воеводы Герасима 

Шишкина, десяти дворов помещи-

ков, двадцати четырех дворов подь-

ячих и восьми вдовьих дворов.  

По данным окладных книг 1676 

г. территория Козловского уезда 

включала в себя: Устиновский, Чер-

навский, Турмасовский, Алешен-

ский, Иловайский, Слободской, Бо-

реткий станы и Бельской острожек.  

В Устиновском стане в конце 

XVII в. имелось 2 церкви. В селе 

Устье церковь Архангела Божия 

Михаила имела 20 чет земли в по-

ле,40 копен сенных покосов. Эти 

земли были пожалованы храму ве-

ликим государем. При церкви слу-

жит поп Василий и дьяк Дмитрий. В 

состав прихода входят 127 дворов 

детей боярских, поместных атама-

нов, солдатских и так далее. Дань 

церковь в этот год уплатила «три 

рубля два алтына две деньги». 

Вторая церковь Архангела Божь-

его Михаила располагалась в селе 

Боршевом. Земельные наделы со-

ставляли двадцать чет земли в по-

ле,40 копен сенных покосов. У церк-

ви располагался двор попа Ивана, 

дьячка Климонтки и пономаря 

Ивашки. В состав прихода входят 54 

двора. Церковь собирала дани 2 руб. 

9 алтын три деньги. 

В окладной книгу сообщается, 

что попы этих церквей преднаме-

ренно занижали размер дани, пред-

назначенной для пополнения казны 

архиерея. Так, в «сказках», написан-

ных рукою попа Василия, в прежний 

год его церковь приносила 1 руб., 8 

алтын, 2 деньги, а до этого 1 руб., 27 

алтын, 3 деньги [2, с. 193]. 

На территории Чернавского стана 

существовала церковь Богоявления 

Господа Бога и Спаса нашего Иису-

са Христа в селе Малые Пупки. 

Церкви принадлежало 20 чет земли в 

поле, 40 копен сенных покосов и в 

состав прихода входило 150 дворов 

(130 дворов детей боярских и 30 бо-

быльских). И здесь в анализе объема 

дани за предыдущие годы можно 

увидеть утаивание средств местным 

попом Кондратом. Вместо 4 рублей 

23 алтын, уплаченных в качестве да-

ни исследуемый год, в предыдущие 

периоды в «сказках» фиксировалась 

более меньшая сумма – 2 рубля 13 

алтын 3 деньги [2, с. 195].  

Самостоятельность Тамбовской 

епархии прекращается в 1699 г., ее 
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территория передана Рязанскому 

митрополиту Стефану Яворскому, а 

с 1720 г. она перешла в состав Воро-

нежской епархии. Анализирую дан-

ные о Тамбовском и Козловском 

уездах можно заметить ветхость 

церковных построек, малолюдство 

приходов и их бедность. Монастыр-

ские обители часто страдали от по-

жаров и разграблений. Лишь в XVIII 

в. ситуация стала меняться. Это бы-

ло связанно в первую очередь с тем, 

что территория, которую охватывала 

Тамбовская епархия стала одной из 

центральных регионов, имеющие ак-

тивные торговые и экономические 

связи.   
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