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В статье повествуется о трансформации бывшей монастырской вотчины в жен-
ский монастырь. На основании известных исторических фактов автором прослеживается 
долговременное влияние монашества на сельский приход, способствовавшее образованию 
в постсоветское время женской монашеской общины, которая стала основой Успенской 
Тетеринской пустыни. 

 
The report talks about the transformation of the former monastic patrimony into a convent. 

Based on known historical facts, the author traces the long-term influence of monasticism on the 
rural parish, which contributed to the formation of a female monastic community in the post-Soviet 
period, which became the basis of the Uspenskaya Teterinskaya pustyn. 
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Монастырь – это не только архитектурный ансамбль, не только объеди-

нение части последователей Христа, объединенных общими взглядами. Каждая 
православная обитель – это свидетельство благодатных действий Промысла 
Божия. Поэтому возникают монастыри не на пустом месте. Основанием для 
монастырей становились православные подвижники-аскеты, наделенные мно-
гими духовными дарами, Чудотворные иконы, через которые Божественная 
благодать изливается на всех с верою к ним притекающим или незаурядное 
значимое событие, происшедшее по особому Божественному промышлению. 
Без сомнения всякая монашеская община создается волей Творца трудами мно-
гих верных, своею жизнью, верой, благочестием и непоколебимым упованием 
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свидетельствующих собственную безграничную преданность Богу и любовь ко 
всем Его угодникам.  

На прочном благодатном фундаменте возникла монашеская обитель 
в старинном русском селе Тетеринском под Нерехтой. Археологические исследо-
вания утверждают, что Тетеринское селище появилось в XII столетии, при заселе-
нии крещеными славянскими народами центрального Поволжья. По велению рус-
ских князей возле открытых естественных полей образовывались поселения для 
земледельцев – княжеских смердов и холопов. Волей князя в каждом таком селе-
нии строился православный храм. Так возникали русские села. 

В XIV веке стоявшее при дороге, соединявшей Кострому древние центры 
Северо-Восточной Руси Суздаль и Владимир, село Тетеринское с деревнями 
и пустошами было пожаловано коломенскому воеводе Александру Остею, 
а в начале следующего века бездетный внук Остея Андрей Хруль приложил 
свою Тетеринскую вотчину в Успенский Горицкий монастырь Переславля-
Залесского. Тетеринская вотчина стала самым богатым владением Горицкой 
обители, а крестьяне стали монастырскими. В Тетеринском был поставлен мо-
настырский двор для приезда монастырского начальства и проживания приказ-
чика и писаря.  

Горицкий настоятель преп. Даниил Переславский, имея ревность о Доме 
Божием, построил в Тетеринском вблизи дороги новую трехпрестольную дере-
вянную церковь взамен обветшавшей древней Никольской церквушки, стояв-
шей на краю оврага. Новый храм, как и прежний, был посвящен всеми почи-
таемому Святителю и чудотворцу Николаю, правый придел освящен в честь 
главного монастырского праздника – Успения Пресвятой Богородицы и третий 
престол был посвящен небесному покровителю преподобного настоятеля – Да-
ниилу пророку.  

Память о переславском святом сохранилась в названии речки Даниловке, 
протекающей через всю вотчинную территорию, и прежде называвшейся Доб-
рищевкой.  

В первой половине XVII столетия был построен второй теплый храм, по-
священный вмц. Параскеве Пятнице. 

В 1722 г. настоятель Горицкого монастыря архимандрит Лев (Юрлов), 
пленившись красотами Тетеринских окрестностей, решил построить в Тетерин-
ском каменных храм на собственные средства. По его распоряжению от сель-
ского старосты Императору Петру Алексеевичу была направлена челобитная 
о построении в Тетеринском нового храма.  

Трудами архимандрита Льва в селе был создан кирпичный заводик, на 
котором изготавливались кирпичи, куплена «ковровская» известь для кладки, 
закуплено железо для связей и обрешетки кровли и куполов. Мастеров-
строителей было всего двое. Сам архимандрит, в летнее время проживавший 
в вотчинном селе, самый первый приходил на стройку, носил кирпичи, заражая 
собственным примером крестьян, желавших скорее увидеть результат своих 
трудов. 

Новый каменный храм имел два придела. Зимний теплый посвящен Свя-
тителю Николаю, в котором служили в холодное время тетеринские приход-
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ские священники. Летний холодный главный придел был освящен в честь Ус-
пения Богородицы. Этот храм имел огромные размеры. Даже нерехтские город-
ские церкви были скромнее.  

Во всю восточную главного придела стену раскинулся шестиярусный 
иконостас, созданный трудами мастеров из посада Большие Соли. Иконы для 
этого иконостаса были написаны в Оружейной палате по заказу о. Льва. 

Кроме того, в храме были собраны списки всех прославленных в России 
чудотворных икон, ставших неотъемлемым духовным и художественным ук-
рашением нового каменного храма. Горицким настоятелем каменная Тетерин-
ская церковь была наполнена многой дорогой утварью, ризницей и библиоте-
кой. Над западным порталом возвышалась шатровая колокольня с многими ко-
локолами. 

В царствование Анны Иоанновны деревянная Параскевина церковь по-
гибла в пожаре. На ее пепелище сохранилась невредимой икона Господа Все-
держителя, до настоящего времени сохранившаяся в иконостасе южного при-
дела. В те же годы на речке Бобровец под селом безногий инвалид обнаружил 
стоявшую на воде Боголюбскую икону Божией Матери. Эта икона стала истин-
ной покровительницей Тетеринской вотчины и избавительницей от многих бед. 

При образовании новых епархий из бывшей патриаршей области, 
в 1744 г. Горицкий монастырь стал местом пребывания Переславского архие-
рея. Монастырь стал кафедральным, а хозяевами Тетеринской вотчины стали 
Переславские епископы. 

Как и архимандрит Лев, переславский епископ Серапион (Лятошевич) 
был очарован тетеринскими красотами и решил построить архиерейское подво-
рье. Возле часовни на месте явления Боголюбской богородичной иконы были 
построены дома для приезда владыки и его прислуги, разведены огороды и вы-
копаны два пруда в которых разводили переславскую селедку-ряпушку и волж-
скую стерлядь. Но недолго пришлось Тетеринской вотчине быть под хозяйст-
вованием архиерейским. В 1764 г. при секуляризации Переславская епископ-
ская кафедра была упразднена, а монастырские вотчины стали государствен-
ными. Тетеринские бывшие монастырские крестьяне стали экономическими. 

В 1791 г. настоятелем Успенской церкви с. Тетеринского стал местный 
уроженец, выпускник Костромской духовной семинарии о. Петр Агриколян-
ский. Его трудами были построены каменная церковная ограда с каменными 
воротами, клеевыми красками расписан большесольскими мастерами летний 
Успенский придел, главный купол покрыт белым луженым железом и в 1805 
году зимний теплый храм был расширен южным приделом, посвященным 
обетному празднику с. Тетеринского Рождеству Пресвятой Богородицы. 

После великой победы над французами священник Агриколянский воз-
намерился построить при Успенской церкви новую отдельную каменную пяти-
ярусную колокольню. Но осуществить эти планы помешал ряд трагических со-
бытий. В ночь 30 мая 1813 г. строившаяся колокольня рухнула. Причиной об-
рушения стали конструктивные ошибки. Через непродолжительное время о. 
Петр овдовел. Под ударами судьбы сорокалетний священник ушел в мона-
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стырь, приняв монашеский постриг. Свое священническое место о. Петр оста-
вил за своим племянником и крестником Михаилом Яковлевичем Диевым. 

Священник Диев продолжил строительные труды своего дяди. Он при-
гласил для строительства колокольни шуйского городского архитектора-
итальянца Гуаденцио Маричелли. По проекту этого ученика авторитетного 
большесольского архитектора-самоучки Степана Воротилова была воздвигнута 
высокая изящная колокольня, до настоящего времени украшающая своим ви-
дом местный ландшафт. 

Достойным приемником выдающихся тетеринских настоятелей был свя-
щенник Елпидифор Петропавловский, построивший в храме калориферное ото-
пление. О. Елпидифор рано потерял супругу и в Тетеринское был назначен вдо-
вым с малолетним сыном на руках. Когда последний окончил курс Костромской 
семинарии, Елпидифор оставил за ним свое священническое место и принял мо-
нашество в Ипатьевом монастыре, где был казначеем и наместником. 

Безусловно, по молитвам благочестивых строителей и настоятелей Ус-
пенской церкви, храм сохранился действующим в годы советского лихолетья. 
В конце хрущевской оттепели 4 октября 1964 г. настоятелем Успенской церкви 
стал постриженник Киево-Печерской лавры иеромонах Поликарп (Будаква). 
В сложное советское время о. Поликарп сумел собрать вокруг себя большую 
общину единомышленников. В 1967 г. к нему переехал из кавказских монаше-
ских общин бывший лаврский духовник и смотритель Ближних Пещер иеромо-
нах Анемподист (Васильев).  

Подвижнический уклад бывших насельников Киево-Печерской лавры 
стал основанием будущей монашеской общины. Около печерских монахов со-
брались многие сподвижницы. Они вместе латали обветшавшую церковную 
кровлю, укрепляли фундаменты, ремонтировали иконостасы, остекляли разби-
тые оконные рамы, шили облачения, обрабатывали огороды, следили за поряд-
ком на приходском кладбище, но главное постоянно собирались на общие мо-
литвенные правила. Общая молитва предваряла и последовала всем физиче-
ским трудам. Этот молитвенный настрой пробудил у некоторых тетеринских 
сельчанок стремление потрудиться в монашеском чине.  

Так в конце семидесятых годов образовалась при Успенской церкви с. Те-
теринского тайная монашеская община. Неукоснительно ежедневно с рассве-
том совершалось келейное правило. Вставали очень рано, потом все шли на по-
слушания. Впереди всех на работах был настоятель иеромонах Поликарп. Са-
мых преданных сподвижниц Киру Смирнову и Марию Безину он постриг 
в иночество, с именами Кириена и Мариана. В иночество была пострижена 
и мать батюшки Поликарпа Ольга Петровна Будаква, ставшая инокиней Еле-
ной. Остальные из общины оставались послушницами. 

Тысячелетний юбилей Крещения Руси открыл новую эпоху в церковно- 
государственных отношениях, ознаменовавшуюся колоссальным духовным 
возрождением. На волне этих событий управляющий Костромской епархии 
епископ Александр (Могилев) предложил игумену Поликарпу узаконить неле-
гальную тетеринскую монашескую общину и зарегистрировать женский епар-
хиальный монастырь. 
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Решением священного синода под председательством патриарха 
Алексия II 25 марта 1993 года при Успенской церкви села Тетеринского Не-
рехтского района был образован женский епархиальный монастырь. Эта дата 
стала днем основания Тетеринской женской пустыни. Новая обитель получила 
юридическое наименование «Успенская Тетеринская пустынь – женский епар-
хиальный монастырь Костромской епархии Русской Православной Церкви».  

После образования женского Тетеринского монастыря, о. Поликарпом 
инокини Кириена и Мариана пострижены в мантию. Монахиня Ксения (Смир-
нова) указом синода была назначена старшей сестрой новой обители, а монахи-
ня Мелания (Безина) стала казначеей. Фактически руководил обителью архи-
мандрит Поликарп, ставший монастырским духовником. Две послушницы бы-
ли пострижены в иночество: инокиня Гликерия и инокиня Антонина.  

Для жительства насельниц в селе в близости от церковной ограды были 
приобретены два дома. В одном предполагался после перестройки сестринский 
корпус, а в другом трапезная. Многие из сестер по благословению духовника 
остались жить в собственных домах и лишь собирались на общее послушание. 
Так продолжалось да смерти архимандрита Поликарпа, последовавшей 
14 апреля 1996 г. 

После смерти монастырского духовника, монахиня Ксения по старости 
оказалась неспособной управлять обителью, и Успенская Тетеринская пустынь 
была приписана к Свято-Троицкому Пахомиеву Нерехтскому женскому мона-
стырю под управлением игумении Алексии (Ремезовой). Старшей в монаше-
ской тетеринской общине была назначена монахиня Вера (Морева) из Костром-
ского Знаменского монастыря. 

По прошению матушки Алексии Тетеринская пустынь снова стала само-
стоятельным монастырем, а монахиня Вера была возведена в сан игумении. 

Весной 2004 года в Костромской епархии произошло экстраординарное 
событие: три монашеским общины с настоятельницами и сестрами были пере-
мещены между собой. Игумения Вера с сестрами была из Тетеринского переве-
дена в Макариево-Унженский монастырь, игумения Людмила (Охотникова) пе-
реехала в костромской Знаменский монастырь, а игумения Феофания (Ложки-
на) со своей общиной оказалась в Тетеринском. 

Такая рокировка имела самые благодатные последствия для развития Ус-
пенской Тетеринской пустыни. Через несколько месяцев после переселения 
в Тетеринское бывших знаменских сестер для священнического служения и ду-
ховного окормления в Успенскую пустынь был назначен иеромонах Антоний 
(Бутин) из Покровского Авраамиево-Городецкого монастыря. 

В настоящее время в обители подвизаются 9 сестер под руководством ма-
тушки Феофании, в штате состоят 3 священника: игумен Антоний, протоиерей 
Сергий Евсеев и иерей Виктор Норкин. У монастыря имеется два подворья – 
Благовещенская церковь г. Нерехты и Одигитриевский скит – подворье в с. 
Ильинском-Токмачевых, а также 4 часовни: Боголюбская под селом на месте 
явления богородичной иконы, Никольская в дер. Добрищево в которой нахо-
дится подобие гробницы свят. Николая в итальянском г. Бари, Богородичная 
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часовня на привокзальной площади в г. Нерехта и Казанская часовня в дер. Пу-
тятино. 

Один из угодников Божиих изрек: «монахом становится тот, кто сам ви-
дел монахов». Жители села Тетеринского на протяжении многих веков сопри-
касались с монастырскими насельниками, жизнь которых становилась понят-
ной простым сельским труженикам. Пример монашеских подвижников увлекал 
уроженцев Тетеринской вотчины принимать на себя ангельский чин и пересе-
ляться в близлежащие обители. Многие из тереринской вотчины уходили в Ни-
коло-Бабаевский монастырь, расположенный в паре десятков верст от села Те-
теринского. Не случайно на месте монастырской вотчины появился удивитель-
ный монастырь «Успенская Тетеринская пустынь», названный благодатным ки-
евским старцем иеромонахом Анемподистом (Васильевым) «окном в Небо». 
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КОСТРОМСКАЯ СЕМИНАРИЯ В РЕФОРМАХ 
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1860–1870-х гг. 

 
KOSTROMA SEMINARY IN REFORMS 

SPIRITUAL EDUCATION OF THE 1860 –1870 
 
В настоящей статье на примере Костромской духовной семинарии кратко пред-

ставлены результаты либеральных реформ Александра II, касавшихся системы православ-
ного духовного образования. 

 
In this article, using the example of the Kostroma Theological Seminary, the results of Alex-

ander II's liberal reforms concerning the system of Orthodox spiritual education are briefly pre-
sented. 

 
Костромская духовная семинария, духовное образование, реформы Александра II. 
 
Kostroma Theological Seminary, spiritual education, reforms of Alexander II. 
 
1860–1870-е гг. были ознаменованы проведением либеральных реформ 

Александра II, в русле которых шли изменения и в системе православного ду-
ховного образования. К 14 мая 1867 г. император подписал как новые уставы 
для семинарий и духовных училищ, так и «Положение об Учебном Комитете 
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