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Исследование истории церквей и монастырей в современных условиях представ-
ляет научный и практический интерес. 
Цель исследования – рассмотреть историю преобразования Цивильского Тихвин-
ского мужского монастыря в женский на фоне буржуазной модернизации российского 
общества, активизации политики и практики православного миссионерства, пока-
зать вклад духовных и светских лиц в возрождение монастырской жизни в цивиль-
ской обители и оценить ее религиозное и социальное значение в утверждении пра-
вославия среди населения Чувашии. 
Материалы и методы. Статья основана на анализе литературных и докумен-
тальных материалов. Основными источниками работы явились архивные доку-
менты, публикации периодических изданий, материалы сайта Чувашской митропо-
лии. Теоретические обобщения и выводы сделаны с применением хронологического, 
институционального и культурно-антропологического подходов. 
Результаты исследования. Цивильский Богородицкий Тихвинский монастырь Чу-
вашской митрополии является одним из старинных в Среднем Поволжье. Его осно-
вали жители Цивильска в память о чудесном избавлении города в 1671 г. заступни-
чеством Богоматери от разорения отрядами С.Т. Разина. Цивильская обитель пе-
режила разные времена: не раз находилась на грани закрытия, а в советский период 
была упразднена. В данном исследовании на основе изучения специальной литера-
туры и комплекса источников автор рассмотрел один из сложных периодов в исто-
рии монастыря. В конце 1860-х гг. монастырское хозяйство оказалось в критиче-
ском состоянии. Для его восстановления ни у монастыря, ни у городской власти не 
было финансовых средств и материальных ресурсов. Братия была малочисленна, 
не видела перспектив перемен к лучшему, поэтому в их среде происходили наруше-
ния правил монашеской жизни. Епархиальное руководство в лице архиепископа Ка-
занского Антония (Я.Г. Амфитеатров), посетив обитель в 1869 г., внесло в конси-
сторию предложение о ее закрытии. Однако в условиях буржуазных реформ и акти-
визации миссионерско-просветительской деятельности закрытие монастыря 
в уезде, где проживало преимущественно чувашское население, могло иметь нега-
тивные последствия для дела утверждения православия. В то же время жители Ци-
вильска и многих соседствующих селений не желали лишаться монастыря, имев-
шего не только религиозное, но и символическое значение. Эти обстоятельства, 
по мнению автора, заставили искать другие варианты решения его судьбы. Пер-
спективной оказалась идея преобразования мужского монастыря в женский. По-
дробно описаны события возрождения монастырского хозяйства, показана роль 
настоятельницы Херувимы, главного мецената В.Н. Никитина, освещен ход стро-
ительных и ремонтных работ, подробно изложены торжества в честь освящения 
обновленного монастыря, дана его характеристика на рубеже XIX–XX вв. 
Выводы. Один из старинных центров православия на территории Чувашии Цивильский 
Тихвинский Богородицкий мужской монастырь в результате преобразований в 1871–
1872 гг. стал женским. Сохранение исторической обители стало возможным благодаря 
поддержке епархиального руководства, наличию меценатов, позитивному настрою жи-
телей г. Цивильск, а также верующих Цивильского и соседних уездов. В результате об-
новления Цивильский Тихвинский женский монастырь превратился в центр миссионер-
ского просветительства в Чувашском крае. Современное восстановление обители 
стало возможным благодаря сохранению монастырского комплекса, построенного пре-
имущественно в рассматриваемый исторический период. 

 

Возрождение духовной и, в частности, религиозной культуры в стране актуа-
лизирует исследование истории церквей и монастырей. Цивильский Богородиц-
кий Тихвинский монастырь является одним из старинных центров православия 
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в Чувашии, однако до настоящего времени отсутствует комплексное исследо-
вание о его сложной исторической судьбе. Данная статья может привлечь вни-
мание историков для дальнейшего исследования истории обители. Актуаль-
ность исследования обусловлена не только научной целесообразностью заяв-
ленной темы, но и ее практической востребованностью. 

Цель исследования – рассмотреть исторические условия и события пре-
образования Цивильского Тихвинского Богородицкого мужского монастыря 
в женский в 1869–1972 гг. 

Материалы и методы. Статья основана на анализе литературных и доку-
ментальных материалов. Основными источниками работы явились архивные 
документы, публикации периодических изданий, материалы сайта Чувашской 
митрополии. Отдельные документы извлечены из фондов Российского государ-
ственного исторического архива (РГИА) [14], Государственного архива Респуб-
лики Татарстан (ГАРТ) [3], Государственного исторического архива Чувашской 
Республики (ГИА ЧР) [4], использованы публикации в периодических и спра-
вочных изданиях по Казанской губернии. Многообразие привлеченных источ-
ников позволяет решать намеченные задачи. Теоретические обобщения и вы-
воды сделаны с применением хронологического, типологического методов, ин-
ституционального и культурно-антропологического подходов. 

Публикации о монастыре печатались еще в XIX в. [8–10]. В советской ис-
ториографии религиоведческая тематика не являлась приоритетной – в иссле-
дованиях П.В. Денисова, В.Д. Димитриева и др. встречаются лишь краткие све-
дения о монастырях Чувашского края [5–7]. На рубеже XX–XXI вв. в условиях 
возрождения религиозной жизни в печати появлялась информация о Цивиль-
ском Тихвинском монастыре [1, 2, 13, 15–17]. Сведения информационного ха-
рактера о нем можно почерпнуть из сайтов Чувашской митрополии, Цивиль-
ского Богородицкого Тихвинского монастыря [18, 19]. 

Теоретические обобщения и выводы сделаны на основе комплексного 
анализа различных по происхождению источников с применением хронологи-
ческого, институционального и культурно-антропологического подходов. 

Результаты исследования. Цивильский Богородицкий Тихвинский мона-
стырь Чувашской митрополии является одним из старинных в Среднем Повол-
жье. Его основали жители Цивильска в память о чудесном избавлении города 
в 1671 г. заступничеством Богоматери от разорения отрядами С.Т. Разина. Ци-
вильская обитель пережила разные времена: не раз находилась на грани за-
крытия, а в советский период была упразднена. В 1997 г. монастырские строе-
ния были возвращены верующим, указом Синода от 26 февраля 1998 г. мона-
стырь вновь стал действующим [18, 19]. В данной работе на основе анализа 
источников и литературы автор намерен представить условия и причины пре-
образования Цивильского Тихвинского мужского монастыря в женский в конце 
1860 – начале 1870-х гг. 

До конца XIX в. на территории, вошедшей в последующем в состав Чуваш-
ской Республики, функционировали четыре монастыря. Одной из старинных 
обителей являлся Цивильский Тихвинский мужской монастырь, основанный 
в XVII в. К середине XIX столетия его положение усугубилось из-за финансо-
вых и материальных трудностей. 

Рассмотрим ведомость монастыря за 1867 г., позволяющую представить 
его состояние накануне преобразования. Монашествующих по штату 1764 г. 
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полагалось семь. В обители имелась каменная трехпрестольная церковь с ко-
локольней. Один престол, холодный, во имя Вознесения Господня, в теплой 
церкви по обеим сторонам были пристроены два придела: на южной стороне 
входа – во имя Тихвинской Божией Матери в честь чудотворной иконы, на се-
верной – во имя священномученика Харлампия. Церковь монастырская «ризи-
цею и утварию снабжена достаточно» [4. Д. 34. Л. 2]. Ремонт храма происходил 
в 1835–1836 гг., а затем в 1852 г. под руководством строителя иеромонаха Епи-
фания. Обратим внимание, что работы осуществлялись на средства обители. 

Настоятельская келья располагалась в особом двухэтажном каменном 
корпусе, крыша которого была покрыта железом и окрашена медянкой на цер-
ковную сумму под руководством строителей иеромонахов Апполония и Вита-
лия. Под настоятельскими комнатами имелись кухня, трапезная, погреб. 
К этому корпусу пристроили две «житницы»: одна каменная, с южной стороны, 
в 1862 г. ее покрыли железом и покрасили медянкой, а другую обновили 
в 1863 г. и со всех сторон обшили железом и покрасили медянкой [4. Д. 34. Л. 2]. 
Братские кельи находились в здании, первый этаж которого был каменный, 
а второй – деревянный, оштукатуренный внутри и снаружи [4. Д. 34. Л. 2об.]. 
Монастырь был обнесен каменной стеной еще в 1744 г. «усердием… купца Фи-
липпа Толмачева, на собранные монастырские деньги» [4. Д. 34. Л. 2об.]. 
За более чем столетний период она нуждалась в обновлении. За монастыр-
ской стеной находился скотный двор с деревянной избой, построенной в 1863 г., 
крыша также была «деревянная, окрашенная мумиею на масле», коровник 
и конюшня были каменные и покрыты тесом. Вне монастырской ограды нахо-
дилась баня, срубленная из дерева на каменном фундаменте. 

Монастырь владел пашенной и сенокосной землями, рыбными ловлями, 
дровяным лесом, водяной мельницей на двух поставах [4. Д. 34. Л. 3]. Монастыр-
ские владения находились в разных местах Цивильского уезда. Пашенной земли 
в первом плане насчитывалось 30 дес. 1112 саж., во втором – 8 дес. 952 саж., 
всего 38 дес. 2064 кв. саж., 18 дес. 1941 саж. сенокосной земли в одном поле 
и 24 дес. 1181 кв. саж. в другом, рядом с монастырем. Все земли обрабатыва-
лись братией. Земельные участки в разное время были пожертвованы бого-
мольцами, но «когда, кем и по какому случаю, неизвестно» [4. Д. 34. Л. 3]. 

Рыбные ловли и дровяной лес находились в Чебоксарском уезде, в местно-
сти, называемой «чувашская пустынь Оползина». В плане межевания 1795 г. «по-
казано дровяного леса 11 дес. 1981 кв. саж.», который находился в 30 верстах 
от Цивильска, но был «давно истреблен жителями местных селений». Земля же 
под лесом, лежавшая «по склонной волжской горе», являлась непригодной для 
хозяйствования. Рыбные ловли на Волге в 71 дес. 1281 саж., в Чекурском затоне 
с двумя озерами и перевозом через Волгу с 1864 г. находились в оброчном содер-
жании жителей д. Новинское В.З. Неачкина со взносом ежегодной арендной 
суммы по 115 руб. серебром [4. Д. 34. Л. 3об.]. За десять лет до оформления упо-
мянутой ведомости монастырь имел мукомольную водяную наливную мельницу 
о двух поставах на р. Сулица около д. Савино Спасского уезда. 

В 1865 г. в Цивильском уездном суде рассматривалось дело о взыскании 
с государственного крестьянина д. Первые Тувси А.М. Сорокина 500 руб. в пользу 
монастыря за неисполнение условий аренды монастырской мельницы. Он обя-
зался обновить мельницу и с 1860 г. ежегодно в течение 12 лет выплачивать 
монастырю по 15 руб. серебром. Однако мельница не была выстроена, 
и арендная плата не вносилась. Сорокин заявил, что из-за «несостоятельности 
своей» он не сможет выплатить запрашиваемую сумму [4. Д. 34. Л. 8–9]. 
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Таким образом, материал ведомости позволяет представить состояние 
Цивильского Тихвинского монастыря накануне его преобразования. Как видим, 
монастырское хозяйство не приносило больших доходов. Пашни и сенокосная 
земля обрабатывались братией. Иногда привлекались послушники, отправ-
ленные в монастырь для епитимьи (церковного наказания). Например, среди 
архивных документов мы обнаружили направление в него священника с. Ори-
нино Козьмодемьянского уезда Ф. Тарханова [4. Д. 33. Л. 18]. Иногда на епити-
мью отправляли прихожан, подолгу не исполнявших таинства исповеди и при-
частия. Мельница доходов не приносила, сумма от аренды рыбных ловель 
не покрывала расходов, которые постоянно росли. Большой вред монастыр-
скому хозяйству наносили ежегодные разливы р. Цивиль. 

Когда архиепископ Антоний (Я.Г. Амфитеатров) в 1869 г. совершал обзор 
епархии, посетив г. Цивильск, обнаружил, что «самый неблагоустроенный 
во всех отношениях монастырь – это Цивильский» [14. Д. 27. Л. 3–4]. В нем, 
кроме настоятеля, служили два иеромонаха, один священник, иеродиакон  
и 8 послушников [17. С. 114–115]. Среди монашествующих были отмечены 
нарушения правил монастырской жизни. Нам представляется, масштабы бед-
ственного положения Тихвинской обители все же были преувеличены, так как 
приведенные выше документы свидетельствуют, что в монастыре периодиче-
ски осуществлялись строительные и ремонтные работы. Монашествующих 
можно критиковать за их инертность, слабую работу с местной властью, бого-
мольцами, но нельзя обвинять в лености, бесхозяйственности и т.д. Монастыр-
ская братия в силу своих возможностей старалась поддерживать дееспособ-
ность монастыря. Тем не менее сложившаяся ситуация требовала принятия 
управленческих решений со стороны епархиальной власти. 

Антоний, видимо, был удручен состоянием монастыря и высказывал мне-
ние о его будущем. В епархиальном отчете в Синод за 1869 г. он писал, что 
заштатный Цивильский монастырь «в хозяйственном отношении близок к рас-
стройству от ежегодного разлива р. Цивиль» [14. Оп. 442. Д. 321. Л. 200–201]. 
Возможно, возникло мнение об упразднении обители, эта новость вызвала 
беспокойство не только у монашествующей братии, но и у администрации го-
рода и уезда, а также у богомольцев. Во всяком случае, она взбудоражила 
местное общество, что отчасти отразилось в переписке цивилян с консисто-
рией. Предлагались различные варианты разрешения сложившейся ситуации. 
Автор публикации в «Известиях по Казанской епархии» писал, что архиепископ 
предложил упразднить Тихвинский монастырь, а его угодья, материальные 
и финансовые ресурсы передать марийской Михаило-Архангельской обители, 
туда же переместив настоятеля, а братию расселить в другие монастыри. Од-
нако отчет Антония в Синод за 1869 г. не содержит этого предложения, в нем 
обоснована возможность преобразования мужского монастыря в женский. 
В частности, архиепископ отмечал: «Женские обители отличаются лучшим 
благоустройством… однако ж в Казанской епархии только два женских мона-
стыря» [14. Оп. 442. Д. 321. Л. 200–201]. Он предлагал переселить в Цивильск 
послушниц предполагаемой к открытию общины г. Чистополь, которые в то 
время занимали богадельню при кладбищенской церкви и у которых другие 
перспективы не просматривались. 

Жители Цивильска на запрос консистории о «воспособлении с их стороны 
к укреплению монастырского берега» 25 сентября 1869 г. составили приговор 
с просьбой сохранить монастырь как историческую память о защите города 
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от разорения отрядами Степана Разина, а от предоставления помощи практиче-
ски отказались, сославшись на отсутствие средств. 9 марта 1870 г. Цивильская 
городская дума составила официальный приговор, в котором выразила согласие 
на преобразование мужского монастыря в женский. В нем, в частности, отмеча-
лось, что выставленные консисторией причины к упразднению монастыря несу-
щественны, весенние наводнения бывают лишь непродолжительное время 
и случаются не всегда. Составители приговора заявляли, что монастырь имеет 
свои средства и может, не прибегая к посторонней помощи, устроить вокруг 
всего погоста если не каменный барьер, то хотя бы земляной вал. По их мнению, 
берег р. Цивиль, угрожавший монастырю затоплением, значительно укреплен 
[8. С. 133]. Текст приговора позволяет снова заметить разницу в оценке ситуа-
ции представителями епархиальной власти, с одной стороны, и местной адми-
нистрацией – с другой. Если архиепископ Антоний и консистория считали состо-
яние обители бедственным («Монастырь сей в последнее время пришёл в совер-
шенный упадок. Все почти здания его, как каменные, так и деревянные, были по-
луразрушившиеся»), то администрация находила его вполне обыденным [9. С. 8]. 
Дальнейший ход событий по переустройству Цивильского монастыря, вне вся-
кого сомнения, был обусловлен позицией архиепископа Антония. 

Взвесив аргументы за и против, консистория 12 июня 1870 г. приняла по-
становление относительно судьбы монастыря, включавшее четыре пункта. 
Первый содержал положение о переводе монашествующих упраздненного мо-
настыря в другие обители, где ощущается их недостаток, а настоятеля пере-
местить во вновь открытый Михаило-Архангельский марийский монастырь 
в Козьмодемьянском уезде. Второй пункт касался учреждения общежительной 
женской обители с переселением в нее послушниц общины при кладбищен-
ской церкви г. Чистополь с их начальницей Варварой Поликарповой. В третьем 
пункте прописан состав причта монастыря: один священник с окладом 300 руб., 
его помощник – 250 руб. и два псаломщика – с окладами по 150 руб. В четвер-
том пункте содержалось обращение в Синод для получения разрешения на пе-
реустройство Цивильской обители из мужского в женский [9. С. 9]. 

20 сентября 1870 г. последовала резолюция обер-прокурора Синода 
на постановление епархиального руководства. В ней выражалось согласие 
с решением Казанской консистории, но содержались отдельные предложения. 
Так, обер-прокурор считал преждевременным назначение управлявшей Чисто-
польской общиной Варвары Поликарповой на должность начальницы Цивиль-
ской обители, так как она не имела монашеского пострига, но он допускал, что 
после принятия монашеского пострига она может стать старшею после насто-
ятельницы, к примеру – казначеем. Следующее предложение касалось необ-
ходимости устройства приличных помещений для членов причта. После того 
как все вопросы между Казанской консисторией и Синодом были согласованы, 
30 декабря 1870 г. на основе предложения обер-прокурора и высочайше утвер-
ждённого 21 ноября 1870 г. определения Синода был издан указ № 2852 о пре-
образовании Цивильского мужского монастыря в женский [9. С. 9]. 

На должность настоятеля обновленного монастыря была определена мо-
нахиня Севской женской обители Орловской епархии Херувима. Ее кандида-
туру предложил архиепископ Казанский Антоний. В публикации о монастыре, 
напечатанном в 1887 г., утверждается, что она с первых дней служения на но-
вом месте проявила лучшие качества руководителя. Передачу-прием имуще-
ства монастыря осуществляла особая комиссия, созданная распоряжением 
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архиерея в лице протоиерея г. Цивильск Лазаря Беляева, благочинного Ци-
вильского уезда Капитона Подобедова и священника с. Рындино Порфирия 
Златоустова. Комиссия работала в течение трех дней [9. С. 10]. 

После разрешения организационных и правовых вопросов Цивильский 
Тихвинский Богородицкий монастырь вступил в новый этап своей истории. 
Большинство монашествующих являлись бывшими послушницами чистополь-
ской общины. Обновился причт обители: на должность старшего священника 
назначили благочинного с. Шигали Цивильского узда священника Капитона 
Подобедова, место второго священника занял Михаил Предтеченский, пере-
веденный из с. Вишневые Поляны Чистопольского узда, псаломщиками опре-
делили певчего архиерейского хора Билетова, которого произвели в диаконы, 
и бывшего послушника Цивильского Тихвинского монастыря Ф. Асакасинского 
[9. С. 10]. Можно допустить, что епархиальное руководство при решении кад-
рового вопроса учитывало интересы разных сторон, что, несомненно, сказа-
лось на эффективности работы монастырского коллектива. 

Монашествующие понимали, что адаптация к новым условиям не будет лег-
кой. Вскоре случилось первое испытание: за одну ночь вода от разлива Цивиля 
наполнила монастырский двор, а во время литургии хлынула в церковь. Для за-
вершения богослужения пришлось даже поставить перед святым престолом 
скамейку [9. С. 11]. Хотя позже вода спала, спустя несколько дней наводнение 
повторилось. Однако эти испытания не сломили дух обитательниц монастыря. 

Следует отметить особую роль настоятельницы Херувимы, которая, не-
смотря на трудности, мобилизовав весь свой житейской опыт и веру в Бога, 
с удвоенной энергией принялась за обновление монастырского комплекса. 
Как было замечено выше, доходы монастыря не позволяли осуществлять мас-
штабные строительные и ремонтные работы, а городские власти не имели 
средств и могли оказывать лишь моральную поддержку монашествующим. По-
иск финансовых средств являлся важнейшей задачей, успешное решение ко-
торой давало надежды на успешное развитие обители. 

Нам, к сожалению, не удалось установить того, кто сумел привлечь благо-
творителей к реставрации монастырского комплекса. Авторы публикаций по 
истории монастыря ссылаются на Божье провидение. Мы не исключаем этого, 
однако, на наш взгляд, и в этом вопросе не обошлось без участия архипастыря 
Антония, который, как известно, был сторонником христианского просвещения 
новокрещеных народов и желал устроить образцовый религиозный центр 
среди чувашей, каким для горных марийцев в то время стал Михаило-Архан-
гельский монастырь [16]. 

Главными благотворителями Цивильской Тихвинской обители выступили 
казанский купец Василий Никитич Никитин и его супруга Дарья Ивановна. 
На начальном этапе они отправили в монастырь предметы первой необходи-
мости, в том числе продукты: пшеничную муку, сахар, чай и т.п. Во время пер-
вой же поездки в Цивильск Василий Никитич скупил для нужд монастыря не-
сколько сотен тысяч кирпичей и подрядил поставщиков извести. Воспользовав-
шись весенним половодьем на Цивиле, он плотами непосредственно к стенам 
монастыря доставил необходимый строевой лес. В Цивильскую обитель при-
было большое число рабочих [9. С. 12–13]. 

Буквально за месяц отремонтировали двухэтажное здание для прожива-
ния сестер и послушниц. Так как в этом корпусе могли разместиться не более 
пятнадцати сестер, а число монашествующих росло, требовались новые  
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жилые помещения. Было решено перестроить другой корпус, у которого, как 
нами отмечалось выше, первый этаж был каменный, а второй из теса. Нижний 
этаж основательно отремонтировали, на южной стороне разместили обшир-
ную кухню, при выходе из которой устроили просторные холодные чуланы 
с подвалами. В другой половине этого этажа располагалась просторная и свет-
лая трапезная, где могли принимать пищу более ста сестер. Верхний этаж зда-
ния возвели заново из дерева, где обустроили десять комнат: восемь отвели 
под кельи, в двух, побольше площадью, разместили рукодельные. Здание 
было оштукатурено и окрашено внутри и извне. К этому корпусу соорудили еще 
один пристрой – деревянный на каменном фундаменте [9. С. 12–13]. 

Важнейшей задачей являлся капитальный ремонт монастырской церкви. 
С благословения архиепископа Антония в холодном храме вместо ветхого пре-
стола и жертвенника соорудили новые, на каменном фундаменте. Цоколь здания 
местами выкрошился и дал значительные трещины, через которые во время раз-
лива р. Цивиль воды затекали внутрь, его заменили новым. Окна, располагавши-
еся довольно низко от земли, подняли и расширили, старые рамы заменили. 
Внутри храма вместо полуразвалившихся печей сложили две новые, а в алтаре 
поставили третью, железную. Внешние стены храма оштукатурили, выбелили, 
окрасили масляной краской голубого цвета. Внутренние стены от пола до окон от-
делали под дуб [9. С. 14]. Заметно изменилось его убранство: появились другие 
подсвечники, лампады, из которых особенно выделялись две серебряные позо-
лоченные перед иконостасом. Ризница пополнилась священническими и диакон-
скими облачениями. Храм производил впечатление нового. 

Не осталось без внимания благотворителей и монастырское хозяйство. 
Раньше некоторые служебные помещения находились внутри монастырской 
ограды, теперь их решили вынести за ее черту. Построили две просторные 
избы, поставив их друг против друга на значительном расстоянии, соединили 
между собой кольцеобразно рядом холодных строений: чуланов, конюшен, 
хлевов и других хозяйственных построек. Монастырь окружили высокой камен-
ной оградой. На одном из углов его устроили каменную часовню, а против до-
роги от города построили ворота. С целью отвода весенних вод вырыли глубо-
кую канаву и возвели высокий земляной вал, что стало защитой монастыря 
от наводнения. По свидетельству настоятельницы Херувимы, строительные 
и ремонтные работы обошлись в 20 тыс. руб. серебром [9. С. 15]. 

Как только завершились строительные и ремонтные работы, 9 сентября 
1971 г. в Цивильск через Чебоксары прибыли высокие гости из Казани во главе 
с архиепископом Антонием для освящения обновленного монастырского храма. 
На границе Цивильского и Чебоксарского уездов в девяти верстах от Цивильска 
архипастыря встретила представительная делегация во главе с цивильским ис-
правником И.В. Бекетовым, уездным протоиереем Беляевым и прибывшим в мо-
настырь благотворителем-купцом В.Н. Никитиным. Архипастыря также встре-
чали крестьяне-чуваши, собравшиеся из разных деревень в значительном коли-
честве для участия в предстоящих торжествах. Владыка, преподав святитель-
ское благословение всем встречающим, направился в Цивильск. 

В городе Антоний сначала обозрел Троицкий собор, потом Казанскую Бо-
городицкую церковь, откуда отправился в Тихвинскую обитель. Здесь его 
встретили настоятельница Херувима со всеми сестрами и священниками пе-
нием «Достойно есть» и храмового тропаря «Вознесся еси во славе Христе 
Боже наш» [9. С. 15]. Сначала архипастырь обозрел храм, покои настоятеля, 
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затем остальные монастырские сооружения. Ничто не ускользало от архипас-
тырского внимания, осмотрел практически все помещения. Увиденное его впе-
чатлило, так как он помнил, как печально выглядел монастырь буквально два 
года назад. Результатами работ владыка был явно доволен, обо всех зданиях 
отозвался весьма одобрительно. После обозрения монастырского комплекса 
в половине шестого пополудни в монастыре началось всенощное бдение. 

На следующий день, 10 сентября, были совершены освящение Вознесен-
ского храма и Божественная литургия. В сослужении с архипастырем были 
благочинный монастырей, архимандрит Зилантовского монастыря Ювеналий, 
кафедральный протоиерей В.П. Вишневский, Цивильский протоиерей Л. Бе-
ляев, уездный благочинный В. Богатырев, а также священники Тихвинской оби-
тели К. Подобедов и М. Предтеченский [9. С. 16]. В конце литургии слово про-
изнёс архипастырь. После Божественной литургии был отслужен молебен Бо-
жией Матери перед главной святыней обители – Тихвинской иконой Богома-
тери. Перед литургией, во время чтения часов, были посвящены в стихари два 
бывших послушника монастыря, а после завершения литургии настоятельница 
монастыря монахиня Херувима была возведена в сан игуменьи. 

Во время всенощного бдения и литургии на правом клиросе пели певчие 
архиерейского хора, а на левом – монахини. Во время всенощного бдения храм 
и колокольня его были красиво иллюминированы. После окончания литургии 
и молебна в новой трапезной накрыли обеденный стол, к которому, кроме вла-
дыки, благотворителей и священнослужителей, были приглашены начальству-
ющие лица города и почетные граждане. За одним из столов обедали старшие 
из сестер обители, одна из них в течение всего обеда читала из Четий миней 
сказание о Тихвинской иконе Богоматери по чину монастырскому. В заверше-
ние трапезы было провозглашено многолетие государю императору и всему 
царствующему дому, святейшему Синоду, высокопреосвященнейшему Анто-
нию, его пастве, благотворителю обители, игуменье с сестрами, пастырям 
и пасуемым города Цивильска. 10 сентября 1871 г. заняло видное место 
в страницах монастырской летописи. 

На другой день в обновлённом храме Божественную литургию совершал 
архимандрит Ювеналий, а архиепископ Антоний служил раннюю литургию 
в Троицком соборе г. Цивильск. Затем он посетил дома протоиерея, исправ-
ника, его помощника и некоторых других лиц, обозрел Цивильское уездное учи-
лище и испытывал его воспитанников в знании Закона Божия и других предме-
тов [9. С. 17]. В час пополудни владыка Антоний отправился из Цивильска 
в Мариинский Посад, напутствуемый искренними благожеланиями как обита-
тельниц обновлённого монастыря, из которого он выезжал, так и граждан всего 
города. Цивильский Тихвинский Богородицкий женский монастырь вступил 
в новый этап развития. 

Выводы. Исследование позволило актуализировать историю одного 
из старинных центров православия на территории Чувашии – Цивильского Бо-
городицкого Тихвинского монастыря. Анализируя публикации и архивные до-
кументы, мы внесли дополнительные аргументы в научную оценку его деятель-
ности на переломном этапе его истории. Быстрое преобразование и обновление 
обители происходили на фоне начавшихся буржуазных реформ, активизации 
миссионерско-просветительской работы среди новокрещеных народов. Коор-
динатором преобразования монастыря явилась епархиальная власть во главе 
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с архиепископом Антонием. Претворение идей архипастыря в жизнь стало  
возможным благодаря меценатам, прежде всего пожертвованиям В.Н. Ники-
тина, неутомимой деятельности настоятеля обители, игуменьи Херувимы, мо-
нашествующих, послушниц, священников, а также богомольцев. В результате 
обновления Цивильский Тихвинский женский монастырь превратился в центр 
миссионерского просветительства в Чувашском крае. Вскоре в нем открыли 
чувашскую женскую школу Братства св. Гурия, что отмечалось в отчете брат-
ства за 1873/74 год [11. C. 12]. 12–13 июля 1886 г. освятили монастырский Бо-
городицкий храм, построенный в основном также на пожертвования купца 
В.Н. Никитина [10. C. 11]. Современное восстановление обители стало воз-
можным благодаря сохранению монастырского комплекса, построенного пре-
имущественно в 1870–1880 гг. Надеемся, что данная статья привлечет внима-
ние тех, кто интересуется историей церквей и монастырей Чувашии, и послу-
жит появлению новых исследований. 
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Leonid A. TAIMASOV 

TSIVILSK TIKHVIN BOGORODITSKY MONASTERY  
DURING THE TRANSFORMATION PERIOD OF THE 1860s – 1870s 

Key words: Kazan diocese, Orthodoxy, monastery, Archbishop Anthony, Mother Superior 
Kheruvima, nuns, novices, conversion, worshippers, consecration. 

Studying the history of churches and monasteries in modern conditions is of scientific and 
practical interest. 
The purpose of the study is to examine the history of transformation of the Tsivilsk Tikhvin 
Monastery into a women's monastery against the background of bourgeois modernization of 
the Russian society, intensification of the policy and practice of Orthodox missionary work, to 
show the contribution of spiritual and secular persons to the revival of monastic life in Tsivilsk 
monastery and to assess its religious and social significance in establishing Orthodoxy among 
the population of Chuvashia. 
Materials and methods. The article is based on the analysis of literary and documentary 
materials. The main sources of the work were archival documents, publications of periodicals, 
materials of the website of the Chuvash metropolis. Theoretical generalizations and conclu-
sions are made using the chronological, institutional and cultural-anthropological approaches. 
Study results. Tsivilsk Bogoroditsky Tikhvin Monastery of the Chuvash Metropolis is one of 
the oldest in the Middle Volga region. It was founded by Tsivilsk inhabitants in memory of the 
town's miraculous deliverance in 1671 by the God's Mother's intercession from the devasta-
tion by S.T. Razin's detachments. Tsivilsk monastery has gone through different times: it was 
on the verge of closure more than once, and was abolished during the Soviet period. In this 
study, based on the study of special literature and a set of sources, the author examined one 
of the most difficult periods in the history of the monastery. At the end of the 1860s, the mon-
astery's economy turned out to be in a critical condition. Neither the monastery nor the mu-
nicipal authorities had the financial means and material resources to restore it. The brethren 
were small in number, they did not see any prospects for the change for the better, so viola-
tions to the rules of monastic life took place among them. The diocesan leadership in the 
person of Archbishop Anthony of Kazan (Ya.G. Amphiteatrov), having visited the monastery 
in 1869, made a proposal to the consistory to close it. However, in the conditions of bourgeois 
reforms and intensification of missionary and educational activities, closure of the monastery 
in the uyezd, where predominantly the Chuvash population lived, could have negative con-
sequences for Orthodoxy establishment. At the same time, the residents of Tsivilsk and many 
neighboring villages did not want to lose the monastery, which had not only religious, but also 
symbolic significance. These circumstances, in the author's opinion, forced to look for other 
solutions to its fate. The idea of converting a male monastery into a female one turned out to 
be promising. The events of the monastery economy's revival are described in detail, the role 
of the abbess Kheruvima, the main benefactor V.N. Nikitin is shown, the progress of con-
struction and repair works is covered, the celebrations in honor of the renovated monastery 
consecration are described in detail, its characteristics at the turn of the XIX–XX centuries 
are given. 
Conclusions. One of the ancient centers of Orthodoxy in the territory of Chuvashia, Tsivilsk Bo-
goroditsky Tikhvin Monastery became a women's monastery as a result of transformations in 
1871–1872. Preservation of the historical monastery became possible thanks to the support of the 
diocesan leadership, the presence of benefactors, a positive attitude of Tsivilsk residents, as well 
as believers of Tsivilsk and neighboring uyezds. As a result of the renovation, Tsivilsk Tikhvin Con-
vent turned into a center of missionary educational activities in the Chuvash Region. The modern 
restoration of the monastery became possible due to preservation of the monastery complex, built 
mainly in the historical period under consideration. 
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