
«По краеведческой тропе к 

Троицкому мужскому 

монастырю…»
Автор: Сафонова Ольга 

Владимировна,
педагог дополнительного 

образования 
МБОУ ДО «Центр 

краеведения и туризма» 
г.Мичуринска 

Тамбовской области



Знать историю родного уголка,

родного края, родной земли — долг каждого
настоящего гражданина

Троицкий монастырь возник в то время, когда тамбовский край являлся 

ареной кровавой борьбы населения с кочевниками, разорявшими его. Основание ему 
положил в 1627 году священник, а потом иеромонах Иосиф. Одинокая келья старца 
была жилищем, и храмом его. Земля, на которой он поселился среди густого 
девственного леса, принадлежала оброчникам московского князя Дмитрия 
Пожарского. Здесь же обосновались и первые сподвижники Иосифа - старцы 
Пафнутий, Агафоник, Нифонт.

При строительстве г. Козлова (1635 г.) для Троицкой обители были отведены 
лесные и сенные угодья по берегам Воронежа. Все постройки монастыря до 1670 года 
были деревянными, а поэтому часто горели. В период с 1670 по 1700 гг. они были 
заменены на каменные, и Троицкий монастырь был выстроен как укрепительный 
рубеж юго-восточных границ Московской губернии от набегов кочевников.

В 1790 году монастырь окружала высокая каменная стена с бойницами 
башнями, крытыми переходами и террасами. Длина монастырской стены достигала 
292 сажени, ее высота - пять с половиной саженей, высота арок достигала семи 
саженей. Две мощные двухэтажные башни, расположенные по углам, придавали ей 
ощущение прочности и надежности. В западной части стены располагалась 
монастырская колокольня. Её высота составляла 70 аршин. На уровне второго яруса 
были установлены часы. Одиннадцать колоколов обладали удивительной 
мелодичностью.



В монастыре были две церкви: Троицкая и Успения Богородицы. Троицкая 
церковь открывалась на Троицу, в ней проводилось основное богослужение. 
Церковь Успения Богородицы имела еще название «Покровской», т.к. открывалась 
на покров и работала только зимой, в остальное время она служила монахам 
трапезной. При монастыре имелось кладбище, где вместе с монахами покоились 
благотворители монастыря.

Всего вместе с архиереем, было около 20-ти монахов. Архиерею 
принадлежал специальный двухэтажный дом «архиерейский». Сейчас он 
переоборудован под школу. Основное здание монастыря, где проживали монахи, 
не сохранилось. Это было добротное двухэтажное здание, примыкавшее к 
архиерейскому дому. В свободное от богослужения время монахи занимались 

хозяйством. При монастыре были два сада: архиерейский, и так называемый                                 
«Старый сад», сохранивший свое название до наших дней. Сейчас на его месте 
«заложен молодой сад». Имелся небольшой пахотный участок. За стеной 
монастыря находился скотный дворик, включающий несколько деревянных 
флигелей, каретный сарай, навес, кладовую и три подвала.



Недалеко от дороги на Козлов была выстроена часовня. Вторая часовня 

располагалась в дубовой роще над «чудотворным колодцем, называемым в 

народе «Капитоновым», где поддерживался неугасимый огонь перед иконами.

После возведения города-крепости Козлова Троицкий монастырь оказался 

на его юго-западной окраине. Вокруг монастыря росла красивая зеленая 

дубрава, служившая городу единственной здравницей и великолепным местом 

отдыха. Троицкий монастырь был единственным центром культуры в этом 

районе, и поэтому людей всегда тянуло к его стенам. В дни великих праздников 

- в дни пятидесятницы (т.е. на Троицу) и Успения Божией Матери - сюда 

устраивались крестные ходы из городских церквей, проводились ярмарки.

В 1918 г. с приходом советской власти монахи были выселены, земли 

монастыря национализированы, а монастырь практически полностью 

разрушили. 

Лишь останки стены, две башни, архиерейский дом, да здание Покровской 

церкви (ныне действующей) напоминали нам о существовании Козловского 

Троицкого мужского монастыря. Однако даже эти останки притягивали  

иностранных туристов и гостей города, а вода целебного родника и по сей день 

считается святой. В дни великих божественных праздников к роднику приходят 

верующие и священнослужители, чтобы провести богослужение.

5 апреля 1999 г. Российская сельхозакадемия наук дала согласие на 

передачу здания Успенской церкви со своего баланса на баланс Тамбовской 

епархии. Началось возрождение монастыря. А 27 декабря 2007 г. Священный 

Синод благословил открытие Козловского Свято-Троицкого мужского монастыря 

в г. Мичуринске.




