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Среди просиявших в нашей земле святынь совершенно особое место 

занимает Мамонтова пустынь, святое место у озера, где по преданию в XVII 

веке старцу Мамонту привиделся в его зеркальной глади лик самого любимого 

в народе Святого – Николая Чудотворца. Располагалась она на территории 

Моршанского уезда и ныне, глядя на почти вымершее село на территории 

Сосновского района, трудно поверить, что ещё лет 90 назад оно было крупным 

и волостным, а жизнь в нём била ключом. История его славна и трагична. В 

наши дни Мамонтова пустынь расположена на территории Сосновского района 

Тамбовской области. Своеобразие ландшафтного облика окрестностей, 

определяемое сложным сочетанием отдельных природных компонентов, в 

разной степени испытывающих нагрузку хозяйственной деятельности человека, 

и совместным развитием естественных и антропогенных комплексов при все 

возрастающей роли последних, позволяет отнести эту сравнительно небольшую 

территорию к примечательным ландшафтам Притамбовья.  

Начиная с 1972 г. в разные сезоны учеными проводится систематическое 

наблюдение за структypными измерениями и динамикой ландшафтных 

комплексов в окрестностях данного исторически важного места. 

По своему физико-географическому положению Сосновский район 

разместился в пределах Северо-восточного Прицнинского района, входящего в 

состав лесостепной провинции Окско-донской равнины. В целом для окскo-

донской равнины типичны плоские водоразделы с незначительным 

горизонтальным и вертикальным расчленением, а Ceвеpo-восточный 

Прицнинский район на территории провинции выделяется сравнительно 

высоким процентом склонных земель вообще и склонного типа местности в 

частности. 

Мамонтова пустынь – одна из величайших святынь Земли Русской – в 

прошлом была известна не только на территории Тамбовской губернии, но и во 

всех уголках нашей необъятной великой Родины. 

По народному преданию, «монашествующие селились в этом дивном 

месте ещё в глубокой древности – во времена Дикого поля» [4, с. 12]. Однако, 



  

по настоящему широкая слава благодатного, особо отмеченного перстом 

Господним места, пришла сюда вместе со старцем Мамонтом, который 

впоследствии стал считаться её основателем, и от Божиего имени которого 

получило сие поселение прославившееся среди православных название. 

Странствуя в начале XVII века по нашей земле, старец Мамонт нашёл 

икону Святителя Николая «у трёх лип возле озера», где потом был поставлен 

первый храм.  

Икона Святителя Николая представляла собой вырезанную из липового 

дерева во весь рост фигуру. Сам Святитель представлен в архиерейском 

облачении, состоящем из фелони и омофора, украшенных золотыми крестами, 

на голове его - бархатная митра малинового цвета. Облачение и всё остальное 

было шитым, и впоследствии, в зависимости от праздников, менялось. В правой 

руке Чудотворец держал стальной меч, а в левой – дарохранительницу. За 

чудеса, совершавшиеся от «мамонтовской водички», люди именовали озеро 

Святым, а икону, источавшую огромное количество чудес, - почитали за 

Чудотворную.  

В 1629 году, по указу и жалованию великой инокини Марфы Ивановны – 

матери Михаила - первого царя династии Романовых, которой принадлежала 

эта земля, здесь была устроена Святая обитель. «Ещё до постройки Тамбова 

вокруг этой пустыни возникла слобода, заселённая выходцами из Наровчата, 

Звенигорода и других мест. Мамонтов монастырь сначала был очень убог. 

Старец Мамонт, основатель обители, несколько времени жил в ней сам с 

послушником и питался Христовым именем, служебников и крестьян-

работников у него не было. С 1640 года монастырское хозяйство стало 

поправляться из-за поступления значительных вкладов от богатых верующих 

людей – почитателей сего удивительного божьего места» [1, с. 2]. В 1652 году 

Мамонтовская пустынь была приписана к Звенигородскому Саввы 

Сторожевского монастырю. 



  

Наибольшее количество вкладов в Мамонтовскую пустынь последовало в 

царствование Алексея Михайловича. В этот период в пустыне была построена 

её первая деревянная церковь во имя Алексия Божиего человека. 

В ходе церковной реформы 1764 года, во времена правления Екатерины 

II, монастырь был упразднён, но Святыня не канула в Лету и, дожидаясь своего 

часа, стяжала в себе любовь и горячую веру Божиих людей. Не прекратилась 

здесь и монашеская жизнь – богодуховные старцы Игнатий и Иоанн стяжали в 

себе добродетели святого Духа…[5, с. 15]. 

В 1775 году построен Николаевский храм. Церковь была срублена из 

соснового леса «в лапу». Стены возводились на деревянной клетке, 

установленной на кирпичном фундаменте. Рядом стояла четырёхъярусная 

колокольня. В 1865 году к храму пристроен Покровский предел. Церковь 

просуществовала до первой четверти XX столетия. 

Чудотворный образ в это время находился в ставшем приходском храме. 

Суждено было вторично ему прославиться великими чудесами в многотрудное 

время Отечественной войны 1812 года – того самого года, в который решалась 

сама судьба России, бившейся с непобедимой доселе армией Наполеона. Из 

многих случаев проявления небесного заступничества Святителя Николая за 

прихожан мамонтовской церкви по молитвам пред его иконою, особенно 

памятно чудесное избавление от случившегося в 1857 году падежа скота…[5, с. 

16]. 

«Долгие десятилетия сердца православных терпеливо ждали вновь 

официального открытия обители на Святом озере. И миг этот настал. Связано 

оно было вновь с правящей династией Романовых. В 1905 году пришла на 

землю моршанскую великая, воистину пасхальная радость – в честь рождения 

наследника – цесаревича Алексея была возобновлена как женская эта славная 

обитель» [1, с. 5]. 

Нашлись добрые люди во Святой Российской земле и она за короткий 

срок обзавелась прекрасным корпусом для сестёр и своим большим и красивым 

храмом – каталиконом - трехпрестольной Николаевской церковью, 



  

наполнилась насельницами и обросла большим хозяйством. В преддверии 

великих бед, сошедших на нашу Родину, обитель сия на короткое время 

расцвела. Здесь бесплатно кормили многочисленных богомольцев, излишками 

помогали нуждающимся. Особенно много паломников сюда притекало на 

Вешнего Николу – престольный праздник. После водосвятия люди купались в 

озере и набирали с собой воду, от которой известно много исцелений. 

Говорят, что когда в 1915 году было освящение главного храма, то 

сёстрам явился сам Николай Угодник и поведал про грядущее поругание 

святыни – «Даже Святое озеро будут пытаться уничтожить» [1, с. 10]. 

После 1917 года в обитель пришли страшные дни. 

«В 1927 году монастырь был самым грубым образом разогнан 

(потребовалось здание под школу коммунистической молодёжи), а образ 

отобран озверевшими богоборцами. Дальнейшая судьба большинства 

окормлявших монастырь пастырей и его насельниц – это расстрелы, лагеря и 

ссылки за имя Господне, за любовь к Николаю Угоднику. Но от их 

христианской любви, видя их нечеловеческую стойкость перед уготованной 

страшной участью, содрогались осатаневшие, упившиеся православной кровью 

вороги» [1, с. 10]. 

Несмотря на все усилия, наглую ложь и клевету, не выдерживающую 

никакой исторической критики, любовь людская к данному Святому месту 

отнюдь не иссякла. Взросли здесь новые подвижники: старцы Прохор 

(Романов), Федот, Вениамин (Осипов), юродивая Христа ради Параскева 

(Володина) и многие – многие другие. В бессильной злобе справиться с 

почитанием сего места, во временна хрущевских гонений на веру, каждый год 

местный колхоз, едва справлявшийся со своими посевными площадями, 

посылал трактора, и они опахивали озеро и сдвигали почву в него – как когда-

то и предрек Чудотворец. Но паломничество к Святому озеру продолжалось, 

особенно в дни вешнего Николы (22 мая). В конце 50-х годов ежегодно в этот 

день собиралось до 10 тысяч человек. В результате проведённых в 1959 – 1961 

годах мероприятий (милицейские заставы на дорогах, сообщения по месту 



  

работы, дежурства на берегах «областного и районного активов») массовое 

паломничество удалось приостановить. Было принято решение огородить 

железной сеткой озеро и сделать на этом месте птичник. Однако из-за 

дороговизны этого проекта, а также потому, что озеро для жителей села было 

источником пресной воды, сделать это не удалось. 

Колхоз имени Вильямса, занимавший монастырский корпус, вначале 

разобрал для строительства стойл для скота храм, а затем, благополучно 

прогорев, в виде последней мести разрушил и сам корпус, где располагалась 

его контора. 

Впервые перспектива возрождения обители появилась в начале 90-х 

годов XX века, но, видимо, время тогда ещё не пришло, идея так и зависла в 

воздухе, оставаясь всего лишь благим пожеланием. И хотя сердца 

православных всегда скорбели о поруганной святыне, дело не двигалось с 

мёртвой точки. Но был «среди множества людей один человек, который не 

хотел сидеть, сложа руки – Нина Фёдоровна Лютикова. С юных лет, воочию 

убедившись в безграничной силе Святителя Николая, даваемой православным 

через целебную водичку озера, она проповедовала поруганную Мамонтову 

пустынь и заражала любовью к ней людей, разных по своим судьбам, складу 

души и характера, но объединившихся в желании помочь грядущему 

возрождению» [4, с.55]. 

К возрождению древней православной святыни Тамбовская епархия 

приступила в 2003 году при активной поддержке губернатора Олега Бетина. На 

территории монастыря построен храм Святителя Николая Чудотворца, 

организованы купальни на берегу озера, завершается возведение келейного 

корпуса, продолжается строительство дороги и коммуникаций. Все работы 

ведутся на добровольные пожертвования горожан.  

В 2005 году в области был создан общественный Фонд «Возрождение 

Православных святынь», одной из задач которого является аккумулирование 

средств, финансирование работ направляемых на воссоздание Мамонтовой 

пустыни. 



  

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время политическое и 

социальное развитие России сопровождается рядом самых противоречивых и 

сложных тенденций: нерешенные экономические проблемы, вопросы 

политической стабильности, социальной защиты населения и многие другие. 

Вместе с тем, ни одно общество неспособно сохраниться, если у него нет 

чувства ответственности за свою судьбу, чувства гражданственности как 

принадлежности к своему Отечеству, поэтому так важно сегодня воссоздание 

православных святынь [2, 3, 8-11]. 
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