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В статье рассматриваются основные этапы истории Николо-Чернеев- 
ского и Пурдошанского монастырей, которые были основаны на территории 
проживания мордвы в XVI в. Освещены их миссионерская и хозяйственная дея
тельность, а также взаимоотношения с центральными и местными государ
ственными структурами.

Первые монастыри в регионах расселения мордвы возникают в конце XVI 
века. Именно к этому времени относятся сведения о Матвеевой пустыни в Там
бовском крае, которая затем оформилась в Николо-Чернеевский монастырь, от
носящийся сейчас к Скопинской епархии Рязанской митрополии. Пустынь была 
основана в 1573 году старцем Матвеем, которого называли «первым Мордов
ским апостолом» на так называемой Мамышевой лесной поляне в бассейне 
р. Цна недалеко от современного г. Шацка Рязанской области. На месте основа
ния пустыни сохранялась ветхая деревянная церковь, построенная еще в XV в., 
при Великом Московском князе Василии Темном. Мамышева поляна принадле
жала новокрещеному мордвину Ивану Просандееву. Все эти сведения Матвей 
сообщает в своей челобитной на имя государя Ивана IV, где просит его передать 
данную территорию вновь основанному монастырю [5, с. 211 ]. Его просьба была 
удовлетворена. Насельники монастыря вели большую миссионерскую работу 
среди жившего в округе мордовского населения. Сам старец Матвей, как указы
валось в грамоте царя Ивана IV в Шацкий приказ, крестил 20 мордовских семей 
[5. с. 212].

В дальнейшем обитель расширялась и богатела в большинстве своем бла
годаря вкладам донских казаков. Дело в том, что сам основатель Черниевского 
монастыря старец Матвей был выходцем из донского казачества, и донские ка
заки принимали активное участие в его строительстве. Сам монастырь некото
рое время даже подчинялся Черкасскому казачьему кругу и лишь в конце XVII в. 
вошел в состав Тамбовской епархии [3, с.41-42].

Ровесником Матвеевской пустыни был Пурдошанский монастырь, основан
ный предположительно около 1573 года, в районе трех небольших селений -  Пур- 
дошки, Меньшое Пурдышково и Малые Пурдошки (к настоящему времени они 
слились в одно село Пурдошки Темниковского района Республики Мордовия).

Здесь в тесном соседстве поселились русские, мордва и татары. Извест
ный бытописатель мордовского народа П. И. Мельников-Печерский считал, что 
монахи появились в этих краях ради устроения «миссионерского стана... для 
крещения темниковской, или еникеевской, мордвы» [4, с. 39]. Пурдошанские 
монахи с успехом выполнили свою миссию, распространив христианство прак
тически среди всей темниковской мордвы. Многие мордвины не только добро
вольно крестились, но и передавали монастырям свои земли и имущество. Так, 
в 1592 г. зажиточный мордвин Савелий Турондеев, перейдя в православие, заве
щал Пурдошанскому монастырю пашню, бортные ухожаи, рыбные и бобровые



ловли «около Пурдошек на низ Мокши до Черленов яру по обе стороны, а вверх 
Мокши по левую сторону и до Рудни ... а знамя мое, -  писал он, -  в той вотчине 
в бортном ухожью -  пояс с тремя глазы, а другое знамя -  пять глазов» [1, с. 243]. 
В 1594 г. два новокрещеных брата -  Федор и Гурий Сазоновы передали мона
стырю двор, гумно и пашню с покосами. В 1606 г. монастырь принял вклад тем- 
никовского крестившегося татарина Семена Кирдянова, целое поместье -  село 
Большие Пошаты с крестьянами, пашней, лугами, бортными угодьями, озерами 
и дубовой рощей [1, с. 284-285].

Владения монастыря росли и за счет покупки пахотных участков и угодий. 
К 1611 г. все три деревни, слившиеся в с. Пурдошки, принадлежали обители, к 
1625 г. деревни Шалы и Боры, больше половины пашни с. Девичий Рукав, с. Ши- 
гонь (Архангельское) и др. К середине XVII в. Пурдошанский монастырь имел 
2000 душ крестьян, 1250 десятин пашни, около 180 десятин лугов, 500 деся
тин строевого леса, бортные, рыбные, бобровые и охотничьи угодья [6, с.10]. На 
Мокше была построена пристань, от которой отправлялись вниз по течению бар
жи с хлебом, медом, воском и другими товарами. В Пурдошках три раза в году 
устраивались ярмарки, на которых съезжались купцы из многих городов России. 
Таможенные сборы шли в пользу монастыря.

Очень большие льготы получил монастырь от царя Михаила Федорови
ча: он запретил местным властям судить монахов и монастырских крестьян. 
В специальной грамоте говорилось, что царь «воеводам и приказным людям 
к ним в монастырь въезжать не велел, а их, игумена Иону с братиею, и мо
настырских служек, и крестьян, и мордву, которая за монастырем живет, не 
судити, опричь татьбы и разбоя с поличным душегубства, и приставов им в 
монастырь не посылати, и. никаких поборов и податей и кормов с них не 
емлют...» [1, с. 276]. Более того, монастырю из казны отпускались деньги и 
различные припасы для содержания стрелецкого войска. В 1699 г. Петр I ан
нулировал таможенные привилегии монастыря, и на Мокше был установлен 
казенный таможенный пост.

Еще раньше, в 1651 г. по указу Алексея Михайловича Пурдошанский 
монастырь был подчинен Звенигородскому Савво-Сторожевскому монастырю, 
расположенному вблизи Москвы. Это лишило обитель хозяйственной самосто
ятельности, она теперь должна была жить по подробным инструкциям-наказам 
и подчиняться назначаемым из Звенигорода приказчикам или «строителям» 
(управляющим). В наказах четко определялось, где и сколько сеять пшеницы, 
ячменя, гречихи, гороха и т.д. Собранный урожай строго учитывался и по осени 
обоз с хлебом и другими продуктами, численностью до 150 возов отправлялся 
в Звенигород.

Строители должны были контролировать ловлю рыбы на Мокше. Делать это 
разрешалось только монастырским крестьянам, которые половину улова стер
ляди, осетров и белорыбицы отдавали монастырю. Строители следили, чтобы 
монастырские крестьяне без разрешения никуда не отлучались, не принимали у 
себя посторонних неведомых людей, «и в доме у себя вин не сидели (т.е. чтобы 
не гнали самогон), и корчмы не держали (т.е. чтобы не торговали тайно самого
ном), и драк меж собою не чинили, и пив безъявочно (тайно) не варили, и медов 
не ставили, и по кабакам ходя, не пропивались» [2, с. 13].
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За каждую провинность с крестьян брали штрафы. Это порождало злоу
потребления и издевательства над крестьянами со стороны должностных лиц. 
Монахи тоже нищали, и разбредались, а сам монастырь постепенно приходил в 
упадок и в 1764 г. был закрыт.

Николо-Чернеевский и Пурдошанский являются старейшими монастырями 
возникшими на территории проживания мордвы. В дальнейшем начиная с сере
дины XVII в. до начала нашего столетия в мордовском крае появилось более 40 
монастырей. Это Санаксарский, Саровский, Сретенский, Атемарский и ряд дру
гих, которые проводили и сейчас проводят большую миссионерскую деятель
ность среди населения региона.
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