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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса. 

Программа ставит своей целью познакомить студентов с Историей 

Пензенской Епархии и повысить уровень церковно-исторических знаний 

краеведческого характера. 

 

 Задачи курса. 

 Повышение уровня церковно-исторических знаний по Истории 

Пензенской Епархии. Овладеть понятийным аппаратом. Обучить основам 

фактических церковно-исторических знаний, необходимых для дальнейшей 

профессиональной, научной и преподавательской деятельности. Приобрести 

навыки анализа источников связанных с изучением истории Пензенской 

Епархии. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- специфику жизни российской провинции на материале Пензенского 

края; 

знать:  

- о наиболее важных фактах, процессах, личностях, связанных с 

Пензенским краем 

Уметь:  

- применить полученные знания в научной и педагогической 

деятельности, при анализе современных культурных процессов;  

- работать с историко - архивными материалами и актуальной 

исторической информацией;  

- применять навыки философско-культурологического объяснения 

происходящего в провинциальном хронотопе.  

Владеть:  

- основными методами и подходами в изучении региональных 

исторических процессов; 

- иметь представление о системе культурно-просветительских работы в 

Пензенском крае. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с Церковным образовательным 

стандартом по данному направлению:  

 

а) общими компетенциями 

ОК 6. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
(код) (наименование) 



ОК 7 

 Использовать умения и знания учебных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 
(код) (наименование) 

б) профессиональными компетенциями 

ПК-6 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования 

Русской Православной Церкви. 
(код) (наименование) 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История Пензенской Епархии РПЦ» изучается на 4 курсе в 

7 семестре.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1.  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих полное среднее 

образование, обладающих общими  сведениями по истории Русской 

Православной Церкви. 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

В важнейшие междисциплинарные связи входят такие дисциплины, как 

«Культура Пензенского края», «История Христианской церкви», «История 

русской православной церкви» 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  64 часа. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

дисциплины  

 

Семестр 

Виды учебной работы 

(в часах) 

 

Формиру-

емые 

компетен-

ции (код) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае- 

мости 

Л. Пр. Всего 

часов 

1 Тема 1. Введение в 

изучение курса Истории 

Пензенской епархии. 

7 1 1 2 

ОПК-3 
Устный 

 опрос 

2 Тема 2. Пензенская 

епархия в начале 19 века 

7 1 1 2 

3 Тема 3. Пензенская 

епархия в 10-е годы 19 

века 

7 1 1 2 



4 Тема 4. Пензенская 

епархия в 20-е годы 19 

века 

7 1 1 2 

5 Тема 5. Пензенская 

епархия в 30-е годы 19 

века 

7 1 1 2 

6 Тема 6. Пензенская 

епархия в 30-50-е годы 

19 века 

7 1 1 2 

7 Тема 7. Пензенская 

епархия в 60-80-е годы 

19 века 

7 1 1 2 

8 Тема 8. Пензенская 

епархия в 80-90-е годы 

19 века 

7 1 1 2 

9 Тема 9. Пензенская 

епархия на рубеже 19-

20х веков 

7 1 1 2 

10 Тема 10. Пензенская 

епархия в первые годы 

20 века. Епископ 

Владимир (Всеволод 

Путята) и «путятинская 

смута» 

7 1 1 2 

11 Тема 11. Пензенская 

епархия в период 

революционной смуты и 

гражданской войны 

7 1 1 2 

12 Тема 12. Пензенская 

епархия в период 

массовых и кровавых  

гонений на Церковь 

7 1 1 2 

13 Тема 13. Пензенская 

епархия в годы Великой 

Отечественной войны и 

послевоенные годы 

7 1 1 2 

14 Тема 14. Пензенская 

епархия в 60—80 гг. 20 

века 

7 1 1 2 

15 Тема 15. Пензенская 

епархия 21 вв. 

Современная жизнь 

Пензенской епархии 

7 1 1 2 

16 Тема 16. Святыни и 

святые Пензенской 

епархии 

7 1 1 2 

 ИТОГО  16 16 32   

Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой 

 

5.2 Развернутый тематический план занятий 

 



Тема 1. Введение в изучение курса Истории Пензенской епархии. 

 Процесс христианизации новых земель на территории нашего края в 1-й 

половине 17  века и его связь со строительством оборонительных линий для 

защиты государства от набегов кочевников и созданием городов – крепостей, 

в том числе и Пензы в 1663г.  

 Возведение первых церквей, часовен и монастырей. Первые приходы и 

монастыри в составе Патриаршей епархии. Учреждение в 1682 г. Тамбовской 

епархии под руководством святителя Питирима и вхождение в нее 

Пензенского края. В 18 веке неоднократные изменения подчинения храмов и 

монастырей с вхождением в состав Рязанской епархии, Владимирской 

епархии до 1758г., когда была восстановлена Тамбовская епархия, в которую 

вошли все Пензенские города. После смерти Екатерины  II в 1796г. 

взошедший на престол Павел I в 1797 г. ликвидировал учрежденную ей 

Пензенскую губернию, и Пенза стала  уездным городом вновь учрежденной 

Саратовской губернии.16 октября 1799 г. образованна Саратовская епархия. 

Первым Владыкой стал епископ Гаий (Токаов), поселившийся в г. Пензе, 

ставшей центром Саратовской епархии. 9 сентября 1801 г. восстановлена 

Пензенская губерния. В 1803 г. епархия стала называться Пензенской и 

Саратовской. 19 ноября 1828 г. она разделилась на две самостоятельные 

епархии. В 1991 г. из Пензенской епархии была выделена Мордовская 

епархия. 

 Тема 2. Пензенская епархия в начале 19 века 

 Первый Владыка епископ Гаий (Токаов), 1799 – 1808 гг. занимался 

строительством Спасского кафедрального собора в 1804г. освятил нижнюю 

церковь во имя Благовещения Пресвятой Богоридицы. В 1818 г. низший класс 

семинарии превратились в Уездное Духовное училище, а высшее классы 

семинарии получили большую самостоятельность. 

 Моисей Платонов. 23 марта 1808 года пензенским архиереем стал 

новопосвященный епископ Моисей (Близнецов – Платонов). Особое внимание 

он уделял улучшению постановки семинарского образования, обязав всех 

священнослужителей епархии поставлять всех своих детей, начиная с 10 

летнего возраста. При нем были открыты «русские школы» в 

Нижнеломовском Казанском мужском монастыре, в Городище и Саранске. 28 

мая 1811 года епископа Моисея определили Нижнегородскую кафедру.  

Тема 3. Пензенская епархия в 10-е годы 19 века. 
 Епископ Афанасий (Андрей Корчанов) 1811-1819 гг. Епископ Афанасий 

Корчанов был посвящен в это сан в 65-летнем возрасте. Здоровье его к этому 

времени было подорвано, поэтому, свое назначение он, скорее всего, 

рассматривал как заслуженный многолетний отдых на старости лет. 

Управление епархии он поручил доверенным лицам, которые, однако, 

злоупотребляли его доверием. Узнав об этом, Преосвященный, не имея 

возможности по состоянию здоровья и душевной доброте взять в свои руки 

управление епархией, попросился на покой. 8 февраля 1819 года его просьба 

была удовлетворена. При нем в 1818 году состоялось преобразование 



духовной семинарии: низшие классы ее превратились в уездные и приходское 

духовное училище, сама семинария получила большую самостоятельность, а 

ее учебный процесс был поставлен на более высокий качественный уровень. 

Преосвященному Афанасию пришлось в 1819 году провожать в   последний 

путь своего приемника – епископа Иннокентия (Смирнова), святительский 

путь которого был на пензенской кафедре самым коротким. Рядом с ним у 

Кафедрального Собора в склепе нашел свой последний путь епископ 

Афанасий.  

 Епископ Иннокентий (Смирнов) 1819 год. Епископ Иннокентий 

(Смирнов) в 1819 году был посвящен в этот сан и удален из Петербурга. Лишь 

4 месяца пробыл он в нашем городе, но успел снискать невиданную 

популярность своей глубокой духовностью, красноречием и ученостью, что 

слава о нем стала передаваться среди пензенских жителей из поколения в 

поколение. Над его могилой, устроенной в склепе предельного храма 

Спасского кафедрального собора, до самой революции не прекращались 

панихиды и молитвы к святителю Иннокентию как к молитвеннику и 

предстоятелю Предгосподом нашем. Господь неоднократно посылала свою 

чудодейственную силу, проистекающую у гроба святителя и исцеляющую 

страждущих и больных. В конце 1915 года Пензенская городская дума от лица 

жителей Пензы обратилась в Святейший синод с ходатайством о причислении 

епископа  Иннокентия к лику святых. Изменившаяся ситуация в стране 

помешала воздать святителю подобающей ему честь. В 1934 году взрыв 

Пензенского кафедрального собора скрыл по развалинами останки епископа 

Иннокентия, а также других четырех пензенских архипастырей, 

похороненных неподалеку, - Афанасия, Амвросия II, Григория и Антония II. 

Лишь в 1998 году эти останки в ходе раскопок осуществленных Пензенской 

епархией по благословлению его управляющем архиепископа Пензенского и 

Кузнецкого Серафима, были обретены вновь и перезахоронены перед 

архиерейским домом. В 2000 году святитель Иннокентий причислен к лику 

святых – мощи его перенесены в Успенский кафедральный собор. 

Тема 4. Пензенская епархия в 20-е годы 19 века. 

 Амвросий 1-й (Андрей Орнатский), 1819-1825 . был ученный богослов и 

автор «Истории Русской иерархии». При нем закончилось строительство 

Спасского кафедрального собора, который посетил в 1824 г. император 

Александр I. Владыка Амвросий был большой аскент и нестяжатель. В своих 

проповедях он обличал пороки общества и злоупотребления гражданской 

власти. 

  Ириней (Иван Нестерович), 1826-1830. 25 января 1826 года во  епископа 

Пензенского и Саратовского был наречен ректор Кишеневской духовной 

семинарии архимандрит Ириней. 31 января того же года состоялась его 

епископская хиротония. Пребывание владыки на новом посту ознаменовалось 

двумя инициативами. Одна из них касалась ослабление раскола в Саратовской 

губернии и выразилась в закрытии правительством раскольнических 

иргизских монастырей. Вторая была направления на усиление 



проповедничества. 12 ноября 1828 года была образована самостоятельная 

Саратовская епархия,  и епископ Ириней стал титуловаться Пензенским и  

Саранским. Сокращение размеров Пензенской епархии позволило 

архипастырю сосредоточить на ней более пристальное внимание. В 1830-м 

году владыка Ириней был переведен на овдовевшую Иркутскую кафедру. 

Тема 5. Пензенская епархия в 30-е годы 19 века. 
 Иоанн (Михаил Доброзраков), 1830-1835. хиротония епископа Иоанна 

состоялась 17 августа 1830 года. В Пензе он начал принимать решительные 

меры для повышения духовенства, решительно избавляясь от неучей и 

недоучек. 19 января 1835 года он был переведен в Нижнегородскую епархию. 

 Амвросий 2-й (Алексей Морев) 1835 – 1854 гг. уделял большое внимание 

наведению порядка и ведению строительства в обителях, а особенно в 

Троицком женском монастыре. При нем был расписан Пензенский 

кафедральный собор бригадой художников под руководством иконописца 

К.А. Макарова. В 1844 г. было открыто Краснослободское духовное училище, 

а в 1846 г. училище для девиц духовно звания при Пензенском Троицком 

женском монастыре. Спасский кафедральный собор посетил в 1836 г. 

император Николай I, а в 1837 г. наследник престола цесаревич Александр 

Николаевич будущий император Александр II. Скончался владыка Амвросий в 

1864г. и был похоронен в склепе кафедрального собора, рядом с епископом 

Иннокентием. 

Тема 6. Пензенская епархия в 30-50-е годы 19 века. 

 Варлаам (Василий Успенский) 1854 – 1862гг. вел активное храмовое 

строительство. Ежегодно открывалось по 10 храмов. В новом пристрое 

Архиерейского дома была размещена Крестовая церковь, ранее бывшая на 3-

ем этаже. С северной стороны Архирейского дома была сделана 2-х этажная 

пристройка, соединившая его с духовной консисторией в единый комплекс. 

Много уделялось внимания духовному образованию: приобретены новые 

здания для 3-х духовных училищ, проведенкапитальный ремонт здания 

Пензенской семинарией, которая пострадала от пожара в 1858 г. владыка 

Варлаам первым удостоился в нашей епархии сана архиепископа в 1860г. 

 Тема 7. Пензенская епархия в 60-80-е годы 19 века 
 Антоний 1-й (Петр Смолин) 1862-1868 гг. перевел училище девиц 

духовного звания из здания богадельни Казанского храма в центр города на 

Лекарскую улицу. В 1866г. начал выходить журнал «Пензенские 

Епархиальные ведомости». В 1868 г. при Пензенской семинарии была открыта 

Воскресная школа. 

 Григорий (Евлампий Медиоланский), 1868 – 1881гг. много заботился об 

улучшении быта сельского духовенства. В каждом благочинническом округе 

были учреждены попечительства о бедных духовного звания. В 1869 г. в 

Пензе открылся епархиальный свечной завод, ставший источником 

финансирования многих благотворительных начинаний. В 1871 в Троицком 

женском монастыре были построены кирпичные здания для общежитий. В 

1871 г. училище девиц духовного звания было преобразовано в 3-х классное 



учебное заведение с 2-х годичным сроком обучения в каждом классе. В 1879г. 

Епархиальное женское училище перешло в новое здание на Дворянской 

улице. Оставленную усадьбу на Лекарской улице заняло переведенное в Пензу 

Нижнее – Ломовское духовное училище. В 1880 г. открылось Общество 

взаимного вспомоществования духовенства епархии. Скончался Владыка 

Григорий в 1881 г., и был похоронен в предельной церкви кафедрального 

собора во имя святых мучеников Евлампия и Евлампии. 

 Антоний 2-й (Вениамин Николаевский) 1881- 1889 гг. при нем в 1884г. в 

Пензе прошли чествования 100-летнего святителя Иннокентия (Смирнова) и 

было открыто Просвятительская  Иннокетиевское братство Пресвятой 

Богородицы. В 1855 г. отмечалось 1000-летие со дня кончины святителя 

Мефодия. Резко увеличилось количество церковно-приходских школ, в 1882 

при епархиальном женском училище был открыт 7-й специальный 

педагогический класс. В 1886 г. при этом училище и при Пензенской 

семинарии были открыты образцовые школы. С 1883 г. стали проводиться 

народные чтения, выдержанные в духе самодержавия, православия и 

народности. В 1887 г.Пензу посетил обер – прокурор Святейшего Синода К.П. 

Победоносцев. В 1889г. епископ Антоний отошел в вечность. 

Тема 8. Пензенская епархия в 80-90-е годы 19 века 

 Василий (Михаил Левитов),1889-1890. Новый владыка 4 года прибывал 

до назначения на пензенскую кафедру на покое, после управления Тобольской 

епархией. Он недолго возглавлял пензенскую кафедру т.к. болезнь 

возвратилась к нему с новой силой, и 2 августа 1890 года он был вынужден 

покинуть, мало, что успев здесь сделать.  

  Митрофан 1-й (Матвей Невский). Владыка до назначения в Пензу был 

епископом Ладожским, викарием Санктпетербургской. Владыка был 

прекрасным проповедником, который в своих поучениях неустанно обращал 

внимание на религиозно - нравственную сторону человека как основу его 

духовного совершенствования. С этой целью он направлял 

священнослужителей на постоянное произнесение проповедей, а в каждом 

благочинии завел должности цензора и духовника для членов причта и их 

семейств. 19 октября 1892 года состоялось открытие преобразованного по 

новому уставу Иннокентиевского просвятительского братства, куда было 

решено принимать и светских лиц. При этом братство слилось с епархиальном 

училищном советом, благодаря чему церковноприходские школы были 

включены в орбиту миссионерской деятельности. В 1893 году состоялось 

открытие Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам 

Пензенской духовной семинарии. В 1893 году владыка получил в свое 

управление Астраханскую епархию. 

Тема 9. Пензенская епархия на рубеже 19-20х веков. 

 Павел (Иван Вильчинский), 1893-1902гг. при нем было построено в 1899 

г. новое здание семинарии, а для Пензенского епархиального училища 

общежитие. В 1894г. открылось отделение Императорского Православного 

Палестинского общества. В 1894г. отмечалось 50-летие открытия 



Краснослободского духовного училища. В 1899 г. праздновался 100 летний 

юбилей Пензенской епархии, а через год юбилей Пензенской семинарии. 

Тема 10. Пензенская епархия в первые годы 20 века. Епископ 

Владимир (Всеволод Путята) и «путятинская смута». 

 Тихон (Василий Никаноров), 1902-1907 гг. при нем было открыто 

Общество вспомоществования учившимся и учащимся церковных школ. По 

инициативе композитора А.А. Архангельского в Пензе было создано 

Церковно – Певческое общество. 28 июня 1904 г. епископ Тихон 

приветствовал императора Николая II . в 1905  г. был построен Успенский 

кладбищенский храм (ныне Успенский кафедральный собор). Революция 

1905-1907 гг. оставила свой след в истории Пензенской епархии. Пензенской 

Духовной семинарии были антиправительственные выступления, 

семинаристами было совершено покушение на ректора протоиерея Петра 

(Позднеева), и убийство пришедшего ему на смену архимандрита Николая. 

После этого Владыка Тихон был отправлен на покой. 

 Митрофан 2-й (Митрофан Симашкевич) был перемещен на Пензенскую 

кафедру из Казанской епархии 25 июля 1907 года. Большое внимание владыка 

уделял борьбе с пьянством в обществе. В 1911 году он учредил Епархиальное 

общество трезвости. Стали проводиться народные чтения религиозно-

нравственного и противоалкогольного содержания. С 1913 года с его 

благословления стали отмечаться праздники трезвости. Первая мировая война 

внесла коррективы в епархиальную жизнь: в полную меру развернулась 

благотворительная деятельность. Стала оказываться помощь в стенах 

лазарета, собирались средства  и  вещи в помощь семьям воинов. В то же 

время в епархии продолжалось учреждение новых обителей: к числу уже 

имеющихся прибавились Свято-Ольгинский монастырь в Инсаре, Покрово-

Николаевский женский монастырь в с. Вирга Нижнеломовского уезда, 

Успенская мужская обитель в с. Стяжкино Нижнеломовского уезда. В 1915 

году владыка был перемещен на Воронежскую кафедру. 

  1 февраля 1915 года в Пензу прибыл архиепископ Владимир (Путята), 

которому было суждено вписать последнюю страницу в дореволюционную 

историю епархии и, увы, самую позорную. В прошлом офицер, вволю 

обстоятельств вынужденный принять монашество. Он сохранил все прежние 

привычки, то и дело толкавшие его на нарушение данных Богу обетов. Этим 

объяснялось частое перемещение с одного места на другое. В Пензе его ждал 

окончательный крах. В марте 1917 года за аморальное действие Святейший 

Синод отстранил его от управление Пензенской епархии. В ноябре 1917 года 

его пытались отправить на покаяние во Флорищевой пустыни Владимирской 

епархии. Однако архиепископ отказался подчиниться такому решению и 

подался в раскол. В Пензе он организовал свою- «свободную», «народную» 

церковь. За эти прегрешения он был отрешен от Русской Православной 

Церкви. 

Тема 11. Пензенская епархия в период революционной смуты и 

гражданской войны. 



 Отрицательное отношение духовенства и верующих к антицерковным 

Декретам новой власти Молебен 2 февраля 1918 г. в праздник Сретения 

Господня, как  форма протеста против произвола властей и разгон его 

вооруженной силой. Активизация раскольников – сторонников Владимира 

Путяты направленное на захват приходов и стремление их заручиться 

поддержкой властей. 

 Епископ Иоанн (Помер), 1918-1921 гг. организатор отпора властям в 

ответ на их  произвол и насилие. Защита им законных интересов сторонников 

Патриарха Тихона и жесткое противостояние лагерю «Владимировцев». 

 Постоянные аресты властями и расстрелы без суда и следствия 

служителей Церкви. Организация в 1919 г. в Пензе Губ. ЧК в Боголюбском 

переулке в лагере принудительных работ, в котором содержались, в том числе 

представители духовенства и верующие. Разгром, арест и судебные 

преследования в 1919 г. членов организаций «Пензенское братство 

православных христиан» во главе с протоиереем Николаем Пульхритудовым. 

 «Путятинская смута» и ее отрицательное влияние на религиозно-

нравственное состояние общества. Переход на сторону обновленцев 

некоторых священнослужителей, в том числе епископа Бориса (Лентовского). 

Политика благоприятствования советской власти к обновленчеству и попытка 

расшатать Русскую Православную Церковь изнутри. 

Тема 12. Пензенская епархия в период массовых и кровавых  гонений 

на Церковь. 

 Обострение борьбы в лагере сторонников Патриарха Тихона, после его 

кончины в 1925г. Появление в Пензенской епархии сторонников 

Григорианского и Иосифлянского расколов и их стремление к захвату 

приходов. «Не понимающие» во главе с епископом Кириллом (Соколовым), и 

их противодействие руководству Русской Православной Церкви, во главе с 

Местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским). Арест в январе в 

1931 г. членов организации «Истинно-православных христиан» и проведение 

властями  уголовного процесса. Массовые репрессии против духовенства и 

верующих, а особенно в 1937 -1939гг. закрытие практически всех храмов в 

Пензенской области, полная ликвидация монастырей. В 1934 г. по указанию 

властей взорван Спасский кафедральный собор, а остальные храмы были 

превращены в школы, кинотеатры, клубы, склады. Усиление разнузданной 

антирелигиозной пропаганды активистами «Общества воинствующих 

безбожников», а особенно среди молодежи. Массовое издание 

антирелигиозной литературы, проведение устной пропаганды против Церкви 

и открытие антирелигиозного музея. 

 Тема 13. Пензенская епархия в годы Великой Отечественной войны 

и послевоенные годы. 

 Патриотический отклик народа и верующих на призыв 

Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) сделанный в его 

обращении к гражданам СССР 22 июня 1941г. в день нападения фашистской 

Германии на нашу страну. Проведение в храмах молебнов о даровании победы 



над захватчиками. Сбор средств в Фонд обороны, оказание помощи фронту и 

сбор средств на строительство Танковой колонны, эскадрилий самолетов и 

торпедных катеров. Оказание материальной помощи семьям военнослужащих, 

инвалидам, детям – сиротам. Всего за годы войны прихожане и духовенства 

отдали фронту 8 млн. рублей. Нормализация отношений Церкви и власти в 

годы Великой Отечественной войны привели к положительным результатам в 

жизни Пензенской епархии. Прекратилась антирелигиозная пропаганда, стали 

открываться храмы, в том числе и Успенский кафедральный собор. В 

открывшиеся духовные заведения стали поступать верующие молодые люди 

изъявившие стать пастырями. Верующие получили возможность приобретать 

духовную литературу, иконы, свечи, а главное, безбоязненно посещать храмы 

и возносить молитвы за живых и мертвых. В конце 1946 г. в Пензенской 

области стало 30 действующих храмов, в которых служили 48 священников, и 

17 дьяконов. В этот период на Пензенской земле сиял правильной жизнью, 

наставляя и исцеляя приходящих  к нему со всех концов области, 

прибывающий  за штатом иерей, старцем и провидец Иоанн Васильевич 

Калинин, или как чаще его называли в народе – отец Иоанн Оленевский. На 

рубеже 40-50 гг. заметное ухудшение отношений государства к Церкви. 

Уполномоченный по делам Православной Церкви Попов С.С. и его попытки 

задавить полноценную жизнь Пензенской епархии. Настоящие подвижники и 

борцы за права и достоинства церковной жизни – епископ Михаил 

(Постников), 1944-1947гг. и архиепископ Кирилл (Поспелов) 1947-1953гг. 

Тема 14. Пензенская епархия в 60—80 гг. 20 века. 

 В период «оттепели» и «застоя» в Пензенской епархии продолжалась 

упорная борьба церковно-началия с местной властью. 

Архиепископ Феодосий (Погорский), 1960-1968гг. заметное омоложение 

кадров в епархии. Усиление проповеднической деятельности 

священнослужителей. Частые торжественные богослужения в кафедральном 

соборе. Ограничения прав настоятелей и превращение их в 

требоисполнителей. Назначение духовенства на должность, после 

предъявления согласия на это религиозной общины. Вся власть в Церкви в 

руках «двадцатки». Запрет на благотворительностьи запрет на оказание 

денежной помощи неимущим. Строгий контроль за посещением Церкви 

детьми. Насаждение новых гражданских обрядов. Запрет на проведение 

капитального ремонта храма. Борьба против паломничества и богослужения 

на Святых местах. Широкая атеистическая пропаганда. 

Священнослужителями был увеличен налог, и они переведены на оклады. 

Попытка власти сместить Владыку Феодосия. 30 июля 1968 г. архиепископ 

Феодосий перемещен на Ивановскую кафедру. 24 августа прах архиепископа 

Феодосия был привезен из Уфы и перезахоронен в ограде Пензенского 

кафедрального собора. 

Тема 15. Пензенская епархия 21 вв. Современная жизнь Пензенской 

епархии. 



 Социально - политический кризис советского государства, усиление 

демократических процессов. Развал СССР и утрата КПСС руководящей роли 

привели к огромным изменениями в жизни Православной церкви.  

 Архиеископ Серафим (Тихонов), 1978-2000 гг. Его правление оставило 

глубокий след в жизни Пензенской епархии. Открыты епархиальные вечерние 

Богословские курсы (1995г.), Православная гимназия (1998г.), Пензенское 

Духовное училище (2000 г.), первые воскресные школы в приходах. 

Возрождениы: Покровский Архиерейский собор, Воскресный храм, 

Введенский храм, Никольский храм и многие другие. Были открыты вновь: 

Троицкий женский монастырь, Наровчатский Троицкий Сканов женский 

монастырь, Свято-Тихонский Керенский мужской монастырь, Нижне-

Ломовский Богородический мужской монастырь и другие. Состоялось 

торжественное перезахоронение мощей Святителя Иннокентия и 

причисленного к лику святых о. Иоанна Оленевского. В 1997 г. Крестным 

ходом была перенесена из Пензы в город Керенск икона Божией Матери. С 

1991 г. возобновилось издание «Пензенских епархиальных ведомостей». Были 

изданы книги о святынях и святых Пензенской епархии. Отмечались 

знаменательные даты в жизни Церкви:  1000-летие Крещения Руси (1988) 200-

летие Пензенской епархии с участием Патриарха Алексия II (1999г.), 20-летие 

архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима (1998 г.). владыка 

Серафим скончался 3 июля 2000г. и был торжественно похоронен у алтаря 

Пензенского кафедрального собора. Шла работа над Книгой Памяти 

расстрелянных в период репрессий клириков и мирян. Начала проводиться 

большая работа благотворительного характера, усилилась миссионерская 

деятельность, была установлена связь с силовыми структурами. Успешно 

проведены реставрационные работы в Архиерейском доме (памятник 

архитектуры XVIII в.) 

 Архиепископ Филарет (Карагодин) 2000-2010 гг. стали проводиться 

Рождественские и Кирилло-Мефодиевские чтения, торжественные 

богослужения в честь памяти Учителей Словенских на советской площади. 

Открывались новые храмы в городе Пензе и области. Строились часовни на 

Святых ключах. Отмечался 100-летний юбилей Успенского кафедрального 

собора (2005г.) были изданы книги о православных подвижниках и 

священномученниках. 

 Епископ Вениамин (Зарицкий) -2010г. возглавил Пензенскую епархию 

после ухода на покой по болезни Владыки Филарета. Заметная активизация 

церковной жизни Пензенской епархии по всем направлениям. Важнейшие 

задачи в поле его деятельности: строительство на Соборной площади 

Спасского кафедрального собора, преобразование Пензенского Духовного 

училища в Православную пастырскую семинарию.  

Тема 16. Святыни и святые Пензенской епархии. 

 Памятники церковной архитектуры: Успенский кафедральный собор, 

Покровский архиерейский собор, храм Воскресения Словущего, Введенский 

храм, Митрофановский храм. Монастыри: Спасо-Преображенский мужской 



монастырь, Троицкий женский монастырь, Троицкий Сканов женский 

монастырь, Керенский Тихвинский мужской монастырь, Вьясские иконы 

Владимирской Божией Матери. Чудотворные и особо чтимые иконы: икона 

Казанской Божией Матери (Пензенская), икона Казанской Божией Матери 

(Н.-Ломовская), икона Божией Матери Живоносного Источника (с. Валяевка), 

Икона Всемилостивого Спаса в Пензенском Архиерейском соборе, 

Трубчевская икона Божией Матери (Свято-Тихвинский мужской монастырь). 

Святые, которые или родились на Пензенской земле, или служили здесь, 

явившие своею жизнью пример подлинной жизни во Христе: 

- священномученики Феодор, епископ Пензенский Иоанн, архиепископ 

Рижский, Августин, архиепископ Калужский, Тихон, архиепископ 

Воронежский, Гермоген, архиепископ Тобольский, Фаддей, архиепископ 

Тверской, Павлин, архиепископ Могилевский; 

-священномученики пресвитеры Василий, Гавриил,  Евфимий, Иоанн и 

Николай; 

- преподобномученники Пахомий Скановский и Мефодий; 

- преподобноисповедники Александр Санаксарский и Гавриил Мелекесский; 

- священноисповедник Иоанн Оленевский. 

 На территории Пензенской епархии 21 место паломничества: 17 

родников, 2 камня и одна могила. Наиболее известные родники: «Семь 

ключей» (с.Русская Норка), Салолейка (с.Прянзерки), родники в Нижнее-

Ломовском районе (с. Норовка, с. Серый Ключ), «Пятница» (колхоз «Красное 

Знамя» - Белинский район), «Святые Камни» (С.Заворицино-Колышлейский 

район), родник (в селе Черкасском – Колышлейском районе). «Молочный 

родник» (с. Салтыково-Земетчинский район), «Богомольный родник» (с.Малая 

Сердоба), а так же родники в с.Зеленовка – Сердобского района, в Верхней 

Липовке – Сосновоборского района, в с.Мастиновка, Соловцовка, Большая  

Валяевка – Пензенского района. 

 Чтимая могила в селе Стяжкино-Нижне-Ломовского района, бывшего 

приходского священника, Николая Болоховского – выдающегося подвижника 

и проповедника Пензенской епархии. Над могилой была сооружена часовня, 

разрушенная вместе с  надгробным камнем в 1958г. 

 

6. Перечень контрольных вопросов к зачету (экзамену) 

Промежуточный  контроль осуществляется по окончании семестра в 

виде зачета с оценкой по результатам дачи ответов по разделам программы 

дисциплины. Сдача нормативов по разделам программы оценивается в 

следующей форме: зачет с оценкой. Учет количества баллов (от 1 до 5) при 

сдаче зачета ведется в форме контроля уровня подготовленности студентов. 

Студент имеет право на зачете улучшить свой результат путем его пересдачи . 

 

Вопросы к зачету( с оценкой) 

по дисциплине « История Пензенской Епархии» 



 
1. Святитель Иннокентий (Смирнов) 1819г. 

2. Владыка Гаий (Токаов) – первый Пензенский архиерей (1799-1808гг). 

3. Владыка Митрофан 2-й (Симашкевич) 1907 – 1915 гг. 

4. Владыка Владимир (Путята) 1915  - 1917 гг. 
5. Владыка Варлаам (Успенский) 1854 – 1862гг. 

6. Владыка Антоний 1-й (Смолин) 1862 – 1868 гг. 

7. Владыка Григорий (Медиоланский) 1868 – 1881 гг. 

8. Владыка Антоний 2-й (Николаевский) 1881 – 1889 гг. 

9. Владыка Митрофан (Невский) 1890 – 1893 гг. 

10. Владыка Павел (Вельчинский) 1893 – 1902 гг.  
11. Владыка Тихон (Никаноров) 1902 – 1907 гг. 

12. Пензенская Чудотворная икона Божией Материи Казанская 

13. Владыка Амвросий 1-й (Орнатский) 1819 – 1825 гг. 

14. Владыка Амвросий 2-й  (Морев) 1835 -1854 гг. 

15. Великая благотворительница Мария Михайловна Киселева. 

16. Святитель Иоанн (Помер)  и его деятельность в Пензенской Епархии 

1918 – 1921 гг. 

17. Архиепископ Феодосий (Погорский) 1960 – 1968 гг. 
18. Владыка Серафим (Тихонов) 1978 – 2000 гг. 

19. О Святой Епархии  Иоанн (Оленевский) - исповедник. 
20. Подвижник благочестия 19 века отец  Николай Болоховский. 

21. Храм иконы Казанской Божией Матери.  

22. Пензенская Епархия в годы Великой Отечественной войны. 
23. Боголюбский храм г. Пензы и его история.  

24. Троице – сканов женский монастырь.  

25. Монастырские комплексы Пензенской Епархии. 

26. Петропавловский Храм и его история. 

27. Богоявленский храм г. Пензы. 

28. История Никольского  храма г. Пензы. 

29.  История монастырей г. Пензы. 

30. Святые источники Пензенской Епархии. 

31. История первых храмов города – крепости Пенза. 

32. Назовите чтимых Пензенских Святых. 

33. Покровский Архиерейский Собор. Его история. 

     34. Успенский Кафедральный Собор. Его история. 

     35. История Архиерейского Дома и его Храмов. 

36. Учебные, духовные заведения г. Пензы до революции. 

37. Введенский храм г.Пензы и его история. 

38. Митрофановский  Храм г.Пензы и его история. 

39. Спасский Кафедральный Собор.  

40. Храм Воскресения Словущего (Старый Спаситель). 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 



Основная литература: 

1. Дворжанский А. И.   История Пензенской епархии. Книга первая. 

Исторический очерк. Пенза, 1999г. 

2. Зелев С.В. Сурская Голгофа.  Пензенская епархия в годы гонений 

(1917-1941) – Пенза, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Введение в изучение курса История Пензенской епархии Мясников 

Г.В. Город – крепость Пенза. – Саратов: Приволж.кн.изд-во (Пензен. отд.), 

1984. 

2.  Зелев С.В., Зелев В.П. Святой старец Иоанн Оленевский и его время 

–    Пенза, 2008 с.9-102. 

3. Пензенская епархия в первой половине XIX века. История 

Пензенской епархии с.19-86. 

4. Пензенская епархия во второй половине XIX века до февраля 1917 г. 

История Пензенской епархии с. 87-259. 

5. Пензенская в период революционной смуты и гражданской войны. 

История Пензенской епархии с.263-308. 

Сурская Голгофа с. 5-56 

6. Пензенская епархия в период массовых и кровавых гонений на 

Церковь. 

Сурская Голгофа с.102-201. 

7. Пензенская епархия в период Великой Отечественной войны и 

послевоенные годы. 

История Пензенской епархии с.342-429 

8. Пензенская епархия в 60-80 гг.XX века. 

История Пензенской епархии с.430-462. 

9. Пензенская епархия на рубеже XX- XXI веков. 

История Пензенской епархии с.463 -477 

         Святыни и святые Пензенской епархии: 

10. П.Кашаев Православные храмы города Пензы – Пенза,1994. 

11. Житие и чудеса святого и праведного Иоанна, 

исповедникаОленвского чудотворца. Москва,-2007г. 

12. Житие и чудеса святителя Иннокентия Пензенского. Москва- 2007 

13. А.Ф.Головина. великая благотворительница. Пенза,- 2003. 

14. Иванов Н.П. история Путятинской смуты Пензенские Епархиальные 

ведомости,- 1998, №7,8, 1991№1,3. 

15. Деяния Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви о соборном прославлении новомученников и 

исповедников Российских XX века. 

16.     Пензенские Епархиальные ведомости №3,4, Пенза-2000. 

17.    М.В. Гриб Храмы города Кузнецка 

18.    Пензенские Епархиальные ведомости №2, Пенза -1999. 

19. И.П. Бурлуцкий. Чудотворные и особо чтимые иконы Пензенской 

губернии (публикация А.И.  Дворжанского). 

http://penzahroniki.ru/index.php/verkhnee-menyu/dvorzhanskij-a-i


20.   Пензенский Временник любителей старины. Выпуски №1,3 1991, 

№4,5,8 1992, №11 1994.  

 

Реестр электронных ресурсов: 

 

1. Официальный портал правительства Пензенской области / 

http://www.penza.ru/  

2. Культура края / http://kraeved.dyub.org/?page_id=85  

3. Пензенская область: города. Веси, люди. / http://i.inpenza.ru/i_8-13.htm  

4. Пензенская энциклопедия / http://94.25.70.100/encyc/index.php.  

5. CD «Край наш Пензенский. К 100-летию Пензенского 

государственного краеведческого музея». Пенза, 2005.  

6. CD «Пензенская картинная галерея» CD «Тарханы» 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине «Этикет» 

требуется следующее оборудование и технические средства: стационарный 

видеопроектор, экран,  аудиосистема, стационарный компьютер, СD-

материалы. 

 

 
 

http://kraeved.dyub.org/?page_id=85
http://i.inpenza.ru/i_8-13.htm
http://94.25.70.100/encyc/index.php

