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Много на русской земле издавна существовало монастырей, скитов и 

пустынь – мест молитвенных трудов иноков, оставивших мир и узким путем 

последовавших за Христом. Какими бы ни были эти обители, маленькими и 

бедными или большими и богатыми, они всегда притягивали к себе 

боголюбивые души православных людей. Во все времена благоговейные 

паломники стремились побывать в них, чтобы сосредоточенно помолиться в 

их храмах, принести сердечное покаяние, поклониться святыням, 

чудотворным иконам, святым мощам угодников Божьих и могилкам 

подвижников благочестия. Часто начинался монастырь с одного подвижника, 

вокруг которого собиралась братия, но и продолжение жизни такого святого 

братства было бы невозможно без руководителя и наставника, строителя и 

отца, по-матерински пекущегося о духовной и внешней его жизни. 

При изучении истории заштатной Пронскои Спасской общежительной 

пустыни, при составлении ее Синодика, особое внимание было обращено к 

на стоятелям этой очень дорогой для пронской земли обители. «Кем и когда 

основана обитель не известно», как говорится в ее описаниях уже в начале 

XIX века(1) Первый и единственный список настоятелей  состав лен 

историком и археографом П.М. Строевым2 в 70-х годах XIX века и 

повторяется священником Иоанном Добролюбовым в «Историко-

статистическом описании церквей и монастырей"3. Начинается список 

«черным послушником Пафнутием», упоминающимся в 1665 году. В 

приложении к статье приводится новый список настоятелей, взятый из 

работы о. И. Добролюбова4 (имена и информация выделены жирным 

шрифтом) и дополненный материалами государственного архива Рязанской 

области (имена и информация даются обычным шрифтом). «Историческое 

обозрение»5 Воздвиженского подтверждает, что настоятельство в пустыни 

было «кроме строительского еще игуменское». 

В материалах ГАРО самые ранние сведения о строителе пустыни 

найдены за 1764 год6. Это игумен Иона, который упоминается 

Добролюбовым, как строитель первой каменной церкви во имя 

Живоначальной Троицы, построенной «в 1763 г. на сборныя деньги 

подаянием от боголюбивых дателей рачением той пустыни игумном Ионы, 

по благословенной грамоте преосвященнаго Палладия, епископа Рязанскаго 

и Муромскаго»7. О кончине пронского игумена мы узнаем из консисторских 

документов 1771 года8. По всей видимости, прах этого доброго инока и 

рачительного строителя покоится в пустыни. 

В документах 1799 года имеются сведения о смерти еще одного 

настоятеля: 31 декабря почил строитель иеромонах Лаврентий9. Но совсем 

немногие из настоятелей почили в стенах пустыни, т.к. были переведены 

начальниками в другие монастыри. Такова была практика того периода. 



Почить в пустыни пришлось еще только одному настоятелю – игумену 

Мелетию. 

О настоятелях и насельниках обители найдены следующие письменные 

свидетельства и воспоминания: несколько отчетов благочинного монастырей 

архимандрита Владимира10, с любовью написанные и передающие 

настроение и жизнь в обители; некролог на смерть игумена Мелетия, 

изданный в «Рязанских епархиальных ведомостях»11; биографические 

данные в отчетных документах монастыря за различные годы, начиная с 

начала XIX века; короткие упоминания имен насельников и настоятелей в 

указах консистории за период с середины XVIII До начала XIX века. 

Первым из настоятелей в дошедших до нас отчетных ведомостях 

обители значится иеромонах Анастасий, который вступил в должность 

строителя пустыни 8 октября 1808 года. Происходил он из духовного звания. 

Закончив рязанскую семинарию, проходил в ней послушания служащим 

священником, экономом и Учителем. Пострижен о. Анастасий в рязанском 

Троицком монастыре ректором семинарии архимандритом Вениамином в 

июле 1808 года и в этом же году его назначили строителем описываемой 

пустыни. Было о. Строителю тогда 46 лет. 

С января 1814 по 1820 годы настоятельскую должность исполнял 

иеромонах Амвросий, который также происходил из духовного звания и 

обучался в рязанской семинарии. 39-ти лет он пострижен в монашество в 

рязанском Спасском монастыре, где и проходил различные послушания: 

клиросное, иеродиаконское, иеромонашеское и затем казначейское12. 

Следующий настоятель, иеромонах Аполлинарий, был монахом 

неученым не обучавшимся в семинарии, но от природы одаренным и 

рачительным. Постриженный в монашество в рязанском Троицком 

монастыре в 1814 году в возрасте 51-го года, он исполнял там клиросное, 

иеродиаконское, иеромонашеское и казначейское послушания, а затем был 

переведен в 1818 году в архиерейский дом казначеем и в этом же году 

назначен духовником в Явленский девичий монастырь За отличное и 

ревностное служение он награжден набедренником и в 1821 году назначен 

настоятелем Пронской Спасской пустыни, каковым и находился около 16 

лет. В 1825 году преосвященный Филарет поручил ему на время в 

управление Троицкий рязанский монастырь13. Куда далее был направлен 73-

летний старец, не известно, но видно, что это был человек деятельный и 

опытный в делах духовных и житейских, если по тем временам в летах не 

очень молодых, не имея должного образования, мог управлять как 

экономической частью обителей, так и духовной жизнью. С этого 

деятельного строителя обитель долго уже не испытывала быстрых перемен 

настоятелей. 

Следующий строитель – иеромонах Феодосии, прослужил в данной 

должности около 22 лет. Происходил он из духовного звания. Окончив курс 

казанской семинарии, был рукоположен в священника, а в 1832 году по 

собственному желанию поступил в рязанский второклассный Спасский 

монастырь, где проходил «священническое и приходорасходческое» 



послушания и был пострижен в 1836 году 38-ми лет в монашество. В 

следующем году иеромонах Феодосии был назначен строителем Пронской 

пустыни. Жизнь отца Феодосия проходила в постоянных трудах и подвигах, 

о чем говорят его награды. В 1840 году «за постоянно-честное при иноческом 

смиренном житии поведении и ревностном» лично Высокопреосвященным 

архиепископом Гавриилом он был награжден набедренником при 

богослужении в Пронском соборе. Отец Феодосии имел попечение и о 

сиротах, и об обращении к православной вере отпавших от нее 

государственных крестьян пронской подгородской Архангельской слободы, 

за что неоднократно объявлялась ему признательность правящего архиерея. 

А в 1854 году архиепископ Гавриил объявил о. Феодосию одобрение за 

«благоразумную экономию и бережливость в расходовании неокладных 

сумм, из которых составлен монастырский капитал, до десяти тысяч 

серебром простиравшийся»14. Так и закончил бы мирно свою 

подвижническую и трудовую жизнь в стенах пустыни иеромонах Феодосии, 

если бы не возникла ситуация с переводом монастыря в другое место. 

Желание это возникло у святителя Гавриила (Городкова) и надворного 

советника А.И. Кошелева как возобновление древней обители в имении 

Кошелевых. Однако в 1856 году пустынь решили перевести в с. Толпино 

Ряжского уезда. В эти годы, когда ожидался перевод монастыря на новое 

место, быстро стала ветшать Спасова обитель. По неизвестным причинам о. 

Феодосии докладывал начальству о том, что грунт, на котором стоит 

обитель, ненадежен, тем самым подтверждая мысль о необходимости 

перевода пустыни. Повторное освидетельствование грунта показало, что все 

опасения были напрасны. И тогда отца Феодосия перевели в Богословский 

монастырь, а вместо него на должность строителя назначили казначея 

архиерейского дома иеромонаха Самуила. 

Этот деятельный инок происходил из духовного сословия. Он окончил 

курс Рязанской духовной семинарии, и, как известно из отчетных 

ведомостей, «до монастыря должностей не проходил», а поступил в 

Богословский монастырь, где был пострижен игуменом Иннокентием в 1850 

году в возрасте 29 лет в монашество и в том же году рукоположен в 

иеродиакона. В 1852 году архиепископ Гавриил перевел его в Архиерейский 

дом библиотекарем, рукоположил в иеромонаха, а затем назначил казначеем, 

а в 1854 году определил в должность духовника для ставленников. 

Неоднократно за годы послушания в Архиерейском доме были объявлены 

отцу казначею признательность и одобрение архиерея за попечительность о 

благосостоянии Дома, а за усердие в прохождении казначейской должности и 

других поручений при благочестивом иноческом житии награжден 

набедренником и наперстным крестом15. Сменив на должности строителя 

Пронской Спасской пустыни иеромонаха Феодосия, отец Самуил сумел за 

шесть с половиной лет восстановить обитель средствами разных 

благотворителей и в особенности Московского почетного гражданина и 

кавалера Григория Сергеевича Васильева. Им был выстроен новый каменный 

двухпрестольный храм, существующий Троицкий храм с двумя приделами в 



достаточном количестве снабжен утварью, вновь устроены на новых 

каменных фундаментах из прочного леса братские кельи, а также все 

необходимые для монастыря службы, очищен старый лес на горах над 

обителью, плодовый сад и пруд внутри монастырской ограды. И как писал 

прот. В. Гаретовский: «все это приведено в надлежащее устройство, так что 

высокие горы, возвышающиеся над св. обителью, уже более не недоступны, – 

по ним, среди растущего леса, свободно можно теперь ходить»16. Учитывая 

такое быстрое обновление пустыни, святейший Синод на просьбу о. Самуила 

об оставлении обители на прежнем месте «Высочайше соизволил ответить 

одобрением». И по этому случаю 25 июня 1866 года состоялось в 

возобновленной обители торжество, которое возглавил 

высокопреосвященнейший архиепископ Иринарх, и на Литургии о. Самуил 

был возведен им в сан игумена17. Пробыл строителем нашей пустыни о. 

Самуил до 1868 года. В 1888 году в ведомости Солотчинского монастыря о. 

Самуил упоминается в сверхштатных игуменах 

Следующим настоятелем значится иеромонах Кирилл (Можаров), 

происходивший из духовного звания и окончивший курс рязанской 

семинарии. Он был пострижен в рязанском Спасском монастыре 

архимандритом Ювеналием в 1863 году в возрасте 42 лет и в 1865 году за 

честное поведение при благочестивом иноческом житии награжден 

набедренником. В должности настоятеля о. Кирилл Находился с июня 1868 

по 1872 год18 и затем был переведен в Варшавскую епархию.     Его в 1873 

году сменил игумен Македонии (Арестов). Отец Македоний, происходивший 

из духовного сословия, закончил рязанскую семинарию и почти 12 лет 

продолжал поприще учителя духовных училищ и одновременно в 1854 году 

29 лет был пострижен в рязанском Спасском монастыре в монашество и 

определен казначеем. За годы усердного служения получены были этим 

ученым монахом архипастырское благословение и одобрение, а также 

признательность семинарского правления за успешное преподавание и 

исправное прохождение учительской должности, признательность и 

благодарность епархиального начальства. Он был награжден набедренником 

и наперстным крестом. Несмотря на молодость, три раза епархиальное 

начальство поручало ему управление Спасским монастырем во время 

отбытия настоятелей, а в 1869 году иеромонах Македоний назначен 

строителем заштатного рязанского Дмитриева монастыря. По представлению 

епархиального начальства за усердную и полезную службу он был удостоен 

благословения Священного Синода, а в 1871 году произведен в сан игумена и 

награжден палицей. С февраля 1873 года отец Македонии переведен 

настоятелем Пронской Спасской пустыни. Он был единственным 

настоятелем пустыни, удостоенным за отлично усердную службу орденом 

Святой Анны 3-й степени14. В конце 1879 года о. Македоний в сане 

архимандрита был переведен в Солотчинский монастырь, а на его место 

назначили насельника Богословского монастыря иеромонаха Мелетия 

(Денисова). 



Во время управления обителью отцом Мелетием благочинный 

монастырей архимандрит Владимир писал в своем отчете за 1891 год: «Эта 

пустынь при малых средствах и при небольшом братстве, состоящем почти 

из одних неученых старцев, отличается особенным порядком в благочинии и 

хозяйственном устройстве... Отношения братии к настоятелю и настоятеля к 

братии состоят в должном порядке. Предметом особенного внимания 

настоятеля в отношении к братии служит сохранение порядка, согласия и 

благочестия между ними. В случае недоумений и разных помыслов, 

возникающих в душе того или другого из братий, они большею частик» за 

вразумлением обращаются к своему настоятелю...»20. 

Этот, на первый взгляд, формальный отчетный документ с любовью 

описывает внутреннюю монастырскую жизнь обители и передает 

благодатный дух евангельского взаимоотношения настоятеля и братии. Еще 

раньше в отчете за 1887 год отец благочинный замечает: «Наблюдение 

настоятеля за поведением братии и неослабное попечение его о их занятиях 

производят то, что чин и порядок в братии – сохраняется без нарушений, 

хотя некоторые из братий не без склонности к своеволию и беспорядкам»21. 

Отец Мелетий, как и почти все настоятели обители, происходил из 

духовно звания. По окончании рязанской семинарии он проходил должность 

учителя Донковского духовного училища, а по увольнении поступил в 

Богословский монастырь, где и был пострижен в 1868 году 30-ти лет от роду, 

а затем на следующий год рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. В 1877 

году преосвященным Палладием он был награжден набедренником. 

Назначенный волею епархиального начальства настоятелем Пронской  

Спасской пустыни, отец Мелетий семнадцать лет, вплоть до своей праведной 

кончины, неустанно имел попечение о святой обители и родной братии. За 

свои труды он был награжден в 1882 году наперстным золотым крестом и в 

1888 году возведен в сан игумена22. В его настоятельство в 1881 году по 

указу Святейшего Синода в пустыни введено общежитие23. И, наверное, 

неслучайно именно отцу Мелетию была передана проносим купцом 

Григорием Павловичем Томилиным икона Божией Матери «Споручница 

грешных», прославившаяся многочисленными чудесами и наиболее 

почитаемая в обители24. Почил игумен Мелетий  23 марта 1897 года после 

тяжелой болезни на 59 году жизни и похоронен в своей любимой обители. К 

концу жизни он не боялся уже смерти и говорил: «Зачем мне ее бояться?» 

После поздней обедни отец Мелетий приобщился Святых Тайн в полном 

сознании, а через несколько минут, по принятии им Тела и Крови Христовой, 

его праведная душа тихо отошла ко Господу. В «Рязанских епархиальных 

ведомостях» за 1897 год был помещен небольшой некролог и «несколько 

слов» о почившем отце Мелетий25. Эти «несколько слов» передают, как был 

дорог отец игумен тем, кто знал его, кто имел возможность находиться с ним 

рядом, как скромно и тихо проводил свою подвижническую жизнь этот 

истинный инок и как  велика была его забота о проповеди слова Божия и 

спасении любимой братии. Как истинный христианин, он стойко и смиренно 



переносил все тяготы настоятельской должности, на обиды отвечал 

смирением и кротким словом и терпеливо нес свой крест болезней. 

После смерти отца Мелетия обитель возглавил иеромонах Платон 

(Яблоков). Отец Платон, будучи вдовым священником, свой монашеский 

подвиг начал в 1886 году в Архиерейском доме казначеем, ризничим и затем 

экономом. Он был награжден за свои усердные труды наперстным золотым 

крестом, а в 1895 году переведен в Солотчинский монастырь. В бытность 

настоятелем Пронской пустыни о. Платон был определен благочинным 

монастырей по 3-му благочинию Рязанской епархии, а в 1898 году за свои 

труды возведен в сан архимандрита26. В 1900 году он вернулся в 

Солотчинский монастырь на должность настоятеля, там же и почил в 1913 

году. 

С 1900 по 1909 год пустынь возглавлял игумен Даниил (Руссов). 

Происходивший из духовного звания, Димитрий Руссов, окончив курс 

Владимирского духовного училища, первоначально поступил послушником в 

Космин монастырь Владимирской епархии, а затем был переведен в 

Лукьянову пустынь, где и пострижен в монашество и рукоположен в 

иеродиакона. Через три года отец Даниил рукоположен в иеромонаха в 

переславском Никольском монастыре. Одиннадцать лет с 1886 года отец 

Даниил посвятил усердному священническому и миссионерскому служению 

в Якутской епархии, за что неоднократно получал благодарность и 

благословение правящего архиерея. В 1897 году он был переведен Указом 

Святейшего Синода в Рязанскую епархию. Первоначально иеромонах 

Даниил проходил послушания в Архиерейском доме, а затем был назначен 

настоятелем ряжского Димитриева монастыря и далее наместником Николае-

Радовицкого монастыря. В 1900 году он перемещен на должность настоятеля 

Пронской Спасской пустыни27 и в 1903 – назначен благочинным 

монастырей 3-го округа Рязанской епархии28. Как и о. Платон, игумен 

Даниил был переведен настоятелем Солотчинского монастыря в 1909 году. 

После игумена Даниила обитель возглавил впервые за последние 

десятилетия инок, выросший и воспитанный в ее стенах, – иеромонах Памва 

(Титов), бывший в эту пору казначеем обители. Происходил отец Памва из 

крестьян «в школах не учился»29, но грамоту знал и, по-видимому, 

отличался природным умом и крестьянской смекалкой. Он был определен в 

число послушников в 1889 году и по прошествии трехлетнего искуса 

пострижен в монашество 43 лет, а через год рукоположен в иеродиакона и 

еще через год – в иеромонаха30. В 1911 году отец Памва по причине 

преклонного возраста определен на покой с оставлением в пустыни31. В 

бытность его настоятельства была выстроена третья каменная церковь во имя 

сошествия Св. Духа на Апостолов на третьем этаже братского корпуса 

средствами помещицы В.А. Любавской, а после ее смерти достроенная отцом 

Памвой на благотворительные средства32. 

Всего год с 1911 года был наместником монастыря опытный инок 

иеромонах Василий (Цветков)33, впоследствии в годы богоборческих 

гонений ставший преподобномучеником. 



А последним настоятелем пустыни стал иеромонах Аполлоний 

(Загатин)34, как и Памва, происходивший из крестьян и выбранный 

руководителем из насельников самой обители. Поступив в пустынь в 1896 

году, он 39-ти лет был пострижен в монашество в 1904 году и в следующем 

году рукоположен в иеродиакона, а в 1912 – в иеромонаха. В 1913 году 

указом Святейшего Синода иеромонах Аполлоний определен настоятелем 

Пронской Спасской пустыни. В годы его настоятельства для Церкви 

наступили тяжелые времена. В период воинствующего атеизма обитель 

просуществовала до 1919 года и была закрыта богоборческой властью. 

Пришло время, и эта древняя обитель молитвами ее почивших 

настоятелей и насельников увидела свое возрождение... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список строителей и настоятелей Пронской Спасской пустыни 

Черный посл. Пафнутий ул. в 1665 г. Прохор уп. в 1734 г. Феодорит уп. 

в 1749 г. 

Иосиф уп. в 1751 и 56 г. д Игумен Иона  уп. в 1763,64 гг. почил в 1771 

г. (Ф. 627. Оп. 29. Д. 109; Оп.22. Д. 79. Л. 26) 

Иером. Сергий назначен с 1771 г. (Ф. 627. Оп. 29. Д. 109) 

Епифаний уп. в 1781 г.  

Иоанн уп. в 1786 и 90 г.  

Строитель иеромонах Иринарх определен в апр. 1796 г., ул. 1796,97,99 

гг. (Ф. 973-Оп. 1. Д. 1) 

Иеромонах Алексий ул. в 1796-1802 г. (Ф. 973. Оп. 1. Д. 1) 

31 декабя 1799 г. почил строитель иеромонах Лаврентий (Ф. 973. Оп. 1. 

д. 1а л.31;Оп.1.Д.1) 

Строитель иеромонах Симон ул. 1800,1801 (Ф. 973. Оп. 1. Д. 1. Л. 

31,58; Д. 1а)  

Строитель иеромонах Тихон ул. с 8 февр. 1802 по 29 апр. 1804 г. (Ф. 

973. Оп 1.Д1) 

Строитель иеромонах Дионисий ул. с 15 авг. 1804 по 6 июн. 1805 г. (Ф. 

627. Оп. 1.Д. 1.Л. 93; Д. 1а) 

Строитель иеромонах Алексий с декабря 1806 г. (Ф. 973. Оп. 1,. Д 1а Л. 

14,24)  

Строитель иеромонах Палладий с мая 1807 г. (Ф. 973. Оп. 1. Д 1а. Л. 

24)  

Строитель иеромонах Анастасий с октября 1808-1809 г. (Ф. 627. Оп. 68. 

Д. 352; Ф. 973 Оп. 1.Д. 1а) 

Строитель иеромонах Амвросий с января 1814 -1819 г. (Ф. 627. Оп. 73. 

Д 20; Оп. 78. Д 145; Ф. 973. Оп. 1.Д.2) 

Строитель иеромонах Аполлинарий с марта 1821-1836 (Ф. 627. Оп. 96. 

Д 95; Оп. 81. Д. 185; Оп. 88. Д. 104 Л. 19; Ф. 973. Оп. 1. Д. 2, 3, За, 4) 

Строитель иеромонах Феодосии с декабря 1837- по сентябрь 1859 (с 3 

мая 1840-1860) (Ф. 627. Оп. 114. Д. 70; Оп. 178-233. Д 3; Оп. 234. Д. 121) 



Строитель иеромонах Самуил с октября 1859 по 1862 (с 1860-68) (Ф. 

627. Оп. 235. Д. 208; Оп. 231. Д. 9. Л. 25) 

Настоятель иеромонах Кирилл (Можаров) с июня 1868-1872 (с 1868-73) 

(Ф. 627. Оп.31.Д. 6а) 

Настоятель игумен Македонии (Арестов)с февраля 1873-1879 г. (с 

1873-80) (Ф. 627. Оп. 137. Д. 36; Оп. 138 Д. 55; Ф. 973 0л. 1.Д.61) 

Настоятель игумен Мелетий (Денисов)с января 1880-1891 (Ф. 627. Оп. 

231. Д. 9;Оп. 148. Д 11; Ф. 973, Оп. 1.Д.61) 

Заведующий иеромонах Феодосии с июля 1885 г. (Ф. 627. Оп. 144. Д. 4; 

Ф. 973-Оп. 1. Д 61) временно замещал 

Настоятель игумен Платон (Яблоков) с августа 1897-1900 г. (Ф. 627. 

Оп. 240. Д. 51) 

Настоятель игумен Даниил (Руссов) 1900-1909 г. (Ф. 627. Оп. 240. Д 

61.74) Настоятель игумен Памва (Титов) с марта 1897-1911 (Ф. 627 Оп. 233. 

Д. 8) Настоятель архимандрит Василий (Цветков) с июля 1911-1913 (Ф. 627. 

Оп. 240.Д.86) 

Настоятель иеромонах Аполлоний (Загатин) с июня 1913-1919 (Ф.627. 

Оп. 161-177. Д.76) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд 627, Опись 150, Дело 6 

Сведения о состоянии церквей и монастырей Рязанской епархии. 1891 

год. 

 

О СОСТОЯНИИ ПРОНСКОЙ СПАССКОЙ ОБЩЕЖИТЕЛЬНОЙ 

ПУСТЫНИ 

1. Эта пустынь при малых средствах и при небольшом братстве, 

состоящем почти из одних неученых старцев, отличается особенным 

порядком в благочинии и хозяйственном устройстве. Богослужение в ней 

совершается по общему церковному уставу, без всяких сокращений и 

изменений: что положено читать, то читается, а что петь, то поется, когда 

уставом положено читать поучения, тогда читаются; на литургии не только в 

праздничные дни, но и в простые дни читаются поучения, наиболее из 

творений св. Тихона. На повечерии ежедневно читается акафист или 

Спасителю, или пресв. Богородице и канон Ангелу Хранителю; и после 

вечерней трапезы, братия собираются в храме Божием и читают молитвы на 

сон грядущим; затем, по уставу Саровской пустыни, совершаются 300 

поклонов с молитвою ко Христу Спасителю и 100 – с молитвою к Божией 

Матери с известным разделением, а в конце сего правила прочитывается 

помянник о здравии и упокоении. – Кроме сего введено непрерывное чтение 

за усопших братий и благодетелей обители. 

2. Отношения братии к настоятелю и настоятеля к братии состоят в 

должном порядке. Предметом особенного внимания настоятеля в отношении 

к братии служит сохранении порядка, согласия и благочестия между ними. В 

случае недоумений и разных помыслов, возникающих в душе того или 



другого из братий, они большею частию за вразумлением обращаются к 

своему настоятелю. Склонность к своеволию и особенно наклонность к 

нетрезвости строго преследуются настоятелем и употребляются меры к 

прекращению оной. Трапеза для всех устроена одна общая; во время трапезы, 

равно и во время чаепития, во избежании пустых разговоров читаются жития 

святых угодников или наставления св. подвижников. Гостеприимства у 

братии не бывает и сами они ни к кому не ходят. Время после богослужения 

проходят частию в небольшом отдыхе, а частию в исполнении возложенной 

на каждого послушника работы: ибо устройство одежды и обуви для братии 

исполняется некоторыми из братий. Иеромонахи и некоторые из старцев 

любят заниматься чтением книг для своего назидания. 

3. Приходо-расходные книги ведутся своевременно и исправно. По 

приходо-расходным книгам видно, что в сем году на приходе было 

остаточных от прошлого года 165 р., вновь поступивших на приход деньгами 

3913 р. 30 коп. и в % билетах 345 р., а в расходе употреблено 3846 р. 60 коп.; 

за сим к 1891 году осталось наличности деньгами осталось 66 р. 70 коп. и в % 

билетах 29811-ть рублей. Безименны % билеты сохраняются в Ряз. Отд. 

Государственного Банка. 

Благочинный монастырей Архимандрит Владимир. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЯЗАНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ 1897 Г. № 10  15 МАЯ 

НЕКРОЛОГ 

23-го марта сего года тихо скончался 58 лет настоятель Спасской 

Пронской пустыни игумен Мелетий, в мире Петр Петрович Денисов. 

Покойный игумен происходил из духовного звания. По окончании курса в 

Рязанской Духовной Семинарии с званием студента, проходил должность 

инспектора Данковского духовного училища, по оставлении которой 

поступил в число братства в Богословский монастырь 1867 года февраля 20 

дня, где был пострижен в монашество 1868 года мая 20 дня. Того же года 

декабря 27 дня был рукоположен в иеродиакона, а 1869 года февраля 12 дня в 

иеромонаха. Определен в должность казначея сентября 23 дня, награжден 

набедренником 1877 года июня 26 дня, определен строителем Пронской 

Спасской пустыни 1880 года января 20 дня, награжден наперстным золотым 

крестом 1882 года мая 20 дня; заведывал Петропавловской пустынью за 

болезнию настоятеля оной с 1885 года мая 4, по 10 июня 1886 года. Возведен 

в сан игумена 9 мая 1888 года. Всего 17 лет управлял Спасскою Пронской 

пустынью о. Игумен Мелетий. Мир праху твоему! Вечная память! 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЧИВШЕМ ОТЦЕ МЕЛЕТИЙ 

23 марта в одиннадцать часов утра тихо скончался после тяжкой 

болезни на 59 году жизни настоятель Спасо-Преображенского Пронского 

монастыря Отец Мелетий, в миру Петр Петрович Денисов, уроженец города 

Данкова Рязанской губернии. 



Если людская хвала, сказанная в глаза человеку, может иногда 

назваться лестью, то слово истинной правды может смело раздаваться у 

могилы почившего, как справедливая дань хорошему человеку. 

Отец Мелетий как незаметный скромный деятель небольшой обители, 

как монах одного из беднейших монастырей русских, быть может, мало кому 

известен, но те, кого судьба ставила близко к нему, долго не забудут этого 

ревностного проповедника слова Божия, этого сердечного доброго человека. 

Если бы людская критика, ни перед чем обыкновенно не 

останавливающаяся, стала бы искать, что ей сказать против того, как окончил 

жизнь свою Отец Мелетий, то и эта критика преклонилась бы перед истинно-

христианскою, назидательною его кончиною. 

Ни малейшего ропота не произнес в часы тяжких страданий этот 

твердый верою монах, доказавший в свой предсмертный час, что слова 

сказанные им во время болезни: «Зачем мне бояться смерти?» – были слова, 

им в душе глубоко и сознательно проверенные. Да и зачем действительно 

было ему бояться смерти? Как отшельник, он для мира умер давно, как 

христианин, он твердо веровал в милосердие Божие и в жизнь бесконечную. 

23 марта, как только отошла поздняя обедня, Отец Мелетий 

приобщился Святых тайн в полном сознании, а через несколько минут, по 

принятии им Тела и Крови Христовой, удар большого колокола возвестил 

монастырской братии, что Господь уже призвал к Себе их настоятеля, отца и 

друга. 

Да, верно предсказал больной, что ему незачем бояться смерти: еще 

тело его не успело остынуть, как уже далеко отлетели невольные, мелочные 

житейские отношения людей и отчетливо ярко возвысились над ними 

действительные душевные достоинства почившего. 

Все стали вспоминать, что этот человек совершил величайший из 

подвигов земных: явно воздавал добром за зло, никогда никого не осуждая и 

везде твердо проповедуя слово Христово. 

Но если все, знавшие Отца Мелетия, расстаются с ним с глубокою 

грустью, то как тяжела должна быть его утрата для Спасо-Преображенской 

обители. 

В наше время всеобщего оскудения и верующие люди с трудом лишь 

могут приносить посильную лепту монастырям нашим, а оскудение веры 

заставляет забывать их еще более. Вот в это-то тяжелое время Отец Мелетий, 

назначенный настоятелем очень бедного монастыря, сделал все, что только 

было в его силах, чтобы поддержать величие и порядок монастырского 

храма, по мере возможности лучше обстроить обитель и улучшить 

положение живущих в ней. 

Твердо верил Спасо-Преображенский монастырь, что Отец Мелетий с 

его неустанной заботою и энергиею добьется лучших дней для горячо 

любимой им братии. Но если Богу угодно было повелеть иначе, то пусть 

теперь по примеру почившего настоятеля своего, смиренно преклоняясь 

перед волею Всевышнего, все в монастыре усердно помолятся об упокоении 

души усопшего. 



Пусть также помолятся за него и те, на обиды которых он отвечал лишь 

прощением и кротким словом любви.  

 И. И. Бабин 
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