
П. В. Никольский
и его «Успенский Дивногорский монастырь»



120 лет назад (1904) историк П. В. Никольский издал очерк «Успенский 
Дивногорский монастырь» – один из обобщающих трудов по истории 
Дивногорья. Сделанные автором выводы не утратили актуальности и 
ныне. Очерк имеет электронную копию, которая находится в свободном 
доступе в Сети.



Павел Васильевич Никольский (1870–1942) – церковный историк, краевед, 
автор более ста рецензий, статей и монографий, в том числе «Истории 
Воронежской духовной семинарии» (1898–1899) и «Монашества на Дону» 
(1909), разворачивающих масштабную картину духовной жизни 
Воронежской епархии.



На вопрос, когда возникла Дивногорская обитель, дореволюционные 
исследователи отвечали по-разному. По мнению Никольского, это 
случилось в 1653 г., а ее основателями и первыми насельниками были 
переселенцы из Левобережной Украины. Предание об иноках Ксенофонте
и Иоасафе, еще в древности избравшими это место для служения Богу, не 
подлежит, писал Павел Васильевич, ни отрицанию, ни утверждению.



В 1788 г. Дивногорский монастырь 
был упразднен. Прошение местных 
жителей о его возобновлении цели 
не достигло. В 1828 г. сюда 
переехала братия Коротоякского
Вознесенского монастыря, 
постройки которого находились в 
аварийном состоянии. Всего через 
три года в Дивногорье произошло 
еще одно крупное событие –
обретение Сицилийской иконы 
Божией Матери.

Книга содержит подробную 
характеристику экономического 
развития Дивногорского монастыря 
вплоть до конца XIX в., когда он 
поднимается на пик своего 
благосостояния; список всех 
настоятелей, а также сделанного 
ими для обители; описания 
подворий в Коротояке,    
Острогожске и на месте бывшего 
Шатрищегорского
Спасо-Преображенского
монастыря.



«Успенский Дивногорский монастырь» 
Никольского был не единственным 
сочинением подобного рода: к 
прошлому обители обращались 
Д. И. Самбикин (впоследствии 
Димитрий, архиепископ Казанский и 
Свияжский) и священник Александр 
Кременецкий. Однако не все 
опубликованные ими данные 
выдержали проверку на 
достоверность. «Если бы он [отец 
Александр] только изложил легенду, за 
нее следовало бы его только 
благодарить. Но он старается и 
слишком старается доказать, что это 
не легенда, а историческая быль… –
считал Павел Васильевич. – Если автор 
писал для народа, то он достигнет 
противоположной цели, а ней той, к 
которой стремится: он заронит 
сомнение в просто верующих, так как 
ведет свою аргументацию от 
возможности к действительности. 
Создается область гадания, а не 
утверждения».



В 1932 г. П. В. Никольский был 
задержан и доставлен в Бутырский 
изолятор. На допросе он сообщил, что 
Октябрьскую революцию встретил 
как неизбежность, но насилие 
противно его убеждениям, поэтому он 
призывал своих детей не принимать 
участия в кровопролитии, а в 
строительстве новой жизни -
принимать. Виновным в 
антисоветской агитации он себя не 
признал. В итоге П. В. Никольский был 
освобожден, но лишен права 
проживания в столицах и ряде 
регионов с прикреплением к 
определенному месту жительства 
сроком на 3 года.

В конце 1941 г. был эвакуирован в 
Башкирскую АССР, где умер 6 апреля 
1942 г. Причиной послужило 
крупозное воспаление легких. 8 июля  
1993 г. П. В. Никольский был 
реабилитирован.


