
 

Творческая работа 

 

 

Литература 

 

 

Секция «По святым местам Дикого поля»  
 

 

 

УСПЕНСКИЙ ХРАМ НА ФЕДОСЬИНОМ ГОРОДИЩЕ  

И СВЯТОЙ ИСТОЧНИК В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

В ЕПИФАНИ 

 

 

 

Выполнил:  

Симак Матвей Сергеевич,   

учащийся 10 класса, член НОУ «Поиск» 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27» 

Щекинского района Тульской области  

 

 

Руководитель:  

Ихер Татьяна Петровна,  

учитель биологии и экологии, 

руководитель НОУ «Поиск», 

почетный работник общего образования РФ, 

отличник народного просвещения,  

советник Российской Академии Естествознания 

 

 

 

 

 

 

село Пришня, 2023 год 
  



Успенский храм на Федосьином городище  

и святой источник в честь Успения Божией Матери в Епифани 

 

Храм во имя Успения Богородицы находится на расстоянии 100 

километров от г. Тулы, в левобережной широкой пойме р. Дон, на высоком 

холме, названным Федосьиным городищем, расположенным в границах 

современного пос. Епифань Кимовского района Тульской области. За холмом, в 

небольшой рощице находится колодец, к которому проложена асфальтовая 

дорожка… 

 

Территория вокруг современной Епифани – некогда часть безбрежного 

Дикого поля – осваивалась в глубокой древности, с XII – XIII веков. 

Подвергаясь многочисленным набегам конных завоевателей, местные жители 

покидали сожженные поселения, перемещаясь к северу. Неподалеку от 

Епифани находился летописный город Дорожень. Повторное заселение земель 

возобновилось лишь в середине XVI века. Именно тогда в верховьях Дона 

появилась крепость Епифань, основанная Иваном Мстиславским, племянником 

царя Иоанна IV Грозного. Будучи важным стратегическим пунктом по 

противодействию набегам крымских татар, крепость была обнесена 

деревянным частоколом: «…всего кругом острога 320 сажень, а острог делан 

тыном, дубовые бревна вверх двух сажень, а изнутри в остроге кругом забор в 



столбе дубовой, а ширина меж острогу и забору полсажени насыпано землею, а 

волок боевых на ту острогу в трех стенах 112 волок, а в остроге аж три башни: 

башня на воротах, что от поля, четвероугольная дубовая…». 

Находясь на пути татарских набегов, Епифань часто подвергалась 

нападению крымчаков, особенно в XVII веке (последний раз – в 1659 году). а в 

1708 году город был приписан к Московской губернии, в 1719 году – к 

Тульской провинции. После 1777 года по указу императрицы Екатерины II стал 

центром Епифанского уезда со своим гербом. Вокруг Епифани возникло восемь  

казачьих слобод. Раз в год в середине августа здесь проходила знаменитая на 

всю Россию Епифанская ярмарка. 

Епифань до сих пор сохраняет свой древний облик: множество старинных 

улочек, памятников истории и культуры, один из которых – церковь во имя 

Успения Божией Матери, построенная в конце XVII века. Примечательно, что 

согласно литературным данным, Успенская церковь была превращена в 

приходскую из монастырской. 

Епифанский Успенский мужской общежительный монастырь на 

Федосьином городище в 1609 году был разграблен и сожжён во время 

ногайского (татарского) набега. Писцовые книги Епифанского уезда 1627 – 

1630 годов зафиксировали, что «образа, книги и всякое строение» церкви 

монастыря во имя Успения Пресвятой Богородицы «разорено от татарские 

войны и старицы побиты». Уцелела только келья игумена. На момент описания 

она была уже ветхой. К монастырю были приписаны село Болхонино на речке 

под Болхонинским лесом и деревня Заикино, которые также были разграблены 

и уничтожены в период нагайского набега 1609 года и литовского похода через 

Епифанский уезд («от татарские и литовские войны»). В селе числилось 120 

четвертей земли в поле, … а в деревне 80 четвертей». 

Всего в этих бывших населенных пунктах писцы насчитали 43 дворовых 

места. С течением времени монастырь был восстановлен, но из-за небольшого 

количества населения сколько-нибудь значительным в уезде стать не смог. В 

середине  XVII века на земельные владения монастыря стал претендовать 



Тульский Предтечев монастырь, также не имевший больших земельных 

владений. В 1653–1654 гг. строитель Успенского монастыря Дионисий передал 

Предтечеву монастырю 100 четвертей земли. Эта сделка была утверждена в 

1668 году, и Предтечев монастырь получил на землю послушную грамоту. 

Однако в 1669 году старцы Успенского монастыря подали челобитную, в 

которой указывали, что Дионисий отдал землю по душам своих родителей без 

согласия братии монастыря. Специальным указом епифанскому воеводе 

предписывалось разобрать спор, однако данного результаты разбирательства 

неизвестны.  

По данным П.И. Малицкого, по малочисленности братии в 1724 году 

монастырь был приписан к Пройковской Успенской пустыни Липецкого уезда 

Тамбовской губернии. По описи города Епифани в 1761 году значилось: «В 

пустыни или монастыре церковь каменная Успения Пресвятой Богородицы, 

при оной придел Богородицы Тихвинской и на паперти колокольня каменная». 

 В 1764 году монастырь был упразднен, и церковь его превращена в 

приходскую. Приход этой церкви формировался постепенно. Из метрических 

книг 1780 года видно, что приход первоначально состоял из инвалидной и 

пожарной команд, а также некоторых чиновников. В 1782 году к приходу была 

присоединена половина слободы Кораблиной, в 1797 году – часть 

Рождественой слободы, а в последующие годы – Конная слобода и Ендовище.  

Приходской храм во имя Успения Божией Матери каменный, с каменной 

колокольней; в храме имеется придел, освященный во имя Тихвинской иконы 

Божией Матери. Время строительства Успенского храма точно неизвестно, 

однако он был построен ранее 1753 года, что следует из надписи на имеющемся 

в нём Евангелии: «Сие святое Евангелие приложено вклад в Успенский 

монастырь в придел Тихвинской Божией Матери, что в граде Епифани 1753 

года». Существовал ли в то время храм в своём первоначальном виде или 

подвергался капитальным изменениям при возобновлении его в 1835 году, 

узнать не представилось возможным. В 1873 году ветхий иконостас храма был 



обновлен на средства богатых прихожан. Особо чтимая икона храма – древний 

образ Успения Божией Матери. 

В течение 1920–1954 гг. здание церкви использовалось Епифанским 

художественно-краеведческим музеем. В настоящее время храм во имя 

Успения Пресвятой Богородицы восстановлен. При храме существует Свято-

Успенский женский скит Троице-Сергиевой лавры. 

Святой источник Успения Божией Матери. Есть святой родник в древней 

Епифани. По легенде, у Успенского храма явилась икона Божией Матери: 

«Икона Матерь Божья явилась, и на этом месте забил родник». Местные 

жители рассказывают, что «…на Успенье все ходят за водой к этому роднику. 

Некоторые донага раздеваются и обливаются водой, потому что считается вода 

священная. Вода долго не портится, стоит, чуть ли не год». Пожилые епифанцы 

хорошо помнят, как все жители бывшего уездного города пользовались водой 

из колодца, расположенного у подножия Успенского холма со стороны Малой 

ендовы (оврага).  

В самой Епифани колодцев не было. Во время базаров и ярмарок, 

особенно в дни Ивана Постного, что за неделю до праздника Рождества 

Богородицы (21 сентября), в Епифань съезжались многие тысячи торговцев и 

жителей окрестных деревень. Местные ребятишки на ярмарках воду, которую 

брали в Успенском колодце, продавали  по одной копейке за кружку. 

Успенский колодец находится в пойме р. Дон. Подземные воды выходят 

на дневную поверхность у подножья холма, на котором высится Успенская 

церковь. Место выхода источника оборудовано бетонными кольцами, 

накрытыми сверху бетонной крышкой. В стенку колодца вмонтирована 

широкая пластиковая труба, по которой  вода стекает в ручей. Расход воды в 

источнике – 0,35–0,40 л/сек. Вода прозрачная, бесцветная, без запаха, 

приятного вкуса. Температура воды 8 – 10 0С. 

Родниковый ручей, имеющий протяженность около 1200 метров, по 

пойме несёт целебные подземные воды источника в р. Дон. Поскольку в речной 

долине имеется множество выходов подземных вод, ручей подпитывается 



этими водами, постепенно образуя речку, впадающую в Дон-батюшку. Вдоль 

русла родникового ручья – сплошная древесно-кустарниковая растительность, 

представленная ивняком, черемухой, ольхой черной, рябиной, шиповником. 

Травяной покров образован растениями-гелофитами (осоки, ситники, камыш 

лесной, лютики, герань болотная, незабудка и пр.).  

Сейчас служители Успенской церкви следят за состоянием святого 

колодца. Родник проверяется санитарно-эпидемиологической службой. Пить 

воду, по их заключению, можно, предварительно вскипятив, так как состав 

воды постоянно меняется в любом роднике, не исключая Успенского колодца.  

Вода в источнике, по мнению жителей Епифани, действительно 

необыкновенная, многие верят в ее чудодейственную силу, с благоговением и 

открытой душой посещают эти места. 

Содержание данной работы используется в туристско-экскурсионной 

деятельности с детьми и молодежью образовательных учреждений Тульской 

области в рамках образовательной программы по историко-православному 

краеведению «По святым местам земли тульской». 

 

 


