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Житие
преподобноисповедницы  

Матроны (Власовой)
Святая преподобноисповедница Матрона (в миру Матрё-

на Григорьевна Власова) родилась в 1889 году в селе Пуза 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии, в пятнадцати 
километрах от Дивеева. Местность в этих краях живописная: 
село стоит на взгорье, у основания которого протекает река 
Пузенка, и во все стороны открывается широкий простор. 
Основным занятием жителей села было хлебопашество. Кро-
ме того, пузинцы занимались портняжничеством и шерсто-
битством в Нижегородской и Тамбовской губерниях, летом 
нанимались в бурлаки и делали багры для рыбной ловли.

Посреди села, на самом высоком месте, стоит Успенская 
церковь. Её строительство завершилось в 1888 году, за год 
до рождения святой Матроны. Здесь крестили будущую пре-
подобноисповедницу её родители крестьяне Григорий Сте-
панович и Екатерина Павловна Власовы. День рождения 

Село Пуза 
в начале ХХ в.



Житие преподобноисповедницы 
Матроны (Власовой)

182

Игумения 
Александра, 
священно- 
служители 
и сёстры 
Дивеевского 
монастыря 
с воспитан-
ницами 
церковно-
приходской 
школы 
и приюта. 
Начало ХХ в. 

девочки, 6/19 ноября, пришёлся на праздник семи дев-муче-
ниц, пострадавших во время гонений Диоклетиана в III веке. 
Одну из них звали Матроной, в честь неё и нарекли в святом 
крещении будущую дивеевскую подвижницу.

Жизнь семейства Власовых была окрашена глубокой ве-
рой в Бога. Общая молитва, обязательное соблюдение по-
стов, послушание старшим – это живой опыт семьи Власо-
вых, передаваемый от поколения к поколению. Церковная 
жизнь не кончалась папертью местного храма – она прони-
кала всюду. Не громкие слова, а реальность: Саровский и 
Дивеевский монастыри открывали живой пример служения 
Богу. Русский человек может говорить о важных вещах как-
то мимоходом, но часто это запоминается. В семье Власовых 
хорошо знали, как пели дивеевские сёстры, какие праздники 
были в Сарове. Вот пример: внуки и правнуки помнят расска-
зы родителей о том, как вкусно кормили в обителях. В Сарове 
после праздничной трапезы из реки, у самых стен монасты-
ря, доставали запечатанную бочку с солёными огурцами – из 
тех, что там хранились. Огурцы раздавались всем – вкусные, 
хрустящие.
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Общий снимок 
воспитанниц 
дивеевского 
монастырского 
приюта 
за рукоделием. 
Начало ХХ в.

В семьях верующих зачастую считали: настоящий хри-
стианин – это монах. Налаженная жизнь Дивеевского мона-
стыря была широко известна. Монастырских сестёр уважа-
ли, с них брали пример, замужние нередко завидовали тем, 
кто ушёл из мира. Воспитание в крестьянских семьях изне-
женным не было. Усердие, трудолюбие, терпеливость – все 
эти качества воспитывались самим образом жизни. Не было 
редкостью, когда девушка-подросток, имея внутреннее рас-
положение к духовной жизни, шла в монастырь. Приученная 
к труду, соблюдению постов и церковной молитве, она легко 
вливалась в монашескую семью, поскольку была к ней под-
готовлена. Монахиней Дивеевского монастыря была сестра 
Григория Степановича Власова, Дария Степановна, она тру-
дилась в швейной мастерской старшей сестрой, в монаше-
стве носила имя Калерия.

Осиротевшую Матрёну Власову в шестилетнем возрасте 
отдали в приют при Дивеевской обители. В приют прини-
мали сирот начиная с двух лет. Достигнув четырнадцатилет-
него возраста, они либо возвращались к родным, либо, если 
имели стремление к монашеской жизни, назначались на по-
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Сёстры 
живописного 
послушания 
Серафимо-
Дивеевского 
монастыря. 
Начало ХХ в.

слушание. При приюте была четырёхклассная школа. В ней 
преподавали сёстры и монастырские священники. В свобод-
ное от занятий время воспитанницы учились рукоделию и 
пению. В церковь их водили парами. Девочки были одеты в 
рясы и бархатные связочки. Ежедневно по очереди, по четы-
ре человека, дети ходили на монастырское правило, где во 
время поминовения благотворящих стояли на амвоне на ко-
ленях, с воздетыми ручками, клали триста поклонов. Утром 
и вечером у детей была общая молитва, а, кроме того, ещё 
читали акафист или пятьдесят раз «Богородице Дево, радуй-
ся». В корпусе с ними жили сёстры-учительницы, няни для 
маленьких и старшая в приюте монахиня. В будни воспитан-
ницы приюта питались там, где и жили, а в праздники вместе 
с сёстрами «в парадах» ходили в трапезную. Приют имел свой 
сад, где дети гуляли и играли в свободное от занятий время.

Монастырский приют, который официально назывался 
«Церковно-приходская школа и приют имени Её Импера-
торского Величества Государыни Императрицы Александры  
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Феодоровны», находился под Высочайшим покровитель-
ством Императрицы, и на его содержание 1000 рублей отпу-
скал Императорский Двор.

Матрёна Власова закончила здесь три класса. У девочки 
обнаружились способности к рисованию, и она поступила на 
обучение в художественную мастерскую к сёстрам-живопи-
сицам; с тех пор живопись стала её послушанием. Матрёна 
также имела хороший слух и пела на клиросе.

Сёстры обычно жили там же, где несли послушания: ма-
стерские и жилые кельи находились в одном корпусе. В мо-
настыре была большая художественная мастерская. В ней сё-
стры не только писали иконы, но и сами заготовляли доски, 
делали киоты, золотили рамы. У каждой была своя специаль-
ность. Незадолго до закрытия монастыря создали отдельную 
иконописную мастерскую.

В монастыре сохранялся строгий, заведённый ещё игу-
менией Марией (Ушаковой), молитвенный и трудовой рас-
порядок дня. Односельчане инокини Матроны, вспоминая 
её рассказы о монастырской жизни, говорили: «Утром все 
как один вставали рано и собирались на правило. Никто не 
пропускал. Потом стояли раннюю литургию. И потом только 
шли на послушания. На вечерне были обязательно. К пяти 
часам побросают всю работу и идут в храм. В кельи друг к 
другу никогда даже не заходили. Повидаться, что-то сказать 
или гостинец передать – на улице, пожалуйста. Они, конеч-
но, все смирные были, во всём подчинялись. Кушали-то они 
не очень... Лакомством считалось вареньице, если оно у кого 
бывало». Так в послушании, посте и молитве инокиня Ма-
трона прожила в обители до самого её закрытия.

В семье Власовых было трое детей: кроме Матрёны – стар-
шие братья Иван и Андрей. Иван Григорьевич был кадровым 
офицером, имел награды, погиб в Первую мировую. Андрей 
Григорьевич был мобилизован в 1915 году в 28-летнем воз-
расте; служил младшим унтер-офицером в 10 Гренадерском 
Малороссийском полку. В июне 1915 года под Люблином он 
был ранен в бедро и попал в плен. Из гарнизонного госпита-
ля Иозефштадт, который находился в Чехии, 9 ноября 1915 
года поступил в петроградский лазарет № 247 при Импера-
торском Клиническом Институте Великой Княгини Елены 
Павловны. В лазарете получил Георгиевский крест 4 степени 
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Послушница Матрона Власова со своими родными: тётей – дивеевской монахиней Калерией (Власовой), 
супругой брата Андрея Анной Власовой и племянницей Марией. 1916 г.
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Записка 
начальника 
Нижегород-
ского ОГПУ 
о закрытии 
церквей 
Серафимо-
Дивеевского и 
Понетаевского 
монастырей. 
1927 г.

«как потерявший трудоспособность в бою или плену». С 1 но-
ября 1917 года ему была назначена пожизненная пенсия 66 
рублей в год. После ранения правая нога у него не сгибалась 
в колене и была короче левой на шесть сантиметров. Однако 
никто и не замечал увечья: работал Андрей Григорьевич – 
семерых отставь, не видели его сидящим без дела. Хозяйство 
Власовых было справное. На зиму Андрей Григорьевич со 
швейной машиной уходил в соседние волости. Пошив одеж-
ды не хранил от него секретов, и машина «Зингер» не стоя-
ла без дела. Долго не вступал Андрей Григорьевич в колхоз, 
но потом вступил. Отдал и корову, и лошадь. Был у него сад 
отменный, с сортовыми деревьями. На праздник он внукам 
раздавал яблоки, очень крупные, а семечки в них просвечи-
вали насквозь.

Родственники часто посещали монастырь. На фотогра-
фии 1916 года три поколения Власовых: монахиня Калерия 
(Власова), её племянница послушница Матрона и супруга 
Андрея Григорьевича Анна с шестилетней дочкой Марией. 
Пасха. У Марии в руке бумажный цветок – подарок послуш-
ницы Матроны. Цветочек этот был непростой: он раскры-
вался и закрывался. Такой пасхальный подарок запомнился 
Марии на всю жизнь.

21 сентября 1927 года в обитель приехал уполномочен-
ный и в тот же день, вызвав игумению Александру (Траков-
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Церковь 
в честь 
Вознесения 
Господня 
в селе 
Кузятове до 
разрушения

скую), объявил ей решение народного 
суда о выселении монашествующих  
из обители и о том, что к 28 сентября 
все должны покинуть монастырские 
здания.

С 22 сентября некоторые монахи-
ни начали разъезжаться. Для этого им 
выделили около пятисот подвод. Боль-
шинство сестёр нашли пристанище в 
Дивееве и Вертьянове, остальные раз-
брелись в поисках жилья по соседним 
сёлам. Вскоре в стенах монастыря не 
осталось ни одной насельницы.

Инокиня Матрона вместе с диве-
евскими послушницами Марией Сте-
паковой-Сергеевой, Еленой Жаворон-
ковой и Анной Артёмовой поселилась 
в селе Кузятове Ардатовского района 
Горьковского края. Кузятово – родина Марии и Анны. Брат 
Артёмовой Николай Михайлович был священником церкви 
в честь Вознесения Господня в этом селе. Сёстры на жизнь 
зарабатывали рукодельем и помогали в храме. Раньше, в мо-
настыре, они были певчими и на приходе составили слажен-
ный хор. Регентовала Мария Яковлевна Степакова. Верую-
щие люди сочувствовали им. Часто их навещали крестьянки; 
они заходили спросить совета и приносили своих больных 
детей с просьбой помолиться о них, покропить святой саров-
ской водичкой.

Матушки вели жизнь тихую и мирную, но всё равно 
вызывали недоверие местной власти. 14 апреля 1933 года 
они были арестованы. Их обвинили в антисоветской про-
паганде. Свидетели показали: «При селе Кузятове имеются 
монашенки в количестве 4 человек: Степакова, Артёмова, 
Власова, Жаворонкова, каковые живут в своих прельщаю-
щих прекрасных домиках. Служат в церкви кем хочат, ре-
гентуют, должность дьячка и всяких чтецов, отчитываль-
щиков. Жилось им в Кузятове тепло, масса им несла всяких 
продуктов, почти всё село за них и которые так долго сво-
им монашеским хвостом запутывали с. Кузятово». «Как ре-
зультат их влияния является низкая посещаемость школы 
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Рака с мощами преподобноисповедницы Матроны (Власовой) в Казанском соборе. 2019 г.
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