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Вступление
                                                                                         Преклоним голову перед памятью

                                                                                         поколений, которые прошли раньше
                                                                                         нас…

Протоиерей Ростислав Лозинский

На просторах нашего Отечества великое множество мест, составляющих его славу и
гордость, являющихся национальным достоянием народа.
Мы живём на великой земле, связанной с именами выдающихся людей и гордимся
этим.
       Краткая аннотация  экскурсии: Село Шипово обозначено почти на всех
топографических картах и было названо по фамилии владельца – генерала Т. Н.
Шипова. Широко известному дворянскому роду князей Голицыных, ведущему своё
начало от князей Черниговских, принадлежало множество имений в Центральной
России, в том числе в нашем Становлянском районе. Князь Фёдор Николаевич
Голицын (1751 – 1827)  получил за женой имение в селе Шипово, от него это имение
перешло к сыну – статскому советнику и кавалеру Михаилу Фёдоровичу Голицыну
(1800 – 1873).  Эта малая доля обширных владений князей Голицыных досталась в
наследство внуку Михаила  Фёдоровича – Николаю Владимировичу. Сохранились
рисунки К. Н. Голицына с усадьбой князей Голицыных с. Шипово.
Село возникло в 18 веке, расположено слева (в 3 верстах) от шоссе из г. Ефремова в
г. Елец при речке Любашевке и оно стоит в 150 верстах от г. Тулы и в 17 верстах от
г. Ефремова.
      Сопроводительный текст описания маршрута экскурсии.
   По документам 1932 года здесь проживало 134 человека. Шиповская волость.
Село Становлянского района Лукьяновского сельсовета
До 1778 года сельцо Шипово входило в состав прихода сёл Сретенка -  Любашевка и
принадлежало Воронежской епархии. В 1778 году генерал Шипов начал строить в
своём имении каменный храм  во имя Успения Пресвятой Богородицы, который был
достроен в 1805 году наследником генерала Шипова князем М. О. Голицыным  со
значительными изменениями и сокращениями против первоначального плана. В
приход входило само село, с. Новомихайловское и близ лежащие деревни. Церковь
окружена каменной оградой, покрытой железом и окрашенной медянкой. В штате
находились два священника и два псаломщика, которые проживали в собственных
деревянных домах на церковной усадебной земли.  Размеры земли вместе с
погостом составляли 4 десятины, пахотной – 33 дес., сенокосной 2 дес., неудобной 6
дес. Церкви принадлежала кирпичная изба на каменном фундаменте, где
размещались караулка и Шиповская церковно – приходская школа. Общая
численность прихожан к 1916 года составляла 3796 человек»
Небольшая справка о церкви: Каменный храм, известный по метрическим книгам с
1771 г.. во имя Успения Пресвятой Богородицы начал строить в своём имении
генерал – майор Шипов М. И.. до 1778года (Еще раньше этого времени в имении
Шипова была деревянная церковь, но о ней не сохранилось никаких известий)".



Достраивал храм в 1805 г. его наследник – князь Голицын М. О. со значительными
изменениями и сокращениями против первоначального плана. В 1804 – 1805 гг.
освящена Успенская церковь.
Существует проект о постройке каменной церкви в 1873 – 1874гг. архитектором
Бочарниковым  А. Г.
       «Храм села около 80 лет был, можно сказать, без призрения. Стены, внутри до
крайности зачерневшие, никогда, как видно, не поновлялись. По фасаду видно, что
храмостроитель генерал Шипов намерен был устроить в нём три престола, что
доказывает и храмозданная  (грамота), подписанная  в 1778 г. святительскою рукою
епископа Тихона Воронежского и Елецкого: один в честь Успения Пресвятой
Богородицы, другой в честь явления Грузинской Божией Матери, третий в честь
архистратига Михаила, но почему храмостроителю не угодно было осуществить это
предположение, осталось тайною. Стены настоящей церкви довольно прочны; но
колокольня – в виде башни, от разнородного материала – кирпича и камня оказала
большие разселены, так что угрожала падением. Видимую такую опасность
досталась на нашу долю устранить. Не имевши денежных средств, как приступить к
постройке нового здания? Дело, казалось, трудное и даже невозможное. Вся
надежда была на помощь Божию и прихожан. При объявлении прихожанам о таком
намерении и крайности, некоторые из них изъявили готовность помочь деньгами, а
некоторые заготовкою и подвозкою материала, какой потребуется. С сего времени
любовь их к благолепию храма Божия начала  развиваться. Первое лето занялись мы
заготовкою кирпича, во второе, в 1865г., приступили к постройке. Работа
продолжалась успешно, без остановок. В течение двух годов была построена
высокая, хорошей архитектуры, трёхэтажная колокольня с оградой около церкви.
Потом для новой колокольни оказался нужным и новый колокол. Дело это тоже не
замедлилось. Новое воззвание, и на воззвание – тот же радушный от прихожан
отзыв и та же готовность. В августе 1871г. у нас уже был повешен новый колокол в
84 пуда. При первом ударе колокола слышен был отголосок прихожан: «…теперь
мы будем знать, когда прийти к утрени…» Прошло ещё три года, и явилась мысль –
как бы избавиться в зимнее время от холода, беспощадного врага православных
сельских богомольцев. Дума эта со дня на день возрастала. С чего начать, где взять
средства? Вот вопрос, на котором мы остановились. Смелым  Бог помогает. Снова
обращаюсь я к прихожанам. Прихожане горячо принимаются за дело. В 1874г.
заложена и тем же летом отстроена тёплая новая трапезная церковь; в 1875г.
отштукатурена, печи складены, пол намощен и окрашен, иконостас установлен, а
ноября 3 престол во имя архистратига Михаила местным благочинным освящён.
Церковь в отделке очень красивая и поместительная, так что до 700 человек могут
стоять во время богослужения.  Старички и старушки особенно выражают свою
благодарность за тёплую церковь и часто поговаривают: «вся беда до церкви, а в
церкви рук и ног не ознобишь». Итак в течение 10 лет на устройство и украшение
нашего храма употреблено до 12.000руб. За такую примерную ревность и любовь
прихожан к храму Божию, можно сказать, что благословение  Божие видимо на них
пребывает, где  плохой урожай хлеба – у них хорош,  где град опустошает поля, у
них благополучно. Но не одна любовь прихожан моих к храму служит
отличительною чертою их высокой нравственности; не менее того они испытывают
и любовь к ближним..»*



        Село Шипово в 5 км от сельца Кропотово. В жизни Лермонтовых село
занимало большое место. Здесь  совершались все церковные обряды, т. к. в сельце
Кропотове церкви не было. 1 октября 1831 года чахотка свела в могилу владельца
кропотовского имения Юрия Петровича Лермонтова в 44 года. Он был похоронен  в
селе Шипово, возле церкви Успения Богородицы в юго-восточном углу, меж
четвериком и аспидой алтаря. Рядом – отец, мать, многие родственники.
Несколько лет назад прах Ю.П. Лермонтова был перенесен в с.Тарханы Пензенской
области и захоронен рядом с усыпальницей М.Ю. Лермонтова, рядом с женой.
Теперь на месте, где была могила,  стоит памятная плита.
 Однако многие краеведы считают, что прах, выкопанный перед алтарём шиповской
церкви, не имеет отношения к Лермонтову Юрию Петровичу. Под церковным
сводом храма, над могилой отца Лермонтова Ю. П., ими был поставлен деревянный
крест.
    Сам поэт , по видимому, бывал в с. Шипово несколько раз. В первый раз,
вероятно, в 1827г., когда он гостил у отца в сельце Кропотове, и второй раз на его
похоронах в октябре 1831г., о чём упоминается в стихотворении  «Эпитафия»
Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного,
Как знать! итак прости, прости!..
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал…
Но понимаем был одним.
И тот один, когда рыдая
Толпа склонялась над тобой,
Стоял, очей не обтирая,
Недвижный, хладный и немой…

       «Эти края служили фоном для многих произведений Бунина И. А., и мне
легко представить их  разрезавшие их кое - где – стоит лишь вспомнить наши
ефремовские просторы: чернозёмные поля со спокойным, чуть волнистым
рельефом;  разрезающие их кое – где неглубокие травянистые балки без единого
кустика на склонах: редкие и небольшие  островки леса – простые
непритязательные картины лесостепного края, где степь уже начинает
преобладать над лесом. Лес – источник жизни наших пращуров уступает здесь
своё первенство плодородным пашням, и эта уступка сказывается не только на
характере ландшафта. Исконный строительный материал – дерево заменяется
кирпичом; из него сложены почти все избы как в Шипове, так и во всей округе, в
кровли из дранки или тёса – соломенными.
Монотонность пейзажа внушила моему прадеду счастливую мысль засадить
лесом голые бугры напротив села и усадьбы. Павловский лес, неизвестно от
какого Павла получивший своё название, в моё время представлял собой узкую,
вытянутую вдоль речки Любашевки зелёную полосу,  состоявшую из вполне
зрелых берёз и сосен, спускавшихся по склону правильными рядами.
Удовлетворив эстетические вкусы владельца, посадка  оказалась созвучной
современному почвоведению, как мера, препятствующая  образования оврагов.



Благие начинания прадеда, к сожалению, не распространились на нашу сторону, и
село, и усадьба остались открытыми для солнца и ветра и только,  небольшой
фруктовый сад в 2,5-3 десятин мог дать желанную тень в знойные летние дни.
Речка Любашевка вдоль которой растятулись сёла и усадьба – приток Красивой
мечи, известной каждому, кто не поленился прочитать тургеневские «Записки
охотника». Взимая скупую дань с пологих берегов, с многочисленных ложбинок и
оврагов в местности скорее засушливой, чем влажной, она неторопливо отдавала
свои скромные сборы Красивой Мече для  передачи их Дону.
Наша усадьба вплотную примыкала к селу и была отделена от него только
дорогой, спускавшейся к речке.»    (Голицын К. Н.  Записки князя Кирилла
Николаевича Голицина. Москва, 1997)

С селом Шипово связаны детские и юношеские годы писателя Николая Васильевича
Успенского (1837 – 1889). В здешнем храме Успения служил его отец. После учёбы
в Тульской духовной семинарии и медико – хирургической академии в Петербурге
Успенский начал писать рассказы и повести, публикуясь в «Сыне Отечества», в
некрасовском «Современнике». Рассказы Успенского печатались под рубрикой
«Очерки народного быта».
            До войны 1941 года село Шипово было большое 40 домов.  Председателем
колхоза «Новый путь» был Сидоров Сергей Филиппович. Была начальная школа – 4
класса, она была большая. Церковно – приходская  школа находилась у церкви. За
церковью, в Красной Роще, шиповцы в праздничные дни всегда отдыхали. Воду
брали из колодца под бугром, здесь протекает река Любашевка, в ней много ключей,
родников. Эти родники никогда не замерзали, там и брали воду. Дома были
кирпичные – 5 стенки и деревянные. Когда пришли немцы, то сожгли все дома.
Жители прятались двое суток в прудковской лощине.
   Села Шипово сейчас нет. Было место, где несколько веков жили люди, пахали
землю, растили хлеб, воспитывали детей. Ныне в Шипово из старинных построек
сохранилась лишь эта церковь в полуразрушенном виде. Лишь с недавних пор стоит
посреди церкви временный деревянный православный крест - напоминание о том,
что настало время поднимать из руин забытые святыни.
 Теперь – небо да земля, поросшая сиренью. Склон всё тот же, что и в Кропотовке,
оврага полого уходит вверх, где смыкается с далёким полем. И там, на самой
высокой кромке, в серебристо-голубом небе плыл и, казалось, парил высокий
розовеющий храм.
    И сколько здесь драматизма, волнующей красоты и поэзии было в этом гордом и
одиноком полете над исчезнувшим, до колышка, селом.
    Возвышенность правильным полукруглым мысом, выходящим к реке, была, по-
видимому, одним из красивейших мест Шипово.
  Село Шипиво умирало трудно: церковь тут, могилы…Старики, хоть храм и
растерзан, всегда к нему ходили в праздники: и родным могилкам поклониться, и
Бога помянуть.
   В 1939 году церковь закрыли.  Разбили и разрушили кирпичный склеп, в котором
был захоронен генерал Боборыкин. Склеп его был подвешен на цепях. Он был
захоронен в мундире, при нем была генеральская сабля. Но все это разрушили,
саблю утащили. Из храма тащили иконы, снимали двери, рушили стены, брали
кирпич.



    Теперь церковь наполовину разрушена, в ней нет колокольной части, разобрана
ограда, не видно памятников, но и в таком виде эта одиноко стоящая Шиповская
церковь остается немым свидетелем посещения М.Ю.Лермонтова этих печальных
для его сердца мест1.
     Отгорели очаги Шипово, отсветились окошки домов, лишь сирень да парящий в
небесах храм напоминают о поколениях людей, любовно обживших эти края…
   Не закрыли бы тогда, в тридцатые годы, церковь, и Шипово, и Мценку, да и
Кропотовку, не постигла бы такая драматическая участь умирания.   Молчат
могилы, молчит холм, молчит храм.  Лишь жаворонок сыплет на обезлюдевшую
землю свои безгреховные трели...

Приложение

Справка
Храмостроители
Шипов Михаил Иванович, генерал - майор,  губернский предводитель дворянства
(1784 – 1786). Владелец усадьбы в с. Сретенское, Любашовка тож; начал строить в
своём имении с. Шипово Ефремовского уезда каменный храм во имя Успения
Пресвятой Богородицы (1778), достраивал храм его наследник  князь Голицын М.
О., со значительными изменениями и сокращениями против первоначального плана.
(1805).
Голицын М.О., князь, наследник генерал – майора Шипова М.И., достраивал
Успенский храм в с. Шипово Ефремовского уезда, со значительными изменениями и
сокращениями против первоначального плана (1805).Голицын Александр
Михайлович, князь, пожертвовал в училище с. Шипово ефремовского уезда: 10
евангелий славяно – русских, 10 псалтырей и 10 молитвословов – в кожаном
переплёте и 10 букварей (1865).
Старосты
Боборыкин Лукьян Николаевич, церковный староста с. Новомихайловское, Шипово
тож Ефремовского уезда (1868). Подпоручик, мировой судья; пожертвовал на
построение трапезной тёплой церкви 200 руб. (1875).
Калинкин Николай Михайлович, церковный староста с. Новомихайловское, Шипово
тож Ефремовского уезда (1867 – 1875). Ефремовский купец, председатель ЦПШ
(1867), пожертвовал восковых свечей на 27 руб., и на постройку колокольни
деньгами 25 руб. на построение трапезной тёплой церкви во имя Архистратига
Михаила 500 руб. (185)



Использованная литература:
*Историческое описание церквей и приходов Становлянского района. Брошюра,
сост. З. И. Провалова и др. 2007
1Липецкая газета №55, 1991.
Летопись села
Вернись на родину, душа! Альбом. Сост.: А.В. Дмитриев:- Липецк. ОАО
«Полиграфический комплекс «Ориус», 2004г. – 44с. – илл.
Лермонтовская энциклопедия/ Гл. ред. В.А. Мануйлов.- М.: Большая Российская
энциклопедия,  1999.- 784стр. с илл. В надзаг.:Институт русской литературы АН
СССР (Пушкинский дом). Научно – редакционный совет издательства
*Пастырь Ефремовского уезда с. Шипово священник Александр Успенский». (1876)
(Храмы и церкви бывшего Ефремовского  уезда //http://www.efremou-
town.ru/blog/religion/535.html)


	\\ZAVUCH\Users\Public\Сергей Конюхов\краеведение\экскурсия в шипово.docx

