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Введение  

        Из чего же вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается 

в одном слове – Родина. Для всех людей по-разному, а для меня любовь к Родине - 

это наше старинное село. Некогда большое и богатое, оно доживает последние 

десятилетия. От этого становится очень горько.  Поэтому очень хочется успеть 

сохранить хоть что-то из истории о былом процветании. 

Россия всегда славилась своими соборами и церквями. Они украшали все города и 

села. За прошедшие времена многие были разрушены и многие полностью исчезли 

с лица земли. И наше село не исключение,  сохранилась лишь одна церковь.  

          В городах созданы различные центры для изучения истории его 

возникновения. Села же остаются в стороне. Поэтому изучение истории 

возникновения села для нас особенно актуально. 

Изучение  истории храмов села стало целью моей работы. Ставим задачи: 

1.  Узнать где и когда были построены храмы села. 

2.  Выяснить, были ли еще в селе и окрестностях объекты религиозного 

назначения. 

 Предмет исследования – разрушенные храмы села. Новизной можно посчитать 

то, что для нашего села это делается впервые и очень значимо. 

    В своей работе я использовала следующие методы исследования: беседа с 

жителями села, изучение газетных публикаций, работу с архивными материалами 

школьного музея, посещение и  осмотр места, где были храмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть 

Свою работу я решила начать  с интернетресурсов. Таким образом,  я узнала, что 

существует описание всех соборов и церквей нашего края.  

 Благодаря  интеренеткниге «Статистическое описание соборов, монастырей, 

приходских и домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900г.», 

(Симбирск, 1903г) Н. Баженова, я узнала,  что храмов в селе было три.  

« В селе Барышская Слобода были построены 3 каменных храма: Успенский, 

Христорождественский, Николаевский».  

Далее я узнала: 

В 1752 году тщаниями прихожан села и помещиком Скавронским были построены 

два храма – тёплый и холодный. Холодный храм каменный, двухэтажный, престол 

на верхнем этаже – в честь Успения Божией Матери (белой церкви). Престол на 

нижнем этаже – во имя Святителя Чудотворца Николая – упразднен. Теплый 

храм – тоже каменный, построен прихожанами. Престол в нем освящен во имя 

Святителя и Чудотворца Николая(синяя церковь). Оба храма обнесены деревянной 

оградой . В трех верстах от храма есть деревянная часовня. Причт состоял из 

священника, дьякона и псаломщика.  

Христорождественская церковь. 

В 1787 прихожанами была построена Христорождественская церковь (каменный 

храм, красная церковь). 

В храме было три престола: главный (холодный), в честь Рождества Христова, и 

в приделах (тёплый) – во имя Святителя  и Чудотворца Николая и во имя 

преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. 

Таким образом, я узнала, что два храма, Успенский и Николаевский, находились 

рядом, а третий Христорождественский,  в другой(южной) стороне села.  

Следующим этапом я решила посетить места, где находились церкви. 

Христорождественская церковь располагалась недалеко от моего дома и поэтому я 

решила туда сходить в первую очередь. 

От Христорождественской церкви остались только два каменных здания. 

Маленькое, вероятно, это была церковная лавка, и большое, в котором было 



несколько больших комнат.  Маленькое сохранилось хорошо, а у большого здания 

уже провалилась крыша.  

 

Между этими зданиями и располагалась Христорождественская церковь. Пока я 

разглядывала эти постройки, ко мне вышла местная жительница Губина Фаина 

Ивановна. Она рассказала мне, что деревянное здание напротив дом батюшки. 

Мне стало интересно, и я стала расспрашивать Фаину Ивановну о том, что она 

помнит об этой церкви. Оказывается, у бабушки Фаи есть фотографии, на которых 

видна эта церковь. Мы пошли в дом и за чаем, она рассказала мне увлекательную 

историю о том, что из дома батюшки в церковь был подземный ход. Восемь лет 

назад, когда вели поземную ветку газопровода, его и обнаружили. Строители были 

озадачены тем, что они нашли. Там был даже не один ход, а целый лабиринт. Жаль 

узнать, куда ведут эти ходы уже нельзя. На следующий день, мое путешествие 

было к месту, где стояла Успенская церковь. Самой церкви я не обнаружила, как и  

фундамента от нее. Но по воспоминаниям жителей, стояла она на берегу 

церковного оврага Кокуй.  

На расстоянии 150 метров от нее, был построен Николаевский храм. Это 

единственный,  из уцелевших. Николаевский храм в настоящее время 

действующий. Украшенный декором в русско-византийском стиле, он 

является настоящим украшением нашего древнего села . В Николаевском 

храме проходят службы. Их  проводит переехавший в  село на постоянное место 

жительства священник о.Сергий Рубан. 

Из  книги Н. Баженова, я узнала,  что построены наши храмы были в разное время, 

а самая старшая из них была Успенская церковь.  

 Все три храма были каменные. Успенская церковь была построена в 1752 году,  

Христорождественская– в 1787 г.,  а Николаевская – в 1891 г. 

До того как была построено каменное здание Успенской церкви, она была 



деревянной и перестраивалась несколько раз.  По преданиям села, здесь из 

одной церкви в другую,  были такие же подземные ходы. 

Пока я обследовала территорию нахождения Успенского храма из церкви 

вышла жительница села Чеберова Нина Ивановна. Мы с ней 

разговорились о сохранившейся церкви. Выяснилось, что самый молодой 

храм села тоже имеет свои тайны.  Решение восстановить Николаевский 

храм приняли сами жители села. Полов в храме почти не оставалось и  

строительный мусор от сломанных ранее перегородок ,  вытаскивать было 

легко.  И вдруг недалеко от стены обнаружилась в земле дыра. Один из 

камешков сорвался и полетел в нее и раздался звук воды. После этого, 

всем сразу расхотелось подходить к этой дыре  в земле. Что это, 

заброшенный колодец или затопленный подземный переход? Ответ на 

этот вопрос неизвестен и очень бы хотелось услышать от специалистов.  

Есть еще один секрет строителей Николаевского храма. Крышу храма 

подпирают четыре огромные колонны, но то, что две из них выполняют 

еще отопительную функцию , узнали только в прошлом году.  Очистив от 

мусора основание одной из колонн, жители села обнаружили в ней топку .  

А после были построены голландки.  Краеведы села даже разыскали 

человека, который в свое время топил эти печки брикетом(торфом).  

 

Обследовав места, где были разрушенные храмы , и посетив действующий, 

я решила обратиться к местным краеведам.  

 Сначала я встретилась с Зинаидой Николаевной Ипатовой. Она сказала, 

что кроме трех церквей в селе было множество часовень. А за Сурой, на 

берегу реки Барыш располагался Борковский мужской монастырь.  

    После упразднения монастыря, там еще долгое время находились монахи. По 

воспоминаниям старожилов, даже в тридцатые годы 20 века там проживало 



несколько старцев, называвших себя монахами. Один из старцев надолго остался в 

памяти жителей села, которого до сего времени называют Кузьмой Борковским. 

Он жил в каменной часовне, которая находилась на Борке. Был высоковатого 

роста, худощавого телосложения. Не однократно приходилось его видеть в селе на 

улице Подсурье (улице Набережной), где жила старушка в маленькой избушке с 

одним окошечком. Набрав разной провизии, он возвращался обратно в путь к 

своему пристанищу, хозяйка выходила его провожать.  

      Власти к Кузьме относились как к блаженному. Живёт и живёт человек на 

Борке, никого не трогает и никому не мешает. Но для бабушек он был символом 

веры. В час тревоги или каких-либо невзгод   шли на Борок верующие. В один год 

приключилась в нашем краю сильнейшая засуха. Даже в некоторых местах стала 

засыхать трава, из-за долгого отсутствия дождя, порой некуда было выгнать 

скотину на пастбище. И тогда местные жители села, в основном старушки, ходили 

пешком к старцу  - Кузьме и вместе с ним молились и просили Всевышнего о 

милости, хотя бы небольшого выпадения осадков. Долго молились верующие. На 

обратном пути,  их настиг долгожданный дождь. 

Кузьма обладал неким даром прорицания, порой, не доходя до дома, мог понять о 

несчастье, которое постигнет эту семью. С замиранием сердца следили домочадцы 

за старцем, когда он брал милостыню из рук. И если он перекрестится и 

поклонится, значит всё в порядке, а если руки сложит на груди крестом, жди беды 

с кем-то из семьи. По воспоминаниям сельчан,  Кузьма в знак обета послушания 

носил на себе цепи. И не снимал их ни зимой, ни летом. 

 К сожалению, монастырь и часовенка были разрушены в довоенное время. Но 

местные жители села долгое время ходили молиться на останки тех мест, где была 

часовенка Старые девы - Люба с Зоей, Варвара Васильевна Мартынова, Фирсова и 

другие приходили на святые места. Холод, голод, нищета, неравнодушие, потеря 

близких – ещё сильнее сплотили и объединили всех слободчан. 

  Когда церкви были ликвидированы, жители села ходили молиться в частные 

дома, к одиноким набожным старухам, носили милостыню. В селе их называли 

«старочками». 



За подтверждением этой информации я пошла в школьный исторический 

комплексно-краеведческий музей МОУ ОШ с Барышская Слобода.  

Руководитель музея, Людмила Николаевна Ганина, сказала, что в музее 

хранится интереснейший материал не только о храмах села, но и о 

Борковской пустыне, и о священниках села.  

Чтобы не терять времени, я сразу села за архивные документы. Вот, что 

стало мне известно.  

 Население Барышской Слободы отличалось большой религиозностью  

(Н.Баженов «Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и 

домовых церквей Симбирской епархии по данным 1900 г.», Симбирск , 1903 год.) 

На Руси село от деревни отличалось наличием церкви. В нашем селе осталась одна 

Николаевская и разрушено две: Христорождественская и Успенская. Последняя 

была разрушена в 1965 году. Какой она была, мы можем увидеть на старых 

фотографиях.  

В Успенской церкви причт состоял из священника, дьякона и псаломщика.  

Имелись дома: для священника – церковный,  для дьякона – общественный и у 

псаломщика – собственный. Прихожан в селе насчитывалось  1175 мужчин и 1354 

женщины. Сверх того склонных к расколу 5 мужчин и 21 женщина. Имелась 

церковная земля 2 десятины , 1633 кв. сажени  - усадебная и 27 десятин 285 

квадратных саженей  - пахотная .  

В Христорождественской, церковной земли было: полторы десятины усадебной, 27 

десятин 285 квадратных саженей пахотной и полторы десятины сенокосной. 

Притч состоял из священника, дьякона и псаломщика. Дома: для священника и 

дьякона – церковные, а у псаломщика – собственный. Прихожан : в селе 

Барышская Слобода в 404 дворах 992 мужчины , 1092 женщины , в деревне 

Ольховка в  151 дворе 426 мужчин и 434 женщины. Кроме того раскольников : 4 

мужчины и 9 женщин.  

Интересный факт: в клировой ведомости  Успенской и Христорождественской 

церквей кроме жителей села приписан  «помещик полковник Александр Михайлович 

Потёмкин, который в том селе не проживает» 



      Жители села Матерь-церковь свою любили, она была построена ими и на их 

средства. Здесь их крестили,  венчали в браке, и здесь провожали в последний путь. 

Вера в народе была крепка, крестьяне посещали богослужения, были регулярно на 

исповеди и принимали Святое Причастие, нерадивых были единицы. 

 Но, вернемся к началу строительства церквей. Вот официальное подтверждение. 

В Симбирских епархальных ведомостях  №9 и №10 за 1891 год 1 и 15 мая было 

написано: 

Освятить: Новоустроенный приходскій храмъ въ с. Ба-рышѳвской Слободѣ, 

Алатырскаго у., во имя Святителя и Чу-дотворца Николая Мирликійскаго, на 

прѳжнѳмъ св. Антиминсѣ. 

 (Журн. Симб.Епарх. ведомости 1889г 15мая №10 указ о постройке 

Христорождественского храма в Б.Слободе.pdf)  

Причту и церковному старосте села Барышская Слобода Алатырского уезда 

согласно ходатайству оного  обще со старостою крестьянином Николаем 

Паркаевым и на средства последнего, распространить по утверждённому  

строительным отделением плану  каменную Христорождественскую церковь. 

Здесь же, в музее, я нашла подтверждённую информацию о монастыре на Борке. 

Строительство монастыря, церкви и часовни на Борке.  

В 1717 году в 2-х верстах от  села Барышская Слобода, на левом берегу реки 

Барыш была расположена Борковская пустынь.  Свое название пустынь получила 

от окружающего его соснового леса, называемого Борком. (Архив Ульяновского 

мемцентра). 

Николаевская Борковская пустынь находилась въ Алатырскомъ уезде, въ 2 

верстахъ отъ села Барышской Слободы, на левомъ берегу ръки Барыша, 

впадающей при селе въ Суру.  

О начале пустыни въ описи ея 1764 г., на основание и показания 

монашествующихъ, сказано: «Оная пустынь заведена обещанею села Барышской 

слободы диакона Феодора Яковлева, а по указу великаго господина Сильвестра, 

митрополита Нижегородского и Алатырского, въ 1717 году». По той же описи въ 

пустыни находилось «церквей деревянныхъ одна, въ ней одинъпрестолъ во имя 
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Николая Чудотворца; оная церковь сосновная, бревенная, объ одной главе; на главе 

крест железный, посеребренъ; крыта тесомъ; длиною на 5 саженяхъ с 

ъаршиномъ, шириною на  саженяхъ; построена въ 751 году по указу 

преосвященнаго Венеамина, епаскопа Нижегородского и Алатырского».  

Далее в документе идет подробное описание внутреннего украшения церкви. 

( приложение № 2)Монастырь был упразднен в 1764 году, но монахи там 

находились ещё очень долгое время. По воспоминаниям старожилов, даже в 

пятидесятые годы прошлого века там проживало несколько старцев, называвших 

себя монахами. (Архив Сурского районного музея)  

 

 

Место, где располагалась 

Борковская пустынь.         

Людмила Николаевна обратила мое внимание на то, что Святитель Николай 

Мерликийский особо любимый на Руси. В нашем селе в каждой из трех церквей и 

монастыре были престолы в честь этого святого.  

А еще в школьном музее я нашла такую информацию: 

Ликвидация  церквей                          

Выписка из протокола Сурского райсполкома от  20.11.1932 года «О ликвидации   

Христорождественской церкви в селе Барышская Слобода». 

С использованием здания под культурные цели, произвести ликвидацию церкви, в 

порядке ст.36-40 закона о  религиозных  объединений. 

Ходатайство большинства верующих  о закрытии и использование под 

культпросвет учреждения, так  как  имеется вблизи здание аналогичной 

ориентации – Успенская церковь. В приходе церкви 832 человека.  Здание 

использовалось под склад. 

     20.02.1932года. Постановление: «О закрытии Никольской церкви в селе  

Барышская Слобода». Ввиду отказа религиозной группы от использования церкви 

для религиозных целей и учитывая в наличие в том же селе двух других  церквей, 



где верующие могут удовлетворять свои религиозные  запросы.  С закрытием 

Никольской церкви жители села Барышская Слобода согласны.    

Учение марксизма-ленинизма полностью отвергало веру в бога, и  государство 

вплотную подошло к ликвидации церквей. Христорождественская (красная) 

церковь уничтожена полностью (остались только церковные постройки). Перед 

этим её использовали как складское помещение для хранения зерна. Успенская 

белая церковь так же уничтожена полностью. И  только один из храмов в честь 

Николая Чудотворца(голубая), сохранился до настоящего времени, благодаря 

школе, которая находилась в ней вплоть до 1987 года. 

Священника из белой церкви сразу после проведения обряда таинства крещения 

увезли в милицию. Больше в селе его не видели ни разу. 

После закрытия, в Успенской церкви квасили капусту, стояли огромные чаны. 

Драли Успенскую церковь тракторами. Но древний раствор, замешенный на 

куриных яйцах, крепко держал  стены. Потом выкопали под каждым углом ямы и 

заколотили деревянные плахи, которые после подожгли.  

Часть кирпича пошло на постройку коровника, а  остальной кирпич пошёл на 

строительство Сурского литейного завода. Сельчане вспоминают, что ходили в 

сельсовет выписывать этот кирпич и для хозяйственных нужд. Некоторые кирпичи 

были со старинным клеймом. Осколки кирпичной кладки вывозились на засыпку 

дороги. Когда ломали «белую» церковь случилась жуткая история. Вместе с 

огромным куском кирпичной кладки с огромной высоты упал человек. Только по 

счастливой случайности он остался жив. 

По воспоминаниям Белая церковь была самой красивой. Высокая, с двумя 

куполами, рядом стояла колокольня. Она стояла на берегу оврага и её купола 

видны были далеко, а колокольный звон разносился на всю округу. А в тихую 

погоду был слышен в Промзино и  городе Алатыре. Фотографии церкви не 

сохранилось. Ломали церкви: Христорождественской  в 1961 году, 2 престола 

Успенскую в 1949-1950 годах. На старинной карте села территория вокруг 

Успенской церкви отмечена красным цветом. Это место – сельское кладбище. То, 

что на этом кладбище и в середине 20 века хоронили жителей села, 

свидетельствует крестик, который стоял за огородом Ивана Сергеевича Коровина. 



За могилкой ухаживали. Там была похоронена сестра Коровиной Антонины. Таким 

образом, получается, что крайние дома около церкви построены на могилках.  

У каждой церкви был свой приход, и жители ходили в свою церковь. 

Престольный праздник северной стороны села был Сергов день, а южной стороны 

- Пасха. 

В 90-х годах в помещении Николаевской церкви хотели открыть филиал КБО и 

все сохранившиеся под побелкой росписи, закрасили масляной краской. В алтаре 

был изображён Иисус Христос в полный рост высотой около 4 метров. В бывшей 

учительской лики святых: Варвары, Ирины, Людмилы. Когда оторвали подвесной 

потолок закрывавшим купол храма, то глазам предстала настенная роспись 

«Сотворение мира».  Роспись потемнела от времени, но лик господа был прописан 

особой технологией и был будто вытерт от пыли. Всё это было уничтожено именно 

в те года. 

      Все церкви нашего села являются памятниками архитектуры. Это 

подтверждается официальными документами. 

Сводный список объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) Сурского района Ульяновской области 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

№ 

п/п 

Местоположение Наименование, датировка Вид документа о постановке на 

государственную охрану и категория историко-

культурного значения (федеральный, 

региональный, 

местный (муниципальный), 

выявленный) 

41 с. Барышская 

Слобода 

Фундамент утраченной православной 

приходской однопрестольной церкви 

Успения Божьей Матери 

1752 г. 

Распоряжение Главы администрации 

Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р 

Выявленный 

        

42 

с. Барышская 

Слобода 

Церковь Николая Чудотворца  

(православный теплый однопрестольный 

храм) 

кон. XIX в.в 1891 году 

Распоряжение Главы администрации 

Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р 

Выявленный 

43 с. Барышская 

Слобода 

Фундамент утраченной православной 

приходской трёхпрестольной церкви 

Рождества Христова) 1787 г. 

Распоряжение Главы администрации 

Ульяновской области от 29.07.1999 № 959-р 

Выявленный 



 

Сейчас времена изменились и храм восстанавливают своими силами. Храм  

очищен от запустения.  

В ходе поисковой работы я узнала, что краеведами  села Ганиной Людмилой 

Николаевной и Ипатовой Зинаидой Николаевной были выявлены утерянные 

часовни села: 

 На Ушаковой горе – колодец Пятница. Приходили на Троицу. 

 На площади, около колодца Ильи Пророка. Молились, когда была засуха. 

 Около кладбищ, на горе Околица. Вели службу перед полевыми работами 

 На обрыве  Будильного оврага. Проносили мимо покойника на кладбищи. 

 Около Мирского колодца. 

 Около колодца Параскевы Пятницы на Ваганихе. Покровительница детей и 

торговли. 

 Около белой церкви, на склоне Кокуя. 

 Долгое время была часовня на Борковской пустыни. Туда ходили после 

ликвидации церквей. 

Заключение 

     Подведя итоги проделанной работы я могу твердо сказать, что результатом 

довольна. Мною обнаружены и обследованы места, где находились храмы 

Барышской Слободы. Я узнала, что у нас был Борковский мужской монастырь. А 

так же выяснилось, что было множество часовень, где проводились религиозные 

обряды. Конечно, очень жаль, что ни одна из них не сохранилась до наших дней. 

Но историю создает сам человек и шесть лет назад жители села решили построить 

деревянную часовню в честь Казанской божьей матери на сельском кладбище. 

Теперь здесь же на кладбище можно отпеть, заказать панихиду по усопшему, 

поставить свечку.  

Много славных страниц было в истории моего села Барышская Слобода. Много 

радостей и много печалей пережили жители села. Для меня это история бесценна. 

Ведь это моё село, это моя Родина. 
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Приложение №1 

 

Христорождественская церковь.  ( Фото Губиной Ф.И.) 

 

Приложение №2 

Внутреннее украшение церкви было следующее: на престоле одеяне екоповатное; 

автиминсъ печатанъ на беломъ полотне и освященъе пископомъ Нижегородским 

Венеаминомъвъ 1751 году; литонъгарнитуровый красный; покровъ на престоле 

выбойчатый травчатый; евангел евъ десть, печ. 1754 г. обложено зеленымъ 

трапомъ, на немъ образъ Воскресения Христова и четыре евангелиста медные 

литые, позолоченные; два благословенные креста деревянные, одинъ въ 

серебряномъ окладе; на жертвеннике одеяние чешуйчатой выбойки; сосуды – 

потиръ, дискоксъ, звезда, два блюдца, лжица – серебряные, копе железное. На 

горнемъ месте три образа: Спасителя, Предтечи и Богоматери; за 

престоломъкрестъ и Казанский образъ Божьей Матери съ убрусомъ и пеленою 

бумажными, предънимъ деревянная лампада. У царскихъ вратъ завеса бумажная 

красная. Царскея двери гладкия, горбыль резной; на дверяхъ образа Благовещения и 

четырехъ евангелистовъ, обложены кругомъ флямомъ и позолочены; надъ 

царскими дверями резная позолоченная сень, на ней образъ Господа Саваоиа, по 

сторонамъ два резныхъ херувима, посеребренныхъ; по сторонам царскихъ дверей 

два резныхъ позолоченныхъ столба. Иконостасъ гладкий, позолоченный; въ 

нижнемъ поясе местные образа: по правую сторону – Спасителя, Николая 

Чудотворца съ житиемъ и Рождества Христова; по левую – Казанской Божией 



Матери, Параскевы Пятницы и преподобного Феодора Сикеота съ серебряными 

венцами; на южныхъ дверяхъ изображение диакона Филиппа, на севереныхъ – 

архидиакона Стефана. Предъ  местными образами четыре жестяныхъ лампады и 

одна деревянная позолоченная. Во второмъ поясе иконостаса 12 праздниковъ, въ 

третьемъ – образъ Господа Вседержителя съ предстоящими архангелами, 

Богоматери, Предтечи и 12 апостоловъ. На двухъ аналояхъ образа: Николая 

Чудотворца, резной, въ иконостасе, и Воскресения Христова. Въ трапезе на 

правой стороне образъ Отечества; на левой – Николая Чудотворца, ветхий. 

Священныя облачения были немногочисленны и не богаты: трое ризъ, изъ 

которыхъ лучшая изъ алой тафты съшто фнымъ оплечьемъ, обложеннымъ 

канительнымъ позументомъ; подризникъ выбойчатый ветхий; три 

епитрахили; два стихаря, объяринный и выбойчатый; трое поручей и трое 

воздуховъ. Богослужебныхъ книгъ также было немного; въдесть – апостолъ, 

служебникъ, требникъ, треоди постная и цветная, минеи праздничная и обща, 

псалтиръ слюдованная, два ветхихъ от коих а все книги печать 1784, 1750 и 

1753гг.); въ четвертку – служебникъ и ирмологий печ. 1751 г., книга молебныхъ 

пений и служба Николаю Чудотворцу съ житиемъ, печ. 1712 г. 

 При церкви была колокольня на однмъ столбе съ двумя колоколами въ 1 пудъ и въ 

10 фунтовъ. – Въ пустыни находилась деревянная часовня. 

Настоятельскихъ и братскихъ келий было две: одна белая, съ тремя косящатыми 

окнами, другая черная,  длиною на 6, шириною на 2 саженяхъ. Ихъ хозяйственных 

построекъ существовали только погреб и амбар, ветхие. Пустынь была окружена 

деревянною оградою въ столбахъ, имевшею въ окружность 100 сажень. 

Крестьянам, землею и никакими угодьями пустынь не владела. Жившие въ ней въ 

1764 г. два иеромонаха Александръ и Анфимъ содержались денежнымъ и 

хлебнымъ жалованьемъ, которые они получали съ владельца села Барышской 

Слободы, генералъ-аншефа и сенатора графа Мартина Карловича Скавронскаго, 

племянника императрицы Екатерины I ; имъ выдавалось ежегодно каждому по 7 

руб. 50 коп. денегъ, ржаной муки 7 четвертей съ осминою, крупъ и гороху по 3 

четверти.  

Въ Николаевской Борковской пустыни, за неимениемъ грамотъ, настоятеля не 



было положено, и вообще въ ней жило очень мало монаховъ. Въ 1763 и 1764 гг. ихъ 

было только двое: 1) иеромонахъ Алксандръ, 42 летъ, въ миру Алексей Васильевъ, 

вдовый диаконъ села Бутырокъ Алатырской городской пятины, постриженный въ 

монашество въ 1755 г. и 2) иеромонахъ Анфимъ, 50 летъ, въ миру Никита 

Алексеевъ. вдовый священникъ села Сыресей, постриженный въ 1763 г. 

вышеупомянутомъ иеромонахом Александромъ. Оба они при учреждении 

монастырскихъ штатовъ выразили желание остаться въ той же пустыне на 

содержании Скавроскаго, и второму изъ нихъ было сдано после упразднения 

пустыни въ 1764 г. все монастырское имущество по описи; но вскоре Анфимъ 

находился уже въ братстве Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря. 

Въ 1764 году Николаевская Борковская пустынь была упразднена, церковь ея 

закрыта, а утварь перенесена въ церкови села Барышской Слободы. Въ Успенской 

церкви этого села до настоящаго времени хранится пустынская икона Святителя 

Николая, мерою въ Рождественской церкви – местная Казанская икона Божьей 

Матери, мерою въ полтора аршина, и другие яиксны, а также богослужебная 

книги и колокола. На месте пустынской церкви стоит деревянная часовня). 

                                                          Симбирские Епархальные ведомости 1765 год 

 

 

 

 


