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<По великого князя слову...D
О Боrояв,пепской церrcви села БopKtt

кПО велurcо?о кня3я слова Ивана Васuлъеыl,ча cu1l, суО cyOllл боярtьн ФеоОор Грuzо-
РЪеВuЧ. Тяеался боzоявленскuЙ u?аJпен Иона с !,лumрuем с ФеоOоровъLIуL съLноJw Юръе-
вuчеJп о церковною земJLю чmо пршOал БоеOан Курунбеев на речкu на Тюlмевкu Ве-
лuкоJwа Боzоявленъ,tо. И ФеоOор Юръевuч rпа землlо похал, а 0овал с пъое землu в аолt
Боzоявленскtl,[й] на zo0 по 1есяmtL алrrLъLн. И оrпхоOя cezo свапа ФеоOор Юръевuч mу
тeMJLIo боzоявленскаю оmOшь Ве.пuколtу Боzоявленъю,,l], !,мumреi, ФеоОоров съLн rfuа
зеллю не всlо оrпъеtаJL боzоявленскуlо, как прuказаJL ема оfпец еео ФеоOор.

И Феоаор Грuzоръевl,Lч спросшt !,мutпрuя: Опъвечай.
И Щмumр ей mак р ек : Ч rпо, zo с по 0 uне, б ъ tло з еtпJLu церко вной, б о zo явленской, тпу ес лLъ

землlо всlо отпъеtrаJL, а rrLо, ?оспоOu,не, селuu4ко Оmабево аlпца JyLoe?o куruLя u к ffLoJwy,
zocnoOllHe, селuurка зелJLllповерх,чrпо вверr к Шаrмана вражок.

И ФеоOор Гръьzоръевuч cnpocuJL uzalweшa: Чем еzо 1охоOulll,ъ, чrrlо 1па земля боzо-
явленская, ане оп,Lца еео кулutя?

И tlzyMeH mлк pat: Есmь л,t ь, zаспоOuне, а Hezo ?poJyLomл 1члuLея оmл4л е?о на mц зелшuо?
И Щлwumр ей rпак р ек : Н еm, zo споOuне, ?р аJwоfпъL.
И uеумен rfuак рек: Верю, еоспоOuне, Щuмumрцю, велu eJwu кресrrъ поцеловап,Lъ, чrпо

тпа теJуLля капля отrьца ево, а не боzоявленская оm Тюlлевкu 0ебръе по КолеJуLuнскую
0ароzу.

И !мumрей mак рек: Вuпо, еоспоаuне, cтoeJwa человека KpecTrL поцеловапLъ.
И как на сроце к целованъ,lо"l,t !,twuтпрей человека cтoeJwa целоваrrLъ не велел. И поrпо-

му ФеоOор Грuеоръевuч боzоявленско?о llzyJyLeшa Иону onpaтuJц а [pumрuя ФеоОорова
обвuнtлп.

А на суOе бъuъtl, у ФеоOора Шахман Уваров съLн, а прuсrпав бъш, велuкоzо князя Ше-
мяка Несmеров съtн.

Пu,сал zралLопlу BeJLllKo?o князя 0ъяк CelweH Заrаръttн.
У по0лuнной zрalvt om,ъL восковая печатпъ >|,

Эта правовая грамота суда боярина
Феодора Вердеревского игумену Ионе
Богоявленского монастыря, что на Бор-
ках, датирована 14В3-1500 годами.

.Щавно нет этого древIIего монасты-
ря, & документы о нем дошли до Еа-
ших дней. Их не так много, но они дают
возможность узнать, хоть немного, об
истории этой древней обители. Это не
только вышеприведенная грамота, это
и упоминание о судной грамоте, дан-
ной с суда рязанского боярина Феодора
Григорьевича Вердеревского по тяжбе
рязанского Богоявленского монасты-
ря игумена Ионы о земле на реке Тю-
шевке, датируемая 14В3-1500 годами.
Это и подтвердительная запись <Ива-
на Константиновича сына Горяинова-
Волокитина> на деревню Золотую Бабу,

отданную им игумену Богоявленского
монастыря Иосифу с братьею.

Эти документы, кажетея на первый
взгляд, касаются только земелъных во-
просов. Вместе с тем изних мы узнаем о
насельниках обители, имеЕа игуменов,
окормлявших эту обитель, узнаем и о
взаимоотЕошениях между насельниками
монастыря и населением.

Уже в те времена в монастыре упо-
минается находившаяся в нем каменная
церковь Богоявления Господня.

uЩарев и великого князя манастырь Еа
Борках, а в нем церковь Богоявленье..Ща у
того ж маIiастыря живут владычни борт-
ники: во дв. Богданко Иванов сын.Щобры-
нин, да небортничих во дв. Васка Петри-
щев, во дв. Гришка Матфеев да два двора
пусты на земельные владения Рязанского
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и Муромского владыки...> Это выписка из
сотной грамоты, данная в 1567(68?) году
писцами Иваном Юрьевичем Траханио-
товым с товарищами на земельllые вла-
дения Рязанского и Муромского владыки.

В 1576 году <Булгак Андреев сын Ко-
рокодымов> передал в Богоявленский
монастырь <вотчину свою деревню Ан-
дреевскую>. Недалеко от монастыря на-
ходились бортные угодия, которыми вла-
дел монастырь. Черкесы, периодически
совершавшие набеги на Рязанские зем-
ли, в 1619 году перебили всех бортников.
Тогда же пострадали монастырь.

3 декабря 1681 года Богоявленский мо-
наетырь был приписан к Новоиерусалим-
скому монастырю как малочисленный, а
в марте 16В4 года снова возвращен в Ря-
занскую епархию. Как пишет историк
Щеркви священник Иоанн .Щобролюбов,
упразднен монастырь был в 1796 году,
церковь же бьша обращена в приходскую.

В архиве имеется документ, датиро-
ванныЙ апрелем |782 года, где иереЙ
Богоявленского храма Иаков Иванов с
приходскими людьми <экономическими
крестьянами> писал прошение, в котором
указал, что <означенная церковь Божия
имеется каменного здания и в твердости,
а имеющаяся при оной церкви придель-
ная церковь каменная ж во имя Иоанна
Богослова сводами пришла в ветхость,
почему так же, что ояая состоит по тесно-
те ко вмещению народа неудобна, намеры
мы оную придельную церковь разобрать
и построить на том же месте каменную ж
против прежняго несколько пространнее
и устроить оную для зимняго времени как
и ныне оная есть теплою к чему и матери-
ал имеется в готовности>2.

На документе стоит резолюция владыки
Симона (Лагова): <Показанную перестрой-
ку учинить Благословением от сего года
консистории разсмотря, дать Указ, или
как вся церковь возымеет возобновляться,
то написать грамоту, представить и под-
писать. 17В3 года, апреля 4 дня>3. Епар-
хиальным начальством предписывалось
(престол построить по указанной мере, а
имеЕно, в вышину аршину шести вершков,

Часовня села Боркu Рязанско?о авOа.
Рuсунок uз фонOов Госу 0 арсmвенноzо арIuва

рязанскоil обласmu

в длину аршину восьми вершков, в шири-
ну аршину четырех вершков ...ua. I-{epKoBb

должна была быть снабжена церковными
серебряными <(священноцерковнослужи-
тельными> сосудами, шелковыми облаче-
ниями и книгами всего церковного круга.
По построению церкви была составлена
опись всего церковного имущества. То
есть до 1796 года церковь эта была уже
приходской и была <распространена> на
средства прихожан.

Скорее всего, монастырь был закрыт в
1764 году.Год этот считался у монаше-
ства (черным> годом, так как по указу
Екатерины II 26 февраля были изданы
духовные штаты, согласно которым все
Ее упраздненные монастыри, владев-
шие вотчинами, за исключением лавр,
были разделеЕы rra три класса. В них
была установлена норма штатных мона-
хов и монахинь. В мужских монастырях
1 класса полагалось 33 монаха, во второ-
классных-по 17, в третьеклассных -по 12 монахов. В первоклассных женских
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монастырях было по штату от 52 до 101

монахини, а во второ- и третьеклассных
положено было по 17 монахинь, Были и
заштатные монастыри, которые не полу-
чали жалования и существовали на дохо-
ды за счет священнослужения и трудов
самих монахов. При поступлении в такие
монастыри будущие насельники должны
были вносить определенную плату.

По штатам 1764 года в Рязанской епар-
хип чуtслилось монастьтрей :

- 2-го клаеса - 2 мужских (Спасский
г. Рязани, Солотчинский) и 1 женский
(Аграфенинский Покровский) ;

- 3-го класса - 5 мужских (Троицкий
г. Рязани, Иоанно-Богословский,, Нико-
лаевский Радовицкий, Муромский Спа-
сов, Муромский Благовещенский), 1 жен-
скиit (Муромский Троицкий)5.

И еще разрешалось на усмотрение епар-
хиальных архиереев оставитъ в каждом
городе <по приличности по одному мона-
стырю, избрав из них в строеfiии лучший,
и состоять оЕым в том третьем классеu6,

Остальные монастыри, еуществовав-
шие на территории епархww, были,за-.
штатЕыми. Новые монастыри строились
только с высочайшего разрешения. Во
всех монастырях Святейший Синод ста-
рался вводить общежительный устав,
что удавалосъ с трудом.

,flсно, что закрыт Богоявленский моfiа-
стырь был не по доброй воле насельни-
ков - так распорядилась самодержав-
ная власть, ведь, как мы видим, не все
государи относились к моIIахам, как к
Богом избранным людям. Так Петр I счи-
тал монахов напрасно поедающими хлеб,
а вслед за ним и его последователи про-
водили такую же политику. Но в IIароде
всегда считалось, что моЕастыри являют-
ся молитвенниками городов и весей.

Итак, до того, как Богоявленская цер-
ковь стала приходской, долгое время в
этом месте шла молитва иноков за нашу
землю, за наш город. Мы много знаем о
жизни святых отцов. Большая часть из
них-монахи, монахи-схимЕики. Вот что
писали об этих людях (не от мира сего>
инOстранные гости:

Боzоявленская церковъ села Боркu,
Рязанскоzо уезOа

Рuсунок uз фонOов ГосцOарспlвенноzо арIuва
рязанской облосmu.

u...Люди, добровольно отказавшиеся
от человеческих страстей и посвятившие
себя созерцанию божественЕого и свя-
щеннослужению, разделяются в Моско-
вииIlа два рода; как те, так и другие жи-
вут в монастырях, но одни ведут жизtlь
кочевую и несколько более свободную,
как у нас лица, следующие уставу Фран-
циска и Щоминика, а другие состоят из
монахов более святой жизЕи, чин которой
установлен святым Василием, Им нельзя
даже переступать через порог иначе, как
в случае самой крайней житейской не-
обходимости, Они ведут весьма суровую
жизнь вдали от глаз мирян в сокровен-
ньж убежищах и слывут за людей, со-
вершенно укротивтIтих свою плоть и от-
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личающихся особо крепким религиовным
настроением>7, Так увидели иностранцы
наших монашествуIощих.

эти слова мы можем смело отнести к
насельникам БогоявленскOг0 монастыря.
Пост и молитва, труд тяжелый и посто-
янный... И опять молитва. ГIусть моЕахов
было мало, но их и не должно бытъ много...
ведь они не такие, как все, они - Божии.

Из ссlхранившихся окладных книг мы

узнаем, что село Борки значилось преж-
де в числе вотчин Архиерейского дома.
По переписЕым книгам't676 года в нем
было всего 25 двсlров. Каменная церковь
в честь Бсlгоявления Господня е приде-
лом апостола Иоанна Богослова была по-
строена в 1673 году, и, как мы упомянули
выше, придел святого Иоанна Богосло-
ва был (распростраЕен> в 17В4 году, Но
на этом переетройки и возобновления не
прекращались во все времеЕа существо-
вания храма.

В 1В73 году в настоящей церкви был
устроен новый иконостас,iв L877 году
<распространили> придел, В 1ВВ0 году в
нем вместо стариЕного иконостаса был
поставлен новый. Украсили ли ати нов-
шества церковь? - не нам судить. Ведь
православный народ смотрел на иконы
в иконостасе не как на произведения ис-
кусства, а как на возможflость через ико-
ны общаться с Богом.

Памя,гником древности оставался в
храме только игуменский жезл, который
почитался как реликвия.

В клировых ведомостях за 1915 год о
Богоявленской церкви указано, что она
построена (тщанием 

- неизвестно кем),
<каменная с таковою же колокольнею,
которая стOит в отделъности>. Щерковъ
была крепка, покрыта железом. Престо-
лов в ней было два: главный на правсlй
стороне - во имя Богоявления Господня

и придельный на левой стороне - во имя
апостола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва. Утварью церкOвь была достаточна.

<Земли при сей церкви состоит, под

церковным кладбищем неизвестно сколь-
ко>), 

-значится 
в ведомости. Усадебной

земли-697 квадратных саженей, па-
хатной земли не было, луговой, особо от-
веденной по выкопировке из плана 1816

года, числилось 33 десятины 43 саженей.
Но причт этой землей совершенно не
пользовался. <Взамен ее пользуется лу-
говой же землей, отведенной прихожана-
ми в разных местах в количестве 16 деся-
тин>, 

- указано в ведомости.
Дома дпя цер}ювно-священнослужителей

были поетроены на церковной земле де-
ревянные, тщаЕием самих священно-
служителеilц и соетавляли их собствен-
}locTb. Дом священника был построен в
1В9В году, диакона-в 1902 году, псалом-
щика-в 190В году. В приходе было две
земских цIколы.

В документах за 1940 гOд о закрытии
храма указано, что церковь закрыта 14

апреля 1939 года и передана под шко-
лу, Ео в 1940.году там еще располагался
склаД под зерно8.
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