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В 1649 году для заселения строившейся тогда Симбирской засечной 
черты, была основана Тетюшская Слобода, куда было переведено 50 конных 
казаков из города Тетюши. Название предположительно от имени татарского 
феодала Тетюш.

В 1695 году  упомянутые казаки были переведены в город Азов и на реку 
Медведицу, а оставшаяся после них земля отдана стольникам Нарышкиным, от 
них она перешла в 1700 году к «великой княжне Наталье Алексеевне». А у нее 
купил имение Василий Никитич Татищев.

Известными помещиками были Ростислав Евграфович Татищев и его 
жена Авдотья Ивановна. Во время генерального межеванья у них в Тетюшском 
было 258 дворов (1376 крестьян) и 9260 десятин 860 саженей земли.

Татищевы были очень богатыми помещиками - в Симбирском уезде им 
принадлежали также земли в Подкуровке, Ясашной Ташле и Ляховке, да и в 
других губерниях они имели немало поместий.

Авдотья Ивановна умерла 6 августа 1805 года. В связи с этим Татищев в 
1806 году изменил завещание, он  передал Тетюшскую Слободу дочери, княгине 
Е. Р. Вяземской, а все остальные деревни - детям умершей дочери, А. Р. По-
хвиспевой. Княгиня Вяземская построила около села Тетюшского, в полутора 
верстах от усадьбы, винокуренный завод, успешно действовавший еще в 1862 
году, но потом он был закрыт и перестроен, сначала на конный завод, а затем на 
картофельно-терочное заведение.

В 1842 году это именье перешло к князю Николаю Сергеевичу Вязем-
скому, получившему 1167 душ крестьян в селе Тетюшском с селом Ляховкой и 
деревнями Авдотьино, Елизаветино и Михайловкой. Вяземский продал землю в 
1872 году своему сыну, Виктору Николаевичу Вяземскому, а по завещанию по-
следнего имение перешло к его племяннику - дворянину Георгию Андреевичу 
Нечаеву, сыну Зинаиды Николаевны Нечаевой, урожденной княжны Вяземской 
(в1875 году).

Барская усадьба стояла, как и теперь, близ реки Сельдь, а крестьянские 
избы тянулись по обоим берегам речки Трофимовки,  и только после 1861 года 
освобожденным крестьянам отвели усадебные места по большой Московской 
дороге.

С инициативой о создании святой обители 30 апреля 1903 г. письменно 
к Архиепископу Казанскому Димитрию обратилась местная помещица, княги-
ня Параскева Николаевна Волконская. Она вознамерилась в своей усадьбе близ 
деревни Нармонки, что в семи верстах от Тетюш, создать монастырь, отдать на 
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его обустройство все свое состояние, а себя посвятить служению Богу в этой 
обители.

Княгиня передавала общине до 500 десятин земли, в т.ч. 280 десятин па-
хотной земли, 40 десятин заливных лугов на противоположной стороне Волги, в 
Спасском уезде, а также недвижимость и 8000 рублей с процентами с капиталов 
в банках. Архипастырь Димитрий с полным сочувствием и отеческим довери-
ем отнесся к просьбе благочестивой княгини. Им были приняты необходимые 
меры к осуществлению ее благого намерения.

Его Высокопреосвященством 4 июня 1903 г. было послано в Священный 
Синод представление об учреждении в имении княгини Волконской женской 
общины с построением храма и назначением ее начальницей этой общины. Хо-
датайство Владыки было удовлетворено: указом Священного Синода от 4 ноя-
бря 1903 г. архипастырь был уведомлен в том, что Тетюшская женская община 
во главе с жертвовательницей княгиней Волконской учреждается.

9 июня 1904 г. в тихой уединенной усадьбе Волконской состоялось от-
крытие новоучрежденной общины, которое при большом стечении народа со-
вершил сам Высокопреосвященнейший Димитрий.

Монастыри поистине являются светильниками миру. Как говорил свя-
щенномученик протоиерей Иоанн Восторгов: «Монастыри – это запасные во-
доемы живой воды религиозного воодушевления; они питают и увлажняют ис-
сохшие пустыни духа мирской жизни, они дают живительную и спасительную 
влагу душам жаждущим».
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Эта гора у Суры известна с древних времён. Она считается в народе свя-
той. Гора сама по себе, на мой взгляд, уникальное природное явление. Ведь уди-
вительно: от областного центра до Сурского монотонно тянется степь; дорога 
ровная, словно скатерть на столе, – не за что зацепиться взгляду. И вдруг, только 
проскочишь мост через Суру, – предстаёт этот нерукотворный памятник. 

Существует несколько легенд о Никольской горе и её родниках. Одни 
рассказывают, что в давние времена, в мае 1552 года, подошли к Белой горе (Бе-


