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нихъ устроена приходская начальная шко
ла („медресе")- Главная или соборная 
мечеть называется ІОнусовской (см. рисун. 
8). Настоятелемъ ея состоитъ мѣстный 
мусульманскій ахунъ. У евреевъ своя сина
гога, у раскольниковъ—молельная.

Церковно-приходскихъ школъ въ Казани 
15.

VIII. Благотворительность и обще
ственное призрѣніе.

1) Попечительный о бѣдныхъ Ко
митетъ открытъ 16 іюля 1816 г. по ини
ціативѣ мѣстнаго масона первой четверти 
XIX стол. В. В. Романовскаго. Комитетъ 
числится въ вѣдомствѣ Императорскаго 
человѣколюбиваго общества и распологаетъ 
домомъ имени Александра II съ 62 безплат
ными квартирами для бѣдныхъ семействъ, 
начальнымъ училищемъ для сиротъ, де
шевою столовой; при комитетѣ дамское 
отдѣленіе попечительнаго о бѣдныхъ комп- 
тета съ хозяйственно-рукодѣльною школой, 
убѣжищемъ для женщинъ и дѣтей. 
2) Попечительный о тюрьмахъ 
Комитетъ съ 1833 г. 3) Губернское по
печительство дѣтскихъ пріютовъ вѣ
домства Императрицы Маріи съ Николаев
скимъ дѣтскимъ пріютомъ, открытымъ 
въ 1844 г.; второй дѣтскій пріютъ съ 
1845 г. Александровскій т). 4) Мѣстное 
отдѣленіе Маріинскаго попечитель
ства о слѣпыхъ съ 1885 г. съ учили
щемъ для слѣпыхъ дѣтей, нынѣ на Ар
скомъ полѣ. 5) Мѣстный Отдѣлъ Крас
наго Креста съ 1876 г. съ общиною 
сестеръ милосердія п больницей. 6) Отдѣлъ 
Православн. Палестин. Общества съ 1895 г. 
7) Общество попеченія о бѣдныхъ и боль
ныхъ дѣтяхъ съ 1889 г. со школою-прію
томъ въ Плетеняхъ. 8) Общество призрѣнія 
п образованія глухонѣмыхъ съ 1887 г. 
со школой. 9) Общество трезвости съ 
1892 г. и др.

Богадѣльни'. 1) Ложкинская для 
неимущихъ и престарѣлыхъ гражданъ съ 
1847 г. 2) Крупенпковская—городская, 3) 
Маріинская съ сиротскимъ отдѣленіемъ, мѣ
щанскаго общества, 4) Богадѣльня и си
ротскій домъ губернскаго земства, 5) Бо-

:) Подобный пріютъ для дѣтей мусуль
манъ открытъ въ Плетеняхъ казанскими 
купцами (татарами) братьями Юнусовыми.
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гадѣльня Павловыхъ и Прибытковыхъ, 6) 
Александро-Чемесовская для дворянъ 7) 
Богадѣльня А. И. Фонъ-Финкъ для дво
рянъ, 8) Цехового общества, 9) Богадѣльня 
духовнаго вѣдомства, открытая И. С. Кри
воносовымъ 12 окт. 1886 г. съ особымъ 
уставомъ для проживающихъ въ ней лицъ 
духовнаго званія, 10) ночлежный пріютъ 
Журавлевыхъ съ 1886 г. и нѣкот. др.

Литература, Рычковъ. Опытъ Казанской 
исторіи... Спб. 1767. К. Фуксъ, Исторія Ка
зани, Казань 1899. М. Рыбушкинъ, Крат
кая исторія г. Казани, Каз. 1834. Указа
тели и путеводители по Казани С. М. Шпи- 
левскаго (Каз. 1873 г.), Н. П. Загоскина 
(1895), М. В. Казанскаго (1899). 47. В. Пине- 
гинъ, Казань .въ ея прошломъ и насто
ящемъ, Казань 1890. Списокъ съ Пис
цовыхъ книгъ г. Казани съ уѣздомъ, 
Каз. 1877 г. Пл. Любарскій, Сборн. древн. каз. 
епархій, Каз. 1868 г. Прот. И. Заргтскій,Очер
ки дрёвнейКазани..., Каз. 1877 г. И. Н. Бере
зинъ, Булгаръ на Волгѣ („Учен. Записки Каз. 
Университ." 1852 г., III). Проф. О. М. Шпи- 
левскій, Древніе города и другіе булгаро
татарскіе памятники въ Казанской губ. 
Казань 1877. Историческое описаніе па
мятника, сооруженнаго въ воспоминаніе 
убіенныхъ при взятіи Казани воиновъ, 
Казань 1833. Справочная книга для Ка
занской епархіи свящ. Г. К. Богословскаго. 
Каз. 1900 г. и изд. Каз. Дух. Консисторіи 
1904 г. И. И. Ильминскій, Казанская цен
тральная крещено-татарская школа; ма
теріалы для исторіи христіанскаго просвѣ
щенія крещеныхъ татаръ, Казань 1887. 
Это сборникъ, въ который вошли XXXIII 
статьи, принадлежащія Н. И. Ильминскому. 
XXVIII статья, стр. 423—457, Учрежденіе 
Казанской учительской семинаріи. К. В. 
Харламповичъ, Казанскія новокрещенскія 
школы, Казань 1905. Казанская семинарія 
въ первое время ея существованія („Пра
восл. Собесѣдникъ" 1868 г., 11,265). Исторія 
построенія каменной семинаріи въ Казани 
(тамъ же III, 108). А. Аѳ. Благовѣщенскій, 
Исторія Казан. Дух. семинаріи, съ восемью 
низшими училищами за XVIII—XIX ст., 
Казань 1881 г. Тридцать вторая годовщина 
открытія Казан. учительск. семинаріи, Ка
зань 1904 г. Свящ. I. В. Поповъ, Краткая 
историч. записка о состояніи Каз. жен. 
учил. духовн. вѣдомства, Каз. 1903 г. От
четъ о дѣятельности Братства св. Гурія 
за 36-й годъ, Каз. 1904, и нѣкот. др. статьи 
и замѣтки въ „Извѣстіяхъ по Казанск. 
Епархіи". • Иванъ Покровскій.

Казань и Казанская епархія.
I. Казанская епархія учреждена 

въ нач. 1555 г. Точная хронологическая 
дата соборнаго опредѣленія объ открытіи ея
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не извѣстна. Избраніе Гурія на вновь от
крытую каѳедру состоялось 3 февр. 1555 г., 
а посвященіе 7 февр. Выѣхавъ изъ Москвы 
26 мая, св. Гурій 27 іюля (въ воскресенье) 
прибылъ въ Казань. Путь его до Казани 
справедливо сравниваютъ съ крестовымъ 
походомъ для мирнаго завоеванія Казанскаго 
царства. Съ нимъ отправился въ Казань 
цѣлый сонмъ духовныхъ лицъ во главѣ съ 
архимандритами — игуменомъ пѣснопіскимъ 
Варсонофіемъ и Германомъ—игуменомъ Ста
рицкимъ; съ ними везли въ Казань множе
ство иконъ. Встрѣченный съ крестами и 
хоругвями казанскимъ духовенствомъ и всѣ
ми гражданскими чинами вч> Благовѣщен
скомъ соборѣ, архіеписк. Гурій началъ со
бой рядъ казанскихъ іерарховъ, плодотворно 
потрудившихся въ новой инородческой епар
хіи. Поэтому прибытіе св. Гурія въ Казань 
можно считать дѣйствительнымъ началомъ 
Казанской епархіп.

П. Іерархія: — а) архіепископы 
казанскіе и свіяжскіе.

1) Гурій (вт> мірѣ Григорій Руготинъ) 
изъ младшихъ бояръ, род. ок. 1500 г. въ 
г. Радонежѣ, московской губ., верстахъ въ 
10 отъ Сергіева Посада, постриженникъ Іо- 
сифо-Волоколамскаго монастыря. Изъ игу
меновъ Селижарова м-ря назначенъ въ Ка
зань и управлялъ, казанской епархіей до 
самой смерти (ф 4 дек. 1563 г.) Отправляя 
Гурія въ Казань, Іоаннъ IV Грозный облекъ 
его весьма широкими полномочіями: помимо 
духовно-нравственнаго просвѣщенія инород
цевъ, чему Гурій положилъ прочное начало, 
насадивъ первыя сѣмена будущей миссіо
нерско-просвѣтительной дѣятельности вч, 
Казанскомъ краѣ, ему порученъ былъ над
зоръ за дѣйствіями казанскихъ воеводъ, 
которые должны были совѣтоваться съ свя
тителемъ по всѣмъ дѣламъ своего управ
ленія.

Архіепископъ, обязанъ былъ ставить вое
водамъ на видъ всякаго рода нестроенія и 
неправды, пользуясь правомъ непосред
ственныхъ сношеній съ самимъ царемъ, если 
тѣ не слушались голоса Гурія; онъ имѣлъ 
право помилованія инородцевъ, осужденныхъ 
по приговорамъ воеводъ и свѣтскихъ судей. 
Но всѣ эти широкія полномочія не отвлекали 
св.Гурія отъ ближайшихъ задачъ его служенія 
на казанской каѳедрѣ. Будучи ревностнымъ 
миссіонеромъ, при живомъ содѣйствіи Вар-
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сонофія, архим. Спасо-Преображенскаго мо
настыря, впослѣдствіи (съ 1567—1570 г.) 
еписк. тверского, и Германа, архим. свіяж
скаго, Гурій усиленно заботился о построеніи 
казанскихъ церквей и монастырей; онъ самъ 
непосредственно руководилъ постройкою ка
меннаго Благовѣщенскаго собора. Мощи его 
почиваютъ въ этомъ самомъ соборѣ. Па
мять св. Гурія празднуется 5 дек.— 
день кончины, 4 окт. обрѣтеніе мощей 
и 20 іюня перенесеніе мощей изъ 
Спасо-Преобр. м-ря въ соборъ (См. 
подробнѣе „Энцикл.“ IV, 802—813; Свящ. 
А. И. Кремлевскій, Св. Гурій, архіеп. 
Казанскій, Казань 1905).

2) Германъ (въ мірѣ Григорій, изт, 
древняго рода Садыревыхъ-Полевыхъ, про
исходившихъ отъ смоленскихъ князей), род. 
въ нач. XVI в. въ г. Старицѣ; благоче
стивый отъ природы, имѣя отъ рода ок. 
25 л., постригся въ Іосифо-Волоколамскомъ 
м-рѣ, гдѣ у него завязалась дружба съ 
инокомъ Гуріемъ, съ 1548 г. игуменомъ 
Волоцкаго м-ря, перенесенная въ Казань. 
Съ 1550 г. Германъ игуменъ родного Ста
рицкаго м-ря, откуда вмѣстѣ съ Гуріемъ 
былъ посланъ въ Казань. По прибытіи въ 
казанскіе предѣлы мѣстомъ служенія Гер
мана была назначена горная сторона Волги 
съ мѣстопребываніемъ въ г. Свіяжскѣ, гдѣ 
онъ должент, былъ устроить и устроилъ 
вмѣстѣ съ Гуріемъ на государево иждиве
ніе большой первостепенный муж. Успенскій 
м-рь съ правилами строгаго общежитія, 
образецъ котораго представляла Волоцкая 
обитель. Вся жизнь Германа—сплошной 
подвигъ и трудъ. Древняя богатая мона
стырская библіотека, въ которой имѣлись 
рукописи, писанныя сампмъ Германомъ, была 
всецѣло обязана своимъ происхожденіемъ 
просвѣщенному основателю м-ря, какъ ему 
же приписываютъ основаніе монастырской 
школы. Почти девять лѣть Германъ пра
вила, свіяжскою обителью, а затѣмъ 12 марта 
1564 г. поставленъ на мѣсто Гурія п вмѣ
стѣ съ архим. Варсонофіемъ усердно про
должалъ дѣло своего славнаго предшествен
ника. Плодомъ ихъ апостольскпхч, трудовъ 
были цѣлые селенія и округи, такъ назы
ваемыхъ, старокрещеныхъ инородцевъ. Гроз
ный, уважая Германа, увеличилъ его юри
дическія и владѣльческія права и средства 
архіер. дома особою грамотой 1565 г. Къ-
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сожалѣнію, время служенія Германа въ Ка
зани продолжалось всего три года и 8 мѣ
сяцевъ, да изъ тѣхъ почти половину онъ 
прожилъ въ Москвѣ, гдѣ въ 1565 г. уча
ствовалъ на земскомъ соборѣ, рѣшавшемъ 
вопросъ, прекратить или продолжать поль
скую войну. Въ маѣ 1566 г. смиренный 
Германъ по принужденію занялъ было мо
сковскую митрополичью каѳедру въ самыя 
тревожныя опальныя времена тяжелаго царст
вованія Грознаго. Къ неудовольствію царя, 
въ лицѣ кроткаго инока выступила смѣлая 
непреоборимая духовная сила, откровенно 
указывавшая Грозному на его недостойную 
жизнь и жестокости. Германъ, оставивъ 
митрополичьи покои, годъ три мѣсяца про
жилъ въ Москвѣ въ опалѣ, среди скорбей 
и всякихъ опасностей отъ раздраженныхъ 
опричниковъ, заочно управляя казанской 
епархіей и оставаясь единственнымъ едино
мышленникомъ м-та Филиппа. Кончина Гер
мана послѣдовала 6 нояб. 1567 г. во 
время самаго разгара непстовствъ оприч
никовъ въ Москвѣ, убивавшихъ безъ раз
бора всѣхъ, кто имъ не правился. Къ ужа
самъ опричины присоединилась моровая 
язва. Вывшіе въ Москвѣ съ Германомъ 
архимандриты свіяжскій Иродіонъ и казан
скій спасопреображенскій Іеремія погребли 
его по святительскому чину у церкви св. 
Николая Мокраго, изъ-за страха умолчавъ 
о мученической кончинѣ его. О родѣ кон
чины святителя ясно свидѣтельствуютъ его 
мощи: голова его отрублена и при томъ 
способомъ необычнымъ при обыкновенной 
казни, а двумя ударами: однимъ спереди, 
отсѣкшимъ нижнюю часть, другимъ сзади 
по шеѣ. Видно, что святитель сдѣлался 
жертвою не казни, а какого-то свирѣпаго 
побоища. Московскій моръ 1567 г. послу
жилъ только удобнымъ средствомъ для болѣе 
благовиднаго объясненія загадочной кончины 
уважаемаго въ народѣ святителя. М-тъ 
Гермогенъ, при которомъ нетлѣнныя мощи 
св. Германа перенесены изъ Москвы (25 
сен. 1591 г.) въ Свіяжскъ и положены въ 
Успенскомъ монастырскомъ храмѣ, по не
вѣдѣнію истины, въ житіи св. Гурія кон
чину св. Германа приписалъ моровой язвѣ. 
Мощи угодника, выпесенныя изъ алтаря на 
средину храма въ 1714 г., по нынѣ при
влекаютъ массу богомольцевъ въ основан
ную имъ свіяжскую обитель. Память его

празднуется въ день кончины 6 нояб.; 
чтимая только мѣстно, съ конца ХѴТІ ст. 
она получила общерусское чествованіе. Въ 
Свіяжскѣ его память празднуется еще. 
25 сент.—перенесеніе мощей изъ Мос
квы въ Свіяжскъ и 23 іюня—изнесеніе 
ихъ изъ алтаря на средину храма. 
При казан. митр. Лаврентіи (1657—1673 г.) 
составлены первыя житіе и служба свят. 
Герману (рукопись), въ 1714 г. составлена 
новая служба (рукопись), а въ 1857 г.— 
акаѳистъ. Нынѣшняя печатная служба со
ставлена въ 1860 г. Церковь неразрывно 
соединяетъ имена всѣхъ трехъ казанскихъ 
чудотворцевъ Гурія, Варсонофія и Германа, 
какъ равноапостольныхъ просвѣтителей на
родовъ бывшаго темнаго царства Казанскаго. 
Поэтому древнія и новыя житія ихъ всѣхъ 
и каждаго въ отдѣльности только дополня
ютъ другъ друга.

См. „Житіе" св. Гурія, составл. м. Гермо
геномъ; Г. 3. Елисѣевъ, Жизнеописаніе св. 
Гурія, Германа и Варсонофія, Каз. 1847 г.; 
м. Григорій, Житіе св. свят. и чуд. Гурія 
архіепис. казан. и Варсонофія тверск., Каз. 
1853; также „Житія..." Казань 1871 г.; „Жи
тія"... при „Изв. по Каз. епарх. “1887 г.и 1900 г.; 
„Житія..." въ мѣсяцесловѣ архіеписк. Ди
митрія (Самбикина), быв. тверского, нынѣ 
казанскаго; еще у у А. И. Муравьева въ 
его „Житіяхъ Святыхъ", у архіеписк. чер- 
нигов. Филарета, Русскіе святые, и др. 
Отдѣльно см. проф. И. В. Знаменскаго, Жи
тіе св. Германа, Казань 1894.

3) Преемникъ св. Германа Лаврентій 1 
изъ игум. Волоколам. м-ря, хирот. 2 февр. 
1562 г., сконч. 1574 г., погребенъ въ 
своемъ Волоколам. м-рѣ: его слишкомъ 
кратковременная дѣятельность въ Казани, 
видимо, была затѣнена дѣятельностію св. 
Варсонофія, возвратившагося изъ Твери 
(1570 г.) на покой въ свой Спасо-Преобр. 
м-рь, гдѣ онъ сконч. въ 1576 г. 11 апр., 
переживъ почти еще двухъ казанскихъ архі
епископовъ 4) Вассіана, хир. 14 февр. 
1575 г. изъ новоспаск. архим., ск. 21 мая 
того же года и 5) Тихона I (Хворостп- 
нина), хир. 5 іюля 1575 г., изъ игум. 
Волоколам. м-ря, сконч. 14 іюня 1576 г., 
и погреб. сначала въ Троицкомъ м-рѣ, близь 
архіер. двора, а затѣмъ при Петрѣ I и м. 
Тихонѣ, въ нач. ХѴПІ стол. его останки 
перенесены въ Благовѣщ. соборъ. 6) Іере
мія,1576 г. изъ архим. каз. Спасо- 
Преобр. м-ря, ск. въ 1581 г., погр. въ
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Волоколамск. м-рѣ; онъ вмѣстѣ съ св. Гер
маномъ переживалъ въ Москвѣ ужасы опалы 
и совершилъ погребеніе святителя-мученика; 
при немъ чудесно явился образъ Пресв. 
Богородицы (1579 г.), именуемыя Казан
скія. 7) Косма, хир. 29 дек. 1581 г. изъ 
игум. Кир.-Вѣлоз. м-ря, сконч. 1583 г. 
8) Тихонъ II, хир. изъ игум. Псково- 
Печер. м-ря въ 1583 г., сконч. въ 1589 г., 
онъ получилъ царскую грамоту (1583— 
1584 г.) на владѣніе архіер. домомъ при
городнымъ селомъ Ягоднымъ.

При учрежденіи патріаршества на Руси 
(1589 г. янв.) казанская архіепископія 
сдѣлана митрополіей,. Первыми ея мит
рополитомъ былъ 9) Гермогенъ. О проис
хожденіи его говорятъ различно: иногда 
производятъ изъ донскихъ казаковъ, усвояя 
ему мірское имя Ермолай (преданіе у | 
прот. М. С. Боголюбскаго, Москов. іерар
хія—патріархи, Мос. 1895); проф. С. Ѳ. 
Платоновъ въ извѣстныхъ „Очеркахъ по 
исторіи смуты" считаетъ его человѣкомъ не 
высокаго рода: онъ принадлежалъ къ тяг
лому городскому классу, хотя проф. Пла
тоновъ говоритъ неувѣренно; а есть сви
дѣтельство, что онъ былъ родственникомъ 
Шуйскаго; наконецъ, его считаютъ родомъ 
изъ князей. Голицыныхъ, при чемъ до по
стриженія онъ будто бы носилъ имя Ермо
лая („Рус. Арх.“ 1901 г., кн. 10, стр. 
125). Въ Казани онъ сначала былъ про
стымъ клирикомъ каз. Сп.-Преобр. м-ря, 
затѣмъ служилъ приходскимъ священникомъ 
при ц. Николая Гостина и былъ очевидцемъ 
явленія чудотв. каз. иконы Б. М. въ 1579 г.; 
принялъ ее на свои руки изъ земли, впо
слѣдствіи описалъ это явленіе. Принявъ 
монашество, онъ скоро достигъ архиман
дритства знаменитаго тогда каз. Спас.- 
Преобр. м-ря, откуда 13 мая 1589 г. хир. 
въ митрополита казанскаго. Онъ носилъ 
титулъ митрополита казанскаго и астрахан
скаго, но только до 1602 г., когда была 
учреждена самостоятельная астраханская 
епархія; тогда казан. митрополиты снова 
.стали именоваться „и свіяжскіе". Въ 1591 г. 
м. Гермогенъ перенесъ изт> Москвы въ Сві- 
яжскъ мощи св. Германа, съ разрѣшенія 
патр. Іова, въ 1592 г. установилъ поми
новеніе всѣхъ убіенныхъ подъ Казанью и 
въ казанскихъ предѣлахъ въ разное время 
князей, боярт, воеводъ, воиновъ п всѣхъ 

православныхъ христіанъ, а также устано
вилъ празднованіе памяти казанскихъ муче
никовъ Іоанна, Стефана и Петра; въ 1595 г. 
открылъ мощи Гурія и Варсонофія, соста
вилъ первое житіе ихъ. При преемникахъ 
Германа и предшественникахъ Гермогена, 
часто смѣнявшихся на казанской каѳедрѣ, 
инородческая миссія ослабѣла. М. Гермогенъ 
старался возстановить ее, на что указы
ваетъ его знаменитая грамота (1593 г.); 
онъ призывалъ и поучалъ казанскихъ и 
свіяжскихъ новокрещеновъ, по прежнему 
державшихся татарскихъ обычаевъ. 3-го 
іюля 1606 г. м. Гермогенъ возведенъ на 
всероссійское патріаршество и святительство
валъ въ самое смутное время на Руси: 
писалъ нѣсколько посланій патріотическаго 
характера, ратовалъ за православіе и царя. 
Заточенный поляками въ Чудовъ м-рь 1 мая 
1611 г., онъ продолжалъ призывать рус
скихъ людей ■ ополчиться на поляковъ и 
изгнать ихъ изъ Россіи. 17 февр. 1612 г. 
этотъ великій духовный борецъ за вѣру, 
царя и отечество скончался (ср. „Энцикл." 
IV, 317—333).

10) Преемнику м. Гермогена по казан
ской каѳедрѣ м. Ефрему суждено закон
чить патріотическую миссію Гермогена. 
Жизнь м. Ефрема до хиротоніи въ Казань 
въ авг. 1606 г., къ сожалѣнію, пока не
извѣстна. Призванный на святительскую 
каѳедру въ смутное время, м. Ефремъ об
наружилъ ■ себя горячимъ патріотомъ: онъ 
въ самомъ нач. 1607 г. наложилъ церков
ное запрещеніе на жителей г. Свіяжска, 
присягнувшихт> Лжедимитрію. Это запреще
ніе такъ сильно подѣйствовало на свіяжанъ, 
что они со слезами раскаялись и обѣщались 
быть непоколебимо вѣрными избранному 
царю Василію Шуйскому.

Въ смутное время м. Ефремъ вмѣстѣ съ 
дьяками Шульгинымъ и Дичневымъ управ
лялъ дѣлами „всей земли царства Казан
скаго", имѣя сильное вліяніе на умиротво
реніе не совсѣмъ спокойной казанской земли; 
неспокойствіе въ Казани особенно сильно 
обнаружилось по отбытіи м. Ефрема въ 
Москву. Направленіе дѣятельности м. Ефре
ма вч> Казани было замѣчено истинно-рус
скими людьми. Къ нему обращался знаме
нитый вождь русской рати кн. Пожарскій 
съ просьбою поставить сторожевскаго игу
мена Исаію на крутицкую митрополію, что-
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бы Исаія временно завѣдывалъ дѣлами 
московск. патріархата, по смерти Гермогена, 
когда въ Москвѣ не было ни царя, ни бояр
ской думы, ни вліятельнаго архіерея. М. 
Ефремъ не поставилъ Исаію на Крутицы, 
быть можетъ потому, что самъ былъ вы
званъ въ Москву и всталъ во главѣ рус
ской іерархіи. Онъ первый подписалъ со
борную грамоту, отъ 21 февр. 1613 г., объ 
избраніи на царство Михаила Ѳеодоровича 
Романова, 2-го мая встрѣчалъ его въ Мос
квѣ, а 11 іюля короновалъ его. Возвра
тившись въ Казань, м. Ефремъ скоро скон
чался 26 дек. 1613 г. Уваженіе къ м. 
Ефрему казанцы выразили тѣмъ, что поло
жили его тѣло въ часовнѣ Сп.-Преобр. м. 
на мѣстѣ покоя свв. Гурія и Варсонофія, 
рядомъ съ тѣлами почитаемыхъ иноковъ 
Іоны, Нектарія (бояръ Застолбскихъ), слу
жившихъ Гурію („Изв. по Каз. Епарх.“ 
1899 г. № 15).

Послѣ м. Ефрема казанская каѳедра 
вдовствовала болѣе года; 11) только 7 
февр. 1615 г. на нее былъ хиротонисанъ 
Матѳей, изъ игум. Кирилло-Бѣлооз. м. 
М. Матѳею, управлявшему казанской ми
трополіей 31 годъ, выпало на долю приво
дить въ порядокъ главн. обр. домовыя 
дѣла послѣ смутнаго времени. При немъ 
(1623 г.) пожалованы архіер. дому, вмѣсто 
денежной платы за Забулачную слободу, 
присоединенную къ казанскому посаду, два 
села—Благовѣщенское—Омара, Рождествен
ское—Полянъ, въ 1623—1624 г. состав
лена обстоятельная, писцовая, переписная 
и межевая книга домовымъ вотчинамъ, въ 
1626 г. дана жалованная грамота ц. Ми
хаила Ѳеодоровича, подтверждавшая широ
кія судебно-владѣльческія права и полно
мочія казан. митрополита и архіер. дома; 
при немъ положено основаніе двумъ нынѣ 
существующимъ пустынямъ—Седміозерной и 
Раиѳской (ок. 1628 г.); онъ же перенесъ 
мощи св. Гурія изъ Сп.-Преобр. м. въ ка
ѳедральный соборъ 20 іюня 1630 г.; 
сконч. м. Матѳей 13 янв. 1646 г., погреб. 
въ каѳедр. соборѣ. 12) Сербскій митроп. 
Симонъ, назнач. 7 февр. 1646 г., сконч. 
26 сент. 1649 г., погреб. въ каѳедр. соб. 
у сѣверной стѣны. 13) Корнилій I, игум. 
нижегор. Макар.-Желтовод. м-ря, затѣмъ 
моск. Богоявл. м., откуда хир. въ Казань 
13 янв. 1650 г., ск. 17 авг. 1656 г., 

погр. въ каѳ. соб. 14) Лаврентій 11— 
постриженникъ новгор. Вяжицк. м.; изъ 
патріаршихъ ризничихъ іеродіаконовъ, 6 
апр. 1654 г. патр. Никономъ хир. во епи
скопа тверского, въ 1655 г. архіеписк., 
26 іюля 1657 г. назначенъ въ Казань; 
онъ первый изъ казанскихъ митрополитовъ, 
съ благословенія патріарха, носилъ бѣлый 
клобукъ и саккосъ съ колокольцами и пре
поясаніемъ, осѣнялъ дикиріями и трикирія
ми. Въ 1661 г. онъ построилъ архіерей
ское подворье съ храмомъ во имя Рожде
ства Іоанна Предтечи въ Свіяжскѣ на мѣ
стѣ запустѣвшаго Вячеславскаго м-ря. На 
этомъ подворьѣ въ базарные дни онъ по
учалъ собиравшихся въ г. Свіяжскъ ино
родцевъ; онъ же основалъ Воскресенскій 
(Новый Іерусалимъ) м-рь, гдѣ нынѣ арх. 
загородный домъ. М. Лаврентій былъ дру
гомъ и. Никона и свой загородный домъ- 
монастырь назвалъ „Новый Іерусалимъ“, 
подражая п. Никону7, за что его очень 
упрекали защитники старины и противники 
никоновскихъ новшествъ; его также обви
няли въ роскоши за то, что ѣздилъ въ 
позлащенноц каретѣ и предъ нимъ скакали 
„невѣдомо какого чина“ люди. Въ томъ 
же обвиняли и п. Никона. По порученію 
м. Лаврентія и съ его словъ инокъ Свіяж
скаго м-ря Іоаннъ написалъ первое про
странное житіе св. Германа со службою 
ему. Это житіе съ чудесами и похвальнымъ 
словомъ святому написано велерѣчиво, но 
скудно извѣстіями и не точно въ хроноло
гіи; авторъ житія инокъ Іоаннъ жалуется 
на скудость своихъ матеріаловъ и на то, 
что облако забвенія покрываетъ память 
святого (рукоп. каѳ. Влаговѣщ. соб.; проф. 
И. В. Знаменскій, Житіе Германа, Каз.
1894 г.). Тому же Іоанну, вѣроятно, при- ■ 
надлежитъ составленіе канона на перенесе
ніе мощей св. Гурія, приписываемое нѣко
торыми (Платонъ Любарскій) также м. Лав
рентію, при которомъ установлено внесе
ніе въ Казань Смоленскія иконы Божіей 
Матери. М. Лаврентій пережилъ страшный 
казанскій пожаръ 1672 г., когда погорѣли 
архіер. домъ и соборные храмы. Удручен
ный горемъ, онъ принялъ схиму съ именемъ 
Левкія, сконч. 11 ноября 1672 г., погреб. 
въ каѳ. соб. 15) Его преемникъ Корни
лій II, постриженикъ Зеленецкой пуст. и 
настоятель ея, 16 мар. 1673 г. хир. въ

Пр. Богосл. Энцикл. VII. 23
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Казань, но не поѣхалъ на обгорѣлое мѣсто, 
проживъ болѣе года въ Москвѣ, вѣроятно, 
на подворьѣ, данномъ м. Лаврентію еще въ 
1666 г.; 6 авг. 1674 г. онъ былъ пере
веденъ въ—Новгородъ, а 3 марта 1695 г. 
уволенъ на покой и поселился въ Зеленецк. 
м-рѣ, гдѣ сконч. въ 1698 г. 16) Іоасафъ, 
хир. 6 сент. 1674 г. изъ архим. суздал. 
Спасо-Евфим. м.; только онъ одинъ съ 
1682 г. именовался „казанскимъ и бол- 
гарскимъ“', много потрудился по возобнов
ленію соборныхъ храмовъ и архіерейск. 
дома послѣ пожара 1672 г., ск. 30 янв. 
1686 г., погреб. въ каѳедр. соб. 17) 
Адріанъ, изъ архим. Чудова м-ря, хир. 
21 марта 1686 г., также трудился надъ 
возобновленіемъ соборныхъ храмовъ, въ 
1689 г. купилъ у стольниковъ Ивана и 
Петра Кондратьевыхъ нынѣшнее москов
ское казанское архіер. подворье въ Ветош
номъ ряду; основалъ Кизическій м-рь близь 
Казани, 24 авг. 1690 г. возведенъ на 
патріаршій престолъ п былъ послѣднимъ 
патріархомъ, ск. 16 окт. 1700 г. (см. 
„Энц.“ I, стр. 355). 18) Маркеллъ, изъ 
южныхъ славянъ, человѣкъ образованный; 
до монашества служилъ въ посольскомъ 
приказѣ переводчикомъ, будучи замѣчатель
нымъ лингвистомъ; онъ зналъ языки: гре
ческій, латинскій, нѣмецкій, польскій и даже 
татарскій; по постриженіи былъ судьей въ 
въ тіунской палатѣ на патріаршемъ дворѣ, 
въ 1679 г. архим. брянскаго Свѣнскаго 
м-ря; 21 марта 1680 г. хир. въ епископа 
суздальск., 6 сент. 1681 г. митр. псков
скій, 8 сент. 1690 г.—казанскій; онъ до
строилъ Воскресенскій (Новый Іерусалимъ) 
м-рь, освятилъ (1698 г.) въ немъ соборъ 
въ честь Обновленія храма Воскресенія 

■ Христова. При немъ- случился (1694 г.) 
страшный пожаръ, во время котораго сго
рѣлъ весь Спасо-ііреобр. м-рь, такъ что 
мощи св. Варсонофія не сберегли; Маркеллъ 
былъ хорошимъ хозяиномъ, ск. 21 авг. 
1698 г., погреб. въ каѳедр. соборѣ. 19) 
Тихонъ III, въ мірѣ Тимоѳей Василье
вичъ Воиновъ, род. въ Н.-Новгородѣ въ 
1655 г., 8 апр. 1677 г. постригся въ 
нижегород. патріарш. домовомъ Благовѣщ. 
м-рѣ и вскорѣ, въ санѣ іеродіакона, взятъ 
п. Адріаномъ въ Москву и назначенъ риз
ничимъ (3 іюля 1679 г.), 20 февр. 1692 г. 
іеромонахъ, 3 апр. архпмадр. Новоспасск. 

м-ря, 21 апр. 1695 г. хир. въ митр. Кру
тицкаго (Сарскаго и Подонскаго); 25 мар
та 1699 г. переведенъ въ Казань. Первые 
годы своего управленія казанскою епархіей 
ознаменовалъ широкимъ обращеніемъ ино
родцевъ въ правосл. вѣру. Въ 1701 — 
1705 г. обращено ок. 3.700 чел.; миссіо
неромъ былъ соборный ключарь Ѳеодоръ 
Ѳедоровъ, отецъ знаменитаго миссіонера 
временъ м. Тихона и послѣ Алексія (Раиѳ- 
скаго); для новокрещеныхъ построено было 
нѣсколько новыхъ церквей, въ 1707 г. онъ 
открылъ было школу для дѣтей инородцевъ, 
закрытую губернаторомъ Апраксинымъ; въ 
1718 г. заведена цифирная школа для дѣ
тей духовенства, а съ 1723 г. славяно
латинская школа, скоро переименованная 
въ семинарію; Тихонъ III много заботился 
о благолѣпіи собора; его стараніемъ и 
частью иждивеніемъ построена вся камен
ная Раиѳская пустынь, гдѣ онъ особенно 
часто бывалъ; онъ же окончательно от
строилъ храмы Воскресенскаго м-ря, въ 
томъ числѣ храмъ во имя Тихона амафунд- 
скаго; много жертвовалъ на постройку ка
меннаго храма въ Спасо-ІОнгинскомъ м-рѣ; 
велъ переписку съ самимъ Петромъ I, Ека
териной I, кн. Меньшиковымъ, кабинетъ- 
секретаремъ А. В. Макаровымъ; матеріаль
но помогалъ Петру I, нуждавшемуся въ 
деньгахъ, но и самъ пользовался располо
женіемъ Петра („Странникъ“ 1905 г., фе
враль-мартъ); онъ выпросилъ у восточныхъ 
патріарховъ прощеніе епископу пелопон- 
скому Арсенію, отлученному отъ церкви „за 
нѣкоторыя обстоянія" и жившему въ Ка
зани, гдѣ скончался въ 1707 г. Тихонъ Ш 
до самой смерти сохранилъ титулъ митро
полита, сконч. 23 марта 1724 г., погреб. 
въ соборѣ. 20) Сильвестръ (Холмскій), 
изъ дворянъ, учился въ кіев'.-могил. акад.: 
въ концѣ XVII в. постриженъ и назначенъ 
казначеемъ новгород. архіер. дома, въ дек. 
1700 г. архимандр. Деревяниц. м., въ 1701 г. 
настоятель Юрьева м., 22 окт. 1704 г.— 
Троиц.-Сергіев. Лавры, 14 сент. .1708 г. 
хир. въ митроп. нижегород., 5 сент. митр. 
смоленскій, 3 мар. 1720 г. м. тверской, 
но съ чернымъ клобукомъ, 3 февр.. 1723 г. 
съ- титуломъ епископа назначенъ въ Ря
зань, въ авг. 1725 г. въ Казань .съ титу
ломъ архіеписк., 15 мар. 1727 г. митро
политъ. За радушный пріемъ опальнаго ко-
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ломен. м. Игнатія (Смолу), лишеннаго сана 
и сосланнаго (1730 г.) въ свіяжскій м-рь, 
за невозношеніе имени Св. Синода въ хра
махъ за литургіей „по Достойно есть“ и 
возношеніе, вмѣсто того, именъ восточныхъ 
патріарховъ, заподозрѣнный въ растратѣ 
домовыхъ „заопредѣленныхъ суммъ" и за 
другія вины, осложнившіяся враждою съ 
бывшимъ казанск. губернаторомъ Арт. П. 
Волынскимъ, 30 дек. 1731 г. лишенъ ка- 
оедры съ запрещеніемъ служенія и сосланъ 
въ Александро-Невскій м-рь, гдѣ держали 
его неисходно; 28 мар. 1732 г. сосланъ 
въ псковскій Крыпецкій м-рь, 19 сент. 
простымъ монахомъ сосланъ въ Выборгъ, 
въ замокъ Гермонъ, гдѣ сконч. 31 мая 
1735 г. М. Сильвестръ, будучи человѣкомъ 
образованнымъ, обратилъ особенное внима
ніе на семинарію и ея матеріальное обез
печеніе; онъ приписалъ къ семинаріи вот
чины двухъ монастырей: осинскаго Преоб
раженскаго и сарапульскаго Успенскаго; 
приспособилъ для нея особое зданіе при 
домовомъ Ѳеодоровск. м-рѣ и приготовилъ 
слав.-латинск. школу къ преобразованію въ 
полную семинарію. Преобразованіе совер
шилъ въ 1733 г. 21) Архіепископъ Ила
ріонъ (Рогалевскій); минскій уроженецъ, 
обучался въ кіев. Акад., постригся въ 
Минскѣ, въ санѣ іеродіакона былъ взятъ 
фельдмаршаломъ В. II. Шереметьевымъ къ 
арміи и назначенъ оберъ-іеромонахомъ; съ 
посланникомъ Волынскимъ былъ въ Персіи, 
по возвращеніи служилъ об.-іером. во фло
тѣ; послѣ былъ игуменомъ Лубянскаго 
Мгарскаго м-ря, затѣмъ Донского м-ря, от
куда 16 апр. 1732 г. хир. въ архіепи
скопа казанскаго. Въ Казани онъ, подобно 
своему предшественнику, обнаружилъ себя 
ревнителемъ просвѣщенія. Преобразовавъ 
семинарію, онъ вызвалъ изъ Кіева новыхъ 
образованныхъ учителей въ лицѣ Василія 
Пуцекъ-Григоровича и Стефана Гловацкаго; 
заложилъ для семинаріи собственное камен
ное зданіе на Воскресен. улицѣ. Какъ че
ловѣкъ, Иларіонъ былъ простъ нравомъ, 
временами вспыльчивъ, щедръ и праводу
шенъ, любилъ „проклады", т. е. веселье; 
25 мар. 1735 г. перев. на чернигов. ка
ѳедру, съ 1738 г. на покоѣ въ Кіево-Пе- 
чер. лаврѣ, въ 1742 году вызванъ въ Пе
тербургъ, но на дорогѣ скончался въ Твери 
и погребенъ въ Отрочѣ м-рѣ. 22) Гав

ріилъ (Русской), род. въ г. Вязникахъ; 
архим. Свіяж. м. (1725—1731 г.), а по
томъ владимір. Рождественскаго, откуда 24 
нояб. 1731 г. хпр. еписк. суздальск., 17 
сент. 1735 г. архіеписк. казанскій. Въ Ка
зани оставилъ печальную память безу
частнымъ отношеніемъ къ духовному про
свѣщенію; 9 мар. 1738 г. перев. въ 
Устюгъ, 28 февр. 1742 г. увол. на покой 
въ москов. Знаменскій м-рь, сконч. 17 янв. 
1751 г. въ данковскомъ Покровскомъ м-рѣ 
рязан. епарх. (ср. „Энц." III, 725). 23) Со
вершенно инымъ былъ переведенный на 
мѣсто Гавріила изъ Устюга епископъ Лука 
(Конашевичъ), родомъ изъ малороссовъ, 
обучавшійся въ кіев. Акад. Заботами о се
минаріи привелъ ее въ цвѣтущее состояніе; 
въ своей ревности, въ качествѣ миссіонера, 
доходилъ до крайностей, прибѣгая къ при
нудительнымъ мѣрамъ, чѣмъ возбудилъ про
тивъ себя негодованіе самихъ инородцевъ 
и гражданской власти. Это послужило къ 
переводу его (9 окт. 1755 г.) на бѣлго
родскую каѳедру, на которой онъ сконч. 
1 янв. 1758 г. (см. подробнѣе въ „Энц.‘‘ 
статью „Лука Конашевичъ"). 24) Еписк. 
Гавріилъ II (въ мірѣ Григорій Ѳеодо
ровичъ Кременецкій), род. въ 1708 г. въ 
г. Носовѣ, кіевск. полка, гдѣ отецъ его 
былъ городовымъ старшиной; обучался сна
чала въ кіев. Акад., затѣмъ (въ харьков. 
Коллегіумѣ?) москов. Акад., въ 1736 г. 
вызванъ въ учители вновь открытой при 
Алекс.-Невск. лаврѣ семинаріи, въ 1739 г. 
постриженъ, 1740 г. ректоръ той же семин., 
5 апр. 1748 г. архим. Новоспасск. м. и 
членъ Св. Синода, 17 сент. 1749 г. хпр. 
еписк. коломенск., 29 окт. 1755 г. перев. 
въ Казань. Еще до пріѣзда въ Казань пи
салъ къ своей новой паствѣ (15 нояб. 1755 г.) 
особое пастырское посланіе, указывая въ 
немъ пути и способы нравственнаго совер
шенства и религіознаго преуспѣянія (напеч. 
у Платона Любарскаго въ „Сборн. древн. 
Казан. епарх.", Каз. 1868, стр. І04—106); 
въ Казани на основаніи правилъ св. от
цовъ, регламента и указовъ составилъ осо
бую инструкцію о благочиніи церковномъ 
(не напечатана); 10 мая. 1758 г. онъ хиро
тонисалъ въ Казани во епископа астраханск. 
Меѳодія, пережилъ страшный казанскій по
жаръ 1757 г. п много потрудился при возоб
новленіи храмовъ и домовыхъ зданій;

23*
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25 іюля 1762 г. архіеписк. петербургскій, 
1770 г. 22 сент. митропол. кіевскій, сконч. 
1783 г. 8 авг. Еще будучи ректоромъ Алек- 
сандронев. семинаріи, онъ, совмѣстно сь 
Амвросіемъ Зертисъ-Каменскимъ, перевелъ 
на рус. яз. „Зерцало историческое Госуда
рей Россійскихъ “ Адама (въ монаш. Нико
дима) Селлія; ему принадлежитъ „Поуче
ніе о обрядахъ христіанскихъ пли слово 
къ народу каѳолическому", Кіевъ 1779 г. 
(Акт. и Док., относ. къ ист. кіевской 
Акад. отд. II, т. I, ч. II, прилож., Кіевъ 
1904, стр. 382). 25) Архіеписк., по- 
томь митрополитъ Веніаминъ (Василій 
Григорьевичъ Пуцекъ-Григоровичъ), сынъ 
значковскагО товарища малорос. лубенск. 
полка, род. въ нач. XVIII в. въ г. Лохвп- 
цахъ, полт. губ., учился въ кіевск. Акад., 
въ 1733 г. вызванъ въ учители каз. се- 
минар., съ 1741г. монахъ и префектъ се
минаріи; состоя на семинарской службѣ, пуб
лично толковалъ ученикамъ и народу ка
тихизисъ п говорилъ проповѣди; неодно
кратно, по порученію епархіал. власти, ѣз
дилъ въ качествѣ миссіонера къ магоме- 

. танамъ и инородцамъ язычникамъ, многихъ 
изъ нихъ обратилъ въ христіанство; былъ 
однимъ изъ помощниковъ извѣстнаго мис
сіонера Димитрія Сѣченова, управлявшаго 
Новокрещенской Конторой; 6 дек. 1744 г. 
архим. Спасо-Преобр. м-ря, съ 1746 г. два 
года въ Петербургѣ на чредѣ служенія, 
1748 г. 14 авг. хирот. въ-еписк. нижего- 
родск., 2 марта 1753 г. тверской, 6 окт. 
членъ Св. Синода, 2 апр. псковскій, 14 сен. 
1761 г. архіеписк. петербургскій, 25 іюля 
1762 г., по прошенію, перев. въ Казань; 
22 сент. 1762 г. присутствовалъ на коро
націи Екатерины II; при немъ Казань въ 
1771 г. чудеснымъ-образомъ избавлена отъ 

■ моровой язвы по обнесеніи Седміозерной 
Смоленской иконы Божіей Матери изъ Седміоз. 
пуст.; 1772 г. 5 дек. хиротонисалъ въ иркут
скаго еписк. Михаила (Миткевича). 12 іюля 
1774 г. Казань была занята Пугачевымъ. 
Веніаминъ еще до вступленія бунтовщика въ 
Казань разослалъ посланія по епархіи, въ 
которыхъ, какъ участникъ въ погребеніи 
Петра III, разоблачилъ ложь Пугачева, зло
употреблявшаго именемъ Петра III. Во время 
осады казанскаго кремля Пугачевымъ Ве
ніаминъ все время былъ в.ъ соборѣ, молясь 
о помощи свыше. При слѣдствіи надъ ка

занскими соучастниками бунта, одинъ изъ 
послѣднихъ бѣглый капралъ казанскій дво
рянинъ Илья Аристовъ, произведенный Пу
гачевымъ въ полковники, ложно оклеветалъ 
Веніамина въ сношеніи съ Пугачевымъ. 
Оправданный Веніаминъ собственноручнымъ 
рескриптомъ Екатерины II, отт> 1775 г., 
возведенъ въ санъ митрополита и получилъ 
брилліантовый крестъ на клобукъ. Во время 
пребыванія Екатерины II въ Казани въ маѣ 
1767 г. Веніаминъ принималъ Императрицу 
въ семинаріи и тогда же испросилъ зна
чительныя средства на разныя нужды се
минаріи, въ 1780 г. онъ получилъ 5.714 р. 
29 к. серебр. на постройку нынѣшняго 
двухъэтажнаго корпуса загороди, архіер. 
дома при Воскресенск. м-рѣ. Прослуживъ на 
разныхъ поприщахъ около 50 лѣтъ, утом
ленный п больной іерархъ просился на 
покой въ одинъ изъ малороссійскихъ м-рей, 
но уволенъ (1782 г. 17 мар.) съ пенсіей 
4.410 р. въ годъ въ Седміозер. пустынь, 
гдѣ сконч. 21 іюня 1785 г. Кромѣ воз
званія къ народу во время пугачевскаго 
бунта, одно изъ которыхъ напечатано въ 
„Казан. Губ. Вѣд." 1844 г. 36—37,
извѣстны еще его слово на 25 день мая 
(Моск. 1754), увѣщател. посланіе паствѣ 
(„Прав. Собес." 1859 г., II, 205—210), 
слово въ публичн. собр. Каз. гимн. 1775 г. 
(Моск. 1775). [См. о немъ и у свящ. ЛІих. 
Архангельскаго, Преосвященный Веніаминъ 
(Пуцекъ-Григоровичъ), митрополитъ казан
скій п свіяжскій, въ журн. „Странникъ" 
1866 г., янв., стр. 5—58, а также у 
проф. II. В. Знаменскаго, Сто лѣтъ тому 
назадъ въ „Прав. Собесѣдн." 1874 г., II, 
стр. 89]. 26) Архіеписк. Антоній 1 
(Алексѣй Герасимовичъ Зыбелинъ), род. ок. 
1730 г., учился въ моск. Акад., въ 1760 г. 
овдовѣлъ и принялъ монашество, 1761 г. 
іеромонахъ, состоялъ на службѣ вч> родной 
Акад. въ должностяхъ учителя, префекта 
(съ 1763 г.) и ректора (20 мар. 1768 г.) 
въ санѣ заиконоспасскаго архим., 10 окт. 
1770 г. хир. еписк. архангельск., 9 іюля 
1773 г. нижегородскій; увѣщевалъ ниже
городцевъ противт, Пугачева; въ 1780 г. 
вмѣсто больного Веніамина казанскаго откры
валъ казанское и симбирское намѣстниче
ства, 25 апр. 1782 г. переведенъ въ Ка
зань архіепископомъ, 5 мар. 1785 г. уво
ленъ на покой въ нижегород. Макарьевъ-
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Желтовод. м-рь съ пенсіей 1000 руб., гдѣ 
сконч. 27 сент. 1797 г. Отъ него остались 
шесть словъ при открытіи намѣстничествъ— 
нижегородскаго—два (Спб. 1780 г.), сим
бирскаго—два (Спб. 1781 г.) и Казанскаго— 
два (Спб. 1782 г.); всѣ эти слова напе
чатаны по волѣ Императрицы; два послѣд
нихъ считались образцовыми; четыре письма 
къ Императрицѣ съ благодарностію за вни
маніе къ нему (напеч. въ „Рус. Бесѣд." 
1860 г. И, 254—258; Двинск. лѣтопи
сецъ и краткія свѣдѣнія о Нижн. - Новго
родѣ въ „Вивліоѳикѣ“ т. XVIII: см. Фи
ларетъ, Обзоръ русск. лит. II, 76); 27) 
Амвросій I (Андрей Ив. Подобѣдовъ) 
назнач. архіеписк. въ Казань изъ еписко
повъ крутицкихъ 2'7 мар. 1785 г.; въ Ка
зани отстроилъ семинарію, сгорѣвшую въ 
1774 г., расширилъ семинарск. программу 
преподаваніемъ исторіи и географіи, расши
рилъ курсъ математики, ввелъ новые языки 
французскій, нѣмецкій, содѣйствовалъ введе
нію преподаванія татарск. яз.; но предло
женіе его о преподаваніи черемис. и чуваш. 
яз. не осуществилось; вызывалъ способныхъ 
учителей изъ Москвы, способныхъ учениковъ 
посылалъ въ москов. Универ. и Академію, 
въ Алекс.-Невск. семинарію, увеличилъ би
бліотеку; въ 1797 г. преобразовалъ каз. 
семин. въ Академію, реформировалъ и воз
высилъ школу для новокрещеныхъ инород
цевъ—черемисъ, чувашъ и мордвы;построилъ 
для нея зданіе съ общежитіемъ п кварти
рами для учителей, комиссара и лекаря; въ 
1798 г. встрѣчалъ въ Казани имп. Павла I, 
30 мая присутствовавшаго при закладкѣ 
холоднаго собора вт> женск. Богород. м-рѣ; 16 
окт. 1798 г. перев. архіеписк. петербургск., 
эстлянд. и финляндск., съ 19 дек. 1800 г. 
и новгородскій; извѣстенъ, какъ проповѣд- 
нпкъ, сконч. 21 мая 1818 г., отъ него 
осталось нѣсколько печатныхъ и рукопис
ныхъ произведеній (ср. „Энц.“ I, 590— 
692, а также „Русскій Вѣстникъ“, т. ЬХХІѴ, 
„Русская Старина" 1882 г., XXXIV, „Рус
скій Архивъ" 1904 г., II).

Преемники Амвросія именовались архіе
пископами Казанскими и Симбирскими. 
28) Серапіонъ (Стефанъ Сергѣевичъ Алек
сандровскій), род. 22 іюля 1747 г. въ 
г. Александровѣ, владим. губ.; отецъ его 
былъ священникомъ женскаго м-ря; по окон
чаніи курса въ Троиц. сем. въ 1770 г. 

остался преподавателемъ въ ней, 8 февр. 
1771 г. постриженъ, въ янв. 1772 г про
повѣдникъ слав.-грек.-лат. ак., 30 мар. 
іеромонахъ, съ марта 1775 г. игум. московск. 
Крестовоздв. м-ря; 27 янв. 1776 г. Зна- 
менск. м., 17 февр. 1779 г. архим. Богоявл. 
м., Іііюня 1788 г. хир. еписк. Дмитровскимъ 
викар. моск., 16 окт. 1799 г. еписк. ка
лужскій, но 21 того же мѣсяца архіеписк. 
казанскій, 11 дек. 1803 г. кіевск. м., ск. 
14 сент. 1824 г. на покоѣ (съ 1822 г.), 
пегреб. въ Софійск. соб. 29) Павелъ (Зер
новъ), род. въ Москвѣ, обуч. въ тамошней 
Акад., былъ намѣстникомъ Сергіевской Лавры 
и ректор. Лаврской сем., 9 апр. 1775 г. 
архим. Спасо-Яросл. м. и ректоръ яросл. 
семинар., затѣмъ Саввино-Старожев. м., въ 
сентяб. 1776 г. Донского м., 1778 г. апр. 
15 еписк. костромской, 1800 г. янв. 15— 
тверской, 1801 г. 15 сент. архіеписк., 1803 г. 
дек. 18 перев. въ Казань, сконч. 1815 г. янв. 
14 д., погребенъ въ каѳ. соб. Въ Казани 
Павелъ матеріально помогалъ студентамъ 
Академіи, старался сблизить ихъ съ Универ
ситетомъ, даже приспособилъ росписаніе ака
демическихъ лекцій такъ, чтобы академи
сты могли слушать въ Университетѣ лекціи, 
не преподаваемыя въ Академіи. Въ годъ 
его смерти, въ междуархіерейство, 3 сент. 
1815 г., въ Казани случился страшный по
жаръ, во время котораго сгорѣлъ ка
ѳедральный соборъ и повреждены были мощи 
св. Гурія. 30) Амвросій II (Алексѣй Про
тасовъ), род. 1762 г. въ г. Боровскѣ, въ 
Казань перев. архіепископомъ 4 февр. 
1816 г. изъ еписк. тульскихъ; 6 ноября 1826 г. 
вслѣдствіе „возникшихъ нѣкоторыхъ дѣлъ въ 
еиархіальн. управленіи" перев. въ Тверь, 
гдѣ во время холерн. эпидеміи 1831 г. сконч. 
1 іюля. Въ Казани Амвросію II досталось 
жалкое наслѣдіе послѣ ужаснаго пожара 
1816 г., когда сгорѣли соборы, консисто
рія со всѣмъ архивомъ, архіер. домъ и зда
ніе Академіи. Сколько ни старался Амвро
сій II о поддержкѣ Академіи, ее пришлось 
въ 1818 г. снова преобразовать въ семи
нарію. Амвросій II помогалъ семинаріи изъ 
личныхъ средствъ, старался придать ей мис
сіонерскій характеръ, запрещалъ давать уче
никамъ соблазнительныя фамиліи въ родѣ 
„Адонисовъ", „Афродитинъ" и т. п., ста
рался поднять нравственный уровень мона
шествующихъ, пытался упорядочить хожде-
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ніе съ иконами. При немъ 20 янв. 1818 г. 
въ Казани открыто „Библейское Общество*1. 
Амвросій II, при всѣхъ своихъ достоин
ствахъ, въ глазахъ высшаго начальства 
былъ „человѣкомъ неопытнымъ и не твер
дымъ въ характерѣ" („Энц." I, 592—594). 
Болѣе опытнымъ и твердымъ въ характерѣ 
считался преемникъ Амвросія—31) Іона 
(Иванъ Дмитр. Павлинскій), уроженецъ оло
нецкій, обучался въ олонец. семин. и Алекс.- 
Нев. акад.; его товарищами были М. М. 
Сперанскій, И. И. Мартыновъ, издав. „Спб. 
Меркурій", „Музу" и др., переводъ грече
скихъ классиковъ (26 част.), Ѳеофилактъ 
Русановъ, Амвросій Орнатскій. По оконч. 
курса (1792 г.) священникъ, 1797 г. свящ. 
при копенгагенск. миссіи, въ 1802 г. воз
вратился въ Россію—протоіерей и членъ пе- 
терб. консисторіи, 1806 г. законоучитель Іезу
итскаго института, 1809 г. духовникъ кня
гини Екатерины Павловны, въ 1813 г. по
стриженъ въ монашество, 31 дек. архим. 
Новаго Іерусалима, 22 іюля еписк. орлов
скій, 21 іюля 1821 г. архіеписк. тверской 
и членъ Св. Син., 6 нояб. 1826 г. перев. 
въ Казань. Управленіе его казанскою епар
хіей было не долго и ознаменовалось пе
чальнымъ событіемъ. Въ мартѣ 1827 г. 
крещеные татары свіяжск., цивильск., те- 
тюшск., буинскаго, симбирск. и ставропольск. 
у. въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ душъ по
дали на Высочайшее имя 14 прошеній объ 
оставленіи ихъ въ магометанствѣ; въ но
ябрѣ крещеные вотяки и черемисы въ числѣ 
4 тыс. торжественно совершили языческій 
обрядъ жертвоприношенія въ дер. Варан- 
гушѣ, царевококш. у. Это было первое мас
совое отпаденіе крещеныхъ инородцевъ ка
занской епарх. отъ христіанства и про
извело оно удручающее впечатлѣніе въ пра
вящихъ духовныхъ сферахъ. Заговорили о 
миссіи для предотвращенія отступленій и 
утвержденія инородцевъ въ христіанствѣ. 
Но Іона дѣйствовать уже не могъ: удручен
ный тѣлесными недугами и душевною скор
бію объ отпадшихъ, онъ сконч. 3 февр. 
1828 г. въ келіи Спасо-Преобр. м-ря, 
погреб. въ соборѣ. Въ печати извѣстны: 
1) Его рѣчь при встрѣчѣ импер. Алексан
дра I въ Воскресенск. м. (Москва 1816 г.), 
2) Слова разныхъ временъ (Моск. 1816 г.), 
3) переводы: Блера, Опытъ краснорѣчія про
повѣдническаго (Спб. 1800 г.), 4) 0 пре

подаваніи Пастырскаго Богословія, 5) Рѣчь, 
при вступленіи на Казанскую каѳедру („Изв. 
по Каз. Епарх." 1873 г., стр. 46—50). 
Мѣры противъ отпаденія инородцевъ сталъ- 
принимать преемникъ Іоны—32) Фила
ретъ (Ѳеодоръ Георгіевичъ Амфитеатровъ); 
род. 17 апр. 1778 г. въ с. Высокомъ,, 
кромск. у., обуч. въ орловск. дух. учил. и 
сѣвской семинаріи, по оконч. курса 1798 г. 
остался въ ней учителемъ, 7 нояб. постри
женъ въ монашество, 1800 г. префект. сем., 
а въ мар. 1802 г., 23 лѣтъ отъ рода, рек
торъ ея и ш’уменъ свѣнскаго м-ря, въ окт. 
1804 г. архим. и рект. уфимск. семин., 
въ 1810 г. тобольской, куда, попалъ по 
непонятному нерасположенію къ нему юро
диваго оренбургск.-уфимск. епископа Авгу
стина (Сахарова) (Н. Чернавскій, Исторія 
Оренбургской епархіи П, Оренбургъ 1903, 
стр. 133—135). Вызванный въ 1813 г. 
въ Петербургъ на чреду служенія, сдѣланъ, 
инспекторомъ тамошней Акад. п настояте
лемъ Волоколамск. м.; 13 авг. 1814 г. до
кторъ богословія, въ концѣ этого года пе
реведенъ въ инспектора вновь устроенной 
москов. Акад., 1816 г. ректоръ ея, въ 
слѣдующ. году настоятель Нов.-Іерусалима, 
6 апр. 1819 г. (первый день Пасхи) на
значенъ на калужскую каѳедру, а 1 іюня 
рукоположенъ; 12 янв. 1825 г. еписк. 
рязанскій, 22 сент. 1826 г. архіеписк., 
25 февр. 1828 г. казанскій. Ему прика
зано было немедленно ѣхать въ Казань, 
гдѣ въ это время началось массовое отпа
деніе инородцевъ отъ христіанства. Филаретъ 
рядомъ энергичныхъ мѣръ остановилъ это 
движеніе и въ первые трп года просвѣтилъ, 
и возвратилъ къ Христовой вѣрѣ болѣе- 
5.000 челов.; въ концѣ 1828 г. учреждена, 
въ Казани миссія для обращенія инородцевъ 
и утвержденія ихъ въ вѣрѣ; по проекту 
самого Филарета при немъ отъ казанской 
епархіи отдѣлилась вновь учрежденная 10’ 
февр. 1832 г. симбирская и сызранская 
епархія въ составѣ симбир. губ. Поэтому 
казанскіе іерархи стали снова именоваться 
„казанскими и свгяжскгиш“. Филаретъ 
установилъ ежегодно (съ 1831 г.) 26 іюня 
приносить въ Казань Смолен. икону Б. .М. 
изъ Седміоз. пуст.; мѣстное свіяжское пра
зднованіе св. Герману съ 1832 г. распро
странено на всю епархію; въ 1836 г. ус
тановлено особое празднованіе св. Варсо-
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нофію 11 апр., въ томъ же году 24 апр. 
Филаретъ вызванъ въ Св. Синодъ, 19 сент. 
назначенъ въ Ярославль, но не былъ тамъ, 
такъ какъ 18 апр. 1838 г. назначенъ ми
трополитомъ кіевскимъ, въ Кіевѣ онъ скон
чался 21 декаб. 1857 г., принявъ тайно 
схиму въ 1840 г. съ именемъ Ѳеодосія, но 
до самой кончины управлялъ кіев. митро
поліей. Имѣлъ награды включительно до 
Андрея Первозваннаго и Владиміра 1 степ. 
Его сочиненія: 1) Толкованіе на прор. 
Исаію—въ рукоп., 2) Бесѣды на 5—11 
гл. Евангелія Матѳея (Кіевъ 1842), 3) 
Бесѣды на Евангеліе Іоанна {Кіевъ 1847); 
бесѣды эти отличаются простотою и ясно
стью изложенія и глубиною въ пониманіи 
Свящ. Писанія и дышутъ искреннимъ благоче
стіемъ. 33) Владиміръ (Василій Кононо- 
вичъ Ужинскій), сынъ причетника Ужин- 
скаго погоста, валдайск. у., род. 22 мар. 
1777 г., обучался въ новгород. семинаріи, 
гдѣ еще во время ученія исправлялъ долж
ность учителя, въ которой утвержденъ по 
окончаніи курса въ 1803 г., въ 1806 г. 
инспект., 26 мая 1807 г. постриженъ, 7 
февр. 1808 г. префектъ новгор. сем., 19 
іюня 1809 г. ректоръ новгор. духовныхъ 
училищъ, 5 іюня 1811 г. игум. Деревяниц. 
м., 24 ноября архим. Антоніева м., 23 
марта 1812 г. ректоръ новгород. сем., 
10 марта 1816 г. настоят. первокл. Иверск. 
м., оставаясь ректоромъ; ровно черезъ три 
года Юрьевскій архим., 6 апр. 1819 г. 
назнач., а 17 мая посвящ. въ еписк ре
вельскаго, викар. петерб., 12 апр. 1822 г. 
еписк. курскій, 21 мар. 1831 г. архіеписк. 
чернигов., 19 сент. 1836 г. перемѣщ. на 
казанск. каѳедру, на которой оставался до 
увольненія на покой 1 мар. 1848 г., по 
прошенію, въ свіяжскій м-рь, которымъ 
управлялъ внѣ зависимости отъ епархіал. 
архіерея, получая пенсію 8.750 р. ассиг., 
сконч. 16 дек. 1855 г. и погребенъ въ 
свіяж. м., подлѣ могилы св. Германа. Прп 
немъ, въ 1842 г., открыта нынѣшняя казан. 
Дух. Академія. Владиміръ былъ добрымъ и 
радѣтельнымъ для нея начальникомъ, пер
вымъ ея устроителемъ и поддержкою въ 
начальное трудное время ея существованія. 
Какъ при всякомъ новомъ п сложномъ 
дѣлѣ, онъ придерживался устава, обращая 
особенное вниманіе на экономію Академіи. 
Постановкой науки въ Академіи занялся

архіеп. Владиміръ, Григорій. 718

его преемникъ 34) Григорій (Георгій 
Петровичъ Постниковъ), переведенный въ 
Казань изъ тверскихъ архіепископовъ. Какъ 
человѣкъ ученый, . со степенью доктора 
богословія (съ 1817 г.), онъ особенно вни
мателенъ былъ къ новой Академіи и впредь 
до своего назначенія митрополитомъ новго
родскимъ 1 окт. 1856 г., можно сказать, 
стоялъ во главѣ ея. Внѣшнее устройство 
Академіи и ея хозяйственная часть даже 
мало его интересовали. Все вниманіе Гри
горія по управленію Академіею обращено 
было на часть учебную: онъ наблюдалъ за 
объемомъ п качествомъ академическаго 
преподаванія, за успѣхами студентовъ; въ 
короткіе пріѣзды изъ Петербурга, гдѣ по
чти постоянно жилъ въ званіи члена Св. 
Синода, любилъ присутствовать на академи
ческихъ экзаменахъ, назначалъ изъ соб
ственныхъ. средствъ преміи за лучшія кур
совыя сочиненія студентовъ на заданныя 
имъ самимъ темы по миссіонерскимъ пред
метамъ и самъ пересматривалъ эти сочине
нія; онъ заботился объ умноженіи учеб
ныхъ пособій въ Академіи, объ увеличеніи 
ея библіотеки и состоящихъ прп ней каби
нетовъ и каждогодно дѣлалъ на этотъ пред
метъ цѣнныя пожертвованія изъ. своихъ 
средствъ. Помимо денегъ имъ пожертвовано 
въ библіотеку Академіи въ разное время 
болѣе 1,000 экз. книгъ и рукописей, ко
торыя въ библіотекѣ имѣютъ особую над
пись. Его заботамъ и сильному ходатай
ству казашкая Академія обязана пріобрѣ
теніемъ (1854—1855 г.) своего главнаго 
ученаго сокровища—библіотеки Соловецкаго 
м-ря и Анзерскаго прп немъ скита. Осо
бенно онъ заботился о постановкѣ въ Ака
деміи миссіонерскаго образованія. Подъ его 
руководствомъ открыла, свою многоплодную 
дѣятельность переводческій комитетъ для 
перевода на татарскій языкъ священныхъ 
и богослужебныхъ книгъ, учрежденный 
еще въ 1847 г. Только по настоянію Гри
горія подвинулось дѣло объ образованіи 
при Академіи особыхъ миссіонерскихъ от
дѣленій противъ раскола, ислама и буд
дизма. Наконецъ, по его иниціативѣ и при 
его непосредственномъ участіи было начато 
изданіе казанскаго академическ. журнала 
„Православн. Собесѣдникъ" (съ 1855 г.), 
въ которомъ за 1855—1856 г. Григорій 
помѣстилъ своп назидательный трактатъ
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„День святой жизни, или отвѣтъ на во
просъ: какъ мнѣ жить свято?" Григорій 
энергично поддержалъ начинанія академи
ческаго баккалавра Г. 3. Елисѣева по со
биранію матеріаловъ для историко-стати
стическаго описанія казанской епархіи. При 
немъ въ 1853 г. открыто казанское жен
ское училище духовнаго вѣдомства, въ 1854 
году переведено въ Казань свіяжское дух. 
училище и тѣмъ самымъ возобновлено ка
занское дух. училище, прикрытое въ 1842 г. 
(см. выше ст. „Казань" столб. 693). 24 
декабря 1853 г. возстановлено казанское 
викаріатство съ именемъ „чебоксарскаго" 
(О литер. труд. и біогр. Григорія см. „Энц.“ 
IV, 690—692). 35) Аѳанасій (Андрей 
Григорьевичъ Соколовъ), перев. въ Казань 
3 нояб. 1856 г. изъ архіепис. иркутскихъ 
(„Энц." V, 1030), но 24 нояб. того же 
года былъ вызванъ въ Петербургъ въ Си
нодъ, въ которомъ присутствовалъ до мая 
1859 г., казанской епархіей онч> управ
лялъ до 9 нояб. 1866 г., когда былъ уво
ленъ на покой по болѣзни съ пенсіею въ 
2.000 руб., остатокъ жизни онъ провелъ 
въ Кязическомъ м-рѣ, близь Казани, гдѣ 
скончался въ ночь на 2 января 1868 г., 
погреб. въ каѳ. соб. въ склепѣ подъ глав
нымъ алтаремъ. Аѳанасій во всѣхъ мѣ
стахъ своего служенія пользовался всеоб
щимъ глубокимъ уваженіемъ; въ Казани 
онъ жилъ подвижникомъ и постникомъ; его 
называли прямо святымъ и прозорливымъ; 
оставилъ по себѣ память, какъ о пропо
вѣдникѣ; проповѣди говорилъ безъ тетрадки, 
а часто даже совершенно безъ подготовки. 
Аѳанасій былъ замѣчательно начитаннымъ 
ученымъ, но по своему благочестію выка
зывалъ мало уваженія къ наукѣ и даже ко 
многимъ научнымъ изслѣдованіямъ, особен
но составленнымъ подъ руководствомъ ино
странныхъ ученыхъ. Этимъ объясняются его 
не совсѣмъ близкія отношенія къ Академіи, 
гдѣ въ это время ректоромъ былъ архим. 
Іоаннъ (впослѣдствіи еписк. смоленскій), 
смотрѣвшій на Аѳанасія, какъ на простеца 
и даже явно показывавшій къ нему свое 
неуваженіе. Аѳанасій положительно отвер
нулся отъ Академіи, крайне недовольный 
ею и особенно ея начальствомъ и нахо
дилъ, что „духъ Академіи не хорошъ" 
(1861 г.); не сочувствовалъ онъ также 
направленію журн. „Правосл. Собесѣд.". 

Въ 1866 г. во время своей болѣзни, раз
давая кому попало, всѣ книги своей бога
тѣйшей библіотеки, онъ однако пожертво
валъ и въ академическую библіот. 1348 
названій кн. въ 2105 том., кромѣ того 
значительное количество географ. картъ и 
физическихъ инструментовъ (проф. II. В. 
Знаменскій, Истор. Каз. Дух. Акад. I, 
143, 192; П, 511). Аѳанасій въ совер
шенствѣ зналъ языки: греческій, еврейскій 
и новые; онъ перевелъ на русскій языкъ 
многія творенія отцовъ Церкви (напр., всѣ 
сочиненія Иринея и Григорія нисскаго), 
переложилъ на русскій языкъ Четьи-Минеи 
Димитрія ростовскаго; всѣ эти переводы 
хранятся въ рукописяхъ въ библіотекѣ 
каз. Дух. Акад.; нѣкоторые переводы отече
скихъ писаній печатались въ „Христ. Чт.“ 
20-хъ г.г. XIX ст. 36) Антоній II 
(Яковъ Гавриловичъ Амфитеатровъ), 9 
ноября 1866 г. перев. въ Казань изъ 
еписк. смоленскихъ, 16 апр. 1867 г. воз
веденъ въ санъ архіепископа. Прибывши 
въ Казань, энергично принялся за устрой
ство миссіонерскаго дѣла, насгаивая на 
преподаваніи миссіонерскяхъ наукъ въ Ака
деміи и семинаріи, покровительствовалъ ка
занской „Центральной крещено-татарской 
школѣ", содѣйствовалъ учрежденію (1867 г.) 
„Братства св. Гурія", имѣющаго главною 
цѣлію просвѣщеніе инородцевъ и вразумле
ніе заблуждающихся, всячески содѣйство
валъ изученію приходскими священниками 
инородческихъ языковъ, особенно татар
скаго; для поощренія въ этомъ исходатай
ствовалъ священникамъ въ инородческихъ 
приходахъ добавочные оклады; много забо
тился о духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Академію называлъ своимъ любимымъ дѣ
тищемъ; паству рѣдко оставлялъ безъ слова 
назиданія. Въ миссіонерскихч> цѣляхъ осно
валъ черемисскіе м-ри: въ 1868 г. муж. 
Михаило-Архангельскій, въ 1877 г. жен. 
Троицкій Космодемьянскій, оси. въ 1864 г. 
жен. Успенскій чистопольскій м., въ 
1870 г. цивильскій Тихвин. муж. мона
стырь преобразовалъ въ женскій. Въ кеіей- 
ной жизни Антоній 11 обнаруживалъ замѣча
тельное иконолюбіе: непремѣнно самъ за
жигалъ лампады предъ иконами, самъ по
правлялъ даже фитили и опахивалъ иконы 
къ праздникамъ. Въ манерахъ, одеждѣ, 
убранствѣ комнатъ отличался аккуратно-
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стію; о щедрой его благотворительности 
свидѣтельствуетъ завѣщаніе: „денегъ по 
смерти его не искать". Послѣдніе три 
года Антоній страдалъ болѣзнью печени; 
скончался въ часъ ночи на 8 нояб. 1879 г., 
погребенъ въ соборѣ въ правомъ Рождест
венскомъ придѣлѣ, за лѣвымъ клиросомъ; 
завѣщалъ устроить надъ нимъ кіотъ изъ 
имѣвшихся у него многочисленныхъ иконъ. 
Предъ иконами нынѣ постоянно горитъ 
лампада и возжигаются свѣчи почитателями 
покойнаго святителя; казанская паства при
знавала его за человѣка святой жизни. 
Подроби, см. у архим. Сергія (Василевскаго), 
Высокопр. Антоній (Амфитеатровъ), архіеп. 
казанскій и свіяжскій, т. I—П, Казань 1885; 
объ ученыхъ и литер. трудахъ его см. „Энц." 
I, 889—891. 37) Сергій (Николай Яков
левичъ Ляпидевскій), сынъ прот. г. Тулы, 
обучался въ семинаріяхъ виѳанской, туль
ской и въ московской Акад. По окончаніи 
курса 1844 г. магистромъ (за сочиненіе 
„О поминовеніи усопшихъ", Моск. 1844) 
постриженъ въ монашество (24 іюня), съ 
30 окт. баккалавръ московской Акад., съ 
20 мая 1851 г. экстр.-ордин. проф. по 
православ. и пастыр. богосл., съ 25 апр. 
1848 г. инспект. Акад., 15 янв. 1850 г. 
архим., съ 4 окт. 1857 г. ректоръ и на
стоятель м-рей Высокопетровскаго (съ 8 апр. 
1856 г.) и Заиконоспасск. (съ 8 августа 
1859 г.), 3 дек. 1860 г. назн. и 1 янв. 
1861 г. хирот. въ еписк. курскаго, 11 янв. 
1880 г. перев. въ Казань архіеппскоп., 
2 мая слѣдующаго года вызванъ въ Св. 
Синодъ для предсѣдательствованія въ осо
бой коммиссіи но составленію новаго устава 
дух.. Академ. и уже. не возвращался въ 
Казань, будучи 21 авг. 1882 г. перемѣ
щенъ на кишеневскую каѳедру, 12 янв. 
1891 г. херсонскій, 15 мая 1893 г. чл. 
Св. Синода, 9 авг. митр. московск., сконч. 
14 февр. 1898 г. Кромѣ магистерской 
диссертаціи онъ напечаталъ въ „Прибавл. 
къ Твор. св. Отцовъ": 0 побужденіяхъ 
къ исполненію нравств. закона (X т.), О 
клятвѣ (ХП т.), О терпѣніи въ молитвѣ 
(XIV т.), О любви къ Богу, испытуемой 
скорбями (XV т.), О таинствѣ елеосвяще
нія (ХѴП т.), О произвольныхъ обѣтахъ 
(ХѴП т.), Объ исхожденіи Св. Духа (ХѴПІт.), 
Отвѣтъ на письма князя-писателя относи
тельно латинскаго ученія о папѣ (ХѴПІт.),
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Бракъ и безбрачіе лицъ духовныхъ (XIX т.), 
Рѣчь по нареченіи во епископа (т. XIX); 
проповѣди его помѣщались въ „Душеполезн. 
Чтен." и изданы отдѣльно въ 1870 г. 
(Москва). Лекціи по пастырскому богосло
вію печатались въ „Богословскомъ Вѣст
никѣ", когда авторъ былъ уже москов. 
м-томъ. 38) Палладій (Павелъ Ивано
вичъ Писаревъ, переименованный въ учи
лищѣ Раевъ), уроженецъ нижегород
ской епарх., магистръ каз. Акад., 
1866 г. еписк. ладожскій, викар. петерб. 
епарх., послѣ еписк. вологодскій (съ 1869 
г.), тамбовскій (съ 1873 г.), рязанскій 
(съ 1876 г.), архіепископ. (съ 1881 г.), 
21 авг. 1882 г. казанскій, съ 1887 г. 
экзархъ Грузіи, съ 1892 г. митр. с.-петер
бургскій и ладожскій, ск. 3 дек. 1898 г. 
(см. „Энц." Ш, 716—717). Во время 
управленія казанскою епархіей 14 мая 
1883 г. присутствовалъ на коронаціи 
Императора Александра Ш, въ нояб. 1884 г. 
въ Петербургѣ на съѣздѣ преосвященныхъ, 
въ іюлѣ 1885 г. предсѣдательствовалъ на 
пастырскомъ собраніи поволжскихъ еписко
повъ въ Казани, созванныхъ по его ини
ціативѣ для рѣшенія вопросовъ пастырской 
практики по отношенію къ раскольникамъ 
и пнородцамъ. При немъ съ 15 января 
1883 г. разрѣшено въ инородческихъ при
ходахъ совершать богослуженіе на инород
ческихъ языкахъ; въ 1886 г. основалъ 
царевококшайскій Богород.-Сергіевскій жен
скій черемисскій м-рь; онъ заботился о 
благоустройствѣ архіер. дома: перестроилъ 
московское казан. архіер. подворье; при 
немъ къ архіер. дому приписана Седміозер- 
цая пустынь и казанскіе архіепископы име
нуются ея настоятелями. 39) Павелъ 
(Петръ Лебедевъ) перев. въ Казань 29 сент. 
1887 г. изъ экзарховъ Грузіи, сконч. 
23 апр. 1892 г., погреб. въ каѳедр. соб. 
(см. „Энц." IV, 730). При немъ въ 1888 г. 
откр. Тропц. лапшев. жен. м рь, въ 1890 г. 
8 сен. открыто епархіальн. жен. училпще 
въ собственномъ зданіи.—40) Владиміръ 
(Іоаннъ Степановичъ Петровъ), род. 1828 г. 
отъ простого казака Донской области, обу
чался въ воронеж. сем. и кіев. Акад., въ 
Казань въ санѣ архіеппскопа переведенъ 
изъ Н.-Новгорода 7 мая 1892 г. Въ Ка- 
занп его озабочивали слабые въ вѣрѣ и 
совершенно незнакомые съ христіанствомъ
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мѣстные многочисленные инородцы. Кончина 
этого всегда бодраго, воодушевленнаго, 
чуждаго канцелярскаго формализма и 
скромнаго іерарха прекратила его плодо
творную дѣятельность на казанской ка
ѳедрѣ: онъ сконч. 2 сент. 1897 г. въ за
городномъ домѣ и погреб. въ каѳедр. со
борѣ (см. о немъ „Энц." Ш, 572—578). 
41) Арсеній (Александръ Дмитріевичъ 
Брянцевъ) въ Казань перев. 4 октября 
1897 года изъ архіеписк. рижскихъ, 
съ 1903 года 8 февраля харьковскій 
(о немъ см. „Энц." I, 1064—1068). 
42) Димгтрій (Михаилъ Георгіевичъ 
Ковальницкій) переведенъ въ Казань изъ 
-епископ. тамбовскихъ 8 февр. 1903 г., 
изъ Казани 26 марта 1905 года назна
ченъ херсонскимъ и одесскимъ (о немъ см. 
„Энц.“ IV, 1055 — 1056, и еще подъ 
словомъ „Ковальницкій М. Г.“). 43) Дад- 
митрій (Димитрій Ивановичъ Самбикинъ) 
переведенъ изъ архіепископовъ тверскихъ 
26 марта 1905 года. Извѣстенъ литера
турными трудами, за которые признанъ 
спб. Академіей докторомъ церк. исторіи. 
Не прерываетъ такихъ трудовъ своихъ до
селѣ (см. продолженіе труда о семидесяти 
апостолахъ: Апостолъ Павелъ въ „Правосл. 
Собесѣд." 1905 г., октбярь; о другихъ ли- 
терат. трудахъ его см. „Энц". IV, 1056— 
1059). '■

Общая литература о казанскихъ архіепи
скопахъ (1555—1589 г. ), митрополитахъ 
(1589—1724) и архіепископахъ(1725—1905г.). 
ІТ. Строевъ'. Списки іерарховъ (Спб. 1877); 
Списки архіереевъ (Спб. 1896). Платонъ 
Любарскій, Сборникъ древностей Казанской 
епархіи. Казань 1868 (по 1782 г.). „Извѣстія- 
по Казанской Епархіи" 1885—1886 г.г. Вы
писи изъ печатныхъ грамотъи архивныхъ 
документовъ, имѣющихся у автора насто
ящей статьи, а также исторіи Семинаріи 
и Академіи въ Казани.

II б) Викаріатство въ казанской 
епархіи первоначально учреждено 16 окт. 
1799 г.; викарные епископы именовались 
,,свіяжскимгь“. -1) Ксенофонтъ, (Трое- 
польскій), оконч. курсъ въ сѣвск. сем., пре
фектъ ея, 6 іюня 1796 г. архим. Зеленецк. 
м. и законоучитель морского шляхетскаго 
корпуса, 1 февр. 1798 г. настоятель казан. 
Спасо-Преобр. м. и преподаватель только- 
что образованной старой каз. Академіи., 
24 авг. 1799 г. настоят. свіяж. Богород. 
м. и ректоръ Акад., 24 нояб. 1799 г.

назначенъ, а 15 янв. 1800 г. посвящ.. 
въ еписк. свіяжскаго, но чрезъ мѣсяцъ, 
24 февр. 1800 г., получилъ самостоятельн.. 
владимір. епархію, 3 іюня 1821 г. архіеписк. 
Каменецъ-Подольскій, съ 24 янв. 1832 г. 
на покоѣ въ коржевецкомъ м., гдѣ сконч. 
4 мая 1834 г. („Энц." III, 593—594). 
2) Іустинъ (Іоаннъ Вишневскій),, 
род. 1751 г. въ рязанск. епарх., воспитай, 
тамошней семин., хорошо зналъ языки: 
латинскій, греческій, еврейскій, нѣмецкій и 
математику, 1773 г. постриженъ, 1774— 
1782 г. законоучитель инженернаго корпуса- 
и преподаватель русск. грамматики, съ 1783 г. 
состоялъ при русск. посольствѣ въ Венеціи, 
затѣмъ въ Вѣнѣ, 14 авг. 1799 г. архим. 
Іосиф.-Волоколам. м., 19 дек. Иверскаго, 
25 мар. 1800 г. еписк. свіяж.; въ 1801 г. 
вмѣстѣ съ иркутскимъ еписк. Веніаминомъ 
свидѣтельствовалъ и открывалъ мощи св. 
Иннокентія иркутскаго, 20 янв. 1802 г. 
еписк. пермскій, 31 мая 1823 г. на покоѣ 
съ пенсіей 1000 р., сконч. 31 янв. 1826 г.. 
Имъ составлена „Славянск. грамматика" (ру
копись); предисловіе къ ней напечатано въ 
„Москвитянинѣ" 1843 г. № 10 (Филар. 
Обз. рус. д. лит. II, 113); см. „Энц." VII, 
столб. 591—592.

Съ переводомъ Іустина въ Пермь свіяж- 
ское викаріатство упразднено и вновь 
открыто въ 1853 г. 24 дек. съ именемъ 
„чебоксарскаго". 3) Никодимъ (Никита 
Ив. Казанцевъ) изъ моск. Акад.., 30 янв. 
1854 г. назначенъ, 14 февр. посвященъ 
въ еписк. чебоксар. Будучи на чредѣ слу
женія въ Петербугѣ по указу Св. Син. отъ 
18 мая 1859 г. управляла, вятской епарх. 
до 25 мар. 1860 г., 18 сент. 1861 г. 
перевед. еписк. новоучрежденной енисейской 
епархіи, ск. на покоѣ 11 іюня 1874 г. 
(см. „Энц." V, 434 — 435), пере
ѣхавши изъ московск. Николо-Перер
винскаго мон. въ г. Дмитровъ къ сестрѣ, 
бывшей въ замужествѣ за тамошнимъ про- 
тоіеремъ. Въ качествѣ литературнаго на
слѣдства отъ покойнаго осталось 39 томовъ 
іп Гоііо его собственноручныхъ записокъ, 
поступившихъ по завѣщанію вмѣстѣ съ 
библіотекою въ распоряженіе красноярскаго 
каѳедр. соб. Его рѣзкая статья „О святѣй
шемъ Синодѣ" напеч. въ „Вогослов. Вѣсти." 
1905 г., октябрь. 4) Гурій (Григорій 
Платонов. Карповъ), сынъ саратов. свящ.
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род. 1814 г., по оконч. семин 1836 г. 
былъ учител. латин. яз. въ сарат. дух. 
учил., въ 1837 г. поступилъ въ спб. 
Акад., 1838 г. постриженъ; въ 1839 г. 
изъ высшаго отдѣленія Акад. выпущенъ 
кандидатомъ и по желанію отправился 
въ Пекинскую миссію, гдѣ пробылъ до 
1850 г., въ февр. 1851 г. архимандр., 
въ октябрѣ ректоръ алекс.-невск. учил.; въ 
1855 г. магистръ за сочиненіе „О бого- 
учрежденности епископск. сана противъ 
протестантовъ “; въ авг. 1856 г. началь- 
никь Пекинской миссіи. Во время двукрат
наго пребыванія въ Пекинѣ имъ переведены 
на китайскій яз. свящ. кн. Новаго Зав., 
псалтырь, простран. катихиз., свящ. ист. 
В. и Иов. Зав., требникъ, служебникъ и 
др. Кромѣ прямыхъ своихъ обязанностей 
ойъ принималъ дѣятельное участіе въ сно
шеніяхъ русск. посольства съ китайскимъ 
правительствомъ по присоединенію къ Россіи 
Амурск. обл. и Уссурійск. края. За службу въ 
Китаѣ былъ награжденъ орденами, панагіей 
и пожизненной пенсіей сначала въ 650 р. 
(1850 г.), потомъ 1500 р. (1865 г.). Въ 
сент. 1865 г. настоятель моск. Симон. 
м-ря, въ янв. 1866 г. настоятель миссіи 
вь Римѣ, 11 мая того же года еписк. че
боксарскій, хир. 5 іюня; онъ былъ однимъ 
изъ главныхъ иниціаторовъ - основателей 
„Братства св. Гурія“ въ Казани и первымъ 
его предсѣдателемъ, до назначенія 28 нояб. 
1867 г. еписк. таврическимъ, въ 1881 г. 
архіепископъ, сконч. 1882 г. 17 марта. Въ 
Симферополѣ имъ основаны семинарія, муж. 
и жен. дух. училища. 5) Викторинъ 
(Валентинъ Димитр. Любимовъ), сынъ свящ., 
род. 17 апр. 1821 г. въ с. Лисинѣ, калуж. 
епарх., оконч. кур. сем. 1842 г., былъ 
священникомъ (съ 27 февр. 1843 г.) при 
Благовѣщ. боровскомъ соб.; въ 1850 году 
поступилъ въ петерб. Ак., 20 окт. 1852 г. 
постригся, 31 окт. 1853 г. инспект. смол. 
сем., 14 апр. 1857 г. архим. и въ томъ же 
году баккалавръ петерб. Академіи по ка
ѳедрѣ раскола, затѣмъ и. д. инспектора съ 
преподаваніемъ нравств. и пастыр. богосло
вія (съ 18 окт.), былъ членомъ комит. для 
перевода Свящ. Пис. на русск. яз.; съ 
29 окт. 1858 г. ректоръ . костром. сем., 
съ 30 пояб. 1860 г. — тифлисской; одно
временно несъ много другихъ обязанностей; 
21 авг. 1868 г. еписк. чебоксарскій, 7 дек. 

1874 г. еписк. полоцкій, 6 мар. 1882 г. 
каменецъ-подольскій, сконч. 21 авг. того же 
года; былъ почетнымъ членомъ многихъ 
братствъ п обществъ, съ 1870 г. предсѣд. 
„Братства св. Гурія“. Изъ сочиненій его 
напечатаны: Азбука по новому способу обу
чать дѣтей грамотѣ; Истинный другъ духов, 
юноши (Спб. 1858 г.); Темы для поученій 
къ простому народу (Спб. 1858 г.) и нѣкотор. 
проповѣди, напр.: Іисусъ Христосъ есть истин
ный Богъ нашъ; 0 любви къ отечеству, пли 
кто есть истинный патріотъ? Понятіе о 
женщинѣ и бытѣ ея у мохаммеданъ и у 
христіанъ;. О превосходствѣ христіанства 
предъ мухаммеданствомъ (послѣднія два 
изданія выходили нѣсколько разъ на р)ссск. 
и татарск. языкахъ). 6) Іоаннъ (Павелъ 
Іоанновичъ Ждановъ) сынъ свящ. с. Са- 
живы, смолен. епарх., род. 15 іюля 1817 г., 
оконч. петерб. Ак. магистромъ въ 1841 г., 
въ авг. учитель смол. сем. по логикѣ, 
психол. и латин. яз., 31 дек. 1843 г. рек
торъ вяземскихъ духовн. уѣзд. училищъ, съ 
февр. 1844 г. свящ. вяземск. соб., въ 
1848 г. протоіерей, съ 1853 г. смоленскій 
каѳедр. протоіерей, въ 1855—1862 г. 
ректоръ смоленск. духов, училищъ: въ 1870 г. 
постриженъ, 25 нояб. того же года архимандр., 
30 нояб. ректоръ новгор,- сем., 10 фев. 
1875 г. назначенъ, 30 мар. хирот. еписк. 
чебоксарскимъ, 17 февр. 1878 г. перев. вика
ріемъ въ Кіевъ, еписк. Чигиринскимъ и 
здѣсь сконч. 14 янв. 1883 г. 7) Павелъ 
(Иванъ Елевферьевичъ Вильчинскій) перев. 
въ еписк. чебоксарск. изъ викаріевъ вят- 
скихъ-сарапульскихъ 4 февр. 1878 г.; 
5 апр. 1882 г. еписк. саратовскій, 16 дек. 
1889 г. астраханскій, 1892 г. нояб. 21 
могилевскій, 19 дек. снова астрах., 1893 г. 
13 нояб. пензенскій, потомъ на покоѣ (см. 
„Энц.“ II, 109 — 110). 8) Кириллъ 
(Александръ Александр. Орловъ) въ чебо
ксарскіе епископы назначенъ 24 апр. 1882 г. 
изъ епископовъ острогожскихъ, воронеж. 
епарх., 1888 г. февр. 13—екатеринбургскій, 
2 апр. того же года выпросился на покой 
въ казанск Раиѳск. пуст., 13 мая 1889 г. 
еписк. ковенскій, сконч. 1890 г. дек. 26 
(см „Энц.“ III, 849—860). 9) Сергій 
(Іоаннъ Іоановичъ Соколовъ), сынъ свящ. 
смолен. епархіи., род. 1844 г., по оконч. 
смол. сем. 1864 г., 17 сент. учит. бѣль
скаго учил., 1876 г. оконч. кур.- моск
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' Ак., 1877 г. прив.-доц. той же Акад., 1880 г. 
магистръ, 1883 г. постриж., 7 февр. рект. 
могил. сем., 1884 г. 4 мар. архим., 1887 г. 
16 нояб. рект. пенз. сем., 1888 г. 2 апр.еписк. 
чебоксарскій, 1891 г. новг.-сѣверскій, чер- 
нигов. епарх., 26 мар. 1893 г. чернигов., 
сконч. 1893 г. 24 авг'. 10) Никаноръ 
(Никифоръ Тимоѳеевичъ Каменскій), ма
гистръ и докторъ казан. Акад., 2 февр. 
назвач., 7 мар. хирот. еписк. чебоксарск., 
16 апр. 1893 г. архангельскій, затѣмъ 
каменецъ-подольскій, орловскій, смоленскій, 
екатеринбургскій, гродненскій и брестскій 
(см. „Энц.“ I, 1097—1098), въ декабрѣ 
1905 г. докторъ богословія и архіепископъ 
варшавскій и привисливскій. 11) Ана
стасій (Василій Андреевичъ Опоцкій), 
сынъ протоіер. псковск. епарх., въ 1851 г. 
оконч. кур. псков. сем., 1852 г. поступилъ 
въ петербургск. земледѣльи, училище, гдѣ 
окончилъ кур. въ 1855 г., 29 окт. того 
же года священ.; въ 1857 г. поступилъ 
въ петербургскую Акад., 1861 г. постри
женъ, 1862 г. инспект. Виленскаго учи
лища, 1865 г. 9 окт. инспект. минск. 
семин., 1869 г. 21 апр. архим., 1881 г. 
20 іюля—литовской, 2 сент. настоят.виленск. 
Свято.-Троиц.м., 1885г. мар. 30 еписк.брест- 
скій, литов. викарій, 17 ноября 1891 г. сара
пульскій—викар. вятскій, 15 мая 1893 г. 
чебоксарскій, 1897 г. назначенъ еписк. 
туркестанскимъ и ташкентскимъ, но по бо
лѣзни не могъ служить въ новой епархіи 
и былъ назначенъ еписк. балахнинскимъ, 
викар. нижегор. епарх., съ 20янв. 1901 г. 
еписк. олонецкій и петрозаводскій, скончался 
7 дек. 1905 года. 12) Антоній (Алексѣй 
Павловичъ Храповицкій), сынъ новгородскаго 
дворянина - помѣщика, магистръ с. петерб. 
Акад., 9 авг. 1897 г. еписк. чебоксарскій 
съ оставленіемъ въ должности ректора 
каз. Акад. (съ 1895 г.).

1-го марта 1899 г. въ казан. епархіи 
учреждено второе викаріатство; первый 
викарій сталъ именоваться чистполь- 
скимъ, второй чебоксарскимъ („Изв. по 
Казан. Епархіи" 1899 г. № 6).

Епископы чистопольскіе (они же рек
тора Академіи): первымъ еписк. чисто
польскимъ переименованъ Антоній (Храпо
вицкій), въ іюлѣ 1900 г. еписк. уфимскій, 
27 апр. 1902 г. Волынскій и житомірскій 
(см. „Эиц.“ I, 904—905, III, 778—780; 

тутъ перечислены ученые и литератур
ные его труды; къ нимъ нужно прибавить 
напр., его слово „О страшномъ судѣ и со
временныхъ событіяхъ", сказанное 20 февр. 
1905 г. въ Исаакіев. соб.: „Цер. Вѣд". 
1905 года и отдѣльно, Казань 1905 г.). 
13) Алексій (Алексѣй Васильевичъ Молча
новъ), сынъ дьячка вятск. епархіи, 1876 г. 
конч. кур. вят. сем., 1876 сент. 12— 
1877 г. 12 мая сельскій учитель, затѣмъ 
псаломщикъ въ г. Царевоганчурскѣ до 
1 іюля 1878 г., до 15 авг. 1883 г. учи
тель 2-хъ клас. кукарскаго министер. учил., 
1887 г. конч. курсъ каз. Акад., будучи 
священникомъ, съ 1 сент. 1887 г. зако- 
ноучит. 3-й казан. гимназіи, 1888 г. ма
гистръ богословія за сочинен. „Св. Кипріанъ 
карѳагенскій и его ученіе о церкви" (Каз. 
1888); былъ законоучителемъ въ училищѣ 
глухонѣмыхъ, въ маріинской женск. гимназіи; 
съ 1 янв. 1895 г. законоучитель Импе- 
раторск. 1-й гимназіи; 1899 г. 4 сент. 
постриженъ, 7 сент. того же года рект. 
каз. д. сем., 14 сент. архимандр., 26 іюля 
1900 г. рект. каз. д. Ак., 10 сент. 1900 г. 
еписк. чистопольскій, 26 мар. 1905 г. 
таврическій и симферопольскій. Кромѣ ма
гистерской диссертаціи имъ напечатано 
нѣсколько мелкихъ статей и краткихъ 
поученій (въ „Прав. Собес." и „Изв. 
по Каз. Епарх." 1900—1905 г.). 14) 
Алексій (Анемподистъ Яковлевичъ До
родницынъ), сынъ дьякона екатеринослав
ской епархіи; обучался въ московской Ду
ховной Академіи, магистръ богословія; изъ 
ректоровъ литовской духовной семинаріи 
назначенъ епископомъ сумскимъ, викаріемъ 
харьковской епархіи, 18 іюля 1905 года 
переведенъ епископомъ елизаветградскимъ, 
вторымъ викаріемъ херсонской епархіи, 6 
сент. 1905 года переведенъ епископомъ 
чистопольскимъ, первымъ викаріемъ казан
ской епархіи и назначенъ, ректоромъ казан
ской Духовной Академіи. Въ „Извѣстіяхъ 
по Казанской Епархіи" 1905 года напеча
тано нѣсколько его словъ (см. о немъ 
„Энц." V, стр. 24—25).

Еписк. чебоксарскіе'. 15) Іоаннъ 
(Алексѣевъ), изъ „простого ремесленнаго 
происхожденія", род. въ Петербургѣ, обуч. 
въ петерб. Дух. Ак., кандид. 1887 г., еще 
студентомъ Ак. въ 1885 г. постриж.; по 
оконч. Ак. смотрит. ардонск. духов, учил.,
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затѣмъ инспект. псковск. дух. семин. (въ 
санѣ іеромонаха) и ректоръ Александров
ской миссіон. семин. (въ Ардонѣ); съ 1 мар. 
1899 г. назнач., 25 мар. хирот. во еписк. 
чебоксарск., 5 апр. 1902 г. назначенъ са
мостоятельнымъ епископомъ пермскимъ и 
Соликамскимъ, сконч. 1 янв. 1905 г. 16) 
Іоаннъ (Іоаннъ Ксенофонтовичъ Смирновъ) 
обучался въ Владимірской семинаріи (1853— 
1863 г.) и въ петербурской Духовной Ака
деміи (1863—1867 г.); магистръ богосло
вія; 6 марта 1868 года преподаватель 
Свящ. Писанія рязанской дух. семинаріи, 
3 сент. 1875 года инспекторъ той же се
минаріи, 25 апрѣл. 1883 г. ректоръ се
минаріи, 2 мая 1883 года священникъ 
Владимірской семинарской церкви; 6 мая 
1883 года протоіерей; 28 іюля 1901 года, 
по прошенію, уволенъ изъ ректоровъ семи
наріи; 13 сент. 1901 года постриженъ въ 
монашество съ удержаніемъ прежняго имени 
Іоанна; 14 сент. того же года возведенъ 
въ санъ архимандрита рязанскаго Троиц. 
м - ря; 10 окт. того же года вызванъ на 
чреду служенія въ Петербургъ; 9 апрѣля 
1902 года назначенъ епископомъ чебоксар- 

. скимъ, вторымъ вакаріемъ казанской епар
хіи, 4 февраля 1904 года назначенъ епи
скопомъ полтавскимъ и переяславскимъ. 
17) Хрисанѳъ (Христофоръ Петровичъ 
Щетковскій) по окончаніи курса въ донской 
духовной семинаріи въ 1890 году рукопо
ложенъ во священника донской епархіи: 
овдовѣвъ, въ 1894 году поступилъ въ 
казанскую Духовную Академію, гдѣ во 
время прохожденія академическаго курса 
въ 1898 году постриженъ въ монашество 
съ именемъ Хрисанѳа; въ 1899 году окон
чилъ курсъ Академіи со степенью кандидата 
богословія и назначенъ начальникомъ Рос
сійской духовной миссіи въ Кореѣ съ воз
веденіемъ въ санъ архимандрпта; 12 мая 
происходило его нареченіе, а 17 мая по
ставленіе въ санъ епископа чебоксарскаго, 
второго викарія казанской епархіи; 6 сен
тября 1905 г. назначенъ епископомъ елп- 
заветградскимъ, вторымъ викаріемъ херсон
ской епархіи. 18) Митрофанъ (въ мірѣ 
Митрофанъ Васильевичъ Симашкевичъ), ро
домъ изъ подольской губерніи. По оконча
ніи курса въ 1871 году въ с.-петербург
ской Академіи со степенью кандидата, на
значенъ преподавателемъ Свящ. Писанія въ 

родной семинаріи, а позже и французскаго 
языка. Въ 1875 году М. В. былъ утвер
жденъ въ степени магистра богословія, а 
чрезъ два года, въ 1877 году, избранъ 
ректоромъ подольской семинаріи, рукопо
ложенъ въ священника, а затѣмъ возведенъ 
въ санъ протоіерея; съ 1884 года ректоръ 
донской семинаріи, гдѣ въ 1904 г. при
нялъ монашество и возведенъ въ санъ 
архимандрита; 25 ноября 1905 года на
значенъ епископомъ чебоксарскимъ, вторымъ 
викаріемъ казанской епархіи. Нареченіе 
(27 янв. 1906 г.) и хиротонія (29 января) 
состоялись въ Казани.

Изъ подъ пера епископа Митрофана въ 
тридцати-четырехлѣтій періодъ учено-вос
питательной и административной службы 
вышло много учено-литературныхъ трудовъ. 
Труды эти разнообразны по содержаній'. 
Капитальнымъ трудомъ является его ма
гистерская диссертація: „Пророчество На
ума о Нпневіи; экзегетическое изслѣдованіе 
съ очеркомъ исторіи ассирійскаго государ
ства и историко-критическимъ рѣшеніемъ 
вопроса о происхожденіи книги пророка 
Наума (Спб. 1875). Историка-архео
логическіе. и церковно - литургическіе 
труды: „Римское католичество и его іерар
хія въ Подоліи", Камен.-Подольскъ 1872 
(изъ „Подол. Епархіал. Вѣдомостей" за 1871 
и 1872 г.), „Историческія свѣдѣнія о крест
номъ знаменіи" („Под. Епарх. Вѣд." 1883 г. 
М 46—47 п „Донск. Епарх. Вѣд." 1885 г.); 
„Замѣтка о христіанскомъ обычаѣ носить 
кресты на персяхъ" („Под. Еп. Вѣд." 1883 г. 
X? 29); „Къ вопросу объ обычаяхъ гадать 
на книгахъ Свящ. Писанія" („Дон. Еп. Вѣд." 
1890 г. Л» 6; „Под. Еп. Вѣд." 1890 г. 
№ 22; „Воскресный День" 1890 г. А? 16); 
„Объ иконостасной иконѣ, именуемой «Деи
сусъ»" („Под. Еп. Вѣд." 1883 г. № 33); 
„Анаѳема и разрѣшеніе отъ нея по чино
послѣдованіямъ уніатской церкви" („Под. 
Еп. Вѣд." 1883 г. И 41 и 42); „За
мѣтка о разнообразіи и изысканности пас
хальныхъ яствъ" („Под. Еп. Вѣд." 1884 г. 
№ 14). Біографическаго характера: 
„Кое-что изъ жизни преосвященнаго Іоан- " 
никія, перваго архіепископа подольскаго" 
(„Под. Еп. Вѣд." 1870 г. № 16); „Яковъ- 
Іосифъ Лейбовичъ Франкъ" („Под. Еп. 
Вѣд". 1881 г. № 33); „Высокопреосвя
щенный Леонтій, архіепископъ Холмскій и
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Варшавскій—библіогр. замѣтка о сочиненіи 
свящ. И. Страшкевнча“ („Под. Еп. Вѣд. 
1884 г. № 42).

Имъ составленъ „Акаѳистъ иже во свя
тыхъ отцу нашему Симону, епископу Вла
димірскому и Суздальскому, печерскому чу
дотворцу “ (Москва 1892), а также много 
словъ и рѣчей на разные случаи, напеча
танныхъ въ различныхъ изданіяхъ. Весьма 
важны и интересны историко-этнографиче
скія изслѣдованія о Подоліи; таковы: 
„Историко-географическій очеркъ Подоліи" 
(Камен.-Подольскъ: вып. I—1875 г., II— 
1876 г., также въ „Сборникѣ свѣдѣній о 
Подольской губерніи"); „Указатель исто
рико-археологическихъ достопримѣчательно
стей Подоліи" (Каменецъ-Подольскъ .1884); 
„Подольскій архіерейскій домъ" („Под. Еп. 
Вѣд." 1874 г. 2—5); „Черченскаяпеще
ра" (стихотвореніе, посвященное Н. И. Косто
марову:—„Вѣстникъ Зап. Россіи" 1870 г.); 
„Йстор.-стат. описаніе заштатнаго города 
Хмѣльника, Подольской губ., латинскаго 
уѣз." („Под. Еп. Вѣд." 1869 г. №№ 10— 
13 и „Вѣсти. Запад. Рос." 1870 г.), 
„Истор.-стат. описаніе прихода и церкви 
с. Почапицецъ" („Труд. Комит. для истор.- 
статист. опис. Подольской епархіи11, вып. I); 
„Программа для собиранія ист.-археол. свѣ
дѣній о Подоліи" („Тр. комитета," вып. I); 
„Историческая замѣтка объ одномъ изъ 
древнѣйшихъ обычаевъ при погребеніи" 
(„Под. Еп. Вѣд." 1881 г. № 32); „За
мѣтка объ одномъ изъ мѣстныхъ религіозныхъ 
обычаевъ" („Под. Еп. Вѣд." 1883 г. № 31); 
„Мѣстный религіозный обычай «лежать 
крыжемъ» съ замѣчаніями о нѣкоторыхъ 
другихъ обычаяхъ" („Под. Еп. Вѣд." 1883г. 
М 34, 35 и 37); „Мѣстный религіозный 
обычай на второй день Рождества Христова" 
(„Под. Еп. Вѣд." 1884 г. № 25); „Оовѣ- 
ріе о понедѣльникѣ" ’ (тамъ же 1883 г. 
№ 40); „Мѣстный народный праздникъ 
«Рахманскій великдень»" (тамъ же 1884 г. 
XX 18, 19 и 22); „Мѣстный народный 
праздникъ, именуемый «Розгри»" (тамч> же 
1884 г. XX 23 и 24); „Обычай жертво
вать къ чудотворнымъ иконамъ такъ на
зываемые «вотумы» и «офирки»" (тамъ же 
1884 г. X 33); „Одно изъ народныхъ по
вѣрій о святителѣ Николаѣ, Мирликійскомъ 
чудотворцѣ" (тамъ же 1884 г. X 49); 
„Одно изъ древнѣйшихъ народныхъ повѣрій"
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(тамъ же 1886 г. № 7); „О нѣкоторыхч. 
мѣстныхъ особенностяхъ въ церковныхъ 
обычаяхъ и обрядахъ при погребеніи и 
поминовеніи усопшихъ" (тамъ же 1886 г. 
X 7). Въ 1880 и ’ 1881 гг. епископъ 
Митрофанъ помѣстилъ не мало статей въ 
„Подольскомъ листкѣ", подъ псевдонимомъ 
„Сііигсіппап—таковы: „Рахманьскій велык- 
день и его происхожденіе" (1881 г. X? 41); 
„Обычай сожигать «дідуха»“ (1881г. X 46) 
и др. Имъ же напечатано нѣсколько ста
тей по вопросамъ епархіальной жпзни, 
напр. „Объ открытіи подольскаго семинар
скаго Свято-Іоанновскаго Братства" („Под. 
Еп. Вѣд." 1881 X 27); „Нѣсколько за
мѣтокъ для будущаго епархіальнаго съѣзда 
подольскаго духовенства" (тамъ же 1881 г. 
XX 51 и 52); „Къ вопросу объ улучшеніи 
матеріальнаго быта подольскаго духовенства" 
(тамъ же 1881 г. X 40, 41.) Ему также 
принадлежатъ статьи: „По поводу новаго 
обвпненія евреевъ въ употребленіи христіан
ской крови" (тамъ же 1883 г. XX 34, 
35, 37); „По поводу вновь возникающаго 
женскаго обычая стричь волосы—историко- 
этнографическая замѣтка" (тамъ же 1881 г. 
X 32) и др. статьи (см. „Подольскія Епар. 
Вѣдомости" 1896 г. X 43).

III. Территорія, границы и чи
сло церквей. Въ составъ новой каз. 
епарх. по опредѣленію собора 1555 г. должны 
были войти Казань съ окрестными улусами, 
г. Свіяжскъ съ горною страной, г. Василь и 
вся вятская страна; съ 1556 г. и астра
ханское царство присоединено къ каз. епар
хіи. Архіеписк. Іеремія (1576—1581 г.) 
назывался то казанскимъ и свіяжскимъ, то 
казан. п астраханскимъ (Арх. Мин. Юст. 
Кол. экон. грам. каз. уѣз. X 10, 1578 г.), 
м. Гермогенъ назывался „и астраханскій". 
Казанскій край быстро колонизовался рус
скими, явились новые города или казанскіе 
пригороды: Чебоксары 1556 г., Лаишевъ 
1557 г., Нов. Нокшайскъ 1557 г., Те- 
тюши 1578 г., Козмодемьянскъ 1583 г., 
Цивильскъ и Царевококшайскъ 1584 г., 
Санчурскъ 1583 г., Уржумъ 1584 г., 
Оса 1596 г. и др. Эти города были 
ядромъ каз. епархіи XVI в. Въ концѣ XVI 
и нач. XVII в. каз. краю стали часто 
угрожать волненія башкиръ. Это повело къ 
основанію южныхъ и закамскихъ городовъ 
по укрѣпленнымъ и засѣчнымъ линіямъ: въ
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1586 г. основаны города Уфа и Самара; 
тамъ же возникло много городовъ въ XVII в. 
При непостоянствѣ государственныхъ гра
ницъ въ кон. XVI и нач. XVII в. предѣлы 
каз. епарх. терялись іп рагііЬпз іпй(Іе1іит. 
Можно сказать, что все, лежавшее къ востоку 
и югу отъ Казани, что вошло и имѣло 
войти въ составъ Москов. государства, все 
царство казанское и астраханское, отъ части 
Сибирь входили въ составъ каз. епархіи. 
Въ 1602 г. астрах. царство и нпзовые 
волжскіе города съ Царицынымъ (оси. 1589 г.) 
и Саратовомъ (оси. 1590 г.) выдѣлились 
въ особую астрах. епархію; съ 1620 г. Си- 
■бирь составила самостоятельную сибирскую 
и тобольск. епарх. Территорія казанской 
■епархіи, сократившаяся на іогѣ и востокѣ, 
пополнилась городами, возникшими на юго
западѣ по симбирской линіи, во главѣ съ 
г. Симбирскомъ, оси. въ 1648 г. Вслѣд
ствіе обширности казанской епархіи во 
второй половинѣ XVII в. на соборѣ 1667 г. 
предположено было открыть особую епархію 
съ каѳедрой въ Уфѣ; предположеніе оста
лось предположеніемъ. Въ 1681—1682 г. 
предполагалось первоначально открыть ар
хіерейскія кяѳедры въ области казанской 
епархіи: въ гг. Чебоксарахъ, Симбирскѣ, 
Свіяжскѣ, въ Уфѣ, въ Уржумѣ, въ Осѣ; 
затѣмъ проектъ объ открытіи 6 новыхъ 
каѳедръ въ казанской епархіи сокращенъ 
втрое и предположено открыть только двѣ 
новыя архіерейскія- кафедры: въ Симбирскѣ 
я на Уфѣ, а въ результатѣ соборнаго не
обыкновенно обширнаго проекта въ казан
ской епархіи не открыто ни одной новой 
каѳедры (И. М. Покровскій, Русскія 
епархіи въ XVI—XIX вв., т. I, стр. 277, 
321, 334). Пространство, которое казан. 
епархія занимала въ концѣ - XVII вѣка, 
нынѣ раздѣлено между восемью епархіями: 
казанской, уфимской, симбирской, отъ части 
самарской, саратовской, нижегородской, вят
ской п пермской. Кромѣ Казани съ при
городами Лаишевомъ, Алатыремъ и Арскомъ 
и выше названныхъ коренныхъ казанскихъ 
городовъ, осн. въ XVI в., къ казан. епархіи 
принадлежали г. Ветлуга, слобода Кукарка, 
.Сызрань, Елабуга (въ нач. XVII в. дворцо
вая деревня Тресвяцкое), Маинскъ и г. Сер- 
гіевскъ, осн. 1703 г. Къ концу XVI в. 
число епархіальныхъ церквей уже превышало 
100, такъ какъ по отдѣленіи астрах. епарх.
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ихъ насчитывалось не менѣе 100, въ 
1678 г.—около 300, въ нач. XVIII в. 
болѣе 500, въ полов. XVIII в. въ ней 
насчитывалось 766 цер. Предъ учрежденіемъ 
штатовъ 1764 г. въ составъ каз. епарх. 
входило 43 города съ заказами, послѣ 
1764 г. осталось 38 городовъ съ уѣздами, 
въ нихъ болѣе 1000 церк., изъ новыхъ 
городовъ нужно отмѣтить г. Оренбургъ, 
осн. 1735 г. Екатерининское учрежденіе о 
губерніяхъ (1775 —1784 гг.) и указы 
(1784—1788 гг.) о приведеніи епархіаль
ныхъ границъ въ соотвѣтствіе съ губерн
скими, мало повліяли на упорядоченіе епархіал. 
границъ, ибо казанская епархія, по прежнему, 
разбрасывалась на 9 намѣстничествъ или 
губерній: казанская губ. (413 цер.), сим
бирская (420 ц.), уфимская (137 ц.) почти 
полностію входили въ ея составъ, вятская 
(88 ц.), нижегород. (6 ц.), пензенск. (5 ц.), 
костромская (3 ц.), саратовск. (28 ц.), 
астрах. (4 ц.). Въ 1799 г. 16 окт. открыта 
Оренбургская епарх. съ каѳедрою въ 
Уфѣ: въ нее вошла уфимск. губ., переиме
нованная въ Оренбургскую; съ 1806 г. ка
зан. епарх. состояла изъ губ. казанской и 
симбирской п 6 цер. уральскаго войска, 
всего 1023 цер.; въ 1817 г. отъ нея ото
шли уральск. ц—вн; 5 февр. 1832 г. сим- 
бирск. губ. выдѣлилась въ самостоятельную 
епархію (628 ц.), и так. обр. каз. епархія 
введена въ границы одной каз. губ. (424 ц.), 
каковою остается до настоящаго времени, 
имѣя до 700 церк. и 24 муж. и женск. 
м-ря (подроб. у И. М. П. „Казан. -епарх. 
и ея предѣлы" въ „Прав. Собесѣд." 1896 г., 
май—іюнь).

IV. Монастыри. Количество монасты
рей, состоявшихъ въ казанск. епархіи, со
отвѣтствовало ея громадной территоріи. 
Первыми п древнѣйшими были казанскіе 
городскіе, свіяжскіе и нѣкот. м-ри въ 
уѣздныхъ городахъ. Въ полов. XVII в. важ
нѣйшими были мужскіе: Спасо-Преобра- 
женскій, Зилантовъ-Успенскій, Ѳеодоровскій, 
Троице-Сергіевскій, прпписн. къ моск. Тр,- 
Сер. Лаврѣ, свіяжскій Богородицкій и 
Троиц.-Сергіевскій, Космодемьянскій— Спас
скій, чебоксарскій—Тропцкій, симбирскій— 
Успенскій, самарскій —Преображенскій, уфим
скій—Успенскій, осинскій—Спасскій, уржум
скій—Спасо-Чепоцкій, ярачскій—Преобра
женскій, кукарскій—П-жровскій, царевокок-
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шайская Мироносицкая пустынь, тейошскій— 
Покровскій, въ каз. уѣз. Ураевская пуст. и 
вновь основ. Раиѳская и Седміозерн. пустыни; 
женскіе—въ Казани—Богородицкій, свіяж- 
скій—Іоанновскій и нѣкот. др. Къ концу 
30-хъ гг. XVIII в. число казанскихъ мо
настырей дошло до 44 (подроб. И. М. 
Покровскій, Русск. епархіи... т. I, прилож., 
стр. XVI—XIX.)

При учрежденіи штатовъ въ 1764 г. въ 
казан. епарх. положены въ I кл. муж. 
свіяжскій Богородицкій, II кл. казанск. 
Спасо-Преображенскій, ІП клас. Успенскій 
Зплантовъ, Кизическій, Раиѳская пуст., Во- 
городиц. Седміозерная пуст., чебоксарскій— 
Троицкій, симбирскій—Покровскій; женск. 
II кл. казан. Богородицкій, III кл. свіяж
скій—Іоанновскій, симбирскій—Спасскій; за 
штатомъ на своемъ содержаніи остались въ 
Казани: мужск. Іоанновскій, . Ѳеодоровскій, 
Успенскій-Болгарскій, цывильская Тихвинск. 
пуст., чебоксарская Спасо-Геронтіева пуст., 
царевококшайская — Мироносицкая и сыз
ранскій Вознесенскій м-рь.

Монастыри, нынѣ существую
щіе въ каз. епархіи; мужскіе— 
русскіе: въ Казани и близь нея:

I. Спасо - Преображенскій, — второ
классный, необщежительный, внутри кремля, 
древнѣйшій; возникъ въ 1556 г., по волѣ 
Грознаго; строителемъ его былъ сотруд
никъ св. Гурія архимандр. Варсонофій 
(„Энц.“ IV, 802—814); монастырь сразу 
сдѣлался центромъ христіанской религіозной 
жизни- бывшей татарской столицы. Въ 
1567 г. Варсонофій былъ назначенъ епи
скопомъ тверскимъ; чрезъ четыре года 
ушелъ на покой въ основанный имъ казан. 
Спасо-Преображенскій м-рь; скончался въ 
1576 г. 11 апр.; останки его обрѣтены 
4 окт. 1595 г. и нынѣ составляютъ глав
ную святыню м-ря. Первою каменною цер
ковію въ м-рѣ была церковь Николая 
Ратнаго, существующая понынѣ; остальныя 
деревянныя церкви послѣ св. Варсонофія 
вскорѣ были перестроены въ каменныя. Въ 
1670 г. построена каменная монастырская 
стѣна и келіи, а также двѣ небольшія 
церкви: Ризположенія Пресв. Богородицы на 
св. вратахъ и св. Макарія калязинскаго 
на вратахъ къ конюшенному двору; обѣ 
церкви упразднены; до 1821 г. существо
вала еще церковь во имя Сампсонія Странно

пріимца. Въ настоящее время въ монастырѣ 
четыре каменные храма: 1) главный собор
ный во имя Преображенія, перестроенный 
въ каменный въ 1599 г., нынѣ расши
ренный, съ правымъ придѣломъ во имя 
св. Варсонофія; 2) теплая, примыкающая 
къ бывшимъ покоямъ казанскихъ вика
ріевъ, во имя св. Николая Ратнаго; 3) хо
лодная во имя св. муч. Кипріана и 
Іустпны, обыденная, основанная Грознымъ 
въ день взятія Казани, каменная съ 1596 г.; 
богослуженіе въ ней совершается однажды 
въ годъ—2 октября; 4) во имя св. вмч. 
Варвары надъ вратами, оси. около 1730 г., 
на ней въ 1860 г. построена колокольня 
съ часами и самый храмъ возобновленъ. 
Въ монастырѣ двѣ часовни:—одна предъ 
алтаремъ главнаго храма, въ пещерѣ, гдѣ 
были погребены свв. Гурій и Варсонофій, 
а также инокп Іона и Нектарій—бояре 
Застолбскіе, служившіе св. Гурію.

Спасо-Преображенскій монастырь всегда 
былъ однимъ изъ знатныхъ монастырей, не 
только въ казанской епархіи, но и на всей 
Руси. Настоятелями въ немъ всегда были 
архимандриты, изъ которыхъ выдающимися 
были: основатель его св. Варсонофій (1555— 
1557 гг.), Іеремія (1567 —1576 гг.), 
архіепископъ казанскій, Гермогенъ (1593 г.), 
впослѣдствіи патріархъ всероссійскій, Димит
рій Сѣченовъ (1738'—1742), Платонъ (Лю
барскій) и нѣкоторые другіе. Съ благослове
нія Макарія, патріарха антіохійскаго, и по 
грамотѣ всероссійскаго патріарха Іоасафа, 
Спасо - Преображенскимъ архимандритамъ 
предоставлено было право служить, съ 
рипидами, осѣняльными свѣчами и орлецами; 
отмѣнено, вѣроятно, въ 1674 г. послѣ собора.

Какъ знатный, монастырь владѣлъ зна
чительными вотчинами; въ 1566—1568 гг., 
когда монастырь впервые подробно былъ 
описанъ, ему принадлежали въ Казани за 
Вулакомъ особая слобода и огородъ въ 
полторы десятины; другой огородъ былъ 
ниже озера Кабана; въ казанскомъ уѣздѣ 
ему принадлежали: сельцо Клыкъ, по
чинки: Сафаровъ, Ангильдѣева, Полянка, 
Новый подъ Чернымъ пнемъ, дер. Бори
сова на третьемъ Кабанѣ, пустошь Мамот- 
кова. По переписи 1678 г. за монасты
ремъ было крестьянскихъ и бобыльскихъ 
дворовъ 370, въ нихъ по свидѣтельству 
Генералитета (1710 г.) 1.606 душъ, земли
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6.161 четверть *) и 6 четвериковъ, сѣн
ныхъ покосовъ 1.193 десятины и 8 ко
пенъ, лѣсу длиной на 11 верстъ, 5 мель
ницъ, рыбныя ловли въ озерахъ и рѣкахъ 
на 20 верстъ, въ Казани 31 лавка и 
кузница.

При учрежденіи штатовъ въ 1764 г. 
монастырь причисленъ къ второму классу.

Въ 1842—1843 гг. въ стѣнахъ мона
стыря помѣщалась вновь открытая казан
ская Духовная Академія: съ возстановле
ніемъ казанскаго викаріатства въ 1853 г. 
(епископства чебоксарскаго), въ мона
стырѣ имѣли пребываніе казанскіе ви
каріи, которые сдѣлались его настоятелями; 
ст> открытіемъ второго викаріатства и переи
менованіемъ перваго викарія чистополь
скимъ (ректора Академіи), первые викаріи 
остались настоятелями монастыря, хотя жи
вутъ въ Академіи. Намѣстникомъ монастыря 
состоитъ архимандритъ—нынѣ Андрей" (въ 
мірѣ князь Ухтомскій): онъ же наблюда
тель Миссіонерскихъ Курсовъ: его помощ
никъ іеромонахъ Варсонофій, кандидатъ 
Академіи. Съ 1875 г. при монастырѣ суще
ствовалъ, такъ называемый, „Миссіонерскій 
Институтъ" съ пріютомъ, закрытый въ 
1893 г.; въ настоящее время въ мо
настырѣ помѣщаются „Миссіонерскіе курсы". 
Монастырь даетъ курсамъ помѣщеніе, отап
ливаетъ, освѣщаетъ ихъ п даетъ прислугу 
(О курсахъ см. выше „Казань" столб. 690). 
При монастырѣ, кромѣ настоятеля — епи
скопа, его намѣстника и помощника намѣстни
ка, нынѣ состоятъ игуменъ, казначей, 5 іеро
монаховъ, 3 іеродіакона, 2 монаха и 26 
послушниковъ.

Въ разное время къ Спасскому мона
стырю приписывались монастыри Кизиче- 
скій, Ѳеодоровскій и Мусерскій (1724— 
1727 іт.); въ половинѣ XIX вѣка Ѳеодо
ровскій снова былъ приписанъ, нынѣ отпи
санъ и превращенъ въ женскій монастырь 
(см. ниже столб. 753—754).

Въ 1904 году Спасо-Преображенскому 
монастырю пожертвована земля въ количе
ствѣ 43 десятинъ въ лапшевскомъ уѣздѣ 
казанской губ. при деревнѣ Малое Некра- 
сово землевладѣльцемъ Вас. Льв. Симбири- 
нымъ для построенія скита для крещеныхъ

’) Четверть равна нынѣшней полдеся
тинѣ.

татаръ—‘съ тѣмъ, чтобы скитъ былъ обще
жительнымъ и чтобы отъ него не было ни
какихъ сборовъ. Монастырь—скитъ съ хра
момъ устроенъ въ честь трехъ казанскихъ 
чудотворцевъ свв. Гурія, Варсонофія „и 
Германа. Первый храмъ уже строится. Это 
первая обитель татарская: она приписная 
къ Спасо-Преображенскому монастырю, на 
землѣ котораго возникаетъ.

Литература. Описокъ съ писц. книги 
г. Казани 1566—1568 гг., стр. 24—32; 48, 
51, 75—78. Е. Лебедевъ, Спасо-Преображеи- 
скій монастырь въ Казани (Казань 1895). 
„Извѣстія но Казанской Епархіи'- 1877 г., 
стр. 397; 1899г., стр. 694—710; 1876 г. № 5, 
стр. 135 (открытіе пріюта 6 ноября 1875 г.) 
„Правосл. Собесѣдн." 1865 г. II. стр. 202.

II. Іоанно-Предтеченскій, близь крѣ
пости къ юго-востоку, на возвышенномъ 
мѣстѣ; въ его устройствѣ, по челобитью 
градскихъ жителей, принималъ дѣятельное 
участіе второй казанскій архіепископъ Гер
манъ. На первыхъ порахъ монастырь былъ 
общпной благотворительнаго характера для 
цѣлаго края. Св. Германъ „безъ вкладу" 
дѣлился съ нимъ своими домовыми достат
ками, давая общинѣ даже населенныя земли 
и угодья. М. Гермогенъ превратилъ общину 
въ монастырь. Въ 1595 году была по
строена деревянная церковь во имя Іоанна 
Предтечи, вѣроятно первая. Каменная цер
ковь построена въ 1643 году, послѣ опу
стошительнаго пожара. Тогда же построены 
и каменныя келіи. Нынѣшній каменный 
двухъ-этажный храмъ во пмя Усѣкновенія 
главы Іоанна Предтечи построена, въ 
1887 г. на мѣстѣ стараго храма, разо- 
бранаго съ разрѣшенія Св. Синода. Въ 
верхнемъ этажѣ два придѣла: во имя свя
тителя Иннокентія иркутскаго п св. Гер
мана казанскаго, вч, нижнемъ также два: 
во имя Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ 
Радости и седьми св. отроковъ, постра
давшихъ въ Ефесѣ. Зимняя ветхая цер
ковь въ честь Введенія во храмъ Пре
святыя Богородицы. Монастырь существо
валъ больше въ качествѣ приписного къ 
архіерейскому дому. Такимъ онч, былъ въ 
1739—1741 іт. Приучрежденіи штатовъ 
1764 года монастырь оставленъ за шта
томъ и нынѣ не получаетъ казеннаго 
оклада. Въ самомъ концѣ XVIII столѣтія 
въ 1797 п 1799 гг. ему Высочайше по
жалована большая часть нынѣшнихъ владѣ-

Пр. Богосл. Энцикл. VII. 24
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ніи. Нынѣ настоятелемъ его состоитъ архи
мандритъ (Экзакустодіанъ), 4 іеромонаха, 
2 іеродіакона, монахъ и 14 послушни
ковъ.

Литература. „Извѣстія Общ. Археол. Истор. 
и Этногр. казанск. Унив.“ т. XIV, вып. 6, 
стр. 668—672. „Извѣстія по Казан. Епарх." 
1898 г. №№ 9, 11, 15, 18. И. М. Покровскій, 
Русск. епархіи... т. I, прил., стр. XIX; 
его же Казанскій архіерейскій домъ..., 
стр. 83—84; Приложенія, стр. 24—102.

III. Зилантовъ-Успенскій второклас
сный общежительный, въ 3 верст. къ сѣ- 
вѣро-западу отъ Казани, на лѣвомъ берегу 
р. Казанки, на Зилантовой горѣ; основанъ 
самимъ Грознымъ въ 1552 г., при взятіи 
Казани. Въ устройствѣ его дѣятельное уча
стіе принималъ св. Гурій; около 1574 г. 
былъ разграбленъ разбойниками, но усер
діемъ Грознаго возстановленъ. Въ 1566— 
1568 гг. въ немъ были двѣ деревянныя 
церкви: во имя Успенія Пресв. Богородицы 
и теплая во имя Всѣхъ Святыхъ, а на ко
локольнѣ два небольшихъ колокола; въ 
1739—1741 гг. было 4 каменныя церкви 
съ 5 престолами: монастырь былъ довольно 
застроенъ и обнесенъ каменною стѣной, 
тогда какъ въ началѣ имѣлъ только дере
вянный заборъ-заметъ.

Нынѣ въ монастырѣ храмы: 1) собор
ный, каменный двухъ-этажный въ честь 
Успенія Пресв. Богородицы съ придѣломъ 
во имя равноап. кн. Ольги; 2) каменная 
холодная церковь въ честь Всѣхъ Святыхъ 
съ придѣломъ во имя свв. Апп. Петра и 
Павла, построенная въ 1681 г., перестроен
ная въ 1898 г.; 3) ветхая во имя св. Але
ксія, м. московскаго, построенная въ 
1830 г.

Благодаря внимательности Грознаго и его 
преемниковъ, монастырь сразу получилъ на
селенныя земли и угодья, помимо денежной 
и хлѣбной руги. Первыми вотчинами были 
дер. Вежболда, починокъ Мити Ватутина, 
около р. Волги, недалеко отъ монастыря 
покосы и лѣсъ; къ 1646 году къ нимъ 
прибавились еще село Рождествейское— 
Высокое, дер. Киндерь и починокъ Щерба
ковъ; по переписи 1678 г. за монастыремъ 
было крестьян. и бобыльскихъ 83 двора, 
въ нихъ 320 душъ; земли 296 четв., сѣн
ныхъ покосовъ 160 стоговъ, рыбная ловля 
одна, мельницъ 2, въ Казани 14 лавокъ, 
квасная изба и харчевня. При Петрѣ I 

почти вся подмонастырская земля была 
взята правительствомъ подъ мастерскія и 
лѣсные склады, для постройки кораблей и 
подъ другія заведенія. Полагаютъ, что еще 
св. Гурій при Зилантовѣ монастырѣ завелъ 
школу для обученія русской грамотѣ и пра
вославной вѣрѣ татаръ, чувашъ, черемисъ 
и др. инородцевъ; въ 1733 году тамъ, на 
нѣкоторое время, нашла себѣ пріютъ пре
образованная духовная Семинарія. По шта
тамъ 1764 г. монастырь причисленъ къ 
III классу, а въ 1836 г. возведенъ во 
II классъ съ окладомъ 1249 руб., штатъ 
опредѣленъ въ 17 человѣкъ, въ 1653 г. 
игуменъ ея Діонисій получилъ санъ архи
мандрита, который удерживался за настоя
телями до 1764 г., затѣмъ были игумены: 
съ 1797 г. архимандриты; нынѣ игумены 
и архимандриты; въ 1904 г. игуменъ, каз
начей, 4 іеромонаха, 3 іеродіакона, 2 мо
наха, 17 послушниковъ.

Литература. Списокъ съ шісц. кн. 1566— 
1568 г., стр. 78—80; Г. 3. Кунцевичъ, Жало
ванныя и др. грамоты Зилантову мона
стырю (Казань 1901). „Извѣстія по Казан. 
Епарх.“ 1877 г., стр. 434 сл. Архим. Гавріилъ 
Описаніе Зилантова монастыря (Казань 
1840).

IV. Нмзическій монастырь (въ на
родѣ „Хижицы"), въ 2‘/2 вер. отъ Ка
зани къ сѣверо-западу; возникъ на крѣ
постной землѣ архіерейскаго дома при 
м. Адріанѣ (1687—1690 гг.) на томъ са
момъ мѣстѣ, гдѣ обыкновенно казанцы, во 
главѣ съ своимъ архипастыремъ, въ іюнѣ 
мѣсяцѣ встрѣчали Смоленскую икону Божіей 
Матери изъ Седміозерной пустыни съ 
1655 г.—времени моровой язвы.

М-рь названъ Кизическимъ по первому 
храму въ честь девяти мучениковъ, постра
давшихъ въ г. Кизикѣ. Храмъ въ честь 
этихъ мучениковъ построенъ по предложенію 
м. Адріана, когда въ 80-хъ годахъ XVII 
стол. въ Казани наблюдались частые случаи 
заболѣваній лихорадкою даже со смертнымъ 
исходомъ. Кизическіе мученики, по народ
ному православному вѣрованію, считаются 
исцѣлителями отъ „трясавицы" или лихо
радки. Болотистое мѣсто, гдѣ стоялъ креста, 
а затѣмъ возникъ м-рь, было очагомъ лихо
радочныхъ заболѣваній. Митр. Адріанъ, по
слѣ избранія на патріаршество, не остав
лялъ основанной имъ обители; въ 1693 г. 
онъ прислалъ въ м-рь частицы св. мощей
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девяти кизическихъ мучениковъ, а въ слѣ
дующемъ году разрѣшилъ носить икону св. 
мученйковъ съ мощами ’ѣмѣстѣ^съ Смолен
ской иконой. Устроителемъ м-ря былъ іеро
діаконъ Стефанъ (Сахаровъ), исполнитель 
порученій м. Адріана.

Первый деревянный храмъ освященъ въ 
1688 году, въ 1739 — 1741 гг. въ м-рѣ 
было 4 церкви съ 5 престолами, подъ од
ной церковью находились двѣ братскія келіи, 
для™'пріѣзда архіерея были "особыя келіи. 
Нынѣ въ м-рѣ храмы: .1) соборный теплый 
въ честь Введенія во храмъ Пресв. Бого
родицы съ придѣломъ во имя девяти кизи
ческихъ мучениковъ; 2) теплый каменный 
храмъ во имя благовѣрн. кн. Владиміра 
надъ вратами; 3) каменный въ честь Успе
нія Пресвятыя Богородицы.

По переписи 1678 г. за м-ремъ было 
46 дворовъ, въ нихъ въ нач. XVIII в. 
392 души, земли по дачамъ въ полѣ 56 
десят., сѣнныхъ покосовъ 757 копенъ, лѣсу 
пашеннаго 78 десят., мельница, рыбныхъ 
довелъ 2.

М-рь, какъ возникшій на домовой землѣ, 
былъ приписнымъ къ архіерейскому дому, 
съ 1724 по 1727 гг. къ Спасо-Преобра- 
женскому, затѣмъ снова къ архіерейскому 
дому до 30-хъ годовъ XVIII в.; по штатамъ 
1764 г. причисленъ къ III классу; управ
лялся игуменами и архиматритами; при воз
становленіи казанскаго викаріатства въ 
1853 году м-рь былъ приписанъ къ Спасо
преображенскому м-рю, гдѣ жилъ викарій: 
съ учрежденіемъ второго викаріатва въ 
1899 г. онъ сдѣлался мѣстомъ пребыванія 
второго викарія. При м-рѣ существуетъ 
церковно-приходская школа гс ь 103 учени
ками, осиов. въ 1890 г. Нынѣ близь м-ря 
строится обширное каменное зданіе для 
церковно-учительской инородческой семина
ріи. Кромѣ настоятеля—викарія, въ м-рѣ 
4 іеромонаха, 3 іеродіакона, 24 послуш
ника.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епарх." 
1891 г., стр. 429—442; 1892 г. №№ 11, 12. 
13, 14, 16, 18; 1893 г. № 4.

Въ казанскомъ уѣздѣ м-ри.
V. Седьмгозерная Богородицкая обще

жительная пустынь къ сѣверо-востоку 
въ 17 верстахъ отъ Казани; получила свое 
названіе отъ озера, образовавшагося 'отъ 
сліянія семи озеръ; основана въ нач. XVII

74Й

вѣка инокомъ отшельникомъ Евфиміемъ, ро
домъ изъ Устюга. На мѣстѣ, чудесно ука- 
занномь Евфимію, сначала была построена 
келія и поставленъ крестъ. Первая деревян
ная церковь во имя Вознесенія Господня и 
мученика Іоанна бѣлоградскаго построена 
около 1628 г. Евфимій благословилъ осно
ванную имъ обитель своей родовой иконой 
Божіей Матери Одигитріп Смоленской; эта 
икона скоро прославилась чудесами и про
славила обитель,—и вмѣсто деревяннаго 
храма былъ построенъ каменный. При 
м. Корниліи (1650—1656) былъ построенъ 
новый каменный храмъ во имя Смоленской 
иконы Божіей Матери; въ 1739—1741 гг. 
каменныхъ церквей было три съ 4 престо
лами; келій 14, особая больничная келія и 
множество другихъ построекъ.

Нынѣ храмы: 1) соборный холодный въ 
честь иконы Смоленской Божіей Матери съ 
успенскимъ придѣломъ (1668 г.); 2) теп
лый Вознесенскій съ придѣломъ во имя св. 
оо. Варлаама и Іоасафа (1646 г.); 3) ма
лый надъ старыми воротами въ честь Ап. 
Андрея Первозваннаго, освящ. 1685 г.: 
4) надъ новыми воротами въ каменной ко
локольнѣ во имя „Всѣхъ Святыхъ", освящ. 
1882 г.; 5) въ сѣверо-восточ. сторонѣ въ 
I1/’ вер. надъ источникомъ ' въ лѣсу въ 
честь Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ 
Радости", освящ. 1884 г.; 6) съ сѣверной 
стороны соборнаго храма двухъэтажная цер
ковь во имя препод. Евфимія великаго и 
св. Тихона Задонскаго, построена 1900 г.

Пустынь въ началѣ "была бѣдна; въ 
1646 г. въ ней жило 29 братовъ, а „кор
мились онп мотыками", т. е. огородниче
ствомъ. По переписи 1678 г. за нею зна
чилось 19 дворовъ, въ нихъ, по свидѣ
тельству Генералитета, 422 души, земли 
459 четвертей и 219 десятинъ, сѣнныхъ 
покосовъ на 2.100 копенъ, лѣсныхъ угодій 
въ длину на 18 верстъ, мельницъ 4, рыб
ныя ловли въ рѣкѣ и 3-хъ озерахъ, въ 
Казани въ рядахъ 12 лавокъ. Въ 1652 г. 
учреждено игуменство; общежитіе введено 
въ 1816 г. по образцу Саровской пустыни. 
По штатамъ 1764 г. пустынь причислена 
къ III классу; съ 1856 г. штатъ монаше
ствующихъ увеличенъ до 20чел., съ 1881 г. 
пустынь находится подъ личнымъ настоя
тельствомъ казанскаго архіепископа. Нынѣ 
въ пустыни намѣстникъ архимандритъ, каз-

21»
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начей, благочинный, духовникъ, 9 іеромо
наховъ, 4 монаха, 14 послушниковъ и на 
испытаніи 73 человѣка. Главная святыня 
обители чудотворная икона Смоленскія Бо
жія Матери; принесеніе ея ежегодно въ 
Казань 26 іюня на мѣсячный срокъ уста
новлено въ 1771 г. въ память чудеснаго 
избавленія города отъ свирѣпствовавшей 
моровой язвы.

Литература. Проф. П. В. Знаменскій, Опи
саніе Седьміозерной Богородицкой пусты
ни („Прав. Собесѣди." 1869 г. III); Сказаніе 
о Седьміозерной Богородицкой пустыни... 
и чудотворной иконѣ Божія Матери име
нуемыя Смоленскія (Казань 1893 г., изд. 5); 
Платонъ (Любарскій), Сборникъ древностей 
казанской епархіи, стр. 76, 97. [Ср. „Церк. 
Вѣдом." № 5 за 4-е февраля 1906 г., стр. 
63, что по Высочайше утвержденному 13-го 
декабря 1905 г. мнѣнію Государственнаго 
Совѣта прекращенъ Седьміозерной пусты
ни отпускъ пособія на содержаніе въ ко
личествѣ 668 р. 58 кои.].

VI. Раиѳская Богородицкая пустынь 
въ 30 верст. къ сѣв.-востоку отъ Казани, 
основана въ нач. XVIII в. іеромонахомъ 
Филаретомъ, изъ братіи московскаго Чудова 
м-ря, родомъ изъ московскаго купечества. 
Около 1613 г. Филаретъ поступилъ въ чи
сло братіи казанскаго Спасо-Преображен- 
скаго м-ря. Удалившись изъ Казани, онъ 
поселился тамъ, гдѣ возникла Раиѳская пу
стынь. Друзья нашли Филарета и составили 
съ нимъ общину, построили часовню для 
молитвы. Предъ смертію Филаретъ удалился 
въ Спасо-Преображенскій м-рь, а братія, съ 
благословенія м. Лаврентія, устроила м-рь. 
Митрополитъ не только даль благословенную 
грамоту, но и средства, даже послалъ опыт
наго строителя іеромонаха Савватія, перваго 
игумена. Первый деревянный храмъ былъ 
построенъ во имя Евфимія, архіепископа 
новгородскаго; въ 1662 г. пустынь начала 
застраиваться: надъ вратами были устроены 
двѣ церкви—въ честь Происхожденія Чест
ныхъ Древъ Креста Господня и во имя 
отецъ въ Синаѣ и Раиѳѣ избіенныхъ; за
ложена также и соборная церковь въ честь 
Грузинской иконы Божіей Матери. Послѣ 
пожара 1689 г. сгорѣвшая обитель возста
навливалась съ 1690 г. по 1717 г.: по
строена была церковь въ честь Грузинской 
иконы Божіей Матери съ придѣлами во 
имя св. отцовъ, въ Раиѳѣ пострадавшихъ, 
и св. Николая, а также и келіи. Митр.

Адріанъ и Маркеллъ много заботились объ 
обители, но главнымъ благодѣтелемъ ея 
былъ м. Тихонъ III. Въ 1739—1741 гг. 
тамъ насчитывалось 13 каменныхъ церквей 
съ 15 престолами и келіи были каменныя. 
М. Тихонъ часто и подолго жилъ въ Раиѳ- 
ской пустыни.

Нынѣ каменные храмы: 1) холодный со
боръ въ честь Св. Троицы, построенъ въ 
концѣ XVII ст.; 2) холодный соборъ въ 
честь Грузинской иконы В. М. съ двумя 
придѣлами—во имя св. Ливерія римскаго 
и св. Іоанна Златоуста, постр. 1835— 
1842 гг.: 3) соборный во имя св. оо. въ 
Синаѣ и Раиѳѣ пострадавшихъ, въ 1897 г. 
возобновленъ и къ нему пристроена брат- 

: ская трапеза; 4) надъ братскими келіямн 
малый храмъ во имя св. Софіи и ся трехъ 
дщерей; 5) храмъ надъ св. воротами во 
имя св. архистр. Михаила. Главная святыня 
обители чудотворная икона Грузинской Бо
жіей Матери.

По переписи 1678 г. за пустыней было 
34 крестьянскихъ двора, въ нихъ въ нач. 
XVIII в. было 105 душъ, земли въ полѣ 
128 четвертей, сѣнныхъ покосовъ 1,200 
копенъ, рыбныя ловли въ 3-хъ озерахъ, 
мельницъ—двѣ: въ Казани двѣ часовни, 
5 харчевенъ, 6 отдаточныхъ избъ, двѣ лавки. 
Нынѣ главное достояніе обители 1.041 дес. 
425 саж. лѣсу съ сѣнокосомъ. При осно
ваніи въ ней жило 20 чел., въ 1739 г.— 
архимандритъ, 5 іеромон., 4 іерод., 1 мо
нахъ—намѣстникъ, 3 крылосныхъ, 1 поно
марь, 7 служебныхъ монаховъ, 2 больнич
ныхъ; нынѣ архимандритъ, казначей, 9 іеро
мон., 5 іеродіак., 7 монаховъ, 55 послушн. 
По штатамъ 1764 г., Раиѳская пустынь 
причислена къ III классу: общежитіе вве
дено въ нач. XIX столѣтія.

По своей близости къ язычникамъ чере
мисамъ пустынь имѣла миссіонерское значе
ніе; въ XVIII в. особенно выдающимися 
миссіонерами были іеромон. Алексій (Раиѳ- 
екій) и архимандриты Германъ и Геннадій, 
въ XIX в. Амвросій Боголюбовъ. Въ 1870 г. 
монастырская братія пожертвовала 500 руб. 
на училище, въ 1884 г. обитель открыла 
школу вт> деревнѣ Бѣлобезводной.

Литература. „Извѣстія по Казанск. Епар
хіи" 1886 г. № 13 (статья „Начало Раиѳ- 
ской пустыни"); 1870 г., стр. 207; 1884 г., 
стр. 371. Историческое описаніе Раиѳской 
пустыни (Казань 1830 г.). Записки о Раиѳ-
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ской пустыни (Казань 1845 г.). [Ср. „Церк. 
Вѣдом." № 5 за 4-е февраля 1906 г., стр. 
63, что по Высочайше утвержденному 
13-го декабря 1905 г. мнѣнію Государствен
наго Совѣта прекращенъ Раиѳской пу
стыни отпускъ пособія на содержаніе въ 
количествѣ 668 р. 58 коп.].

Въ г. С в і я ж. с к ѣ и у ѣ з д ѣ:
VII. Успенскій Богородицкій перво

классный м-рь, въ сѣв.-восточной части 
г. Свіяжска, основанъ въ 1555 г. по волѣ 
Грознаго для распространенія и утвержде
нія христіанства среди татаръ и др. ино
родцевъ Нагорной стороны: основателемъ и 
устроителемъ его былъ архим. Германъ (см. 
архіеп. Германъ выше стлб. 700). Свое миссіо
нерское значеніе м-рь сохранялъ до конца 
XVIII стоя. Въ немъ съ самаго начала 
существовала школа, въ которой обучались 
инородцы. Съ 30-хъ годовъ XVIII в. м-рь 
сдѣлался центромъ миссіонерскаго дѣла: 
тамъ помѣщалась „Коммиссія по новокрещен
скимъ дѣламъ,“ переименованная въ „Кон
тору новокрещенскихъ дѣлъ"; тамъ же по
мѣщалась главная инородческая школа.

Въ сохранившейся древнѣйшей описп м-ря 
отъ 1613 года въ немъ названы только 
двѣ церкви: Успенія Пречистыя Богородицы 
объ одномъ верху и Николая Чудотворца 
теплая съ трапезой. Въ 1739—1741 г. 
вт> м-рѣ было 5 каменныхъ церквей съ 5 
престолами; всѣ жилыя келіи и даже служ
бы былп каменныя. Вь настоящее время 
въ м-рѣ каменные однопрестольные храмы: 
1) соборный Успенскій, устроенный еще 
св. Германомъ; въ храмѣ замѣчательна на
стѣнная фресковая живопись, нынѣ реставри
рованная, 2) во имя св. Германа казан
скаго и Митрофана воронежскаго, 3) во имя 
Вознесенія Господня надъ свят. вратами, 
4) во второмъ этажѣ колокольни во имя 
св. Николая, устроенная, какъ и вся коло
кольня, изъ дикаго камня св. Германомъ. 
Надъ Вознесенской церковью находится еще 
церковь во имя Преображенія Господня, но 
въ. эту церковь по какому-то непонятному 
распоряженію одного изъ настоятелей кир
пичами задѣлана единственная дверь и 
храмъ сталъ никому недоступенъ, между 
тѣмъ въ немъ, какъ говорятъ, сохранился 
даже престолъ. Главную святыню м-ря со
ставляютъ мощи св. Германа.

М-рь былъ однимъ изъ богатѣйшихъ: въ 
1646 году ему принадлежали село Мама-

дышъ (нынѣ уѣздный городъ казанской губ.), 
деревни Красная Горка, Комарова, Бѣляе
ва, Каменная рѣка и Максимова; по пере
писи 1678 г. за нимъ было крестьянскихъ 
и бобыльскихъ дворовъ 1.265, по свпдѣ- 
тельству Генералитета 6.045 душъ, земли 
8.080 четвертей, сѣнныхъ покосовъ 26.783 
копны, мельницъ 4, рыбныя ловли въ рр. 
Волгѣ и Свіягѣ. Въ началѣ XVIII в. онъ 
былъ отнесенъ къ „заопредѣленнымъ" м-рямъ, 
т. е. платящимъ излишніе доходы въ Кол
легію Экономіи (132 руб. 48 коп. и хлѣба 
165 четвертей); въ 1764 г. причисленъ къ 
I классу.

По грамотѣ и. Никона (1653 г.) и 
указу Св. Синода (1729 г.) настоятелямъ 
м-ря архимандритамъ дозволено служить 
на орлецахъ ст. рипидами и осѣняльными 

’ свѣчами. При учрежденіи казанскаго вика
ріатства въ 1799 году—викаріи титулова
лись „свіяжскими" и жили въ Богородиц- 

: комъ Успенскомъ монастырѣ, но въ 1802 г. 
1 свіяжское викаріатство прикрыто п м-рь по
нынѣ управляется архимандритами; въ са
мое тяжелое время, когда монашескія ва
кансіи замѣщались отставными военными, 
въ м-рѣ было 42 монаха: нынѣ въ немъ 
настоятель-архимандритъ (въ 1906 г. со 

■ званіемъ „намѣстника" при управляющемъ 
монастыремъ епископѣ)^ казначей, духов

: никъ, 5 іеромонаховъ, 2 іеродіакона, 3 мо
наха и 32 послушника: при м-рѣ цер.- 
приход. школа съ 50 учащимися.

Литература. „Извѣст. по Казаа. Епархіи" 
1892 г. №№ 17—18. (Опись м-ря 1613 г.); 
1895 г., стр. 185—199: 201—207 (Стѣнная 
живопись м-ря). Іером. Викентій, Свіяж
скій Богородицкій м-рь (Казань 1905 г.). 
„Извѣстія по Казан. Епархі 05 г. 
№ 33, стр. 1001—1003. ■

ѴІП. Макарьевская пустынь, въ 
2 верст. отъ г. Свіяжска, на гористомъ бе
регу, при впаденіи р. Свіяги въ Волгу, по 
преданію основана инокомъ Унженской оби
тели — отшельникомъ Исаіей, ученикомъ 
препод. Макарія Желтоводскаго, скончавшем
ся 10 дек. 1661 года. Основатель принесъ 
съ собой икону препод. Макарія, уже при
численнаго къ лику святыхъ: эта икона и 
нынѣ почитается особою святыней обители. 
Первая деревянная церковь во имя Воз
несенія Господня вт. 1691 г. замѣнена ка
менной. Въ 1739 г. въ м-рѣ было двѣ 
церкви: одна каменная Вознесенская, дру-
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Гая деревянная, вѣроятно, во имя Макарія 
чудотворца; нынѣ храмы: каменный двухъ
этажный, перестроенный въ 1829 г.; въ 
верхнемъ этажѣ холодная церковь—въ 
честь Вознесенія, въ нижнемъ—-тепломъ два 
престола: а) въ честь Ватопедской Божіей 
Матери и б) препод. Макарія Желтоводска- 
го. Второй храмъ вгь связи съ настоятель
скимъ корпусомъ, выстроенъ въ 1866 году 
въ честь Божіей Матери „Всѣхъ скорбящихъ 
Радости" съ двумя придѣлами: а) во имя 
св. Аѳанасія^александрійскаго и б) Всѣхт> 
Святыхъ. Близь м-ря находится древнѣйшее 
кладбище, вѣроятно,А временъ покоренія 
Казани.

М-рь при основаніи былъ очень бѣденъ; 
въ нач. XVIII в. за нимъ имѣлось двѣ ду
ши, бобылей, сѣнныхъ покосовъ на островѣ 
среди Волги на 210 копенъ. Въ 1764 г. 
м-рь предположено было обратить въ при
ходскую церковь, но прихода при ней не 
оказалось, средствъ, также, а поэтому бого
служеніе совершали иноки свіяжскаго Успей- 
скаго м-ря. Обитель спасъ отъ полнѣйшаго 
разрушенія казанскій архіепископъ Амвросій 
(Подобѣдовъ): онъ въ 1796 г. ходатайство
валъ о включеніи ея въ число нештатныхъ 
монастырей казанской епархіи вмѣсто упразд
няемаго Успенскаго Болгарскаго м - ря. 
Императору Павлу Петровичу при его по
ѣздкѣ по Волгѣ въ 1798 г. мѣстность, гдѣ 
стояла полуразрушившаяся обитель, такъ 
понравилась, что онъ повелѣлъ немедленно 
ее возстановить, выдавать ежегодно по 
300 руб. на содержаніе, нарѣзать земли 
съ лѣсомъ и лугами 100 десятинъ. Нынѣ 
обитель^ располагаетъ, достаточными сред
ствами: въ нач. XVIII вѣка ею управляли 
игумены, а число монаховъ было не оди
наково,—доходило до одного. Въ 1739 г. 
въ ней было трое: игуменъ, казначей и
просвиренный; при возстановленіи въ 1798 г. 
въ ней опредѣлено быть строителю, двумъ 
іеромонахамъ, іеродіакону, монаху и двумъ 
послушникамъ; въ 1816 г. вт, обители 
введено общежитіе; нынѣ въ ней—настоя
тель іеромонахъ, 6 іеромонаховъ, 3 іеро
діакона, 7 монаховъ и 20 послушниковъ. 
Замѣчательною личностію вт, обители за 
послѣднее время былъ іеромонахъ Нилъ, обо
шедшій всѣ святыя мѣста, не только рус
скія, но и за-границей (Іерусалимъ, Аѳонъ, 
Италію), собиравшій въ - видѣ подвига 

жертвы сначала на восточныя обители— 
Аѳонъ, а затѣмъ въ попечительство о бѣд
ныхъ духовнаго званія. Личность высоко
нравственная.

Литература. „Извѣстія по Казанской Епар- 
! хіи" 1873 г. № 6; 1896 г. № 23; 1898 г. № 5.

IX. Мироносицкая пустынь, въ 
царевококшайскомъ уѣздѣ, отъ Царевокок- 
шайска въ 15 верст., основана въ полов. 
XVII в. на томъ мѣстѣ, гдѣ въ полѣ, во 
время воздѣлыванія земли, крестьянинъ селе
нія „Дальнія Кузницы" Андрей Ивановъ 
Жолнинъ въ 1647 г. обрѣлъ образъ Пре
святыя Богородицы съ, женамп Мироноси
цами, рѣзной на аспидѣ и обложенный тка
нымъ серебромъ. Обитель съ храмомъ св. 
Спаса и Женъ Мироносицъ основана въ 
томъ же 1647 году по повелѣнію царя 
Алексѣя Михайловича, который пожертво
валъ въ церковь ризницу и сосуды, а са
мую явленную икону взялъ въ Москву, 
украсилъ, ее и въ 1649 г. препроводилъ 
ее обратно въ обитель, гдѣ она остается 
до настоящаго времени главной святыней 
обители. Первая деревянная церковь, по
строенная и освященная въ 1652 г., вт, 
началѣ XVIII в. замѣнена каменной. Въ 
1739 г. въ пустыни были двѣ каменныя 
церкви: а) холодная во имя св. Женъ Ми
роносицъ, б) теплая во имя Всемилостиваго 
Спаса съ придѣломъ во имя Архистратига 
Михаила и в) деревянная во имя Усѣкно
венія Главы Іоанна Предтечи; нынѣ въ м-рѣ 
одинъ каменный двухъэтажный храмъ: въ 
верхнемъ этажѣ—два престола—во имя 
Женъ Мироносицъ и Іоанна Предтечи, въ 
низу—въ честь Нерукотвореннаго Образа 
Спасителя и во имя Архистратига Михаила.

По переписи 1678 г. 'за обителью было 
21 дворъ крестьянъ, въ нихъ, по свидѣ
тельству Генералитета, 126 душъ крестьянъ, 
земли по дачамъ 25 четвертей въ полѣ и 

і 10 десятинъ, сѣнныхъ покосовъ на 300 ко
пенъ, мельницъ 3, изъ нихъ въ 1739 го
ду двѣ пустовали; въ 1764 году пустынь 
была отнесена къ нештатнымъ; управлялась 
она игуменами; нынѣ управляется строите
лемъ: кромѣ строителя въ ней 5 іеромо
наховъ, два іеродіакона, два монаха и 29 
послушниковъ.

Литература. Проф. Прот. Е. А. Маловъ. 
Мироносицкая пустынь Казанской епархіи 
(Казань 1896). ..Извѣстія по Казан. Епархіи- 
1901 г. № 10.
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X. Троицкій м-рь, въ г. Чебоксарахъ, 
на берегу Волги, основанъ въ 1574 г. (у 
В. В. Звѣринскаго въ 1566 г.) по по
велѣнію Грознаго. Первый храмъ во имя 
Св. Троицы былъ деревянный; въ 1739 г. 
въ м-рѣ было два каменные храма съ дву
мя престолами и строилась новая церковь 
съ колокольней,—вѣроятно, нынѣшній теп
лый храмъ въ честь Толгской иконы Бо
жіей Матери съ придѣломъ во имя св. 
Николая. Кромѣ этого храма нынѣ суще
ствуютъ еще соборный холодный каменный 
храмъ во имя Жпвоначальной Троицы и 
маленькая церковь надъ воротами во пмя 
св. Ѳеодора Стратилата. Главной святыней 
обители служитъ старинный рѣзной образъ 
св. Николая Чудотворца, почитаемый не 
только русскими, но и инородцами.

Во время ссылки дома Романовыхъ при 
Годуновѣ, въ Троицкій м-рь въ 1601 г. 
была сослана и тамъ пострижена теща 
Ѳеодора (Филарета) Романова Марья Ше- 
стова. Какъ древнѣйшій и основанный са
мимъ Грознымъ, Троицкій м-рь имѣлъ хо
рошія средства. По переписи 1678 г. за 
нимъ было 113 крестьянскихъ и бобыль
скихъ дворовъ, по другимъ свѣдѣніямъ 
129: въ нач. XVIII в. у него было 539 
душъ крестьянъ, а въ 1744 г. 600 душъ, 
земли по дачамъ по 566 четвертей въ 
каждомъ изъ трехъ полей, сѣнныхъ поко
совъ на 685 копенъ. Въ 1764 году отне
сенъ къ III классу.

М-рь, основанный среди инородцевъ, 
вмѣстѣ съ колонизаторскимъ имѣлъ и мис
сіонерское значеніе.

По древнему установленію онъ управ
лялся архимандритами: въ 1739 г., кро
мѣ архимандрита, въ немъ жили іеромонахъ, 
іеродіаконъ, монахъ-казначей, больничный 
монахъ, бѣльцовъ—попъ и пономарь, трое 
крылосныхъ, нынѣ въ немъ игуменъ, 4 іеро
монаха, два іеродіакона, два монаха, 17 по
слушниковъ: при м-рѣ церковно-приходская 
школа съ 73 учащимися. До 1899 года къ 
м-рю были приписаны двѣ упраздненныя 
пустыни: Срѣтенская и Спасо - Геронтіева; 
первая въ 1899 г. отчислена къ Троиц
кому Космодемьянскому женскому м-рю. Отъ 
обѣихъ пустынь нынѣ остались только камен
ные храмы. Отъ Спасо-Геронтіевой пустыни 
сохранился каменный двухъэтажный храмъ: 
въ верхнемъ этажѣ церковь въ честь Тихвин

ской Божіей Матери съ особо чтимою ико
ной мученицы Фотиніи Самаряныни; въ ниж
немъ этажѣ церковь въ честь Преображенія 
Господня.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епарх/ 
1900 г. № 7. { Б. В. Звіъринскій II, № 1242. 
Свящ. Г. К. Богословскій, Справочная кни
га по казан. епархіи 1900 г., стр. 653.

Инородческіе м у ж с к е мона
стыри:

XI. АІихайло-Архангельскій, нештаг 
ный общежительный м-рь, основанъ въ 
1868 г. по ходатайству крестьянъ чере
мисъ, во главѣ съ Иваномъ Захаровымъ, 
черемиспномъ крестьяниномъ, принявшимъ 
православіе. М-рь устроенъ въ Ценибеков- 
ской лѣсной казенной дачѣ, Космодемьян
скаго уѣзда, на р. Сурѣ. Основаніе м-ря 
инородцами очень поучительно. Нѣсколько гра
мотныхъ и глубоко-религіозныхъ крестьянъ- 
черемисъ изъ с. Пернягашъ, козмодем. у., 
начитавшись житій святыхъ, рѣшились вос
произвести въ своей жизни древнее пустын
ножительство въ его первобытной простотѣ 
и строгости; около 20 человѣкъ ихъ посе
лилось въ дарованной м-рю лѣсной дачѣ 
(60 десятинъ) въ землянкахъ: расчистили 
мѣсто подъ постройку храма; подлѣ мона
стырской площади развели довольно обшир
ный садъ съ пчельникомъ и огородомъ, 
такъ что основатели питались плодами своихъ 
рукъ и трудовъ. Всѣ они были образцомъ 
самоотверженія, воздержанія, трудолюбія, не
утомимой энергіи и христіанской ревности: 
они пожертвовали на м-рь все свое достоя
ніе п посвятили обители всѣ евоп способ
ности и мысли. Кромѣ монашескихъ подви
говъ благочестія, они начали обучать хри
стіанскимъ истинамъ и грамотѣ своихъ 
меньшихъ братій, окрестныхъ жителей. Так. 
обр. м-рь сразу принялъ характеръ миссіо
нерскаго. Благодаря такому направленію м-ря 
и его насельниковъ, въ м-рь текли жертвы 
тысячами, даже десятками тысячъ. Первый 
временный храмъ былъ деревянный. Нынѣ 
храмы: 1) домовая церковь во имя св. Сергія 
Радонежскаго, освящена въ 1883 году; 
2) соборный каменный храмъ съ колоколь
нею въ честь Благовѣщенія Пресв. Богоро
дицы съ четырьмя придѣлами: а) въ честь 
иконы Божіей Матери Скоропослушницы, 
б) св. Николая Чуд., в) священномуч. Гри
горія и св. мучен. Пантелеймона и г) во
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имя Антонія и Ѳеодосія печерскихъ чудо
творцевъ— построенъ между 1882—1891 
годами. Сверхъ сего оконченъ построй
кою новый каменный храмъ — трехпре- 
стольный.

Нынѣ м-рь управляется архимандритомъ, 
' кромѣ него казначей-іеромонахъ, 8 іеромо

наховъ, 7 іеродіаконовъ, 29 челов. мона
ховъ, 9 послушниковъ и 99 человѣкъ на 
испытаніи. При м-рѣ имѣется второклассная 
церковно - приходская школа и начальная 
школа „Вратства св. Гурія“. Главною свя
тыней м-ря является икона св. великомуч. 
Пантелеймона съ частицею его мощей, при
сланная въ даръ м-рю въ 1873 году со 
св. горы Аѳонской изъ Русскаго Пантелей
монова м-ря.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епар
хіи" 1868 г. № 12 (Указъ объ основаніи 
отъ 10 апр. 1868 г.): 1869 г. №№ 1 и 17; 
1873 г. № 21.

XII. Александра - Невскій, нештат
ный общежительный чувашскій м-рь, въ 
4 верст. отъ с. Большаго Сундыря, козмо- 
демьянскаго уѣз., въ урочищѣ „Каршлыхъ“, 
открытъ въ 1902 году по ходатайству нѣ
сколькихъ чувашскихъ обществъ (В. Сун
дыря, Ахманеи и Юнги-Ядрина). Первымъ 
подвижникомъ и основателемъ м-ря былъ 
крестьянинъ-чувашпнъ деревни Хачъ-Касовъ 
Кузьма Ивановъ, неграмотный, но высокой 
нравственности. Онъ вмѣстѣ съ другими 
чувашами, ревнителями христіанства, ясно 
сознавая суетность языческихъ суевѣрій и 
обрядовъ, поселился въ мѣстности „Кар- 
шлыхъ“, считавшейся священною киреметыо. 
Тутъ, по вѣрованіямъ чувашъ-язычниковъ, 
обитало великое, грозное божетво, злой 
духъ, отъ котораго происходили всѣ бѣд
ствія и несчастія въ частной и обществен
ной жизни. Тутъ-то наперекоръ страшной 
киремети, подобію древнимъ отшельникамъ, 
они проводили время въ подвигахъ вѣры и 
благочестія. Для общаго моленія была по
ставлена часовня въ лѣсу. Желавшихъ 
посвятить себя иноческой жизни оказалось 
до 30 человѣкъ. Общества деревень Ачки- і 
рянь и Хачъ-Касовъ пожертвовали было для 
м-ря 3 десятины земли, на которой перво
начально построенъ бѣдный молитвенный 
домъ въ 3 окна.

Въ 1902 г. Министерство Земледѣлія и 
и Государственныхъ имуществъ, по усилен

ной и настойчивой просьбѣ чувашскихъ 
обществъ, отвело м-рю два участка: одинъ 
въ 10 десят. въ Мало-ПІешкарской лѣсной: 
дачѣ подъ усадьбу обители и 70 десят. 
500 саж. въ сосѣдней Пихтулинской дачѣ, 
по съ тѣмъ, чтобы за 7 дес. усадьбы м-рь 
уплатилъ 3598 р. 88 коп. Послѣ этого 
м-рь былъ окончательно учрежденъ съ име
немъ Александро - Невскаго. Настоятелемъ 
монастыря назначенъ игуменъ Антоній, ро
домъ пзъ чувашъ, начавшій свою иноче
скую жпзнь въ Михайло-Архангельскомъ че
ремисскомъ м-рѣ. На новомъ мѣстѣ скоро 
былъ построенъ молитвенный домъ, пожерт
вованный обществомъ с. Б. Сундыря. Храмъ- 
пока сохраняетъ свои прежній видъ и очень- 
бѣденъ; освященъ онъ 15 іюня 1903 года. 
Нынѣ въ м-рѣ настоятель игуменъ Антоній, 
іеромонахъ, 43 послушника: въ числѣ братіи 
монастыря живетъ первый подвижникъ и 
основатель его Кузьма Ивановъ—60 лѣтъ.

Литература. Освященіе мужского Чуваш
скаго Александро-Невскаго м-ря, 15 іюня 
1903 г. (Казань 1903) и „Извѣстія по Ка
занской Епархіи" 1903 г. №№ 5, 16.

Женскіе монастыри.
Въ Казани: I. Богородицкій, осно

ванъ въ 1579 году, по повелѣнію Грознаго 
на мѣстѣ явленія пконы Божіей Матери, 
именуемыя Казанскія. Первая церковь была 
деревянная во имя Пресвятыя Богородицы; 
въ 1694 году заложенъ каменный храмъ 
въ честь явленія Казанскія пконы Божіей 
Матери съ двумя придѣлами Успенія Богоро
дицы и князя Александра-Невскаго. Впослѣд- 
стіи были устроены храмы: 1) въ честь 
Животворящаго Креста Господня, 2) Рожде
ства Пресвятыя Богородицы въ 1638 г. 
вмѣсто обветшавшаго деревяннаго храма, 
построеннаго вскорѣ по учрежденіи м-ря, 
3) во имя свящ.-муч. Антипы, 4) Собора 
Пресвятыя Богородицы, 5) Іоанна Богослова 
на св. вратахъ. Въ 1694 году м-рь горѣлъ, 
но скоро отстроился. Въ 1739—1741 г. 
въ немъ было 6 каменныхъ церквей съ 
шестью престолами, каменная богадѣльня, 
въ 1742 г. м-рь снова горѣлъ. Нынѣ хра
мы: 1) Соборъ въ честь явленія Казанскія 
иконы Божіей Матери, построенный вмѣсто 
стараго въ 1807 г.; заложенъ въ 1798 г. 
30 мая въ присутствіи Императора Павла 
Петровича, на постройку этого величествен-
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наго храма казной отпущено 45.000 руб., 
а стоилъ 57.000 руб.; придѣлы въ немъ— 
въ честь Успенія Божіей Матери и св. кн. 
Александра-Невскаго, 2) теплый соборъ во 
имя св. Николая Тульскаго, заложенъ въ 
1810 г., освященъ въ 1816 г. съ четырьмя 
придѣлами: а) въ честь Нерукотвореннаго 
Образа, б) во имя свв. Гурія, Варсонофія 
и Германа, в) муч. Маргариты и преп. Ма
ріи, г) Іоанна Крестителя,—послѣдніе два 
на хорахъ, 3) надъ южными монастыр
скими воротами — во имя св. Софіи и ея 
трехъ дщерей Вѣры, Надежды и Любви, 
4) въ честь Воздвиженія Честнаго Креста 
Господня въ верхнемъ купольномъ больнич
номъ зданіи, устроенная въ 1887 г. Коло
кольня со св. вратами отдѣльная и вели
чественная. Главною святыней м-ря была 
явленная чудотворная икона Божіей Матери, 
злодѣйски похищенная въ ночь на 29 іюня 
1904 года, другая святыня чудотворная 
икона Николая Тульскаго сохраняется.

При основаніи велѣно быть въ м-рѣ игу
меніи и 40 сестрамъ; вт> 1594 г. штатъ 
сестеръ увеличенъ до 64, въ 1739 г.— 
игуменія, рядовыхъ монахинь 84, бѣлицъ 11; 
въ 1764 г. причисленъ ко II классу, въ 
1809 г. возведенъ въ первый классъ; нынѣ 
въ м-рѣ игуменія (Маргарита), казначея, 
благочинная, ризничая, монахинь 57, рясо
форныхъ послушницъ 182, бѣлицъ 138. 
При учрежденіи м-ря на его содержаніе 
было отписано 100 душъ, въ нач. XVIII в. 
за нпмъ было крестьянъ и бобылей 86 душъ; 
земли по дачамъ по 10 четвертей въ полѣ, 
сѣнныхъ покосовъ на 10 копенъ; двѣ рыб
ныхъ ловли. Нынѣ средства м-ря значи
тельны, но со времени похищенія явленной 
иконы благосостояніе м-ря падаетъ. При 
м-рѣ. школы: церковно-приходская, живо
писная и рукодѣльная и пріютъ для мало
лѣтнихъ дѣвочекъ (ок. 50 чел.). Въ 1868 г. 
при монастырѣ открытъ свой свѣчной за
водъ, который остается до нынѣ отдѣльно 
отъ епархіальнаго.

Литература. Проф. Прот. Е. А. Маловъ, 
Казанскій Богородичный дѣвичій м-рь 
(Казань 1897). И. М. Покровскій, Явленная 
Чудотворная Казанская икона Божіей Ма
тери (Казань 1904)ивъ ..Правосл. Собесѣди." 
1905 г., октябрь—декабрь. „Извѣстія по 
Казанск. Епарх." 1869 г., стр. 131—132.

II. Ѳеодоровскій — на берегу р. Ка
занки въ сѣверной сторонѣ г. Казани въ

такъ называемомъ Старомъ Городищѣ; въ 
1900 г. изъ мужского преобразованъ въ 
женскій. Основанъ между 1595—1607 гг. 
Первый деревянный храмъ былъ Троицкій, 
почему самый м-рь назывался Троицкимъ- 
Ѳеодоровскимъ; каменный храмъ построенъ 
въ концѣ XVII в., освященъ въ 1700 г. 
Въ 1739 — 1741 гг. въ немъ было двѣ 
церкви: каменная съ. двумя престолами, — 
вѣроятно, нынѣшняя вт> честь Св. Живо
начальныя Троицы съ придѣломъ во имясв. 
Ѳеодора Стратилата; а однопрестольной де
ревянной, существовавшей въ 1739 г., 
нынѣ нѣтъ. Главной святыней м-ря яв
ляется икона Божіей Матери Ѳеодоровскія.

Въ 1646 г. м-рю принадлежали двѣ 
деревни: Сидорова и Макаровъ Починокъ; 
по переписи 1678 г. за м-ремъ было 15 
крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ,—въ 
нач. XVIII в. 114 душъ, вотчинъ по да
чамъ 137 четвертей 4 четверика, сѣнныхъ 
покосовъ 80 десят., мельницъ 1, одна рыб
ная ловля, въ Казани въ рядахъ 3 лавки. 
Не смотря на достаточныя средства, м-рь 
не могъ развиться; въ 1724 по 1727 г. 
онъ былъ приписанъ къ Спасо-Преображ. 
м-рю, съ 1727 г. къ архіерейскому дому и 
отданъ подъ помѣщеніе духовной семинаріи 
до 1732 года; затѣмъ возстановленъ. По 
штатамъ 1764 г. причисленъ къ заштат
нымъ; послѣ пожара 1842 г. приписанъ 
къ Іоанно - Предтеченскому м-рю, а въ 
1855 г. снова къ Спасо-Преображенскому, 
отъ котораго со всѣмъ имуществомъ отпи
санъ въ 1900 г. при обращеніи его въ 
женскій общежительный м-рь. Настоятель
ницей назначена монахиня Іоанна, нынѣ 
игуменія; нынѣ въ м-рѣ, кромѣ настоятель
ницы, одна монахиня, рясофорныхъ по
слушницъ 17, бѣлицъ 48. М-рь, преобра
зованный въ женскій, началъ улучшаться, а 
до этого казался заброшеннымъ. Въ оградѣ 
м-ря находятся зданія Епархіальнаго Свѣч
ного Завода.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епарх." 
1899 г. № 17; 1900 г. №№ 21, 23.

III. Іоанно-Предтеченскій второклас
сный общежительный м-рь въг. Свіяжскѣ, по 
преданію, основанъ самимъ Грознымъ при 
основаніи г. Свіяжска въ 1551 г.; онъ 
находился въ центрѣ города, близь собора. 
Первый храмъ въ честь Рождества Хри
стова, перестроенный въ каменный въ нач.
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попеченіемъ увеличены средства м-ря, воз
двигнуты многія монастырскія постройки, съ 
страннопріимнымъ домомъ, и введенъ об
разцовый порядокъ въ трудовую жизнь сестеръ 
обители.

Литература. Я. М. Покровскій, Свіяжскій 
второклассный Іоанно-Предчеченскій жен
скій м-рь (Казань 1905). „Извѣстія по Ка
занской Епархіи" 1871 г. (рядъ статей 
свящ. М. Хронусовау, П. Л. Юдинъ, Свіяж
скій Іоанно-Предтеченскій дѣвичъ м-рь 
(Казань 1897).

IV. Тихвинскій - Богородицкій м-рь 
въ г. Цивильскѣ, преобразованъ въ жен
скій изъ мужского въ 1871 году. Перво
начально назывался Вознесенскимъ; Тихвин
скимъ называется по чудотворной Тихвин
ской иконѣ, находящейся въ немъ; основанъ 
между 1671—1675 гг. въ память избав
ленія г. Цивильска отъ Стеньки Разина въ 
1671 г. при чудесномъ заступничествѣ 
Божіей Матери чрезъ Тихвинскую ея икону. 
Первая деревянная церковь въ честь Тих
винской иконы Божіей Матери основана 
около 1675 г. стрѣльцомъ Стефаномъ Ива
новымъ Рязановымъ, украшена жителями г. 
Цивильска. Въ 1739—1741 г. въ немъ былъ 
одинъ каменный двухпрестольный храмъ. 
Нынѣ храмы: 1) главный, теплый, каменный 
храмъ въ честь Тихвинской Пресв. Богородицы 
съ придѣлами—Вознесенскимъ и въ честь 
Всѣхъ Святыхъ, построенъ купцомъ Ники
тинымъ, освященъ въ 1886 г.; 2) дере
вянная теплая церковь во имя священно- 
муч. Харлампія (освящ. 1880 г.) съ при
дѣломъ во имя влмч. Варвары, освящ. въ 
1893 г. Главная святыня обители Тихвин
ская икона Божіей Матери,—копія съ яв
ленной иконы, находящейся въ соборѣ.

По штатамъ 1764 г. м-рь причисленъ 
къ заштатнымъ. Приходя постепенно въ 
упадокъ, къ полов. XIX вѣка м-рь стоялъ 
почти въ развалинахъ; въ 1868 г. предпо
лагалось совсѣмъ упразднить его, но жи
тели Цивильска, дорожа святыней, упросили 
оставить обитель. Архіеписк. Антоній (Ам
фитеатровъ) согласился, но подъ условіемъ 
преобразованія ея въ женскую. Св. Синодъ 
разрѣшилъ это преобразованіе въ 1870 г. 
30 дек. М-рь быстро обновился, при чемъ 
особенно много потрудилась настоятельница 
его Херувима, а главныя средства дали 
казанскій 1 гильдіи купецъ В. Н. Никитинъ

XVIII в. съ трапезнымъ придѣломъ во имя 
Іоанна Предтечи, по которому монастырь 
назывался Іоанно-Предтеченскимъ, хотя назы
вался и Христорождественскимъ. Въ 1795 г. 
м-рь сгорѣлъ до тла и даже храмъ полуразру- 
шился. По представленію въ Св. Синодъ 
архіепископа Амвросія (Подобѣдова) Іоанио- 
Предтеченскій м-рь послѣ пожара переве
денъ въ закрытый и запустѣвшій мужской 
Троице-Сергіевскій м-рь, гдѣ сохранились 
два древнихъ храма—деревянный Троицкій, 
по преданію срубленный въ углицкомъ 
уѣздѣ и привезенный на лодкахъ по по
велѣнію Грознаго при постройкѣ города, и 
Сергіевскій—каменный, перестроенный изъ 
деревяннаго въ 1604 г. Свіяжскій Троице- 
Сергіевскій м-рь построенъ первымъ изъ 
всѣхъ казанскихъ м-рей. Оба нынѣшніе 
храма—деревянный Троицкій и каменный 
Сергіевскій — представляютъ собой замѣча
тельныя древности. Въ Сергіевскомъ храмѣ 
два придѣла: во имя Іоанна Предтечи и 
преп. Никона. Нынѣ построенъ, но еще не 
освященъ, величественный трехпрестольный 
соборный храмъ. Главная святыня обители 
чудотворная икна препод. Сергія Радонеж
скаго, весьма древняя, принесенная въ 
Свіяжскъ и поставленная въ Сергіевскомъ 
храмѣ въ 1551 г.

Іоанно-Предтеченскій м-рь былъ очень 
бѣденъ, имѣя только покоса на 100 копенъ 
и ружнаго жалованья 79 руб. 37 коп. 
(въ 1739 г.), но по штатамъ 1764 г. 
уцѣлѣлъ и отнесенъ къ III классу; въ немъ 
положены во штату игуменія, казначея и 
17 монахинь; до 1764 г. число монахинь 
было различно—отъ 50 до 100 человѣкъ; 
въ 1865 г. возведенъ во II классъ и 
штатъ монахинь увеличенъ до 23. Нынѣ 
въ м-рѣ игуменія (Павла), казначея, мо
нахинь 26, рясофорныхъ послушницъ болѣе 
100 и бѣлицъ болѣе 250. Это самый мно
голюдный изъ казанскихъ женскихъ мона
стырей и является не только монастыремъ, 
но еще убѣжищемъ для немощныхъ, пріютомъ 
и домомъ трудолюбія для одинокихъ и обез
доленныхъ. Такой характеръ м-рю придала 
выдающаяся административными способно
стями игуменія Апфія, сконч. 28 сентября 
1905 г., подвизавшаяся въ обители 37 
лѣтъ и начальствовавшая въ ней 12 лѣтъ. 
Ея трудами воздвигнутъ новый соборный 
храмъ, стоюшій около 100.000 рублей, ея
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съ супругой Даріей Ивановной. Нынѣ въ 
м-рѣ игуменія, казначея, монахинь 22, ря
софорныхъ и указныхъ послушницъ 31, 
бѣлицъ 177. Дѣвочки, обучающіяся въ мо
настырской цер.-приход., школѣ (около 50), 
живутъ въ монастырскомъ пріютѣ.

Литература. „Изв. по Казан. Епархіи" 
1871 г. № 5.

V. Троицкій м-рь, нештатный, обще
жительный, въ г. Лаптевѣ на окраинѣ, уч
режденъ въ 1888 г. въ качествѣ общины, 
5 авг. 1895 г. переименованъ въ общежитель
ный м-рь. Храмъ въ м-рѣ одинъ во имя 
препод. Сергія Радонежскаго, во второмъ 
этажѣ каменнаго монастырскаго корпуса; на
чатъ постройкою каменный храмъ во имя Св. 
Троицы; предположенъ также храмъ въ чет
вертомъ этажѣ колокольни; въ первомъ 
этажѣ' находятся просфорня, во второмъ 
монастырская церковно-приходская школа, 
въ третьемъ келіи для сестеръ. Нынѣ въ 
м-рѣ игуменія, казначея, благочинная; мо
нахинь 7, указныхъ послушницт, 3, на 
испытаніи—86.

Литература. „Извѣст. по Каз. Епарх." 
1888 г. № 24.

VI. Успенскій третьеклассный м-рь въ 
г. Чистополѣ учрежденъ въ 1864 г., хотя 
ходатайство объ открытіи его началось еще въ 
1854 г., окончательно устроенъ и освященъ 
въ 1879 г. Цѣль учрежденія въ указѣ вы
ражена такъ: „примѣромъ подвижнической 
жизни п трудолюбія, соединенныхъ со 
смиреніемъ и послушаніемъ, вліять на расколь
ническое и магометанское населеніе, состав
ляющее значительный контингентъ г. Чи
стополя". Иниціатива постройки м-ря при
надлежитъ чистопольскому купцу Д. Поля
кову, но устроилъ м-рь его сынъ И. Д. 
Поляковъ, онъ далъ мѣсто, соорудилъ ка
менный храмъ съ колокольней, келіи и 
дома для причта, пожертвовалъ на м-рь 
деньгами 60,000 руб. и луговъ 46 деся
тинъ. Храмы: 1) Главный каменный теплый 
однопрестольный въ честь Успенія Божіей 
Матери съ придѣлами во имя св. Николая 
Чудотворца и св. великомуч. Пантелеймона; 
2) домовая церковь въ одномъ корпусѣ съ 
монастырской больницей во имя преподоб. 
Сергія. При м-рѣ двухклассная школа съ 
106 учащимися дѣвочками. Нынѣ въ м-рѣ 
гуменія, казначея, ризничая благочинная, 

монахинь 17, рясофорныхъ послушницъ 13, 
бѣлицъ 125.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епархіи" 
1873 г., стр. 454—455: 1876 г., стр. 421, 425; 
1877 г., стр. 344; 1880 г., стр. 318—320; 
1894 г., стр. 539.

VII. Община во имя Святителя Ни- 
полая, въ 7 верстахъ отъ г. Тетюшъ, 
открыта 1903 г. 4 ноября въ усадьбѣ 
княгини Прасковьи Николаевны Волкон
ской, урожденной Мотовиловой, близь дер. 
Нормонки. Ки. Волконская съ дѣтства имѣ
ла желаніе поступить въ м-рь, побывавъ 
съ родителями въ Саровѣ и Дивѣевѣ, но 
исполнила свое желаніе, когда овдовѣла и 
лишилась своихъ дѣтей; она исполнила свое 
желаніе въ основанной ею обители, которой, 
по духовному завѣщанію, отказала все свое 
имѣніе въ количествѣ 500 десятинъ пахот
ной земли съ дровянымъ лѣсомъ при дер. 
Любимовѣ, тетюшскаго уѣз., и 40 десят. 
луговъ въ спасскомъ уѣз. при той же де
ревнѣ, все движимое и недвижимое иму
щество въ своей усадьбѣ и 8,000 руб. на 
постройку храма во имя Святителя Нико
лая. Настоятельницей общины назначена 
сама княгиня Волконская съ принятіемъ 
монашества. 9 іюня 1904 г. открытіе оби
тели совершено архіепископомъ Димитріемъ 
(Ковальницкимъ). Община еще устраивается. 
Нынѣ церковь устроена и къ ней 24 нояб
ря 1905 г. назначенъ священникъ Нико
лай Михайловъ. До открытія общины въ 
тетюшскомъ и сосѣднемъ спасскомъ уѣз
дахъ не было ни одного монастыря, хотя 
въ древности въ самомъ городѣ Тетюшахъ 
было два мужскихъ м-ря: одинъ, откры
тый въ 1589 г.,—Никольскій, ниже горо
да Тетюшъ, въ 7 вер., въ мѣстѣ, извѣ
стномъ нынѣ съ именемъ Нижнихъ Тетюшъ 
пли Вогородична рынка (мыса), по преда
нію разграбленный Стенькой Разинымъ. Но
вооткрытая община должна напомнить этотъ 
древній м-рь. Другой тетюшскій м-рь 
Покровскій, основ. въ концѣ XVI в., про
существовалъ до XVIII в., когда былъ 
закрытъ.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епархіи" 
1903 г. № 34: 1905 г. № 46.

Инородческіе женскіе монастыри.
VIII. Троицкій, нештатный, общежи

тельный черемисскій м-рь учрежденъ въ
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1877 г. въ г. Коемодемьянскѣ при Троиц
кой церкви (быв. Троицкомъ соборѣ) въ 
качествѣ общины черемисскихъ дѣвицъ съ 
училищемъ. Община, находясь въ г. Космо- 
демьянскѣ, центрѣ черемисскаго населенія, 
должна была имѣть просвѣтительное значе
ніе на окружающее населеніе, особенно при 
посредствѣ училища. Въ устройствѣ ея при
нималъ самое дѣятельное участіе Космо
демьянскій купецъ Ив. Матв. Зубковъ: онъ 
пріобрѣлъ для общины въ Коемодемьянскѣ 
два дома, приготовилъ матеріалъ обители, 
пожертвовалъ 3,000 руб. деньгами; кре
стьяне черемисы пожертвовали 7,700 руб., 
а городъ—мѣсто. Выработанъ былъ особый 
уставъ для общины, который, опредѣляя 
внутреннюю жизнь послѣдней, не упускалъ 
изъ вида и пріобрѣтенія сестрами практи
ческихъ знаній—рукодѣлія, ремеслъ, садо
водства, земледѣлія и вообще хозяйства; 
для училища также были выработаны осо
быя правила. Община была открыта въ 
1878 г., а въ 1879 году была освящена 
домовая церковь въ честь Аѳонской иконы 
Божіей матери, именуемой Скоропослуш- 
ницы; въ 1887 г. община возведена въ 
общежительный м-рь. Кромѣ домовой цер
кви, въ м-рѣ построенъ каменный трех- 
престольный храмъ въ честь Св. Троицы съ 
придѣлами: въ честь Преображенія Господ
ня п Казанской иконы Божіей Матери, 
освященный въ 1891 г. При м-рѣ церк.- 
приход. школа; въ ней учатся и живутъ 
въ монастырскомъ пріютѣ 65 дѣвочекъ. 
Нынѣ въ немъ—игуменія, казначея, ризни- 
чая, благочинная, монахинь 36, указныхъ 
послушницъ 6, бѣлицъ 268.

IX. Въ 1899 г. къ Троицкому м-рю 
приписана старинная, упраздненная Срѣтен
ская чебоксарская пустынь, бывшая за 
Троицкимъ чебоксарскимъ мужскимъ м-ремъ. 
Въ ней церковь каменная въ честь Влади
мірской иконы Божіей Матери съ придѣ
ломъ въ честь Срѣтенія Господня и преп. 
Варлаама и Іоасафа. При припискѣ къ 
женскому чебоксарскому м - рю Владимір
ская пустынь превращена въ женскую 
Владимірскую чувашскую общину. При 
возобновленіи общины дѣятельное участіе 
принималъ архіеп. Арсеній, а матеріально 
купецъ А. П. Астраханцевъ. Обновленная 
церковь освящена 26 сентября 1899 г. 
При общинѣ школа; учащихся 16 дѣвочекъ.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епарх." 
1877 г. №№ 21—22; 1879 г. № 19; 1887 г. 
№ 7; 1900 г. № 7.

X. Введенскій Вершина-Сумскій че
ремисскій нештатный общежительный м-рь 
основанъ въ 1894 г. въ Космодемьянскомъ 
уѣз., въ 30 верстахъ отъ города въ раіо- 
нѣ прихода с. Пернягашъ (Ценибѣково); 
онъ возникъ по усиленнымъ просьбамъ нѣ
сколькихъ черемисскихъ обществъ, принад
лежащихъ къ пернягашскому приходу, от- 
водившихт. для м-ря вгь разныхъ мѣстахъ- 
82 десятины 2,200 квадр. саженъ пахот
ной земли и пожертвовавшихъ на начало 
м-ря 5,595 руб. Просьбы начались еще 
съ 1884 г., но только въ 1894 г. разрѣ
шено было устроить богадѣльню; изъ по
слѣдней и развилась община, организатор
шей которой была монахиня казанскаго 
Богородицкаго м-ря Вѣра, назначенная 
начальницей при переименованіи богадѣль
ни въ общину въ 1896 г. Вч> 1895 г. 
былъ выстроенъ храмъ въ честь Введенія 
во храмъ Пресвятыя Богородицы и устрое
ны келіи; въ 1896 г. указомъ Св. Синода 
община переименована въ м-рь, а строи
тельница Вѣра возведена въ санъ игуме
ніи; нынѣ въ м-рѣ 'игуменія, казначея, 
благочинная, 8 монахинь, 102 рясофор
ныя послушницы, 119 бѣлицъ. При м-рѣ 
церковн.-прих. школа: въ ней обучается 
40 дѣвочекъ. Полнаго штата священно
служителей при м-рѣ еще нѣтъ: на лицо 
только священникъ.

Литература. „Извѣстія по Каз. Епарх." 
1900 г. №№ 15-16.

XI. Богородице - Сергіевскій общежи
тельный черемисскій м-рь въ г. Царе- 
вококшайскѣ возникъ въ 1886 г. въ ка
чествѣ богадѣльни, построенной на сред
ства благотворителей, близь Входо-іеруса
лимской церкви: въ 1888 г. богадѣльня 
превращена въ женскій черемисскій м-рь 
съ передачей ему Входо-іерусалимской цер
кви и обязательствомъ при м-рѣ устроить 
школу для черемисскихъ дѣвочекъ. При
ходъ, числящійся за Входо-іерусалимскою 
церковію, остался за нею же, а причтъ 
увеличенъ открытіемъ второй вакансіи свя
щенника и дьякона. Обитель открыта „въ 
видахъ усиленія просвѣтительнаго вліянія 
на инородческое черемисское населеніе, еще 
не совершенно вышедшее изъ языческихъ
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суевѣрій". Входо-іерусалимскій храмъ по
строенъ въ 1579 г.: въ немъ два придѣла: 
а) Усѣкновенія главы Іоанна Крестителя и 
б) Апп. Петра и Павла. Домовая церковь 
во имя преподобн. Сергія Радонежскаго по
строена еще въ 1886 г. въ деревянномъ 
зданіи бывшей богадѣльни. Въ монастыр
ской школѣ обучаются 49 дѣвочекъ, пре
имущественно изъ черемисъ. Кромѣ Игуме
ніи Магдалины (первая) въ м-рѣ казна
чея, 9 монахинь, 35 послушницъ и 113 
бѣлицъ.

Литература. „Извѣстія по Казан. Епарх." 
1888 г. № 22.

XII. Александринскій чувашскій не
штатный общежительный (Кошлоушскій) 
м-рь учрежденъ въ 1898 г., первона
чально въ видѣ общины съ наименованіемъ: 
„Община св. мученицы Александры" въ 
память коронованія ихъ Императорскихъ 
Величествъ. Государя Императора Николая 
Александровича и Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны.

Стремленіе къ иноческой жизни среди 
чувашъ началось еще съ 80-хъ годовъ 
истекшаго столѣтія. Нѣкоторые изъ чувашъ, 
подобно древнимъ отшельникамъ, подвиза
лись въ дремучихъ лѣсахъ, но по одиноч
кѣ. Въ 1895 г. 12 чувашскихъ дѣвицъ 
изъ разныхъ мѣстъ ядринскаго уѣзда за
думали основать въ глубинѣ дремучихъ 
-турскихъ лѣсовъ небольшую обитель. Чрезъ 
своего довѣреннаго состоятельнаго чуваша 
Павла Гаврилова и при матеріальной под
держкѣ другого крестьянина чувашина Яко
ва Елисѣева и др., пожертвовавшихъ 
4.000 руб., и нѣсколькихъ чувашскихъ об
ществъ, отведшихъ подъ общину 16 деся
тинъ земли, имъ удалось испросить разрѣ
шеніе на основаніе общины. 23 сент.1898 г. 
послѣдовалъ указъ объ открытіи общины въ 
Кошлоушскомъ приходѣ въ мѣстности, такъ 
называемой „Моринъ свулъ", въ ядрин- 
скомъ уѣздѣ, отъ Ядрина въ 80 верстахъ. 
Община быстро обстроилась, и 28 нояб. 
1899 г. былъ уже освященъ деревянный 
храмъ во имя св. муч. царицы Александры 
и св. Николая Чудотворца. Указомъ отъ 
25 авг. 1901 г. община возведена въ 
общежительный м-рь. Первой начальницей 
и устроительницей ея была 80-лѣтняя ста
рица инокиня Маргарита—коренная чуваш
ка, еще 13 лѣтъ благословленная преподобн.

Серафимомъ Саровскимъ на иноческій под
вигъ; въ 1891 г., уже въ преклонномъ 
возрастѣ, ѣздила на поклоненіе св. мѣстамъ 
въ Палестину.

Нынѣ игуменія (Смарагда), казначея, 
ризничая, благочинная, монахинь 6, рясо
форныхъ послушницъ 46, послушницъ бѣ
лицъ 71.

Литература. «Извѣстія по Каз. Епархіи» 
1699 г. № 5; 1900 г. № 1 и 1902 г. № 9.

Общая литература для всѣхъ вышеназван
ныхъ монастырей.

Т В. В. Звѣринскій, О православныхъ мо
настыряхъ, вып. I—III. Проф. И. М. Покров
скій, Къ исторіи казанскихъ монастырей 
до 1764 г. (Казань 1902). Свящ. Г. К. Бо
гословскій, Справочная книга для Казан
ской епархіи (Казань 1900), стр. 515—556. 
Справочная книга Казанской епархіи по 
изд. каз. Дух. Консисторіи 1904 г., стр. 
730 -795. Въ справочныхъ книгахъ, по
мимо перечисленія нынѣшнихъ храмовъ 
въ монастыряхъ, зданій, братіи (у свящ. 
Г. К. Богословскаго — еще и краткой 
исторіи м-рей), названы нынѣшнія мо
настырскія: земли, угодія, недвижимыя иму
щества—дома, подворья и т. и. У И. М. 
Покровскаго „Къ исторіи казанскихъ м-рей“ 
указано, сколько въ каждомъ м-рѣ ка
занской епархіи, существовавшемъ въ 
1739—1741 г., было каменныхъ и деревян
ныхъ храмовъ, строеній, келій и службъ, 
число монашествующей братіи и сестеръ, 
а также отставныхъ на пропитаніи, какія 
были средства у монастырей (населенныя 
земли и угодья, недвижимыя имущества) 
въ 1646 году и по переписи 1678 г., сколь
ко было крестьянскихъ и бобыльскихъ 
душъ въ нач. XVIII в. по свидѣтельству 
Генералитета, а также денежныхъ и хлѣб
ныхъ доходовъ въ 1739—1741 гг.

V. Архіерейскій д о м ъ и его сред
ства. Архіерейскій домъ (зданіе) и дворъ по
строены рядомъ съ каѳедральнымъ Благо
вѣщенскимъ соборомъ,—тамъ, гдѣ стояли дво
рецъ хана и мечети. Дворъ и домъ заняли за
падную и сѣверо-западную часть нынѣш
няго кремля. Зданіе архіерейскаго дома нѣ
сколько разъ перестраивалось послѣ пожа
ровъ и вслѣдствіе ветхости, но оно оста
лось на прежнемъ мѣстѣ. Нынѣшнее зданіе 
архіерейскаго дома построено въ 1829 г. 
на Высочайше пожалованныя суммы: въ 
немъ нынѣ крестовая церковь во имя свя
тителя Гурія.

Загородный домъ. До 1764 года у ка
занскихъ владыкъ во всѣхъ вотчинахъ были 
особые дома для ихъ пріѣзда, а въ горо-
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дахъ—подворья, каковы, напр., подворья 
въ Свіяжскѣ, Симбирскѣ и другія, но глав
ныхъ загородныхъ домовъ было два, гдѣ 
казанскіе архіереи жили почасту и подолгу: 
при Воскресенскомъ (Новый Іерусалимъ) 
монастырѣ и при с. Тарлашахъ. Эти заго
родные дома оставались за казанскими вла
дыками и послѣ 1764 года. Воскресенскій 
м-рь основанъ въ половинѣ XVII в.; нынѣ 
въ немъ три каменные храма: 1) соборный 
двухъэтажный въ честь Обновленія Храма 
Воскресенія Христова; 2) во имя св. Ти
хона амафунтскаго надъ воротами и 3) до
мовый въ честь Вознесенія Христова. Ны
нѣшній загородный домъ при Воскресенскомъ 
м-рѣ устроенъ, вмѣсто прежняго, при м. Ве
ніаминѣ (Пуцекъ-Григоровичѣ) въ 1780 
году; онъ часто служилъ мѣстомъ постоян
наго пребыванія казанскихъ владыкъ, осо
бенно въ концѣ XVIII и нач. XIX в., послѣ 
экономическаго разстройства каѳедры и по
жаровъ. Тарлашинскій домъ былъ собствен
но дачнымъ; съ конца XVIII вѣка вт> немъ 
совсѣмъ не живутъ архіереи, и единствен
нымъ загороднымъ домомъ остается домъ 
при Воскресенскомъ монастырѣ.

Средства. По царскому приказу при 
самомъ учрежденіи епархіи (1555 г.) ка
занскому архіерейскому дому Пречистыя Бо
городицы славнаго Ея Благовѣщенія дано 
пахотной земли двѣ тысячи четвертей—се
лища: три Кабана (Карыкчей, Селикъ и Кичей- 
Кабаны), села Тарлаши, Кадышъ, Караишъ и 
Карадулатъ со всѣми угодьями, лѣсами, лу
гами, озерами и бортными гонамп, какъ было 
изстари, при царяхъ. Это были самыя ста
ринныя вотчины архіерейскаго дома, число 
которыхъ стало быстро увеличиваться. Къ 
1566—1568 г.г. къ названнымъ селамъ 
прибавились: деревня Кулмаметева, вмѣсто 
которой въ самомъ концѣ XVI или въ нач. 
XVII в., не позже 1603 г., образовалось 
пригородное село Архангельское, вошедшее 
нынѣ въ черту города Казани съ именемъ 
Архангельской слободы, деревни Аметево, 
на Арскомъ полѣ, Круглая Поляна, Кеземе- 
тево, Займище и нѣкоторыя другія. Въ 
1576 г. архіерейскому дому дано село Ягод
ная Поляна (Дмитріевское), нынѣ казанская 
пригородная Ягодная Слобода, вмѣсто де
нежной руги въ 100 рублей. На- Ягодин- 
ской землѣ встали новыя архіерейскія де
ревни—Комаровка, Савиновская, Овинища
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и—около озера Средняго Кабана—деревня 
Шишкина. Въ 1623 г. архіер. дому даны 
еще два села: Благовѣщенское (Омара) съ 
починками и Рождественское вмѣсто взятой 
у него подъ Казанскій посадъ архіейской 
Забулачной Слободы. Съ этими селами у ар
хіерейскаго дома насчитывалось (въ 1623— 
1624 гг.) семь селъ съ церквами, татар
ское сельцо, 20 деревень русскихъ и та
тарскихъ, 5 пустошей, въ нихъ 386 дво
ровъ крестьянскихъ, 233 бобыльскихъ, 
76 татарскихъ, земли по 8.863 чет
верти въ каждомъ изъ трехъ полей, сѣна 
на 22.860 копенъ, лѣсу на 40 верстъ 
длины и 20 верстъ ширины. По перепис
нымъ книгамъ 1678 года въ числѣ домовыхъ 
вотчинныхъ владѣній видимъ еще села: 
Троицкое-Усадъ, Богородское, Короваево-Но- 
воникольское и нѣкот. друг. Къ концу XVII 
вѣка вмѣстѣ съ вновь приписными домо
выми монастырями (Троицкій Елабужскій, 
Кашпирскій Вознесенскій, Сызранскій, Возне
сенскій, Илбахтинская пустынь, Троицкая 
Ветлужская пустынь, Сарапульскій Успенскій 
м-рь и нѣкот. др.) въ число домовыхъ вот
чинъ поступили села: Танайка, Ветьки, дер. 
Прости, села: Паншино, Илбахтино, Ела- 
бужская подмонастырская слобода и др. 
При переписи 1678 года за казанскимъ 
архіер. домомъ было крестьянскихъ п бо
быльскихъ дворовъ 1.387, въ нихъ по сви
дѣтельству Генералитета со вновь причислен
ными было 8.623 души, земли 7.862 чет
вертей 4 четверика; перелогу и поросшей лѣ
сомъ 1071 четверо. 17г четверик., отхожей ду
бравы, пашенной земли ипокосовъ 1.192 деся
тины, лѣсной росчисти 145 четверт. 7’/2 чет- 
верик., сѣнныхъ покосовъ на 118.220 копенъ, 
рыбныхъ ловель въ рѣкахъ: въ Волгѣ, Ка
зани, въ Турѣ-Казани, въ рр. Большой и 
Малой Сумкахъ, въ разныхъ мѣстахъ и 
озерахъ 5, мельницъ 6. Предъ секуляри
заціей церковныхъ имуществъ въ 1764 г. 
у казанск. архіер. дома былъ 51 населен
ный пунктъ, изъ нихъ 23 села, остальные— 
деревни и починки. Не называя рыбныхъ 
ловель, мельницъ, перевозовъ, бобровыхъ 
гоновъ, лѣсовъ, бортныхъ ухожьевъ, замѣ
тимъ, что на казанскомъ торгу архіерей
скому дому принадлежали цѣлые корпуса ка
менныхъ и деревянныхъ лавокъ, въ самомъ 
началѣ XVIII вѣка взятыхъ „на Государя" въ 
качествѣ государственныхъ оброчныхъ статей.
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Что касается денежныхъ средствъ, то 
на первыхъ порахъ на содержаніе архіеп. 
Гурію давалось „Государево жалованье" въ 
количествѣ 865 руб. и еще въ качествѣ 
пособія десятая деньга пошлинъ изъ казан
ской, свіяжской и чебоксарской таможенъ, 
въ количествѣ 155 руб. 11 алтынъ, а 
всего 1.020 руб. 11 алт. Кромѣ денегъ 
давалось еще жалованье столовыми припа
сами отъ ржи до пряныхъ кореньевъ. Съ 
постройкою церквей въ казанской епархіи 
денежное государево жалованье отмѣне
но, такъ какъ въ каѳедральную казну 
стали поступать данныя деньги съ церквей, 
которыхъ въ 1624 г. насчитывалось 89; 
въ 1678 г. въ казанской епархіи было 284 
данныхъ церкви, а въ нач. XVIII в. около 
500 цер.; данныхъ денегъ съ нихъ посту
пало менѣе 1.000 руб.; въ 1739—1741 г. 
получено болѣе 1.500 руб., а весь денеж
ный доходъ каѳедры въ это время равнялся 
5.182 руб.; домоваго хлѣба съ семинар
скимъ собиралось 3.428 четвертей; изъ де
нежныхъ доходовъ 656 руб. платилось въ 
„Новокрещенскую контору", 875 руб. 56 коп. 
въ Губернскую Канцелярію за рыбныя ловли 
и мельницы, 30 руб. 33 коп. подушныхъ 
за служителей. Столовое жалованье взято 
съ тѣхъ поръ, какъ оно стало доставляться 
изъ вотчинъ, т. е. когда вотчины сдѣлались 
доходными, а это произошло еще при св. Гуріи.

При учрежденіи штатовъ 1764 г. у ка
занскаго архіерейскаго дома взяты почти 
всѣ населенныя земли (11.830 десят. па
хотной, сѣнокоса десятиннаго болѣе 3.000 
десят., покопеннаго около 16.000 копенъ, 
стогами болѣе 500 стоговъ, около 150.000 
десят. лѣсу и проч.) и угодья; домъ при
численъ ко второму классу съ окладомъ въ 
5.900 руб. на содержаніе самого архіерея 
(1.500 руб.), его дома, каѳедральнаго со
бора и Консисторіи. Въ 1798 г. оклады 
повышены почти вдвое. Нынѣ архіерейскій 
домъ съ жалованьемъ архіерею (1.500 руб.), 
содержаніемъ собора, соборнаго и архіе
рейскаго штата, зданій архіерейскаго дома 
6.351 руб., на содержаніе одного викар
наго архіерея (чебоксарскаго) 857 руб. 
70 коп., а всего 8.708 руб. 70 коп.

Нынѣшнія .угодья архгер. дома. 
1) При загородномъ домѣ садъ; 2) при 
томъ же домѣ земля съ лѣсомъ въ коли
чествѣ 406 десят. 2366 кв. саж.; 3) па

хотная земля въ лѣсной дачѣ „Гари" въ 
количествѣ 30 десят.; 4). земля, называе
мая „Гривкой" 10 дес. 170 кв. саж.; 
5) въ гор. Казани на Рыбнорядской улицѣ 
каменная лавка; 6) озера Ближній и Даль
ній Кабаны (совершенно бездоходны для 
дома, но городомъ эксплоатируются); 7) озеро 
въ 52 дес. 855 квадр. саж. съ 15 десят. 
200 сажен. земли при немъ при о. Тарла- 
шахъ, казанек. у.; 8) „Красное озеро" съ 
другими близь его находящимися озерами 
и источниками въ спасскомъ уѣз.; 9) му
комольная вальцовая мельница на р. Ка
занкѣ, при с. Савиновѣ; 10) подворье въ 
Москвѣ, въ Ветошномъ ряду, состоящее 
изъ каменнаго трехъэтажнаго дома.

Литература. Проф. И. М. Покровскіе, Ка
занскій архіерейскій домъ, его средства и 
штаты, преимущественно до 1764 года 
(Казань 1906 г.) съ картой, древнимъ ви
домъ и планомъ Кремля (спеціальное из
слѣдованіе').

VI. Епархіальное управленіе.
Во главѣ епархіальнаго и вотчиннаго 

управленія стоялъ и остается казанскій ар
хіепископъ, именовавшійся съ 1589 г. до 
1724 года митрополитомъ; открытіе казан
ской епархіи падаетъ на то время, когда 
епархіально-владѣльческое управленіе на 
Руси велось посредствомъ временныхъ по
рученій различныхъ отраслей управленія от
дѣльнымъ лицамъ, принадлежащимъ къ ка
ѳедральному—соборному и домовому—штату, 
каковы—духовныя лица: архимандриты (при 
св. Гуріи Варсонофій и Германъ), каѳе
дральные протопопы, десятскіе, поповскіе 
старосты, свѣтскія лица; бояре (при св. Гу- 
ріп бояринъ Иванъ Застолбскій), дворецкіе, 
дьяки, пристава, приказные и вообще дво
ровые люди. Одни изъ нихъ завѣдывали 
различными отраслями епархіальнаго управ
ленія (бояре, дьяки, тіуны, пристава, не
дѣльщики), другіе завѣдывали управле
ніемъ архіерейскаго дома и двора, земель 
п крестьянъ, жившихъ на нихъ (дворецкіе 
приказчики, стряпчіе), третьи занимали 
придворныя должности—конюшихъ, чашни
ковъ, житенныхъ п т. п. Со введеніемъ 
приказной системы, т. е. учрежденія по
стоянныхъ учрежденій—приказовъ съ опре
дѣленнымъ кругомъ вѣдомства (со времени 
патр. Филарета около 1620 г.), и въ ка
занской епархіи являются приказы: Ду
ховный (судный) и Казенный', первый,
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собственно судный—административное учре
жденіе, второй—епархіально-экономическое; 
домовое хозяйство и завѣдываніе вотчи
нами у казанскаго архіерейскаго дома не 
выдѣлилось въ особый дворцовый приказъ, 
какъ у патріарха и новгородскаго митро
полита, а находилось въ совмѣстномъ вѣ
дѣніи Казеннаго Приказа и домовыхъ дѣлъ 
стряпчаго. Эти два приказа были централь
ными учрежденіями.

Въ провинціи—уѣздныхъ городахъ и се
лахъ—епархіальное управленіе, т. е. на
блюденіе за церквами и духовенствомъ, со
средоточивалось въ заказахъ, во главѣ ко
торыхъ стояли заказчики изъ духовныхъ, 
преимущественно настоятели монастырей п 
поповскіе старосты. Въ 1706 году такихъ 
заказовъ было 20; число церквей, бывшихъ 
въ вѣдѣніи отдѣльнаго заказчика, не оди
наково—отъ 122 до 4-хъ церквей. Управ
леніе вотчинами раздѣлялось на приказы, 
которыхъ въ продолженіе XVIII в. (до 
1764 г.) было отъ 8 до 10; во главѣ ихъ 
стояли приказчики, преимущественно изъ 
боярскихъ дѣтей или даже приказныхъ. 
Управленіе приказомъ было своего рода 
кормленіемъ.

Со времени учрежденія Св. Синода при
казно-административное управленіе стало 
замѣняться консисторскимъ. Открытіе ка
занской Духовной Консисторіи относится къ 
концу 30-хъ годовъ XVIII столѣтія (1739 г.); 
въ ней засѣдали члены изъ архимандри
товъ, игуменовъ и каѳедральныхъ протоіе
реевъ, а также секретари. Въ качествѣ 
финансоваго учрежденія при консисторіи со
стояла „Экономическая Контора" во главѣ 
съ экономомъ изъ іеромонаховъ. По шта
тамъ 1764 г., кромѣ членовъ, число ко
торыхъ опредѣлялось самимъ архіереемъ, 
соотвѣтственно потребностямъ, въ казан
ской второклассной Консисторія положено 
быть секретарю съ годовымъ жалованьемъ 
въ 100 руб., тремъ канцеляристамъ по 50 
руб. каждому, шести копіистамъ по 25 руб. 
каждому, сторожей два и приставовъ во
семь—каждому по 8 руб., на канцелярскіе 
расходы—50 руб., стряпчему (личный се
кретарь)—40 руб.

Въ 1797 г. секретарское жалованье уве
личено вдвое; на канцелярскіе расходы по
ложено по 560 руб. По штатамъ 1869 г., 
нынѣ дѣйствующимъ, четыремъ членамъ 

। консисторіи по 500 руб. каждому, секре
тарю 1500 руб., четыремъ столоначальни- 

■ камъ по 600 руб., казначею, регистратору, 
архиваріусу и секретарю при архіереѣ—по 
500 руб. Нынѣ на казанскую Духовную 
Консисторію отпускается казеннаго штатнаго 
оклада 11.040 руб. Одновременно съ учре
жденіемъ и открытіемъ Консисторіи, въ уѣзд
ныхъ городахъ и нѣкоторыхъ селахъ вмѣсто 
заказовъ и десятинъ стали открываться ду
ховныя правленія, которыхъ въ 1772 — 
1784 гг. въ казанской епархіи было 20; 
во главѣ правленій стояли присутствующіе 
изъ архимандритовъ, игуменовъ, строите
лей, но больше (16) изъ бѣлаго духовен
ства-протопоповъ и поповъ. При нихъ на
ходились приказные служителя отъ 5 до 1, 
всего 35 ч., при нѣкоторыхъ правленіяхъ 
(с. Рыбная Слобода—36 цер. и Самара — 
22 цер.) совсѣмъ не было служителей. Ка
занская десятина (309 цер.) была въ вѣ
дѣніи особаго правленія; остальныя прав
ленія были въ пригородѣ Старошешминскѣ 
(31 ц.), с. Елабугѣ (55 цер.), г. Уржумѣ 
(25 ц.), пригородѣ Малмыжѣ (27 цер.), въ 
с. Болгарахъ (80 цер.), гг. Свіяжскѣ (78 ц.), 
Чебоксарахъ (81 цер.), Царевококшайскѣ 
(17 цер.), Царевосанчурскѣ (14 цер.), 
Симбирскѣ (346 цер.), Сызрани (91 ц.), 
Корсуни (84 ц.), въ с. Малыковѣ (30 ц.), 
Оренбургѣ (50 цер.), Ставрополѣ-Симбир- 
скомъ (38 цер.), г. Спасскѣ (25 цер.), въ 
пригор. Сергіевскѣ (30 цер.). Правленія 
прикрыты во второй половинѣ прошлаго 
столѣтія и не всѣ сразу.

Вотчинные приказы прикрыты вмѣстѣ съ 
отобраніемъ населенныхъ земель въ 1764 г. 
Нынѣ домовое хозяйство ведется архіерей
скимъ экономомъ изъ монашествующихъ.

Въ 1904 году казанская епархія управ
лялась' архіепископомъ при пособіи двухъ 
викаріевъ (см. „іерархія") и Духовной Кон
систоріи, дѣйствовавшей посредствомъ бла
гочинныхъ церквей и монастырей и благо
чинническихъ совѣтовъ, учрежденныхъ 4 
февраля 1869 г. Штатныхъ членовъ Конси
сторіи оставалось четыре, одинъ сверхштат
ный и секретарь. Каменное двухъ-этажное 
зданіе нынѣшней Консисторіи, построенное 
въ 1864 г. и ремонтированное въ 1904 г., 
находится въ кремлѣ. Кромѣ Присутствія 
Консисторіи, канцеляріи и архива, въ немъ 
помѣщаются квартиры секретаря, одного
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столоначальника и регистратора; остальные 
штатные чиновники помѣщаются въ отдѣль
номъ корпусѣ близъ Консисторіи. У собо
рянъ—соборный домъ на Большой Пролом
ной улицѣ.

Благочинныхъ по казанской епархіи 
было 40, въ томъ числѣ одинъ благочин
ный единовѣрческихъ церквей и три мона
стырскихъ.

Литература. И. М. Покровскій, Казанскій 
архіерейскій домъ... (Казань 1906 г.); Поли. 
Собр. Зак. Рос. Имаер.: книга штатовъ. „Из
вѣстія по Каз. Епарх." 1868 г. № 7; 1869 г. 
№ 11. Отчетъ по Казанской епархіи за 1904 г. 

VII. Миссія, ея организація и 
управленіе.

Миссіонерское дѣло въ казанской епар
хіи со времени св. Гурія находилось въ 
непосредственномъ вѣдѣніи казанскихъ архи
пастырей и велось ими лично при пособіи 
лично избранныхъ сотрудниковъ (при св. 
Гуріи архимандриты Варсонофій и Германъ, 
при м. Тихонѣ III, въ нач. XVIII в., клю
чарь Ѳеодоръ, отецъ знаменитаго миссіо
нера Алексія Раиѳскаго). Въ 1731 г. 23 
авг. учреждена „Новокрещенская Комиссія", 
въ слѣдующемъ году переименованная въ 
„Контору Новокрещенскихъ дѣлъ" или про
сто въ „Новокрещенскую Контору". Учреж
деніе „Комиссіи" можно назвать началомъ 
организаціи казанской миссіи, обнимавшей 
и сосѣднія губерніи, но, къ сожалѣнію, эта 
организація не доразвилась и скоро разру
шилась. Во главѣ „Комиссіи" или „Ново
крещенской Конторы", помѣстившейся въ 
свіяжскомъ Успенскомъ м-рѣ, всталъ орга
низаторъ ея Алексій Раиѳскій, личность вы
дающаяся. Будучи архимандритомъ свіяж- 
скаго м-ря, независимаго отъ епархіальнаго 
архіерея, онъ могъ самостоятельно вести 
дѣло миссіи; но въ томъ же 1732 г. м-рь 
и его архимандритъ были подчинены казан
скому архіеп. Иларіону; самая „Контора" 
осталась въ свіяжскомъ монастырѣ и про
должала организовываться; въ 1740 г. она 
получила особую инструкцію или программу 
дѣятельности; во главѣ ея всталъ архи
мандритъ Димитрій (Сѣченовъ)—даже слиш
комъ ревностный миссіонеръ (см. „Энц." IV, 
1051—1054). Вѣдѣнію Конторы подлежали 
христіанское просвѣщеніе инородцевъ, утвер
жденіе ихъ въ новой вѣрѣ и школьное обра
зованіе. Въ 1764 году „Контора" при-
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крыта, а вмѣстѣ съ ней разрушилась орга
низація казанской инородческой миссіи.

Одновременно съ прикрытіемъ Новокре
щенской Конторы 20 февр. 1764 г. упразд
нена была главная пересельническая коман
да, не оправдавшая своихч> надеждъ, въ 
качествѣ защитницы новокрещеныхъ. Забота 
о гражданскомъ бытѣ ихъ передана мѣст
нымъ гражданскимъ учрежденіямъ, а мис
сіонерскія заботы возложены опять всецѣло 
на архіереевъ и назначались спеціальные 
оффиціальные проповѣдники-миссіонеры съ 
жалованьемъ по 150 руб. каждому. На ка
занскую епархію положено три проповѣдни
ка. Принципъ вѣротерпимости п невмѣша
тельства въ религіозныя дѣла, вложенный 
въ политику Екатерины II, привелъ къ тому, 
что въ 1789 году дѣятельность миссіоне
ровъ проповѣдниковъ была пріостановлена, 
а въ 1799 г. совсѣмъ упразднены должно
сти ихъ. Учрежденіе п назначеніе муфтіевъ 
Оренбургскаго (1788 г. въ Уфѣ) и Крым
скаго (1794 года) съ особыми штатами при 
нихъ мусульманскихъ Духовныхъ Собраній, 
сообщавшія мусульманству подобіе іерархи
ческаго строя, чуждаго въ существѣ мусуль
манской религіи, перенесеніе мусульманской 
типографіи въ 1802 году изъ Петербурга 
въ Казань значительно ослабили миссіонер
ское дѣло въ казанской епархіи. Все это 
взятое вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими об
стоятельствами привело къ тѣмъ печаль
нымъ слѣдствіямъ, которыя выразились въ 
массовыхъ отпаденіяхъ новокрещеныхъ въ 
первой половинѣ XIX вѣка.

Литература. Н. М. Чернявскій, „Орен
бургская епархія въ прошломъ и ея на
стоящемъ" вып. I, Оренбургъ 1900 г., стр. 
109-125.

Миссія, учрежденная при архіепископѣ 
Филаретѣ (Амфитеатровѣ) въ 1828 г., по 
проекту этого архипастыря, не можетъ быть 
названа организованной. Она - не отдѣлима 
отъ личности самого м. Филарета. Почти 
чрезъ сто лѣтъ, послѣ прикрытія „Ново
крещенской Конторы", въ 1867 году от
крыто „Б^затство св. Гургя“, находящееся 
нынѣ подъ покровительствомъ казанскаго 
архіепископа и мѣстнаго губернатора; оно не 
епархіальное учрежденіе, хотя близко къ тому, 
чтобы сдѣлаться епархіальнымъ. Дѣла Брат
ства ведутся Совѣтомъ, состоящимъ изъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ лицъ. Цѣль и задачи

25
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Братства остаются тѣ же, что были при 
учрежденіи его: 1) способствовать образо
ванію крещеныхъ инородцевъ и утверждать 
ихъ въ христіанской вѣрѣ, 2) открывать и 
поддерживать школы для инородцевъ, 3) рас
пространять среди инородцевъ книги и бро
шюры религіозно-нравственнаго содержанія 
какъ на русскомъ, такъ и на инородче
скомъ языкахъ, 4) устраивать бесѣды, чте
нія для противодѣйствія пропагандѣ мусуль
манства и раскола, 5) содѣйствовать мис
сіонерскому дѣлу нравственною и матеріаль
ною помощью, 6) приготовлять учителей и 
учительницъ для инородческихъ школъ для 
инородцевъ же. Въ вѣдѣніи Братства въ 
1904 г. имѣлось 150 школъ: 61 крещено
татарская, 50 чувашскихъ, 20 черемисскихъ, 
18 вотяцкихъ и 1 мордовская. Учительскія 
школы а) чувашская (с. Ишаки козмо- 
демьянскаго у.) и б) для черемисъ (с. Уньжа 
царевококшайскаго у.) мужская и женская; 
первая основ. въ 1894 г., въ 1904 г. она 
дала 40 учителей для инородцевъ, вторая— 
16 человѣкъ; изъ женской уньженской школы 
вышло 12 дѣвочекъ-учительницъ; въ 150 
братскихъ начальныхъ школахъ обучалось 
крещ. татаръ мальчиковъ 1210 чел., дѣ
вочекъ 292; черемисъ мальч. 403, дѣв. 31; 
вотяковъ—мальч. 285, дѣв. 76; мордвы 
мальч. 35, дѣв. Прусскихъ—мальч. 176, 
дѣв. 60; чувашъ—мальч. 1178, дѣв. 358, 
а всего мальчиковъ 3.287, дѣвочекъ 825, 
обоего пола 4.112. Кромѣ того въ шко
лахъ Братства обучалось некрещеныхъ та
таръ 5, язычниковъ—114 мальч. и 15 дѣв.— 
всего 134. Братство получаетъ ежегодно 
пособіе отъ Св. Синода въ 3.000 руб. съ 
жалованьемъ законоучителямъ крещ.-татар- 
скихъ школъ; въ 1904 г. членскихъ взно
совъ 3.484 руб., отъ Вѣдомства Правосл. 
Исповѣданія 1.000 руб., отъ Губернской 
Земской Управы 1.000 руб., отъ лаишев- 
ской Земской Управы 90 руб.; °/0 съ капи
таловъ 174 руб., отъ конверсіи бумагъ 100 
руб., отъ Миссіонерскаго Общества и его 
комитетовъ 18.697 руб., а всего—36.081 
руб. Учители и учительницы братскихъ 
школъ, получая весьма скромное жалованье 
(отъ 5 до 20 руб.), являются главными 
сотрудниками Братства, а нѣкоторые при
нимаютъ непосредственное участіе въ мис
сіонерскомъ дѣлѣ устройствомъ чтеній и 
бесѣдъ.

Братство не имѣетъ своихъ спеціальныхъ 
миссіонеровъ, тѣмъ не менѣе епархіальная 
миссія, въ лицѣ противораскольническихъ 
и противомусульманскихъ и противоязыче
скихъ миссіонеровъ близко соприкасается 
съ дѣтельностію Братства. При Братствѣ 
даже существуетъ особое противораскольни
ческое отдѣленіе (см. отчетъ Братства 
1903—1904 г., стр. 49—57) со своими 
средствами, которыхъ въ 1904 г. было 
719 р. 80 коп., изъ нихъ израсходовано 
433 руб. 48 коп.

Епархіальная противораскольниче
ская миссія въ 1904 г. состояла изъ 12 
лицъ: одного епархіальнаго миссіонера, 
одного почетнаго, бывшаго епархіальнаго 
миссіонера, одного участковаго противосек
тантскаго (противъ хлыстовъ) миссіонера, 
9 участковыхъ противораскольническихъ 
миссіонеровъ и двухъ миссіонеровъ сотруд
никовъ—мѣщанина и крестьянина. Дѣятель
ность миссіонеровъ состояла въ веденіи 
бесѣдъ со старообрядцами на разныя темы.

Протіьвомусульманская и противо
языческая епархіальная миссія состоитъ 
изъ одного епархіальнаго миссіонера кан
дидата богословія Якова Коблова и нѣсколь
кихъ участковыхъ миссіонеровъ. Дѣятель
ность ихъ, какъ и противораскольническихъ, 
заключалась въ бесѣдахъ, но успѣха пока еще 
не имѣетъ. Въ казанской епархіи насчиты
вается до 15^2 тысячъ язычниковъ; ихъ 
можно распредѣлить такъ: въ цивильскомъ 
уѣз. чуваши—1.100 чел., въ чистополь
скомъ уѣз. чуваши—6.200 чел., въ ма- 
мадышскомъ уѣз. вотяки—до 2.900 чел., 
въ царевококшайскомъ у. черемисы — 
1.500 чел., въ тетюшскомъ уѣз. чуваши— 
700 чел.; въ уѣздахъ: мамадышскомъ, те
тюшскомъ, лаишевскомъ и казанскомъ въ 
1904 году насчитывалось до 30.000 отпад
шихъ въ магометанство. Въ 1905 г. нача
лись новыя массовыя отпаденія, увеличивъ 
число отпадшихъ еще на нѣсколько тысячъ. 
Голоса отдѣльныхъ, миссіонеровъ совершен
но слабы, чтобы удержать отпадающихъ. 
Въ іюнѣ 1885 года въ Казани было со
браніе поволжскихъ архипастырей подъ 
предсѣдательствомъ казанскаго архіеп. Пал
ладія по вопросамъ о религіозно-нрав- 

' ственномъ состояніи приходовъ, съ, инородче
скимъ, населеніемъ, о расколѣ, сектахъ, о 
магометанствѣ и мѣрахъ борьбы съ ними.
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Постановленія собранія напечатаны въ 
„Извѣстіяхъ по Казанской Епархіи" 1886 г. 
№ 18-й.

Литература. Православная противомусуль- 
маиская миссія въ Казанскомъ, краѣ въ 
связи съ исторіей мусульманства въ пер
вой половинѣХІХв. въ„Правосл. Собесѣди." 
1888 г. II, 225. 316; III, 10. 135; 1869 г. I, 
135: 1870 г. I, 31. 115; II. 233; 1865 г. II, 35 
(Инструкція Филарета миссіонерамъ). Н. М. 
Чернявскій, Оренбургская епархія... I (Орен
бургъ 1900), стр. 109—125. И. Лупповъ, 
Христіанство у вотяковъ (Спб. 1899). 
Проф. прот. Е. А. Маловъ, О Новокрещенской 
Конторѣ (Казань 1878). К. В. Харламповичъ, 
Новокрещѳнскія школы (Казань 1905). И. В. 
Никольскій, Школьное просвѣщеніе Чувашъ 
(„Правосл. Собесѣд." 1905 г., іюль, августъ 
и ноябрь). Отчетъ о состояніи Казанской 
Епархіи за 1904 г. Отчетъ Братства св. 
Гурія за 37-й годъ (Казань 1905).

VIII. Просвѣтительныя, благотво
рительныя п вспомогательныя 

епархіальныя учрежденія.
Церковныя библіотеки. Библіотекъ 

при церквахч> казанской епархіи вт> 1904 г. 
состояло 620, изъ нихъ 31 благочинниче
скихъ. Изъ нихъ нужно отмѣтить библіотеки 
въ г. Казани: при Петропавловскомъ соборѣ, 
при церквахъ Богоявленской и Варварин- 
ской, въ уѣздныхъ городахъ: въ Цивильскѣ 
при Троицкомъ соборѣ и Казанско-Богоро- 
дицкой церкви, въ Чистополѣ при Нико
лаевскомъ соборѣ, въ Тетюшахъ при Троиц
комъ соборѣ и въ нѣкоторыхъ селахъ. Но 
важнѣе всѣхъ изъ нихъ библіотека съ без
платною читальней для народа, открытая 
15 іюля 1888 года при Казанской Покров
ской церкви въ память 900-лѣтія крещенія 
Руси и названа Владимірскою. Осенью и 
зимой, по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ въ ней ведутся публичныя религіозно
нравственныя чтенія. Библіотекою-читальней 
завѣдуетъ комитетъ, подъ предсѣдатель
ствомъ перваго казанскаго викарія.

Подавляющее большинство церковныхъ 
библіотекъ крайне бѣдны не только періо
дическими изданіями, но даже книгами са
мыми необходимыми какъ для назидатель
наго, такъ и для религіозно-нравственнаго 
чтенія самого духовенства, а книгъ, при
годныхъ для чтенія народа, совсѣмъ нѣтъ. 
Почти единственнымъ духовнымъ журналомъ 
въ церковныхъ библіотекахъ, особенно сель
скихъ, былъ академическій „Православный 
Собесѣдникъ", обязательный для выписки 

вмѣстѣ съ оффиціальнымъ епархіальнымъ 
органомъ „Извѣстіями по Казанской Епар
хіи". Но по настоянію епархіальнаго съѣзда 
1905 г., подъ предсѣдательствомъ профес
сора богословія въ Университетѣ, доктора 
богословія казанской-же Академіи, про
тоіерея А. В. Смирнова, выписка „Право
славнаго Собесѣдника" (за 4 руб. въ годъ) 
съ 1906 г. отмѣнена. Благочинническія 
библіотеки, состоящія изт> книгъ преимуще
ственно вѣроучительныхъ, церковно-истори
ческихъ и полемическихъ противъ раскола 
и сектантства, тоже не могутъ быть на
званы вполнѣ удовлетворительными.

Казанскій Епархіальный Училищ
ный Совѣтъ открытъ въ 1884 году; 
первымъ предсѣдателемъ его былъ казан
скій викарій Кириллъ, епископъ чебоксар
скій; 28 мая 1888 года утверждены пра
вила уѣздныхъ отдѣленій Училищнаго Со
вѣта, каковыя (отдѣленія) имѣются во всѣхъ 
казанскихъ городахъ. Училищный Совѣтъ 
съ его отдѣленіями завѣдуетъ народнымъ 
образованіемъ посредствомъ церковныхъ 
школъ—двухклассныхъ, одноклассныхъ и 
школъ грамоты. Къ концу 1904 года въ 
его вѣдѣніи состояло церковныхъ школъ: 
двухклассныхъ 5, одноклассныхъ — 385, 
школт> грамоты 408 и воскресныхъ 4, всего 
802 школы. Обучалось въ (5) двухклас
сныхъ 127 мальч. и 177 дѣвоч.; въ одно
классныхъ (385) 11.231 мальч. и 3.753 
дѣвочки, въ школахъ грамоты (408) 
8.465 мальч. и 2.541 дѣвоч., въ воскрес
ныхъ (4)—360 мальчик. и 373 дѣвочки, 
а всего 27.027 челов., вт. этомъ числѣ 
26.639 православныхъ, 329 раскольниковъ, 
1 сектантъ, 1 еврей, 54 язычника и 4 
магометанина. Всѣ двухклассныя школы, 
230 одноклассныхъ и 102 школы грамоты 
имѣли свои спеціальныя помѣщенія; осталь
ныя школы помѣщались въ наемныхъ квар
тирахъ.

Церковно-учительскія школы. Въ 
1903 г. ихъ было 14—мужскія'. Кощаков- 
ская, казан. уѣз., Бетьковская, лаишевскаго 
уѣз., Дюсьметевская, мамадышскаго уѣз., 
Саврушская, чистопольскаго уѣз., Красно
полянская, тетюшскаго уѣз., Теньковская, 
свіяжскаго уѣз., Шпхазановская, цивпль- 
скаго уѣз., Больше-Чурашевская, ядрпн- 
скаго уѣз., Мпхайло-Архангельская, Космо
демьянскаго уѣз., Ронгинская, царевокок-

25*
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шайокаго уѣз., Памфамировская, спасскаго 
уѣз. Женскія'. Сумароковская, тетюшскаго 
уѣз., Юматовская, свіяжскаго уѣз., Надеж
динская, спасскаго уѣз.; въ нихъ училось 
660 человѣкъ; въ 1904 г. во всѣхъ ка
занскихъ церковно-учительскихъ школахъ 
обучалось 614 чел., окончило курсъ 143 
челов., поступили на учительскія мѣста 
46 челов. При всѣхъ школахъ имѣлись 
библіотеки; содержаніе учительскихъ школъ 
за 1904 г. обошлось въ 69.428 руб., а 
на всѣ церковныя школы израсходовано 
271.939 руб., въ то число отъ церквей 
поступило 5.900 руб., отъ монастырей— 
1.228 руб., отъ земствъ 29.572 руб., отъ 
городовъ — 910 руб., отъ сельскихъ 
обществъ—10.613 руб., отъ приходскихъ 
попечительствъ 2.045 руб., отъ фабрикъ и 
заводовъ 48 руб., частныхъ лицъ—5.186 р., 
отъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 
195.704 руб. и нѣкоторыя другія поступ
ленія.

Епархіальное Попечительство и 
епархіальная благотворительность. По
печительство въ 1904 году состояло при 
казанской Духовной Консисторіи изъ семи 
членовъ; его дѣлопроизводство раздѣляется 
на два стола' а) опекунскій и б) сиротскій. 
Къ 1 января 1905 г. въ Попечительствѣ 
сиротскихъ суммъ оставалось 82.613 руб. 
59 коп., опекунскихъ 21.004 руб. 48 коп., 
богадѣленнаго капитала 5.162 руб. 45 коп., 
капитала для оказанія помощи духовенству 
въ неурожайные годы 15.728 руб. 14коп.

При церквахъ больницъ нѣтъ, а бога
дѣльни имѣются: вч> г. Казани 1) при 
единовѣрческой Евангелистовской церкви на 
15 кроватей для лицъ женскаго пола, 
устроена и содержится на средства прихо
жанъ; 2) таковая же при единовѣрческой 
Спасо-Преображенской церкви на 10 кро
ватей; 3) при Боголюбской ц.—женская на 
30 кроватей, содержится на средства При- 
бытковой; 4) при Богоявленской ц.—женская 
на 24 кровати, изъ нихъ 20 кроватей для 
лицъ духовнаго званія и 4 для гражданокъ 
изъ мѣщанъ; содержится на % съ капитала 
(41.500 руб.) И. С. Кривоносова и доходы 
съ квартиръ, принадлежащихъ богадѣльнѣ; 
въ г. Чебоксарахъ'. 5) при Благовѣщен
ской церкви — женская, содержится на 
средства благотворителей; 6) въ г, Тетю- 
шахъ при Крестовоздвиженской ц. на 12 

человѣкъ обоего пола, содержится на “/о съ 
капитала М. И. Мальцева; 7) при Казанско- 
Богородицкой ц. села Бѣловолжскаго, че
боксарскаго уѣз., на 6 человѣкъ, содер
жится на средства купеческихъ вдовъ А. Г. 
Кушевой и ея матери Е. Васяковой; 8) вт> 
Маріинскомъ Посадѣ, чебоксарскаго уѣз., 
при Троицкомъ соборѣ, на.5 челов. женск. 
пола, содержится на средства благотвори
телей; 9) при Казанской ц. того же посада 
на 15 чел., содержится на средства купца 
Л. А. Матвѣевскаго, 10) въ с. Каймарахъ, 
казанскаго уѣзда, при Кирилловской ц., на 
8 кроватей; содержится на счетъ прихо
жанъ.

Приходскія попечительства суще
ствуютъ съ 1867 г.; нынѣ открыты почти 
при всѣхъ церквахъ (при 587 изъ 605); 
ими пожертвовано (въ 1904 г.) на устрой
ство новыхъ церквей, на исправленіе и 
поддержаніе обветшавшихъ 73.344 руб. 
77 коп., въ пользу духовенства 6.522 руб. 
70 коп., на содержаніе церковно-приход
скихъ школъ и благотворительныхъ учре
жденій 3.432 руб. 61 коп. („Изв. по Каз. 
Епар.“ 1867 г., стр. 211; 1876 г., стр. 428; 
1878 г., стр. 296; 1884 г., стр. 103; 
1898 г., стр. 5 и др.).

Въ 1905 году учреждено Общество 
„Христіанской взаимопомощи" кре
щено-татарскихъ приходовъ казанской епар
хіи съ особымъ уставомъ („Изв. по. Казан. 
Епархіи" 1905 г. № 44).

Взаимовспомогательными учрежде
ніями духовенства, являются а) епархіальный 
свѣчной заводъ, б) эмеритальная касса и 
в) похоронная касса.

А) Епархіальный свѣчной заводъ по 
разнымъ причинамъ открытъ не сразу. Очень 
настойчиво заговорили объ его открытіи въ 
1876 году, но только чрезъ три года, въ 
1879 году, онъ былъ открытъ и устроенъ 
на усадьбѣ заштатнаго мужского (нынѣ 
женскаго) Ѳеодоровскаго монастыря. За 
отчетный 1904-й годъ свѣчной заводъ по
лучилъ чистой прибыли 63.427 руб. 62 коп. 
Прибыль расходуется на покрытіе денежныхъ 
назначеній по смѣтамъ епархіальныхъ ду
ховно-учебныхъ заведеній („Извѣстія по 
Казанской Епархіи" 1881 г. .№ 6; 1905 г. 
№ 46).

Б) Эмеритальная касса съ цѣлію 
обезпеченія заштатнаго духовенства и си-
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ротъ открыта въ 1895 году 18 декабря 
вмѣстѣ съ утвержденіемъ Устава.

Вопросъ объ учрежденіи епархіальной 
эмеритуры у казанскаго духовенства возникъ 
давно—17 октября 1876 года—и разсматри
вался на епархіальномъ съѣздѣ слѣдую
щаго 1877 года, послѣ чего поступило хо
датайство въ Св. Синодъ. 12 ноября того- 
же года полученъ указъ пересмотрѣть дѣло и 
собрать болѣе подробныя и точныя свѣдѣнія. 
Послѣ этого указа дѣло затянулось и 
даже какъ будто-бы забылось на цѣлыя 
двадцать лѣтъ. Къ 1-му января 1897 года 
на приходѣ эмеритальной кассы было уже 
65,332 руб. 76 коп., а къ 1-му января 
1898 года 117,053 руб. 39 коп., израс
ходовано 21,674 руб. 49 коп. За десятый 
годъ существованія—въ 1904 году на при
ходѣ было 403,616 руб. 58 коп., израсхо
довано въ томъ же году 56,142 руб. 74 коп., 
къ 1 янв. 1905 г. оставалось 347,474 руб. 
14 коп.

(„Извѣст. по Казан. Епархіи" 1877 года 
№ 1. Приложеніе, и № 24; 1899 года 
№ 10; 1905 г. № 38).

В) Похоронная или Епархіальная касса 
взаимопомощи на случай смерти священно- 
церковнослужителей существуетъ съ 19О2года. 
Администрація ея, какъ и администрація 
эмеритуры, одна и та же, но кассы разныя. 
Въ 1904 г. на приходѣ похоронной кассы 
было 29,553 руб. 37 коп., израсходовано 
22,767 руб. 29 коп., осталось къ 1 янв. 
1905 года 6,786 руб. 8 коп. Осиротѣвшія 
семьи участниковъ кассы, взносы въ кото
рую для духовенства по тремъ разрядамъ 
обязательны, получали единовременное посо
біе отъ 450 руб. до 50 руб. По уставу, 
соотвѣтственно установленнымъ взносамъ, 
семьи протоіереевъ и священниковъ полу
чаютъ 450 руб. (съ 1906 г. по 500 руб.), 
дьяконовъ но 300 руб. (съ 1906 г. по 
350 руб.), псаломщиковъ по 200 руб. Се
мейства дьяконовъ и псаломщиковъ, платив
шихъ по высшему окладу, получаютъ со
отвѣтственные высшіе оклады. („Извѣст. по 
Каз. Епархіи" 1902 г. № 20, гдѣ уставъ 
кассы; 1905 г. И 38 и 47).

Проектируется учрежденіе при эмеритурѣ 
и похоронной кассахъ особой ссудосберега
тельной кассы для духовенства („Изв. по 
Казан. Епархіи" 1905 г. № 47, стр. 
1426--1427).
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Епархіальный отдѣлъ Император
скаго Палестинскаго Общества открытъ 
26 февр. 1895 года. Дѣятельность Отдѣла, 
въ виду множества мѣстныхъ епархіально
миссіонерскихъ нуждъ, слабо развивалась. 
Цѣль его открытія до настоящаго времени 
остается прежняя: а) поддержаніе Право
славія въ св. землѣ, б) облегченіе путе
шествія православнымъ паломникамъ въ 
Палестину и в) распространеніе свѣдѣній о 
Палестинѣ и ея святыняхъ. Въ десятомъ от
четномъ году (1 марта 1904 г.—1 марта 
1905 г.) въ Отдѣлѣ было 26 членовъ, изъ 
нихъ 1 почетный, 7 дѣйствительныхъ (по
жизненныхъ), 5 сотрудниковъ (пожизненныхъ ) 
и 13 сотрудниковъ. Средства: вербнаго 
сбора по казанской епархіи въ 1903 году 
было 1.969 руб. 53 коп., въ 1904 г.— 
1.720 руб. 68 коп. Собственно средствъ 
Отдѣла за десятый отчетный годъ было 
245 руб. 80 коп.; всѣ они переведены въ Кан
целярію Общества и остатка къ 1-му марта 
1905 г. не было. Нынѣшній казанскій архіеп. 
Димитрій (Самбпкинъ) прилагаетъ всѣ мѣры 
къ усиленію дѣятельности Казанскаго Отдѣла 
и развитію чтенія о св. землѣ („Изв. по 
Казан. Епархіи" 1905 г. №№ 23—25).

Церковно-пѣвческое общество, основан
ное въ 1900 году, подъ предсѣдательствомъ 
вышеупомянутаго протоіер. А. В. Смирнова, 
само собою закрылось, не проявивъ ни въ 
чемъ своей дѣятельности.
Нѣкоторыя статистическія свѣ
дѣнія п о к а з а н с к о й епархіи за 

1904 годъ.
Число церквей. Всѣхъ церквей въ 

1904 году было 746, въ томъ числѣ со
борныхъ 18, приходскихъ 605, единовѣрче
скихъ 4, при мужскихъ монастыряхъ 43, 
при женскихъ 19, при учебныхъ и бого
угодныхъ заведеніяхъ 30, тюремныхъ 4, клад
бищенскихъ 9, приписныхъ 11, домовыхъ 3 
и молитвенныхъ домовъ 1: кромѣ того 
часовенъ и молитвенныхъ домовъ было 326.

Число духовенства. Въ 1904 г. всего 
духовныхъ лицъ въ епархіи было 1.521 
человѣкъ, а именно: протоіереевъ 40, свя
щенниковъ 713, ды коновъ 30 и псалом
щиковъ 738; согласно штатамъ, опредѣлен
нымъ примѣнительно' къ указу Св. Синода, 
отъ 4 марта 1885 года, должно бы быть 
1.603 человѣка, а именно: протоіереевъ 42,



779 „Извѣстія по Казанской Епархіи". <80

священниковъ 742, дьяконовъ 69 и псалом
щиковъ 750.

Паства. Православнаго населенія въ ка
занской епархіи въ 1904 г. было 1.480.216 
душъ обоего пола; кромѣ того въ епархіи 
состоитъ: а) старообрядцевъ свыше 17.399 
душъ обоего пола, б) иновѣрцевъ 767.238 
душъ обоего пола; крещеныхъ татаръ, отпад
шихъ въ магометанство, 24.033 душъ, въ 
томъ числѣ женскаго пола 11.459 душъ, 
язычниковъ идолопоклонниковъ 6.846 душъ 
муж. пола, 6.831 душа жен. пола; про
тестантовъ 383 души м. п., 352 души ж. п., 
католиковъ 590 душъ м. п. и 613 душъ 
ж. п., евреевъ 628' душъ м. п. и 642 души 
ж. п., армянъ—45 м. п. и 31 ж. п.

Присоединено къ православію въ 
1904 г. 1) изъ христіанскихъ исповѣданій 
одна лютеранка, одна католичка, расколь
никовъ разныхъ сектъ 33 души муж. п. и 
52 души ж. п., на правахъ единовѣрія 
присоединено 5 душ. м. п. и 3 души ж. п., 
2) изт> не христіанъ а) евреевъ 5 душъ 
м. п. и 3 души ж. и., б) магометанъ 6 
душъ м. п., в) язычниковъ 13 душъ м. п. 
и 37 душъ ж. п. А всего въ 1904-мъ 
году было присоединившихся къ правосла
вію 159 душъ обоего пола.

„Извѣстія по Казанской 
Епархіи".

Въ качествѣ оффиціальнаго органа въ 
казанской епархіи съ 1867 года при Ду
ховной Академіи издаются „Извѣстія по 
Казанской Епархіи11. На первыхъ по
рахъ „Извѣстія" выходили два раза въ 
мѣсяцъ, въ качествѣ безплатнаго приложе
нія къ академическому журналу „Право
славный Собесѣдникъ". Выписка послѣдняго 
за семь рублей въ годъ была обязатель
ной для всѣхъ церквей епархіи. Поэтому 
особаго редактора „Извѣстія" не имѣли до 
послѣдняго времени. Обязательность выписки 
журн. „Православнаго Собесѣдника" была 
однимъ изъ главныхъ условій, на которыхъ 
казанская Духовная Академія, по предло
женію архіеп. Антонія (Амфитеатрова), со
гласилась издавать „Извѣстія по Казанской 
Епархіи" при малочисленности епархіаль
ныхъ церквей (до 400) и разсылать ихъ 
безплатно по епархіи. Оффиціальныя свѣ
дѣнія обязательно доставлялись въ редакцію 
„Собесѣдника" для „Извѣстій" изъ Духов

ной Консисторіи и другихъ епархіальныхъ 
учрежденій.

Первымъ, въ качествѣ отдѣльнаго ре
дактора „Извѣстій по Казанской Епархіи" 
былъ и подписывался съ 1891 по 1895 годъ 
каѳедральный протоіерей и професоръ Ака
деміи Е. А. Маловъ; съ 1893 г. редакто
рами оффиціальнаго отдѣла „Извѣстій" были 
и подписывались секретари Консисторіи—въ 
1893 г. и. об. секретаря Н. М. Кутеповъ, 
въ 1894—1895 гг. секретарь Н. Вернад
скій; протоіерей Е. А. Маловъ за это время 
оставался редакторомъ неоффиціальнаго от
дѣла. При отдѣльныхъ редакторахъ „Извѣ
стія по Казанской Епархіи" оставались изда
ніемъ Духовной Академіи и въ хозяйствен
номъ отношеніи не отдѣлялись оіъ редакціи 
„Православнаго Собесѣдника". Тѣмъ не ме
нѣе при такомъ оборотѣ дѣла случаи нару
шенія основного условія, на которомъ Ака
демія согласилась въ 1867 году издавать 
„Извѣстія", т. е. уклоненіе отъ обязатель
ной выписки епархіальными церквами „Пра
вославнаго Собесѣдника", стали учащаться. 
Вмѣсто того, чтобы за семь рублей полу
чать „Православный Собесѣдникъ" и при 
немъ безплатно „Извѣстія", многія церкви 
за четыре рубля стали выписывать одни 
„Извѣстія". Это обстоятельство вызвала 
необходимость со стороны епархіальной вла
сти напомнить духовенству объ обязатель
ности выписки вмѣстѣ съ „Извѣстіями" и 
журн „Православный Собесѣдникъ". Въ силу 
такого подтвержденія оба изданія стали 
снова выписываться всѣми казанскими 
церквами и редакторство ими объединилось, 
(съ 1896 г.) въ лицѣ профессора Академіи 
П. В. Знаменскаго. Съ 1897 г. по 1903 годъ 
редакторомъ „Извѣстій" и „Православнаго 
Собесѣдника" былъ профессоръ С. А. Тер- 
новскій при соучастіи въ редактированіи 
„Извѣстій" помощника инспектора Академіи 
В. В. Колокольцева; въ 1903 году г. Ко
локольцева замѣнилъ доцентъ Академіи В. И. 
Протопоповъ, съ начала 1904 г. по ноябрь 
мѣсяцъ сдѣлавшійся самостоятельнымъ ре
дакторомъ „Извѣстій"; съ ноября 1904 г. 
по май 1905 г. таковымъ редакторомъ, 
былъ проф. С. А. Терновскій, оставившій 
редакторство жур. „Православный Собесѣд
никъ"; съ мая 1905 года редакторомъ „Из
вѣстій" состоитъ доцентъ Академіи И. М. 
Покровскій.
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До 1904-го года „Извѣстія41 выходили 
два раза въ мѣсяцъ, съ 1904 г. выходятъ 
четыре раза въ мѣсяцъ, а въ годъ въ ко
личествѣ 48 Аг№. Цѣна обоихъ изданій для 
казанскихъ городскихъ церквей (безъ пе
ресылки) оставалась прежняя—семь руб., для 
не-казанскихъ повышена до восьми рублей, 
вслѣдстіе повышенія почтовыхъ расходовъ. 
До 50 бѣднѣйшихъ церквей епархіи полу
чали одни „Извѣстія44 безплатно. Въ возмѣ
щеніе редакціонныхъ расходовъ по высылкѣ 
„Извѣстій44 бѣднѣйшимъ - церквамъ состо
ятельные казанскіе монастыри, по распоря
женію архіеп. Арсенія, субсидировали ре
дакцію „Извѣстій44 350 рублями. Архіепи
скопы Арсеній и Димитрій, зная матеріаль
ныя затрудненія редакціи „Православнаго 
Собесѣдника44 и „Извѣстій по Казанской 
Епархіи44 лично субсидировали редакцію— 
архіеп. Арсеній 300 руб., архіеп. Димитрій— 
500 руб.

На первыхъ порахъ „Извѣстія по Ка
занской Епархіи44 носили характеръ почти 
исключительно оффиціальнаго органа съ хро
никою событій по епархіи. Но въ первые 
же №№ „Извѣстій44 введенъ былъ „неоф
фиціальный отдѣлъ44. Въ этомъ отдѣлѣ за 
первый (1867) годъ помѣщено нѣсколько 
словъ, рѣчей, поученій, замѣтокъ по рас
колу, о 50 лѣтнемъ юбилеѣ м. Филарета 
(Дроздова), сказаніе о явленіи чудотворной 
иконы Казанской Божіей Матери (А? 17, 
449); опытъ изъясненія Молитвы Господней 
простому народу и нѣкот. др. статьи. Въ 
видахъ мѣстнаго интереса въ „Извѣстіяхъ44 
помѣщено много статей по гтородческому 
вопросу. Важнѣйшія изъ нихъ: Бытъ горныхъ 
черемисъ Космодемьянскаго уѣзда въ нрав
ственномъ отношеніи (1873 г. № 1, 9—25); 
религіозное состояніе ихъ (1874 г. № 5); 
Бесѣды съ черемисами учителя Мелярова 
(1873 г. А^А? 7, 8, 9); Погребальные обычаи 
и повѣрья старокрещеныхъ татаръ дер. Ни
кифоровой, мамадыш. у. (1874 г. № 9); 
собесѣдованія учителя изъ старокрещеныхъ 

татаръ Степана Данилова съ мухамеданами 
(1874 г. №17); 0 религіозно-нравствен
номъ состояніи крещеныхъ татаръ, мама- 
дышскаго уѣз., М. Машанова (1875 г. 
№№ 1—5); Похороны и поминки у чувашъ- 
язычниковъ (1876 г. А? 9),—у горныхъ 
черемисъ (№ 24),—у крещеной мордвы 
(1877 г. № 8),—у луговыхъ черемисъ 
(№ 9); Разсказы крещеныхъ татаръ о 
происхожденіи кереметей (1876 г. А» 11); 
Остатки древнихъ народно-татарскихъ (язы
ческихъ) вѣрованій у нынѣшнихъ креще
ныхъ татаръ казанской губ. (1876 г. 
№№ 19—20); У чувашъ (1878 г. № 24; 
1879 г. А9і° 1—2); Духовенство изъ ино
родцевъ въ Казанской епархіи (1878 г. 
А? 11); 0 чувашскихъ вѣрованіяхъ и обы
чаяхъ (1879 г. № 20); 0 вліяніи еврейства 
на чувашъ (1882 г. М 6—7); Изъ жизнп 
крещеныхъ инородцевъ Казанскаго края 
(1882 г. А? 1); Путь къ просвѣщенію языч
никовъ (1890 г. №№ 11 и 12); Изъ чу
вашскихъ преданій и вѣрованій, свящ. А. 
Рекѣева (1896—1897 гг.); Отпаденіе кре
щеныхъ инородцевъ въ исламъ и ихъ про
свѣщеніе (1899 г. № 15); Вуддисты-ли во
тяки? (1901 г. № 12); Правда о Мухам
медѣ (1903 г. № 22); много и другихъ 
статей по инородчеству печаталось на стра
ницахъ „Извѣстій по Казанской Епархіи44. 
Инородческій отдѣлъ, особенно за прежнее 
время, можно назвать самымъ важнымъ и 
интереснымъ изъ всѣхъ отдѣловъ „Извѣстій 
по Казанской Епархіи44. Въ „Извѣстіяхъ44, 
какъ епархіальномъ органѣ, печатались так
же матеріалы для исторіи казанской епар
хіи (церквей, монастырей, іерархіи, управле
нія и т. п.), а также по исторіи и обличенію 
раскола и сектантства. Подробнѣе содержа
ніе „Извѣстій по Казанской Епархіи44 за 
34 года (съ 1867 года по 1900 годъ 
включительно) даетъ Указатель, составленный 
проф. С. А. Терновскпмъ (Казань 1905).

Пеонъ Покровскій.
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Списокъ селъ казанской епархіи
по уѣздамъ и благочиніямъ.

Въ Казани два благочинія, 
въ первомъ 31 церковь, во 

второмъ—27 цер.
Казанскій уѣздъ.
I благочиніе.

Борисоглѣбское. 
Васильево.
Зеленый Долъ. 
Ивановское. 
Ильинское. 
Кадыпіево. 
Каймары. 
Ключи. 
Ковали.
Красная Горка.
Кукморы.
Мамонино.
Бол. Морки. 
Осиново.
Параты.
Савиново.
Сух. Рѣка. 
Усады.

II благочиніе.
Богородское. 
Вознесенское. 
Высокая Гора. 
Девликѣево. 
Кабаны.
Караево. 
Ковали. 
Кощаково. 
Кулаево. 
Куюки.
Пановка.
Пестрецы. 
Столбищи. 
Тагашево. 
Тарлаши. 
Царицыно. 
Чебакса. 
Шихазда.

III благочиніе.
А латы.
Александровка.
Апайкина Гарь.
Апазово.
Пригор. Арскъ.
Бирюли.
Крылай (Хохлово).
Мал. Лызи.
Покровская слоб. 
Соловцово.
Сунгурово. 
Хотня.
Чекурча.
Чепчуги.
Чулпаново.
Чурилино.

Шапши.
Второклассн. жен. ц.-пр. шк. 

въ с. Кощаковѣ.
МОНАСТЫРИ.
Въ г. Казани.

1) Спасо-Преображ. м. м.
2) Іоанно-Предтечен. м. м.
3) Богородицкій Каз. ж. м.
4) Ѳеодоровскій жен. м.

Близъ Казани.
5) Зилантовъ У спей. м. м.
6) Кизическій муж. м.
7) Воскресенскій муж. при 

загород. архіер. домѣ.
Въ Казанскомъ уѣздѣ мо

настыри:
8) Раиѳская Богородичная 

муж. пуст.
9) Седміозерная Богородич

ная муж. пуст.
Въ Казани.

1) Духовн. Академія.
2) Духовн. семинарія.
3) Муж. дух. училище.
4) Жен. Окружное Дух. учи

лище Вѣд. Имп. Маріи.
5) Жен. Епарх. учли.
6) Центральная крещ.-та- 

тар. школа.
7) Миссіонерскіе курсы.
8) Церковно - учительская 

семинарія.
Козмодемьянскій уѣздъ.
І-е благоч. городское.

II благочиніе.
Арда.
Ахмылово.
Аксаево.
Актаюжи.
Владимірское.
Каракчино Мал.
Картуково.
Кузнецово.
Кумья.
Кулаково.
Отары.
Пинель Пернягаши.
Сундырь Мал.
Троицкій Посадъ.
Тяптяево.
Усолы.
Ценибеково- Емешево.
Шапки ли.
ІОваново.
ІОльялы.
Юксары.
Юнга Бол.
Юнга Мал.

III благочиніе.
Акрамово.
Анатъ-Кинятъ Владимір

ское.
Ахманеи.
Бол. Карачкино.
Виловатый Врагъ.
Емелево.
Ильинская Пустынь.
Ишаки.
Кожважи.
Моргоуши.
Оринино.
Пихтулино.
Сундырь Большой.
Хиръ-Касы.
Чермышево.
Шатра-Касы.
Юнга-Ядрино.
Янгильдино.
1) Второклассн. церк.-прих. 

мужск. школа при Мих,- 
Арх. м.

2) Двухклассн. миссіонерск. 
школа въ с. Ишакахъ.

МОНАСТЫРИ.
Въ городѣ Космодемьянскѣ.
Г) Троицкій же и. мон. (че

ремисскій), къ пему до 
1899 г. б. приписана Спа- 
со-Геронтьевская Вла
димірская Чебоксарская 
пустынь.

Въ уѣздѣ.
2) Александро-Невскій чу- 

ваш. муж. мон.
3) Михаило - Архангельскій 

черемис. муж. мон.
4) Введенскій Вершино-Сум

скій черемисскій ж. м.
Лаишевскій уѣздъ.

I благочиніе.
Городъ съ Софійскимъ со

боромъ и села:
Анатышъ.
Бетьки.'
Гремячка.
Емельяново.
Зюзино.
Корноухово.
Кульга.
Масловка.
Никольское.
Осиповка.
Ошнякъ.
Рыбная Слобода.
Смолдеярово.
Урай Дапауровск .
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Списокъ селъ казанской епархіи.

Мамадышскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ (двѣ дер.) и села:
. Заопіма.

Берсутъ.
Владимірово.
Гороховое Поле — III Лаи-, 

шевекаго окр.
Дигитли.
Кирмени.
Красная Горка.
Омары.
Отарка.
Пеньки.
Секенѳси.
Секенеси Верхи.
Сокольи Горы.
Усы-Мапмыжка.

II благочиніе.
Абди
Арняши (Албаево).
Дюсьметево.
Елышево.
Вршовка.
Икшурма Старая.
Кукморъ.
Лыябашъ-Кпяуши.
Никифорово.
Нырты.
Нырья.
Оштормо-ІОмья.
Отары- Верх.
По рѣчкѣ Синерь.
Савруши Большіе.
Тавели.
Тулба Новопосел.
Урясь-Учи.
Уча Нижняя.
Чура.
Чурилино.
Юкачи.
Шеморбашп.—ПІ Лаишевск. 

окр.
Второклас. мужск. ц.-пр. шк. 

въ с. Дюсыиетевѣ.
Монастырей нѣтъ.

Свіяжскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 5 церкв. и села:
Введенская слоб.
Вязовые.
Исаково.
Татарское Вурнашево.
Тихій Плесъ.
Ходяшево.
Ширданы.
ІОматово.

II благочиніе.
Арасланово.
Багаево.
Бежбатманъ.
Верлибашп.
Бушанча.
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Урай Монастырскій.
Урахча.
Чирпы.
Шумково.
Шуранъ.

II благочиніе.
Астраханка.
Бима.
Бутыри.
Державино.
Егорьево.
Карадули.
Карташиха.
Куюки.
Люткино—II каз. бл.
Мансурово.
Мысы.
Рождествено.
Сокуры—II каз. бл. 
Тетѣево-Ильинское.
Чемерцы.

III благочиніе.
Аркатово.
Ачи.
Вайтеряково 
Венета.
Елагино.
Елань.
Кадряково.
Казыли.
Карабаяны.
Меретяка.
Пановка.
Сѳленгуши.
Серда.
Тюлячи.
Уреевы Челны.
Ходяшево.
Чѳремышево.
Шармаши.
Шумбутъ.
Щира.
Янцовары.

Къ IV чистопол. благоч.
Алексѣевское.
Балахчино.
Лебяжье.
Мурзиха. 
Остолопово. 
Саконы.
Сергіевское.
Второклас. мужск. ц.-пр. шк. 

въ с. Бетькахъ.
МОНАСТЫРИ.

Въ гор. Лаишевѣ.
1) Троице-Сергіевскій жен. 

мон.
Въ уѣздѣ.

2) Во имя трехъ святителей 
Казанскихъ—Гурія, Вар
сонофія и Германа муж. 
татарскій мон. при дер. 
Некрасовой.

786

Воробьевка.
Кирмели.
Кичкѣево.
Кобызево.
Корноухово.
Косяково.
Купанга.
Молькѣево.
Муратово.
Паново.
Подберезье.
Турминское.
Ульянково.
Утяково.
Эбалаки-Владимірское. 
Ѳеодоровское.

III благочиніе.
Буртасы.
Вурнашево.
Егидерово.
Ивановское.
Каинки.
Кипьдѣево.
Ключищи.
Клянчино.
Коргуза.
Красновидово.
Майданъ.
Макулово.
Меми Большіе.
Моркваши.
Соболевское.
Ташевка.
Теньки.
Уланово
У слонъ Верхній.
Услонъ Нижній.
Шеланга.
1) Второкл. ц.-пр. мужск. 

школа въ с. Тенькахъ.
2) Второкл. жен. ц.-пр. школа 

въ с. Юматовѣ.
МОНАСТЫРИ.

Въ г. Свіяжскѣ.
1) Богородице - Успенскій 

муж. мон.
2) Іоанно-Предтечѳнскій ж. 

мон.
Въ уѣздѣ.

3) Макарьевская муж. пу
стынь.

Спасскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 2 церкв. и села: 
Куралово.
Ново-Мордово.
Пичкасы.
Салмань.
Спасскій Затонъ.
Шербетъ.

II благочиніе.
Бездна.
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Болгары.
Бурнаево Чуваш. 
Волосниковка.
Грязнуха.
Гусиха.
Жедяевка.
Кокрять.
Колчурино Верх.
Кошки.
Красная Слобода.
Кузнечиха.
Лебяжье.
Маклашеевка.
Матвѣевка.
Никольское.
Памфамировка.
Полянки.
Порфировка.
Сихтерма.
Танкѣевка.
Тѳнишево.
Тохтала Ст.
Три озера.
Хурада.
Юрткули Вазар.
Юрткули Рус.

III благочиніе.
Апаково.
Арбузовъ Баранъ.
Базяково.
Березовая Грива.
Бураково.
Качеево Нижн.
Караваево.
Куркулъ.
Лебедино.
Левашов .
Мараса.
Масловка.
Матаки.
Матаки Вазарн. 
Новоспасское.
Б. Полянки.
Ромоданъ.
Сабакайка (Лаишев. у.).
Старосельское.
Ст. Альметево.
Студенецъ.
Тумба Стар.
Шентала Ст.
Шибаши.
ІОхмачи.
1) Второкл. муж. ц.-пр. шк. 

въ с. Памфамировкѣ.
2) Надеждинская второкл. 

жен. ц.-пр. школа близъ 
с. Полянокъ.

Тетюшскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 3 церкв. и села: 
Богдашкино.
Карланга.
Колунецъ.
Красная Поляна.

Списокъ селъ казанской епархіи.

Льяшево.
Сумароково.
Тинчурино Удѣльн.
Урюмъ.
Шемякино Бол.
Шемякино Мал. 
Яшевка.

II благочиніе.
Байглычево. 
Байтеряково. 
Бишево. 
Индырчи. 
Можарово (Каргала). 
Сибирчи.
Тинчурино Нов.
Тояба Бол.
Тибякъ-Чирки. 
Фроловъ Ясакъ. 
Чипчиги.
Чирки-Вебкѣево.
Шингусы Нов. 
Яльчики Бол. 
Яльчики Мал.

III благочиніе.
Антоновка. 
Богородское. 
Ишеево.
Каратаи Барскіе.
Каратаи Морд.
Кпрельское. 
Кляри.
Монастырское.
Никифорово. 
Сюкеево.
Чернышевка. 
Чершаланъ. 
Шонгуты. 
Ямбухтино.
Второкл. жен. цер.-пр. шк. 

въ с. Сумароковѣ.
МОНАСТЫРИ.

Близъ г. Тетюшъ.
Троицкій жен. мон.

Царевококшайскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 5 церкв. и села:
Абаснуръ Мал. 
Азаново. 
Акашево. 
Кузнецово.
Михайловское (Сурты).
Нурма. 
Пуялки. 
Ронга. 
Семеновка. 
Цибикнуоъ. 
Шапы. 
Шойбулакъ.

II благочиніе.
Азъялъ-Петьялъ.
Арино. 
Изикугунуръ. 
Керебеляки.
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Кожла-Сола.
Морки.
Мушерань.
Потаниха.
Семи-Сола.
Сельцо Петровское съ Алек

сѣевской стекол. фабр.
Сотнуры.
Кужеры — стекол. фабрика 

бр. Хохряковыхъ.
Уньжа.
Уртемъ Русскій.
Шиньши.
Кокшайское.
Второклассн. муж. церк.-пр. 

шк. въ с. Ронгѣ.
МОНАСТЫРИ.

Въ г. Царевококшайекѣ.
1) Богородице - Сергіевскій 

черемисскій жен. мона
стырь. При немъ двух
классная миссіонерская 
черемисская школа.

Въ уѣздѣ.
2)Мироносицк.муж. пустынь. 

Цивильскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 3 церкв. и села: 
Биболдино.
Вутабось.
Высоковка.
Иваново.
Кошелей.
Луцкое.
Можаркп.
Ново-Чурашево. 
Перво-Степаново. 
Рындино.
Татмышево. 
Табурданово.
Тябердино Бол.
Хармалы.
Чуратчиково.
Чутѣево.
Шакулово.
Шептахово Полевое. 
Шибылгись.
Шигали Воскрес. 
Шихазаны.
Шихраны.
Янглычи.

II благочиніе.
Алдіарово.
Арабоси Старые. 
Багильдино. 
Батѣево.
Буртасы.
Гришино.
Именево.
Ковали.
Молькѣево.
Мусирма.
Новоишеево.
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Норваши.
Тоиси.
Шигали Стар.
Шимкусы Стар.
Шоркисри.
Яншихово-Норваши.
Второклассная муж. цер.-пр. 

шк. въ с. Шихазанахъ.
МОНАСТЫРИ.

Въ г. Цивильскѣ.
Тихвинскій жен. мона

стырь.
Чебоксарскій уѣздъ.

I благочиніе.
Городъ съ 11 церкв. и села: 
Абашево.
Вомбукасы.
Икково.
Таганашево.

II благочиніе.
Маріинскій пос. съ 3 церкв- 
Акулево.
Звенигскій Затонъ.
Кошки.
Красный Яръ.
Кушниково.
Помьялы.
Сидѣльниково.
Синьялы.
Сотниково.
Тимирчи.
Тогаево.
Чемурша.
Яндашево.

III благочиніе.
Аттиково.
Байгулово.
Бичурпно.
Бишево.
Бѣловолжское.
Йеменцы.
Карамышево-Яльч ики.
Карачево.
Помары.
Салдыбаево.
Сизинерь.
Тюрлема.
Шутнерево.
Янцибулово.

МОНАСТЫРИ.
Въ г. Чебоксарахъ.

1) Троицкій муж. монастырь.
2) Владимірская жен. общи

на, приписная къ Троиц
кому монастырю.

Муж. Дух. училище въ г. Че
боксарахъ.

Чистопольскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 4 церкв. и села:

Аксубаево.
Баланда.
Приг. Билярскъ.
Богоявленская Горка.
Булдырь.
Волчья-Спобода.
Дмитріевское.
Екатерининская слоб.
Зміево.
Кармалы.
Кривозерки.
Ново-Ильдеряково.
Савруши.
Сосновка-Новопосел.
Чебоксарка.
Черемуховая Слобода.
Чистопольскіе Выселки.

II благочиніе.
Аделяково.
Богдашкпно.
Биляръ Озеро
Вишневая поляна.
Елауръ.
Емуратка.
Ермаково.
Ильмово Старое.
Кутема.
Кутуши.
Мамыково.
Меньча.
Мокшино.
Николаевка.
Никольское.
Седелькино.
Селенгуши.
Сунчелѣево.
Тимошкино Стар.
Токмакла.
Тояба.
Тюрнясево.
Челновершины.
Челны Старые.
Чулпаново.
Эштебенкино.

III благочиніе.
Архангельск. слобода.
Ачи.
Биляхча.
Богородское (^Шереметевка).
Горшково.
Елантово.
Новотроицкое.
Приг. Новошешминскъ.
Петропавловская слоб.
Поповка-Уратьма.
Полянки.
Ракашево-Романовка.
Сарсасы.
Приг. Старошешмпнскъ.
Тетвели (Ѳеодоровка).
Толкишъ Большой.
Толкишъ Малый.
Утяшкино.
Урганча.
Ямаши. ■

IV благочиніе.
Багана Мордовская.
Бѣлая Гора.
Жукотино.
Изгары.
Красный Яръ.
Кубасъ.
Сахаровка.
Старо-Иванаево.

МОНАСТЫРИ.
Въ г. Чистополѣ.

Успенскій жен. мон.
Второклас. муж. цер.-пр. шк.

въ с. Саврушахъ.
Муж. Духов, училище въ 

гор. Чистополѣ.
Ядринскій уѣздъ.
I благочиніе.

Городъ съ 3 церкв. и села:
Александровское.
Аликово.
Бапдаево. ■
Выла (Чиганары).
Лебедкино.
Полянки.
Пошнары.
Сорма Русская.
Сорма Чувашская.
Тораево.
Хочашево.
Чемѣево.
Чурашево Большое.
Чурашево Малое.
Чуманъ Касы.
ПІемердяново.
Шуматово.
Шумшеваши.
Юсь Касы.
Ядрино.
Ямашево-Большое.

II благочиніе.
Абызово.
Алманчино.
Альменево.
Артеменькино.
Асакасы. •
Богатырево.
Кошлоуши.
Мало-Яушево.
Норусово.
Орауши.
Оточево.
Сугутъ-Торбиково.
Сюль-Касы Кукшумы.
Тенѣево.
Туруново.
Убѣево.
Устье.
Шатьма Большая.
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Шатьма Малая. 
ІОманлыхъ.
Ямашево.
Янгорчино.
Яндобы.

Янишево.
Яушево Большое.

МОНАСТЫРИ.
Въ уѣздѣ.

Второкл. муж. цер.-пр. шк. Александринскій (Котло
въ с. Больш. Чурашевѣ. ушскій) жен. монастырь.

Благочиніе единовѣрческихъ церквей казанской епархіи.

1) Четырехъ-Евангелистовская церковь въ г. Казани.
2) Никольская цер. въ г. Казани.
3) Троицкая церковь въ с. Абалдуевкѣ, спасскаго у.
4) Покровская церковь въ с. Марьинѣ, тетюшскаго у.
5) Преображенская церковь въ дер. Котердиной, тетюшскаго у.
6) Успенская церковь въ с. Соболевскомъ, свіяжскаго у.

Иванъ Покровскій.

Казань и Казанская Духовная Академія. 
■ I.

Старая Казанская Духовная Ака
демія (1797—1818 гг.). Исторія старой 
(1797-—1818 гг.) Казанской Духовной 
Академіи тѣсно связана съ исторіей Казан
ской Духовной Семинаріи, которая ведетъ 
свое начало съ 18 марта 1723 г., когда 
она, согласно указамъ Св. Синода отъ 
6 декабря 1722 г. и 15 января 1723 г., 
была открыта митрополитомъ казанскимъ 
Тихономъ III (1700—1724 гг.) при его 
архіерейскомъ домѣ въ видѣ школы свя- 
щенно-и-церковно-служительскихъ дѣтей для 
обученія ихъ въ „надежду священства" грам
матикѣ и букварямъ; школа эта, носившая 
наименованіе Казанской архіерейской сла
вяно-латинской школы, при казанскомъ 
архіепископѣ Иларіонѣ Рогалевскомъ 
(1732—1735 гг.) въ 1733 г. была пере
именована въ семинарію и преобразована 
по всѣмъ регуламъ, начертаннымъ для се
минаріи духовнымъ регламентомъ, по об
разцу кіевской Академіи. Благодаря не
усыпнымъ заботамъ о ней со стороны ка
занскихъ іерарховъ—ревнителей духовнаго 
просвѣщенія, въ особенности Иларіона Ро- 
галевскаго, Луки Конашевича (1738— 
1755 гг.), Веніамина Пуцекъ-Григоровича 
(1762—1782 гг.) и Амвросія Подобѣдова 
(1785—1799 гг.), казанская Семинарія 
къ концу ХѴШ вѣка достигла въ учебномъ 
отношеніи цвѣтущаго состоянія, успѣла 
сравняться съ главною Александроневскою 
Семинаріей и учебными порядками похо
дила на кіевскую Академію, питомцы ко
торой—по приглашенію казанскихъ архіе
реевъ—обыкновенно занимали въ ней учи

тельскія должности; она сдѣлалась такимъ 
образомъ мѣстомъ высшаго богословскаго 
образованія и разсадникомъ учителей для 
другихъ, ближайшихъ семинарій. Въ 1793— 
1795 гг. Св. Синодъ, озабоченный улуч
шеніемъ духовно-учебныхъ заведеній, пред
положилъ раздѣлить всѣ семинаріи на че
тыре учебные округа, съ подчиненіемъ ихъ 
четыремъ Академіямъ. Въ это время впер- 
вые и предположено было казанскую Семи
нарію возвести на степень Академіи для 
восточнаго духовно-учебнаго округа. Воз
веденіе это состоялось въ 1797 г., въ 
царствованіе Императора Павла I, 
который указомъ отъ 18 декабря 1897 г. 
повелѣлъ учредить, сверхъ бывшихъ до
селѣ двухъ Академій—Московской и Кіевской, 
еще двѣ въ С.-Петербургѣ, при Александров
скомъ монастырѣ, и въ Казани, вмѣсто нахо
дившихся тамъ Семинарій;другимъ Высочай
шимъ указомъ, отъ 11 января 1798 года, 
предписано было присылать въ означенныя 
четыре Академіи лучшихъ учениковъ изъ 
Духовныхъ Семинарій ихъ округовъ „для 
усовершенствованія въ познаніи высшихъ 
наукъ и образованія къ учительскимъ долж
ностямъ"; въ Казанскій духовно-учебный 
округъ, подвѣдомый казанской Академіи, 
вошло шесть семинарій: астраханская, то
больская, нижегородская, вятская, тамбов
ская и иркутская.

Помѣщеніемъ для Старой Казанской Ака
деміи послужили тѣ зданія, которыя до того 
времени занимала казанская Семинарія и 
которыя послѣдняя снова заняла послѣ 
состоявшагося въ 1818 году закрытія Ака
деміи; эти зданія—каменныя и находятся 
въ центрѣ г. Казани, на главной ея улицѣ 
(Воскресенской), близъ Петропавловскаго


