
ИСТОРИКШАИСТИЧЕИГОВ 
ОПИСАНІЕ 

ЦЕРКВЕЙ и ПРИХОДОВЪ

Казанской епархіи.
Выпускъ НН

Казанскій уіьздъ.

КАЗАНЬ.



1



■ Село Млаты.
I. О храмѣ. Успенскій храмъ стоитъ на четырехугольной 

площади йъ южной части села.
Храмъ построенъ, недостовѣрнымъ даннымъ, въ 1712году1) 

создателемъ Петропавловскаго собора, Духосогаественекой и Пят
ницкой церкви г. Казани, Іоанно-Предтеченскаго храма с. Пото- 
нихи и села Болгаръ Ив. Аѳ. Михляевымъ *).

Храмозданной грамоты не сохранилось. Равно не сохрани
лось и свѣдѣній, кѣмъ былъ освященъ храмъ. Извѣстный въ Ка
зани купецъ и фабрикантъ Михляевъ, вѣроятно, для большей 7 
торжественности освященія храма въ инородческой глуши при
глашалъ ревностнаго храмоздателя н просвѣтителя инородцевъ 
митрополита Тихона III. Престолъ въ главномъ храмѣ носить 
ясные знаки архіерейскаго освященія: полное (крестообразное) 
опоясаніе. <'

Главный храмъ существуетъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ 
первоначально построенъ изъ громадныхъ брусьевъ дикаго камня;

(
лишь три окна въ алтарѣ и одно—на правомъ клиросѣ расши

рены. Придѣльный храмъ, за исключеніемъ алтаря, изъ-за тѣсно- 
ты и трещинъ и колокольня въ 1897—98 г. перестроены я уве

личены въ размѣрахъ на средства мѣстнаго уроженца 3. I. Ба

жанова и друг.
О посѣщеніи храма Владыками до 1867 года документаль

ныхъ данныхъ нѣтъ, лишь, какъ выше отмѣчено, на освященіи 
храма въ 1712 году былъ митрополитъ Тихонъ (Воиновъ), амит- і)

і) Въ описи 1789 г. „Благочинный Симеонъ священникъ Кай- 
• марскій іюлія 10 дня 1789 года” сдѣлалъ надпись: (церковь) ,во имя

Успенія Богоматери построена 1712 года”.
8) Какъ видно изъ „Пражослажн. Собесѣдника” за 1868 г. „Кааан-

ская семинарія въ первое время еи существованія** отчасти связана 
съ именемъ храмоздателя Ив» Ао. Михляева.
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ронолнп» Веніаминъ (ІІуцекъ-Грнгоровнчъ), по преданію, любилъ 
жить на дачѣ около приходской деревни Адань-Бексерь, слѣдова
тельно, моп> посѣтить н храмъ въ Алатахъ. Изъ архіепископовъ 
въ 1867 и 1869 годахъ посѣтилъ Антоній и въ 1896 г.—Влади- 
міоъ,—изъ викаріевъ—епископы: Сергій въ 1890 г., Іоаннъ въ 
январѣ 1901, Алексій (Молчановъ) въ іюлѣ 1902 г., 2сент. 1913 г. 
Михаилъ, 16 и 17 декабря 1914 г., 9 и .12 октября 1915 года— 
Апатолій.

Какъ видно изъ напечатанныхъ проф. И. М. Покровскимъ 
приходо-расходныхъ кппгь Казанскаго митродолита Тихона за 
1706 годъ, здѣсь до существующаго каменнаго храма были одно
временно, повпднмому, деревянныя церкви: 1) Пресвятыя Бого
родицы Казанскія и 2) Воскресенія Христова. Изъ надписи на 
цвѣтной и постной тріоди, изд. 1660 г., видно, что въ 7170 году 
въ Казанской церкви былъ придѣлъ «чудотворца Николы», а въ 
надписи «попа Дмитрія Ѳедосѣева но реклбму Зубарева» на,ок
тоихѣ, изд. 1683 г., въ 193 году (послѣ 7000 отъ сотворенія міра: 
7193—5508=1685 г. но Р. X.) Казанская церковь названа «со
борной». Праздно.вапіе крестьянами, кромѣ Казанской, еще Креще
нія, какъ престольнаго праздника, побуждаетъ предположить, что 
вт» Воскресенской церкви былъ придѣлъ во имя Богоявленія Гос
подня. На мѣстѣ Казанской церкви саженяхъ въ 70 ниже на 
сѣверо-западъ отъ настоящаго храма поставлена каменная стол
бовая часовенка, обнесенная небольшой оградкой. Бывшее около 
этой церкви кладбище издавна занято подъ жилыя постройки и 
ограды. Прежде тутъ при копаніи земли встрѣчались череда и 
прочія человѣческія кости, попадаются кости и теперь при, пере
копкѣ земли въ саду священника. Мѣсто Воскресепской церкви 

точно пе извѣстно іі ничѣмъ не отмѣчено. Старожилы говорятъ, і 
что опа была на Алатской горѣ.

Наружный вцдъ существующаго каменнаго храма, какъ видно ’ 
по помѣщепному въ началѣ еппмку, показываетъ тяжелую, какъ бы 
прпдавлеппую своей тяжестью старую постройку главнаго храма, 
по вполнѣ гармонирующую съ болѣе легкой ноной колокольней. 
Главный храмъ имѣетъ форму куба по 5 саж. каждая сторона. 
На этотъ кубъ опрокинутъ въ видѣ полушарія куполъ съ фонаре- 
образной неудобпой шейкой около 5 аршинъ высотою и трехъ— I 

въ діаметрѣ, съ четырьмя окнами въ сажень вышиною И аршшіъ 
шириною; на шейкѣ большая глава около 7 арш. въ поперечникѣ,

затѣмъ на шейкѣ новая позолочбная глава н ша ніпнлеббразпоВ 
шейкѣ» пойолоченая маковка; Въ шейку, какъ въ трубу,- вытяги
ваетъ тепло изъ Храма, такъ ЧТО при современной дороговизнѣ 
дровъ приходится устроить въ ней» большую 'круглую раму.

Колокольня въ свя8п съ храмомъ .въ Основаніи квадратная, 
во второмъ и третьемъ 'Ярусахъ и крыша оемпгравпая, до нозо 
лоченой маковки 14 оаж. Кресты надъ храмомъ іі колокольйей 
желѣзные, позолочѳпые. Надъ храмомъ соотвѣтственно храму Мас
сивный, около 12 п. вѣсу, а на колокольнѣ—болѣе легкій, простой, 
изящный. Вообще при постройкѣ Михляевъ желѣза п камня не 
жалѣлъ? Все толсто, прочно; хотя пе особенно изящно скроено; 
но крѣпко сшито.: Недаромъ въ немъ при нашествіи пугачовцевъ 
лѣтомъ 1774 г. населеніе надѣялось найти не только одну духов? 
ную защиту. Въ сѣверной двери сохранилось отверстіе, вдѣланное 
для наблюденія за пугачевцами въ 1774 г. спасавшимися въ храмѣ 
алатцаыи і). Окна въ старой части храма небольшія въ два яруса, 
въ новой—большія. Входныя двери—съ запада и сѣвера. Паперть 
съ одной ступенью Крыта до св. воротъ,. Ограда каменная съ же
лѣзной рѣшеткой; кромѣ западныхъ врагъ ‘есть еще съ сѣвера 
такіе же; ограда построена въ 1886—1888 годахъ.

На колокольнѣ семь колоколовъ: первый—106н. 13 ф. лит® 
въ Саратовѣ 1882 г. на заводѣ Гудковыхъ. На немъ изображенія: 
Казанской иконы Божіей Матери, Нерукотвореппаго образа Спа1- 
ентеля, Архистратига Михаила, свят. Николая Чудотворца и анге
ловъ, надписи: «Благовѣствуй день отъ дне спасеніе Бога нашего. 
Благовѣствуй, земле, радость велію, хвалите небеса Божію славу. 
Господи возлюбнхъ благолѣпіе дому Твоего п мѣсто селенія славы 
Твоея». Пріобрѣтенъ стараніемъ прот. II. Л. Измайлова и пред
сѣдателя ц.-пр. попечительства И. А. Бажанова. 2-Й колоколъ 
45 п. 5 ф. литъ 1834 г: въ Казани Ант. Тимоѳеевымъ. Пріобрѣ
тенъ тщаніемъ свящ. К. И. Фліорннскаго съ прихожанами, 3-й— 
15 п. съ надписью: «дитя го юросЬь _4.шнныг го 1749 г.*. 
4-й около 12 п. надтреснутъ. 5-й приблизительно 6 п., б-й—Р/ап. 
и 7-й—30 ф. безъ надписей. і]

і] См, подробнѣе у Пннегнна. Гавань. Помня услуги Алатсцаго 
купца П'арфеиа Дружинина, Пугачевъ запретилъ своимъ сообщай-; 
камъ равворяті» Алаты.
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Внутренній видъ, открытый отъ самыхъ входныхъ дверей, 
до алтаря, производитъ болѣе цѣльное впечатлѣніе, чѣмъ наруж- 
ній видъ: хорошая стѣнная живопись, богатые оклады иконъ, 
4-хъ-ярусный позолочены# иконостасъ съ иконами древняго нов
городскаго письма, прекрасный резонансъ; все это заставляетъ 
понимать, почему большинство даже ревностныхъ прихожанъ вто
рой части прихода, не смотря па отдаленность отъ Алатъ, не
охотно говоритъ о постройкѣ храма въ д. Малый Починокъ, хотя? 
храмъ тамъ весьма необходимъ.

Отъ входныхъ дверей до алтаря 10, саж. Къ, этой, главной 
плошади храма примыкаетъ съ южной части еще площадь при
дѣла, отступая отъ иконостаса главнаго храма на 5 саж.} длиной 
5 с< и 3 с. ширины, отдѣляясь отъ главнаго—лишь одной колон
ной посрединѣ. Всего площадь храма не менѣе 65 квадратныхъ 
сажевъ.

Главный алтарь отдѣляется отъ храма капитальной стѣной 
въ 2 арш. 0 в. толщиной съ 3 арками въ ней для царскихъ вратъ, 
сѣверныхъ и южныхъ дверей, помѣстительный—4 с. 8 в. шири
ной и 2 с. длиной. Особенностей нѣть.

Просматривая опись церковной утвари 1789 года, убѣжда
ешься, что два напрестольныхъ креста, евангеліе 1703 года и 
большинство иконъ древніе1). Въ двухъ напрестольныхъ крестахъ 
находятся мощи св. Іоанна Предтечи,; евангелистовъ Матѳея и 
Луки, Григорія Богослова и Петра Александрійскаго-, а также 
мощи другихъ святыхъ безъ указанія именъ. За правымъ клиро
сомъ находится древпяя икона Божіей Матери, 1 х/а арш.ХІ арш. 
1 верш. По преданію, эта- иков.а была пайдена въ лѣсу татаркой 
дер. Верезей, и въ споввдѣніи было открыто ей, что на мѣстѣ 
обрѣтенія иконы русскіе должны построить церковь. До этого вре
мени Алаты были расположены выше настоящаго мѣста по рѣчкѣ' 
Алаткѣ. версты на двѣ, гдѣ уже была церковь Воскресенія Хри
стова, будто.-.бы стоявшая на А датской горѣ.

Почти всѣ иконы написаны не ремесленно, не пб-сувдальски, 
не прямо на деревѣ, а сначала наклеивался топкій холстъ, который 
покрывался левкасомъ; письмо блнокое къ новгородскому и строго- 
новскому; часть есть московскаго и аѳоисКаго письма, только нѣтъ 
фряжскаго, какъ достоянія помѣщичьихъ селъ Александровки, Арка- 
діп-Хотнп, Шапшей и нѣк. др.

По описи 1789 года значится другой чтимый образъ—'Казан
ской иконы Божіей Матери. Онъ записанъ такъ: «По лѣвую руку (въ 
придѣльномъ иконостасѣ) образъ Казанскія Богоматери гатилисто- 
вой въ чуде'сѣхъ, на немъ вѣнецъ, окладъ и свѣтъ серебряные 
чеканные позолоченые, на вѣнцѣ 13 камешковъ въ оправѣ сереб
ренной свѣтомъ кофейныя. Риза ппзаная жемчугомъ 2 звѣзды въ 
оправѣ серебряной, въ нихъ разновидные камешки. 50 руб.». 
Размѣры деки 7 в.хбѴа вершк. Икона, по преданію, обрѣтена на 
ключѣ около деревни Малый Починокъ. Въ 1798 г. по этому 
случаю тамъ была построена часовня; указомъ Консисторіи отъ 
18 февраля 1865 г. за 36 171 было разрѣшено выходцу изъ По
чинка мѣщанину г. Казани Герасиму Андрееву вновь перестроить 
ее. Образъ сей ежегодно 9 мая и 29 іюня-, въ день обрѣтенія его, 
приносится въ Починокъ для молебствій. Прежде крестный ходъ 
29 іюня привлекалъ много богомольцевъ’ изъ другихъ деревень 
Но усилившееся около 1880 года въ Починкѣ бѣгунство непріяз
ненно относилось къ торжеству н число приходящихъ богомоль
цевъ сократилось; тѣмъ болѣе, что за послѣднее время еще умно
жились ходы съ чудотворными пконамп изъ монастырей и города 
Казани, достатокъ же и усердіе населенія напротивъ уменьшились.

По той же описи зпачіпся: «У придѣла въ трапезѣ иконо
стасъ на краскахъ, въ немъ образъ Смоленскія Богоматери шти- 
листовой вкладной въ чудесахъ, на немъ вѣнецъ, цата, окладъ и 
свѣтъ серебренные позолоченные. Риза по тафтѣ алой съ убрусомъ 
низанная1 жемчугомъ, мѣстами раковыми зернами и разнаго цвѣта 
камешками, двѣ звѣзды нпзапния жемчугомъ и такъ же. разными 
камешками. 30 р. Въ округѣ онаго образа но полямъ окладъ мѣд
ной поэолочеиой, а на немъ 38 вѣнчиковъ на чудесахъ серебря
ныя пояолоченыя, и па немъ лопасти съ наконешнихами разнаго 
цвѣта. 4 р. 50 к.». Мѣдный окладъ въ 1910 году замѣненъ сере
брянымъ.

По той же описи зпачится: «По правую сторону (за клиро
сомъ въ придѣлѣ) образъ Николая чудотворца вкладной штплн- 
сговой въ житіи. На немъ вѣнецъ и окладъ сребренный позоло- 
чѳпбй вѣтхой. 3 р.». Этотъ въ ветхомъ окладѣ (ію. описи 1789 г.) 
образъ, повиднмому, былъ храмовой иконой въ Никольскомъ при
дѣлѣ Казанской церкви. «Образъ храмовой Николая чудотворца» 
для теперешняго придѣльнаго храма написанъ въ 1782 г. діако
номъ Никольской г. Казали церкви Петромъ Васильевымъ.
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До той .же описи значится рядомъ съ выше озпаченной боль* 
шой древней нкопой Божіей Матери за правимъ клиросомъ глав
наго храма «Образъ воскресенія Господня на краскахъ. На нимъ 
въ клеймѣ нозолоченомъ образъ Благовѣщенія, па немъ два вѣйя 
чипа съ датами н окладъ сребренные и нозолоченые. 2 р.».н Эта 
икона очень древняя. Есть вѣроятіе, что она со стоящей надъ 
ней и,копой Богоявленія перенесена изъ храма Боскресепія Хрнг 
стона. Икона Богоявленія изъ-за крайней ветхости въ 1905 году 
поновлена въ силу необходимости.

Чтится образъ Смоленской иконы Божіей Матери, изобра
женный на черномъ камнѣ 1Ѵа в.ХІ’/< вершк.; на оборотной сто
ронѣ изображенъ св. Георгій, побѣждающій дракона. Хотя ѳта 
икона не внесена въ описи 1789 и 1821 г., но древняя.; такъ въ 
періодъ времени между 1835—1872 г. она при крестномъ ходѣ 
нъ приходскую деревню ІПумляиы была утеряна въ лѣсу, Тамъ 
ее нашелъ Бнтоманскій татаринъ и скрылъ было, но мучительный 
сновидѣнія заставили его передать её русскому кузнецу, а отъ 
послѣдняго .она возвращена въ церковь с. Алатъ. Теперь она-встав
лена въ средину другой иконы 9Х7*/а в., на которой изображены 
нѣкоторые двунадесятые праздники, святые и Покровъ Пресвятыя 
Богородицы.

Тоже на камнѣ высотой 7 вершк. н шириной 9 в. сдѣлано 
выпуклое (рельефное) изображеніе главы Іоанна Предтечи, должно 
быть, одновременно съ такимъ же образомъ тезоименитаго святого 
храмоздателя—Ивана Ао., сдѣланнаго для его домовой церкви въ 
Потопнхѣ.

Много служится молебновъ предъ иконой Скорбящей Божіей 
Матери. Около этой иконы находится древняя икона Божіей Ма
тери, пріобрѣтенная крест. д. Тонкина изъ Поникской церкви.

Алтарь въ придѣльномъ храмѣ во имя свят. Николая чудо
творца отдѣленъ отъ храма лишь иконостасомъ. Иконостасъ сдѣ
ланъ въ 1782 г. столяромъ Алексѣемъ Абросимовымъ за 40 руб., 
сукопщикъ Мурыскинъ позолотилъ и окрасилъ его за 45 р. и 
діаконъ г. Казани Петръ Васильевъ написалъ для него мѣстныя 
иконы за 54 р. Въ 1856 г. иконостасы въ главномъ и«нрндѣль- 
помъ храмахъ были вновь устроены на средства выше названнаго 
Герасима Андреева, При перестройкѣ и перестилкѣ пола въ при
дѣлѣ простилъ былъ потревоженъ, и по исправленіи 10 ноября

1.861 г. былъ освященъ миссіонеромъ., каоедральнымъ протоіере
емъ Викт. Петр. Впшиовскнмъ. Алтарь имѣетъ полукруглую форму 
6 арш. шириной, 5 арш-. длиной и 41/і арш. высотой.

До соединенія въ 1897—98 г. теплаго и холоднаго храма 
въ этомъ алтарѣ совершались богослуженія но зимамъ.

На большой лампадѣ есть надпись:' «1763 году .августа 15 
дня приложилъ Анисимъ -Сатнринъ».

Документы отъ прежнихъ храмовъ пе сохранились. Въ 
архивѣ настоящей каменной церкви сіхрапились лишь манифесты 
съ Петра I, военныя реляціи/посланія Св. Синода н архіепископа 
Веніамина противъ Пугачева и часть переписки съ Консисторіей 
и благочнппыми, а также многочисленныя предбрачныя «вѣдѣнія*. 
Послапіо арх. Веніамина сохранилось то,, о .которомъ упомйпается 
въ описаніи с. Кукморъ,' Мамадышск. у, -и которое напечатано въ 
«Сборникѣ древностей Казанской епархіи» і («Православн. Собе
сѣдникъ» за 1868 г.). Всѣ манифесты и военныя реляціи уже 
стали достояніемъ исторіи. Возникаетъ лишь недоумѣніе: неужели 
сельскимъ священникамъ приходилось читать крестьянамъ, осѣня
ющимъ себя крестнымъ знаменемъ при произнесеніи слонъ «Божіею 
милостію», манифестъ' Императрицы Екатерины,II отъ 3 апрѣля 
1775 года «о екнпажахъ и ливреѣ»?

Благочинническія предписанія строгихъ Николаевскихъ вре
менъ неожиданно поражаютъ деликатностью. Съ легкой руки По
мяловскаго ждешь встрѣтить въ нихъ бурсаческія выраженія. Н/> 
въ предписаніяхъ, особенно благочиннаго о. В. Екатерининскаго 
свящепиику с. Тагашева о. Кордуапскому, перемѣщенному въ 
с. Алаты, за 1831—37 годы удивляетъ даже изысканность: «Съ 
полученія сего имѣете Вы, Ваше Благословеиіе»... Сдѣлавшись 
протоіереемъ, о. Екатерининскій слово предписаніе сталъ замѣ
нять: «увѣдомленіе. Съ полученія сего благоволите Ваше благосло
веніе»... Такъ обращался съ подвѣдомственнымъ духовенствомъ 
сельскій благочинный въ 'суровые 30-е годы... Такой жо деликат
ностью отличаются увѣдомленія 20 и 30-хъ годовъ протоіерея 
Флегонта Талантова. Сдержпо дѣловой характеръ носятъ предпи
санія прот, С. Чернышева;

Перебирая толстую прочную синюю и сѣрую яапылоную, 
пахнущую илеоелью, иоѣдспную мышами бумагу въ каменной цер
ковной кладовой, разсматривая разрѣшенія на браки архіепископа
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Филарета (Амфитеатрова) и др., витіеватые, благодушные росчерки 
духовныхъ подъ безчисленными предбрачными отношеніями, «вѣ
дѣніями», невольно возстановляешь мирную патріархальную жизнь 
сельскаго духовенства за прошлое столѣтіе. Лишь иногда благо
чинническія предписанія напоминаютъ, что «винопитіе» и кляуза 
нарушали безмятежное житіе хозяйственнаго духовенства.

Въ 60-ые годы XIX ст. благочинный Гавріила» Мелановскій 
сталъ писать болѣе нервно и по-начальнически; такъ, напр.. 14 
генваря 1864 года за .V- 33 предписывалъ: «Симъ паистрожайшеѳ 
предписаніе всѣмъ тѣмъ священноцерковпослужнтелямъ, которые 
занимаются безмезднымъ обучепі.емъ дѣтей прихожанъ въ заведен
ныхъ сельскихъ училищахъ, чтобы они доставляли мнѣ вѣдомости 
о числѣ учениковъ или ученицъ, объ успѣхахъ ихъ»...

Ровный, четкій почеркъ, одинаковый за все время благочнд- 
ничества о. I. Фл. Черкасова какъ будто говоритъ: «Закономъ 
закону умрохъ»...

Приходо-расходныя книги свидѣтельствуютъ, что церковные 

взпосы заставляли подумывать сняшеппиковъ и церковныхъ ста
рости». На рубежѣ 18 и 19 столѣтій денежная пертурбація и энер
гичный финансистъ—благочинный, протопопъ Иванъ Бѣльскій 

страшно подпяли церковные взносы. Въ прошпурованлой, прону
мерованной и скрѣпленной по листамъ приходо-расходной книгѣ 
по его благочинію за 1808—17 годы записа но: «въ Августѣ м-цѣ 
(1808 г.) получено церковныхъ денегъ изъ церквей: с. Савинова 
308 р. 98 к., Борисоглѣбскаго 530 р. 23 к., Сухой рѣки 632 р- 
46 к., Каймаръ 255 р, 91 к., Усадъ 185 р. 47 к., Хохлова 475 р.
5 к., Глухова 50 р. 42 к., Супгурова 95 р., Алатъ 422 р. 8 к.. 
Соловцова 185 р. 8 к., Мамонииа 268 р. 35 к., итого въ Августѣ 
3446 р. 40 к.; въ октябрѣ: изъ с. Сумокъ 191 р. 68 к., Кукмаръ 
79 р. 21 к.,«Паратъ 85 р. 45 к.. Уразіина 167 р, 23 к„ Крас
ной горки 293 р. 49 к., итого въ октябрѣ 817 р. 6 к.; въ сен
тябрѣ (1808 г.) внесено въ Казанскую Консисторію 3300 р. и въ 
октябрѣ 963 р. 46 к.». При чтеніи этихъ цифръ невольно при
поминается приходо.-расх. книга Казанскаго мнтронолпта Тихона 
за 1706 г.: «въ пригородѣ Алатѣхъ церковь Пресвятыя Богоро
дицы Казанскія... всего 4 руб. 17 алт. ст» денгою и взято апрѣля 
въ 3 день»... Заплѣсиевѣлыя церковныя книги въ захолустьѣ ото
бражаютъ страшное паденіе Екатерининскихъ ассигнацій, отмѣ-

чѳнноѳ въ изслѣдованіи И. И. Кауфмана «Язь исторіи бумажныхъ 
денегъ въ Россіи» 1909' г.: «съ 4 р. 17 алт. съ денгою» за сто 
лѣтъ оборы бѣшено, взвинтились др 422 р. 8 к.; по другимъ при
ходамъ взносы" тоже во. сто разъ увеличились: за/ стр лѣтъ. Но въ 
мѣстной жизпи и послѣ введепіл въ 1769 г. ассигнацій счетъ вели 
по прежнему: въ 1775 г» по церкви приг. Алатъ было.всего рас
хода только 20 р. 33 к.> въ .1776 г. воскомъ ’13 ф. и деньгами 
16 р. 30 к., въ 1777 г. воскомъ 9 ф. и деньгами 37 р. 95 к. 
Интересны цѣны ва это время; ,«8 саж. дровъ 3 р. 80 к., на про
свиры муки пшеничной.3 нуда дано 60 к., вина церковнаго 4 
галенка 1 р. 20 к., воску 4 ф. 1 р. 20 к., за тысячу кирпича 
2 р. 10 к., истопнику въ зиму 1 р. 10 в„ елею на 10 к.,. верви 
къ колоколамъ па 12 к.,/писчей бумаги для записки {церковныхъ 
денегъ полдести дано пять копѣекъ и т. п. При началѣ правиль
ной борьбы сд» паденіемъ ассигнацій, когда «трёшникъ» сталъ 
считаться не за 3, а,на 1 к.,- «семишникъ» не на 7, а эа 2 к. 
и «гривна» не за. 10,- а на 3 к., ,торсоотвѣтственно понизи
лись., и свѣчные взносы. Въ 1.815 году/свѣчныхъ денегъ полу
чено изъ селъ: Ягоднаго 231 р., Савинова 61 р. 25 к., Борисо
глѣбскаго 75-р.< Сухой рѣки 90 р., Каймаръ 354 Р-, 65 к. (по
токъ богомольцевъ Казань—Свіяжскъ-т-Ранфа—реміозерная—Ка
зань въ- это. время доходилъ въ Каймары до чтимой . Краковской 
иконы Божіей Матери, этимъ же теченіемъ богомольцевъ объ
ясняются и большіе д8носы Борисоглѣбскаго, Сухой рѣки и Сави
нова,, за .1808 г.), Усадъ 35 р-і Хохлова 60 р., Глухова 25 р.,
Сунгурова 15 р-, (за. 1814 г. 20 р., 1816,г»: 16 р. 12 к, и 1817г. 
20 р» 70 к.), Алатъ ,,100 р., Соловцова 40 р. (за, 1814, г. 60. р.)< 
Мамонииа ,50 р. (въі-181,7 п 40-р,), Ивановскаго 50 р., Кукмаръ 
63 р. 3.0 к., Паратъ 35 р., Ильинскаго 100 р. и Краевой горки 
70 р.». Съ назначеніемъ священника с.-Каймаръ /Т. Воронцова 
благочиннымъ-2 округа его приходъ вышелъ ивъ І.округа и ,вмѣсто 
него причислены 2 -села Чебоксарскаго у., которые и внесли въ 
18,17 г.: Помары 19 р. 55 к. и Албксѣевское (Снзинерь) 18 р. 40 к.

По'лрих.-расх. книгамъ, за первую половину 19 в. видны 
колебанія цѣпъ па свѣчи, на книги и пррч. Такъ,, въ 1809 году 
у мѣщанина Хворова покупали свѣчи 36 р. нудъ, съ 1,811 года 
у пего же; стали брать по 40 р., съ 1.814 г. да заводѣ протоіе
рея Бѣльскаго пачали илдтдть по 45 р.,; въ ,4815 г. 55 р., въ
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1816 г. 60 р., въ 1817 г. желтыхъ.11 пі 64 р.; въ 1818 г. уГра- 
чева тоже 64 р.,< въ 1819 г. у пегожо 62 іі 66 р., въ 1820" г. 
74 р., въ апрѣлѣ 1821 г. 74 р., а въ сентябрѣ• 62 р., въ 1823к 
желтыя 66-р., въ 1824 г. 62 р.. въ 1825 г. опять 66 р:; съ 
1828 г. у Каванскаго купца Ивана Лазарева брали уже по 50 р.,. 
въ 1829 г. 44 р. и, наконецъ; въ* 1830 г; цѣна па свѣчи понизш- 
лась до 40 р.; въ 1833 г. у купца Ѳедорина* желтыя брали |по 
41 р. пудъ и бѣлыя' по 52 р.;съ этого же времени вновй.возвраі- 
тялпсь къ примѣру 18 ст.—язѣ готоваго, теперь1*''только огароч1- 
наго воска крестьянская дѣвка д. Бексеръ Ѳедора Егорова за 
сученіе свѣчъ брала по 10 к., а потомъ по 15 к.і- съ фунта; въ
1834 г. у купца Рыбникова брали желтыя свѣчи по* 52 руб., въ
1835 г.—53 р., въ 1836 г. у купца- МнхееИа желтыя покупали 
уже по 68 р., въ Т838 г. 62 р.; съ 1840 г. начинается двоякая 
запись: «у Михеева 2 ф. ладопу по 1 р. 50 кі, деревяннаго'масла 
2'ф. по 90 к., а Всего 4 р. 80 к. по установленному курсу сереб
ромъ 1 р. 3777 К., 1 п. муки 1 сорта 4 рі 20 к.,- а по перело
женіи на серебро 1 р; 2О' К., *7і Ведра краснаго вина 3 р. 50кІ 
ассигнаціями^ а на Серебро I р., .20' ф. желтыхъ свѣчъ по 1 рі 
25 к.—25' р: асойгпаціяііп 7 р. 142/? к.; интересно сравнгіть цѣйы 
на мѣстный Товары па новому курсу: «5 саж. березовыхъ дровъ 
по 3 р.—15 р. ассигнаціями н 4 р. 28*/7 к. серебромъ; 1500 кир
пичей 19 р. 50 к. ассигнаціями, а серебромъ 5 р. 571/? кі, 25 
кулей углей но ТО’к-.'—2 р. 50’к. ассигнаціями, а; на серебро 
718/7 к.». Вслѣдствіе колебанія* курса колебались и цѣны, по при 
объединеній цѣны ассигнацій (кредитныхъ билётовъ) съ серебромъ 
цѣнность ихъ опять стала падать обратно пропорціонально повы
шенію цѣнъ н& все;1 это повышеніе до возникновенія епархіальп. 
съѣздовъ шло1 такими же кривыми линіями, какъ съ‘1810 но 
18201 съ 1830 по 1836 г., съѣ'здй стремились устранить такія ко
лебанія при помощи заключенія условій со свѣчнымъ заводомъ 
Казанскаго женскаго монастыря, а- потомъ покупкицавоца у вдовы 
Грачевой. Если принять Во1 вниманіе, что ва 75 лѣтъ, напр., бере
зовые дрова-съ 3 р. ассигнаціями теперь дошли'до 6—8 рі, куль 
углей'съ 1.0 к. ассигнаціями дбпіелъ до 80—90 коп., то и цѣны 
епархіальнаго свѣчного завода на свѣчи и проч. при современ
ныхъ биржевыхъ вакханаліяхъ съ русскимъ рублёмъ; цѣнами ■ на 
заграничный воскъ при сокращеніи площади отечественнаго пче- 
ловодства слѣдуетъ признать весьма умѣренными. Только цѣны

на книги ирн ‘уйОнершеиетновавВг кййгбнечптаНія' ‘зй послѣднее 
столѣтіе тюийзНлнсь; такъ, въ 181, г. *»за кннгііі ролленёнОНОЙ 
исторіи 15 р.», въ 1818 г. «зй гірисЛаипый'иЗЪКазанскойДуКёй- 
ной Консисторіи Жссйльбповм ПронОВѢдіі 17 р/60 к.»‘, въ 1819 г.
«за присланныя изъ Казанской Духовной Консисторіи Библіи на 
славянскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ 30 р. 20 к.»-,
«за книгу-о важнѣйшихъ истинахъ религіи (Іерузалеыа) 27 р.50к. 
и «торжество евангелія» 26 р. 25 к.» «оныя деньги принялъ про
тоіерей Бѣльскій» . Въ описи Т.821 г. сдѣлана отмѣтка: «Отобраны».

Съ 1826 г. чрезъ благочиннаго поступаютъ книги другого 
характера: «за книжицу молебнаго пѣнія на 25 декабря 1 р. 5 к., 
за реэстръ о поминовеніи Высочайшей фамиліи иа разные случаи 
527а к.» и т. и.; начинается покупка- книгъ у частныхъ лицъ: 
«Куплены для церкви книги:’ малый требникъ и малый канонникъ 
изъ лавки М. Глазунова 9 р.»; въ 1836 г. за купленныя книги 
изъ книжной лавки КазанскоЦ суконной фабрики мастероваго Сте
фана Петрова Пугина Исторія Георгія Кедрина въ трехъ томахъ 
40 р. и Бесѣды свят, Іоанна Златоуста о священствѣ 2 р. 50 к.» 
въ 183.8 г. у него же: «Требникъ 4 р. 30 к. и толкованіе на по
сланія св. апостолъ Іакова, Петра, Іоанна, Іуды, сочиненія Гавріила 
митрополита Новгородскаго 8 р. 60 к.»; въ/1839 г. «у священ
ника* села Потоннхи Фортунатова Бесѣды св.Іоанна Златоустаго
о покаяніи 9 р.» и проч-.

Вообще, не смотря па дороговизну книгъ, въ первое* пяти
десятилѣтіе прошлаго столѣтія черезъ Консисторію и по личному 
почину самихъ священниковъ составлена но тому времени сравни-- 
тельно большая и цѣпная библіотека. Только богослужебныя и 
нѣк. др., какъ, напр;, тв. св. Ефрема Сирина иэд. 1701 г., Кирилла 
Іерусалимскаго 1784 г., Кормчая и пѣк. др. пріобрѣтены до 19 ст., 
а равно пожертвована Библія съ предисловіемъ Елизаветинской 
Переводческой Коммиссіи Слободскимъ купцомъ Ив.,Ив. Поповымъ. 
Для борьбы съ расколомъ о. Измайловымъ пріобрѣтены Большой
Катихизисъ и много другихъ книгъ для полемики, а также со
лидныя изданія: «Полное собраніе постановленій и распоряженій 
но вѣдомству православнаго исповѣданія'Россійской имперіи» въ 
7 т., «сЬбраніе мнѣній и отзывовъ митрополита Филарета» ннѣк. 
др. Кромѣ того, была, благочинническая библіотека* переданная 
новому благочинному о. Филантропову.
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Предъ входомъ во храмъ «любовію населенія Алатской, Атнин- 
ской.и Менгерской волостей въ намять освобожденія крестьянъ и 

300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ поставленъ 14 мая 1914 
года» и открытъ 25 мая памятникъ Царю-Освободителю.

йлая'а'хь, Казанскаго уѣзда.
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[Частники открытія памятника (въ срединѣ предв. дворян. д. с. с. А. Н Боратынскій 
иіземск. начальн. Вл". Дм. Скар'йтинъ',1 по почину котораго поставленъ памятникъ}.

II. О приходѣ. При основаніи большинства селъ и деревень 
| востока Россіи первые поселенцы руководились болѣе практиче- 
г скймъ удобствомъ—«не' красйво да спасибо»—выбирали не столько 
I красоту мѣстоположенія съ далекимъ видомъ, сколько близость къ 
К водѣ и защищённость отъ той страшной стихіи, къ которой от- 
Р носятся крылатыя' слова' Пушкина: «бѣда, баринъ, буранъі».

Факъ и Алаты расположены на низменной равнинѣ, склонной

■ къ лугамъ рѣки' Ашита, при сліяніи рѣчекъ Ловы, Барской и
■ Алатки, въ 47 верстахъ1 отъ Казани. Лишь съ Царевококшайской 

К стороны изъ-за Ашита за 4—5 в. открывается нѣкоторый видъ • 
1 на Алаты, &ъ Казанской же стороны подъѣдешь рядомъ на 2 в. 
к и только тогда увидишь село. Прежде на этомъ мѣстѣ была за- 
ѵ росшая лѣсомъ топь; поэтому древнее мѣстоположеніе Алатъ на- 
г ходится версты на двѣ выше по Алаткѣ, у Алатской горы. Тамъ 
I сначала родники обезпечивали жителей водой, Алатская же- гора 

в прекрасно защищала отъ холодныхъ, пронизывающихъ сѣверо-
, восточныхъ вѣтровъ. Эта гора давала возможность, какъ со сто-

О
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рожевого пункта, Алатскимъ стрѣльцамъ видѣть далеко преѵі 
безпокойный татарско-черемисскій край. Внизу подъ горой щ 
мѣстѣ древняго татарскаго городища лѣтъ 50 тому назадъ Я 

виднѣлись развалины и выпахивались предметы домашняго обв- 
хода; но потомъ весенними потоками разнесло и замыло пп, 
Верстахъ въ трехъ отъ этого городища па высшемъ пунктѣ Али- 
ской горы находится курганъ. Преданіе говоритъ, что ѣхалъ ни» 
Алатъ въ Казань какой-то князекъ и дорогой умеръ. Его дружнп 
похоронила и натаскала курганъ. Татары обыкновенно чтятъ та
кія могилы, но этотъ курганъ спокойно распахиваютъ; русскіе 
искали клады, но ничего не нашли. Какъ видно изъ «Извѣстіі 
общества археологіи, исторіи и этнографіи іірп Императорскомъ 
Казанскомъ Университетѣ» за 1900 г., В. Л. Борисовъ въ доклада 
«Предметы древности въ селѣ Алатахъ и его окрестностяхъ! 
предлагалъ произвести раскопку кургана, но о результатахъ ни
чего неизвѣстно. Все сказанное даетъ поводъ предполагать, чи 
онъ имѣлъ сторожевое значеніе: на немъ при приближеніи непрія
теля зажигали костеръ для предупрежденія населенія и для бы
строй передачи этого извѣстія по цѣпи такихъ кургановъ въ Аренъ,
Казань и другія укрѣпленія.

Названіе Лдаш происходитъ отъ татарскихъ словъ ял- 
возьми, атг—лошадь х), или ало—пестрая, яга?/—гора 2). Извѣст
ная съ конца XVI вѣка «Алацкая дорога» 8), часто упоминаемая 
въ изслѣдованіяхъ профессора И. М. Покровскаго о Казанскомъ 
архіерейскомъ домѣ и друг., вполнѣ объясняетъ первое толкованіе 
названія Алатъ, служившихъ перепутьемъ изъ Казани въ ВятсвІ 
край; здѣсь предлагали смѣнить лошадей. На планѣ генеральная 
межеванія 1794 г. означена «большая столбовая дорога изъ гор- 
Казани въ гор. Уржумъ». Съ началомъ пароходства по рѣкѣ Вяткѣ 
и съ проведеніемъ черезъ г. Вятку желѣзной дороги значеніе

*) Игяосковъ. Слисокъ населенныхъ мѣстъ Каванскаго уѣзда- 
Каганъ, 1885 г. 11 стр,

?) Спасскій. Очерки по родиновѣдѣнію. Казанская губериі»- 
Каванъ. 1910 г, 35 и 47 стр,

*; Списокъ СЪ ПИСЦОВЫХЪ КНИГЪ ПО Г. Каваин СЪ у ѢЗДОЮ 
'1566—1568 г.) Каганъ, 1877 г. 63 стр. Списокъ съ переписной книга 
дворовъ и людей но дорогамъ Алацкой, Арской. Зюрейской и Ногай
ской 7154 (1046) г, 7 и 11 гл.

Алацкой дороги (потомъ Уржумскаго тракта) пало, только сохра
нялась любовь къ ямщлчѳнью среди многихъ жителей Адатъ. 
Второе толкованіе дочасти объясняется тѣмъ, что при размывѣ' 
Алатской горы (тау) обнаруживались разные слои, придававшіе 
ей пестрый (ала) видъ.

Татарское названіе Алатъ свидѣтельствуетъ, что здѣсь сна
чала было древнее татарское городище1. На 74 стр. княгмС. Шии- 
левскаго «Древніе города н другіе булгаро-татарскіе памятники въ 
Казанской г.» находимъ слѣдующее подтвержденіе: «Шейхъ 
Гласимъ, сынъ Ибрагима, изъ Вовой Казани, едѣлавшися намѣст
никомъ, жилъ въ Казани и наставилъ многихъ людей изъ Кельчи 
Л лата, Бури, Алатура и Саратова». Около древняго городища 
были плиты съ арабскими надписями; сохранилась одаа и часть 
другой, которыя представлены въ общество- археологіи при Уни
верситетѣ. Алаты, повиднмому, были во времена Казанскаго цар
ства центромъ Алатской округи (гіаругм)1).

Заселеніе Алатъ русскими произошло между 1558—1583 го
дами. Въ «Очеркахъ по родиновѣдѣнію» Спасскій говорить, что 
Казанскіе пригороды Алатъ и Дрекъ были построены, послѣ по
давленія возстанія «арскихъ людей» въ 1558 с. я годами засе
ленія Арска русскими называетъ 1583, Алатъ-—1683, послѣдній, 
повиднмому, по ошибкѣ, вмѣсто 1583. Если пригороды пришлось 
строить послѣ подавленія мятежа луговыхъ черемисъ и вотяковъ 
подъ, предводительствомъ ихъ князька Мамячъ-Бердея къ 1556 
годуа), то, естественно, что сторожевые, опорные пункты были 
учреждены почти единовременно, Эго предположеніе находить под
твержденіе въ томъ, что въ Казанскомъ, разрядѣ городовъ въ 1583 
году уже числится и городъ Алатъ3). А въ переписной килтѣ 
7154 (1646) года въ Казанскомъ пригородѣ Алатъ отмѣчено: 32 
бобыльскихъ и пономарскихъ дворовъ съ 137 жителями, 23 двора 
стрѣльцовъ и воротниковъ съ 79 обитателями и въ 3 дворахъ 9 
иноземцевъ. По той ®е передано^ книгѣ въ Казанскомъ уѣздѣ 
числились иноземцы «нѣмецкаго полону».

») Сборникъ матеріаловъ ВО исторіи Казанскаго края въ XVIII 
вѣкѣ, азд, подъ редакпіей Д. А. Корсакова.

>) Соловьевъ. Исторія Россіи. Томъ в, глава 3 я.
») Спутникъ но Казани Загоскина. 1895 г. стр. 164.
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Обыкновенно, подобные Азатамъ сторожевые пункты, укрѣп- 
зона устраивались на «перелазахъ», какъ, напр., Тетгоиіи на но 
гаіекомъ перелазѣ черезъ Волгу, н на дорогахъ. При нзгЛли 

п карту Казанскаго уѣзда видно, что но завоеваніи Казани ру**- 

ское населеніе, какъ вода по нпзинамъ, потекло по главнымъ 
нутамъ сообщеній, отодвинуло отъ нихъ прежнихъ жителей (кай— 
уходи, .мари—черемисннъ) къ Черемисскимъ Ковалямъ и осѣла 
цѣлой цѣпью поселеній вдоль Арской дороги до Арска и Алацкой— 

Ю Адатъ (болѣе подробно см, въ описаніи Каймаръ). Такъ что 
понятно, почему Тнмоеей Ѳеодоровичъ Бутурлинъ и подьячій Але
ксѣй Грибоѣдовъ производили перепись въ 1646 году по Алацкой, 
Арской, Зюрейской и Ногайской дорогамъ. Русская волна отодви
нула черемисъ къ Царевококшайскимъ .лѣсамъ, «вотскихъ» людей» 
отъ Арска тоже въ лѣса за Лызи, подалась и сплошная, тѣсно 
сплоченная масса татаръ. Но обратный напоръ оправившагося 
ислама оттѣснилъ русское вліяніе, и къ концу 19 столѣтій среди 

Моря мусульманъ остался лишь жалкій, маленькій островокъ крс- 
шеныгь татаръ въ Апазовѣ. а въ русскихъ селахъ сохранились 
только однѣ записи, что въ приходѣ были крещеные татары. 
Теперь же, хотя богатые татары и строятъ Многочисленный мечети 
■ медресе, но бѣднота начинаетъ тяготиться содержаніемъ муллъ. 

Культура начинаетъ вносить въ умы татаръ то броженіе',’ которое 
у русскихъ, кажется, приближается къ благопріятному разрѣшенію. 
Мулламъ приходится вооружаться уже противъ общаго врага— 

аежѣрім.
Въ 1706 г., при раздѣленіи всей Россіи на 8 губерній» 

Алаты показаны въ числѣ 72 городовъ Казанской губ., состоя®- 
шей изъ 71 уѣзда.

Въ это время здѣсь жилъ проводникъ желаній императора Петр» 

Велякап купецъ Михляевъ. Часовой колоколъ, отлитый въ городѣ 

Алатѣтъ 1749 г., непрестанно подтверждаетъ слова «поднаго гео
графическаго описанія вашего Отечества» *), что въ ХѴІП »• 
около Алатъ существовалъ мѣдеплавильный заводъ, а остатя» 
пруда и построекъ яа землѣ Алатскихъ крестьянъ за рѣкой Ашят* 
въ мѣстности «Вихдеяка» (Михлянка) подтверждаетъ разсказы 
старожиловъ, что тугъ билъ Михляевскій винокуренный заводѣ»

Ч Россія. Томъ б, Поволжье, Иаданіе А. Ф. Девріена под*
«якъ руководствомъ II. 11. Семенова. Сиб. 1901. 351 стр.

Послѣ смерти Михляева онъ билъ перемесевъ купцомъ Кубыш
ки нымъ около 1758 г. ва другой ключъ въ рѣкѣ Ашиту, потомъ 
йанодъ принадлежалъ Шувалову, Тихонову и, наконецъ, Булыгину. 
(> Мнхляевскомъ ксвкевс неонъ заводѣ будетъ сказано въ описавои 
села Потоннхи'*).

Въ юго-восточной сторонѣ йа 200 саж. отъ села мѣстность 
по рѣчкѣ Барской извѣстна подъ именемъ висѣлицы» Тутъ казнили 
государственныхъ преступниковъ а замѣтно было много могилъ* 
нылъ холмиковъ; въ одномъ изъ вихъ въ видѣ надгробнаго памят
ника былъ найденъ восковой, въ видѣ большого каравая, кругъ, 
состоящій изъ секторовъ (клявьевъ) длиною (радіусъ) около 9 
вершковъ; обломки одного сектора представлены въ общество 
археологіи. Онъ, повндимому, былъ соложенъ яа могилѣ вождя 
черемисъ, не имѣвшихъ письменности.

Съ 1803 года Алаты въ церковныхъ документахъ начадя 
писаться селомъ.

Въ Алатахъ съ 1,900 г. существуетъ больница, а съ 1907 г.— 
земская телефонная станція.

Въ 1914 году въ с. Алатахъ было съ. духовныя» 125 двора» 
388 муж. 403 женок. ш Около Чв населенія проживаетъ иа сто
ронѣ п.о? мельницамъ, въ городахъ и на рапныхъ заработкахъ. 
Ври закрѣпленіи земли и быстромъ дробленіи семей безземельные 
изъ деревень начали уходить въ города, такъ что порода быстро 
растутъ на счетъ деревни. Вслѣдствіе этого и во деревнямъ при
хода числившееся въ 1914 г. населеніе гораздо вьиие дѣйствитель
наго количества жителей. Только увеличеніе производительности 
земли можетъ уменьшить отливъ изъ деревни молодыхъ силъ.

Къ приходу с. Алатъ принадлежатъ дереми: Малые Алаты, 
•Средніе Алаты (Старое Курманаево), Алатоашъ. Адапь-Бецирь, 
Посреди Межевой Ключъ (Новое КурмаваеюХ Гонадно, Бирлм, 
Малый Починовъ и Бай ч у га.

*) Почтя вся исторія Адать и И «меоинам тѣсно еваллыл съ жизнью 
вмдакынагося мѣстнаго самородка Дв. Ао. Ммхляева, успѣшно сонер- 
ничавшаго съ нѣмцами Юнгами, но, къ сожалѣнію, кромѣ исторіи 
Казани Пннегнна и исторіи Казанской семннаріж въ первое время ея 
существованія проф. Знаменскаго ничто не поясняетъ вещественнымъ 
паняганковъ и преданій о храмоздатель ДлатсжоА и Цогонишнской 
церквей.
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Деревня Малые Алаты при впаденіи въ'рѣчку Лову рѣчки 
Калтуганъ только въ 1 в. отъ еела и сліянію ихъ мѣшаетъ только 

Алатское поле. Русская колонизація въ инородческомъ- катарско- 
черемисскомъ краѣ была желательна для Алатскихъ стрѣльцовъ» 
потому что ускоряла утвержденіе русскаго вліянія и государствен
ной власти. Первыми поселенцами были двое бѣжавшихъ помѣ
щичьихъ крестьянъ, положившихъ начало маленькой деревенькѣ, 
почему М. Алаты и до сего времени называются „Деревенькой^ 

Укйзъ 1597 г. о возвращеніи назадъ такихъ крестьянъ,'- повиди- 
мому, засталъ ихъ прожившими болѣе 5 лѣтъ и потому не подле
жавшими возвращенію. Въ началѣ 17 в. М. Алаты уже оффиціально 
считались населеннымъ пунктомъ: при этой деревнѣ по указу 
130 г. (послѣ 7000 л. по сотв. міра) значится помѣстье сЯужилаго 
татарина Толубайки Тонашева. По писцовымъ книгамъ 7154 
(1646) г. кромѣ Толубайки Тонашева въд. М. Алатахъ ещё вла
дѣли землей Чупайко Айтугановъ, Уразлейко Исеевъ и др: слу
жилые Татары, всего 8 дворовъ «помѣщиковъ» (мурзъ).- Въ насто
ящее время улицы Д. М. Алатъ уперлись въ Уразлинскую землю-. 
Эти «помѣщики» окружили владѣнія крестьянъ д. М. Алатъ, и 
ихъ земля создала крайне неудобную черезполосицу, которую 
слѣдовало бы уничтожить на основаніи землеустроительныхъ зако- 
новъ. На р. Ашитѣ уразлинская мельница затопляла всѣ Мало- 
Алатскіе луга, и только благодаря содѣйствію исправника С. И. 
Ловейко удалось Осушить сѣнокосы. Тутъ въ ворѣ Крутого оврага 
находятся упоминаемые на 35 стр. «Очерковъ» Спасскаго пещеры, 
извѣстныя въ населеніи подъ именемъ «печей» и вызывающія 
среди старожиловъ какое-то жуткое чувство. По плану генераль
наго межеванія 1794 г. онѣ находились въ дремучемъ лѣсу, теперь 
лишь поражаютъ громадные камни около нихъ. Какъ на Алаткѣ 
около Алатъ, такъ и на рѣчкѣ около М. Алатъ было но двѣ водя
ныя мельницы, но изъ-за пересыханія остались одни воспомина
нія. Въ 1914 г. здѣсь было 135 дв.—469 м. 505 ж.

Дер. Алатбашъ названіе получила оттого, что- находится
при началѣ (начало, голова по-тат. башъ) той рѣчки Калтуганъ, 
на которой расположены - въ 1 в. д. М. Алаты и въ 2 в.—с- 
Алаты. Документальныхъ данныхъ объ основаніи ея не сохрани
лось, но говорятъ, что эта деревня древнѣе М. Алатъ., Тоже, вѣ
роятно, какъ и «Деревенька» основалась бѣжавшими и скрывав

шимися въ доходившихъ до Алатъ Царевококшайскихъ лѣсахъ 
помѣщичьими крестьянами и иноземцами «польскаго полону». 
Старожилы помнятъ громадные дубравы около Алатбашъ и Курма- 
наева, значущіяся на планахъ генер. межеванія.

Число (сумма) рожденій, браковъ и умершихъ за два года 
(1781 и 1784) и количество ревизск, душъ въ 1781 г. помогаетъ 
сравнить размѣры деревень прихода:
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Рождаемость въ М. Алатахъ была больше только въ Ѵ/э 
раза, но черезъ 50 л. въ 1836 г. въ М. Алатахъ стало 67 дв. 
242 м. 259 ж., а въ д. Алатбашъ только 19 дв. 67 м. 77 ж., 
кромѣ того 2 раскольницы. Бѣгунство и переселенія задержали 
развитіе д. Алатбашъ, такъ что въ 1914 г. 34 дв. 84 м. 101 ж., 
изъ нихъ 24 м. и 18 ж. въ отлучкѣ.

Дер. Средніе Алаты (Курманаево) находится при исто
кахъ рѣчекъ Барской и Ловы среди поселеній, носящихъ названіе 
Алаты, основана Курыанаеыъ, въ 2 в. отъ с. Алатъ. Въ перепис
ной книгѣ 1646 г. значится 3 двора «помѣщиковъ»—служилыхъ 
татаръ (мурзъ). При татарской деревнѣ около 200 дворовъ замѣ
шалось 11 дв. 28 м. 33 ж. русскихъ помѣщичьихъ крестьянъ, 
переселенныхъ Кисдинскимъ на купленную у одного изъ мурзъ 
землю. Сначала они принадлежали Каслинскому, Баженову, За
харьину, потомъ Толбузину, затѣмъ Пекенъ, и, наконецъ, Реутовой-
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Въ предбрачныхъ документахъ сохранилось ■ нѣсколько писемъ 
Андрея Тодбузина и Анни Вае. Пекенъ, въ .которыхъ они пред4 ; 
лагали причту обратить такого-то съ такой-то. При этомъ бро-> I 
сается въ глаза особенность, что женили больше на дальнихъ, 
напр., изъ Алкина-Чебоксарки. Чнстопольск., у. Въ 1836 г. было. 
13 дв.—51 ы. 50 ж. и 1 дв,—5 м. 2 ж. поморцевъ, въ 18297г.; і 

ихъ было 3 дв.—12 м. 15 ж. Помѣщики переселили поморцевъ 
въд. Мурзиху, Клабужск. у., Вятской губерній-. Въ 1910 г-. русскіе-1 
выдѣлены изъ татарскаго Средне-А датскаго ’ въ Старо-Курманаев-І ; 

ское сельское общество.
Въ 1815 г. часть барскихъ отпущенниковъ выселилась заі 

2 в. къ пчельнику на межевой ключъ, но, напр,, въ 1836 г. пцсаі 
лись вмѣстѣ сб Старо-Курмаевскими, а отпущенники Баженову . 
подъ фамиліей своего помѣщика-Бажановы переселились въ Алаты.і 
ВЫ 944 г. въ Новомъ Еурмапаевгь (Посреди Межевой ЕлмчфЦ 

32 дв.—96 ы. 108 ж., но около половины проживаетъ на .рторонф' 

овчинниками и скорняками.
Дер. Аланъ Пексеръ въ 7 в. отъ села при впаденіи оврагаЬ 

Атланъ въ рѣку Ашитъ. Тутъ среди Царевококшайскихъ лѣсовъ; 
на берегу рѣки Ашита была подана (по-татарски алаи). господина- 
(бек) великаго (по-тат. ег/р)—митрополита Казанскаго. Въ изслѣті 
дованіи проф. И. М. Покровскаго 6 Казанскомъ “архіерейскомъ 

домѣ въ числѣ Владѣній дома по Алацкой дорогѣ упоминается 
только одно Савиново. Но въ подобномъ же изслѣдованіи ' «Къ 
Исторіи Казанскихъ монастырей дй 1764 года»' въ числѣ владѣ
ній Зилантова монастыря не упоминается, напр., Ивановское (Сумки)»; 
тогда какъ въ указѣ Консиеторіи отъ 23 сентября 1742 г. оно
называется вотчиной Зилантова моностыря. Повиднмому,, подобной 
же вотчиной архіерейскаго дома, или лично митрополита Веніамина 
и была д. Аланъ Бексерь, такъ какъ она находится'отъ миссіо
нерскаго стана этого просвѣтителя инородцевъ—Седміозерной пу
стыни не далѣе 25 в. Къ сожалѣнію, книга документовъ «на тол
стой синей бумагѣ» лѣтъ 25 тому назадъ сгорѣла у хранившаго 
ихъ крестьянина В. П. Желѣзова, а другая-была похищена изъ 
часовни. 85-лѣтній старожилъ Желѣзовъ помнитъ лицъ, крещеныхъ 
не въ Алатской церкви, а на архіерейской дачѣ. Эта заявленіе
имѣетъ подтвержденіе въ выше помѣщенной таблицѣ, Алань-Бек- 
серекія требы начали записываться лишь съ 1786 года, т. е.

цо смерти М. Веніамина. Такъ сумма требъ за два года (1786— 
1787.) слѣдующая; родившихся 17; браковъ 2 и умершихъ 8. Изъ 
изслѣдованія проф. Покровскаго видно, *)то архіерейскому дому 
давались мѣста съ рыбными ловлями и бортями. Около сліянія 
рѣкъ Ашита и Плети до сего времени ловится много рыбы, и 
мѣстность удобная для пчеловодства. Тутъ при мельницѣ на дачѣ 
въ живописной мѣстности, по преданію, любилъ жить ревностный 
просвѣтитель инородцевъ Веніаминъ, подобной. И. Ильммнекому, 
•знавшій языкъ, бытъ и всѣ особенности инородцевъ-; и при дачѣ 
■была выстроена домовая церковь; эта дача находится всего только 
въ 25 верстахъ отъ мѣста, упокоенія митрополита Веніамина— 
Седміозерной пустыни, рядомъ съ-черемисами Сотнурскаго прихода, 
недалеко отъ Моркинскаго и Аринскаго черемисскихъ приходовъ. 
Домовая церковь была на правой сторонѣ р. Ашита, а д, Аланъ 
Бексерь верстъ на пять выше на другомъ берегу, и въ весеннее 
половодье не удобно было перевозить покойниковъ черезъ рѣку 
отпѣвать и хоронить около домовой церкви; поэтому въ 1778 году 
и разрѣшено, было въ д. Бексерь построить часовню для отпѣва
нія - умершихъ и хоронить на кладбищѣ въ Бексери, что соблю
дается даже до сего времени, а въ часовнѣ хранится требникъ 
над-. 1689 г,, будто бы полученный изъ домовой церкви во имя 
«Казанскія? Богородицы» х). Бексерцы всё время недоумѣваютъ» 
почему.земля-съ мельницей перешла не въ ихъ владѣніе, а къ 
ті Апанаеву, владѣющему землей и мельнине* будто бы лишь 
по давности. Къ самойГЖе деревнѣ подходитъ владѣніе Ураэдян
скихъ татаръ—пустошь Аксаръ.

Среди татаръ сохранилось преданіе, будто бы митропо
литъ Веніаминъ предъ смертію подарилъ эту дачу татаркѣ сосѣд
ней деревни Бихнорадъ въ благодарность за уходъ за нимъ боль
нымъ, а она за 300 р. ассигнаціями продала ее Казанскимъ 
служилымъ татарамъ, за коими дача и числится по плану гене
ральнаго межеванія 2).

і) Къ сожалѣнію, надпись внизу требника частію перлась, 
частью оборвалась и при переплетѣ заклеена.

а) Можно надѣяться, что проф. И. М. Покровскій къ исторіи 
-Седміозерной пустыни выяснить многое о жизни ва этой дачѣ митро
полита Веніамина, но его архиву, хранящемуся въ означенной пустыни-
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Но выше отмѣченному числу требъ видно, что Бексеръ въ | 

80-хъ годахъ 18 столѣтія была-меньше Алатъ, Починка, Топкина 
и Бирлей. Къ 1836 г. Бексеръ стала больше Бирлей; за 50-лѣтіе 
1836—1886 г. ростъ населенія шелъ настолько быстро, что 
Алаты, М. Алаты и Бексерь стали почти одинаковы, теперь же 
въ ней 164 дв,—485 м. 505 ж., и она является самой большой I 

деревней въ приходѣ. Но за послѣднее время въ ней усиливается 
болѣзненность, смертность и разбродъ населенія, такъ что первен
ство предстоитъ болѣе жизнеспособной «Деревенькѣ», если не 
помѣшаютъ ея небольшіе земельные надѣлы.

Всѣ вышеозначенныя деревни, кромѣ Новаго Курманаева, 
принадлежатъ къ 1 части прихода, а нижепоименованныя—къ 
2-ой.

Топкино Чадолга тожъ въ 8 в. отъ села по правую сторону 
рѣчки Чадолш, съ трехъ сторонъ окружено оврагами съ множе
ствомъ ключей и потому мѣстность была нгоикая., Что и когда 
загнало первыхъ поселенцевъ въ такое, неудобное для проѣзда 
мѣсто, неизвѣстно. Вязкая глинистая земля при топтаніи удобна 
для гончарныхъ издѣлій, почему нѣкоторые топкинцы издавна 
дѣлаютъ горшки для продажи на Алатскомъ и Атнинскомъ база
рахъ, но изъ-за дороговизны дровъ для обжиганія и изъ-за ва
ляльнаго производства часть гончаровъ бросила. свои издѣлія, 
Жителемъ этой деревни доложено основаніе дер. Гарь по корот
кому ключу, Царевококшайск. у.; изъ давно безлѣснаго Топкина 
часть жителей выселилась къ лѣсу въ д. Тюбякъ, Чекурчинскаго 
прихода. Изъ-за предубѣжденія противъ оспопрививанія въ зиму 
1-914—15 г. умерло много отъ оспы; Въ 1914 г. 86 д.—242 м. 
268 ж. Меньше, чѣмъ изъ друтихъ деревень прихода, живетъ
на сторонѣ.

Бирли въ 9 в. отъ села, ниже Топкина по' рѣчкѣ Чадолгѣ; 
тутъ сначала поселился одинъ (по-тат. бер) домъ. По переписной 
книгѣ 1646 г. иазв. Байрли, гдѣ было 3 дв. «помѣщиковъ» слу
жилыхъ татаръ. Съ 30 по 80-е годы увели чились съ 32 дв. только 
на 1 домъ и стало 33 дв; въ 1914 г. 58 дв.—154 м. ; 166 ж., 
часть жителей переселилась въ д. Гарь въ концѣ 18 ст. <

Полый Починокъ, Клетни въ 10 верст., населенъ русскими 
выходцами изъ Вятск. губ., хотя въ говорѣ не слышится вятской 
пѣвучести, такъ что, быть можетъ, переселились старовѣръ! сѣвера

Россіи. Изъ выше Помѣшенной таблицы видно, что въ 18 ст. это' 
была с амая большая деревня въ приходѣ, о чемъ свидѣтельствуй 
ютъ н ея большіе земельные надѣлы. Въ 30-хъ годахъ 19 вѣка 
она почти сравнялась съ Алатами и имѣла около 60 дворовъ.
Но бѣгунство в пьянство, а также переселеніе въ Новый Уртемъ 
и Гарь въ 50-лѣтіе къ 80-мъ 19 стоя. уменьшили ее почти вдвое. 
По выселеніи изъ Бирлей и Починка разлагающихъ бѣгуновъ и 
по сокращеніи пьянства Починокъ опять постепенно къ 1914 
году возросъ до 86 дв.—216 м. 226 ж. Кромѣ того, 1 дв. 1 м. 
бѣгуновъ. Еще въ книгѣ Износкова—отмѣчена необходимость 
построить здѣсь церковь, какъ въ центрѣ всей 2-Ой части прихода.

Байчуга на рѣчкѣ Умеръ въ15в. отъ села; среди опдошного- 
татарскаго населенія, не любящаго такіе грязные и изнуритель
ные промыслы, какъ скорнячное, кузнечное и валяльное, поселился 
богатый (бай) выходецъ (по-тат. чию), должно быть, изъ Михляев- 
скихъ скорняковъ, и началъ заниматься выдѣлкой овчивъ. Земле
дѣліе и выдѣлка овчинъ до сего времени главныя занятія байчу- 
гинцевъ. Въ 1914 г. 70 дв.—146 м. 15? ж.; многіе изъ мужчинъ-
выдѣлываютъ овчины на сторонѣ"

Какъ видно изъ упомянутой книги митрополита Тихона, 
«въ 703-мъ году ноября съ 5-го числа по указу Преосвященнѣй
шаго митрополита по челобитью села Сергіевскаго попа Никифора 
за помѣтою дьяка Романа Михайлова велѣно изъ приходу отъ 
пригорода Алатъ б^евне Лубяною мосту (Большому Починку) 
крестьяномъ быть близости ради къ селу Сергіевскому, Сунгурово 
тожъ».

Всѣ означенныя деревни составляютъ удаленную отъ Алатъ. 
группу, такъ что, естественно, требуется неотложная постройка въ 
центрѣ (Маломъ Починкѣ) храма. До открытія въ 1738 г. Пото- 
нихинскаго прихода къ Алатамъ приписана была до 1738 г. древ
няя дер. Атамышъ, до 1836 г.— Ууинелю, причемъ всѣуртемцы 
писались «новокрещены изъ черемисъ», русскіе же выселились 
изъ Алатскаго прихода. Въ 1835 г. изъ Алатъ выселилось 4 дв. 
пахотныхъ солдатъ и 2 дв. ясашиыхъ крестьянъ, всего 31 м. 
25 ж., въ Зелёный Лочнмокз (Шумлянъі), Царевококшайск. у.,, 
и лишь въ 1872 г. эта деревня перечислена въ приходъ села Но- 
тонихи.

Со времени обращенія до 1865 г. къ приходу села Алатъ, 
принадлежали еще крещеные, татары деревевь: Алань-Шепшекъг
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переселенные изъ д. Айши, Чепчуговск. в.,: 32 м. 24 ж;, Теям-} 
«$рвіа (й/дабагиз 6 ы. 8 ж., Дубьязъ2 м. 6 ж., іэшио*.

нянь 10 м. 14 ж. Волна отпаденій оторвала ихъ. Причины 

общеизвѣстны: необыкновенная сплоченность мусульманъ, всячееки 
привлекающихъ крещеныхъ: русская же интеллигенція въ боль-1 
шинс-твѣ случаевъ къ некрещенымъ относилась лучше, чѣмъ къ 

крещенымъ; бѣгунство разъѣдало прочность православія въ низахъ; 
Перестали числиться въ клировыхъ лишь, съ 1905 г.

Изъ приходо-расходной книги благочиннаго протопопа Ивана 
Бѣльскаго за. 1808—1817 г., что двухштатный Алатскій. приходъ, 

уплачивалъ взносы меньше одноштатныхъ Жаймаръ и нѣк. др.; 
тогда какъ но приходо-расходной книгѣ митрополита -Тихона за 
1706 г, Алаты за обѣ церкви платили почти 'третью: часть того; 
что платилъ Царевококінайскій закащикъ «Мироносяцкіянгустыни 
игуменъ Моисей съ 15 церквей»,; изъ этого можно' заключить, 
что въ 17 и 18 ст. почти половина, нынѣшняго,нЗ^благочинія 
Царевококшайскаго уѣзда составляла приходъ приг. Алатъ, т. е. 
границы Алатскаго прихода и заказа-сначала ;почти совпадалнсъ 
границами древней, временъ Казанскаго царства? Алацкой округи 
(даруш)1). . де. . ; - ч;ц ощин .пгаЯЯ

Ш. О причтѣ. Вслѣдствіе обширности і прихода, причтъ 
сначала былъ четырехштатвый, а потомъ .послѣ: построенія хра
мовъ въ черемисскихъ деревняхъ 2 округа,‘ Царевококшайскаго 
уѣзда (остался только Уртемъ) и перечисленія Большого Починка 
въ Сунгуровскій приходъ съ 1712 года при каменной церкви" 
двухштатный. Въ 1706 г. при Казанской церкви было два «попа», 
дьяконъ, дьячекъ, пономарь и просвирня. При Воскрееен'ской— 
тоже два «попа», дьяконъ, а о другихъ—запись попорчена?.: Въ 
ревизской сказкѣ 1795 г. говорится: «нынѣ въ наличности; ’ какъ и въ 
прежнюю ревизію (1782 г.) написанныхъ, такъ и послѣ оной посту- 
пившяхъ статныхъ (штатныхъ), священниковъ, 2, діаконъ В дьяч
ковъ 2, пономарь 1». Къ метрикамъ 1785 г. -подписалось это 
штатное число членовъ причта. По ревизскимъ сказкамъ 1815 и

1) „Даруіа слово монгольское=яровм»іелі. Монголо--татарскіе улусы 
раздѣлялись на округа, подчиненные даругамъ. Сдово „даруга“, ори 
русскомъ владычествѣ, стало отождествляться съ дорогой, т? е. пу
темъ, который велъ отъ Казани въ тотъ или другой округъ Казан
скаго улуса* (Проф. Д. А. Корсаковъ, „Сборникъ матеріаловъ по 
-исторіи Казанскаго края въ ХѴИІ в.“).

1834; года повторяется то же, что и въ прежней, что находитъ 
подтвержденіе и въ клировыхъ вѣдомостяхъ. По Высочайше утвер
жденнымъ 4 апрѣля 1842 года штатамъ церковь села Алатъ 
была причислена къ 4 классу, и ради экономіи жалованья второй 
штатъ въ 1850 году былъ закрытъ, такъ что въ ревизіи 1850 и 
1858 гі было по одппму священнику, діакону; дьячку и пономарю, 
•съ назначеніемъ имъ всего 292 р. жалованья въ годъ. При про
ѣздѣ по ревизіи черевъ с. Алаты архіепископа Антонія въ 1867 г. 
прихожане, указывая на дальность разстоянія нѣкоторыхъ дере
вень Второй части, лросили вновь открыть Второй штатъ; Влады
кой былъ «предѣленъ второй священникъ безъ назначенія ему 
казеннаго жалованья. По Высочайше утвержденному 16 апрѣля 
1869 года журналу дьячекъ и пономарь были переименованы во 
псаломщики; съ 1873 тода въ клировыхъ вѣдомостяхъ отмѣчалось, 
что при церкви два священника и два псаломщика, но старые 
служаки—дьячекъ Понятовъ и пономарь Нѣмковъ продолжали 
еще цѣлый годъ подписываться по прежнему, и лишь по руко- 

-по’ложевіи Ловятова въ санъ дьякона, Инъ сталъ подписываться: 
«въ?должности псаломщика діаконъ»... «Но такъ какъ прихожане 

-въ обезпеченіе второго, штата отказались не только отъ земель
наго надѣла,-но даже не согласились на устройство церковныхъ 
домовъ для причта,, а также и отъ найма для нихъ обществен
ныхъ квартиръ, то въ видахъ улучшенія матеріальнаго быта цер
ковнаго причта, епархіальнымъ начальствомъ,, по указу консисто
ріи отъл 18.:октября 1878 года, за № 4360, доложено второй 
штатъ і временно закрыть, пока не установятся лучшія отношенія 
прихожанъ къ причту»;;. Это печальное явленіе объясняется, съ 
.одной стороны;; сильной зараженностью второй части прихода бѣ- 
гунствомъ, а съ другой—на необезпеченное второе мѣсто назна
чались штрафованные священники «стомаха ради»... «Въ февралѣ 
1880 г.'(по смерти архіеп. Антонія) управлявшему епархіей епи
скопу Павлу, викарію.Казанскому, благоугодно было вторую свя
щенническую вакансію вновь открыть»... Было назначено казен
наго жалованья, по Высочайше утвержденному 17 января 1876 г. 
расписанію приходовъ и принтовъ настоятелю 160 р., помощ
нику его 106 р., первому псаломщику 53 р. и второму—40 р. въ 
годъ. На основаніи указа Св. Синода отъ 4 марта 1885 г. за№3
причтъ дополненъ діакономъ безъ назначенія жалованья н лишь
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съ 1895 г. священники стали получать по 300 р., діаконъ 150 р. 
и псаломщики по 100 въ годъ.

Во владѣниой записи, выданной крестьянамъ с/ Алатъ, зна
чилось 33 десятины пахотной и сѣнокосной земли перваго штата. 
«Поповы дуга» были около села подъ Березинской горой. Какъ 
видно изъ выше приведенной выдержки изъ «Извѣстій по Казанск. 
епархіи» за 1880 г., во второй части отъ земельнаго, надѣла от
казались. По,условію, заключенному съ прихожйнами 18 іюня 
-1846 г. и представленному въ Казанское Окружное Управленій, 
причтъ получалъ по 2 п. 10 ф. чистой ржи.съ вѣнца, а въ.1876 г. 
■по новому соглашенію были составлены волостнымъ правленіемъ 
^приговора, утвержденные Жадной Земской Управой о., замѣнѣ 
■натуральной руги денежной по 90 ю„ съ вѣнца. Въ декабрѣ 1908 г. 
.были «‘оставлены приговора о платѣ по4Ок. съ ревизской души, а 
'также- благодаря земскому начальнику А. Н. Рыбушкину, была отме
жевана вблизи села хорошая земля въ обезпеченіе исправной платы 
груги, тѣмъ болѣе, что у о. Измайлова изъ-за ,нея уже было.судебное 
:дѣло съ д.'Алатбашъ. 'Но послѣ назначенія А. Н. членомъ Гу
бернскаго Присутствія, на основаніи тѣхъ же землеустроительныхъ 
законовъ, которыми руководился А. Н., въ 1912 году была отме- 
жевава въ одинъ отрубъ земля отъ Алатскихъ, МалогАлатскихъ 
и Алатбашскихъ нарѣзовъ за рѣкой Ашитомъ въ 10 в. отъ села 
съ песчаной почвой} въ засушливые годы на отрубъ надвигается 

■-подвижной песокъ. Не хочется вѣрить;, чтобы землеустроители 
при замѣнѣ хорошей вемли плохой вдали руководились печаль
ными пословицами: «что намъ не мило, то попу въ кадило» и 

.«что себѣ не гоже/ то Тебѣ, Боже»...; ..скорѣе можно допустить, 

-что у нихъ была цѣль побудить духовенство подумать о массѣ 
. земли у прихожанъ, совершенно отбивающейся отъ рукъ и обра

щающейся въ пустыню изъ-за передвижки сыпучихъ песковъ. Только 
при этомъ упущено изъ виду, что изъ-8а непредвидѣнныхъ требъ 
духовенству неудобно отлучаться за 10 в., кромѣ того, ѳта земля, 
между прочимъ, является тѣмъ; чѣмъ служитъ для земскихъ слу
жащихъ н чиновниковъ независящее отъ усмотрѣнія населенія, 
по сравненію бъ Казеннымъ пособіемъ духовенства,' очень хорошее 

..жалованье. Но церковный архивъ свидѣтельствуетъ,; что когда 
■назрѣвали культурныя нужды, а средствъ не было, тогда дѣлались
-'Подобныя попытки.

Алатское волостное правленіе 11 января 1849 г. за № 74 сооб
щало, что Казанскій Окружвый Начальникъ 31 декабря 1848 г. 
ва № 6281 препроводилъ предписаніе 1-го Департамента Сель
скаго Хозяйства о приглашеніи сельскаго духовенства къ содѣй
ствію въ улучшеніи, сельскаго хозяйства у государственныхъ 
крестьянъ., Въ главѣ о школахъ увидимъ, что Г. Министръ Госу
дарственныхъ Имуществъ въ 1861 году просилъ духовенство 
■заложить прочный фундаментъ въ дѣлѣ народнаго образованія. 
Послѣ величайшей міровой войны для завершенія исполинской 
борьбы сж нѣмецкимъ Василіемъ потребуется громадный безко
рыстный трудъ всѣхъ просвѣщенныхъ силъ русскаго народа, по
тому что'на дорого стоющихъ инструкторовъ, не знающихъ осо
бенностей мѣстныхъ условій, це будетъ средствъ.

Сознавая всю неотложность такой культурный дѣятельности, 
при удорожившемся содержаніи учащихся дѣтей, духовенство при
знательно преданному церкви волостному писарю 0. И. Карпову, 
что онъ смягчалъ ту трагедію, которую отмѣтилъ Толстой въ раз
сказѣ «Отецъ Василій» и ослаблялъ происки демагоговъ противъ 
руги и вознагражденій.

Духовенство прежде жило въ собственныхъ домахъ, которые 
передавались. по наслѣдству .сыновьямъ или зятьямъ. Такъ, напр., 
хотя бы по мировымъ . за 1844 г. видно, что почти всѣ были 
въ родствѣ: «сватъ, шуринъ, дядя, племянникъ»... Высочайше 
утвержденнымъ 22 мая 1867 года мнѣніемъ Государств. Совѣта 
■былъ отмѣненъ обычай закрѣпленія мѣстъ священноцерковнослу- 
житѳлей за ихъ дѣтьми. При ослабленіи наслѣдственной преем
ственности и частыхъ перемѣщеніяхъ оно стало жить на квар
тирахъ. Въ 1894 г. р. Измайловъ продалъ прихожанамъ свой 
двухъэтажпый домъ для помѣщенія внизу второго священника 
и діакона, а въ 1896 г. былъ построенъ домъ и для псаломщи
ковъ на церковной землѣ, тотъ и другой при общемъ дворѣ, что 
очень неудобно. Къ сожалѣнію, война замедлила стремленіе попе
чительства построить всѣмъ членами причта отдѣльные дома.

Изъ духовенства, служившаго при прежнихъ церквахъ, из
вѣстны лишь слѣдующіе: по надписи на октоихѣ въ 1685 г. «попъ 
Дмитрій Ѳѳдосѣевъ по реклому Зубаревъ». Въ приходо-расходной 
книгѣ митрополита Тихона за 1706 годъ записано:
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,Вг пригородѣ Алатѣхъ.

Церковь Пресвятыя Богородицы Казанскія съ поповъ Ивані 
Еѳимова, Корнилія Іаковлева, дьякова Прокоѳья Ильина, дьячка, 
Матвѣя Ѳедорова, пономаря Панкрата Ермолаева, просвйрвіі 
Мавры Никоновы дани и пошлины 4 руб. съ денгою, славленныхъ 
и нищимъ 8 алт., полонныхъ съ 6 дворовъ 9 алт. всего 4 руб. 
17 алт. съ денгою и взято апрѣля въ 3 день.

Церковь Воскресенія Христова съ поповъ Василія Степанова; 
Алексѣя Иванова, съ дьякона... дани и пошлинъ 6 руб: 8 ай. 

съ полу денгою, славленныхъ и нищимъ 12 алт. 3 ден,, полон
ныхъ съ 4 дворовъ 6 алт. всего 6 руб. 26 алт. полЪет'верты денгп 
взято апрѣля въ 3 день".

При существующей каменной Успенской церкви извѣстны 
слѣдующіе свя^еннмкй: изъ указа Консисторіи отъ 10 іюня 
І746 г. за № 880—священникъ Данила Симеоновъ. ЭтіэЖъ указъ 
отобразилъ то время, когда слово' «попъ» сжало замѣняться «свя'-| 

щенникъ»; въ указѣ встрѣчается то и другое вперемежку. «
Изъ черновика покорнѣйшаго’ доношенія 1753 г. въ Конси

сторію изъ Алатскаго духовнаго заказу видно, что 'къ его, зака- 
щика іерея Данилы Симеонова, заказу принадлежало село' Бого
явленское Большіе Моркитожъ. Слѣдовательно, нынѣшнее 2 благо- - 
чиніе Царевококшайскаго уѣзда "'входило! въ составъ АлатСкаГЙ 

заказа. Вѣроятно, о. Данила былъ послѣднимъ закчщикомъ; «умре 
въ-1786 г». 80 л.'

Какъ выше перечислены всѣ приходы 1 благочинія, такъ 
кстати, попутно, отмѣтимъ всѣхъ благочинныхъ, въ вѣдѣніи коихъ 
была Алатская церковь.

Съ 1783 г. скрѣплялъ и свидѣтельствовалъ церковные доку
менты «Арскаго духовнаго Правленія правитель Максимъ прото
попъ Богоявленскій^ и «Благочинный Василій священникъ Возне
сенскій», а съ 1787 г. «Благочинный Симеонъ священникъ Кай- 

марскій», съ 1793 г. «Благочинный Сергій, священникъ Казан
скій», съ 1800 г. «Благочинный Іоаннъ священникъ Ягодинскій 
(онъ же Иванъ Макаровъ)», по перемѣщеніи въ 1816 г. «Іоаннъ 
протопопъ Воскребёнскій, Бѣльскій» и, наконецъ, онъ сталъ под
писываться съ 1819 г. «протоіерей Іоаннъ Бѣльскій».

Въ 1781 г. книга метрическая Выла выдана Данилѣ Семе

нову и Петру Родіонову. По ревизской сказкѣ а. Родіоновъ въ

1782 г. имѣлъ 30 л. ивъ 1795 г. скончался. На мѣсто умершаго 
о. Данилы въ 1786Т. отъ церкви Захаріи и Елизаветы города Ка
зани перемѣщенъ священникъ Михаилъ Андреевъ, скончался 
40 л. въ 1796 г. Григорій Аѳанасьевъ съ 1799 г., Алексѣй Ва
сильевъ 1798—1805 г. Андрей Никит. Воскресенскій. Въ Киро
выхъ вѣдомостяхъ за 1833—38 г. отмѣчено, что онъ окончилъ 
курсъ въ Казанской Духовной Академіи въ 1800 г.; но въ ревиз
ской сказкѣ за 1815 г. малолѣтніе сыновья священника Трофима 
Аѳанасьева Михаилъ 11 и Герасимъ 13 л., дьякона Ивана Ива
нова— Василій (Алатовъ) 11 л., бывшій потомъ здѣсь пономаремъ, 
значатся, учащимися въ академіи. Съ 1825 г. Воскресенскій при
нялъ должность благочиннаго отъ вышеупомянутаго протоіерея 
Іоанна, Бѣльскаго.. По народнымъ сказаніямъ, о. Воскресенскій 
былъ человѣкъ резонный и строгій, но по временамъ предавался 
нетрезвости^ Его раздражительная жена Елена Иванова, поссорив
шись ,съ нимъ, просила Архіепископа Амвросія уволить мужа отъ 
отъ должности , благочиннаго, что и было исполнено въ 1829 г. Дол
жность благочиннаго о./,Воскресенскій сдалъ опять Казанскому 
священнику, аг именно Симеону Чернышеву. Въ 1845 г. быль 
благочиннымъ, свящ. (с. Кукмаръ Іоаннъ Яхонтовъ, 1846—1847— 
села г ; Красной, Горки Александръ Стефановичъ, села Каймаръ, 
а потомъ гор: , Казани свящ. Гавріилъ О. Мелановскій 1847— 
1.867'гі, въ 1867 г. , свящ. Н. Близновскій, 1868—1870 г. гор. 
Казани свящ., Симеонъ Красовскій и съ 1870 г.—о. Іоаннъ Флег. 
Черкасовъ здѣсь до выдѣленія 3 округа и назначенія благочин 
ныхъ о.., Измайлова. О благочинныхъ 2 округа будетъ сказано въ 
описаніи .села Шапшей’.

11 /Сослуживцы о. Воскресенскаго, умершаго здѣсь 6 іюня 1839 г.: 
Трофимъ Аѳанасьевъ 1805—1816 г.,. Терентій Трофимовъ 1816— 
1,827 гі И ; К- И- Фдіоринскій 1827—1842 г.1, по разсказамъ 
старожиловъ^ дѣятельный пастырь съ мягкимъ характеромъ. Въ 
то время, когда » о. Воскресенскій рада, отчетности писалъ въ 
исповѣдныхъ . вѣдомостяхъ: «были всѣ, кромѣ малолѣтнихъ», о. 
Фдіоринскій,,пытался разобраться въ отдѣльныхъ личностяхъ; 
былъ депутатомъ! Въ январѣ 1842-года перемѣщенъ въ село 
Кукморъ, Мамадышораго уѣзда, Гавріилъ Ѳеод. Тимоновъ 1841— 
1843 г., Никаноръ Семенов. Кордуанскій 1842—1857 г.. Сергій 
Никол. Сизановъ съ 1843 г,, а въ 1850 г. при закрытіи второго

3
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штата перемѣщенъ въ с. Соловцово. Зятья о. Никанора: Евангелъ 
Нивнх. Сосунцовъ съ 185:7 г.,- въ 1864 г. .32 лѣтъ скончался. 
Василій Ив. Протодьяконовъ просвящеяствѳвалъ' менѣе года и 
тоже умеръ молодымъ, такъ что въ приходѣ создалось убѣжденіе, 
что священникамъ здѣсь не суждено долго, служить, Да и. діаконы 
въ это время тоже скоро умирали, одинъ Сгорѣлъ, а другой утонулъ.

Дѣйствительно, только закащикъ Данила Семеновъ и благо
чинные о. Воскресенскій и бездѣтный Измайловъ долго жили и 
здѣсь положили свои кости. Бросалось въ. глаза то, что; почти. 
воѣ1 священники сосѣдняго села Потонихи жили.долго; въ Ала
тахъ—большинство скоро умирало, или уходило. Павелъ ■ Лввов. 
Измайловъ 14 сент. 1863 г. былъ рукоположенъ во священники 
с< Кобызева, Свіяжск. у., а ІЗ .янв. 1865 г. перемѣщенъ въ 
Алаты, какъ знающій татарскій языкъ; по словамъ,' прихожанъ, 
его. просили ноі приговорамъ. Хотя крещеныхъ' татаръ' ему и .не 
удалось удержать, отъ отпаденія, но зато онъ успѣшно боролся съ 
расколомъ, стремился создать..хоръ? участвовалъ почти- на .всѣхъ 
епарх. съѣздахъ; съ 1870 г; и на > уѣздныхъ земскихъ .собраніяхъ 
1892—1904 г., при выдѣленіи 3 округа изъ 1 и 2 въ 1889 г. 
былъ назначенъ, благочиннымъ и въ 1911 г. сдалъ должность свящ. 
И, И. Филантропову; По случаю 35-лѣтія пастырскаго служенія 
представителемъ прихожанъ И. А. Бажановымъ былъ поднесенъ 
золотой съ украшеніями наперсный крестъ. Съ 1904 г.4-протоіерей. 
Въ свободной время занимался пчеловодствомъ, и другими отрас
лями сельскаго хозяйства:: Вообще і жизнь.; его былП/ сплошнымъ 
упорнымъ трудомъ. Мечталъ: на свои сбереженія построить.,храмъ 
въ д. М. Починокъ, но оцѣпенѣвшая рука не,успѣла написать; та
кого завѣщанія, исполненіе устной воли зависитъ-: теперь, отъ его 
жены, написавшей соотвѣтствующее духовное завѣщаніе- 13; фев-, 
раія 1913 г. скончался и потребенъ за алтаремъ придѣла; около 
о. Евангела Никитича.

10 авг., 1913 г. на егр мѣсто. Высокопреосвященнѣйшимъ 
Іаковомъ перемѣщенъ, свящ,' с.: Ивановскаго Алексій, Кулясовъ, 

причемъ церковнымъ старостой Веселовымъ были представлены 
Владыкѣ, приговора отъ всѣхъ сельскихъ обществъ 1 части при- 
хода о желаніи зтого перемѣщенія. Членъ Предсъѣздной Коммис
сіи и Уѣзднаго Отдѣленія Епарх.. Училищн. Совѣта. л і

На второй чіісти но возстановленіи второго штата были: 
священники Іоаннъ Петр. Ключевъ 1867 —1870 г., Флегонтъ 
Ефимов. Ѳаворскій въ 187Н г/ Мих. Стратой. Архангельскій 
187Г—1877 г., Сем. Айдр. Меньшиковъ въ 1877 Г., Мих. Никол. 
Ивановскій" 1880—1887 г., Илья Никол. Просторовъ въ 1887 Г., 
Пётръ Вас. Брежневъ 1888—1891 г., 'Александрѣ Ив. Цвѣтковъ 
1-891—1893 г./Ипполитъ Петр. Соловьевъ въ 1893 г. н Александръ 
Петр." УТякОвскій съ 1894 г.

Діаконы: Ивайъ Никитинъ; его сыновья: Кирил.ть Ивановъ 
1784—8792 г., Иванъ Ивайовъ '17921—1804'г. (по-болѣзни низ
веденъ но Дёячки-1804—1833т.), Ефимъ Васильевъ 1804—1809 г.. 
Никита; Кирилловъ 1809—1841 г., Григорій Алексѣевѣ 1841— 
1843 г., Никаноръ Стей. Лейтонскій 1843—1861 г., Яковъ Никол. 
Пластовъ 1861^—1869 г., Георгій Мих. Соловьевъ 1869—1871 г., 
Паѣ? СЬрг: Химитріёвъ 1871—1873т:, Пав. Зкн. Понятовъ 1874— 

1875 г., Ст. Ив. Фастрнцкій 1884—1886 Г., Мих. Петр. Ивановъ 
1887—1889 г., Конст. Алексѣев. Михайловы 1889—1896 г., Ана
толій А лександр. Бакулевскій 1897—1901 г., Алексѣй Якям. 
Митрофановъ съ 1901 г. по 3 сент. 1915 г.; съ 28 Окт. 1915 г. 
Пав. Димитріевъ.

Дьячки: МктвѣйКйлисТраіговъ 1778—1795 Гі, Иванъ Ва- 
сНліеВЪ’ 1782—77$^ гі, ЙвкнЪ Йлвияъ 1793—1796 г. Ефимъ 
ВасйлЬёвѢ'1^97—4799 гі,1 Иванѣ1 Васильевъ 1800—1872* г., Бн- 
НоѢій' ^им.' Щ’й'О'лісКІЙ 1818—1834 т:; Дкм. Ив. Озерскій 1836— 

1847 г.. Пав. Зпн. Понятовъ 1836—1874 г.,
ТТонолш^г:; Сймеопъ Александровъ 1771 гі/«поповскій сынъ 

Филиппѣ РОДІОНОВЪ, ввяТЫй’ ВЪ 1784 г. во дьячкп въ г: Арскѣ», 
Иданъ Ивановъ 1784—1792 г., Никита Кириловъ 1792—1809 г, 
ѲеОдорі ПеТр.'АкЯНгікій 1804—7850 г., Вас. йв. Алатовъ 1823— 

ІВЗЗ Г., запрещенный: въ свящеННослуженіи Священникъ Флег. 
Димитріеѣъ 1854 г., Конст'. Алексѣев. Нѣмковъ 1857—1897 г.

' Псаломщики: Ив. П. Понятовъ 1875—1883 Т.', СТ. Йв. 
ФаСтрицкіЙ 1883—1884 г., Ібсифъ Ант. Дббросмысловъ 1886— 
1888 г.;1 П'айТ; Йк Влаховъ 1888—1893'г., Сергій Ив. Альбии- 
скій і894‘—1898 г:, Арк. Евё. СТеНановъ 1897—1901 г. Йв. 

Мих. Померанцевъ 1898—190Т Г., Петръ АНдр. ВДНагь 1907— 
1902' г./' Мих. Сем. Соловьевъ 1901—1906 г., Николай Арео. 

ДесниЦкІй 1902—1909* г. Василій Алексѣевъ Шатровъ сЪ І90б г.

3*
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Сергѣй Ѳеодор. Ястребовъ съ 1909 г., по 1 іюня 1915 г. Оба 20 
апрѣля 1915 г. мобилизованы, съ 2 сент. по 1915 г. М. П.Тимнр- 
минскій. Десницкій организовалъ хоръ любителей, а Шатровъ 
поддерживалъ его. Хорошіе голоса (тенора.) у обоихъ много помо
гали пѣнію, нельзя не выразить признательности любителямъ: 
владѣльцу хлѣбопекарни Гр. Ивановичу съ сыномъ йв. І’р,., 
А. И. Мольковой, волостн. писарю 0. И. Карпову, учителю Д. 
Дикунову и нѣк. др. за содѣйствіе торжественности богослуженія 
и подъема религіознаго настроенія молящихся въ храмѣ. ■

Значительная библіотека свидѣтельствуетъ, что изъ духо
венства были серьезно восполнявшіе свои школьныя знанія чтеніемъ 
священнаго писанія, твореній св. отецъ, .книгъ по церковной 
и гражданской исторіи отъ Георгія Кедрина до Соловьева. 
Сохранилась память, что даже дьячекъ Павелъ Понятовъ часто 
читалъ, горячо и убѣжденно вразумлялъ прихожанъ. Хотя прежде 
книги были и очень дороги, но болѣе дешевыя позднѣйшаго врѳ; 
мени уже истрепались, такъ что опять начали употреблять старыя] 
минеи, тріоди и октоихи 17 и 18 столѣтій..- При дешевизнѣ, н 
общедоступности книги увеличивается небрежное отношеніе, къ 
ней.

Церковные старосты были преимущественно изъ крестьянъ 
с. Адатъ и д. Малыхъ Алатъ и служили болѣе долго.. До 1775 г. 
крестьянинъ д. М. Алатъ Дмитрій Михайловъ,- Послѣ него «Ѳек- 
листъ Карповъ». Затѣмъ въ 1789 г. Андрей Козмннъ. Полой 
же книгѣ приказа общественнаго призрѣнія встрѣчаемся староста 
Терентій Никифоровъ 1797 г,.., Алатъ—Ларіонъ, Александровъ. 
Дер, М. Алатъ Тарасъ Родіоновъ, какъ видно изъ..указа Консис
торіи рта 18 марта 1827 г. за! № 2324, съ перерывами служилъ 
семь трехлѣтій по 1833 г., Алатъ—Иванъ Леонтьевъ 1833—1844 г., 
М. Алатъ—Иванъ Гавриловъ 1845—1857 г., д. Алатбашъ Яковъ 
Филипповъ 1857—1860 г„ д. Алань-Бексерь Зиновій Артемьевъ 
1860—1863 г., д. Бирлей Иванъ Васильевъ 1863—1866, г». Бай 
чуги—Прокопій Михайловъ 1866—1869 г. Малыхъ Алатъ: Алек
сѣй Николаевъ 1869—1870 г., Ѳеодоръ Михайловъ 1870—1872 г., 
Тонкина Надфилѣ Павловъ 18?2—1875 г., Алатъ—Іосифъ Гаврил. 
Бажановъ 1375—1878 г., ррхранилась память, чтоонъ любилъ 
пѣть на клиросѣ; одинъ его сынъ Йродіонъ, былъ священникомъ 

у четырехъевангелйстовской церкви, а другой Зивовій—купецъ,

АлаНь—Бексерь Панелъ Ивановъ 1878—1881 г., Малаго Починка 
Ареоа Ефремовъ 1881—1884 г., Среднихъ Алатъ Симеонъ Ар
хиповъ 1884—1887 г., Ив. Вас. Бѣлотідовъ 1887 г., Данилъ 
Пантелѣевъ 1887—1890 г., Бирлей Козьма Ивановъ 1890—1893 г.г 
Топкина Сергѣй Аѳанасьевъ 1893—1896 г., Алатъ Ив. Вас. Моль- 
ковъ 1896—1899 г., Алань-Бексерь Максимъ Яковл. Кисловъ 
1899—1902 г., Малаго Починка Маркъ Гурьев. Балыковъ 1902— 
1908 г., Алатбашъ Якимъ Петр. Панковъ 1906—1911 г., Малыхъ 
Алатъ Макаръ Якойл. Веселовъ 1911—1914 г. переднихъ Алатъ 
(Стараго Курманаева) Сергѣй Ив. Лапшинъ. Начиная съ И. В. 
Молькова, старосты вмѣстѣ съ церк. - прих. попечительствомъ 
много сдѣлали для благолѣтія храма, а С. И. Лапшинъ старается, 
кромѣ того, устроить новые церковные дома для членовъ причта.

Еще въ 1789 г. была выдана старостамъ прошнурованная 
книга для сбора доброхотнодательныхъ денегъ и сдачи ихъ въ 
Арскій земскій судъ. Въ 1789 г. была сдано 1 р. 42 к; въ 1790 г. 
3 р. 3 к., и зти сборы къ 1823 г. увеличились до 13 рублей. 
Тогда какъ собственно церковные доходы, напр., за 1778 г. были 
лишь слѣдующіе: въ январѣ 58 к., февралѣ 49 к., мартѣ 82 к., 
апрѣлѣ 1 р. 49 к., въ маѣ 1р. 4 ь, іюнѣ 32 к., іюлѣ 48 к., 
августѣ 1 р. 38 к., сентябрѣ 47 к., октябрѣ. 84 к., Ноябрѣ 39 к. 
а декабрѣ 1 р. 12 к., итого 9 р. 42 к., по приходу въ снятую 
пасху и прочіе праздники собрано 3 р. 67 к. и оть продажи 
-свѣчъ получено 14 р. 80 к., всего въ приходѣ съ остаточными 
37 р. 6 к. Пѳ смотря на то, что почти юсѣ средства православной 
церкви уходили на дѣла милосердія внѣ прихода, тогда какъ у 
раскольниковъ и иновѣрцевъ даже совнѣ поступаютъ къ общины 
на дѣла благотворенія, не смотря на это, все же въ церковные 
старосты до сихъ поръ идутъ лучшіе прихожане. Да воздастъ 
Господь Богъ имъ за безкорыстное служеніе! Равно достойны 
благодарности ревностные представители крестьяне села Алатъ
Мих. Пбтр. Мироновъ и дер. Малыхъ Алатъ Дан. Ѳ. Арамцовъ.

IV. О прихожанахъ. Прихожане въ настоящее время всѣ 
русскіе. Жители Алатъ въ метрическихъ книгахъ за 18 столѣтіе 
писались купцами, мѣщанами и потомки стрѣльцовъ—пахотными 
солдатами; крестьяне д. Бексерь, повиднмому, временно были 
архіерейскими, а, потомъ вмѣстѣ съ остальными писались ясаш-
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ныыи {оброчными), а потомъ—государственными, только д. Сред
нихъ Алатъ (Курманаево)—помѣщичьими. Когда и кѣ-мъ быди 
просвѣщены бывшіе прихожане изъ черемисъ и тата/ръ^ не извѣ
стно; исторія просвѣщенія черемисъ ждетъ такого же изслѣдова

теля, какъ Н. В. Никольскій, авторъ труда «Христіанство среди 
чувашъ». Кончина какъ бы на перепутьѣ въ здѣшній край—шъ Сед- 
міозерной пустыни митрополита Веніамина позволяетъ предполагать, 
что онъ имѣлъ здѣсь громадное вліяніе, да и многоклирный причтъ 
здѣсь до 1712 г. имѣлъ, повиднмому, миссіонерское значеніе. И?ъ 
исповѣдныхъ вѣдомостей видно., что во всѣхъ деревняхъ. быдд. 
расколъ. Два Починка, Бирли, Айша, Алатбашъ, Гаріі сц Ма- 

зиковымъ, Царевококшайскаго ..уѣ.зда, составляли главный раіонъ 

бѣгуновъ-противостатейниковъ. Но..въ 80-годахъ главные приста
нодержатели изъ Малаго Починка и Бирлей переселились въ стой
лицу противостатейниковъ—Томскъ, а изъ д. Алатбашъ—на Новую 
Стройку гор. Казани. По милости Божіей, какъ въ Починкѣ,. такъ 

и д. Алатбашъ есть защитники православія. Въ каждой деревнѣ 
есть глубоко вѣрующіе люди, горячо преданные Церкви, есть'и 
«паршивыя овцы», портящія стадо, ибо «въ семьѣ,це безъ урода»»,.. 

Но всетцки отчасти чувствуются особенности -каждой- деревни. 
Алаты всегда соприкасались съ интеллигенціей и раньше! приходск. 
деревень вступили въ критическій' общечеловѣческій' переходный 

возрастъ. Въ Европѣ и. даже івъ Россіи онъ связанъ съ.,именемъ 
вольтерьянства. Только;, кажется, геніальный ІМ. В. Ломоносовъ 

не одобрялъ въ Россіи «полумное остроуміе». Но «си мд атіи, Ека
терины II къ Вольтеру и просвѣтительной литературѣ быстро, со
здали моду на «вольтерьянство» въ свѣтскихъ кругахъ;. Модные 

щеголи «вмѣняли себѣ въ стыдъ; не быть одного, мнѣнія еъ Воль
теромъ», И въ свѣтскихъ гостиныхъ даже «пожилые люди.- не но-1 
яимая ни Спинозы, ни Ламетри, ни Вольтера, щеголяли вольно
думствомъ». Потомъ эта мода перешла и въ провинцію :Щ,.і «раз

давались насмѣшки надъ религіей, хулы на; Бога, эпиграммы на 
Богородицу, отъ совершенныхъ неучей». Поверхностное религіоз
ное свободомысліе и «свободоязычіе», насмѣшки надъ духовенст
вомъ, неблагопристойныя извращенія библейскихъ сюЖетовт,»... *)>

А) Нрвый энциклопедическій Словарь изд. Акц. Об-ва бывШ- 
Брокгаувъ-Ефронъ. Томъ 11, 573 стр. •

Какъ модная шляпка, какъ высокіе каблуки всюду затаскивались, 
гдѣ была, такъ назыв., интеллигенція; особенно молодая; холостая, 
несемейная,; задающая всѣмъ тонъ... Но время соблазнительности 
несоблюденія постовъ, легкомысленнаго отношенія къ почитанію 
иконъ, къ таинству брака; и ко всему, чѣмъ крѣпка народнай 

масса, въ Алатахъ,, кажется, пережито и миновало, осталось только 
свойственное молодежи «свободоязычіе» среди нѣкоторыхъ парней 
и уродовъ въ духовномъ отношеніи, болѣе же здоровое населеніе 
вошло въ обычную крестьянскую норму; тѣмъ болѣе, что за по
слѣднее время Семейныя должностныя липа не За страхъ, а За 
совѣсть исполняютъ свои обязанности и подаютъ добрые примѣры 
въ религіозно-нравственномъ отношеніи; Отрицательное отношеніе 
болѣе замѣтно лишь въ Алатбашѣ. Большинство населенія Малыхъ 

Алатъ ко всему относятся горячо: и къ работѣ, и, до закрытія 
казенокъ и пивныхъ, къ разгулу; они работаютъ сплеча, ругаются 
сгоряча и пили до упаду. Бексерь, Байчуга н Ст. Курманаево— 
преимущественно простовато—равнодушны съ рѣдкими яркими, 
рѣз'кй'йй иВк^Ю^еѣіями;4 Почйѣйа,' Бирлей и Отчасти Топкина косят- 

лбеь фазлагающ&б Вліяніе бѣ^унства; дѣйствующаго, подобно алко
голизму и сифилЙсу, Ито бросается въ глаза еще въ приходѣ 
сельцѣ, Й8авов<Шап/ й’Ѣѣк. др. ‘ Въ Тонкинѣ всегда было значи

тельное чиЬйо' незаконнорожденныхъ. Для острастки священники 
давали незако'йЙбрбждённым’ъ имейа Іуда, Елконида и т. и., но ирп- 
ХОйсагіе Елкойиду НаЗѣв. ЁлизаВеѣойп т.д. Новое Курманаево пред- 

пріимчййЬ, ‘йо тбрѣлкз веб вЗяла; по запрещеніи ея овчинники 

и скорнячники стали поправляться.
Почти во всѣхъ деревняхъ большинство Пожилыхъ еще строго 

блгодётЪ ЯО'стЫ," и нѣкоторые даже понедѣльничають. Пожившее 

нА сторонѣ молодое поколѣніе начинаетъ ѣсть скоромное въ пост
ные дни. ІЮ йообще едва ли особенно ухудшилось религіозно-нрав
ственное* Состояніе, если нА считать пронесшейся по всей Русской 
Землѣ за время между японской и великой міровой войной эпи
деміи Хулиганства? Вездѣ еще держится наслѣдіе татарщины п 
прочей кабалы, отмѣченное переписными книгами 17 и 18 вѣка: 
«Ванька, Васька»... Статистическія свѣдѣнія о движеніи народо
населенія показываютъ сильное дробленіе дворовъ (семей) изъ-за 
ослабленія родительскаго авторитета съ 70 годовъ 19 ст.
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Въ рабочее время весной и лѣтомъ, по обычаю, въ храмѣ 
бываетъ мало молящихся; а въ зимнее, особенно въ великій постъ* 

очень много, конечно, если не задержитъ вьюга и распутица. 
Нѣкоторые опасаются причащаться—«не снесутъ»—могутъ пре
грѣшить и послѣ принятія св. Таинъ; ради соблюденія себя-'въ 
чистотѣ 40 дней говѣютъ, главнымъ образомъ, на первой недѣлѣ 
великаго поста, отчасти на второй и на крестопоклонной,1 ва 

прочихъ—мало, не смотря на чтеніе канона св. Андрея критскаго 
въ четвертокъ и акаѳиста въ субботу пятой недѣли. Въ храмѣ 
еще блюдется то благочиніе, про которое И. С. Аксаковъ сказалъ

„Службы Божіи богато справлены;1 .
Иконъ подножія свѣчми уставлены;
И старъ, и младъ войдетъ:
Сперва помолится,
Поклонъ земной кладетъ,
Крѵгомъ поклонится'... 'ч,-,1.

Послѣ Пасхальной недѣли начинаются общественныя ;молеб

ствія по приходу. Передъ выгономъ скота и началомъ пашни, слу
жатъ полевые молебны жители Алатъ и М. Алатъ. Въ Ивановъ 
день 8 мая бываетъ ходъ съ иконами въ Топкино и служатся 
молебны въ поляхъ, на ключахъ и по домамъ; на другой день— 
9 мая—въ сосѣднемъ Маломъ Починкѣ. Въ Вознесенье—въ. Бир
ляхъ. Въ Пятидесятницу—Посреди Межевой Ключъ, Старое, Кур- 
манаево, Малые Алаты и Алатбашъ. Въ Духовъ день—Бексерь 

и въ Петровъ дань—въ самыхъ дальнихъ деревняхъ прихода— 
М. Починкѣ и Вайчугѣ.

Мѣстно-чтимые праздники, въ .которые съѣзжаются гости: 
въ Алатахъ, М. Алатахъ, Ср. Алатахъ (Ст. Курманаево), Алат- 
башѣ, Межевомъ Ключѣ и Бексери—Богоявленіе, Троица и осен
няя Казанская (22 октября); .въ Топкинѣ а Бирляхъ—Рождество 
Христово, кромѣ того, въ первомъ еще Ивановъ день вешній, а 
во вторыхъ—Вознесеніе Господне; въ Маломъ, Починкѣ и Бай- 
чугѣ—Петровъ день и Никола (9 мая, а въ Вайчугѣ—зимній) и 
Казанская—въ первомъ.

Возвратившійся изъ дальнихъ деревень прихода крестный ходъ 
у Алатскаго- училища.

Этнографическій очеркъ Алатскаго прихода напечатанъ въ 
«Извѣстіяхъ общества археологіи, исторіи и этнографіи при Импе
раторскомъ Казанскомъ, Университетѣ».

Латгаерг’алъное состояніе большинства населенія подорвано 
той же водкой, и пожарами, напр., въ Маломъ Починкѣ хорошей 
-земли много, но проклятый кзбачекъ сдѣлалъ многихъ крестьянъ 
малосильными, безхозяйственными и безлошадными, первый же 
неурожай заставилъ ихъ бросить кормилицу-землю и искать новой 
доли по бѣлу-свѣту... Пожаръ въ 1840 году уничтожилъ почти 
всю деревеньку, въ 1877 году—Алаты, въ 80-хъ годахъ Бек
серь и проч. Почти во всемъ приходѣ ноля имѣютъ глини
стую почву, и лишь въ Бексери и на нарѣзкахъ за Апштомъ 
почва песчаная. Много сиды положили бексерцы при расчисткѣ 
Алатскихъ, Мало-Алатскихъ и Алатбашскихъ лѣсовъ за Ашп- 
тоыь, особенно когда въ 60-хъ годахъ распространился слухъ, 
что всѣ нерасчищенные лѣса отойдутъ въ казну; на нови по чи- 
щебамъ прекрасно родился хлѣбъ, гумна были полны копенъ; 
множились населеніе и увеличивалось благосостояніе этой
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деревни во второй половинѣ 19 вѣка... Но почва вездѣ выпаха

лась, при истребленіи лѣсовъ участились засухи, прерывающіяся 
ужасными ливнями. Рѣки, озера обмелѣли и даже пересохли. За
несло ихъ землей изъ разодранныхъ овраговъ въ бурное половодье 
и разрушительные ливни. Расчищенная изъ-подъ лѣса песчаная 
почва вокругъ винокуреннаго завода при постоянной посадкѣ кар

тофеля для выгонки спирта распылилась и въ сухое время вѣтеръ 
гонитъ песокъ, какъ снѣгъ въ метель, наноситъ на посѣвы ’),,
Необходимо улучшеніе почвы при помощи посѣва лупина и закрѣ
пленіе посадкой деревьевъ, тѣмъ болѣе, что цѣна лѣса сильна | 

поднимается'. Благодаря водкѣ, истощенію почвы, недородамъ, 
пожарамъ, роскоши молодежи и нѣкот. друг. неблагопріятнымъ! 
обстоятельствамъ благосостояніе прихожанъ понизилось. Ашитскіе 
луга тоже начинаютъ ухудшаться. Можно надѣяться, что великая і 
война прекратитъ выкачиванье денегъ при помощи водки изъ • 
деревень необъятной матушки Руси и утучненіе русскимъ золо-! 
томъ Германіи; а средства, перекачивавшіяся насосами надменнаго 
сосѣда, быть можетъ, пойдутъ на премированіе всѣхъ сельско-хо-і 

зяйственныхъ улучшеній . культурныхъ . одиночекъ изъ предпріим-( 

чивыхъ, трудолюбивыхъ и вдумчивыхъ крестьянъ. Въ связи съ і 
истощеніемъ почвы, участившимся завучами и йѣй.( ДО: неблаго
пріятными условіями особенно замѣтно ‘наступленіе обѣдяѣнія п 1

отчасти вырожденія въ дер.Алань:Бексеръ, дробйеніе -семей (два-! 

ровъ) сдѣлало ихъ малосильными.
Къ сожалѣнію, оправдывается пословица, чтоі «отъ тяжелой 

(крестьянской) работы не будешь богатъ, а будешь горбатъ».) Со-: 

стоятельнѣе живутъ тѣ прихожане, которые, кромѣ земледѣлія, за
нимаются еще торговлей, или въ качествѣ мельниковъ и крупчат-1 

никовъ сберегли копѣйку на. черный день и принесли со стороны > 
деньги домой и имѣющіе какое-либо подспорье изъ кустарныхъ: 
промысловъ: плотничества, выдѣлки кирпича, овчинъ; глиняной і 

посуды, вяленой обуви и т. п. Но нездоровое валяльное ремесло ? 

удобно лишь при чередованіи съ оздоравливающимъ сельскимъ

!) Въ изданіи Оцѣночно-Статистическаго Бюро Казанскаго Гу

бернскаго Земства „Крестьянское землевладѣніе въ Казанской гу
берніи. Вып. I. Казанскій уѣздъ" земли Алатскаго прихода отнесена 
къ 2—5 разрядамъ, но по ошибкѣ малоплодородные нарѣзки Д БеК 
серь за Ашитомъ не отнесены къ 5 разряду.

хозяйствомъ; оторвавшіеся же отъ земли- валяльщики во всѣхъ 
отношеніяхъ,ненормальный народъ. Вліяніе оздоравливающаго бла
годѣтельнаго запрещенія пьянства и войны было отмѣчено въ 
«Извѣстіяхъ» „за ,1915 г.

По понедѣльникамъ въ Алатахъ бываютъ большіе базары. 
Черемисы привозятъ изъ Царегюкокшайскихъ лѣсовъ много углей 
и вообще лѣсныхъ матеріаловъ; татары, эти до мозга костей тор
говцы, , изъ (Казани - мануфактурные, бакалейные, москательные 
и разные другіе дерекупныетовары, русскіе—продукты земледѣліе, 
гончарныя,- шорные, .скорнячныя, и другія свои издѣлія. Это дѣй-

. ствиуедьно убазар,ъ»: . какое-то смѣшеніе языковъ, племенъ и ко
стюмовъ. Татаринъ ва базарѣ, какъ рыба въ водѣ, всюду успѣ
ваетъ,, вс,е цродаетъ,,,, все покупаетъ. Можно быть вполнѣ увѣрен
нымъ, . что, , цр: временемъ получившій коммерческое образованіе 
Казанскій, -ггргаррнъ,, вытѣснитъ изъ торговли и нѣмца, и армя
нина. Тутъ постоянно видишь подобныя тѣмъ сцены, какія ма- 
стерс^д ..схвачеды Горькимъ на ярмаркѣ въ Голтовѣ. Какъ въ 
Малороссіи кружитъ хохла цыганъ и ярославецъ, такъ здѣсь 
черемиісцне-^та'уарпцъ. Вотъ татаринъ торгуетъ перекупными са
нями. Смотрятъ одни сани черемисинъ, другіе—русскій* Татаринъ 
вертитъ .санями такъ, ,какъ не повернетъ ихъ потомъ черемисская 
лошаденка; и такъ: и сыпетъ русскими, татарскими и черемисскими 
сдрвами: гуКарш кара (смотри, смотри)! Игрушка»!... То я дѣло 
хлопаетъ пр. рукамъ, іо русскому, то черемисяну. Глаза русскаго 
говорятъ» «щр, надуешь меня, князь»!., а черемисинъ послѣ твщи 
Царевококшайскихъ лѣсовъ не можетъ скоро разобраться въ этой 
лихорадочной,, сутолокѣ, ^усиливаемой татарами—перекупщиками, 
тупо смртрнтъ ц переминается съ ноги ва ногу. Какъ пулеметы 
трещатъ за прилавками говорливые приказчики—татары;. Болѣе 
бѳдатыѳ торговцы начинаетъ, подобно мулламъ, держать себя 
важно,, солидно и чинно. Если идетъ важно, какъ бы плыветъ 
по, базару татаринъ, то это либо мулла, либо кандидатъ въ купцы.

V. О школахъ; Лучшіе мѣстные (земскіе) дѣятели говорятъ, 
что хотя гі «отпраздновали 50-лѣтіе мѣстныхъ учрежденій, но еще 
пойти не притрагивались къ мѣстной исторіи»... Сознавая глубо

кую справедливость этихъ словъ, въ описаніи перваго по алфа
виту прихода Казанскаго уѣзда рѣшаемся привести нѣкоторые 

матеріалы церковнаго архива ио исторіи народнаго образованія
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не только въ приходѣ, но отчасти и внѣ его, дабы дать нѣчт 

въ родѣ общаго обзора по уѣзду и не повторяться въ другіе, 
описаніяхъ.

Какъ безпристрастно отмѣтили проф.' Ключевскій, Демкои, 

Каптеревъ и нѣк. др., русское трудовое, практическое спаситель 
ное просвѣщеніе шло сначала изъ монастырей; а потомъ и оп 
приходскихъ церквей-. Такое же просвѣщеніе, по мѣрѣ надобности, 
было при существованіи храмовъ и въ Алатахъ. Прй обиліи (х< 
гатствъ природы и скромности потребностей прежде всего стара! 

лись научиться читать божественное, душеспасительное отъ чле
новъ клира, келейницъ и даже на зарѣ земской школы отъ пче
ловода Ивана Степаныча на пасѣкѣ Бажанова1. Такъ что почта 
въ каждой деревнѣ было по-нѣсколько человѣкъ, умѣющихъ читать, 
удовлетворявшихъ духовные запросы населенія. До: сего времени г 
отъ нихъ сохранились старо-печатныя книги, апокрифическія ли
цевыя сказанія и даже цвѣтникъ, изд. «типомъ въ друкарни Ем 
Королевскаго Величества въ Вильнѣ, во академіи»? Умѣющин

писать было гораздо меньше. Такъ, въ предбрачныхъ-, докумен
тахъ, начиная съ 1802 г., нѣсколько лѣтъ рукоприкладчикомъ за| 

жениха, невѣсту и поручителей былъ АлатскіЙ мѣщанинъ Ники
форъ Нарфеновъ. Лишь иногда встрѣчаются яранскіе, слободскіе 
купцы, казанскіе, симбирскіе и муромскіе мѣщане въ качествѣ 

рукоприкладчиковъ; въ 1807 г. встрѣтится графа Петра. Андрее
вича Шувалова служители и въ 1808 г. архіерейскаго хора пѣв
чій. Съ 1809 г. сталъ подписываться села Алатъ' крестьянскіе 

сынъ Степанъ Тимоѳеевъ, торговавшій калачами, И-онъ попере- 
мѣнно съ отставнымъ солдатомъ Васильемъ Иконниковымъ доходы 
за рукоприкладства получалъ 40 лѣтъ. Вступилъ было' въ сопер
ничество съ ними «Казанской Академіи информаторіи ученикъ 
Герасимъ Однооковъ, въ риторикѣ и піитикѣ именовавшійся Кр«-
сталловымъ, а въ философіи—Хрусталевымъ. Но при ревизіи | 

Консисторіи обыскной книги въ 1826 г. было запрещено ученика® 
рукоприкладствовать. Поэтому иногда рукоприкладствовали крестъ* 
янскіе сыновья Василій Кузьминъ, Петръ Алексѣевъ, ЙпатъД»11’ 
тріевъ и солдатскій сынъ Василій Никитинъ, Затѣмъ пачай 
встрѣчаться рукоприкладчики и изъ д. Малыхъ Алатъ' Егоръ №• 
хайдовъ, Макаръ Михайловъ и нѣк. др., преимущественно Н 
людей торговыхъ.

Наступилъ 1861 годъ. Памятникомъ отъ него осталось зна
менательное обращеніе къ,духовенству Г. Министра Государствен
ныхъ Имуществъ отъ 22 февраля за № 439, Судя по указу Кон
систоріи отъ 1,7 мая 1861 г. за № 4073, въ немъ «изъяснено, 
что принимая мѣры и указывая способы къ развитію между госу
дарственными поселянами нравственнаго и умственнаго образо
ванія, онъ, Г. Министръ, постоянно обращалъ вниманіе ввѣрен
наго ему управленія на распространеніе между ними религіозныхъ: 
понятій, какъ главнаго для успѣха этого дѣла условія. Въ виду 
цтой же цѣли, онъ призвалъ въ послѣднее время нужнымъ сдѣ
лать по вѣдомству Государственныхъ Имуществъ распоряженіе 
относительно приглашенія сельскаго духовенства къ обученію дѣ
тей государственныхъ крестьянъ молитвамъ, чтенію, письму и 
счету. Но эта, столь важная по значенію и послѣдствіямъ, мѣра, 
можетъ принести дѣйствительную пользу лишь при полномъ содѣй
ствій ей со стороны православнаго духовенства, въ участіи ко
тораго онъ не сомнѣвается, основываясь въ данномъ случаѣ наво- 
лученныхъ уже отъ нѣкоторыхъ Палатъ Государственныхъ Иму
ществъ свѣдѣніяхъ^ Вслѣдствіе того, руководствуясь увѣренностію 
въ готовности Его Преосвященства оказать М. Г. И. необходимую

; съ Его стороны. въ предлежащемъ дѣлѣ помощь, онъ,,Г, Министръ,
■ считаетъ обязанностію предпроводить съ нему копію съ цнркудяр- 
[ наго по этому предмету .рредписанія Управляющимъ Палатами 
1 Г.. И. Въ -предписаніи семъ Г. .Министръ предписываетъ принять 
I по предмету обученія., крестьянскихъ дѣтей слѣдующія мѣры;. 1)
I пригласить священниковъ, діаконовъ» причетниковъ и нхъ женъ 
I производить обученіе, крестьяскихъ дѣтей, какъ мальчиковъ, такъ

и дѣвочекъ: молитвамъ, чтенію, письму и счету, а дѣвочекъ сверхъ 
I того и свойственнымъ въ крестьянскомъ быту рукодѣліямъ, 2)

. Обученіе производить или въ собственныхъ домахъ священному?
( жителей, или въ, зданіяхъ по отводу крестьянъ, 3) Расходы но 

пріобрѣтенію самыхъ ^необходимыхъ книгъ, какъ-то: букварей,
молитвенниковъ, проннсей н прач;у а также учебныхъ принадлеж
ностей относить, съ разрѣшенія Управляющихъ Палатами, на 

і остатки отъ училищныхъ суммъ но губерніи, оставляя буквари 
въ собственность тѣхъ, которые окажутъ наиболѣе успѣховъ-- 4У 
Предоставить крестьянскимъ обществамъ, но добровольному ихъ 
согласію, выраженному въ приговорѣ, надлежащимъ образомъ ут-
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вержденномъ, назначить ио своему усмотрѣнію мірскіе сборы дЛ 

увеличенія средствъ къ устройству и упроченію подобныхъ перво.1 
начальныхъ школъ и для выдачи усерднымъ преподавателя  ̂
вознагражденія, которое однако же не должно превышать двухъ 
рублей серебромъ на каждаго, дѣйствительно обучающагося малъ- 
чика или дѣвочку»...

Его Высокопреосвященство предложилъ, «чтобы священно.} 

церковнослужители и жены ихъ, желающіе; обучать крестьянский 
дѣтей, какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, не далѣе, Какъ- черезъ I 

мѣсяцъ прислали отзывы съ объясненіемъ, въ собстНе'й&ьт до
махъ желаютъ производить обученіе, или въ зданіяхъ, отведен
ныхъ крестьянами».

Въ 1861—62 уч. году о. Ев. Н. Сосунцовъ открылъ школу 
въ своемъ домѣ. Потомъ она перешла въ церковную сторожку, 
причетники, по неимѣнію азбукъ, бук-вы- написали на поТ'ѳлкѣ. Чи
новникъ особыхъ порученій Казанской Палаты Тасуй. Имущей® - 
Ловейко 2 марта 1862 г. за № 271 прислалъ 25 экз. русское 
азбуки и примѣровъ чистописанія. Въ 1863 г. было 19 учениковъ. 
Питомцы школы не- помянули-лихомъ церковную^ еторойКу; крас- і 
норѣчивымъ свидѣтельствомъ признательности ’ перваго-' ученика, 
вышеупомянутаго 3. I. Бажанова, Адр; Петр-. ГряінЦнаі'(Атасова) 
ннѣк. др. служитъ расширенный храмъ, а также усердіе къ храму 
представителя отъ прихожанъ Мих. Ііетр. Миронова, и др.

По смерти о. Сосунцова школа-перешла въ домъ Ос. І’авр. 
Бажанова- при1 волостномъ правленій-намѣсТѣ, -нанимаемомъ теперь 
причтовымъ зданіемъ, Кі заниматься- стылъ '0/ Прото дьяконовъ. 
Оем. йв. ЛОвейко“Часто- навѣшалъ школу, и'епытывалЪ 'Позііанііі 
учениковъ и привозилъ цѣлые-; кульки гостинцевъ для у-чащихсл- 
Добрымъ словомъ поминаютъ- «ЛовейКйна» не- только* бившіе уче
ники, но, какъ упомянуто, цѣлая дер. М. Алаты за содѣйствіе 
ихъ ходатаю Храмцову по- дѣлу: осушеній/, 'луковъ.

Высочайше утвержденное. 14 іюля; 1864- т. положеніе о 
начальныхъ народныхъ училищахъ узашнило и-упорядочило-су
ществующія школы. Для зцвѣдываінія ими; попечителемъ- округа 
II. Д,-Шестаковымъ-17' октября 1-866 г. былъ открытъ Казанскій 
Губернскій Училищный Совѣтъ въ составѣ- предсѣдателя’ архіепи
скопа Аѳанасія (9 ноября 1866 г. уволенъ на покой), и. д. губер
натора Емі. А-ндр. Розова» членовъ Отъ’ земства-- профессоровъ

А. М. Бутлерова и Арк. Ив. Якобія, директора Ос. Ант. Имше- 
ника и съ Высочайшаго соизволенія приглашеннаго знатока Ино
родческаго просвѣщенія проф. Н. И. Ильминскаго и безвозмезд
наго дѣлопроизводителя Н. В. Разумова (секретаря консисторіи). 
Въ 1867 г. былъ организованъ и Уѣздный Училищный Совѣть 
въ составѣ избраннаго предсѣдателя о. М. М. Зефирова (потомъ 
проф. университета), представителей земства священниковъ с. 
Каймаръ йв. Ив. Арнольдова и Тарлашъ Павла Ал. Дульцинскаго, 
штатнаго смотрителя уѣзднато училища и исправника (Ловейко). 
Послѣ священниковъ Арнольдова и Дульцинскаго были избраны 
профессора Д. А. Корсаковъ и А. И. Якобій. Общій подъемъ 
духа, тѣсное единеніе лучшихъ представителей дворянства и ду
ховенства съ выдающимся педагогомъ II. Д. Шестаковымъ и на
стойчивыя поощренія новаго Предсѣдателя Губернскаго Училищ
наго Совѣта архіепископа Антонія (съ 9 ноября 1866 г. до вве
денія новаго «Положенія объ училищахъ» 1874 г.) быстро дви
нули впередъ учебное дѣло. Архіепископъ Антоній и губернаторъ 
Н. Я. Скарятинъ печатали при журналахъ Учил. Совѣта сииски 
усердныхъ и нерадивыхъ наставниковъ въ «Извѣстіяхъ по Ка- 
занск. епархіи.» и «Губернскихъ Вѣдомостяхъ». Болѣе подробныя 
свѣдѣнія см; въ «ЗемскСЙ, Недѣлѣ» за 1916, г. но поводу 30 дѣ- 
тія Губернск. и Уѣздн. Училищныхъ Совѣтовъ. Въ 1867 г. въ 
журналѣ5 Учил.' Совѣта отмѣчена Алатская школа, а въ 1871 г. 
-по осбб'Ому усердію Гуо. “ Уч.' Совѣтомъ отмѣченъ наставникъ ея 
■о. Измайловъ. Онъ 'безвозмездно занимался по всѣмъ предметамъ
До 1878 г. Въ'1878 г. по 1897 г. учительствовали неполучавшіе 
дьяконскаг6''ЙЙлованья дьяконы К. А. Михайловъ и М. П. Ива
новъ'со5 своими женами. До 1907 г.о. Измайловъ состоялъ зако
ноучителемъ' и съ 1891 по 1905 г'.—попечителемъ училища. До 
1897 г. оно помѣщалось безплатно въ его домѣ, потомъ—временно 
въ Домѣ крест. К. Ахманова и, наконецъ, въ 1902 г. было по
строено настоящее зданіе. 5 сент. 1911 г. училище'преобразовано 
въ двухклассное, и опять часть учащихся стада помѣщатыщ на 
квартирѣ у старшины Мишанина. Кромѣ озцачевныхъ лицъ, учи-

} тельствовали Кузнецовъ, Чекинъ, Ураевскій, М. ІІ. Якнева—Ни

китина, а теперь К. Г. Орловъ, М. А. Иларіоновъ и А, Д. Ди- 
куновъ. Изъ учащихся болѣе извѣстны покойные свящ. И. О 
Бажановъ и Н. И. Мольковъ. Учащихся 53 м. 15 д.
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Учащіеся Алатскаго училища во главѣ съ .пѣстуномъ его-прот.

П. Л. Измайловымъ.
ІГри содѣйствіи о. Измайлова .были открыты земскія узилища 

въ приходѣ: Аланъ-Бексерское въ 1887 г., Топкинское 1889 г. 
и Мало-Алатское 20 октября 1897 г. Первое помѣщается въ 

прекрасномъ земскомъ зданіи, постр. въ 1903 г. послѣднее—въ 

1902 г., Топкинское пока помѣщается въ наемномъ помѣщеніи. Въ 
Алань-Вексери учительствуетъ изъ 1 .выпуска Казанской женской 
учительской школы А. П. Ефимова и Васильева, учащихся 54, м. 
13 д., въ Тонкинѣ—В. С. Горбуновъ,, 20 м. 4 д. и М.,, Алатахъ— 
мужъ и жена Патрушевы, 44 м. 30.д; попечитель И. А. Бажановъ.

Среди обезпеченныхъ земскихъ училищъ прихода, грустное 
чувство вызываетъ Мало-Починковская ц.—пр. школа, йрторія 

которой полна лишеній. Сначала она была открыта въ д. Бай- 
чугѣ. Эта деревня находится въ 15 в. отъ приходскаго храма, 

съ трехъ сторонъ окружена мусульманскими деревнями и нахо
дится въ татарской Атнинской волости, съ четвертой-—находится 

гнѣздо бѣгунство—два Починка. Грамотныхъ на. 56 дв.' было 
4 чел. Открыть школу было'нелегко и ещё труднѣе содержать,

— 49 —

что подробно выяснено въ «Земской Недѣлѣ» за 1915—1916 г_ 
по поводу 25-лѣтія перваго учителя АІ. А. Иларіонова.

Въ 1898 г. Уѣздное Отдѣленіе исходатайствовало у Епархг 
Совѣта, 250 р. ■ на постройку собственнаго, зданія. Но-, конечно, 
■этой суммы было недостаточно и потребовалась помощь населенія 
-Байчугя, Послѣднее отъ кого-то узнало, что земство взимаетъ съ 
нихъ, сборы наравнѣ съ другими, при постройкѣ земскихъ зданій 
не требуетъ отъ населенія пособіи; вслѣдствіе этого, не смотря 
на сочувствіе, къ школѣ, байчутиицы не дали пособія-. Школа- 
-была иерведева въ сосѣдній М. Починовъ. Въ 2>сгичуіл> же было 
открыто зелгское училище* п съ 1900 г. начались занятія. Въ 
1914 г. учит. В. Н. Скамницкій 35 м. 10 д. Въ Починкѣ было- 
цоотроево ,зданіе болѣе, сносное, чѣмъ Байчугинская изба. Но- 
особенно скрашивало жизнь школы теплое, участливое отношеніе 
.БЪинейііОуруѣзднаго, наблюдателя Е. Ѳ. Сосувцова. Какъ весеннее 
ролнышко,- онъ ,’ісргрѣвалъ 1 ее, вызывалъ ростъ ея,,смягчалъ тя- 
.вдугную, необезпеченность и нужду во всемъ, равно вызывалъ со- 
МУВОТНІО: земцевъ къ церк.—прих. школамъ.; Благодаря такому 
ободренію^ Иларіоновъ составлялъ съ Почлнковцами какъ бе одну 
семью. Не смотря ва то, что АІ. А. получалъ въ Починкѣ всего 
только,-ІО; р. і ВЪ мѣсяцъ. ' ОНъ проучительствовалъ въ не* 10 л. 
и ьнаграждрн.ъ оервбряной. (Медалью. Пормерта отца ему пришлось 
въ 1907 году перейти въ Ала-тское училище, вести .домашнее хо- 
;зяйетвоци,;обработывать свою землю. Но какъ будто лишенія онъ 
црияеэълР'ь особой, въ декабрѣ 4,914 г. получилъ .вмѣстѣ еъ зеж-
-сдими г учителями, 300 р. добавочныхъ за свыше 20-лѣтнюю службу, 
яо,і..і,черезъ'Р/я мѣсяца оказалось, что его 17-лѣтнія мытаретва 
,ВЪ- Д-лпр, НО зачитаются, н деньги потребовали обратно... АІадо- 
Почивковская -школа стремилась смягчать ату. горечь своего лю- 
Димаго религіознаго дахаря-учитедя, поднеся, ему аря жряцаово- 
ній, 25йлѢті-я икону св. арх, Михаила, причемъ но нарушенію 
Отдѣленія свящ. А. К. Кулясовъ привѣтствовалъ его.

Послѣ М« А. учительствуетъ ииюмцца 1 выпуска женской 
уииТчгШкодь,, Н, А. Раева, учащихся 24 м.» 3 д. Дочъ Ц. К-— 
Ант. Фл. Раева открыла въ 19)2 г- въ Б’ібр.цкга честное 
;<рщлцщег при сочувствіи населенія и чуткой отзывчивости н 
поддержкѣ А. Я- Боратынскаго; наемное помѣщеніе , въ 1914 г. 
не могло вмѣститъ всѣхъ желающихъ учиться.

4
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Громадный ростъ земскаго школьнаго строительства поста
вилъ М. Починковскую школу*опять въ жалкое положеніе: среди 
•земскихъ дворцовъ она оказалась убогой лачужкой. Но при доро
говизнѣ строительныхъ матеріаловъ, рабочихъ рукъ и-тщатель- 
иости’работъ подъ указаніями выбранныхъ'1 въ члены школьнаго 
попечительства крестьянъ М. Г. Балыкова и И. Т. Буканова' по
лученныхъ 450 р. на расширеніе и ремонтъ помѣщенія школа 
не хватило, и строители вошли въ непріятные 'долги. - Вообще весьма 
тернисты'условія дѣятельности учащихъ и завѣдующихъ школами.

19 сентября 1914 г. чрезъ школу выдано родителямъ уча
щихся 1100 яблоней, 100 вишенъ, 430 куст-. енородиньт іг 430 к.
■малины. Попечитель врачъ Е. М. Калачниковъ. ’

Грамотность сохраняется' болѣе средйзанимающихся; торгов
лей и ремеслами, среди занимающихся одними земледѣліемъ, ка
жется, никто не получаетъ газетъ и журналъ и ограничивались 
картинами и■«численниками» на стѣнахъ * и писаньемъ1 писемъ 
солдатамъ. Исключеніе составляетъ бывшій бѣгунскій «отецъ Нй- 
колай»—кр-нъ М. Я. Ефимовъ-Панковъ, этотъ «не отъ міра сего 
человѣкъ», не смотря на затруднительность содержанія • семьи и 
■слабое здоровье, выписываетъ каждую новйнку изъ народныхъ 
изданій, стараясь помочь внѣшкольному • образованію народа/ ^-

Въ Алатахъ намѣчено открыть въ будущемъ земскую мас
терскую й высшее начальное училище!. ■*'

Не говоря уже про то, что нѣмцы гораздо бблѣе; надѣются 
на мирное завоеваніе Россіи благодаря темнотѣ ея населенія, 
чѣмъ на вооруженное, необходимость маот'ерской й высшаго учи
лища видна изъ выше сказаннаго, о прошломъ 'АлатЪ:”1 изъ-за 
отдаленности отъ Казани (въ 50 в.) здѣсь издавна создался Центръ 
Алатской «даруги» (округи)-радіусомъ около 25 в., въ 50 в, отъ 
существующихъ высшихъ училищъ въ Арскѣ и1 Казани," и въ 
32 в. отъ предположенныхъ—въ с. Ключахъ и Чепчугахъ, Казанск. 
у. и Моркахъ, Царевококшайск. у. Изъ-за непосильной дорого
визны содержанія учащихся въ Казани дѣтей/ дороговизнѣ под
водъ и неудобства дорогъ полученіе дѣтьми сельскихъ жителей 
средняго Образованія Становится1 невозможнымъ: Централизація 
просвѣщенія, кромѣ того, вредно обезличиваетъ учащихся, отрывая 
ихъ отъ жизни и природы. При составленіи сѣти училищъ въ 
1915 г. школьный отдѣлъ Казанск. уѣздн. земск. управы руко-

шодствовался количествомъ низшихъ училищъ въ кавдомъ раіонѣ 
.высшаго учиэдща^а къ програничному пункту—Алатамъ отнесъ 
лишь школы одной своей части Алатской «округи»,, не принимая 
во в.виманір,,другу,ю дарть, находящуюся въ Царевококшайск. у. 
.и ,все окрестное дикарское населеніе. Какъ уже,было установлено 
трудами ,Перваго Общеземскаго Съѣзда по народному образованію 
въ .1ЦЦ г., .тгуццвор. и ремесленное населеніе убѣждается въ ося
зательной пользѣ просвѣщенія гораздо скорѣе земледѣльческаго; 
.вслѣдс^аір[ ?ті?го занимающіеся всюду торговлей плохіе земледѣльцы 
гркрертцые татары ерзнаютъ необходимость высшаго училища болѣе 
.даже русскихъ, только опасаются русификаціи; поэтому, напр., 
•соцѣдній аху-църд^мѣртной историкъ X, М. Габящевъ, участникъ 
івсерозійскагр мусульманскаго съѣзда въ 1914г. и членъ духовнаго 
• собранія, въ волостномъ попечительствѣ въ 1915 г. заявлялъ о 
.необходимости открытія высшаго училища, а для успокоенія не
довѣрчивыхъ татаръ—особаго при немъ татарскаго общежитія. 
,Правосдавнрмуі ;!ду,хрвенстру вполнѣ достаточно- трудовъ по упо
рядоченію ;нс-воей приходской жизни, по борьбѣ съ невѣріемъ, 
^,тцмъ-обіцим,ъ;.,врагомъ ,всѣхъ религій; что въ интересахъ
.верго наседцнія желательно скорѣйшее удовлетвореніе запросовъ 
-его путемъ открытіе въ Алатахъ. высшаго училища и земской 
.мастерской для объединенія ихъ затѣмъ въ среднее профессіо
нальное учебное заведеніе ради подъема общаго развитія и бла- 
,госостоявія здѣшняго края..

VI. Церковно-приходское попечительство открыто въ 
.1869 г,т,Первымъ-предсѣдателемъ его 1869—1880г. былъ служившій 
/■сначала волостнымъ писаремъ, а потомъ старшиной лѣсопроыьпп- 
ленникъ.Одинцовъ, а затѣмъ до сего времени его шуринъ 
.Илья Алексѣев.„Бажановъ, крестникъ мѣстнаго священника Си- 
•занова.и додери другого священника Карадуванскаго. О дѣятель
ности, попечительства за 1869—1915 г. было напечатано въ «Из
вѣстіяхъ» за 19,15 г. по поводу 35-лѣтія предсѣдателя его И. А. 
Фажанова. ,•

Съ, 1875 г. состоитъ членомъ попечительства кр-нъ Ив. В. 
Бѣлотѣловъ; остальные чены. кр-не; Ст, Д. Даниловъ, Гр, Тр. 
•Соколовъ, Дм. Сем, Коздовъ, В. Михайловъ, Сн. Игнатьевъ, а 
<по его смерти С. Степановъ.

4'
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Ввѣшнее и внутреннее благолѣпіе храма создано попечи- 
тельсТвомъ совмѣстно съ церковными старостами; йОслѣдній капи
тальный ремонтъ произведенъ въ 1914 г. 1

Въ тяжелыя гоДины неурожаевъ и воинѣ предсѣдателѣ по
печительства, настоятель, церковный старойта и нѣк. члены при
нимали участіе въ благотворительной помоіДи насёЛеніго воЛости. 
Такъ, напр., 28 іюля 1914 г. волостнымъ сходомъ ; они были из
браны въ составъ " волостного попечительства/1 въ послѣднемъ 

1 августа 1914 г. были избраны предсѣдателемъ—членъ Гбйударств. 

Думы И. А. Бажановъ И дѣлопроизводителемъ—свящ. А. К. Куля
совъ, за отлучками въ Думу преДсѣдаТеЙІ*—заетУ’йаіощймъ ! его 

мѣсто—врачъ Е. М. Калачниковъ. Составъ попечительства очень 
ианоминаегѣ помѣщенную на 17 страй. группу/Къ’1 маріТа11916 г. 
попечительство, Совмѣстно' съ вЬлбйтнымъ^ігравленіемъ, имѣло въ 

своемъ вѣдѣніи около 1000 семействъ призванныхъ и болѣе 300 

человѣкъ бѣженцевъ.
Съ 1 сентября 1915 г. ц.-пр. попечит. Совѣтъ предоставилъ 

квартиру11 сѣ 'отопленіемъ, а'до' ВЫдИчи казеннаго*‘ѣ'НййШ^-ебдер- 

жаніе одной семьѣ бѣженцевъ, затѣмъ еще одной семьѣ бѣжен

цевъ и Одному 'семейству призваннаго, не смотря на то, что дрова 
къ 1 марта 191$ г. подйяЛйсь"До 12'р. ''сажёйѢ/Т

Отдѣлъ Казанскаго общества1 трезвости,к какъ и другіе 
"въ Казанск. г., бѣглъ 'безсиленъ бороться со страшной эпидеміей 

пьянства и хулиганства до спасительнаго "ВіаЙ^іеШёнія!’ продажи 
' спиртныхъ напгіткОвѢ'.41' ’*пои

VII. О кладбищахъ. До заселенія Алатъ русскими здѣсь 
было татарское кладбище; одинъ изъ намогильныхъ памятниковъ 
представленъ въ музей общества археолойи лірЙ'университетѣ?*

При'Населеніи АлаТъ руйскими, кладбиіцё было1 около' храма. 

Потомъ было отведено на полпути къ Потонихѣ въ 1 в. отъ села. 
В. Л' ѲомйчеВымъ на немъ была построена ’чНсОЙйя-‘усыпальница. 
Въ 1914 г. кЛадбищейбнесенО деревянной нзгородьЮ; а въ 1945 г.— 

засажено деревьями. Болѣе замѣчательный памятникъ поставленъ 
На могилѣ убитаго'26 йгірѣля 1915 г. въ Галиціи "мѣстнаго уро
женца, георгіевскаго кавалера, шт,-капитана Н. И. МольКова.ІЯ 

Другоё кладбище въ дёр. Алань-Вексерь 'Находится при по
строенной въ 1778 г. по разрѣшенію Выйокойреосвященйаго «.'Веніа
мина часовнѣ. Въ 1914 г. ограда поправлена, а часовня усердіемъ 
мѣстныхъ крестьянъ Тих. Абрамова и нѣк. др. приведена въ-
должное благолѣпіе.

А III. Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія 

прихода по десятилѣтіямъ.
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II

^ело Александровка (Толнамась),і •

Это село подтверждаетъ'-громадное значеніе описаній .для [ 
исторіи мѣстнаго края' Въ №№ 7—10 «Церковныхъ Вѣдокостей^ 
ва 1915 г. статья «О страховомъ дѣлѣ духовнаго.вѣдомства» 
убѣждаетъ, что отъ «несчастнаго случая» (т. е. пожара) въ1 по- 
стоянно горящей соломенной деревнѣ трудно уберечься1,'' вѣдь даже- і 
цѣлые города дѣлались жертвой огненной - стихіи. Страховой От
дѣлъ отчасти смягчаетъ горечь бѣды, и при. его помощц опять ( 
«выростаетъ храмъ Божій»... Но цѣнные въ историческомъ отно! 
шеніи документы не можетъ возстановить "и Страховой' Отдѣлъ..! 1 
Пожаръ Церкви с. Александровки въ.ночь на'Рождество‘Христово і 
1914 г. уничтожилъ такіе первоисточники .(благодаря-, церковно- ! 
археологическому Обществу) по ихъ использованіи для настоящаго ■ 
описанія.

I. О храмѣ; Исторія - храма и села становится1 ясной по
слѣдующей Надписи на оборотной сторрцѣ.^црдртва,сгорѣвшей 
24 декабря 1914 г. иконы, преподобнаго Александра Свирскаго; 
„ІІД ІІЛІХ ПоСТОМХ МЕЕТЕ ЗДЧІЛХ СЕДИТЕА ЙлЕ§андрх іікднокйчх свѣчинх | 

вѵнгёлх ПО ЖЕЛАНІЮ ІБОЕМІі КЙ ШНОЕ ЕОБЕ^ШИТЬ ' ТЙРДД 1 ’ІІТ СК'ЬтЬІ ШБ^З» 

ПАТРОНА ЕГО ІІДПНСДТЬ П^НКДЗДЛХ СЛУЖИТЕЛЮ СБ0Ем9 іодин^ мУП<'
«ДНА КЕ ДНА".

Вполнѣ совпадаетъ съ этой надписью слѣдующая выкопи
ровка: «Выкопировка съ плана1 Казанской -губерніи -и -уѣзда) дачи 
села Троицкаго, Александровка тожъ, что была пустошь Наурис* 
владѣнія генералъ-маіора и кавалера А. И. Свѣчина, а ныні 
статскаго совѣтника графа А. Е. Комаровскаго»'...'

Ключъ къ йСторій перваго ■ храма • и объясненію названія 
села (Александровка) полученъ; мѣстному историку, остается вв 
«Указатель къ исторіи Россіи» С. М. Соловьева и найти слово

«Свѣчинъ». і Въ 1 главѣ 26 тома «Исторіи» говорится: «подпол
ковникъ Свѣчинъ, посланный (въ 1763 г.) въ Казанскую губернію 
для осмотра дубовыхъ, лѣсовъ, доносилъ: опредѣленные къ ново- 
крещеннымъ; защитники и ихъ подчиненные, вмѣсто защиты, 
разоряютъ новокрещенъ взятками и поборами»... Въ 3 главѣ- 
25 тома отмѣчается, что Свѣчинъ доносилъ Сенату, «что государ
ственны^ крестьяне терпятъ обиды и разоренія отъ вальдмейсте- 
ровъ, канцелярій и отъ посылаемыхъ по разнымъ дѣламъ чинов
никовъ». д. ^гхніін'иів’а / -лэдохмен гН с Й >/,<■;:, ли»

Въ 1774 г. полковникъ Свѣчинъ принималъ участіе въ за
щитѣ Каванц отъ Пугачева *). На основавіи приведенныхъ исто
рическихъ данныхъ, можно сдѣлать заключеніе, что Александръ 
Ив, Свѣчинъ принялъ участіе въ судьбѣ новокрещенныхъ, около 
нихъ поселилъ на пустоши Наурисъ своихъ крестьянъ изъ раз
ныхъ цомѣстіД и въ 1788, году; построилъ церковь. Но черезъ 
70, лѣтъ этотъ первый деревяный храмъ отъ неосторожной топки, 
печи сгорѣлъ. ,..іяча- -иы

Ц построеніи второго храма сохранилась слѣдующая хра- 
мозданная,грамота отъ 15 іюня 1842 года за № 3003:

«Божію. милостію, -смиренный Владиміръ Архіепископъ Казан
скій и Свіяжскій. По благодати, дару и. власти Всесвятаго и Жи
вотворящаго Духа, давнѣй Намъ отъ самаго Великаго Архіерея 
Господа, нашего , Іисуса Христа, чрезъ святыя и священныя Его 
Апостолы,(и рхъ намѣстники и преемники слушали АІы прошеніе 
помѣщика, Дѣйствительнаго, Статскаго Совѣтника Кирилла Яко
влевича Тюфяева, въ коемъ, изъясняя, что въ имѣніи его, Казан
скаго уѣзда/Въ.тцелѣ Александровкѣ, церковь деревяннаго зданія, 
сего 1842 года февраля 9 дня сгорѣла, вмѣсти которой онъ же
лаетъ растроить на.время новую деревянную церковь въ томъ 
же самомъ наружномъ видѣ и пространствѣ, на оставшемся 

(отъ сгорѣвшей церкви каменномъ фундаментѣ, просили иа это 
нашего дозволенія и благословлеиія. Но справкѣ въ Казанской 
Консисторіи оказалось; 1) Существовавшая съ 1788 года въ селѣ 
Александровкѣ церковь Живоначальиыя Троицы съ придѣломъ

.1) М. Пинегннъ. Казань въ ея прошломъ и настоящемъ 1890 г. 
221 стр.
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теплымъ въ имя Казанскія Божія Матери и церковною утварію, і 
какъ изъ донесенія мѣстнаго Благочиннаго видно’ сгорѣла*сего 
1842 года февраля 9 числа. II Ери Оной церкви по штату!івОло- I 

жено быть: священнику 1, дьячку 1 и пойОМарго 1:-і'«а вЪ1814 
году прибавленъ діаконъ.1 которйй и состоитъ на1 ЛИЦѢ; III При
хожанъ въ селѣ Александровкѣ Полковникѣ ПавДа^КирйЖовиДа 

Тюфяева дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаНО ‘Нолѣ1 «200» 
Г. Дѣйствительной Статской Совѣтницы Анньг Оейеновйй'Тюфя- 
■евой дворовыхъ людей 5. Въ приходскихъ деревняхъ: -1, ЕазаН- 
башахъ4помѣщика ТорДалова- дворовыхъ’людей Н крестьянъ 44. 
2) Анайкиной-Гйри Удѣльныхъ ‘крестьянъ’67^' ПсашныХЪ 63'~ЧІ) 

Верхняго Азяка изъ татаръ старокрещенпыхъ 143? 4) Нижняго 
Азяка изъ татаръ -етарОЕрещеныхъ 83.~^5}г Іявайъ изЪ1 Татаръ
йовокрещеныхъ и военныхъ 109, а всего 714 Душѣ.1 НОлѣТая по 
4 дупіи во дворъ, составится 178 дворовъ 2 души. ІУ При сей 
церкви усадебной земли 1600 квадратныхъ саженъ, пашенной 
33 десятины, на которую плана и межевой книги- '-вй війДШ; 
причтъ оною землю не Владѣетъ,' йр вмѣсто • оной1,’Дгоілучаетѣ отъ 
помѣщика Тюфяева отсыпного ржаного хлѣба свящёйй икЪ -11 чет
вертей 4 четверика, діаконъ 7 четвертей 4 четверика, причетники 
по 5 четвертей и 4 четверика: отъ обывателей же приходскихъ 
деревень-получаетъ причтъ руги съ вѣйца по’Одной’ чётйерйку 
ржи и ярового хлѣба. На содержаніе причта отъ помѣщика Тю
фяева производится денежнаго положенія ‘ еВяіценйийу 'бО1'рублей, 
діакону 38 руб., причетникамъ двоимъ по 26 руб., каждому ассиг
націями. Посему Мы благбсловляёмът ПомѣШйку/Дѣйствительному 
■Статскому Совѣтнику Кириллѣ- Яковлевичу ТюфЯеву построитъ въ 
имѣніи его, Казанскаго уѣзда въ селѣ Александровкѣ, вмѣсто 
прежней сгорѣвшей, новую деревяннаго зданія1 на’каМенн'О'Мъ фун
даментѣ церковь во имя Святыя-ЖИвопачальны-я-’й нераздѣльныя 
Троицы, по утвержденному мною ирОйкту, составленномуздѣшнимъ 
Г. Губернскимъ Архитекторомъ ПетОнди,' съ Высочё'йшё' аппробо4 
ванныхъ чертежей Архитектора Тона, для гіострейія- церквей—сЪ 
тѣмъ, чтобы оная церковь заложена била п'О Церковному чинопо
ложенію, и устроена на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ существовала 
и прежняя сгорѣвшая церковь-, И въ томъ-же наружномъ' видѣ и 
пространствѣ; а по построеніи убрана иконостасамъ св. иконами 
и прочимъ церковнымъ благолѣпіемъ, какъ правило святыхъ Отецъ

и церкбные уставы повелѣваютъ, по подобію прочихъ Грекороссій- 
-скихъ церквей, -святыя ИхОйы написаяы-бъ были самымъ искуо1 
вВйиъ' мастерствомъ по греческому обыкновенію, а ио по расколь- 
нйчѳскн. Престолъ въ алтарѣ встроить по силѣ указа Святѣйшаго 
Правительствующаго СѵяодА 1734 г? Сентября 13 дня пропорціально,
А-именно^ въ вышину аріинйъ шести вершковъ, въ ширину аршинъ 
чётырехъ вершковъ, а жертвеинвиь по мѣрѣ алтаря, я поставить 
на востокъ, І:КНкъ и престолъ, и все приличествующее къ освяще- 
йііО іТой'церкви,!иёготоВить, и чтобъ церковные сосуды были не- 
гір’ёМ'Ѣййо Серебренные,; - алтарныя одежды, священноцерковнослу* 
эйИтеДьСкія облаченій имѣлись шелковыя, и книга»» всего церков
наго'- кру4а’Удбводьствована-бъ была новоисиравтеннымв, н тѣ 
Книги’-на’"имй той церкви надписать. И когда та церковь будетъ 
пбстроена, и все; приличествующее къ освященію оной изготовлено, 
тогда БайгОЧПнному- ойййавъ съ достовѣрнымъ свидѣтельствомъ, 
прислать ОвуЮ ОПИСЬ Къ намъ при доношеяіи. А ежели оная цер
ковь построена . будетъ не по силѣ Святыхъ отецъ правилъ, иля
въ чемъ-либб1 противъ вишеписавнаго удовольствована ве будетъ, 
то-!й-“на осййпіёйіе1 оной дозволенія отъ насъ не послѣдуетъ. По 
Построеніи .'же храма, грамоту сію хранить въ ономъ навсегда съ 
церковными’ документами; Дана сія храмозданная грамота, рукою 
йаіпёю-;’гіодййёанная,'':и печатію нашего утвержденная въ Бого- 

сйасаемомЪ ' градѣ Кавани лѣта отъ мірозданія 7350 отъ Рожде- 
•сТРа 4842 Года-Іюня вті-'Пятой надесять день».

' • Второй храйъ Но ийя Св. Троицы съ придѣломъ въ честь 
КаНайСкой иконыБожіей Матери можно назвать возстановленіемъ 
•пёрвйто’ «въ наружномъ видѣ и пространствѣ». Онъ тоже сгорѣлъ 
■бУѣ” недсТорожной топки печи и тоже черезъ ТО л. Изъ-за ночной 
темноты и удушливаго дыма о. Н. Н. Филантропову еъ псалом
щикомъ удалось спасти еъ придѣльнаго престола Св. Антиминсъ, 
дарохранительницу и напрестольный крестъ. Иконы придѣльнаго 
иконостаса: Спасителя, Казанской Божіей Матери, Скорбящей 
Божіей Матери и св. Іоанна Богослова, стѣнные «брава—преп. 
Серафима' Саровскаго «чудотворца, свят. Николая, Архистратига 
Михаила, двунадесятыхъ праздниковъ, плащаницу^ двое хоругвей; 
Изъ главнаго храма: заклнросяыя иконы Св. Троицы и Покрова 
Пресвятой Богородицы и икону преп. Іоанна Многострадальнаго 
КІёво-Печёрскаго: -1-
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Пожаръ длился почти всю ночь, Остался ходао каменный 
фундаментъ. Храмъ былъ застрахованъ за 5500 рублей, I I

Въ церковной оградѣ имѣются могилы съ памятниками. На. 
одномъ могильномъ камнѣ мо,жн,о видѣть надпись: «здѣсь; ^погребено 1 

тѣло Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника- и Кавалера, Кириллы , 
Яковлевича Тюфяева. Родился 10-го мартц 17,78. годцг«і Скрнчалса I 
22 Декабря 1844 года». (Это храмоздатель, бывшій. Вятскій Гу
бернаторъ). На другомъ:=«Здѣсь погребено тѣло младенца Ека-1 
терины дочери Капитана Ивана Кирилловича Тюфяев.а,;,родившейся I 
и скончавшейся 1843 году». На .третьемъ: „«подъ симъ камнемъ ; 
погребено 1803 года Сентября 12 дня тѣло убіеннаго Тобольской [ 
губерніи города Енисейска мѣщанина Николая .Длексѣрца, Мяс- I 
никова, слѣдовавшаго въ монашескомъ одѣяніи.: изъ.ростовскаго 1 

Яковлевскаго Монастыря до отечества для полученія; отъ „своего I 
общества увольненія пожеланіи) его въ.прцнятіе.иночнскагррива» 1 
(дальше камень обгрызанъ такъ, что, нельзя прочесть/,оставшихся 1

буквъ)-.,, ■ ■ //..НЫ) М-НТ'ІДУО
По народному преданію, мѣщанинъ этотъ убитъ былъ въ I

лѣсу какимъ-то татариномъ, который изъ поясаубірнцзгб, сдѣлалъ I 
себѣ шапочку, по которой и признали убійцу, .На, . пояіСфѵбыЭД' I 
вышита Ангельская пѣснь: «Святый Боже»... Вышитыя буквы та- I 
тариномъ были, вѣроятно, приняты эа узоръ. Нашли тѣло, по 
указанію убійцы, чрезъ три мѣсяца послѣ: совершенія прес.тупле- I 

иія. Тѣло было нетлѣнно. Народное преданіе., сряррдр -имя этого- 
убіеннаго съ особыми чудесами; и нынѣ; народъ вѣритъ, въ чудо
дѣйственную силу веригъ его, хранящихся въ;, церкви, Вериги 
надѣваютъ, въ надеждѣ получить исцѣленіе,, отъ разныхъ; недуговЪг
а могильный камень его грызутъ съ увѣренностію,. цтц этр,помо
гаетъ отъ зубной боди. Память убіеннаго; чтится, 29-гоІюля 
(вѣроятно, день смерти),- когда бываетъ большое, ^теченіе народа, 
который служитъ панихиды по, убіенномъ.

И. О приходѣ. Какъ уже отмѣчено,, названіе сцое, село 
Александровка получило отъ тезоименитаго святого,, орнователя 
села—Александра Ив. Свѣчина—преп,. Александра (Свирекаго. 
Второе,названіе «Толномасъ» дано., селу сосѣдними .,татарами о® 
составу первыхъ поселенцевъ. Крестьяне выведены -нц^емли, при
надлежавшія Азяковекимъ . крещенымъ татарамъ, иръ; губерній 
Тульской, Пензенской, Рязанской и Новгородской.,,ЭДеждуі этим»

переселенцами; изъ разныхъ мѣстъ не было взаимнаго пониманія,. 
рогласіЯі, ТОЛ.Діу, почему татары и назвали ихъ безтолковыми 
(тат. толномас, толнамас), кромѣ того, говорятъ, одинъ изъ 
помѣщиковъ заставлялъ безъ толку производить посадку деревьевъ 
парка. Другіе, татары даютъ иное объясненіе: по дорогѣ изъ Азякъ 
въ Апазово щелъ проповѣдникъ и на мѣстѣ, гдѣ теперь находится 
село, подъ дааловьшг деревомъ совершилъ намае (молитву). По 
той/.или другой причинѣ, но татары село называютъ не Алексан
дровка,, а Д’олнамасъцл,

, Седоі находится на ,с,—в. оть Казани, въ 80 в. отъ нея, 
въ 7 в. отъ Оибирскагочтракта (Арской дорога) по прямому нап
равленію къ западуи въ 1,0 в. отъ почтовой станція Метески, 
по направленію къ с.—западу.

Съ. ..западнрйп/и^еѣверной сторонъ оно окружено рѣдкимъ 
хвойнымъ лѣсомъ и дѣлится на.двѣ части протекающей вдоль 
селц рѣчкой Уткой,,,,берущей начало, за 4 в. оть села изъ двухъ 
лѣсныхъ ключей, изъ которыхъ одинъ, находится въ сѣверной, а 
другой въоѣверр-западнойстороцѣ отъ села. Мѣстоположеніе ровное.

Изъ церковныхъ документовъ видно, что потомъ Алексан
дровка пе.рршла, цовиммрму, къ дочери Александра Ив, Свѣчина;
1 іюня 1796 г., подъ № 3 въ книгѣ о бракахъ значится: «Вот
чины госпожи надворной, совѣтницы Катерины Александровны 
Ведьямийрвой сочетался, законнымъ бракомъ крестьянинъ ея от
рокъ»... ’ ‘

Въ ,1,826 г. с. „Але,ксандровка значится вотчиной господъ 
Вельяминовыхъ,(метр. кн. 1826 г. № 7). Изъ храмозданной гра- 
моты. видвр,- .что потомъ Александровка перешла къ Тюфяевымъ. 
Съ .І857.Г,., значится собственностью помѣщика графа А. Е. Ко
маровскаго, продавшаго въ 1892 г. имѣніе при селѣ Александровкѣ 
надв. сов, Вл, Александр. фонъ-Гденъ.

- Какъ виднц-изъ храмозданной грамоты, къ приходу с. Але 
кеандровки принадлежали: 1) д. Казанбаим помѣщика Гортадова, 
2) Апайкина Гарь, 3) Верхній Азякз, ,4) Нижній Изякг и 
5) Іяваиіъ. Казаибадпъ находится при началѣ р. Казанки (Казан- 
бащъ, по-тат. голова). Основаніе деревни относится къ XVIII в., 
крестьяне, въ нее перемѣщены И. К. Горталовымъ изъ Нижето,- 
родской губерніи. Въ числѣ крестьянъ были закрѣпощенные щлях 
тичи, которые, исходатайствовавъ освобожденіе оть крѣпостной за
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висимости, выселились и основали Четыре 'двора (Кммневъ за- і 
«обо). Въ 50 Водахъ Г. И. Горталовъ Изъ КИзанбашъ переселилъ I 
крестьянъ въ свою Гавриловку, а въ 1873 г. остальныхъ; такъ 
что въ Казанбашѣ остались только заводъ и усадьба. О владѣльцѣ I 
Казанбаиіъ, а потомъ Гавриловна,'Гавріилѣ Иван. Гбрталовѣ на* 
печатаны интересныя воспоминанія проф? Д. А. Корсакова въ і 
«Историческомъ Вѣстникѣ» за’ 1911 т. У чгісто русскаго хлѣбо
сола Г. И. бывали при ревизіяхъ епархіи Владыки, бЫлЪ будто 
бы въ Казанбашѣ знаменитый естествоиспытатель Александръ
Гумбольдтъ прй проѣздѣ въ 1829 г. для обслѣдованій НѢЖйяго л 
Средняго Урала, Алтая и Среднеазіатскихъ1 владѣній,и1 даже, по 
словамъ Корсакова, воспользовались еГо широкимъ1 хлѣбосольствомъ 
разбойники Быковъ и Чайкинъ. Вообще этотъ «свѣтскій архіерей» 
былъ ВЪ этой мѣстности, какъ Гостепріимный Авраамъ.' Гавриловна I 
и Четыре двора въ 1900 году образовали'1 сЪ Айайкйяой ‘Гарыо 1 
самостоятельный приходъ. Озяки арской Дороги уйомйваюісИ въ 
грамотѣ Царя Алексѣя Михайловича 1667'г. по!ІТяЖбѣ О1' зёМлѣ I 
новокрещеныхъ. Іявашъ (ія—названіе рѣчйй, баШѢ^ей' Начало), I 
Зти крещеные татары отпали въ 1871 Г.'1 тхнпл

III. О притчѣ. Какъ видно изъ храмВзданно'й'ІйаЫоѢй^бъ I 
І788 по 1814 годъ причтъ состоялъ Изъ священника,’ дьячка И | 
пономаря, съ 1814 г. по 1 мая 1845 г?' былъ ёще 'Ді‘аЙнъ/чйо і 
указу Св. Синода отъ 4 мая 1885 года пб ійтатУ 5 йЛ'ІСш—ОДНнъ [ 
■священникъ и одинъ псаломщикъ.

Судя по подписямъ въ. метрическихъ книгахъ первымъ свя- I 
щвнникомй былъ Петръ Егоровъ съ 1789 йо 7795 г1н’2у АѳЯна- | 
сій Васильевъ 1796—1797 г. 3) Филиппъ РОдйй'овъ 1 79ёг-^1825 г. | 
Какъ видно ивъ вѣдомостей о церкви, 25 января 1839 года Ана
толіемъ Арх. Симбирскимъ произведенъ во священника окончившій 
курсъ въ Казанской духовной семинаріи пономарскій1 сынъ Ѳео- I 
доръ Васильев. Малицкій и прослужилъ До 185^ г.' Съ'26 іюля I 
1859 г. Съ 26 іюля 1859 г. по 1885 г, былъ священникомъ окой- ! 
чившій курсъ въ Каз. семинарій Дм. Ив. Ивановъ.' Въ «Изві- I 
стихъ» за 1870 г. ему и свящ. с. ХоТйи 'Ѳ1. Й. Сосунпову объ
явлена благодарность за оспопрививаніе. И, наконецъ; сЪ 28 января | 
1885 года—Николай Никол. Филантроповъ, тоже окончившій курсъ | 
семинаріи, зять о. Дим. Йв.; сначала былъ слѣдователемъ', а по- I 
томъ съ 1911 г.—благочиннымъ, въ 1913 г. награждёнъ напёрс- I

нымъ крестомъ, 1? марта 1915 г. перемѣщенъ въ с. Сунгурово. 
28 апрѣля 1915 г. назначенъ окончившій Казавск. дух. семина
рію Николай Крововскій.

Изъ дьяконовъ извѣстны только двое: Петръ Грнг. Лепорин- 
скій изъ низшаго отдѣленія Семинаріи, съ 25 сент. 1841 г. по 
6 іюля 1844 г., я Вас. Мих. Пантеровскій дьяческій сынъ, изъ 
высшаго отдѣленія. Чебоксарскаго училища, съ 6 іюля 1844 г.— 
1847 г., съ 1.847 г; по >1858 г. былъ на дьячковской вакансіи.

'Дьячки; ,1) Іоаннъ .Еииліавовъ, сынъ священника, изъ не* 
обучавшихся, съ 29 августа; 1$07 г. по 1846 г.; 2) Алексѣй Вас. 
Терпигоревъ, „сынъ діакона, изъ вяашаго уѣзда, отдѣленія Свіяж- 
'Скагопуяйяища съ 25 .окт. 1846 г. по „1857 г.; 3) въ должности 
дьячка, священникъ Адр-Матв. Новиковъ, оковч. курсъ семина
ріи 1857-^1862 г.; фІТурій Никиф. Гиляровскій» сынъ священ
ника, цзъ низшаго отдѣленія семинаріи 1862— 4807 г. 5) Ѳеодоръ 
Егор.і>кАцолццардедъ> дьяческій сынъ, ,язъ,высш, отд. Казанск. 
дух. училища, съ 20 сент. 1807 г. по .1870 г-

: [Дономарц;. ,1), Іоаннъ Стеф. Фліориясвій, сынъ,діакода, изъ 
низшаго о/ЦДіі.семинаріи цъ 79 дек. 4839 г. но 1843 г.; 2) Ив. 
Терент. Фастрнцкій, дьяческій сыръ, азщ нигщі, озд. училища съ 
7.^ма 1.843.„г,. но 2&4ювя 4844 г.; 3) Детрь Сем. Благовѣщев- 

^срІД^дьяцеэдій сынъ, ивъ низшаго отд. училища съ 23 іюня 1844 г. 
_цо 20 м^рта;] І845, г.; 4) Николай Ѳеод. '.Дщшщаріевъ,. .дьяческій 

вшіш^га. отдѣленія Свіяжск. училищу, съ 20 марта
1.? .мац ,1862 Гб 5) Егоръ Авдр. Церковь, дьяческій 

сынъ, оконч. курсъ училища, съ 19 мая 1862 р. .ДО 8 іюня, 1878 г.
Досдѣдній годъ .уисдирся ц. д. псаломщика.
„„ ,'Дмуіцущцки: 1.),,Николай Ил. Еозыдьсдій, -изъ среди, отд. 
Чщэдѵ.дух, .училища, 1878—1879 г. 2) Петръ Аверк. Троянскій, 

_доъ.индош. оэдт,!(семинаріи, съ 6 февраля 1879 г. во 15 апр. 
1880,.^ ,3). Дв. Детр.,Соколовъ, нзъ.низш. отд. семянаріц, съ 

,15 ,ЯРР- І.бЗО.р. РО ІО адр, 1885 г.; 41 Викторъ Ив. Красовскій, 
_рыцъ> дцякряа, доъ.І кЛ. дух. училища, съ 8 мая 1885 г. по 9 
авг.. ,1908 г-,; 5) Леонадъ Длександр. Рождественскій, сынъ діа- 
додо, изъ І до, семинаріи 9 авг, 1908 г.—1912 г.\ б) Констант. 
.Цетр- Пряничниковъ, ..сынъ мѣщанина Г, Казани, изъ V отд. 
тородад. .учдлцща,, 1912—1^14 г.
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О священникахъ съ 1825 по 1839 г., Дьяконахъ до 1841 гі, I 
дьяккахъ до 1807 г. и пойо'маряхъ- до 1839 г. свѣдѣній1 нѣтъ, I 
потому что метрическія книги велись священниками Н МММ однимъ I 

"подписывались,1 а прочіе документы сгорѣли въ пожаръ 1842 г., I 
' равно' огбрѣли и метрики съ 1826 пО 1841 г.

Содержаніе причтъ йод^аХъ, каійь ийдйо!|изѣ Хра-моздаййой 
трамоты; отъ помѣщиковъ. ТюфяеВъ отпускала р&аногоі хлѣба I 
священнику • 11 четй. 4 Четверика, діакУну*Д-7ічВі'в.І 4'четверика I 
и причетникамъ по 5 четв= 4 ч-ка;'бтЪнкрестьйнЪ^ПО’>1 ч-ку I 

ржи и ярового ’съ вѣнца. Отъ‘ Тюфяева де'ньгайигн священникъ ‘ 
60 р, діаконъ 38 р. й причетники по 26 р. въ годъ ассигнаціями. ,

Въ настоящее время причтъ пользуется 38 дес. пахотной и [ 
"1600 кв.саж. усадебной земли,-коѣоруюигйасѣвйвФЪП’8емля:око'ло 
домовъ хорошая. Казеннаго жалованья свящ. 300 р. и псаломщ. 
100 р. Отъ ‘прихожанъ въ замѣнъ руги съ 231 ревизской души 

•по 50 к. Доброхотныхъ даяній около 110 р. вЪ^'ГВлъ^і Причтовые і 
дома деревянные удобные.11

Церковнымъ старостой на вторйе* ѣрехлѣНе-Избранъ крестья
нинъ с: Александровки Никифоръ Петровъ,111 человѣкъ трезвой 
жизнй, пользующійся довѣріемъ и почтеніемъ прихожанъ.

IV. О прихожанахъ. Прежде, до 1871 г., приходъ состоялъ, 
кромѣ села, еще иЗъ деревень старокрещеныхъ и новокрещеныхъ 
татаръ: Іявашъ, Верхняго и Нижняго Азяка въ 2‘ в. на'юго-за
падъ, Турналей въ І4 в. и Березовки въ 8 в. нй“ востокъ.'Въ 
1871 г. они отпали; а въ 1900 г. русскія деревни составили но
вый приходъ Апайкиной Гари?

Село Александровка состоитъ изъ русскихъ помѣпіиЧьихъ I 
крестьянъ, собранныхъ изъ разныхъ1 Губерній. До сйго времени I 
еще окончательно не исчезли различія между ними? одни «акаютъ», I 
другіе «окаютъ». Крестьяне занимаются единственно хлѣбопаше- 
ствомъ и огородничествомъ, избѣгая отхожихъ промысловъ, но | 
мнѣнію прихожанъ, развращающихъ человѣка. Вслѣдствіе чего но I 

переписи 1897 г. не оказалось въ отлучкѣ ни одной семьи. Благо- ' 
даря этому и пастырскимъ внушеніямъ, пьянство, гордость и гру
бость не замѣчаются среди нихъ. Большинство прихожанъ еже- I 
годно говѣютъ, йсповѣДываются и причащаются. Къ храму' при- ? 
лежны, къ духовенству почтительны. Передъ посѣвомъ ярового и ! 
озимого, передъ выгономъ скота служатъ всѣмъ обществомъ поле- I

ные молебны; кромѣ молебновъ, служатъ на кладбищѣ панихиды. 
Кромѣ ходовъ со св. крестомъ по домамъ въ Рождество Христово 
н Крещеніе Господне, прихожане принимаютъ св. иконы во Св. 
Пасху и престольный праздникъ—Троицынъ день. Пьянство, какъ 
и вездѣ, возмущало мирное теченіе деревенской жизни.

V. О школахъ. Какъ упомянуто въ описаніи села Алатъ, 
общій подъемъ духа и настойчивыя поощренія Предсѣдателя Гу
бернскаго /Училишнауо г Совѣта архіепископа Антонія во всѣхъ 
селахъ подвинули дѣло народнаго образованія. Мѣстный священ
никъ и прихожане-помѣщики, добрѣйшій народолюбецъ предвади- 
тедь ддррянцтва Г. И. Порталовъ и графъ Комаровскій въ 1871 
году, въ Александровкѣ открыли училище, а въ 1876 г. было ^вы
строено, зданіе. Около 4О°/о населенія прихода грамотны.

Ѵ.І.. Дерковнд-приходское попечительство открыто въ 
1894!?...Предсѣдателемъ состоитъ мѣстный крестьянинъ Григорій 
•Й$рдррокь.,и „ф п

, VII. Кладбище расположено на довольно возвышенномъ 
мѣстѣ въ,кданрй рторонѣ на разстояніи Чъ в. отъ села. Въ бодь- 
япинствѣ, случаевъ, сельскія кладбища производятъ неблагопріятное 
нпечаз;дѣніе своей пустынностью. Здѣсь же мѣсто вѣчнаго упокое
нія скрашиваютъ аросды, ели и березы. Оно обнесено довольно 
прочной деревянной оградой. • .

ѴЩ. Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія 
прихода.
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1838 ч№ . і»Ч В 28 27 12 38
1848 іп—ния 1 — 35 38 13 35

1858 263 932 1018 47 46 20 31
1868 244 990 1112 43 39 23 47
1878' 160 551 810 39 36 15 45

1888 190 637 808 35 40 14 43

1898 240 703 823 33 32 11 48

1908 159 411 473і 18 23 8 35

1914 138 348 383 I 21 16 12 19
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III.

Нпайкина Гарь (Новы? Чепчуги). :
I. О храмѣ. Деревянный храмъ во имя свят. Николая по

строенъ въ 1900тОдусъіблагосйовЦЦія!ёпипкопа Іоаннанб плану 
архитектора Михайлова на средства царицынскаго купца Конст. 
Вас. Воронина, на пахотномъ тюлѣ, около истока р. Казанки, 
въ 50 саж. отъ казеннаго лѣса. Постройка была закончена въ одинъ 
1900 годъ и встала 5000 р. Храмъ освященъ 26 октября 1900 г. 
благочиннымъ о. П. Л. Измайловымъ, о. Н. Н. Филантрогіоѣыйъ, 
г. Арска свящ. Вл. Ал. Смѣловымъ и с. Лизей—Ем. Ф. Филип
повымъ. Храмозданной грамоты нѣтъ. Достопримѣчательностей не 
имѣется. Внѣшній видъ ничего замѣчательнаго не представляетъ. 
Внутренняя площадь храма 38 кв. саж. Колокольня въ связи съ 
храмомъ. Колокола: 1-й 34 п., 2-й 14 п. 30 ф., 3-й 3 п. 20 ф.,, 
4-й 30 ф., 5-й 20 ф. и 6-й тоже 20 ф. Алтарь отъ храма отдѣ
ляется : толькоі иконостасомъ. <-.ОграДа вокругъ- храма каменная(й>- 

деревянной рѣшеткой. За 14'’Д'. существованія храма, построен- 
дато-по-закаау-подрядчикомъ, ничего-гамѣчателвпагошшпоступтао..

II. О приходѣ. Село Апайкина Гарь находится въ, 85 д. 
іотъ7 Казани, въ 8 в. отъ почт. станціи Кородувана, при истокѣ 
р. Казанки. Село Названіе свое '''получило отъяого, что жена ина- 
іродца лѣсника—апайКа проийвела лѣсной пожаръ, и вотъ на эту- 
то апайкину гарь въ 1819 г. переселилось нѣсколько ; выкодцевъ 

изъ с. Чепчуговъ.рА лотомъ напарь въ'2 в. поселились выходца 
Іизъ д. Вимери въ 1829, г- 0 другихъ деревня&ь прихода-сказано- 
івъ опираніи села- Александровки. Въ д. Н. Бимерь въ 1893 ай 
Іизігза дальняго разстоянія о'тъ -деревни приходскаго сйрама села 
іАлександровки построена ИасовиЙ.’’ Въ прйходѣСуществуютъ крест- 
іные ходивъ Пасіу, Роадество ;Христрво и престолццый празд

никъ- ( I пъ I г Г 80'1

III. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, поду
чаетъ содержанія отъ казны свящ. 300 р., псал. 100 р., отъ при- 
хожанъ около 100 р. и 33 десятины земли; помѣщается въ цер
ковномъ и арендованномъ у крестьянъ домѣ.

СвяіцеНМикй: 1’)- Іоаннъ Петр. Соколовъ 1900—1902 г.
2) Петръ Вас. Брежневъ 1902—1907 г., 3) Павелъ Георг. Красновъ 
1907—1909 г.' и 4) Сергій Виктор. Лихачевъ съ 1909 г., сынъ 
протоіерея, оконч.’ курсъ Казанск. дух. семинаріи.

Псаломщики'. 1) Александръ Александр. Богатовъ 1900— 
1914 г. и 2) съ іюля 1914 г. Евгеній Никол. Ласточкинъ.

IV. Прихожане всѣ русскіе, весьма религіозны, исправно 
посѣщаютъ храмъ Божій, почитаютъ праздники и соблюдаютъ 
посты, говѣютъ и . пріобщаются св. тайнъ въ Белвкомъ постѣ, 
принимаютъ- чудотворный иконы, служатъ общественные и частные 
молебны, ходятъ’на «встрѣчу» Смоленской иконы Божіей Матери 
въ Казань, в'ообще вдали отъ города ихъ мало коснулась иананка 
цивилизаціи.

' Гавриловна й Четыре двора были помѣщичья, Новыя Би- 
Мери—тосударственн. й Н. Чепчуги—удѣльные. Крестьяне- на 
одну душу имѣютъ: въ селѣ и въ д. Гавриловнѣ по З3/* десятины 
земли, д. Новые Вимери 4 дес, и, д. Четыре двора ЗѴ*д. Весьма 
знаменательно, что это "количество земли является какъ бы пре
дѣльнымъ, излишекъ населенія, какъ изъ полнаго стакана, отлива
етъ:.такъ по послѣдней 10 ревизіи 1858 г. въ сельцѣ Качанбашъ 
й выселкѣ Гавриловна было 54 м. 70 ж., во время всеобщей .пе
реписи 1897 г.—52 м. 72 ж, и отсутствовало 4 м. Зж., въ 1906 г. 
45 м. 54 ж., отсутствовало 9 м. 9 ж.; значить, за полстолѣтія 
деревня не увеличилась. Новые Чепчуги по ревизіи 103 м. 95 ж., 
по переписи 138 м. 138 ж. и въ отлучкѣ 6 м. 6 ж. и къ 1 окт. 
1906 г. 130 м. 118 ж., въ отлучкѣ 44 м. 44 ж. и Н. Вимери по 
ревизіи 81 м. 96 ж., отсутств. 1 м. 1 ж. и въ 1909 г. 122 м. 
144 ж., отсутств. 12 м. 10 ж. При достиженіи предѣльнаго числа 
начинаетъ вездѣ замѣчаться отливъ, особенно при отсутствіи ку
старныхъ промысловъ и отраслей сельскаго хозяйства со значи
тельной продуктивностью, какъ, напр., пчеловодство, садоводство, 
рыболовство и т. п. По тому же земскому изданію («Крестьян
ское землевладѣніе») земля считается средней по качеству, а

5
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именно отнесена къ 3 разряду, ровная съ незначительными овра
гами, какъ и въ большинствѣ селъ и деревень Казанск, уѣзда.

V. О школахъ. Въ приходѣ двѣ земскія шкоды: въ д. Н, 
Би меряхъ съ 1888 г., а въ селѣ съ 1894 г. (зданіе .вцсдр, 1900 г.). 
Занимаются учительницы. Другихъ шкодъ нѣтъ. Среди, прихожанъ 
стремленіе къ грамотности есть. Грамотные, читаютъ и пишутъ 
для себя и для неграмотныхъ солдатскія письма, и запродажныя 
расписки. Книги и брошюры среди народа нераспространеаы. 
Грамотныхъ въ приходѣ 42%, неграмотныхъ 58°/,, необучающихся 
дѣтей школьнаго возраста 41°/о. Учительница съ 1897 г. М. А. 
Богатова.

VI. Церк.-прих. попечительство открыто въ 1902 г., 
устроило деревянную церковную ограду и въ 1912 г. выкрасило 
церк. крышу на собранныя въ приходѣ, средства,- црихожане со
чувственно даютъ свои лепты, но эти лепты, очень малыя. ’;і д

ѴП. Кладбище устроено въ 1.901 г. въ полверстѣ,,.отъ села 
и обнесено четырехъугольной деревянной оградой,., Замѣчательнаго 
ничего нѣтъ. і „ г,

VIII. Статистическія свѣдѣнія о народонаселеніи.
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IV.

С. Л п а з о в о.

I. О храмѣ. Изъ напечатанныхъ въ Ас 2 «Извѣстій по 
Казанск. епархіи» За 1880 г. «Матеріаловъ для статистики и 
исторіи Казанск. епархіи» видно, Что прежняя деревянная церковь 
была построена на казенныя деньги чуть-ли не при жизни Іоанна 
Грознаго. Изъ церквей 18 в. От&рская и Поникская, теперь уже, 
не существующія, , ітарожилами будто-бы считались новѣйшими 
предъ Апазовской. Документы же въ ней были только за 18 ст., 
а именно указы 1720 г. и напрестольное Евангеліе 1722 г. Но 
зтотъ храмъ во имя Рождества Богородицы въ іюнѣ 1907 г. 
сгорѣлъ незастрахованнымъ; по общему убѣжденію православныхъ 
прихожанъ, онѣ былъ подожженъ Отступниками, желавшими вмѣстѣ 
сѣ’храмомъ’уничтожить и церковные документы объ ихъ принадлеж
ности къ христіанству. Опасенъ лишь холщовый св. антиминсъ 
съ надписью’ Гавріила, епнскоПа Казанскаго и Свіяжскаго 25 іюня 
1759 года; мѣстныя иконы, икона свят. Николая, выносной дере
вянный крестъ и серебряные сосуды. Колокола всѣ растопились 
во время пожара. Въ храмозданной грамотѣ е. Хотни-Дркздіц 
годомъ построенія церкви названъ годъ освященія означеннаго
св. антиминск —1759.

Въ томъ же 1907 году на пожертвованія православныхъ 
прихожанъ построена небольшая деревянная 12 арш. длины и 
9 арш. ширины, церковь, епископомъ Андреемъ освященная 25 
ноября 1907 тода?7

Послѣ пожара обратили вниманіе на заложенный въ 1897 
году каменный храмъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Особенно живое участіе привилъ Владыка Никаноръ; при немь 
изъ средствъ духовной консисторіи отпущено Да достройку 4000 р., 
вслѣдствіе его же представленіи жъ 1910 году Еій Императорскимъ

5*
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Величествомъ Государемъ Императоромъ Николаемъ Александро» I 
внчемъ Высочайше пожаловано на сіе дѣло 2000 р.; собрано част- I 
ныхъ пожертвованій до 400 р.; затѣмъ въ 1912 г. изъ средствъ I 
Консисторіи отпущено 1500 р. На эти средства каменный храмъ, I 
кромѣ колокольни, достроенъ и на 5 главахъ поставлены кресты. I

Въ то же время мѣстный причтъ, по силѣ возможности, | 
заботится и о благоустройствѣ временнаго деревяннаго храма, | 
стѣны внутри оклеены обоями, заведена праздничная ризница; I 
пріобрѣтено 5 небольшихъ отъ 1 до 7 п. колоколовъ, которые I 
помѣшены подъ навѣсомъ, устроенномъ на 4 столбахъ.

II. О приходѣ. Если ѣхать изъ Казани къ востоку, по Си- | 
барскому тракту, то на 91-й верстѣ, не доѣзжая до Кородуван- I 
ской почтовой станціи версты 4, къ сѣверу отъ него, какъ оазисъ, I 
среди татарскихъ деревень съ остроконечными минаретами мечетей | 

"виднѣется село Апазово съ выложенною вчернѣ каменною пяти- і 
главою церковію, при сліяніи двухъ рѣчекъ Шошмы и Серды,

Названіе села выражаетъ всю исторію ивкакъ бы даже судьбу | 
его. Въ глухой болотистой и лѣсистой мѣстности въ 16 или 17 в. I 
поселилось четыре двора татаръ, принявшихъ крещеніе во избѣ- • 
ханіе наказанія. Арская дорога (Сибирскій трактъ), тогда прохо-1 
дила по горѣ мимо села. Проѣзжавшіе мимо этого поселенія, ма
ленькаго, по сравненію съ большими деревнями, замѣтивши его, I 
съ удивленіемъ говорили: „Какъ мало (по-татарски оп-аз)/..ь

Если теперь населеніе и увеличилось, то про преданный 
православію татаръ приходится съ грустью, еъ болью сердечной 1 
сказать; яаи-оз (какъ мало)!..»

Какъ видно изъ метрическихъ книгъ, въ составъ Апазовскаго I 

прихода въ концѣ 18 и началѣ 19 в. входили приходы: 
скій, и Лызинскій Казанскаго уѣзда, Мамсинерскій, Цыпъ№ 
скій и Дерюшевскій, Вятской губерніи. Въ 18 ст, е. Апазово I 

состояло въ Малмыжскомъ заказѣ.
Съ наступленіемъ 19 в. въ приходскихъ деревняхъ 

Апазова началась постройка церквей: въ Хотнѣ, Мамсннер^ 
Цыпьѣ, Шорѣ, Дерюшевѣ и, наконецъ, Малыхъ Лызяхъ. Теперь, 
приходъ состоитъ только изъ села Апазова и дер. ТПу-иЛагМ-

Какъ видно изъ храмозданной грамоты села Хбтнц-Дркііл 
оть 19 сентября 1827 г,, эти остатки Апазовскаго прихода лРе,|

полагалось приписать къ новостроившейся каменной церкви Хотвн 
(Аркадіи). Но на этотъ разъ крещеные аназовскіе татары ещё 
дорожили своимъ храмомъ и къ своей ; чести отстояли самостоя
тельность прихода отъ стремленій Могущественнаго помѣщика г. 
Перцева. Потомъ съ 1882 по 1897 г. Хотяинская церковь была 
приписана къ Апазовской.

Надъ деревней Шумбашъ какъ будто тяготѣетъ какое-То 
проклятіе: за 150 лѣтъ она почти нисколько не увеличилась. -Кре
щеные татары говорятъ, что «эту деревню лѣшій обошелъ при 
ея основаніи»—почему она и не увеличивается. Нѣкоторые жи
тели Шумбашъ говорятъ, что оиз стоитъ на человѣческихъ ко
стяхъ, основатели ея разбойничали на сибирскомъ трактѣ, укры
ваясь въ непроходимомъ лѣсу...

Большія горы праваго берета р. Шошмы около Апазова 
изобилуютъ алебастромъ. Здѣсь много приготовляется извести, 
которая развозится на 50—60 в. въ окрестности. Въ горахъ 
встрѣчается желѣзная руда. Вблизи села есть минеральные (же
лѣзноводные) источники. Недалеко отъ села къ сѣверу сохрани
лись двѣ сосны «киремѳтн».

НІ. О причтѣ. Извѣстны слѣдующіе свящеммм», Но указу 
отъ 26 февраля 1773 г. воспріявшіе св. крещеніе арекой дороги 
камаевой .сотни починка Угоны изъ яеашныхъ крестьянъ изъ 
ясапіныхъ вотяковъ были поручены священнику Василію Гаври
лову, который .состоялъ по 1782 г. Степана. Васильевъ, «нигдѣ 
не обучавшійся», 1782—1797 г. Григорій Ст. Троянсйі съ 1797г.; 
иъ 1820 г. «былъ уволенъ отъ должности» и проживалъ до преем
ника Ѳедора Андреева Нралмопѣвцевз 1825—1830 м перемѣщенъ 
въ Аркадію—Хотню. Петръ Ивановъ 1831—1836 г, Георгій Вас. 
Леньковскій изъ 1 кл. дух. училища 1836?—1871 г. Ал. Ст. Мж- 
ропольскій съ 1871 г., въ 1897—8 г, на 8 мѣе. былъ перемѣщенъ 
въ Мамадышъ, въ это время былъ наааачеаъ Навелъ Михайловъ, 
■старавшійся упорядочить жизнь хромавшихъ на оба колѣна ана- 
зовцевъ. Ноцлѣ прот. Мироиольскаю, постудившаго въ духовную 
академію, , съ 1899 г, по 1907 г. Вас. Никитичъ я съ, 1907 г. 
Левъ Ал. Ишкнновь. >

Діаконы: Иванъ Михайловъ Бишевскіі 1802—1837 г. Ва
силій Петровъ 1839—1842 г.
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Дьячки: Василій Ананьевъ 1807—1815 т., Петръ Даниловъ 
1815 г, Гавріилъ Сундыревъ 1845—1887 г.

Пономари: Яковъ Ивановъ 1803—1807 г., Алексѣй Прово- I 
ровъ 1815—1825 г., Алексѣй Ивановъ 1825, Еторъ Ивановъ 1850— I 
1854 г., Тимоѳей Ѳеодоровъ 1854 г., «на пономарской вакансіи» | 
священникъ I. Сп. Желтинскій съ 1854 г., Гавр: Ив. Смирновъ 
1862—1876 г., Алексѣй Ив. Благоразумовъ съ 1876 г?

Псаломщики: Александръ Ив. Введенскій 1874—1896 т., 
Емеліанъ Михайловъ 1896—1899 г., Дм. Петр. Кирилловъ 1899 г., 
Сергѣй Нестеровъ съ 1908 г.

Какъ въ состояніи броженія былъ приходъ, такъ и Духовен
ство, особенно низшіе члены причта, сидѣло не прочно въ Апа
зовѣ: иногда пономарь замѣнялъ дьячка, иногда наоборотъ, такъ 
что трудно было составить и настоящій списокъ.

IV. О прихожанахъ. Какъ уже сказано выше, въ составъ 
прихода входили почти исключительно вовокрещеныр инородцы 
(татары, вотяки и черемисы) нынѣшнихъ уѣздовъ:, Казанскаго, 
Уржумскаго, Малмыжскаго и частію Царевококшайскаго, а именно 
прихожане нынѣшнихъ селъ: Хотни (русскіе), Мамсинери, ІІІори- 
ниме, Цыпьи, Дерюшева и М. Лызей и деревень:'Среды,'Орбаръ, 
Кущкетъ, Кушчетъ башъ1, Бахти, Чуманерь, Старыхъ Лызей, 
Карадувана, Гондырева, Яракъ Чурмы, Ушмы и многихъ другихъ 
починковъ. Приходъ былъ но разстоянію громадный, а великъ 
ли по народонаселенію—трудно опредѣлить, ибо число родившихся 
не превышало 50 въ годъ И{ вообще, требъ было немного. Вѣро
ятно, прежде неохотно И неаккуратно прибѣгали къ совершенію 
ихъ, многіе же и тогда уклонялись отъ православія; да и церков
ные документы тоже неаккуратно писались, теперь прй справкахъ 
очень рѣдко приходится находить запись того , старожила, о 
которомъ справляешься. Равно и пб ниже помѣщенной отатисти* 
ческой таблицѣ трудно опредѣлить нормальный ростъ прихода, 
потому что населеніе то быотро увеличивалось съ причисленіемъ 
къ нему новыхъ селеній, то сокращалось съ отчисленіемъ въ вновь 
образующіеся приходы и, наконецъ, Численно мѣнялось нъ связи 
съ оффиціальнымъ отпаденіемъ въ 1871—1881 г., возсоединеніемъ 
въ 1883 г. и новымъ отпаденіемъ въ 1905 г.

Русскіе прихожане Лызей, Хотни, Мамсинери и др, пересе
ленцы изъ разныхъ лѣстъ, частью же;сосланные правительствомъ 
на «поселеніе». .('"еп-.

Какъ видно изъ указа отъ 26 февр. 1773 г., новокрещенымъ 
•временно предоставлялись правительствомъ нѣкоторыя льготы; «А 
о дачѣ имъ за то крещеніе мужеску полу 3-лѣтней указной льготы, 
и въ три рекрутскихъ набора свободы, а по прошествіи той льготы 
о зачетѣ и за женскій полъ вмѣсто денежнаго и одежнаго награ
жденія въ подушный сборъ въ казанскую губернскую канцелярію 
изъ духовной консисторіи писано».

Но, Какъ •свидѣтельствовалъ основатель села 'Александровки 
г.—м. А. И. Свѣчинъ, Къ прискорбію, иногда оправдывалась гру
стная пословица; «Милуетъ Царь, да не милуетъ псарь»—русскіе 
крестьяне: и новокрещены терпѣли обиды и разоренія отъ разныхъ 
защитниковъ—«вальдмейстеровъ», да и у пастырей часто не было 
власти и ревности свяТ. Гурія и нѣк. др. просвѣтителей Казан
скаго ' края, пламенемъ вѣры разогрѣвавшихъ сердца новообращен
ныхъ и отдѣльный крупицы христіанъ сплавлявшихъ, какъ золота, 
въ'одинъ слитокъ’. Русскій 'человѣкъ любитъ въ большинствѣ'слу
чаевъ благодуініё, А татары—истовое выполненіе обрядовъ и по
этому въ глазахъ новокрёщеныхъ муллы'были авторитетнѣе и 
сроднѣе по Языку и образу жизни, чѣмъ такіе простаки, какъ 
напр., «нигдѣ необучавшійся» о. Троянскій, шутливо подписывавшій
ся въ метрикахъ: «сіи требы исправлялъ новаго града Іерусалима 
іерей Григорій Степаногіъ Троянскій»... «митрополитъ Троянскій»... 
Григорій ФтёПанОвъ ТроАнскій протоіерей».;. Наконецъ, въ отступ
ническихъ селахъ не Любятъ штрафованныхъ «стомаха роди»; 
не прощаютъ н другихъ слабостей.

О прочихъ причинахъ отпаденій сказано на XXVI—-XXVIII 
стран. „ Описанія МамЛдышскаю уѣзда*. Матеріальная зависи
мость отъ иновѣрцевъ вліяетъ и въ Казанскомъ у\ Кромѣ того, 
извѣстный въ дѣлѣ нар. просвѣщенія Попечитель Казанск. уч. 
округа Магницкій Пооіцрялъ печатаніе въ азіатской типографіи 
при 1 казанск. гимназіи магометанскихъ книгъ ’).

]) См. „Православн. Собесѣдникъ1* ва 1808 г», .Православная про
тивомусульманская миссія**.,. . , , ,,
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Хотя книга 11 школа отчасти ослабляютъ вліяніе муллъ и I 
упрочиваютъ православіе, все же послѣднее въ апазовскомъ при. і 
ходѣ очень не прочно, требуется большая бдительность, особенно I 
если принять во вниманіе, что-'на смѣну, лумамъ выступаетъ I 
вліяніе строго національной Татарской печати... Среди торговцевъ- 
мусульманъ татарскіе журналы и газеты начинаютъ распростра- I 

няться н, быть можетъ,'остановятъ начинающееся среди татар- | 

ской молодежи броженіе (хулиганство) отъ прикосновенія къ-по
верхностной накипи культуры.

V. О школахъ. Съ открытьемъ Братства Свят. Гурія въ 
Казани, благодаря заботамъ приснопамятнаго Н.,■ И. Ильминскаго, і 
въ Апазовскомъ приходѣ въ 1.867 году были открыты двѣ., школы: 
въ селѣ для крещеныхъ татаръ и въ Ушмѣ для, вотядовъ... По 
старанію о. Пиропольскаго, открыты шкоды въ дер. Малыхъ и 
Большихъ Лызяхъ и въГондыревѣ. Съ ;1873'г. Аназорская. брат
ская школа передана въ.М. Н, И., въ Апазовѣ открыта, ,еще 
женская братская школа, потомъ переименованная въ церковно
приходскую, „въ Шумбашахъ тоже братская школа. Въ 1903 г. 
Апззовское одноклассное преобразовано, въ 2-классное. Учащихся 
въ 2-кл. училищѣ 87 м.,;,въженской шкодѣ—16 Д- ивъ Щумбаіп- 
ской 1.4 человѣкъ. Въ 1907 г. для отвлеченія населеніе отъ вред
наго въ миссіонерскомъ отношеніи швальяаго,, ремесла (портняж
ничества) щь мѣстномъ 2-классномъ училищѣ открыло, ремеслен
ное отдѣленіе съ преподаваніемъ, столярнаго, и токарнаго, .ремеселъ, 
а съ цѣлью христіанскаго воспитанія дѣтей въ 1908 году , при 
атомъ училищѣ открыто общежитіе на 25 учениковъ. Въ, учебное 
время учащіеся школъ усердна цосѣщаютъ церковныя ,,боррслуже- 
ція, /участвуя въ чтеніи и пѣніи; въ лѣтнее же время они, какъ 
и родители ихъ, весьма рѣдкр показывается івъ. церкви. Къ сожа
лѣнію, при слишкомъ, безразличномъ ,отношеніи къ образованію 
дочерей, трудно усилить:-христіанское вліяніе черезъ . женщинъ, 
ѳтихъ главныхъ воспитатель,ницъ подрастающаго поколѣнія, особенно 
при отлучкахъ мужей на заработки въ. мусульманскія.деревни, VI.

VI. Благотворительныхъ и др. церк.-прих. учрежденій 
нѣтъ, Такъ какъ инородцы къ самодѣятельности еще не склонны; 
особенно это'надо сказать о крещеныхъ татарахъ; при такихъ усло
віяхъ открытіе, хотя бы попечительства, осталось только на бумагѣ,

но все же необходимость заинтересовать ихъ жизнью своего при
хода и благолѣпіемъ храма является насущнымъ вопросомъ.

VII. О кладбищахъ. Самое древнее кладбище находится 
въ 1/з в. отъ села къ сѣверу и называется черемисскимъ, потому 

что на немъ погребали еще въ то время, когда въ составъ при
хода входили черемисы. Затѣмъ, по прежнему обыкновенію клад
бище образовалось въ церковной оградѣ. Затѣмъ въ 40 годахъ 
19 ст. отвели кладбище къ югу въ ’/з в, оть села; вмѣсто ограды 
оно окопано глубокою канавою и отчасти засажено деревьями. 
Въ 1911 году по предложенію причта отступники стали хорониться 
на другомъ кладбищѣ въ 200 саж. отъ православнаго.

VIII. Статистическія свѣдѣнія о народонаселеніи.
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V.

С. Дркадія (Баклаушъ ХотняУ*.

I. Храмъ расположенъ къ сѣверу' отъ села въ 1/2 в. отъ 
крестьянскихъ построекъ, на горѣ, противъ усадьбы помѣщика 
П. И. Перцева. О построеніи храма сохранилась слѣдующая гра
мота.

«Божіею Милостію Смиренный Іона Архіепископъ Казанскій 
и Симбирскій.

По благодати, дару, и власти Всесвятаго и Животворящаго 
Духа, даняѣй намъ отъ самаго Великаго Архіерея Господа нашего

Описаніе печатается не подъ названіемъ с. Хотни, а с. Арка
діи вслѣдствіе того, что много общаго съ сосѣдними по мѣстополо
женію—Александровкой и Апазовымъ

Іисуса Христа чрезъ святыя его Апостолы и ихъ намѣстникѣ в 
преемники слушали мы представленное намъ отъ Казанской Ду
ховной Консисторіи дѣло, произведенное ею іго прошенію помѣ

щика отставнаго поручика Петра Алексѣева господина Перцова, 
поданному предмѣстнику вашему Амвросію, о дозволеніи ему г. 

Перцову, вмѣсто деревянной церкви, во имя Рождества Пресвятыя 
Богородицы, состоящей Казанской губерніи и округа въ селѣ 
Апазовѣ, выстроить вновь каменную церковь въ принадлежащей 
ему г. Перцову деревнѣ Хотяѣ, Аркадія тожъ, состоящей въ при
ходѣ того Села Апазова, по причинѣ крайней ветхости церкви 
села Апазова и недостатка въ оной церковной утвари, согласно 

представленному имъ г. Перцовымъ проэкту, въ планахъ, фаса
дахъ и профили состоящихъ. По произведениому-жъ на мѣстѣ 
обслѣдованію’ и учинённымъ въ Казанской Консисторіи справкамъ 
оказалось: 1) Въ селѣ Апазовѣ церковь въ имя Рождества Пре

святый БбГородицы построена въ 1759 году, деревянная, дѣйстви

тельно 'ветхая, утварью Не Достаточна, а прочіе обыватели отъ 
построенія, вмѣсто оной, въ селѣ Апазовѣ вновь каменной церкви 
отказались. 2) Помѣщикъ Перцовъ обязался снабдѣвать предпо
лагаемую выстроиться отъ него въ деревнѣ Хотвѣ церковь всѣмъ, 
что будетъ потребно,' и домы для священноцерковнослужителей 

изъ села Апазова въ оную деревню перевесть, й выстроить ихъ 
въ лучшемъ видѣ, а для "содержанія имъ священноцерковнослу- 
жителямъ, ёстли потребно' будетъ, положенное количество земли 
отмежевать изъ имѣющейся при деревнѣ Хотвѣ земли. 3) Депар

таментъ Государственнаго Хозяйства и публичныхъ зданій отно
шеніемъ Консисторію увѣдомилъ, что представленный въ оной 

г. Перцовымъ проектъ въ' планахъ, фасадахъ и профили состо
ящій,'1 порученъ былъ разсмотрѣнію Строительнаго Комитета, кото

рый и одобрилъ оные, находя, что постройка пб онымъ церкви 

произведена быть можетъ. 4) Мѣсто, предполагаемое для построе
нія каменной церкви въ деревнѣ Хотнѣ, имѣетъ грунтъ земли твер
дый и каменистый.—Вслѣдствіе чего Мы благословляемъ: но

ру тч и ку г. Перцову, согласно желанію и прошенію его, построить 
въ деревнѣ Хотнѣ, вмѣсто ветхой деревянной Апазовской церкви, 
собственнымъ его г. Перцова коштомъ каменную церковь во имя 
Рождества Пресвятыя Богородицы, согласно представленнымъ имъ 
плану и фасаду, разсмотрѣннымъ и одобренымъ Строительнымъ
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Комитетомъ съ тѣмъ, чтобы оная церковь по силѣ Высочайше 
утвержденныхъ въ 13-й день Декабря 1817-го года правилъ 35 

статьи заложена была на удобномъ мѣстѣ, на площади, а не среди 
обывательскихъ домовъ, въ присутствіи благочиннаго, по церковному 
чиноположенію, и по построеніи убрана иконостасомъ, .святыми 
иконами н прочимъ церковнымъ благолѣпіемъ такъ, какъ святыя 
правила іі церковные уставы повелѣваютъ, по подобію другихъ 

греко-россійскихъ церквей, и святыя иконы писаны были.самымъ 
добрымъ и исправнымъ мастерствомъ, по греческому, обыкновенію, 
а не по раскольнически. Престолы построить по силѣ указа,, изъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода въ 1.734 году Сентября 

13 дня послѣдовавшаго, пропорціонально: въ вышину аршина шести 

вершковъ и со декою въ длину аршина восми вершковъ, въ ши
рину аршина четырехъ вершковъ, да и жертвенники поставить 
на востокъ, какъ и престолы, и все приличествующее къ освяще
нію тая церкви изготовить, и чтобъ церковные сосуды были не
премѣнно сребреные, алтарныя .одежды, священноцерковнослужй- 

тельскія облаченія имѣлись шелковыя, и книгами всего церковнаго 

круга удовольствована была новоисправленными, въ, числѣ коихъ 

были-бъ катихизисъ, или православное исповѣданіе и букварь, и 
тѣ книги на имя той церкви надписать, и чтобъ въ оной Деревнѣ 

выстроены были коштомъ его помѣщика Перцова, для священно
церковнослужителей пристойные домы со всѣмъ нужнымъ къ онымъ 
'заведеніемъ, а для продовольствія ихъ отмежевано былоѵ пашен

ной и сѣнокосной земли тридцать три десятины, которую и.упро
чить за церковію законнымъ порядкомъ. И когда же. церковь бу

детъ построена и все приличествующее къ освященію оной изго
товлено, тогда благочинному описавъ, съ достовѣрнымъ свидѣ

тельствомъ прислать оную опись къ намъ съ надлежащимъ отъ при
хожанъ объ освященіи сей церкви, прощеніемъ при донесеніи; а 
ежели оная церковь построена, .будетъ не по силѣ Святыхъ 
Отецъ правилъ или въ чемъ.-либо противъ выщеписаннаго, удоволь
ствована не будетъ, тогда на освященіе, ея и дозволенія отъ насъ 
не послѣдуетъ;’о чемъ благочинному и дослать- указъ. Грамота ж? 

сія, рукою нашею, подписанная и печатью наіпего утвержденная, 
писана въ Богоспасаемомъ градѣ Казаци, Сентября ,19 дня, 1827 

года».

По словамъ г. Перцева, Хотнинскій храмъ есть точная копія 
храма, находящагося въ Ниццѣ.

Въ началѣ 1830 года вновь созданный храмъ былъ освященъ 
въ честь св. апостоловъ Петра я Павла, но кѣмъ—не извѣстно.

■ За время своего существованія храмъ только три раза ремон
тировался безъ всякихъ измѣненій.

Изъ архипастырей посѣтили храмѣ тѣ же, кои были въ 
Алатахъ, Александровкѣ и Апазовѣ, кромѣ преосвященнѣйшаго 
Анатолія, бывшаго проѣздомъ въ Царевококшайск. у. въ Алатахъ;

Наружный видъ храма Отличается отъ общепринятаго типа 
православныхъ храмовъ. Съ западной, южной, и сѣверной сторонъ 
онъ украшенъ каменными, поддерживающими фронтоны и опи
рающимися на каменныя паперти, по четыре колонны съ каждой 
стороны. Фронтоны устроены въ видѣ массивныхъ арокъ, Переки
нутыхъ полукругомъ и опирающихся каждымъ концомъ на пару 
колоннъ. Въ глубинѣ арки съ каждой стороны находятся большія, 
полукруглыя безъ рѣшетокъ окна, составляющія второй Ярусъ. 
Въ нижнемъ ряду окна обыкновенныя съ желѣзными рѣшетками. 
Крыша желѣзная, шатроцая, на четыре ската, на ней небольшая 
главка съ крестомъ такой величины, какіе бываютъ на киркахъ 
и костёлахъ, но крестъ всетаки осыиконечный. Внутренняя площадь 
храма 42 кв. с. Есть хоры. Дверей три. Внутренній видъ откры
тый отъ самого входа до алтаря. Алтарь отдѣляется отъ храма 
лишь иконостасомъ. Колокольня въ 18 с. къ западу отъ храма, 
отдѣльно, каменная, трехъярусная, крыша, главка и крестъ такіе 
жё, какъ и на храмѣ. Нижній ярусъ аркою съ желѣзными вратами 
въ ограду и Къ церкви. Колоколовъ четыре: 1-й 27 н. 16 ф., 2-Й 
11 и. 33 ф., 3-й 2 жН ф. и 4-1 14 ф.

Ограда каменная съ деревянной рѣшеткой. Въ оградѣ уст
роенъ склепъ Перцевыхъ.

Какъ въ с. Александровкѣ1, такъ и здѣсь, помѣщики болѣе 
склонялись- къ итальянскому письму—иконъ Спасителя, Божіей 
Матери, трехъ Святителей, святыхъ ап. Петра и Павла, святыхъ, 
имена коихъ носили Перцевы, свят. Николая и нѣк, др. во весь 
ростъ1.

Въ храмѣ есть образъ святителя Тихона Воронежскаго, напи
санный на холстѣ, 4X5 четвертей. Это подлинный портретъ Святи
теля, подаренный имъ Воронежской купчихѣ Натальѣ Бородиной, въ
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домѣ которой Святитель бывалъ. Бородина, оставила,, его своей 
дочери Маріи Ивановнѣ, бывшей замужемъ за храмоздателемъ. 
Когда открылись мощи Св. Тихона, Марія 11в. Перцева заказала 
сдѣлать на образѣ вѣнецъ краской и надпись: «Сей портретъ 
Преосвященнаго епископа Тихона который погребенъ бысть.вза- 
донскамъ монастыре мѣсяца Августа 13 дня 17». (разобрать нельзя). 
По смерти М. И., дѣти пожертвовали этотъ образъ въ церковь.

Бъ настоящее время изъ-за малочисленности , и охлажденія 
къ церкви прихожанъ храмъ нуждается въ ремонтѣ..., ,

II. О приходѣ. Село расположено къ с.—в. отъ Казани 
въ 90 в., считая по Сибирскому тракту,. расположено среди смѣ
шаннаго казеннаго лѣса при рѣчкѣ Баклаушкѣ.

Исторія села слѣдующая. Въ 18.16 или 1817 г. Правитель
ство, вслѣдствіе раззорительныхъ войнъ съ Наполеономъ, нуждаясь 
въ деньгахъ, начало продавать казенныя земли. Воронежскій'дво
рянинъ п винный откупщикъ П. А. Перцовъ купилъ земли съ 
лѣсомъ около 1000 десятинъ- выстроилъ здѣсь Винокуренный'з'аводъ 

и захотѣлъ здѣсь поселиться и назвалъ . это мѣсто Хотня, По 
другому толкованію, Хотня называлась Хойтя, потому что здѣсь 
въ прекрасной мѣстности Ери достаткѣ крестьянъ, при заводѣ 
жилось очень весело.. Изъ-за красоты" мѣстности самъ основатель 
называлъ свое имѣніе Аркадія; ‘но'.это названіе извѣстно только 
по церковнымъ документамъ, а въ народѣ, не, привилось. Среди 
татаръ же осталось прежнее названіе Баклуушъ. „Баклауш 
■заводъ*.

Мѣстность села оправдываетъ названіе Аркадія;', село окру
жено лѣсомъ, раскинулось по праврму, берегу р. Еаклаушки и 
вдоль ключа, вытекающаго изъ лѣса. Рѣчка около ,барскбй усадьбы 
образуетъ обширный прудъ, окаймленный съ одной стороны пар
комъ, а еъ другой роща въ вершинѣ, прудка, образуетъ живую 
стѣну еъ нависшими надъ водой,деревьями и кустарниками, лю
бимымъ убѣжищемъ соловьевъ ц другихъ пѣвчихъ ртищъ, На горѣ, 
кромѣ храма и барской усадьбы, расположены училище, больница 
еъ помѣщеніями для служащихъ и причтовые дома, ёти зданія 

осѣнены деревьями,, дающими прохладу въ лѣтній рной цоздорав- 

лицающими воздухѣ/

До постройки церкви деревня Аркадія—Хотня входила въ 
составъ А вазовскаго прихода, Съ постройкой же церкви былъ 
образованъ самостоятельный приходъ изъ села Хотвн и деревень 
Серды, Сюльти, Кушкетбаівъ и Сердабашъ Малмыжекаго у., вхѳ- 
дившихъ прежде въ Апазовскій приходъ. Въ такомъ составѣ при
ходъ существовалъ до 1847 года. Въ игомъ году, какъ видно 
изъ клировыхъ вѣдомостей за означенный годъ, вышли мзъ состава 
прихода, который остался только при 39 дв. съ 197 м. и 267 ж. Тѣмъ 
не менѣе приходъ сохранилъ свою самостоятельность до 1879 г. 
Въ этотъ1 родъ вслѣдствіе малочисленности прихода и скудости 
содержанія причта, о чемъ будетъ сказано въ слѣдующей главѣ, 
приходъ былъ закрытъ и приписавъ сначала въ сосѣднему Алек
сандровскому (10 в.),' а'черезъ 5 лѣтъ, во просьбѣ прихожанъ, 
къ АпазоВскому приходу, какъ ближайшему'(въ 7 ».).

Съ 1897 г. I по назначеніи усиленнаго жалованья 525 р. и 
увеличенія руги Доі 160 р. въ годъ приходъ былъ вновь открыть.

Н'а мѣстѣ,- гдѣ находится теперь господскій паркъ, было 
Татарское кладбище бывшей татарской деревии Баклаупть. Изъ 
выложеннаго большими камнями грота-вытекаетъ ключъ, вода ко
тораго'замѣчательно чиста и нріятва на вкусъ. Татары-говорятъ, 
что въ гротѣ похороненъ ихъ святой, и пріѣзжаютъ .лѣтомъ на 
поклоненіе. Русскіе совершаютъ вЪпре.половеніе и 1 августа,ходы 
длЯ освященія водй: . '"(1

III, О причтѣ. 1) По открытіи прихода изъ села Апазова 
былъ перемѣщенъсвяшенникъ Ѳ. А. Цсадцонѣвцивь (1830—1855), 
пономарскій сынъ, .изъ .3 класса бывшей Казанской- академіи, 
съ 21 май 1814 яв былъ діакономъ въ с. Поникъ, Мамадыюск. у.. 
29 августа 1819’г.бы.гь рукоположенъ в® двящевидка иъ то же 
село Поникъ и 11 марта 1825 г. переведенъ къ «и Апазово ж, 
наконецъ, сюда; 0. Ѳеодоръ прооаужялъ здѣсь25 л. ж падь конецъ 
своего служенія,1 удрученный старостію, эа годъ до кончины, отказался 
отъ мѣста . Къ 1856 к онъ окончился, оставивъ но себѣ добрую намять 
среди прихожанъ, какъ добрый, кроткій и ласковый батюшка. Съ 
сѣверной стороны алтаря, на оградѣ, видна поросшая березками 
могилка 0, Ѳеодора—мѣсто упокоенія добраго пастыря. 2) зять. о. 
Ѳеодора свящ. Николай Яковл. Ястребовъ, изъ духовной семи
наріи, болѣзненный человѣкъ, прослужилъ всего три года, 3)
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Ѳеодоръ Никит. Сосунцовъ (1859—1876), .оставившій такую же I 
память, какъ и о. Ѳеодоръ Псалмопѣвцевъ, вышелъ въ защтать I 
и погребенъ въ церковной оградѣ Седміозерной пустыни, находя- I 
щейся въ предѣлахъ Каймарскаго прихода. 4) Алексѣй Александр, г 
Амфіоновъ (1876—1877). .5) Петръ Гавр. Богородицкій (1877— 
1878); при немъ приходъ былъ закрытъ.

Давая разрѣшеніе на постройку церкви въ селѣ Хотнѣ, I 
Епархіальное Начальство не имѣло намѣренія раздѣлять Апазовскій 
приходъ, а только, въ виду ветхости Апазовской церкви закрыть ' 
послѣднюю, а причтъ ея перевести въ село Хотню,>іно скоро въ 
виду миссіонерскихъ цѣлей (село Апазово—старокреіц, татары) 
въ Апазово пришлось назначить причтъ и озаботиться исправ
леніемъ церкви, а наслѣдникамъ храмоздателя (храмозд. П. А. Пер
цовъ умеръ. спустя 9 мѣсяцевъ .послѣ освященія ..храма) вдовѣ 
Паріи Перцовой и сыну ея Эрасту Перцову предложить,, если 
пожелаютъ имѣть при церкви свой причтъ; внести, въ, ломбартъ 
до 12000 руб. или дать обезпеченіе хлѣбомъ и деньгами для 

содержанія священника и 2-хъ причетниковъ. Означенное условіе 
и было предложено г.г, Перцовымъ Указомъ Казанской Духов
ной Консисторіи отъ 20 Мая 1831 года за№ 3321; Г.г. Перцовы 
въ отвѣтъ на указъ Консисторіи и дали слѣдующее обязательство 
помѣщаемое ниже дословно/ «Въ силу указа Его Императорскаго 
Величества, изъ Казанской Духовной Консисторіи отъ- 20 Мая 
1831 года за № 3321-мъ обязуемся мы сами и обязуемъ наслѣд
никовъ нашихъ, имѣющихъ быть Въ нашемъ' родѣ’ послѣ насъ, 

доставлять священноцерковнослужителямъ новопостроенной Пет
ропавловской церкви въ нашемъ селѣ Хотнѣ денежное» и хлѣбное 
содержаніе въ полномъ количествѣ и безостановочно, коего реестръ 
при семъ прилагаемъ, съ назначеніемъ кому изъ означенныхъ 
священноцерковнослужителей и сколько изъ онаго содержанія дол
жно получать, и почтеннѣйше представляемъ сіе наше обязатель
ство чрезъ благочиннаго Казанскаго уѣзда села Шапшей священ
ника Александра Никольскаго въ Казанскую Духовную і Конси
сторію для утвержденія. Въ исполненіи по оному собственноручно 
и подписались тако: Порутчица Марія Перцова.—Титулярный 
Совѣтникъ Эрастъ Перцовъ».

Положеніе сеца Хотни Петропавловской церкви

священноцерковнослужителямъ содоваго оклада
. съ 1-го маія 1831-го Года;

’ С в я ще в и и ку

Деньгами . . . . . /г/;. 225 •л—- рублей.
Припасами: муки рлканой . 192 пуда.

Пшеничной , , . — 12 1 пудовъ л
Солоду..................... ’ . 24 пуда.
Крупъ ........................... 24 пуда.;
Овса л.; ;1'. /іі. ”24 пудоѣки.

Дровъ, девять саженъ ? ’ — , 9 саженъ.
Деньгами, на, ;сѣно .і 25 рублей.

Дьячку
1

Деньгами ...•ы? . . . . 50 рублей.
Припасами: муки ржаной-,. .. , і .02 1 48 пудовъ,

Пщеничрой, ,,.(Ѵ . „ , ГТГГ • ■пудовъ.
Солоду . . . . — ... з пуда.
крупъ'2’'? ’ 6 пудовъ.
Овса . . . . . . . . ” — • Гіб ’’ пудовокъ

іншДровъ" . . . . . Ц -і— 1 ' 9 | сажегіъ.
Деньгами на сѣно ,і; . . . . .• р рублей.-

ГІ о н о мар іо вч•'-?пТМЯ4»

Деньгами' . . ; . . . 50 рублей.г
Припасами: муки ржаной...................... ■ —- і 48 >1 ІгТДОВЪ.1

Пшеничной... . -м 1 6 > пудойь.
Солоду,,,-,. . . . . , ,—. /• з «уда.
Крупъ . . . . . * — „ 6 пудовъ.
Овса ; . — Тб пудовокъ'
Дровъ .. . . . . . — 9 1 саженъ**'

Деньгами на сѣно і . ; . і 10 г*—>■ >-рублей.

Всего деньгами трибта семдесять рублей, разнаго хлѣба три
ста семдесятъ восемь пудовъ/ Овса шестьдесятъ шесть пудовокъ,

дровъ двадцать семь‘саженъ.
Для корму скота бріьть по разсмотрѣнію начальника'Содому 

и колосъ съ Господскаго гумна. ’Поддонное положеніе подписали 
тако: ІІорутчѴіца Марія‘Ііерцова.

Титулярный Совѣтникъ Эрастъ Перцовъ, 6
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Иричтъ на означенномъ условіи согласился остаться при 
вновь устроенной церкви села Хотни въ числѣ трехъ членовъ! 
священника Ѳеодора Псалмопѣвцева, Дьячка Петра Воскресенскаго 
и пономаря Алексѣя Головкина. Такимъ образомъ при церкви 
села Хотни Епархіальнымъ Начальствомъ былъ открытъ само] 
стоятельный приходъ при трехчленномъ причтѣ. Дома для причта 
были выстроены весьма приличные, тоже г.г. Перцовыми.

Кромѣ того, для благолѣпія богослуженія г.г. Перцовы,съ 
1832 г. по 1836 годъ содержали на свой счетъ еще и діакона] 
по сколько они ему платили, за неимѣніемъ письменныхъ сви] 
дѣтельствъ, неизвѣстно.

Отъ прихожанъ до 1840 года причтъ руги никакой не по- 
лучалъ, но съ этого года съ казенныхъ крестьянъ причтъ сталъ но] 
лучать ругу по 1 четверику ржи, 1 ч-ку ярового1 хлѣба въ годъ! 

Съ 1847 г. счетъ получаемаго отъ г.г.. Перцовыхъ сталъ про] 
изводиться на серебро, аименно: всего 105 р. 711/зк. и по штату!
5 класса назначено казеннаго жалованья: священнику 120 р., 
дьячку 36 р. И пономарю 30 р. Въ 1874 г. число членовъ'ніокра^, 

щенодо 106 р., а причетнику сохранены прежніе 36 р. Съ 1875 г- 
крестьяне по приговору назначили, вмѣсто хлѣбной руги, по 40 к] 
съ души деньгами, всего 63 р. 20 к.

Съ паденіемъ крѣпостного права .Дѣла помѣщиковъ стали 
приходить Въ упадокъ; винокуренный заводъ закрылся и уплата 
денегъ и хлѣба стала неаккуратной и, наконецъ, въ 1878 г. совсѣмъ] 
прекратилась. Содержаться причту на 142 р. въ годъ казеннаго] 

жалованья и 63 р. 20 к. руги етало нельзя; поэтому приходъ въ 
1878 г. закрылся, ; цциИ

Но народъ былъ еще вѣрующій. Вотъ какъ разсказываютъ 
про встрѣчу Пасхи по закрытіи прихода безъ священника. «Пасха 
случилась въ самую распутицу: ни пройти, ни проѣхать!.. Насту
пилъ вечеръ Великой Субботы, Собрались въ церковь безъ мала 
всѣ. «Дѣянія» послушали. Стоимъ часъ, другой, третій... Вдругъ 
говорятъ: «Въ Апазовѣ идя гаѣ колокола гудятъ»!.. Вышли, слу
шаемъ... да гдѣ услышать—колокола-то больно малы да и далеко 
до Апазова—7 в., чай услыхали больше сердцемъ, а не ухомъ. 
Въ церкви межъ тѣмъ огни горятъ у образовъ ивъ рукахъ. Соб
рались пѣвцы, во главѣ со Степаномъ Аѳанасьевичемъ, сначала 
съ опаской, а потомъ какъ запрютъ: «Христосъ воскресе».., а я»

ними и вся церковь, такъ и заливаются всѣ... Пропѣли «Воскре
сенія день»... «Пасха красная»... Неутерпѣлъ тутъ покойный дядя 
Егоръ Гаврилычъ, взялъ образъ Воскресенія, всталъ впереди на 
возвьыііеиіи, помолился на царскія двери, намъ поклонился да и 
говоритъ: «Христосъ воскресе, православные»! а всѣ въ одинъ 
голосъ: «Войстинну воскресе, Дядя Егоръ!» и пошли всѣ къ образу 
прикладываться, съ дядей Егоромъ христосоваться и другъ съ 
другомъ... Какъ будто безъ батюшки-то не то, а всетаки»...

При такой душевной чуткости вняли ихъ голосу: было поло
жено усиленное казенное пособіе и въ 1897 г. былъ назначенъ 
священникъ Александръ Ив. Бѣльскій, такой же .чуткій пастырь, 
какъ и нѣкоторыѴ пасомые; былъ онъ помощникомъ благочиннаго. 
Но Подулъ откуда-то. холодный вѣтеръ, какъ-то сложились небла
гопріятныя будничный обстоятельства и въ 1909 г. А. И., пере

шелъ въ Свіяжскій" уѣздъ, а на его мѣсто еъ осени 1909 г. о. 
А. Кроковскій. Какъ будто сердца нѣкоторыхъ прихожанъ стали 
менѣе1 чутки къ' благовѣсту, не родитъ въ ихъ душахъ святой 
поэзіи радостное «Христосъ воскресе!»...

При описаніи поэтической Аркадіи, слова старожила о коло
кольномъ звонѣ невольно напоминаютъ глумленія Мельникова—Пе
черскаго "б1 колоколахъ, якобы Вызванивающихъ душу купчины гра
бителя... Въ талантѣ 'Мельникова было что-то циничное, низмен

ное, чувственное. Или канцелярскій духъ', или западно-европей
скій вѣтеръ, или же духовное уродство не позволяло ему понять, 
что" современный холодно-вылощенный космополитъ-банкиръ, бир
жевикъ], синдикалистъ грабитъ еще безпощаднѣе, но только неза

мѣтнѣе, замаскированнѣе, что безподобно отмѣтилъ, напр., Купринъ 
въ своемъ «Молохѣ»; они въ своихъ палаццо не видятъ ни
щеты й слезъ, не слышать стоны ограбляемыхъ массъ, подни
мается страшная золотая башня; для этого всесильнаго кумира 
работаютъ культурные дѣльцы. Но отлетѣвшее сердце русскаго 
купчины подъ старость дрогнетъ, чувствуетъ онъ, что при широ
комъ размѣрѣ своей натуры многихъ обидѣлъ, подвергъ матеріаль
нымъ лишеніямъ, строитъ величественный храмъ; пріобрѣтаетъ 
мощные колокола... Несется цо необъятному простору Святой 
Руси заунывный звонъ, невольно добирается, до'заглохшей совѣ
сти', невольно заставляетъ подумать о своихъ поступкахъ, разоб
раться въ нихъ... Воскресъ Христосъ, Побѣдитель людского

е*
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зла, тьмы и смерти... Несутся но окрестностямъ русской деревни, 
«нніцетого богатой», мощныя волны праздничныхъ колоколовъ и 
возвѣщаютъ всѣмъ, кто душевно не глухъ, то чистое, свѣтлое, 
неземное счастье въ избушки «труждающихся и обремененныхъ», 
котораго нѣтъ въ безумно-богатыхъ палаццо бездушныхъ, банки
ровъ, биржевиковъ и т. п. обременителей и дѣйствительныхъ гра
бителей...

Довольно поэзіи, возвратимся къ прозѣ...
Были діаконы: 1) Василій Филип. Терпигоревъ 1832—1836 г;

2) Лаврентій Петр. Соколовъ на прнчетн. вакансіи 1841—1848 г.;
3) Ив. Ник. Болгарскій на псаломіц. вакансіи 1897—1904.г.,

Дьячки: 1) Петръ Дан. Воскресенскій 1830—1838 г.; 2) 
запрещенный въ священнослуженіи свящ. Фил. Иродіоновъ. 1838— 
1840 г.; 3) Тим. О. Вознесенскій 1848—1852 г.; 4). Егоръ Ива
новъ 1853—1867 г.; 5) Гр. Ег. Шмелевъ 1867—18.77 г.; 6) Гавр. 

Ив. Смирновъ 1878—1879 г.
Пономари: 1) Алексѣй Ив. Головкинъ 1830—1838 Ё-4 2) 

Алексѣй Михайловъ 1838—1866 г.; 3) Александръ Ик Введенскій 
1866—1874 г.

Псаломщики: 1) Мих. Ник. Казыльскій съ 1904; г. Я 
IV. Прихожане всѣ русскіе. Помѣщикъ Перцовъ скупалъ

крестьянъ цѣлыми семьями въ Бирюляхъ, Казанск. у. и др., ку
пилъ существовавшій около Хотни поселокъ въ 6 семей у Юшкова. 
Среди нихъ замѣчается обычное явленіе, что парни позволяютъ 
себѣ нѣкоторыя вольности. Изъ праздниковъ, кромѣ Пасхи, и Ро
ждества Христова, чтутъ храмовой праздникъ 29 іюня св. апосто
ловъ Петра и Павла. Полевые молебны служатся 8 мая. До уни
чтоженія крѣпостного права крестьяне принадлежали помѣщикамъ 
г.г. Перцовымъ; хотя они отзываются о нихъ, какъ о хорошихъ 
барахъ, но всетаки, по объявленіи воли, не захотѣли быть , вре
менно обязанными, а вышли на малый надѣлъ, какъ хотя бы 
въ Казанбашъ и нѣк. др. Теперь дѣти укоряютъ отцовъ, но по
мочь горю уже поздно. Сколько возможно, прикупаютъ земли 
арендуютъ у татаръ и въ казнѣ оброчныя статьи. Кромѣ земли, 
многіе занимаются лѣснымъ промысломъ.

V. О школѣ. Въ церковной лѣтописи подъ 1870 годомъ 
записано: «Марта 12 дня землевладѣльцемъ ст. сов. Николаемъ 
Перцовымъ открыта приходская школа въ помѣщеніи г.г. Перцо
выхъ. Всѣ первоначальныя ученическія принадлежности пожер-

гвованы 'Н. Перцовымъ. Мальчиковъ поступило въ школу 15, дѣво
чекъ 10. Должность учителя занялъ мѣстный священникъ Ѳеодоръ 
Сосунцовъ».

Въ 1871 г. Казанское Уѣздное Земство приняло школу на 
свое содержаніе, оставивши о. Сосунцова законоучителемъ и учи? 
телемъ. Повндимому, въ о. Ѳеодорѣ Никитичѣ была та педагоги
ческая жилка, которая бьется, та Божія искра, которая горитъ 
въ его сынѣ о. Евгеніи Ѳеодоровичѣ, потому что объ этой школѣ 
Хотнинцы отзываются съ похвалою, какъ добрымъ словомъ вспо
минаютъ основателя школы въ Алатахъ Евангела Никитича. 0. 
Сосунцовъ учительствовалъ до 1876 г., когда перешелъ въ другой 
приходъ. Изъ учашихъ имѣются Свѣдѣнія лишь о женѣ діакона
Маріи Болгарской. Грамотность довольно развита, только, какъ 
и въ другихъ селахъ и деревняхъ, крестьянскихъ дѣвочекъ уже 
заставляютъ помогать матерямъ водиться съ маленькими брати
шками и сестренками, прясть ленъ и т. п.: «не въ солдаты итти!» 
говорятъ про нихъ, хотя нынѣ и солдаткамъ приходится писать 
письма мужьямъ па войну и читать письма, вообще пригодилась 
грамота.

VI. Ц.-прих. учрежденій по малолюдности прихода нѣтъ.
VII. Кладбище въ в. на западъ отъ села. За незатѣйли

вой оградой подъ могучими елями и плакучими развѣсистыми 
березами (какъ въ сосѣдней Александровкѣ) подъ простыми дере
вянными крестами покоятся только одни незамѣтные труденвикн- 
пахари.

VIII. Статистическія свѣдѣнія.
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Пригородъ Ррскъ../

Г. О храмѣ. Существующій каменный Богоявленскій храмъ 
находится въ западной части пригорода Арска.

Преданіе говоритъ, что въ 40 саж. отъ этого мѣста на сѣверо- 
востокъ стояла первая деревянная церковь—первая въ уѣздѣ, послѣ 

покоренія Казанскаго царства. Въ 1700 г. Арскъ весь выгорѣлъ; 
пожаромъ истреблены всѣ дѣла и документы.

Въ книгѣ м. Тихона за 1706 г. упоминается церковь Бого
явленія Господня^

Въ 1731 г. въ церкви Богоявленія 'былъ посвященъ митропо
литомъ Сильвестромъ во іерея сюда діаконъ села Чепчуговъ Да
ніилъ Яковлевъ.

Въ 1748 г; была вновь построена и въ 1796 г. перестроена 
довольно большая, холодная, деревянная Богоявленская церковь. 
По описи 1788 г. она называется «соборною» и таковою,,;счита
лась съ 1786 по 1797 г. и находилась на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
каменный храмъ.

Вторая теплая Покровская церковь была'выстроена въ 1768 г. 
особо, внѣ бывшей крѣпости, съ придѣломъ во имя свят. Нико
лая. По указу Консисторіи отъ 18 мая 1866 г. эта церковь за 
ветхостью была разобрана въ 1866 г. послѣ того,’ какъ' въ 1865 г. 
была выдана храмозданная грамота на построеніе новаго камен
наго храма въ Покровской слободѣ.

Постройка настоящаго каменнаго Богоявленскаго храма съ 

придѣломъ во имя Покрова Пресвятыя Богородицы разрѣщепа и 
планъ по Д*13 чертежей, одобренныхъ, Свят. Синодомъ, утвер
жденъ архіепископомъ Антоніемъ 20 марта 1862 г. Покровскій 
придѣлъ 1 октября 1864 г. былъ освященъ благочиннымъ, свянь 
М. Я. Политымъ. Холодный Богоявленскій храмъ и колокольня

строились до 1867 г., окончательно устроенъ посвященъ главный 
алтарь 2 октября 1873 г. тѣмъ же о. Иолитовымъ.

Вся церковь вчернѣ встала по прежнимъ дешевымъ цѣнамъ 
280Ѳ0 р. Воздвигнутъ Божій домъ сумой торговой, на церковныя 
кошельковыя суммы и разныя пожертвованія.

Храмъ каменный существуетъ въ томъ видѣ, какъ построенъ.
Храмъ былъ посѣщенъ трижды архіепископомъ Антоніемъ, 

■викаріями епископами Алексіемъ (Молчановымъ) и Алексіемъ 
(Дородницынымъ).

Наружный видъ храма равносторонній; окна въ «настоящемъ» 
Богоявленскомъ храмѣ въ два яруса еъ рѣшетками. Куполовъ на 
церкви пять'; всѣ глухіе. Кресты желѣзные, выкрашены желтой 
краской, а на колокольнѣ—золоченый. Кровля желѣзная на глав
номъ храмѣ четырехскатная, а на придѣльномъ—двухскатная. Внут
ренняя площадь храма 160 кв. саж. Входныхъ дверей три. Цер
ковь' соединена съ двухъярусной колокольней.

Колоколовъ 10. «Большой»—145 п. 33 ф., 2-й 41 п. 21 ф., 
3-й 21 п. 27 ф. съ изображеніями на нихъ храмовыхъ иконъ: 
Богоявленія, Покрова и свят. Николая; 4-й 10 п. 26 ф., 5-1 4 п. 
З’і/а фі, 6-й 2 и. 6 ф., 7-й 25 ф., 8-й 20 ф., 9-Й 19*/а ф. в 10-й 
19 ф. •

Внутреннее расположеніе продолговатое. Алтарь въ тепломъ 
придѣльномъ храмѣ отдѣляется только иконостасомъ, а въ насто
ящемъ—каменной стѣной, къ которой прикрѣпленъ иконостасъ 
главнаго: алтаря. Алтарь «настоящаго» храма троечастный, раз
дѣленный стѣнами, въ которыхъ двѣ двери; въ этихъ отдѣленіяхъ 
алтаря помѣщаются ризница, библіотека. Болѣе особенностей и 
хбръ нѣтъ.

Особо чтимая икона св. Великомуч. Пантелеймона.
Древнія иконы, безъ особыхъ надписей—Божіей Матери 

Каазанскія и Владимірскія и свят. Николая. На иконѣ «Казан
ской Божіей Матери» риза бархатная съ серебряно-позолоченнымъ 
вѣнцомъ, расшита бисеромъ и жемчугомъ, въ вѣнцѣ есть дорогіе 
камни.

II. О приходѣ. Арскъ, нынѣ заштатный городъ Казанск. 
г., въ 63 в. отъ Казани на сѣверо-востокъ, да Сибирскомъ трактѣ, 
па высокомъ правомъ берегу р. Казанки; получилъ названіе отъ 
финскаго племени ари, или примы (вотяковъ), занимавшихъ мѣст-

*
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кость между Казанью и Вяткой. Эта мѣстность называлась ЛрскоЦ 

землей. Арпны управлялись своими (арскпми—вотокими) князь- 
ками.

Это прежде былъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ городовъ 
Казанскаго края: о немъ упоминается въ исторіи Соловьева, 
въ 6 томѣ изданія Девріена подъ редакціей Семенова «Россія», 
въ энциклопедическихъ словаряхъ Брокгауза—Ефрона^/. т-ва 
«Просвѣщеніе», въ «Извѣстіяхъ общества Археологіи, Исторіи 
и Этнографіи при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ* 
и нѣкот. др.; исторія Арска стала достояніемъ общей исторіи; 
поэтому, не вдаваясь въ полную сводку всего, историческаго мате
ріала, довольно кратко упомянуть, что Арскъ или Арескъ пока
занъ въ русскихъ лѣтописяхъ XIII и XIV. ст., какъ болгарскій 
городъ. По крайней мѣрѣ, въ^Степенной книгѣ сохранилось извѣ
стіе, что Арескъ. въ числѣ прочихъ 3,6 болгарскихъ городовъ, 
монгольскимъ ханомъ. Ногаемъ былъ отданъ Ѳеодору> Ростцол. 
Чермному. князю Ярославскому въ вѣно, за дочерью его,,> во св. 
крещеніи нареченной Анной.

«Съ самого начала XIV в. ежегодно въ іюнѣ на Арское По
ле стекались .купцы изъ внутренней Азіи, Сибири, Китая, Индіи, 
изъ Москвы, Новгорода Великаго и др. русскихъ городовъ. Арскъ 
находился въ богатомъ дарами природы краѣ и являлся перепуть
емъ для торговыхъ людей на Сибирскомъ трактѣ и естественно бо
гатѣлъ. Съ переходомъ ярмарки въ Макарьевъ, а затѣмъ въ Нижній 
Новгородъ, конечно, ослабло значеніе Арскаго/ Ноля и Арска; но 
послѣдній, какъ перепутье изъ Вятскаго края Ой Казань,; и какъ 
главный пунктъ Арской земли привлекалъ, одинаково вниманіе и 
русскихъ и татарскихъ князей». «Іоаннъ III Васильевичъ, Великій, 
покоривъ въ 1489 г. подъ власть свою Вятку, подчинилъ также и 
землю Арскую. Кн. Даніилъ Щеня и Григорій. Морозовъ, полко
водцы Іоанновы, взяли въ плънъ Арскихъ князей и отправили 
ихъ къ Государю въ Москву. Іоаннъ принялъ ихъ милостиво, ода
рилъ и, обязавъ клятвою подданства, отпустилъ во-своясц. Не 
смотря на то, удаленность Арской земли и близость къ ней силь
наго тогда царства Казанскаго дѣлали обладаніе ею непрочнымъ, 
и ова снова подпала подъ власть татаръ. Претендентъ на Казан
скій престолъ пгибзкскій князь Маммукъ, «завидуя богатству жи
телей Арска, наравнѣ съ Казанцами, простиравшихъ свою торгов

лю дм отдаленныхъ предѣловъ Азіи», двинулся было жъ 1497 г. еъ 
пойскомч. къ Арску, но Казанцы заставили его удалиться въ свои 
предѣлы. Въ 1552 г. русскіе военачальники князья Курбскій в 
Александръ Горбатовъ-Шуйскій нашли въ Арскѣ не мало драго 
цѣнностей и всякихъ мѣховъ; Курбскій, какъ очевидецъ, описы
валъ богатство жителей этихъ мѣстъ, гдѣ казанскіе ханы к вель
можи имѣли, повндимому, на красивомъ Арскомъ берегу Казанки, 
свои загородные дома красивые и обширные, особенно когда сто* 
лицей Казанскаго царства была находящаяся по сосѣдству на 
низменномъ некраси вомъмѣстѣ Старая Казань (нынѣ Князь-Каяаево).

Для удержанія за. собой Арскихъ земель Іоаннъ Грозный, 
поселилъ въ Арскѣ стрѣльцовъ и казаковъ, в въ 1609 г. Арскъ, 
во время смутъ, упоминается въ числѣ городовъ водъ именемъ 
крѣпости.

По замиреніи края отпало стратегическое значейіе Арска, а 
съ проведеніемъ великаго Сибирскаго желѣзнодорожнаго пути в 
съ началомъ пароходства по Вяткѣ богатство в торговля Арска 
стали уменьшаться. Развѣ только проведеніе желѣзной дороги от
части поддержитъ прежнее величіе Арска.

Со времени утраты выдающагося значеніе Арска исторія пе
рестаетъ говорить о Немъ, только церковные документы отмѣчаютъ 
его жизнь, имѣющую мѣстное значеніе, важное для мѣстныхъ лю
дей ради познанія своего уголка. До 1780 г. въ метрическихъ 
книгахъ Арскъ называется пригородомъ, а съ 1781 г.—-городомъ. 
Дѣйствительно, Императрица Екатерина II указомъ 28 сентября. 
1781 года включила его въ число безуѣздныхъ городовъ 
г., утвердивъ гербъ, на которомъ изображена деревянная крѣпость 
съ тремя башнями на серебряномъ подѣ. Далѣе, въ метрикахъ 
1786—1796 г.г. Арскъ называется полнымъ титуломъ уѣяд- 
нагб города, въ это же время было въ Арскѣ духовное правленіе, 
нижній земскій'судъ и жидъ исправникъ арской округи. Но упразд
неніи Арскаго уѣзда приходъ былъ причисленъ къ гражданскомъ 
отношеніи къ Мамадышской «округѣ» 1796—1804 г. ж въ духов
номъ—къ Чистопольскому правленію 1798т—1810 г.; 1798—1822

, г. Арскъ писался селомъ; наконецъ, съ 1822 г. снова пишется 
пригородомъ и заштатнымъ городомъ.

*) „Извѣстія общества Археологіи*», Т.ХХіѴ.жыж. 5*. „Россія* 
| Т, VI. Поволжье*...
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Въ 1774 г. часть арчанъ встрѣтила Пугачева, а часть скрм. і 
налась въ лѣсахъ и даже въ р. Казанкѣ. Лѣтомъ 1848 г. отъхо. 

леры умерло 35 ч. Въ 1849 г. сгорѣло 200 дворовъ. Погорѣ.іыідт 
было выдано но 40 р. Наземныхъ и по 15—20 р. изъ частныхъ ( 

пожертвованій; оставшіеся 81 р. 30 к. начальникъ 'губерніи ігред. 

писалъ бургомистру Торгаеву употребить на украшеніе храма; и к 
исполненіе чего эти деньги и были передай^ священнику Тихоми
рову для означенной цѣли. Съ этого года установлено празднова
ніе 4 сентября Неопалимой Купины съ крестнымъ ходомъпО горо#,

Въ іюлѣ 1877 г. введено городское управленіе по* положенію 
1870 г., но съ единоличнымъ управленіемъ городского старосты 
при участіи уполномоченныхъ, вмѣсто городской управй. I

Отъ древней крѣпости сохранилась часть деревянной крѣпости,

Щ. Причтъ но книгѣ м. Тихона за 1706 г,, былъ одно
штатный: «попъ Иванъ Ивановъ, дьяконъ Иванъ Михайловъ, ди- 
чекъ Григорій, пономарь Алексѣй Ивановъ и просфорница Елена I 

Иванова». Затѣмъ, навѣрно,, со времени построенія второй По
кровской церкви 1768 г., было 2 священника, 2 діакона, 2 дьяч
ка и 2 пономаря и за время существованія духовнаго правленіи 
былъ назначенъ протопопъ; съ переводомъ въ Чистополь духовнаго ; 
правленія былъ перемѣщенъ и протопопъ въ Спасской церкви, а} 
здѣсь оставлены только священникъ, дьяконъ и два,причетника. ' 
По штатамъ 1845 г. положено быть священнику, дьячау/ поиома- ; 
рюи просфорнѣ? ’ жалованье V кл. 202 р. Въ настоящее время 

причтъ состоитъ изъ священника и дьякона на вакансіи псалом
щика. Причтъ получаетъ 400 р. жалованья и 300 р. въ.годъ вза
мѣнъ земли отъ городского управленія.

По церковнымъ документамъ извѣстны священники: 1) Ми- ; 
хайлъ Григорьевъ до 1731 г.; 2) вышеупомянутый Даніилъ Яков
левъ съ 1731 г.; 3) Іосифъ Васильевъ,.въ 1775 г., что видно по і 
надписи въ постной тріоди; 4) протопопъ Максимъ , Григорьевъ, 
правитель арскаго духовнаго правленія, І 786—1797 г.; 5) Иро- ! 
діонъ Дмитріевъ 1780—17.98 г.;' 6) Симеонъ Йродіоновъ..1799— [ 
1814 г.;'7) Антонъ,Ульяновъ 1814—1843 г'; 8) Іоаннъ Вас. Ти- I 

хоміровъ 1843—1854 г.; 'здѣсь померъ и погребенъ, пользовался 
большой любовью и уваженіемъ прихожанъ; 9) Павелъ Петр. Со- I 
коловъ 1854—1868 г., перешелъ въ экономы академіи, нынѣ за- I 
пітатийй протоіерей' і. Шармашъ," Лаишевск. у.; 10) Ник.. Алек-I

сандр. Любимовъ 1868—1888 г., перемѣщенъ къ церкви Александ
ровской больницы г. Казани, гдѣ и скончался; 11) Н. А. Львовъ 
1888—-1903 г., выбылъ для лечеиія въ Казань, гдѣ и скончался; 
12) Вл. Ал. Смѣловъ съ 1904 г, изъ благочинныхъ Чистоиольск. 
у., здѣсь помощи, благочиннаго.

IV. Прихожане, какъ видно изъ хранящихся въ волостномъ 
правленіи копій , еъ древнихъ документовъ, были: 1) адскіе стрѣ
льцы съ сотникомъ и пятидесятникомъ, 2) дѣти боярскіе, 3) бѣло- 
пашенные конные казаки, 4) арскіе служилые яолоневяиии, 5) ио- 
иоприборнме полонеииики Ремина, 6) русскіе посадскіе люди, 7) 
старожилы и, кромѣ того, 8) служилые татары. Въ 1649 г. били 
переведены но указу Государя въ конные казаки 50 ч. на Сим
бирскую черту въ ІОшанскг, небольшой острожекъ, между Сим
бирскомъ и Тогаемъ1) и въ нѣк. др. По преданію, въ 1774 г,• 
осталась жить часть пугачевцевъ.

Въ 1780 г. по метрикамъ значатся уже только мѣщане й Па
хотные солдаты. Кромѣ Арска, къ приходу принадлежали деревии: 
до начала XVIII в. Кекурча и Тюбякъ, а также татарская Хай- 
ванъ, до построевія храмовъ въ Александровкѣ и Чумаковѣ— 
Бужи, Казанбашъ и новокрещеные изъ татарскихъ деревень: 
Верезей, Мурмы, Бурсы, Метесковъ, Калачей, Турналей, 
Кутюка, Толчишмы, Березовки и Мецгеръ; при общихъ отпа
деніяхъ татары отпали. Съ 1,821 г. упоминается Урматъ Пашково 
тожъ въ 1 в., въ 1833 г. эта деревня новымъ владѣльцемъ пере
ведена за 5 в. Въ 1858 г. помѣщикомъ Н. Вишняковымъ пересе
лены его крѣпостные люди изъ Смоленской губ. 48 челов. Въ 
настоящее время приходъ состоитъ изъ Арска и дер. Пашкова.

Изъ-за прекращенія движенія обозовъ по Сибирскому тракту 
съ проведеніемъ Великаго ж.-д. пути и началомъ пароходнаго со
общенія благосостояніе падаетъ, безземельные мѣщане расходятся 
по разнымъ мѣстамъ Имперій, много переселилось въ Сибирь, ва 
Кавказъ, въ Туркестанъ и въ сосѣднія деревни для веденія торговли. 
Можетъ быть, какъ выше упомянуто, имѣющая быть станція 
жел. дороги остановитъ отливъ изъ Арска мѣщанъ, поддержива
ющихся большимъ базаромъ по понедѣльникамъ, имѣющихъ почти

) Перетятковичъ. Поволжье въ XVII и нач. XVIII в.
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тотъ же русско-татарскій колоритъ, какъи Аратскій, только еще щ 

большемъ размѣрѣ.
Прихожане къ храму усердны и къ посѣщенію богослуженій 

прилежны, любятъ полное освѣщеніе храма и не жалѣютъ на это 
денегъ; къ Пасхѣ на освѣщеніе и иллюминацію бываетъ' особый 
сборъ по приходу; любятъ слушать поученіи., къ говѣнж усердны, 
къ поминовенію усопшихъ рачительны; покойниковъ провожаютъ 
«съ выносомъ» и всегда дѣлаютъ поминки—«горячій столѣ», при
глашая причтъ. МоЛебны Служатъ многіе и часто предъ иконами 
Спасителя, Божіей Матери, Покрова Пресй. Богородицы, Рожде
ства Богородицы, свят. Николая, св. Пантелеймона, преп. Сера

фима и проч. Празднуютъ дни: 28 іюня Троеру'чйцы,' 4 Сентября 
Неопалимыя Купины, 27 ноября Знамегіія1 Богородицы ' и охотно 
принимаютъ чудотворныя иконы: Смоленскія Б. М, по особому 
разрѣшенію Св. Синода каждогодно 25 Мая, Тихвинскія Б. I., 
свят. Германа, св. Женъ Мироносицъ', Преп. МакаІрія,'.. Казанскія 

Б. М. и другія:
Благотворительность выражается въ подачѣ милостыни въ 

земскую -богадѣльню, нищимъ', странникамъ, нрестарѣлымъ жен
щинамъ, приносятъ имъ милостыню на домъ, снабжаютъ сиротъ 
дровами, умершихъ бѣдняковъ гробовыми досками.' Вробще, очень 
отзывчивы на-нужды и несчастья ближнихъ, особенно.въ нынѣш

нюю тяжелую годину. Въ умственномъ отношеніи прихожане до
вольно развиты; арчане народъ расторопный, бойкій, любятъ хо
рошо поговорить, «щегольнуть изъ' послѣдняго».

V. О іпколахъ. Торговый, живой , народъ почувствовалъ 
потребность въ образованіи. Въ 1869 г. .о. Любимовъ ..открылъ 
школу. Въ І871 г. Казанскимъ Губернскимъ Училищнымъ Совѣтомъ 

отмѣченъ по особому усердію наставникъ Арскаго училища свяіп- 
Любимовъ съ сестрою. 5 сентября 1879 г. было открыто 2-классное 
мужское М. Н. П? и выдѣлено одноклассное женское училище. За
тѣмъ 2-классное мужское было прообразовано въ 4-классное город
ское, которое существовало только. 5 лѣтъ и преобразовано въ 
высшее народное училище, существующее второй годъ; ,а женское 
одноклассное преобразовано въ двухклассное; кромѣ того, ерть зем
ское мужское. Учатся во всѣхъ училищахъ охотно. Если торговое 
значеніе Арска пало, то выдвигается- просвѣтительное,,. Кромѣ 
общеобразовательныхъ учрежденій* была Арская ткацкая мастерская

закрытая 49 очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ; суще
ствуетъ классъ ручного труда при мужскомъ училищѣ и вечерніе 
классы при сельско-хозяйственномъ складѣ съ 11 апрѣля 1912 г. 
Есть городская библіотека.

VI. О благотворительныхъ и др. ц.-пр. учрежденіяхъ. 
Церковно-лрих. попечительство; существуетъ только на бумагѣ. 
Средствъ нѣтъ и ничего оно не дѣлаетъ ни для церкви, ни для 
причта.

VII. Кладбище, одно, на немъ въ 40-хъ годаъ прошлаго 
столѣтія устроена довбльно обширная каменная часовня, ограда 

каменная; 'засажено деревьями.

VIII.-Статистическія свѣдѣнія о народонаселеніи.
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VII.

Нрско-Покровская слобода.
I. О храмѣ. Мысль построенія второго храма въ Аренѣ 

возникла въ 60 годахъ, когда обветшавшую деревянную Покрои- 
скую церковь приходилось разбирать и когда арскіе крестьяне 

стали выселяться изъ города на «новую землю» и образовали съ ■ 
сѣверо-восточной стороны Арска особую крестьянскую слободу. 
Отдѣлившись оть безземельныхъ мѣщанъ и купцовъ, крестьяне , 
пожелали имѣть и отдѣльный каменный храмъ, тѣмъ болѣе, что , 
деревянная церковь обветшала. По ихъ ходатайству отъ 19 іюля і 
1864 г. архіепископомъ Аѳанасіемъ была выдана въ 1865 году І 

храмозданная грамота, а деревянная, какъ упомянуто въ описаніи I 
приг. Арска была разобрана. Съ этого-времени 17 лѣтъ продол- I 
жалась постройка храма. Такая продолжительность объясняется 
тѣмъ, что на постройку каменнаго храма средства были очень огра
ничены. Они состояли: 1) у крестьянъ имѣются кирпичные сараи 
(заводы): половина выдѣлываемаго кирпича употреблялась на со
оруженіе храма, а другая—на продажу, на выручаемые 1 деньги

нанимались рабочіе для поетройки храма; 2) производился сборъ 
по книжкѣ, выданной изъ Конеисторіи, 1874 г. и 3) находились 
благотворители; изъ нихъ извѣстны: М. Я. Быстровъ, пожертво
вавшій звонъ, Никита Ст. Капраловъ, Пелагея Маке. Чумакова, 
Петръ Ст. Капраловъ, Моисей Варлам. Степановъ—поморецъ и 
вѣк. др. Строителями храма были избираемые обществомъ 
крестьяне одинъ за другимъ: Вас. Март. Плотниковъ/ Тр. В. 
Барышовъ и Кипр. Март. Плотниковъ. Послѣдній многое дѣлалъ 
иа свои личныя средства и былъ первымъ церковнымъ старостой 
еъ 1888—1897 г. Храмъ сначала представлялъ однѣ голыя стѣны, 
было мало утвари и облаченій; въ 1895 г, стѣны въ храмѣ окра
шены масляной краской и расписаны живописью. Въ 1894 г. устрое
на каменная ограда съ желѣзными рѣшетками при помощи

II. С. и И. С, Капраловыхъ и Моисея В, Степанова, И. С. устро
илъ порота и по звену рѣшетки по обѣ стороны ихъ.

II. Приходъ выдѣлился въ 1860 г. изъ Арска и располо
женъ на томъ же красивомъ высокомъ берегу Казанки не далѣе 
1 в., на которомъ находится и Арскъ. Къ Покровской церкви 
въ 1887 г. была приписана д. Пашково, НО въ 1889 г. отошла 
къ Арской Богоявленской церкви.

III. Причтъ состоялъ изъ священника и псаломщика, до 
1894 г. священникъ получалъ казеннаго жалованья 160 р. и пса
ломщикъ 53 р., съ 1894 г.—свящ. 300 р. и псал. 100 р. въ годъ; 
помѣщается въ церковныхъ домахъ; въ 1888 г.отмежеваноЗЗ дес. 
земли.

Священники: 1)' Н. А. Архангельскіе 1888—1889 г.; 2) 
М. П. Ивановъ 1889—1890 г.; 3) П. О. Тюрлеминскій 1890— 
1892 г.; 4) Н. М. Ивановскій 1892 гд 5). снова о. Тюрлеминскій 
1893—1898 г.; 6) К. Ѳ. Катешовъ 1898—1906 г. и 7) А. А. 
Миропольскій съ 1906 г.

Псаломщики: 1) А. А. Дмитріевъ 1888-1889 г.; 2) В. П. 
Яхонтовъ 1889—1890 г.; 3) И. И. Ломоносовъ 1890—1897 г.; 
4) въ должности псаломщика священникъ М. А. Чистосердовъ 
1897—1898 г. и 5) В. А. Покровскій съ 1898 г.

IV. О прихожанахъ было кратко упомянутоп.вткаяіміірпг. 
Арска. Прихожане всѣ русскіе православные.. Религіозность ихъ про
является въ довольно аккуратномъ посѣщеніи храма, въ исполненіи 
христіанскаго долга—исповѣди и причастіи св. Таинъ однажды 
въ годъ; посты соблюдаются очень аккуратно и. всѣ безъ исклю
ченія; чудотворныя иконы принимаются' всѣ, какія бываютъ; кромѣ 
того, бываютъ полевые молебны предъ посѣвомъ хлѣба, выгономъ 
скота и во время бездождін, а также бываютъ крестные ходы въ 
престольный праздникъ, Пасху, Рождество Христово, Крещеніе 
Господне, 1 августа в 4 сентября въ день Неопалимой Купины. 

Кромѣ хлѣбопашества, многіе крестьяне занимаются токар
нымъ и слесарнымъ промысломъ.

V. Школъ въ приходѣ нѣтъ; населеніе пользуется, благодаря 
близости, училищами Арска, но не лишне было бы открыть зем
ству училище и здѣсь.
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VI. Церковно-пр 
1906 г. замѣнено
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VIII.

Село Бирюли.

I. О храмѣ. Ѣдущій изъ Казани но шоссе Сибирскаго поч
товаго тракта (древней Арской дороги) на 32-ой верстѣ въ саномъ 
концѣ сѣверной части села на довольно обширной, покрытой дѣ
томъ травкой площади видитъ въ 14 саж. на западъ деревянный 
храмъ. Съ паперти этого храма выходящимъ изъ него богомоль
цамъ прямо бросается въ глаза рѣка Казанка не далѣе, какъ въ 
60—80 саж. Храмъ на каменномъ фундаментѣ въ связи съ коло
кольней, обшитъ тесомъ и окрашенъ масляною краскою сирене
ваго цвѣта и покрытъ желѣзомъ, выкрашеннымъ мѣдянкою. Внутри 
храмъ выштукатуренъ, имѣетъ 8 оконъ въ одинъ ярусъ съ желѣзны
ми рѣшетками и 2 печи, изъ которыхъ 1 въ алтарѣ. Длиною зда
ніе вмѣстѣ съ колокольней снаружи 30 арш. и шириною ІО1, Ч арш. 
имѣетъ видъ корабля. Кровля дуговая на два ската. Церковь 
имѣетъ 1 входную дверь съ запада и 1 паперть съ 2 окнами, 
зарѣшеченными по обыкновенію. Второй ярусъ храма глухой на
1 саж. ниже колокольни.

Настоящій храмъ перестроенъ въ 1847 году во имя Влади
мірской иконы Божіей Матери. А когда былъ построенъ первый 
храмъ, встрѣчаешь, какъ вообще при описаніи церквей 3 благо
чинія, массу противорѣчій и не находишь того богатаго истори
ческаго матеріала, какъ при описаніи большинства приходовъ
2 благочинія, принадлежавшихъ архіерейскому дому и крупнымъ 
Помѣщикамъ; равно и половина 1 благочинія тоже принадлежала 
арх. дому и удѣлу; лишь только окраина зтого благочинія напо
минаетъ глушь и неизслѣдованность (кромѣ Арска) 3 благоч. округа.

древнихъ Бирюляхъ еще въ 1646 году было семь помѣщиковъ, 
11 самые крупные изъ нихъ Лазаревъ и Сунгуръ Соковнннъ вда- 
чѣли очень немногимъ; у перваго было! 3 двора крестьянъ и 3—
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бобылей, у послѣдняго—2 дв. крестьянъ и 3—бобылей, всего у 
обоихъ 46 человѣкъ, а у другихъ только «дворъ его помѣщиковъ», 
Конечно, по присущей русскимъ слабости къ междоусобицамъ, 
они не могли сообща построить храмъ и содержать при немъ 
причтъ тѣмъ болѣе, что въ З’/а в. по Арской дорогѣ былъ древ
ній храмъ села Чепчуговъ; естественно, посильнѣе помѣщикъ 
могъ построить у себя домовый храмъ, въ который приглашалъ 
къ себѣ служить священника изъ сосѣдняго села.; благо, что въ 
Ченчугахъ, какъ видно изъ книги митрополита Тихона за 1706 г., 
было два «попа». Въ вѣдомости о намѣстничествѣ Казанскомъ за 
1781—1782 г.г. упоминается «село Богородское, Бирюли тожъ»; 
въ «Справочной книгѣ Казанской епархіи» говорится, что церковь, 
должно быть, вторая, послѣ домовой, построена въ 1794 г., а мѣст
ныя свѣдѣнія добавляютъ и имя храмоздателя—повиднмому, вто
рого священника с. Чепчуговъ Ѳеодора Аѳанасіева, и что церковь
была во имя Благовѣщенія Пресвятой Богородицы на 20 саж. 
лѣвѣе теперешней. На мѣстѣ престола этой церкви поставлена 
камевная столбовая часовенка, именуемая Благовѣщенскою, гл 
которой ежегодно въ Благовѣщеніе совершается крестный ходъ и 
и служатся молебенъ съ возношеніемъ обычныхъ многолѣтій. Инте
ресна исторія перестройки существующей церкви. Мелкій помѣ
щикъ Петръ Степ. Ивановъ возымѣлъ сильное желаніе перестроить 
обветшавшую Благовѣщенскую церковь, но былъ небогатъ, поэто
му рѣшилъ собирать на построеніе храма среди проѣзжающихъ ш 
Сибирскому тракту. До начала пароходства все сообщеніе Сибирь 
съ Казанью шло по этой дорогѣ; не могли избѣжать ея даже силъ 
ные міра сего; такъ въ VI т. Солиднаго изданія «Россія» тово 
рится, что на мосту около Сибирскихъ воротъ На Арскомъ щ 
вблизи церкви св. Варвары встрѣтились Биронъ и Минихъ: Бы 
ронъ возвращался изъ Сибири, а Минихъ ѣхалъ на его мѣст 
ссылки. Если по Сибирскому тракту приходилось ѣздить такимъ гос; 
дарствен. дѣятелямъ, то мелкоты шло и ѣхало великое множества 
П. Ст. весной и лѣтомъ останавливалъ прохожихъ и проѣзжихі 
приглашалъ зайти или заѣхать на ключъ вблизи церкви отдохнуі 
на привольномъ и красивомъ мѣстечкѣ, на лужайкѣ обсаженнс 
деревьями и водички испить. Уговаривая завернуть на ключъ, I
Ст. Ивановъ разсказывалъ имъ, что преподобный Макарій Унже: 
скій Чудотворецъ, возвращаясь изъ татарскаго плѣна со своьы

товарищами и учениками, зашелъ на ключъ и тутъ отдыхалъ, 
запивая ржаные сухари ключевой водичкой. Сидя на пригоркѣ 
надъ ключемъ, продолжалъ П. Ст., преподобный любовался Ка
зацкой и разстилающимися за нею лугами и лѣсомъ. Здѣсь одинъ 
изъ спутниковъ преподобнаго, слѣпецъ, по молитвамъ святого, 
умывшись въ ключѣ, прозрѣлъ. Свои повѣствованія II. Ст. закан
чивалъ прдложеніемъ помочь посильной жертвой на возобновленіе 
на мѣстѣ чуда’ обветшавшаго храма. Слушатели опускали посиль
ные дары этому «дядѣ Власу» изъ мелкихъ вѣрующихъ помѣщи

ковъ. Усердіемъ преданнаго церкви И. Ст. Благовѣщенскій храмъ 
былъ перестроенъ во имя Владимірской иконы Божіей Матери, 
какъ выше сказано, въ 1847 г. Въ память же чуда на мѣстѣ 
прозрѣнія слѣпца на восточной сторонѣ церковной ограда пост
роена квадратная деревянная часовня длиной и шириной по 1 саж. 
и высотой 2 арш. 9 вершк.; при входѣ въ неё сдѣлана надпись 
о чудѣ. А такъ какъ это чудо было въ девятую пятницу по Пасхѣ, 
то въ этотъ день каждогодно совершается торжественная служба 
и послѣ литургіи бываетъ крестный ходъ со св. иконами, въ томъ 
числѣ непремѣнно съ иконою преп. Макарія и съ иконой великомуч. 
Пераскевы, нареченной Пятницы, къ означенному ключу. Прежде 
въ этотъ ден® стекалось много богомольцевъ, теперь же число 
йхъ начинаетъ уменьшаться; но прихожане свято чтутъ это вели
кое. событіе и послѣ хода на ключъ принимаютъ иконы преп. 
Макарія и св. великомуч. Пераскевы по домамъ:

Черезъ 3 года по постройкѣ Благовѣщенскаго храма о. 
Ѳеодоромъ Аѳанасьевымъ—въ 1797 году Бирюли были приписаны 
къ Чепчуговскому храму; въ 1852 году Бирюлевскій приходъ 
былъ сдѣланъ самостоятельнымъ; 19 августа 1873 г. храмъ былъ 
обозрѣнъ архіеп. Антоніемъ и отмѣчено усердіе священника П. 
Богородицкаго къ проповѣдничеству; въ 1873 или 1874 году опять 
изъ-за малочисленности приписанъ къ церкви села Чепчуговъ, въ 
1882 году вновь возстановленъ: На основаніи указа Св, Синода 
отъ 4 марта 1885 гі за 26. 3 по штату положено быть при церкви 
священнику и псаломщику.

Колокольня существующаго храма надъ церковной кровлей 
возвышается на два яруса. Верхній ярусъ—звонница покоится 
на 8 круглыхъ деревянныхъ столбахъ; вершается тупою конусо
образною желѣзною кровлею, въ которую укрѣпленъ деревянный
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столбикъ въ 1 ’/а арш. вышиною, заканчивающійся желѣзной брцн 
знрованной главкой съ такимъ же крестомъ.

На колокольнѣ 7 колоколовъ: 1-й 21 ц. 25 ф., на верхней 
каймѣ его написано: «Божею милостію литъ сей колоколъ въ цар. 
ствуюшемъ градѣ Казанѣ на заводѣ купца Луки Степанова Рука. 
вишникова», на нижней—«Казанскаго уѣзда село Бирюли. 183? 
года». Имѣетъ изображеніе Спасителя и Божіей Матери. 2-й
12 пуд. 14 ф. съ надписью: «1858 года лити сей колоколъ и 
ской губерніи въ городѣ Слободскомъ братья Бакулевы», съ и; 
браженіями Воскресенія Христова и Архангела Михаила. 3-й 5 і 
31 ф. еъ надписью: «Каз. уѣз. село Бирюли 1837 г.» 4-й 5 п

13 ф. съ надписью: «пожертвованъ Ѳилатовымъ въ память оупо- 
коенін Ѳеклы Филатовой» и изображеніями Спасителя/ Божій 
Матери, царя Константина и Матери Елены и 2 херувимовъ. 
5-й, 6-й и 7-й колокола безъ надписей и неизвѣстно, сколько 

вѣсятъ.

Вокругъ церкви въ 1909 году устроена деревянная ограда, 
столбы выкрашены желтой, а рѣшетка зеленой краской.

Внутреннее расположеніе храма квадратное. Стѣны въ алта 
рѣ и средней части храма 4^2 арщ. высотой. Алтарь имѣеп 
видъ трапеціи, длиною 51/і и шириною 83/л арш. съ двумя зарѣ 
шеченными окнами. Особенностей нѣтъ. Иконостасъ деревянный 
трехъярусный, столярной работы, съ сѣверной и южной дверями 
покрытъ голубой масляной краской, мѣстами вызолоченъ. Царски 

двери рѣзной работы, вызолочены еъ изображеніями по угламі 
св. евангелистовъ, а въ срединѣ Благовѣщенія. Изъ иконъ болѣ 
достопримѣчательны: 1) образъ Владимірской иконы Божіей Мате 
ри на лѣвой сторонѣ царскихъ вратъ, вкладной въ жестяном' 
футлярѣ за стекломъ, высотою 66/в верш., шириною 56/в в., ! 

серебряной безъ пробы вызолоченой ризѣ 1795 г. съ серебряныя 
84 пробы 1885 г. вѣнцомъ съ тремя аметисовыми камнями; ж 
ризы ІЗЗЧг зол. Поля сего образа въ мѣдной посеребр. ризѣ с 
изображеніями: вверху Пресв. Троицы, въ срединѣ—архангелой 
Гавріила и Михаила, внизу Ѳеодора Стратилата, священному 
Власія, Василія Великаго, патріарха Модеста и Іоанна Богослоі 
—съ 10 мѣдными позолочен. вѣнчиками, длина поля 19,;з веу 
ширина 12’/г в.; 2) образъ преп. Макарія высотою 5в/в в. И 
ною 5 в. въ серебряной безъ пробы позолоченой ризѣ съ Ж

такими же вѣнчиками; вѣсу въ ней 67 зол., въ двухъ жестяныхъ 
футлярахъ, малый за стекломъ: и 3) мозаичный образъ Воскре
сенія Христова въ кіотѣ за стекломъ, высотою 13 в. и шириной
10 в. Амвонъ выше пола на 6 вершк., клиросы небольшіе.

Посѣтили храмъ: 19 августа 1873 г. архіеп. Антоній и ви
каріи епископы: 1) 24 февраля 1899 г. Антоній и въ 1906 г. 
Іоаннъ.

И. О приходѣ. Названіе сёла, по сообщенію Износкова 
производятъ отъ татарскихъ словъ: «орю-лм*—почковый, иля 
бирюли—ближній, быть можетъ, изъ-за близости къ Леки Казанъ 
(Старой Казани), или же: «ббрб'ле»—волчій. «Въ писцовой кни
гѣ Казанскаго уѣзда 7075 г. упоминается село Бяряли нар. Ка
занкѣ». Въ спискѣ съ писцовыхъ книгъ 7154 (1646) г. отмѣчает
ся, что здѣсь были помѣстья дворянъ и дѣтей боярскихъ 
1) Григорія Папалитова только дворъ его помѣщиковъ; 2) Н. В. 
Лазарева 3 двора крестьянскихъ 14 ч. и 3 двора бобыльскихъ
11 человѣкъ; 3) Сунгура Соковнина два двора крестьянъ 12 ч. 
и 3 двора бобылей 9 ч.; 4) Ѳеодора Клем. Москотиньева дворъ 
помѣщика; 5) Артемія Ив. Чертова тоже; 6) Мих. Ив. Соловцова 

1 дворъ крестьянъ и 7) Ив. Вас. Ананьина дворъ помѣщика1).
Въ алфавитномъ спискѣ Казанской провинціи 1771—1773 г.г. 

по Арской дорогѣ покаеано: «Богородское, Бирюли, или Билю- 
ри т.: Зубовъ А. Н. [(причисленъ отъ Кашкадамовой Марѳы) 
41 д. м. и., а всего у него въ Казанской провинціи было 864 д. 
Лазаревы: Ив. Гавр. 11 д. переведены изъ Исецкой провинціи 
8; Петръ Гавр. 16; Ром. Гавр. 60; Сем. Г. 15; Ст. Г. 16; Моско- 
тиньевъ Мих. 11; Полянская Агр. Ив. 23; Соболева Евд. Пикит. 
36; Чертовъ Аполлонъ 8. Въ вѣдомости о намѣстничествѣ Казан
скомъ за 1781—1782 г.г. значится помѣщичьихъ кр. 254 ревиз
скихъ душъ. Такая же крайне пестрая сборность населенія Бирю- 
лей отмѣчена въ «спискѣ населенныхъ мѣстъ Казанск. уѣз.» 
Износкова и въ изданіи Оцѣночно—Стат. Бюро Казанск. Губернск. 
Земства о крестьянскомъ землевладѣніи Казанск. губ. вып, 1: 
«№ 399—401 прин. въ казну отъ Власьевой, Телешовой и Ану-

9 И. М. Покровскій. Къ исторіи помѣстваго и экономическаго 
быта въ Казанскомъ краѣ въ половинѣ XVII в.“.
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чиной по X ревизіи 1858 г. 48 м. 60 ж.; б. Манасеиной 51 м, 
50 ж.; б. Рыбушкиной 22 м. 26 ж.; б. Суворовой, Алашеевой и 
н Квизе 39 м. 43 ж.» По всеобщей переписи 1897 г,., значится 
уже менѣе 1781 г. па 100 душъ, повиднмому, отчасти изъ-за 

выселенія въ д. Н. Бирюли.
Въ д. Новые Бирюли, при рѣкѣ Чепчужкѣ, по имени вы

селившаго нхъ Яльм Ваг. Доленго-Грабовскаго назыв Ильинкой-, 

въ 2 верстахъ отъ села; въ 1858 г. было 66 м. 65 ж., по пере
писи 1897 г. 59 м. 54 ж. и отсутствовало 2 м. 4 ж. По .«спра

вочной книгѣ» видно, что населеніе села прибавилось до 196 м. 
227 ж. п въ деревнѣ до 78 м. 88 ж. земли- пріобрѣтено въ 1863 г. 

отъ Ильи Вас. Доленго-Грабовскаго 169,2 дес. Пѳ словамъ Изно- 

скова, прежде «подкорно занимались нищенствомъ».
Кромѣ означеннаго ключа около церкви у Казанки въ 1 в. 

къ востоку отъ него при подошвѣ горы въ оврагѣ, называемомъ 

«рѣчка», есть другой ключъ, почему-то именуемый Макарьевскимъ, 
съ часовней надъ нимъ. Оба ключа имѣютъ одинаковый вкусъ 

воды: въ ключъ на «рѣчкѣ» бросали зерна и находили ихъ въ 

ключѣ при рѣкѣ Казанкѣ, являющимся продолженіемъ перваго.
Въ приходѣ бываютъ слѣдующіе крестные ходы;? 1) 11 фев

раля еъ иконой священномуч. Власія; 2) въ Пасху:. 3) въ 9 пят
ницу: 4) въ день памяти преп. Макарія 25 іюля съ иконой пре
подобнаго поднимается еще икона преп. .Серафима Саровскаго; 

5) въ престольный праздникъ Владимірской иконы Божіей Мате
ри 26 августа и 6) арх. Михаила 8 ноября.

ІИ. О причтѣ. Въ клировыхъ вѣдомостяхъ церкви за 
1853 годъ сказано: «По штату 1795 года причта при сей церкви 

находилось: священникъ одинъ, дьячекъ одинъ и пономарь одинъ, 
но за малочисленностью прихожанъ причтъ сей въ 1797 году по 
просьбѣ священника Ѳеодора Аѳанасьева переведенъ былъ къ 

Троицкой церкви села Чепчуговъ Казанскаго уѣзда, при которой 
настоящая церковь числилась приписной до 28 числа мѣсяца іюля 

минувшаго 1852 года. Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 28 іюля 
1852 г. за № 6904, но просьбѣ туточныхъ помѣщиковъ, разрѣ

шено быть сей церкви паки самостоятельною, и положено при 
ояой, по штату VII класса, быть священнику п одному дьячку»-

Какъ выше упомянуто, свящ. П, Богородицкій въ 1873 г. 
поощренъ за усердіе къ проповѣдничеству.

Въ клировыхъ вѣдомостяхъ за 1886 годъ отмѣчено: «Церковь 
сіи то была самостоятельною, то причислялась къ Троицкой цер
кви села Чепчуговъ по малочисленности прихожанъ. Въ 1883 году, 
ни просьбѣ прихожанъ, къ ней опредѣленъ священникъ. При еей 
церкви находится одинъ священникъ, клиросное Богослуженіе 
исправляется самими прихожанами», За 1890г. говорится: «причтъ 
на. основаніи указа Св, Синода отъ 4 марта 1885 г. за АвЗ дол
женъ состоять изъ священника и псаломщика, по малочисленно
сти п бѣдности прихожанъ псаломщика нѣтъ. Клиросное богослу
женіе отправляется учениками церковно-приходской школы». За 
1892 г. видимъ, что священнику положено 160 р. годового жало
ванья и псаломщику 53 р., причемъ назначенъ я псаломщикъ, 
который при совмѣщеніи учительства въ школѣ за занятіе въ ней 
получалъ небольшое пособіе. Съ 1894 г. священникъ получаетъ 
300 руб. и псаломщикъ 100 р. Не смотря на назначеніе жало
ванья и полученіе 146 р. 72 к. процентовъ съ причтового капи
тала, содержаніе причта такое скудное, какое, кажется, только 
въ сельцѣ Ивановскомъ; въ Апазовѣ и Аркадіи-Хотнѣ являет
ся подспорьемъ законоучительское жалованье, а здѣсь и въ Ива
новскомъ при крайне ничтожныхъ средствахъ ц.-пр. школъ, 
послѣднія требуютъ даже затраты изъ скудныхъ средствъ завѣ
дующаго на содержаніе зданія. Земля тоже неплодородная.

Священникъ; помѣщается въ церковномъ домѣ, выстроенномъ 
въ 1905 г., а псаломщикъ въ домѣ, выстроенномъ съ помощью 
прихожанъ на средства, отпущенныя Казанск. Уѣздн. Отдѣленіемъ 
Епарх. Учил. Совѣта. При занятіяхъ псаломщиковъ въ школѣ 
жизнь подъ одной кровлей съ ней была удобна, но прп назначе
ніи особой учительницы въ 1911 г. стало неудобно.

Свяг^енкмкм: 1) Петръ Стеф. Измайловъ 1882—1889 г. 2) 
Александръ Гавр. Бакулевскій 1889—1895 г. 3) Димитрій Але
ксандров. Альпинскій 1895 г.—1899г. 4) Ипполитъ Петр. Соловьевъ 
1899—1911 г. 5) Николай Дим. Тихомировъ 1911—1913 г. ц 6) 
Владиміръ Вас. Орловъ вслѣдствіе болѣзни ногъ 8 мая 1913 года 
перемѣстился съ о. Тихоміровымъ изъ села Елани, гдѣ былъ 
духовникомъ 3 благочинія, Лаищевскаго уѣзда.

Псаломщики*. 1) Андрей Дим, Тихонравовъ 1891 г. 2) 
Гурій Ив. Чѳтаовъ 1892—1901 г„ при немъ началось совмѣще
ніе учительства. 3) Андрей Дим. Черкасовъ 1901—1903 г. 4)
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Андрей Вас. Максютовъ изъ черемисъ 1903—1909 г. 5) Всево- 
додъ Дим. Голубевъ 1909 г. 6)Днм. Ал. Зеленецкій 1909—19(1 г, 
имъ закончилось совмѣстительство должностей псаломщика и учи
теля. 7) Василій Александровъ Утяковскій съ 13 іюля 1911 г. и 
въ концѣ 1914 г. перемѣнялся съ больнымъ псаломщикомъ с. ІІІац. 
шей 8) Викт. Ив. Красовскимъ, который здѣсь въ началѣ 1915 г. 
номеръ и 9) Василій Кузьминъ.

IV. О прихожанахъ. Прихожане всѣ русскіе, православ
ные. до 1861 г. были помѣщичьи. Помѣщики П. Ст. Ивановъ, 
Манасееннъ, Рыбушкинъ, Смирновъ считали необходимымъ посѣ
щать храмъ Божій, жертвовать въ него, почитали духовенство. 
Эта добрая черта сохранилась въ прихожанахъ й доселѣ: во св. 
Четыредесятнпцу почти всѣ говѣютъ и причащаются. • Въ журналѣ 
обозрѣнія епархіи архіеп. Антоніемъ въ августѣ 1873 г. отмѣче- 
но, что не было у исповѣди и св. причастія только 5 семействъ; 
за литургіей во время пѣнія «Иже херувимы», «Тебе поемъ», 
«Отче напгь» становятся на колѣни, любятъ ежегодно ходить на 
встрѣчу Смоленской иконы Божіей Матери; не смотря на крайнюю 
скудость средствъ, никогда, не рѣшаются отказывать въ принятіи 
св. чудотворныхъ иконъ, приносимыхъ изъ монастырей; сопрово
ждаютъ ихъ съ пѣніемъ припѣвовъ «Пресвятая Богородице», 
«Святителю отче Германе» И т. п. Изъ дома въ домъ, прикло
няются, дабы перенесли черезъ нихъ св. икону. Изъ общеприня
тыхъ среди русскихъ уѣзда обычаевъ отмѣтимъ слѣдующіе два:
1) при выносѣ покойника изъ дома впередъ гроба выходитъ одна 

изъ родственницъ умершаго съ кускомъ какой-нибудь матерія, 

пирогомъ и свѣчей, и все это вручаетъ на поминъ души покой
ника первому встрѣчному изъ прихожанъ, богатый можетъ эту 

жертву подать нуждающемуся. 2) Во время поминальнаго обѣда 
въ переднемъ углу оставляется свободнымъ первое мѣсто, кладут
ся бѣлый хлѣбъ и ложка въ увѣренности, что дута покойника 
витаетъ здѣсь съ поминающими ее. Смѣсью православнаго съ 
языческимъ отзываются проводы масляяицы въ прощальное воскре
сенье. сохраняющіеся даже въ Чистопольскомъ уѣздѣ; на боль
шихъ саняхъ укрѣпляютъ жердь вышиною сажени три, на верх
ній конецъ надѣваютъ колесо; на немъ устраиваютъ чучело, одѣ
ваютъ въ кафтанишко, въ руки втыкаютъ рѣдьку, терку и сухарь 
со словами: «вотъ на-ко, теперь». Масса молодежи, прокативъ

«млединицу» ио р. Казанкѣ, сжигаютъ ее. Навѣрное, въ другихъ 
описаніяхъ встрѣтятся описанія многихъ другихъ обычаевъ народ
наго быта, ставшихъ уже достояніемъ печати въ изданіи Импе
раторскаго Русскаго Географическаго Общества: «Церковно-на
родный мѣсяцесловъ на Руси» II. П. Калиноваго, 1877 г., по

чему, не желая загромождать настоящее описаніе, не перечисляемъ 
этихъ обычаевъ.

Отмѣтивъ доброе вліяніе помѣщиковъ, въ большинствѣ слу
чаевъ имѣвшихъ одну вѣру, одно крещеніе еь крестьянами и 
украсившихъ Святую Русь благолѣпными храмами, издали прико
вывающими взоръ своими устремившимися высоко къ небесамъ 
куполами, колокольнями и господствующими надъ окрестностями, 
нельзя не упомянуть, что русское населеніе въ татарщину и крѣ
постное время какъ-то утратило предлріимчивость, иниціативу, 
баринъ и крестьянинъ сдѣлались безпомощными. Здѣсь всѣ удоб
ства: дорога до Казани 31 х/а в.— сплошь шоссе, въ З’і по 
шоссе въ другую сторону Чепчуги: тутъ и порядочный ио средамъ 
базаръ, и ярмарка въ Троицу, и больница, и почтовое отдѣленіе 
съ телеграфомъ при немъ, и волостное правленіе, и даже мѣсто
жительство станового пристава,—но, къ сожалѣнію, не могутъ 
использовать эти удобства, а большинство ѣздившихъ на базаръ 
вмѣсто: «вотъ купилъ» могло игриво сказать: «водку 
Ямщичавшіе Н.-Бирюлевцы по обычаю всѣхъ почти ямщиковъ 
тоже согрѣвались зимой водкой. Впрочемъ, подгородніе жители и 
не помѣщичьи, а иниціативу свою тоже обнаруживали преиму
щественно въ питьѣ водки: только страшная война остановила это 
пьянство и вызвала по всему уѣзду тѣ отрадныя явленія,, кото
рыя уже отмѣчены на 455—458 стр. «Церк. Вѣдом. за 1915 г. 
При малоземельѣ, отсутствіи промысловъ и предпріимчивости на
селеніе очень бѣдно. Запрещеніе спиртныхъ напитковъ и прове
деніе около самого села и деревни Н.-Бирюли желѣзной дороги, 
быть можетъ, вызоветъ иниціативу населенія, развита, напр., ого
родничество.' Авось, послѣ войны школа будетъ имѣть средства: 
«Осмыслитъ въ глазахъ учащихся окружающую жизнь».,. «Про
будить стремленіе и укажетъ дуть ко всякимъ улучшеніямъ въ 
предстоящей имъ жизни...—-жизни сельскаго хозяина въ ея са
мыхъ различныхъ проявленіяхъ».
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V. О школахъ. При поѣздкахъ-въ Казань болѣе вдумчивые 
прихожане поняли, что грамота, есть даръ человѣку, при помощи 
ѵа можно получить пользу. Поэтому одинъ дворовый по имени 
Алексѣичъ рѣшилъ удовлетворить назрѣвающую потребность, онъ 
велѣлъ желающимъ купить азбуки и сталъ собирать дѣтей въ 
домъ двороваго же Николая Яковлевича Богомолова; Алексѣичъ 
обучалъ нхъ но старинному способу и за трудъ полувалѣ по 30 

нлп 40 коп. еъ ученика, кромѣ того, давали ему провизію. По
томъ была открыта, въ 1882 году церковь и къ ней назначенъ 
о. Измайловъ. 0. Петръ пожелалъ принять на себя трудъ Але
ксѣича, продолжить н расширить его. Для этого онъ -въ своей 
кухнѣ поставилъ лавкн, купилъ на свои деньги необходимые учеб
ники к принадлежности для письма, потомъ объявилъ въ' церкви 
прихожанамъ, что онъ будетъ учить не только чтенію, но письму, 
счету. Закону Божію н пѣнію. 0. II. Ст. зналъ, что .'мѣстная 
церковь нѣсколько разъ закрывалась и опасался, чтобы вмѣстѣ 
еъ ея закрытіемъ не прекратилось и ученіе. По ходатайству 
о. Измайлова въ 1882 году школа была открыта, и онъ семь 
лѣтъ безплатно былъ учителемъ въ ней. Чтеніе и пѣніе учащихся 
въ храмѣ было особенно пріятно родителямъ, И они были доволь
ны ученіемъ. Въ 1884 году она была наименована Епарх. Учил. 
Совѣтомъ церковно-приходской, земство отпустило 17 р. п М. Н. 
Пр. 40 р. на классныя пособія и принадлежности; земство же 
выслало и учебники. 21 января 1889 года свящ. Петръ Ст. Из
майловъ сковчался. Имѣя «свою школу»—дѣтей, новый священ
никъ А. Г. Бакульевскій не могъ содержать въ своемъ домѣ школу 
и помѣстилъ ее въ церковной караулкѣ. Молодой священникъ 
о. Алышловскій въ 1895 г. испросилъ въ Училищн. Совѣтѣ 300 р., 
архіепископъ Владиміръ пожертвовалъ изъ своихъ средствъ 42 р., 
крестьяне согласились взять на себя безплатную доставку строи
тельныхъ матеріаловъ съ тѣмъ, чтобы была устроена квартира 
для учителя-псаломщика, причемъ было изыскано 50 р. мѣстныхъ 
средствъ. Нынѣ зданіе школы, находящееся на церковной землѣ, 
застраховано на церковныя средства въ 300 р. Длина и ширина 
классной комнаты по 7 арш., высотою 3]/-і арш.; содержаніе воз
духа около 150 куб. арш. Первый учитель и законоучитель не 
получалъ никакого вознагражденія; учителя съ 1889 г. начали 
получать по 60 р, въ годъ; въ настоящее время учительница щ

.іучаетъ 360 р. и квартирныхъ 36 р., законоучитель 30 р. въ 
годъ. Попечителя школы не было. Теперь состоитъ попечителемъ 
мѣстный землевладѣлецъ А. Н. Рыбушкняъ. Завѣдывающвмп и 

законоучителями были выше означенные священники. Учащіе: 1) 
Мих. Евг. Юнусовъ три мѣс. 1889 г. 2) Ал-дра Ал. Румянцева 
дна учебныхъ года, 3) Яковъ Ив. Никитинъ окончившій курсъ 
вл, Казанской учительской семинаріи въ 1891—2 уч. году и йо
томъ выше упомянутые псаломщики. 9) вдова Капитолина Ст. 
Бѣльская, кончившая Маріинскую гимназію, съ 31 янв. 1911 г.

До 1912 года было мало дѣвочекъ, потому что онѣ дома 
занимались съ матерями плетеніемъ кружевъ на пролажу. Но съ 

назначеніемъ учительницы число ученицъ сразу утроилось. Нѣ
которые грамотеи любятъ читать книги религіозно-нравственнаго 
п историческаго содержанія; интересъ къ газетѣ и книгѣ особен
но возросъ во время войны съ нѣмцами; эта» же война заставила 
писать множество писемъ. Прихожане относятся къ школѣ очень 
сочувственно, хотя по своей крайней бѣдности никакими пожер
твованіями на школу своего сочувствія не выражаютъ, такъ какъ 
сознаютъ, что на училища вмѣстѣ совсѣмъ платятъ разные сборы.

Самое меньшее число учащихся было въ 1894 г. 11 м. 4 л. 
и самое большее въ 1913 г. 32 м. 26 д.

VI. Благотворительныхъ и др. церк.-прих. учрежде
ній нѣтъ, потому что приходъ весьма малочисленный и бѣдный; 
кромѣ того, въ небольшихъ сельскихъ обществахъ крестьяне ве 
любятъ размножать должностныхъ лицъ, которыя иногда, ссыла
ясь на выборы въ попечительство, уклоняются въ тяготу другимъ 
отъ отбыванія многихъ натуральныхъ повинностей.

VII. Кладбище съ давняго время существуетъ за рѣкой 
Казанкой въ 200—300 саж. отъ церкви на сѣверо-западъ, сплошь 
заросло деревьями, такъ что изъ-за нихъ не видно даже крестовъ. 
Оно обрыто канавой. Покойниковъ переправляютъ изъ храма на 
кладбище въ лодкѣ. Памятниковъ нѣтъ.
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да Статистическія свѣдѣнія.

Годы. :5 О

Прихожанъ. Родившихся.

Бр
ак

ов
ъ. Умершихъ. ’

м. ж. м. ж. 1м. ж.

1883 64 189 і 229 9 19 4 8 10

1893 ' 75 195 226 14 12 4 4 9

1903 88 , 253 293 21 25 7 14 18 і

1913 ,101 299 і 324 22 22 8 19 11

IX.

Село Богородское.

О с. Богородскомъ историческія свѣдѣнія однажды уже печа
тались въ «Извѣстіяхъ по Казан. епархіи* за 1888 г. стр. 
324—338; поэтому ограничиваемся конспективными данными.

Первоначально это село было приходскою деревнею въ селу 
Кулаеву. 1-й храмъ былъ построенъ въ ХѴП в. Въ 1700 г. 
былъ выстроенъ новый деревянный храмъ во имя Успенія Пресв. 
Богородицы. Въ приходѣ с. Богородскаго числились деревни: Куюки, 
Гильдѣева, Чернопенья, Дарена, Кощакова и др. (Каз. губ. вѣдо
мости 1885 г.) Въ 1844 г. были устроены на церкви и колоколь
нѣ новыя деревянныя крыши, вмѣсто старыхъ погнившихъ. Въ 
1857 г. былъ возобновленъ иконостасъ и были устроены новыя 
царскія двери. Въ это же время была устроена въ церкви кирпич
ная лечь. Въ 1865 г. была устроена новая колокольня, вмѣсто 
старой. Устроена она была не въ отдѣльности отъ церкви, какъ 
прежняя, а въ связи съ нею. Въ 1887 г. былъ выстроенъ вмѣсто» 
деревяннаго храма, новый каменный, приблизительно за 30 тыс. 
рублей. Иконостасъ въ церкви устроенъ по типу иконостаса По

кровской церкви г. Казани.
Въ церкви имѣются древніе предметы: оловянная дарохрани

тельница, у нея видъ церкви—съ крестомъ восьмиконечнымъ 
наверху и съ образомъ Смоленской Божіей Матери еъ перед
ней стороны, и оловянная дароносица съ видомъ восьмиконечнаго 
Креста. Внутри этого Креста—дароносицы помѣщены оловянные 
}ке маленькіе—потиръ, лжица и коробочка для Св. Даровъ. Имѣют
ся: напрестольное евангеліе 1701 г., древній напрестольный крестъ, 

Деревянный крестъ высотой въ I сажень и др.
Полныхъ свѣдѣній о прмчшп) не имѣется, і народа сохра

нилась теплая память о священникѣ Сергѣѣ Ѳеод. Кедровѣ, жив
шемъ здѣсь въ I -й полое. XIX в. Во 2-й под. XIX в.вдѣсь заянплъ 
себя миссіонерскою дѣятельностью свящ.. Семенъ Ив. Красовскій,
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X.

обратившій нѣсколько лицъ изъ раскола въ православіе. Съ 1870— 
1885 г. трудился въ приходѣ свяіц. Ив. Ив. Веселицкій, строи
тель каменнаго храма.

О мисоляжгвъ селѣ до 1870 г. ничего неизвѣстно. Въ 1870 г. 
стараніемъ о. Веселицкаго открыта школа. Она помѣщалась въ 
домѣ льячка Александра Як. Кубасова—добрѣйшаго старичка— 
перваго учителя школы. Въ 1871 г. Эта школа была передана въ 
вѣдѣніе земства. Первымъ учителемъ отъ земства былъ Ѳедоръ 
Александровичъ Кубасовъ—сынъ дьячка А. Я. Кубасова, изъ 
семинаристовъ 5 класса. Ѳ. А. Кубасовъ былъ замѣчательный учи
тель: онъ не только обучалъ учениковъ грамотѣ, но и развивалъ 
нхъ. пріучалъ къ религіозности, честности и правдивости На
родъ очень любилъ Ѳ. А. и нерѣдко вписывалъ въ поминанье имя 
-'учителя ‘Ѳеодора»....

Жизнь прихожанъ ничѣмъ особеннымъ не выдѣляется; она 
въ общемъ похожа на жизнь русскихъ прихожанъ другихъ чисто 
русскихъ селъ уѣзда.

То же самое слѣдуетъ сказать о церковно-приходскомъ попе
чительствѣ и другихъ церк.—благотвор. учрежденіяхъ прихода.

Село Борисоглѣбское.

I. О храмѣ. Борисоглѣбскій храмъ села Борисоглѣбскаго рас

положенный на ровномъ мѣстѣ въ серединѣ села, построенъ въ 1897 г. 
въ честь св. мучениковъ Благовѣрныхъ князей Бориса и Глѣба, 
каменный, съ такою въ одной связи колокольнею по плану, 
архитектора Аникина, тщаніемъ прихожанъ и частныхъ благотво
рителей, преимущественно заботами бывшаго священника села 
Борисоглѣбскаго Іоанна Ѳеодоровича Богоявленскаго, нынѣ уже 
умершаго. Построеніе настоящаго каменнаго храма началось послѣ 
того, какъ 19 дек. 1888 г. сгорѣлъ прежній деревянный храмъ. 
Закладка храма была 23 іюля 1889 г. законченъ кладкою и по
крытъ желѣзною крышею въ 1894 г.; въ 1895 г. храмъ былъ 
окрашенъ снаружи; въ І896 г. выштукатуренъ внутри, настланъ 

былъ въ немъ цементовый полъ, устроены печи, поставленъ иконо
стасъ; въ 1897 году устроенъ былъ въ немъ св. престолъ. Освя
щенъ храмъ 23 сентября 1897 года, еъ благословенія Антонія, 
Епископа Чебоксарскаго, протоіереемъ Казанскаго Каѳедральнаго 
Собора Еѳ. Ал. Маловымъ. Йо свидѣтельству историко-статистическа

го описанія Борисоглѣбскаой церкви, составленнаго въ 1900 году 
бывшимъ священникомъ села Борисоглѣбскаго. В. В. Охотинымъ, 
построеніе храма обошлось приблизительно въ 6000 рублей.

Въ томъ же 1900 году въ алтарѣ и средней части храма 
сооруженъ новый подъ изъ мозаичныхъ цементовыхъ плитокъ, 
стоимостію въ 325 рублей, на средства мѣстнаго землевладѣльца 
дворянина Шестакова. Кромѣ того, въ 1902 году на средства при
хожанъ и мѣстнаго церковно-приходскаго попечительства стѣны 
внутри храма окрашены масляною краскою, а затѣмъ украшены 
настѣнною живописью, исполненною Казанскимъ цеховымъ Алек
сандромъ Ефимовичемъ Семеновымъ за 1500 рублей.
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Храмозданной грамоты на построеніе настоящаго каменнаго 
храма въ церкви пе имѣется. Но таковая грамота на построеніе 
въ селѣ Борисоглѣбскомъ каменнаго храма была, въ суіцні-сти, 
видана еще въ 1811 году апрѣля 22 дня Павломъ I, Архіеписко
помъ Казанскимъ и Свіяжскимъ.

Первый храмъ въ с. Борисоглѣбскомъ былъ построенъ въ 
1600 г. на средства Государя царя и Великаго князя Бориса 
Ѳедоровича, какъ это видно изъ сохранившейся въ‘церковномъ 
архивѣ копіи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ, одновременно съ 
заселеніемъ и образованіемъ села Борисоглѣбскаго.

Настоящій Борисоглѣбскій каменный храмъ построенъ въ 
формѣ корабля. Стѣны храма—внушительной толщины. Окна—въ 
одинъ ярусъ, сверху закруглены арками, съ двойными,, рамами, 
между которыми вставлены желѣзныя рѣшетки. Куполъ одинъ глухой, 
съ желѣзнымъ крестомъ. Кровля—желѣзная шатровая на четыре 
ската, а надъ притворомъ на два ската, надъ алтаремъ—дугооб
разная. Входныхъ дверей—три. Паиерть—одна йодъ колокольнею. 
Колокольня —въ одной связи съ храмомъ, въ .три яруса. Крестъ 
на колокольнѣ желѣзный. Подъ колокольней рядомъ съ папертью 
съ сѣверной стороны—небольшое помѣщеніе для церковной сто
рожки. Колоколовъ—девять. Первый-вѣсомъ 129 пуд. 2 ф.; на 
немъ надписи: «Благовѣствуй земле, радость велію, хвалите не
беса Божію славу». «Отлитъ въ заводѣ Н-цы Николая Алексѣе
вича Бакулева Любови Николаевны Курниковой, въ городѣ Сло
бодскомъ, Вятской губерніи». Второй колоколъ—вѣсомъ 34 пуд. 
22 ф.; на немъ надписи: «Благовѣстите дель отъ дне спасеніе 
Бога, нашего». «Въ вечеръ, заутра и вполудни повѣмъ, возвѣщу и 
услышитъ гласъ мой». 3-й колоколъ—вѣсомъ 14 пуд, 18 ф,; на 
немъ надписи: «Благовѣстите день отъ дне спасеніе Бода нашего», 
4-й колоколъ—вѣсомъ 7 пуд. 35 ф.; 5-й колоколъ—вѣсомъ 3 Я 

13/« фун.» 6-й колоколъ—вѣсомъ 2 пуд. 58/з ф., 7-й колоколъ- 
вѣсомъ 1 пуд. 26 ф., І-Іа 2-7 колоколахъ надписи: «1889 года, 
лилъ сей колоколъ Вятской губерніи, къ городѣ Слободскомъ купецъ 
Николай (Алексѣевъ) Бакулевъ». 8 іі колоколъ—вѣсомъ 35’,П ф. 
безъ надписи. 9-й колоколъ—вѣсомъ 245/з ф., съ надписью: «Въ 
Саратовѣ, въ заводѣ Василія Матвѣевича Кеменева»,-, Ограда во
кругъ церкви—каменная еъ желѣзными рѣшетками. Внутренняя 
площадь храма—ЗвѴа квадратныхъ саженъ.

Внутреннее расположеніе средней части храма—квадратное, 
притворъ—квадратный-же. Алтарь отдѣляется отъ храма только 
иконостасомъ, взятымъ изъ сгорѣвшаго 19 декабря 1888 года 
деревяннаго храма. Престолъ одинъ. Алтарь одночастный. Жертвен
никъ взятъ изъ сгорѣвшаго въ 1888 году храма, четырехугольный, 
но на- трехъ ножкахъ, что и представляетъ большое неудобство. 
Иконостасъ двухяросный, въ немъ—три двери. Царскія двери— 
рѣзныя вызолоченыя съ иконою Благовѣщенія Пресвятой Богоро
дицы и четырехъ Евангелистовъ. Солея—2 ступени выше храма, 
ширина ея 3 аршина.. Амвонъ—полукруглый. Длина колеснаго 
клироса 3 аршина,, ширина 2’/2 аршина.

Изъ достопримѣчательныхъ иконъ храма пб своему содержа
нію (сюжету) обращаетъ на -себя вниманіе икона Господа Іисуса 
Христа Вседержителя, сѣдяЩаго на престолѣ; у переднихъ но
женъ этого престола изображены колѣнопреклоненные св. муч. 
Борисъ и Глѣбъ.: Изображеніе Господа—большое, а изображенія 
мучениковъ—малыя:., Размѣръ иконы: высота 7 четвертей, шири
на 6 четвертей. Ключъ къ уразумѣнію мысли этого сюжета иконы 
указъ митрополита Маркелла 7201 года о перестройкѣ въ 
храмѣ во имя Всемилостиваго Спаса придѣла съ сѣверной сторо
ны во имя св. муч. Бориса и Глѣба. Вѣроятно, икона была на
писана или въ концѣ XVII столѣтія или въ началѣ ХѴІП-го. Съ 
подобнымъ жё сюжетомъ есть въ храмѣ другая такая же большая 
икона Божіей Матери, Смоленская, съ малыми изображеніями но 
бокамъ св. апостоловъ Петра и Павла. Судя по потемнѣнію на 
этой иконѣ ликовъ, время написанія этой иконы нужно отнести 
къ 1 -й половинѣ XVII столѣтія. Возможно, что въ селѣ Борисо
глѣбскомъ предполагалось построеніе храма въ честь Смоленской 
иконы Божіей Матери, но построенъ былъ храмъ въ честь—Вла
димірской. Вообще, судя по потемнѣнію ликовъ на иконахъ 
Борисоглѣбской церкви, а также отчасти по характеру ихъ жи
вописи, всѣ эти иконы по ихъ сравнительной между собою древ
ности можно раздѣлить на нѣсколько группъ. Первая группа: отъ 
1-го, построеннаго въ 1600 году, храма осталась, вѣроятно, только 
большая, что за правымъ клиросомъ, икона св. муч. Бориса и 
Глѣба. Отъ этого же, вѣроятно, храма остались царскія двери, 
нынѣ не употребляемыя. Хотя преданіе относитъ эти двери въ 
Владимірской церкви, но нужно замѣтить, что, какъ видно изъ

8
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- мѣтокъ на церковной описи 1789 года, царскія' двери отъ 
і'ааіимірскаго храма сгорѣли.

Къ этой же первой—группѣ, можетъ быть, слѣдуетъ!отнести 
деревянный высотою 15’/з вершк.. шириною (въ ' разложенномъ 
валѣ) 181 і верш. складень—икону съ закругленнымъ въ видѣ 
арка верхамъ. Въ немъ помѣщены писанныя на доскахъ; изобра
женія: въ срединѣ вверху—Всевидящаго Ока съ надписью «Бѳх», 
внизу «Образъ Трінпостаснаго Божества», «Іс ус», «Пь Сдѵаои» 
и Духъ Божій въ видѣ 'голубя: въ створкахъ: вверху»—Благовѣще
нія Пресвятой Богородицы съ сѣдящею на тронѣ. Дѣвою-Маріею, 
въ срединѣ—св. ап. Петра и Павла, внизу—«Огый Николай чю» | 

«С? Скцілі. ЯнтипіГі». .Іики сохранились весьма хорошо? но живо

пись ихъ темная, фонъ иконъ мѣстами позолоченъ.. Складень 
находится въ часовнѣ на горнемъ мѣстѣ бывшаго:; Никольскаго 
молитвеннаго дома. Есть еще складенъ—икона деревялная малаго 
(не болѣе 4 вершковъ въ высоту) размѣра съ помѣщеннымъ въ 
ней рѣзнымъ по дереву (кипарису) изображеніемъ явленія Пре
святой Дѣвы Маріи преподобному Сергію; находится-—въ/храмѣ у 
свѣчного ящика.

Вторая группа отъ храма, построеннаго не ранѣе 1620 года:
1) большая икона, что за лѣвымъ клиросомъ, Божіей Матери 
Владимірская; 2) вышеозначенная Смоленская икона Божіей Ма
тери, находящаяся въ притворѣ у сѣверной стѣны; 3) икона Свя
тителя и Чудотворца Николая во весь ростъ? съ изображеніями 
изъ житія его, съ ризой, позолоченной въ 1943 году; высота 
иконы 1 аршинъ, ширина 3/л арш.; находится между амвономъ и 
лѣвымъ клиросомъ. Третья группа отъ храма, построеннаго съ 
1692—3 года: 1) иконы нижняго яруса предъалтарнаго иконостаса, 
а также Распятіе— во второмъ ярусѣ; 2) икона Господа Все
держителя съ колѣнопреклоненными мучениками Борисомъ и Глѣ
бомъ; 3) большая икона съ кругленнымъ верхомъ; Господа Все
держителя въ срединѣ, а по бокамъ: Божіей Матери и Св. Іоанна 
Предтечи и—другія иконы. Четвертая группа—иконы письма 
конца ХѴІІІ-го и начала ХІХ-го столѣтій: 1) восемь низкихъ
широкихъ иконъ дванадесятыхъ праздниковъ надъ нижнимъ яру
сомъ (во второмъ ярусѣ) предъалтарнаго иконостаса; 2) южная 
и сѣверная двери предъалтарнаго иконостаса съ изображеніями 
на нихъ: св. арх. Михаила и св. арх. Гавріила; 3) запрестоль-

ныя: крестъ и Божіей Матери «Владимірская», всѣ въ рпзахъ; 
4> большая икона Нерукотвореннаго Образа Хряста Спасителя; 
ниднная, по свидѣтельству церковной лѣтописи, составленной 
СВЯІЦРН. Викторомъ Охотинымъ, въ 1783 году и—другія иконы. 
Пятая группа—всѣ остальныя иконы новѣйшаго времени. Кромѣ 
тіто. къ первой группѣ иконъ, оставшихся оть перваго, иостроен- 
наг > въ 1600 году, храма, нужно Причислитъ деревянный напре
стольный крестъ, обложенный жестью съ вычеканеннымъ на ней 
распятіемъ, но устному свидѣтельству о томъ бывшаго священника 
села Борисоглѣбскаго о. Охотина—около 1909 г. Изъ иконъ, особо 
уважаемыхъ народомъ, нужно назвать 1) вышеозначенную Влади
мірскую икону Божіей Матери: 2) вышеозначенную же святителя 
и Чудотворца Николая; 3) св. мучениковъ Бориса и Глѣба.

Изъ имѣющихся въ церковной библіотекѣ книгъ замѣчатель
ны по древности слѣдующія: 1) Декабрь—февральская книга 
пролога, изданія 7169 (4661) года января 18 дня: на ней поли
стное рукоприкладство 7201 (1693), года іюня 11 дня.

2) Мартъ—майская,, книга пролога; безъ листовъ, указываю
щихъ на время изданія, одинаковой печати и переплета съ декабрь-: 
февральскою, книгою пролога изданія 1661 года; на ней поли
стное рукоприкладство «попа Ѳедора Стефанова» 7173 (1665) года 
іюля 18 дня.т. ■ -

3) Типиконъ, неизвѣстнаго года; на немъ полистное руко
прикладство. «попа Іоанна Тарасѣева* 7192 (1684)года марта въ 3 
день.

4) Служебникъ—неизвѣстнаго года; на немъ—иолистаое ру
коприкладство и подпись «іерея Іоанна» 7199 (1691) года марта 
19 дня. При возношеніи Царствующаго Дома на великомъ входѣ 
упоминаете# Благочестивѣйшій Государь Царь и великій князь 
Алексѣй Михайловичъ. Какъ видно изъ предисловія къ читате
лямъ, служебникъ изданъ послѣ Никоновскаго исправленія книгъ.

5) Минея .общая, причемъ на первомъ листѣ объ изданіи 
книги говорится: ...... въ лѣто отъ сотворенія міра 7193,
отъ рождества же цо плоти Бога Слова 1685, индикта 8 мѣсяца 
іаннуарія. На ней полистное рукоприкладство: «сія книга гла
големая минея общая .... собора............. Кия пожалова
на ІІолицеме,,скихъ делъ Прапорщикомъ Ѳедотомъ Кирилловичемъ
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Худяковымъ а куплена оная книга на опасномъ мосту у купца I 
Ѳедора Еѳимова».

6) Служебникъ 7231-го (1723) года 1 октября; на немъ I 
на листикѣ переплета подпись: «принадлежитъ священнику Петру I 
Прокофьевичу Пеньковскому».

7) Сентябрь—ноябрьская книга пролога 1765 года 13-го I
апрѣля. I

Изъ рукописей по древности замѣчателенъ, прежде всего, I 
указъ Преосвященнаго Маркелла, Митрополита Казанскаго и I 
Свіяжскаго, отъ 7201 (1693) года іюля 18 дня. Рукопись написа- I 
на на узкомъ длинномъ свиткѣ бумаги.

Что касается копіи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ, то, 
судя по характеру письма, а также отчасти по достоинству бумаги, 
время появленія этой рукописи едва-ли можно относить ранѣе сре- | 
дины XVIII столѣтія. Копія написана на трехъ писчихъ листахъ, 

къ которымъ пришитъ четвертый листъ, у котораго, въ свою оче
редь, исписанъ только первый полулистъ. Судя по загрязненію внѣш

ней стороны послѣдняго полулиста при сложеніи рукописи вдвое 
(по длинѣ листа), нужно заключить объ ея частомъ употребленіи для 
какихъ-то цѣлей. Изъ содержанія рукописи видно, что она обры
вается на свѣдѣніяхъ о церковной села Борисоглѣбскаго «пашнѣ» 
(«Листъ 318 на оборотѣ)», каковыя свѣдѣнія выписаны изъ «Казан
скихъ писцовыхъ книгъ 156, 157 годовъ писцовъ Семена Волын
скаго, Петра Коровина, да дьяка Михаила Патрекеева». Такъ какъ 
церковная земля причту села Борисоглѣбскаго отмежевана только 
въ 1903 году, а между] тѣмъ изъ копіи съ писцовыхъ книгъ видно, 
что земля церковная была и въ 1648 году, то можно думать, что 
она во время секуляризаціи церковныхъ земель въ XVIII вѣкѣ
была отобрана и у Бориглѣбской церкви. А это, вѣроятно, и по
будило духовенство начать хлопоты о возвратѣ отобранной земли, 
результатомъ чего и явилась копія съ писцовыхъ и дозорныхъ 
книгъ. Рукопись эта имѣетъ отношеніе къ историко-статисти
ческому описанію не одной Борисоглѣбской церкви, а и дру
гихъ церквей Каванской епархіи. Такъ, въ дозорныхъ книгахъ 
«Костентина Шушерина» 129 (1621) года упоминаются «семъ 
озеръ безымянныхъ», въ. которыхъ «ловятъ рыбу кадышевски 
крестьяне безоброчно»; отсюда—происхожденіе названія Сѳдміеэер- 
ной Пустыни. Въ тѣхъ же дозорныхъ книгахъ 129 года упоми

нается село Царицыно-. Еъ Казанскихъ писцовыхъ и межевыхъ 
книгахъ Ивана Леонтьевича Скобелцына 131 и 132 годовъ упоми
наются три митрополичьи деревни?: Круглая Поляна, Савивово 
(нынѣ село), Овинищи. Изъ этихъ книгъ видно, что деревня Ііара- 
ваево (нынѣ село) строена одновременно съ селомъ Борисоглѣб
скимъ въ 1600 году. Далѣе называются дворцовыя села: 1) «Роже- 
•ственское, что на полянкахъ»—нынѣ село Шуранъ съ приход
скимъ сельцомъ Полянками, Лаишевскаго уѣзда; 2) Благовѣщенское 
что на Омарѣ»—нынѣ село Омары, Мамадышекаго уѣзда. Бъ 
Казанской отказной книгѣ съ 151 по 166 годъ въ 151 году 
Хі 26-й, называются: 1) Митрополичья деревня Красный Яръ, она 
.же Займищи; 2) деревня Красногаряна—нынѣ село; 3)Село Боль
шой У словъ; 4) деревня Куземетево. Въ той-же книгѣ въ 152 
-(1644) году, снова называются митрополичьи деревни: Савиново, 
Круглые (Поляны) и Овинищи; Зилантова Монастыря—деревня 
Киндеръ; Троицкая Сноксинская мельница (нынѣ деревня Сави- 
новскаго прихода); Казанскаго Женскаго Монастыря деревня 
Дербышкина—нынѣ Малыя Дербышки прихода села Савинова; 
'Ѳеодоровскаго Монастыря—Починокъ Макаровъ, нынѣ—деревня 
Макаровка прихода села Каймаръ; Зилантова Монастыря—село
Высокая Гора; далѣе говорится о рукоприкладствѣ къ этимъ 1644 
года книгамъ: сёла Царицына «попа Прокофія», села Высокой 
Горы «попа Ивана» Ц.

II. О приходѣ. Село Борисоглѣбское, Каймарской волости, 
Казанскаго уѣзда, расположено при рѣкѣ Сухой Рѣчкѣ въ Ювер- 
-стахъ отъ города Казани. Названіе свое—получило отъ храма, но 
въ просторѣчіи чаще всего называется просто «Селомъ», что 
.указываетъ на одновременность образованія села съ построеніемъ 
храма въ немъ въ 1600 году, какъ это видно изъ копіи съ писцо
выхъ и дозорныхъ книгъ. Прежде считалось Государевымъ двор
цовымъ селомъ; какъ видно изъ тѣхъ же писцовыхъ книгъ,—ста
ло на «Государѳвѣ на черномъ лѣсу», стройщикамн были Никита 
Борисовъ Обуховъ съ Дьякомъ Алексѣемъ Шатиловымъ. Въ то 
время приходъ состоялъ изъ слѣдующихъ деревень: Сухая Рѣка, 
Караваево, Кадышево, Починокъ Щербаковъ и Дербышкино. Въ

’) Указъ м. Маркелла и отрывки изъ Копіи съ писцовыхъ и 
доаорныхъ книгъ напечатаны въ .Извѣстіяхъ по Казан. епархіи® за 
1888 г„ 77—87, 147—160 стран.
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1753 году деревня Сухая Рѣка выдѣлилась въ самостоятельны» 
приходъ, причемъ къ нему же была приписана деревня {Кара- 
ваево1). Въ 1803 году деревня Дербышки была приписана къ 
Савинскому приходу, а, вмѣсто нея, къ Борисоглѣбскому приходу 
была приписана Седміезерная Подмонастырная слободка. Въ 
1849 году Седміезерная Слобода была приписана къ Каѣмарско- 
му приходу, а, вмѣсто нея, снова была приписана къ Борисо
глѣбскому приходу деревня Дербышки съ переименованіемъ ея въ 

деревню Большія Дербышкп, какъ значится къ историко-статисти
ческомъ описаніи; составленномъ въ 1900 году священникомъ о. 

Викторомъ Охотинымъ. Въ 1889 году выдѣлилась въ самостоятель
ный приходъ деревня Кадышево. Нынѣ въ прихбдской деревнѣ 
Большія Дербышки съ 1912 года также выстроена: вчернѣ цер

ковь и эта деревня предназначена къ выдѣленію въ самостоя
тельный приходъ.

Нынѣ въ составъ Борисоглѣбскаго п-рихода входятъ: село- 
Борисоглѣбское, дер. Щербаково и деревня Большія Дербышки.

Рѣка, при которой находится село:- Борисоглѣбское, замѣча
тельна тѣмъ, что при своемъ теченіи она мѣстами, гдѣ на ея пути 
встрѣчаются глубокіе пески, какъ бы совсѣмъ пересыхаетъ. Но. 
если въ такомъ мѣстѣ разрыть песокъ, то вскорѣ появляется вода. 
Поэтому вся эт-а рѣка представляетъ изъ себя какъ бы цѣпь от
дѣльныхъ озеръ; при своей незначительной ширинѣ въ 1-—2 сажени 
она мѣстами, говорятъ, имѣетъ 3-саженную глубину; есть даже 
мѣста аршина 2 ширины, но съ большою глубиною. Теченіе рѣки 

—тихое, а среди сухого лѣта равно нулю.
Названіе свое рѣка «Сухая Рѣчка» 'получила, отъ. ея теченія- 

подъ пескомъ.
Близь приходской деревни Щербакова въ лѣсу, і въ имѣніи 

Апанаева, есть замѣчательное озеро, подъ названіемъ ; «Свѣтлый 
Омутъ», которое іірй своей малой величинѣ имѣетъ 24-саженную 
Глубину и столь Прозрачную воду', что, не смотря на такую глубину

') Хотя, какъ видно изъ историко-статистическагй описаніи 
церкви села Сухой Рѣки, крестьяне деревень: Сухой Рѣки, Карава
ева и Кадышева ходатайствовали въ 1747 году объ открытіи у нихь 
въ Сухой Рѣкѣ самостоятельнаго прихода, но самого перечисленіи 
деревни Кадышева въ составъ прихода къ построенной въ с. Сухой 
Рѣкѣ церкви въ 1753 году, вѣроятно, не произошло-.

у него видно дно. Зимой вода, въ озерѣ не замерзаетъ, ибо ео дна 
бі.ет'ь нотокъ теплой воды столь мощный, что на срединѣ озера, 
говорятъ, невозможно установить неподвижно лодку. Подробное 
описаніе этого озера помѣщено ’ въ Казанскомъ Календарѣ за 
1895-й годъ, изданномъ профессоромъ Загоскинымъ. Вода, какъ 
въ этомъ озерѣ, такъ и въ другихъ водоемахъ прихода и во всей 
окрестности, по большей части, жестка и негодна для питья.

Весною 1908 года во время сильнаго разлива рѣки Казанки 
напоромъ воды прорвана была петля, которую дѣлала эта рѣка 
противъ .села Борисоглѣбскаго, вслѣдствіе чего длина рѣки сокра
тилась версты на -двѣ и, кромѣ того, явилось неудобство для кре
стьянъ деревни Большихъ Дербышекъ, которымъ принадлежитъ 
отграниченная этою петлею площадь земли, въ уборкѣ хлѣбовъ и 
травъ на этой площади. Съ 1908 года прежнее русло рѣки (на 
этой петлѣ) стало мало-по-малу засыпаться.

Въ селѣ Борисоглѣбскомъ недалеко оть церковной ограды съ 
южной стороны находится деревянная входная часовня, крытая 
тесомъ, на мѣстѣ алтаря молитвеннаго дома. Внутри ограды съ 
южной же стороны находится другая малая деревянная часовня 
на мѣстѣ престола бывшаго Владимірскаго храма.

Въ деревнѣ Большихъ Дербышкахъ 45-го іюля 4912 года 
Преосвящ. Анастасіемъ, Епископомъ Чистопольскимъ, освящено 
-мѣсто и заложена деревянная церковь, которая нынѣ уже построе
на вчернѣ. Бъ той же деревнѣ находится деревянная крытая 
желѣзомъ входная часовня, достроенная въ 4899 году. Въ этой 
часовнѣ и, служилась литургія 15 іюля 1912 года на переносномъ 
антиминсѣ.

Нынѣ предполагается построеніе деревянной входной часов
ни въ деревнѣ Щербаковѣ»

Въ селѣ Борисоглѣбскомъ существуютъ слѣдующіе крестные 
ходы:1) 9 мая—съ иконою Святителя и Чудотворца Николая 
Мирликійскаго; 2) 23 іюня—съ Владимірскою иконою Божіей 
Матери; 3) 24 іюля, въ храмовой праздникъ,—съ иконою св. муч. 
благов. князей Бориса и Глѣба и 4) 6 декабря—съ иконою 
Святителя и Чудотворца Николая. Всѣ эти крестные ходы установ
лены по поводу древнихъ храмовыхъ праздниковъ.

Въ деревнѣ Щербаковѣ существуетъ крестный ходъ 2 мая 
съ иконою св. муч. благов. князей Бориса и Глѣба цо поводу
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приходскаго храмоваго праздника. Кромѣ того, здѣсь издревле 
особо чтится праздникъ Успенія Божіей Матери, но неизвѣстно, 
по какому поводу.

Въ деревнѣ Большихъ Дербышкахъ существуетъ издревле 
крестный ходъ 9 сентября—съ иконою св. и правед. Богоотецъ 
Іоакима и Анны, по какому поводу—неизвѣстно. Вновь устрояемый 
здѣсь храмъ предположено освятить также во имя св. Іоакима и 
Анны.

III. О нричтѣ. Кто былъ первымъ священникомъ въ при
ходѣ,—неизвѣстно. Но на дозорныхъ книгахъ «Костентина Шуше- 
рина» 129 (1621) года есть уже надпись, что «попъ Алексѣй» 
«былъ на дорогѣ съ Костентиномъ Шушеринымъ». Въ Казанской 
отказной книгѣ съ 151 по 166 годъ, въ 151 (1643) году № 26-й 
подписался: «къ симъ книгамъ попъ Алексѣй мѣсто дѣтей своихъ 
духовныхъ и прихожанъ, по ихъ велѣнію, руку приложилъ»,—вѣ
роятно, тоже лицо, что и упоминаемое въ 1621 году. Но уже въ 
слѣдующемъ 152 (1644) году на тѣхъ же книгахъ подписался: 
«села Борисоглѣбскаго попъ Козма» ио фамиліи, Зиновьевъ. 
Мартъ-майскую книгу пролога въ 7173 (1665) году по листамъ 
подписалъ «попъ Ѳедоръ Стефановъ». Типиконъ ВЪ 7192 (1684) 
году по листамъ подписалъ «попъ Іоаннъ Тарасіевъ». Служебникъ 
временъ Царя Алексія Михайловича въ 7199 (1691) году на 
оборотѣ 597 ласта подписалъ «Іерей Іоаннъ», вѣроятно, Тара- 
сіевъ. Тѣмъ же лицомъ, можетъ быть, подписана въ 7201 (1693) 
году по листамъ декабрь-февральская книга пролога.

Послѣ этого за цѣлое столѣтіе свѣдѣній о священникахъ не 
имѣется, вслѣдствіе чего невольно получается впечатлѣніе, какъ 
будто бы, въ XVIII столѣтіи мѣстная церковная жизнь замерла.

Съ 1780 году свѣдѣнія о священникахъ почерпаются изъ 
историко-статистическаго описанія, составленнаго въ 1900 году 
священникомъ о. Викторомъ Охотинымъ.

Священники Борисоглѣбской церкви:
1. Иванъ Евдокимовъ съ 1780 по 1801-й годъ.'-
2. Ѳедоръ Іовлевъ 1801—1810 г.
3. Григорій Матвѣевъ (онъ же Борисоглѣбскій) съ 1810— 

1828 г. (въ 1828 году поступилъ въ число братіи Казанскаго 
Зилантова монастыря).

4. Іоаннъ Ляпидевскій 1828—1844 г.

5. Петръ Пеньковскій 1844—1867.
6. Петръ Арнольдовъ 1867—1875.
7. Іоаннъ Богоявленскій 1875—1896.
8. Викторъ Охотинъ 1896—1905.
9. Ѳеодоръ Анонимовъ съ 1905 года и по нынѣ.

Сколько, было членовъ причта при построеніи перваго храма
въ селѣ Борисоглѣбскомъ въ 1600 году,—неизвѣстно. Но, можно 
думать, вслѣдствіе обширности тогдашняго Борисоглѣбскаго прихо
да вскорѣ но построеніи храма въ 1600 году стала ощущаться 
нужда въ умноженіи: числа клира, подобно тому какъ вскорѣ, 
вѣроятно, возникла нужда въ построеніи второго обширнаго храма, 
о чемъ сказано было выше. Возможно даже, что именно съ постро
еніемъ другого обширнаго храма одновременно было увеличено и 
число клириковъ. Такимъ образомъ, можно думать, что одноклир
ный въ 1600 году причтъ приблизительно около 1620 года былъ 
увеличенъ еще на одинъ клиръ. Указаніе на это можно видѣтьвъ указѣ 
Преосвященнаго Маркелла, Митрополита Казанскаго и Свіяжскаго, 
о.тъ 18 Шля 7201 (1693) года, о построеніи придѣла съ сѣверной іто- 
роны. Здѣсь, между прочимъ, говорится: «И мы преосвященный Мар
келлъ........ велѣли имъ въ томъ селѣ построить съ сѣверную
страну предѣлъ...... и тоя церкви йгре&мг и діакону быти» —при
одномъ діаконѣ два, или нѣсколько іереевъ. Такимъ образомъ, на
чти съ увѣренностію можно сказать, что съ средины XVII сто
лѣтія причтъ въ селѣ Борисоглѣбскомъ былъ двуклирный.

Когда крестьяне приходскихъ деревень: Бухой Рѣки, Карава
ева и Кадышева ходатайствовали предъ Духовнымъ Начальствомъ 
объ открытіи у нихъ въ Сухой Рѣкѣ самостоятельнаго прихода 
въ 1747 году (см. истор. статист. описаніе церкви с. Сухой Рѣки), 
то они въ своей просьбѣ указывали именно на это обстоятельство, 
т. е. что въ с. Борисоглѣбскомъ «священникъ—одинъ» и ему тру
дно бываетъ исполнять требы по всему приходу: очевидно, жива 
была еще память у прихожанъ о тѣхъ счастливыхъ временахъ, 
когда у нихъ былъ не одинъ священникъ, а-два. Къ этому же 
времени, т. е. къ серединѣ XVIII вѣка, вѣроятно, слѣдуетъ отнести 
и начало появленія раскола въ приходѣ, именно въ д. Большихъ 

Дербышкахъ, имѣющей такое препятствіе въ сообщеніи съ храмомъ, 
какъ рѣка Казанка—во время ея разлива.
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Съ средины XVIII ст. клиръ, вѣроятно, состоялъ изъсвящеа- 
ннка. діакона, дьячка и пономаря. Въ клировой вѣдомости за 1829 

годъ подъ и. 5) значится: «Причта положено по штату И8давна: 
священникъ I. діаконъ 1, дьячекъ 1 и пономарь 1». м

Въ клировой вѣдомостп за 1846-й годъ значится: «пО Высо
чайше утвержденнымъ нынѣ штатамъ при сей церкви, состоящей 
въ 5 классѣ, положено быть: священнику 1, дьячку 1, пономарю 
1 и просвирнѣ». Съ этого 1846 года діаконъ села Борисоглѣбскаго 
числился «на дьячковской вакансіи».

На основаніи указа Святѣйшаго Синода отъ 4 марта 1885 
года за X 3-мъ причтъ долженъ состоять изъ священника, діа
кона и псаломщика.

Съ-1889 года, вслѣдствіе выдѣленія; деревни Кадышева въ 
самостоятельный приходъ, по указу изъ Казанской Духовной 
Консисторіи отъ 11 марта 1889 года за № 2744-мъ, причтъ со

стоитъ и по нынѣ изъ священника и псаломщика.
Какое причтъ получалъ содержаніе въ XVII вѣкѣ,' неизвѣ

стно. Но уже нзъ копіи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ,- изъ 
-Казанскихъ писцовыхъ книгъ 156, 157 годовъ писцовъ: Семева 
Волынскаго. Петра Коровина, да дьяка Михаила Патрекеева^ вид
но, что около 1648 года .числилось: «Государева дворцоваго 
села Борисоглѣбскаго пашни церковные и, крестьянскіе межъ 
Рѣчки Сухой и межъ рѣки Казанки,—пашни: одиналцать длин- 
ииковъ съ полудлинникомъ, двѣнадцать наперечинковъ, итого сто 
тридцать восемь десятинъ въ полѣ, а въ дву/ потомужъ. И 
съ тѣмъ, чтй прежъ сего была помѣсгная земля Семенки Печенѣ- 
гова, да Томила Неклюдова деревни Трои А тары, и припущено 
къ сельской пашнѣ. Да за болотомъ расчистныя земли четыре 
длиниика, девять поиерешниковъ, итог о тридцать шесть десятинъ. 
И обоего пашни сто семьдесятъ четыре десятины въ полѣ, а въ дву 
потомужъ*. Выше было высказано предположеніе, что во время 
секуляризаціи церковныхъ земель въ XVIII вѣкѣ была отобрана 
въ Дворцовое Вѣдомство и церковная земля села Борисоглѣбскаго.

Въ числѣ земель, принадлежащихъ Борисоглѣбскому Д® 1-й 
Сельскому Обществу, есть участокъ луговой земли площадью въ 
10—-15 десятинъ къ сѣверу оть села Борисоглѣбскаго нъіАі—І 
верстѣ у рѣки Казанки, который до сего времени носить названіе 
«Попова Лука», каковое названіе указываетъ на вѣроятную ири-

„и ілежность этого участка Борисоглѣбской церкви да секуляризаціи 
церковныхъ земель.

Вмѣсто отобранной земли, оричту, вѣроятно, была положена 
руга, а именно: въ клировой вѣдомости за 1829-1 голъ значится: 
«Земли при сей церкви, усадебной, нашейной й сѣйовосной от
веденной нѣтъ, священно-церковно-елужители же отъ прихожанъ 
получаютъ хлѣбную ругу по одному четверику ржи и гречи въ годъ 
съ каждаго вѣнца; акта же на то никакого не имѣютъ*. Къ таксг 
вому свидѣтельству въ клировой вѣдомости за 1838-Й годъ добав
лено: «......и ио копнѣ сѣна въ годъ съ каждаго вѣнца». А въ ьлнро-
вой вѣдомости за 1831-й годъ, вмѣсто этой добавки, значатся: 
«.... и 50 копѣекъ 8а сѣно въ годъ съ каждаго вѣнца». А въ
клировой вѣдомости за 1851-й годъ уже значатся: «..... и 141/»
■копѣекъ, серебромъ, за копну сѣна въ годъ еъ каждаго вѣнца: 
акта же на то ;съ прихожанами своими удѣльными и помѣщичь
ими крестьянами не имѣютъ съ давняго времени». Съ 1863 года 
помѣщичьи . крестьяне ; называются въ клировыхъ вѣдомостяхъ 
«временно обязанными».

Приговоромъ крестьянъ села Борисоглѣбскаго отъ 16 февра 
ля 1875 года, засвидѣтельствованному въ Каймарекомъ Волостномъ 
Правленіи отъ. 9 марта 1875 года за X 8-чъ, отведено причту 
усадебной земли:, священнику 40 саженъ въ длину и 12 сажевъ 
въ ширину—въ 22 саженяхъ отъ церковной ограды съ южной 
стороны; псаломщику: 30 саженъ въ. длину и 10 саженъвъ ширину— 
въ 20 саженяхъ отъ церковной ограды съ юго-восточной стороны,

, Въ томъ же 1875 году, какъ это значится, напримѣръ, въ 
клировой вѣдомости за 1878-й годъ: «прихожане, по согласію съ мѣ
стнымъ причтомъ, ругу переложили на деньги по 50 к. съ ревизской 
души и учиненъ приговоръ на 12 дѣтъ; одна копія съ приговора 
представлена мѣстному благочинному, священнику Черкасову, а 
другая хранится въ ризницѣ». Въ клировой вѣдомости за 1887-й 
значится: «съ 1887-й но 1892*й годъ крестьяне деревни Щерба
кова и Большихъ Дербышекъ за ругу положили ио 50 коп. съ 
пахотной души и учинили приговора, а Борисоглѣбскіе и деревни 
Кадышева крестьяне отказываются въ семъ обезпеченіи причта». 
Въ клировой вѣдомости за 1894-й Годъ ужо значится: Щербакова 
скіе положенное причту уплачиваютъ, а Дербыгаскіе за 6 лѣтъ
уплатили только 36 руб.; крестьяне же Борисоглѣбскіе 1-го к 2-го
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общества отказались отъ составленія приговоровъ на обезпеченіе 
своего причта».

Вслѣдствіе ходатайства причта, въ 1903 году отведено было 
ему Министерствомъ Императорскаго Двора и Удѣловъ изъ оброч
ной статьи № 121-й пахотной земли 30 десятинъ 96 квад. саженъі 

причемъ, какъ видно изъ переписки по этому дѣлу управляющаго 
11-мъ Казанскимъ удѣльнымъ имѣніемъ Сарапульскаго округа отъ 
18 марта 1895 года за 227 съ причтомъ, такая пропорція земли 
сдѣлана «по расчету, основанному на числѣ душъ крестьянъ, 
состоящихъ прихожанами села Борисоглѣбскаго, отъ Удѣльнаго 
Вѣдомства, въ счетъ 33 дес. пропорціи, за 467 душъ бывшихъ 
удѣльныхъ крестьянъ должно быть отведено 30 дес. 96 саж. удоб
ной земли, а остальныя 2 дес. 2304 саж. должны быть отведены 
отъ крестьянъ другихъ наименованій». Отведена пахотная земля 
причту въ одномъ мѣстѣ (однимъ кускомъ) въ Р./й верстѣ отъ 

села съ юго-западной стороны и фигурою представляетъ неправилы 
ный десятиугольникъ, общая площадь коего равна 36 десятинамъ 
1240 саж., изъ коихъ по точнымъ измѣреніямъ болотъ: подъ 
болотами находится 8 десят. 1830 саж..,. удобной—27 дес. 1810 

саженъ. Самое большое болото, называемое» «Клюквенникъ», 
площадью, входящею въ церковную землю, равно 7 десят. 86 
саж.; на этомъ болотѣ растутъ: осинникъ, березнякъ и изрѣдка 
сосна, но за отсутствіемъ караула хищнически истребляются пре
имущественно крестьянами села Караваева. По отводѣ пахотной 
земли причту она была сдана въ аренду 1-му, Борисоглѣбскому 
Сельскому Обществу на 12 лѣтъ съ платою по 90 рублей въ годъ. 
Кромѣ того, прихожане уплачивали причту и ружныя деньги по 
50 коп. съ пахотной души въ годъ. Возможно, что отведенная 
причту въ количествѣ 36 дес. 1240 саж. земля есть именно та 
самая, о которой въ копіи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ 
въ концѣ говорится:... «да за болотомъ рэсчистные земли 
четыре длинника девять поперешниковъ, итого тридцать шесть
десятинъ», причемъ подъ болотомъ, можетъ быть, разумѣется 
именно вышеназванное болото церковной земли «Клюквенникъ»-

Относительно содержанія изъ казны нужно сказать, что въ 
клировыхъ вѣдомостяхъ до 1845 г. включительно въ пунктѣ 8-мъ 
значится: «На содержаніе священноцерковно-служителей жалованія 
никакого не положено, содержаніе ихъ посредственно»;; А въ кли-

ровой вѣдомости за 1846 годъ значится, что «на содержаніе свя- 
тценно-церковно-служителей на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
въ 4 день Апрѣля 1842 года правилъ проиводится жалованье 
5 класса 202 рубля въ годъ»; а въ клировыхъ вѣдомостяхъ съ 
1847 года уже значится, что на основаніи Высочайше утвержден
ныхъ 22 ноября 1845 года штатовъ, «производится половинное 
жалованье 5 класса 101 рубль серебромъ въ годъ», причемъ эго. 
жалованіе, какъ видно изъ сохранившихся расписокъ, распредѣ
лялось между священникомъ^ дьячкомъ, пономаремъ и просфорней.
Съ 1872 года въ клировыхъ вѣдомостяхъ говорится о производ
ствѣ жалованія причту по 4-му классу: за 1872 годъ—176 руб.
20 коп. въ годъ, а съ 1873 года—192 руб. 8 коп. Въ клировыхъ 
вѣдомостяхъ съ 1876 года значится о производствѣ жалованія 
причту въ размѣрѣ 200 руб, въ годъ, но уже безъ упоминанія, 
по какому классу. Въ клировыхъ вѣдомостяхъ съ 1888 года отно
сительно полученія причтомъ жалованія отъ казны значится: 
«священникъ 160 руб., псаломщикъ 40 руб., а всего 200 рублей, 
а діаконъ не получаетъ». Съ 1895 года и по сіе время причтъ 
получаетъ жалованія отъ казны: священникъ 300 рублей, псалом- 
100 руб., а всего 400 руб. въ годъ.

Запись въ клировыхъ вѣдомостяхъ доходовъ за требоисправ- 
ленія начата съ 1848 года и колебалась такъ:

За 1848—1861-й годы: отъ 81 руб. 80 коп. въ 1858 году- 
до 138 руб,- 45. коп въ 1853 году. За 1862—1866 годы: отъ 
165 руб. 2Й/2 коп. въ 1862 году—до 211 р. 3 к. въ 1864 году. 

За 1867—1874 годы: отъ 57 руб. въ 1870 году, до 105 р. 74 к. 
въ 1867 году. За 1875—1883 годы: отъ 106 руб. 45 коп; въ 
1878 году,—до НО р. 45 к. въ 1875 году. За 1884—1889 годы: 
отъ 150 руб. 50 к. въ' 1888 году,—до 210 р. 36 к. въ 1884 году. 
Съ 1890 года значится о полученіи доходовъ за требоисправленія 
въ среднемъ за послѣдніе 5 лѣтъ по 120 руб. въ годъ. За одинъ 
1896-й годъ значится 89 руб. 10 коп. Затѣмъ, отъ 143 р. 47 к. 
за 1897-й годъ доходитъ до 275 руб. 52 коп. въ 1902 году; отъ
188 р. 24 к. за 1903-й годъ доходитъ до 136 р. въ 1909 голу, 
отъ 259 руб. за 1910-й годъ доходитъ до 134 руб. 50 коп. въ 
1912 году; въ 1913 году—162 рубля.

Кромѣ доходовъ за требоисправленія, причтъ пользуется 
’/о-ми и съ капиталовъ: 1) Съ 1890 года—съ капитала въ 500 р., 
полученнаго по духовному завѣщанію купца Стефана Суслова,
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4°/о въ годъ; нынѣ этотъ капиталъ заключаете» вѣ' 4°/о'бйлетѣ 
Государственной Коммиссіи погашенія долговъ «на вѣчный вкладъ», 
отъ 29. мая 1897 года за № 26247-мъ. 2) Съ 1890 года—съ ка
питала въ 100 руб., пожертвованнаго женою дѣйствительнагй^стат- 
скаго совѣтника Анною Яковлевною Шестаковой;-' нынѣ этотъ 
капиталъ заключается въ 4°/о билетѣ «на вѣчный вкладъ*' отъ 
29 мая 1897 года за № 26248-мъ. 3) Съ 1897 года—сѣ капита
ла въ 200 рублей, полученнаго но духовному завѣщанію вдовы 
священника Вѣры Смирновой; нынѣ этотъ капиталъ заключается 
въ 4°/о билетѣ «на вѣчный вкладъ» отъ 24 'сентября 1897 года 
за № 30.050-мъ. 4) Съ 1906 года—съ капитала въ 500 рублей, 
пожертвованнаго крестьяниномъ деревни Щербакова Игнатіемъ 
Васильевымъ; капиталъ этотъ заключается въ 41/2°/° билетѣ «на 
вѣчный вкладъ» отъ ГІ декабря 1906 года за № 2356-мъ.

До 1-875 года члены причта помѣщались то въ своихъ соб
ственныхъ домахъ, то въ наемныхъ квартирахъ. А съ этого вре
мени причтъ помѣщается въ церковныхъ деревянныхъ домахъ, 
купленныхъ въ собственность церкви у членовъ причта прихожа
нами по приговору -отъ 17 февраля 1875- года, засвидѣтельство
ванному: 1) въ Каймарскомъ Волостномъ Правленіи отъ 9 марта 
1875 года за № 2-мъ, и 2) въ Собакинскомъ Волостномъ Пра
вленіи отъ 24 марта 1875 года за № 17-мъ,—на отведенной 
причту усадебной землѣ.

Свѣдѣнія о священно-церковно-служителяхъ, бывшихъ въ 
приходѣ, начинаются съ 1780 года и почерпаются изъ историко
статистическаго описанія, составленнаго въ 1900 году, каковыя 
свѣдѣнія въ этомъ описаніи взяты изъ метрическихъ книгъ.
А именно діаконы:

1. Данила Сплинъ 1780—1799 г.
2. Иванъ Ѳеодоровъ 1799—1802 г.
3. Иванъ Ильинъ 1802—1805 г.
4. Сергѣй Спиридоновъ 1808—1809 г.
5. Терентій Трофимовъ 1811—1813 г.
6. Иванъ Суягуровъ 1813—1846 г.
7. Порфирій Сокольниковъ 1879—1880 г.
8. Василій Некрасовъ 1888—1889.

Дьячки и псаломщики:
1. Ѳеодоръ Ивановъ 1780—1795 г.
2. Никита Сергѣевъ 1795—1796 г.

Стефанъ Аѳанасьевъ 1798—1808 Г.
4. Григорій Григорьевъ 1808—1815 г.
5. Константинъ Стефановъ, онъ же Можайскій 1815—1818 г. 
о. Михаилъ Александровскій 1819—1820 г.
7. Василій Ивановъ 1821—1824 г.
8. Андрей Екатерининскій 1887—1846 гі
9. Діаконъ Иванъ Родіоновъ 1846—1856 г.
10. Евграфъ Цевтовскій 1856—1859 г.
I I. Василій Казанскій 1859—1868 г.
12. Симеонъ Аполлинаріевъ 1870^-1873 г.
13. Стефанъ Фастрццкій 1873—1879 г.
14. Исп. долж. псал: Алексѣй Соколовъ 1880—1881 г.
15. Иванъ Фіалковскій 1881—1882 г.
16. Евграфъ Быстрицкій 1882—1883 г.
17. Константинъ Тюрлеминскій 1883—1884 г.
18. Гавріилъ Кремковъ 1884—1885 г. -
19. Никифоръ Охедаиъ 1885-—-1888 г,

20. Андрей Дунинъ -1888—1889 г.
21. Никита Григорьевъ 1889—1894 г.
22. Тихонъ Паскудинъ 1894 г.
23. Порфирій Сугутокій 1895—189.6 г.
24. Василій Померанцевъ 1896,—1900 г.
25. Викторинъ Молчановъ 1900—1907 г.
26. Ѳеодотъ Хураскинъ 190,7—1908 г.
27. Михаилъ Рождественскій 1908 г.
28. Павелъ Казыдьскій 1908—1910 г,
29. Евгеній Ивановскій 1910—1914 г.
30. Александръ Смирновъ 1914—понынѣ.

Пономари:
1. Иванъ Ѳеодоровъ 1795—1800 г.
2. Василій Григорьевъ 1814—1828 г.
3. Яковъ Степановъ 1828—1829 г.
4. Григорій Петровскій 1829—‘1830 г.
5. Стефанъ Ивановъ 1830—1832 г.
6. Петръ Степановъ 1832 -1837 г,
7. Дьячекъ Андрей Екатерининскій 1846- 1854 г.
8. Михаилъ Никольскій 1854—1865 г.
9. Порфирій Геронтьевъ 1865—1868 г.
Ю. Николай Голубинскій 1868—1870 г.
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Во взаимныхъ отношеніяхъ причта и прихожанъ замѣчается 
нѣкоторое недружелюбіе со стороны крестьянъ Борисоглѣбскаго 
1-го Сельскаго Общества къ духовенству и склонность ихъ во 
маловажнымъ поводамъ заводить съ духовенствомъ тяжбы и кля
узы и доносительства. Корень таковыхъ отношеній нужно искать 
въ тѣхъ спорахъ, которые вели въ первой половинѣ XVII вѣка 
изъ-за земли крестьяне тогда еще молодого села Борисоглѣбскаго 
съ Казанскимъ митрополичьимъ домомъ, причемъ, чтб особен
но важно, верхъ въ этихъ спорахъ всегда оставался за, борисо- 
глѣбцамп, какъ это видно изъ копіи съ писцовыхъ.’ и до
зорныхъ книгъ. Изъ хранящагося въ церковномъ архивѣ ука
за Казанской Духовной Консисторіи отъ 27 ноября 18.14 года 
за .V 5460-мъ видно, что священникъ села Борисоглѣбскаго Гри
горій Матвѣевъ просилъ Консисторію о смѣнѣ «того села' старо
сты церковнаго удѣльнаго крестьянина Карпа Васильева другимъ 
по причинѣ чинимыхъ имъ тому священнику огорченій и оскор
бленій». Дѣло было передано въ Казанское Губернское .Правленіе 
и въ Казанскій Земскій Судъ, а отсюда—въ Казанскую, Удѣльную 
Контору, которая, «не имѣя .никакихъ въ виду законныхъ при
чинъ и доказательствъ, къ перемѣнѣ того старосты и приступить 
не можетъ», обвинивъ однако самого священника' въ недоброже
лательствѣ къ церковному старостѣ, представившему «объясненіе». 
Бывшій священникъ села Борисоглѣбскаго о. Іоаннъ Богоявлен
скій (т въ 1896 году) говорилъ крестьянину села Борисоглѣбскаго 
Ефиму Иванову Степанову, когда послѣдній былъ сельскимъ сбор
щикомъ (нынѣ церковный староста): «да, вы здѣсь двухъ свя
щенниковъ удавили, а меня не удавите,» разумѣя здѣсь неесте
ственную смерть при нервномъ разстройствѣ двухъ своихъ пред
шественниковъ—священниковъ села Борисоглѣбскаго. Но особен
но нелюбовно вспоминаютъ крестьяне села Борисоглѣбскаго толь
ко что упомянутаго священника о. Богоявленскаго, который при 
всемъ томъ много потрудился для прихода. Къ характеристикѣ 
дѣятельтельности о. Богоявленскаго достаточно упомянуть, что 
только его заботами воздвигнутъ въ селѣ Борисоглѣбскомъ камен
ный храмъ. На свой счетъ о. Богоявленскій построилъ молит
венный домъ. Преимущественно хлопотами о. Богоявленскаго 
отмежевана Удѣльнымъ Вѣдомствомъ церковная земля для причта. 
По признанію самихъ борисоглѣбцевъ, много разъ они доносили

на о. Богоявленскаго, Проскользнуло это и въ формуляръ о. Богояв
ленскаго. Такъ, въ клировой вѣдомости за 1888-й годъ въ графѣ 
о прохожденіи должности о. Богоявленскаго значится: «по жалобѣ 
Борисоглѣбскихъ прихожанъ въ 1883 году находился, подъ судомъ, 
но по опредѣленію Епархіальнаго Начальства, указомъ Казанской 
Духовной Консисторіи отъ суда и слѣдствія освобожденъ и при
знанъ невиновнымъ». Слѣдуетъ замѣтить также, что «отлично 
хорошее» поведете о. Богоявленскаго до 1883 года—съ 1884 года 
стало отмѣчаться о. Благочиннымъ «весьма хорошимъ*. 0. Богояв
ленскій особенно не терпѣлъ въ прихожанахъ пьянства, Духъ 
сутяжничества съ духовенствомъ остался у борисоглѣбцевъ и до
нынѣ.

IV. О прихожанахъ. Всѣ прихожане Борисоглѣбской цер
кви-русскіе. Образовался приходъ, по крайней мѣрѣ, село Бори
соглѣбское и бывшая приходская деревня, нынѣ село Караваево, 
въ 1600 году, вѣроятно—изъ переселенцевъ при царѣ Борисѣ 
Ѳеодоровичѣ Годуновѣ. Что касается цриходсигь деревень: Сухой 
Рѣки (нынѣ село), Кадышева (нынѣ село), Щербакова и Боль
шихъ Дербышекъ, то нужно сказать, что всѣ эти селенія, вѣроятно, 
древнѣе самого села Борисоглѣбскаго. Относительно села Борисо
глѣбскаго слѣдуетъ замѣтить еще, что въ составъ его входятъ два 
сельскихъ общества: 1 -е Борисоглѣбское сельское общество обра
зовалось изъ крестьянъ, бывшихъ удѣльныхъ, и номѣщается въ 
западной части села; 2-е Борисоглѣбское сельское общество обра
зовалось изъ крестьянъ, бывшихъ помѣщичьихъ, и помѣщается 
въ восточной части села. Возможно, что послѣднее—2-е Борисо
глѣбское сельское общество помѣщается ва той землѣ, о которой 
въ копіи съ писцовыхъ и дозорныхъ книгъ въ началѣ говорит
ся:» а налѣ вѣ земля—помѣстная Семенки Печенѣгова даТомила
Неклюдова», и о которой въ концѣ той же рукописи (выпись изъ 
Казанскихъ писцовыхъ книгъ 156, 157 годовъ писцовъ: Семена 
Волынскаго, Петра Коровина, да дьяка Михаила Патрекеева) го
ворится:»....... и съ тѣмъ, что прежъ сего была помѣстная земля
Семешш Печенѣгова, да Томила Неклюдова деревни Трои Агары, 
и припущено къ сельской пашнѣ». Возможно, что небольшое 2-е 
Борисоглѣбское сельское общество (всего нынѣ—17 дворовъ, 42 
Пахотныхъ души) и есть именно упоминаемая въ концѣ копіи,

о
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несуществующая нынѣ, «деревня Трои Атары»; слѣдовательно, 2* 
Борисоглѣбское сельское общество, вѣроятно,—древнѣе 1-го.

Среди прихожанъ въ приходской деревнѣ Большихъ Дербыш
кахъ есть раскольники австрійскаго толка (окружники 27 дворовъ, 
179 душъ обоего пола). Относительно времени появленія раскола 
въ приходѣ свѣдѣній не имѣется'); но нужно сказать, что появлял
ся расколъ только въ приходскихъ деревняхъ: Кадышевѣ (нын1 
село). Большихъ Дербышкахъ и Щербаковѣ (съ 1858 года—
1 дворъ. 5 душъ), и это обстоятельство показываетъ, что главная 
причина его появленія — удаленность приходскаго храма, особенна 
для деревни Большихъ Дербышекъ, находящейся по ту сторону 
рѣки Казанки. Въ клировыхъ вѣдомостяхъ за 1890-й годъ (по
слѣдній годъ состоянія деревни Кадышева въ приходѣ села Борисо
глѣбскаго) значится: въ деревнѣ Кадышевѣ: православныхъ 574 
души обоего пола при 45 душахъ раскольниковъ; тогда какъ въ 
деревнѣ Большихъ Дербышкахъ: при 358 душахъ православныхъ- 
114 душъ раскольниковъ; но для деревни Кадышева не было тако
го препятствія въ сообщеніи съ приходскимъ храмомъ, какое 
представляетъ рѣка Казанка для деревни Большихъ Дербышекъ. 
Такъ какъ съ 1803 года по 1849-й деревня Большія Дербышки 
была въ составѣ прихода села Савинова, то въ клировыхъ вѣдо
мостяхъ Борисоглѣбской церкви съ 1829 года имѣются свѣдѣнія 
только о раскольникахъ деревни Кадышева, а именно: за 1829- 
1832 годы раскольники значились «часовенной секты»; за 1833- 
1848 годы—поповщины; за 1849—1857 годы---поповщины, пря
чемъ числился расколъ въ обѣихъ деревняхъ: Кадышевѣ и Боль
шихъ Дербышкахъ—одной и той же секты; за 1858—1870 годы- 
поповщины, причемъ сталъ числиться (съ 1858 года) 1 дворъ 
5 душъ, въ деревнѣ Щербаковѣ; за 1871—1887 годы въ тѣй 
же 3-хъ деревняхъ раскольники числились безъ наименованія се
кты; за 1888—1890 годы—«австрійскаго толка» во всѣхъ тр#1 
деревняхъ; за 1891—1902 годы—«австрійскаго толка окружнвкн* 
за выдѣленіемъ деревни Кадышева въ самостоятельный приход1* 
только въ деревняхъ: Щербаковѣ и Большихъ Дербышкахъ; #
1903 года и но сіе время—тѣже раскольники, но уже івъ

Б Выше—въ главѣ III о причтѣ—это время отнесено къ ср#й 
нѣ XVIII вѣка.

пі.іы;и деревнѣ Большихъ Дербышкахъ, вслѣдствіе естественнаго 
вымиранія раскольниковъ въ деревнѣ Щербаковѣ. Въ 1910 году 
раі кильннки д. Большихъ Дербышекъ построили въ этой деревнѣ 
свой храмъ; священникомъ для вихъ былъ назначенъ нхъ же 
(іднпді'реврнецъ Мишинъ, который вслѣдствіе недовольства отъ 
своихъ прихожанъ былъ перемѣщенъ раскольниками въ другую 
губернію. Нынѣ раскольническимъ священникомъ въ деревнѣ Боль
шихъ Дербышкахъ состоитъ пришлое для этой деревни лицо съ 
1914 года. Отпаденій изъ православія въ расколъ до 1905 года 
пе было, послѣ 1905 года отпало въ расколъ нѣсколько се
мействъ въ приходской деревнѣ Большихъ Дербышкахъ (2—3 
семьи).

Прихожане Борисоглѣбской церкви религіозны въ достаточ
ной степени. Храмъ Божій посѣщаютъ, хотя и не всегда—особен
но дербышкинцы—по причинѣ препятствія въ сообщеніи отъ 
рѣки Казанки. Праздники и посты соблюдаются. Особыхъ по
стовъ нѣтъ, но обычай понедѣльвичать есть у нѣкоторыхъ при
хожанъ. Пріобщаются св. Таинъ прихожане обыкновенно одинъ, 
разъ въ годъ—въ великомъ постѣ. Нѣкоторыя пожилыя женщины 
пріобщаются два раза въ великомъ постѣ, одинъ разъ въ успен
скомъ и одинъ разъ въ рождественскомъ. Особо чтимые праздни
ки: у борпсоглѣбцевъ 23 іюня—Владямірск й иконы Божіей Ма
тери и 6 декабря—Святителя и Чудотворца Николая; у щерба- 
ковцевъ 15 августа—успенія Божіей Матери, неизвѣстно почему, 
но вздревле, — и 25 декабря — рождества Христова, неизвѣстно 
почему; у дербышкивдевъ 9 сентября—св. и праведныхъ Бото
отецъ: Іоакима и Анны, неизвѣстно—почему, но издревле; въ дер- 
бышкинской часовнѣ имѣется древняя икона этихъ праведниковъ. 
Изъ общественныхъ молитвословій, кромѣ крестныхъ ходовъ въ 
мѣстные праздники, особенно развиты пріемъ а приглашеніе чудо
творныхъ иконъ. Изъ налагаемыхъ на себя прихожанами обѣ
товъ нужно упомянуть только о паломничествѣ въ с, Куюкм, Ка
занскаго уѣзда, къ новоявленной чудотворной иконѣ Св. и Чудо
творца Николая. Иногда налагаютъ обѣты служенія молебствій 
въ приходскомъ храмѣ—особенно предъ иконой Божіей Матери 
«всѣхъ скорбящихъ Радости». Обѣты выполнятся. Развито па
ломничество въ Седміезерную Пустынь» гдѣ нѣкоторые прихожане 
пріобщаются и св. Таивъ въ великомъ постѣ, и въ Раевскую
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Пустынь—22 августа къ проводамъ изъ монастыря Грузинской 
иконы Божіей Матери. Суевѣрій между прихожанами, вообще, не 

замѣчается.
Изъ свадебныхъ обычаевъ слѣдуетъ упомянуть объ обычаѣ 

являться со свадебнымъ поѣздомъ къ церкви для вѣнчанія жени
ха и невѣсты или «до стола»', или «послѣ стола».' Какъ видно 

изъ самыхъ этихъ названій, если вѣнчаніе бываетъ- «до стола», 

то обыкновенно днемъ около 12—3 часовъ, дня; свадебный пиръ 
въ этомъ случаѣ начинается уже послѣ вѣнчанія—предварительно 

въ домѣ невѣсты. Наоборотъ, если вѣнчаніе бываетъ «послѣ сто
ла», то вечеромъ часовъ въ 5—7, причемъ до вѣнчанія предва
рительно пиръ бываетъ въ домѣ невѣсты, а послѣ вѣнчанія уже 

прямо—въ домѣ жениха. Если невѣста—изъ отдаленнаго прихо

да, то вѣнчаніе бываетъ «послѣ стола»: а если—изъ своего при
хода, то, большею частію,—«до стола». Выдающихся обычаевъ 

по другимъ поводамъ -и случаямъ нѣтъ.
Для раскрытія кражъ нерѣдки случаи Обращенія крестьянъ 

къ какимъ-либо извѣстнымъ ворожейкамъ, проживающимъ въ Ка
зани и въ другихъ мѣстахъ. Но лицъ, занимающихся, ворожбой, 
въ приходѣ нѣтъ. Относительно святочныхъ маскарадовъ нужно 
замѣтить, что маскируются только днемъ, а не вечеромъ. ,

До освобожденія отъ крѣпостной зависимости всѣ крестьяне- 

прихожане Борисоглѣбской церкви, за исключеніемъ крестьянъ 
2-го Борисоглѣбскаго сельскаго общества, были удѣльными. Кре
стьяне 2-го Борисоглѣбскаго сельскаго общества были помѣщи
чьими; преемственно съ 1826 года принадлежали помѣщикамъ: по 
1826-й годъ—Голицыну, съ 1826-го по 1828-й годъ—Зубову, съ 
1828-го по 1843-й—штабсъ-капитану Шульгину и съ 1843-го по 
1861-й—г-жѣ Шульгиной. Кромѣ того, слѣдуетъ упомянуть, что 
крестьяне Седміезерной Слободы, бывшей приходской деревни села 

Борисоглѣбскаго, были экономическіе или казенные;: Прихожанъ 
можно было бы назвать зажиточными, если бы не пристрастіе ихъ 
къ спиртнымъ напиткамъ, каковое объясняется близостію прихода 
къ городу Казани. Обыкновенно при поѣздкѣ въ гор. Казань на 
базаръ и послѣ продажи тамъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ 

прихожане возвращались домой выпивши, причемъ на дорогѣ ча
сто случались разныя несчастія, напр., ограбленія отъ злыхъ людей. 
Вслѣдствіе частыхъ поѣздокъ въ г. Казань и выпивки тамъ У
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нѣкоторыхъ прихожанъ пристрастіе къ спиртнымъ напиткамъ при
няло хроническую форму. Но все это должно прекратиться, если 

продажа спиртныхъ напитковъ будетъ закрыта навсегда. Особен
ностію во внѣшнемъ бытѣ прихожанъ нужно назвать неимѣніе 
нѣкоторыми изъ нихъ, такъ называемыми «бобылями», на
дѣльной земли. Въ противоположность «бобылямъ»,имѣющіе землю 

называются «крестьянами». Въ приходѣ существуютъ слѣдующія 
ремесла: въ селѣ Борисоглѣбскомъ—валяніе теплыхъ сапогъ, како

вымъ занимаются не только «бобыли», но и многіе «крестьяне», 
причемъ нѣкоторые нанимаютъ для этого ремесла работниковъ, а 
сами сдаютъ теплую обувь въ. г. Казани въ лавки этой обуви,
откуда получаютъ и шерсть; въ деревнѣ Большихъ Дербышкахъ— 
колесники и кузнецы. Въ д. Щербаковѣ ремеслъ нѣтъ, но зато 

тамъ размѣръ, надѣльной земли больше; нравъ щербаковцевъ луч
ше, чѣмъ у остальныхъ прихожанъ. У крестьянъ 2-го Борисо

глѣбскаго сельскаго общества наблюдается стремленіе ихъ выдѣ
ляться изъ общины по новымъ законамъ. Въ деревнѣ Большихъ 
Дербышкахъ нѣкоторые крестьяне отдаютъ свои дома по лѣтамъ 
въ наймы казанскимъ дачникамъ. Проживаніе дачниковъ не остает
ся безъ вліянія на нравы дербыіпкинцевъ; такъ дербышкиаская 
молодежь становится бойчѣе и деликатнѣе въ обращеніи, а также 

и развитѣе по уму.
У. О шкодахъ. Свѣдѣнія о школахъ начинаются съ 1846 г. 

Въ клировыхъ вѣдомостяхъ за этотъ годъ въ формулярѣ священ
ника Петра Іірокопіева Пеньковскаго значится: «1846 года ноября 
11 дня ио представленію управляющаго Казанской удѣльной Кон
торы, указомъ Казанской Духовной Консисторіи, съ утвержденія 
Его Высокопреосвященства, Владиміра Архіепископа Казанскаго 
и Свіяжскаго, опредѣленъ учителемъ Закона Божія и церковнаго 
пѣнія въ Сухорѣцкомъ сельскомъ удѣльномъ училищѣ». Въ этой 
.должности о. Пеньковскій и состоялъ до самой своей смерти (въ 
186? году). Кромѣ того, въ формулярѣ о. Пеньковскаго съ 
1861 года значится: «съ 2—октября 1861 года занимается без
мезднымъ обученіемъ въ собственномъ домѣ крестьянскихъ дѣво

чекъ, которыхъ въ настоящее время 13». Въ октябрѣ мѣсяцѣ 
1864 года изъ этихъ 13 дѣвочекъ «выпущены по окончаній уче
нія 6 дѣвочекъ». Въ клировыхъ вѣдомостяхъ за 1867-й годъ 
въ формулярѣ священника Петра Иванова Арнольдова значится:
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состоитъ наставникомъ при открытой 1861 года Борисоглѣбской 

шкодѣ для дѣвочекъ, оную должность исполняетъ безмездно». За 
тотъ же 1867-й годъ въ формулярѣ о. Арнольдова значится еще: 
«1865 года 2 февраля былъ опредѣленъ Педагогическимъ Совѣ
томъ учителемъ въ Кадышевское приходское училище Казанскаго 
уѣзда, въ сей должности состоялъ но 2 декабря 1867 года. 12 де
кабря сего 1867 года утвержденъ Училищнымъ Совѣтомъ законо
учителемъ при Кадышевскомъ приходскомъ училищѣ1»'. Это Кады

шевское приходское училище и было посѣщаемо учениками изъ 
села Борисоглѣбскаго и деревни Щербакова. Какъ -видно изъ ив- 
ровой вѣдомости за 1876-й годъ, въ 1868-мъ году было открыто 
земствомъ въ селѣ Борисоглѣбскомъ зейское училище, причемъ 

бывшее въ деревнѣ Кадышевѣ приходское училище за ветхостью 
зданія было закрыто, просуществовавъ 28 лѣтъ; слѣдователь

но, въ деревнѣ Кадышевѣ это училище было открыто около
1840 года. Борисоглѣбское земское училище существуетъ и доны
нѣ. Въ 1887 году земствомъ снова, была открыта школа грамот
ности въ приходской деревнѣ Кадышевѣ'. Въ 1903 году земствомъ 
было открыто земское училище въ приходской деревнѣ Большихъ 
Дербышкахъ; существуетъ и донынѣ. Въ Борисоглѣбскомъ зем
скомъ училищѣ учительницею состоитъ вдова псаломщика Капи
толина Ивановна Ивановская, съ 1888 года; кончила курсъ въ 
Казанской Ксеніинской Гимназіи; въ Большѳдербышкинскомъ— 

Дарья Петрова Касаткина, съ 1913 года, замужняя, кончила курсъ 
въ Казанской Женской Учительской Семинаріи. Законоучителемъ 
въ обоихъ училищахъ состоитъ мѣстный священникъ Ѳеодоръ 
Іоанновъ Анонимовъ съ 1905 года. Въ обоихъ училищахъ обу
чаются, и мальчики, и дѣвочки; новъ Борисоглѣбскомъ—дѣвочекъ 
обучается больше, чѣмъ въ Болыпедербышкинскомъ. Большинство 
прихожанъ—грамотные. Въ послѣднее время больше читаются 
газеты, чѣмъ другія произведенія печати. Недовольства прихожанъ 
школами не наблюдается, хотя прихожанами иногда и высказы
ваются пожеланія объ увеличеніи свѣдѣній, даваемыхъ, въ началь
ной школѣ. Въ деревнѣ Большихъ Дербышкахъ замѣчается стрем
леніе къ продолженію образованія послѣ начальной школы вплоть 
до высшаго; это, несомнѣнно, вліяніе дачниковъ этой деревни.

VI. О благотворительныхъ и другихъ церковно-при
ходскихъ учрежденіяхъ. Изъ благотворительныхъ церковно-

приходскихъ учреждецй имѣются свѣдѣнія только о церковно-при
ходскомъ попечительствѣ, открытомъ 12 іюня 1872 года. Первымъ 
предсѣдателемъ его былъ бывшій въ то время Попечитель Казан
скаго Учебнаго Округа Тайный Совѣтникъ Петръ Димитріевичъ 
Шестаковъ, мѣстный землевладѣлецъ. Вся прошедшая дѣятель
ность церковно-приходскаго попечительства была направлена на 
благоукрашеніе храма и на устройство причтовыхъ домовъ и была, 
главнымъ образомъ, посредническая. Такъ, при посредствѣ попе
чительства прихожанами былъ достроенъ въ 1896 и 1897 году ка
менный храмъ,; при посредствѣ же попечительства прихожанами 

былъ пріобрѣтенъ въ 1898 году колоколъ, вѣсомъ въ 129 п. 9ф., 
стоимостію въ 2000 руб. При посредствѣ попечительства, а частію 
и на его средства, былъ украшенъ въ 1902 году храмъ внутри 
настѣнною живописью, причемъ прихожане обязались приговора
ми внести въ попечительство средства на этотъ предметъ. Попе
чительство же б.тъ своего лица заключало и условіе съ живопис
цемъ Семеновымъ, взявшимъ на себя работы по окраскѣ внутрен
нихъ стѣнъ храма масляными красками и по украшенію ихъ жи
вописью, стоимостію въ 1500 рублей со всѣми матеріалами для

этихъ работъ.
Другихъ церковно-приходскихъ учрежденій въ приходѣ нѣтъ, 

кромѣ существующаго съ 1914 года по военному времени приход
скаго Попечительнаго Совѣта.

VII. О кладбищахъ. Приходское кладбище—одно для двухъ 

сосѣднихъ приходовъ: села Борисоглѣбскаго и села Кадышева 
(бывшей приходской деревни); устроено въ верстѣ отъ Борисо

глѣбской церкви къ сѣверо-западу; площадь земли, занимаемой 
кладбищемъ,—не менѣе 2 десятинъ. Время устроенія этого клад
бища нужно отнести къ 1813 году: по крайней мѣрѣ, только въ 

этомъ именно году въ метрическихъ книгахъ, въ третьей частя, 
въ графѣ «гдѣ погребены» значится: «на особливомъ для погребе
нія сдѣланномъ кладбищѣ»; тогда какъ въ предъидущіе и послѣ4 

дующіе годы въ этихъ графахъ въ метрикахъ просто значится: 
«на кладбищѣ», или—въ 1815 году: «на отведенномъ кладбищѣ».

Кромѣ существующаго, въ приходѣ есть древнее закрытое 
кладбище; находится оно возлѣ самого храма съ восточной, юго- 
восточной и отчасти съ южной сторонъ: въ этомъ районѣ—радіу
сомъ саженъ 50 —то и дѣло попадаются выходящія изъ земли че-
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репа н кости человѣческія, а при разрытіи земли въ этомъ рай
онѣ, напр., для погребовъ, попадаются часто и долбленые гроба 
і колоды). Въ этомъ же районѣ поставлены нынѣ причтовые дома. 
Причиною упраздненія этого кладбища, очевидно, была непосред
ственная близость его къ жилымъ строеніямъ. Предположительно 
можно говорить, что оно закрыто послѣ пожара церкви, бывшаго 
около (не позднѣе) 1811 года. Повиднмому; объ этомъ именно 
пожарѣ говоритъ преданіе, что въ то время выгорѣло все село 
и осталась только церковь (разумѣется храмъ во имя св. муч. 
Бориса и Глѣба, такъ какъ Владимірскій Храмѣ сгорѣлъ-же).

Нынѣ существующее кладбище ограждено канавой и валомъ 
и отчасти деревяннымъ заборомъ. Но когда вѣ сосѣднемъ полѣ 
пасется скотъ, принадлежащій Борисоглѣбцамъ, то заходитъ онъ 
н на кладбище я ломаетъ кресты на могилахъ. Такое небрежное 
отношеніе къ мѣсту упокоенія со стороны борисоглѣбцевъ отчасти 
объясняется тѣмъ, что наемные пастухи; пасущіе скотъ у Бори
соглѣбцевъ, обыкновенно, въ послѣднее время—магометане.

Къ этой таблицѣ слѣдуетъ замѣтить, что при обзорѣ третьей 
чисти метрическихъ книгъ попадаются случаи дожитія до 100 и 
болѣе (напр., до 120) лѣтъ, преимущественно, по Деревнѣ Щерба
кову и по СедміезерноіІ Слободѣ, Но особенно поразителенъ при
мѣрь дожитія до 180 лѣтъ, бывшій въ 1794 году. Въ метриче
скихъ книгахъ за этотъ годъ подъ 14-мъ марта значатся: 
«Дворцовой деревни Кадышева крестьянская жена вдова Пелагія 
Терентьева умре съ покаяніемъ 180 лѣтъ». Возможно,что умершая 
была не изъ природныхъ жительницъ деревни Кадышева, а только 
была выдана замужъ въ эту деревню.

Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія при
хода по десятилѣтіемъ.
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1840 і 230 703 793 31 25 11 54
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46
1913 I 258 752 866 39 40 15
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XI.

Село Васильево.

I. О храмѣ. Храмъ расположенъ на берегу залива «Волж- 
ка» и оп него открывается красивый видъ на Свіяжскъ, Мака- 
ріевскую пустынь, Волгу матушку широкую и ея правый 1 берегъ.

Какъ все прошлое Васильева, такъ и его храма тѣсно свя
зано ст Раиѳекой пустыныо. 'Отелю нея въ лѣсу, въ часовнѣ на
ходился издавна древній деревянный большой Крестъ. Потомъ 
онъ былъ перенесенъ въ вотчину пустыни—Васильево и постав
ленъ также въ часовнѣ на берегу Волги: при часовнѣ находился 
монахъ для сбора хлѣбомъ и деньгами у проѣзжихъ по Волгѣ и 
по сухопутному Московскому тракту. Во время весенняго полово
дій Крестъ этоп переносился въ селеніе въ часовню же, которая 
находилась на томъ мѣстѣ, гдѣ построена существующая церковь.

Настоятель пустьіни, Архимандритъ Варлаамъ-, видя крайнее 
неудобство весной сообщеній деревни Васильевой съ ея приход
скимъ селомъ Ильинскимъ, въ 1871 году убѣдилъ крестьянъ по
строить каменную церковь во имя Воздвиженія Животворящаго 
Креста Господня. Благодаря усердію, заботамъ и крупной жертвѣ 
о. Варлаама, былъ построенъ небольшой, пространствомъ сѣ алта
ремъ 18 квадртіі. саж. каменный храмъ и 12 марта 1872 года 
освященъ.

На 700 душъ обоего пола было достаточно и такого храма.
Съ проведеніемъ въ 1882 году чрезъ Васильево желѣзной 

дороги населеніе, кромѣ естественнаго прироста, стало увеличи
ваться пришлымъ элементомъ, дачниками; кромѣ того, въ 1900 г. 
была построена при селѣ еще стекольная фабрика. Тогда въ 1907 
году отецъ мѣстнаго священника—профессоръ академіи Н. И. 
Ивановскій съ согласія прихожанъ и благословенія Архіепископа 
Димитрія (Самбикина) расположилъ къ расширенію храма владѣль
ца стекольной фабрики П. И. Богданова и его управляющаго 
П. Е. Вязельщикова, а затѣмъ Л. А. Матвѣевскаго пристройкою 
двухъ придѣловъ, шириною въ двѣ сажени, а средняя часть его 
надстроена вверхъ на двѣ сажени. Всего на расширеніе храма

ими и мѣстный® крестьянами израсходовано 9000 рублей, не вклю
чая въ эту сумму пожертвованный строительный матеріалъ.

Храмъ имѣетъ крестообразную форму; онъ не отличается со 
внѣ особенной оригинальностію.

Колокольня построена въ 1872 году о. Варлаамомъ; въ 1880 г. 
къ ней пристроена на средства казанскаго купца Д. Лаврентіева 
стеклянная галлерей, составляющая довольно помѣстительную па
перть. Колоколовъ въ ней семь; общій вѣсъ всѣхъ нхъ 111 пуд. 
291/з фунтовъ, пріобрѣтены означеннымъ о. Варлаамомъ.

Ограда вокругъ храма деревянная, рѣшетчатая, на камен
номъ фундаментѣ, съ такими же столбами.

Внутри храмъ имѣетъ тоже форму креста. Правый придѣлъ 
во имя святителя Николая построенъ при содѣйствіи владѣльца 

. стекольной фабрики П. И. Богданова, а лѣвый—во имя св. му
ченика Ареѳы —при помощи казанскаго купца Л. А. ІІатвѣев- 
скаго.

Алтари во всѣхъ трехъ храмахъ полукруглые, соединены 
между собою полукруглыми арками, въ которыхъ помѣщены печн.

Всѣ три алтаря отдѣляются- оп средней части храма ико
ностасами, главный обновленъ въ 1912 году, а придѣльные созда
ны означенными строителями придѣловъ.

Какъ уже отмѣчено выше, престолъ въ главномъ алтарѣ освя
щенъ съ благословенія Архіепископа Антонія (Амфитеатрова) хра- 

• моздателемъ о. Варлаамомъ ,12 марта 1872 года, въ правомъ— 
Казанскимъ каѳедральнымъ протоіереемъ А. Л. Яблоковымъ и 
лѣвый—благочиннымъ, священникомъ I. В. Челноковымъ іюля 15
дня 1908 года.

Солеи возвышаются надъ поломъ на одну ступень.
Особымъ почитаніемъ пользуется означенный выше весьма 

древній деревянный Крестъ, высотою 3 аршина 18 верш., обло
женный апликовою позолоченною ризою.

Со времени проведенія желѣзной дороги Архипастыри Казан
скіе проѣздомъ въ Раиѳскую пустынь для служенія въ престоль
ные праздники Живоначальной Троицы ц Грузинской иконы Бо
жіей Матери посѣщаютъ попутно и село Васильево. Кромѣ того, 
оно было посѣщено проѣзжавшимъ по Волгѣ 12-то іюня 1897 г. 
протоіереемъ Іоанномъ Кроиштадскимъ.
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іі О приходѣ Село Вжидьсво ряснолоавеио ПО лѣмошу 

•н'ТѴ РЪКЯ БвІГ». !.[>■. - ту мѣстоположенія оттѣняетъ вралесм
і і с» н»т4 сгодавы «оптовый боръ. *а послѣднее время оврв- 
тгети* га кв««ѵ» паркъ

Ѵ<лс .ттовтъ огь Казани въ 27’ в верстахъ, а ОТЪ вТММЩШ 
ж« лѢ * г і р«гж нъ 1 верстѣ

греивю «лѣса къ дремучемъ лѣсу между воднымъ №мш* 
и »-, ; тхопутккмъ А].н ковгкжмъ путемъ первоначально «Хеджи-
> ыкх лесъ изъ Сииноторья Вятской губернія—Василій. нодпда 

і ѵс;>ід -ст извѣстнымъ кличемъ волжской ВОЛЬНИЦЫ «ГнрМЯЬ-
ммомку«

с.рмшіесл около зтого Василія другіе поселенцы основала 
2>режк Васдлмв и потомъ перешли отъ ловли проѣажвхъ п 
; „хдветжу п. Волгѣ, отчему съ самого начала поселенія начала 

чжояъеж покровители рыболова на - рыбари Гв. Апостолы I 
_‘-чт -ееь издревле совершается крестный ходъ по домамъ ДЛВ
лтжек.л жкт м.леоновъ, какъ покровителямъ рыболовства. 1

Въ 1693 голу деревня Васяльепо была отдана въ вотчинное 
хъхѣсіе ІЧамсаоЙ пупы ни. во время секуляризація мовастыр- 

икхъ емѢкѢ въ І7Ь4 перешла во владѣніе коллегіи эковонія.
Л« 1875 года Ввсальем было приходской деревней села 

Илыеясккго, ваіодяаагося къ 8 верстахъ, а въ означенномъ ГОДУ 
«грегѣзеяіж («ятѣДвіаго Сѵнода изъ одного села Вагалж

'хп образовавъ самостоятельный приходъ.
Въ дкчвомъ паркѣ при станціи желѣзной дороги въ 1902 г.

е» средггш Л Ар. Матлѣевскаго въ память коронованія Нп> 

кжіѵ-ритор-хит Величеавъ построена входная часовня.
Въ яѣтвее дачное время по праздничнымъ и аоемрмеудмъ 

днямъ еъствимт мричтомъ въ ней совершается всенощное бдѣніе, 
а 25 мигусті нрв крест вонъ ходѣ еъ Грузинской иконой КоиН 
ЛІктерЕ иа города Свіяжска въ пустывь ко дню храмового №>4- 
г-имв за вей отариидается водоснатяый молебенъ.

Кромѣ ио* входной часовни, при въѣздахъ въ село поена- 
лена «тьлбовыв вцеовено, около которыхъ лѣтомъ е-омерщаргов 
Ьэдедане мьдебаи

Ѣромѣ крестныхъ ходовъ на воду въ Богоналеще м нерпы*
< змъ, къ приходѣ «йдавна существуютъ еще хода по домамъ 
првхожвъ для молебствій въ Пасху и храмовые нреетолъиае

. . чарки. Л глкже мх Иеіронъ Іенг. - ІВЫІИТННЖММЪ рмАЩпти 
\т.;икъ. равно к повровігго.іямъ скитпиптт» ■•» мтт 
> д Л гвру. гвяЯйКЛмуммку1 Вмеія», проводу Божі» Илія 
кн» Ч.ггеря предъ нкойо® «ЙеоШййй® Кутты».

Вт. 1889 года бывшемъ церковнымъ «таросгоі и, Я Кары
пм писана; съ А«он» діода р» нгоикомучжчииа Омт»

, < .ст. п исходаѵаЙбѣаовайо рпнрѣитчіе на 8$№1#8Й гог* 2? г< 
, II и- илъ-а» ■'Грндного арйЙВИ внѣ ЙМЗЪ іГОуДобннъ * КТ, 
ч , : (т гоеДЙнеЙЪ СЪ ЮГОМЪ КЪ мрчмояо* Чряи.ІВИИЪ (Ж М'. I.

1 ; - 4
111, О причтѣ. По ушу Сж Сгнод» оп 4«г> Мфм 

к і -да иа .V 3 положено бытъ но одному Імідоянивт и ши*

Н..1.ІК}
г ажпсиинхм: I) 11. Е. Сеймовъ изъ оиончишпидъ курсъ

... .н -кнП Ду конвой Семинаріи, еъ ТЯ75 ио 1881 *. Въ и»мним« 
л' ::ри\>>;канъ но главѣ уеоГЕівлП «родинкою, чио.іѣ Х*н»-ш 
:.і лрхнылндрпта Варлаама иечукштія и ими усопшаго іереи 
; рярія.

2і Н. II. АоонскІ* адъ «нмияшимъ курсъ Семинаріи, ъ 
!>-врл.ія 1882 года на І*е Феврали Ній,4 г.

3) С. 11. Фортунатовъ тоща няъ ояоячмвшазд ку|е» Сжаивд» 
ь 1-га февраля 1883 г. ао 1-е попори Ів»ц у., когда кмь> 
вѣнчанія безъ пражгорояжипеН брама былъ ггрѣшенъ чъ

х‘ :,і.
4* А. Г. Азбукннъ изъ ОфМіи.-коП (умвнноіі С«ияімріа, і

27-г ноября 1894 г. по 23-е сентябри 18% к,, когда по» »этр*і- 
ь і ь мѣста за гіодінччніе брада.

5) В. И. Чиролюбовь окончилъ курсъ Спитаго іп і»і
‘ талища, 26 лѣтъ слушалъ діакономъ Богоиилвисио* города Кжи- 

церкви, свящевкикмгь лдѣъ былъ еъ 13-г» ідткбри !Я%р>,і 
і'і-е реврали ІЧѵнх года, человѣкъ стараго дакала, миреслон- 

характера, почтя вдвое увеличилъ обединчешв духаясяевк а 
лі клался въ совершеніи рмсдоваяиыяъ браковъ, какъ ія» «го
. г- гвенинка.

о) Е. И. Ивановскій, сынъ цроіроссора, окон інлъ Скмаря^д
1Семинарію, 11-го февраля 1906 года оервнѣшиаъ «ащн въ 
-ь Анагышъ, а 20-го августа 1910 года аиркнѣишп ва горокъ 

1 'Д ва Кавказѣ. Какъ человѣвъ б«ыдктшй в аишшіѣ, «въ да
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нуждался въ средствахъ, былъ гораздо мягче предшественника, 
истовый священнослужитель.

7) Н. П. Любимовъ окончилъ курсъ Казанской Дух. Семи
наріи, былъ священникомъ въ с. Дигитляхъ Мамадышскаго уѣзда 
1891 г,—1896 г., въ с. Коваляхъ Казанскаго уѣзда 1896 г.—1910 г. 

и здѣсь съ 1910 г. по сіе время, съ 1912 года благочинный.
Псаломщики: 1) А. В. Архангельскій домашняго образова

нія, съ 1875 г. по 1896 г., померъ здѣсь.
2) В. И. Архангельскій, окончившій курсъ въ Казанскомъ 

духовномъ училищѣ, съ 1896 г. по 1900 г., тоже померъ и погре
бенъ здѣсь.

3) В. Е. Граціенко изъ сельской школы, 1900—1901 г.
4) В. Ѳ. Аѳанасіевъ домашняго образованія, 1901—1902 г.
5) Въ санѣ діакона П. Б. Далматовъ изъ 4-го класса Ду

ховной Семинаріи, съ 20-го августа 1902 г. по сіе время.
Причтъ въ 1875 п 1876 году получалъ казеннаго жалованія 

139 руб. 16 коп. въ годъ, съ 1877 по 1887—143груб. 8 коп., съ 
1887 г. по 1898 г.—146 руб., сь 1896 г. по сіе время 400 руб.

Прихожане сначала вмѣсто земли платили причту ругу по 
2 пуда 10 фун. съ вѣнца, съ 1888 года по 1 руб. съ надѣльной 
земельной души: 2-го іюня 1894 года отмежевано и внесено на 
планъ 33 десятины земли, которая до сего времени сдается при
хожанамъ за 300 руб. Доброхотныхъ даяній бываетъ отъ‘ 450 до 
500 руб. Хотя съ приливомъ дачниковъ и увеличивается доход
ность, но удорожилось -и содержаніе, особенно же учащихся дѣтей. 
Изъ-за недостатка у прихожанъ хлѣба сборовъ не бываетъ. Общій 
лричтовый домъ былъ построенъ въ 1873 году о. Варлаамомъ. 
Въ пожаръ 1903 года онъ сгорѣлъ и въ томъ же году построены 
отдѣльные дома.

Изъ церковныхъ старость особымъ усердіемъ отличался выше
означенный И. Я. Барыкинъ.

IV. О прихожанахъ. Прихожане всѣ русскіе—православ
ные, къ 1 января 1916 года состоитъ 275 домовъ, 725 душъ 
муж. п. и 779 жен. пола. Изъ-за недостатка земли, притомъ пес
чаной—малоплодородной они, кромѣ земледѣлія, занимаются издав
на рыболовствомъ, строганіемъ обручей, плетеніемъ корзинъ,, тор
говлей сѣномъ и сдачей по лѣтамъ избъ подъ дачи за хорошую 
цѣну, а также продажей дачникамъ продуктовъ. Съ закрытіемъ въ

1913 году винной лавки благосостояніе населенія улучшилось; при
сутствіе дачниковъ даетъ возможность улучшить огородничество, 
садоводство, вообще увеличить производительность сельскаго хозяй- 
і піа.

Не смотря даже на присутствіе пришлаго народа и дачни
ковъ, посты еще соблюдаются, даже по понедѣльникамъ; въ вели
кій постъ почти всѣ говѣютъ, исповѣдываются и причащаются, 
къ храму усердны. Кромѣ мѣстныхъ иконъ, принимаютъ многія 

приносимыя чудотворныя иконы Смоленской и Грузинской Божіей 
Матери, Св. Женъ Мироносицъ, Преподобнаго Макарія. Девять 
Кизическихъ Мучениковъ, Св. Германа и др., ходятъ на бого
молы?. усердно поминаютъ почившихъ;

V. О школѣ': Школа существуетъ въ селѣ съ открытія 
самостоятельнаго прихода, т. е. съ 1875 года, числилась земской, 
хотя сначала помѣщалась въ церковномъ деревянномъ домѣ, вы
строенномъ храмоздателемъ о. Варлаамомъ и Казанскимъ купцомъ 
И. С. Кривоносовымъ, впослѣдствіи переданномъ въ собственность 

церкви.

Въ пожарѣ,- бывшій 21 августа І903 года, зданіе это сгорѣ
ло и до 1912 года школа помѣщалась въ двухъ наемныхъ кварти
рахъ; въ 1912 году земствомъ построено весьма обширное ш&иь- 
ное зданіе съ тремя квартирами для учительницъ; въ этомъ же 
году школа была преобразована изъ одноклассной въ двухклассную 
іъ шестигодичнымъ курсомъ.

Стремленіе къ грамотности не особенно сильно, изъ посту
пающихъ въ школу дѣтей рѣдкіе оканчиваютъ курсъ. Совершенно 
обратное наблюдается среди прнхожанъ-рабочихъ стекольной фаб
рики; ими охотно отдаются дѣти въ шкоду и изъ нихъ ббльшій 
процентъ оканчиваетъ школьное ученіе. Это происходитъ отъ того, 
что первые еще не видятъ осязательной пользы отъ ученія, а вто
рымъ болѣе--замѣтно. При вдорожаніи сельско-хозяйственныхъ 
продуктовъ и вообще физическаго труда, дри большой практично
сти школьнаго обученія и приложимости его къ подъему благосо
стоянія крестьянъ, вѣроятно, Содѣе аккуратно будутъ учиться дѣта 
н крестьянъ.

VI. О благотворительныхъ и другихъ церковно-при
ходскихъ учрежденіяхъ. Въ 1884 году при церкви открыто 
цсрковію-приходское попечительство и въ сентябрѣ 1914 года
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церковно-приходскій попечительный совѣтъ. Дѣятельность попе
чительства выражается, главнымъ образомъ, въ украшеніи храма. 
Значительныя средства попечительствомъ затрачены на постройку 
причтовыхъ домовъ въ 1903 году и расширеніе храма въ 1907 г.

Видными и особенно полезными дѣятелями изъ членовъ попе
чительства были: 1) почетный предсѣдатель попечительства про- 
фессоръ-расколовѣдъ Н. И. Ивановскій: благодаря его авторитету 
и связямъ, всѣ просьбы и ходатайства при расширеніи храма въ 
1907 году немедленно удовлетворялись, что дало возможность окон
чить постройку двухъ придѣловъ въ короткій срокъ.

2) Потомственный почетный дворянинъ Д. М. Лаврентьевъ, 
много пожертвовавшій на нужды церкви; имъ, какъ выше сказано, 
пристроена къ колокольнѣ стеклянная паперть.

3) Царевококшайскій мѣщанинъ П. Е. Вязельщиковъ, пред
сѣдатель попечительства, который. принималъ самое дѣятельное 
участіе по расширенію храма въ 1907 году.

VII. О кладбищахъ. Кладбище въ приходѣ одно; отведено 
оно при образованіи самостоятельнаго прихода вблизи села на 
юго-западной сторонѣ; огорожено плетнемъ. Кладбище переполнено 
могилами. Необходимо отвести новое. При входѣ на кладбище 
есть небольшая столбовая часовня; кромѣ деревянныхъ крестовъ, 
на кладбищѣ пять недорогихъ памятниковъ-.

Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія при
хода по десятилѣтіемъ.

Годы.
!о =

Прихожанъ. Родившихся;

Бр
ак

ов
ъ. Умершихъ.

Я с м. Ж. м. ж. м. Ж.

1875 ! 148 334 381 24 27- 19 15 12

1885 175 412 438 35 30 3 27 18

1895 181 462 505 24 24 ' 12 17 16

1905 227 527 558 49 46 18 08' 14

1915 236 690 742 43 43 3 20 27

Село Вознесенское,
I. О храмѣ. Храмъ въ селѣ Вознесенскомъ находятся средя 

села, па небольшой площади.—Храмъ каменный, двупреетоліный. 
і'.інііііыГі престолъ во имя Тихвинской иконы Божіей Матери, 
і щ, придѣлѣ во имя Вознесенія Господа. Время построе
ніи Тихвинскаго храма неизвѣстно; но клировой вѣдомости за 1847 
гни, время построенія храма относится къ 1740 году, а за 1877 
іи, іі слѣдующіе годы къ 1780 г. Съ 1888 года по настоящее 
время, за неимѣніемъ данныхъ, въ клировыхъ вѣдомостяхъ отмѣ
чается: «Церковь построена неизвѣстно когда и кѣмъ», Колокольня 
построена въ 1824 году; придѣлъ же пристроенъ въ 1852 году,съ 
ё.іагослоиенія Григорія, Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго к 
имъ въ этомъ же году освященъ. Въ 1885 году отъ 12 февраля 
ня У 579 съ благословенія Палладія, Архіепископа Казанскаго и 
Свіяжскаго, и указа Казанской Духовной Консисторіи отъ 2 апрѣля 
1885 года за № 2255 храмъ сей расширенъ и переустроенъ на 
средства прихожанъ по плану, составленному архитекторомъ Ани
кинымъ, разсмотрѣнному и одобренному строительнымъ отдѣленіемъ 
Кавэнокаго Губернскаго Правленія по протоколу отъ 22 января 
1885 года за № 2 заподписанному губернскимъ инженеромъ Хру- 
щановичемъ, губернскимъ архитекторомъ Нефедьевымъ мді—іуя 
нзводите.темъ Поповымъ; переустройство каменной церкви состояло 
въ слѣдующемъ: 1) Въ главной церкви и придѣлѣ сломаны своды 
и вмѣсто ихъ сдѣланы новые выше на 1 сажень; 2) наддожены 
на вышину 5 аршинъ каменныя стѣны церкви—за исключеніемъ 
і'тѣісь трапезъ и алтарей; 3) заложены 3 сквозныхъ пролета въ 
ъ ьжи.іьнѣ н сдѣлана въ ней одна желѣзная дверь п 2 окна еъ 
рѣшетками; 4) соединены оба придѣла арками; 5) сдѣлана на 2 тра- 
ні'.с.іх'і, I двускатная крыша съ каменнымъ фронтономъ; 6) сдѣ-

10
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лаиъ надъ главной церковью и придѣломъ 1 общій куполъ съ 1 
главой и 1 восьмиконечнымъ желѣзнымъ позолоченымъ крестомъ; 
7) устроены асфальтовые полы во всей церкви; 8) устроены 4 
печн, нзъ которыхъ двѣ изразцовыя; 9) устроены всѣ новыя рамы 
съ расширеніемъ внутри оконъ просвѣта; 10) вся церковь внутри 
оштукатурена п выкрашена съ обѣихъ сторонъ; за всѣ вышеозна
ченныя работы уплачено 5200 руб. Въ Тихвинскомъ храмѣ былъ 
устроенъ въ томъ же году новый иконостасъ по плану, утвер
жденному Палладіемъ, Архіепископомъ Казанскимъ и Свіяжскимъ, 
за что уплачено 700 рублей; переустройство храма продолжалось
одно дѣто 1885 года; осенью того же года,- а именно 27 октября 
храмъ былъ освященъ Преосвященнымъ Епископомъ Чебоксар
скимъ. Въ 1893 году храмъ былъ ремонтированъ на средства при
хожанъ внутри н снаружи; на колокольнѣ исправлена крыша, по
крыта бѣлымъ желѣзомъ Московской полудки; устроена новая шейка, 
маковка и устроенъ новый желѣзный позолоченый восьмиконечный 
крестъ; за всѣ работы уплачено 1450 рублей изъ средствъ прихо
жанъ. Въ 1894 году Тихвинскій храмъ украшенъ стѣнною живо
писью, числомъ 26 картинъ, за что уплачено живописцу изъ средствъ 
прихожанъ 900 рублей.

Въ настоящее время храмъ села Вознесенскаго представ
ляется въ такомъ видѣ: въ длину имѣетъ 15 саженъ, въ ширину 
7 саженъ—одноэтажный, въ главной средней части храма въ 2 
свѣта съ 1 придѣломъ; оконъ въ нижнемъ ряду 19, въ верхнемъ 
2: 4 печи, 3 двери. Церковь снаружи имѣетъ одинъ общій съ при
дѣломъ куполъ, оканчивающійся шейкой, маковицей—крестомъ 
восьмиконечнымъ, желѣзнымъ позолоченымъ; куполъ и крыша 
окрашены зеленою краскою, шейка бѣлой, а маковица обита бѣ
лой жестью. Колокольня въ одной связи съ главнымъ Тихвинскимъ 
храмомъ; куполъ колокольни, шейка и маковица обиты бѣлымъ 
желѣзомъ: крестъ восьмиконечный, желѣзный позолоченый; коло
кольня имѣетъ 4 окна съ желѣзными рѣшетками безъ оконъ; на 
колокольнѣ 7 колоколовъ; первый изъ нихъ—-большой колоколъ, на 
немъ въ верхнемъ ряду отлито 16 херувимовъ; во 2 ряду надпись: 
«Господи, возлюбилъ благолѣпіе дому Твоего, и мѣсто селенія сла
вы Твоея» 3 пс. 8 ст.; въ 3 ряду отлиты образы: Нерукотворея- 
ный образъ Спасителя, Божіей Матери, ап. Петра и Павла, св. 
Николая и арх. Гавріила; въ 4 ряду надпись: «Благовѣстите день |

отъ дне спасеніе Бога нашего 1877 года, вѣсу 143 пуда 14 ф. 
завода потомственныхъ почетныхъ гражданъ Саратовскихъ первой 
гильдіи купцовъ Гудковыхъ». Второй—поліелейный 1830 года ав
густа 16 дня; на немъ отлиты образы: Вознесенія Господ
ня, си. Николая, и усѣкновеніе главы Іоанна Крестителя, вѣсу 83 
нуда. Третій вседневный, 29 п. 6 ф. Малые:—4-й, въ немъ Вѣсу 9 
пуд.: 5 іі 4 и. 33 ф.; 6-й 1 П. 23 ф.; 7-й 1 п. 14 ф.

Большой колоколъ пріобрѣтенъ на средства прихожанъ п 
ІООО ііублей на него пожертвовано бывшимъ крестьяниномъ Ма
лыхъ Клыковъ Василіемъ Ивановымъ Жирновымъ, прочіе—на 
г|іс!с,'гна церкви и прихожанъ. ;

Ограда вокругъ церкви каменная съ желѣзными рѣшетками; 
съ запада на 4 каменныхъ столбахъ сведена каменная арка, надъ 
которой находятся большія врата еъ 2 полотнами и 2 по сторонамъ и 
тоже надъ арками дверями—надъ главными воротами въ аркѣ въ 
углу былъ вложенъ образъ Спасителя въ мѣдной позолоченой 
рпнѣ 8-Ц1О вершковъ, въ позолоченой за стекломъ съ рѣзьбой 
кіотѣ; надъ вратами 3 мѣдныхъ креста, окрашенныхъ въ желтый 
цвѣтъ и 2 фонаря; на сѣверной и южной сторонахъ ограды имѣ
ются также двери въ одно полотно, надъ аркою которыхъ такіе 

же кресты. Всѣ кресты, укрѣплены на обитыхъ жестью маковицахъ, 
каменныхъ столбовъ 44; простѣнковъ между ними каменныхъ тоже 
44 и желѣзныхъ полотенъ-рѣшетокъ 44; каждое полотно въ длину
имѣетъ 4 аршина, простѣнки между столбами, а равно и столбы 
покрыты кровельнымъ желѣзомъ, окрашенномъ мѣдянкой; кирпич
ная кладка окрашена известью; рѣшетки окрашены голубой кра
ской, а наконечники-копья, пояски, въ срединѣ и кольца внизу 
окрашены бѣлилами; ограда построена въ 1890 году на средства 
прихожанъ. Прихожане первоначально предлагали постройку огра
ды Казанскому купцу Лисицыну, который переустраивалъ имъ въ 
1885 году храмъ; но Лисицынъ запросилъ съ нихъ высокую цѣну
2800 руб. за каменную съ деревянными рѣшетками ограду; тако
вая цѣна, показалась прихожанамъ слишкомъ дорогой и обремени
тельной, посему прихожане обратились съ просьбой къ своему при
ходскому священнику Александру Андрееву Воскресенскому дать 
имъ заимообразно до осени 1300 руб. и на эти деньги начать по
стройку хозяйственнымъ способомъ; священникъ изъявилъ свое 
согласіе, и далъ имъ заимообразно требуемую сумму и началась

Ю’
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работа. Къ б августа ограда была построена и вмѣсто: деревян
ной—устроена каменная съ желѣзными рѣшетками; ■ ограда обо
шлась въ 1775 руб,—дешевле на тысячу рублей!..

Внутри храмъ имѣетъ такой видъ. Главный храмъ и при
дѣлъ построены рядомъ, отдѣляются двумя арками; главный храмъ 
длиннѣе придѣла; въ немъ трепеза и колокольня соединены при
творомъ, въ придѣлѣ же притвора нѣтъ. Храмъ и придѣлъ одина
ковый формы—продолговатые, только потолки въ трапезахъ раз
личны; въ Тихвинскомъ храмѣ прямой, а въ придѣлѣ сдѣланъ, 
сводъ. Алтари оба полукруглые, отдѣляются отъ средней части
храма каменными арками, къ которымъ пристроены деревянные- 
иконостасы, оба алтаря открытые—безъ раздѣленій; рядомъ съ ал
тарями нѣтъ никакихъ помѣщеній; оба престола -» сдѣланы изъ 
дерева, а также и жертвенники; яа престолахъ и жертвенникахъ 
ерачицы—полотняныя, а индитія въ Тихвинскомъ храмѣ метади- 
ческая-мѣдная, посеребряная, устроена въ-1898 году на церков
ныя средства, вырученныя отъ продажи небольшого колокола и 
на пожертвованіе прихожанъ; стоимость индйтіи 160 рублей. На. 
придѣльномъ же престолѣ и обоихъ жертвенникахъ верхнія а одѣя
нія—парчевыя.

Предъалтарные иконостасы, деревянные; столярной работы, 
въ 3 яруса; Тихвинскій иконостасъ окрашенъ бѣлой краской, а. 
Вознесенскій—въ розовый; оба иконостаса по мѣстамъ съ рѣзь
бой и позолочеными колоннами. Царскія двери въ обоихъ иконо
стасахъ рѣзныя иозолоченыя; въ обоихъ иконостасахъ и царскихъ 
дверяхъ иконы живописныя, въ мѣдно-серебрянныхъ ризахъ, а 
главная храмовая Тихвинская Икона Божіей Матери позолоченая; 
въ обоихъ иконостасахъ есть сѣверныя и южныя двери; всѣхъ.
иконъ въ Тихвинскомъ иконостасѣ 14; изъ нихъ 2 въ .ризахъ, а 
12 безъ ризъ. Въ Вознесенскомъ иконостасѣ иконъ тоже 14; изъ 
нихъ 2 иконы въ ризахъ, а остальныя безъ ризъ; въ церкви три 
клироса: первый въ Тихвинскомъ храмѣ; средній-—между Тихвин
скомъ храмомъ и придѣломъ, а лѣвый въ Вознесенскомъ придѣлѣ, 
за клиросами имѣются кіоты еъ иконами, а по сторонамъ клиросы 
обнесены балясникомъ изъ дерева; въ трапезѣ Тихвинской церкви 
на восточной сторонѣ по правую и лѣвую сторону арки—имѣются 
кіоты съ иконами; въ простѣнкахъ между окнами какъ Тиувия- 
скаго храма, такъ и придѣла имѣются иконы Въ кіотахъ. Въ обо-

ихъ храмахъ имѣется 4 пары хоругвей. Въ обоихъ алтаряхъ имѣ- 
нптіі запрестольные Крестъ и икона Божіей Матери и одна въ 
окнѣ прозрачная картина Воскресенія Христова. Изъ иконъ осо- 
ш н ііымъ уваженіемъ пользуются: образъ Пресвятой Богородицы 
всѣхъ скорбящихъ радость и Тихвинскій образъ Божіей Матери; 
величина иконы Скорбящей Божіей Матери 2 арш. 2 верш.Х2 арш. 
—въ чеканной—мѣдной позолоченой ризѣ съ 8 на ангелахъ по- 
чолочепыми вѣнцами. Убрусъ, сна Богородицѣ низанъ мелкимъ 
жемчугомъ съ бусами и нѣсколькими простыми камнями. Вольные 
или домашніе родственники больного лица во время болѣзни Даютъ 
обѣщанія, или'прямо служатъ молебенъ' предъ симъ образомъ и 
по вѣрѣ получаютъ Исцѣленія; разсказываютъ; былъ такой случай 
съ однимъ изъ больныхъ; онъ былъ боленъ ногами; по молитвѣ 
Пресв. Богородицы онъ былъ исцѣленъ и въ благодарность за свое 
исцѣленіе онъ привѣсилъ серебрянную—литую ножку, которая, 
какъ говорятъ старики, по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства была перелита въ священный сосудъ я теперь многіе боль
ные получа ютъ исцѣленіе отъ этой иконы; не даромъ каждый вос
кресный и праздничный день служатся молебны предъ симъ обра
зомъ; образъ сей великъ и тяжелъ и, несмотря на это, во всякую 
погоду, дождливую и знойную, во время крестныхъ ходовъ прихо
жане считаютъ священной обязанностію взять сей образъ. Не 
меньшимъ уваженіемъ пользуется и Тихвинскій храмовой образъ 
Божіей Матери; величина образа 1 арш. б верш.ХІ5 верш. въ 
мѣдной позолоченой ризѣ съ вѣнцами на Божіей Матери и Пред
вѣчномъ Младенцѣ, серебряными—позслочеными—безъ пробы; вѣсу 
въ вѣ-нцѣ 1 ф. 24 золотника; на убрусѣ Божіей Матери простыхъ 
камней 59, мелкаго и средняго жемчуга 4 золотника съ 1 * зол.; 
на ризѣ слѣдующая надпись: вверху по угламъ Построена
сія риза во украшеніе честнаго образа Божіи Матери Тихвинскія 
съ явленнаго подлинника—внизу: (1783) изъ собираемой суммы 
доброхотно-дателей при священникѣ Василіи Сергѣевѣ художе
ствомъ Каз. цѣх. Якова Мих. Дукова.

Къ особенно-выдающимся по цѣнности работы ризамъ нт ико

нахъ нужно отнести запрестольный образъ Божіей Матери Яро
славской, 9X12 верш. въ серебряной чеканной ризѣ 84-й пробы, 
въ серебряномъ нозолоченомъ вѣнцѣ; убрусъ на ней низанъ жем
чугомъ; на ризѣ Божіей Матери проба 84 ве. 261 зол. Тща
ніемъ іі стараніемъ крестьянина Гуркина Сидорова.
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Изъ церковной утвари должно сказать о слѣдующихъ пред
метахъ:

1) Евангеліе напрестольное большое въ листъ на бумагѣ, 
обложенное въ серебро 84-й пробы (Ф. К) золоченое—чеканное 
съ изображеніемъ на лицевой сторонѣ: въ срединѣ Воскресенія 
Христова, на углахъ 4 Евангелиста; на нижней сторонѣ такой- 
же работы образъ Тихвинской Божіей Матери;-—на ножкахъ; съ 
застежками, на которыхъ отчеканены Св. Ап. Петръ и Павелъ; 
на корешкѣ чеканной работы вверху Всевидящее Око, въ одной 
рамкѣ: Крестъ, чаша и Евангеліе, ниже двѣ -скрижали, - мѣдный 
змій, семисвѣчникъ и Ковчегъ Завѣта; печатано въ Москвѣ отъ. 
Р. Хр. а|йз Індикта 6. ліцдііоня величиною 8Ч& в.Хб вершк.- -

2) Евангеліе въ листъ на бумагѣ, обложенноезеленымъ, 
бархатомъ, верхняя, дека обложена серебромъ безъ пробы съ изо
браженіями: Воскресенія и четырехъ Евангелистовъ, а на оборотѣ 
съ наугольниками и въ срединѣ еъ распятіемъ въ сіяніи; означено 
вѣсу 126 золотниковъ; печатано въ Москвѣ дѵ§р мцл Іануарія въ. 
ІІІ-й день. Величина 7 вершкХ41/2 верш.;:

3) Крестъ напрестольный сребропозлащенный съ мощами; 
вѣсу въ немъ 73 зол. безъ пробы, съ изображеніями: распятаго 
Іисуса Христа, вверху Господа Вседержителя; по сторонамъ ЛІЙ 
Іоанна Богослова; внизу—главы Адама, града Іерусалима и ору
дій страданій Христовыхъ; па оборотѣ слѣдующій надписи: «ч. кре
ста Господня» «ч. ризы Гдн», «ч. власовъ г.г.» ч., «гроба Гана»,. 

ч. «ризы Богоматери».
«Построенъ сей святый и животворящій крестъ Господень, 

въ церковь Вознесенія Гдд Нашего Іікд Хугтд в® селѣ Вознесен
скомъ въ лѣто 1776 года стар «а Василія Сергеев. вѣсу въ немъ 
73 зол.

Ризница церковная не богата и въ ней нѣтъ такихъ обла
ченій, которыя выдѣлялись бы. ио своей цѣнности или историче
скому значенію; тоже самое нужно сказать и о церковной библіо
текѣ.

Тихвинскій храмъ села Вознесенскаго былъ посѣщенъ много
кратно Казанскими архипастырями. Григорій, Архіепископъ Ка
занскій и Свіяжскій, освящалъ Вознесенскій придѣлъ въ 1852 году. 
Аѳанасій, Арх. Казан. и Свіяж.—проѣздомъ въ село Пестрецы на 
освященіе храма—заѣзжалъ по пути въ храмъ села; Вознесенскаго,

гдѣ многихъ надѣлилъ серебряными крестами. Антоній Арх. Каз. 
и Свіяж. былъ до двухъ разъ въ селѣ Вознесенскомъ, увѣщевалъ 
прихожанъ открыть училище для дѣтей. Палладій Арх. Каз. и 
Свіяж. овілч, 27 авг. 1877,года. Павелъ Арх; Каз. и Свіяж.— 
проѣздомъ на освященіе храма въ село Богородское—на обрат
номъ пути останавливался близь часовни, благословляя народъ, 
но къ храмъ не входилъ (29 іюня 1888 года). Сергій Епископъ 
Чебоксарскій 18 іюня 1889 года совершилъ божественную литур
гію въ Тихвинскомъ храмѣ села Вознесенскаго; послѣ, литургіи 
ітоѣтплъ земское училище, въ которомъ испытывалъ въ познаніи 
Закона Божія учениковъ. Кириллъ Епископъ Чебок. совершилъ 
освященіе Тихвинскаго престола 27 окт. 1885 года. Никаноръ 
Епископъ Чеб. посѣтилъ храмъ 24 ноября 1891 года- Антоній 
Епископъ Чебокс. 12 іюня 1898,-года, въ 3 часа по полудни. Вла
дыко. обратился къ народу-прихожанамъ съ рѣчью, въ которой 
предостерегалъ нхъ, какъ подгороднихъ, избѣгать пороковъ; выра
зилъ свое удовольствіе, что видитъ такой благолѣпный храмъ, 
украшенный стѣнною живописью^ имѣющій хорошій иконостасъ и 
проч. Учениковъ училища Еп. Антоній спрашивалъ молитвы, раз- 
сказы изъ священной исторіи, задавалъ вопросы по счету и грам
матикѣ. Арсеній, Архіепископъ Казан. и Свіяж. 12 сент. 1899 г.; 
на зтотъ разъ встрѣча Архипастыря была особенно торжественна, 
потому что встрѣчать Владыку пришлось не одному, а пяти прич- 
гамъ, при многочисленномъ стеченіи народа; это событіе подробно 
описано въ «Извѣстіяхъ ио Казанской епархіи» за 1899 годъ, .V 24, 
стр. 1003—1088. Въ 1912 году храмъ посѣтилъ Анастасій, Епи- 
сівіітв Чистопольскій.

II. О приходѣ-. С. Вознесенское находятся при рѣчкѣ Нок- 
сѣ. по Старо-Ногайской дорогѣ, въ 7 верстахъ отъ г. Казани, 
въ 9 вер. отъ почтовой, въ 1.0 отъ ж.-д станціи и 15 отъ паро
ходной пристани Казанскаго устья; названіе свое село получило, 
іи всей вѣроятности, отъ древняго храма въ честь Вознесенія 
Хрпсгова; есть народное преданіе, что прежде храмъ находился 
по лѣвую сторону Ноксы, близь того мѣста, гдѣ въ настоящее 
время находится кладбище.

Приходъ состоялъ и состоитъ изъ села Вознесенскаго и пяти 
деревень—Кабачищи, Самосырово, Салыачи, Большіе Клыки и 
Милые Клыки;—въ каждомъ селеніи находятся столбовыя часовня,
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ио большей части—каменныя; часовни, большею частью устроены 
около колодезей, при выѣздѣ и въѣздѣ въ селеніе і во нгѣхъ 
трехъ поляхъ каждаго селенія.

Кромѣ пасхальнаго хода, со св. иконами по домамъ прихо
жанъ для служенія пасхальнаго молебна, прихожане охотно со* 
вершаютъ молебствія во время, такъ называемаго; между-нарья, 
въ концѣ мая мѣсяца и въ началѣ іюня, дли чего предваритель
но каждый сельскій староста проситъ своего приходскаго священ
ника отслужить литургію, на которой присутствуютъ прихожане 
того селенія, гдѣ назначено молебствіе; благовѣстъ къ литургіи 
бываетъ въ большой колоколъ. Ио окончаніи литургій при тор
жественномъ звонѣ направляется крестный ходъ въ назначенное 
для молебствій селеніе, гдѣ первоначально въ озимовомъ полѣ слу
жится водосвятный молебенъ—чинъ малаго - освященія воды; въ 
другомъ—яровомъ полѣ, если засуха, то по случаю бездождія о 
ниспосланіи дождей—въ 3 паровомъ—храмовому образу Божіей 
Матери съ акаѳистомъ, или святому какому—иѳ желанію прихо
жанъ; здѣсь же бываетъ кропленіе стада святой водою въ ка
ждомъ нолѣ, у чаесвенъ и на концахъ селенія бываетъ осѣненіе кре

стомъ пли иконою на всѣ четыре стороны; затѣмъ уже прихожане 
принимаютъ св. иконы на свои дворы, гдѣ просятъ причтъ отслу
жить молебенъ тому или другому святому, Божіей Матери и Спа
сителю—по своему желанію и усердію; по большей части, служатся 
молебны всѣмъ святымъ; отъ каждаго общества причту предла
гается обѣдъ, по большей части, рыбный и чай; обѣды устраи
ваются въ домахъ почетныхъ лицъ селенія, напр-.; у попечителей; 
на пріемъ причта мѣстной, а равно и монашествующей братіи, 
бывающей съ чудотворпыми иконами, ассигнуется отъ общества 
небольшая сумма.. Кромѣ этихъ двухъ ходовъ въ Пасху и между
парье, еъ каждомъ селеніи имѣется свой праздникъ; подобно выше
описанному, бываетъ литургія, крестный ходъ въ селеніе. Въ самомъ 
селѣ Вознесенскомъ молебствіе бываетъ въ Вознесеніе Господне и 
наканунѣ празднованія Тихвинской (25 іюня); въ Малыхъ-Клы- 
кагь—29 іюня въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и Пав
ла; въ Салмачахъ въ Ильинъ день 20 іюля; въ Самосыровѣ въ 
Преображеніе Господне; въ Кабачищи 18 августа въ день Флора 
и Лавра. Оъ 1889 года прихожане каждогодно по рапорту мѣстна

го священника принимаютъ въ свои поля и дома Казанскій чудо*
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,, .рпі.ііі образъ Божій Матери язь Казййскаго женскаго монастыря 
, >; ни.ія по первое августа; иной годъ бываетъ до восьми чуда- 

ріп,і\ь і н. иконъ и изъ другихъ обителей Казанской епархіи.
III. О причтѣ. По мировымъ вѣдомостямъ ВИДНО, что при

I^,,11111 і.ніі церкви с. Вознесенскаго издавна было положено: по

.н,,ѵ, і і яіцешшку, діакону, дьячку и пономарю. Сколю въ то 
мп причтемъ получалось отъ казны жалованія, неизвѣстно. По 

і;,. гінні" утвержденнымъ штатамъ 1845 года было положено:
„ ,піі"му "вяіцеинику, дьячку и пономарю. На содержаніе ихъ 
( Ь при, ф ірнею производилось жалованія по штату 202 рубля въ
нчь, и именно: священнику 120 р., дьячку 36 р., пономарю 30 р 

р ірнѣ. 16 р. серебромъ.

Въ 1872 году на основаній правилъ о сокращеніи церков

ныхъ принтовъ положено—быть: настоятелю и двумъ псаломщи

камъ: жалованіе было положено: настоятелю 160 руб., двумъ пеа- 
.юмщиіаімъ і ъ 1877 года по 40 руб, каждому, а всего 240 руб. 

Ли основаніи указа Св. Синода отъ 4 марта 1885 года за Я 3 
причтъ долженъ состоятъ и состоитъ изъ священника, діакона и 
псаломщика; причтъ получаетъ жалованіе, отъ казны въ слѣду®- 
щі ѵ,ъ размѣрѣ: свящ. 160 руб. въ годъ, діаконъ 40 р. и псалом
щикъ 40 р., всего 240 руб. Принтъ получаетъ отъ арихожавъ за 
юлю арендныхъ денегъ около 500 руб. въ годъ. За требоиспра- 
п.ктііе вознагражденіе причту идетъ самое умѣренное: за бракъ 
3 р , за предбрачное свидѣтельство о невѣстѣ одинъ рубль; закре- 
щепіе младенца 30 коп., за погребеніе младенца столько-же; за 
погребеніе взрослаго 1 руб.; за выносъ уеошпаго одинъ рубль к 
:а литургію столько-же—за хожденій со ев. крестомъ ио дамамъ 
платятъ отъ 3 к. до 10 к.: вообще причтъ во время хожденія съ 
сн. трестомъ до домамъ прихожанъ подучаетъ очень, сжуд»>е воз- 
иагрпждепіе. До 1870 года у причта были собственные дома, а 
вь настоящее время церковные, отопленіе отъ себя. Содержаніе 
ііріі'ііп за неимѣніемъ по близости лѣсовъ—луговъ и даже вода, 

пін.іыін обременительное; дороже обходится, чѣмъ даже мь Каза
ни: н с нужно купить въ Казани и привести оттуда.

До нашихъ дней кдировыя вѣдомгчти сохранились толю 
и 147. 1851, 1857, 1866, 1870, 1872, 1877, 1880-я съ 1882 
ьца по настоящій годъ. Кто были прежде священниками в вооб- 

№ п.ісіі,ши причта, съ какого времени и по какое время служки,
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точно трудно сказать; имена ихъ выписываемъ первоначально на 
основаніи рукоприкладства къ метрическимъ - книгамъ; но и въ 
метрическихъ книгахъ не вездѣ есть подпись членовъ причта; 
такъ, напр., за первые годы въ метрическихъ книгахъ подпись 
есть одного только діакона, за другіе годы другихъ членовъ причта. 
Древнѣйшимъ священникомъ въ селѣ Вознесенскомъ былъ Васи
лій Сергѣевъ; съ какого года онъ священствовалъ, неизвѣстно; ста
раніемъ сего священника были пріобрѣтены слѣдующіе предметы:
1) крестъ напрестольный сребропозлащенный съ мощами—1776 г.:
2) потиръ—серебрянный-позлащенный 1783 года—подпись въ мет
рикахъ сего священника ст- 1811 года прекращается. Далѣе извѣ
стны слѣд. священники: 2) Григорій Димитріевъ (священствовалъ 
съ 1812—1815 годы), 3) Семена. Аѳанасьевъ (съ 1816—1836 г.); 
при немъ устроена колокольня и пріобрѣтенъ полѵелейный колоколъ 
въ 83 пуда. 4) Даніилъ Алексѣевичъ Пущаровскій, служилъ 30 лѣтъ 
(съ 1837 года но 1867), потомъ былъ переведенъ въ село Ковали, 
Казанскаго уѣзда, померъ у сына своего священника села Кар- 
ланги, Тетюгаскаго уѣзда, Стефана' Даніиловича Пущаровскаго. 
Даніилъ Алексѣевичъ Пущаровскій священническій сынъ, обучался 
въ Житомірской губерніи, во Владимірскомъ духовномъ училищѣ 
до класса синтаксиса. 3 марта 1829 года произведенъ во діакона 
Архіепископомъ Подольскимъ въ село. Грибовицу, Владимірскаго 
уѣзда; 1 октября Амвросіемъ Епископомъ Волынскимъ, рукополо
женъ во священника въ с. Долгое, Владимірскаго уѣзда". Въ 1830 году 
за причисленіемъ сего прихода къ другому-, переведенъ въ село 
Езеряне, Луцкаго уѣзда; былъ штр афованъ въ 1830 году выговоромъ 
въ духовномъ правленіи за недоставку въ свое время благочин
ному клировыхъ вѣдомостей; 1831 года по случаю Польскаго мяте
жа за чтеніе и толкованіе другимъ мятежнической прокламаціи 
отрѣшенъ отъ занимаемаго имъ мѣста; запрещенъ во священно- 
сдуженіи и присланъ по указу Св. Синода., для испытанія изъ 
Житомірской губ. въ Раифскую пустынь? Казанской губерніи, въ 
которой находился ЗѴ2 г. Въ 1836 году опредѣленъ на дьячеекую 
вакансію въ село Кукморы, Казанскаго уѣзда, а 13 февр. 1837 г. 
на настоящее мѣсто въ село Вознесенское, Казанскаго уѣзда. Дѣло 
у Даніила Алексѣевича Пущаровскаго, по словамъ внука, было такъ: 
находясь въ Житомірской губерніи, о. Даніилъ, .будучи свящсннн- 
никомъ, въ лѣтнее время сидѣлъ на завалинкѣ своего дома; і№

ш-му подъѣхали два чиновника въ формѣ, подали ему пакетъ и 
уѣхали; въ пакетѣ оказался противоправительственный манифестъ; 
Даніилъ Алексѣевичъ за совѣтомъ обратился къ своему благочин
ному. а послѣдній представилъ о, Даніила въ консисторію, гдѣ 
онъ и былъ посаженъ на высидку до изслѣдованія дѣла вмѣстѣ съ 
другимъ священникомъ, получившимъ такой же пакетъ. 0. Даніилъ 
сильно перепугался и не надѣясь быть помилованнымъ, разбилъ 
раму и убѣгъ изъ консисторіи; находился въ бѣгахъ около двухъ 
лѣтъ и перенесъ много невзгодъ: былъ онъ и въ работникахъ, 
рубилъ въ лѣсахъ дрова, былъ и отшельникомъ и т. п. По укро
щеніи Польскаго мятежа онъ подалъ прошеніе на Высочайшее 
Имя о помилованіи и былъ приславъ въ Казанскую губернію въ
I інфскій монастырь на испытаніе. Старики изъ прихожанъ и до 
сего времени вспоминаютъ о. Пущаровскаго. Онъ былъ человѣкъ 
добрый, простой, обходительный, зналъ всѣхъ прихожанъ по имени 
и отчеству; при всѣхъ несчастіяхъ, посылаемыхъ на него, не уны
валъ, а всецѣло полагался на волю Божію; прп немъ былъ при
строенъ Вознесенскій придѣлъ въ 1852 году и освященъ. Устрой
ство придѣла произошло тоже по какому-то странному дѣлу нзъ 
за части какихъ-то мощей, но до вашихъ дней не сохранилось 
никакихъ данныхъ, а .одно только народное смутное сказаніе; 
былъ онъ замѣчательный пчелякъ. 5) Петръ Ивановичъ Веселиц
кій (съ 1867 г. апрѣля 29 дня по 1871 годъ); съ 1868 г. октября
II ді-ія былъ опредѣленъ духовникомъ въ округѣ благочиннаго 
Политова; переведенъ былъ въ Казанскій первоклассный жен
скій монастырь, гдѣ и умеръ. 6) Иванъ Ѳеодоровичъ Боголю
бовъ (съ 1871 года сентября 24 дня ио 1880 годъ ноября 29 дня). 
Стараніемъ сего священника пріобрѣтенъ большой потиръ—сереб
ряный, позолоченый и при немъ днекосъ, звѣздица, 2 тарелочки 
и лжица; за болѣзнію былъ уволенъ за штатъ; померъ въ Казани. 
7) Александръ Никифоровичъ Тринытатовъ (съ 1880 года ноября 
29 дня по 1881 годъ августа 31 дня). 8) Василій Евфнмоничъ 
Бетьковскій (съ 1881 года августа 31 дня по 1889 годъ августа 
21 дня). Стараніемъ о. Б—го нереустроенъ храмъ въ 1885 году. 
9) Александръ Андреевичъ Воскресенскій (еъ 1889 года августа 
21 дня по 1901 годъ; стараніемъ сего священника устроены огра
да церковная и ограда кладбищенская; построены дома для свя
щенника, псаломщика и церковная сторожка; два рана ремонтп-
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рованъ храмъ и украшенъ стѣнною живописью; пріобрѣтено мѣд

ное—носеребряное напрестольное одѣяніе, открыта церковно-при
ходская школа въ деревнѣ Кабачищахъ. 10) Ѳеофанъ Алексѣевичъ 
Ставропольскій (съ 1901 года по 1913 годъ декабря 4 дня), ста

раніемъ его перестроенъ церковный священническій домъ, въ цер
кви устроенъ плнтовый полъ и производилась сплошная стѣнная 
живопись. 14) Владиміръ Іоанновичъ Грековъ; священствуетъ съ 
1913 года декабря 4 дня; стараніемъ его въ Тихв. церкви устроенъ 
новый иконостасъ, устроены 9 кіотовъ для иконъ, пріобрѣтена но

вая люстра іі плащаница съ гробницею.

Въ виду того, что въ клировыхъ вѣдомостяхъ не отмѣчает
ся годъ перехода извѣстнаго члена причта изъ втого прихода въ 

другой приходъ, или конецъ его службы, увольненіе за штатъ, 
смерть его, указаніе сихъ сроковъ съ полною вѣрностію нѣтъ 
возможности и показывать, а потому и отмѣчать будемъ только 
то, что намъ достовѣрно извѣстно.

Діаконы,'.

1) Илья Васильевъ. 2) Александръ Ильинъ Платоновъ съ 
1808 г. марта 22 дня по 1851 годъ. 3) Флегонтъ Михайловъ Ле
бедевъ въ должности псаломщика съ 1871 года октября 22 дня. 

4) Константинъ Александровъ Источниковъ въ должности причет
ника съ 1882 года 16 марта. Въ 1883 году февраля 7 дня раз
рѣшенъ въ священнодѣйствіи. 1887 года января 20 дня померъ 
въ селѣ Вознесенскомъ. 5) Стефанъ Ѳеодоровъ Отарскій съ 1887 г, 
августа 29 дня по 1908 годъ. 6) Въ настоящее время '.діакономъ
состоитъ Василій Ивановичъ Раевъ—съ 1908 года. Я 

Дьячки и псаломщики.

1) Захаръ Ильинъ, 2) Стефанъ Васильевъ съ 1786 года по 
1801 г. 3) Иванъ Захаровъ Вознесенскій съ 4801—1845 г. 4) 

Стефанъ Алексѣевъ Нечаевъ съ 1845 г. февр' 18 дня, померъ въ 
селѣ Вознесенскомъ 1880 года іюня 30 дня. 5) Василій Борисовъ 
Комаровъ съ 1875 годъ, померъ въ 1880 г 6) Василій Васильевъ 
Студенцовъ. 7) Гавріилъ Яковлевъ Троицкій съ 1880 г. сент. 2 дня. 
8) Павелъ Ивановъ Кудрявцевъ съ 1885 г.—іюня 22 дня. 9) 
Андрей Ивановъ Боголюбовъ съ 31 марта 1886 года. Переведенъ 
въ село Ключиіци, Свіяжскаго уѣзда. 10) Иванъ Константиновъ 
Источниковъ съ 1887 года февраля 16 дня; въ настоящее врв*

мя состоитъ діакономъ въ г. Казани. 11) Стефанъ Николаевъ 
Аметовъ съ 1888 г. января 21 дня но 1897 годъ—Октябрь м-цъ-

12) Николай Ивановъ Черновъ съ 1897 г. окт. 13 дня но 1907 Гі
13) Михаилъ Константиновъ Разумовскій съ 1907 г,—1909 годъ.

14) Транквилииъ Михайловъ Молчановъ съ 1909 г. но настоящее 
время.

Пономари.
1) Петръ Андреевъ. 2) Иванъ Алексѣевъ съ 1813—-1837 г. 

3) Семенъ Терентьевъ' Фастрицкій съ 1837 г. сентября 30 дня; 

номеръ въ селѣ Вознесенскомъ въ 1871 г. сент. 15 дня.
IV. О прихожанахъ. Прихожане всѣ русскіе; по вѣроиспо

вѣданію православные, есть и раскольники. Всѣхъ ревизскихъ 
душъ по IX ревизіи состояло въ селѣ Вознесенскомъ: 180 душъ 
въ дер. Салмачахъ 420 душъ, въ Кабачищахъ 92, Большихъ-Клы- 
кахъ 150, Малыхъ-Клыкахъ 119, Самосыровой 148, а всего 1109 

душъ. Въ настоящее время по духовнымъ росписямъ за 1914 г 
значится: въ селѣ Вознесенскомъ 438 д. м. и. и женскаго пола 
429 душъ. Въ Салмачахъ м. и. 635 душъ, ж. и. 644 души. Въ 
Кабачищахъ: м. п. 158 Душъ, ж. и. 148; въ Болыпихъ-Клыкахъ: 
м. п. 220 душѣ—ж. п.’248 душъ; въ Малыхъ-Клыкахъ: м. и. 243— 
ж. п. 245 душъ; въ Самосыровой: м. п. 288 душъ, ж. п. 320 
душъ, а всего въ приходѣ: мужекаго пола: 2068 душъ, ж. п. 2120 
душъ, въ томъ числѣ раскольниковъ поморской секты мужекаго 

пола 73 души, ж. іі. 77 душъ. Число дворовъ во всемъ приходѣ 
656. Главнымъ подспорьемъ для жизни прихожанъ, кромѣ хлѣбо

пашества, служитъ огородничество; много труда ложится на руки 
крестьянъ при обработкѣ не всегда благодарной почвы; зимой кре

стьяне почти ежедневно возятъ изъ Казани навозъ для удобренія 
огодовъ; складываютъ его на дворѣ, а нѣкоторые имъ обклады
ваютъ свои холодныя избы; въ началѣ Лѣта крестьяне начинаютъ 
засаживать громадные огороды огуречными сѣменами, капустой, 
картофелемъ и проч. Поливка огородовъ за отсутствіемъ въ рѣкѣ 
воды стоитъ большого труда; проливные лѣтніе дожди иногда бу
квально смываютъ засѣянные огороды и тогда у крестьянъ остает
ся одна надежда на урожай хлѣба. Хлѣбъ мѣстными крестьянами 
засѣвается мало за отсутствіемъ благопріятной для хлѣбнаго уро
жая почвы; пшеница, ячмень не сѣются совсѣмъ, только одна 
рожь, немного овса, гречи, проса и гороха. Пчеловодствомъ зани
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маются весьма немногіе и вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій оно 

мало развито; осенью крестьяне возятъ въ городъ свои сельско
хозяйственные продукты и при хорошей цѣнѣ наживаютъ порядоч

ныя деньги. Многіе идутъ на заработокъ въ- Казань на фабрики.
Въ селѣ и д. Салманахъ есть дома, въ которыхъ валяютъ 

теплые сапоги; въ селѣ находится около 25 кузницъ, въ которыхъ 
выработываются колеса, экипажные оглобли и деревенскія телѣги, 
таковому ремеслу крестьяне обучаются съ малолѣтства; въ деревнѣ 
Кабанятахъ крестьяне занимаются выдѣлкою гречневыхъ крупъ. 
Базаровъ въ приходѣ нѣтъ, такъ какъ Казавъ всего только въ 7 
верстахъ, гдѣ ежедневно можно видѣть на базарѣ крестьянъ Воз

несенскаго прихода.
Религіозно-нравственное состояніе прихожанъ довольно удо

влетворительно. Религіозность ихъ, главнымъ образомъ, выражается 
въ заботахъ о благоустройствѣ храма Божія и нелѣностномъ въ 

зимнее время посѣщеніи его; въ лѣтнее время , съ мая мѣсяца по 

октябрь—крестьяне заняты полевыми работами и въ особенности 
огородничествомъ, а по воскреснымъ днямъ и другимъ праздни
камъ ѣздятъ со своимъ товаромъ—овощами, молокомъ и т. п. на 
базаръ въ Казань, гдѣ и проводятъ время, а потом-у нельзя ска
зать, чтобы въ лѣтнее время храмъ былъ? переполненъ молящи
мися; долгъ исповѣди и св. причастія большинство прихожанъ 

исполняетъ каждогодно; но есть и такіе, хотя и немного, кото
рые годъ, два и даже болѣе не бываютъ ;у исповѣди и св. при

частія; многіе послѣ вступленія въ бракъ считаютъ грѣхомъ при
ступать къ Св. Тайнамъ, и многіе приступаютъ къ Св. Тайнамъ 

чрезъ годъ или два послѣ брака;—большинство прихожанъ го
вѣютъ на первыхъ недѣляхъ св. четыредесятницы;—нѣкоторые, 
кромѣ св. четыредесятницы, говѣютъ и въ Успенскій постъ, мо
лятся двуперстно: раскольники своихъ моленныхъ не имѣютъ; для 

исправленія своихъ религіозныхъ нуждъ ѣздятъ въ гор. Казань. 
Казань, собственно говоря, и разводитъ расколъ по своимъ окре

стностямъ; оттуда идетъ и развратъ и пьянство;—правильный 
взглядъ на это высказалъ одинъ изъ Преосвященныхъ въ своей 
рѣчи при посѣщеніи нашего храма. Всѣ прихожане строго соблю

даютъ установленные посты, въ особенности, великій постъ, въ
который не ѣдятъ рыбы и не пьютъ вина. Родственники усоп

шихъ ио пьютъ вина въ продолженіи шести недѣль, послѣ похо-

рііігь. не пьютъ вина и на поминкахъ; ііб усопшимъ большинство 
:(іі называетъ заупокойныя литургіи въ 3-й, 9, 20 й 40 день, не- 
мішгіе п годовое поминовеніе; устраиваютъ поминальные обѣднг, 
ни енотъ милостыню въ казематы. Выносъ взрослаго покойника 
изъ дома въ большинствѣ случаевъ бываетъ при участій мѣстнаго 
причта. Больные съ благоговѣніемъ приступаютъ къ святому таин- 
і гну покаянія и св. причастія; престарѣлые изъ больныхъ при
ступаютъ и къ таинству елеосвященія; годѣ отъ году прихожане 
въ религіозно-нравственномъ отношеній улучшаются; бывающіе за 
литургіей считаютъ долгомъ подать двѣ просфоры—одну за жи
выхъ, а другую за умершихъ; большинство заупокойную просфору 
оставляютъ на разрѣзъ; эти заупокойныя просфоры разрѣзаются 
па части и раздаются, по окончаніи литургіи, вмѣсто антидора; 
въ большіе праздники разрѣзается такихъ просфоръ до 300 и 
болѣе.

Въ огражденіе чадъ православной вѣры отъ раскольничьяго 
суемудрія по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ говорятся по
ученія, въ большинствѣ, одобренныя цензурою; предлагаются по
ученія и для утвержденія въ истинахъ православной вѣры, а Так
же на разные случай.п

Постигаютъ приходъ нашъ и разныя бѣдствія—пожары и 
голодъ; село Вознесенское сильно пострадало отъ пожара въ 1852 
году и въ 1891 г. Деревня Салмачя въ 1889 г. и 1890 г., Боль- 
нііе-Клыки въ 1891, 1893 И 1898 г. Коснулся нашего прихода и 
голодъ 1891 и 1898 годовъ. Благодаря пастырскому увѣщанію н 
проповѣдничеству, прихожане малу но налу при болѣзняхъ начи
наютъ обращаться и къ медицинской помощи, прежде же считали 
за грѣхъ лечиться у врачей. Есть и такіе, которые обращаются 
къ ворожеямъ для отысканія, напр., похищеннаго и къ знахарямъ 
за наговорами отъ болѣзней.

V'. О школахъ. Въ приходѣ Тихвинской церкви села Воз
несенскаго существуетъ б школъ; изъ нихъ одна церковно-приход
ская іі пять земскихъ; церковно-приходская школа находится въ 
деревнѣ Кабачи щахъ, открыта въ 1896 г. декабря I дня мѣстнымъ 
причтомъ; помѣщается въ наемной отъ Казанскаго уѣзднаго отдѣ
ленія средства— квартирѣ. Учительницей въ ней состоитъ Нина 
Васильева Лебедева. Въ селѣ Вознесенскомъ шкода открыта въ 
1880 году, помѣщается въ домѣ, построенномъ прихожанами при
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участіи земства; содержится па средства земства; учительницей 
состоитъ Клавдія Григорьева Львова, а помощницей Анна Чи
жевская; въ 1881 году открыта школа въ деревнѣ Салма
чахъ на средства общества и земства; учительницей въ ней со
стоитъ Вѣра Андреева Добронравова. Въ 1886 году открыта шко
ла въ деревнѣ Болыиихъ-Клыкахъ; помѣщается въ наемной квар
тирѣ—на средства уѣзднаго земства, учительницей состоитъ Але
ксандра Тнхюоеевна Бирюкова.

Шкода въ деревнѣ Малыхъ-Клыкахъ помѣщается въ наемнчіі 
квартирѣ: содержится на средства земства; учителемъ состоитъ 
Константинъ Шелагпнъ; въ 1893 г. открыта школа въ деревнѣ Са- 
мосыровой, помѣщается въ наемной квартирѣ на земскія средства;— 
учительницей въ ней состоитъ Зинаида Васильева Аляпіская.

Законоучителемъ въ Вознесенскомъ, Салмачинскомъ и Болыпе- 
Клыковскомъ училищахъ состоитъ священникъ Владиміръ Грековъ, 
а въ Самосыровскохгь, Мало-Клыковскомъ и Кабачинскомъ діаконъ 
Василій Раевъ.

Всѣ школы смѣшаныя; обучаются мальчики и дѣвочки вмѣ
стѣ; во всѣхъ школахъ обучается болѣе 300 человѣкъ; дѣвочки 
также охотно посѣщаютъ школы, какъ и мальчики; • прихожане 
желаютъ впдѣть дѣтей свонхъ грамотными, но многіе изъ нихъ за 
недосугомъ, удовлетворяются, если мальчикъ ихъ или дѣвочка начи
наютъ разбирать грамоту, писать и заучивать нѣсколько молитвъ;— 
въ школахъ есть небольшія библіотеки, оттуда ученики школы, а 
равно и окончившіе курсъ ученія берутъ книги для чтенія. Книги 
въ библіотекахъ содержатся вообще приноровленныя къ дѣтскому 
возрасту, къ крестьянскому быту, къ сельскому хозяйству, садо
водству, огородничеству, пчеловодству, а также изученію природы. 
Есть книги и религіозно-нравственнаго содержанія, напр., четь-ми
неи въ русскомъ переводѣ, земная жизнь Іисуса Христа разныхъ 
авторовъ, житія разныхъ святыхъ отдѣльными брошюрами и т. п. 
книги. На средства церкви выписываются, кромѣ «Извѣстій по 
Казанской епархіи», «Церковныхъ Вѣдомостей», и «Руководство для 
сельскихъ пастырей» «Кормчій», которые также читаются гра
мотными.

Въ приходѣ есть и келейницы; дѣло ихъ получать милосты

ню, молиться Богу и читать псалтирь по усопшимъ.

VI. О благотворительныхъ и др. церковно-приход
скихъ учрежденіяхъ. Приходское попечительство въ селѣ Воз- 
ш'п искомъ основано въ 1870 году; дѣятельное участіе приходское 
попечительство принимало въ расширенія и переустройствѣ храма 
къ 1885 году подъ предсѣдательствомъ крестьянина деревни Само- 
і ыровой Егора Семенова Портнова-, которому, какъ довѣренному 
оі"ь прихожанъ лицу, привелось заключать контрактъ на пере
устройство храма съ Казанскимъ купцомъ И. П. Лисицынымъ 
заботиться о доставкѣ матеріала, слѣдить за работами, получать 
съ обществъ по приговорамъ деньги и производить уплату.

Въ 1883 году попечительствомъ собрано съ прихожанъ но 
приговору на исправленіе церковныхъ домовъ 221 р^ въ томъ-же 
году на средства прихожанъ попечительствомъ пріобрѣтены двѣ 
металлическія хоругви за 60 руб.

Въ 1884 году попечительствомъ для увеличенія денежныхъ 
средствъ на исправленіе храма была устроена столбовая часовня 
близь большой дороги, гдѣ поставлена кружка для сбора добро
хотныхъ пожертвованій.

Въ 1889 г. по случаю пожара, бывшаго въ деревнѣ Салмачахъ 
19 апрѣля, попечительствомъ постановлено выдать домовладѣль
цамъ, пострадавшимъ отъ пожара, по одному рублю, а всего 16 р.

Въ томъ же году на средства прихожанъ построенъ новый 
домъ съ пристроемъ для діакона, на что израсходовано до 400 р.

Въ 1890 году на средства прихожанъ, по одному рублю 33 
съ души, устроена новая каменная ограда, съ желѣзными рѣшет
ками за 1775 руб.

Въ 1891 году на средства прихожанъ, но 20 коп. съ души, 
всего за 280 руб., была устроена кладбищенская ограда мзъ 
дубоваго дерева; въ томъ же году съ четвертаго числа іюня 
мѣсяца по двадцатое число того же мѣсяца отъ благотворителей 
города Казани, по большей части, не пожелавшихъ объявить своихъ 
именъ, получено и роздано печенаго хлѣба и муки до 200 пудовъ 
къ пользу погорѣвшихъ жителей села Вознесенскаго,

Въ 1892 году на средства прихожанъ устроена церковная 
порожка за 300 рублей.

Въ 1893 году произведенъ ремонтъ храма на средства при- 
хожанъ и на добровольныя пожертвованія, за что уплачено въ два 
г°да подрядчику Курицыну 1440 руб.

и
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Въ 1894 году Тихвинскій храмъ на; сродсівай прихожанъ 
украшенъ стѣнною живописью, за что ушлачёнйг Живописцу Иванову 
въ 1894, 1895 и 1896 годахъ 900 руб.

Въ 1897 году на устройство кіота къ- ТихвийскОй иконѣ 
Божіей Матери уплачено 50 руб., куплено дровъ йа<-'отопленіе 
храма на 70 рублей на ремонтъ церковныхъ Дойойѣ ; іи церков
ной утвари потрачено за годъ, всего 229 руб. 10 к|||И

Въ 1898 году за кладку церковныхъ печей и печей въ^домахъ 

причта уплачено 93 р. 40 коп.
Въ 1899 году добавлено къ церковнымъ суммамъ^ на- покуп

ку напрестольной плащаницы, люстры 'и кратокъ -для ремонта хра
ма на 60 руб.

Вообще попечительствомъ ежегодно расходуете^ на содержаніе 
церкви и церковныхъ сторожей около 500 "р?, * а- въ сейъ !году*йз- 
расходовано на украшеніе храма болѣе’^500 рублей, а именно: 
устроенъ новый иконостасъ въ храмѣ Фйхвинекбй Божіей-Матери 
за 2200 р.. — устроены девять кіотей для иконъ за 1125 руб. и 
на покупку церковной утвари употреблено болѣе 200 руб.,—вообще 
попечительство въ украшеніи1 храма, ‘принимаетъ самое горячее 
участіе, благодаря чему храмъ и приведёнъ въ такое благолѣпіе.

ѴП. О кладбищахъ. Въ приходѣ ^-хоДитсЙібднЬі^іадбище, 
общее для всего прихода, на лѣвой сторонѣ рѣки- ІІоксЬг, Іна вы
сокомъ бугрѣ; огорожено дубовой оградой; которая 'припііа уже 
въ ветхость; стараніемъ прйхожанъ’й,Ьажёй8’деревами—^береза
ми, рябиной, елью и т. п.; отъ села отстоитъ на полуверстномъ 
разстояніи; на могилахъ есть кресты; содёржйтеяЧвъ порядкѣ.

Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія при 
хода по десятилѣтіямъ.
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іі



— 165 —

XIII.

С. Высокая Гора.

_4. О храмѣ. По преданію, Высокая Гора принадлежала когда- 
то Казанскому Зилантовскому монастырѣ; церковь построена при 
участіи монастыря. Первый деревянный; храмъ во имяРождества. 
Пресвятыя-Богородицы и святыхъ мучениковъ Флора и Лавра по
строенъ въ 1757 году, не извѣстно кѣмз&Ж

Послѣ освященія новаго’храма, онъ {{перенесенъ въ 'деревню 
Ходяшево, Лаишевбкаго уѣзда, гдѣ и -образовался-Самостоятель
ный приходъ, Настоящій каменный храмъ во имя/ Рождества Пре
святыя Богородицы построенъ въ 1886лгбду тщаніемъ уроженца, 
села Высокой Горы, Казанскаго купца Стефана Сергѣевича Су
слова. съ благословенія Архіепископа ^Казанскаго і и Свіяжскаго- 
Сергія, но плану, одобренному строительнымъ отдѣленіемъ Казан
скаго губернскаго правленія.

Наружно храмъ представляетъ нѣсколько неправильную форму 
креста, одноглавый. Колокольня двухъ-ярусная,. представляетъ- 
какъ-бы надстройку надъ папертью. Вокругъ церкви'Ограда-камен- 
ная съ желѣзною рѣшеткою. На колокольнѣ 11 колоколовъ, всѣ- 
они вѣсятъ 273 пуда. Внутреннее расположеніе ірама крестооб
разное. Престоловъ въ храмѣ три: главный во имя Рождества Пре
святыя Богородицы, придѣлы: правый—во имя Святителя.Нико

лая Мирликійскаго Чудотворца, лѣвый—во имя святыхъ муче
никовъ Флора и Лавра. Главный и придѣльный съ правой сто
роны освящены 23-го октября 1886 года, а придѣльный съ лѣвой 
стороны—24-го октября тогоже года. Алтари отъ храмовъ отдѣ
ляются деревянными иконостасами. Въ главномъ храмѣ иконостасъ 
четырѳхъ-ярусный, а въ придѣлахъ трехъ-ярусные. Въ иконоста
сахъ праваго придѣла обращаютъ на себя вниманіе царскія врата, 
перенесенныя ивъ прежняго деревяннаго храма, работы временъ

Царя Михаила Ѳеодоровича* со словами, рельефно вырѣзанными 
на наружной сторонѣ дверей, пониже изображенія Евангелистовъ:

При Благовѣрномъ Государѣ Царѣ Великомъ Князѣ Михаилѣ 
Ѳеодоровичѣ всея Росйй. При Влаговѣрномъ Царевичѣ Великомъ 
Князѣ Алексіи Михаиловичѣ». Есть чтимая крестьянами деревни 
Собакина Владимірская икона Божіей Матери, сооруженная ими 
въ память избавленія ихъ въ 1848 году отъ холеры. Въ 1901 
году означенные* крестьяне дали обѣщаніе, подтвердили его мір
скимъ приговоромъ, ежегодно 23-го іюня принимать Владимірскую 
икону Божіей Матери по домамъ для служенія молебновъ.

Подъ церковнымъ крыльцомъ еъ западной стороны въ склепѣ 
погребенъ храмоздатель Стефанъ. Сергѣевичъ Сусловъ.

2. О приходѣ. Высокая Гора расположена на Сибирскомъ 
тракту, въ 18 верстахъ отъ г. Казани, въ 5 отъ почтово-телеграф- 
ной станціи, въ Прйходской деревнѣ Собакинѣ. Названіе свое по
лучило отъ мѣстоположенія, центръ села и церкви расположены 
по горѣ. Прежде' село называлось по храму—Рождественское. При
ходъ села Высокой Горы состоитъ* изъ села и трехъ деревень. 
Киндерь, Кульсѳитово и Собакино. Съ 1824—1836 годъ сюда-же 
были приписаны деревни: Пермяки, и Эстачн (нынѣ въ приходѣ 
села Пановки). Въ-приходской деревнѣ Киндерѣ есть деревянная 
часовня въ честь, .святаго священномуч. Власія, построенная въ 
1873 году на средства обывателей.

3. О причтѣ. До 1786 года причтъ состоялъ изъ священ
ника, дьячка и пономаря, съ 1786 года—изъ священника, діакона 
и дьячка, съ 1790 года—изъ священника, діакона, дьячка и по
номаря, съ 1845 года—изъ священника, дьячка и пономаря, съ 
1876 года—изъ священника и псаломщика и съ 1889 года по сіе 
время—-изъ священника, діакона и псаломщика. Съ 1913 года 
причтъ получаетъ жалованіе изъ казны—священникъ 300 рублей, 
діаконъ 150 рублей и псаломщикъ 100 рублей. Въ 1912 году въ 
вѣчное пользованіе причта отъ крестьянъ Высокой Горы и Кин- 
деря отведена пахотная земля въ количествѣ 33 десят.; отъКуль- 
■сеитова іі Собакина, какъ непринимавпіихъ участія въ надѣленіи 
причта землей, положена плата въ пользу причта по 30 коп. съ 
души въ годъ.
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Священники, служившіе въ приходѣ Высокой Горы:

1, Ефремъ Михайловъ до 178.6 года; 2, Андрцй Ивановъ 
1786—1788 годъ; 3, Тихонъ Ѳедотовъ 1788—^789 гГ} 4, Петръ 
Александровъ 1789—1801 г. 5, Никита Сергѣевъ 180/—1837 г. 
6, Петръ Васильевъ Шумковскій 1837—1856 л. 7, Стефанъ Пет
ровъ Шумковскій 1856—1882; г. 8, Николай «Ивановичъ Сѣльскій 
1882—1912 г. 9, Алексѣй Николаевичъ Сельскій, съ4,912, года по 
настоящее время.

Діаконы,: ей

1, Петръ Аѳанасьевъ съ 1786—-1790 ’Т.’ 2, - Алексѣй Аѳа
насьевъ 1792—1806 г. 3, Степанъ Матвѣевъ 1806^1 |і0 г. *4, 

Петръ Андреевъ 1810—1825А< 5, Александръ Семеновъ Альбин- 
скій 1825—1845 г. 6, Рафаилъ Тихоновъ^ЙГилов^ 1889—1893 г. 
7. Василій Васильевичъ Смирновъ 1893|—ДІ396 ц. 8, Прокопій 

Ивановичъ Черкасовъ въ 1896 г. 9, Гавріилъ, Николаевичъ Крем
ковъ 1896—1899г. 10, Николай Петровичъ Сузгинъ 1899—1905 г. 
11, Анатолій Александровичъ Бакулевскій съ 1905 года ,^по на
стоящее время.

Дьячкм:

1, Иванъ Ѳеодоровъ до 1787 года;'-2, Никита Сергъеѣ^ысъ 

1790—1793 г. 3, Степанъ Матвѣевъ 1797—г. 4, Никита 
Никитинъ Высогорскій 1814—-1820 г. 5/ Николай'Петровъ 1820— 
1831 г. 6, Иванъ Евграфовъ Листовъ .въ 1842,г.^ 7, Владиміръ 
Яковлевъ Никольскій І 843—1849 г 8, Алексѣй . Іосифовъ Митро
польскій 1849—1857 г. 9, Алексѣй Иванов^т.Маргаритовъ’,І857_' 
1866 г. 10, Михаилъ Васильевъ Фіалковскій 18^6^4^873 г.

Лоно ми ри:,г

1, Сергѣй Андреевъ до 1786 г. 2, Никита Сергѣевъ 1788— 
1790 г. 3, Иванъ Степановъ 1792—1810 т.. 4, Яковъ Васильевъ 

Шумковскій 1815—1820 годъ, 5, Петръ,, «Васильевъ Шумковскій 
1827—1834 г. 6, Діаконъ на лономарскоС вакансіи. Зиновій Его
ровъ Зиновьевъ 1834—1857 г. 7, Діаконъ на#пономарскойжвакан

сіи Іоаннъ Петровъ Каѳаровъ 1857—1867 г. 8, Димитрій Іаков
левъ Алфеевъ 1867—1871 г. 9, Евлампій Димитріевъ Алфеевъ 
1871-1873 г.

ТГсеі л о .к «4 м к м:
1, Михаилъ Васильевъ Фіалковскій 1873—1885 г. 2, Іаковъ 

Михайловъ Виноградовъ 1873—1876 годъ; 3, Сергѣй Евграфовъ 
Горскій 1885—1888 г. 4, Рафаилъ Тихоновъ Миловъ 1888—1889 
годъ; 5, І-Іилъ Тимоѳеевъ Строителевъ 1889—1894 г. 6, Иванъ 
IIпоповъ Черновъ 1894—1899 г, 7, Въ санѣ діакона Димитрій 
\нсркіевичъ Троянскій 1899—190,7 г. 8, Пантелеймонъ Михайло
вичъ Богородицкій 1907—1911. г. 9, Александръ Димитріевичъ 

. І.ы пуловъ—съ 1911 г. по настоящее время.

4. О прихожанахъ. Прихожане Высокой Горы всѣ русскіе. 
Жители села и деревни Киндеря бывшіе казенные крестьяне, а 
Кульсеитова и Собакина помѣщичьи крестьяне. Но вѣроисповѣда
нію, всѣ православные. Храмъ Божій посѣщаютъ очень усердно, 
любятъ слушать поученія съ церковной каѳедры. Принимаютъ съ 
удовольствіемъ всѣ приносимыя изъ монастырей чудотворныя иконы. 
Посты, установленные св. Церковію, почитаютъ, а старики и по- 
п одѣнь пинаютъ. Всѣ прихожане, за исключеніемъ лишь занятыхъ 
отхожимъ промысломъ, ежегодно въ св. четыредесятницу исполня
ютъ долгъ исповѣди и св. причастія, а нѣкоторые исповѣдуются 
и въ другіе посты. Мѣстныя иконы обносятся по домамъ прихо
жанъ для служенія молебновъ, кромѣ дней св. Пасхи, и во дни 
храмовыхъ и деревенскихъ праздниковъ. Въ Высокой Горѣ—въ 
іень Рождества Пресвятыя Богородицы 8 сентября инь день па
мяти св. муч. Флора и Лавра 18 августа, въ д. Киндерѣ въ день 
Преображенія Господня 6 августа,, въ д. Собакинѣ въ день Св. 
Троицы и въ день Владимірской иконы Божіей Матери 23 іюня, 
въ д. Кульсеитовѣ—въ Ильинъ день 20 іюля. Приглашаютъ при
хожане причтъ съ иконами въ поля для служенія молебновъ предъ 
началомъ сѣва, для окропленія скота и для освященія вновь по* 
строенныхъ домовъ. Вообще религіозно-нравственное состояніе 
прихожанъ вполнѣ удовлетворено.

Экономическое состояніе прихожанъ, за исключеніемъ развѣ 
только небольшаго числа нерадивыхъ, можно считать посредствен
нымъ. Прихожане всѣ занимаются земледѣліемъ, но такъ какъ 
земля не вполнѣ плодородна и не обезпечиваетъ ихъ, то они за
нимаются и другими промыслами: Высокогорсвіе, въ большинствѣ, 
работаютъ на кожевенныхъ заводахъ, Киндерскіе, одни работаютъ
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колеса, другіе выдѣлываютъ, сафьянъ, Собакинскіе, частью ямщики 
при Собакинской почтовой станціи’,, а большинство- изъ нихъ дер
жатъ постойные дворы.

5. О шкодахъ. Въ приходѣ четыре школы и ѣсѢ они зем
скія: въ селѣ.Высокой Горѣ существуетъ8съ 1846 гоз&ц, ВЪ Дер. 
Киндерѣ—съ 1884 года? "въ дер. Кульееитовѣ—сЩ-1884, годай въ 
дер. Собакинѣ съ 1886 года. Въ Высокогирской школѣ законоучи
телемъ состоитъ священникъ Алексѣй Никадаевичъ Бѣль скій руга

тельницами: Марія Вдадиміровва Тюленева/и ОлЬГа Владйміррвна
Тюленева, въ Киндерѣ законоучителемъ—світонаикъ А. Н, Бѣль
скій, учительницами: Юлія Константиновна Вишневская и Анна 
Ветровна Панфилова, въ Кульееитовѣ вг^^ОчигбЛОМ^Ядіаконъ 
Анатолій Александровичъ Бакулевскій, учительницей Юлія Влади- 

міровна Виноградова, въ Собакинѣ законоучителемъ діаконъ А. А. 
Бакулевскій, учительницей—Любовь Ѳеодоровна Барышева. Гра

мотныхъ въ приходѣ около 50°/о. Дѣти школьнаго возраста почта

всѣ обучаются въ школахъ.
6. О благотворительныхъ и др. церковно-тприходскихъ 

учрежденіяхъ. Въ 1867 году открыто церковно-приходское по
печительство. За время своего существованія онй-отдѣлал§|..насвои 

средства внутри и снаружи мѣстный храмъ. Средства попечитель

ства получаются изъ доброхотныхъ даяцжг?

7. О кладбищахъ. Приходское кладбище отведено прихо
жанами, рядомъ съ селомъ-. Ограждено: іканавой?^

Р. Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія 
прихода по десятилѣтіямъ.

Годы.

I—ч ще=с

Прихожанъ. Родившихся. Умершихъ.

ж..
Я

м. ж.

6 4 7 5 і . 4

-20 ' 7 , 6 7
•20 13 8 і 10
35 I 4 28 і' 24

40. 12 42 I 23
40 14 31 і 32
43 22 41 I 32
56 22 і 50 і 30

60 I 13 66 ■ 57
51
66

Г16 
19

42 ! 

48 ,
! 31 
і 47

67 16 44 і[ 45

64 1 19 54 . 39

74 { 34 50 I1 45

73 25 [ 46 ;1 46

1780 10
1790 »Р) 9
1800' , К•{А- н 13

ДМ Ио
И/ ’. ■ Я" 44

1820 30
1830 20І 75Яі 811 : 38

Ж ' 7344 709' ; 45

ММ 174 617 685 ! 53
1860 22®- 892 957 ! 61
1870 . 297 901.; 1000 | 63-

1880 329 8Й1 ..1000 і 53
189©' 411 10о2 1206 61

1900 •<| 1238 1352 і 75
1910 " 420' 1225І"■ 1335 і 93
1і914 : 429• 18467 1405 64
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XIV.

Село Девликѣево,
1. О храмѣ. Храмъ въ селѣ Девликѣевѣ, Казанскаго уѣзда, 

стоитъ внутри села, на четырехъугольной, длины 100 саж., ши

рины 61 саж., площади, построенъ въ 1790 году, на средства при

хожанъ, деревянный, во имя Введенія во храмъ Пресв. Дѣвы 

Маріи, однопрестольный, холодный. х). О построеніи и освященіи 

его не сохранилось никакихъ данныхъ. Наружный видъ храма 

продолговатъ. Храмъ возвышается надъ алтаремъ и трапезной 
осьмпгранникомъ. Куполъ на немъ круглы®, глухой, крытъ желѣ

зомъ. Надъ куполомъ шейка, на ней глава и восьмиконечный 

крестъ, деревянные, обиты бѣлой жестью. Алтарь полукруглый, 
крытъ желѣзомъ, спереди на три ската, а далѣе на два, глава и 

небольшой восьмиконечный крестъ. Трапезная длины 7 аршинъ, 

ширины 13 арш., крыта желѣзомъ на два ската; храмъ, считая и 
алтарь съ трапезной, имѣетъ 11 оконъ въ два яруса, въ верх
немъ 2 окна, въ нижнемъ 9 оконъ и три двери: западную, сѣвер

ную и южную. Во всѣхъ окнахъ желѣзныя рѣшетки, у дверей 

крѣпкіе замки. Вокругъ храма имѣется галлерея, открытая, подъ 
одной крышей съ храмомъ съ перилами и 14-ю колоннами. От
дѣльно отъ храма была деревянная колокольня, которая въ 1829 

году замѣнена новой, а эта послѣдняя въ 1866 г. перестроена.2).
Храмъ обшитъ тесомъ, окрашенъ бѣлилами, крыша мѣдян

кой. Внутри храмъ весь выштукатуренъ, полъ опоковый, квадрат

ная площадь его 30 кв. саж.
Алтарь длины 7х/г арш., ширины 9 арш.] о трехъ окнахъ. 

Престолъ въ немъ деревянный, длины Ѵ/гарші ширины 1х/гарш., 

вышины 1Ч 5/ів арш., срачица на немъ бѣлаго холста. Антиминсъ 

на престолѣ шелковый, голубой, освященъ въ 1895 г. Анастасіемъ 
епископомъ Чебоксарскимъ.

Ч Церковная опись 1795 г.
Ч Клировия вѣдомости ва 1829 и 1866 г .г.

Жертвенникѣ деревянный, длины 1х/< арш.. ширины I1/» 
;і|ин., вышины 1х/< арш., нижнее облаченіе на немъ холстовле. 
Горнее мѣсто ограничивается только стѣной, на- которой виситъ 
икона Спасителя*

ІІа южной сторонѣ алтаря шкафъ и комодъ съ ризницей, иа 
сѣ нерпой шкафъ съ книгами церк. библіотеки. Алтарь отдѣляется 
о і і. храма только иконостасомъ.

Иконостасъ деревянный, столярной работы, четырехъярусный, 
ныкраіпенъ подъ цвѣтъ краснаго дерева, съ рѣзьбой и колонками 
вызолоченными на гульфару, съ царскими вратами и съ сѣвер
ными и южными дверями.

Царскія двери деревянныя, рѣзныя, позолоченныя на гулъ- 
фару, съ изображеніемъ Влаговѣіценія и 4 Евангелистовъ. Надъ 
царскими вратами икона Тайной Вечери. Мѣстныя иконы: Спа
сителя, 28X14 верш;, въ мѣдно-посеребреной ризѣ, съ мѣдно-по
золоченнымъ вѣнцемъ и, она же храмовая, Введенія во храмъ 
Пресв. Дѣвы Маріи, 28x14 верш., въ таковой же ризѣ, съ над
писью на ней: «въ память Сергія*. Иконостасъ завершается вось
миконечнымъ деревяннымъ крестомъ, еъ иконописныхъ на немъ 
изображеніемъ распятія. Всѣ иконы въ иконостасахъ иконописныя 
и, сравнительно, старинныя.

Иконостасъ несимметричный въ своихъ частяхъ и: уже при
ходитъ въ ветхость. Солея и амвонъ у иконостаса обыкновенные, 
возвышающіеся надъ поломъ храма на 6 верш. и два клироса— 
правый и лѣвый.

Сзади клиросовъ стоятъ деревянные кіоты—рамки, окрашены 
красной красной, съ позолотой на полиментъ,. 4ХІ3 * арш., съ 
боковъ перильца. Въ кіотахъ—за правомъ клиросомъ находится 
икона Божіей Матери Казанскія, за лѣвымъ—икона вел. и цѣли
теля Пантелеймона. По правую сторону амвона, у солея, стоитъ 
животворящій деревянный крестъ, длины 3 арш., поперечина 114 іа 
арш., съ живописнымъ изображеніемъ на немъ распятаго Христа.

Трапезная отдѣлялась отъ храма капитальной стѣной и была 
безъ оконъ. Назадъ тому лѣтъ 35, для удобства молящихся, стѣну 
выпилили и прорубили два окна. Вмѣсто стѣны теперь сдѣлана 
арка сч. двумя колоннами.

У колонны, у южной стѣны, стоитъ кіотъ—рамка, такая же, 
какъ у клиросовъ, въ немъ помѣщается на лѣтнее время мѣстно-
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чтимая икона св. Николая Чудотворца. У колонны же, у сѣверной 
стѣны стоитъ такой же кіотъ—рамка, въ немъ икона Божіей Ма
тери Скорбящія. Въ атомъ храмѣ, какъ холодномъ, въ зимнее время 
свящеино-церковнослужителямъ и молящимися было холодно; по
тому-то, передаютъ старожилы, зимой прихожанъ приходило въ
храмъ мало и богослуженіе совершалось рѣдко. Однако въ такомъ 
видѣ храмъ простоялъ до 1866 г.

Въ 1866 году къ западной стѣнѣ главнаго храма былъ при
строенъ яа средства прихожанъ придѣлъ въ честь Казанской иконы 
Божіей Матери, деревянный, однопрестольный, теплый. 1). При
дѣлъ длины 4 саж., ширины 6 саж., крыша шатромъ на четыре 
ската, желѣзная. Надъ алтаремъ небольшая глава и восьмиконеч
ный желѣзный крестъ. Въ немъ шесть оконъ и одна дверь. Въ 
окнахъ желѣзныя рѣшетки, у двери крѣпкіе замки.

Въ одной связи съ придѣломъ паперть, съ однимъ окномъ и 
двумя дверями: одна наружу, другая на колокольню. У паперти 
крыльцо о шести ступенькахъ, крыт® на два ската желѣзомъ, съ 
перилами и двумя колоннами. Надъ папертью деревянная колоколь
ня, въ два яруса, нижній четырехгранный, верхній восьмигран
ный съ восьмью окнами—пролетами. Верхъ ея конусообразный 
восьмигранный, шейка, на ней глава и восьмиконечный крестъ, 
деревянные, обиты бѣлой жестью. Колоколовъ на ней восемь: 1) 
большой колоколъ, вѣсу 39 пуд. 36 фун., съ надписью: «Божіей 
милостію сей колоколъ литъ въ Казани въ заводѣ Казанскаго 2-й 
гильдіи купца Ильи Ефимова Астраханцева», съ изображеніемъ 
св. Николая. 2) Колоколъ, 20 п. 22 ф., съ изображеніемъ Божіей 
Матери и св. Николая. 3) съ изображеніемъ Божіей Матери и съ 
надписью: «лилъ Казанскій купецъ Астраханцевъ». 4) безъ обоз
наченія на немъ чего-либо. 5) вѣсу 3 п. 4 фун. 6) 1 п. 35 фун.
7) безъ обозначенія на немъ чего-либо. 8) 297/ѳ ф., съ надписью: 
«отлитъ въ заводѣ наслѣдницы Николая Букалева въ Слободскомъ, 
Вятской губерніи».

Придѣлъ съ колокольней обшиты тесомъ, выкрашены бѣли
лами, крыша мѣдянкой. Внутри придѣлъ имѣетъ четырехъуголь- 
иую нлощадь въ 24 кв. сажени, весь выштукатуренъ и окрашенъ 
бирюзовой клеевой краской. Алтарь длины 412/ш арш., ширины 
512/іе арш., объ одномъ окнѣ, находится по правую сторону вход-

’) Кдировыя вѣдомости за 1866 г.

пой двери въ главный храмъ. Престолъ въ немъ деревянный^ длины 
,'/і арш., ширина РА арш., вышина 1в/шарш. Срачнца на немъ 

бѣлаго полотна. Антиминсъ на престолѣ льняной, бѣлый, освященъ 
архіепископомъ Казанскимъ Аѳанасіемъ въ 1866 г. Жертвенникъ 
деревянный, длины 12/ів аріи., ширины 12/іе арш., вышины 16/ів
арш., нижнее облаченіе на немъ бѣлаго полотна. Алтарь отдѣляется 
отъ храма однояруснымъ иконостасомъ, деревяннымъ, столярной 
работы, выкрашеннымъ въ красный цвѣтъ, съ позолоченными на 
полиментъ колонками разными украшеніями, съ царскими вратами 
и одной сѣверной дверью. Царскія двери деревянныя, столярной 
работы, съ выпуклымъ, на подобіе изваянія, изображеніемъ Пресв. 
Дѣвы Маріи и Архангела Гавріила и иконописнымъ изображеніемъ 
4-хъ Евангелистовъ

Въ иконостасѣ, надъ царскими вратами живописная икона 
Тайной Вечери. По правую сторону царскихъ вратъ иконы: Спа
сителя и пр. Іоанна Крестителя. По лѣвую сторону иконы: Божія 
Матери Казанскія, Покрова пресвятой Богородицы и апостоловъ 
Петра и Павла.

Солеи нѣтъ, амвонъ, возвышающійся надъ поломъ храма на 

4 вершка и одинъ правый клиросъ. За клиросомъ стоитъ кіотъ- 
рамка, такой же, какъ и въ главномъ храмѣ; въ немъ икона св. 
пр. Иліи.

Отъ алтаря по восточной стѣнѣ иконостасъ съ иконами та- 
кой-же, какъ и предъалтарный, только безъ дверей. У сѣверной 
стѣны, какъ бы образуя лѣвый клиросъ, стоитъ кіотъ—рамка та* 
кая-же, какъ и у праваго клироса. Въ этомъ кіотѣ въ зимнее время 
помѣщается мѣётночтимая икона св. Николаи Чудотворца. Нужно 
сказать, иконы въ нашемъ храмѣ почти всѣ иконописныя п, сра
внительно, старинныя. Вокругъ храма деревянная ограда, длины 
21х/2 саж., ширины 17Ча саж., съ одними св. вратами и двумя 
около нихъ калитками. По лѣвую сторону вратъ, на углу ограды 
стоитъ церковная сторожка деревянная, длины и ширины но 6 
арш., крыша на два ската, желѣзная, окрашена мѣдянкой. Въ 
оградѣ растутъ большіе дерева: березы, липы, кленъ и др.

Храмъ посѣщали мѣстные архіепископы и епископы 10 іюня 
1896 г.—Владиміръ, архіеп. Казанскій, 20 іюня 1901 г.—Іоаннъ, 
еписк. Чебоксарскій.
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Первый храмъ въ Девликѣевѣ былъ построенъ между 1646 г. 
и 1678 г., такъ какъ въ переписи митрополичьихъ селеній. 1646 г. 
Девликѣево упоминается какъ деревня. Въ таковой же переписи 
1678 г. Девликѣево упоминается какъ село. х).

Какъ на достопримѣчательности храма, можно указать на слѣ
дующія: икона святителя Николая Чудотворца^ на деревянной декѣ, 
17ХІ?1/* 2 верш., въ мѣдно-позлащенной ризѣ, иконописная, съ 
изображеніемъ на декѣ вверху Спасителя и Божіей Матери. Она 
находится у прихожанъ въ особомъ почитаніи; по преданію, эту 
икону принесъ въ село какой-то странникъ и попросилъ стариковъ, 
бывшихъ на сходѣ у церкви, поставить её въ храмъ, обѣщаясь 
на обратномъ пути взять её. Поставилъ образъ въ холодномъ хра
мѣ, въ трапезной у южной стѣны. Такъ эта икона и осталась въ 
нашемъ храмѣ и таинственный странникъ не приходилъ за ней. 
Говорятъ, ставили эту икону на болѣе видное мѣсто въ храмѣ, къ 
солеѣ, но она всякій разъ опять обрѣталась на прежнемъ мѣстѣ. 
Старожили говорятъ, что въ прежнее время посторонніе приходили 
въ Девликѣево помолиться предъ этой св. иконой. Въ настоящее 
время эта икона обносится по всему селу 9 мая и 6 декабря, при 
молебствованіи по домамъ. И во всякое время прихожане служатъ 
молебны предъ симъ св. образомъ, прося помощи и заступленія у 
милостиваго угодника Божія, св. Николая Чудотворца.

Напрестольный восьмиконечный крестъ, деревянный, длины 
7 верш. поперечина 4 верш., обложенъ серебряной ризой, съ изо
браженіемъ на ризѣ: распятія, Саваоѳа, храмовой главы и гроба. 
Въ немъ, какъ значится на оборотѣ, имѣются мощи св. мч.: Ки- 
рила, Іакова Боровицкаго, Нифонта Новгородскаго, Мирона и пр. 
Соломоніи. •.

Казанская икона Божіей Матери на деревянной декѣ, 7X6 
верш., въ серебряной 84 пробы позолоченной ризѣ, съ таковымъ 
же вѣнчикомъ, съ 25 искусственными, разноцвѣтными камнями. На 
ризѣ вычеканено «1852 г.», вѣсу въ ней 1 ф. 38 зол.

Икона св. Николая Чудотворца, старинной, очень хорошей 
иконописи, на деревянной декѣ 12X942 верш. На этой же декѣ 
вверху изображены Спаситель и Божія Матерь, внизу святители

Проф. И. М. Покровскій. Казанскій Архіерейскій домъ, Ка
зань. 1906 г. Приложеніе стр. 65 и 120.

Казанскіе Гурій и Варсонофій^ Риза на иконѣ мѣдно-посеребрен
ная, очень хорошей работы.; Икона эта въ небольшомъ деревян
номъ кіотѣ, пожертвованномъ коммерціи совѣтникомъ И. В. Ще- 
тинкинымъ, виситъ на южной стѣнѣ главнаго храма.

Евангеліе въ листъ, на александрійской бумагѣ, верхняя дека 
обложена вся серебромъ 84 пробы, чеканной работы, посреди фи- 
лифтовое изображеніе Воскресенія Христова, по угламъ таковые 
же изображенія 4-хъ Евангелистовъ, обложенные топазомъ. Ниж
ній средникъ и наугольники серебряные 84 пробы и двѣ застежки 
серебряные Московскаго изданія, 1796 г.

Облаченій, чѣмъ либо замѣчательныхъ, въ церковной ризни
цѣ нѣтъ. Церковная библіотека не богата. Въ ней имѣются книги, 
служащія основаніемъ бесѣдъ со старообрядцами. Новый завѣтъ 
съ псалтирыо, печать очень древняя, такъ что нѣкоторыми ли
цами считается за рукопись, Большой Катихизисъ, Кириллова 
книга, книга о Вѣрѣ и Малый Катихизисъ, эти 4 книги едино
вѣрческой печати. Книги—руководства полемики со старообрядцами: 
двѣ книги Адріана Озерскаго выписки изъ старописьменныхъ и 
старопечатныхъ книгъ, Истинно древняя и истинно православная 
Христова церковь митроп. Григорія, собраніе сочиненій архиман
дрита Павла, сочиненія проф. И. И. Ивановскаго и др.

II. О приходѣ. (Девликѣевскій приходъ прежде состоялъ и 
въ настоящее время состоитъ изъ двухъ селеній: селаДевликѣева 
и деревни Борисковой. Девликѣево находится по правую сторону 
Оренбургскаго почт. тракта, въ верстахъ 4-хъ отъ него. Отстоитъ 
отъ г. Казани въ 12 вер., отъ Волжской Казанской пристани въ 
18 вер. Основаніе Девликѣева относится ко времени, вскорѣ но 
взятіи Казани. Въ писцовой книгѣ 1567 г. Девликѣево названо 
починкомъ Девлетъ-Кильдѣевомъ, о которомъ говорится, что «стала 
новь на лѣсу, а живутъ въ ней крестьяне два двора». *)•

Названіе села происходитъ отъ слова дэвлэтъ (араб.) благо
получіе и киль (обще-тюркское) прибыть сюда,—пришло благопо
лучіе. Могло образоваться это названіе отъ фамиліи Девлеткиль- 
деевыхъ. 2).

1) Списокъ съ писцовыхъ книгъ по г. Казани съ уѣздомъ. Ка
зань. 1877 г. Стр. 67.

2) Списокъ съ населенныхъ мѣстъ Казанскаго уѣзда. Износ- 
кова, 1885 г.
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Борисково находится при О8ерѣ третій Кабанъ, по правую 

сторону Оренбургскаго почт. тракта, отъ г. Казани въ 10 вёрСт., 
отъ села Девликѣева въ 2-хъ вери Основаніе ?&тёй деревни’ отно

сится къ первымъ годамъ, по взятіи Казани; Въ писцовыхъ кни
гахъ 1567 г&\упоминается д. Борисовка,- принадлежащая Спасо- 
Преображенскрму монастырю гор*- Казани, на озерѣ -'на третйёШ’ 

Кабанѣ. О-
По переписи митрополичьихъ селенійЧ 602' $ значится 1." 

Борисова на озерѣ на -Кабанѣ, |д. Харинъ почйнокъ'^на истокѣ, 
дер. Семибратениковъ, Борисковъ- Починонн тожъ, ‘ принадлежап^й 
къ селу Борисоглѣбскому, входящему нынѣ в^состашъТ. Казани— 
Плетени. * 2). Своё названіе деревня получйлОѣѣроятнб; отъ имени 
перваго насельника ея Бориса. Въ Деревнѣ,сБорисковой естЬде- 
ревянная часовня, построена въ 1®64тЯна средства обывателей оной 

деревни, въ память св. мучениковъ князей-Бориса и Глѣба. О 
возникновеніи здѣсь часовни ничего неизвѣстно?- -

На і^евликѣевской землѣ встрѣчаются конусообразныя ямы 
разной величины, '^до^О саженъ въ діаметрѣ й ЮЖаж. глубины. 

Происхожденіе этихъ ямъ неизвѣстно.
При деревнѣ Еорискоцой.’Тмежду горными буграми ес.ть^ такъ 

называемое, дунькино ущелье." По прѳдаяіюжвъ этомъ ущель^ скры
вались'разбойники; у нихъ атаманомъ бьйа женщина' Дунька, до 

имени коей ущелье и носйтъ названіе. 3). Бъ 60-хъ годахъ прош
лаго столѣтія въ уіцёл'ьѣ' былъ открытъ подв'алъ съ дубовыми стѣ-, 
нами и поломъ, но въ немъ ничего не нашли.

Здѣсь на маломъ бугрѣ стоитъ садъ ‘крестьянина Г, П. Гри
шина. Лѣтъ 25 назадъ .тому Гришинъ, загораживая его, наиал$ 
на человѣческія кости." Пріѣхали археологи-, и. вырыли два человѣ
ческихъ скелета, но величинѣ выше трехъ Шршинъ| Скелеты От
правлены въ Петроградъ, а Гришину дано 10 руб. '

Бъ приходѣ крестныхъ хрдрвъ., установленныхъ .въ честь ка
кихъ-либо особыхъ случаевъ,, нѣтъ.

!) Списокъ съ писцовыхъ книгъ по гор. Казани съ уѣ8Д0МЪ? 
Казань. 1877 г. Стр. 76.

2) Поволжье въ XVII и началѣ XVIII вѣка, -соч; ПеретятквиНЯЙ
3) Указаніе историческихъ лостопримѣчаТельностёй^іФ'. Кавани, 

соч. Шпилевскаго, Казань, 1873 г.

III. О причтѣ. Изъ подписей въ метрическихъ .книгахъ за 
1781 годъ видно; что бритъ здѣсь состоялъ , изъ трехъ членовъ: 
і вященника, дьячка,и пономаря.’ Въітакомъ составѣ; причта про
существовалъ. ;до 1870, кньВ® этомъ году., 15. октября причетниче
ская вакансія упразднена; По указу Св< Синода отъ. 4марта 1885 
года за № 3 причта* долженъ состоять изъ ібвящёЯййка й всалом- 
кика, каковне и состоятъ налицо.

Введенская, церковь 'бела Девликѣева,"по Высочайше утвер
жденнымъ нормальнымъ штатамъ 1847 г., причислена къ&классу, 
т. е. къ категорій бѣдгіыхъ церквей.

До 1845 г. причтъ казённаго жалованія яеполучалъ. Источ
никомъ содержаній* его было: плата за требоисправленіе по при
ходу, руга :еъ ’ вѣнца— мѣра рйи и мѣра ярового и накашивалось 
сѣна въ хорошій годъ копенъ 10. Содержаніе причта было скуд
ное, какъ,,значится и.въ клировыхъ вѣдомостяхъ.

Съ положено казеннаго жалованія на причта 186 р.
въ годъ., Съ.Д.8^0,,г. жалованія.,йолучается: священникомъ 160 р. 
псаломщикрмъ-,40 р.,въ.годъ. Съ 1883 года псаломщикомъ полу
чается жалованія въ, годъ. 53 руб. Съ 1895 г. получается жало
ванія -въ годъ,:-^священникомъ 300 р.,, псаломщикомъ 100 р.

Кромѣ жалованія,, причта въ настоящее время подучаетъ за 
требоисправленіе по приходу въ годъ 220 р. Въ 1913 г. прихо
жанами отведено причту пахотной земли 36,55 дес., въ томъ чи
слѣ неудобной 3,55 десят., на что имѣются и хранятся въ церкви 
копіи еъ плановъ и къ нимъ Казанской Губернской Землеустрои
тельной Коммисін выписи отъ 19'дек. 1913 г. за № 10001 и за 
,Ѵ 10007.

За эту землю причта получаетъ съ прихожанъ арендныхъ 
денегъ въ годъ 357 р. 60 к. Кромѣ этого, священникъ получаетъ 
жалованія за преподаваніе Закона Божія въ двухъ земскихъ учи
лищахъ въ годъ 240' руб. Причтъ помѣщается съ семидесятыхъ 
годовъ прошлаго столѣтія въ церковно-общественныхъ домахъ.

Священно-церковнослужители при сей церкви въ хронологи
ческомъ порядкѣ были слѣдующіе:

Овлиіеннмкік

1781—1796 г. Ѳеодоръ Исаевъ.
1797—1818 г. Петръ Дементьевъ.

12
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1819—1821 г. Иванъ ІІтенцевъ.
1821—1860 т. Василій Гавріиловъ Хрисогодовъ.і 
1860—1864 г. Петръ Гавріиловъ Леонтьевъ.'
1864—1869 г. Андрей Александровъ Левицкій., і 

1869—1871 г. Петръ Павловъ Гуженцевъ.
1871—1873 г. Николай Иванова Тогаев®. н
1873— 1874 г. Гавріилъ Тимофеевъ СироткийъЯ
1874— 1877 г. Иванъ Семеновъ Поронцов®.!-,.-;
1877— 1878 г. Петръ Ивановъ Флоринскій. •
1878— 1880 г. Гавріилъ Николаевъ Ястребовъ*-..-» 
1880—1882 г. Яковъ Ѳоминъ Шонгутскій. . (
1882—1895 г. Иванъ Дмитріевъ Агровскій. _■
1895 ио сіе время Ѳеодоръ Васильевъ Цивильскій,-;.т| 

Псаломщики: |

1876—1879 г. и. д. псаломщика Иванъ1 Воздвиженскій.
1879— 1882 г. н. д. псаломщика Алексѣй Листовъ1. I
1882—1890 г. и. д. псалойщика Капитонъ Фортунатовъ. 
1890—1892 г. псаломщикъ Владиміръ Фіалковскій.;'  ̂

1892—1898 г. — • Николай Тихвинскій.I
1898— 1899 г. въ д. псал. • священникъ гЙв?гіГѳмера^^щ

1899— 1913 г. псал. Евлампій АльФо^совѣдИ 
1914 по сіе время Михаилъ Соколовъ.:1 1

Дьячки: - 
1781—1797 г. Петръ Дементьевъ.
1797—1805 г. Петръ Петровъ.
1817—1823 г. Порфирій Никитинъ.
1830— 1832 г. Алексѣй Несмѣловъ.
1832—1846 г. Рафаилъ Ильинъ.

1847—1868 г. Павелъ Карадульскій. я
1868—1870 г. Алексѣй Благоразумовъ. 7
1874—1876 г. Николай Рождественскій.

Пономари:
1781—1797 г. Евграфъ Тимофѣевъ. .
1797—1805 г. Ивавъ Ѳеодоровъ.
1805—1817 г. Иванъ Осиповъ.
1817—1830 г. Дмитрій Терентаевъ. |
1831— 1846 г. Рафаилъ Ильинъ.
■1846—1868 г, Иванъ Ларіоновъ Невфалимов®.

Изъ 15 священниковъ были; трое первые неизвѣстно съ ка
кимъ образованіемъ, одинъ изъ грамматическаго класса духовной 
Академіи, двоеизъ неокончившихъ дух. Семинаріи,, восемь изъ 
■окончившихъ дух. Семинаріи * одинъ два года проучившійся въ 
духовной Академіи; чѣмъ-либо выдающихся священваковъ здѣсь 
не было.

Можно сдѣлать замѣтку о священникѣ о. Хрисогововѣ: онъ 
былъ изъ грамматическаго класса дух. Академіи, прослужилъ че
тыре года дьячкомъ, одинъ годъ діакономъ. Въ 1821 Году былъ 
рукоположенъ во священника въ село Девликѣево и прослужилъ 
здѣсь до 1860 г. При немъ здѣсь возникло старообрядчество без
поповство—Ѳеодоеѣевское съ 1837 г. *).

За все время# въ продолженіи 23 лѣтъ, о. Хрнсогоновъ от
мѣчалъ число старообрядцевъ обоего пола не болѣе 10 человѣкъ. 
■Старожилы говорятъ, что онъ бралъ Взятки со Старообрядцевъ я 
не отмѣчалъ ихъ таковыми.

По обнаруженія дѣйстмтелаато числа старообрядцевъ, цѣ
лыхъ 165 человѣкъ, о. Хрнсогоновъ былъ переведенъ и» Девлі- 
кѣева на худшее мѣсто въ наказаніе.

Здѣсь съ 1860 г. по 1882 годъ смѣнилось девять емпцення- 
ковъ. Причиной атому было; скудное содержаніе причта я сильное 
тяготѣніе прихожанъ къ старообрядчеству.

А при частой смѣнѣ священниковъ, отношеніе прихожанъ 
•естественно, не могло быть удовлетворительнымъ къ духовенству.

По словамъ покойнаго протоіерея Румянцева, ему въ Девли
кѣевѣ жилось плохо. Квартира у него была плохая, содержанія 
въ годъ получалъ не болѣе 300 руб. Нрмхожаве мало посѣщала 
храмъ, не подавали просфоръ на мроскомидіи, не служили молеб
новъ и панихидъ. Поминовеніе умершихъ, ограничивали чтеніемъ 
старыми дѣвами псалтири. Къ духовенству относились холодно. 
Во всемъ этомъ нельзя не видѣть вліянія старообрядчества.

Старообрядцы не мало доставляла непріятностей причту, вы
ражая при всякомъ случаѣ свой взглядъ на нашу церковь н духо
венство, какъ на неправославные, еретическіе, и старались право
славныхъ совращать въ свое безпоповство и иногда въ атомъ ус
пѣвали. При уклоненіи православныхъ въ старообрядчество, свя-

А) Клировыя вѣдомости за 1637 г.
12*
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щенникамъ приходилось объясняться со своимъ начальствомъ, д 
все это не могло не раздражать причта противъ старообрядцевъ. Та- 
кимъ образомъ создавалось нежелательное ихъ обоюдное отношеніе.

Священники, видимо, не желали изучить старообрядчество ц 
вести полемику со старообрядцами, а старались уходить на луч
шія, спокойныя мѣста.

О сильномъ тяготѣнія здѣшнихъ прихожанъ къ старообряд
ству видно изъ прошенія о. Сироткина 1872 г. къ архіепископу, 
въ которомъ о. Сироткинъ просилъ перевести "его «отъ этого при
хода, потому что народъ весь склоненъ къ старой вѣрѣ» '1), і

Отношеніе прихожанъ къ причту улучшилось съ 1882 г., съ 
поступленіемъ сюда священника Агровскаго. 0. Агровскій студентъ 
дух. Семинаріи по образованію. Съ 1845 г.'былъ учителемъ Чи
стопольскаго дух. училища. Съ 1848 г. священствовалъ въ раз
ныхъ церквахъ г. Казани, съ 1873 г. по 1879 г. въ единовѣрче
ской Спасо-Преображенской церкви. Съ 1882 г. по прошенію при
хожанъ с. Девликѣева былъ опредѣленъ сюда. Прихожане,, склон
ные къ такъ называемымъ старымъ обрядамъ,'уважали о. Агров
скаго за то, что онъ служилъ въ единовѣрческой церкви и здѣсь 
молился и благословлялъ двуперстіемъ. Прослужилъ онъ здѣсь 13 
лѣтъ, былъ вдовъ, бездѣтный, имѣлъ значительныя свои средства. 
1895 г. 12 января, за старостію лѣтъ, былъ уволенъ за ’штатъ.

IV. О прихожанахъ. Прихожане Девликѣевскагр прихода 
экономическіе крестьяне, русскіе, составляютъ село Девликѣево и 
деревню Борисково.

ІІри основаніи этихъ селеній, еще до .1567 г. были,переселены 
сюда откуда-то русскіе люди: въ Девликѣева два. двора, а въ Бо
рисково неизвѣстно сколько. Отъ этихъ-то первыхъ насельниковъ 
и образовался приходъ.

Въ настоящее время въ приходѣ 31,3 дворовъ, 1010 муж. 
пола и 1125 жея. пола. Въ томъ числѣ старообрядцевъ; .безпопов
цевъ—Ѳеодосѣевцевъ 46 дворовъ, 149 муж. дола и 165 жен. пола 
и австрійскаго лжесвященства: 5 дворовъ, - 14 мужского пола | 
15 жен. пола.

Религіозно-нравственное состояніе прихожанъ удовлетвори
тельно. Прихожане благоукрашаютъ храмъ Божій. Въ воскресные

и праздничные дни нелѣностно посѣщаютъ его. За литургіей по
даютъ просфоры за здравіе и за упокой, много младенцевъ пріоб
щаютъ, служатъ молебны и панихиды. Христіанскій долгъ испо
вѣди и св. причастія въ Великій постъ исполняютъ не менѣе по
ловины всѣхъ взрослыхъ. Посты исполняютъ строго, нѣкоторые 
понедѣльничаютъ, т. е. въ понедѣльники не ѣдятъ скоромнаго. 
При тяжкой болѣзни, всѣ взрослые иеповѣдываютея и св. тайнъ 
пріобщаются; умершихъ взрослыхъ хоронятъ съ выносомъ, а нѣко
торые и съ заупокойной обѣдней. По покойникахъ читаютъ Псал
тирь и дѣлаютъ обѣды въ день погребенія, въ 40-й и годичный 
дни. На этихъ обѣдахъ мясное и хмѣльные напитки не подаютъ. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напр., при своей болѣзни или при бо
лѣзни близкихъ домашнихъ, даютъ обѣщаніе отслужить молебенъ 
въ своемъ приходскомъ храмѣ или сходить помолиться, напр., въ 
въ Тихвинскую г.' Казани церковь, въ Казанскій женскій мона
стырь или въ Свіяжскій монастырь, въ Раифскую и Седміозер- 
ную пустыни. Много прихожанъ ходятъ ко встрѣчи св. иконъ Бо
жіей Матери Смоленскія и Грузинскія и къ проводамъ ихъ.

Въ особомъ почитаніи, кромѣ храмовыхъ праздниковъ, у 
прихожанъ находятся праздники 9 мая и 6 декабря. Въ эти днн 
мѣстно-чтимая икона св. Николая Чудотворца обносится пб селу, 
при молебствованіи въ домахъ. Кромѣ этихъ дней, хожденіе со св. 
иконами по приходу совершается во ев. Пасху и въ деревнѣ Бо
рисовой въ Вознесеніе и иногда при молебствованіи на поляхъ 
о ниспосланіи дождя. Принимаются прихожанами и постороннія 
св.. иконы въ годъ 6—ТО. Съ 1907 года ежегодно 1 Ноября при
носятся въ деревню Борискову св. икона Божіей Матери—Тихвин
скія изъ Тихвинской церкви г. Казани, для молебетвованія по до
мамъ и на поляхъ. 1). Ходъ этотъ установленъ, съ разрѣшенія 
Архіепископа, на всегда по слѣдующему случаю.

Въ 1907 году въ деревнѣ Борисовой развилась эпидемиче
ская болѣзнь—холера. Не смотря на медицинскую помощь, хворали 
холерой и умирали отъ нея. 1 Ноября принесли упомянутую ев. 
икону въ деревню Борискову и обнесли её по домамъ, усердно 
прося заступленія Царицы Небесной. И съ этого дня не было ни 
одного случая заболѣванія холерой. Въ память этого чудеснаго

Б Указъ дух. Консисторіи отъ 23 августа 19С8 г. 10752.

*) Клировыя вѣдомости ва 1872 г.
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событія н установленъ сей ходъ. Кромѣ этого, прихожане прини
маютъ причтъ со св. крестомъ семь разъ въ годъ, а именно: 6 ян
варя, въ преполовеніе Пасхи, 8 іюля, 1 августа, 22 октября, 21 
ноября и 25 декабря.

Къ порокамъ прихожанъ можно отнести: сквернословіе, пьян
ство, азартныя игры:—въ орлянку и карты, обмазываніе воротъ 
дегтемъ. Это послѣднее продѣлываютъ парни въ досадѣ на дѣву
шекъ. Пьянство, съ прекращеніемъ продажи спиртныхъ напит
ковъ, совершенно прекратилось, и это хорошо повліяло на нрав
ственность прихожанъ.

Къ порокамъ здѣшняго прихода можно отнести и старообряд
чество.

Старообрядчество здѣсь появилось, какъ значится въ духов
ныхъ вѣдомостяхъ, въ Девликѣевѣ въ 1837 г., а въ дер. Бори
сковой въ 1860 г.

Старообрядцы учатъ, что наша православная церковь при 
ц. Никонѣ, принявши исправленныя церковныя Книги и обряды, 
лишилась древняго благочестія, погрѣшила, стала неправославною, 
еретическою и это ими считается причиной отдѣленія ихъ отъ 
церкви.

Въ частности безпоповцы—Ѳеодосѣевцы учатъ, что въ цер
кви Христовой съ 1666 г. воцарился антихристъ, пало истинное 
священство и нарушилось седмеричное число таинствъ. По тому- 
то они—безпоповцы и остались безъ священства и при двухъ толь
ко тайнахъ, потребно нужныхъ для спасенія,—крещенія и покая
нія, которыя де по нуждѣ можетъ совершать и мірянинъ, какъ у 
нихъ это и совершается наставниками-мірянами. Безпоповцы-Ѳео- 
досѣевцы не молятся за Царя и нё признаютъ брака. У нихъ въ 
селѣ есть одна моленная и свое кладбище и одинъ наставникъ.

Старообрядцевъ австрійскаго лжесвященства здѣсь немного, 
всего 29 человѣкъ, моленной у нихъ нѣтъ, нѣтъ между ними сколь
ко-нибудь начитанныхъ, которые могли бы высказывать что-либо 
въ оправданіе своего упованія.

Старообрядство здѣсь поддерживается матеріально и морально 
Казанскими богачами—старообрядцами.

Для ослабленія старообрядства пріѣзжали сюда и вели поле
мическія бесѣды со старообрядцами: извѣстный расколовѣдъ, про
фессоръ Н. И. Ивановскій, епархіальный миссіонеръ свяіц. Іоаннъ

Куницынъ и преемникъ проф: Ивановскаго проф; Михаилъ Никола
евичъ Васильевскій.

Много православныхъ и старообрядцевъ сходилось послу
шать образцовыя бесѣды этихъ ораторовъ; хотя ни одинъ старо
обрядецъ не оставилъ своего заблужденія, но всѣ оставили свой 
фанатизмъ х). Мѣстный священникъ старается раскрывать старо
обрядцамъ заблужденія ихъ на основаніи старопечатныхъ книгъ, 
принимаемыхъ и ими. Въ бесѣдахъ, преимущественно, выясняется 
понятіе о церкви Христовой .Съ ея существенными признаками, 
о неодолѣнноеги церкви Христовой и вратами ада, о необходи
мости христіанину находиться въ церкви Божій, о спасительности 
св. таинствъ Христовыхъ, объ измѣняемости церковной обрядно
сти, о томъ, что въ нашей православной церкви нѣтъ ни одного 
церковнаго обряда и нѣтъ ни одной фразы въ церковныхъ кни
гахъ, которые бы не были приняты церковію до п. Никона, и о 
многихъ другихъ предметахъ, составляющихъ разномысліе между 
нами и старообрядцами.

Суевѣрій, гаданій и разныхъ нехристіанскихъ обычаевъ въ 
приходѣ не замѣчается'.

Внѣшній экономическій бытъ прихожанъ удовлетворителенъ.
Земли у девл'икѣевскихъ крестьянъ 2258 десятинъ, у бори- 

сковскихъ 1462 десятинъ. Вся эта земля до настоящаго года нахо
дилась въ общинномъ владѣніи. Въ 1914 году 25 домохозяевъ 
выдѣлились въ собственники и уже имъ вымежевана земля.

Крестьяне всѣ занимаются здѣсь хлѣбопашествомъ, придер
живаясь трехпольной системы. Многопольная система, рядной й 
ленточный посѣвы, не смотря на близость учебкой земледѣльческой 
фермы?, здѣсь' не прививается. Въ ярэвомъ полѣ много разводится 
картофеля, который продается на паточные и спиртовые заводы, 
а крупный въ Казани. На поляхъ нѣкоторые имѣютъ огороды съ 
ягодами: викторіи со шпанкой, которые даютъ владѣльцамъ хорошій 
дивидентъ.

Садоводствомъ и огородничествомъ, въ полномъ смыслѣ этого 
слова, здѣсь не занимаются. Въ прежнее время въ приходѣ было 
развито пчеловодство; Въ послѣднее время оно падаетъ. Причиной 
этого служитъ вырубка лѣсовъ, распашка луговъ, непостоянство

•) Бесѣды имѣли большое значеніе въ ослабленіи раскола и въ 
утвержденіи колеблющихся православныхъ.
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климата и губительная болѣзнь пчелъ — гнилецъ, Пчеловодство 
здѣсь ведется въ рамочныхъ ульяхъ: ульи дуплянки, какъ мало 
ирнноеящіе дохода, совершенно оставлены. Съ увеличеніемъ на
родонаселенія, здѣсь чувствуется недостатокъ земли, который вос
полняется разными заработками и отчасти ремеслами.

По близости г. Казани, здѣсь нелѣнивый всегда можетъ пай* 
тн работу. Главный заработокъ составляетъ—набивка льдомъ погре
бовъ въ Казани. Этимъ во всю зиму занимаются до 180 человѣкъ 
борнсковскііхъ и человѣкъ до 50 девликѣевскихъ.

Ремеслами здѣсь занимаются: 11 домохозяевъ шорнымъ— 
сыромятнымъ, 6 домохозяевъ горшечнымъ, трое домохозяевъ вы
дѣлкой овчинъ, двое—дѣлаютъ роговые гребни и проч.

Производство этихъ ремеслъ здѣсь не доходитъ до. значи
тельныхъ размѣровъ. Ремесла эти могли бы развиться, если бы 
на помощь ремесленникамъ пришло земство средствами и руко
водствомъ.

Странное явленіе замѣчается здѣсь. Жалуются на малозеые- 

ліе, а. сами не дорожатъ ею, не берегутъ ея.. На глазахъ у всѣхъ 

удобная земля превращается въ неудобную и никто не хочетъ, 

предотвратить этого явленія. Такъ, у села есть бугристое мѣсто, на

зываемое «красная горка»; оно когда-то было покрыто лѣсомъ. Лѣтъ 

30 назадъ тому лѣсъ вырубили и мѣстами распахали,. Теперь на 

распаханномъ мѣстѣ оказались голые пески, которые вѣтромъ раз

носятся и заносятъ пахотное поле, угрожая превратить его совер
шенно въ неудобное.

Съ востока на западъ, чрезъ все девликѣевское поле проле
гаетъ глубокій оврагъ длин. версты 4, ширины саженъ 50,,. со мно
жествомъ притоковъ—овражковъ.

Старожилы помнятъ, что на мѣстѣ этого оврага была доли
на, иа ней ставили стога сѣна. Кто-то ѣдучи съ пашни, нечаянно 
сохой провелъ борозду по этой долинѣ. Потомъ вода весной и въ 
сильные дожди стала размывать эту борозду, песчаный грунтъ 
очень пюсобствовалъ этому, и вотъ получился настоящій огромный 
оврагъ и все болѣе и болѣе увеличивающійся, превращающій па

хотную землю въ неудобную. А вода, протекая этимъ оврагомъ вес
ной и въ сильные дожди, совершенно занесла пескомъ два озера: 
одно у села, другое верстахъ въ двухъ отъ него.

Борисковское озеро, иди Третій Кабанъ, длины болѣе версты, 
ширины съ полверсты, глубокое, рыбное, съ 'очень хорошей водой, • 
заносится пескомъ съ трехъ сторонъ.

На восточномъ берегу его стоятъ среднее сельско-хозяйствен
ное училище съ учебной земледѣльческой фермой. Всѣ знаютъ, 
пому знать слѣдуетъ, что это озеро заносится пескомъ, но никто 
не предпринимаетъ никакихъ мѣръ, чтобы сохранитъ это прекрас
ное озеро.

V. О школахъ. Въ приходѣ имѣется только два началь
ныхъ земскихъ училища: въ с, Девликѣевѣ и въ дер. Борасвовой. 
Первое открыто въ 1877 году, второе въ 1885 году. Въ нихъ 
обучается, почти поровну, 120 мальчиковъ и 99 дѣвочекъ. Въ ка
ждомъ училищѣ по двѣ учительницы еъ среднимъ образованіемъ, а 
законоучитель—приходскій священникъ. Оба училища помѣщаются 
въ собственныхъ Хорошихъ зданіяхъ, съ квартирами для двухъ 
учительницъ въ каждомъ.

Девликѣевское училищное зданіе деревянное, построено въ 
1911 г., борисковское каменное, построено въ 1911—12 годахъ, 
послѣднее на средства извѣстнаго благотворителя дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Павла Васильевича Щетпякнна, на его родо
вомъ мѣстѣ. П. В. Щетинникъ происходитъ изъ деревни Боряс- 
ковой.

Обыватели къ школьному обученію дѣтей относятся сочув
ственно, и число учащихся съ каждымъ годомъ увеличивается. 
Число грамотныхъ въ приходѣ составляетъ 50 процентовъ, плело 
дѣтей школьнаго возраста, не посѣщающихъ училища, 7*л».

Въ Ворисковѣ въ 1870 году была открыта школа Братства 
Св. Гурія при содѣйствіи П. В. Щетиикива.

Въ 1873 году школьное зданіе сгорѣло. П. В. Щетинкянъ 
обѣщался построить школьное зданіе, не съ условіемъ, чтобы въ 
Ворисковѣ не было кабака. Обыватели не приняли это условіе я 
школа закрылась.

Съ 1883 г, была открыта здѣсь частная школа учительни
цей Хвостовой, обучалось въ ней 30 мальчиковъ я 3 дѣвочки, Въ 
1885 году эта шкода стада земской.
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VI. О благотворительныхъ и другихъ церковно-при
ходскихъ учрежденіяхъ. Въ 1895 г. въ приходѣ открыто цер
ковно-приходское Попечительство. Въ 1906 г. открытъ церковно-, 
приходскій Совѣтъ. Средства. Попечительства и Совѣта получают
ся отъ кружечнаго сбора- въ церкви при богослуженіяхъ п такая 
ваго же сбора по домамъ прихожанъ въ праздники и отъ частныхъ 
пожертвованій благотворителей. Средства йхъ, преимущественно, 
расходуются на благоукрашеніе и ремонтъ храма. Этими учрежде
ніями въ приходскомъ храмѣ сдѣлано въ разное время, многое. 
Главный храмъ внутри выштукатуренъ. Въ-г придѣлѣ поновленъ 
иконостасъ. Пріобрѣтено въ храмъ животворящій.Крестъ, хоро- 
шей живописи, вышины 3 арш., поперечины 1 арш^, шесть, 
кіотовъ рамокъ, упоминаемыхъ выше, люетр;а| въ-2ф|$вѣчеД, три 
хоругви: двѣ металлическія и однапнасукнѣ,-три ризы наложены 
на иконы мѣдно-посеребренные, и нѣкоторое другое. Вре это.сдоитъ- 
болѣе двухъ тысячъ.

Попечительство и Совѣтъ въ приходѣ поій>зуѣу?Ьй*^8чувстѣіе|іъ^

VII. Кладбищахъ. Кладбище православное въ приходѣ од^^ 

въ полверстѣ отъ села, на западЖВъ 1914, году огорожено оно 
деревянной оградой съ двумя воротами. Здѣсь въ одномъ углу 

отгорожено небольшое мѣсто для погребенія покойниковъ съ сред
няго с.-х. училища. На кладбищѣ ничегоЖостоппимѣчателквдЯ 
нѣтъ. По всему кладбищу растутъ березы.. В/ъ .селѣ,.вокругъ пейЯ 
кви, видны слѣды стараго .кладбища. Цо ужную^Юна '.це Д) Д 
ной ограды имѣется. небольшая щиппична^^^ желѣзной рѣшеткой 
оградка, въ лей находится ,.пять«могилч,,лъщосьмцкр^ечными же

лѣзными крестами—памятниками^: подъ которыЖ'погребенье род
ственники упоминаемаго Павла Васильевича Щетинкина.

Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія при

хода по десятилѣтіямъ.

И р а в о с л а в н ы е. Старообрядцы.
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XV.

С. Ивановское (Сумки).

I. О храмѣ. Храмъ—деревянный, стоитъ среди сема на 
небольшой ровной площади. Построенъ стараніемъ и усердіемъ 
мѣстнаго крестьянина Алексѣя Петрова Волостного на средства 
прихожанъ при помощи Казанскихъ купцовъ Вараксина и Соло

мина и нѣкоторыхъ другихъ. Храмъ во имя Рождества Предтечи 

п Крестителя Господня Іоанна.
Освященъ 27 сентября 1879 года. Первый же храмъ здѣсь 

былъ построенъ въ концѣ XVII столѣтія на средства Зилантова 

монастыря, затѣмъ онъ сгорѣлъ; въ 1741 году былъ вно,вь по-, 

строенъ во имя св. ап. Іоанна Богослова на средства того-| же 
монастыря и 26 сентября 1742 г. архимандритомъ означеннаго 
монастыря Іоасафомъ освященъ, о чемъ въ архивѣ церкви , села 

Ключей имѣется указъ отъ 23 сентября 1742 г.

Въ 1822 году крестьяне села Ивановскаго испрашивали раз
рѣшеніе построить у себя, вмѣсто ветхаго деревяннаго храма, 

новый каменный храмъ; но имъ по ихъ малочисленности въ прось
бѣ было отказано; въ 1826 г. подобное ходатайство крестьянъ 
приходской деревни Ключей было удовлетворено, о чемъ и послѣ-, 

довалъ указъ Святѣйшаго Синода отъ 28 февраля 1826 года 
за № 2355, копія котораго хранится въ церкви села Ключей. 

Согласно этому указу была построена и освящена въ 1832 году 

въ приходской деревнѣ Ключахъ каменная церковь, а церковь въ 

селѣ Ивановскомъ упразднена. Въ 1876 году начала.©® вновь по
стройка въ селѣ Ивановскомъ существующаго донынѣ храма и 

была закончена въ три года. Сколько средствъ ушло на построй

ку,—неизвѣстно.

1 сентября 1892 г. храмъ посѣтилъ епископѣ Никаноръ, 
потомъ архіепископъ Казанскій, въ 1901 году преосв. Іоаннъ (впо
слѣдствіи епископъ Пермскій). Сооруженный храмъ, на мѣстѣ преж-

пято храма, имѣетъ продолговатую форму и завершенъ одной неболь
шой главой. Въ самомъ храмѣ окна въ два яруса, а въ придѣлѣ въ 
одинъ ярусъ. Всѣ окна имѣютъ желѣзныя рѣшетки. Крыша храма 
желѣзная, окрашенная зеленою краскою. Входныхъ дверей три: 
днѣ по бокамъ храма и одна съ паперти.

Въ 1908 году храмъ ! капитально отремонтированъ, вдвое 
расширенъ и въ одной связи съ нймъ била выстроена новая, въ 
два яруса, колокольня. Длина храма до алтаря 5 саж. 6 верш., 
ширина его 3 саж, 8 верш,, длина въ алтарѣ 2 с., а ширина въ 
немъ 2 с, и 20 вер. На колокольнѣ пять колоколовъ разной вели
чины: 1) большой въ 24 пуд, 3 ф.; на немъ въ 4 ряда надписи: 
а) «1833 года лилъ сей колоколъ Вятской губерніи въ городѣ Сло
бодскомъ купецъ Николай Бакулевъ»; б) «Заутра услышн гласъ 
мой, Царю мой и Боже мой»; в) «Сей гласъ далъ своему гласу 
силу»; г) «Благовѣствуйте день отъ дне спасеніе Бога нашего» и 
3 изображенія: Богоявленія Господня, Благовѣщенія Пресв. Б го
родицы и Воскресенія Господа Іисуса Христа. 2-й колоколъ— 
11 пуд. 27 фун., на немъ изображенія: Богоявленія Господня и 
св. чуд, Николая. 3-Я колоколъ— 1 п. 34 фун.: 4-й 35 ф. и 5-й— 
14]/з фун. Послѣдніе три колокола безъ надписей и изображеній. 
Ограда вокругъ храма деревянная, окрашена масляной зеленой 
краской:

Внутренняя площадь храма квадратная. Алтарь отъ средней 
части храма отдѣляется иконостасомъ, рядомъ съ нямъ нѣтъ ни
какихъ помѣщеній. Престолъ сдѣланъ паъ дуба, а жертвенникъ 
изъ дуба и липы. Иконостасъ въ храмѣ трехъ-ярусный деревян
ный, ст.олярной работы, окрашенный карминомъ съ рѣзьбою по 
мѣстамъ, съ царскими вратами и съ сѣверными южными дверями. 
Посрединѣ царскихъ вратъ на верху рѣзное изъ дерева, позодо 
ченое изображеніе Св. Духа, въ видѣ голубя. Всѣ иконы на ико
ностасѣ простой живописи безъ ризъ. Солея въ храмѣ длиной 
8 арш., шириной I1 -2 арш., возвышается надъ подомъ на одн> 
ступень; по бокамъ ея на той же высотѣ устроены клиросы, по
срединѣ ея—выдающійся полукругомъ на аршинъ амвонъ. Въ об
щемъ храмъ, какъ внутри, такъ и снаружи, скорѣе похожъ на 
часовню и поражаетъ своей бѣдностью. Вслѣдствіе малочисленно
сти прихожанъ, разновѣрности и ихъ равнодушія къ храму, содер
жаніе его безъ помощи благотворителей почта невозможно. Изъ
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благотворителей храма замѣчательны Казанскіе купцы: , Евримій, 
Вас. Евѳ. и Ал. Вас. Соломины и Дм. Ив. и Дм. Вас. Варакси
ны; первые пожертвовали четыре колокола, нѣсколько священни
ческихъ облаченій и вѣчный вкладъ, въ 850 руб., °/,о°/б,съ кото

раго идутъ въ пользу причта; а Д. В. Вараксинъ ежегодно жер
твуетъ для храма вина, ладана, деревяннаго масла и восковыхъ 
свѣчъ—болѣе, чѣмъ на 50 руб. Имъ выстроена церковная ограда 
п школа. Въ общемъ имъ пожертвовано для храма и школы ркрір 
300 руб.

И. О приходѣ и прихожанахъ. С. Ивановское, Сумки 
тожъ, находится въ сѣверной части Казанскаго уѣзда,:.: въ 
27 верстахъ отъ Казани, и расположено въ низинѣ, по -обѣ 
стороны небольшой и часто пересыхающей рѣчки Сумки^вблизИ) 
съ южной стороны, тянется большой казенный и удѣльный лѣсъ: • 
Село основано, какъ означено въ книгѣ г. Износкова, въ 1680-тоду 
и было вотчиной Казанскаго Зилантова Успенскаго монастыря; 
потомъ, вѣроятно, въ 1764 г., при Императрицѣ Екатеринѣ II, 
перешло изъ духовнаго вѣдомства въ вѣдѣніе коллегіи экономіи и 

крестьяне стали именоваться экономическими, и, наконецъ,/ когда 
сюда въ началѣ XIX столѣтія переселилось нѣсколько семействъ 
государственныхъ крестьянъ изъ д. Вимери, они слились съ по
слѣдними подъ общимъ управленіемъ Казенной палаты. Въ 1840 
году сюда переселено еще нѣсколько семействъ татаръ изъ дер. 
Куюковъ, Спасск. у., за отпаденіе отъ христіанства.

Съ начала XVIII в. и по 1832 г. приходъ состоялъ изъ села 
Ивановскаго, деревни Ключей и нѣсколькихъ домовъ крещеныхъ 
татаръ въ д. Чирючахъ; затѣмъ, на основаніи указа Св. Синода 
отъ 28 февраля 1826 г., въ дер. Ключахъ было разрѣшено по
строить церковь, Ключи переименовать селомъ, а Ивановское было 
приписано къ приходу села Ключей. Указомъ Св. Синода отъ 20 
ноября 1894 года за № 5038-мъ здѣсь опять былъ открытъ само
стоятельный приходъ, состоящій изъ одного села Ивановскаго. I

Въ настоящее время населеніе села Ивановскаго состоитъ 
всего изъ 329 муж. и 340 жен. п., изъ нихъ нѣсколько семействъ 
склонныхъ къ бѣгунству, 7 м. и 7 ж. раскольниковъ—поморцевъ, 
и 20 м. и 18 жен. отпавшихъ отъ православія въ магометанство 
татаръ; остальные считаются православными. Татары, какъ ска
зано выше, переселены сюда въ 1840 году за отпаденіе отъ хри-

стіанства; въ 1863 г. ио распоряженію Высшаго Начальства— ихъ 
дѣти были крещены, а взрослые повѣнчаны и нѣкоторое время 
они принимали въ свои дома со св. крестомъ и иконами, но, вслѣд
ствіе близости со всѣхъ сторонъ ихъ собратій—магометанъ, вновь 
отпали, окончательно потеряли всякіе признаки своей прежней 
принадлежности къ христіанству, и къ церкви относятся со свой
ственной всѣмъ вообще отступникамъ ненавистью и озлобленностью; 

съ русскими живутъ въ постоянной враждѣ; къ себѣ принимаютъ 
разныхъ темныхъ лицъ, проходимцевъ изъ своихъ собратій и отъ 
уплаты сборовъ на наемъ сторожей и отопленіе церкви и школы 
всегда отказываются. Русское населеніе раздѣляется на двѣ части: 
одна—коренное населеніе, «бывшіе служители» Зилантова монасты
ря, а другая—переселенцы изъ д. Бимери, Казан. у.; тѣ и другіе 
до сего времени довольно хорошо сохранили свои особенности; 
большинство первыхъ просты,-, безпечны, сильно любятъ водку, 
крѣпкую русскую брань, бѣдны и замѣтно вырождаются; вторые 

же; т. е. переселенцы, преимущественно, народъ серьезный и тру
долюбивый, и оттого—болѣе состоятельный. Въ немъ наблюдается 
большой приростъ населенія. Онъ отличается замкнутостью, мень
шею склонностью къ вину и большею преданностью старинѣ и 
расколу. Хотя въ Ивановскомъ оффиціально и считается 1—3 

дома раскольниковъ—идморцевъ, но, въ дѣйствительности, негласно, 
приверженцевъ старины гораздо больше. Эти приверженцы стари
ны и .поморы, большею .частью—люди неграмотные и для право
славія менѣе—опасны, чѣмъ недавно появившееся жиловое бѣгун
ство, страстнымъ пропагандистомъ котораго былъ какой-то старикъ 
изъ отставныхъ солдатъ, пришедшій, будто бы, лѣтъ 30 тому на
задъ изъ села Карадулей, Ланшевскаго у., по имени Никита Ива
новъ. Этотъ бѣгунъ, поселившись здѣсь на пчельникѣ въ лѣсу 
сторожемъ, среди приверженцевъ къ старинѣ для своего лжеуче
нія нашелъ скоро благопріятную почву и посѣялъ первыя плеве
лы бѣгунства. Въ настоящее время вожаками здѣшняго бѣгунства 
являются: Николай Егоровъ Водостновъ, Михаилъ Ѳеодоровъ Го- 
рѣлкинъ и его племянникъ Александръ Аѳанасьевъ Нпколавнинъ. 
Эти люди—грамотные и, имѣя всегда общеніе съ подпольниками, 
проживающими въ Ягодной, Пороховой и др. слободахъ Казани, 
сильно нападаютъ на православіе и стараются распространить 
свое заблужденіе; они пользуются громаднымъ авторитетомъ среди

I
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ёвоихъ приверженцевъ; вслѣдствіе этого даже небольшой храмъ и 
въ большіе праздники рѣдко бываетъ полонъ, а чаще всего со
всѣмъ пустуетъ, особенно въ лѣтнее время. Довольно интересное 

преданіе сохранилось въ памяти крестьянъ села Ключей о рели
гіозно-нравственномъ состояніи крестьянъ села Ивановскаго въ 
прежнее время, слѣдующаго содержанія: лѣтъ полтораста, тому 
назадъ село Ивановское посѣтилъ, архіерей (вѣроятно,, епископъ 
Лука Конашевичъ въ 1740 и 1741 году) и сталъ убѣждать кре

стьянъ построить новую церковь, вмѣсто сгорѣвшей; на это: они 
отвѣтили: «если тебѣ надо, такъ строй; а намъ не надо», и не 
дали владыкѣ даже лошадей для дальнѣйшаго слѣдованія; тогда 
пришли крестьяне приходской деревни Ключей и увезли его на 
себѣ; видя это, архииастырь, будто бы, крестьянъ села Иванов
скаго проклялъ, а Ключищенцевъ благослови®; изъ-за этого, при
бавляютъ послѣдніе, Ключи, хотя- моложе Ивановскаго, но пере
росли его почти въ 10 разъ.

Матеріальное положеніе крестьянъ с. Ивановскаго удовлетво
рительно. Кромѣ земледѣлія, прихожане ‘занимаются лѣснымъ про

мысломъ и пчеловодствомъ.

III. О причтѣ. До 1819 года причтъ состоялъ изъ одного 

священника, дьячка и пономаря;' въ 1819 году былъ назначенъ 
еще діаконъ; въ такомъ составѣ причтъ въ 1832 году былъ пере
мѣщенъ по упраздненіи въ Ивановскомъ церкви ко вновь построен

ной церкви въ деревнѣ Ключахъ. Съ 1832 года ііо 1883 годъ 

сельцо Ивановское было приходомъ въ село Ключи, а съ 1883 г. 
по 1895 годъ здѣсь во вновь построенной церкви, приписной къ 

церкви села Ключей, богослуженія и требы совершалъ заштатный 
священникъ «въ качествѣ викарнаго» Мих. Кир. Гаіенъ съ вольно
наемнымъ помощникомъ; съ 1895 года, яа основаніи указа Св. 
Синода отъ 20 ноября 1894 г. за № 5038, въ Ивановскомъ от

крытъ штатъ и положено быть одному священнику и одному пса
ломщику. До закрытія прихода въ 1832 году причтъ довольство
вался одной только ругой и доброхотными даяніями безъ казен
наго жалованія. Съ 1883 года по 1895 годъ, когда въ сельцѣ 
Ивановскомъ вновь построена приписная церковь, причтъ заштат

ный тоже не получалъ жалованія, а на содержаніе его было наз
начено 33 десятины пахотной земли, а, вмѣсто нея, причтъ полу
чалъ руги по 1 рублю, 1 пуду ржаного и 1 п. ярового хлѣба съ 
яаждаго вѣнца. Указомъ Св. Синода отъ 20 ноября 1894 года

за № 5038, былъ открытъ самостоятельный приходъ и причту 
было назначено 400 рублей жалованья; въ 1825 году было, вмѣ

сто руги, отмежевано 33 дес. земли; но земля—песчаная; поэтому 
безъ удобренія малоплодородная; кромѣ того, её сильно размы
ваетъ весенней водой; образуются громадные овраги, требующіе 
немедленнаго закрѣпленія; вопреки закону, во всѣхъ поляхъ цер
ковной земли черезъ нее идутъ полевыя дороги. Въ 1911 году 
причтъ сталъ получать жалованья: священникъ 330 руб., а пса
ломщикъ 110 руб;; содержаніе - крайне скудное, вслѣдствіе чего 
изъ Ивановскаго прихода происходятъ очень частыя перемѣщенія 

членовъ причта, которыя сильно вредятъ пастырскому и учебно- 
воспитательному дѣлу. Причтовыхъ домовъ—два: для священника 
и псаломщика.

Священники. Сколько здѣсь было священниковъ за все вре
мя существованія церкви,—неизвѣстно, потому что до 1780 года 

не сохранилось никакихъ документовъ; за означенный годъ въ 
метрическихъ книгахъ есть одна подпись священника Ивана Ѳео
дорова; онъ служилъ по 1780 г. 2) Иванъ Димитріевъ въ 1781 
году; 3) Егоръ Петровъ съ 1782 по 1815 годъ; 4) Алексѣй Пет
ровъ—еъ 1815 по 1817 г.; 5) Іоаннъ Васильевъ, онъ же Костровъ, 

съ 1817 по 1824 г.; 6) Александръ Семеновичъ Вознесенскій съ 
1824 по 1834 г. (при немъ причтъ въ 1832 году былъ перемѣ

щенъ ко вновь построенной церкви въ Ключахъ); 7) Михаилъ 
Кирилловичъ Гаіевъ съ 1883 по 1894 г. (померъ здѣсь и погре
бенъ въ оградѣ около алтаря 1895 г. 22 апрѣля); 8) Іоаннъ Семе
новичъ Крапивинъ съ 26 февр. 1895 г. по 14 окт. 1898 г. 9) 
Александръ Александровичъ Поповъ съ 18 окт. 1898 г. по 19 апр. 
1901 г.; 10) Алексѣй Косминъ Кулясовъ съ 8 мая 1901 г. по
1913 г.; 11) Василій Тимоѳеевъ Красновъ съ 18 сент. 1913 г. по
1914 г.; 12) Іоаннъ Германовичъ Шумиловъ съ 7 марта 1914 г. 
по настоящее время.

Діакономъ съ 8 сентября 1819 г. былъ Левъ Пвановъ, дья
ческій сынъ изъ необучавшихся; въ 1832 году вмѣстѣ съ прочи
ми членами причта былъ перемѣщенъ въ село Ключи, гдѣ про
служилъ до 1849 года.

Въ сохранившихся метрическихъ книгахъ первый разъ 
встрѣчается подпись дьячка Михаила Иванова, который былъ 

сынъ крестьянина, съ образованіемъ новокрещенскихъ школъ; слу
жилъ здѣсь съ 3 мая 1806 г.; въ 1832 г. съ прочими членами 
причта перемѣщенъ въ село Ключи, гдѣ и прослужилъ по 1845

13
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годъ. 2) заштатный дьячекъ Григорій Ивановъ ТихоплескіЙ съ 
1883 г. по 1890 г.

1) Пономарь Сергій Михаиловъ, дьячковскій сынъ, опредѣ
ленъ сюда 7 мая 1814 года; въ 1832 году съ прочими членами 
причта былъ перемѣщенъ въ село Ключи, гдѣ и служилъ' по 1847 
годъ.

Псаломщики: 1) Василій Чапаевъ съ 13 авг. 1890 г. по 
1892 г.; 5) Петръ Тимофеевъ Долонинъ съ 12ок. 1892 г. по 1795 г.;
3) Анатолій Васильевичъ Великановъ 23 март. 1895 г. по 1897. г.
4) Тихонъ Царегородцевъ съ 23 сент. 1897 г. по 2 нояб. 1897 г..;
5) Михаилъ Петропавловскій съ 10 ноября 1897 г. по 26 авг., 
1898 г.; 6) Константинъ Красновъ съ 26 авг. 1898 г.) по 1898 г.; 7) 
Григорій Сенюшинъ съ 29 ноября 1899 г. по 1900 г.; 8) Венде- 
міанъ Талантовъ съ 4 февр. 1900 г. по 1901 г.; 9) Александръ 
Ананіевъ съ 16 февр. по 8 іюля 1901 г.; 10) Павелъ Козыльскій 
8 іюля по 19 сентября 1901 г.; 11) Вендеміанъ Талантовъ 19 сен. 
1901 г. по 3 окт. 1903 г.; 12) Евгеній Павловичъ Чирковъ 28 ок. 
1903 г. по 15 авг. 1904 г.; 13) Николай Ивановичъ Давидовъ съ 
14 сент. 1904 г. по 10 сент. 1905 г.; 14) Василій Алексѣй Кіат- 
ровъ съ 10 сент. 1905 г. по 14 іюня 1906 г.; 15) Сергѣй Якимовъ, 
сынъ крестьянина^ опредѣленъ сюда въ 1906 г. 21 іюня и по на
стоящее время исполняетъ должность псаломщика.

IV. О школѣ. Школа въ селѣ Ивановскомъ открыта въ 
мартѣ 1883 г. заштатнымъ священникомъ о. Гаіевымъ. За неимѣ
ніемъ средствъ на наемъ учителя и помѣщенія для школы, веде
ніе школьнаго дѣла поручено было и. д. псаломщика заштатному 
дьячку Григорію Тихоплескому, а занятія производились поне
дѣльно въ домахъ родителей учениковъ. Въ 1884/в учебномъ году 
школа поступила въ вѣдѣніе епарх. училищнаго совѣта подъ на
именованіемъ школы грамоты; въ 1888 году для нея было построено 
отдѣльное хорошее помѣщеніе Казанскимъ купцомъ Д.< В. Варак
синымъ. Въ 1899 году школа была преобразована въ церковно
приходскую и былъ .назначенъ отдѣльный учитель. Въ 1908. году 
школа была расширена; открыты дополнительные классы, и на
значена вторая учительница. Въ настоящее время въ школѣ зани
маются двѣ учительницы: Людмила Александрова Пчелина и Ека
терина Владимірова Турентинова; жалованіе онѣ получаютъ изъ 
отдѣленія Казанск. епарх. училищнаго совѣта. Попечителемъ шко
лы состоитъ потомственный почета, гражд., Казан. купецъ Д. В.

Вараксинъ. Завѣдывающимъ школою и законоучителемъ состоитъ 
мѣстный священникъ Іоаннъ Германовичъ Шумиловъ. Стремленіе 
къ обученію дѣтей у крестьянъ есть; школа бываетъ всегда полна 
учащимися.—Большая часть народонаселенія—грамотные, т. е. 
умѣютъ кое-какъ написать и прочитать. Дѣти школьнаго возраста 
почти всѣ обучаются въ школѣ. Грамотные въ свободное время 
очень охотно занимаются чтеніемъ книгъ изъ мѣстной школьной 
библіотеки.

V. О благотворительныхъ и др. церковно-приходскихъ 
учрежденіяхъ. Церковно-приходское попечительство открыто въ 
1896 году, но дѣятельность его ничтожна; попечительскихъ суммъ 
въ настоящее время въ кассѣ нѣтъ. Въ 1902 году здѣсь открыты 
отдѣлъ Казанскаго общества трезвости, безплатная народная би
бліотека-читальня подъ наблюденіемъ мѣстнаго священника.

VI. О кладбищѣ. До 1895 года хоронили въ оградѣ около 
храма; въ 1895 году въ Цз веретѣ отъ села на югъ отведено от
дѣльное кладбище, огорожено оно заборомъ п обсажено деревьями.

Статистическія свѣдѣнія о движеніи народонаселенія 
прихода по десятилѣтіямъ.
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