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скомъ

 

языкѣ

 

утверждало

 

въ

 

мысли,

 

что

 

дозволеніе

 

ипород-

цамъ

 

возносить

 

молитвы

 

па

 

своемъ

 

языгсѣ

 

нисколько

 

не

 

го-

ворить

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

могутъ

 

обособляться

 

и

 

жить

 

отдель-
но

 

отъ

 

русскихъ.

 

Нѣтъ,

 

воспѣвая

 

„Самодержавнѣйшему

Императору

 

всея

 

Россіи"

 

„Господи,

 

помилуй"

 

на

 

славян-

скомъ

 

языкѣ,

 

инородцы

 

свидѣтельствовали,

 

что

 

они

 

жи-

вутъ

 

и

 

чувствуютъ

 

по-русски,

 

какъ

 

всѣ

 

вѣрноподанпые

Русскаго

 

Самодержца.

 

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

мол?етъ.

Послѣ

   

молебна,

   

за

 

трапезой,

   

о.

 

протоіерей

  

выяснилъ

представителямъ

 

общества

 

о

 

важности

 

новосозданнаго

 

храма.

Священнпкъ

 

Сергігі

 

Толпѣгшъ.

ІІСТОРИКО-СТАТИСШЕСКОЕ

 

ОІШСАНІЕ

храма

 

и

 

прихода

 

Св.

 

Троицы

 

въ

 

г.

 

Казани.

Троицкая

 

церковь

 

г.

 

Казани

 

находится

 

на

 

2

 

Ямской
или

 

Троицкой

 

улицѣ,

 

вблизи

 

вокзала

 

Московско-Казанской
желѣзпой

 

дороги.

До

 

1851

 

года

 

эта

 

улица

 

называлась

 

Ямской

 

слободой.
Въ

 

ближайшее

 

къ

 

покоренію

 

Казани

 

время

 

иослѣднимъ

 

име-

немъ

 

называлась

 

пространство

 

отъ

 

нынѣшняго

 

Успепскаго
собора

 

до

 

конца

 

теперешнихъ

 

Ямскихъ

 

улпцъ.

 

Такое

 

на-

звапіе

 

это

 

пространство

 

получило

 

отъ

 

заселенія

 

его

 

казен-

ными

 

ямщиками,

 

въ

 

пользованіе

 

которыхъ

 

были

 

отданы

 

и

луга,

 

начинающееся

 

около

 

нынѣшнпхъ

 

Мокрой

 

и

 

Ямской
улицъ

 

и

 

доходящіе

 

до

 

рѣки

 

Волги.

 

Для

 

удовдетворенія

 

ре-

лигіозныхъ

 

потребностей

 

казенныхъ

 

ямщиковъ

 

и

 

была

 

пер-

воначально

 

построена

 

деревянная

 

Троицкая

 

церковь.

Уа

 

непмѣпіемъ

 

данныхъ

 

нельзя

 

съ

 

точностію

 

онредѣ-

лить ,

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

впервые

 

была

 

построена

 

Троицкая
церковь,

 

но

 

есть

 

несомпѣниыя

 

доказательства,

 

по

 

которымъ

первоначальное

 

основаніе

 

ея

 

должно

 

отнести

 

ко

 

времени

 

не

позднѣе

 

первой

 

половины

 

ХѴП

 

вѣка.

 

Фактическими

 

дока-

зательствами

 

этого

 

служатъ

 

сохранпвшіеся

 

до

 

настоящаго

времени

 

въ

 

Троицкой

 

церкви

 

напрестольный

 

крестъ

 

и

 

кади-
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ло,

 

пожертвованные

 

въ

 

существовавшую

 

церковь

 

въ

 

ХѴП

вѣкѣ.

 

На

 

первомъ

 

изъ

 

этпхъ

 

предметовъ

 

сдѣлана

 

славян-

ской

 

вязью

 

слѣдующая

 

надпись:

 

„далъ

 

вкладу

 

Казанскій

 

жи-

лецъ

 

Исакъ

 

Герасимовъ

 

сынъ

 

Свѣшниковъ

 

въ

 

Живоначаль-
ной

 

Троицы

 

въ

 

Ямскую

 

слободу

 

крестъ

 

воздвизальпой

 

обло-
женъ

 

серебромъ

 

злоченъ

 

съ

 

каменьемъ,

 

a

 

вѣсу

 

30

 

рублевъ
при

 

попѣ

 

Ондреѣ

 

Одинцовѣ

 

и

 

за

 

тотъ

 

вкладъ

 

родители

мои

 

поминать

 

п

 

въ

 

сенодикъ

 

написать.

 

Лѣта

 

7139

 

году

(1631)

 

апрѣля

 

въ

 

9

 

день".
На

 

серебряномъ

 

кадилѣ

 

сдѣлапа

 

тоже

 

славянской

 

вязыо

слѣдующая

 

надпись

 

„лѣта

 

7159

 

(1651)

 

году

 

апрѣля

 

въ

20

 

день

 

при

 

державѣ

 

велпкаго

 

Государя

 

и

 

великаго

 

Князя

 

Але-
ксѣя

 

Михайловича

 

всея

 

русіи

 

самодержца

 

и

 

его

 

Государевѣ

Богомольцѣ,

 

Преосвященномъ

 

Корниліѣ

 

Митрополитѣ

 

Казан-
скомъ

 

сдѣлано

 

сіе

 

кадило

 

къ

 

церкви

 

Живоначальныя

 

Тро-
ицы

 

въ

 

Ямскую

 

слободу

 

на

 

церковный

 

деньги

 

при

 

священ-

нпкахъ

 

при

 

Фролѣ

 

да

 

при

 

Иванѣ,

 

а

 

за

 

работу

 

того

 

кади-

ла

 

не

 

взято".
Такимъ

 

образомъ

 

приведенныя

 

надписи

 

на

 

крестѣ

 

и

кадилѣ

 

показываютъ,

 

что

 

Троицкая

 

церковь

 

въ

 

первой

 

по-

ловинѣ

 

ХѴП

 

вѣка

 

уже

 

существовала.

 

По

 

клировымъ

 

вѣдо-

мостямъ,

 

однако,

 

время

 

построенія

 

церкви

 

относится

 

къ

1722

 

году,

 

Казанскій

 

историкъ

 

Рыбушкпнъ

 

относитъ

 

по-

строеніе

 

названной

 

церкви

 

къ

 

1684

 

году '),

 

а

 

у

 

другого

историка —Баженова

 

основаніе

 

церквей

 

указывается

 

неопре-

дѣленно — въ

 

царствованіе

 

Іоанна

 

и

 

Петра

 

Алексеевичей
(1682—1689

 

г.)

 

2).
На

 

чемъ

 

основаны

 

два

 

вторыхъ

 

обозначенія

 

объяснить
трудно,

 

относительно

 

же

 

первой

 

цифры

 

слѣдуетъ

 

сказать,

что

 

здѣсь

 

названъ

 

годъ

 

освященія

 

храма

 

или

 

послѣ

 

капи-

тальнаго

 

ремонта

 

или

 

по

 

какому

 

либо

 

другому

 

случаю. —

Въ

 

1871

 

г.

 

о.

 

протоіреемъ

 

Маловымъ

 

былъ

 

отпечатанъ

 

ру-

кописный

 

старинный

 

сборникъ,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

статьи

 

о

царствѣ

 

Казанскомъ

 

3) .

 

Въ

 

этомъ

 

сборпикѣ

 

въ

 

числѣ

 

прочпхъ

Казанскихъ

 

церквей

 

названа

 

и

 

Троицкая.

   

О

 

ней

 

говорится

*)

 

Краткая

 

исторія

 

г.

 

Казани,

 

стр.

 

4.

2)

 

Каз.

 

ист.

 

Баженова,

 

ч.

 

II,

 

стр.

 

50.

3)

 

Изв.

 

по

 

Каз.

 

Eu.

  

1871

 

г.

 

№

 

18.
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„Церковь

 

Живоначальной

 

Троицы

 

въ

 

Ямскихъ

 

слободахъ,
деревянная,

 

освящена

 

въ

 

1722

 

году.

 

Придѣлъ

 

Фрола.

 

Цер-
ковь

 

же

 

каменнная

 

теплая

 

Знаменіе

 

Богородицы.

 

При

 

ней
придѣлъ

 

Грузинской

 

Богородицы"

 

] ).
Въ

 

настоящее

 

время

 

церковь

 

вся

 

каменная,

 

но

 

когда

 

и

кѣмъ

 

она

 

построена

 

въ

 

настоящемъ

 

видѣ—не

 

извѣстно.

 

При-
дѣловъ

 

св.

 

муч.

 

Фрола

 

и

 

Лавры

 

и

 

въ

 

честь

 

Грузинской

 

ико-

ны

 

Божіей

 

Матери

 

не

 

существуетъ.

 

Какъ

 

памятникъ

 

суще-

ствовавшаго

 

нѣкогда

 

перваго

 

изъ

 

названныхъ

 

придѣловъ,

уцѣлѣла

 

храмовая

 

икона

 

св.

 

мучениковъ

 

Фрола

 

и

 

Лавра,
относительно

 

же

 

второго

 

придѣла

 

:

 

когда

 

и

 

при

 

какихъ

обстоятельстахъ

 

онъ

 

пересталъ

 

существовать

 

съ

 

точностью

неизвѣстно,

 

и

 

прихожане

 

старожилы

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

даже

былъ

 

когда

 

либо

 

названный

 

придѣлъ.

 

Вообще

 

нужно

 

ска-

зать,

 

что

 

относительно

 

построенія

 

церкви

 

и

 

ея

 

дальнѣйшаго

существованія

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

не

 

сохранилось

 

ника-

кихъ

 

документовъ,

 

которые,

 

вѣроятно,

 

были

 

утрачены

 

во

время

 

пожаровъ ,

 

отъ

 

которыхъ

 

неоднократно

 

страдала

Троицкая

 

церковь,

 

какъ

 

въ

 

нынѣшнемъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

прош-

ломъ

 

столѣтіяхъ.

Главный

 

холодный

 

храмъ

 

былъ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

Знаменской,

 

а

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

находился

теплый,

 

деревянный

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы.

 

Этотъ

 

храмъ

 

суще-

ствовалъ

 

съ

 

начала

 

ХѴП

 

вѣка,

 

и

 

къ

 

началу

 

ХѴШ

 

вѣка

пришелъ

 

въ

 

ветхость.

 

Въ

 

началѣ

 

ХѴПТ

 

в.

 

деревянная

 

цер-

ковь

 

была

 

за

 

ветхостью

 

сломана

 

и

 

главный

 

алтарь

 

былъ
освященъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы.
При

 

этомъ

 

было

 

сдѣлано

 

раздѣленіе

 

церкви

 

на

 

теплую

и

 

холодную,

 

но

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

былъ

 

уже

 

оставленъ

только

 

одинъ

 

алтарь

 

въ

 

честь

 

Св.

 

Троицы,

 

a

 

придѣлъ

 

Гру-
зинской

 

Б.

 

М.

 

не

 

возбновлялся.
Въ

 

теплой

 

церкви

 

придѣльный

 

алтарь

 

былъ

 

уничтоженъ,

и

 

былъ

 

оставленъ

 

только

 

одинъ

 

престолъ

 

въ

 

честь

 

иконы

Божіей

 

Матери —Знаменія.

 

При

 

этой

 

перестройкѣ

 

алтарь

 

былъ
сдѣланъ

 

противъ

 

входныхъ

 

западныхъ

 

дверей,

 

а

 

проходомъ

въ

 

холодную

 

церковь

 

служили

 

двѣ

 

боковыя

 

арки,

 

которыя

 

на

зиму

 

плотно

 

затворялись.

 

Такое

 

устройство

 

церкви

 

не

 

можетъ

быть

 

названо

 

удачнымъ.

 

Какъ

 

холодная,

 

такъ

 

и

 

теплая

 

половина

1)

 

Изв.

 

по

 

Каз.

 

Ел.

  

1871

 

г.

 

№

 

18.
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очень

 

не

 

велики.

 

Зимой

 

теплая

 

церковь

 

не

 

могла

 

вмѣщать

 

всѣхъ

желавшихъ

 

помолиться,

 

алѣтомъ,

 

хотя

 

при

 

соедипеніи

 

двухъ

половинъ

 

вмѣстимость

 

церкви

 

и

 

увеличивалась,

 

но

 

стоявшіе
въ

 

теплой

 

церкви

 

не

 

могли

 

не

 

только

 

видѣть,

 

но

 

и

 

слы-

шать

 

богослуженія.
И

 

вотъ

 

въ

 

1880

 

году

 

двое

 

изъ

 

прнхожанъ

 

Троицкой
церкви

 

(нынѣ

 

оба

 

уже

 

почившіе) —Павелъ

 

Семеновичъ

 

Шара-
повъ

 

и

 

Илья

 

Митрофановичъ

 

Митрофановъ,

 

испросивъ

 

разрѣ-

шеніе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Павла

 

Епископа

 

Чебоксарскаго,
устроили

 

на

 

свои

 

средства

 

два

 

прпдѣла:

 

направо

 

и

 

налѣво

отъ

 

престольнаго

 

алтаря

 

теплой

 

церкви,

 

а

 

на

 

мѣстѣ

 

алтаря

продѣланъ

 

былъ

 

ходъ

 

въ

 

холодный

 

храмъ,

 

гдѣ

 

были

 

устро-

ены

 

печи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

вся

 

церковь

 

была

 

сдѣлана

теплой,

 

а

 

икопостасъ

 

и

 

амвонъ

 

главнаго

 

храма

 

сталъ

 

от-

крытымъ,

 

потому

 

что

 

большая

 

арка,

 

сдѣланная

 

на

 

мѣстѣ

прежняго

 

алтаря,

 

нисколько

 

не

 

закрываетъ

 

главнаго

 

храма.

Радостно

 

смотрѣли

 

прихожане

 

на

 

обновленную

 

и

 

блестѣв-

шую

 

позолотой

 

западную

 

часть

 

храма,

 

но

 

рѣзкій

 

контрастъ

съ

 

ней

 

составляла

 

восточная.

 

Иконостасъ

 

отъ

 

времени

 

весь

почернѣлъ,

 

стѣны

 

закоптѣли

 

и

 

вообще

 

требовался

 

большой
ремонтъ.

 

Но

 

средствъ

 

на

 

это

 

не

 

было.

И

 

вотъ,

 

спустя

 

восемь

 

лѣтъ

 

послѣ

 

устройства

 

теплаго

храма,

 

т.

 

е.

 

въ

 

1888

 

году

 

Казанскій

 

купецъ

 

Павелъ

 

Петро-
вичъ

 

Петровъ

 

вошелъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

къ

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшему

 

Павлу

 

Архіепископу

 

Казанскому

 

о

 

дозволееіи
возобновить

 

восточную

 

часть

 

храма

 

(бывшую

 

холодную

 

цер-

ковь)

 

снаружи

 

и

 

внутри.

 

По

 

полученіи

 

разрѣшенія

 

было
приступлено

 

къ

 

работамъ.

 

Снаружи

 

все

 

зданіе

 

было

 

поправ-

лено

 

и

 

окрашено

 

масляной

 

краской,

 

а

 

внутри

 

стѣпы

 

были
расписаны

 

живописью.

 

Иконостасъ

 

быль

 

обновленъ

 

и

 

весь

вызолоченъ.

6

 

ноября

 

1888

 

года

 

по

 

благословенію

 

Высокоиреосвя-
щеннѣйшаго

 

Павла

 

было

 

совершено

 

освященіе

 

храма

 

про-

тоіереемъ

 

Е.

 

А.

 

Маловымъ.
Такимъ

 

образомъ

 

Троицкая

 

церковь

 

приняла

 

настощій
свой

 

видь

 

въ

 

1880

 

году.

 

Теперь

 

въ

 

ней

 

три

 

алтаря.

 

Глав-
ный

 

въ

 

честь

 

Яіивоначальной

 

Троицы,

 

придѣльный

 

по

 

пра-

вую

 

сторону

 

(въ

 

бывшей

 

теплой

 

церкви)

 

въ

 

честь

 

иконы

Божіей

 

Матери

 

Знаменской

 

и

 

лѣвый

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей
Матери

 

Корсунской.
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За

 

время

 

своего

 

болѣе

 

двухсотъ

 

пятидесятилѣтняго

существованія

 

Троицкая

 

церковь

 

подвергалась

 

разнымъ

бѣдствіямъ.

Извѣстно,

 

что

 

Казань

 

со

 

времени

 

покоренія

 

ея

 

рус-

скими

 

испытала

 

болѣе

 

десяти

 

болыиихъ

 

пожаровъ.

 

Пожары
эти

 

были

 

настолько

 

велики,

 

что,

 

начинаясь

 

въ

 

одномъ

 

кон-

це

 

города,

 

доходили

 

до

 

противополжнаго

 

г ).

 

Неизвѣстно

 

го-

рѣла-ли

 

Троицкая

 

церковь

 

въ

 

ХѴП

 

вѣкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

объ

этомъ

 

не

 

сохранилось

 

никакихъ

 

извѣстій.

 

Съ

 

достовѣрностью

же

 

извѣстно,

 

что

 

она

 

сгорѣла

 

во

 

время

 

пожара

 

1749

 

года,

когда

 

пожаръ

 

вспыхпувъ

 

въ

 

Татарской

 

слободѣ,

 

обнялъ

 

всю

Забѵлачную

 

сторону,

 

захватилъ

 

Кремль

 

и

 

дошелъ

 

до

 

Казан-
скаго

 

женскаго

 

монастыря.

Не

 

успѣла

 

еще

 

должнымъ

 

образомъ

 

оправиться

 

Тро-
ицкая

 

церковь

 

отъ

 

постпгшаго

 

ее

 

пожара,

 

какъ

 

на

 

нее

обрушилось

 

новое

 

бѣдствіе.

Въ

 

1774

 

году

 

къ

 

Казани

 

подошелъ

 

съ

 

многочислен-

ной

 

шайкой

 

Пугачаевъ.

 

Его

 

шайка

 

12

 

іюля

 

ворвалась

 

въ

Казань

 

со

 

стороны

 

Арскаго

 

поля

 

и

 

пройдя

 

черезъ

 

Суконную
слободу,

 

подвергая

 

все

 

разграбленію

 

и

 

пламени,

 

достигла

слободъ

 

Ямской

 

и

 

Мокрой.

 

Казенные

 

ямщики

 

оградились

рогатками,

 

но

 

предъ

 

силой

 

мятежниковъ

 

должны

 

были

 

отсту-

пить.

 

Троицкая

 

церковь

 

подверглась

 

разграбленію

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

прочими

 

строеніями

 

обгорѣла

 

2 ).

Послѣ

 

нашествія

 

Пугачева

 

церковь

 

вскорѣ

 

стала

 

опра-

вляться:

 

была

 

удѣлана

 

снаружи,

 

былъ

 

пріобрѣтенъ

 

новый
колоколъ

 

(въ

 

1774

 

г.)

 

были

 

вызолочены

 

кресты

 

на

 

куполахъ

(1777

 

г.),

 

вызолоченъ

 

вновь

 

иконостасъ

 

(въ

 

1779

 

г.),

 

прі-
обрѣтенъ

 

большой

 

колоколъ

 

(въ

 

1788

 

г.)

 

и

 

проч.,

 

но

 

толь-

ко

 

она

 

успѣла

 

устроиться,

 

какъ

 

снова

 

погорѣла

 

во

 

время

пожара

   

1815

   

года.

   

Въ

 

этотъ

 

разъ

   

обрушился

  

куполъ

 

съ

*)

 

Большею

 

частію

 

пожары

 

начинались

 

въ

 

нижней

 

части

города,

 

недалеко

 

отъ

 

Ямскихъ

 

слободъ

 

(1749

 

г.

 

1774,

 

1815,

1892,

  

1898

 

г.).

2)

 

Ист.

 

Пугач,

 

бунта

 

Пушкина

 

прим.

 

къ

 

8

 

т.

 

стр.

 

143

изд.

 

1881

 

г.

 

и

 

стр.

 

73.

■



—

 

856

 

—

главою

 

и

 

крестомъ,

 

а

 

также

 

и

 

желѣзная

 

крыша

 

на

 

холод-

ной

 

церкви

 

*).
Въ

 

то-же

 

время

 

сгорѣла

 

находившаяся

 

при

 

церкви

свѣчная

 

лавочка.

 

Кромѣ

 

того,

 

что

 

церковь

 

обгорѣла,

 

она

потерпѣла

 

еще

 

убытокъ

 

отъ

 

пропажи

 

части

 

церковнаго

 

иму-

щества.

 

Во

 

время

 

пожара

 

было

 

потеряно

 

50

 

рублей

 

церков-

ныхъ

 

денегъ,

 

вѣнцы

 

съ

 

иконъ:

 

Воскресенія

 

Христова,

 

Неруко-
твореннаго

 

Спаса,

 

Корсунской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

нѣсколько

вещей

 

изъ

 

ризницы.

 

Всего

 

убытковъ

 

церковь

 

потерпѣла

 

на

2284

 

р.

 

60

 

коп.,

 

возмѣщеніе

 

которыхъ

 

получила

 

пособія
250

 

рублей 3).
Прошло

 

27

 

лѣтъ

 

и

 

Казань

 

снова

 

перенесла

 

большой
пожаръ

 

въ

 

1842

 

году,

 

но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

бѣдствіе

 

обошло
Троицкую

 

церковь

 

мимо.

 

Точно

 

также

 

осталась

 

невредимой
она

 

и

 

во

 

время

 

пожара

 

1848

 

года.

 

Объ

 

этомъ

 

пожарѣ

 

со-

хранилось

 

въ

 

прпходѣ

 

такое

 

преданіе.

 

Пожаръ

 

былъ

 

въ

 

пол-

номъ

 

разгарѣ,

 

пламя

 

захватывало

 

все

 

встречавшее

 

па

 

пути,

вѣтеръ

 

дулъ

 

по

 

направленію

 

къ

 

Троицкой

 

церкви.

 

И

 

вотъ

была

 

изъ

 

храма

 

вынесена

 

мѣстная

 

чтимая

 

древняя

 

икона

Корсунской

 

Божіей

 

Матери,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

и

вѣтеръ

 

тотчасъ

 

перемѣнилъ

 

напраьленіе;

 

нламя

 

стало

 

клонить-

ся

 

на

 

дома,

 

стоявшіе

 

ближе

 

къ

 

лугамъ

 

и

 

пожаръ,

 

дойдя

 

до

луговъ

 

прекратился

 

3 ).

 

Въ

 

память

 

этого

 

событія

 

впослѣдствіи

(въ

 

1864

 

году)

 

Казанскимъ

 

купцомъ

 

Евдокимомъ

 

Савватѣ-

евымъ

 

была

 

построена

 

каменная

 

часовня

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

стояла

 

икона

 

во

 

время

 

пожара.

Въ

 

1859

 

году

 

Казань

 

снова

 

подверглась

 

большому

 

пожару,

во

 

время

 

котораго

 

Троицкая

 

церковь

 

обгорѣла

 

снаружи.

Наконецъ

 

30

 

іюля

 

1898

 

года

 

мѣстпое

 

Казанское

 

бѣд-

ствіе

 

повторилось

 

снова

 

и

 

Тропцкая

 

церковь,

 

хотя

 

и

 

не

сгорѣла,

 

но

 

была

 

близка

 

къ

 

этому.

J)

 

Желѣзная

 

крыша

 

была

 

сдѣлана

 

вмѣсто

 

деревяной
только

 

за

 

1

 

годъ

 

до

 

пожара—въ

 

1814

 

году.

 

См.

 

Ист.

 

оп.

 

церкв,

пр.

 

Е.

 

Маслова

 

стр.

  

109

 

изд.

 

1884

 

г.

2)

  

Ibid.

 

стр.

 

112.

3)

  

Это

 

преданіе

 

было

 

записано

 

пр.

 

Маловымъ

 

въ

 

его

Историч.

 

опис.

 

церкв.

 

г.

 

Казани

 

со

 

словъ

 

причетн.

 

Шумилова,
но

 

пишущимъ

 

эти

 

строки

 

оно

 

было

 

провѣрено

 

по

 

разсказамъ

другихъ

 

старожиловъ,

 

которые

 

подтвердили

 

этотъ

 

разсказъ.



—

 

857

 

—

Страшное

 

зрѣлище

 

представлялъ

 

пожаръ

 

ЗОіюля

 

1898
года.

 

Начавшись

 

около

 

Тихвинской

 

церкви,

 

онъ

 

охватилъ

болѣе

 

двухсотъ

 

домовъ

 

по

 

направденію

 

къ

 

адмиралтейской

дамбѣ.

 

На

 

громадпомъ

 

пространств'!}

 

разливалось

 

цѣлое

 

море

огня,

 

уничтожая

 

все

 

встрѣчавшееся

 

ему

 

на

 

пути.

 

Сильные
порывы

 

вѣтра

 

руздували

 

пламя,

 

и

 

никакая

 

сила

 

не

 

могла

остановить

 

бушевавшей

 

стихіи.

 

Вотъ

 

уже

 

близко

 

нодходилъ

огонь

 

къ

 

Троицкой

 

церкви,

 

пылали

 

дома,

 

находя щіеся

 

отъ

вея

 

на

 

разстояніи

 

двадцати

 

саженъ.

 

Казалось,

 

что

 

и

 

храмъ

Божій

 

неминуемо

 

долженъ

 

еще

 

разъ

 

сдѣлаться

 

добычей
пламени.

 

Въ

 

виду

 

такой

 

опасности

 

вся

 

церковная

 

утварь

п

 

ризница

 

была

 

перенесена

 

во

 

Владимирскій

 

соборъ.

 

Были
вынуты

 

всѣ

 

иконы

 

изъ

 

иконостасовъ,

 

сняты

 

золоченыя

 

ко-

лонны

 

и

 

украшенія.

 

Но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

Господь

 

сохранилъ

Свой

 

домъ.

 

Когда

 

огонь

 

готовъ

 

былъ

 

захватить

 

стоящую

 

на

углу

 

ограды

 

часовню

 

Троицкой

 

церкви,

 

построенную

 

въ

память

 

избавленія

 

храма

 

отъ

 

огня

 

во

 

время

 

пожара

 

въ

 

1848
году,

 

вѣтеръ

 

неожиданно

 

перемѣнилъ

 

направленіе

 

и

 

началъ

дуть

 

на

 

западъ,

 

къ

 

лугамъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

пожаръ,

 

уничто-

живъ

 

пѣсколько

 

крайнихъ

 

къ

 

лугамъ

 

домовъ,

 

прекратился.

Велика

 

была

 

радость

 

прихожанъ

 

Троицкой

 

церкви

 

при

впдѣ

 

явной

 

милости

 

Божіей.

 

Необходимо

 

замѣтпть,

 

что

 

съ

давнихъ

 

временъ

 

недалеко

 

отъ

 

Троицкой

 

церкви

 

живетъ

немалое

 

число

 

раскольпиковъ

 

разпыхъ

 

сектъ,

 

и

 

только

 

право-

славный

 

храмъ

 

служитъ

 

препятствіемъ

 

къ

 

заселенію

 

ими

 

всей

западной

 

окраины

 

Казани.

 

На

 

Задне-Ямской

 

улицѣ

 

находилась

моленная

 

раекольвиковъ-поморцевъ;

 

зданіе

 

ея

 

было

 

проч-

ное

 

каменное,

 

отдѣленное

 

болынимъ

 

пустымъ

 

пространствомъ

отъ

 

жилыхъ

 

строеній.

 

Даже

 

во

 

время

 

самаго

 

сильнаго

 

раз-

гара

 

пожара

 

никто

 

пе

 

ожидалъ,

 

чтобы

 

оно

 

могло

 

загорѣться.

Но

 

оно

 

вспыхло

 

п

 

внутри

 

все

 

выгорѣло,

 

а

 

Троицкая

 

церковь

среди

 

пламени

 

осталась

 

невредимой,

 

хотя

 

и

 

представляла

печальное

 

зрѣлище

 

на

 

другой

 

день

 

послѣ

 

пожара.

 

Стекла
въ

 

нѣкоторыхъ

 

окнахъ

 

были

 

разбиты

 

и

 

валялись

 

на

 

полу,

полъ

 

былъ

 

весь

 

загрязненъ,

 

иконостасы

 

отчасти

 

разобраны,
гдѣ

 

стояли

 

Св.

 

иконы,

 

зіяло

 

черное

 

пустое

 

пространство...

Но

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

въ

 

два

 

дня

 

было

 

все

 

устроено

и

 

приведено

 

въ

 

преждній

 

видъ.

Въ

 

настоящемъ

 

своемъ

 

видѣ

 

храмъ

 

имѣетъ

 

форму

 

про-

долговатаго

 

креста,

 

оканчивающегося

 

полуоваломъ

 

на

 

восточ-

ной

 

сторонѣ

 

и

 

прямоугольникомъ

 

на

 

западной.



—

 

858

 

—

Внѣшній

 

видь

 

храма

 

не

 

отличается

 

ни

 

оригинальности
стиля,

 

ни

 

изяществомъ

 

отдѣлки.

 

Построенъ

 

онъ

 

въ

 

русско-

византійскомъ

 

стилѣ,

 

съ

 

полукруглымъ

 

куаоломъ

 

надъ

 

сре-

диною

 

главнаго

 

храма

 

и

 

съ

 

настѣннымп

 

украшеніями

 

изъ

кирпича

 

въ

 

видѣ

 

зубчиковъ

 

и

 

нолуколонокъ.

 

Стѣны

 

отлича-

ются

 

толщиной

 

и

 

прочностію,

 

которая

 

увеличивается

 

массив-

ными

 

желѣзными

 

связями,

 

проходящими

 

внутри

 

церкви.

Зданіе

 

церкви

 

очень

 

не

 

велико

 

но

 

объему

 

и

 

незначи-

тельно

 

по

 

высотѣ,

 

только

 

въ

 

средней

 

части

 

восточной

 

поло-

вины

 

храма

 

(бывшей

 

холодной

 

церкви)

 

окна

 

сдѣлапы

 

въ

два

 

яруса,

 

въ

 

прочнхъ

 

же

 

частяхъ — ръ

 

одинъ.

 

Во

 

всѣхъ

окнахъ

 

вставлены

 

довольно

 

массивныя

 

желѣзныя

 

рѣгаетки.

Куполовъ

 

на

 

церкви

 

и

 

колокольиѣ

 

два;

 

па

 

церкви

 

въ

видѣ

 

опрокинутаго

 

полушарія,

 

глухой,

 

а

 

на

 

колокольнѣ

 

въ

видѣ

 

восьмигпанной

 

пирамиды

 

съ

 

прямоугольными

 

просвѣта-

ми

 

въ

 

два

 

яруса.

 

Куполы

 

эти

 

завершаются

 

круглыми

 

глава-

ми,

 

покрытыми

 

бѣлою

 

жестью,

 

а

 

главы

 

увѣнчаны

 

желѣзны-

ми

 

окрашенными

 

желтой

 

масляной

 

краской,

 

крестами.

Кромѣ

 

указанныхъ,

 

подобные

 

же

 

главы

 

устроены

 

падъ

алтаремъ

 

лѣваго

 

придѣла

 

и

 

надъ

 

папертью.

 

Послѣдніе

 

гла-

вы

 

покоятся

 

на

 

неболынихъ

 

каменныхъ

 

колопкахъ.

 

Крыша
на

 

всей

 

церкви

 

желѣзная,

 

окрашенная

 

зеленой

 

масляной

 

кра-

ской,

 

надъ

 

главнымъ

 

алтаремъ

 

шатрообразная

 

па

 

три

 

ската,

надъ

 

средней

 

частью

 

главнаго

 

храма

 

полукруглая

 

и

 

надъ

придѣлами

 

дугообразная,

 

па

 

чва

 

ската.

Наружныхъ

   

входныхъ

   

дверей — двѣ:

   

съ

  

запада

   

п

  

съ

сѣвера;

 

первая

 

ведетъ

 

въ

 

глухую

 

крытую

 

паперть,

 

а

 

вторая

на

 

лѣвый

 

крилосъ

 

главнаго

 

храма.

 

Около

 

второй

 

прпстрое

но

   

крытое

   

на

   

колоннахъ

  

крыльцо

   

съ

   

семью

   

такими

   

же

ступенями.

Внутрянняя

 

площадь

 

храма

 

вмѣстѣ

 

съ

 

алтарями

 

зак.ію-

чаетъ

 

66

 

Ѵ4

 

кв>

 

саженъ.

Каменная

 

колокольня

 

находится

 

въ

 

одной

 

связи

 

съ

 

цер-

ковью.

 

Построена

 

она,

 

невидимому,

 

одновременно

 

съ

 

хра-

момъ,

 

но,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

постройки,

 

первоначально

 

была

 

сде-
лана

 

каменныхъ

 

четырехъугольныхъ

 

столбахъ.

 

Вь

 

1871

 

году

простраство

 

между

 

столбами

 

было

 

задѣлано

 

кирпичемъ,

 

при-

ложена

 

къ

 

западѵ

 

каменная

 

пристройка,

 

и такимъ

 

образомъ
образовалась

 

довольно

 

большая

 

паперть.

 

До

 

1871

 

года

 

меж-

ду

 

столбами

 

были

 

сдѣланы

 

три

 

входа

 

на

 

паперть

 

съ

 

дере-

вянными

 

крыльцами.

   

Въ

 

настоящее

 

время

 

колокольня

 

одно-



—

 

859

 

—

ярусная;

 

на

 

ней

 

виситъ

 

восемь

 

колоколовъ.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ-

вѣситъ

 

100

 

п.

 

на

 

немъ

 

сдѣлана

 

славянскими

 

буквами

 

слѣ-

дующая

 

надпись:

 

„Въ

 

царствующемъ

 

градѣ

 

Казани

 

ко

 

хра-

пу

 

Живоначальный

 

Троицы

 

въ

 

царство

 

Благочестивѣйшаго,

самодержавнѣйшаго,

 

великаго

 

Государя

 

нашего

 

Императора
Александра

 

Павловича

 

всея

 

Россіи

 

и

 

при

 

супругѣ

 

его

 

Бла-
гочестивѣйшей

 

Государынѣ

 

Императрпцѣ

 

Ёлизаветѣ

 

Алек-

сѣеинѣ

 

при

 

Казанскомъ

 

и

 

Симбирскомъ

 

Архіепископѣ

 

Се-
рапіонѣ,

 

того-же

 

храма

 

священник?.

 

Іоаннъ

 

Іоапновъ

 

(съ

1780 — 1817

 

г.)

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

прочихъ

 

приходовъ

 

при-

хожанами,

 

всеобщимъ

 

пхъ

 

ѵсердіемъ

 

вылитъ

 

сей

 

колоколъ

во

 

100

 

пудовъ.

  

1802

 

г.

 

мая'22".
Второй

 

колоколъ

 

вѣситъ

 

70

 

п.

 

30

 

ф.;

 

на

 

немъ

 

над-

пись

 

славянскими

 

буквами:

 

„перелита

 

сей

 

колоколъ

 

въ

 

цар-

ствующемъ

 

градѣ

 

Казани

 

стараніемъ

 

священника

 

Рівана
Никитина"

  

(съ

  

1817—1835

 

г.).
Прочіе

 

колокола

 

ни

 

надписей,

 

ни

 

означенія

 

вѣса

 

не

пмѣютъ.

 

Кѣмъ

 

и

 

когда

 

они

 

пріобрѣтены —не

 

извѣстно.

Вокругъ

 

церкви

 

устроена

 

ограда

 

на

 

каиенномъ

 

основа-

піи

 

и

 

столбахъ

 

съ

 

желѣзпымп

 

простыми

 

рѣшетками.

 

Въ

 

огра-

ду

 

ведутъ

 

трое

 

желѣзпыхъ

 

воротъ,

 

по

 

рисунку

 

во

 

Есемъ

 

сход-

ныхъ

 

съ

 

рѣшетками.

 

Новая

 

каменная

 

ограда,

 

взамѣнъ

 

преж-

ней

 

деревянной

 

ветхой,

 

устроена

 

въ

 

1875 — 1876

 

г.,

 

благо-
даря

 

етараніямъ

 

бывшаго

 

тогда

 

церковпымъ

 

старостой

 

Н.

 

Н.
Шпрокихъ.

Внутри

 

храмъ

 

имѣетъ

 

видъ

 

прямоугольника.

Притвора

 

въ

 

храмѣ

 

нѣтъ.

Главный

 

алтарь

 

(во

 

имя

 

св.

 

Троицы)

 

отделяется

 

отъ

средней

 

части

 

храма

 

капитальною

 

каменпою

 

стѣною,

 

къ

которой

 

прпкрѣп.іенъ

 

деревянный

 

иконостасъ;

 

оба

 

же

 

при-

дѣльпые

 

алтари

 

обнесены

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

деревянными

 

ико-

ностасами,

 

а

 

двумя

 

другими

 

сторонами

 

примыкаютъ

 

къ

камепньшъ

 

стѣнаыъ.

Всѣ

 

алтари

 

внутри

 

открытые,

 

безъ

 

раздѣленій.

 

Рядоыъ
съ

 

алтарями

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

помѣщеній.

Всѣ

 

престолы

 

и

 

жертвенники

 

сдѣланы

 

изъ

 

дубоваго
дерева.

Жертвенникъ

 

въ

 

главномъ

 

алтарѣ

 

укрѣплепъ

 

неподвиж-

но,

   

а

  

въ

   

придѣлахъ

   

жертвенники

   

примыкаютъ

   

съ

 

двухъ-

сторонъ

 

къ

 

стѣнамъ,

 

но

 

не

 

укрѣплены.

 

Всѣ

 

три

 

престола

 

надъ



—

   

860

 

—

собою

 

сѣней

 

не

 

имѣютъ.

 

На

 

престолахъ

 

и

 

жертвенникахъ

срачицы

 

полотпяныя,

 

a

 

индитіи —парчевыя.

Въ

 

главномъ

 

алтарѣ

 

устроенъ

 

полукругъ

 

для

 

горпяго

мѣста,

 

въ

 

придѣлахъ

 

же

 

алтари

 

ограничиваются

 

на

 

восточ-

ной

 

сторопѣ

 

прямою

 

стѣною.

Иконостасы

 

главнаго

 

храма

 

и

 

обоихъ

 

придѣловъ

 

дере-

вянные

 

рѣзные.

 

Главный

 

икопостасъ

 

четырехъярусный,

 

вызо-

лоченъ

 

весь,

 

въ

 

придѣлахъ

 

одноярусные,

 

колонки

 

и

 

укра-

шенія

 

вызолочены,

 

а

 

столярство

 

покрыто

 

аллюминіемъ.

 

Цар-
скія

 

двери

 

во

 

всѣхъ

 

иковостасахъ

 

деревянпыя

 

рѣзные

 

золо-

ченыя.

 

Солея

 

предъ

 

иконостамъ

 

главпаго

 

алтаря

 

каменная

съ

 

ступенями;

 

растояпіе

 

ступеней

 

до

 

иконостаса

 

1Ѵ 4

 

арш.

Изъ

 

средины

 

солеи

 

выдается

 

полукруглый

 

амвонъ,

 

имѣю-

щій

 

въ

 

діаметрѣ

 

1

 

ар.

 

На

 

южной

 

сторонѣ

 

къ

 

солеѣ

 

непо-

средственно

 

примыкаетъ

 

правый

 

клиросъ,

 

стоящій

 

на

 

одной

высотѣ

 

съ

 

солеёй.

 

Елиросъ

 

съ

 

южной

 

стороны

 

обнесеиъ

 

де-

ревяннымъ

 

балясникомъ,

 

а

 

съ

 

запада

 

его

 

ограчиваетъ

 

боль-
шая

 

икона

 

Нерукотізоренпаго

 

образа.

 

Лѣвый

 

клиросъ

 

сов-

сѣмъ

 

ne

 

огри,жденъ.

 

Въ

 

придѣлахъ

 

солеи

 

деревянпыя,

 

весь-

ма

 

неболыпія

 

съ

 

таковыми

 

же

 

амвонами

 

и

 

клиросами.

Изъ

 

иконъ

 

особеннымъ

 

уваженіемъ

 

пользуются —иконы

Божіей

 

Матери

 

— Корсунская

 

и

 

„Утоли

 

моя

 

печали".

 

Пер-
вая

 

изъ

 

нихъ

 

почитается

 

чудотворною,

 

но

 

свѣдѣпій

 

о

 

быв-
шихъ

 

отъ

 

нея

 

чудесахъ,

 

никаких,*

 

не

 

пмѣется.

 

Икона

 

эта

весьма

 

древняго

 

письма

 

п

 

по

 

предапію

 

нѣкогда

 

находилась

въ

 

раскольничьемъ

 

монастырѣ

 

св.

 

Дмитрія

 

Прилуцкаго.

 

Мо-
настырь

 

этотъ

 

помѣщался

 

въ

 

здапіяхъ,

 

прилегавшихъ

 

къ

т.

 

н.

 

старо-стекольному

 

завоіу,

 

вблизи

 

адмиралтейской

 

дамбы;
отчего

 

мѣстность

 

эта

 

и

 

доселѣ

 

въ

 

народѣ

 

называется

 

При-
лупкпмъ.

 

При

 

закрытіи

 

этого

 

монастыря

 

икона

 

Божіей

 

Мате-
ри—Корсунская

 

была

 

поставлена

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

и

теперь

 

находится

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

главнаго

 

храма.

Риза

 

на

 

ней

 

ыѣдная

 

выгеребрянпая.

 

Вторая

 

чтимая

 

икона

Божіей

 

Матери

 

„Утоли

 

моя

 

печали"

 

прислана

 

по

 

желанію
прихожанъ

 

съ

 

Аѳонч

 

въ

 

1895

 

г.

 

^Въ

 

томъ-же

 

году

 

для

 

нея

усердіемъ

 

прихожанъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

деревянный

 

золоченый
кивота,

 

а

 

прихожаниномъ

 

И.

 

П.

 

Петровымъ

 

устроена

 

сереб-
ряная

 

золоченая

 

массивная

 

риза

 

съ

 

драгоцѣнными

 

камнями.

Икона

 

эта

 

находится

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ,

 

рядомъ

 

съ

 

Кор-
ейской

 

иконой.



—

 

861

 

—

Особенно

 

выдающихся

 

по

 

цѣнности

 

или

 

по

 

изяществу

работы

 

ризъ

 

на

 

иконахъ

 

пѣтъ.

Изъ

 

церковной

 

утвари

 

должно

 

сказать

 

о

 

слѣдующхъ

предметах*.

1)

 

Древній

 

напрестольный

 

осьмиконечный

 

креста

 

1631

 

г.

съ

 

надписью,

 

текста

 

которой

 

помѣщенъ

 

въ

 

началѣ

 

настоя-

щаго

 

описанія.

 

Обложенъ

 

тонкой

 

серебряной

 

съ

 

вытиснен-

ными

 

украшеніями

 

пластинкой

 

(басмой).

 

Въ

 

крестѣ

 

было

вставлено

 

китайскихъ

 

три

 

лала,

 

одинъ

 

изъ

 

которыхъ

 

поте-

рянъ.

 

Распятіе

 

на

 

крестѣ

 

выпуклое.

 

Въ

 

верхней

 

части

 

ли-

цевой

 

стороны

 

креста

 

сдѣланы

 

выпуклыя-же

 

изображенія
ангеловъ;

 

на

 

концахъ

 

средней

 

поперечины

 

креста

 

изображе-
ны

 

предстоящіе.

   

Надписы

  

на

 

лицевой

  

сторонѣ

 

слѣдующія:

Црь

 

слвы;

 

Марія

 

Мр.

 

Фу;

 

Иванъ

 

Ѳеологъ,

 

Логинъ.

На

 

поперечипѣ

 

креста,

 

надъ

 

ручками

 

Спасителя,

 

сло-

ва

 

древо

 

даруеть

 

древнее

 

достояніе

 

с.

 

(слово)

 

с.

 

(спасаетъ)

с.

 

(сего)

 

с.

 

(славящихъ).

 

Въ

 

низу,

 

подъ

 

распятіемъ:

 

ыи

 

кд.

2)

    

Напрестольный

 

крестъ

 

серебряный

 

вызолоченный

съ

 

четырьмя

 

темно-вишневаго

 

цвѣта

 

камнями.

 

Надъ

 

распя-

тіемъ

 

отлиты

 

слова

 

I.

 

Н.

 

Ц.

 

И.,

 

а

 

въ

 

низу

 

стихи:

Кресту

 

молися

И

 

поклопися

Всякъ

 

православный,
Богомъ

 

воззванный.

Христа

 

лобызай,
Раны

 

осязай,
Омый

 

слезами,

Цѣлуй

 

устами,

Грѣхи

 

оставптъ

Муки

 

избавитъ—

Христосъ

 

Спаситель
И

 

Просвѣтитель.

На

 

обратной

 

сторонѣ

 

креста

 

сдѣланы

 

клейма

 

съ

 

слѣ-

дующими

 

надписями:

 

мощи

 

Григорія

 

Богослова,

 

мощи

 

Гурія,
мощи

 

Варсонофія,

 

мощи

 

Германа

 

чудотвоца,

 

мощи

 

мученика

Лукіана,

 

мощи

 

мученицы

 

Варвары.



—

 

862

 

—

Всего

 

клеймъ

 

со

 

св.

 

мощами

 

въ

 

крестѣ

 

шесть

 

').

 

На
рукояти

 

креста

 

надпись:

 

„сій

 

животворящій

 

крестъ

 

съ

 

свя-

тыми

 

мощами

 

построилъ

 

по

 

обѣщанію

 

своему

 

Тимоѳей

 

Ето-
рьевъ

 

сынъ

 

Шаланинъ.

 

Мірозданія

 

7208

 

г.

 

(1700)

 

ноября
мѣсяца

 

12

 

дня.

 

Вѣсу

 

въ

 

немъ

 

66

 

зол.

3)

  

Св.

 

потиръ

 

серебряный

 

вызолоченный

 

съ

 

изображеніями
подъ

 

чернью:

 

Іисусъ

 

Христос*

 

съ

 

пменословнымъ

 

благосло-
веніемъ

 

правой

 

руки,

 

съ

 

державой

 

и

 

скипетромъ

 

въ

 

лѣвой,

Божія

 

Матерь,

 

Іоаннъ

 

Предтеча

 

съ

 

купелею,

 

въ

 

которой

лежитъ

 

Богомладенецъ.

 

Въ

 

рукѣ

 

у

 

Предтечи

 

свитокъ,

 

на

котором*

 

написано:

 

Се

 

Агнецъ

 

Божій,

 

вземляй

 

грѣхи

 

все-

го

 

мира";

 

распятіе

 

съ

 

предстоящими

 

и

 

изображеніемъ

 

Іеруса-
лима

 

въ

 

переспективѣ,

 

надъ

 

распятіемъ

 

буквы

 

I.

 

Н.

 

Ц.

 

I.
На

 

поддонѣ

 

семь

 

клеймъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

страданій

 

Спа-
сителя.

 

На

 

самомъ

 

низу

 

надпись:

 

„Боже

 

и

 

Творче

 

мой,

 

Го-
споди

 

Іисусе

 

Христе,

 

кровію

 

Твоею

 

честною

 

омый

 

грѣхи

моя.

 

Грѣшный

 

Ѳеодосій

 

Епископъ

 

вопіетъ".

 

Деланъ

 

сеі

 

со-

судъ

 

вутюи

 

вели.

 

1767

 

году

 

2).

Вѣсу

 

въ

 

немъ.

 

3

 

ф.

 

15

 

зол.

Ни

 

дискоса

 

ни

 

звѣдицы

 

парныхъ

 

къ

 

этому

 

потиру

нѣтъ,

 

и

 

были-ли

 

они —не

 

известно.

4)

  

Лжица

 

серебряная

 

очень

 

большая,

 

на

 

рукояти

 

надпись
т

    

т>

'

     

'■

 

и

 

гербъ

 

св.

 

вмуч.

 

Георгія.

  

Вѣсу

 

въ

 

ней

 

15

 

зол.
1 802

5)

   

Ковшичекъ

 

для

 

теплоты,

 

по

 

краямъ

 

котораго

 

над-

пись:

 

„сей

 

ковшикъ

 

св.

 

Живоначальныя

 

Троицы

 

1761

 

г.

декабря

 

20

 

дня".

:)

 

Объ

 

этомъ

 

крестѣ

 

упоминается

 

въ

 

старинно»

 

рукописи,

изданной

 

Е.

 

А.

 

Маловыыъ.

 

Крестъ

 

этотъ

 

находится

 

въ

 

теп-

лой

 

„Знаменской

 

церкви,

 

и

 

въ

 

немъ

 

мощей

 

святыхъ

 

6

 

ча-

стицъ,,.

 

Изв.

 

по

 

Каз.

 

еп.1871

 

г.

 

N°

 

18.

2 )

 

Е.

 

А.

 

Маловъ

 

въ

 

своемъ

 

„Описаніи

 

Казанскихъ

 

цер-

квей"

 

предполагаете

 

что

 

епископъ

 

устюжскіп

 

Ѳеодосій

 

(Голо-
сницкій)

 

родился

 

въ

 

приходѣ

 

Троицкой

 

церкви,

 

а

 

потому

этотъ

 

сосудъ

 

и

 

пожертвованъ

 

имъ

 

въ

 

названную

 

церковь.

Истор.

 

опис.

 

церквей

 

г.

 

Казани

 

стр.

  

115.



—

 

863

 

—

6)

 

Кадило

 

древнее,

 

надпись

 

съ

 

котораго

 

была

 

помѣще"

на

 

въ

 

началѣ

 

описанія,

 

сохранилось

 

отъ

 

1651

 

г.

Ризница

 

церковная

 

очень

 

не

 

богата,

 

и

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

никаких*

 

облаченій,

 

которые

 

выделялись

 

бы

 

по

 

своей

 

цен-
ности

 

или

 

историческому

 

значенію.
Тоже

 

самое

 

нужно

 

сказать

 

о

 

церковной

 

библіотекѣ.

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

К).

-----------

ЦЕРКОВНЫЙ

 

АРХИВЪ

въ

 

селъ

 

Большой

 

Шатыиѣ

 

Ядринскаго

 

уѣзда.

Въ

 

церковныхъ

 

архивахъ

 

Ядринскаго

 

уѣзда

 

хранится

много

 

богатаго

 

матеріала

 

для

 

исторіи

 

церквей

 

и

 

приходовъ

этого

 

уѣзда.

 

Это

 

архивное

 

богатство

 

заключается:

 

а)

 

въ

старпнныхъ

 

книгахъ:

 

метрическихъ

 

(съ

 

1780

 

г.),

 

кдировыхъ

(съ

 

1808

 

г.),

 

обыскныхъ

 

(съ

 

1803

 

г.)

 

и

 

другихъ;

 

б)

 

въ

указах*:

 

сгнодальныхъ

 

и

 

консисторскихъ;

 

в)

 

храмозданныхъ

грамотах*;

 

г)

 

въ

 

разносодержательныхъ

 

мірскихъ

 

приговорахъ.

Весь

 

этотъ

 

архивъ

 

лежитъ

 

въ

 

кладовыхъ

 

церквей

 

не-

тронутым*

 

и

 

неразобранным*,

 

ожидая

 

совнѣ

 

сильнаго

 

тол-

чка

 

,

 

который

 

заставил*

 

бы

 

завѣдывающихъ

 

церковными

архивами

 

приняться

 

за

 

разборку

 

архивнаго

 

матеріала.
Желая

 

подѣлиться

 

содержащем*

 

наших*

 

архивов*

 

с*

редакціею

 

«Извѣстій

 

по

 

Казанской

 

Епархіи»,

 

я

 

рѣшилъ

 

на

первый

 

раз*

 

послать

 

въ

 

Эі7

 

редакцію

 

для

 

напечатанія

 

сско-

піи»

 

съ

 

трехъ

 

документовъ,

 

хранящихся

 

въ

 

церковном*

архивѣ

 

съ

 

Большой

 

Шатьмѣ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда:

 

1)

 

конси-

сторскаго

 

указа

 

о

 

ремонтѣ

 

старой

 

(первой),

 

церкви

 

*)

 

въ

с.

 

Большой

 

Шатьмы;

 

2)

 

храмозданной

 

грамоты;

 

3)

 

конт-

ракта,

 

заключеннаго

 

прихожанами

 

той

 

же

 

церкви

 

съ

 

под-

рядчикомъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

поправкахъ

 

въ

 

новомъ

 

(второмъ)
храмѣ

 

2)

 

и

 

сломкѣ

 

старой

 

деревянной

 

церкви.

________________

1)

  

Построена

 

въ

  

1752-мъ

 

году.

2 )

  

Построена

 

въ

 

1826-мъ

 

году.

И.

  

К.

 

Е.

 

1899.

                                                               

^ 5



—

 

961

 

—

27

  

числа,

 

въ

 

праздникъ

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

Колун-
цѣ

 

происходила

 

бесѣда

 

со

 

старообрядцами ,

 

на

 

которую

съѣхались

 

интересующіеся

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

мѣстъ,

 

пришли

 

и

старообрядцы

 

во

 

главѣ

 

съ

 

своимъ

 

извѣстнымъ

 

говоруномъ,

Николаемъ

 

Дементьевыми

 

Бесѣда

 

была

 

о

 

вѣчности

 

священ-

ства

 

въ

 

Христовой

 

церкви

 

и

 

выходило

 

такъ,

 

что

 

бы

 

расколь-

иикъ

 

пи

 

прочиталъ, — а

 

читать

 

онъ

 

великій

 

охотникъ, —все

обращалось

 

протнвь

 

безноповства,

 

всѣ

 

нзлюбленныя

 

имъ

 

сви-

детельства

 

падали

 

на

 

него

 

же

 

самого.

 

Въ

 

смущеніи,

 

онъ

сталъ

 

читать

 

просто

 

на

 

удачу, —чтобы

 

время

 

затянуть,

 

но

и

 

тутъ

 

все

 

кое-что,

 

да

 

противъ

 

себя

 

вычитаетъ.

 

Въ

 

заклю-

ченіе

 

мы

 

повторили

 

главное

 

содержаніе

 

бесѣды.

28

   

числа,

 

нмѣстѣ

 

съ

 

о.

 

Толпѣгинымъ,

 

мы

 

отправились

въ

 

Сюкеево,

 

куда

 

и

 

прибыли

 

около

 

3-хъ

 

часовъ.

 

Послѣ

 

ве-

черни

 

была

 

устроена

 

бесѣда,

 

на

 

которой

 

о.

 

Толпѣгинъ

главнымъ

 

образомъ

 

показы валъ

 

привезенныя

 

нами

 

книги,

которыя

 

и

 

разсматривалнсь

 

съ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ.

 

Возра-
жающихъ

 

не

 

было.

 

На

 

ночлегъ

 

мы

 

отправились

 

въ

 

село

Кирѣльское,

 

къ

 

о.

 

Панову,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

другой

 

день

 

намъ

предстояло

 

быть

 

въ

 

д.

 

Капердиной

 

по

 

устройству

 

церков-

ныхъ

 

дѣлъ

 

новоприсоединенныхъ

 

къ

 

единовѣрію,

 

куда

 

мы

пригласили

 

иріѣхать

 

и

 

священника

 

Пафнутія

 

Бѣлякова.

Изъ

 

Капердина

 

чрезъ

 

Богородскъ

 

29

 

числа

 

вечеромъ

 

мы

возвратились

 

въ

 

Казань.
Н.

 

Ивановскт.

■

ИСТО РИ КО-СТАТИСТИЧЕСКО Е

 

ОПИСАШЕ

храма

 

и

 

прихода

 

Св.

 

Троицы

 

въ

 

г.

 

Казани.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е).

II.

 

О

  

приходѣ.

Приходъ

 

Троицкой

 

церкви

 

расположенъ

 

на

 

западной
окраипѣ

 

г.

 

Казани

 

въ

 

1

 

и

 

2

 

Ямскихъ

 

улицахъ

 

и

 

занимаетъ

пространство

 

въ

 

4

 

квартала.

 

Всѣхъ

 

домовъ

 

въ

 

приходѣ

 

20,
изъ

 

которыхъ

 

16

 

принадлежать

 

православнымъ

 

владѣльцамъ

и

 

4

 

раскольпикамг.

61*



—

 

962

 

—

Первоначально

 

церковь

 

была

 

построепа

 

для

 

удовле-

твореиія

 

религіозныхъ

 

потребностей

 

казеиныхъ

 

ямщиковъ,

какъ

 

объ

 

этомъ

 

было

 

сказаио

 

выше,

 

отчего

 

получили

 

пазва-

піе

 

и

 

самыя

 

Ямскія

 

улицы.

Цриходъ

 

Троицкой

 

церкви

 

всегда

 

былъ

 

одпимъ

 

изъ

бѣдныхъ

 

приходовъ

 

въ

 

Казани

 

въ

 

матеріальномъ

 

отпошепіи,
причиною

 

чего

 

служило

 

заселеніе

 

его

 

раскольниками.

 

Но

 

до

1891

 

г.

 

онъ

 

могъ

 

считаться

 

па

 

одномъ

 

уровнѣ

 

съ

 

нѣкото-

рыми

 

другими.

Въ

 

1891

 

году

 

для

 

устройства

 

желѣзнодорожпой

 

стап-

ціи

 

и

 

подъѣздныхъ

 

путей

 

било

 

отчуждено

 

и

 

снесено

 

63

 

до-

ма,

 

т.

 

е.

 

болѣе

 

3 / 4

 

общаго

 

числа

 

домовъ

 

прихода.

 

Такое
сокращеніе

 

домовъ

 

отразилось

 

весьма

 

ощутительно

 

па

 

до-

ходахъ

 

причта

 

и

 

церкви,

 

поэтому

 

причтомъ

 

въ

 

1892

 

г.

 

было
подано

 

прошеніе

 

въ

 

духовпую

 

копспсторію

 

о

 

временной

 

по-

мощи

 

послѣднему

 

до

 

устройства

 

стапціи

 

и

 

домовъ

 

для

 

слу-

жащихъ

 

на

 

желѣзной

 

дорогѣ.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

прошепія
консисторія

 

рѣшила

 

временно

 

соедипить

 

Троицкій

 

прнходъ

съ

 

сосѣднимъ—Ильинскимъ,

 

оставивъ

 

при

 

двухъ

 

церквахъ

одинъ

 

причтъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

эта

 

мѣра

 

по

 

мпѣнію

 

нрихо-

жанъ

 

могла

 

привести

 

къ

 

постепенному

 

отчужденію

 

пхъ

 

отъ

дорогого

 

имъ

 

храма,

 

то

 

послѣдніе

 

вошли

 

съ

 

ходатайствомъ
къ

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Владиміру

 

объ

 

оставленіи

 

цер-

кви

 

и

 

причта

 

па

 

прежнемъ

 

положеніи

 

и

 

обѣщали

 

поддер-

живать

 

первую

 

и

 

второй

 

по

 

мѣрѣ

 

возможппости.

 

Ходатай-
ство

 

это

 

было

 

уважено

 

и,

 

не

 

смотря

 

па

 

малочисленность

 

при

хода,

 

церковь

 

остается

 

внолпѣ

 

благоустроенной

 

и

 

съ

 

само-

стоятельнымъ

 

причтомъ,

 

хотя

 

отъ

 

пожаровъ

 

1898

 

года

 

чи-

сло

 

домовъ

 

еще

 

сократилось

 

и

 

приходъ

 

состоитъ

 

изъ

 

16
домовъ,

 

владѣльцы

 

которыхъ

 

проявляютъ

 

полное

 

усердіе

 

къ

храму

 

и

 

любовь

 

къ

 

причту,

 

безъ

 

чего

 

самостоятельное

 

су-

ществованіе

 

ихъ

 

было-бы

 

не

 

мыслимо.

На

 

югозападной

 

сторонѣ

 

ограды

 

устроена

 

въ

 

1864

 

г.

Каз.

 

купцомъ

 

Евдокимомъ

 

Савват.

 

Савватѣевымъ,

 

(нынѣ

уже

 

умершимъ)

 

каменная

 

часовня

 

въ

 

памятъ

 

избавленія
храма

 

отъ

 

огня

 

во

 

время

 

пожара

 

въ

 

1848

 

году.

Въ

 

этой

 

часовнѣ

 

помѣщена—копія

 

чтимой

 

иконы

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

Корсунской,

 

съ

 

которой

 

во

 

время

 

пожара

1848

 

г.

 

стояли

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ.

 

Ежегодно

 

9

 

октября,

 

въ

день

 

праздневанія

 

иконѣ

 

Корсунской

 

Божіей

 

Матери,

 

совер-
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шается

 

изъ

 

церкви

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

часовню,

 

гдѣ

 

служит-

ся

 

молебепъ.

 

Крестный

 

ходъ

 

этотъ

 

установился

 

со

 

времени

построепіе

 

часовни.

■

III.

  

О

 

причт

 

ѣ.

Въ

 

приходѣ

 

Троицкой

 

церкви

 

съ

 

самаго

 

начала

 

его

образованія

 

не

 

было

 

чѣмъ

 

либо

 

выдававшихся

 

священнвковъ.

Нѣкоторую

 

печальную

 

извѣстпость

 

пріобрѣлъ

 

священникъ

Іоаннъ

 

Щумиловъ

 

(съ

 

1817 — 1835

 

г.).

Названный

 

священникъ

 

пользовался

 

глубокимъ

 

уваже-

піемъ

 

не

 

только

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

многиха

 

другихъ

жителей

 

Казани.

 

Къ

 

нему

 

обращались

 

многіе

 

за

 

совѣтомъ,

просили

 

его

 

молитвъ

 

и

 

прибѣгали

 

за

 

утѣшеніемъ

 

въ

 

труд-

ныхъ

 

обстоя тельствахъ

 

жизни.

 

Самъ

 

Шумиловъ,

 

по

 

разска-

замъ

 

старожиловъ,

 

велъ

 

жизнь

 

благочестивую

 

и

 

проводилъ

время

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

чтеніи

 

свято-отеческихъ

 

творепій.

 

Всѣ

стѣны

 

его

 

квартиры

 

были

 

увѣшаны

 

разными

 

выписками

 

изъ

св.

 

Писанія

 

и

 

кшігъ

 

духовно-правственнаго

 

содержанія.

 

Го-
ворилъ-ли

 

онъ

 

что-либо

 

противное

 

ученію

 

православной
церкви

 

— не

 

знаемъ,

 

но

 

по

 

доносу,

 

онъ

 

былъ

 

обвиненъ

 

въ

нроповѣдовапіи

 

ученія,

 

не

 

согласпаго

 

съ

 

ученіемъ

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Ночью

 

онъ

 

былъ

 

взятъ,

 

посаженъ

 

въ

 

карету

и

 

отвезенъ

 

неизвѣстно

 

куда.

Всѣхъ

 

членовъ

 

причта

 

до

 

1859

 

года

 

было

 

четыре:

 

свя-

щенникъ,

 

діаконъ,

 

дьячокъ

 

и

 

пономарь.

 

Въ

 

1859

 

году

 

при-

ходъ

 

Троицкой

 

церкви

 

былъ

 

почти

 

весь

 

истребленъ

 

пожа-

ромъ,

 

вслѣдствіе

 

его

 

обѣдненія

 

положено

 

по

 

штату

 

быть
при

 

Троицкой

 

церкви

 

священнику

 

и

 

псаломщику,

 

каковой
составь

 

остался

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Отъ

 

казны

 

со-

держанія

 

причтъ

 

никогда

 

не

 

получалъ

 

и

 

ne

 

получаетъ,

 

а

пользовался

 

всегда

 

только

 

доброхотными

 

приношеніями

 

при-

хожанъ

 

за

 

требоисправлепія.

Количество

 

этихъ

 

припошепій,

 

вслѣдствіе

 

малочилен-

ности

 

прихожанъ

 

никогда

 

не

 

было

 

значительным^

 

п

 

прп-

ходъ

 

Троицкой

 

церкви

 

всегда

 

считался

 

однимъ

 

изъ

 

бѣдныхъ

въ

 

матеріальнымъ

 

отпошеніи.
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Въ

 

пользованіи

 

причта

 

никогда

 

не

 

было

 

никакихъ

недвижимыхъ

 

имуществъ

 

и

 

вкладпыхъ

 

значительныхъ

 

капи-

таловъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

причтъ

 

пользуется

 

процентами

съ

 

750

 

рублей,

 

заключающихся

 

въ

 

вкладахъ

 

на

 

вѣчное

 

вре-

мя

 

и

 

двухъ

 

выигрышныхъ

 

билетахъ.

Помѣщается

 

причтъ

 

въ

 

двухъ

 

церковныхъ

 

домахъ

 

и

пользовался

 

до

 

нослѣдняго

 

времени

 

отоплепіемъ

 

отъ

 

церкви,

при

 

помощи

 

со

 

стороны

 

прихожанъ.

Церковныя

 

книги

 

сохраняются

 

въ

 

архивѣ

 

только

 

съ

1780

 

года,

 

а

 

потому

 

перечислить

 

всѣхъ

 

служившихъ

 

въ

приходѣ

 

членовъ

 

причта

 

представляется

 

возможпымъ

 

толь-

ко

 

съ

 

этого

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

о

 

священнослужителяхъ,

 

быв-
шихъ

 

до

 

этого

 

года

 

не

 

сохранилось

 

никакихъ

 

извѣстій.

Священники

 

Троицкой

 

церкви:

1)

  

Иванъ

 

Ивановъ

 

1780—1817

По

 

старанію

 

его

 

былъ

 

пріобрѣтенъ

 

колоколъ,

 

вѣсомъ

100

 

пуд.

 

въ

 

1802

 

году.

2)

   

Иванъ

 

Никитинъ

 

Шумиловъ

 

1817— 1835.

По

 

доносу

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

1835

 

г.,

якобы

 

за

 

распространенія

 

ученія,

 

противнаго

 

православію.

3)

  

Григорій

 

Матвѣевъ

 

Боголюбовъ

 

1835'— 1836.

4)

  

Іоаннъ

 

Петровъ

 

Рапидовъ

 

1836— 1840.

5)

  

Михаилъ

 

Ѳоминъ

 

Воецкій

 

1840— 1847.

6)

  

Александръ

 

Ивановъ

 

Царицынскій

 

1847— 1866.

7)

   

Петръ

 

Ивановъ

 

Сатраиинскій

 

1866 — 1890.

8)

  

Евгеній

 

Ѳеодоровъ

 

Сосунцовъ

 

съ

 

1890

 

г.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

ы

 

:

1)

  

Иванъ

 

Шумиловъ

 

1811—1812.

2)

  

Маркъ

 

Александровъ

 

1813—

 

1822.

3)

   

Симеонъ

 

Алексѣевъ

 

Шумиловъ

  

1822

 

— 1828.

4)

  

Иванъ

 

Андреевъ

 

Кроковскій

 

1828— 1844.

5)

  

Григорій

 

Ивановъ

 

Покровскій

  

1844— 1854.
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6)

 

Павелъ

 

Васильевъ

  

Шигалевскій

   

1855— 1859

 

скон-

чался

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

въ

 

1893

 

г.

Дьячки:

2)

 

Алексѣй

 

Ивановъ

 

1795-1797.

2)

   

Петръ

 

Васильевъ

 

1797

 

—

 

1798.

3)

  

Яковъ

 

Андреевъ

 

1799-1805.

4)

  

Михаилъ

 

Степановъ

 

1812 — 1815.

5).

 

Діаконъ

 

Григорій

 

Масловъ

 

1816— 1817.

6)

  

Андрей

 

Городищевъ

 

1817— 1818.

7)

  

Діаконъ

 

Николай

 

Аврамовъ

 

1828—1829.

8)

  

Андрей

 

Петровъ

 

Кедровъ

 

1830—1859.

9)

   

Василій

 

Андреевъ

 

Несмѣловъ

 

1859—1861.

10)

  

Евгеній

 

Филипповъ

 

Юнусовъ

 

1861—1866.

11)

   

Николай

 

Степановъ

 

Алмазовъ

 

1866— 1867.

12)

  

Степанъ

 

Тішоѳеевъ

 

Шумковъ

 

1867 — 1868.

13)

   

Порфирій

 

Владиміровъ

 

Геронтьевъ

 

1868— 1876.

14)

   

Николай

 

Алесандровъ

 

Флеринскій

 

1876 — 1877.

15)

  

И.

 

д

   

псал.

   

Василій

   

Ивановъ

 

Альфонсовъ

   

(нынѣ

священникъ)

 

1877

 

—

 

1878.

16)

   

И.

 

д.

 

пс.

 

діакопъ

 

Александръ

 

Николаевъ

 

1878—1879.

17)

  

И.

 

д.

  

пс.

  

Никита

 

Владпміровъ

 

Бузавовскій

 

(пынѣ

діаконъ

 

въ

 

г.

 

Казани)

 

1878— 1882.

18)

  

И.

 

д.

   

пс.

   

Василій

 

Васильевъ

 

Студенцовъ

   

1882 —

1885

 

(ныпѣ

 

священ,

 

въ

 

Казанск.

 

епархіи).

19)

   

Псаломщ.

 

Василій

 

Елеазаровъ

 

Татмышевскій

 

1885 —

1894

 

(ныпѣ

 

свящ.

 

Уфимск.

 

еп.).

20)

  

Діаконъ

 

Александръ

 

Алексѣевъ

 

Срѣтенскій

   

(нынѣ

свяш.

 

Казанск.

 

en.)

 

1894—1897.

21)

  

Діаконъ

   

Копстантинъ

 

Михайловъ

 

Увицкій

    

(нынѣ

свящ.

 

въ

 

Казанск

 

еп,)

  

1897— 1899.
22)

 

Діаконъ

 

Николай КсенофонтовъДелекторскій

 

съ

 

1899.

Пономари:

1)

  

Михаилъ

 

Гавриловъ

 

1769—1797.

2)

  

Дмитрій

 

Терентьевъ

 

1797—1805.
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3)

  

Аѳанасій

 

Ивановъ

 

1805—1811.
4)

  

Левъ

 

Сосновскій

 

1816—1817.

5)

  

Иванъ

 

Серебряковъ

 

1820—1821.

6)

  

Александръ

 

Аѳанасьевъ

 

1821— 1830.

7)

  

Германъ

 

Ивановъ

 

Шумиловъ

 

1830— 1856.
8)

  

Димитрій

 

Васильевъ

 

Прилутскій

 

1856—1859.

Изъ

 

церковныхъ

 

старость

 

своею

 

дѣятельностыо

 

по

 

бла-
гоустройству

 

храма

 

отличались:

1)

  

Поручикъ

 

Иванъ

 

Зайцевъ

 

1813

 

-1816,

 

благодаря
старанію

 

котораго

 

Троицкая

 

церковь

 

была

 

приведена

 

въ

одинъ

 

годъ

 

въ

 

благоустроенный

 

видъ,

 

послѣ

 

пожара

 

1815

 

года.

2)

  

Мѣщанинъ

 

Илья

 

Адріановичъ

 

Митрофановъ

 

1866 —

1869

 

г.,

 

который

 

на

 

свои

 

средства

 

устроилъ

 

придѣльный

алтарь

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери—Корсунской,

 

и

 

при

которомъ

 

построенъ

 

домъ

 

для

 

священника.

3)

  

Казанскій

 

купецъ

 

Евдокимъ

 

Савватѣевичъ

 

Савватѣ-

евъ,

 

на

 

средства

 

котораго

 

построена

 

часовпя

 

на

 

югозапад-

ной

 

сторонѣ

 

ограды

 

и

 

сдѣлана

 

новая

 

паперть

 

съ

 

каменнымъ

крыльцемъ

 

(1869—1872

 

г.).

4)

  

Казанскій

 

цеховой

 

Наумъ

 

Назаровпчъ

 

Широкихъ
(1872— 1881

 

г.),

 

стараніемъ

 

котораго

 

устроена

 

новая

 

же-

лѣзная

 

ограда

 

въ

 

1875

 

г.

5)

   

Казанскій

 

цеховой

 

Егоръ

 

Егоровичъ

 

Дружининъ
(съ

 

1890

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время).

 

Его

 

стараніямъ

 

оконченъ

постройкой

 

домъ

 

для

 

псаломщика

 

въ

 

1890

 

г.,

 

устроенъ

 

на

оградѣ

 

садъ

 

и

 

на

 

его

 

средства

 

обновлена

 

живопись

 

въ

 

быв-
шей

 

теплой

 

церкви

 

въ

 

1899

 

году,

 

а

 

также

 

неоднократпо

ремонтировались

 

дома

 

для

 

причта.

Не

 

былъ-ли

 

кто

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

или

 

изъ

 

ихъ

 

дѣтей

лицомъ

 

чѣмъ

 

либо

 

выдающимся

 

въ

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

—

неизвѣстно.

 

Можно,

 

впрочемъ,

 

предположить,

 

что

 

Епископъ
Устюжскій

 

—

 

Ѳеодосій

 

(

 

Голосницкій

 

)

 

или

 

служилъ

 

•

 

при

Троицкой

 

церкви,

 

или

 

по

 

происхожденію

 

принадлежалъ

 

къ

числу

 

дѣтей

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта.

 

Основаніемъ

 

для

такого

 

предположенія

 

служитъ

 

пожертвованный

 

епископомъ

Ѳеодосіемъ

 

потиръ,

 

описаніе

 

котораго

 

помѣщено

 

выше.

(Епископъ

 

Ѳеодосій

 

хиротонисанъ

 

на

 

Устюжскую

 

каѳедру

 

въ

1761

 

г.).
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Приходъ

 

Троицкой

 

церкви

 

издавна

 

былъ

 

населепъ

 

расколь-

никами

 

разныхъ

 

сектъ,

 

и

 

священникамъ

 

всегда

 

приходилось

имѣть

 

съ

 

ними

 

дѣло.

 

Въ

 

1830

 

году

 

по

 

исповѣднымъ

 

вѣдо-

ыостямъ

 

числится

 

домомъ

 

православвыхъ

 

21,

 

а

 

раскольниковъ

46.

 

Живя

 

между

 

православными,

 

раскольники

 

старались

 

и

послѣднихъ

 

склонять

 

къ

 

своимъ

 

заблужденіямъ.

 

Вслѣдствіе

этого

 

священникамъ

 

было

 

предписываемо

 

консисторіей

 

увѣ-

щевать

 

одпадшихъ

 

я

 

убѣждать

 

православныхъ

 

твердо

 

сохра-

нять

 

православіе.

 

Особенно

 

много

 

трудовъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

было

 

положено

 

священниками

 

Рапидовымъ

 

и

 

Воецкимъ.

 

ко-

торые,

 

по

 

воспомипапіямъ

 

старожиловъ,

 

вели

 

постоянно

 

бе-
сѣды

 

съ

 

раскольниками,

 

хотя

 

эти

 

бесѣды

 

и

 

не

 

всегда

 

при-

носили

 

желанные

 

плоды,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдніе

 

действовали
не

 

столько

 

силою

 

убѣжденія,

 

сколько

 

прельщали

 

матеріаль-
пыми

 

выгодами.

 

Старожилы

 

прихода

 

указывали

 

на

 

нѣкото-

торыхъ

 

раскольниковъ,

 

которые

 

за

 

измѣну

 

православію

 

по-

лучали

 

дома

 

и

 

хорошее

 

состояніе.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

чи-

сло

 

раскольниковъ

 

сократилось

 

до

 

четырехъ

 

домовъ,

 

и

 

чи-

сло

 

ихъ

 

можетъ

 

увеличиться

 

только

 

чрезъ

 

пріобрѣтеніе

 

но-

выхъ

 

домовъ

 

отъ

 

православныхъ,

 

съ

 

чѣмъ

 

бороться

 

причтъ

не

 

имѣетъ

 

возможности.

IV.

   

О

   

Іірихожанахъ.

Всѣ

 

прихожане

 

Троицкой

 

церкви

 

по

 

націопальности—
русскіе.

 

Образовался

 

приходъ,

 

какъ

 

было

 

сказано

 

выше

 

изъ

казенныхъ

 

ямщиковъ,

 

которые

 

были

 

поселены

 

правительствомъ

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

XVII

 

вѣка.

 

Впослѣдствіи,

 

когда

 

казенное

ямщичество

 

перестало

 

существовать,

 

какъ

 

отдѣльное

 

сосло-

віе,

 

въ

 

нриходѣ

 

начали

 

селиться

 

мелкіе

 

ремесленники,

 

мѣ-

щане

 

и

 

купцы.

 

Между

 

послѣдиими

 

не

 

было

 

ни

 

одного,

выдагощагося

 

особой

 

радовитостью

 

или

 

благотворительностью.
Сравнительно

 

съ

 

другими

 

выдѣлились

 

своей

 

благотворитель-
ностію

 

храму

 

слѣдующія

 

лица:

1)

 

Казанскій

 

купецъ

 

Евдокимъ

 

Савватѣевичъ

 

Савватѣевъ,

о

 

которомъ

 

было

 

сказано

 

выше.

2)

   

Казанскій

 

мѣщаиинъ

 

Илья

 

Адріановичъ

 

Мптрофа-
повъ,

 

о

 

которомъ

 

тоже

 

было

 

уже

 

сказано.

3)

   

Казанскій

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Семеновичъ

 

Шараповъ,
который

 

устроилъ

   

на

 

свои

 

средства

 

придѣльный

  

алтарь

 

въ



—

 

968

честь

 

иконы

 

Б.

 

М.

 

Знаменія

 

и

 

на

 

возобновленіе

 

иконостаса

оставилъ

 

по

 

завѣщанію

 

1500

 

р.

4)

 

Казанскій

 

купецъ

 

Павелъ

 

Петровичъ

 

Петровъ,

 

ко-

торый

 

въ

 

1888

 

году

 

вновь

 

устроилъ

 

иконостасъ

 

въ

 

главномъ

храмѣ,

 

расписалъ

 

живописью

 

стѣпы

 

храма

 

и

 

произвелъ

капитальный

 

ремонтъ

 

самаго

 

зданія.

 

Имъ

 

же

 

сдѣланы

 

сере-

бряные

 

оклады

 

на

 

иконы

 

Божіей

 

Матери:

 

„Утоли

 

моя

 

печа-

ли"

 

и

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радость"

 

и

 

Николая

 

Чудотворца.
Общая

 

стоимость

 

этихъ

 

окладовъ

 

равна

 

1800

 

рублей.

Раскольниковъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

приходѣ

 

12

 

дунгъ

обоего

 

пола,

 

которые

 

живутъ

 

въ

 

4

 

припадлежащихъ

 

имъ

домахъ.

Всѣ

 

раскольники

 

принадлежатъ

 

къ

 

такъ

 

называемому

австрійскому

 

священству

 

и

 

называются

 

въ

 

Казани

 

„карпов-

скими",

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

церковь

 

ихъ

 

помѣщается

 

на

Проломной

 

улицѣ

 

въ

 

д.

 

наслѣдниковъ

 

Карпова,

 

который

 

былъ
однимъ

 

изъ

 

видныхъ

 

представителей

 

австрійцевъ-окруяши-
ковъ

 

въ

 

Казани.

 

Видныхъ

 

представителей

 

раскола

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

въ

 

приходѣ

 

Троицкой

 

церкви

 

нѣтъ,

 

по

 

до

 

1892
года

 

здѣсь

 

были

 

три

 

раскольничьихъ

 

моленныхъ

 

номорскихъ

сектъ,

 

при

 

одной

 

изъ

 

которыхъ

 

было

 

устроено

 

нѣчто

 

въ

родѣ

 

богадѣльни

 

или

 

монастыря.

 

Въ

 

этой

 

богадѣльнѣ

 

жили

старухи,

 

совративіяшеся

 

въ

 

расколъ

 

и

 

за

 

это

 

получавшія

 

мѣ-

сто

 

въ

 

пріютѣ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

пользовались

 

безплатной

 

квартирой,
a

 

содержаніе

 

получали

 

отъ

 

разныхъ

 

благотворителей- расколь-

никовъ.

 

Живя

 

при

 

моленной,

 

старухи

 

читали

 

такъ

 

называе-

мое

 

неугасимую

 

и

 

служили

 

панихиды

 

по

 

умершимъ.

 

Это
занятіе

 

было

 

настолько

 

прибыльно,

 

что

 

нѣкоторыя

 

старухи

оставляли

 

послѣ

 

своей

 

смерти

 

капиталы

 

въ

 

6 —7

 

тысячъ.

Въ

 

1892

 

году

 

цѣлая

 

улица

 

(3

 

Ямская)

 

была

 

снесепа

для

 

устройства

 

полотна

 

желѣзной

 

дороги,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

было

 

уничтожено

 

и

 

гпѣздо

 

раскола.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ

 

пи

 

совращеій,
ни

 

отпаденій,

 

и

 

православные

 

безъ

 

соблазна

 

преуспѣваютъ

въ

 

жизни,

 

сообразной

 

съ

 

уставами

 

св.

 

церкви.

Вообще

 

религіозно -нравственное

 

состояніе

 

прихожапъ

вполнѣ

 

удовлетворительно.

 

Религіозность

 

ихъ

 

выражается

ближайшимъ

 

образомъ

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

благоустройствѣ

 

хра-

ма

 

и

 

нелѣпостномъ

 

посѣщеніи

 

его.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

при-

ходъ

 

состоитъ

 

только

 

изъ

 

69

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

приходскій



969

 

—

храмъ

 

вполнѣ

 

благоустроенъ

 

и

 

во

 

всѣ

 

праздничные

 

дни

 

на-

полнялся

 

молящимися.

 

Всѣ

 

прихозкане

 

строго

 

соблюдаюсь
установленные

 

посты

 

и

 

не

 

только

 

не

 

ѣдятъ

 

во

 

время

 

ихъ

скоромной

 

пищи,

 

но

 

и

 

рыбу

 

вкушаютъ

 

только

 

въ

 

дни,

 

когда

это

 

положено

 

по

 

церковному

 

уставу.

Въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

между

 

прихожанами

 

не

замѣчается

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

пороковъ,

 

кромѣ

 

обще-
человѣческихъ

 

слабостей

 

и

 

недостатковъ.

 

Тоже

 

самое

 

дол-

жно

 

сказать

 

и

 

относительно

 

суевѣрій.

 

Такъ

 

напр.

 

многіе
вѣрятъ,

 

что

 

понедѣльникъ

 

день

 

тяжелый,

 

что

 

13

 

несчастли-

вая

 

цифра,

 

и

 

т.

 

п.

 

Съ

 

этими

 

суевѣріями

 

хотя

 

и

 

ведется

борьба

 

путемъ

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдъ ,

 

но

 

не

 

легко

искоренить

 

вѣками

 

укоренившіяся

 

и

 

съ

 

младенчества

 

при-

витыя

 

заблужденія.

Всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

прихожане

 

Троицкой

 

церкви

 

еже-

годно

 

бываютъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

Св.

 

Причастія,

 

a

 

нѣкоторые

старики

 

по

 

3—4

 

раза

 

въ

 

годъ.

Особенно

 

чтутся

 

въ

 

приходѣ

 

праздники

 

храмовые:

 

день

Св.

 

Троицы

 

и

 

Иконы

 

Знаменія

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

праз-

викъ

 

въ

 

честь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери „

 

Утоли

 

моя

 

печали"

25-го

 

января.

V.

  

О

  

шко лахъ.

Въ

 

приходѣ

 

существуетъ

 

одна

 

школа

 

при

 

домѣ

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

II

 

Императорскаго

 

человѣколюбиваго

 

об

 

-

щества.

 

Основана

 

она

 

назвапнымъ

 

обществомъ

 

въ

 

1874

 

г.

Законоучителемъ

 

въ

 

ней

 

состоитъ

 

священникъ

 

Ильинской
церкви

 

Софотеровъ

 

a

 

прочіе

 

предметы

 

преподаютъ

 

двѣ

 

учи-

тельницы.

 

Школа

 

содержится

 

на

 

средства

 

человѣколюбиваго

общества.

 

Грамотпыхъ

 

въ

 

приходѣ

 

90%,

 

а

 

неграмотпыхъ
Ю°/о-

 

Всѣ

 

дѣти

 

школьнаго

 

возраста

 

обучаются

 

въ

 

школахъ.

77.

   

О

 

благотворительныхъ

 

церковно-приходскшъ

 

учрежде-
ніяхъ.

Изъ

 

названныхъ

 

учрежденій

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

су-

ві,ествуетъ

 

только

 

церковное

 

попечительство,

 

открытое

 

въ
1898

 

году.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

имъ

 

возбновлена

 

позолота

 

ико-
ностасовъ

   

въ

 

двухъ

   

придѣлахъ,

   

на

 

что

  

употреблено

 

болѣе



-

 

970

 

—

800

 

рублей,

 

пріобрѣтены

 

нѣкоторыя

 

нужныя

 

для

 

храма

вещи

 

и

 

содержится

 

небольшой

 

хоръ

 

пѣвчихъ.

 

Предсѣдате-

лемъ

 

попечительства

 

состоитъ

 

Казансв.

 

купецъ

 

Павелъ

 

Цет-
ровичъ

 

Петровъ,

 

который

 

является

 

всегда

 

и

 

главнымъ

 

жерт-

вователемъ

 

на

 

нужды

 

церкви.

Закончивая

 

нашъ

 

краткій

 

историческій

 

очеркъ ,

 

не

можемъ

 

умолчать

 

о

 

лосѣщеніяхъ

 

нашей

 

церкви

 

Казанскими
Архипастырями.

 

Находясь

 

вдали

 

отъ

 

центра,

 

Троицкая

 

церковь

рѣдко

 

принимала

 

подъ

 

свою

 

сѣнь

 

Архипастырей

 

Казанскихъ,
не

 

говоря

 

уже

 

о

 

другихъ

 

высокопоставленныхъ

 

лицахъ.

 

По
сохранившемуся

 

преданію

 

въ

 

ней

 

совершали

 

Божественную
литургію

 

слѣдующіе

 

Архіереи.

 

Высокопреосвященн

 

ѣйшій

 

Аѳа-

насій,

 

Архіепископъ

 

Казанскій,

 

но

 

въ

 

какомъ

 

году

 

и

 

въ

какой

 

день— неизвѣстно.

 

Высокопреосвященнѣйіпій

 

Антоши
въ

 

день

 

Св.

 

Троицы,

 

по

 

въ

 

какомъ

 

году —тоже

 

неизвѣстно;

Преосвященнѣйшій

 

Павелъ

 

Епископъ

 

Чебоксарскій

 

въ

 

1882
году

 

и

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній ,

 

Архіепискоиъ
Казансвій

 

и

 

Свіяжскій,

 

25

 

января

 

1899

 

года,

 

въ

 

день

 

празд-

нованія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

„Утоли

 

моя

 

печали",

 

совер-

шилъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

послѣ

 

нея

 

молебенъ

 

Божіей
Матери.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

Владыкою

 

было

 

сказано

 

глубоко-
назидательное

 

слово

 

объ

 

утѣшепіи

 

въ

 

скорбяхъ.

 

Благолѣбное

архіерейсвое

 

служеніе

 

и

 

сильное

 

слово

 

любимаго

 

Влады-
ки

 

тавъ

 

растрогало

 

простыхъ,

 

но

 

набожныхъ

 

прихожанъ,

что

 

многіе

 

проливали

 

слезы

 

умиленія,

 

желая

 

милостивому

Архипастыря

 

здравія

 

и

 

долгоденствія.

YII.

   

О

  

к

 

л

 

а

 

д

 

б

 

и

 

щ

 

ѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

церкви

 

кладбища

 

нѣтъ,

 

п

умершіе

 

хоронятся

 

на

 

городскихъ

 

кладбищахъ,

 

но

 

отъ

 

преж-

няго

 

времени

 

остались

 

признаки,

 

по

 

которыхъ

 

молгпо

 

за-

ключить,

 

что

 

въ

 

оградѣ

 

нѣкогда

 

хоронили

 

умершихъ.

 

Такъ,
въ

 

1891

 

году,

 

когда

 

разводился

 

садъ

 

на

 

оградѣ,

 

и

 

для

 

по-

садки

 

деревьевъ

 

вырывались

 

ямы,

 

то

 

при

 

этомъ

 

обнаружи-
валось

 

очень

 

много

 

человѣческихъ

 

костей.

 

По

 

разсказу

 

одно-

го

 

очевидца

 

въ

 

1890

 

году

 

весною

 

была

 

открыта

 

на

 

оградѣ

надгробная

 

каменпая

 

плита

 

съ

 

сохранившейся

 

надписью,

 

но

какой

 

былъ

 

текстъ

 

этой

 

надписи,

 

и

 

куда

 

исчезла

 

эта

 

пли-

та—не

 

извѣстно.

 

Очень

 

недавно

 

такъ

 

же

 

были

 

два

 

провала



—

 

971

 

—

сводовъ

 

надъ

 

каменными

 

склепами,

 

при

 

чемъ

 

внутри

 

ихъ

были

 

пайдены

 

только

 

одни

 

кости

 

бсзъ

 

всякихъ

 

признаковъ

гробовъ.

 

Изъ

 

этого

 

молшо

 

заключить

 

что

 

когда-то

 

давно

существовало

 

здѣсь

 

кладбище.

Статистическая

   

свѣдѣпія

   

о

   

доиженги

  

народонасе.іенія
по

 

десятилѣтіямъ.

Годы.
Число

 

дво-

ровъ.

Прихо-

жанъ

 

пра-

во

 

слав

 

н.

Раскол ь-

никовъ.

Родив-

шихся.

а
О
И
ей
С

pa

Умер-
шихъ.

і

о

 

и
и

 

о
с

 

и
св

 

К
ÇL,

   

В

а

£ щ
к в'

а

о-.

а

в
а>

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1898

Св

н

и

56

46

21

49

33

14

44

44

44

16

ѣ

 

д

і

 

и

M

 

ѣ

пеиз.

неиз.

46

25

13

6

28

28

43

4

ѣ

е

 

т

153

118

57

184

144

42

134

174

86

29

и

 

е

с

 

я

216

132

86

20

129

45

127

182

88

40

51

115

85

41

19

86

63

43

6

48

132

83

43

19

119

78

45

6

7

12

13

15

20

15

23

29

10

14

36

51

41

6

И

13

19

23

21

19

17

8

23

34

51

27

7

3

9

6

10

1

2

3

14

10

2

23

10

4

12

39

19

29

18

29

23

15

24

25

36

21

4

4

40

20

27

32

19

25

17

23

26

31

19
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