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10

 

ШШШ

 

ШШІІ

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

ыѣсяцъ.

   

1

    

О

  

'У

 

£і

        

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

Подииска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

                      

'

   

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдоыствъ:

  

от-

ни,

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

 

1 5

 

СЕНТЯБРЯ,

 

дѣльно

 

отъ

 

Православнаго

 

Со-

Собесѣдника

 

при

 

духовной

 

ака-

 

nig

 

*q

 

бесѣдника

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

ст.

деміи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

л

 

лицъ.

       

SlIS

  

Id

     

нимъ

  

10

 

руб.

 

съ

 

иересылкою.

ОПРЕДѢЛЕНІЁ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

  

о

 

сборѣ

 

пожертвовапіі!

 

на

 

со-

оруженіе

 

храма

 

въ

 

туркестанской

 

епархін.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Св.

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

представленіе

 

пре-

освященнаго

 

туркестанскаго

 

объ

 

устройствѣ

 

кружекъ

 

при

всѣхъ

 

церквахъ

 

въ

 

Имперіи

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

по-

стройку

 

храмовъ

 

въ

 

туркестанской

 

епархіи.

 

Въ

 

представ-

леніи

 

объяснено:

 

въ

 

1866

 

году

 

Высочайше

 

разрешено

 

от-

крыть

 

во

 

всей

 

Имперіи

 

добровольную

 

подписку

 

на

 

сооруже-

ніе

 

православныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

Туркестанскомъ

 

краѣ,

 

но

подписка

 

эта

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

имѣла

 

успѣха.

 

Между

 

тѣмъ

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

Туркестанскаго

 

края,

 

какъ

 

постройка

новыхъ

 

церквей,

 

такт,

 

и

 

поддержка

 

существующихъ

 

и

 

снаб-

женіе

 

ихъ

 

утварью,

 

ризницего

 

и

 

проч.

 

составляетъ

 

неотлож-

ную

  

потребность.

   

Въ

 

слѣдствіе

   

сего

   

преосвященный

   

Co-

il,

 

к.

 

е. 36
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фошя

 

просйтъ

 

сдѣлаті.

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

для

 

сбора

 

до-

бровольныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

церквей

 

въ

 

турке-

станской

 

епархіи

 

и

 

для

 

снаб?кенія

 

ихъ

 

богослужебными

 

при-

надлежностями

 

были

 

учреждены

 

кружки

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

и

 

монастыряхъ

 

въ

 

Имперіи

 

и

 

чтобы

 

деньги,

 

которыя

 

имѣютъ

поступать

 

въ

 

таковыя

 

кружки,

 

были

 

присылаемы

 

прямо

 

въ

туркестанскую

 

духовную

 

консисторію.

 

Справка:

 

въ

 

1866

 

г.

Оренбургскій

 

генералъ-губернаторъ,

 

для

 

удовлетворенія

 

хри-

стианской

 

потребности

 

православныхъ

 

жителей

 

Туркестанской

области

 

и

 

дабы

 

положить

 

прочное

 

начало

 

къ

 

укрѣпленію

 

въ

томъ

 

краѣ

 

благотворнаго

 

и

 

смягчающаго

 

нравы

 

вліянія

 

на-

шей

 

православной

 

вѣры,

 

испратпивалъ

 

Высочайшее

 

разрѣше-

ніе

 

на

 

открытіе

 

во

 

всей

 

Имперіи

 

добровольной

 

подписки

 

на

сооруженіе

 

храмовъ

 

въ

 

Туркестанской

 

области.

 

Государь

Императоръ

 

Высочайше

 

на

 

сіе

 

соизволилъ

 

и

 

Всемилости-

вѣйше

 

изволилъ

 

пожертвовать

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

отъ

 

себя

особую

 

сумму.

 

Приказали:

 

Въ

 

олѣдствіе

 

ходатайства

 

преос-

вященнаго

 

туркестанскаго

 

и

 

на

 

основаніи

 

воспослѣдовав-

шаго

 

въ

 

1866

 

г.

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

на

 

открытіе

 

во

всей

 

Имперіи

 

подписки

 

для

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

на

 

сооруженіе

 

храмовъ

 

въ

 

Туркестанской

 

области,

 

Св.

 

Си-

нодъ

 

опредѣлилъ:

 

Чрезъ

 

нанечатаніе

 

въ

 

журналѣ

 

„Церков-

ный

 

Вѣстникъ"

 

пригласить

 

Синодальныя

 

конторы,

 

епархіаль-

ныхъ

 

преосвященныхъ,

 

главныхъ

 

священниковъ

 

гвардіи

 

и

гренадеръ

 

и

 

арміи

 

и

 

флотовъ

 

и

 

настоятелей

 

ставропигіаль-

ныхъ

 

монастырей

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

усиленію

 

пожертвованій

на

 

устроеніе

 

новыхъ

 

и

 

украшеніе

 

существующихъ

 

правос-

лавныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

Туркестанскомъ

 

краѣ

 

открытіемъ

 

для

сего

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

подписокъ

 

или

устройствомъ

 

кружекъ

 

для

 

сбора

 

доброхотныхъ

 

на

 

означен-

ный

 

предметъ

 

пожертвованій.

 

Собираемыя-же

 

на

 

это

 

деньги,

по

 

мѣрѣ

 

накоплееія

 

ихъ,

 

должны

 

быть

 

высылаемы

 

въ

 

тур-

кестанскую

 

духовную

 

консисторію,

 

находящуюся

 

въ

 

Семи-

рѣченской

 

области,

 

въ

 

городѣ

 

Вѣрномъ.

Казанскою

 

духовною

 

консисторіею,

 

по

 

выслушаніи

 

вы-

шеизложеннаго,

 

постановлено:

 

„Конію

 

съ

 

опредѣленія

 

Св.

 

Пра-

вительствующаго

 

Синода

 

препроводить

 

въ

 

редакцію

 

казан-

скихъ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

оныхъ

ко

 

всеобщему

 

свѣдѣнію

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

казанской

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

настоятели

 

и

 

настоятельницы

 

мона-

стырей

 

и

 

благочинные

 

церквей

 

пожертвованія,

 

какія

 

будутъ



іш>

   

h//

   

-tea^j

поступать

 

къ

 

нимъ

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

прихожайъ,

 

присыла-

ли

 

въ

 

консисторію

 

для

 

препровожденія

 

по

 

принадлежности.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

1)

   

О

 

томъ,

 

чтобы

 

причетники

 

на

 

будущее

   

время

 

именовали

себя

 

псаломщиками,

 

или

   

исправляющими

 

должность

 

псалом-

щиковъ,

 

а

 

нѳ

 

дьячками

 

и

 

пономарями.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

предложеніе

Его

 

Высокопреосвященства,

 

данное

 

оной

 

отъ

 

27

 

августа

 

за

№

 

2593.,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

„Хотя

 

новыми

 

положеніями

о

 

причтахъ

 

церковныхъ

 

названія

 

дьячка

 

и

 

пономаря

 

упразд-

нены

 

и

 

замѣнены

 

наименованіемъ

 

псаломщика:

 

но

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

причетники

 

большею

 

частію

 

и

 

сами

 

себя

продолжаютъ

 

именовать

 

и

 

писать

 

тѣми

 

именами

 

и

 

такъ

именуются

 

и

 

пишутся

 

они

 

въ

 

церковныхъ

 

документахъ,

 

какъ

то:

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

въ

 

рапортахъ

 

благочинныхъ

и

 

проч.

 

и

 

даже

 

въ

 

консисторскихъ

 

сиравкахъ,

 

журналахъ

и

 

протоколахъ.

 

Предлагаю

 

консисторіи

 

сдѣлать

 

распоря-

женіе

 

по

 

епархіи,

 

чтобы

 

отселѣ

 

означенныя

 

упраздненныя

наименованія

 

не

 

были

 

болѣе

 

употребляемы

 

ни

 

въ

 

какихъ

церковныхъ

 

документахъ

 

и

 

бумагахъ

 

какъ

 

самими

 

причетни-

ками,

 

такъ

 

и

 

благочинными

 

и

 

канцеляріею

 

консисторскою,

а

 

употребляемо

 

было,

 

согласно

 

съ

 

новыми

 

положеніями

 

о

причтахъ ,

 

наименованіе

 

псаломщика

 

или

 

исправляющаго

доллгаость

 

псаломщика".

 

Приказали:

 

Принявъ

 

предложеніе

Его

 

Высокопреосвященства

 

къ

 

свѣдѣпію

 

и

 

руководству,

 

объя-

вить

 

оное

 

духовенству

 

казанской

 

епархіи

 

къ

 

исполненію

чрезъ

 

епархіальныя

 

Извѣстія.

2)

  

0

 

разрѣшеніи

   

крестьянину

   

владимірской

   

губерніи,

 

вяз-

никовскаго

 

уѣзда,

 

села

 

мордовскаго,

 

Денису

 

Богомолову

 

зани-

маться

 

иконописью

 

въ

 

казанской

  

епархіи.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

слѣдующее:

Крестьянинъ

 

владимірской

 

губерніи,

 

вязниковскаго

 

уѣзда,

села

 

мордовскаго,

 

Денисъ

 

Ивановъ

 

Богомоловъ

 

вошелъ

 

къ

Его

   

Высокопреосвященству

   

докладной

   

запискою,

 

въ

 

коей,

36*
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—«

объясняя ,

 

что

 

опъ

 

около

 

5

 

лѣтъ

 

занимается

 

въ

 

Казани

иконописной

 

работой,

 

проситъ

 

выдать

 

ему

 

свидетельство

на

 

производство

 

этой

 

работы;

 

при

 

чемъ

 

представилъ

 

на

просмотръ

 

собственной

 

работы

 

икону

 

Спасителя.

 

Резо-

люціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по

 

сему

 

прошенію

13-го

 

марта

 

предписано:

 

„Препровождается

 

вмѣстѣ

 

съ

 

при-

ложенною

 

при

 

семъ

 

иконою

 

съ

 

печатью,

 

къ

 

о.

 

благочин-

ному

 

Малову

 

для

 

обсужденія

 

вновь

 

экспертами,

 

можетъ

 

ли

быть

 

дано

 

просителю

 

свидетельство

 

на

 

право

 

заниматься

иконописью

 

въ

 

казанской

 

епархіи,

 

судя

 

по

 

сему

 

образцу,

который

 

впрочемъ

 

представленъ

 

миѣ

 

просителемъ

 

уже

 

въ

исправленномъ

 

видѣ".

 

Благочинный,

 

священпикъ

 

Евѳимій

Маловъ,

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

 

8

 

іюня,

 

возвращая

 

икону

 

Спаси-

теля,

 

писанную

 

Богомоловымъ,

 

съ

 

отзывомъ

 

экспертовъ

 

и

 

съ

заключеніемъ

 

коммиссіи

 

объ

 

освидѣтельствованіи

 

этой

 

ико-

ны,

 

присовокупилъ,

 

что

 

не

 

излишне

 

бы

 

подвергнуть

 

раз-

смотрѣнію

 

работы

 

иконописца

 

Ивана

 

Архипова

 

Фатьянова,

живущаго

 

на

 

Вознесенской

 

улицѣ.

 

Резолюціею

 

Его

 

Высоко-

преосвященства

 

по

 

сему

 

рапорту

 

9

 

ікэня

 

предписано:

 

„Пре-

провождается

 

въ

 

консисторію,

 

которая

 

имѣетъ

 

учинить

 

рас-

поряженіе,

 

согласное

 

съ

 

мнѣвіемъ

 

художниковъ,

 

раземат-

ривавшихъ

 

икону,

 

писанную

 

Богомоловымъ,

 

и

 

заключеніемъ

коммиссіи

 

объ

 

освидѣтельствованіи

 

сей

 

иконы.

 

Самая

 

икона

при

 

семъ

 

прилагается.

 

Въ

 

отзывѣ

 

экспертовъ

 

и

 

пъ

 

заклю-

ченіи

 

членовъ

 

коммиссіи

 

прописано:

 

въ

 

первомъ,

 

что

 

1)

 

ико-

на

 

Спасителя

 

съ

 

открытымъ

 

Евангеліемъ

 

и

 

благословляю-

щею

 

рукою,

 

работы

 

крестьянина

 

владимирской

 

губерніи

 

Де-

ниса

 

Иванова

 

Богомолова

 

написана

 

въ

 

впзантійскомъ

 

сти-

лѣ

 

по

 

золотому

 

фону,

 

на

 

краяхъ

 

котораго

 

сдѣлана

 

соот-

вѣтствующая

 

цировка

 

въ

 

видѣ

 

виньетки.

 

Около

 

самаго

 

ли-

ка

 

Спасителя

 

валоліепъ

 

насыпной

 

серебряаный

 

фонъ

 

на

видъ

 

ыеталлическаго

 

оклада.

 

Ликъ

 

Спасителя

 

по

 

очертанію,

выраженію

 

и

 

фону

 

красокъ

 

приближается

 

къ

 

античыымъ

образцамъ

 

визаитійскаго

 

стиля.

 

Незначительное

 

отступленіе

отъ

 

антиковъ

 

сдѣлано

 

въ

 

бородѣ:

 

брода

 

изображена

 

рѣдкою

и

 

короткою.

 

Въ

 

антикахъ

 

византійскаго

 

стиля

 

принято

 

изоб-

ражать

 

ликъ

 

Спасителя

 

такъ:

 

чело

 

гладкое

 

и

 

чистое,

 

на

всемъ

 

лицѣ

 

нѣтъ

 

никакого

 

пятна.

 

Ланиты

 

покрыты

 

сла-

бымъ

 

румянцемъ.

 

Борода

 

довольно

 

густая,

 

одинаковаго

 

цвѣ-

та

 

съ

 

волосами,

 

раздѣлена

 

на

 

двое

 

съ

 

подбородка

 

(Христіан.

Чтен.

 

1838

 

г.

 

част.

 

IV

 

стр.

 

359

 

и

 

слѣд.).

 

Драпировка

 

сдѣ-
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лана

 

тщательно,

 

въ

 

византійскомъ

 

стилѣ,

 

и

 

рисбликова-

на

 

удачно;

 

но

 

неумѣстна

 

допущенная

 

арнаментистика

 

на

локтѣ

 

и

 

съ

 

верху

 

праваго

 

рукава

 

наложена

 

тутъ

 

золотая

вѣтка

 

пе

 

кстати.

 

2)

 

Рисурокъ

 

всей

 

фигуры

 

довольно

 

пра-

вильный,

 

по

 

въ

 

деталяхъ

 

этому

 

рисунку

 

не

 

достаетъ

 

сим-

метрии

 

Части

 

лица

 

несоразмѣрны

 

между

 

собою;

 

недоста-

точно

 

правильно

 

отношеніе

 

головы

 

къ

 

плсчамъ,

 

которыя

сіѣдовало

 

бы

 

сдѣлать

 

шире.

 

Вообще

 

иконопись

 

слабѣе

 

съ

технической

 

стороны

 

исполнена,

 

нежели

 

со

 

стороны

 

антич-

ности

 

и

 

византійскаго

 

стиля;

 

и

 

3)

 

икона

 

написана

 

тща-

тельно,

 

довольно

 

тонкой

 

кистью,

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церк-

ви.

 

Кромѣ

 

указанныхъ

 

недостатковъ,

 

икона

 

удовлетворяетъ

условіямъ

 

и

 

правиламъ

 

иконописи

 

въ

 

византійскомъ

 

стилѣ

и

 

не

 

имѣетъ

 

тѣхъ

 

недостатковъ,

 

которые

 

преслѣдуются

 

за-

кономъ.—Въ

 

заключении

 

же

 

коммиссіи

 

сказано,

 

что,

 

прини-

мая

 

во

 

вниманіе

 

заключеніе

 

экспертовъ

 

объ

 

искуствѣ

 

ико-

нописи

 

разсматриваемой

 

иконы

 

Спасителя,

 

коммиссія

 

не

находитъ

 

основанія

 

воспретить

 

иконописцу

 

Богомолову

 

зани-

маться

 

иконописаніемъ

 

для

 

заказчиковъ.

 

Иконы

 

въ

 

родѣ

свидетельствуемой,

 

очевидно,

 

предназначаются

 

для

 

прос-

тыхъ,

 

небогатыхъ

 

людей

 

и

 

вполнѣ

 

могутъ

 

удовлетворять

 

ихъ

религіозпому

 

чувству ,

 

не

 

нарушая

 

условій

 

византійскаго

стиля,

 

котораго

 

искони

 

придерлшвается

 

православная

 

цер-

ковь.

 

Писаніе

 

такихъ

 

иконъ

 

со

 

временемъ

 

можетъ

 

ослабить

 

и

ограничить

 

распространеніе

 

среди

 

простаго

 

народа

 

без-

образныхъ

 

мараній

 

суздальскихъ

 

промышленниковъ,

 

не

 

имѣю-

щихъ

 

никакого

 

понятія

 

объ

 

искуствѣ

 

иконописанія.

 

Но,

при

 

тщательномъ

 

освидѣтельствованіи

 

иконы

 

Богомолова,

 

ком-

миссія

 

замѣтила

 

отсутствіе

 

правописанія

 

въ

 

раскрытомъ

 

Еван-

геліи,

 

чего

 

на

 

священномъ

 

изображеніи

 

допускать

 

не

 

слѣду-

етъ.

 

Посему,

 

не

 

лишая

 

Богомолова

 

нрава

 

заниматься

 

иконо-

писаніемъ,

 

коммиссія

 

полагала

 

бы:

 

1)

 

Внушить

 

Богомолову

писать

 

иконы

 

непремѣнно

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

безъ

 

малѣйшихъ

 

отступленій

 

отъ

 

извѣстныхъ

 

образцовъ

византійскаго

 

стиля.

 

2)

 

Поставить

 

Богомолову

 

въ

 

обязан-

ность

 

дѣлать

 

надписи

 

правильно,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

орѳо-

графіи;

 

для

 

достил?енія

 

этой

 

цѣли

 

онъ

 

долженъ

 

списывать

съ

 

Евангелія

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

книгъ,

 

безъ

 

всякаго

измѣненія,

 

тотъ

 

тексту

 

который

 

приведется

 

ему

 

помѣщать

на

 

иконахъ.

 

3)

 

Въ

 

случаѣ

 

какихъ

 

либо

 

недоумѣній

 

при

 

на-

писаніи

 

иконы,

 

Богомоловъ,

 

для

 

рѣшенія

 

этихъ

 

недоумѣній,
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долженъ

 

обращаться

 

или

 

къ

 

мѣстному

 

благочинному,

 

или

къ

 

надсмотрщику

 

изъ

 

тѣхъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

которые

 

утвер-

ждены

 

казанскою

 

духовною

 

консисторіею.

 

4)

 

Для

 

лучшаго

наблюденія

 

за

 

правильностію

 

иконописанія

 

въ

 

духѣ

 

правос-

лавной

 

церкви

 

вмѣнить

 

Богомолову

 

въ

 

обязанность:

 

чтобы

на

 

каждой

 

выпускаемой

 

имъ

 

иконѣ

 

съ

 

задней

 

стороны

 

онъ

выставлялъ

 

краскою

 

свое

 

имя

 

и

 

фамилію,

 

а

 

также

 

и

 

время

написанія

 

иконы;

 

при

 

чемъ

 

внушить

 

Богомолову,

 

что

 

за

 

от-

ступленіе

 

отъ

 

правилъ

 

визаитійскаго

 

стиля

 

и

 

за

 

допущеніе

уклоненій

 

отъ

 

смысла

 

и

 

духа

 

православной

 

церкви,

 

охраняе-

мой

 

гражданскими

 

законами,

 

Богомоловъ

 

не

 

только

 

подвер-

гается

 

взысканію,

 

но

 

можетъ

 

лишиться

 

и

 

права

 

заниматься

иконописаніемъ.

 

Опредѣлено:

 

Съ

 

прописаніемъ

 

отзыва

 

экс-

пертовъ

 

и

 

мнѣній

 

коммиссіи

 

сообщить

 

въ

 

ремесленную

 

упра-

ву,

 

съ

 

таковымъ

 

ирисовокупленіемъ,

 

что

 

крестьянину

 

Бо-

гомолову

 

можетъ

 

быть

 

дозволено

 

занятіе

 

иконописаніемъ,

 

съ

обязательствомъ

 

избѣгать

 

означеипыхъ

 

экспертами

 

отступле-

ній

 

отъ

 

искуства

 

иконой

 

исанія;

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

прошеніе

 

Бого-

молова

 

пріобщить

 

къ

 

дѣлу;

 

относительно

 

же

 

иконописца

Фатьянова

 

просить

 

управу,

 

дабы

 

онъ

 

свою

 

работу

 

предста-

вилъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

экспертовъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

сіи

 

ска-

жутъ,

 

отзывъ

 

ихъ

 

представить

 

въ

 

консисторію.

 

Резолюціею

Его

 

Высокопреосвященства

 

по

 

сему

 

опредѣленію

 

6

 

августа

предписано:

 

„Исполнить.

 

Дѣло

 

сіе

 

полезно

 

сдѣлать

 

извѣст-

нымъ

 

по

 

епархіи

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣ-

стіяхъ

 

отзыва

 

экспертовъ

 

объ

 

искуствѣ

 

Богомолова

 

и

 

мнѣ-

нія

 

коммиссіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

это

 

служило

 

руководствомъ

для

 

настоятелей

 

церквей

 

при

 

оцѣнкѣ

 

работъ

 

иконописныхъ,

производимыхъ

 

разными

 

мастерами".

 

Приказали:

 

Съ

проиисаніемъ

 

опредѣленія

 

духовной

 

консисторіи

 

и

 

резолю-

ціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

сообщить

 

въ

 

ремесленную

управу

 

и

 

въ

 

редакцію

 

епархіальныхъ

 

Извѣстій.
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МАТЕРІАЛЫ

 

ДЛЯ

 

СТАТИСТИКИ

ИСТОРІИ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

і.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

ОПИСАНИЕ

 

ЦЕРКВЕЙ

Г.

 

КАЗАНИ.
(Продолжение).

13.

 

УСІІЕНСКІП

 

СОБѲРЪ.

Церковь

 

Успенін

 

Божіей

 

Матери

 

за

 

Булакомъ—одна

изъ

 

древнѣйшихъ

 

церквей

 

въ

 

Казани.

 

Первоначальное

 

вре-

мя

 

ея

 

основанія

 

восходитъ

 

къ

 

1566—1568

 

г.,

 

потому

 

что

объ

 

ней

 

уже

 

упоминается

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

г.

 

Казани

и

 

его

 

уѣздовъ

 

(1566—1568

 

г.)

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

„За

 

Бу-

лакомъ

 

во

 

острогѣ

 

Государева

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

князя

 

Слобо-

да

 

Ямская.,

 

а

 

въ

 

слободѣ

 

церковь

 

Успенгя

 

Пресвятые

 

Бого-

родицы,

 

да

 

въ

 

предѣлѣ

 

церковь

 

Фролъ

 

и

 

Лавьръ—постав-

ленье

 

и

 

все

 

церковное

 

строеніе

 

мірское,

 

а

 

у

 

церкви

 

дворы

пот,

 

Тихонъ,

 

во

 

дворѣ

 

проскурница,

 

да

 

11

 

келей

 

старцевъ

и

 

старицъ

 

нищихъ"

 

(').

Всего

 

въ

 

Ямской

 

Слободѣ

 

было

 

тогда

 

62

 

двора,

 

а

 

людей

въ

 

нихъ

 

63

 

человѣка.

 

Ямскіе

 

охотники

 

(ямщики)

 

съ

 

казан-

скими

 

посадскими

 

людьми

 

ни

 

въ

 

какія

 

дѣла

 

не

 

вступались,

а

 

служили

 

Государеву

 

службу

 

ямскую,

 

держали

 

подводы

изъ

 

прогоновъ.

Въ

 

тоже

 

время

 

за

 

Булакомъ

 

же

 

въ

 

острогѣ,

 

переѣхавъ

булацкій

 

мостъ,

 

противъ

 

Пушкарскгя

 

улицы,

 

была

 

слобода

архіепискупля,

 

а

 

въ

 

слободѣ

 

дворъ

 

архіепискупля

 

боярина

Ивана

 

Елизаровича

 

Зашолбскаго,

 

близко

 

Успенгя

 

Пречи-

стые

 

( 2 ).

Объ

 

этомъ

 

Иванѣ

 

Застолбскомъ

 

митрополитъ

 

Гермогенъ

въ

 

житіи

 

святителя

 

Гурія,

 

казанскаго

 

чудотворца,

 

говоритъ

(')

 

См.

 

обширное

 

извлеченіе

 

изъ

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

г.

 

Каіані

 

н

 

его

уѣздовъ

 

(ихъ

 

вотчиннаго

 

Ш

 

архива).

 

Рукоп,

 

Кап.

 

Ив.

 

Невоструева,

 

въ

библ.

 

каз.

 

дух.

 

акад.

 

хр.

 

кат.

 

N

  

13,

 

стр.

  

106 — 107.

(*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

107

 

обор.
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что

 

онъ

 

(Іоаннъ

 

Застолбскій)

 

служилъ

 

при

 

жизни

 

св.

 

Гурію,

а

 

по

 

смерти

 

его

 

устроилъ

 

надъ

 

гробомъ

 

его

 

гробницу

 

и

клѣть

 

каменну

 

(въ

 

Спасопреображенскогеъ

 

монастырѣ).

 

Іо-

аннъ

 

Застолбскій

 

похоронилъ

 

въ

 

этой

 

клѣти

 

и

 

сына

 

своего

Нестора

 

(въ

 

мірѣ

 

Дмитрія),

 

а

 

потомъ

 

и

 

самъ

 

постригся

 

въ

монахи

 

съ

 

именемъ

 

Іоны

 

и

 

при

 

кончинѣ

 

своей

 

завѣщалъ

и

 

себя

 

положить

 

въ

 

той

 

же

 

клѣти,

 

которую

 

самъ

 

соорудилъ

для

 

святаго

 

Гурія

 

( х ).

Мы

 

видѣли,

 

что

 

при

 

самомъ

 

началѣ

 

существованья

 

Ус-

пенской

 

церкви

 

при

 

ней

 

было„11келей

 

старцевъ

 

и

 

старицъ

нищихъ",

 

т.

 

е.

 

уже

 

было

 

положено

 

начало

 

монастырской

жизни.

 

Прежде

 

это

 

было

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

богадѣльни,

 

но

 

съ

теченіемъ

 

времени

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

образовался

 

жен-

скій ' монастырь.

 

Получилъ

 

ли

 

этотъ

 

монастырь

 

свою

 

орга-

низацію

 

въ

 

ХУІ

 

вѣкѣ,- не

 

знаемъ;

 

но

 

изъ

 

ХѴП

 

в.

 

объ

 

немъ

сохранились

 

не

 

болынія

 

извѣстія.

 

Такъ

 

въ

 

1656

 

женскгй

монастырь

 

при

 

Успенской

 

церкви

 

существовалъ

 

несомнѣн-

но

 

и

 

назывался

 

по

 

церкви

 

„Успенскимъ".

 

Изъ

 

одной

 

грамо-

ты

 

этого

 

времени

 

о

 

жертвахъ

 

мороваго

 

повѣтрія

 

въ

 

Каза-

ни

 

мы

 

узнаемъ,

 

что„

 

дѣвичьихъ

 

монастырей

 

Пречистые

 

Бо-

городицы

 

явленные

 

чудотворные

 

иконы

 

казанскіе,

 

да

 

Успе-

нія

 

Пречистые

 

Богородицы

 

дѣловныхъ

 

старицъ

 

умерло

 

отъ

язвы

 

36

 

человѣкъ

 

( а ).

Въ

 

1696

 

г.

 

священно-служители

 

Успенскаго

 

дѣвичьяго

монастыря

 

освобождены

 

были

 

отъ

 

наряда

 

на

 

церковную

службу

 

и

 

платили

 

только

 

одни

 

подможныя

 

деньги

 

( а ).

Въ

 

1728

 

г.

 

строитель

 

казанскаго

 

Петропавловскаго

 

со-

бора

 

Иванъ

 

Аѳанасьевъ

 

Михляевъ

 

при

 

своей

 

смерти

 

завѣ-

щалъ

 

дѣвичьему

 

Успенскому

 

монастырю

 

по

 

сту

 

рублей

 

въ

годъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

будетъ

 

жива

 

его

 

жена

 

Евдокія

Иванова

 

(4).

(')

 

Си.

 

Сбориикъ

 

древностей

  

каз.

 

епархіи,

   

Платона

 

Любарскаго.

 

Ка-

зань.

   

1868

 

г.

 

стр.

  

24—23.

( 2 )

 

Сборн.

 

разн.

 

бумагъ

   

К.

 

И.

 

Невоструева.

   

Рукоп.

 

каз.

 

акад.

 

библ.

хр.

 

кат.

 

№

 

14,

 

стр.

 

205

 

обор.

(*)

 

Описаніе

 

симбирск.

 

спасскаго

 

монастыря

 

К.

 

Ив.

 

Невоструева.

 

Мо-

сква.

  

1832

 

г.

  

стр.

  

44 — 46.

(*)

 

Духовн.

  

завѣщаніе

   

Ив.

 

Аѳ.

 

Михляева

 

при

 

описаніи

  

Петропавлов-

сіаго

 

собора.

 

Извѣстія

 

по

 

каз.

 

епарх.

 

1875

 

г.

 

№

 

10

 

стр.

 

309.
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Въ

 

1727

 

г.

 

Преосвященнѣйглій

 

Сильвестръ

 

,

 

митропо-

лита

 

казанскій,

 

августа

 

9-го

 

дня

 

рукоположилъ

 

г.

 

Казани

Бородицкаю

 

Успенскаю

 

собора,

 

что

 

въ

 

дѣвичѣ

 

монастырѣ,

пономаря

 

Петра

 

Аѳанасьева

 

тогожъ

 

Успенскаго

 

собора

 

въ

придѣлъ

 

ко

 

храму

 

препод,

 

отца

 

нашего

 

Михаила

 

Малеина

во

 

іерея

 

(').

Въ

 

одномъ

 

памятникѣ

 

этого

 

же

 

времени

 

(1739

 

г.)

 

гово-

рится:

 

монастырь

 

дѣвичиі

 

и

 

соборъ

 

Успепія

 

Боіородицы

 

за

рѣкою

 

Булакомъ.

 

При

 

немъ

 

г<,ерковъ

 

теплая

 

Срѣтенгя

 

Гос-

подня.

 

Придѣлъ

 

преподобпаго

 

Михаила

 

Молеина.

 

На

 

пре-

стольной

 

крестъ

 

Господень

 

сребреной

 

вызолоченъ,

 

въ

 

немъ

мощей

 

святыхъ

 

31

 

частица.

 

Кругъ

 

монастыря

 

ограда,

 

и

 

въ

немъ

 

кельи

 

деревянныя

  

( 2 ).

Но

 

сколько

 

времени

 

существовалъ

 

этотъ

 

Успенскій

 

жен-

ски

 

монастырь,

 

когда

 

и

 

по

 

какимъ

 

обстоятельствамъ

 

онъ

прекратилъ

 

свое

 

существованіе,

 

неизвѣстно.

 

Изъ

 

надписи

на

 

одномъ

 

Евангеліи,

 

находящемся

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

видно,

 

что

 

монастырь

 

существовалъ

 

еще

 

въ

 

1754

 

г.,

 

но

 

су-

ществование

 

его

 

было,

 

кажется,

 

только

 

уже

 

номинальное:

 

въ

пожаръ

 

1 749

 

г.

 

мая

 

3

 

дня

 

церковь

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы

 

погорѣла,

  

а

 

равно

 

и

   

весь

 

дѣвичь

   

монастырь

 

( 3 ).

Послѣ

 

этого

 

пожара

 

едва

 

ли

 

монастырь

 

Успенскій

 

воз-

становлялся.

Церковь

 

Успенская

 

до

 

сего

 

времени

 

считается

 

„Соборомъ".

но

 

неизвѣстно

 

точно,

 

когда

 

присвоено

 

этой

 

церкви

 

такое

преимущество:

 

извѣстно

 

только,

 

что

 

еще

 

въ

 

1727

 

г.,

 

при

митрополитѣ

 

казанскомъ

 

Сильвестрѣ,

 

она

 

называлась

 

Бого-

родттѵмъ

 

Успвнскимъ

 

Соборомъ.

 

Была

 

ли

 

эта

 

церковь

 

со-

борною

 

раньше

 

этого

 

времени,

 

не

 

знаемъ.

И

 

Успенскій

 

Соборъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

находился

на

 

краю

 

города,

 

не

 

избѣл?алъ

 

несчастныхъ

 

опустошеній

 

отъ

пожаровъ.

 

Такъ

 

извѣстно,

 

что

 

Успенская

 

церковь

 

и

 

съ

 

дѣ-

вичьимъ

 

монастыремъ

 

погорѣла

 

въ

 

1749

 

г.

 

(').

(')

 

См.

 

книга

 

о

 

ставленникахъ.

 

Рукоп.

 

акад.

 

библ.

  

№

 

1807.

 

стр.

  

28

обор.,

  

38

 

обор,

  

и

  

159.

( 2 )

   

Извѣстія

 

по

 

казан,

 

епархіи

 

1871

 

г.

 

стр.

  

557.

( 3 )

   

Сборникъ

 

древнотей

 

казанской

 

епархіи,

  

Платона

 

Любарскаго.

   

Ка-

зань.

   

1S68

  

г.

  

стр.

   

101.

(*)

 

Тамъ

 

же.
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Въ

 

1799

 

г.,

 

послѣ

 

опустошевій,

 

произведенныхъ

 

въ

 

Ка-

зани

 

Пугачевымъ,

 

казанскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

ИванъСте-

пановичъ

 

Жарковъ.

 

жившій

 

въ

 

Успенскомъ

 

приходѣ,

 

хода-

тайствовалъ

 

предъ

 

епархіалыіымъ

 

вачальствомъ,

 

чтобы

 

Успен-

скаго

 

собора

 

не

 

уничтожали,

 

а

 

дозволили

 

ему

 

на

 

его

 

соб-

ственный

 

счетъ

 

возобновить

 

церковь.

 

Дозволеніе

 

было

 

да-

но

 

и

 

кунецъ

 

Жарковъ

 

возобновилъ

 

церковь

 

и

 

сдѣлалъ

 

въ

ней

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

соименнаго

 

себѣ

 

святаго

 

преподобна-

Іоанна

 

Дамаскина

 

(').

Колокольня

 

была

 

поставлена

 

тогда

 

нѣсколько

 

отдѣльно

отъ

 

церкви.

 

Иванъ

 

Степановичъ

 

Жарковъ,

 

зная

 

несостоя-

тельность

 

прихода,

 

снабжалъ

 

Успенскій

 

соборъ

 

всѣмъ

 

необ-

ходимымъ

 

и

 

не

 

оставлялъ

 

священно-служителей.

 

Въ

 

1813

 

г.

онъ

 

скончался.

 

Вскорѣ

 

потомъ,

 

въ

 

1815

 

г.,

 

въ

 

ужасный

 

по-

жаръ,

 

Успенскій

 

соборъ

 

сгорѣлъ,

 

а

 

равно

 

погорѣли

 

и

 

при-

хожане.

 

Церковь

 

снова

 

думали

 

уничтожить;

 

но

 

оставшаяся

послѣ

 

купца

 

Жаркова

 

жена

 

Марья

 

Матвѣевна

 

Жаркова

и

 

ея

 

сестра,

 

вдова

 

же,

 

Прасковья

 

Матвѣевна

 

Крашенинни-

кова

 

просили

 

о

 

дозволеніи

 

имъ

 

выстроить

 

Успенскій

 

соборъ

на

 

свой

 

счетъ

 

вновь,

 

такъ

 

какъ

 

возобновлять

 

его,

 

по

 

причинѣ

явившихся

 

въ

 

стѣнахъ

 

собора

 

значительныхъ

 

трещинъ

 

было

невозможно.

 

Жаркова

 

и

 

Крашенинникова,

 

получивши

 

разрѣ-

гленіе,

 

соорудили

 

и

 

украсили

 

Успенскій

 

соборъ

 

и

 

снабдили

 

его

церковной

 

утварью.

 

Въ

 

1822

 

г.

 

августа

 

8

 

числа

 

казанскій

архіепископъ

 

Амвросій

 

(Протасовъ)

 

освятилъ

 

Успенскую

 

цер-

ковь.

 

Придѣлъ

 

преподобнаго

 

Тоанна

 

Дамаскина

 

былъ

 

освя-

щепъ

 

двумя

 

годами

 

раньше,

 

1820

 

г

   

4

 

декабря.

Отъ

 

пожара

 

1815

 

г.

 

спасены

 

были

 

нѣкоторыя

 

иконы,

напр.

 

1)

 

Шчерской

 

Божіей

 

матери,

 

2)

 

Образъ

 

Успеиія

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

четвертной,

 

В)

 

Образъ

 

казанской-

 

Бажіей

 

Матери

и

 

друг.

 

Спасены

 

также:

 

три

 

Евангелія,

 

сосуды

 

съ

 

приборомъ,

кадило

 

серебряное

 

большое,

 

крестъ

 

ветхій

 

съ

 

мощами,

 

по

дереву

 

обложенный

 

серебромъ,

 

и

 

нѣсколько

 

вещей

 

изъ

 

риз-

ницы.

 

Послѣ

 

пожара

 

собрано

 

было

 

горѣлаго

 

серебра

 

одинъ

пудъ

 

пять

 

фунтовъ

 

(*).

(')

 

Придѣлъ

 

во

 

имя

 

преиодобнаго

 

Іоанна

 

Дамаскина

 

окончеиъ

 

былъ

устройствомъ,

 

кажется,

 

въ

 

1 S04

 

г.

 

(см.

 

кн.

 

о

 

выдачѣ

 

по

 

церквамъ

 

освя-

щен

   

антиминсовъ.

 

4

 

793

 

г.

 

акад.

 

библ.

 

№

 

21).

(*)

 

Опись

 

цсрковн,

 

имущ,

 

послѣ

 

пожара

 

184

 

5

 

г.



—

 

535

 

—

На

 

построеніе

 

Успенскаго

 

собора,

 

кромѣ

 

средствъ

 

Жар-

ковой

 

и

 

Крашенинниковой,

 

послѣ

 

пожара

 

1815

 

г.

 

выдано

было

 

въ

 

пособіе

 

изъ

 

100,000

 

суммы,

 

пожертвованной

 

Все-

милостивѣйше

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

въ

 

пользу

 

погорѣв-

шихъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

1588

 

рублей

85

 

конѣекъ

 

('),

 

а

 

1000

 

р.

 

даны

 

были

 

заимообразно.

Кромѣ

 

того

 

изъ

 

коммиссіи

 

выданы

 

были

 

для

 

Успенска-

го

 

собора,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдующія

 

вещи:

 

два

 

потира

 

со

всѣми

 

приборами

 

серебряные,

 

напрестольный

 

крестъ

 

сереб-

ряаый

 

же,

 

Евангеліе

 

1785

 

г.

 

и

 

нѣсколько

 

ризъ.

Приходъ

 

Успенскаго

 

собора

 

былъ

 

бѣдеаъ

 

и

 

малъ,

 

а

 

по-

тому

 

Жаркова

 

и

 

Крашенинникова

 

не

 

оставляли

 

церковь

 

и

приходское

 

духовенство

 

своими

 

благотвореніями

 

( 2 ).

Въ

 

1826

 

г.

 

30

 

іюля

 

Марья

 

Матвѣевна

 

Жаркова

 

скон-

чалась.

 

Сестра

 

ея

 

Параскева

 

Матвѣевна

 

Крашенинникова

на

 

свое

 

иждивеніе

 

построила

 

для

 

приходскаго

 

духовенства

домъ,

 

а

 

на

 

церковной

 

оградѣ

 

выстроила

 

другой

 

домъ

 

для

себя,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

послѣ

 

смерти

 

ея,

 

домъ

 

этотъ

 

служилъ

средствомъ

 

обезпеченія

 

для

 

духовенства

 

же

 

за

 

поминовеніе

ея

 

и

 

сродниковъ

 

ея.

 

Въ

 

1848

 

г.

 

августа

 

14

 

дня

 

Краше-

нинникова

 

скончалась.

 

Въ

 

непродолжительноиъ

 

времени

 

пое-

ли

 

ея

 

смерти

 

и

 

оба

 

дома,

 

построенныя

 

ею,,

 

сгорѣли

 

( s ).

Въ1854г.

 

въ

 

св.

 

алтарѣ

 

и

 

въ

 

церкви

 

полуколонны

 

йот-

косы

 

оконъ

 

отдѣланы

 

алебастромъ

 

подъ

 

бѣлый

 

мраморъ

 

за

82

 

руб.

 

сер.

  

Въ

 

томъ

   

же

   

году

 

стѣны

   

Успенскаго

   

собора

(')

 

Указъ

 

дух.

 

консистор.

 

отъ

 

3

 

декабря

 

1823

 

г.

 

-N;

 

773К

 

и

 

указъ

той

 

же

 

копсистор.

 

отъ

 

10

 

марта

 

1827

 

г.

 

№

 

16S5.

 

Дѣло

 

архив,

 

казанск.

дух.

 

конспсторіи

 

о

 

пожертвованной

 

суммѣ

 

въ

 

пользу

 

потерпѣвшихъ

 

отъ

пожара

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дух.

 

ведомства,

   

181а

 

г.

 

.N:

 

502,

   

стр.

  

160.

( 2 )

 

Изъ

 

бумагъ

 

Успенскаго

 

собора.

( 8 )

 

Несмотря

 

на

 

малочисленность

 

и

 

бѣдность

 

прихода

 

при

 

Успенскомъ

соборѣ

 

по

 

штату

 

положено

 

было

 

находиться:

 

протопоиу

 

1,

 

священник.

 

2,

діаконамъ

 

2,

 

дьячкамъ

 

2,

 

пономарямъ

 

2.

 

Bcf>

 

они

 

никакого

 

жалованья

отъ

 

казны

 

не

 

получали,

 

а

 

содержались

 

даяніями

 

отъ

 

прихожанъ,

 

коихъ

было

 

въ

 

1811

 

г.

 

23

 

двора

 

(а

 

въ

 

нихъ

 

1S1

 

душа

 

муж.

 

пола).

 

Они

 

жало-

вались

 

на

 

бѣдность

 

содержанія,

 

и

 

еоархіальное

 

начальство,

 

на

 

основаніи

доклада

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

28

 

января

 

1800

 

г.,

 

оставило

 

при

 

Успенскомъ

соборѣ

 

одного

 

священника

 

съ

 

діакономъ

 

и

 

2

 

причетниками

 

(см.

 

указъ

каз.

 

дух.

 

консисторіи

 

отъ

 

7

 

авг.

 

1811г.

 

въ

 

бумагахъ

 

Ткхвнн.

 

церкви).



—

 

536

 

—

красились

 

вновь,

 

карнизы

 

прочищались,

 

тогда

 

же

 

промыва-

лась

 

и

 

поправлялась

 

(къ

 

худшему)

 

стѣнопись.

 

Вокругъ

 

жи-

вописныхъ

 

изображеній

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

въ

 

настоящей

 

церкви

и

 

въ

 

трапезѣ

 

написаны

 

рококовые

 

хорогааго

 

живописнаго

искуства

 

подъ

 

лѣнную

 

работу

 

клеевыя

 

рамы.

Иконостасъ

 

сплошь

 

вызолоченый,

 

въ

 

холодной

 

церкви,

устроенъ

 

въ

 

1854

 

же

 

году

 

купцомъ

 

В.

 

Н.

 

Никитинымъ

 

за

700

 

руб.

 

съ

 

прибавленіемъ

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

церковыхъ

 

де-

негъ

 

300

 

руб.

 

(').

'

 

Въ

 

1859

 

г.

 

Успенскій

 

соборъ

 

снаружи

 

обгорѣлъ

 

весьма

значительно

 

( 2 ),

 

и

 

былъ

 

уже

 

приведенъ

 

въ

 

настоящій

 

видъ

въ

 

1863

 

г.

 

Прежняя,

 

отдѣльно

 

стоящая,

 

колокольня

 

разобра-

на,

 

а

 

вмѣсто

 

нея

 

устроена

 

новая

 

красивая

 

колокольня,

 

въ

связи

 

съ

 

самого

 

церковью,

 

иждивеніемъ

 

казапскаго

 

купца

В.

 

Н.

 

Никитина.

Престо ловъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

три:

 

главный

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

два

 

при-

дѣльныхъ

 

(въ

 

трапезѣ):

 

Срѣтеискій

 

и

 

Іоапиа

 

Дамаскина.

Иконостасъ

 

въ

 

трапезѣ,

 

сплошь

 

вызолоченый,

 

устроенъ

иждивеніемъ

 

церковнаго

 

старосты

 

купца

 

В.

 

Н.

 

Никитина

 

въ

1868

 

г.

 

по

 

рисунку,

 

утвержденному

 

Преосвященвѣишимъ

 

ка-

занскимъ

 

Антоніемъ.

 

6

 

подсвѣчппковъ

 

и

 

4

 

лампады

 

(привин-

чены

 

къ

 

иконостасу) ,

 

а

 

также

 

паникадило

 

(въ

 

трапезѣ)

бропзовыя

 

московской

 

работы.

Иконы

 

въ

 

иконостасахъ

 

остались

 

частію

 

прежпія,

 

а

 

ча-

стно

 

вновь

 

написаны.

Изъ

 

иконъ

 

трапезы

 

можно

 

указать

 

а)

 

на

 

икону

 

Божія

 

Ма-

тери

 

страстныя

 

(на— лѣво

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ,

 

въ

 

придѣ-

лѣ

 

Срѣтенскомъ),

 

б)

 

на

 

икону

 

Ыерукотвореннаго

 

образа

 

(ма-

лаго

 

размѣра

 

за

 

правынъ

 

клиросомъ

 

въ

 

кіотѣ),

 

съ

 

надписью

на

 

серебрянномъ

 

окладѣ:

 

„Иждивеніемъ

 

казанскаго

 

купца

Ивана

 

Жаркова.

 

Написанъ

 

1799

 

г".

За

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

(въ

 

придѣлѣ

 

преподобнаго

 

Іоанна

Дамаскина),

 

въ

 

кіотѣ,

 

въ

 

числѣ

 

другихъ— икона

 

св.

 

ІІннокен-

тія

 

Иркутского,

 

поставленная

 

въ

 

церкви

 

сибирскими

 

куп-

цами,

 

чайными

   

торговцами,

   

которые

   

въ

   

прежнія

  

времена

(')

 

Указъ

 

каз.

 

дух.

 

конситсоріи

 

отъ

 

9

 

іюпя

  

183

 

4

  

г.

 

№

 

3888.

( а )

 

Казанск.

 

губерн.

 

Вѣдом.

  

18о9

 

г.

 

№

 

22.



—

 

537

имѣли

 

свои

 

склады

 

чая

 

на

 

оградѣ

 

Успенскаго

 

собора.

Предъ

 

сею

 

иконою

 

сибиряки

 

служили

 

молебны.

Изъ

 

иконъ

 

холодной

 

церкви

 

прежде

 

всего

 

обращаете

 

на

себя

 

вниманіе

 

чудотворная,

 

икона

 

Печерской

 

Божіей

 

Мате-

ри,

 

въ

 

икоиостасѣ,

 

близь

 

сѣверныхъ

 

алтарныхъ

 

дверей.

 

Ок-

ладъ

 

на

 

ней

 

серебряный

 

вызолоченый

 

устроенъ

 

въ

 

1822

 

г.,

а

 

иаголовникъ

 

жемчужный

 

съ

 

разными

 

камнями.

 

Вѣнцы

 

на

Божіей

 

Матери

 

и

 

Спасителѣ

 

стразовыя.

 

Эта

 

икона

 

посту-

пила

 

въ

 

Успенскій

 

соборъ

 

изъ

 

церкви

 

Печерской

 

Божіей

Матери

 

(*).

Противъ

 

праваго

 

клироса

 

икона

 

раскольническаго

 

пись-

ма

 

Антонія,

 

новоявленнаго

 

чудотворца,

 

съ

 

двуперстіемъ.

Такой

 

же

 

раскольнической

 

работы

 

икоиъ

 

довольно

 

и

 

въ

трапезѣ.

 

За

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

икона

 

(хорошаго

 

письма)

преподобнаго

 

Сергія

 

радонежскаго

 

въ

 

монашеской

 

мантіи,

въ

 

кіотѣ

 

за

 

стекломъ.

Надъ

 

царскими

 

дверями,

 

во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

иконостаса,

гора

 

Голгоѳа

 

мозаической

 

работы.

 

Она

 

углубляется

 

въ

 

ико-

ностасѣ,

 

посреди

 

стоите

 

одинъ

 

крестъ

 

съ

 

распятымъ

 

на

немъ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ.

 

На

 

горѣ

 

видны

 

камни,

а

 

за

 

крестомъ,

 

какъ

 

бы

 

вдали,

 

виднѣется

 

Іерусалимъ.

 

Гол-

гоѳа

 

эта

 

простаго,

 

не

 

богатаго

 

устройства.

Изъ

 

церковной

 

утвари

 

по

 

своей

 

древности

 

замѣчатель-

ны

 

слѣдующіе

 

предмѣты:

1)

  

Напрестольный

 

крестъ

 

съ

 

мощами.

 

На

 

немъ

 

надпись:

„Постройся

 

сей

 

животворящій

 

крестъ

 

ГА

 

(Господа)

 

наше-

го

 

Иіса

 

ХА

 

(Іисуса

 

Христа)

 

въ

 

Казани

 

въ

 

церковь

 

Пре-

чистые

 

Богородицы

 

Печерскгя

 

при

 

державѣ

 

Государя

 

на-

шего

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

всея

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодержца,

 

благослове-

ніемъ

 

Жаврентія,

 

митрополита

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго,

 

въ

лѣто

 

щъь

 

(1671

 

г.)

  

іюня

 

въ

 

4

 

день".

2)

  

Рѣдкое,

 

старинное

 

сребрянное

 

и

 

частію

 

позолоченое

кадило.

 

Оно

 

имѣетъ

 

видъ

 

купола,

 

съ

 

шейкою,

 

главою

 

и

 

крес-

тикомъ

 

(4

 

конечнымъ).

 

Въ

 

шейкѣ

 

отверстія

 

въ

 

видѣ

 

оконъ,

а

 

въ

 

куполѣ

 

крестообразныя

 

-отверстія.

  

По

 

краямъ

 

нижней

(')

 

Краткія

 

свѣдѣнія

   

о

 

церкви

 

Печерской

 

Божіей

 

Матери

   

и

 

о

 

чудо-

творной

 

иконѣ

 

тогоже

 

названія

 

помѣщевы

 

ниже.



etytttit

     

{33

 

В

      

^**1"

й

   

верхней

   

чашекъ

   

славянская

   

плотная

   

(вязью)

  

надпись;

ус
лѣта

 

/зрпд

   

(1676

 

г.

  

мая

   

2

 

день

   

при

   

державѣ
НИ

       

КА

благо честиваго

 

Государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳеодора

Алексѣевича

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Само-

держца,

 

по

 

благослввенію

 

Іоасаѳа,

 

митропотита

 

казанскаго

и

 

свіяжскаго,

 

построено

 

сіе

 

кадило

 

въ

 

Казани

 

въ

 

церковь

Пречистые

 

Богородицы

 

Печерскге

 

и

 

благовѣрныхъ

 

князей

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

Государскою

 

казною

 

и

 

мірскими

 

зборными

деньгами,

 

а

 

у

 

збору

 

былъ

 

казанецъ

 

Борись

 

Степановг

 

Ма-

карову

 

да

 

подъячей

 

Дмитрій

 

Козминъ

 

съ

 

товарищи".

3)

 

Евангеліе

 

(первое)

 

изданія

 

1698

 

г.

 

Окладъ

 

на

 

него

сдѣланъ

 

новый

 

въ

 

1847

 

г.

 

На

 

оборотѣ

 

чеканное

 

изображе-

ніе

 

Успенія

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

Евангеліе

 

это

 

кѣмъ-то

пожертвовано

 

въ

 

Успенскую

 

церкоаь.

 

На

 

послѣднемъ

 

листѣ

его

 

сдѣлана

 

надпись

 

славянскимъ,

 

довольно

 

красивымъ,

 

по-

черкомъ

 

и

 

при

 

томъ

 

стихами.

 

Она

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„Творцу

 

твари

 

сію

 

Благовѣстникъ

 

книгу

 

приношу,

И

 

Богородицу

 

Приснодѣву

 

Марію

 

прошу,

Храмъ

 

Ея

 

пречистый

 

и

 

святый

 

всегда

 

почитая,

Окормленъ

 

да

 

будете,

 

того

 

всеусердно

 

желая,

Новыя

 

благодати

 

Христа

 

Спаса

 

ученіемъ,

Чрезъ

 

Его

 

божественная

 

уста

 

изреченіемъ.

Аможе

 

Ему

 

приключшуся

 

явѣ

 

преписаша,

Шествіе

 

Его

 

по

 

земли

 

Апостоли

 

сказаша.

Коликъ

 

трудъ

 

бывый

 

на

 

земли

 

нашего

 

Спасителя,

Онаго

 

человѣколюбца

 

и

 

благодѣтеля!

Во

 

Іудеи

 

чудеса

 

творша

 

не

 

пріимаху.

О

 

роде

 

іудейскій!

 

чего

 

ради

 

не

 

познаху...

Поднесше

 

зависти

 

злобу,

 

благая

 

вся

 

презрѣвше;

О

 

воплощеніи

 

Божія

 

Слова

 

невѣдѣвше,

Длани

 

Его

 

пречистыя

 

на

 

Крестѣ

 

пригвоздивше,

И

 

нозѣ,

 

ребра

 

копіемъ

 

пронзоша,

 

обѣсивше.

Архіерее

 

неправды

 

въ

 

злобѣ

 

Еврейска

 

рода

Чающе

 

Его

 

быти

 

желовѣка,

 

а

 

не

 

Бога.

Елицы

 

же

 

Его,

 

Спаса

 

нашего

 

воспріяша,

И

 

ученію

 

Его

 

несумнѣнно

 

вѣроваша,

Даде

 

имъ

 

область

 

чадомъ

 

Божіимъ

 

быти,

А

 

потомъ

 

во

 

царствіи

 

небеснѣмъ

 

всѣмъ

 

вѣчно

 

жити.

Даю

 

же

 

сію

 

книгу

 

святое

 

Евангеліе,
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Его

 

Творца

 

и

 

Владыки

 

преславное

 

ученіе,

Въ

 

московской

 

типографіи

 

трудолюбие

 

изданну,

Отъ

 

четырехъ

 

Евангелистовъ

 

сію

 

написанну.

Хощу,

 

да

 

пріятно

 

будетъ

 

и

 

неотриновенно,

Реку

 

же,

 

да

 

не

 

будетъ

 

кіимъ

 

либо

 

похищенно.

Аще

 

кто

 

сію

 

святую

 

книгу

 

усвоити

 

дерзнете,

Многія

 

клятвы

 

и

 

адскихъ

 

узилищь

 

не

 

избѣгнетъ.

Буди

 

же

 

сія

 

святая

 

книга

 

въ

 

храмѣ

 

храненна,

О

 

Христѣ

 

чтома,

 

а

 

въ

 

требу

 

быти

 

домовременна.

Гдѣ

 

чтома

 

во

 

святой

 

ли

 

церкви,

 

или

 

въ

 

домѣ

 

будетъ,

О

 

принесеніи

 

въ

 

церковь,

 

молю,

 

да

 

не

 

забудетъ.

Молебное

 

пѣніе

 

вездѣ

 

чинно

 

совершати....

Аще

 

кто

 

восхощетъ

 

во

 

храмѣ

 

спѣти,

 

или

 

въ

 

домъ

 

взяти.

Того

 

ради

 

вдася

 

сія

 

Богодухновенная

Евангельскихъ

 

Христовыхъ

 

словесъ

 

книга

 

избранная.

Родозданія

 

жизни

 

человѣческія

 

(/з«аі)

 

лѣта,

Еже

 

отъ

 

Адама

 

и

 

отъ

 

сотворенія

 

свѣта.

Воплощенія

 

же

 

соприсносущна

 

Отцу

 

слова,

Даже

 

до

 

нынѣшняго

 

настоящаго

 

года

іЩТ

 

року

 

луны

 

марта

 

дне

 

осмонадесятаго

Римскаго

 

индикта

 

первонадесятаго.

4)

  

Евангеліе

 

изданія

 

1748

 

г.

 

въ

 

древнемъ

 

окладѣ.

 

На

лицевой

 

стороиѣ

 

въ

 

окладѣ

 

нѣсколько

 

крупныхъ

 

камней.

 

На

оборотѣ,

 

среди

 

оклада,

 

надпись:

 

„Лѣта

 

отъ

 

рождества

 

Хри-

стова

 

1754

 

г.

 

мѣсяца

 

октомврія

 

возобновилось

 

сіе

 

святое

 

Еван-

геліе

 

сея

 

соборныя

 

церкви

 

Успенія

 

Пресвят ыя

 

Богородицы

дѣвича

 

монастыря

 

изъ

 

мірскаго

 

даянія,

 

а

 

стараніемъ

 

и

 

ра-

ченіемъ

 

тояжъ

 

обители

 

протопрезвитеромъ

 

Николаемъ

 

Іоси-

фовымъ

 

индикта

 

3".

5)

 

Два

 

неболыпихъ

 

серебряныхъ

 

крестика

 

съ

 

разными

 

мо-

щами,

 

одинъ

 

съ

 

серебряною

 

цѣпочкою

 

(по

 

видимому

 

носил-

ся

 

на

 

шеѣ),

 

на

 

немъ

 

надписи

 

стерлись,

 

а

 

на

 

другомъ

 

обозна-

ченіе

 

года

 

еще

 

довольно

 

замѣтно,

 

именно

 

GS

 

(7206

 

=

 

1698

 

г.)

 

г.

іюня

   

24.

При

 

церкви,

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

ограды,

 

имѣется

 

камен-

ная

 

часовня,

 

возобновленная

 

послѣ

 

пожара

 

1859

 

г.

 

на

 

цер-

ковную

 

сумму.

 

При

 

часовнѣ

 

двѣ

 

квартиры

 

(въ

 

каменномъ

зданіи)

 

для

 

псаломщика

 

и

 

церковнаго

 

сторожа.

Цланъ

 

и

 

фасадъ

 

Успеискаго

 

собора

 

съ

 

колокольнею

имѣются

 

и

 

хранятся

 

въ

 

ризяицѣ.

 

Планъ

 

составленъ

 

архитек-

торомъ

 

Сокольскимъ.

о

і
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Погоста

 

церковнаго

 

—

 

по

 

лицевой

 

сторонѣ

 

44Ѵа

 

са-

жени

 

,

 

а

 

съ

 

задней

 

—

 

55

 

саженъ

 

;

 

въ

 

длину

 

съ

 

сѣверной

стороны

 

48 1/,

 

саженъ

 

а

 

съ

 

южной

 

—

 

43!/2

 

сажени.

 

Про-

странство

 

погоста

 

обозначено

 

на

 

церковномъ

 

планѣ,

 

храня-

щемся

 

въ

 

церкви.

 

Земли

 

сѣнокосной,

 

при

 

Волгѣ ,

 

близь

деревень

 

Побѣдиловой

 

и

 

Отаръ,

 

15

 

десятинъ,

 

изъ

 

коихъ

удобной

 

только

 

7

 

десятинъ.

 

Земля

 

эта

 

находится

 

во

 

владѣ-

нги

 

причта

 

приходскаго.

 

На

 

сіи

 

земли

 

планъ

 

и

 

межевая

книга,

 

составленный

 

въ

 

1795

 

г.,

 

имѣются

 

и

 

хранятся

 

въ

ризницѣ

 

( г ).

Церковный

 

домъ

 

каменный

 

двухъ-— этажный

 

рядомъ

 

съ

оградой,

 

по

 

лицевой

 

сторонѣ.

 

Въ

 

немъ

 

живутъ

 

священно-

служители.

 

Кромѣ

 

этого

 

дома

 

другой

 

каменный

 

домъ

 

(двухъ

этажный

 

же)

 

устроенъ

 

на

 

церковномъ

 

погостѣ

 

купчихою

Параскевою

 

Матвѣевною

 

Крашенинниковою

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

три

 

части

 

получаем аго

 

съ

 

этого

 

дома

 

дохода

 

поступали

 

въ

пользу

 

причта

 

за

 

поминовеніе

 

души

 

ея,

 

а

 

четвертая

 

была

бы

 

употребляема

 

на

 

ремонте

 

этаго

 

дома.

 

Домъ

 

этотъ,

 

на

 

ос-

нованіи

 

указа

 

казаяскаго

 

губернскаго

 

правленія,

 

отъ

 

8

 

де-

кабря

 

1850

 

г.

 

№

 

9630,

 

не

 

подлежите

 

оцѣнкѣ.

 

Домъ

 

этотъ

въ

 

пожарахъ

 

1859

 

г.

 

сгорѣлъ

 

и

 

староста

 

церковный

 

В.

 

Н.

Иикитинъ

 

отстроилъ

 

(см.

 

внизу)

 

его

 

на

 

свой

 

счетъ

 

(за

3000

 

руб.)

 

съ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

дому

 

этому

 

находиться

въ

 

полномъ

 

распоряженіи

 

его,

 

Никитина,

 

десять

 

лѣтъ,

 

а

 

свя-

щенно-служителямъ

 

за

 

это

 

время

 

онъ

 

обязывался

 

платить

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Застраховку

 

дома

 

В.

 

Н.

 

Никитинъ

принималъ

 

на

 

себя.

 

Теперь

 

эти

 

условія

 

давно

 

уже

 

кончи-

лись

 

и

 

домъ

 

П.

 

М.

 

Крашенинниковой

 

выполняетъ

 

свое

 

наз-

наченіе.

 

Вкладовъ

 

на

 

вѣчное

 

время

 

за

 

поминовеніе

 

въ

 

поль-

зу

 

Успенскаго

 

причта

 

не

 

очень

 

много.

 

Сумма

 

ихъ

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время

 

(1876

 

г.)

 

простирается

 

до

 

3000

 

руб.

Церковь

 

Печерской

 

Боэюіей

 

Матери

 

находилась

 

не

 

по-

далеку

 

отъ

 

Успенской

 

церкви,

 

впрочемъ

 

на

 

другой

 

стор<шѣ

Булака,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

кузницы,

 

мимо

 

коихъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

ходятъ

 

на

 

биржу

 

весной.

 

Построена

 

7173

 

г.

 

(1665).

При

 

ней

  

теплая

   

церковь

   

благовѣрныхъ

   

князей

 

Бориса

 

и

(')

 

Писцовые,

 

сѣнные

 

покосы

 

священно-церковно-служителей

 

Успенска-

го

 

собора

 

находились

 

въ

 

трехъ

 

мѣстахъ,

 

и

 

на

 

всѣ

 

ииѣлись

 

межевыя

 

книги.

Но

 

самая

 

большая

 

часть

 

покосовъ

 

продана

 

каз.

 

купцу

 

В.

 

Никитипу.

 

См.

Приложеніе.
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Глѣба,

 

близь

 

каменааго

 

города,

 

освящена

 

1686

 

г.;

 

напре-

стольныхъ

 

два

 

креста

 

серебряные,

 

чеканные

 

и

 

позлащенные,

въ

 

ннхъ

 

мощей

 

святыхъ

 

14

 

частицъ

 

('•).

Надобно,

 

впрочемъ,

 

замѣтить,

 

что

 

теплая

 

церковь

 

Бо-

риса

 

и

 

Глѣба

 

освящалась

 

въ

 

1686

 

г.

 

не

 

въ

 

первый

 

разъ,

потому

 

что

 

изъ

 

надписи

 

на

 

сохранившемся

 

изъ

 

этой

 

церк-

ви

 

кадилѣ

 

видно,

 

что

 

церковь

 

эта

 

существовала

 

еще

 

въ

1676

 

г.

 

Въ

 

1694

 

г.

 

церковь

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

сгорѣла

 

( 3 ).

 

По-

томъ

 

снова

 

сгорѣла

 

въ

 

1749

 

г.

 

мая

 

3-го

 

числа.

 

Въ

 

1763

 

г.

священникъ

 

церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

Ѳирсъ

 

Ивановъ

 

пере-

ведешь

 

былъ

 

къ

 

Богоявленской

 

церкви

 

( 3 ).

Въ

 

концѣ

 

ХѴШ

 

в.

 

(въ

 

1782

 

г.)

 

церковь

 

Бориса

 

и

 

Глѣ-

ба

 

на

 

Булакѣ

 

была

 

разобрана

 

(')•

Вотъ

 

изъ

 

этой—то

 

церкви

 

Печерской

 

Божіей

 

Матери

съ

 

придѣломъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

и

 

поступила

 

въ

 

Успенскій

соборъ

 

икона

 

Печерской

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

также

 

нѣко-

торые

 

предметы

 

церковной

 

утвари,

 

какъ

 

то

 

напрестольный

крестъ,

 

устроенный

 

въ

 

1671

  

г.

  

и

 

кадило

 

1676

 

г.

Объ

 

иконѣ

 

Печерской

 

Божіей

 

Матери

 

сохранились

 

слв-

дующія

 

свѣдѣнія:

Сказаніе

 

вкратцѣ

 

о

 

чудесахъ

 

Нресвятыя

 

Владычицы

 

на-

шей

 

Богородицы

 

и

 

приснодѣвы

 

Маріи

 

отъ

 

образа

 

Ея,

 

иже

именуется

 

Печерскій,

 

что

 

въ

 

Казани

 

на

 

Посадѣ,

 

въ

 

церкви

святыхъ

 

страстотерпцевъ

 

Благовѣрныхъ

 

князей

 

Бориса

 

и

Глѣба,

    

нареченныхъ

 

во

 

св.

 

крещеніи

 

Романа

 

и

 

Давида

 

( 6 ).

(')

 

Извѣстія

 

по

 

каз.

 

епар.

 

1871

 

г,

 

стр.

 

5

 

В 7.

( 2 )

 

Сборникъ

 

древностей

 

каз.

 

епархіи,

 

Платона

 

Любарскаго.

 

Казань.

1868

 

г.

 

стр.

  

81.

("I

 

Указъ

 

каз.

 

дух.

 

консиеторіи

 

отъ

 

1-го

 

іюля

 

1765

 

г.

 

о

 

церковп.

описяхъ,

 

въ

 

бумагахъ

 

Николовешняковской

 

церкви.

(*)

 

Памяти,

 

кн.

 

каз.

 

губ.

 

на

 

1861

 

и

 

1862

 

г.

 

отд.

  

И.

 

стр.

 

22.

( s )

 

«Сказаніе»

 

это

 

списано

 

(съ

 

другаго

 

подобнаго

 

сказанія,

 

вѣроятно

не

 

совсѣмъ

 

ясно

 

намеанваго)

 

діакономъ

 

казанскаго

 

Успенскаго

 

собора

Порфиріемъ

 

Черкасовым!)

 

въ

 

1870

 

г.

 

іюня

 

3

 

дня.

 

Пользуясь

 

руко-

писью

 

о.

 

Черкасова,

 

мы

 

позволили

 

себѣ

 

лишь

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

возстановить

 

смыслъ

 

и

 

прибавить

 

знаки

 

чтенія.

 

У

 

насъ

 

было

 

нодъ

рукою

 

еще

 

другое

 

сказаніе

 

подъ

 

названіемъ

 

« Историческое

 

описаніе»

чудотворнаго

 

образа

 

пресв.

 

Богородицы,

 

парицаемыя

 

Печерскія

 

и

 

проч.

Но

 

это

 

скаэапіе

   

или

 

описапіе

 

есть

 

не

 

болѣе,

    

какъ

 

сокращеніе

  

и

 

новая

И.

 

К.

 

Е,

                                                                                   

37
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Слышимъ

 

Пророка

 

глаголюща:

 

помяну

 

имя

 

тдое

 

во

 

вся-

комъ

 

ро'Ы

 

и

 

родѣ,

 

и

 

помышляхъ

 

о

 

комъ

 

сице

 

речеяная,

 

о

которомъ

 

велицѣмъ

 

святѣмъ.

 

Святіи

 

бо

 

поистиннѣ

 

достой-

ны

 

памяти

 

вѣчной,

 

яко

 

?ке

 

рече

 

тотъ

 

же

 

пророкъ

 

Богоотецъ

Давидъ:

 

въ

 

память

 

вѣчную

 

будетъ

 

праведникъ,

 

а

 

яже

 

рече:

во

 

всякомъ

 

родѣ

 

и,

 

родѣ

 

или

 

ко

 

пресвятости?

 

Превосходитъ

бо

 

сія

 

повѣсть

 

святость

 

и

 

пресвятость,

 

глаголетъ.

 

И

 

кто

отъ

 

человѣкъ

 

сіе

 

превеликое,

 

пресвятое

 

имя

 

стяжа?

 

Иже

отъ

 

вѣка

 

во

 

святыхъ

 

не

 

мню

 

бо

 

сіе

 

пресвятое

 

имя

 

стяжав-

ша

 

и

 

великаго

 

во

 

пророцѣхъ

 

Іоанна

 

Предтечу.

 

Онъ,

 

о

 

нем-

же

 

рече

 

Господь:

 

не

 

воста

 

въ

 

рожденныхъ

 

женами

 

болѣе

Іоанна

 

Крестителя,

 

а

 

но

 

пресвятости

 

(болѣе

 

Іоанна)

 

ток-

мо

 

Росподь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

о

 

Немъ

 

же

 

создана

 

вся-

ческая

 

и

 

безъ

 

Пего

 

же

 

ничтоже

 

бысть.

 

Сіе

 

же

 

пресвятое

имя

 

кому

 

еще

 

прилично

 

токмо

 

Ея

 

же

 

ради

 

всесильное

 

чело-

вѣкомъ

 

спасеніе

 

бысть,

 

~сіе

 

же

 

Богъ

 

отъ

 

вѣка

 

ировидѣ

 

и

отъ

 

всѣхъ

 

родовъ

 

земныхъ

 

едину

 

избра

 

Матерь

 

Себѣ

 

и

 

бла-

говоливый

 

воплотитися

 

изъ

 

Нея.

 

Воистину

 

сія

 

пресвятости

достойна,

 

понеже

 

не

 

обрѣтеся

 

сицева

 

иная

 

николиже,

 

о

 

Ней

реченное:

 

помяну

 

имя

 

твое

 

во

 

всякомъ

 

родѣ

 

и

 

родѣ.

 

Кото-

рой

 

бо

 

си

 

родъ

 

не

 

чтетъ

 

сію

 

обрадованную?

 

Пророцы

 

про-

возвѣстиша,

 

левиты

 

благословиша,

 

но

 

и

 

Ангелы

 

воспѣша

 

ю.

Сія

 

есть

 

селеніе

 

небесное,

 

мы

 

же

 

исповѣдуемъ

 

воистину

Матерь

 

сущаго

 

Бога.

 

Како

 

бо

 

пророкомъ

 

не

 

провозвѣщати

сію

 

избранную,

 

яко

 

отъ

 

Нея

 

избавленіе

 

родися

 

намъ,

 

Иже

избавилъ

 

насъ

 

мучительства

 

адова;

 

како

 

же

 

Ангеломъ

 

не

возвѣстити

 

ю,

 

понеже

 

Царь

 

всѣхъ

 

отъ

 

Нея

 

родися!

 

како

же

 

и

 

намъ

 

грѣшнымъ

 

не

 

исповѣдати

 

Ея

 

Матерь

 

сущаго

Бога,

 

Ея

 

бо

 

молитвами

 

спасаемся

 

отъ

 

всякаго

 

прилога

 

про-

тивнаго?

 

Но

 

вси

 

бо

 

есмы

 

лгодіе.

 

Сею

 

Присподѣвою

 

Палес-

тина

 

хвалится,

 

яко

 

имѣя

 

отечество

 

Ея

 

жилище

 

у

 

себе;

 

вели-

короссійское

 

же

 

Государство

 

хвалится

 

Ею,

 

яко

 

имѣетъ

 

въ

себѣ

 

образъ

 

Приснодѣвы

 

Маріи,

 

его

 

же

 

Богогласъ

 

Лука

паписа,

 

и

 

рекла

 

Богомати

 

о

 

семъ

 

образѣ:

 

съ

 

симъ

 

образомъ

благодать

 

явися.

 

Мы

 

же

 

грѣшные

 

въ

 

концѣхъ

 

великаго

 

Го-

передѣлка

 

древняго

 

сказанія.

 

Такъ

 

въ

 

немъ

 

вовсе

 

нѣтъ

 

назидательнаго

приступа,

 

историческія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

образѣ

 

помѣщены

 

прежде

 

сказаній

о

 

чудесахъ.

 

Мы

 

предпочли

 

помѣстіть

 

сказаніе

 

древнее,

 

которое

 

давалъ

намъ

 

о.

 

Черкасовъ.
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сударства

 

Россійскаго,

 

въ

 

яовопросвѣщенномъ

 

градѣ

 

База*

ни

 

слышахомъ,

 

яко

 

идѣже

 

имя

 

обрадовапныя

 

прославляется,

тамо

 

источницы

 

благихъ

 

проливаются,

 

градъ

 

бо

 

новопро-

свѣщенный

 

явленіемъ

 

Богоматери

 

и

 

различными

 

чудесы

 

Ея

превосходитъ

 

прежде

 

бывшихъ

 

его

 

градовъ

 

во

 

благочестіи,

не

 

туне

 

бо

 

рекоіпа

 

святіи

 

отцы:

 

яко

 

нѣмотствованіе

 

дѣтей

пріятно

 

отцеви

 

бываетъ

 

и

 

матери

 

любимо,

 

мы

 

бо

 

новопро-

свѣщенніи

 

обыкохомъ

 

взывати:

 

„Господи,

 

помилуй"!

 

и:

 

„Пре-

святая

 

Богородице,

 

спаси

 

насъ!"

 

Всеблагій

 

же

 

Господь

 

посы-

лаете

 

намъ

 

отъ

 

образа

 

Матери

 

Своей

 

помощь,

 

его

 

же

 

засту-

пленіе

 

стяжахомъ,

 

во

 

вѣки

 

святоявленно

 

блажимъ,

 

елико

бо

 

градъ

 

Казань

 

прежде

 

темный,

 

нынѣ

 

же

 

Божіею

 

благода-

рю

 

свѣтится

 

и

 

хвалится,

 

имѣя

 

всегда

 

Богородицыну

 

помощь,

яко

 

и

 

нынѣ

 

въ

 

послѣднемъ

 

родѣ

 

милость

 

Богородицы

 

яви-

лася

 

на

 

насъ.

7.

 

Чудо

 

первое

 

Пресвятыя

 

Богородицы:

 

како

 

исцѣли

 

нѣ-

кую

 

жену

 

именемъ

 

Анну

 

отъ

 

слѣпотѣ

 

очныя.

Слово

 

въ

 

лѣто

 

7190

 

(1682

 

г.)

 

декабря

 

въ

 

22

 

день,

 

при

 

дер-

жавѣ

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

нашего

 

Царя

 

и

 

велика-

го

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

всея

 

великія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣ-

лыя

 

Россіи

 

Самодержца

 

и

 

града

 

Казани,

 

при

 

Преосвящен-

номъ

 

Митрополитѣ

 

Лаврентіи

 

казанскомъ

 

и

 

свіяжскомъ,

во

 

градѣ

 

Казани

 

Спасопреображепскаго

 

монастыря

 

у

 

коню-

ховой

 

Борисовой

 

жены

 

Анны

 

Михайловой

 

во

 

утреннее

 

время

очи

 

ея

 

повлече

 

тускомъ

 

и

 

не

 

видѣ

 

очима

 

своима

 

двои

 

сут-

ки,

 

и

 

понеже

 

всяцѣми

 

пути

 

Богъ

 

ириводя

 

насъ

 

ко

 

спасенію,

яко

 

же

 

отецъ

 

чадолюбивый

 

наказуетъ,

 

смерти

 

же

 

не

 

преда-

ете,

 

но

 

и

 

не

 

хощетъ

 

смерти

 

грѣшнику.

 

И

 

декабря

 

въ

 

24-й

день,

 

въ

 

утреннее

 

же

 

время

 

явися

 

ей

 

Заступница

 

рода

 

хри-

стіанскаго,

 

Пречистая

 

Богородица

 

и

 

рече

 

ей:

 

о

 

жено

 

Анно!

молися

 

Пресвятѣй

 

Богородицѣ

 

имѣть

 

вѣру

 

образу

 

моему,

иже

 

нарицается

 

Печерскій,

 

что

 

въ

 

церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

и

 

показа

 

ей

 

образъ

 

и

 

коснуся

 

очесемъ

 

ея

 

ризою

 

и

 

абіе

прозрѣ,

 

но

 

не

 

вовсе.

 

Такъ

 

восхотѣлъ

 

Всеблагій

 

Богъ.

 

И

 

по

прозрѣніи

 

жена

 

хотя

 

видѣти

 

Заступницы

 

нашея

 

образъ

 

и

 

ко-

нечное

 

здравіе

 

получити

 

и

 

со

 

слезами

 

вопія:

 

Пресвятая

 

Вла-

дычица,

 

Богородица,

 

спаси

 

мя

 

(иде

 

въ

 

церковь),

 

священнику

же

 

сея

 

церкви

 

Павлу

 

сущу,

 

совершающу

 

утреню.

 

И

 

слы-

ша

 

жены

 

тоя

 

кричаніе,

 

притече

 

ко

 

прагу

 

церковному,

 

да

не

 

дастъ

 

входа

 

женѣ

 

той

 

въ

 

церковь,

 

дондеже

 

увѣсть

 

жены

тоя

 

кричаніе.

 

Она

 

же

 

сказа

 

ему

 

вся

 

по

 

ряду.

  

Священникъ

37*



•~~

 

я44

 

"*=•

же

 

той

 

повелѣ

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

иЖе

 

наре-

чется

 

Печерскій,

 

завысить

 

и

 

я;.епу

 

въ

 

церковь

 

пустилъ.

 

Же-

на

 

же

 

искашс

 

образъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

не

 

обрѣте

 

и

 

приложи

къ

 

слезамъ

 

слезы

 

и

 

гсъ

 

воплю

 

вопль,

 

ища

 

радежды

 

спасе-

нья

 

своего,

 

якоясе

 

и

 

слыпташихъ

 

ту

 

прослези.

 

Священппкъ

же

 

повелѣ

 

отворзти

 

образъ,

 

жена

 

же

 

позна

 

его,

 

иже

 

бѣ

 

ви-

дѣла

 

въ

 

ноказапш

 

Богородичиомъ,

 

паде

 

на

 

землю

 

со

 

сле-

зами,

 

и

 

абіе

 

прозрѣ

 

въ

 

той

 

часъ

 

конечно,

 

яко

 

никогда

 

же

болѣ

 

очима.

 

Священникъ

 

же

 

возвѣсти

 

Архипастырю,

 

Архи-

пастырь

 

же

 

нелѣностно

 

пришедъ

 

въ

 

церковь

 

Бориса

 

и

 

Глѣ-

ба,

 

молебная

 

пѣвія

 

совершивъ

 

благодарящё

 

Бога

 

и

 

Его

 

род-

тую

 

Матерь,

 

поминая

 

реченное:

 

идѣ

 

же

 

имя

 

обрадован-

ный

 

прославляется,

 

тамо

 

и

 

источницы

 

благихъ

 

проливают-

ся,

 

'а

 

свящеиникомъ

 

повелѣ

 

праздноватгі

 

декабря

 

26

 

на

воспоминаніе

 

бывшаго

 

чудесе

 

(').

2.

 

Чудо

 

второе

 

Пресвятыя

 

Богородицы:

 

подканцеляриста

Тита

 

Иванова

 

о

 

младенцѣ

 

Маріи,

 

како

 

ее

 

мольбами

 

роди-

телей

 

воскреси

 

отъ

 

мертвыхъ.

Въ

 

лѣто

 

7193

 

(1685

 

г.)

 

Приказной

 

Палаты

 

у

 

подъячего

Тита

 

Иванова

 

дщерь

 

его

 

младенецъ

 

Марія

 

разболѣся

 

вель-

ми,

 

якоже

 

близь

 

смерти

 

младенецъ

 

Отецъ

 

же

 

и

 

мати

 

того

младенца

 

плакахуся

 

иеутѣпшо,

 

понеже

 

бо

 

имъ

 

та

 

дщерь

единочадна.

 

Всеблагій

 

же

 

человѣколюбецъ

 

Богъ,

 

хотя

 

нашего

спасенія,

 

наказуетъ

 

насъ

 

овогда

 

бѣдами,

 

овогда

 

напастьми,

овогда

 

же

 

чадъ

 

лишеніемъ,

 

понеж.е

 

не

 

хощетъ

 

Богъ

 

смерти

грѣшникомъ.

 

Днесь

 

исполнися

 

пророческое

 

слово:

 

наказуя

наказа

 

мя

 

Господь,

 

смерти

 

же

 

не

 

предаОе,

 

и

 

вложи

 

во

 

умъ

отцу

 

и

 

матери

 

того

 

младенца

 

еже

 

о

 

чудеси

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы,

 

бывшемъ

 

отъ

 

образа

 

Ея,

 

иже

 

нарицается

 

Псчер-

скій,

 

что

 

въ

 

церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

возложиша

 

надежду

всю

 

на

 

Пречистую

 

Богородицу,

 

поминая

 

реченное:

 

Никто-

же

 

притекая

 

къ

 

Тебіь

 

,

 

посрамленъ

 

отъ

 

Тебе

 

исходитъ,

Богородице,

 

но

 

просить

 

благодать

 

и

 

пріемлетъ

 

даръ

 

на

пользу

 

прошенгя,

 

и

 

потекоста

 

въ

 

церковь

 

Бориса

 

и

 

Глѣ-

ба,

 

иодняста

 

образъ

 

Богородицы

 

въ

 

домъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

въ

дому

 

молебпое

 

пѣніе

 

совершивше,

 

и

 

абіе

 

младенецъ

 

про-

зрѣ ,

 

яко

 

отъ

 

сна ,

 

и

 

бысть '

 

здрава

 

(младенецъ

 

Марія),

яко

 

наколи

 

же

 

болѣ,

   

и

   

дивишася

   

родителіе

   

ея,

  

яко

   

паю

(')

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

празднованіе

 

чудотворпой

 

иконѣ

   

Вожіей

 

Ма-

тери

 

Нечерскія

 

совершается

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

(въ

  

Казани)

 

3

 

мая.
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мертвъ

 

бѣ

 

и

 

оживе,

 

н

 

славу

 

воздаша

 

Христу

 

Богу

 

и

 

Его

рождшей

 

о

 

благодѣіііііц

 

и

 

'чудесе

 

и

 

обѣщастася

 

младенца

того

 

по

 

вся

 

воскресные

 

дни

 

приносити

 

въ

 

церковь

 

Бори-

са

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

о

 

таковыхъ

 

рече

 

Богъ:

 

повіьрѣ

 

ват

 

буди

 

ва-

ми;

 

пирующему

 

вся

 

возмоокна.

 

Они

 

бо

 

хотя

 

и

 

мало

 

вѣру

показаша,

 

Богъ

 

же

 

многое

 

человѣволюбіе

 

излія.

3.

   

Чудо

 

mptmie

 

Пресвятыя

 

Боюродицы .

 

О

 

женѣ

 

Агри-

иинѣ

 

бывш'аго

 

тогда

 

дьяка

 

Аоаиасія

 

Ташлыкова,

 

ееже

 

исцѣ-

ли

 

Пресвятая

 

Богородица

 

отъ

 

стражбы

 

черныя

 

болѣзни.

Въ

 

лѣто

 

1705

 

бысть

 

во

 

градѣ

 

Казани

 

дьявъ

 

именемъ

Аѳапасій,

 

прозваиіемъ

 

Тапілыковъ,

 

у

 

него

 

же

 

жена

 

име-

немъ

 

Агрииииа

 

одерягима

 

же

 

бысть

 

черною

 

немощію ,

 

и

слыша

 

про

 

источииеъ

 

спасенія,

 

изливающь

 

струю

 

исцѣ-

ленія,

 

еже

 

глаголю —образъ

 

Пречистыя

 

Богородицы,

 

что

 

въ

церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

и

 

пріиде

 

въ

 

церковь

 

ко

 

образу

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

прішаде

 

со

 

слезами

 

невозвратно

спасепія

 

ирося

 

нощь

 

цѣлую

 

леа?.а

 

предъ

 

образомъ,

 

взывая:

Пресвятая

 

Богородица,

 

спаси

 

мя,

 

и

 

въ

 

утреннее

 

время

 

ощу-

ти

 

себя

 

и

 

бысть

 

здрава;

 

такова

 

бо

 

Ьогородицына

 

помощь

и

 

благодать

 

ясно

 

сіястъ

 

и

 

страхомъ

 

Ея

 

исчезаютъ

 

демони

и

 

разрушаетъ

 

тѣхъ

 

злокозненное

 

мечтаніе,

 

бѣгаютъ

 

же

 

ро-

ди

 

черны,

 

радуется

 

же

 

вѣрныхъ

 

множество,

 

яко

 

варяетъ

Богородица

 

па

 

помощь

 

и

 

пзбавляетъ

 

отъ

 

великихъ

 

бѣдъ

 

и

золъ

 

богонравпыя

 

и

 

богобоящіяся

 

рабы

 

своя.

4.

     

Чудо

 

четвертное

 

Пресвятыя

 

Богородицы-

 

о

 

нѣкоей

вдовѣ

 

имепемъ

 

Маріи,

 

сущей

 

смерти

 

изнемогшей,

 

помощію

же

 

Пресвятый

 

Богоматере

 

вскорѣ

 

болѣзни

 

свободившейся,

Гавриловой

 

Слободы,

 

что

 

за

 

городомъ

 

('),

 

вдова

 

Ма-

рія

 

Игнатьева

 

бысть

 

въ

 

немощи

 

и

 

лежала

 

больше

 

году,

не

 

можаше

 

бо

 

и

 

обратится

 

съ

 

боку

 

на

 

бокъ,

 

аще

 

кто

 

не

обратитъ

 

ея,

 

и

 

слыша

 

о

 

чудеси

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

иж,е

 

образомъ

 

своимъ

 

великая

 

чудеса

 

творитъ

 

безочнымъ —

сладкое

 

видѣніе,

 

и

 

глухиыъ — слышаніе,

 

нЬмымъ

 

—

 

благо-

глаголаніе,

 

хромымъ —

 

хожденіе,

 

прокажеинымъ

 

—

 

очище-

ніе,

 

бѣснующимся —цвломудріе,

 

и

 

иже

 

въ

 

болѣзпѣхъ

 

раз-

личныхъ —исцѣленіе

 

осѣненіемъ

 

Богоматере,

 

и

 

нетоішо

 

иже

въ

  

разумѣ

   

глаголати

   

и

  

молитися

   

умѣющіо

   

исцѣлевахуся,

(')

 

Гавриловой

   

слободой

   

въ

  

то

 

время

 

называлась

 

та

 

местность,

 

гдѣ

находится

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Георгіевская

 

церковь.
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—

но

 

и

 

младенцамъ

 

Богородицы

 

нашея

 

милость

 

неоскудна.

 

И

та,

 

вышепомянутая

 

жена

 

Марія

 

об! щася

 

Пресвятой

 

Богоро-

дицѣ

 

въ

 

"церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

молебная

 

пѣнія

 

совершити,

по

 

часѣ

 

же

 

маломъ

 

и

 

здравіе

 

получи,

 

повѣда

 

Богородицы-

ну

 

милость

 

всѣмъ

 

приключшимся

 

ту,

 

славу

 

возсылая

 

Хри-

сту

 

Богу

 

и

 

пречистой

 

Ею

 

Богоматери,

 

Ея

 

же

 

молитвами,

Боже,

 

помилуй

 

и

 

спаси

 

насъ

 

нынѣ

 

и

 

присио

 

и

 

вовѣки.

Аминь.

5.

 

Чудо

 

пятое

 

Пресвятыя

 

Богородигщ:

 

о

 

нѣкоемъ

 

ка-

занцѣ

 

именемъ

 

Іоаннѣ,

 

иже

 

одержимъ

 

бысть

 

стрѣляйною

болѣзнію

 

къ

 

смерти,

 

иже

 

прибѣгнувъ

 

ко

 

Пресвятѣй

 

Богоро-

дицѣ,

  

скорое

 

исцѣленіе

 

получи.

Въ

 

лѣто

 

1708

 

(' ),

 

казанецъ

 

посадскій

 

человѣкъ

 

Іоаннъ

 

Ѳе-

доровъ

 

прихода

 

Николая

 

чудотворца,

 

иже

 

зовется

 

Вешняковъ,

быстъ

 

онъ,

 

Тѳаннъ,

 

въ

 

немощи

 

три

 

лѣта

 

и

 

моляше

 

своихъ

 

ему,

дабы

 

его

 

вегли

 

къ

 

Макарію

 

чудотворцу,

 

иже

 

на

 

желтыхъ

 

рѣ-

кахъ.

 

Бывшу

 

же

 

ему

 

тамо

 

и

 

возвратившуся

 

въ

 

домъ

 

свой

 

и

нѣкоторый

 

христолюбецъ

 

рече

 

ему:

 

брате

 

Іоанне,

 

аще

 

и

 

во

всѣхъ

 

градѣхъ

 

пребудеши

 

и

 

вся

 

святая

 

мѣста

 

обыдеши,

 

а

вѣры

 

твердой

 

пе

 

имаши,

 

пикоея?ке

 

пользы

 

не

 

обрящеши:

есть

 

бо

 

въ

 

Казани

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

именуе-

мый

 

Печерскій,

 

въ

 

церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

многа

 

чудеса

творитъ

 

приходящимъ

 

съ

 

вѣрою,

 

азъ

 

бо

 

видѣхъ

 

больныхъ

исцѣлившихся.

 

Опь

 

же

 

Тоаннъ

 

обѣщася

 

молебная

 

пѣнія

 

со-

вершити

 

въ

 

Казани

 

въ

 

церкви

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

Молебная

пѣнія

 

еовершивъ.

 

бысть

 

здравъ,

 

яко

 

николиже

 

болѣ.

.

 

6.

 

Чудо

 

шестое

 

Пресвятыя

 

Боюродицы:

 

о

 

дщери

 

нѣко-

его

 

полководца

 

именемъ

 

Степана

 

Веригипа,

 

свободившейся

отъ

 

слѣпоты.

Въ

 

дѣто

 

1709

 

С),

 

Головы

 

стрѣлецкаго

 

Степана

 

Вериги-

на

 

дщерь

 

его,

 

дѣвица

 

именемъ

 

Ирина

 

трехъ

 

надесяти

 

лѣтъ,

(').

 

Въ

 

рукописи

 

о.

 

діакона

 

Д.

 

Черкасова

 

написано

 

такъ:

 

въ

 

лѣто

7108,

 

что

 

будетъ

 

соответствовать

 

1600

 

г.

 

по

 

Р.

 

X,

 

Такое

 

обозначеніе

времени,

 

я

 

признаю

 

ошибочнымъ,

 

потому

 

что

 

первое

 

чудо

 

было

 

въ

 

1682

 

г.,

а

 

описаніе

 

чудесъ

 

идегъ

 

въ

 

рукописи,

 

заиѣтно,

 

хронологическое.

( 2 ).

 

Въ

 

рукописи

 

о.

 

Черкасова;

 

въ

 

лѣто

 

7109,

 

что

 

соотвѣтствуетъ

1601

 

г,

 

по

 

Р.

 

X.,

 

по

 

таковое

 

обозначеніе, 'по

 

выше

 

изложенной

 

причинѣ,

принять

 

нельзя.



—
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—

не

 

видя

 

очима

 

годъ,

 

и

 

явися

 

ей

 

Заступница

 

рода

 

хрнсті-

анскаго,

 

Пресвятая

 

Биіороднца

 

и

 

рече:

 

о

 

дѣвице

 

Ирина!

молися

 

ко

 

Пресвятѣй

 

Богородицѣ

 

и

 

соверши

 

молебная

 

пѣ-

нія

 

образу

 

моему,

 

и?ке

 

нарицается

 

Печерскій,

 

что

 

въ

 

цер-

кви

 

Бориса

 

и

 

Г.іѣба,

 

и

 

будеши

 

здрава.

 

Она

 

же.воспрянувъ

отъ

 

сна,

 

исповѣда

 

видѣніе

 

отцу

 

своему

 

и

 

матери

 

все

 

по

ряду,

 

родители

 

же,

 

пекущіеся

 

о

 

исцѣленіи

 

дщери

 

своея,

 

под-

няста

 

образъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

въ

 

домъ

 

свой,

 

и

 

кавъ

образъ

 

нринесенъ

 

бысть

 

въ

 

домъ

 

ихъ ѵ

 

въ

 

тотъ

 

часъ

 

и

 

про-

зрѣ

 

и

 

бысть

 

здрава.

Конецъ

   

нанисапнымъ

   

чудесамъ.

При

 

чудотворномъ

 

образѣ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

на

дщицѣ,

 

въ

 

иконостасѣ,

 

въ

 

память

 

Ея

 

Владычицы,

 

когда

 

и

какимъ

 

подобіемъ

 

во

 

градъ

 

Казань

 

и

 

кѣмъ

 

принесена,

 

сооб-

разуетъ

 

сицевымъ

 

надиисаніемъ

 

въ

 

точность,

 

а

 

именно:

 

(').

Сей

 

пречудный

 

и

 

многоцѣлебный

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы

 

Владычицы

 

бысть,

 

при

 

Богохранимой

 

державѣ

 

бла-

гочестивѣйшихъ

 

и

 

великихъ

 

монарховъ,

 

нри

 

великихъ

 

князь-

яхъ

 

Іоаннѣ

 

Алевсѣевичѣ

 

и

 

Петрѣ

 

Алексѣевичѣ

 

всея

 

великія

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

Самодерящахъ,

 

при

 

великомъ

 

го-

сподинѣ

 

святѣйшемъ

 

Адріанѣ,

 

архіепископѣ

 

московскомъ

 

и

всея

 

Россіи

 

и

 

всѣхъ

 

сѣверныхъ

 

странъ

 

патріархѣ,

 

и

 

благо-

словеніемъ

 

господина

 

Маркелла,

 

митрополита

 

казанскаго

 

и

свіяжскаго,

 

рачительствомъ

 

же

 

церкви

 

священника

 

Григорія

Филиппова

 

пріобрѣтенъ

 

( 2 )

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

честнаго

 

и

 

славнаго

 

Ея

 

Одигитріи,

 

нарицаемыя

 

Печерскія,

тщапіемъ

 

яге

 

и

 

мздовоздаяніемъ

 

казанскаго

 

архіерейскаго

дома

 

сына

 

боярскаго

 

Іоанна

 

Ѳеоктистова

 

въ

 

номиновеніе

дщери

 

своей

 

Пелагеи

 

Ивановой.

 

Построенный

 

кіотъ

 

со

 

вся-

кимъ

 

благолѣпіемъ

 

въ

 

лѣто

 

міробытія

 

7204

 

(1696

 

г.)

 

октя-

бря

 

28

 

день.

 

И

 

сей

 

многочудныи

 

образъ

 

отданъ

 

вкладу

 

въ

Казани

 

въ

 

церковь

 

святыхъ

 

Благовѣрныхъ

 

князей

 

Россій-

скнхъ

   

Бориса

 

и

   

Глѣба,

   

который

 

благословенно

   

и

   

поста-

I 1 ).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

никакой

 

дщицы,

 

въ

 

иконоотасѣ,

 

при

 

вкепѣ

Божіей

 

Матери

 

Печерской

 

нѣтъ.

 

Такая

 

надпись

 

была

 

еще

 

въ

 

церкви

 

Бо-

риса

 

и

 

Глѣба.

( 2 )

 

Въ

 

этомъ

 

мѣстѣ.

 

въ

 

рукописи

 

о.

 

Черкасова,

 

нанисано

 

какое

 

то

другое

 

непонятное

 

слово,

 

вѣроятно

 

скопированное

 

имъ,

 

а

 

не

 

разобранное

по

 

древней

 

рукописи.



—

 

548

 

—

вленъ

 

въ

 

топ

 

церкви

 

на

 

обычномъ

 

мѣстѣ

 

Богородичномъ,

близь

 

царскихъ

 

вратъ.

 

И

 

кто

 

ко

 

Владычицѣ

 

прибѣгаетъ

и

 

проситъ

 

отъ

 

нея

 

во

 

всемъ

 

милостиваго

 

защищенія,

 

да

узритъ

 

тотчасъ

 

чудотворный

 

св.

 

Богороднцынъ

 

образъ

 

и

по

 

вѣрѣ

 

всѣмъ

 

подается

 

исцѣленіе

 

душевное

 

и

 

тѣлесное.

Аминь.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

1)

 

Указъ

 

о

 

завѣщаніи

   

Нерасксвы

   

Матвѣевоіь

   

Ерашенин-

никовой .

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

СА-

МОДЕРЖЦА

 

всероссійскаго,

 

изъ

 

казанской

 

духовной

 

кон-

систоріи,

 

присутствующему

 

оной

 

казапскаго

 

Владимірскаго

Собора

 

о.

 

протоіерею

 

Филиппу

 

Раеву.

 

Казанская

 

консисто-

рія

 

слушали

 

рапортъ

 

вашъ,

 

коимъ

 

вы

 

донесли,

 

что

 

купече-

ская

 

жена

 

вдова

 

Пераскева

 

Ыатвѣева

 

Крашенинникова

 

объ-

явила

 

вамъ

 

желаніе

 

построить

 

домъ

 

на

 

юговосточной

 

сторонѣ

церковнаго

 

казанскаго

 

Успенскаго

 

Собора

 

погоста

 

въ

 

двад-

цати

 

саженяхъ

 

отъ

 

церкви,

 

а

 

обстоятельства

 

сего

 

дѣла

 

слѣ-

дующія

 

1827

 

г.

 

декабря

 

22

 

числа

 

иоданпымъ

 

къ

 

покойно-

му

 

Высокопрсосвящегтѣйшему

 

Іопѣ,

 

Лрхіепископу

 

казанско-

му

 

означенная

 

Крашенинникова

 

прошеніемъ

 

просила

 

дозво-

лить

 

ей

 

для

 

жительства

 

своего

 

построить

 

одноэтажный

 

ка-

менный

 

домъ

 

съ

 

небольшими

 

службами

 

на

 

погостѣ,

 

принад-

лежащем!,

 

казанскому

 

Успенскому

 

Собору

 

съ

 

таковымъ

нредположеніемъ,

 

чтобы

 

сей

 

выстроенный

 

ею

 

домъ,

 

по

 

смер-

ти

 

ея.

 

поступилъ

 

въ

 

собствеппость

 

опому

 

собору,

 

при

 

чемъ

представила

 

плапъ

 

и

 

фасадъ.

 

Посему

 

прошенію

 

резолюці-

ею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

предписано:

 

Консисторіи,

 

по

падлежащемъ

 

разсмотрѣніи,

 

съ

 

мнѣніемъ

 

представить.

 

Кон-

систоріею

 

заключено

 

и

 

вамъ,

 

о.

 

благочинному,

 

предписано

было

 

указомъ,

 

отъ

 

вдовы,

 

купеческой

 

жены

 

Крашенннниковой

отобрать

 

свѣдѣніе:

 

на

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

она

 

желаетъ

 

выстро-

ить

 

домъ,

 

и

 

не

 

будетъ

 

ли

 

утѣсненія

 

церкви

 

по

 

мѣстоположе-

нію

 

и

 

представить

 

свое

 

мнѣніе.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

вы,

 

о.

 

бла-

гочинный,

 

вышеозначенньшъ

 

репортомъ

 

и

 

донесли.

 

При-

казали:

 

какъ

 

изъ

 

репорта

 

вашего

 

усматривается,

 

что

 

къ

построенію

 

купеческой

 

женѣ

 

вдовѣ

 

Краіиенипниковой

 

на

 

цер-

ковномъ

 

погостѣ

 

казапскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

вамепнаго

дома

   

препятствія

   

не

 

нмѣется;

   

и

   

поелику

   

она

 

Крашенин-



—

 

549

 

—

никова

 

жертвуешь

 

сей

 

домъ,

 

по

 

смерти

 

ея,

 

въ

 

собствен-

ность

 

церкви;

 

имянпыми

 

же

 

Высочайшими

 

указами

 

28

 

фе-

враля

 

1718

 

и

 

29

 

октября

 

1722

 

и

 

Высочайше

 

утвержден-

ной

 

17-го

 

апрѣля

 

1808

 

г.

 

Инструкціи

 

церковныхъ

 

старость

постановлено

 

въ

 

обязанность

 

церковнымъ

 

старостамъ

 

заво-

дить

 

па

 

счетъ

 

суммы

 

церковной

 

домъ

 

для

 

свящеппо-церкюв-

но-слуяштелей,

 

которыхъ

 

домовъ

 

при

 

Успенскомъ

 

соборѣ

нѣтъ:

 

то

 

для

 

объявления

 

дозволенія

 

Крашенинниковой

 

по-

строить

 

просимый

 

ею

 

домъ

 

собственнымъ

 

ея

 

коштомъ,

 

къ

вамъ

 

о.

 

благочинному

 

послать,

 

съ

 

приложеніемъ

 

плана

 

и

фасада

 

мѣсту

 

и

 

дому

 

въ

 

2-хъ

 

мѣстахъ,

 

указъ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

объ

 

утвержденіи

 

архитекторомъ

 

плана

 

сама

 

она

 

Кра-

шенинникова

 

ходатайствовала,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ,

 

о

 

чемъ

 

сооб-

щить

 

и

 

въ

 

казансвое

 

губернсвое

 

правленіе.

 

Февраля

 

27

 

дня

1828

 

года

   

Протоіерей

 

Борисъ

 

Поливарповъ.

2)

  

Листъ

   

о

 

пожертвованіи

   

Успенскому

   

собору

   

пустопо-

рожняю

 

мѣста

 

казанскимъ

  

мѣщаниномъ

  

Ѵѣнновымъ.

1829

 

г.

 

мая

 

2

 

го

 

дня

 

казанскій

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Гри-

юръевъ

 

сынъ

 

Сѣиновъ

 

далъ

 

сіе

 

условіе

 

казанскаго

 

Успен-

скаго

 

Собора

 

священно-цервовно-слуяштелямъ

 

въ

 

томъ,

 

что

пустопорожнее

 

мѣсто,

 

соприкосновенное

 

къ

 

Успенсвому

 

по-

госту,

 

принадлежащее

 

мнѣ

 

Сѣнноыу

 

по

 

наслѣдству

 

послѣ

родителя

 

моего,

 

я

 

л;ертвую

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе

 

казанскому

Успенскому

 

собору;

 

а

 

что

 

опое

 

мѣсто

 

дѣйствительно

 

есть

мое

 

Сѣнново,

 

при

 

семъ

 

представляю

 

оному

 

собору

 

и

 

куп-

чую

 

крѣпостъ

 

Во

 

увѣрепіе

 

чего

 

къ

 

сему

 

пояіертвенпому

листу

 

и

 

подиисуюсь

 

собственноручно

 

вышеозначенный

 

ка-

зански

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

 

Григоръевъ

 

сынъ

 

Сѣпновъ.

 

Къ

сему

 

условію

 

свидѣтелемъ

 

подиисуюсь

 

казансвій

 

мѣщанинъ

Нетръ

 

Васильевъ

 

Сѣнновъ.

3)

   

Купчая

 

крѣпостъ

   

на

   

выгиеозначенное

    

пустопорожнее

міьсто

  

Сѣннова.

Лѣта

 

1803

 

іюля

 

въ

 

7

 

день

 

казанскаго

 

купца

 

Николая

Иванова

 

сына

 

Кобенева

 

жена

 

Анна

 

Андреева

 

дочь

 

дала

 

сію

купчую

 

казанскому

 

купцу

 

Егору

 

Васильевичу

 

сыну

 

Сѣнно-

ву

 

въ

 

томъ,

 

продала

 

я

 

Кобенева

 

ему

 

Сѣнпову

 

крѣпостной

свой

 

деревянный

 

домъ,

 

доставшійся

 

миѣ

 

но

 

купчей

 

прошла-



—

 

550

 

—

го

 

1795

 

года

 

сентября

 

въ

 

28

 

день,

 

отъ

 

прапорщика

 

Ники-

ты

 

Яковлева

 

сына

 

Кафтанникова,

 

состоящій

 

въ

 

городѣ

 

Ка-

зани

 

въ

 

Успенскомъ

 

приходѣ

 

противу

 

церкви,

 

въ

 

межахъ

въ

 

одну

 

сторону

 

сада

 

дому

 

господина

 

дѣйствительнаго

 

тай-

наго

 

совѣтиика

 

Ѳеодора

 

Ѳеодоровича

 

Желтухипа,

 

а

 

другую

ограды

 

той

 

церкви,

 

мѣрою

 

жъ

 

подъ

 

опымъ

 

ыѣста

 

съ

 

лица

поперечнику

 

восемь,

 

длиннику

 

четырнадцать

 

саженъ

 

съ

 

но-

половиною.

 

А

 

взяла

 

я

 

Кобенева

 

съ

 

него

 

Сѣннова

 

за

 

оный

домъ

 

денегъ

 

400

 

руб.

 

На

 

предь

 

же

 

сей

 

купчей

 

оной

 

домъ

отъ

 

меня

 

иному

 

никому

 

не

 

проданъ,

 

не

 

заложенъ

 

и

 

ни

 

уко-

го

 

въ

 

крѣпостяхъ

 

не

 

укрѣпленъ.

 

А

 

если

 

кто

 

будетъ

 

всту-

паться,

 

то

 

мнѣ

 

Кобеневой

 

ево

 

Сѣннова

 

отъ

 

вступщиковъ

очищать

 

и

 

до

 

убытковъ

 

не

 

доводить.

 

Буде

 

же

 

не

 

очисткою

моею

 

qnofi

 

домъ

 

къ

 

кому

 

почему

 

отойдетъ,

 

то

 

ему

 

Сѣннову

и

 

наслѣдникамъ

 

ево

 

взять

 

съ

 

меня

 

Кобеневой

 

и

 

съ

 

наслѣд-

никовъ

 

моихъ

 

вышеписанныя

 

взятыя

 

мною

 

деньги

 

съ

 

пош-

лины

 

и

 

съ

 

убытки

 

сполна.

 

О

 

написаніи

 

въ

 

сей

 

купчей

цѣны

 

безъ

 

утайки

 

указъ

 

1752

 

г.

 

продавицѣ

 

и

 

покупщику

объявленъ.

 

Къ

 

сей

 

купчей,

 

что

 

казанская

 

купеческая

 

жена

Анна

 

Андреева

 

дочь

 

Кобенева

 

крѣностной

 

свой

 

деревянный

домъ,

 

сосгоящій

 

въ

 

г.

 

Казани

 

въ

 

Успенскомъ

 

приходѣ,

 

ка-

занскому

 

купцу

 

Егору

 

Васильеву

 

Сѣннову

 

продала

 

и

 

денегъ

четыреста

 

рублей

 

взяла

 

и

 

сію

 

купчую

 

во

 

всей

 

вышеписан-

ной

 

сіілѣ

 

дала,

 

въ

 

томъ

 

вмѣсто

 

ея

 

за

 

неумѣніемъ

 

ея

 

грамо-

тѣ,

 

по

 

ея

 

прошенію,

 

мулгь

 

ея

 

казанскій

 

купецъ

 

Николай

Пвановъ

 

Кобеневъ

 

руку

 

ириложилъ.

 

(Далѣе

 

слѣдуютъ

 

под-

писи

 

свидѣтелей

 

В.

 

Т.

 

Драгупова,

 

М.

 

Ѳ.

 

Карнова,

 

Е.

 

Алек-

сеева,

 

Д.

 

А.

 

Алексѣева,

 

И.

 

Дружинина,

 

А.

 

Р.

 

Радіонова).

Сію

 

купчую

 

писалъ

 

писецъ

 

губерпскій

 

секретарь

 

Ларіонъ

Романовъ.

 

оаирещенія

 

нѣтъ.

 

Казанской

 

палаты

 

граяідап-

скаго

 

суда

 

секретарь

 

Ѳеодоръ

 

Иваиовъ.

 

1803

 

г.

 

іюля

 

7

 

дня

сія

 

купчая

 

писана

 

въ

 

казанской

 

палатѣ

 

гражданскаго

 

суда

и

 

съ

 

нее,

 

по

 

указу,

 

пошлины

 

20

 

руб.,

 

отъ

 

письма

 

40

 

коп.,

отъ

 

записи

 

10

 

коп.,

 

па

 

расходъ

 

10

 

коп.

 

съ

 

половиной

 

при-

нялъ

 

и

 

повѣрилъ

 

надсмотрщикъ

 

губернскій

 

секретарь

 

Ми-

хаилъ

 

Дмитріевъ.

4)

 

Дарственное

 

условіе

 

г.

 

Комовой

  

Успенскому

 

Собору.

1829

 

г.

 

іюня

 

6

 

дня

 

казанскаго

 

земскаго

 

суда

  

канцеля-

риста

 

Александра

 

Комова

 

жена

 

Наталья

 

Петрова

 

дочь

 

по



—

 

551

 

—

мужѣ

 

Комова,

 

дала

 

сіе

 

условіе

 

казанскаго

 

Успенскаго

 

Со-

бора

 

священно-церковно-служителямъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пустопо-

рожнее

 

мѣсто,— сь

 

одной

 

стороны

 

соприкосновенное

 

Успен-

скому

 

церковному

 

погосту,

 

а

 

съ

 

другой —мѣщанину

 

Сѣп-

нову,

 

принадлежащее

 

мнѣ,

 

доставшееся

 

по

 

наслѣдству

 

роди-

теля

 

моего,

 

титулярнаго

 

совѣтника

 

Петра

 

Петрова

 

сына

Звонарева,-

 

я

 

жертвую

 

въ

 

вѣчное

 

владѣніе

 

означенному

 

ка-

занскому

 

Успенскому

 

Собору.

 

Почему

 

и

 

отказываюсь

 

отъ

всяваго

 

иска

 

судебнаго

 

по

 

сему

 

предмету

 

и

 

родственникамъ

моимъ

 

не

 

вступаться.

 

Крѣпость

 

же

 

на

 

оное

 

не

 

представляю

при

 

семъ

 

токмо

 

потому,

 

что

 

оная

 

въ

 

1815

 

г.,

 

по

 

случаю

бывшаго

 

въ

 

Казани

 

пожара,

 

сгорѣла

 

и

 

сколько

 

оное

 

имѣ-

етъ

 

саженъ

 

припомнить

 

не

 

могу.

 

Въ

 

увѣреніе

 

чего

 

къ

 

се-

му

 

пожертвенному

 

листу

 

и

 

подиисуюсь.

 

Къ

 

сему

 

ножер-

твенному

 

листу,

 

за

 

неумѣнГемъ

 

ея

 

грамотѣ,

 

по

 

личной

 

ея

просьбѣ,

 

мужъ

 

ея,

 

канцеляриста

 

Александръ

 

Степановъ

 

сынъ

Комовъ

 

руку

 

прилояшлъ.

Что

 

действительно

 

означенная

 

въ

 

семъ

 

письмѣ

 

канце-

ляристовская

 

жена

 

Наталья

 

Петрова

 

по

 

мужѣ

 

Комова

 

дво-

ровое

 

мѣсто,

 

принадлежащее

 

ей,

 

доставшееся

 

послѣ

 

покой-

наго

 

отца

 

ея

 

титулярнаго

 

совѣтника

 

Петра

 

Звонарева,

 

для

священно- церковно-слуоісителеп

 

казанскаго

 

Успенскаго

 

Собо-

ра

 

уступила

 

и

 

вмѣсто

 

ея,

 

за

 

неумѣніемъ

 

грамотѣ,

 

рука

 

при-

лояхена

 

мужемъ

 

ея

 

казанскаго

 

земскаго

 

суда

 

канцелярис-

томъ

 

А.тександромъ

 

Степаповымъ

 

сыномъ

 

Комовымъ,

 

въ

 

томъ

свидѣтельствуемъ:

 

титулярный

 

совѣтникъ

 

Дмитрій

 

Ивановъ

сынъ

 

Новиковъ;

 

губернскій

 

севретарь

 

Соколовъ-

 

Башаринъ

и

 

губернскій

 

севретарь

 

Павелъ

 

Романовсвій

 

(').

Но

 

замѣчательно,

 

что

 

эти

 

мѣста,

 

которыя

 

жертвовались

Успенскому

 

собору,

 

собственно

 

говоря,

 

составляли

 

его

 

не-

отъемлемую

 

собственность

 

и

 

вышли

 

изъ

 

владѣнія

 

но

 

нри-

чинамъ

 

совершенно

 

случайнымъ.

 

Такъ,

 

послѣ

 

казанскаго

 

по-

жара

 

1815

 

г.,

 

священно-церковно-служители

 

Успенскаго

 

Со-

бора,

 

писали

 

епархіальному

 

начальству,

 

что

 

при

 

Успенскомъ

Соборѣ

 

для

 

построения

 

священно-церковно-служительскихъ

домовъ

 

были

 

отведены

 

мѣста

 

подлѣ

 

самой

 

ограды

 

еще

 

пос-

лѣ

 

повсемѣстнаго

 

пожара,

   

бывшаго

   

въ

 

Казани

 

при

 

наше-

(')

 

Всѣ

 

эти

 

документы

 

хранятся

 

въ

 

ризвицѣ

 

Успенскаго

 

собора.



—

 

552

 

—

ствіи

 

бунтовщика

 

Пугачева,

 

но

 

оныя

 

мѣста

 

и

 

домы

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

времени

 

перешли

 

по

 

купчимъ,

 

даваемымъ

 

отъ

 

(мѣ-

стнаго)

 

правительства,

 

во

 

владѣніе

 

разныхъ

 

обывателей,

 

а

предъ

 

иослѣднимъ

 

болынимъ

 

пожаромъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

Казани

минувіпаго

 

1815

 

г.

 

сентября

 

3

 

дня

 

оныя

 

мѣста

 

были

 

подъ

домами

 

титулярпыхъ

 

совѣтпикамъ

 

Стефана

 

Данилова

 

Сомо-

ва

 

и

 

Петра

 

Петрова

 

Звонарева,

 

мѣщаігь:

 

Родіона

 

Андреева

Смирнова,

 

Григорія

 

Егорова

 

Сѣннова

 

и

 

Ивана

 

Егорова

 

Ро-

слова,

 

другихъ

 

же

 

мѣстъ

 

при

 

Успенскомъ

 

Соборѣ

 

для

 

по-

строепія

 

евященпо-церковно-служительпшхъ

 

домовъ

 

не

 

нахо-

дится...

 

Донося

 

объ

 

этомъ,

 

причтъ

 

Успенскаго

 

Собора

 

про-

силъ

 

епархіальное

 

начальство

 

пріостаповить

 

стройку

 

домовъ

(послѣ

 

пожара

 

1815

 

г.)

 

означенныхъ

 

титулярныхъ

 

совѣтни-

ковь

 

Сомова

 

и

 

Звонарева

 

и

 

мѣщанъ

 

Смирнова,

 

Сѣппова

 

и

Рослова

 

С).

А

 

въ

 

данной

 

шнуровой

 

кпигѣ,

 

за

 

скрѣпою

 

бывшаго

 

ка-

запскаго

 

губернатора,

 

князя

 

Платона

 

Степановича

 

Мещер-

скаго

 

въ1775г.,

 

подъ

 

Щ

 

106,

 

значится,

 

что

 

было

 

отведено

мѣсто

 

подъ

 

строеніе

 

указнаго

 

деревяннаго

 

на

 

камснномъ

 

фун-

даментѣ

 

шестисаѵкеннаго

 

дому

 

въ

 

приходѣ

 

церкви

 

Успенія

Боюродицы,

 

въ

 

Успенской

 

улицѣ,

 

оной

 

Успенской

 

цервви

протопопу

 

Стефану

 

Аѳанасьеву,

 

мѣрою

 

то

 

мѣсто

 

въ

 

длину

по

 

улицѣ

 

16

 

съ

 

половиною

 

саженъ,

 

въ

 

глубину

 

двора

 

28

саженъ,

 

а

 

въ

 

меніахъ

 

оное

 

состоитъ:

 

по

 

иравую

 

сторону —

отведенное

 

мѣсто

 

артиллеріи

 

господину

 

полвовнику

 

и

 

казан-

скому

 

Оберъ-Коменданту

 

Алексѣю

 

Петровичу

 

Лецкому,

 

по

лѣвую:

 

цервовная

 

площадь,

 

о

 

чемъ

 

для

 

извѣстія

 

еиархіаль-

ному

 

начальству

 

и

 

давалъ

 

знать

 

губернсвій

 

архитевторъ

Александръ

 

Шмидтъ

 

(въ

 

шпуровой

 

книгѣ

 

воего

 

все

 

это

 

бы-

ло

 

записано),

 

чтобы

 

опое

 

мѣсто

 

впредь

 

было

 

незастроено

 

(').

( Продолженіе

 

бі/детъ).

("•)

 

Дѣло

 

архива

 

казанск.

 

духовн.

 

консистор.

 

1:81(3

 

г,

 

огъ

 

30

 

нояб-

ря

 

по

 

указу

 

Св.

 

Синода

 

о

 

собраиіи

 

сввдѣній

 

оііъ

 

отведенпыхь

 

къ

 

церк-

вамъ

 

въ

 

г

 

Казани

 

мѣстахъ

 

и

 

отшедшпхь

 

подъ

 

отроенія

 

на

 

нихъ

 

домовъ

въ

 

число

 

обывательекихъ,

 

X?.

 

616,

 

стр.

  

13.

(')

 

См.

 

вышеознач.

 

дѣло

 

архива

 

казанск.

 

духовн.

 

копсисторіи

 

отъ

30

 

ноября

  

181 S

 

г

   

стр.

  

90

  

и

 

обор.



—

 

ш

 

—
%

ВЫПИСКА

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛА

 

КАЗАНСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬНА-

ГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Благочинный,

 

чпстопольскаго

 

Никольсваго

 

собора

 

про-

тоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Лебедевъ

 

14

 

іюля

 

1876

 

г.

 

иредставилъ

 

въ

казанское

 

епархіалыюе

 

попечительство

 

деньги

 

пятьдесягь

три

 

руб.

 

петьдесятъ

 

четыре

 

коп.,

 

собранныя

 

имъ

 

изъ

 

кру-

жекъ

 

церквей

 

его

 

вѣдомства

 

вь

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

званія

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1876

 

года.

Посему

 

рапорту

 

попечительство

 

14

 

іюля

 

сего

 

1876

 

года

постановило:

 

означенныя

 

деньги

 

53

 

руб.

 

54

 

коп.

 

записать

(и

 

записаны

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

сиротскихъ

 

суммъ

 

іюля

 

14

дня

 

за

 

Л»

 

54),

 

о

 

полученіи

 

ихъ

 

увѣдомить

 

о.

 

благочинна-

го

 

протоіерея

 

Лебедева

 

чрезъ

 

Извѣстіе,

 

съ

 

благодарностію

о.

 

протоіерею

 

и

 

его

 

округа

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старос-

тамъ

 

за

 

усердіе

 

ихъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

  

въ

 

пользу

 

сиротъ.

ѳеъяіілішія.

і.

ОТЪ

 

СОСТАВИТЕЛЯ

 

„ИСТОРНІ

  

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРШ

1818-1871".

Къ

 

1-му

 

сентября

 

настоящего

 

года

 

я,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

получилъ

 

изъ

 

казанской

 

епархіи

 

никакихъ

 

сообщеній,

 

во-

споминаний,

 

матеріаловъ

 

для

 

составленія

 

полной,

 

цѣльной,

по

 

возможности,

 

исторіи

 

казанской

 

епархіи

 

1818 — 1871

 

г.

Оффиціальная

 

исторія

 

семинаріи

 

у

 

меня

 

составлена

 

и

 

подъ

руками,

 

но

 

она

 

не

 

полна,

 

недостаточна.

 

Ее

 

необходимо

 

по-

полнить

 

правдивыми

 

и

 

безпристрастными

 

воспоминаніями

 

жи-

выхъ

 

свидѣтелей

 

внутренней

 

домашней

 

жизни

 

казанской

семинаріп.

 

Воспоминаніе — святое

 

дѣло,

 

и

 

пройденная

 

исто-

рія —великая

 

школа,

 

богатая

 

уроками.

 

Исторія

 

всей

 

жизни

одного

 

какого

 

либо

 

высшаго

 

или

 

средияго

 

учебнаго

 

заведе-

нія

 

представляетъ

 

общій

 

интересъ

 

не

 

только

 

для

 

бывшихъ

его

 

питомцевъ,

 

естественно

 

связанныхъ

 

съ

 

своею

 

alma

 

ma-

ter

 

дорогими

   

воспоминаніями,

   

по

 

и

 

для

  

всѣхъ

   

образован-



:■■

*2a>

 

--a,

      

f )

 

Q

 

&

     

«ЗКгя

ныхъ

 

людей

 

страна.

 

Ѣъ

 

исторіи

 

человѣчебкаго

 

развитія,

конечно,

 

па

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

стоятъ

 

вопросы

 

культуры

 

и

 

на-

уки,

 

такъ

 

кавъ

 

въ

 

нихъ

 

заключаются

 

высшіе

 

интересы

 

человѣ-

чества,

 

а

 

у

 

насъ,

 

гдѣ

 

наука

 

еще

 

молода,

 

исторія

 

ея

 

мед-

леппаго

 

роста,

 

посреди

 

различнаго

 

рода

 

препятствій,

 

пред-

ставляетъ

 

еще

 

болѣе

 

поучительную

 

картину.

 

Значеніе

 

и

 

важ-

ность

 

исторіи

 

семинарій

 

обусловливается

 

и

 

настоящимъ

 

на-

правленіемъ

 

духовно-учебной

 

жизпи.

 

Наше

 

время

 

—

 

время

реформъ.

 

Чтобы

 

реформа

 

была

 

цѣлесообразиа,

 

необходимо

предварительное

 

ознакомлееіе

 

съ

 

тѣми

 

нуждами

 

и

 

недостат-

ками

 

общества,

 

на

 

устраненіе

 

которыхъ

 

направляется

 

ре-

форма.

 

Недостатки

 

внутренней

 

жизни

 

вѣрнѣе

 

можетъ

 

разъя-

снить

 

исторія,

 

чѣмъ

 

періодическая

 

литература.

 

Отсюда

 

есте-

ственно

 

вытекаетъ

 

необходимость

 

обратить

 

самое

 

серьез-

-

 

ное

 

вниманіе

 

на

 

исторію:

 

она

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

можетъ

отвѣтить

 

на

 

запросы

 

настоящаго

 

времени,

 

вызываемые

 

усло-

віями

 

духовно-учебной

 

жизни.

Поэтому

 

я

 

другой

 

разъ

 

обращаюсь

 

къ

 

священнослужи-

телямъ

 

казанской,

 

симбирской

 

и

 

самарской

 

епархій

 

съ

 

по-

корнѣйшею

 

и

 

настойчивою

 

просьбою

 

порыться

 

въ

 

своихъ

 

до-

машнихъ

 

архивахъ,

 

вспомнить

 

семинарскую

 

старину,

 

житье-

бытье

 

бурсаковъ

 

и

 

квартирныхъ

 

учениковъ,

 

начальниковъ

(архіереевъ,

 

ректоровъ

 

и

 

инспекторовъ),

 

наставниковъ,

 

то-

варищей,

 

дѣйствія

 

ревизоровъ

 

семинарскихъ

 

и

 

училищныхъ,

и

 

къ

 

1

 

января

 

1877

 

года

 

доставить

 

мнѣ

 

свои

 

воспоминанія

и

 

матеріалы.

Для

 

исторіи

 

дороги

 

и

 

важны:

1)

  

Воспоминанія

 

охарактерѣ.и

 

отношеніи

 

къ

 

семинаріи

и

 

ученикамъ

 

архіереевъ,

 

ректоровъ,

 

инспекторовъ,

 

учителей

и

 

чиновниковъ,

 

особенно

  

до

 

1850-хъ

 

годовъ.

2)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

обученія

 

по

 

каждому

 

учебному

предмету,

 

съ

 

указаніемъ

 

особенностей

 

въ

 

методѣ

 

препода-

ванія,

 

въ

 

пользованіи

 

учебными

 

пособіями,

 

въ

 

составленіи

учителями

 

учебнихъ

 

записокъ.

3)

   

Свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

воспитательной

 

части

 

въ

 

семина-

ріи

 

и

 

училищахъ,

 

какъ

 

то:

 

о

 

поведеніи

 

учениковъ

 

и

 

воспи-

тателъномъ

 

руководствѣ

 

ихъ,

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

утвержденію

 

нрав-
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ственности,

 

дѣятельности

 

инспектора

 

и

 

его

 

помощников*,

о

 

проступкахъ,

 

замѣчаемыхъ

 

между

 

учениками,

 

и

 

мѣрахъ,

употребляемыхъ

 

для

 

взысканія

 

за

 

пороки

 

и

 

т.

 

д.

4)

  

Свѣдѣнія

 

о

 

состоя ніи

 

паемныхъ

 

квартиръ,

 

о

 

заняті-

яхъ

 

и

 

упражнепіяхъ

 

учениковъ

 

въ

 

свободное

 

время,

 

о

 

сред-

ствахъ

 

содержанія

 

учениковъ.

5)

  

О

 

распредѣленіи

 

учениковъ

 

на

 

мѣста:

 

1)

 

въ

 

епархіаль-

ное

 

вѣдомство,

 

2)

 

въ

 

училищную

 

службу,

 

3)

 

въ

 

другія

 

учеб-

ныя

 

заведенія.

 

4)

 

на

 

службу

 

гражданскую,

 

б)

 

въ

 

служите-

ли

 

семинаріи

 

и

 

училищъ,

 

6)

 

въ

 

военную

 

службу

 

съ

 

1831

 

го-

да

 

и

 

др.

6)

  

О

 

трудахъ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

способахъ

 

содер-

жанія.

7)

  

Объ

 

управленіи

 

семинаріи

 

и

 

училищъ

 

при

 

преосвящ.

Амвросіѣ

 

Протасовѣ,

 

Іонѣ

 

Павинскомъ,

 

Филаретѣ

 

Амфите-

атровѣ,

 

Владимірѣ

 

Ужинскомъ

 

и

 

др.

Адресъ

 

для

 

доставленія

 

матеріаловъ

 

на

 

мое

 

имя

 

тотъ

 

же

(Правосл.

 

Соб.

 

Май).

Составитель

 

исторіи

 

казан,

 

семин.

 

Александръ

 

Благовѣгценскій.

С.-Петербургъ,

   

1

  

сентября

  

18

 

76

 

года.

2.

ВЪ

 

КАЗАНИ,

ВНОВЬ

  

ОКРЫТЫЙ

  

МОСКОВСКШ

  

МАГІЗИНЪ

МИХАИЛА

 

СЕМЕНОВИЧА

 

МУРЗАЕВА.

На

 

Воскресенской

 

ул.,

 

въ

 

д.

 

Болдырева,

 

бывш.

 

Вру пеникова,

 

бл.

 

городской

 

управы.

—

 

ЦЕРЕОВНЫХЪ

 

вещей:

 

серебряныхъ

 

сосудовъ,

 

даро-

хранительницъ,

 

евангелій.

 

семисвѣчниковъ,

 

подсвѣчниковъ,

паникадилъ,

 

лампадъ,

 

плащаницъ,

 

хоругвей,

 

воздуховъ,

 

пар-

чи,

 

гасу,

 

ивонъ,

 

кіотъ,

 

золотыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

вещей

 

и

прочихъ

 

товаровъ.



Таже

 

принимаю

 

заказы

 

на

 

выписку

 

выпіеозначейныхъ

предметовъ

 

отъ

 

первыхъ

 

фабрикантовъ

 

и

 

мастеровъ

 

С-Пе-

тербурга

 

и

 

Москвы,

 

такъ

 

что

 

чрезъ

 

мое

 

посредничество

 

Гг.

покупатели

 

могутъ

 

имѣть

 

товаръ

 

значительно

 

дешевле.—

Льщу

 

себя

 

надеждой,

 

что

 

почтеннѣйшая

 

Казанская

 

и

 

ино-

городная

 

публика

 

ее

 

оставитъ

 

мой

 

магазииъ

 

своішъ

 

посѣ-

щеніемъ.

 

Я,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

приму

 

всѣ

 

мѣры

 

удовлетво-

рить

 

желаніе

 

каждаго

 

покупателя,

 

которые

 

на

 

практикѣ

могутъ

 

убѣдиться

 

въ

 

доброкачественности

 

товаровъ

 

и

 

въ

умѣренныхъ

 

цѣнахъ.

Прогау

 

не

 

смѣшивать

 

моіі

 

магаяшн.

 

съ

   

гостинодворскнмъ.

 

М.

 

С.

 

Мурзаѳв*.

3.

Одобренный

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

въ

 

качествѣ

 

учеб-

ника

 

въ

 

приготовительныхъ

 

классахъ

 

духовныхъ

 

училищъ

„Курсъ

 

Закона

 

Боэюія"

 

священника

 

А.

 

Свирѣлина

 

вышелъ

2-мъ

 

изд. ,

 

исправленнымъ

 

согласно

 

указаніямъ

 

Учебнаго

Комитета.

 

Продается

 

въ

 

Мосввѣ

 

у

 

книгопрод.

 

Салаева.

 

Цѣ-

на

 

30

 

коп.

Этотъ

 

же

 

„Курсъ

 

Закона

 

Божія"

 

назначенъ

 

и

 

для

 

па-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

для

 

полученія

 

льготнаго

 

4-го

разряда

 

свидѣтельсва

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности.

Содеііжаніе

 

JV»

 

18-ГО. —-1)

 

Опредѣленіе

 

Св.

 

Синода. — 2)

 

Распоряже-

нія

 

енархіальнаго

 

начальства.

 

—

 

3)

 

Матеріалы

 

для

 

статистики

 

и

 

исторіи

казанской

 

енархіи

 

(продолженіе).

 

—

 

4)

 

Выписка

 

изъ

 

журнала

 

казапска-

го

 

епархіальнаго

 

попечительства. — S)

 

Объявленія. — 6)

 

Особое

 

приложение

объ

 

эмеритальной

 

кассв

 

духовенства

 

казанской

 

епархіи.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

академіи,

 

протоіереіі

 

Л.

 

ѣладгшірскій.

Казань.

 

Въ

 

университетской

  

тшюгрАоы.


