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Введение

К дням нынешним от дней минувших перебрасывают невидимые, но

прочные мосты памятники архитектуры и культуры. Почему же так плохо

охраняем мы их? Почему же мы так равнодушны к нашему прошлому?

В центре нашего села стоит деревянная церковь Михаила Архангела.

Каждый день по дороге в школу мы заворожено смотрим на неё и думаем об

её судьбе. С каждым годом, здание приходит в упадок. (См. Приложение №1)

Больно и обидно за то, что уже нельзя её восстановить. На краеведческом

кружке, который я посещаю с 5 класса, узнаю, что на территории нашего

сельского поселения это не единственная церковь, которая разрушается и

приходит в упадок.

Бурнашевское сельское поселение наша малая родина – одно из

красивейших мест Верхнеуслонского района. Поселение это несколько сел

Татарское Бурнашево, Юматово, Каинки, Тихий Плёс, Гаврилково и Ломовка.

История некоторых сёл богата и уникальна. Село Юматово связанно с

жизнью дворян Есиповых, Геркеных, Боратынских, именно, в этом селе

покоятся дети Е.А Боратынского. Село Каинки – родовое имение семьи

ученых Васильевых. К большому сожалению, эти сёла небольшие и в

настоящее время жителей в них становиться всё меньше. На протяжении

столетий дворяне названных сёл заботились о духовном развитии нашего

края, на свои деньги возводили храмы, строили школы. «Благочестивые

наши предки не могли жить без храма – он был так же необходим для души

народа, как дом и пища для его телесного существования»: сказал когда-то

Патриарх Московский и всея Руси Алексей Ι.

Был православный храм и в селе Тихий Плес. Четыре красивых храма на

территории поселения. Были… Всё изменилось в советское время,

дворянские усадьбы разрушили, храмы во всех сёлах закрыли. Состояние

храмов в настоящее время разное, каменные храмы в сёлах Юматово,
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Каинки, Тихий Плёс пока еще стоят, а вот храм в нашем селе, как я уже

написала, ранее почти полностью разрушен.

Остов твой стоит посреди села,

Отовсюду ты, церковь, нам видна.

Величавою ты собой была

По округе шла о тебе молва.

И креститься шли, и венчалися.

В горькой памяти всё осталося.

Храм порушили, купол скинули.

Кто беду творил – все уж сгинули.

Только ты стоишь на семи ветрах,

В окнах- глазницах затаился страх.

Что придут вновь надругаются,

Ничего тогда не останется

На святом холме, на крутой горе.

След исчезнет твой на родной земле. [3]

Правда в настоящее время в нашем селе предприниматель Марина

Менигаллимова, восстанавливает приход и построила новое здание храма.

Хочется верить, что в нашем селе, как и в других сёлах, возродится храм и

будет слышен звон колоколов, будут сверкать на солнце золоченые купола

и кресты. Но это уже другая история, а пока я пытаюсь собрать воедино

историю храмов нашего поселения, которые верой и правдой служили

русскому народу.

Целью данной работы является комплексный сбор информации об

истории храмов Бурнашевского сельского поселения.

Задачи:

1.Выявление и анализ исторических источников, содержащих информацию

об истории храмов.

2. Сбор биографических данных о священнослужителях храмов.
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3. Сбор и накопление иллюстративного материала для экспозиции

школьного краеведческого музея.

Методы исследования:

1.Изучение печатных источников.

2. Беседы со старожилами сёл.

3. Туристические походы к месту расположения храмов.

Объект исследования: история храмов Бурнашевского сельского поселения.

Предмет: храмы Бурнашевского сельского поселения

Проблема: сохранение и изучение истории исчезнувших и исчезающих

сёл Верхнеуслонского района.

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом

исследования избрана малоизученная тема в Верхнеуслонском районе.

Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли, как на

строительство храмов, так и на их закрытие и возрождение.
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Основная часть

Из учебников Истории Татарстана узнала, что христианизация нашего края

началась в XVI веке сразу после завоевания его Иваном Грозным. А, когда

появились первые православные храмы в нашем районе? Обращаюсь к книге

«Верхней Услон: край родной навек любимый» на странице 39 нахожу такую

информацию: «к середине XVII века храмы и приходы были уже в 11 сёлах

Верхнеуслонского района». [1] Среди перечисленных сел одно село из нашего

поселения – это Тихий Плёс. Описание внешнего вида храмов нашла на этой же

странице: «первые храмы на территории района представляли собой достаточно

скромные строения, о том, как они выглядели, можно представить по знаменитой

Троицкой церкви в Свияжске».[1]

Получается, все первые храмы в районе были деревянными, построенными

по инициативе государства. Эти первые деревянные православные храмы

прослужили вплоть до конца XVIII века. «Бурное каменное строительство в

сёлах развернулось во второй половине XVIII века и в начале XIX века, причем

это коснулось в основном приходов с крепостным населением. Основным

толчком стал Указ о вольности дворянской 1762 года, в результате которого

основная часть дворян поселилась в своих поместьях, и стала воспринимать свои

владения не только в качестве источника доходов, но и как «малую Родину».

Конечно, большую роль играли и религиозные чувства, каждый православный

должен был по праздникам и воскресеньям посещать церковь. Поэтому

помещики добивались открытия новых приходов в тех селах, где расположены

были их усадьбы – это было просто удобно, не нужно было ехать за несколько

верст». [1]

Ещё один немаловажный мотив, побуждающий помещиков открывать

церкви в своём селе можно узнать из уроков истории. XVIII век - это время

усиления крепостного права, поэтому, дворяне, старались с помощью

духовенство влиять на крестьян и контролировать их умонастроения. Таким
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образом, можно сделать вывод, что в селах Юматово и Каинки православные

храмы были построены именно дворянами этих сел. А село Татарское

Бурнашево никогда не принадлежало помещикам, крестьяне принадлежали

государству. Когда в нашем селе был построена церковь?

Храм в селе Татарское- Бурнашево

В книге «Верхней Услон: край родной навек любимый» информацию о

строительстве храма в Татарском Бурнашеве не нашла. В сельской библиотеке

мне предложили книгу «Православные памятники РТ издательства «Фест»,

Казань, 1998г. На страницах 125-127 нахожу такую информацию: Всего до

революции в нашем районе действовало 23 храма и далее. «Храм в селе

Татарское Бурнашево, построен в 1874 -1880гг. двухпрестольный в честь

Архангела Михаила и иконы Казанской Божий Матери. Архитектурный

стиль стилизаторство».[4] А в школьном краеведческом музее храниться

выписка из Архива древних актов, где написано: « в селе Архангельское, что

бывало

Татарское Бурнашево имеется церковь Архангела Михаила. Постройки 1649

года»[8]. Получается, что в селе существовала первоначально церковь

другой постройки, но как она выглядела, трудно сказать. Можно подсчитать,

что храм существовал с 1649 года по 1874- 80гг, то есть первый деревянный

храм служил населению более двух веков. Строительство храма

начинается после «Великих реформ» из книги «Верхней Услон: край родной

навек любимый» можно прочитать: « Теперь основные расходы на

строительство храмов брали на себя предприниматели – из числа разбогатевших

местных крестьян. В приволжских сёлах, где торговля и промыслы быстро

развивались и приносили большие доходы, таких было довольно много. Большие

пожертвования делали казанские и свияжские купцы. В сёлах Татарское

Бурнашево и Егидерево храмы построены на средства всего прихода»[1]
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В селе до настоящего времени старожилы, рассказывают легенду, что

деньги на строительство колокольни пожертвовал татарский купец из рода

Бурнашевых, и село возвратилось к прежнему названию, то есть Татарское

Бурнашево.

До революции 1917 в храме служил священник Федор Николаевич

Самуилов. Он же обучал сельских детей в церковной сторожке грамоте, где

находилась церковноприходская школа. Эти сведения, так же узнаю из

юбилейной книги по району. Советскую власть храм пережил тихо,

спокойно. По воспоминаниям старожилов, разрушение святыни началось в

1928году. С храма сняли колокола, увезли все иконы. Само здание передали

казанской тюрьме № 2. До 1949 года здание принадлежало этому

учреждению.

Из рассказов Орловой Клавдии Ивановны учителя, старожила нашего

села можно узнать: « что в 1949 году в стране было принято решение о

введение обязательного основного общего образования. И в селе

Татарское Бурнашево открывается основная школа. Здание школы

оборудуют из здания церкви. Много сил и времени отдала на создание

уютных школьных кабинетов бывший директор Анастасина Зоя Ивановна.

Именно её усилиями здание церкви сохранилось, и в нем обучались дети из

близлежащих сёл. Площадь школы была 350 квадратных метров. Здание

школы было двухэтажное, получается, что высота церкви была 8-9 метров.

(См. Приложени№2)

Неполная основная школа существовала до 1985 года, после переехала в

новое здание. А здание церкви ещё служило людям, здесь находились

квартиры наших односельчан. Однако здание рушилось, и последние

жители переехали из него в 2009 году. С тех пор оно пустует, восстановить

его уже невозможно. Но престольные православные праздники 21 июля и 21

ноября верующие села чтят, и посей день. Правда, их верующие отмечают в

вновь построенном храме в нашем селе. Все хлопоты по возведению нового

храма взяла на себя предприниматель Марина Мингалимова. Интересный
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факт летом 2020 года при разборе старого дома местный житель нашего села

в фундаменте обнаружил надгробные плиты. Вместе с учителем истории мы,

выяснили, что принадлежат они священнослужителям нашего храма, они же

были учителями в церковно – приходской школе села. (См Приложение№ 10)

Храм в селе Тихий Плёс

Православную церковь приметишь с первого взгляда. Очень уж

отличается вид храма от обычных зданий. Строгая прелесть и грация

линий, а высоко вверху красивые купола. Если выйти на окраину нашего

села, то можно

увидеть купола еще одной церкви. Это купола храма в селе Тихий Плёс.

Село исчезло в 70-ые годы ХХ века, а здание церкви стоит и сейчас. В

печатных изданиях можно найти следующую информацию.

«Трёхпрестольный каменный храм построен в 1877-1882г.г. Приделы

освящены в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы и во имя Святителя

Филиппа Митрополита Московского. Крупный двусветный храм с высокой

четырехъярусной колокольней. В эклектичной, но очень впечатляющей

отделке присутствуют элементы древнерусского зодчества, барокко,

позднего классицизма. Храм построен в основном на средства казанского

купца Павла Александровича Прибыткова, откликнувшегося на просьбу

прихожан, не имевших средств даже на ремонт ветхой, деревянной церкви,

построенной в 1679г. Прибытков был и заказчиком проекта, и

организатором строительства. Кирпич для храма пожертвовал свияжский

купец Фёдор Тихонович Каменев. Главной святыней храма была частица

Ризы Господней, помещавшаяся в серебряном кресте. По преданию, она

завещана храму иноком, скончавшимся в Тихом Плёсе, но время этого

события неизвестно».[4]. (См. Приложение№3)

Как я уже понимаю, речь идет о храме второй постройки. Первый

православный храм в селе был построен в XVII веке. Село Тихий Плес

принадлежало Свияжскому монастырю.
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В газете «Вечерняя Казань» за 1997 год, №50, которая хранится в

школьном музее, мною была изучена статья Ольги Юхновской «Их дорога

ведёт к храму…». В статье автор ссылается на «Справочную книгу

Казанской епархии» за 1904год. «Первым священнослужителем

Тихоплёской церкви был Пётр Иванович Давыдов, получавший содержания

в 160 руб. в год. Божий храм посещали прихожане из шести деревень: Тихий

Плёс, Ломовка, Волково, Гордеево, Чухманка, Крутой Овраг. Всего 262

двора,791 мужчина и

911 женщин». [6]. Из этой статьи я узнаю имя первого священнослужителя

и количество прихожан.

В ходе изучения этой темы в декабре 2019 года краеведческий кружок

совершил поездку к месту церкви. Цель поездки - подробно осмотреть и

изучить памятник архитектуры. Нам повезло. В зимнее время храм охраняет

брат Александр – член старообрядческой православной общины.

Из его рассказа мы узнали легенду о названии церкви. Церковь

получила название в честь частицы святой Ризы ( одеяние Иисуса Христа),

которая приплыла по реке Свияге, к тому месту, где сейчас находится храм.

Таким образом, мне стали известны две легенды о названии церкви: первая

из книги «Православные памятники РТ», а вторая легенда рассказана братом

Александром.

Вместе с ним мы совершили осмотр церкви. Храм находится в

аварийном состоянии. Православная старообрядческая община с разрешения

Казанской епархии ведёт восстановительные работы в летний период. К

сожалению, средств выделяется мало, в основном это деньги спонсоров. Ещё

летом 2004г. было сделано купольное перекрытие церкви, утеплили два

зимних престола.

Храм имеет три входа: западные, южные, и северные ворота. В храме есть

половые покрытия. Это были известковые плиты розового цвета, но их

сохранилось очень мало. По ширине храм 22 метра, длина храма составляет

45 метров, а высота 5-8 метров, в зависимости от места нахождения. Фрески
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практически не сохранились, на центральном куполе просматривается лик

апостола. Фрески были сделаны в голубоватых, серых, жёлтых, и красных

тонах. Зимний престол отапливался воздухом, который проходил по

дымоходу и был расположен в стенах храма. Нам удалось подняться на

колокольню. Её высота составляет 25 метров. На колокольне открылась

изумительной красоты панорама: виден остров Свияжск, купола свияжский

церквей и большое количество дачных домов.

Рядом с храмом находится надгробный памятник с такой надписью.

Иренархъ Фёдорович

Самуиловъ

кон. 25 февраля 1914г.

52 лът

Мир праху твоему

Дорогой супругъ

И родителъ.( См. Приложение№4)

Кто был этот человек? Брат Александр на наш вопрос ответил, что,

возможно, это был священник Ризоположенской церкви. В книге «

Верхний Услон: Край родной, навек любимый…» на странице 39 я нашла

такую информацию: «…в селе Тат.Бурнашево в1887г. был священник Фёдр

Николаевич Самуилов, который обучал детей в церковно-приходской

школе».[1]. По моим догадкам, это был отец священника, захоронённого

рядом с Ризоположенской церковью. В Национальном архиве РТ

учителем истории нашей школы были сделаны выписки из ревизских сказок

(перепись податного населения конца XIX в.) с. Тат. Бурнашево, в которых

пофамильно перечисляется всё население сёл Свияжского уезда. В них есть

записи о семье Самуиловых: Фёдоре Николаевиче и сыне его Иренархе

Фёдоровиче. Наша догадка подтвердилась.

Ещё об одном священнике Ризоположенской церкви прочитала из

газеты «Волжская Новь» №76 от 19 июня 2004года. В статье М.
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Фаткуллина «Во имя тайны исповеди священник принял смерть» узнаём

следующую информацию: «Хочу познакомить читателя с трагической

судьбой иерея Дмитрия Шишокина, настоятеля казанской церкви.

Доподлинно неизвестно, был ли Шишокин родом из наших мест. По

документам Казанской епархии, приведённых в книге «Жизнеописание

новых мучеников казанских, год 1918». Он родился в1880году, по

окончании духовной семинарии, получив священнический сан, он с1905 года

по январь 1913 года был настоятелем церкви с. Тихий Плёс. Здесь, на нашей

земле, он получил первую практику священнослужителя. И вскоре умного

собеседника и доброго пастыря, как о нём отзывались в народе, Казанская

епархия отправила служить священником церкви при губернской тюрьме г.

Казани. Но служба Дмитрия продолжалась недолго. 26 сентября 1918г., через

16 дней после взятия красными частями Казани, отец Дмитрий был

арестован Штабом Внешней обороны ЧК с запиской, объясняющей причину

ареста. По данному документу он значился как тюремный белогвардейский

агитатор, призывающий расстреливать всех большевистских комиссаров.

Дело было полностью сфабриковано. В ЧК от него требовали разглашения

тайны исповеди некоторых заключённых, на что он ответил категорическим

отказом. В Свияжске в 1917-1920 г.г. действовала скотобойня, где

расстреливали политических заключенных из казанских тюрем. По

документам известно, что 9 октября 1918 г. председатель ЧК Бабкевич

утвердил постановление: «Дмитрия Шишокина, как ярого

контрреволюционера, агитировавшего среди арестованных против советской

власти, подвергнуть высшей мере наказания». 10 октября приговор был

приведён в исполнение. После расстрела монахини окрестных монастырей

ночами тайно хоронили духовенство возле стен своих обителей. Возможно,

на о. Свияжск, или даже на территории нашего района, теперь покоится прах

невинно убиенного страстотерпца Дмитрия Шишокина».[5].

Печатных источников, которые содержали бы информацию о дальнейшей

судьбе Рзоположенской церкви, мне пока не удалось найти. Могу только
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предположить, что в первые дни Советской власти она разделила участь

церквей, которые целенаправленно разрушались и уничтожались.

В таком забвении церковь находилась до 30-х годов XX века, пока

местные жители не нашли ей новое применение, превратив церковь в

зернохранилище. А до 1998 года колокольня храма была местом поклонения

молодожёнов, считалось если в день свадьбы подняться жениху и невесте

на самый верх, то семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Храм в селе Каинки

« Каменный храм построен в 1890-1903 гг. С 1890г. по договору

сельского схода на постройку нового храма ежегодно собиралось по

одному рублю с души. Крупные денежные пожертвования сделали

свияжский купец Федор Тихонович Каменев (100 тыс. рублей) и

елабужский купец Иван Иванович Стахеев. Крестьянин Фаддей Емельянов

безвозмездно изготовил 30 тыс. кирпичей для храма. Каинковский приход

был невелик и состоял из одного села. Консистория пошла на создание

нового прихода лишь потому, что помещица, владевшая Каинками в 1861 г.,

Мария Константиновна Шишелова обеспечила содержание прихода

ценными бумагами». [4] Такие строчки я выбрала из книги «Верхней Услон:

край родной навек любимый»

В конце XIX века местным помещиком был известный ученый-китаевед,

профессор Казанского университета Василий Павлович Васильев (1818-

1900).

На каменную двухпрестольную церковь села Каинки большие средства

тратила и семья Васильевых. (См. Приложение №5)

Церковь двухпрестольная, главный престол в честь Воздвиженья

Креста Господнего, а придел во имя иконы Казанской Божий Матери. Общее

число прихожан 342 мужчины и 367 женщин.
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Особенность церкви в том, что в ней венчался А.Ф Керенский

председатель Временного правительства летом 1904 года. Его жена Ольга

Львовна Барановская, было внучкой известного востоковеда В.П. Васильева.

Могила В.П. Васильева находиться рядом с церковью. К сожалению, в

настоящее время она утеряна. В советское время храм долго использовал как

зерносклад колхоз «Просвет».

На сегодняшней день удалось узнать, что восстановлением храма

занимается Дмитрий Поспелов, им создан сайт http://www.crosstemple.ru/,

который рассказывает о селе Каинки и о храме. Летом 2014 года, было

сделано перекрытие храма. Дмитрий активно ищет спонсоров и даже нашел

контакт с потомками семьи Керенских, которые проживают в Англии.

Осенью 2019 года Олег Николаевич Маркин глава фонда «Палладий»

приезжал к нам в школу, посетил краеведческий музей и очень

заинтересовался историей храма. Им было написано письмо генеральному

директору Государственного Эрмитажа, декану Восточного факультета

Санкт- Петербургского университета М.Б. Пиотровскому. М.Б. Пиотровский

написал письмо Президенту Республики Татарстан Р.Н. Миниханову с

просьбой увековечить память ученого востоковеда В.П. Васильева и

поддержать реставрацию храма в селе Каинки. (см Приложение №9)

Храм в селе Юматово

«В селе Юматово церковь была построена в 1823 году на средства

местной помещицы Е.П. Геркен. Храм трёхпрестольный главный престол в

честь Преображения Господнего, располагался на втором этаже, а в низу ещё

два престола в честь Пресвятой Богородицы и Митрополита Петра

Московского. В 1882 году на средства Владимира Федоровича Геркена был

надстроен верхний ярус колокольни. Эта церковь построена в классическом

стиле, доказательством служит: массивный объем храма, два прекрасных

портика с треугольными фронтами и четырьмя тосканскими колоннами с

северного и южного фасада здания и двухъярусная колокольня». [1]

http://www.crosstemple.ru/
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Современные замеры, сделанные нами, показывают, что площадь церкви

составляет 260 кв.м. По воспоминаниям Тимохиной А.И., в престольные

праздники в селе проходили особенно торжественные службы. Двери церкви

открывались с северной и южной стороны, и служба выходила на улицу. В

годы гражданской войны недалеко от села проходила линия окопов, велись

боевые действия. Снаряды, со слов Тимохиной А.И. разрывались рядом с

селом, церковь не пострадала, но осталась выбоина на одном из портиков с

северной стороны.

Семья Геркеных много делала для благоустройства села и церкви.

Геркены были в родстве с Боратынскими. Дочь Боратынского Зинаида

Евгеньевна была замужем за Иваном Петровичом Геркеном. Особенностью

храма является то, что рядом с церковью похоронены дети поэта Е.А.

Боратынского Лев, Зинаида,

Александра, Мария. Татарско-Бурнашевская школа установила

мемориальные таблички на восточной стороне храма, напоминающие об

этом факте. (См. Приложение №6)

В книге «Верхний Услон: край родной навек любимый» есть фотография с

подписью дословно « Священник Юматовской церкви. Фото начало ХХ

века». И на стр. 41 такая информация: «Помещики старались получить

возможность влиять через духовенство на крестьян и контролировать их

умонастроения. Но священники нередко выступали защитниками интересов

крестьян. Священники могли пользоваться своим авторитетом и обращаться

с жалобами на помещиков в суды. Такие случаи бывали и на территории

района. Так священник Иоанн Паленин, служивший в 1835-1839гг в селе

Юматово, постоянно обличал в проповедях жестокость помещиков, писал

жалобы в Свияжский суд. В результате он был переведён в другую часть

уезда, в государственное село, и только после отмены крепостного права в

1873 году вновь вернулся в Юматово» [1]( См. Приложение №7)

В советское время здание церкви использовала Юматовская машинно-

тракторная станция (МТС). После ликвидации МТС, она приходила в упадок.
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А 31 августа 2012году село посетили потомки дворян Геркных, учёные из

Санкт- Петербурга Наталья и Сергей Ивановские. (См. Приложение №8)

В настоящие время в село проложена асфальтированная дорога,

проживают много дачников, и неравнодушные люди села уже много

сделали по восстановлению храма.

Заключение
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Без прошлого нет будущего. Уважение к памятникам старины, бережное

отношение к вере своих предков – одна из сторон нравственной

характеристики человека. Она позволяет нам молодому поколению ощущать

себя наследниками прошлого и сознавать свою ответственность перед

будущим.

Я понимаю, что храм божий невозможно построить по приказу. Когда я

готовила свою работу, совершенно случайно нашла слова заслуженного

архитектора РТ Айвара Гумаровича Саттарова. «В конечном счете, всё

зависит от людей и их воли, желания восстановить храм. Если этого нет, то

люди, глядя на разрушенные церкви, пускают слезу и ничего не делают.

Когда есть воля, желание возродить храм, то рано или поздно появляются и

деньги, и богатый спонсор, и просто энтузиасты и тому масса примеров». [7]

Мы очень хотим, чтобы наша небольшая работа, которую, мы с

руководителем опубликуем на страницах районной газеты «Волжская новь»

заинтересовала неравнодушных людей, и они обратили внимание на

уникальные храмы поселения.

Наши православные храмы останутся с нами, если мы этого захотим.

Если мы вначале создадим храм в своём сердце и душе. Если мы хотим

показать наш район как место историческое, то должны объединиться и не

допустить окончательного разрушения храмов. Нужно сохранить и вернуть

храмам первозданный облик. Чтобы люди снова могли обратиться к богу и

зажечь в храме свечу.

Целью данной работы являлся комплексный сбор информации об истории

храмов Бурнашевского сельского поселения. В ходе работы были решены

следующие задачи: выявили и проанализировали исторические источники,

содержащие информацию об истории храмов, собрали биографические

данные о священнослужителях храмов, накопили иллюстративный

материал для экспозиции школьного краеведческого музея.
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Приложение №1.
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Православный храм в селе Татарское Бурнашево.

Двухпрестольный в честь Архангела Михаила

и иконы Казанской Божий Матери.

Приложение №2
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Неполная основная школа в Татарском Бурнашеве. Бывшее здание церкви.
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Приложение №3

Православный храм в селе Тихий Плёс

Трёхпрестольный каменный храм построен в 1877-1882г.г. Приделы

освящены в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы. Главной святыней

храма была частица Ризы Господней, помещавшаяся в серебряном кресте.

Приложение№4.
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Надгробный памятник священнику храма в селе Тихий Плёс.

Приложение №5
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Православный храм в селе Каинки.

Церковь двухпрестольная, главный престол в честь Воздвиженья Креста

Господнего, а придел во имя иконы Казанской Божий Матери.

Приложение №6
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Православный храм село Юматово.
Храм трёхпрестольный главный престол в честь Преображения Господнего,
располагался на втором этаже, а в низу ещё два престола в честь Пресвятой

Богородицы и Митрополита Петра Московского.

Приложение №7
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Священник Юматовской церкви.
Иоанн Паленин, служивший в 1835-1839гг в селе Юматово, постоянно

обличал в проповедях жестокость помещиков, писал жалобы в Свияжский
суд.

Приложение №8
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В 31 августа 2012года село Юматово посетили потомки дворян Геркных,
учёные из Санкт- Петербурга Наталья и Сергей Ивановские.

На фотографии в центре
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Приложение №9
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Приложение 10

Надгробные плиты священнослужителям храма в селе Татарское Бурнашево.
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