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ШОМОСТП.
ОѲДКРЖАШЕ:

 

Нредложеніе

 

Преосвященнаго

 

Мар-
тиніана

 

Епископа

 

Селенгиискаго

 

Духовенству

 

Иркут-
ской

 

Енархіи.

 

Кончина

 

1>ысокоііреосвященнѣйніаго

Нарѳенія.

 

Архіепископа

 

Иркутекаго

 

и

 

Нерчннскаго.
Епархіальныя

 

расиоряженія.

 

Извлеченіе изъ

 

псеиоддан^

нт.йшаго

 

отчета

 

О^лръ-Прок\рора

 

Св.

 

Сунпда.Объяв/пчмо.
5»ocî*w;

 

л- ^?*^

Предложат

 

Пріѵсвтцтшио

 

Миртіеніанп,

 

Епископа
Селсшинскаго

 

Духовенству

 

Иркутской

 

Епарх'ш.

Д)х<>венстиомъ

 

Иркутской

 

Енгрхіи

 

по

 

иочиьшсмъ

 

въ

Но.зѣ

 

АрхинастырЬ

 

наше.чъ

 

Выооконреоовященнѣйпіемъ

Архіенчеколѣ

 

Пароеніѣ

 

и.чѣ.зтъ

 

совершаться

 

соборное
поминовеніе

 

7-го

 

Февраля

 

— иъ

 

память

 

Его

 

тезоименит-

ства,

 

29

 

Января— въ

 

9

 

день

 

по

 

нреставленіи

 

Его,

 

10
Февраля

 

— въ

    

20

 

день

   

по

 

кончинѣ

   

и

 

1-го

 

Марта— вх

40

 

день^ 000

 

jHorunrocp

 

:<>шш<іо<нкш

 

«dblbthf

 

лонтеауп
Посему

 

предлагаю

 

Духовенству

 

Иркут.

 

кой

 

Еиархіи,
какъ

 

въ

 

градскихъ,

 

таііь

 

и

 

сельскихъ

 

церивахъ,

 

по

окончаніи

 

Ллтургіи,

 

совершать

 

въ

 

сказанные

 

дни

вселенская

 

шшихиди.

                  

Еішском

 

Мартмптт.
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Кончина

 

ЕысокоИреосвященнѣйшаго

 

Ларѳеиія

 

Âpxienu-
скопа

 

Иркутскаю

 

и

 

Нерчинскаю.
Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

 

Иркутскій
Пароеній,

 

по

 

раянгамъ

 

причинлмъ,

 

получившій

 

съ

 

пѣ-

когораго

 

времени

 

рдсположеніе

 

къ

 

болѣзни,

 

13

 

Января
сего

 

1873

 

г.

 

получилъ

 

вслѣдствіе

 

простуды,

 

воспалсніе
легкихъ»

 

Въ

 

первомъ

 

часу

 

ночи

 

па

 

14-е

 

число

 

онъ

 

уже

почувствовалъ

 

сильную

 

боль,

 

и

 

не

 

могъ

 

служить,

 

какъ

служилъ

 

прежде,-

 

Вожественной

 

Литургіи.

 

Волѣзнь

 

со

дня

 

на

 

день

 

усиливалась.

 

Изъ

 

Посольска

 

вызванъ

Преосвященный

 

Викарій,

 

Ссленгинскій

 

Епископъ

 

Мар-
тиніанъ.

 

Въ

 

градскихъ

 

церивахъ

 

молились

 

о

 

выздоров-

леніи

 

Архипастыря.

 

Но

 

ого

 

дни

 

были

 

уже

 

сосчитаны.

Въ

 

Субботу

 

20-го

 

числа

 

въ

 

первомъ

 

часу

 

по

 

полудни

совершено

 

надъ

 

нимъ

 

св.

 

Елеосвящепіе,

 

послѣ

 

котора-

го

 

Архипастырь

 

со

 

всѣми

 

простился,

 

и

 

съ

 

ненавидящи-

ми

 

и

 

любящими

 

его;

 

вечеромъ

 

въ

 

10-ть

 

часовъ

 

исповѣды-

вался

 

и

 

пріобщенъ

 

былъ

 

св.

 

Таинъ.

 

А

 

въ

 

концѣ

 

перваго

часа

 

ночи

 

на

 

21-е

 

Января

 

мирно

 

скончался.

 

Объэтомъ

немедленно

 

дано

 

знать

 

телеграммами:

 

въ

 

Св.

 

Оѵнодь,

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Митрополитамъ:

 

С.-Петер-
бургскому,

 

Кіевокому

 

и

 

Московскому,

 

Господину

 

Оберъ-
Прокурору

 

Св.

 

Сѵнода,

 

Благочиннымъ

 

Иркутской
Еиархіи,

 

Епископамъ

 

Восточной

 

Сибири

 

и

 

Томскому

 

и

Костромскому

 

Архіепископу

 

Платону.

 

Затѣмъ

 

ежедневно

Въ

 

11

 

часовъ

 

утра

 

и

 

въ

 

5

 

вечера

 

совершались

 

Прео-

священнымъ

 

соборнѣ

 

общія

 

панихиды.

 

Евангеліе

 

и

псалтирь

 

читались

 

непрерывно;

 

составленъ

 

особый

 

дере-

моніалъ

 

выноса

 

тѣла

 

въ

 

соборъ

 

и

 

погребальнаго

 

шест-

вія

 

въ

 

Возиесенскій

 

монастырь.

 

Архипастырь

 

оставилъ

деньги

 

на

 

погребеніе,

 

но

 

но

 

усердію

 

-пот.

 

иоч.

 

граждан,

 

и



Староста

 

Кае.

 

«обора

 

Ссргѣя

 

Константиновича

 

Трапезнй-
кова,

 

устроенъ

 

гробъ

 

На

 

его

 

счетъ,

 

равно

 

и

 

расходы

 

на

погребеніе.

 

Въ

 

Вторникъ

 

23-го

 

въ

 

12

 

час.

 

послѣ

 

панихиды

совершился

 

выносъ

 

тѣла

 

въ

 

Иркутскій

 

Каѳедральньш

соборъ.

 

Причемъ

 

сказана

 

была

 

при

 

выносѣ

 

изъ

 

Архі-

ерейскаго

 

дома

 

рѣчь

 

Инспекторомъ

 

Семинаріи

 

Яковомъ

Отуковымъ.

 

Послѣ

 

перенесенія

 

тѣла

 

въ

 

соборъ

 

и

 

литіи

сказалъ

 

рѣчь

 

наставникъ

 

Семинаріи

 

священникъ

 

Аѳа-

насій

 

Виноградовъ.

 

Въ

 

Среду

 

вечеромъ

 

совершена

за

 

уіюкойная

 

всенощная

 

по

 

требнику

 

М.

 

Петра

Могилы.

 

Въ

 

Четвергъ

 

25-го

 

числа

 

совершалъ

 

за-

упокойную

 

Литургію

 

Преосвященный

 

Мартиніанъ
Еиископъ

 

Селенгинскій

   

съ

 

градскимъ

   

духовенствомъ.

Во

 

время

 

прйчастна

 

Сказалъ

 

рѣчь

 

наставникъ

 

Семина-
ріи

 

Аполлонъ

 

Сѣроцинскій;

 

послѣ

 

буди

 

имя

 

Господне
произнесъ

 

надгробное

 

слово

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архи-
мандрита

 

Модеста.

 

По

 

окончаніи

 

Литургіи

 

совер-

шено

 

погребеніе.

 

По

 

окончаніи

 

Евангелія

 

произнесъ

рѣчь

 

священникъ

 

Григорій

 

ІПергинъ.

 

Предъ

 

пѣніемъ

со

 

святыми

 

упокой

 

произнесъ

 

рѣчь

 

наставникъ

  

Семина-
S'm

 

іеромонахъ

 

Гурій.

 

За

 

нииъ

 

священникъ

 

.

 

Ѳ,

итвинцевъ.

 

Предъ

 

пѣніемъ

 

щгіидите

 

послѣдНее

щьЛованіе

 

дадимъ

 

братіё

 

умершему

 

Каѳедральный

 

Про-
1'оіерей

 

Прокопій

 

Громовъ

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

а

 

настав-

никъ

 

Семинаріи

 

свящ.

 

И.

 

Лабинъ

 

сказалъ

 

рѣчь

 

предъ

выносомъ

 

тѣла

 

изъ

 

церкви.

 

Священнослужители

 

подняв-

ши

 

гробъ^по

 

утвержденному

 

прежде

 

церемоніалу,

 

продол-

жали

 

шествіе

 

въ

 

Вознесенскій

 

монастырь

 

останавливаясь
предъ

 

храмами

 

города

 

для

 

литіи

 

по

 

внесеніи

 

гроба

 

въ

новый- соборъ

 

и

 

литіи,

 

настоятель

 

Архимандрита

 

Ве-
ніаминъ

 

произнесъ

 

тоже

 

рѣчь.

 

По

 

отпустѣ

 

послѣдовалъ

выносъ

 

тѣла

 

и

 

по

 

обнесеніи

 

его

 

вокругъ

 

собора,

 

гробъ

 

съ

тѣломъ

 

поставленъ

 

въ

 

усыпальницу, устроенную

 

въ

 

склепѣ

новаго

 

собора,

 

съ

 

правой

 

стороны

 

гдѣ

 

предполагается

Устроить
 

храмъ

 
во

 
имя

 
АнтоніяиѲеодосія

 
Печерск.

 
Могила



обложена

 

кирпичемъ

 

и

 

по

 

опущеніигро0а

 

засклѣпдена.

 

Цо
опущеніи

 

гроба

 

въ

 

могилу

 

произнесъ

 

послѣдвюіо

 

рѣчь

Законоуч.

 

Гимназіи

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Дарскій.

 

Какъ

 

при

выносѣ

 

тѣла

 

изъ

 

Архіерейскаго

 

дома

 

въ

 

Каѳедральный

 

со-

боръ,

 

такъ

 

и

 

при

 

погребальномъ

 

шествіи

 

въ

 

Вознесенскій
монастырь

 

участвовалъ

 

Генералъ-Губернаторъ

 

Вссхоч-

ной

 

Сибири

 

г.

 

Синельниковъ,

 

военные

 

и

 

гражданскіе
чиновники

 

въ

 

полной

 

формѣ;

 

народъ

 

со

 

дня

 

кончины

до

 

погребенія

 

съ

 

утра,

 

до

 

вечера

 

во

 

множествѣ

 

при-

ходуй»

 

для

 

молитвы

 

и

 

поклоненія

 

гробу

 

и

 

для

 

получе-

нія

 

послѣдняго

 

невидимаго

 

благословонія

 

люСимаго

Архипастыря.

 

Множество

 

народа

 

сопровождало

 

Его
гробъ

 

въ

 

Вознесенскш

 

монастырь.

 

Послѣ

 

погребенія,
духовенство

 

и

 

чины

 

были

 

приглашены

 

въ

 

настоят,едьскія
комнаты

 

на

 

трапезу.

 

Церемоніалъ

 

погребенія,

 

и.произ-

весенныя

 

при

 

погребеніи

 

слова

 

и

 

рѣчи

 

напечатаны

всдѣдъ

 

за

 

симъ

 

№.

  

мінврнояо

                         

:л

  

к|днвя

^й;

   

ШЛГШЛШІІ

 

РАСПОРЯЖЕНІяг

 

%%
Еагражденіе

 

знакомь

 

безпорочтй

 

службы.

Начальница

 

Иркутсйаго

 

Училища

 

дѣвиЦъ

 

духовнаго

происхожденія,

 

вдова

 

коллежскаго

 

асессора

 

Софія

 

Ля-
лина,

 

въ

 

воздаяніе

 

двадцатилѣтней

 

безпорочной

 

службы

Всемилостивѣйше

 

пожалована

 

въ

 

14-й

 

день

 

Октября
1872

 

г-

   

Маріинскимъ

   

знакомъ

   

отличія

   

безпорочной
службы,

 

второй

 

степени

 

на

 

Владимірской

 

лентѣ1' 0(і ГІ

 

н
Постановленіемъ

 

Иркутской

 

Духовной

 

КЬнсисторіи,
состоявшимся

 

на

 

28 :

 

Декабря

 

минувшаго

 

ІЩ2

 

года

 

и

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященством^

 

4

 

Янва-
ря,

 

с.

 

1873

 

г.

 

казакъ

 

ІПелапугинской

 

станицы

 

Забай-
кальскагЬ'

 

казачьяго

 

войска

 

Ивачъ

 

Семенова

 

Шриловъ,
въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

на

 

1873— 1о75

 

г.

при

 

Шелапутинской

 

Покровской

 

церкви

 

утверягденъ.
■*.

 
■

 
Щ

 
шоотьттттК

 
шш

 
оа

 
аѵ,щі

 
аіноцтщ



Извлечете

  

йзъ

   

веейодданйѣйгааго

 

отчета

  

Оберъ-
Прокурора

 

Св^

 

Сѵнода

 

за1870тодъ.

   

/\
Духовное

 

просвѣщепге.-

 

Духовное)

 

просвѣщеціе,

 

успѣхіи

котораго

 

имѣютъ

 

столь

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

священ-

ныхъ

 

интересахъ

 

вѣры

 

и

 

Церкви,

 

и

 

въ

 

минувшемъ

году,

 

продолжало

 

быть

 

предметомъ

 

неусынныхъ

 

попе-

чений

 

цері£овнаго

 

правительства.

 

Заботливое

 

вниманіе
его

 

обращено

 

было

 

нопреимуществу

 

на

 

совершающую-

ся

 

реформу

 

духовно-учебныхъ

 

заведевій,

 

теперь

 

ужо

объявшую

 

собою

 

всѣ

 

виды

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

начиная

 

отъ

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

до

 

высшихъ

духовно-учебныхъ

 

установлены.

 

Преобразуя

 

по

 

новымъ

уставамъ

 

одни

 

заведенія

 

и

 

приготовляя

 

къ

 

преобразо-

вание

 

другія,

 

оно

 

въ

 

тоже

 

время

 

бдительно

 

слѣдилѳ

 

за

ходомъ

 

и

 

преуспѣяніемъ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣл#

въ

 

тѣхъ,

 

который

 

уже

 

выведены

 

на

 

обновленный

 

путь

произведенною

 

въ

 

нихъ

 

реформою, 'и

 

всемѣрно

 

оказы-

вало

 

содѣйствіе

 

къ

 

полному

 

усвоенію

 

ими

 

благихъ

плодовъ

 

оной.

 

Среди

 

этихъ

 

сложніыхъ

 

трудовъ,

 

выс-

шее

 

духовное

 

начальство

 

не

 

оставляло

 

благовременно

удовлетворять

 

разнообразный

 

частныя

 

потребности

подвѣдомыхъ

 

ему

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

вызываемыя

 

мѣст-

ными

 

условіями

 

и

 

особыми

 

обстоятельствами,

 

нерѣдко

встрѣчая

 

въ

 

семъ

 

поддержку

 

со

 

стороны

 

духовенства,

продолжающаго

 

обнаруживать

 

живое

 

участіе

 

къ

 

воз-

выіненіго

 

бяагосостоянія

 

духовной

 

школы.

 

Между

 

тѣмъ

какъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

реформы,

 

постепенно

 

обновлялись

Духовно-учебныя

   

заведенія,— и

 

духовная

   

литература,

составляющая

 

плодъ

 

духовной

 

науки

 

и'

 

ироводникъ

Духовнаго

 

нросвѣщенія

 

въ

 

наше

 

православное

 

общество,
оживлялась

 
болѣе

 
и

 
болѣе.
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Преобразованіе

 

душныхъ

 

академгй.

 

Въ

 

минувшемъ

году

 

академіи

 

С.-Петербургская

 

и

 

Кіевская,

 

преобра-
зованію

 

которыхъ

 

по

 

новому

 

уставу

 

положено

 

начало

въ

 

1869

 

году,

 

вступили

 

во

 

второй

 

годъ

 

своей

 

обновлен-

ной

 

жизни.

 

Со

 

второй

 

половины

 

сего

 

года

 

въ

 

нихъ

состояло

 

три

 

курса:

 

1-й,

 

въ

 

который

 

поступили

 

вновь

принятые

 

воспитанники;

 

П-й,

 

составившейся

 

изъ

 

сту-

дентовъ

 

прежняго

 

1-го

 

курса,

 

и

 

ІѴ-й,

 

образовавшейся
изъ

 

студентовъ

 

бывшаго

 

Ш-го

 

курса.

 

Въ

 

тоже

 

время

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

какой

 

былъ

 

принять

 

при

 

вве-

деніи

 

въ

 

Дѣйствіе

 

новаго

 

устава

 

и

 

штата

 

въ

 

сихъ

 

ака-

деміяхъ,

 

получили

 

преобразованіе

 

и

 

остальвыя

 

двѣ

академіи— Московская

 

и

 

Казанская.

 

Такимъ

 

образомъ
со

 

второй

 

половины

 

отчетнаго

 

года

 

всѣ

 

напш

 

духов-

ныя

 

академіи

 

стали

 

пользоваться

 

плодами

 

высокой

 

по-

печительности

 

о

 

нихъ

 

Правительства.

 

Уже

 

теперь,

 

не

смотря

 

на

 

[непродолжительность

 

времени,

 

протекшаго

по

 

ихъ

 

преобразование,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить

 

'въ

 

общемъ
строѣ

 

ихъ

 

жизни

 

существеннаго

 

улучшенія.

 

Принятая

въ

 

академіяхъ

 

спеціализація

 

предметовъ

 

богословскаго
образованія

 

и

 

раздѣленіе

 

ихъ

 

на

 

три -группы,

 

или

 

от-

дѣленія,

 

открываюсь

 

воспитанникамъ

 

возможность

 

къ

основательному

 

изученію

 

избранной

 

ими

 

группы

 

наукъ.

Это

 

съ

 

очевидностію

 

обнаружилось

 

на

 

испытаніяхъ,
бывшихъ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

въ

 

академіяхъ

 

С.-Петер-
бургской

 

и

 

Кіевской

 

по

 

окончаніи

 

въ

 

нихъ

 

учебнаго
года.

 

Весьма

 

благотворною

 

оказывается

 

также

 

деятель-
ность

 

академическихъ

 

совѣтовъ.

 

Съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ
и

 

участіемъ

 

они

 

относились

 

къ

 

исполненію

 

возложен-

ныхъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностей,

 

и

 

своею

 

разнообразною
дѣятельностію

 

доказали

 

пользу

 

представленной

 

имъ
новымъ

 

уставомъ

 

академій

 

значительной

 

самостоятель-

ности,



—

 

£v—

Новая

 

постановка

 

ттіонерсктъ

 

предметовъ

 

въ

 

ка-

занской

 

академіи.

 

Въ

 

виду

 

прсобразованія

 

Казанской

академіи

 

иозникъ

 

вопроеъ

 

о

 

постановкѣ,

 

при

 

этомъ,

существовавшихъ

 

въ

 

ней

 

миесіонерскихъ

 

отдѣленій

 

для

приготовленія

 

дѣятелей

 

иротивъ

 

мусульманства

 

и

 

буд-
дизма,

 

многочисленные

 

послѣдователи

 

которыхъ

 

раз-

сѣяны

 

по

 

восточной

 

окраинѣ

 

Россіи.

 

Устранивъ

 

пред-

положеніе

 

объ

 

исключительномь

 

миссіонерскомъ

 

устрой-

ствѣ

 

Казанской

 

академіи,

 

какъ

 

соединенное

 

съ

 

нзмѣне-

ніемъ

 

новаго

 

академическаго

 

устапа,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

руководствуясь

 

115

 

§

 

онаго,

 

дозволяющимъ,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

Сѵнода,

 

но

 

усмотрѣнію

 

нужды,

 

вводить

 

въ

духовныхъ

 

академіяхъ

 

новые

 

учебные

 

предметы

 

сверхъ

иоименованныхъ

 

въ

 

уставѣ,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

поло-

жилъ:

 

въ

 

уваженіе

 

особой

 

нужды

 

иоволжскаго

 

края,

допустить

 

въ

 

Казанской

 

академіи,

 

и

 

по

 

преобразованы
ея,

 

преподаваніе

 

миссіонерскихъ'

 

предметовъ

 

противу-

мусульмапокаго

 

и

 

нротивубуддійскаго,

 

съ, относящимися

къ

 

онымъ

 

языками,

 

возло;кивъ

 

это

 

дѣло

 

на

 

двухъ

 

осо-
лЛ'ЗШПЛ

 

Ы'РОГ

 

ГііГ\

        

ГУМ

 

ІПГ'*І**^Г

 

Г

 

ОН

      

Il

 

f

 

H'jlïltï^tf

   

H

      

іГЯОООоЫЙ

   

JîT
быхъ

 

наставниковъ,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

имъ

 

иравъ

относительно

 

жалованья

 

и

 

служебныхъ

 

преимуществу

равныхъ

 

съ

 

преподавателями

 

другихъ

 

наукъ,

 

но

 

безъ
причисленія

 

ихъ

 

къ

 

какому

 

либо

 

академическому

 

от-

даленно;

 

для

 

миссіонерскихъ

 

предметовъ

 

назначить

 

осо-

бые

 

часы

 

сверхъ

 

положенныхъ

 

уставомъ

 

для

 

другихъ

наукъ;

 

слушаніё

 

миссіонерскихъ

 

лекцій

 

не

 

дѣлать

 

обя-

зательнымъ

 

для

 

студентовъ

 

академіи,

 

но

 

предоставить

свободному

 

ихъ

 

избранію;

 

къ

 

слушанію

 

сихъ

 

лекцій
Допускать

 

и

 

вольнослушателей,

 

не

 

принадлежащихъ

 

къ

числу

 

восщітанниковъ

 

академіи,

 

Симъ

 

распоряжении*
ішолнѣ

 

охраняется

 

устройство

 

академіи

 

сообразно

 

щі-



ному

 

новымъ

 

уетавомъ

 

положенію

 

высшихъ

 

духовно-

учебныхъ

 

установлены,

 

основакныхъ

 

въ

 

видахъ

 

общихъ

польоъ

 

отечественной

 

Церкви

 

и

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

но

 

вмѣств

 

съ

 

тѣм.ъ,

 

невозможности,

 

не

 

оставляются

безъ

 

удовлетворенія

 

и

 

мѣстныя

 

нужды

 

края

 

в

 

откры-

вается

 

свободный

 

доетупъ

 

къ

 

миссіонерской

 

подготовкѣ

людямъ

 

призванія,

 

столь

 

необходимаго

 

по

 

преимуществу

въ

 

мисс'юнерскомъ

 

служеніи,

 

которое

 

требуетъ

 

вели-

кихъ

 

трудовъ

 

и

 

не

 

меньшаго

 

самопожертвованія.
Распределение

 

между

 

академическими

 

отдѣлепіями

профессорскихъ

 

киоедръ.

 

Другой

 

вонросъ,

 

общій

 

уже

всѣмъ

 

академіямъ,

 

составляло

 

распредѣленіе

 

положен-

ныхъ

 

по

 

новому

 

уставу

 

профессорскихъ

 

каѳедръ

 

меж-

ду

 

академическими

 

отдѣленіями.

 

По

 

новому

 

уставу

 

ду-

ховныхъ

 

академій

 

положено

 

общее

 

число

 

профессоровъ

въ

 

йкадеміяхъ

 

(9

 

ординарныхъ

 

и

 

9

 

экстрнординарныхъ);
но

 

оно

 

не

 

распредѣлено

 

между

 

3-мя

 

ихъ

 

отдѣленіями.

Между

 

тѣмъ

 

для

 

правильности

 

и

 

безпристрастія

 

пре-

доставленныхъ

 

общему

 

собранно

 

академическаго

 

совѣ-

та

 

выборовъ

 

и

 

рѣшенія

 

подлежащих!,

 

баллотировкѣ

вопросовъ,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

для

 

равномѣрнаго

 

хода

 

учеб-

наго

 

дѣла

 

по

 

всѣмъ

 

отдѣленіямъ

 

академіи,— оказыва-

лось

    

нужнымъ

   

ближайшее

    

и

  

возможно-равномѣрное

распредѣленіе

 

профессорскихъ

 

вакансій

 

по

 

отдѣленіямъ.

Это

 

исполнено

 

с.іѣдующимъ

 

распоряженіемъ

 

Святѣй-

щаго

 

Оѵнода:

 

къцерковно-историческому

 

и

 

къ

 

церковно-

практическому

 

стдѣленіямъ

 

о'тнесено

 

по

 

5-ти

 

профес-

сорскихъ

 

каѳедръ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

по

 

двѣ

 

каѳедры

 

ор-

динарнаго

 

профессора

 

и

 

по

 

три

 

экстраординарного

 

на

каждое

 

отдѣленіе,

 

а

 

къ

 

богословскому,

 

въ

 

виду

 

зна-

чительнаго

 

числа

 

отнееенныхъ

 

къ

 

нему

 

общеобязатель
а



-ш

 

-

ныхъ

 

предметовъ,

 

пріурочено

 

шесть

 

профессорскихъ

каѳедръ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

три

 

каѳедры

 

ординарна:^

 

про-

фессора;

 

остающіяся

 

же

 

за

 

тѣмъ

 

свободными

 

двѣ

 

про-

фессорская

 

каѳедры

 

положено

 

предоставлять,

 

по

 

усмот-

рѣнію

 

совѣта,

 

дсстойнѣйшимъ

 

преподавателямъ

 

акаде-

міи,

 

къ

 

какому

 

бы

 

отдѣленію

 

они

 

ни

   

принадлежали.

Учение

 

диспуты

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академгп.

Въ

 

минувшемъ

 

году

 

стало

 

приводиться

 

въ

 

исполне-

ніе

 

требованіе

 

новаго

 

устава

 

академій,

 

по

 

которому

ординарные

 

профессорш --должны

 

имѣть

 

непременно
степень

 

доктора

 

богословія.

 

Опыты

 

примѣненія

 

сего

требованія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

новаго

 

порядка

 

полученія
этой

 

высшей

 

ученой

 

степени,

 

первая

 

представила

 

С;--
Петербургская

 

академія.

 

Въ

 

ней

 

два

 

профессора

 

удо-

стоены

 

докторской

 

степени,

 

по

 

представленіи

 

и

 

публич-

ной

 

защитѣ

 

ими

 

своихъ

 

сочиненій.

 

Вывшіе

 

по

 

сему

случаю

 

ученые

 

диспуты

 

въ

 

академіи

 

привлекли

 

къ

 

себѣ.

многочисленное

 

собраніе

 

не

 

только

 

духовны хъ,

 

но

 

й

свѣтскихъ

 

лидъ

 

разныхъ

 

классовъ

 

общества.

 

Въ

 

этомъ

нельзя

 

не

 

видѣть

 

утѣшительнаго

 

доказательства,

 

что

наше

 

общество

 

начинаетъ

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

сочувствіемъ

относиться

 

къ

 

дѣламъ

 

духовной

  

науки,

 

при

   

нрежнемъ

строѣ

 

духовно-учебныхъ

 

ааведеній

 

совершенно

 

съ

 

нимъ
Ж

 

с

          

лиіэйоато/

 

очи

   

длит

   

,нвѳкэца

 

ог.ам

 

он

 

ш.
разобщенной.
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ТИО

 

01.

 

ЮК

Преобразованіе

 

среднихъ

   

и

 

пизгиихъ

   

духовно-учебныхъ

заведеній.

 

Наряду

 

съ

 

преобразовашемъ

 

духовпыхъ

 

ака-

демий

 

дѣятельно

 

шла

 

реформа

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Во

 

второй

 

половинѣ

 

1870
года

 

получили

 

полное

 

преобразованіе,

 

по

 

Высочайше

утвержденнымъ

 

въ

 

1867

 

году

 

уставамъ

 

и

 

штатамъ,

  

сё-
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минарій

 

и

 

училища

 

въ

 

еиархіяхъ:

 

Новгородской,

 

Ар-
хангельской

 

и

 

Черниговской.

 

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

1871
году

 

было

 

вполнѣ

 

іфеобразованныхъ

 

20

 

семинарій

 

и

72

 

училища.

 

Засимъ,

 

согласно

 

состоявшемуся

 

Въ

 

1867
году

 

постановленію

 

Овятѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ

 

окон-

чательномъ

 

выполненіи

 

духовно-учебной

 

реформы

 

въ

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

къ

 

тому

 

же

 

ьъ1871

 

году

 

предстояло

сдѣлать

 

распоряженія

 

о

 

преобразованіи

 

всѣхъ

 

осталь-

ныхъ

 

семинарій

 

й

 

духовныхъ

 

учи.тйщъ

 

(въЗОепархіяхъ).

Но

 

къ

 

сему

 

встрѣтились

 

весьма

 

важныя

 

затруднешя.

Предположенное

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

въ

 

1867

 

году

полное

 

преобразованіе

 

всѣхъ

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

теченіе

 

пяти

 

лѣтъ,

 

т.

е,

 

къ

 

1871—1872

   

учебному

 

году,

 

имѣло

   

основаніемъ
постепенное,

 

въ

 

продолженіе

 

того

 

же

 

срока,

 

увеличение
_

 

отпуска

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованнаго

 

на

 

духовно-

учебную

 

часть

 

пособія

 

изъ

 

Государственнаго

 

казначей-
ства,

 

и

 

могло

 

бы

 

быть

 

осуществленно,

 

если

 

бы

 

въ

 

та-

кой

 

же

 

періодъ

 

времени

 

всѣ

 

зданія

 

семинарій

 

и

 

учи-

лищъ

 

были

 

окончательно

 

приспособлены

 

къ

 

требова-
ніямъ

 

новыхъ

 

уставовъ

 

сихъ

 

заведеній.

 

Но

 

еоставленіе
проэктовъ,

 

ихъ

 

разсмотрѣніе

 

въ

 

хозяйственяомъ

 

управ-

леніи

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

и

 

въ

 

министерствѣ

 

пу-

тей

 

сообщенія

 

и

 

нерѣдко

 

нередѣлка

 

вновь,

 

составленіе
затѣмъ

 

смѣтъ,

 

производство

 

торговъ

 

и

 

проч.,

 

требова-
ли

 

не

 

мало

 

времени,

 

такъ

 

что

 

устройство

 

зданій

 

не

могло

 

быть

 

окончено

 

въ

 

столь

 

непродолжительный

 

срокь,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

по

 

нѣкоторымъ

 

спархіямъ

 

проэкты

представлены

 

были

 

только

 

въ

 

послѣднее

 

время,

 

а

 

по

инымъ

 

еще

 

не

 

окончены

 

составленіемъ.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

недостатокъ

 

въ

 

помѣщейіяхъ

 

составлял!,

 

уже

препятствіе

 

къ

 

преобразование

 

всѣхъ

 

семинарій

 

въ

1871

 

году.

 

Но

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

строительныя

 

надобнос-
ти

 

для

 

семинарскихъ

 

зданій

 

разрѣшено

 

и

 

заявлено

расхода

 

до

 

2,000,000

   

рублей

 

и

 

производилась

 

еще

 

не-



репиека

 

о

 

составленіи

 

нроэктовъ

 

и

 

смѣтъ

 

по

 

8

 

семи*

наріямъ.

 

Очевидно,

 

предстоящая

 

столь

 

значительная

затрата

 

на

 

этотъ

 

предмета

 

не

 

можетъ

 

быть

 

покрыта
тѣми

 

средствами,

 

какія

 

для

 

сего

 

были

 

приняты

 

въ

соображеніе

 

при

 

разсчисленіи

 

издержекъ

 

на

 

содержаніе
всѣхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

по

 

новымъ

 

уставамъ

и

 

штатамъ,

 

т.

 

е.

 

200,000

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

и

 

слѣдова-

тельно,

 

въ

 

случаѣ

 

преобразованія

 

всѣхъ

 

семинарій

 

и

училищъ

 

съ

 

1871

 

года,

 

несмотря

 

даже

 

на

 

недостатки

въ

 

помѣщеніяхъ,

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

на

 

строитель-

ную

 

часть

 

предстояла

 

бы

 

надобность

 

въ

 

затратѣ

 

ое-

новнаго

 

капитала,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

проценты

 

съ

 

онаго

имѣлись

 

въ

 

виду

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

при

 

исчисленіи
расходовъ

 

на

 

общія

 

издержки

 

по

 

содержанію

 

учебныхъ
заведеній.

 

Но

 

симъ

 

основаніямъ,

 

соображаясь

 

съ

 

пред-

стоящими

 

расходами,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

полагалъ

 

огра-

ничиться

 

въ

 

1871

 

году

 

полнымъ

 

преобразованіемъ
семинарій

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

толь-

ко

 

епархіяхъ,

 

и

 

именно:

 

въ

 

Казанской,

 

Вятской,

 

Ир-
кутской

 

и

 

Кавказской,

 

въ

 

которыхъ

 

семинарокія

 

зданія
(но

 

Кавказской

 

наемныя)

 

находятся

 

въ

 

удовлетворитель-

номъ

 

состояпіи,

 

такъ

 

что

 

въ

 

нихъ

 

безъ

 

затрудненія
можетъ

 

быть

 

помѣщено

 

требуемое

 

новыми

 

уставами

число

 

классовъ

 

и

 

введены

 

новые

 

порядки;

 

преобразо-
ваніе

 

же

 

остальныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

26-ти

 

еиархіяхъ,

 

произвести

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

слѣдую-

Щихъ

 

лѣтъ.

 

(Ирод,

 

будетъ).

 

(Странникъ

 

1872

 

г.

 

Іюнь).

ѲБЪЯВЛЕНІЕ

    

Н&Ф
„Православное

   

обозрѣте

   

въ

 

1Ь7о

 

го&у

будетъ

 

издаваться— подъ

 

редакціею

 

свящ.

 

Г.

 

Смирнова-
Платонова,

 

при

 

участіи

 

свящ.

 

А.

 

Иванцова -Платонова
и

 

П.

 

Преображенскаго,— въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

и

 

направле-

на,

 

какъ

 

велось

   

доселѣ.

Въ

 

составь

 

журнала,

 

по

 

прежней

 

программѣ,

 

входятъ

статьи

 

научно-богословскаго,

 

нравственно-назидатель-

наго

 

и

 

церковно-иеторическаго

 

содоржанія;

 

обозрѣнія

замѣчательныхъ

 
событій

   
въ

 
церкви

 
православной,

   
въ



церквахъ

 

славянскихъ

 

и

 

въ

 

западныхъ

 

христіанскихъ
обществахъ;

 

очерки

 

и

 

изелѣдованія

 

по

 

практическимъ

воп

 

іосамъ

 

церковной

 

жизни;

 

критика

 

и

 

библіографія.
Отдѣлъ

 

..ИзвѣстійиЗамѣтокъ"

 

посвящается

 

періоди-
чеСкому

 

обозрвнію

 

текущихъ

 

явленій

 

религіозно-цер-
ковной

 

жизни

 

и

 

разделяется

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

обозрѣніе

 

внутреннее

 

и

 

обозрѣніе

 

заграничное;

 

сюда

Же

 

входятъ

 

и

 

всѣ

 

мелкія

 

статьи

 

по

 

главнымъ

 

отдѣламъ

программы.

                      

ічжоэн
«чьѳтноатэ

 

fifl

 

сгяодохова

 

вітыаяОп

 

ш jl

 

л$т\тщА%ой

 

da
Въ

 

„ІІриложеніи

   

къ

 

журналу

 

въ

 

18 іб

 

году

   

оудутъ

печататься

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

творенія

 

св.

 

Ипполита.
Годовое

 

изданіе

 

Православнаго

 

Обозрѣнія

 

состоитъ

изъ

 

двѣнадцати

 

книжекъ,

 

выходящихъ

 

ежемѣсячно,

каждая

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

лечатныхъ

 

листовъ.

Подписная

 

цѣна:

 

6

 

р.

 

50

 

к..

 

— а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

и

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

7

 

р.

 

сер.

 

Подписная
цѣна

 

съ

 

„Указателемъ"

 

къ

 

Православному

 

Обозрѣнію

за

 

одиннадцать

 

лѣтъ— 8

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

.

 

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

редакцги

 

жур-

нала,

 

Остоженка,

 

приходъ

 

Новаго

 

Воскресеиія,

 

домъ
священ.

 

С

 

мир

 

нова- Платонова. — и

 

у

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

книгонродавцевъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Петербург!;

 

Иногородные
благоволить

 

адресоваться

 

съ

 

своими

 

-іребопаніями
исключительно

 

такъ:

 

Въ

 

редакцгю

 

Православнаго

 

Обозрѣ-

тя

 

въ

 

москвѣ.

                 

гя

 

нтоэнйноцп

 

Pdxitizqairj

 

н'г»о£

олные

 

экземпляры

 

Православнаго

 

Обозрѣиіл

 

за

 

преж-

нее.

 

iSbo,

 

Ibbb

 

и

 

1869-по

 

В

 

р.

 

безъ

 

персе.

1808

 

и

 

1871-по

 

4

 

руб.

 

безъ

 

перес.

 

1870

 

и1872-по
6

 

руб.

 

безъ

 

перес.

 

а

 

за

 

двенадцать

 

лтпъ

 

1861—1872—
сорокъ

 

рублей

 

безъ

 

перес.

 

На

 

пересылку

 

за

 

каждый
годовой

 

экзепляръ

 

прилагается

 

за

 

6

 

ф.,

 

а"

 

за

 

12

 

лѣтъ

за

 

60

 

фунтовъ— по

 

разетоянію.

 

Выписывающіе

 

„Пра-
вославное

 

Обозрѣніе"

 

за

 

всѣ

 

нрежніе

 

годы

 

получаютъ

„Указатель"

 

безплатно.

             

:<н<{Отан-ошшй

ачі

   
Донийіюояацп

 
uaaq

                 
абоэ

 
•г/ннашана'меь



...

 

88

 

-

ПРИБАВІЕНІЯ
* ,-п

               

.внвЯ

 

ѵіѳфЬ

tï

 

jto

 

JXBToqsa

 

8*

 

.га

 

ѢтѴохве

 

«mi»

ІІРШШІИЪ

   

ШГШЛЬИЫМЪ

   

ВЪДОШШМЪ;
-нэжвЯ

 

.йеглтаж

 

ег.ог

   

--">э

 

«гш?ь

 

008

            

н

 

всцоад

27

 

ЯНЦАРЯ

                  

NÎ

       

4*

           

1873

 

ГОДА
-аМ

 

<гиог»90

 

йокэвкинев

 

ntoohto^tm

 

^Tooeqx

   

oî'( HH9 ^000

Выходить

    

сжсііедѣлню.

   

Цѣііа

 

-

   

Q

       

Подписка

 

иргщізіаетея

 

исключи-

годоиому

   

изданію

   

in.

  

Иркутск!.'

     

©і

    

темно

   

их

 

Рсдакціп

  

Иркутски xt.
Г)

 

руб.,

   

ст.

 

пересылкою

   

ио

 

ночтѣ

      

Q

    

Енархіалыіих-ъ

   

Вѣдозюстсй

   

при

5

 

руб.

 

50

 

коіг.

 

серебромъ.

                   

О

    

Духовной

 

Ссмннарііі.

-ЪЩП

 

ТГЛР^

  

-™

  

,i'u.iT.mm{rmnr>

  

.(діішычтП

  

аж

 

днп)

 

йоЯ.ч

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Село

 

Манашъ.

             

,аіт*г.отэ

 

о-івп
—.

            

—,

                                                 

,

                               

,

-qiffOTOo»

 

,онаіоі*Б0»С!<'Л0

    

МаіІЛНП..

 

>

 

dTHii34i,yqno, f <rwoq

шшо^кооіьіііжой

 

тщ*

   

«яВодтооп-

 

on»

 

,от

 

«гшнк,

 

он
Степные

 

Камасинцы,

 

Чюитавіше

 

въ

 

верховьяхъ

 

рѣки

Кана,

 

съ

   

построеніемъ

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

перваго

храма

 

въ

 

Канскомъ

 

острогѣ

 

стали

 

принимать

 

христіан-
С'Рво.

 

Йзъ

 

татарских'ь

 

юртъ,

   

разбросанныхъ

 

по

 

лѣвому,

берегу

   

рѣки

 

Кана

 

при

 

Возвышенныхъ

  

горахъ

 

Рахма -j

новой,

  

Манашѣ

 

и

 

Подъендѣ,

 

въ

 

нослѣдствіи,

 

при

 

засе-

лѣніи

 

Сибири

 

переселенцами

 

изъ

 

Росоійскихъ

  

губерній
t

 

яавжоп

 

вкэая

 

otT

 

;а'яотн7ф

 

t;2

 

^аоятп

 

М'ЯГМ'этя
и

 

водворяемыми

 

ссыльными,

 

ооразовались

 

крестьянскія

селенія.

 

Деревня

 

Манашъ. первоначально

 

была

 

располо-

жена

 

ііри

 

устьѣ

 

рѣчки

 

Маната

 

въ

 

2

 

верстахъ,

 

внизъ

по

 

течение

 

рѣки

 

Кана,

 

отъ

 

занимаемой

 

нынѣ

 

селомъ

мѣстНости.

 

Узкая

 

лощина

 

рѣчьки

 

Манаша,

 

-окруженной

высокими

 

горами,

 

сдѣлалась

 

неудобною

 

и

 

недостаточ-

ною

 

для

 

поселенія,

 

вслѣдствіе

 

этого

 

дервня

 

Манашъ
съ

 

сѣверной

 

стороны

 

горы

 

Манаіпъ

   

перенесена

 

на

 

во-
Ш \Щ

 

dïO

 

<1Т,0Ш0Си0({Ц



-цв-

еточную

 

и

 

расположена

 

на

 

обширной

 

долинѣ

  

по

 

лѣво-

му

 

берегу

 

Кана.
Село

 

Манапіъ

 

находится

 

въ

 

43

 

верстахъ

 

отъ

 

уѣзд-

наго

 

города

 

Канска

 

на

 

югъ.

 

Въ

 

немъ

 

считается

 

63
двора

 

и

 

болѣе

 

300

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

жителей*

 

Камен-
ная

 

церковь,

 

виднѣясь

 

съ

 

отдаленныхъ

 

горъ,

 

придастъ

особенную

 

красоту

 

мѣстности

 

занимаемой

 

селомъ

 

Ма-

нашемъ.

,

 

Построеніе

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Манашъ,

 

не

 

смотря

 

на

малочисленность

 

прихода,

 

образовавшагося

 

изъ

 

села

 

и

двухъ

 

ближайшихъ

 

деревень

 

Рахмановой

 

и

 

Беремин-

ской

 

(она

 

же

 

Подъенда),

 

совершилось

 

въ

 

концѣ

 

прош-

лаго

 

столѣтія,

 

но

 

когда

 

именно

 

былъ

 

обоснованъ

 

пер-

вый

 

храмъ,

 

по

 

истребленію

 

церковныхъ

 

актовъ

 

пожа-

ромъ,

 

определить

 

съ

 

точностію

 

не

 

возможно,

 

достовѣр-

но

 

лишъ

 

то,

 

что

 

постройка

 

храма

 

Вожія

 

послѣдовала

не

 

ранѣе

 

1790

 

года.

 

'
O'ijMUlAii

   

i

                       

*

 

jLHIOUH

 

cTU

   

JK9fH0O(JT')QII

    

"JO

   

«ЯНВЛ
Первая

 

церковь

 

была

 

деревяная

 

съ

 

особо

 

построен-

ною

 

отъ

 

ней

 

колокольней.

 

14

 

Ноября

 

1804

 

года

 

цер-

ковь

 

сгорѣла

 

почти

 

со

 

всеіо

 

утварью

 

и

 

иконостасомъ.

Отъ

 

истребленія

 

пожаромъ

 

осталась

  

цѣлою

 

колокольня

и

 

на

 

ней

 

пять

   

колоколовъ,

 

ивъ

 

коихъ

 

самый

 

большой
iHduïV/'b

 

іГУНііишооАаЫ

 

dun

 

иипіівзі

 

ооыіои.

 

hohOhU

 

шн»''
вѣсйлъ

 

14

 

пудѳвъ

 

25

 

фунтовъ*

 

Во

 

время

 

гіожгіра

 

успѣ*

ли

 

вынести

 

изъ

 

храма

 

Евангеліе

 

мѣдное

 

полуженое^

 

сѣ

пятью

 

изображеніями

 

на

 

финифтѣ

 

и

 

напрестольный

крестъ

 

изъ

 

латуни,

 

пять

 

иконъ,

 

а

 

именно:

 

Крестъ.

 

за-

престольный

 

и

 

Богопатери

 

съ

 

рукоятіями,

 

Святыя

Троицы,

 

Михаила

 

архангела

 

и

 

святителя

 

Николая,
мѣдную

 

водосвятную

 

чашу

 

вѣсомъ

 

въ

 

2*/2

 

"

 

фунта

 

и

кропило.

 

Кромѣ"

 

того

 

нѣсколько

 

ризничныхъ

 

вещей

 

и

богослужебныхъ

  
книгъ.

 
Пожаръ

   
произошолъ

 
отъ

 
не-



осторожности

 

церковнаго

 

сторожа,

 

который

 

затопивши

печь

 

ушолъ

 

изъ

 

церкви.

 

Вѣроятно

 

поступокъ

 

трапез-

ника

 

былъ

 

чрезвычайно

 

небреженъ

 

и

 

совершенно

 

неиз-

винителенъ,

 

и

 

потому

 

онъ

 

былъ

 

нривлечепъ

 

къ

 

отвѣту

и

 

по

 

судебному

 

рѣшенію

 

наказанъ

 

кнутомъ

 

чрезъ

 

па-

лача

 

въ

 

селѣ

 

Манапіѣ.

 

Небрежность

 

церковныхъ

 

сто-

рожей,-

 

дозволявшихъ

 

себѣ

 

не

 

только

 

въ

 

сторожкахъ,

устроепныхъ

 

внутри

 

колокольни,

 

но

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

цер-

квахъ

 

дѣлать

 

разную

 

хозяйственную

 

посуду,

 

нерѣдко

лошадиную

 

сбрую

 

и

 

сани,

 

вызывала

 

строгія

 

рас-

поряженія

 

со

 

стороны

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ.
Такъ

 

Преоовящениый

 

Амвросій,

 

Лрхіепископъ

 

То-

больска

 

въ

 

1807

 

году

 

преднисалъ,

 

чтобы

 

при

 

всѣхъ

церквахъ

 

были

 

устроены

 

для

 

караула

 

особенный

 

сто-

рожки,

 

а

 

въ

 

церкви

 

отнюдь

 

никому

 

не

 

спать

 

поДъ

 

опа-

сееіемъ

 

жесточайшаго

 

наказанія

 

(Ук.

 

Краен.

 

Дух.

Прав.

 

6

 

Февр.

 

1£07

 

г.

 

№

 

300).

 

Не

 

лишено

 

интереса

распоряженіе

 

того

 

же

 

Преосвященнаго

 

относительно

заготовленія

 

самыхъ

 

дровъ

 

для

 

отопленія

 

церковныхъ

печей.

 

Поэтому

 

предмету,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1807

 

году,

 

дано

Преосвященнымъ

 

духовной

 

копсисторіи

 

слѣдующее

предложеніе:

 

„по

 

селамъ,

 

состоящимъ

 

въ

 

лѣсныхъ

 

мѣс-

тахъ

 

прихожане

 

обязаны

 

отапливать

 

церкви

 

безъ

 

по-

купки

 

дровъ

 

по

 

розкладкѣ,

 

вывозкою

 

съ

 

тѣхъ

 

лѣсовъ

коими

 

сами

 

пользуются,

 

а

 

особливо

 

въ

 

зимнее

 

время,

дабы

 

могли

 

въ

 

теченіи

 

лѣта

 

просохнуть;

 

и

 

въ

 

постное

йрсмя,

 

когда

 

говѣютъ,

 

оныя

 

по

 

пропорціи

 

церкви

 

ру-

бить

 

и

 

въ

 

костры

 

складывать."

 

(Ук.

 

Кр.

 

Дух.

 

Прав.

отъ

 

26

 

Апрѣля

 

1807

 

г.

 

№

 

523).
На

   

мѣсто

   

сгорѣвшей

  

деревяной

   

церкви

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 
Высочайшаго

 
повелѣнія

 
состоя

 
вшагося

 
въ

 
1800

 
г.



Коимъ

 

воспрещалось

 

строить

 

деревяныя

 

церкви,

 

при-

хожане

 

Манашенскаго

 

прихода

 

пожелали

 

построить

каменную

 

церковь

 

и

 

соотавивъ

 

общественный

 

приго-

воръ

 

на

 

избранныхъ

 

изъ

 

среды

 

своей

 

строителями

крсстьннъ

 

Гаврила

 

Воронина

 

и

 

Антона

 

Коновалова
вошли

 

прошеніемъ

 

къ

 

Тобольскому

 

епархіальному

 

на-

чальству

 

Чрезъ

 

Красноярское

 

духовное

 

правленіе.

 

Ду-
ховное

 

правленіе

 

отъ

 

2

 

Іюня

 

1806

 

года

 

дало

 

знать

проситеЛямъ

 

о

 

дозволеніи

 

-

 

Епархіальнымъ

 

Начальст-

вомъ

 

построить,

 

вмѣото

 

сгорѣвшій

 

деревяной,

 

камен-

ную

 

церковь,

 

выславъ

 

при

 

отомъ

 

сборныя

 

книги

 

для

сбора

 

доброхотныхъ

 

нолаяній

 

на

 

построеніе

 

храма,

Отъ

 

3

 

Декабря

 

1806

 

за

 

№

 

1012

 

а

 

Красноярское

 

духов-

ное

 

правленіе

 

на

 

имя

 

мѣотнаго

 

священника

 

Іоанна

Евтифѣева

 

и

 

строителей

 

крестьянъ

 

Гаврила

 

Воронина

и

 

Антона

 

Коновалова

 

дало

 

приказъ

 

слѣдующаго

 

со-

держания:

 

„Сег.о

 

Декабря

 

3-

 

числа

 

присутствію

 

духов-

наго

 

правленія

 

докладывано,

 

что

 

по

 

Указу

 

Тсбольской
духовной

 

консисторіи

 

о

 

дозволеніи

 

строить:

 

въ

 

Мана-
щенскомъ

 

селѣ

 

каменную

 

церковь,

 

когда

 

подъ

 

пашню

и

 

оѣнокооъ

 

тридцать— трехдесятинная

 

земля

 

будетъ

отведена

 

и

 

утверждена,

 

хотя

 

для,, объявлен ія

 

просите-

лямъ

 

изъ

 

сего

 

правленія

 

отъ

 

2

 

Іюня

 

и

 

было

 

предпи-

сано,

 

но

 

означенный

 

отводъ

 

учиненъ

 

ли

 

и

 

приготов-

ляются

 

ли

 

къ

 

построение

 

церкви

 

нужные

 

матеріалы
нравленію

 

неизвестно.

 

Приказали:

 

Вамъ

 

священнику

Евтифѣеву

 

и

 

строителямъ

 

предписать

 

вторично

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

Вы

 

если

 

земля

 

отведена,

 

старались

 

забла-

говременно

 

заготовлять

 

на

 

фундаментъ

 

камень

 

и

 

кир-

пичь

 

и

 

извеску,

 

и

 

какіе

 

въ

 

томъ

 

успѣхи

 

будутъ

 

прав-

ленію

 

обстоятельно

 

рапортрда^ш -(шв^онЯ

 

wato



Малочисленность

 

прихожанъ

 

Манашснекой

 

церкви,

обширный

 

храмъ

 

по

 

плану

 

и

 

фасаду,

 

исправленный

въ

 

ноолѣдствіи

 

для

 

красоты

 

и

 

прочности

 

въ

 

архитек-

турномъ

 

отношеніи

 

Томскимъ

 

губернскимъ

 

архитскто-

ромъ

 

Раевскимъ,

 

требовавшій

 

значительной

 

суммы

 

на

постройку

 

онаго,

 

были

 

слѣдствіемъ

 

того,

 

что

 

Магашеп-
скіо

 

прихожане,

 

не

 

смотря

 

на

 

пособіе

 

со

 

стороны

 

епархі-

алыіаго

 

начальства

 

выдачею

 

сборныхъ

 

книгъ

 

для

 

иснро-

шенія

 

доброхотныхъ

 

нодаяній

 

на

 

построеніе

 

храма,

при

 

всей

 

готовности

 

и

 

усердіи

 

къ

 

скорѣйшей

 

построи-

кѣ

 

храма

 

Божія,

 

не

 

ранѣе

 

могли

 

начать

 

самую

 

построй-

ку

 

онаго,

 

какъ

 

спустя

 

семь

 

лѣтъ.

 

Задожеиіе

 

храма

 

по-

слѣдовало

 

1

 

Августа

 

1813

 

года,

 

постройка

 

храма

 

шла

неспѣшно

 

и

 

окончилась

 

черезъ

    

шесть

 

лѣтъ.

 

Къ

 

вели-
1

                          

МКЫВД

 

Ja

 

il

 

.У

кой

 

радости

 

Манашенскихъ

 

прихожанъ

 

и

 

сердечному

утѣшенію

 

окрести ыхъ

 

жителей

 

новосоздашіый

 

въ

 

селѣ

Манашенскомъ

 

храмъ

 

освяіценъ

 

въ

 

181 Ï*

 

году,

 

но

 

бла-

гословенно

 

.

 

Амвросія,

 

Лрхіепискона

 

Тобольскаго

 

и

 

Си-
бирскаго,

 

5

 

Декабря

 

на

 

канунѣ

 

храмоваго

 

праздника

въ

 

честь

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

Краснряр-
скимъ

 

нротоіереемъ

 

Михаилом ъ

 

Кремлевымъ ?

 

при

 

вто-

ром.

 

у;ке

 

настоятелѣ

 

Манйшенс'кой

 

церкви

 

о.

 

Йл,,ѣ

Евтифѣевѣ.

 

родномъ

 

сынѣ

 

священника

 

Іоанна

 

Евти-
фвева,

   

при

   

которомъ

   

огорѣлъ

      

первый

    

деревяный
<!.

 

XHOÛjT

     

УКОН

 

а

 

Л

  

ЛІЫН

'

    

'

             

ішщШшощто

 

ипылд-лоо

 

НПО

 

йоН.
ікіменныи

 

храмъ

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

 

127а

   

саженей

 

съ

ко/окольнею,

    

шириной

 

4

 

сажени

 

и

 

вышиною

 

7

 

саже-
1

                    

отедіоіуатэсіг.отиавсщ
ней;

 

колокольня

 

четырехъугольнап

 

вышиною

 

(.)

 

саже-

ней.

 

На

 

колокольне,

 

церкви

 

и

 

алтлрѣ

 

желѣзпые

 

кре-

сты

 

вызолоченые

 

на

 

гульфароѣ.

 

Первоначально

 

церковь

была

 

покрыта-

 

тесомъ,

 

а

 

въ

 

1858

 

году

 

перекрыта

 

же-

лѣзомъ,

 
выкрашеннымъ

 
заленою

 
краскбю.
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Въ

 

1832

 

году

 

приходъ

 

Манашенскій

 

пополнился

 

по-

строеніемъ

 

казеннаго

 

Тарайскаго

 

поселенія,

 

располо-

женная

 

при

 

рѣчкѣ

 

Тараѣ

 

въ

 

четырехъ

 

верстахъ

 

вы-

ше

 

села

 

Манаша.

 

Въ

 

деревнѣ

 

Тараѣ

 

считается

 

болѣе

рта

 

домовъ

 

и

 

700

 

душъ

 

жителей

 

обоего

 

пола.

 

Съ

 

вод-

вореніемъ

 

ссыльнопоселенцевъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Тараѣ

 

по-

явились

 

въ

 

приходѣ

 

Манашенскомъ

 

раскольники

 

раз-

личнЫхъ

 

согласій

 

и

 

другіе

 

сектанты.

 

Ленивые,

 

безпеч-

йьіе

 

И

 

привЫкшіе

 

къ

 

скитальческой

 

жизни

 

поселенцы

изъ

 

раскольниковъ

 

удалились

 

въ

 

тайгу

 

для

 

богомо-

ленья

 

й

 

при

 

рѣчкѣ

 

Туманчетѣ,

 

впадающей

 

въ

 

р.

 

Вирю-
су,

 

построили

 

часовню.

 

Выходя

 

по

 

временамъ

 

изъ

 

тай-

ги

 

они

 

собирали

 

у

 

крестьянъ

 

подаянія

 

хлѣбомъ

 

и

 

дру-

гими

 

съѣстными

 

припасами,

 

или

 

вымѣнивали

 

на

 

рыбу,

добываемую

 

въ

 

Туманчетѣ.

 

Съ

 

водвореніемъ

 

Въ

 

1855
году

 

переселенцевъ

 

изъ

 

Вятской

 

губерніи,

 

поселивших-

ся

 

въ

 

дёревнѣ

 

Кочергиной

 

при

 

рѣкѣ

 

Поймѣ,

 

въ

 

коли-

чества

 

свыше

 

400

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

расколъ

 

началъ

усиливаться.

 

Везпоповщинскаго

 

согласія

 

поселенецъ

Яринъ,

 

принявши

 

скопчество,

 

сталъ

 

распространять

■скопческую

 

секту

 

между

 

Тарайцами,

 

и

 

увлекъ

 

въ

 

нее

крестьянина

 

изъ

 

поселенцевъ

 

Филиппа

 

Шапкова,

 

ко-

торый,

 

не

 

принимая

 

съ

 

женою

 

своею

 

осконленія,

 

скло-

нилъ

 

къ

 

нему

 

троихъ

 

сыновей,

 

невѣстокъ

 

и

 

дочерей.
Всѣ

 

они

 

оскоплены

 

скопцомъ

 

Яринымъ

 

въ

 

концѣ

 

1869

и

 

въ

 

началѣ

 

1870

 

года,

 

а

 

въ

 

1872

 

году,

 

по

 

рѣшенію

Правительствующаго

 

Сената,

 

съ

 

лишеніемъ

 

всѣхъ

правъ

 

состоянія,

 

сосланы

 

на

 

житье

 

въ

 

Якутскую

область.

 

Филиппъ

 

ПІапковъ

 

съ

 

ревностно

 

и

 

фанатиз-

,момъ

 

извѣстнаго

 

Плотицына

 

распространялъ

 

скопчест-

во

 

между

   

Тарайцами,

 

но

 

промыслъ

   

Божій

 

разрушилъ



=■43

 

—

вскорѣ

 

козни

 

слѣпотствующаго

 

изувѣра,

 

предавъ

 

его

 

въ

руки

 

правосудія.

 

Для

 

увѣщанія

 

Тарайцевъ

 

въ

 

1870

 

году,

но

 

распоряженію

 

Дреосвященнѣйшаго

 

Никодима,

 

Еписко*

на

 

Енисейскаго,

 

былъ

 

командированъ

 

Еаѳедральный

 

прото-

иерей

 

Красноярская

 

Богородице— рождественскаго

 

Со-
бора

 

Василій

 

Димитріевичъ

 

Касьяновъ,

 

который

 

вмѣстЬ

съ

 

благочиннымъ

 

протоіереемъ

 

Канскаго

 

Спасскаго

 

собо^
pa

 

Димитріемъ

 

Евтихіевымъ

 

и

 

мѣстнымъ

 

священник

комъ

 

села

 

Маната

 

Тимоѳеемъ

 

Подкопаевымъ

 

1

 

Февра^

ля,

 

по

 

окончаніи

 

лутургіи

 

въ

 

Манашенской

 

церкви,

ѣздилъ

 

въ

 

деревню

 

Тарайскую

 

и

 

послѣ

 

краткаго

 

мо-

лебствія

 

въ

 

собраны

 

многочисленная

 

общества

 

кресть-

янъ

 

деревни

 

Тарайской

 

преподалъ

 

имъ

 

наставленія

 

къ

добродѣтельному

 

христианскому

 

житію

 

и

 

къ

 

удаленно

себя

 

отъ

 

мнѣній

 

наставниковъ

 

скопческой

 

секты,

 

про*

тивныхъ

 

божественной

 

истинѣ

 

и

 

дугаевредныхъ.

 

Мѣст^

ный

 

священ

 

никъ

 

о.

 

Тимоѳей

 

Подкопаевъ

 

въ

 

теченіи
года

 

велъ

 

собесѣдованія

 

съ

 

Тарайцами

 

о

 

христіанской

вѣрѣ

 

и

 

нравственной

 

жизни

 

и

 

труды

 

его

 

увѣнчались

полнымъ

 

успѣхомъ;

 

между

 

Тарайцами,

 

благодареніе
Господу,

 

не

 

слышно

 

уклоненій

 

отъ

 

христіанской

 

вѣры

и

 

скопчество

 

прекратилось.

                  

.йэоа-

            

d

 

аг«

Церковь

 

Манашенская

 

со

 

дня

 

освященія

 

храма

 

су-

ществовала

 

безъ

 

всякаго

 

исправленія

 

до

 

1858

 

года.

Въ

 

семъ

 

году

 

деревяный

 

иконостасъ

 

вновь

 

исправ-

ленъ

 

и

 

выкрашенъ

 

лазурью

 

на

 

маслѣ

 

и

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстахъ

 

зеленымъ

 

крономъ,

 

рѣзьба

 

и

 

рамы

 

для

иконъ

 

вызолочены

 

на

 

полиментѣ.

 

Особенное

 

усердіе

 

къ

благолѣпію

 

храма

 

оказала

 

села

 

Маната

 

вдова

 

кресть-

янская

 

жена

 

Евдокія

 

Евстафьева,

 

устроившая

 

въ

 

1863

^оду

 

серебряную

   

подзолотомъ

 

ризу

 

на

 

мѣствую

 

икону
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святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

вѣсомъ

 

въ

 

7

 

фун-
товъ

 

и.

 

38

 

золотниковь,

 

стоющую

 

336

 

руб.

 

66

 

коп.

Примѣру

 

ей

 

иослѣловалъ

 

нріемный

 

сынъ

 

ея

 

крестья-

нинъ

 

села

 

Маната

 

Ефимъ

 

Зыковъ,

 

пожертовавшій

 

въ

1869 ,году

 

четыреста

 

рублей

 

на

 

устройство

 

серебряной

вызолоченной

 

чрезъ

 

огонь

 

ризы

 

на

 

мЬстную

 

же

 

икону

Святыя

 

Троицы

 

вѣсомъ

 

въ

 

8

 

фунтовъ

 

и

 

24

 

золотника.

Въ

 

селѣ

 

Манашѣ

 

съ

 

1863

 

по

 

Іс-71

 

годъ

 

была

 

цер-

ковно

 

приходская

 

школа,

 

въ

 

которой

 

обучались

 

кресть-

іінскіе

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки.

 

Нынѣ

 

школа

 

закрыта,

 

по

случаю

 

нрекращенія

 

выдачи

 

нособій

 

взъ

 

Уринскаго
волосгнаго

 

иравленія

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

и

 

приход-

ское

 

духовенство

 

прекратило

 

обученіе

 

ді.тей

 

прихо-

жанъ

 

молитвамъ

 

и

 

догматамъ

 

христіанской

 

вѣры.

 

Пре-

озвященный

 

Антоній,

 

Архіепиекопъ

 

Тобольскій,

 

забо-

тясь

 

о

 

наученіи

 

православныхъ

 

христіанъ

 

молитвамъ

и

 

догматамъ

 

православной

 

вѣры,

 

въ

 

1803

 

году

 

препро-

водилъ

 

въ

 

Тобольскую

 

духовную

 

консисторію

 

весьма

замѣчательное

 

предложеніе

 

слѣдующаго

 

содержанія:

„каждый

 

священникъ

 

читалъ

 

бы

 

въ

 

слухъ

 

ясно

 

и

 

раз-

дѣльно

 

молитву

 

Господню,

 

заповѣди

 

и

 

Сѵмволъ

 

вѣры

въ

 

церкви

 

своей,

 

когда

 

кончитъ

 

утреню,

 

вечерню

 

или

литургію.

 

и

 

это

 

дѣлалъ

 

бы

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

стоя

на

 

амвонѣ,

 

какъ

 

читаютъ

 

проповѣди

 

и

 

повторяя

 

одну

молитву

 

или

 

заповѣдь

 

нѣсколько

 

разъ,

 

пока

 

многіе

 

изъ

слушающихъ

 

вьіучатъ

 

на

 

память

 

и

 

потомъ

 

начиналъ

бы

 

читать

 

далѣе,

 

что

 

слѣдуетъ

 

изъ

 

молитвъ

 

или

 

сѵм-

вола

 

вѣры;

 

но

 

какъ

 

обученіе

 

сему

 

есть

 

дѣло

 

святое

требующее

 

душевной

 

охоты

 

и

 

усердія

 

отъ

 

слушающа-

го.

 

то

 

священникъ

 

и

 

долженъ

 

нанередъ

 

еоі'ласиться

 

съ

прихожанами,

 
а

 
особливо

 
со

 
старшими

 
и

 
набожнѣйши-



ми,

 

въ

 

какіе

 

дни

 

и

 

послѣ

 

какихъ

 

службъ

 

они

 

желали

бы

 

отъ

 

него

 

слушать

 

молитвы

 

и

 

прочее,

 

причемъ

 

ро-

дителямъ

 

и

 

старшимъ

 

съ

 

христі;інскою

 

любовію

 

вну-

шать,

 

чтобы

 

они

 

заставляли

 

свои

 

семейства

 

со

 

внима-

ніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

слушать,

 

напоминать

 

и

 

то.

 

что

 

не-

знающіе

 

молитвъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

удостоены

 

браковѣн-

чанія,

 

по

 

силѣ

 

узаконеній,

 

который

 

и

 

должно

 

священ-

нику

 

наблюдать,

 

а

 

не

 

поблажать

 

незнающимъ

 

ради

 

сквер-

наго

 

прибытка

 

къ

 

нареканію

 

на

 

свой

 

чинъ.

 

ко

 

вре-

ду

 

душевному

 

себѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

духовнымъ

 

и

 

къ

 

оеужде-

нію

 

себя

 

нредъ

 

законами,

 

когда

 

доносъ

 

послѣдуетъ

 

о

поблажкѣ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

прихожанамъ

 

(Ук.

 

Тоб.

 

Дух.

Коне,

 

отъ

 

30

 

Іюля

 

1803

 

года

 

за

 

№

 

1540)."

 

Не

 

безно-

лезно,

 

еслибы

 

пастыри

 

церкви

 

Христовой

 

настоящая

времени

 

приняли

 

къ

 

руководству

 

и

 

исполненію

 

архи-

пастырское

 

наставленіе,

 

тогда,

 

быть

 

можетъ,

 

между

 

не-

грамотными

 

христіанами

 

менѣе

 

встрѣчалось

 

бы

 

такихъ,

которые

 

нетолько

 

имѣютъ

 

слабый

 

понятія

 

о

 

вѣрѣ

 

хрис-

тіанской,

 

но

 

совершенно

 

не

 

знаютъ

 

главнѣйщихъ

 

и

нужнѣйшихъ

 

молитвъ

 

христіанскихъ.
3

 

Іюля

 

1870

 

года

 

надъ

 

селомъ

 

Манашемъ

 

разразил-

ся

 

сильнѣйшій

 

ударъ

 

грома

 

и

 

повреди лъ

 

нѣсколько

 

сѣ-

вѣрозападный

 

уголь

 

колокольни

 

Манашенской

 

церкви

отколовъ

 

кирпичи

 

въ

 

длину

 

на

 

одинъ

 

аршинъ

 

и

 

въ

 

уг-

лубленіе

 

на

 

одну

 

четверть,

 

другая

 

же

 

новрежденія,

 

по

молитвамъ

 

Святителя

 

Николая,

 

не

 

послѣдовало

 

и

 

туча

склонилась

 

на

 

востокъ.

Съ

 

построенія

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Манашѣ

 

настоятелями

Манашенской

 

Николаевской

 

церкви

 

были:

Священникъ

    

Іоаннъ

 

Евтифѣевъ

 

служившій

 

при

 

сей

церкви

 

въ

 

концѣ

 

1790

 

и

 

въ

 

вачалѣ

 

ЩШ

 

годовъ.
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Преемникомъ

 

его

 

служснія

 

былъ

 

родной

 

сынъ

 

его

 

Илія
Іоанновъ

 

Ентвфѣеръ,

 

который

 

въ

 

1803

 

году

 

26

 

Ноября

находился

 

при

 

сей

 

церкви

 

нричетникомъ.

 

По

 

смерти

 

роди-

теля

 

своего

 

Hi

 

Апрѣля

 

1816

 

года

 

Амвросіемъ

 

Архіепи-

скопомъ

 

Тобольскимъ

 

и

 

Сибирскимъ

 

рукоположенъ

 

во

священника

 

къ

 

сей

 

же

 

церкви.

 

Скончался

 

въ

 

1839

 

го-

ду

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

церковной

 

оградѣ.

 

Сынь

 

его

 

Петръ

былъ

 

дьячкомъ

 

при

 

сей

 

же

 

Манашенской

 

церкви.

 

Дѣти

Петра:

 

іоаниъ

 

служитъ

 

пономаремъ

 

при

 

Манашенской

церкви

 

и

 

Василій

 

воспитанникъ

 

Томской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

свящснникомъ

 

села

 

Иркутскаго

 

Богородице

 

—

Казанской

 

церкви

 

въ

 

Красноярскомъ

 

округѣ.

 

Послѣ

смерти

 

о.

 

Иліи

 

Манашенскій

 

приходъ

 

три

 

года

 

оста-

вался

 

безъ

 

священника

 

и

 

состоял

 

ь

 

въ

 

завѣдованіи

 

свя-

щенниковъ

 

города

 

Канска

 

села

 

Ирбейскаго

 

и

 

Урин-

скаго.

Священникъ

 

Іоаннъ

 

Аѳанасьевъ

 

Поцовъ

 

уроженецъ

заштатнаго

 

города

 

Нлимска.

 

По

 

увольненіи

 

изъ

 

низша-

го

 

отдѣленія

 

Иркутской

 

духовной

 

Семинар'ш

 

въ

 

1832

году

 

31

 

Августа

 

опредѣленъ

 

дьячкомъ

 

въ

 

Канскій

 

Снас-

скій

 

соборъ.

 

О.

 

Іоаннъ,

 

состоя

 

дьячкомъ

 

при

 

Кан-

скомъ

 

соборѣ

 

по

 

свидетельству

 

отъ

 

Иркутскаго

 

Енар-

хіальнаго

 

Начальства,

 

открылъ

 

въ

 

своемъ

 

дрмѣ

 

школу

для

 

обученія

 

дѣтей

 

прихожанъ

 

Закону

 

Божію,

 

Русской

Грамматикѣ,

 

Ариѳметикѣ,

 

чтенію

 

и

 

письму

 

и

 

занимал-

ся

 

нреподаваніемъ

 

уроковъ

 

въ

 

домахънрихожанъ.

 

Мно-

гіе

 

изъ

 

учениковъ

 

его

 

сдѣлались

 

хорошими

 

гражданами

и

 

съ

 

благодарностію

 

воспоминаютъ

 

о

 

своемъ

 

воснита-

телѣ— наставник!;.

 

30

 

Августа

 

1842

 

года,

 

въ

 

первый

проѣздъ

 

по

 

епархіи,

 

Преосвященнымъ

 

Аѳанасіемъ,

 

Епис-

копомъ

   

Том^кимт

    

и

  

Енисейскимъ

  

при

   

служеніи

 

въ
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lГрадо— Канскомъ

 

сооорѣ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона,

 

а

13"

 

Сентября

 

того

 

же

 

года

 

во

 

священника

 

въ

 

Красно-

ярскомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

 

Скончался

 

10

 

Іюля

1844

 

года

 

и

 

погребенъ

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

Мана-

шенской

 

церкви.

Священникъ

 

Петръ

 

Евфиміевъ

 

Закоурцевъ,

 

перемѣ-

щенный

 

изъ

 

села

 

Новосельскаго

 

Канскаго

 

округа

 

(*)

 

28
Сентября

 

1844

 

года.

 

Онъ

 

управлялъ

 

Манашенскою
паствою

 

семь

 

лѣтъ.

 

Скончался

 

9

 

Іюля

 

1850

 

года

 

и

 

по-

гребенъ

 

въ

 

церковной

 

оградѣ.

 

По

 

смерти

 

его

 

приходъ

Манашенскій

 

опять

 

находился

 

інЗдъ

 

вѣденіемъ

 

завѣды-

вавшихъ

 

священниковъ

  

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ.

Іоанпь

 

Іоаиновъ

 

Шангинъ

 

уроженецъ

 

Сибирскій

 

Ке-

Жемскаго

 

края

 

Енисейская

 

округа.

 

Воснитанникъ

 

Ир-
кутской

 

духовной

 

Семинаріи

 

1850

 

года.

 

Марта

 

10

 

чис-

ла

 

1851

 

г.

 

Преосвященнымъ

 

Аѳанасіемъ.

 

Епископомъ

Томскимъ

 

и

 

Енисейскимъ

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

къ

Градо— Красноярскому

 

Воскресенскому

 

Собору.

 

1852

года

 

въ

 

Мартѣ

 

же

 

мѣсяцѣ

 

рукоположенъ

 

въ

 

священ-

ника

 

тѣмъ

 

же

 

Преосвященнымъ.

 

Скончался

 

въ

 

1854

 

го-

ду

 

въ

 

городѣ

 

Красноярск'!;.

 

Послѣ

 

его

 

смерти

 

Мана-

шенскій

 

приходъ

 

былъ

 

подъ

 

вѣденіемъ

 

священниковъ

сосѣднихъ

 

церквей

 

Канской

 

Соборной

 

и

 

Уринской

 

Тро-

ицкой

 

до

 

1

 

Октября

 

1855

 

года.

Максимъ

 

Прохоровъ

 

Никольскій,

 

уроженецъ

 

Калуж-

ской

 

Губерніи

 

Мосальскаго

 

уѣзда.

 

По

 

окончаніи

 

курса

въ

 

Калужской

 

духовной

 

Семинаріи,

 

въ

 

2

 

разрядѣ

въ

 

1852

 

году,

 

принять

 

въ

 

Томскую

 

епархію

 

14

Октября

 

1854

 

года.

 

6

 

Сентября

 

1855

 

года

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Парѳеніемъ,

 

Епископомъ

 

Томскимъ

 

и

 

Енисей-
■

(*)

 

См.

 

Иркут.

 

Еііарх.

 

Вѣд.

 

18?2

 

і»ода:



скимъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Манашенской
Николаевской

 

церкви.

 

Въ

 

1855

 

году

 

перемѣщенъ

 

въ

село

 

Тырбышъ

 

Канскаго

 

округа.

Тимоеей

 

Мироновъ

 

Подкопаевъ.

 

уроженецъ

 

Калуж-
ской

 

губерніи

 

и

 

воспитанник'],

 

Калужской

 

духовной

 

Се-
минаріи

 

IS 54

 

года

 

11

 

Сентября

 

1855

 

года

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Парѳеніемъ,

 

Епископомъ

 

Томскимъ

 

и

 

Енисей-
екимъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Конторской
Николаевской

 

церкви,

 

что

 

при

 

рѣкѣ

 

Бирюсѣ.

 

Иослѣ

сгорѣвшей

 

13

 

Августа

 

1862

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Конторс-
комъ

 

столѣтней

 

дери-вяной

 

церкви,

 

пастырь

 

сей

 

весь-

ма

 

много

 

заботился

 

и

 

потрудился

 

для

 

созиданія

 

нова-

го

 

храма

 

весьма

 

блаялѣпнаго,

 

и

 

еще

 

на

 

дымящихся

главняхъ

 

отъ

 

сгорѣвшей

 

церкви,

 

собралъ

 

весьма

 

зна-

чительную

 

сумму.

 

Къ

 

сожаление

 

недостаток!,

 

средствъ

еодержянія

 

въ

 

Конторскомъ

 

приходѣ

 

для

 

двухъ

 

много-

семейныхъ

 

священниковъ

 

побудилъ

 

о.

 

Тимооея

 

оста-

вить

 

служеще

 

въ

 

Конторскомъ

 

приходѣ,

 

и

 

15
Марта

 

1865

 

года

 

онъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Манашенской
церкви.

 

За

 

долголѣтнее

 

и

 

честное

 

служеніе

 

13

 

Поля
1872

 

года

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

                       

m

Прошло

 

сто

 

лѣтъ

 

и

 

въ

 

Манашенскомъ

 

прнходѣ

 

не

осталось

 

блуждающихъ

 

въ

 

тьмѣ

 

языческая

 

невѣрія;

христіанство

 

устнами

 

служителей

 

вѣры

 

Христовой

 

на-

саждено

 

и

 

пустило

 

глубокіе

 

корни.

 

Правда

 

гнѣздятся

еще

 

сѣмен.а

 

раскола,

 

занесенная

 

изъ

 

предѣловъ

 

Рос-
сіи.

 

но

 

уиоваемъ

 

на

 

благодать

 

Божію,

 

что

 

она

 

откро-

е'і'ъ

 

очи

 

елътютствующимъ

 

и

 

они

 

въ

 

утро

 

или

 

полудне

нріидутъ

 

во

 

дворъ

 

церкви

 

Православной-
.йдоч

 

оГіЙІ

 

uqÙRTHO

 

1

 

од

 

ноады

ЧЧФі

 

Канскъ

 

14

 

Ноября

 

1872

 

года.

 

С

 

итсро^

 

і
dtRqs*

     

; .__л

 

a

    

.ш'шшх..

     

,----------

    

'

 

йояпж^ішЯ

   

аа

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Иркутской

 

Сетшаріи,
Архимаидритъ

   

Модеетъ.
Дозволено

 

цензурою.

 

Января

 

27

 

дня

 

1873

 

года

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Окружная,

 

Штаба-

ѵз V
-. Ш-


