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Предисловіе.
Вопросъ объ учрежденіи Енисейской епархіи имѣетъ уже 

двухвѣковую давность. Впервые опредѣленно поставленъ былъ 
этотъ вопросъ на Московскомъ Соборѣ 1681 года. II по проекту 
царя Ѳеодора Алексѣевича и но приговору отцовъ собора поста
новлено было учредить Архіепископію въ г. Енисейскѣ, въ цѣ
ляхъ противодѣйствія развивавшемуся вт. Сибири расколу. Къ 
сожалѣнію, но матеріальнымъ соображеніямъ, это опредѣленіе Собо
ра не проведено было въ жизнь, и Енисейскій край по прежнему 
входилъ въ составт. единственной тогда (ст. 16'20 г.) въ Сибири 
епархіи Тобольской. Уже со слѣдующаго столѣтія открываются 
новыя епархіи въ Сибири—въ 1727 г. Иркутская, а въ 1832 г. 
Томская епархія; Енисейскій край, сначала подѣленъ былъ между То
больской и Иркутской епархіей, затѣмъ весь отошелъ къ Иркут
ской, а съ 1834 года весь вошелъ въ составъ Томской епархіи, 
епископъ которой до 1861 года именовался и Енисейскимъ. Въ 
этомъ году въ виду представленія Генералъ-губернатора Восточ
ной Сибири Муравьева, поддержаннаго и Томскою епархіальною 
властью, которая, въ лицѣ Преосвященнаго Лоапасія, еще въ 40-хъ 
годахъ возбуждала ходатайство объ учрежденіи Енисейской епар
хіи, открыта была теперь таковая, какъ самостоятельная, ст. ка
ѳедрою въ г. Красноярскѣ.

Минуло уже пятьдесятъ лѣтъ существованія епархіи, и 
открывается настоятельная нужда заняться историко-статистическимъ 
ея изученіемъ. Его Преосвященствомъ, Преосвященѣйшимъ Нико
номъ, Епископомъ Енисейскимъ н Красноярскимъ предложено 

‘ было заняться этимъ дѣломъ недавно (съ 1912 г.) открытому Ени
сейскому Церковно-ІІсторпко-Лрхеологпческому Обществу. Правле
ніе Общества и приступило къ описанію приходовъ епархіи, при
гласивъ на помощь себѣ нѣсколько лицъ изъ состава членовъ 
Общества. Образованъ былъ редакціонный комитетъ, выработана 
программа, изданія, разосланы по всѣмъ приходамъ епархіи опрос
ные листы, на которые и ожидались отвѣты съ мѣстъ. Программа 
изданія задумана была довольно широко, и если бы опа осущест
вилась въ предположенной мѣрѣ, получилась бы довольно обстоя
тельная картина церковной жизни Енисейскаго края. Предпола
галось удовлетворить двумъ требованіямъ—дать историко-археоло
гическій обзоръ прошлаго приходовъ Енисейскаго края и нарисо
вать картину ихъ теперяшпяго состоянія. Къ сожалѣнію, съ пер
вымъ замысломъ пришлось сразу покончить.; Сообщенія съ мѣстъ 
въ большинствѣ, случаевъ оказалисъ такъ далеки- отъ минималь
ныхъ научныхъ требованій и такъ скудны., . что для исторіи и 
археологіи мѣстнаго края немногое можно было извлечь. Пришлось 
научную часть работы почти зачеркнуть и вмѣсто ученаго изда
нія обратиться къ составленію простого справочника, каковымъ 
и является настоящая книга.



Можно съ увѣренностью сказать, что нужда и въ такомъ 
изданіи ощущается давно. Па епархіальныхъ съѣздахъ дважды въ 
положительномъ смыслѣ, разсматривался вопросъ объ изданіи та
кого справочника. Но цо предвидѣннымъ и 'непредвидѣннымъ об
стоятельствамъ работа не могла наладиться. Теперь она доведена 
до конца. Нельзя сказать, чтобы и сейчасъ получено было редак
торами все, что требовалось для изданія. Не смотря на энергич
ныя обращенія къ принтамъ, нѣкоторая часть изъ нихъ не удо
сужилась послать нужныя справки. Пришлось ограничиться кли
ровыми вѣдомостями, которыя даютъ мало матеріала для справоч
ника. Редакціонный комитетъ все же находитъ возможнымъ издать 
и тѣ свѣдѣнія, какія у него сейчасъ имѣются. Для справочника, 
полагаетъ опъ, въ большинствѣ случаевъ они вполнѣ достаточны, 
а если преслѣдовать научныя цѣли, то это грозитъ еще, б. м., на 
много лѣтъ отложить изданіе. Думаемъ, что Исправленія и допол
ненія къ существующему изданію сдѣлать легче будущему изслѣ
дователю исторіи родного края, чѣмъ сызнова начинать всю рабо
ту. Въ этомъ Правленіе Церковно-Историко-Археологическагб Об
щества и редакціонный комитетъ при немъ видятъ оправданіе для 
своей работы и желали бы встрѣтить снисходительное отношеніе 
читателей.
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Г. Красноярскъ.
Каѳедральный Богородице-Рождественскій Соборъ.
Красноярскій Каѳедральный Богородице - Рождественскій 

Соборъ по времени своего построенія является пятымъ изъ хра
мовъ г. Красноярска. До постройки его существовали уже Крас
ноярскій Воскресенскій Соборъ и церкви Покровская, Благовѣ
щенская и Всѣхсвятская. Мысль о постройкѣ въ г. Красноярскѣ 
Богородице-Рождествепскаго Собора возникла въ 1843 году. Къ 
этому времени въ г. Красноярскѣ, который былъ уже губернски мъ, 
увеличилось населеніе, и Воскресенскій Соборъ являлся тѣснымъ. 
Сознавалась потребность въ постройкѣ новаго болѣе просторнаго 
храма; Кромѣ того, въ Енисейской губерніи въ 30 годахъ прош
лаго столѣтія открылась, а въ сороковыхъ сильно развилась золо
топромышленность, привлекшая сюда много капиталовъ и доста
вившая многимъ лицамъ значительное обогащеніе. Центромъ золото
промышленности былъ губернскій городъ Красноярскъ, куда въ 
извѣстное время и съѣзжались золотопромышленники. Такой 
съѣздъ золотопромышленниковъ былъ въ Красноярскѣ въ октяб
рѣ 1843 г. Во время этого съѣзда получено было оффиціальное 
извѣстіе о рожденіи 8 сентября этого года Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаревича, Великаго Князя Николая Алек
сандровича. При этомъ радостномъ извѣстіи и возникла у золото
промышленниковъ мысль объ устройствѣ въ Красноярскѣ храма, 
который впослѣдствіи сталъ Каѳедральнымъ Соборомъ. Въ день мо
лебна по поводу этого событія золотопромышленики составили 
приговоръ, которымъ постановили построить въ губернскомъ горо
дѣ Красноярскѣ на новой площади Соборный храмъ. Тогда они 
открыли добровольную 'подписку пожертвованій на этотъ храмъ, 
давшую 96400 р., каковую' сумму и вручили одному изъ главныхъ 
золотопромышлениковъ купцу Исидору Григорьевичу Щеголеву, — 
для постройки храма. По плану, составленному извѣстнымъ архи
текторомъ Тономъ и Высочайше утвержденному 8 іюня 1844 г., 
храмъ этотъ былъ заложенъ 15 іюля 1845 г. Преосвященнымъ Аѳа
насіемъ, Епископомъ Томскимъ, нарочно пріѣзжавшимъ для этого 
въ Красноярскъ,—и къ половинѣ 1849 г. былъ почти оконченъ 
вечернѣ. Но въ томъ же году 29 сентября верхніе своды его съ 
куполами пали, стѣны растрескались, и зданіе, по освидѣтельство
ваніи, было разобрано до основанія, кромѣ колокольни, которая 
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была признана прочною. Вмѣсто обрушившагося храма, па по
стройку котораго была израсходована вся пожертвованная сумма, 
почетный гражданинъ куперъ Исидоръ Щеголевъ на собственный 
счетъ, по прежнему плану, па томъ же мѣстѣ воздвигъ новый ве
ликолѣпный обширный храмъ. Храмъ этотъ предполагали назвать 
Николаевскимъ, по въ послѣдствіи назвали Вогородпце-Рождествеп- 
екпмъ. Постройка этого храма съ иконостасомъ, утварью, ризни
цей и колоколами, по заявленію строителя, стоила 560.000 рублей.

Храмъ освященъ вт. сентябрѣ 1861 г. Преосвященнымъ Пор
фиріемъ, Епископомъ Томскимъ и Енисейскимъ, который, по при
глашенію строителя нарочно прибылъ для этого изъ Томска. 7 
сентября освященъ главный храмъ во имя Рождества. Пресвятыя 
Богородицы, 10-го числа придѣлъ Крестовоздвиженскій па правой 
сторонѣ, 2І-го придѣлъ во имя святителя Николая па лѣвой 
сторонѣ., 22—устроенный внизу подъ храмомъ на югозападной сто
ронѣ. придѣлъ во имя св. мучениковъ Исидора и Татіаны. Соборъ 
имѣетъ 5 главъ, коихъ верхи и кресты вызолочены; при немъ въ 
одной связи колокольня ст. таковой же главою и крестомъ; храма, 
имѣетъ въ длину 26 саж., внутри 22 саж., ширину 11 сая;., высо
ту внутри 19 саж., отапливается чстырмя пневматическими печами, 
свѣтелъ, просторенъ, зимою тепелъ и сухъ. Въ 1860 г. кругомъ 
собора тѣмъ-же Щеголевымъ сдѣлана каменная съ чугунными 
рѣшетками ограда ст. 3-мя чугунными же воротами. Ограда вт. 
окружности имѣетъ 220 сая;..

Па восточной сторонѣ противъ алтаря главнаго хра
ма вт. линіи ограды наслѣдникомъ строителя, въ 1767 году, пос
троена каменная часовня ст. иконостасомъ и иконами. Къ ней вт. 
1901-мъ году пристроено было помѣщеніе для склада свѣчей Епар
хіальнаго свѣчногозавода, которое въ 1912г. 1914-1915 г., а потомъ въ 
годахъ было расширено новыми пристройками. Въ настоящее время 
оно представляетъ Епархіальный складъ свѣчей и церковныхъ 
принадлежностей. Рядо.ъ ст. устроеннымъ внизу храма придѣломъ 
во имя св, мучениковъ Исидора и Татіаны въ 1913 г. устроена 
еще церковь во имя преподобнаго Евоимія Суздальскаго Чудотвор
ца.—па средства частію Собора, частію церковнаго старосты Со
бора дѣйствительнаго статскаго совѣтника Алексѣя Петровича 
Шарова. Подъ церковью устроена усыпальница, въ которой ночп- 
в отъ тѣло скончавшагося 9 января 1913 г. Енисейскаго Еписко
па Евоимія. Въ усыпальницу изъ церкви ведетъ ходъ, и въ пей 
но временамъ бываетъ служеніе панихида, по усопшимъ Архи
пастырѣ. Церковь освящена Преосвященнѣйшимъ Пикономъ Епис
копомъ Енисейскимъ п Красноярскимъ, 15 февраля 1914 года.

По докладу Святѣйшаго Синода 25-го мая 1861 г. повоустро- 
енпый храмъ во имя Рождества Богородицы назначенъ Каѳедраль
нымъ Соборомъ Енисейской епархіи. Въ немъ по штату положе
но: каѳедральный протоіерей, ключарь, 2 священника, протодіа
конъ, 2 діакона, 2 продіакопа. и 2 псаломщика.

По устроеніи храма и назначеніи къ нему причта назначено
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было и содержаніе для него изъ казны, именно въ 1861 г. назна
чено было 1572 руб. 45 к., а вт. 1868 г. сумма эта увеличена до 
3200 руб., изъ коихъ пазпачплось 350 руб. на ремонтъ собора и 
ризницы, 400 руб. на прислугу, а остальные па содержаніе причта. 
Кромѣ того, строитель собора, жена его и родные, а также и дру
гіе благотворители вносили свои пожертвованія какъ въ пользу 
собора—па его потребности,—такъ и па содержаніе причта. Вноси
лись эти пожертвованія иногда прямя на извѣстный предметъ 
еще при жизни жертвователей, напр. па украшеніе храма, на по
полненіе ризницы, на содержаніе причта, по большею частью опп 
жертвовались по завѣщанію жертвователей па поминовеніе пхъ по 
смерти. Изъ этихъ пожертвованій къ послѣднимъ годамъ (1913 г.) со
ставились капиталы, принадлежащій церкви въ 122.900 руб. и 
принадлежащій причту въ 88.050 руб., проценты съ коихъ расхо
дуются па нужды церкви и причта. Въ 1863 г. но ходатайству 
исправляющаго должность Генералъ-губернатора Восточной Сиби
ри М. С. Корсакова, съ Высочайшаго изволенія Государя 
Императора Александра ІІ-го переданъ былъ городомъ 
('оборѵ подъ постройку домовъ для причта участокъ земли па юго- 
западномъ углу ново-базарной площади длиною 60 сажеігь, шири
ною 40 саж'. 1 арш. Кромѣ того съ теченіемъ времени отъ бла
готворителей поступали въ Соборъ участки земли съ домами, а 
частію таковые пріобрѣтаемы были покупкою па средства Собора 
а иногда и причта. Эти недвижимыя имущества служили и служатъ 
также средствомъ содержанія церкви и причта.

Кромѣ указанныхъ источниковъ, соборный причтъ до 1913 г. 
получалъ еще доходъ отъ кладбищенской Троицкой церкви вт, г. 
Красноярскѣ, которою онъ завѣдывалъ и вт. которой совершалъ 
богослуженія и требы. По въ 1913 году 11 марта но докладу прич
та завѣдываніе этою церковію перешло къ Красноярскому Архіе
рейскому Дому, и вмѣсто доходовъ по этой церкви, по распоряже
нію Преосвященнѣйшаго Пикона, Епископа Енисейскаго и Крас
ноярскаго, на содержаніе причта Собора отпускается ежегодно изъ 
доходовъ Собора 1500 р. Вообще средства содержанія, которыми 
въ настоящее время располагаетъ соборъ, можно признать для ого 
содержанія, т. е. для покрытія расходовъ по церкви, достаточными, 
но для содержанія причта ихъ не хватаетъ.

При существующей въ городѣ Красноярскѣ дороговизнѣ 
на жизненные продукты получаемыхъ причтомъ средствъ не хва
таетъ для покрытія всѣхъ жизненныхъ расходовъ. И члены прич
та вынуждены искать занятій па сторонѣ, чтобы свести копцы съ 
концами.

Устроитель, построивши храмъ, позаботился также объ обез
печеніи его ризницей. Имъ пріобрѣтено много облаченій и дру
гихъ предметовъ церковныхъ. По временамъ ризница пополнялась 
на сродства Собора, и въ настоящее время ложію считать ее до
статочной.

Въ библіотекѣ соборной по каталогу числится около 716 
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названій, изъ нихъ 177 названій представляютъ книги богослужеб
ныя и вообще церковныя, остальныя—богословскаго и историческа
го содержанія и главнымъ образомъ духовные журналы." Въ раз
ное время значительное количество книгъ передано было въ дру
гія учрежденія.

Такъ при открытіи Красноярской Духовной Семинаріи зна
чительная часть книгъ передана въ библіотеку Семинаріи, а за
тѣмъ въ библіотеку Братства святителя Иннокентія Иркутскаго, 
которое до 1914 г. считалось Братствомъ при Каосдральномъ 
Соборѣ. Библіотека ежегодно пополняется выпискою духовныхъ 
журналовъ. : . ■

'Гакъ какъ соборъ сущсствуеть немного времени, то въ немъ 
нельзя ожидать древнихъ иконъ, древнихъ письменныхъ памятни
ковъ и вообще какихъ-либо замѣчательныхъ предметовъ старины. 
Но тѣмъ не менѣе въ соборѣ имѣются предметы если не отлича
ющіеся древностью, то вообще выдающіеся по своей цѣнности или 
по другимъ обстоятельствамъ. Соборъ снабженъ богатой ризни
цей и утварью: въ немъ но числу престоловъ имѣется 4 серебря
ныхъ дарохранительницы и одна изъ нихъ имѣетъ вѣсу 25 фун. 
15 зол. и куплена за 1480 руб., 4 перемѣны сосудовъ, 5 большихъ 
Евангелій, обложенныхъ серебромъ, 6 напрестольныхъ крестовъ 
и па 7-ми большихъ иконахъ сребропозлащенныя ризы. Въ кон
цѣ 1883 г. отъ неизвѣстнаго благотворителя получена металличес
кая отлично посребренная съ позолоченными литыми изображенія
ми одежда на главный престолъ храма.

Соборъ имѣетъ прекрасный гармоничный подборъ колоко
ловъ. Вѣсъ ихъ 958 пуд. ।

Еще до освященія Собора въ маѣ 1858 г. изъ конторы Ав
густѣйшихъ Дѣтей Ихъ Императорскихъ Величествъ пожертво
вана была икона Рождества Пресвятыя Богородицы въ сребро-поз- 
лащенной ризѣ и въ кіотѣ палисандроваго дерева. Размѣръ иконы 
въ длину соотвѣтствуетъ росту Государя Наслѣдника Цесареви
ча Николая Александровича въ день его рожденія. Па верхнихъ 
краяхъ ризы изображены: число, мѣсяцъ и годъ рожденія Авгус
тѣйшаго жертвователя 8 сентября 1843 г., а въ нижнихъ: время 
освященія иконы 17-го апрѣля 1858- г. и высокоторжественный 
день рожденія Государя Императора Александра П. Икона эта на
ходится нынѣ въ иконостасѣ главнаго храма на правой сторонѣ 
Затѣмъ въ годъ освященія храма Государыня Императрица изво
лила пожертвовать въ церковь полную ризницу изъ темно-мали
новаго бархата съ тяжелымъ золотымъ шитьемъ. Въ 1914 г.- Го
сподь Богъ облагодѣтельствовалъ Соборъ другимъ драгоцѣннѣй
шимъ сокровищемъ. Благодаря старанію и ходатайству Преосвя
щеннаго Никона, Епископа Енисейскаго и Красноярскаго, Святѣйшій 
Синодъ разрѣшилъ взять и перенести въ Красноярскъ изъ Иркутс
каго Вознесенскаго монастыря частицу истлѣнныхъ мощей Святи
теля Иннокентія Иркутскаго и всея Сибири Чудотворца. За этой 
святыней самъ Владыка, въ сопровожденіи многочисленнаго сон

।
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ма паломниковъ (изъ Минусинскаго, Ачинскаго, Канскаго и Крас
ноярскаго уѣздовъ) отправился въ Иркутскъ, и 14-го іюня 1914 г. 
эта святыня торжественно перенесена была въ Красноярскій Ка
ѳедральный Соборъ и положена въ нарочито устроенную для это
го раку па правой сторонѣ собора.

Согласно завѣщанію строителей храма ежедневно, кромѣ празд
ничныхъ и воскресныхъ дней, совершаются панихиды объ упокое
ніи строителей Собора, Исидора и Татіаны, ихъ дѣтей и родствен
никовъ: при этомъ поминаются имена служившихъ въ соборѣ ду
ховныхъ лицъ и благотворителей храма. По четвергамъ послѣ обѣд
ни, служится акаѳиетъ Святителю Иннокентію Иркутскому предъ 
ракою съ частицею нетлѣнныхъ мощей. По воскресеніямъ, послѣ 
вечерни, с борпе читается акаѳистъ Божіей Матери. Въ недѣлю св. 
жень мироносицъ изъ Каѳедральнаго Собора при участіи всего 
городского духовенства, совершается крестный ходъ для встрѣчи 
чудотворныхъ иконъ Св. Троицы и Знаменія Божіей Матери, при
носимыхъ изъ села Арейскаго. Этотъ крестный ходъ, возглавляе
мый Преосвященнымъ Владыкою, въ сопровожденіи войскъ и мно
гочисленныхъ богомольцевъ, обыкновенно направляется къ часов
нѣ (около слободы Николаевки), устроенной на мѣстѣ обрѣтенія 
иконы св. Троицы послѣ похищенія ея ворами въ 1908-мъ году. 
Здѣсь совершается краткая литія, а затѣмъ крестный ходъ возвра
щается въ Каѳедральный соборъ, гдѣ служится молебенъ, за
тѣмъ всенощная и на другой день литургія. Въ послѣдующіе дни, 
по заранѣе составленному расписанію въ сопровожденіи духовен
ства св. икона обносится по церквамъ и приходамъ г. Краснояр
ска, а затѣмъ и по епархіи. Къ субботѣ, предъ праздникомъ св, 
Троицы, икона св. Троицы возвращается въ Красноярскъ и такимъ 
же точно образомъ сопровождается въ село Арейское, а икона 
Знаменія Божіей Матери—въ КоноваловскіЙ Заводь. Па второй 
день праздника св. Троицы такой-же крестный ходъ изъ Каѳед
ральнаго собора совершается на пристань рѣки Енисея для встрѣ
чи иконы Абалакской Божіей Матери, которая прибываетъ изъ 
Знаменскаго скита и послѣ встрѣчи здѣсь приносится въ соборъ, 
а затѣмъ обносится по церквамъ и приходамъ г. Красноярска. 15-го 
августа такой-же крестный ходъ совершается по направленію къ 
Успенскому монастырю для встрѣчи иконъ Успенія Божіей Мате
ри и св. Великомученика Пантелеймона, которыя въ тотъ день 
износятся изъ монастыря. Крестный ходъ изъ Красноярска встрѣ
чаетъ ,ихъ за желѣзнодорожнымъ мостомъ и сопровождаетъ въ Кра
сноярскій Каѳедральный Соборъ. 26 ноября и 9 февраля такіе-же 
крестные ходы совершаются послѣ литургіи изъ собора въ домъ 
Братства св.. Иннокентія Иркутскаго, въ которомъ празднованіе 
памяти Святителя -завершается актомъ съ чтеніемъ статей и сти
хотвореній и пѣніемъ гимновъ, приличныхъ празднуемому дню.

Красноярскій Соборъ по своему внѣшнему виду представля
етъ, весьма величественное и красивое зданіе. Поэтому опъ всегда 
привлекалъ взоры и вниманіе путешественниковъ, проѣзжавшихъ 
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чрезъ Красноярскъ, и располагалъ къ посѣщенію его и молитвѣ 
вт. немъ. 1-го іюля 1891 г. Соборъ изволилъ посѣтить Его Импе
раторское Величество, нынѣ благополучно царствующій Государь 
Императоръ Николай Александровичъ, проѣзжавшій чрезъ г. Кра
сноярскъ, вт. бытность свою Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, а еще 
ранѣе того, 21 іюня 1873 г., соборъ былъ посѣщенъ Его Импера
торскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Алексѣемъ Александ
ровичемъ, проѣзжавшимъ изъ Америки въ Россію.

і Преосвященные Архипастыри, проѣзжавшіе чрезъ Кра
сноярскъ, всегда считали своимъ долгомъ посѣтить соборъ и по
молиться въ немъ. Равнымъ образомъ, посѣщали его и всѣ Гене
ралъ-губернаторы Восточной Сибири, пріѣзжавшіе вт. г. Красно
ярскъ, и другіе именитые люди.

Приходскія церкви г. Красноярска.
Воскресенскій (или т. паз. „Старый11) соборъ самая древняя 

церковь въ Красноярскѣ. На основаніи сохранившихся отъ первой 
четверти прошлаго столѣтія свѣдѣніи (Епис. Еп. Р>. 1884 г. 
стр. 312) можно полагать, что соборъ былъ выстроенъ въ 60-хъ го
дахъ 18 столѣтія. Ранѣе же па мѣстѣ его находился деревянный 
соборный храмъ вт, честь Преображенія Господня, построенный, 
вѣроятно, вскорѣ послѣ основанія гор. Красноярска для удовлет
воренія религіозныхъ нуждъ первыхъ насельниковъ города. Пре
ображенскій храмъ былъ трехпрестолыіый, и на мѣстѣ, гдѣ были 
св. престолы, послѣ уничтоженія храма пожаромъ, были устроены 
кирпичныя колонки. Въ 1773 г. Воскресенскій соборъ подвергся 
пожару, послѣ, котораго былъ возстановленъ тщаніемъ прихожанъ. 
Въ 1852—53 г. была расширена паперть собора и воздвигнута но
вая колокольня, а подъ папертью былъ устроенъ придѣльный храмъ. 
Престоловъ въ храмѣ, четыре: въ честь Воскресенія Христова, въ 
честь Владимірской иконы Божіей Матери (щрав. прпд.), во имя 
Димитрія Ростовскаго (лѣв. прпд.) и во имя Великомуч. Никиты 
(надъ папертью). Въ оградѣ собора похороненъ извѣстный своею 
благотворительностью золотопромышленникъ Петръ Ив. Кузнецовъ, 
пожертвовавшій вт, соборъ огромный колоколъ въ 1150 пуд. вѣ
сомъ. Въ этой же оградѣ находится громадныхъ размѣровъ гранит
ный мавзолей па могилѣ камергера Рязанова, умершаго въ Крас
ноярскѣ въ 1807 г. па пути изъ Америки въ Россію. Изъ цер
ковныхъ древностей въ соборѣ замѣчательны: 1) деревянный по
тиръ, ст. живописными изображеніями, окрашенный въ кофейнаго 
цвѣта краску и, по преданіямъ, относящійся ко временамъ Бори
са Годунова; 2) мѣстный образъ Преображенія Господня, оставшій
ся невредимымъ во время страшнаго пожара 1773 г., когда расто
пились въ церкви даже мѣдныя деньги; 3) небольшой колоколъ, съ 
надписью славянскими буквами: „189 года іюля въ первый день 
по указу Великаго Государя данъ сей вѣстовой колоколъ съ Моск
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вы изъ Сибирскаго приказу въ Сибирь на Красный яръ, вѣсу 
въ немъ 19 пуд. 32 фунта".

Приходъ Воскресенскаго собора занимаетъ восточную окраи
ну города, граппчась съ приходами Благовѣщенскимъ и Покров
скимъ переулками Стеиаповскимъ и Дубенскимъ. Прежде къ со
бору было приписано много деревень, но теперь въ составъ при
хода входитъ только одна деревни Солонцы, находящаяся въ 5 
верст. оть храма и состоящая изъ 25 дворовъ. Въ приходѣ,, кромѣ 
храма, двѣ, часовни: одна въ д. Солонцахъ, каменная, построенная 
Крася, купцомъ Оеод. Игп. Хилковымъ въ 1882 г., другая на Ка
раульной горѣ,, за р. Качей, построенная Петр. Ив. Кузнецовымъ 
въ 1855 г. па мѣстѣ существовавшей здѣсь съ 1805 г. деревянной 
часовни, построенной Красп. купцомъ Новиковымъ. Къ послѣдней 
часовнѣ ежегодно въ девятую пятницу послѣ Пасхи изъ Воскре
сенскаго собора совершается крестный ходя, для принесенія Госпо
ду Богу молебнаго пѣнія о ниспосланіи благовременныхъ дождей и 
о изобиліи плодовъ земныхъ.

Штатный причтъ прихода состоитъ изъ протоіерея, священ
ника, діакона и двухъ псаломщиковъ. Жалованья отъ казны по
ложено въ годъ: протоіерею-100 р., священнику 300 р., діакону 150 
р., псаломщикамъ по 100 р., доходовъ получается па весь причтъ 
около 2500 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ пять; всѣ они нужда
ются въ ремонтѣ. Церковныхъ капиталовъ 5781 р., причтовыхъ ка
питаловъ 11.286 р. Церковный погостъ занимаетъ 937 кв. саж., 
усадьба съ квартирой протоіерея 420 кв. саж.; усадьба съ кварти
рой священника 972 кв. саж. Кромѣ сего, при деревнѣ Солонцахъ 
причтъ имѣетъ пять десятинъ сѣнокосной земли. Въ приходѣ 612 
душъ м. и. и 609 д. ж. п. Все населеніе прихода православное, за 
исключеніемъ 46 чел. магометанъ и евреевъ.

Изъ приходскихъ дѣятелей особенно добрую память оставили 
по себѣ протоіерей собора о. Алексѣй Михайловскій и прихожа
нинъ собора, потомств. иочетп. гражданинъ Петръ Ив. Кузнецовъ.

Прот. Красноярскаго собора о. А. Михайловскій былъ уро
женецъ г. Пѣжина. Прибывъ въ Красноярскъ и вступивъ въ от
правленіе обязанностей 28 февр. 1750 г., опъ служилъ протоіере
емъ при соборѣ цѣлыхъ 40 лѣтъ; вь 1764 г. опъ былъ назначенъ 
Св. Синодомъ на должность миссіонера, будучи представленъ къ 
тому Митрополитомъ Тобольскимъ Павломъ. О. Алексѣй своими 
миссіонерскими трудами вполнѣ оправдалъ выборъ Митрополита, 
обративъ въ христіанство не одну тысячу инородцевъ. До назна
ченія на должность миссіонера, о. Алексѣй, будучи „закащикомъ", 
т. е. по нынѣшнему благочиннымъ, ходатайствовалъ обт, открытіи 
въ г. Красноярскѣ для дѣтей духовенства школъ русской и ла
тинской, обѣщаясь самъ быть учителемъ. Ходатайство Михайлов
скаго было уважено, и изъ Тобольска былъ посланъ учитель-діа
конъ Григорій Скрябинъ. Занятый множествомъ дѣлъ, о. Михай
ловскій лично вести обученіе не имѣлъ возможности, но аккурат
но наблюдалъ за занятіями въ школѣ. Въ 1762 г. школа была не- 
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реведепа въ Енисейскъ, какъ центральное мѣсто между заказами 
Красноярскимъ и Туруханскимъ, просуществовавъ тамъ до 1856 
года.

II. II, Кузнецовъ былъ уроженецъ г. Красноярска. Золото
промышленность давала ему огромныя средства, и онъ широко 
тратилъ ихъ па общественныя нужды и благотворительность. Его 
впалъ и уважалъ Иркутскій Генералъ-Губернаторъ, графъ Нико
лай Николаевичъ Муравьевъ-Амурскій, совершившій экспедицію 
па Амуръ ц присоединившій къ владѣніямъ Робсіи Амурскую об
ласть. Средства на эту экспедицію даны были II. И, Кузнецовымъ, 
который вмѣстѣ съ графомъ принималъ участіе и въ самой экспе
диціи.

Намятію должно быть имя II. И. Кузнецова и для епархіаль
наго духовенства, которому онъ въ 1856 г. пожертвовалъ два ка
менныхъ дома съ землею и службы кгь домамъ для мужского ду
ховнаго училища, переведеннаго изъ Енисейска въ Красноярскъ. 
Въ построенныхъ зданіяхъ духовное училище помѣщалось около 
20 лѣтъ, до времени, когда на дворѣ подареннаго мѣста воздвиг
нутъ былъ обширный каменный корпусъ, въ которомъ училище и 
оставалось до 1013 года.

Благовѣщенскій приходъ открытъ въ 1801 году. Въ его со
ставъ входитъ часть города, расположенная къ сѣверу отъ Благо
вѣщенской улицы, по берегамъ р. Качи, въ районѣ между Благо
вѣщенскимъ и Гадаловскимъ переулками. Ранѣе на мѣстѣ Благо
вѣщенской церкви стояла деревянная церковь во имя Покрова 
Пресв. Богородицы, которая въ 1798 г. была перенесена на то 
мѣсто, гдѣ нынѣ находится Всѣхсвятская церковь. Нынѣ существу
ющая каменная трехъ этажная Благовѣщенская церковь была 
заложена 3 ноября 1804 г., по грамотѣ Архіепископа Тобольскаго 
Варлаама, а окончена постройкой въ 1812 году. Престоловъ въ 
храмѣ четыре: въ честь Благовѣщенія Пресв. богородицы, во имя 
Свят. Благов. Князя Александра Невскаго, во имя Іоанна Богосло
ва и во имя нр. Зосимы и Савватія. Въ Благовѣщенской церкви 
имѣется Всемилостивѣйше дарованный въ нее въ 1820 году Го- 
сѵдаремъ Императоромъ Александромъ Павловичемъ образъ Благ. 
Князя Александра Невскаго (образъ дарованъ по ходат. купца Ива
на Новикова). Рядомъ съ церковью находится часовня въ честь 
Иверской иконы Божіей Матери, построенная въ 1866 г. тогдаш
нимъ старостою церкви Акуловымъ. При церкви имѣется библіо
тека, состоящая изъ 74 томовъ книгъ и духовныхъ журналовъ, и 
церковно-приходское попечительство. Въ районѣ прихода имѣются 
три благоустроенныя министерскія о^нокласспыя школы. Штатный 
причтъ въ приходѣ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жа
лованія отъ казны причту, не положено, а братскихъ доходовъ по
лучается на причтъ до 2000 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ два; 
оба деревянные. Земель у церкви и причта пѣтъ. Капиталовъ цер
ковныхъ 300 р., причтовыхъ 5808 р. 53 к. Въ приходѣ 267 домовъ. 
Православнаго населенія 1304 души обоего пола, католиковъ 38 



- 13 —

чел., лютеранъ 5 чел.. магометанъ 99 чел., евреевъ 53 чел., ра- 
скольнйковъ-безпоповцевъ 3 чел. Населеніе прихода состоитъ изъ 
коренныхъ сибиряковъ, казаковъ, мѣщанъ и крестьянъ, торговцевъ, 
ремесленниковъ и разнаго рода служащихъ,

Всѣхсвптсній приходъ открытъ въ началѣ 19 го столѣтія Въ 
копцѣ 18 столѣтія, на мѣстѣ нынѣ существующей каменной церк
ви, была деревянная, во имя Всѣхъ Святыхъ, ограда которой слу
жила кладбищемъ для городскихъ обывателей. Церковь эта въ 
1797 году сгорѣла со всѣмъ ея имуществомъ и документами. Въ 
1797 г. Преосвященнымъ Варлаамомъ, Архіепископомъ Тоболь
скимъ и Сибирскимъ разрѣшено было купцу Ивану Ильину на 
мѣсто сгорѣвшей церкви перенести упраздненную, за построеніемъ 
каменной, старую градо-Красііоярскую деревянную Покровскую 
церковь, съ'освяіцешемъ ея во имя Всѣхъ Святыхъ, каковая въ 
1798 году и была постройкою и полнымъ оборудованіемъ ея окон
чена и 2 іюня то гоже года орвліцеііа во имя Всѣхъ Святыхъ. И 
эта церковь въ'1812 году, въ день вступленія французскихъ пол
чищъ в'ь Москву, сгорѣла. Послѣ этого уже населившимися въ 
раіонѣ кладбищенской Всѣхъ-Святской церкви и было возбуждено 
ходатайство о разрѣшеніи постройки нынѣ существующей камен
ной В.сѣхсвятскбй церкви и объ открытіи самостоятельнаго прихо
да, ііри чемъ' городское кладбище перенесено было на гору, гдѣ 
оно находится и' донынѣ. Вт. настоящее время Всѣхсвятскій при
ходъ занимаетъ районъ между р. Енисеемъ й Качей отъ Пѣдалкіі- 
на переулка до линіи Сибирской желѣзной дороги. Церковь въ 
црйходѣ одна, каменная, построена въ 1820 году. Престоловъ въ 
ней три; 1-й. во имя Всѣхъ-Святыхъ, 2-й во имя Святителя й Чудо
творца Николая и 3-д въ честь Успенія Божіей Матери. При це’р- 
.кви имѣется библіотека, состоящая "изъ 127 томовъ книгъ разнаго 
содержанія. Цасовня ііри церкви одна, каменная, во имя Святите
ля и ЧудотворцаНиколай, построена въ началѣ 19-го столѣтія. 
Церкодащ-приходсдаіхъ школъ въ приходѣ двѣ, изъ нихъ одна 
двухклассная, помѣщается въ принадлежащемъ церкви домѣ, въ 
ней обучаются 62 мад'ьчика и 24 дѣвочки, и вторая одпоклассная, 
.при СцнсльцркрііскАцъ пріютѣ, въ ней обучаются .20 мальчиковъ 
іі 15 дѣводакъ. Йіщнстерскііхъ городскихъ начальныхъ ’ учйлищъ 
цъ приходѣ 'шесть. 'Богадѣльня въ приходѣ одна, для престарѣ
лыхъ .м'ѣрщпъ города Красноярска, имени ІЦегблевыхъ. Причтъ со
стоитъ изъ трехъ священниковъ и трехъ псаломщиковъ;' жалова
нія имъ ,'щі отъ кавны'ни'о.тъ 'црйхріканъ не положено;' кружечна
го же дохода' за' требрисцравдеріё получается'ими' около 4000 руб
лей ръ' годъ на принтъ; кррдіѣ' того, .члены' причта имѣютъ пбйбч- 
нэдіі' заработокъ, , средой 'законоучитедями городскихъ учебныхъ1 за- 
'рёдщіій." Дб.^рвъ '.д'пя .црццта 6,"изъ нихъ 2'каменные и 4'дерёвян- 
.ццр. ,ІІрДі;ррецы рнй ,ра’ і(рйнадлежарі,’ей церкви землѣ и сёстйвля- 
,ют.ъ сорстррцность ррркВй? "Капиталовъ церковныхъ и' причтовыхъ 
цещмѣется.' І|сегр въ ‘приходѣ ’ православнаго' йѣррисп.оѣѣданія 

’.^ОРО ,дущъ, изъ'.цн^ъ мужского пода 2459*лдуіщъ,' жёйскагр' да.^1 
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душа, а именно: духовныхъ 57 душъ, дворянъ 404 души, мѣщанъ, 
купцовъ и цеховыхъ 3979 душъ, крестьянъ 474 души и военныхъ 
86 душъ.

Покровеній приходъ открытъ въ 1795 году. Приходъ распо
ложенъ между Благовѣщенской у.т. и берегомъ р. Енисея, въ рай
онѣ отъ Дубенскаго переулка до Повобазарной площади; въ его 
состава, входятъ улицы Воскресенская, Гдстйпская, Садовая, Песоч
ная и Береговая. Церковь въ приходѣ одна, каменная, одноэтаж
ная, трсхпрестолыіая, заложена въ 1785 году. Главный престолъ 
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы освященъ 30 іюня 1795 
года, второй,—во имя ап. Петра п Павла,—8 япв, 1790 г., третій,— 
во имя Свят. Николая Чудотворца,—30 сент. того же года. Въ хра
мѣ имѣется серебряный напрестольный крестъ съ вложенными въ 
него частицами св. мощей многихъ угодниковъ Божіихъ. При цер
кви есть библіотека, состоящая изъ 763 томовъ книгъ и журна
ловъ. Ежегодно совершается крестный ходъ, установ. въ память 
спасенія храма отъ пожара 18 апр. 1881 г. Въ приходѣ имѣется 
одпокласспая церковно-приходская школа па 40 чел., съ попечи
тельствомъ при пей, четыре министерскихъ одноклассныхъ учили
ща и одна школа мѣщанскаго общества. Для оказанія помощи се
мействамъ лицъ, призванныхъ па войну, существуетъ приходское 
попечительство. Штатный причтъ вч. приходѣ состоитъ изъ двухъ 
священниковъ, одного діакона и двухъ псаломщиковъ. Жалованья 
отъ казны не положено. Доходовъ въ годъ получается до 4000 р. 
въ годъ на причтъ. Имѣется одинъ каменный причтовый домъ, въ 
которомъ устроены квартиры для членовъ причта. Никакихъ зе
мель пи у церкви, пи у причта не имѣется, кромѣ 519 кв. саженъ 
усадебной земли вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ. Капиталовъ 
имѣется церковныхъ 19.500 р. и причтовыхъ 18.150 р. Православ
ныхъ жителей вт. приходѣ 578 душъ муж. и. п 624 души женск. п.; 
кромѣ того, въ предѣлахъ прихода 40 душъ раскольниковъ безпо
повцевъ и 620 душъ евреевъ, магометанъ и другихъ иновѣрцевъ.

Спасскій приходъ при ст. Красноярскъ возникъ съ проведе
ніемъ Сибирской желѣзной дороги и первоначально входилъ въ 
составъ прихода Всѣхсвятской церкви. Съ увеличеніемъ числа ра
бочихъ и служащихъ, пустыри около липіндороги стали заселять
ся (Николаевская, Алексѣевская'слободы), и появилась нужда вы
дѣлить обѣ слободы и полосу отчужденія въ особый приходъ съ 
отдѣльнымъ причтомъ. Но ходатайству желѣзнодорожнаго началь
ства въ 1907 году открыть приходъ Спасской желѣзнодорожной 
церкви въ составѣ слободъ Николаевской, Алексѣевской и ближай
шихъ кт. ст. Красноярскъ станцій и разъѣздовъ. (Указъ Св. Сино
да отъ 7 іюня 1907 года за № 6785). Первоначально, до построенія 
церкви, богослуженіе совершалось въ жел.-дор. школѣ, гдѣ былъ 
устроенъ временный алтарь, а съ 19 февраля 1913 года совер
шается въ каменномъ храмѣ, построенномъ на средства желѣзно
дорожнаго вѣдомства. Престоловъ въ храмѣ два, одинъ (главный) 
во имя Нерукотвореннаго Образа Спасителя и другой во имя свят.
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Иркутскаго Иннокентія. Въ 1913 г. Николаевская слобода выдѣли
лась въ самостоятельный приходъ. При церкви имѣется небольшая 
библіотека. Церковныхъ школъ въ приходѣ нѣтъ. Есть двѣ 2-х- 
классныя жел. дорожныя. При церкви есть попечительство. По 
штату при церкви 2 свящ. и 2 псаломщика. Жалованіе отъ управ
ленія' дороги положено на весь причтъ 1380 рублей; доходовъ еже
годно получается около 2 тысячъ руб. па весь причтъ. Причто
выхъ домов'ь пѣгъ. Лѣсныхъ и другихъ угодій пѣть. Капиталовъ 
пи причтовыхъ пи церковныхъ пѣтъ. Въ составъ прихода входить: 
ст. Красноярскъ, Алексѣевская слобода, станція: Минино, Снѣжни
ца, Заледѣево, Кача, Енисей, Сорокипо, Зыково, Камарчага. Число 
душъ муж. пола 638 женск. 620; большинство изъ нихъ пересе
ленцы изъ Россіи. Католиковъ вт. приходѣ 30 душъ обоего пола, 
лютеранъ 12 об. пола, баптистовъ 15 об. .пола. Всѣ прихожане же
лѣзнодорожные служащіе.

Николаевскій приходъ въ сл. Николаевской, расположенной 
рядомъ съ г. Красноярскомъ, открыть въ 1913 году. Онъ выдѣ
лился изъ прихода жел.-дорожн. Спасской церкви при ст. „Красно 
ярскъ“ Томской ж. д. Церковь въ приходѣ одна, каменная, одно- 
престольная, во имя Свят. Николая Чудотворца, иострепа въ 1914 
году. До устроенія церкви богослуженіе совершалось въ деревян
номъ молитвенномъ домѣ, построенномъ въ 1911 году. Въ районѣ 
Николаевскаго прихода есть часовня, сооруженная на мѣстѣ обрѣ
тенія иконы св. Троицы, похищенной изъ храма с. Аренскаго. Еже
годно 14 септ. по Николаевской слободѣ устронется миссіонерскій 
крестный ходъ. Въ приходѣ имѣется пять городскихъ начальныхъ 
училищъ и существуетъ приходское попечительство о семьяхъ 
лицъ, призванныхъ па войну. Штатный причтъ въ приходѣ со
стоитъ изъ двухъ священниковъ и двухъ псаломщиковъ. Жало
ванья отъ казны 800 р. па причтъ. Руги нѣть. Братскіе доходы 
достигаютъ 1000 р. въ родъ на весь причтъ. Причтовый домъ 
одинъ. Въ приходѣ около 15 тысячъ жителей, разныхъ національ
ностей и вѣроисповѣданій; собственно прихожанъ 1256 душъ 
муж. п и 1222 души женск. и. Населеніе прихода составляютъ 
главнымъ образомъ рабочіе въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ и 
разные жел.-дор. служащіе. Среди жителей Николаевской слободы 
имѣется немало раскольниковъ и сектантовъ, особенно баптистовъ, 
весьма склонныхъ къ пропагандѣ своего ученія.

Домовыя, военная и кладбищенская церкви г. Красноярска.
Іоанно-Предтеченская церковь при Архіерейскомъ домѣ 

(устр. въ 1896 г., расш. въ 1914 г.).
Михаило-Архангельская церковь при Красноярской Духов

ной Семинаріи (устр. въ 1900 г.).
Александро-Невсная церковь при домѣ Братства Свят. Инно

кентія (устр. въ І902 г.).
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ІоаннО'Іулнттинсная церковь при Епархіальномъ Женскомъ 
Училищѣ (усгр. въ 1886 г. на средства Іулптты ИсиДоровнЙ То
каревой).

Кирилла-Меѳодіевская церковь при Губернской гимназіи 
(устр. въ 1892 г.).

Трехъ-Святительсная церковь при Красноярской Учитель
ской Семинаріи (устр. въ 1904 г.).

Николаевская церковь При Красноярской городской больницѣ 
(устр. въ 1907 г. тщаніемъ старшаго врача больницы Андрея Пав
ловича Прсйна и Іулптты Исидоровны Токаревой, пожертвовавшей 
на устроеніе церкви 10 тысячъ рублей). ; ,г

Сетро-Савловская церковь при Красноярскомъ тюремномъ 
замкѣ (устр. въ 1863 г. тщаніемъ казны и Исидора Григорьевича 
Щеголева).

Александро-Невская военная церковь (устр. въ 1873 г.).
Троицкая кладбищенская (т. пая. нагорная) церковь (устр. 

въ началѣ 19 стоя.).

Красноярскій уѣздъ.
Арейскій Троицкій приходъ открытъ въ 18 столѣтіи. Приходъ 

расположенъ по' ’р‘ Кйчѣ и состоитъ изъ с. Аренскаго, смежныхъ 
съ нимъ 'деревень Емельяновой, Заледѣевой и'-У становой "и дер. 
Твороговой въ -1 в.,’ Кардагшіой въ 6 в.,’Еловой въ- 7 в:. Дроки- 
пой въ 9 в., Замятиной въ 10 в., Шуваевой и Поповой въ 12 в. 
Отъ епархіальнаго города и ближайшей’ жеи.-дор.' ст. ■ Красноярскъ 
с. Арейское находится въ 23 в.; въ самомъ селѣ находятся воло
стное правленіе й врачебный пунктъ; почтовыя сношенія съ се
ломъ производятся чрезъ г. Красноярскъ и -Заледѣевское волост
ное правленіе. Церковь въ с. Арсйскомъ каменная,- двухэтажная, 
йбетроепа въ 1804 г. Престолъ въ верхнемъ храмѣ во имя 1 Жи- 
воначйлыіыя Тройцы, въ' ипжнемъ въ честь Покрова Боіѣіей'Ма
тери. Главною'святынею Аренскаго храма является чудотворная 
йкопа' Св. ЖпйоіШчайыіЫЯ 'Троицы, чтимая особенно' жителями 
'Красноярскаго и Енйсейскато уѣздовъ.-Кромѣ приходскаго храма, 
ѣъ Аренскомъ приходѣ'имѣются еще церкви’ въ д. д. -Дрониной, 
КарДагйн’ой й Шуваевой;'въ д. д. Тйоройовой, Заледѣевой и Клее
вой имѣются часовяй:' При Арейскомъ' храмѣ есть, церковная би
бліотека, состоящая изъ 163 томовъ. Церковная лѣтопись ведется 
съ 1862 г. Въ с. Аренскомъ есть двухклассная церковно-приход
ская школа' и второклассная учительская' школа; -'въ -д' Шуваевой 
одноклассная церковно-приходская школа; въ д. Емельяно
вой;- ЗалёДѣёвой, Дрокийой, Кар'дагиной -и ■' Еловой ■ минйСтерскія 
училища. Въ д. Емельяновой имѣётся народнаябйбліотёка-МитаЯь- 
нй: Штатный''прйчѣ’ь'сос^о'іітъІ1йзЪ‘' дв^ХЪ ^сАЯпІёгінйкоЙъ' ' одного 
діакона и двухъ псаломщиковъ. Жалойанія' отъ Акйзньг'1 положено: 
сйИій,евнйкайъ"пс('300','рІ.ѵ:діакОну-І1і50!^., йейлбмщйй&йъ йо'100 р.; 

щ-і іоч і аъ іі” о . 
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братскихъ доходовъ получается 4.300 р. вт. годъ. У всѣхъ членовъ 
причта есть причтовыя квартиры; состояніе илъ удовлетворитель
ное. Земли при церкви сѣнокосной и лѣсной состоитъ 55 дес. 
Причтовыхъ капиталовъ имѣется 1000 руб. и церковныхъ 6.833 р. 
78 к. Населенія вт. приходѣ 2806 душъ м. и. и 2717 душъ ж. п. 
Народонаселеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ, казаковъ 
(дер. Дрокива и Елова), инородцевъ (д. Установи) и ссыльныхъ. 
Все населеніе прихода, православное, за исключеніемъ нѣкотораго 
числа сектантовъ—баптистовъ. Занимаются жители прихода хлѣ
бопашествомъ, огородничествомъ и скотоводствомъ.

Атамановскій Троицкій приходъ открытъ въ 1777 г. С. 
Атамановское расположено па лѣвомъ берегу р. Енисея въ здоро
вой лѣсной мѣстности. Отъ епархіальнаго города и блпж. ж.-дор. 
ст. Красноярскъ село находится вт. 60 верст., отъ Сухобузимскаго 
волостного правленія въ 25 верст., отъ ПІплинскаго почтоваго от
дѣленія въ 40 верст.; въ самомъ селѣ имѣется пароходная при
стань. Въ приходѣ четыре деревни: Хлоптунова въ 12 верст., 
Большой Балчугъ въ 12 в., Ново-Николаевка въ 15 в., Подпорогъ 
въ 25 верст. Пути сообщенія съ деревнями неважные. Въ прихо
дѣ двѣ церкви: въ с. Атамановскомт. и въ дер. Б. Балгучѣ. Въ с. 
Атамановскомъ церковь каменная, построена вт. 1777 г., имѣетъ 
два престола: въ главномъ храмѣ престолъ въ честь Св. Троицы, 
въ придѣлѣ—во имя Свят. Николая. Въ д. Б. Балгучѣ церковь 
деревянная, построена и освящена въ 1912 г., престолъ одинъ, вт. 
честь Покрова Пр. Богородицы. Въ д. Хлоптуповой имѣется мо
литвенный домъ. Церковно-приходскія школы имѣются въ с. Ата
мановскомъ (па 40 чел.' учащихся) и въ д. Б. Балгучѣ (па 30 уча
щихся). Министерская школа имѣется въ д. Хлоптуповой (одно- 
классная). При Атамановскомъ храмѣ имѣется довольно порядочная 
библіотека. Есть церковпо-проходское попечительство. Штатный 
причтъ въ приходѣ состоитъ изъ священника и псаломщика. Ка
зенное жалованье священнику 300 р., псаломщику 100 р. Дохо
довъ за требопсиравлеиіе поступаетъ па причтъ до 600 руб. вт. 
годъ. Для священника и псаломщика имѣются довольно удовле
творительные причтовые дома. Пахотной земли у причта нѣтъ, сѣ
нокосной 66 дес., лѣсныхъ угодій 10 дес. Причтовый капиталъ 100 
р., церковный капиталъ 3092 р. 8 к. Въ приходѣ 489 домовъ. 1509 
душъ муж. п., 1811 душъ ж. п. Въ с. Атамановскомъ и дер. Хлоп
туповой и Б. Балгучѣ населеніе старожильческое, деревни же По- 
во-Николаевка и Подпорогъ заселены выходцами изъ Чернигов
ской и Могилевской губ. Всѣ жители прихода православные, за 
исключеніемъ 14 душъ евреевъ. Занимаются жители прихода зем
ледѣліемъ,

Барабановсній Лараскевіевсній приходъ открытъ въ 1854 г. 
О. Барабановское находится на лѣвомъ берегу р. Енисея, въ мѣст
ности сухой и здоровой, среди березоваго лѣса. Отъ епархіаль
наго города и ж.-дор. ст. Красноярскъ с. Барабаповское находится 
въ 47 в., отъ пароходной пристани въ с. Атамановскомъ въ 18 в., 
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отъ волостного правленія и почтоваго отдѣленія въ с. Частоостров
скомъ въ 12 в., отъ врачебнаго пункта въ с. Сухобузимскомъ въ 
30 в. Въ приходѣ три деревни: Карымская въ 8 в., Шиверскаявъ 
6 в., Додонова вт, 2 в. (за рѣкою Енисеемъ). Церковь въ с. Бара- 
бановскомъ деревянная, однопрестольная, во имя св. муч. Пара
скевы. построена въ 1857 г. Въ д. ПІиверской имѣется деревян
ный молитвенный домъ, построенный въ 1896 г., а въ д. Карым- 
ской есть деревянная часовня, построенная въ 1898 г. Въ с. Ба- 
рабановскомъ имѣется церковно-приходская школа, помѣщающаяся 
въ хорошемъ собственномъ зданіи; учащихся 30 чел. При храмѣ 
имѣется библіотека, но довольно скудная и для прихожанъ мало 
пригодная. Есть церковно-приходское попечительство. Причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованія свящ. 409 р., 
псаломщ. 150 р. Доходовъ за трсбоисправленіе получается до 450 
р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ два, оба ветхіе, холодные, тѣсные. 
Пахотной земли у причта пѣтъ; сѣнокосной 54 дес.; сѣнокосная 
земля находится за р. Енисеемъ, въ 8 верст. отъ села. Церковный 
капиталъ 1400 р. 24 к., причтовый 450 р. Въ приходѣ 1107 душъ 
муж. и. и 1108 д. ліспск. и. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ 
сибиряковъ, ссыльныхъ и переселенцевъ. Православныхъ въ при
ходѣ 220], католиковъ 10, баптистовъ 4. Главнымъ занятіемъ жи
телей является земледѣліе.

Березовскій Введенскій приходъ. О времени основанія Бере
зовскаго прихода точныхъ данныхъ не имѣется. Есть лишь уст
ное преданіе, гласящее, что въ первой половинѣ 18 стол. на мѣ
стъ с. Березовскаго былъ какой-то монастырь или скитъ, о чемъ 
свидѣтельствуетъ и то, что приписная къ Березовскому приходу 
дер. Пузырева носитъ названіе „Монастырской", а также одна изъ 
горъ, находящихся па пути оть с. Березовскаго къ с. Торгашші- 
скому паз, „Монастырскою** горою. Отъ епархіальнаго города с. 
Березовскос находится въ 15 в., отъ жел.-дор. ст. Зыково въ 8 в., 
отъ волостного правленія и врачебнаго пункта въ с. Вознесенскомъ 
(Ботоѣ) въ 9 в. Къ Березовскому приходу причислено 5 деревень: 
Шумовка (рядомъ съ селомъ), Злобина 1-я (въ 2 в.), Злобна 2-я, 
Пузырена и Зыково (въ 10-12 в.). Въ с. Березовскомъ сначала бы
ла деревянная церковь во имя Введенія во храмъ Богоматери, по
строенная въ 1767 г. и существовавшая до 1815 г., когда она бы
ла сломана. Въ 25 саж. отъ нея въ 1804 г. былъ заложенъ новый ка
менный храмъ, существующій до сего времени. Храмъ двухпре- 
стольнып: главный престолъ Введенскій, придѣльный во имя свят. 
Николая Чудотворца. При храмѣ имѣется порядочная библіотека, 
состоящая изъ книгъ богословскаго и историческаго содержанія 
Въ д. Пузыревой имѣется молитвенный домъ. Въ приходѣ три 
церковныхъ школы: въ с. Березовскомъ, въ д. Злобиной и въ д. 
Зыковѣ. Есть приходское попечительство о семьяхъ воиновъ, при
званныхъ па войну. Приходскій причтъ состоитъ изъ священника 
■съ жалованьемъ въ 300 р. и псаломщика съ жалованіемъ въ 100 
р. Причтовыхъ доходовъ получается свыше 800 р. въ годъ. Прич
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товыхъ домовъ два: для священника и для псаломщика. Земли 
имѣется 99 дес.: изъ нихъ 55 дес. сѣнокосной и пахотной, 2 дес. 
подъ усадьбой и 42 дес. подъ лѣсомъ; земля неудобная. Церковный 
капиталъ 560 р. Населеніе прихода состоитъ изъ 1950 душъ пра
вославныхъ, 4-хъ семействъ католиковъ и трехъ евреевъ. Жители 
коренные сибиряки; переселенцевъ 8 дворовъ; ссыльныхъ 4 чело
вѣка. Жители занимаются хлѣбопашествомъ и огородничествомъ.

Больше-Муртинскій Михаило-Архангельскій приходъ от
крытъ въ 1845 году. Выдѣлился онъ изъ Подъемскаго прихода. 
Б.-Муртинское стоитъ па р. Подъемной, па довольно низкомъ мѣ
стѣ; съ востока, запада и юга мѣстность покрыта мелкимъ берез
никомъ и соснякомъ, съ сѣвера, за рѣкой, ельникъ и болото. -Мѣ
стность здоровая. Отъ епархіальнаго города и ближайшей жел.-дор. 
станціи (Красноярскъ) с. Муртшіскос находится въ 107 в., отъ 
пароходной пристани въ с. Юксѣевскомъ въ 20 в., почтовое отдѣ
леніе, волостное правленіе и врачебный пунктъ находятся въ са
момъ селѣ. Въ составъ прихода входятъ четыре старожпльческпх'ь 
деревня: Мало-Муртинская (рядомъ съ селомъ), Мало-Кантатская 
(в’ь 5 в.), Больше-Кантатская (въ 15 в.), Аптатская (въ 15 в.). Къ 
приходу же относятся четыре переселенческихъ участка; Кочер- 
гинскій (въ 8 в.), Саратовскій (въ 17 в.), Михайловскій (въ 12 в. І, 
Ентаульскій (въ 20 в.). Пути сообщенія между селомъ и деревня
ми съ переселенческими участками удобны. Церковь въ с. Боль- 
ше-Муртнпскомъ каменная, однопрестольная, во имя Архистратига 
Михаила, начата постройкой въх1846 г., а освящена чъ 1858 г. 
При церкви имѣется библіотека, очень бѣдная книгами и малосо
держательная. Церковно-приходское попечительство существуетъ 
съ 1901 г. Часовни имѣются въ деревнѣ Мало-Кантатской, Болі - 
ше-Кантатской и Айтатской; свѣдѣній о времени основанія ихъ не 
имѣется. Въ с. Больше-Муртинскомъ съ 1884 г. существуетъ цер
ковно-приходская школа, помѣщающаяся въ собственномъ зданіи, 
построенномъ въ 1905 г., учащихся въ школѣ 45 человѣкъ. Въ д. 
Мало-Кантанской имѣется министерская школа; опа открыта вт, 
1901 г. и помѣщается въ наемной квартирѣ. Причтъ состоитъ изъ 
священника съ жалованьемъ отъ казны въ 300 р. и псаломщика 
съ жал. въ 100 р. Дохода за требоисправленіе получается на 
причтъ до 960 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ три: одинъ для свя
щенника, два для псаломщика (ранѣе по штату было положено 
два псаломщика). Домъ для священника требуетъ капитальнаго ре
монта; у одного изъ псаломщическихъ домовъ пѣть надворныхъ 
службъ. Причтовой сѣнокосной земли имѣется 52 десятины На
рѣзана и пахотная земля и лѣсная дача, по количество десятинъ 
пока еще не опредѣлено, и планов'ь на эту землю пока не имѣется. 
Причтовыхъ капиталовъ нѣтъ. Церковнаго капитала къ 1-му мая 
1915 г. состояло 880 р. 95 к. Число душъ мужескаго пола въ при
ходѣ 1446 чсл., женскаго 1352 чел. Населеніе состоитъ изъ корен
ныхъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ разныхъ губерній. Населе
ніе чисто православное; сектантовъ и раскольниковъ въ приходѣ 
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нѣтъ Жители прихода занимаются исключительно земледѣліемъ.
Ботойсній Вознесенскій приходъ образовался въ 1851 г, изъ 

деревень, отдѣлившихся отъ приходовъ Есаульскаго и Березовска
го. Приходъ расположенъ по р. Ботою, въ здоровой гористой мѣ
стности. Село Ботопское или Вознесенское отъ епархіальнаго го
рода находится въ 30 в., а отъ ближайшей жел.-дор. ст. Зыково 
въ 8 нерст.; въ самомъ селѣ находится Вознесенское волостное 
правленіе и врачебный пунктъ. Въ составъ прихода, кромѣ села, 
входитъ 4 деревни: Усть-Ботойская или Челнокова (въ (5 в.), Бар
хатова (въ 7 в ), Лопатина (въ 5 в.) и Чанчикова (въ 4 в.). Цер
ковь въ с. Ботопскомъ одна, деревянная, однопрестольнаи. въ честь 
праздн. Вознесенія Господня, построена въ 1853 г. Строителемъ ея 
былъ крестьянинъ с. Ботойскаго Никифоръ Михайловичъ ІЦуи- 
лсвъ. Въ д. д. Бархатовой и Челноковой имѣются молитвенные до
ма, построенные въ 1905 г., а въ д. Лопатиной часовня, построен
ная въ 1818 г. Въ д. Челноковой имѣется церковно-приходская 
школа и церковно-школьное попечительство, а въ с. Ботопскомъ 
министерская школа, казенная богадѣльня и попечительство. Штат
ный причтъ состоитъ изъ священника съ каз. жал. въ 300 р. и 
псаломщика съ жал. въ 100 р. Братскихъ доходовъ на причтъ по
лучается нѣсколько болѣе 600 р. въ годъ, Причтовый домъ одинъ 
(для священника) и весьма неважный; для псаломщика па средст
ва прихожанъ нанимается квартира за 48 рубл. въ годъ. Лѣсныя 
п сѣнокосныя земли имѣются, по плановъ па нихъ при церкви 
нѣтъ. Капиталовъ причта 500 р., церковныхъ 500 р., Населеніе 
прихода состоитъ изъ 1149 д. м. п. и 1151 д. ж. п., въ томъ чи
слѣ казаковъ 134 чел. и мѣщанъ 19 чел. Все населеніе православ
ное, состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ. Населеніе занимается 
хлѣбопашествомъ, заготовкою дровъ для города, производствомъ 
колеся, и сапой.

Гляденсній Петро-Павловскій приходъ состоитъ изъ с. Гля- 
допскаго и деревень Николаевской (въ 12 в.), Тыжповской (въ 13 
в.), Ивановской (въ 23 в.) и Шергульской (въ 25 в.). Отъ епар
хіальнаго города и ближайшей жел.-дор. станціи (Красноярскъ) с. 
Гіяденское находится въ 45 в., отъ почт. отдѣл. въ с. ІПилип- 
екомъ въ 30 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, однопре- 
столыіая, во имя свят. А пост. Петра и Павла, построена въ 1862 
г. Имѣющаяся при церкви библіотека очень скудна и состоитъ всего 
изъ 14 томовъ Въ приходѣ имѣются одна церковно-приходская 
школа (въ с. Глядепскомъ) и двѣ министерскихъ (въ д. д. Нико
лаевской и Шергульской). Штатный причтъ состоитъ изъ священ
ника съ жал. і.ь 500 р. и псаломщика съ жал, въ 175 р. Брат
скихъ доходовъ получается до 580 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ 
два, оба деревянные и въ весьма неудовлетворительномъ состояніи. 
Земли при церкви состоитъ: усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ по
гостомъ 3 д., пахотной 35 д.. сѣнокосной 50 д., лѣсной 20 д. Цер
ковнаго капитала имѣется 1.085 р. Населенія въ приходѣ 987 душъ 
м. п. и 834 души ж. п. Все населеніе православное.
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Еловскій Пророно-Ильинскін приходъ открытъ въ 1856 г., 
когда онъ былъ выдѣленъ изъ приходовъ ІОксѣевскаго и Пахваль- 
скаго. Приходъ । асположенъ въ здоровой степной мѣстности, 
окруженной холмистыми возвышенностями. Отъ епархіальнаго го
рода и ж.-дор. ст. Красноярскъ с. Еловское находится въ 92 в., 
отъ пароходной пристани въ с. Юксѣевскомъ въ 16 в., отъ иочт. 
отд. въ с. Болыпе-Муртинскомъ въ 20 в., отъ врачебнаго пункта 
въ с. Нахвальскомъ въ 25 в.; въ самомъ селѣ находится Волостное 
Правленіе. Въ приходѣ шесть деревень. Бартатъ въ 8 в., Дуброва 
въ 9 верст., Силина въ 4 в., Бузунова въ 5 в.. Солдатова въ 6в., 
Верхне-Подъемская въ 13 верст. Послѣдняя заселена въ 1898 г. 
переселенцами изъ Виленской и Гродненской губ. Пути сообщенія 
между селами и деревнями довольно удобны. Церковь въ с. Елин
скомъ одна, деревянная, одпопрестолыіая, во имя св. Прор. Иліи, 
освящена 11 мая 1859 г. При церкви имѣется библіотека, состоя
щая иЗъ 340 книгъ разныхъ названій. Молитвенный домъ имѣется 
въ д. Бартатѣ; построенъ средствами прихожанъ въ 1906 г. на 
мѣстѣ бывшей здѣсь часовни, сгорѣвшей 22 авг. 1898 г. Часовни 
имѣются въ деревняхъ, Силиной, Солдатовой и Дубровииской. Къ 
часовнѣ въ д. Дубровииской въ 1912 г. пристроенъ алтарь. Цер
ковно-приходскихъ школъ, въ приходѣ пѣтъ, а министерскихъ че
тыре: двухклассная въ с. Еловскомъ и одноклассныя вт. дерев
няхъ Вартатской, Дубровииской и В.-Подъемской. Двѣ. послѣднія 
школы помѣщаются въ наемныхъ зданіяхъ. Причтъ состоитъ изъ 
священника съ жал. въ 300 р.. діакона ст. жал. въ 150 р. и псалом
щика съ жал. въ 100 р. Руга не получается ст, 1905 г. Платы за 
требоисправлёнія поступаетъ около 900 р., въ годъ. Приходскихъ 
домовъ для причта три; дома удобны, но обветшали и требуютъ 
ремонта. Пахотной земли у причта нѣтъ, сѣнокосной 99 дес., лѣс
ной 10 десят. Причтоваго капитала нѣтъ, а церковнаго 2370 р. 36 к. 
Въ приходѣ 1814 душъ муж. пол. и 1842 д. женск. и. Населеніе 
состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ, ссыльныхъ и переселенцевъ. 
Православнаго населенія 1765 д. м. и. и 1789 д. ж. и.. католиковъ 
71 д. об. и., магометанъ 32 д. об. и. Главнымъ занятіемъ жителей 
является земледѣліе.

Есауловскій Спасскій приходъ былъ открытъ въ послѣдней 
четверти 18 столѣтія. О. Есгіуловское находится на правомъ бере
гу р. Енисея при впаденіи въ него р. Есауловки. Вблизи села на
ходится довольно хорошій сосновый боръ, привлекающій сюда дач
никовъ изъ г, Красноярска. Отъ епархіальнаго города с. Есаулов- 
ское отстоитъ въ 35 верст. внизъ по теченію Енисея, оть жел. 
дор. ст. Зыково въ 20 в., отъ Вознесенскаго (въ с. Ботоѣ) врачеб
наго пункта въ 15 верст. Въ самомъ селѣ имѣется волостное прав
леніе. Въ составъ прихода входятъ 4 деревни: Терентьева (въ 3 в.), 
Киндякова (въ 8 в.), Ермолаева (въ 7 в.) и поселокъ Бѣлорусскій 
(въ 15 в.). Послѣдній поселокъ образовали 15 лѣтъ тому назадъ 
переселенцы изъ Витебской губерніи. Церковь въ приходѣ олна, 
каменная, построена въ 1892 г., трехирестольная (главный престолъ 
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въ честь Нерукотвореннаго Образа Христа Спасителя, южный 
престолъ во имя св. Прокопія Устюжскаго, а сѣверный во имя 
свят. Николая Чудотворца). При храмѣ имѣется небольшая библіо
тека. Церковная лѣтопись ведется съ 1880 г. Въ церковной риз
ницѣ хранятся рѣзныя изображенія Спасителя (бюстъ) и Николая 
Чудотворца; оба грубой работы. Въ дер. Кипдяковой съ 1906 г. 
существуетъ деревянный молитвенный домъ. Въ д. Терентьевой 
имѣется'церковно-приходская школа (съ 1902 г.), а въ с. Есауль
скомъ и поселкѣ Бѣлорусскомъ имѣются министерскія школы. 
Церковно-приходское попечительство существуетъ съ 1902 года. 
Штатный причтъ состоять изъ священника съ жалованьемъ отъ 
казны въ 460 р. и псаломщика съ жалованьемъ въ 160 р. Руги нѣтъ. 
Братскихъ доходовъ па причтъ около 700 р. въ годъ. Причтовый 
домъ одинъ (для священника); для псаломщика прихожанами на
нимается квартира за 36 р. въ годъ. Земли сѣнокосной 56 дес., 
лѣсной 20 дес. Церковныхъ капиталовъ 267 р. 63 к. Причтовыхъ 
капиталовъ пѣтъ. Населеніе прихода состоитъ изъ коренныхъ си
биряковъ и переселенцевъ изъ Витебской губерніи. Всего въ при
ходѣ 2180 чел. православныхъ, двое католиковъ и 10 чел. евреевъ. 
Занимаются жители прихода главн. обр. земледѣліемъ.

Знаменскій Заводскій приходъ состоитъ изъ Коноваловскаго 
стеклодѣлательнаго завода и деревень: Мало-Кемчугской (въ 10 в.), 
Крутой (въ 8 в.) и Сух. й (въ 7 в.). Знаменскій или Коноваловскій 
заводъ находится въ 48 всрст. оть епархіальнаго города Краснояр
ска. Почтовыя сношенія съ заводомъ производятся чрезъ г. Кра
сноярскъ и Заледѣевское волостное правленіе. Церковь въ прихо
дѣ одна, каменная, однопрестольная, въ честь Знаменія Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1833 г. тщаніемъ Колл. Сов. Ив. Ив. 
Коновалова. При церкви есть библіотека, состоящая изъ 256 то
мовъ. Въ д. д. Мало-Кемчугской и Крутой имѣются часовни. Въ 
приходѣ двѣ министерскихъ школы: въ Знаменскомъ заводѣ и въ 
д. Крутой. Штатный причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 
400 р. и псаломщика съ жал. въ 150 р. Братскихъ доходовъ по
лучается до 600 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ два, оба деревян
ные. Земли при церкви состоитъ: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
церковнымъ 3 д. 15 кв. с., сѣнокосной 95 д. 85 кв. с., лѣсной 18 
д. 89 кв. с.; нзь нихъ удобной земли 99 дес. Церковнаго капитала 
имѣется 4.710 р. Населенія въ приходѣ 719 душъ м. и. и 684 д. 
ж. п. Все населеніе православное, за исключеніемъ 23 д. католи
ковъ, лютеранъ, раскольниковъ и баптистовъ.

Иркутскій Богородице-назанскій приходъ состоитъ изъ с. 
Иркутскаго и дер. Татарской и Шипулиной, находящихся отъ се
ла ьъ 10 верстахъ. С. Иркутское оть епархіальнаго города и бли
жайшей жел.-дорожіі. станціи Красноярскъ находится въ 45 в,, 
отъ волостного правленія въ с. Погорѣльскомъ въ 8 в,, отъ почто
ваго отдѣленія въ с. Шилинскомъ въ 23 в.. Церковь въ приходѣ 
одна, деревянная, однопрестольная, въ честь Казанской иконы Бо
жіей Матери, построена въ 1900 г, тщаніемъ прихожанъ. Церков- 
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пая библіотека состоитъ изъ 95 томовъ. Въ д. Татарской имѣется 
молитвенный домъ, построенный въ 1910 г. Въ с. Иркутскомъ 
имѣется церковно-приходская школа. Штатный причтъ состоитъ 
изъ священника съ жал. въ 590 р. и псаломщика съ жал. въ 220 
р. Братскихъ доходовъ получается до 400 р. въ годъ. Священникъ 
за преподаваніе Закопа Божія получаетъ 60 р. въ годъ. Причто
выхъ домовъ два, оба въ неудовлетворительномъ состояніи. Земли 
при церкви состоитъ: усадебной 3 д., пахотной 5 д. 84 кв. с., сѣ
нокосной 56 д. 71 кв. с., залѣсокъ 13 д. 15 кв. с.. подъ кустарни
комъ, болотомъ и рѣчкой 27 д. 64 кв. с., лѣсной дачи 20 д. 29 кв. 
с. Населенія въ приходѣ 510 душъ м. и. и 519 душъ ж. и. Все 
населеніе православное, за исключеніемъ одного католика.

КекурсніЁ Пророко-Ильинскій приходъ открытъ въ 1776 г. 
До устройства приходскаго храма въ с. Кекурскомъ таковой на
ходился въ с. Больше-Бузимскомъ на берегу р. Енисея. Вслѣдст
віе частыхъ наводненій и большого напора воды подъ лѣвый бе, 
регъ, а также вслѣдствіе крайней обветшалости храма, грамотой, 
выданной Варлаамомъ, Епископомъ Тобольскимъ и Сибирскимъ 
въ 1777 г., разрѣшено построить вновь деревянный храмъ во имя 
Пророка Иліи съ придѣломъ во имя свят. Николая Чудотворца въ 
д. Кекурской того же прихода „на удобномъ и неводопоемномъ и 
отъ пожарныхъ случаевъ безопасномъ мѣстѣ“. Кекурскій приходъ 
расположенъ въ степной мѣстности, находящейся около рѣкъ Больш. 
Бузима и Енисея. Село Кекурское стоитъ на берегу р. Б. Бузима 
въ мѣстѣ степномъ и здоровомъ. Отъ епархіальнаго города и ближай
шей жел. дор. стапп. (Красноярскъ) с. Кекурское находится въ 80 
в., отъ парох. прист. въ с. Атамановскомъ въ 30 в., оть почт. отд. 
въ с. Шилинскомъ въ 40 в., отъ волост. правл. и врачебп. пункта 
въ с. Нахвальскомъ въ 7 верст. Въ Кекурскомъ приходѣ пять де
ревень: Карнаухова (въ 2 в.), Больше-Бузимская (въ 9 в.), Абак
шина (въ 8 в.), Кононова (въ 18 в.), Вишнякова (въ 18 в.). Пути 
сообщенія между селомъ и деревнями удобны, за исключеніемъ 
поселка Вишня конскаго, находящагося за р. Енисеемъ. Церковь 
въ приходѣ одна, каменная, построена въ 1844 г.; придѣлъ при
строенъ въ 1862 г. Престоловъ два: во имя Прор. Божія Иліи и во 
имя свят. Николая Чудотворца. При церкви имѣется небольшая 
библіотека (179 т.). Молитвенныхъ домовъ и часовенъ въ приходѣ, 
нѣтъ. Церковно-приходскихъ школъ тоже пѣтъ. Школъ министер
скихъ три: въ с. Кекурскомъ (двухклассная) и въ д. Абакшиной 
и Вишняковой (одноклассныя). Кекурская школа помѣщается въ 
двухъэтажномъ каменномъ зданіи и содержится на °/о°/о съ капи
тала, положеннаго строителемъ, бывшимъ крестьяниномъ с. Ке- 
курскаго Аверкіемъ Матонинымъ. Въ с. Кекурскомъ есть церков
но-приходское попечительство и богадѣльня на 10 человѣкъ, уст
роенная Аверкіемъ Матонинымъ и содержащаяся на °/о°/о съ капи
тала въ 10,300 р. Приходскій причтъ состоитъ изъ священника 
съ каз. жал. вт. 400 р. и псаломщика съ жал. въ 125 р. Доходовъ 
за требоиснравленіе получается до 600 р. въ годъ. Причтовыхъ до
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новъ два. У священника домъ помѣстительный, но холодный, съ 
плохими надворными службами; у псаломщика домъ ветхій, а над
ворныя службы новыя. Пахотной земли у причта нѣть. Сѣнокос
ной земли удобной 69,77 дес., неудобной 6,17 дес., подъ лѣсомъ 
19,97 дес. Капиталовъ причтовыхъ и церковныхъ 4700 р.; ѵ/о°.'о съ 
капиталовъ дѣлятся поровну между церковью и причтомъ. Насе
леніе прихода состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ, ссыльнопосе
ленцевъ и переселенцевъ изъ губерній Вятской, Могилевской и 
Черниговской. Православныхъ въ приходѣ 1067 д. м. п., 1072 д. 
ж. и., расколыіпковъ-безиоповцевъ 6 д. об. и., католиковъ 15 д. 
об. и., евреевъ 22 д. об. и. Жители прихода занимаются земледѣ
ліемъ и скотоводствомъ. Въ 1912 г. въс. Кскурскомъ открыта 
маслодѣльная артель, а при пей лавка, отпускающая, необходимые 
для крестьянъ товары по самымъ дешевымъ цѣпамъ. Кекурская 
артель по оборотамъ и выработкѣ масла самая лучшая въ Ени
сейской губ.. что видно изь отчета Восточно-Сибирскаго Общества 
торговли и промышленности за 1914 г.

корнинскій Вознесенскій приходъ открытъ въ 1855 г., буду
чи выдѣленъ изъ прихода градо-Красноярскаго Воскресенскаго со
бора. Приходъ состоитъ изъ с. Коркина и дер.: Песчанки въ 3 в., 
Кубековой въ 8 в., Старцевой въ 8 в. и Тетериной въ 12 в. С. 
Коркино находится на лѣвомъ берегу р. Енрсея, въ 12 верст. отт> 
г. Красноярска, въ сухой и здоровой мѣстности. Почтовыя сношенія 
съ Коркинымъ производятся чрезъ Частоостровское волостное прав
леніе, находящееся отъ него въ 23 в. Церковь въ приходѣ одна, 
деревянная, однопрестольпая, въ честь Вознесенія Господня, по
строена въ 1859 г. Церковная библіотека состоитъ изъ 350 то
мовъ. Лѣтопись церковная ведется съ 1857 г. Въ д. Кубековой 
имѣется молитвенный домъ, построенный въ 1876 г., въ д. д. Пес
чанкѣ, Тетериной и Старцевой деревянныя часовни. Въ Коркинѣ 
имѣется церковно-приходская школа, а въ д. Кубековой министер
ская школа. Штатный причтъ состоитъ изъ священника съ жал. 
въ 300 р. и псаломщика съ жал. въ 100 р. Братскихъ доходовъ 
получается оть 750 до 900 р. въ годъ. Причтовые дома находятся 
въ удовлетворительномъ состояніи. Земли при церкви ' состоитъ: 
усадебной 3 дес., пахотной 44 дес., сѣнокосной 52 дес., лѣсной 20 
дес. Капиталовъ церковныхъ 1.142 р. 11 к. Населеніе въ приходѣ 
1034 душ. м. п. п 1021 душ. ж. и. Населеніе православное, состо
итъ изъ старожиловъ, ссыльно-поселенцевъ и казаковъ.

Нрутинскій Еогородицѳ-Казанскій прихода открытъ въ 1911 
г. Выдѣлился онъ изъ Больше-Муртинскаго прихода. Названіе 
свое онъ получилъ отъ участка Крутого („Крутой логь“Р на ко
торомъ поселились переселенцы изъ разныхъ губ. Европейской 
Россіи. Приходъ разбросанъ по тайгѣ; мѣстность дикая, однообраз
ная, мѣстами изрѣзана суходолами. С. Крутинское стоитъ при ис
токѣ р. Айтатъ; мѣстность таежная, но здоровая. Оть еііарх. горо
да и ближайшей ж.-дор. станціи (Красноярскъ) с. Крутинское на
ходится въ 132 в., отъ пароходной пристани въ с. Юксѣевскомт, 
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въ 31 в., отъ почтово-телеграфн. отдѣленія-, волостного правленія 
и врачебнаго пункта въ с. Больше-М у ртинскомъ въ 23 в. Въ со
ставъ прихода, кромѣ села, входятъ 8 деревень: Новгородская, Во
лынская, Ново-Покровская, Листвяничная, Заплывина, Троицкая, 
Никольская, Преображенская. Деревни Никольская и Ново-Покров
ская отстоять отъ села въ 12 в.; остальныя деревни находятся на 
разстояніи оть 1 до 6 в.; пути сообщенія по таежнымъ дорогами 
сносны. Церковь вт. приходѣ одна, деревянная, одиоіірестолыіая, 
въ честь Казанской иконы Божіей Матери, построена въ 1912 г. 
Молитвенныхъ домовъ въ приходѣ нѣтъ. Въ с. Крутннскомъ 
имѣется одпоклассная церковно-приходская школа; помѣщеніе шко
лы хорошее, удобное; учащихся 55 человѣкъ. Штатный причтъ въ 
приходѣ состоитъ изъ священника съ жал. въ 600 р. и псаломщи
ка съ жал. въ 200 р. Братскихъ доходовъ причтъ получаетъ до 
400 р. въ годъ. Причтсвыхъ домовъ два; оба въ исправномъ со
стояніи. Капиталовъ у причта и церкви нѣтъ. На причтовой зем
лѣ имѣются лѣсныя угодья, сѣнокосы и пашни. Населеніе прихо
да составляютъ исключительно переселенцы изъ Минской, Моги
левской, Тульской, Самарской, Казанской, Витебской, Волынской, 
Кіевской, Курской, Псковской, Пензенской, Новгородской, Кост
ромской, Тверской и Смоленской губерній. Въ приходѣ числится 
1041 душа муж. и., 1016 душъ жеііек. и. Католиковъ 12 душъ. 
Раскольниковъ и сектантовъ въ приходѣ нѣтъ. Жители прихода 
занимаются земледѣліемъ й нѣкоторыми кустарными промыслами, 
дѣлаютъ сани, телѣги, колеса, кадушки.

Нуснунсній Петро-Павловскій приходъ открытъ въ 1857 г., 
будучи выдѣленъ изъ прихода Березовскаго. С. Кускунское распо
ложено на лѣвомъ берегу рѣки Есауловки, въ 7 верст. отъ р. 
Кускунки, въ таежной, болотистой и нездоровой мѣстности. Отъ 
епархіальнаго города с. Кускунское находится въ 54 в., отъ жел.- 
дор. стали. Сорокиио въ 14 в.. отъ почтоваго отдѣленія при ст. 
Зыково въ 31 в., отъ врачебнаго пункта въ с. Вознесенскомъ (Бо- 
тоѣ) въ 25 в. Волостное правленіе находится въ самомъ селѣ. Къ 
приходу, кромѣ села, принадлежитъ поселокъ Самарскій, находя
щійся въ 12 в. отъ села и заселенный переселенцами изъ Витеб
ской, Могилевской и Минской губерній. Храмъ въ приходѣ одинъ, 
деревянный, однопрестольный, построенъ въ 1862 г. Церковная биб
ліотека бѣдна. Лѣтопись ведется съ открытія прихода. Въ с. 
Кускунскомъ имѣется церковно-приходская школа, въ которой обу
чается до 60 чел. дѣтей. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника съ жал. въ 400 р. и псаломщика съ жал. въ 150 р. 

‘ Братскихъ доходовъ получается на причтъ до 500 р. въ годъ. 
Причтовыхъ домовъ два; оба въ неудовлетворительномъ состояніи. 
Причтовой земли 99 дес. Земля лѣсная и сѣнокосная. Церковной 
земли 20. дес.; вся она подъ осиновымъ лѣсомъ. Населенія въ при
ходѣ, 1975 душъ обоего пола. Жители прихода занимаются земле
дѣліемъ, вывозкой дровъ въ Красноярскъ, добычей кедровыхъ 
орѣховъ и охотой на бѣлку.
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Ладейскій Пророиг-Ільинскій приходъ открыть въ 1718 г, 
Приходъ состоитъ изъ с. Ладейскаго и дер. Кузнецовой (въ 8 в.) 
и Лукиной (въ 11 в.). С. Ладейское, по преданію старожиловъ, 
свое'названіе получило отъ того, что первые его насельники казаки 
занимались постройкою паромовъ—ладей для переправы па лѣвый 
берегъ Енисея. Село находится па правомъ возвышенномъ берегу 
р. Енисея, въ сухой, здоровой мѣстности, въ 10 верстахъ отъ г. 
Красноярска. Церковь вт. приходѣ одна, каменная, построена въ 
1875 г. тщаніемъ прихожанъ, вмѣсто обветшавшей деревянной, по
строенной въ 1728 г. Престоловъ въ храмѣ два: главный во имя 
Пророка Иліи и придѣльный во имя Свят. Николая Чудотворна. 
При храмѣ имѣется небольшая библіотека, въ архивѣ которой 
хранится нѣсколько старинныхъ грамотъ и манифестовъ отъ 18 
столѣтія. Особо чтимымъ праздникомъ для прихожанъ является 
день памяти препод. Варлаама Хутынскаго. Въ этотъ день священ
никъ ходитъ по всему приходу со св. крестомъ. Въ приходѣ есть од
на церковно-приходская школа, помѣщающаяся въ каменномъ зда
ніи; имѣется церковно-приходское попечительство и недавно от
крыто церковно-школьное попечительство. Штатный причтъ со
стоитъ изъ священника съ казеин. жалованьемъ въ 400 р. и пса
ломщика съ жалованьемъ въ 122 р. 50 к. Кружечнаго дохода по
лучается до 400 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ два: оба новые- 
Церковной земли имѣется: лѣсной 20,7 дес., пахотной 41,82 
дес., сѣнокосной, 58, 96 дес., школьной 9,99 дес. Причтоваго ка
питала 350 р. Населенія въ приходѣ 487 д. м. и. и 456 д. ж. п. 
Все населеніе православное; состоитъ оно изъ коренныхъ сибиря
ковъ и казаковъ; есть нѣсколько человѣкъ ссыльныхъ. Жители 
прихода занимаются земледѣліемъ.

Магансній Троицкій приходъ открытъ въ 1863 г., будучи вы
дѣленъ изъ прихода Ладейскаго. С. Маганское, получившее свое 
названіе отъ горы Магана, расположено на низкомъ мѣстѣ и съ 
трехъ стопокъ окружено высокими горами. Мѣстность таежная, 
болотистая и нездоровая. Отъ епархіальнаго города с. Маганское 
находится въ 35 в., отъ ж.-дор. станціи Зыково въ 12 в., отъ Воз
несенскаго волостн. правленія и врачебнаго пункта въ 15 в. Де
ревень въ приходѣ пѣтъ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, 
однонрестольная, во имя Св. Живоначальныя Троицы, построена 
въ 1864 г. При церкви имѣется небольшая библіотека. Церковная 
лѣтопись ведется съ 1863 г. Въ 1913 г. прихожанами въ память 
300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ сооруженъ колоколъ вѣ
сомъ въ 26 и. 10 ф. Церковная школа въ приходѣ одна на 60 ч. 
учащихся. Имѣется церковно-школьное попечительство съ особо 
избраннымъ и ,утвержденнымъ попечителемъ школы. Штатный 
причтъ прихода состоитъ изъ священника съ жалованьемъ отъ 
казны въ 400 р. и псаломщика съ жалованьемъ въ 125 р. Жало
ванья отъ прихожанъ пѣтъ; руга прихожанами не платится съ 
1897 г. Доходовъ за требоисправленіе получается причтомъ отъ 
400 до 600 р. въ годъ. Причтовые дома находятся въ удовлетво
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рительномъ состояніи. Церковно-причтовой земли, сѣнокосной и 
лѣсной, имѣется 99 дес. Школьной сѣнокосной земли имѣется 15 
дес. Церковный капиталъ 118 р. Причтовыхъ капиталовъ нѣтъ. На
селеніе прихода состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и частію изъ 
ипородцевъ-татаръ. Въ приходѣ 410 душъ муж. и. и 445 д. ж. и. 
Жители занимаются хлѣбопашествомъ, а въ свободное время звѣ
роловствомъ, рыболовствомъ и вывозкой дровъ. Содержаніе въ- се
лѣ дорогое, потому что всѣ продукты сбываются па базары въ г. 
Красноярскъ.

Межовсній Михаило-Архангельскій приходъ открытъ въ 1915 
г. и выдѣленъ изъ приходовъ Подъемскаго и Болыпе-Муртипскаго. 
Въ составъ прихода, кромѣ с, Межовскаго, входятъ деревни Вер- 
хобродово, Лакина. Хмелева, Итатъ и Покровское. Храмъ въ с. 
Межовскомъ деревянный, одпопрестолыіый. во имя Архистр. Бо
жія Михаила. Причтъ состоитъ изъ священника съ жалов. въ 
450 р. и псаломщика съ жал. въ 150 р. Причтовые дома строятся. 
Церковной земли 109. десятинъ.

Мининскій Прокопіевскій приходъ состоитъ изъ с Минин
скаго и деревни Бугачевой. Открытъ въ 1882 г. Выдѣленъ изъ 
прихода, церкви Всѣхъ-Святыхъ г. Красноярска. Населеніе прихо
да старожильческое. Какъ с. Мининское, такъ и дер. Бугачева, ра
нѣе были казачьими станицами и управлялись особыми Станичны
ми Начальниками. Жители этихъ станицъ всѣ безъ исключенія 
были казаки. Приблизительно въ 60-хъ годахъ казаки станицъ Ми
нинской и Бугачевской перечислились въ крестьяне. Въ насто
ящую пору приходъ состоитъ изъ 1275 душъ обоего пола. Мѣсто
положеніе прихода открытое, степное, здоровое. Село стоитъ на 
рѣчкѣ Пятковой, а дер. Бугачева—па рѣкѣ Бугачъ. Дер. Бугаче
ва оть села въ 2*/г вер.. Отъ г. Красноярска приходъ отстоитъ 
въ 12 вер. Въ с. Мининскомъ въ 1915 году открыта волость. Въ 
с. Мининскомъ храмъ деревянный, благоустроенный, выстроеігь на 
доброхотныя средства жителей въ 1872 г. и освященъ 29 янв. 1873 
года Преосвященнѣйшимъ Павломъ, Епископомъ Енисейскимъ и 
Красноярскимъ, во имя св. Прокопія, Устюжскаго Чудотворца. 
Чтимая икона въ приходѣ—св. Прокопія Устюжскаго и Іоанна 
Милостиваго. При иконѣ имѣются камни. Камни эти, по преданію 
жителей, тотъ каменный градъ, которымъ Господь наказалъ жите
лей г. Устюга за ихъ невѣріе и который по молитвѣ св. Прокопія 
юродиваго прекратился.

Въ деревнѣ Бугачевой имѣется приписная однопрестольная 
церковь, выстроенная въ 1883 г. на средства жителей, въ честь 
Вознесенія Господня. Въ приходѣ имѣются двѣ церковно-приход
скія школы. Школа въ с. Мининскомъ выстроена въ 1890 г. Но
той. Поч. Гражд. Иннок. Ив. Бадаловымъ въ память чудеснаго спа
сенія Императора Александра ІІІ-го 17“го окт. 1888 года. Въ дер. 
Бугачевой подъ школу приспособленъ бывшій молитвенный домъ. 
Въ школахъ обучается ежегодно въ каждой приблизительно по 35 
чел. мал. и дѣвочекъ.
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Въ приходѣ по штату положенъ двухчленный причтъ. Казеи
ната жалованія причту положено 500 руб. Братскихъ доходовъ въ 
годъ причтъ получаетъ около 600 руб. Взамѣнъ руги причту по 
казачьему положенію нарѣзано 300 дес. земли, изъ коихъ 40 дес. 
лѣсной дачи, 30 дес. сѣнокосной и 230 дес. подъ выгонъ скота. 
Населеніе прихода все православное. Живетъ почти исключитель
но городомъ, сбытомъ молока, овощей, дровъ и т. и. Благодаря не
урожаямъ, жители хлѣбопашествомъ занимаются мало. Большин
ство хлѣбъ покупаютъ на базарѣ.

Миндерлннскій Вознесенскій приходъ состоитъ изъ с. Мин- 
дерлинскаго, находящагося въ 50 в. отъ епархіальнаго города, вт, 
14 в. отъ Погорѣльскаго волостного правленія и въ 12 в. оть ІІІи- 
липскаго ночт. отдѣленія. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, 
однопрестолг ная, въ честь Вознесенія Господня, построена въ 1860 
г. Церковная библіотека состоитъ изъ 106 томовъ. Въ селѣ имѣется 
церковно-приходская школа на 40 чел. учащихся. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника съ жал. въ 600 р. и псаломщика съ 
жал. въ 225 р. Братскихъ доходовъ получается до 220 р. въ годъ, 
Причтовый домъ одинъ (для свящеіш.) и довольно холодный; пса
ломщикъ живетъ па квартирѣ. Церковной земли состоитъ: усадеб
ной 3 дес., пахотной 36 дес., сѣнокосной 60 дес. Населенія въ при
ходѣ 450 душъ м. и. н 470 душъ ж. и. Все населеніе православное, 
за исключеніемъ 7 душъ евреевъ.

Минскій Богороднце-Казанскій приходъ открытъ въ 1912 г. 
Село Минское стоитъ возлѣ рѣчки Обойки, окружено лѣсомъ, за 
которымъ простирается степь; мѣстность вполнѣ здоровая. Отъ 
епархіальнаго города и ближайшей жел.-дор. станціи (Красноярскъ) 
Минское находится въ 139 верст., отъ почтоваго отдѣленія, во
лостного правленія и врачебнаго пункта, находящихся въ с. Б. 
Муртинскомъ, въ 30 верстахъ. Въ приходѣ семь деревень; самая 
дальняя деревня Самарская находится въ 15 в. отъ села; осталь
ныя деревни въ 7, 5 и 3 верстахъ; пути сообщенія между селомъ 
и деревнями довольно плохіе. Церковь въ с. Минскомъ деревян
ная, одпопрестольпая, въ честь Казанской иконы Божіей Матери, 
построена въ 1913 г. Библіотеки при церкви нѣтъ. Молитвенныхъ 
домовъ въ приходѣ нѣтъ. Въ с. Минскомъ имѣется министерская 
школа; учащихся вт, псп 30 человѣкъ. Въ 1914 г. въ приходѣ 
открыть Попечительный Совѣть для оказанія помощи семьямъ 
лицъ, призванныхъ на войну. Штатный причтъ состоитъ изъ свя
щенника съ жалов. въ 600 р. и псаломщика съ жалов. въ 200 р. 
Братскихъ доходовъ на причтъ получается 250 р. въ годъ. Прич
товыхъ домовъ два. Капиталовъ у причта и церкви не имѣется. 
Вся причтовая земля находится подъ лѣсомъ.

Въ приходѣ насчитывается православныхъ 1049 душъ муж. п. 
и 950 душъ ж. и.; католиковъ 12 душъ обоего пола. Все населе
ніе прихода составляють исключительно переселенцы изъ Мин
ской, Казанской, Могилевской, Гродненской и Самарской губерній. 
Занимаются жители прихода земледѣліемъ.
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Михайловскій Михаило-Архангельскій приходъ открыть въ 
1910 г. и состоитъ изъ с. Михайловскаго и д. д. Петропавловской 
въ 3 в,, Чарыковки въ 7 в., Алексѣевки вт. 10 в. и Богословской 
вт. 12 в. Отъ епархіальнаго города и ближайшей жел.-дор. ст. Крас
ноярскъ с. Михайловское находится въ 100 в. Почтовыя сноше
нія съ селомъ производятся черезъ почт. отд. Шила Енис. г. и По
кровское волостное правленіе. Церковь въ с. Михайловскомъ одна, 
деревянная, однопрестольная, во имя св. Архистратига Михаила, 
построена въ 1911 г. тщаніемъ Енисейскаго Переселенческаго Уп
равленія. Библіотеки при церкви нѣтъ. Въ приходѣ три министер
скихъ школы: вт, с. Михайловскомъ, въ д. Петропавловской и въ 
д. Чарыковкѣ. Штатный причтъ 'состоитъ изъ священника съ жал. 
въ 600 р и псаломщика съ жал. въ 200 р. Братскихъ доходовъ 
въ 1914 г. получено 237 р. 37 к. Причтовыхъ домовъ два; оба по
строены въ 1911 г. Переселенческимъ Управленіемъ. При церкви 
есть домъ для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій, съ помѣщеніемъ 
для трапезниковъ, построенъ на церковныя средства въ 1913 г. 
Земли при церкви усадебной 3 дес. 400 кв. саж. и лѣсной 120 
дес. Населенія въ приходѣ 785 душъ м. и. и 695 душъ ж. и., въ 
томъ числѣ 17 душъ католиковъ. Населеніе прихода составляютъ 
переселенцы изъ разныхъ губерній Европейской Россіи.

Нарвинскій Троицкій приходъ открыть вт, 1910 г. Выдѣлился 
онъ изъ прихода с. Шалинскаго. С. Нарва стоитъ па правомъ бе
регу р. Маны въ сырой болотистой и нездоровой мѣстности. Отъ 
епархіальнаго города' село находится въ 125 в., оть ж.-дор. станц. 
Камарчага въ 50 в., оть Кіяйскаго почтоваго отдѣленія, волостно
го правленія и врачебнаго пункта въ 15 в. Въ составъ прихода, 
кромѣ села, входятъ пять деревень, находящихся на разстояніи 
отъ 5 до 15 в.: Кіяйская, Тюлюнъ, Забытый, Лейба, Ингутъ. Пу
ти сообщенія съ первыми тремя деревнями довольно удобны. Цер
ковь въ с. Нарвѣ одна, деревянная, однопрестольная, во имя свят. 
живон. Троицы, построена въ 1910 г. Церковная библіотека 
имѣется, по весьма скудная. Въ приходѣ имѣются двѣ. министер
скія школы: въ д. Кіяйской и въ с. Нарвѣ. Штатный причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика. Казенное жалованье прич
ту 600 р. Братскихъ доходовъ причтъ получаетъ до 250 р. въ 
годъ. Земля, въ количествѣ 105 дес., нарѣзана въ 1914 г. Сѣно
косной земли 15 дес., пахатной 10 дес., лѣсной 80 дес. Причто
выхъ домовъ два. Капиталовъ церковныхъ и причтовыхъ не 
имѣется. Населеніе прихода составляютъ исключительно пересе
ленцы изъ губерній Псковской, Могилевской, Витебской, Минской, 
Смоленской, Черниговской, Вятской, Казанской, Калужской и Туль
ской. Всего населенія въ приходѣ 923 чел. (500 д. м. и. и 423 д. 
ж. и.). Все населеніе православное за исключеніемъ 8 чел. люте
ранъ. Занимаются жители прихода земледѣліемъ, сплавомъ лѣса, 
добычей кедровыхъ орѣховъ и охотой.

Нахвальсісій Богородице-Казанскій приходъ. О времени от
крытія Нахвальскаго прихода точныхъ свѣдѣній не имѣется, по
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во всякомъ случаѣ въ послѣдней четверти 18 стол. приходъ уже 
существовалъ. С. Пахвальское находится на лѣвомъ берегу р. 
Енисея въ 1*/з верст. отъ рѣки. Чрезъ с. протекаетъ р. Бузимъ, а 
кругомъ села разбросаны болота, вслѣдствіе чего мѣстность эта не 
можетъ быть названа, здоровою. Отъ епархіальнаго города и ж.-дор. 
ст. Красноярскъ с. Пахвальское отстоитъ въ 90 в,, отъ пароходной 
пристани въ д. Павловской въ 8 в., отъ Шилпнскаго иочт. отд. въ 
40 верст.; въ самомъ селѣ находятся волостное правленіе, врачеб
ный пунктъ и больница. Въ Нахвальскомъ приходѣ три дерев
ни: Малая Нахвальская въ 2 в., Павловская въ 8 в. и поселокъ 
Елань въ ‘21 в. Въ приходѣ, кромѣ того, находится винокуренный 
заводъ Полякова въ 15 в. (за р. Енисеемъ), съ деревянною цер
ковію во имя ирор. Божія Иліи. Въ с. Нахвальскомъ храмъ одинъ, 
каменный, одпопрестолыіый, въ честь Казанской иконы Божіей Ма
тери, построенъ въ 1783 г. на мѣстѣ сгорѣвшаго въ 1781 г. дере
вяннаго храма. Бъ 1861 г. храмъ былъ подвергнута капитальной 
перестройкѣ. При храмѣ есть библіотека, состоящая изъ 337 то
мовъ. Въ д. Павловской строится молитвенный домъ. Церковныхъ 
школъ въ приходѣ нѣтъ, по имѣются двѣ министерскія: одна въ 
с. Нахвальскомъ, другая въ д. Павловской. Въ приходѣ есть цер
ковно-приходское попечительство, существующее сь 1901 года, и 
кредитное товарищество. Штатный причтъ состоитъ изъ священ
ника съ жалованьемъ въ 375 р. и псаломщика съ жалованьемъ въ 
125 р. Братскихъ доходовъ въ 1914 г. было 773 р. 36 к. Причто
выхъ домовъ два; домъ священника удобный и хорошій, по на
дворныя постройки худыя; домъ псаломщика нехорошъ. Пахотной 
земли у причта пѣтъ; сѣнокосной 55 дес.; лѣсной дачи 20 деся
тинъ. Причтовый капиталъ 500 р., церковный капиталъ 3303 р. 50 
к. Въ приходѣ 542 дома и около 4.000 душъ населенія обоего по
ла. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ, ссыльныхъ и 
поселенцевъ. Населеніе русское; есть немного евреевъ и татаръ. 
Занимаются жители прихода хлѣбопашествомъ, рыбной ловлей и 
охотой.

Отрадненскій Троицкій приходъ открытъ въ 1913 г. С. От- 
радпенское расположено въ одной верстѣ отъ рѣчки Талой. Мѣст
ность въ селѣ и приходѣ здоровая, частью степная, частью таеж
ная; есть и болотистыя мѣста. Отъ епархіальнаго города и бли
жайшей жсл.-дор. станціи (Красноярскъ) с. Отрадненское находит
ся въ 120 верст., отъ пароходной пристани въ с. Юксѣевскомъ въ 
40 в., отъ почтоваго отдѣленія, волостного правленія и врачебнаго 
пункта въ с. Б.-Муртинскомъ въ 25 в. Деревень въ приходѣ семь: 
Ясная Поляна, Богородицкое, Ново-Никольское, Веселый, Рома
новъ, Бѣлый и Кильтомъ; отъ села деревни находятся въ 2,3,5,7 и 
8 верстахъ; пути сообщенія съ деревнями удобны. Церковь въ с. 
Отрадненскомъ деревянная, однопрестольная, въ честь св. Троицы, 
построена въ 1915 г. Библіотеки при церкви нѣтъ. Молитвенныхъ 
домовъ и часовенъ въ приходѣ нѣть. Нѣтъ въ приходѣ и школъ. 
Штатный причтъ въ приходѣ состоитъ изъ священника съ жал.
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въ 600 р. и псаломщика съ жал. въ 200 
правленіе 130 р. въ годъ. Причтовыхъ д 
ли причтовой и церковной не имѣется. Капиталовъ причтовыхъ и 
церковныхъ тоже нѣтъ. Въ приходѣ 130 дворовъ и 1000 д. , насе
ленія, Населеніе составляютъ переселенцы изъ Тульской, Калуж
ской, Черниговской, Харьковской, Волынской, Полтавской, Орлов
ской, Вятской, Казанской и Гродненской губерній. Всѣ прихожане 
православные, за исключеніемъ одного семейства баптистовъ. За
нимаются жители прихода земледѣліемъ.

Погорѣльскій Николаевскій приходъ открыть въ 18 ст. и со
стоитъ изъ с. Погорѣльскаго и д. д.: Бадаговой въ 1 в., Таскпной 
въ 3 в. и Сухановой въ 3 в. Отъ епархіальнаго города и ближай
шей жел.-дор. ст. Красноярскъ с. Погорѣльское находится въ 37 
в. Почтовыя сношенія съ селомъ производятся чрезъ почт. отд. 
Шило и Погорѣльское волостное правленіе. Церковь въ с. Пого
рѣльскомъ одна, каменная, двухпрестолыіая. во имя Всемилости
ваго Спаса и св. Николая, построена въ 1821 г. Церковная биб
ліотека состоитъ изъ 332 томовъ. Въ приходѣ имѣется церковно
приходское попечительство. Штатный причтъ состоитъ изъ свя
щенника съ жалованьемъ въ 300 р. и псаломщика съ жал. въ 100 
р. Братскихъ доходовъ получается до -160 р. вт. годъ. Священникъ 
за законоучительство въ министерской школѣ, получаетъ 100 р. вь 
годъ. Причтовыхъ домовъ два; оба деревянные; домъ священника 
построенъ въ 1914 г., домъ псаломщика вт. 1837 г. Земли при 
церкви состоитъ: усадебной 3 д., пахотной 12 д. 833 кв. с., сѣно
косной 27 д. 382 кв. с., лѣсной 20 д., подъ кустарникомъ 56 д. 
515 кв. с., неудобной земли 4 д. 1207 кв. с. Капиталовъ церков
ныхъ 487 р. 75 к. Въ приходѣ имѣется одпоклассная министер
ская школа на 30 ч. учащихся. Населенія въ приходѣ 1045 душъ 
м. и. и 1025 душъ ж. п. Все населеніе православное, за исключе
ніемъ 14 душъ евреевъ.

Подъемскій Введенскій приходъ открытъ въ 1801 г. Село 
Подъемское стоитъ па рѣкѣ Подъемной, вблизи сосноваго и елова
го лѣса, въ мѣстности совершенно здоровой. Отъ епархіальнаго 
города п ж.-д. ст. село находится въ 115 в,, отъ пароходной при
стани въ 9 в., отъ почтоваго отдѣленія, волостного правленія и 
врачебнаго пункта въ с. Болыпе-Муртннскомъ въ 15 в. Въ при
ходѣ. три деревни: Тигина въ 18 в., Комарово въ 5 в., Предпвна 
въ 12 в.; сообщеніе съ послѣдней весной затрудняется разлитіемъ 
р. Енисея п Подъемной. Въ приходѣ одна церковь, построенная въ 
1817 г., каменная, съ двумя престолами, въ честь Живоначальиыя 
Троицы и въ честь Введенія во храмъ Богоматери. При церкви 
имѣется библіотека съ достаточнымъ количествомъ книгъ. Въ д. 
Тигиной имѣется часовня, построенная въ 1801 г., и строится мо
литвенный домъ. Есть часовни въ д. Комаровой (постр. въ 1825 г.) 
и въ д. Цредивной (постр. въ 1821 г. ). Въ приходѣ имѣется цер
ковно-приходская школа въ с. Подъемскомъ (на 23 чел. уч.) и цер
ковно-приходское попечительство. Причтъ состоитъ изъ священни-
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ка и псаломщика. Жалованье свящ. 300 р., псаломщ. 100 р. Дохо
довъ за требоиснравленіе 300 р. въ годъ. Домовъ причтовыхъ два; 
состояніе ихъ удовлетворительное. Пахотной земли у причта 30 
дес , сѣнокосной (56 дес., лѣсной 20 дес. Церковный капиталъ 100 
р., причтовый 150 р. Въ приходѣ 1487 душъ обоего пола. Все на
селеніе православное; иновѣрцевъ, раскольниковъ и сектантовъ 
пѣтъ.

Подсопочный ДимитрІЕВскій приходъ открыть во второй по
ловинѣ 18 столѣтія. Приходъ состоитъ изъ с. Подсопочнаго Сухо- 
бузимской во.і. и деревень ТолстомысскоЙ (въ 10 в.) и Ишимской 
(въ 3 в.). Село Подсопочное отъ епархіальнаго города и ближ. ж. 
д. ст. Красноярскъ находится въ 50 верстахъ; ближайшее почт. отд. 
въ с. Шилиискомъ, врачебный пунктъ и волостное правленіе въ с. 
Сухобузимскомъ. Церковь въ с. Подсопочномъ одна, каменная, од- 
нопрестольная, во имя свят. Димитрія Ростовскаго, построена въ 1783 
г., перестроена въ 1858 г. При церкви имѣется библіотека, состоя
щая изъ 265 томовъ, и существуетъ церковпо-цриходское попечи
тельство, открытое въ 1898 г. Въ приходѣ двѣ деревянныя часов
ни: въ д. ТолстомысскоЙ, во имя св. Троицы (постр. въ 1872 г.), и 
въ д. Ишимской, во имя Архистр. Михаила, Церковно-приходскія 
школы имѣются въ с. Подсопочномъ (съ 1885 г.) и въ д. Толсто
мысскоЙ (съ 1898 г.). Приходскій причтъ состоитъ изъ священника 
съ жал. въ 300 р. и псаломщика съ жал. въ 100 р. Братскихъ до
ходовъ получается до 300 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ два; оба 
деревянные и довольно удобные. Пахотной земли для причта нѣтъ, 
усадебной 3 дес., сѣнокосной 52 дес. Жителей въ приходѣ свыше 
полуторыхъ тысячъ душъ обоего пола. Населеніе состоитъ изъ ко
ренныхъ сибиряковъ и поселенцевъ.

Свищевскій Тропцгй приходъ открытъ въ 1859 г., будучи вы
дѣленъ изъ приходовъ Ладейскаго и Березовскаго. По мѣстному 
преданію, основателемъ с. (тппцева былъ вольный выходецъ изъ 
Россіи Левъ Алексан іровичъ Свищевъ, пришедшій въ Сибирь лѣтъ 
200 тому назадъ. Село расположено среди горъ, при сліяніи рѣ
чекъ Березевки и Коропушки, въ здоровой и сухой мѣстности. Отъ 
г. Красноярска Свищево находится въ 35 верст., отъ жел.-дор. ст. 
Зыково въ 9 верст., отъ Вознесенскаго волостного правленія и вра
чебнаго пункта въ 18 верстахъ. Кромѣ села, въ составъ прихода 
входятъ 5 деревень: Безрукова. Каменка, Кулакова, Зыково и Кар
лова. Самая дальняя деневня Зыково отстоитъ отъ села въ 9 вер
стахъ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, однопрестольная, въ 
честь св. Троицы, построена въ 1863 г. При церкви имѣется биб
ліотека, но очень небольшая и песодержательная. Церковная лѣ
топись ведется съ 1863 г. Есть церковно-приходское попечитель
ство. Въ с. Свиіцевѣ имѣется одноклассная церковно-приходская 
школа, помѣщающаяся въ наемномъ домѣ. Министерскихъ школъ 
въ приходѣ нѣть. Штатный причтъ состоитъ изъ священника съ 
казенн. жалов. въ 400 р. и псаломщика съ жалов. въ 150 р. Брат
скихъ доходовъ ежегодно на причтъ получается до 400 р. Причто-
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пыхъ домовъ два, при чемъ домъ для псаломщика очень плохъ. 
Земли при церкви усадебной 1 дес., сѣнокосной 44 дес., лѣсной 
15 дес.; у причта лѣсной земли 55 дес. При церкви имѣется би
летъ государственной 4°/о ренты па сумму 700 р.. о'іДи съ котора
го дѣлятся между церковью и прич'омъ поровну. Жителей въ при
ходѣ свыше 900 человѣкъ. Все населеніе православное и состоитъ 
изъ коронныхъ сибиряковъ. Занимаются жители прихода земледѣ
ліемъ и лѣснымъ промысломъ.

Степно-Баджайсній приходъ открытъ въ 1910 г. Видѣ лился 
онъ изъ прих. ІІІалинскаго. С. Степной Баджай находится за р. 
Маной, стоитъ нагорной рѣчкѣ Баджай въ здоровой горной мѣст
ности; отъ епарх. города находится въ 150 в. Къ приходу припи
саны 23 деревни, населенныя исключительно переселенцами изъ 
Европ. Россіи Деревни находятся отъ села па разстояніи отъ 5 
до 34 верстъ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одпопрестоль- 
ная, пока еще не освящена. Библіотеки при церкви нѣтъ. Лѣто
пись церковная ведется съ 1913 г. Въ приходѣ пять министер
скихъ школъ. Съ 1914 г. въ с. Ст. Баджай существуетъ приход
скій комитетъ для оказанія помощи семьямъ воиновъ. Изъ граж
данскихъ учрежденій въ селѣ имѣется врачебный пунктъ.

Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика съ 
жалованьемъ отъ казны въ 800 р. на. причтъ. Населеніе прихода 
состоитъ изъ 870 душъ, изъ коихъ 310 баптистовъ, 136 лютеранъ 
и 15 католиковъ. Занимаются жители прихода земледѣліемъ, и до
бываніемъ кедроваго орѣха.

Сугркстсній Богородкце Рождественскій приходъ открытъ въ 
1914 г., будучи выдѣленъ изъ прихода ІІІалинскаго. С. Сугрн- 
стское, заселенное въ 1900 г. стоитъ па лѣвомъ берегу р. Имбежа 
въ здоровой лѣсной мѣстности. Отъ. епархіальнаго города село на
ходится въ 100 в., отъ жел.-дор. ст. Камарчага. въ 28 в., отъ поч
товаго отдѣленія, волостного правленія и врачебнаго пункта въ 
с. Шалинскомъ въ 10 в. Въ составъ прихода, кромѣ, села, входятъ 
слѣдующіе посолки: Ново-Михайловскій, (въ 4 в.) Ново-Покров
скій, въ 5 в.) Георгіевскій, (въ 8 в.) Нокосенскій (въ 5 в.) и Ново- 
Александровскій (въ 6 в.). Всѣ яти поселки возникли одновремен
но съ селомъ въ 1900-1901 г. г. Церковь въ приходѣ одна, дере
вянная, одиоирестолыіая, въ честь праздн. Рождества Пресвятыя 
Богородицы, построена въ 1913 г. Библіотеки при церкви пѣть. 
Въ приходѣ имѣются министерскія школы вѣ с. Сугристскомъ и 
въ поселкахъ Ново-Михайловскомъ, Ново-Покровскомъ, Покосен- 
скомъ и Ново-Александровскомъ. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника съ жалованіемъ въ 600 р. и псаломщика съ жало
ваньемъ въ 200 р. Братскихъ доходовъ получается на причтъ до 
270 р. въ годъ. Капиталовъ и земли у церкви и причта не имѣется. 
Причтовые дома строятся. Населенія въ приходѣ 2035 чел. (1085 д. 
м. и. и 950 д. ж. и.). Все населеніе православное, состоить исклю
чительно изъ переселенцевъ изъ губерній Витебской, Могилевской, 
Гродненской, Орловской, Псковской и Курской. Занимаются жите.
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ли прихода земледѣліемъ.
Сухобузимсній Троицній приходъ. О времени открытія Сухо- 

бузимскаго прихода точныхъ свѣдѣній нѣтъ, но изъ старинной гра
моты, хранящейся въ церковномъ архивѣ, видно, что приходъ су
ществовалъ еще въ 1767 г., состоя въ Ачинскомъ у. Сибирской 
епархіи. С. Сухобузимское стоитъ па р. Сухой Бузимъ; недалеко 
отъ села протекаетъ р. Большой Бузимъ, который сливается около 
села съ р. Шилой. Село ото расположено въ здоровой степной 
мѣстности. Огъ епархіальнаго города и ближайшей жел.-дор. стан
ціи (Красноярскъ) с. Сухобузимское находится въ 60 в., отъ почт. 
отд. въ с. ІІІила въ 16 в.; въ самомъ селѣ находятся: волостное 
правленіе, врачебный пунктъ, больница, камера мирового судьи 3-го 
уч. Красн. у., резиденція крестьянскаго начальника и станового 
пристава. Къ Сухобузимскому приходу принадлежитъ деревня Во- 
робппа, отстоящая оть села въ 4 верстахъ. Церковь въ Сухобу- 
зимскомъ каменная, двухъэтажная, построена въ 1802 г. престоловъ 
два: въ нижнем ъ зимнемъ храмѣ въ честь св. Троицы, въ верхнемъ 
лѣтнемъ во имя св. Ли. Петра и Павла. При церкви имѣется биб
ліотека, довольно полная п содержательная. Въ д. Воробиной есть 
часовня, существующая около ста лѣтъ. Церковно-приходское по
печительство существуетъ съ 1901 года. Церковно-приходскихъ 
школъ въ приходѣ пѣтъ; есть двѣ министерскія: двухклассная въ с. 
Сухобузпискомъ, открытая въ 1864 г., и одноклассная въ д. Воро- 
бппом, открытая въ 1898 г. Приходскій причтъ состоитъ изъ свя
щенника съ каз. жал. въ 300 р. и псаломщика съ жіл. въ 100 р. 
Братскихъ доходовъ получается въ годъ 850 р. Причтовый домъ 
имѣется только для священника; псаломщику выдается прихожанами 
на наемъ квартиры 60 р. въ годъ. Земли при церкви состоитъ: уса
дебной 1,25 дес., пахотной 3,55 дес., сѣнокосной 61,20 дес., подъ лѣ
сомъ 15 дес.; вся эта земля находится въ пользованіи причта. Ка
питаловъ при церкви состоитъ 2575 р. 76 к. Въ приходѣ 316 домовъ 
и 2035 душъ населенія. Все населеніе православное, за исключе
ніемъ 10 чел. евреевъ и 31 раскольника. Раскольники всѣ помор
скаго толка. Всѣ жители прихода коренные сибиряки, за немноги
ми исключеніями, и занимаются хлѣбопашествомъ,

Сѣдельниновсній Николаевскій приходъ открытъ въ 1861 г. 
Онъ выдѣлился изъ двухъ приходовъ; Сухобузимскаго (с. Сѣдель- 
никовское и д. Малый Балчугъ) и Кекурскаго (д. Высотина). С. Сѣ- 
долыіиковское стоитъ въ мѣстности стойной и здоровой, па пра
вомъ берегу р. Большой Бузимъ, въ который впадаетъ въ самомъ 
селѣ р. Мингуль. Огъ епархіальнаго города и ближайшей жел.-дор. 
ст. (Красноярскъ) Сѣделыіиковское находится въ 70 в., отъ паро
ходной пристани въ с. Атамановѣ въ 25 в., отъ волостного правле
нія, почтоваго отдѣленія и врачебнаго пункта въ с. Сухобузимскомъ 
въ 7 в. Въ приходѣ двѣ деревни: Высотина въ 2 в. и Малый Бал
чугъ въ 9 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, однопрестоль- 
пая. во имя свят. Николая, построена въ 1861 г. Библіотека при 
церкви небольшая. Есть церковно-приходское попечительство, от
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крытое въ 1901 г. Въ деревняхъ имѣются часовни деревянныя, 
довольно ветхія; время постройки ихъ неизвѣстно. Церковная шко
ла имѣется въ с. Сѣделышковскомъ; учащихся 50 чсл.; помѣщеніе 
тѣсное. Министерская школа имѣется въ д. Высотиноп; помѣ
щается на квартирѣ. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 
400 р. и псаломщика съ жал. вт. 150 р. Братскихъ доходовъ полу
чается до 400 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ два; домъ священ
ника довольно удобный и хорошій; домъ псаломщика ветхій. При
чтовой земли 69' десятинъ. Капиталовъ причтовыхъ нѣтъ, церков
ныхъ 500 р. Жителей въ приходѣ 979 душъ м. и. и 970 д. ж. и. 
Населеніе старожильческое; есть нѣсколько семей переселенцевъ 
изъ Полтавской г Евреевъ въ приходѣ. 9, католиковъ 1, остальные 
православные. Занимаются жители прихода хлѣбопашествомъ, ско
товодствомъ и рыболовствомъ.

Тальскій Троицкій приходъ открыть вт. 1914 г. и выдѣлена, 
изъ прихода Устюжскаго. Приходъ состоитъ изъ с. Талі.скаго и д. 
Булановой въ 3 в., Ново-Троицкой вт. 6 в. и Мостовой въ 18 в. 
Отъ епархіальнаго города п ближайшей жел.-дор. станціи Кра
сноярскъ с. Тальское находится въ 60 в. Почтовыя сношенія съ 
селомъ производятся чрезъ почтовое отдѣленіе Шила и Погорѣль
ское волостное правленіе. Церковь вт. приходѣ одна, деревянная, 
одпопрестолыіая, во имя Свят. Живоначалыіыя Троицы, построена 
въ 1888 г. Библіотеки при церкви не имѣется. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника съ жал. вт, 600 р. и псаломщика ст. 
жал. въ 200 р. Братскихъ доходовъ получается до 425 р. вт. годъ. 
Причтовыхъ домовъ нѣть. Земля для церкви и причта еще не на
рѣзана. Вмѣсто земли причту положена руга: священнику 240 пуд., 
псаломщику 84 пуда. Вт. с. Талі.скомъ имѣется одноклассная ми
нистерская' школа. Населенія вт. приходѣ. 928 душъ м. и. и 933 д. 
ж. и. Все населеніе православное, за исключеніемъ 8 д. католи
ковъ и 5 д. евреевъ.

Тертежскій Знаменскій приходъ состоитъ изь с. Тертеж- 
скаго, приписного къ нему с. Никольскаго, (въ 18 в.) д. Тенгппой 
(въ 4 в.) и д. Сергіевки (въ 8 в.). Отъ епархіальнаго г. с. Тер- 
гежскос находится въ 69 в. Церковь въ с. Тертежскомъ деревян
ная, одноирестолыіая, во имя Знаменія Пресвятой Богородицы, 
построена въ 1904 г. Кромѣ того, имѣется деревянная однопре- 
стольная церковь въ с. Никольскомъ, въ честь Покрова Божіей 
Матери. Въ с. Тертежскомъ имѣется одноклассная церковно-при
ходская школа па 50 чел. учащихся, а въ д. д. Теппнюй и Сер- 
гіевкѣ имѣются одноклассныя министерскія школы. Штатный 
причтъ прихода состоитъ изъ священника съ жалованьемт. отъ 
казны въ 300 р. и псаломщика ст, жалованьемъ въ 100 р. Брат
скихъ доходовъ поступаетъ на причтъ до 900 р. въ годъ. Священ
никъ получаетъ еще за преподаваніе Закопа Божія въ Тенгинской 
школѣ 100 р. и въ Тертежской школѣ 60 р. въ годъ. Причтовый 
домъ имѣется одинъ (для священника); псаломщикъ живетъ въ 
наемномъ помѣщеніи. Причтовой земли 99 дес. Земля неудобна ни 
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для пашни. пи для сѣнокоса и дохода не приноситъ. Капиталовъ 
причтовыхъ пТ.ть: церковныхъ капиталовъ вт. Тертежской церкви 
777 [). 87 к., въ Никольской Покровской церкви 894 р. 52 к. На
селенія въ приходѣ 1214 душъ м. и. и 1144 души ж, и. Все на
селеніе православное.

Торгашмнсипі Николаевскій приходъ открытъ, въ 1860 году. 
Выдѣлился онъ изъ прихода Градо-Красноярскаго Воскресенскаго 
собора, сначала въ. составѣ одного селенія 'Горгашинскаго, кото
рое наименованіе свое получило отъ, перваго насельника его ка
зака Торгаішша. Вт. 1878 году въ. составъ. 'Горгашинскаго прихо
да были перечислены дер. Овсянская и Бирюсипская изъ прихода 
Градо-Красноярской Покровской церкви. Благодаря переселенію 
въ Сибирь образовался поселокъ. Бахтинскій, также вошедшій въ. 
составъ. 'Горгашинскаго прихода. Въ. сентябрѣ, мѣс. 1910 года къ 
настоящему приходу была перечислена д. Базайская изъ. прихода 
Градо-Красноярскаго Восьр сенскаго собора. С. Торгашипское рас
положено у подножія горнаго хребта, который идетъ параллельно 
ст. рѣкою Енисеемъ., съ правой стороны его течені”, приблизи
тельно вт. трехъ, верстахъ отъ берега. Прибрежная мѣстность 
степного характера; по селу протекаютъ въ і азпыхъ направлені
яхъ нѣсколько ключей, которые образуютъ собою два небольшихъ 
озера.—одно у самаго села, а другое—въ. І’/з вер. отъ него. Не
смотря па значительное количество воды, особенной сырости не 
замѣчается, и мѣстность можно отнести къ. числу здоровыхъ. Се
ло находится въ- 5 вер. отъ епархіал. города, гдѣ и желѣзно-до- 
рож. станція, и пароход. пристань, и почто вс-телеграфная контора; 
отъ. Александровскаго волостного правленія село нах. въ 8 вер. 
отъ Красиояр. переселен. врачебнаго пункта въ. З1/2 верст. Де
ревень въ приходѣ одна Базайская въ 7 верстахъ. Препятствій 
въ. сообщеніи съ сею деревнею нѣтъ. Выше-же поименованныя де
ревни: Овсянская, Бирюсипская а Бахтинская, какъ, отстоящія 
отъ ириход. храма на значительномъ, разстояніи: первая въ. 25 вер.т 
вторая—вт. 55 вер., третья—въ 80 вер., и за неудобствами въ со
общеніи (лѣтомъ, осенью и весною въ лодкѣ или верхомъ.) ука
зомъ Енисейской Духов. Консисторіи отъ 23 декабря 1914 года 
за № 16.307 причислены къ, Красноярскому Знаменскому скиту. 
Приходская церковь построена въ 1869 году, деревянная, одно- 
престолыіая, вь честь св. Николая Мѵрликійскаго. Настоящій 
храмъ пожарамъ не подвергался, по построенъ, вмѣсто сгорѣвшаго 
въ 1862 г. Церковная лѣтопась ведется съ 1882 г. Библіотека при 
храмѣ есть, по сравнительно небольшая. Къ числу мѣстныхъ 
праздниковъ слѣдуетъ отнести празднованіе дней памяти св. пр. 
Иліи (20 іюля) и иреп. Варлаама Хутынскаго (6 ноябр.), въ ка
ковые праздники совершается хожденіе со св. Крестомъ по до
мамъ. Послѣднее обстоятельство указываетъ на то, что эти дни 
особенно празднуются мѣстнымъ населеніемъ, но съ какого вре
мени и по какой причинѣ установлены эти празднества, неизвѣстно.

9 мая въ день перенесенія св. мощей св. Николая бываетъ 
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крестный ходъ къ часовнѣ—крестику, устроенному около кладби
ща. гдѣ совершается молебенъ св. Николаю, въ благодарную па
мять объ избавленіи въ этотъ день первыхъ насельниковъ Торга- 
шипа оть нападенія кочевниковъ, а также служится великая па
нихида по усопшимъ христіанами. Вошло въ обычай ежегодно 
приносить въ с. Торгашинское наканунѣ девятой пятницы (послѣ 
Пасхи) Иверскую Икону Божіей Матери изъ Благовѣщенской 
церкви г. Красноярска. Въ первый разъ св. икона была принесена 
лѣтъ тридцать тому назадъ по случаю сильной засухи и уничтоже
нія посѣвовъ и травъ кобылкою. Послѣ ношенія св. иконы по по
лямъ и домамъ жителей с. Торгашпнскаго, какъ разсказываютъ 
старожилы, прошелъ обильный дождь, оживившій растительность.

Въ приходѣ имѣется молитвенный домъ въ д. Базайскоп, ■ 
построенъ вь 1890 г., вмѣсто сгорѣвшей часовни.

Въ приходѣ существуетъ три церковпо-приход. школы, а 
именно: въ с. Торгашинскомъ при 1 учащ. и 49 учащихся, вт, д. 
Балансной при 1 учащ. и 42 учащихся и въ д. ОвсяпскоЙ при 1 
учащ. и 32 учащихся. Всѣ три школы помѣщаются въ собствен. 
зданіяхъ. Гражданскія учрежденія въ приходѣ: врачебно-питатель
ный переселенческій пунктъ, находящійся въ 3*/я вер. отъ села, 
кредитное т-во и молочная артель. Послѣднія два кооперативныхъ 
учрежденія открыты при ближайшемъ участіи мѣстнаго священни
ка. Причтъ по штату состоитъ изъ священника съ жал. въ 400 р. 
и псаломщика съ жал. въ 195 р. Доходовъ на причтъ 800 р. въ 
год'ь; руга не выдается. Причтовые дома составляютъ собствен
ность Торгашпнскаго общества, ремонтируются за счетъ о-ва и 
находятся въ удовлетворительномъ состояніи. Церковной и прич
товой земли отведено 300 дес., такъ какъ село Торгашппскос счи
тается бывшей казачьей станицей.. Несмотря па значительное ко
личество земли, послѣдняя не представляетъ изъ себя цѣнности, 
такъ какъ 265 дес. ея отведены въ гористой мѣстности, 25 дес. 
сѣнокосной, находятся въ 30 верстахъ отъ села и только 10 дес. 
представляютъ изъ себя наиболѣе удобную для эксплоатаціи зем
лю, изъ коихъ 5 дес. покос. и 5 д. пахотной.—Капиталъ причта 
состоите изъ 1 свидѣт. 4°/о ренты 100 р. достоинства. Церковный 
капиталъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1.000 р. отданы изъ 
5о.'0 годов. комитету по постройкѣ доходнаго дома на усадьбѣ 
Духов, училища въ г. Красноярскѣ, 1.000 р. въ 3 свидѣтельствахъ 
4°/о ренты, хранятся въ Краснояр. Отдѣленіи Государственнаго Бан
ка и 200 р. помѣщены вкладомъ въ мѣстное кредит. товарищество. 
Въ приходѣ душъ муж. пола 864, жен. 836. Все населеніе со
стоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ. Значительную часть населенія 
въ с. Торгашинскомъ составляютъ казаки. Главное запятіе жите
лей хлѣбопашество, подсобныя—огородничество, продажа молочн. 
продуктовъ и доставка бутов. камня въ городъ.

Устюжскій Николаевскій приходъ открытъ въ 17(55 г. и со
стоитъ изъ с. Устюга и д. Покровки въ 23 в. Отъ епархіальнаго 
города и ближайшей жел.-дор. ст. Красноярскъ с. Устюгъ нахо
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дится въ 42 в., отъ почт отдѣл. Шила въ 25 в., оть Погорѣльска
го волости, правл. въ 9 в. и оть врачебнаго пункта въд. Заледѣе- 
во вт. 25 в. Церковь въ приходѣ одна, каменная двухпрестольная, 
во имя свят. Николая и свят. апост. Петра и Павла, построена 
вь 1820 г. Церковная библіотека состоитъ изъ 54 томовъ. Лѣто
пись церковная ведется сь 1862 г. Въ с. Устюгѣ имѣется церков
но-приходская школа па 90 учащихся, а въ д. Покровкѣ мини
стерская школа. Вт. приходѣ существуетъ церковно-приходское по
печительство и перковно-прпходскій совѣть помощи семьямъ во
иновъ. Штатный причтъ состоять изт. священника съ жал. въ 300 
р. и псаломщика сь жал. въ 100 р. Братскихъ доходовъ за 1914 
г. получено 514 р. 26 к. Священникъ за преподаваніе Закона Бо
жія вь церковной школѣ получаетъ 60 р. въ годъ. Причтовыхъ 
домовъ два; оба нуждаются въ ремонтѣ. Земли при церкви со
стоитъ: усадебной 3 дес. пахотной 25 дес., сѣнокосной 71 дес. 
Церковныхъ капиталовъ 742 р. 48 к. Населенія въ приходѣ 830 
душъ м. и. и 860 д. ж. и., въ томъ числѣ католиковъ 10 д., ад
вентистовъ 5 д., баптистовъ 71 д. Населеніе состоитъ изъ корен
ныхъ сибиряковъ, переселенцевъ изъ Европейской Россіи посыль
ныхъ.

Шаіинскій Параскевіевскій приходъ открыть въ 1859 г. Вы
дѣлился онъ изъ прихода Балайской Покровской ц. Канскаго у. 
С. Ша.пінское стоить при сліяніи рѣкъ Шала и Есауловки въ не 
особенно здоровой таежной и болотистой мѣстности. Отъ епархі
альнаго города село находится въ 85 в., оть ближайшей жел.-дор. 
станціи Камарчага въ 12 верстахъ; въ самомъ селѣ находятся во
лостное правленіе, почтовое отдѣленіе, врачебный пунктъ и 4-й 
мировой участокъ Крася, у. Въ составъ прихода входятъ слѣд. 
деревни: Ново-Пикольская, Банковская, Камарчагская, Верхне- 
Есаульская, Нижне-Есаульская. Торгинская, Бѣлогорская, Верхпе- 
Шалппская, Духовичи, Божея, Казанчежъ, Сосновская, участокъ 
Мишкинъ, участокъ. Самовольный. Дер. Нижне-Есаульская 
заселена казаками, поселившимися здѣсь въ 50 годахъ 19 стол., 
д. Верхне-Есаульская заселена старожилами, выселившимися изъ 
д. Карымовской Подсопочнаго прихода въ 60 годахъ прошл. стол., 
а остальныя деревни заселены переселенцами изт. Европейскій 
Россіи (приблизит. съ 1905 г.). Деревни отъ с. ІПалиискаго нахо
дятся па разстояніи отъ 4 до 20 верстъ; сообщеніе съ ними удоб
но. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, однопрестольная, во 
имя св. муч. Параскевы Пятницы (28 окт.), построена въ 1899 г. 
Лѣтопись церковная ведется съ 1862 г. При церкви есть библіо
тека, состоящая изъ 152 томовъ и 268 названій. Въ д. Бѣлогор
ской въ 1915 г. построена небольшая деревянная часовня. Въ с. 
Шалинскомъ есть двухклассная церковно-приходская школа; уча
щихъ вт. ней три лица и законоучитель, а учащихся около 150 
чел. Министерскія школы имѣются въ слѣд. деревняхъ прихода: 
Вапповской, Бѣлогорской, Ново-Никольской, Торгинской, Камар- 
чагской, Кубепской, Верхпс-Шалпиской, Сосповской и па участкѣ 
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Самовольномъ. Въ с. Шалинскомъ есть приходское попечитель
ство для оказанія помощи семьями воиновъ. Штатный причтъ со
стоитъ изъ священника, съ жалованьемъ отъ казны въ 300 р., и 
псаломщика, съ жалов. въ 100 р. Братскихъ доходовъ получается 
около 1250 р. вт> годъ. Руга не полагается съ 1904 г. Причтовый 
домъ одинъ (для священника); псаломщики живетъ въ наемномъ 
помѣщеніи, за которое плат. изъ церк. суммъ 72 р. въ годъ. Зем
ли у причта (съ 1904 г.) 99 дес., у школы 15 дес. Причтовыхъ 
капиталовъ нѣтъ; церковный капиталъ 1.000 р. Жителей въ при
ходѣ около 7.000 чел. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиря
ковъ, инородцевъ, ссыльныхъ и переселенцевъ изъ губерній: Моги
левской, Витебской, Курской, Псковской, Гродненской и Орловской. 
Занимаются жители прихода земледѣліемъ, лѣснымъ промысломъ, 
торговлей, пчеловодствомъ и извозомъ.

Шилинсній Покровеній приходъ открытъ въ 1830 г. Выдѣ
ленъ онъ былъ изъ прихода Сухобузимскаго. Приходъ состоитъ 
изъ с. ПІилинскаго и дер. Шошкиной въ 15 в., Ковригиной въ 15 
в., Шестаковой въ 12 в., Перми въ 17 в., Николаевской въ 17 в., 
Троицкой вт» 15 в., Георгіевской въ 14 в. и Князевки въ 10 в. С. 
Шилинское отъ епархіальнаго города и ближайшей жел.-дор. стан
ціи Красноярскъ находится въ 63 в.; отъ врачебнаго пункта въ 
с. Сухобузимскомъ вт. 15 в. Почтовое отдѣленіе и волостное прав
леніе имѣются вт, самомъ селѣ. Церковь въ приходѣ одна, камен
ная, однопрестольная, въ честь Покрова Божіей Матери, построена 
въ 1830 г. Церковная библіотека состоитъ изъ 122 томовъ. Лѣто
пись церковная ведется съ 1862 Г. Часовни имѣются въ д. Шош
киной (ііостр. въ 1909 г.) и въ д. Шестаковой (ностр, въ 1860 г.). 
Въ с. Шилинскомъ имѣется двухклассная церковно-приходская 
школа, существующая съ 1885 г., а въ д. Ковригиной и Никола
евской имѣются министерскія школы. Въ приходѣ имѣется попе
чительство, сестричпое братство и кружокъ ревнителей православія. 
Есть въ приходѣ общественная библіотека, кредитное товарище
ство, вольно-пожарное общество и потребительская лавка. Штат
ный причтъ прихода состоитъ изъ священника, съ жал. въ 400 р_, 
діакона, съ жал. въ 2,0 р. и псаломщика, съ жал. въ 150 р. Брат
скихъ доходовъ получается отъ 900 до 1200 р. въ годъ. Причто
выхъ домовъ три; всѣ въ исправномъ состояніи. Земли при цер
кви усадебной и сѣнокосной 66 д., лѣсной 9 д. Капиталовъ у цер
кви и причта не имѣется. Населенія въ приходѣ 2643 души м. и. 
и 2558 д. ж. и., въ томъ числѣ католиковъ 258 д., баптистовъ 35 
д., раскольниковъ 13 д. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сиби
ряковъ, ссыльно-поселенцевъ и переселенцевъ изъ губерній Перм
ской, Бессарабской, Витебской, Виленской, Волынской, Гроднен
ской, Могилевской и Новгородской.

Частоостровскій Троицкій приходъ открытъ въ 1730 г. С. 
Частоострбвское стоитъ на лѣвомъ берегу р. Енисея въ здоровой 
гористой мѣстности. Отъ епархіальнаго города и ближайшей жел.- 
дор. станціи Красноярскъ Частоостровское находится въ 35 в., 
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отъ парох. прист. въ с. Атамановскомъ въ 30 в., почтовое отдѣ
леніе и волостное правленіе находятся въ самомъ селѣ; предполо
жено устройство въ селѣ и врачебнаго пункта. Въ приходѣ, четы
ре деревни: Куваршипо (въ (і в.), Худоногово (въ 6 в.), Серебря- 
ково (въ (і в.), Стрѣшпево (въ 12 в.). Пути сообщенія между се
ломъ и деревнями довольно удобны. Церковь въ приходѣ одна, 
каменная, построена въ 1824 г. ІІрестоловт. два: въ честь Святыя 
Живоначальиыя Троицы и въ честь праздника Рождества. Христо
ва. При церкви имѣется библіотека, состоящая изъ 327 томовъ 
книгъ разнообразнаго содержанія. Въ библіотекѣ хранятся архіе
рейскія грамоты 1735 и 1780 г. и библія съ гравюрами 1830 г. 
Церковно-приходское ьопечитетьство въ приходѣ существуетъ съ 
1898 г. и имѣетъ капиталовъ около 300 р Въ приходѣ четыре ча
совни: въ д. Серебряковой (ноетр. вт. 1913 г. въ память 300-лѣтія 
дома Романовыхъ), въ д. Стрѣшпевои (ноетр. въ 1882 г.) и въ дер. 
Куваршинской и Худоноговом (ноетр. въ 1887 г.). Церковно-при
ходская школа имѣется въ д. Куваршинской, учащихся до 45 че
ловѣкъ. Въ с. Частоостровскомъ имѣется министерская школа, 
учащихся до 90 ч., учащихъ трое. Въ приходѣ есть кредитное то
варищество. Штатный причтъ прихода состоить изъ священника 
съ жал. въ 300 р., діакона ст. жал. въ 150 р. и псаломщика съ 
жал. въ 100 р. Братскихъ доходовъ получается па причтъ отъ 1 000 
р. до 1300 р. въ годъ. Руга не выдается съ 1905 г. Причтовый 
домъ одинъ, безъ службъ, весьма тѣсный и холодный. Пахотной 
земли у причта нѣтъ; сѣнокосной 54 десят.; лѣсной 20 десятинъ. 
Причтовый капиталъ 1200 р., церковный капиталъ 700 р. Населе
ніе прихода состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и ссыльно-посе
ленцевъ; первыми насельниками прихода были казаки, которые бы
ли присланы въ Сибирь для несенія службы. Всего въ приходѣ 
2900 душъ обоего пола, въ томъ числѣ католиковъ 53 души и 
евреевъ 9 душъ. Жители прихода занимаются земледѣліемъ, ско
товодствомъ и добываніемъ каменнаго угля.

Юксѣевсній Покровскій приходъ открытъ въ 18 стоя. Съ 
1744 г. по 1892 г. въ немъ непрерывно служилъ родъ священни
ковъ 'Рыжковыхъ; другіе члены причта происходили изъ того же 
рода. С. Юксѣевское стоитъ па берегу р. Енисея, въ здоровой та
ежной мѣстности, окаймленной со всѣхъ сторонъ холмами, покры
тыми хвойнымъ и березовымъ лѣсомъ. Отъ епархіальнаго города 
и ближайшей жел.-дор. станціи Красноярскъ с. Юксѣевское нахо
дится вт, 106 в., отъ почт. отдѣл. и врачебп. пункта въ с. Боль- 
ше-М уртинскомъ въ 22 в., отъ волостного правленія въ с. Елов- 
скомъ въ 16 в.; въ самомъ селѣ имѣется пароходная пристань. 
Въ приходѣ три деревни: Пакуль, Мингуль и 'Гаскина. Деревни 
отстоятъ отъ села верстахъ въ 8-9; во время весенняго разлива 
рѣкъ пути сообщенія съ деревнями затруднительны. Церковь въ 
приходѣ одна, каменная, однопрестольная, въ честь Покрова Пре
святой Богородицы, построена въ 1798 г., вмѣсто существовавшей 
прежде деревянной церкви. При церкви имѣется библіотека, со-
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стоящая изъ 280 томовъ книгъ духовнаго содержанія; интересны 
хранящіяся здѣсь ревизскія сказки о мѣстномъ духовенствѣ. Мо
литвенный домъ имѣется въ д. Таскиной; построенъ въ 1910 г.; 
ранѣе здѣсь существовала древняя часовня, которая въ 1901 г. 
была замѣнена молити, домомъ, сгорѣвшимъ, въ 1909 г. Имѣются 
часовни въ д. Пакуль (сущ. съ 1820 г.) и вт, д. Мпіігуль (сущ. 
съ 1810 г.); въ д. Пакулъ вч. 1913 г. была выстроена новая об
ширная часовня, во имя свят. Николая. Въ с. Юксѣевскомъ есть 
церковно-приходская школа, существующая сь 1845 г. и помѣща
ющаяся вч, бывшей церковной сторожкѣ; школа быда откі ыта 
свящ. Гавріиломъ Тыжповымъ. Въ д, Таскиной имѣется одноклас
ная министерская школа. Попечительство въ приходѣ существу
етъ съ 1902 г.; собираемыя им ъ средства идутъ па мѣстныя школь
ныя нужды. Приходскій причтъ состоитъ изъ священника съ жал. 
въ 490 р. и псаломщика съ жал въ 195 р. въ годъ; братскихъ, дохо
довъ. получается не болѣе 400р. вт, годъ, на весь причтъ,; руга въ, 
прежніе годы была, но теперь уже не получается. Причтовый домъ, 
имѣется только для священника; псаломщикъ, живетъ, въ наемномъ, 
помѣщеніи. Капиталовъ у церкви и причта нѣтъ. Пахотной земли у 
причта пѣтъ, сѣнокосной 52 дес.; вмѣсто пахотной земли выдавалась 
прежде руга: свящ. 20 иуд., псаломщ, 7 и., просфорнѣ 2 и. въ мѣсяцъ. 
Населенія въ приходѣ до 1500 душъ, обоего пола. Большинство на
селенія коренные сибиряки, но есть и переселенцы изъ Россіи. 
Все населеніе православное, за исключеніемъ 20 душъ, католиковъ, 
30 душъ магометанъ и 30 душъ евреевъ. Занимаются жители 
прихода исключительно хлѣбопашествомъ.

Нанскій уѣздъ.
Канскаго Спасскаго Собора приходъ существуетъ со времени 

появленія здѣсь селенія, въ 1860 году переименованнаго вт, го
родъ Калекъ, Городъ расположенъ па берегу рѣки Кань въ степ
ной, низменной мѣстности, отчасти па болотѣ, отчего здѣсь не пе
реводится малярія. Г. Калекъ находится въ 216 верстахъ отъ 
Красноярска. Деревень въ приходѣ Собора пѣтъ. Церквей въ 
Канскѣ три: Соборъ, построенъ въ 1804 году, Кладбищенская, по- 
построепа ве 1891—94 г. г. и Тюремная, построена въ 1899 г. 
Въ Соборѣ три престола: главный въ честь Нерукотвореннаго 
образа Спасителя, южный придѣльный—Покрова Пресвятой Бого
родицы, сѣверный—Святителя и чудотворца Николая, Въ Кладби
щенской церкви престолъ одинъ въ честь Божіей Матери Всѣхъ 
Скорбящихъ Радости. Въ тюремной церкви престолъ одинъ во 
имя свв. Апостоловъ Петра и Павла. Соборъ и Кладбищен
ская церковь каменные, Тюремная же деревянная. Цер
ковная лѣтопись ведется съ 1915 года. Библіотека есть, по мало 
содержательная. Часовенъ двѣ: одна въ двухъ верстахъ отъ горо
да по Московскому тракту, построена въ 1821 году на средства
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мѣщанина Бурмакина въ честь свв. Константина и Елены, другая 
въ 8 вер. отъ города по дорогѣ въ село Браженское, построена, 
доброхотными жертвователями въ 1899 году. Въ часовню свв. Кон
стантина и Елены бываетъ изъ города крестный ходъ 21 мая. 
Церковная школа одна, въ псп обучается 85 мальчиковъ и 55 дѣ
вочекъ. Министерскихъ школъ четыре. При Соборѣ есть попечи
тельство и богадѣльня. Штатный причтъ состоитъ изъ протоіерея, 
двухъ священниковъ, діакона и двухъ псало а тиковъ. Жалованія 
не положено. Источниками доходовъ для священнослужителей 
является закопоучительство въ женской гимназіи, городскомъ учили
щѣ и въ приходскихъ школахъ. Кружечныхъ доходовъ за 1915 
годъ получено 4021 руб. 53 к. па причтъ. Дома для помѣщенія 
членовъ причта имѣются, но ветхи и для квартиръ непригодны, 
сдаются церковнымъ старостою Собора въ аренду за плату, кото
рая, съ добавленіемъ недостающей суммы изъ средствъ Собора, 
идетъ на паемъ уже приспособленныхъ квартиръ для причта. Цер
ковной земли, кромѣ усадебной, имѣется сѣнокосной 7 десят. 120 
кв. саж. въ 8 верстахъ отъ церкви. Капиталовъ: причтовыхъ 4515 
руб. 50 кои. и церковныхъ 1673 руб. 74 кои. Населенія: право
славныхъ 16251 обоего пола, католиковъ 436, лютеранъ 74, маго
метанъ 310 и евреевъ 642. Населеніе занимается хлѣбопашествомъ 
и торговлей.

Абанскій Троицкій приходъ открытъ въ 1897 году, будучи вы
дѣленъ изъ прихода Устьинской Георгіевской церкви. Названіе 
свое онъ получилъ отъ рѣки Абанъ. Приходъ расположенъ на хо
рошемъ земельномъ участкѣ среди небольшихъ рѣчекъ и озеръ и 
среди строевого хвойнаго лѣса, поэтому и климатическія условія 
здѣсь благопріятны. С. Абанъ отстоитъ'отъ г. Красноярска въ 281 
в., отъ г. Канска въ 65 в., онъ же является и ближайшей желѣз
но-дорожной станціей; почтовое отдѣленіе, волостное правленіе и 
врачебный пунктъ имѣются въ самомъ селѣ. Въ приходѣ 13 дере
вень; Никольская, Троицкая, Заозерная, Петропавловская, Качарай, 
Междуболотный—съ населеніемъ изъ хуторянъ, участокъ Должен- 
ковъ, Каналайчикъ, Каналай, Ключевая, Олпатъ, Воробьевы! Кли- 
мовичевская. Всѣ эти деревни отстоять отъ церкви верстах'Ь въ 
4—12-ти, и препятствій въ сообщеніи съ ними нѣтъ. Вт, приходѣ 
церковь одна, деревянная, однопрестольная, въ честь Живоначаль
ныя Троицы, построена въ 1912 году. На кладбищѣ строится де
ревянная церковь съ престоломъ во имя св. Лидіи. Въ с. Абанѣ 
имѣется двухклассная церковно-приходская школа, открытая въ 
1902 году, находящаяся въ деревянномъ, требующемъ ремонта, по
мѣщеніи, съ тремя учащими и 96 учащимися. Министерскихъ 
школъ три: въ д. Никольской, Троицкой и Заозерной съ учащими
ся отъ 20—30 человѣкъ. Въ приходѣ имѣются волостное и при
ходское попечительство, въ с. Абанъ живутъ завѣдующій Почето- 
Абанскимъ подрайономъ, онъ же и крестьянскій начальникъ, при
ставъ ІП-го стана и чипы полиціи. Штатный причтъ въ приходѣ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, жалованья отъ казны по- 
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ложепо священнику 300 рублей и псаломщику 100 рублей, а за 
требоиснравленіе получается причтомъ около 600—800 рублей въ 
годъ. Причтовые дома имѣются, но домъ священника требуетъ ре
монта. Пахотной земли не имѣется, сѣнокосной 32 десят. 1680 
квадр. саж., покрытой кочками. Причтовый капиталь 145 рублей 
на вѣчное поминовеніе, и церковный—751 р. Прихожане старожи
лы, переселенцы, ссыльные, ссыльно-политическіе и каторжане изъ 
всѣхъ почти губерній коренной Россіи. Въ приходѣ православ
ныхъ обоего пола 5204 души, католиковъ 19, лютеранъ 59, маго
метанъ 35 и евреевъ 9. Прихожане занимаются земледѣліемъ. Въ 
селѣ бываетъ ярмарка двухнедѣльная и базары еженедѣльно по 
средамъ.

Агинскій Нинолаевскій приходъ открытъ въ 1839 году, буду
чи выдѣленъ изъ прихода Рыбинской Петро-Павловской церкви. 
С. Агинское расположено на равнинѣ, окруженной горами, порос
шими лѣсомъ. Мѣстность здоровая и плодородная. Село находится 
въ 200 вер. отъ Красноярска, въ 140 я. отъ Капска, въ 85 отъ 
жел.-дор. станціи: почтовое отдѣленіе, волостное правленіе и вра
чебный пунктъ имѣются въ самомъ селѣ Агинскомъ. Деревни: 
Верхняя Анжа въ 1‘/з вер., Павловка—3 в., Анжа—6 в., Нагорная 
—10 в., Усть-Анжа—15 в., Кулижниковская—15 в.. Вятская—12 в., 
Ульяновская—15 в., Гладковская—15 в., Болыпе-Илбанская—15 в., 
Шудровская—18 в., Орушинская—20 в. и Шоминская—25 в. Пу
ти сообщенія удобны. Церковь одна, каменная, построена въ 1844 
году, съ однимъ престоломъ во имя святителя и чудотворца Ни
колая. Церковная лѣтопись ведется съ 1862 г. Церковная библі
отека имѣется. Въ девятую пятницу но Пасхѣ ежегодно совер
шается въ Агинскомъ крестный ходъ съ чтимою иконой св. вели
комученицы Параскевы, которую прихожане соорудили въ 1886 г. 
въ память избавленія рогатаго скота отъ чумы. Въ приходѣ 4 мо
литвенныхъ дома въ деревняхъ: Усть-Апжѣ, Нагорной, Ульянов
кѣ и Вятской. Съ постройкой ихъ связывается свое особое воспо
минаніе изъ жизни царствующаго дома: первая построена въ 1880 
г. въ память спасенія Государя Императора Александра II отъ ру
ки злодѣя 2 апрѣля 1879 г. Вторая построена въ 1890 г. въ па
мять чудеснаго спасенія оть неминуемой смерти Государя Импе
ратора Александра III съ Августѣйшимъ семействомъ при круше
ніи желѣзно-дорожнаго поѣзда 17 октября 1888 г. Третья построе
на въ 1897 г. въ память священнаго коронованія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ Государя Императора Николая Александро
вича и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. Чет
вертая построена въ 1913 г. въ память рожденія Наслѣдника Це
саревича и Великаго Князя Алексія Николаевича. Церковныя шко
лы имѣются: въ селѣ съ 2-мя учащими и 102 учащимися, въ дер. 
Нагорной съ 47 ч. учащихся, въ д. Кулижниковской съ 40 ч. уча
щихся и въ д. Ульяновкѣ съ 34 ч. учащихся. Въ приходѣ имѣ
ются церковно-школьное попечительство и приходское попечитель
ство о семьяхъ лицъ, находящихся па войнѣ. Штатный причтъ со
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стоитъ изъ священника, діакона и псаломщика, съ жалованіемъ: 
300 руб. священнику, 150 діакону и 100 руб. псал. Руги положе
но: священнику 240 пудовъ, діакону 144 пуд. и псаломщику 84 пуд. 
въ годъ. Кружечныхъ доходовъ за требоиснравленіе получается 
до 1800 руб. въ годъ. Причтовые дома имѣются, по требуютъ ре
монта. Земли церковной: усадебной 2 десят. и 53 сѣнокосной. Цер
ковнаго капитала хранится въ Красноярскомъ отдѣленіи госуд. бан
ка 3244 руб. 62 коп. Населенія въ приходѣ, православныхъ 3250 
муж. и. и 3060 жен. и., католиковъ 109 обоего пола и евреевъ 53. 
Населеніе состоитъ изъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ губерній 
Орловской, Виленской, Минской, Могилевской, Кіевской, Полтав
ской, Тульской, Воронежской, и Гродненской. Населеніе зани
мается хлѣбопашествомъ, добычею кедроваго орѣха, пчеловодст
вомъ, звѣроловствомъ и рыболовствомъ.

Александровскій Александро-Невскій приходъ открытъ въ 1882г., 
будучи выдѣленъ изъ Амопашенскаго прихода. С. Александров
ское, переименованное въ 1881 г., по случаю убіенія Государя 
Императора Александра Николаевича II. изъ дер. Кочергиной, ра
сположено въ таежной здоровой мѣстности, па рѣкѣ Поймѣ. Алек
сандровское находится въ 150 вер. отъ Красноярска, въ 60 в. отъ 
Канска, а также и отъ ж.-д. станціи Канскъ; почтовое отдѣленіе, 
волостное правленіе и фельдшерскій пунктъ имѣются въ самомъ 
селѣ. Деревни: Верхне-Атинская, Тугуіпинская, Ново-Покровская, 
Абакумовская. ПовоНІиколаевская. Кирилловская, Бережковская и 
Бырѣзновская. Деревни отстоятъ въ 5—20 в. отъ села; пути удоб
ны. Церковь одна, деревянная, построена въ 1882 г., съ однимъ 
престоломъ во имя св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго. 
Лѣтопись неравная ведется. Библіотека есть, по недостаточная. Въ 
приходѣ бываетъ крестный ходъ въ Ильинъ день. Церковная шко
ла есть въ селѣ, съ двумя учащими и 96 учениками. Штатный 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ: 
450 руб. свящ. и 150 р. псал. Доходовъ за требоиснравленіе по
лучается на причтъ 824 руб. 55 коп. въ годъ. Причтовые дома есть. 
Земли церковной 52 десят. Капитала церковнаго 661 р. 88 к. На
селенія 2344 муж. и, и 2146 жен., всѣ православные и большей 
частью переселенцы изъ губ. Минской, Могилевской, Вятской, Са
марской, Кіевской, Черниговской, Пензенской, Воронежской и др. 
Занимаются земледѣліемъ.

Александровскій-Покровскій приходъ открытъ въ 1911 г., бу
дучи выдѣленъ изъ Троицко-Заозерповскаго прихода. Александров
скій или Кузинскій приходъ расположенъ въ стойной здоровой 
мѣстности, вблизи казенной лѣсной дачи, а село у ручейка Кузи
на. Село Александровское находится въ 160 вер. отъ Краснояр
ска, въ 80 в. отъ Канска, въ 10 в. отъ почтоваго отдѣленія, бли
жайшей ж.-д. станціи и волостного правленія въ Троицко-Заозер- 
новскомъ и въ 35 в. отъ врачебнаго пункта (Ольгиной и Рыбинска). 
Деревни: Пово-Прилука въ 2 в., Петро-Павловка—2 в.. Ново-Пе- 
чера—5 в., и Лебсдевка—12 в. Пути сообщенія удобны во всякое 
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время года. Церковь одна, деревянная, построена въ 1913 г., сь 
однимъ престоломъ въ честь Покрова Божіей Матери. Лѣтопись 
при церкви ведется съ 1914 г. Министерскихъ піко.ть двѣ: вь се
лѣ и въ дер. Ново-Печерѣ. Бъ приходѣ есть церковное попечи
тельство и совѣтъ. Штатный йричтъ состоитъ иэч. священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ. 600 руб. свяіц. и 200 руб. псал. До
ходовъ за трсбоисправленіе получается вч. среднемъ 160 руб. на 
причтъ въ годъ. Причтовые дома есть, но холодные. Земли цер
ковной 105 деспт. Населенія: православныхъ 1011 муж. и. и 940 
жен., лютеранъ 245 душъ и старообрядцевъ-безпоповцевъ 41 ч. На
селеніе состоитъ изъ переселенцевъ малороссовч. Черниговской и 
Полтавской губ. и эстонцевъ прибалтійскаго края. Населеніе за
нимается зе м л сдѣл і е мъ.

Александровскій Троицкій приходъ открыть 29 іюня, 1913 го
да С. Александровское находится отъ епархіальнаго города вч. 330 
верстахъ; отч. уѣзднаго въ 100 в.; отч. желѣзной дороги вч. 100 в. 
и отч. почтоваго отдѣленія вч. селѣ Рождественскомч. вч. 30 вер
стахъ. Кромѣ с. Александровскаго въ приходѣ имѣются еще три 
деревни: Николаевская вч. 5 верстахъ, Троицкая г.ь 5 в. и Сухо- 
сршинская вч. 4 верстахч. отч. села. Церковь въ приходѣ одна, 
деревянная, построена въ 1910 году па средства правительства, въ 
видѣ безвозвратнаго пособія въ количествѣ 2700 рублей, и па по
жертвованія прихожапч. вч. количествѣ 2400 рублей. Бч. храмѣ, 
одинъ престолъ во имя Св. Жив. Троицы. Въ приходѣ, имѣются 
двѣ церковныя школы: вч. селѣ Александровскомъ и въ деревнѣ 
Николаевской; обѣ помѣщаются въ наемныхъ домахъ; на содержа
ніе ихъ отпускается крестьянами по 30 рублей; въ 1913 году бы
ло учащихся—вч. Александровской школѣ 50 мальчиковч. и 16 дѣ
вочекъ, я вч. Николаевской 24 мальчика и 18 дѣвочекъ. Въ де
ревнѣ Сухоершипской имѣется министерское народное училище; 
вч. 1913 году въ немъ обучалось 23 мальч. и 10 дѣв. Причтъ со
стоитъ изч, священника и псаломщика; жалованья положено: свя
щеннику 600 рублей въ годъ и псаломщику 200 рублей; кружеч
ныхъ доходовч. за 1914 г. получено 500 руб. Причтовые дома по
строены ръ 1911 году; дома плохо оконопачены и потому холодны. 
Церковной земли 105 десятинъ, Населенія въ приходѣ 104—души 
муж. и. и 940 женск. и.; населеніе все православное.

Амонашенскій Николаевскій приходъ открыта, въ 1790 го
дахъ. Село Амонашъ и входящія вч. составч. Амонашенскаго при
хода деревни расположены въ долинѣ рѣки Кана, вч, среднемъ его 
теченіи, въ мѣстности болотистой и покрытой лѣсомъ. Здѣсь еже
годно свирѣпствуютъ эпидемическія заболѣванія, какъ-то: тифъ, ли
хорадка, цынга и др. Село Амонангь находится въ 250 в. отъ г. 
Красноярска, а отъ г. Канска, и желѣзно-дорожной станціи вч. 50 
вер. Почтовое отдѣленіе находится въ г. Канскѣ. Полостное прав
леніе въ с. Амонашѣ. Врачебный пунктъ въ с. Ирбейскомъ въ 40 
верстахъ. Въ составѣ Амонашенскаго прихода находится 10 де
ревень: село Амонашъ, дер. Тарай, дер. Береіпъ, дер. Прокопьевка, 
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д. Вершинка, д. Шумиха д. Кучердаевка, дер. Парамоновна, дер. 
Рахманова, и дер. Йерхъ-Амопдшъ. Въ деревнѣ Тараѣ, с. Амона
шѣ, дер. Берешѣ. Рахмановой и Шумихѣ старожильческое насе
леніе. а остальныя деревни населены переселенцами. Всѣ деревни 
находятся вблизи с. Лмонаша, а самая дальняя изъ нихъ въ ‘25 
верстахъ. Пути сообщенія удобны. Церквей въ приходѣ двѣ. Одна 
изъ нихъ въ с. Амонашѣ—каменная, другая, строіощаяся, вь дер. 
Прокопьевнѣ. Престолъ въ храмѣ одинъ во имя свят. Николая. 
Первая церковь, построенная въ 1790 году, была деревянная и въ 
1814 г. 14 ноября сгорѣла. Настоящій храмъ сооруженъ въ 1819 г. 
Церковная лѣтопись при храмѣ ведется съ 1868 г.; въ пей есть 
собственноручная надпись перваго Епископа Енисейскаго Преосвя
щеннаго Никодима съ указаніемъ, какъ вести лѣтописи. Библіоте
ка при церкви имѣется, но мало достаточна. Церковная школа 
имѣется въ с. Амонашѣ. помѣщается въ деревянномъ зданіи, безъ 
квартиры для учащаго. Въ приходѣ имѣется кромѣ того, 3 мини
стерскихъ одноклассныхъ училища. Причтъ состоитъ изъ священ
ника, діакона и псаломщика. Жалованья отъ казны сіяіцепнику 
300 руб. діакону 150 р. и псаломщику 100 руб. Руга прихожана
ми не уплачивается. Доходовъ отъ требоисправленій получается 
около 15(ЦІ руб. Причтовыхъ домовъ, за исключеніемъ ветхаго 
священническаго дома, для членовъ причта нѣтъ. Земли при цер
кви усадебной 4 д. и сѣнокосной 51 д. Церковнаго капитала 1140 
руб. 26 кои. Жителей въ приходѣ 2520 муж. пол. и 2335 ж. и. 
Всѣ православные.

Анцирсній Николаевскій приходъ открытъ въ 1810 году, бу
дучи выдѣленъ изъ прихода. Бпрюсинской Николаевской церкви, 
Нижнеудинскаго уѣзда, Иркутской губ. Анцирскій приходъ распо
ложенъ на правомъ берегу рѣки Капъ, а село на притокѣ Капа— 
рѣчкѣ Курышъ, въ мѣстности возвышенной, степной и здоровой. 
Село находится въ 241 вер. отъ Красноярска, въ 12 в. отъ Кап
ска, жел.-дорож. станціи, почтовой конторы и врачебнаго пункта 
тамъ же. Въ настоящее время въ приходѣ четыре деревни: По- 
даяйская въ 2 в., Бѣлоярская—6 в., Харлова—12 в. и Пермякова 
18 в. Пути сообщенія удобны. Церковь одна, каменная, построена 
въ 1815 году, съ однимъ престоломъ во имя свят. Николая. При 
церкви есть библіотека. Часовни имѣются въ трехъ деревняхъ: 
Бѣлоярской, Харловой и Пермяковой; построены прихожанами въ 
шестидесятыхъ годахъ. Въ селѣ есть приходское сельское учили
ще, основанное въ 1852 году въ видѣ частной домашней школы, 
всецѣло обслуживаемой мѣстнымъ причтомъ и только въ 1876 г. 
перешедшей въ завѣдываніе снеціалиста-педагога. Министерскія 
школы есть въ дер. Бѣлоярской и Харловой. Въ селѣ есть при
ходское попечительство и народная читальня. Штатный причтъ со
стоитъ изъ священника, діакона и псаломщика, съ жалованіемъ: 
300 р. свящ., 150 р. діакону и 100 р. псал. Руга хотя и положена, 
но платится неисправно. Кружечныхъ доходовъ бываетъ до 1200 
руб. па причтъ въ годъ. Для причта имѣются три приходскихъ 
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дома, мало благоустроенныхъ. Земли сѣнокосной 53 дес. Капта
ла причтоваго 31 руб. 50 кои. и церковнаго 1069 руб. 16 коп. 
Населенія: православныхъ 1445 муж. и. и 1451 жен. и., католи
ковъ 8 человѣкъ, евреевъ 10 чслов. Населеніе состоитъ изъ ко
ренныхъ сибиряковъ, за исключеніемъ разселенныхъ между ними 
50 семействъ переселенцевъ изъ Могилевской, Минской, Кіевской 
и Черниговской губерній. Жители занимаются земледѣліемъ. и не
многіе торговлей.

Аланскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1909 году, и вы
дѣленъ изъ Абаискаго прихода. С. Анаиъ находится среди лѣсовъ 
и болотъ, расположено у небольшой рѣчки Анаиъ, образующейся 
изъ ключей, почему село еще называется Ключиискимъ. Мѣст
ность нездоровая. Анаиъ отстоитъ отъ Красноярска въ 310 вер
стахъ, отъ Канска въ 85 вер., отъ желѣзно-дорожной станціи 
Еланскъ въ 85 вер., отъ почтоваго отдѣленія А.банъ, гдѣ. находит
ся также и врачебный пунктъ и волостное правленіе, в-ь 21 вер. 
Въ приходѣ 17 деревень: Байканъ, Бѣлая-Тасжка. Почетенъ, Пла
хина, Аргунъ, Тара, Хандальскъ, Козулина, Бортникова: Держа
винская, Бѣлая-Глинка, Зимникъ, Ключникъ, Суздалово. Изобиль
ный, Пентешетъ и Ряпинская. Отъ села деревни отстоятъ не да
лѣе 20 верстъ, за исключеніемъ Аргуна, Тары, Почетска и Плахи
ной, до которыхъ считается отъ 45 до 75 верстъ. Пути сообщенія 
удобны во всѣ деревни, за исключеніемъ Почетска и Плахиной, 
находящихся за рѣкой Аной. Церковь въ приходѣ одна, деревян
ная, построена въ 1911 году, съ однимъ престоломъ во имя св. 
Николая Чудотворца. Въ приходѣ есть чтимая икона Великомуче
ницы Параскевы, съ которой бываетъ въ 9-ю пятницу послѣ Пас
хи крестный ходъ на озеро Боровое. Въ дер. Суздалбвой есть мо
литвенный домъ, основанный и освященный въ 1907 году въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери. Въ приходѣ имѣются двѣ. ми
нистерскія школы. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика. Жалованія отъ казны священнику 300 рублей и пса
ломщику 100 рублей. Руга отъ прихожанъ положена, по по пла
тится. За 1914 годъ дохода причтомъ получено 414 рублей 61 кои. 
Причтовые дома имѣются, по холодные. Земли сѣнокосной причтъ 
имѣетъ 33 десятины. Въ приходѣ 1830 д. муж. пола и 1688 д. жен. 
пола. Населеніе прихода состоитъ частью изъ коренныхъ сибиря
ковъ, частью изъ ссыльныхъ, а больше всего изъ переселенцевъ 
изъ губерній: Псковской, Могилевской, Минской, Кіевской, По
дольской, Воронежской, Пензенской и друг. Всѣ прихожане пра
вославные. Занимаются прихожане преимущественно сельскимъ 
хозяйствомъ.

Бакчетскіё Троицкій приходъ открыта, въ іюлѣ 1875 года, 
будучи выдѣленъ изъ Тасѣевскаго прихода. С. Бакчетъ располо
жено па правомъ берегу рѣки У солки, въ мѣстности таежной и 
здоровой. С. Бакчетъ отстоитъ отъ Красноярска въ 366 верстахъ, 
отъ Канска въ 160 вер., отъ почтоваго отдѣленія, волостного прав
ленія и врачебнаго пункта, находящихся въ селѣ Тасѣевскомъ, въ 
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20 перстахъ. Деревни въ приходѣ: Барковская въ 10 в.,Колонская, 
10 в.. Хапдальская въ 10 вер, Скакальная въ 9, Подсопочная въ 
7 в., Садово-Ложская въ 12 в., Веселовская въ 13 в., Петропав
ловская въ 13 в., Ермиловская въ 1(1 в. Препятствій въ сооб
щеніи между ними пѣтъ, кромѣ весенняго половодья. Церковь 
въ приходѣ одна, деревянная, заложена была въ 1804 году, окон
чена постройкою въ 1867 году, съ однимъ престоломъ во имя Жи- 
воначалыіой Троицы. Лѣтопись церковная ведется съ 1871 года. 
Библіотека при церкви имѣется, по небольшая и малосодержатель
ная. Церковная школа имѣется въ селѣ, помѣщается въ обшир
номъ зданіи, выстроенномъ въ 1899 году па средства крестьянина 
дер. Хапдальской 11. Г. Бурмакина.. Учащихся 27 человѣкъ. Ми
нистерская школа одна, въ дер. Хапдальской. Школьнаго зданія 
нѣть. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Жалованія отъ казны священнику 300 рублей, псаломщику 100 
рублей: руга полагается, по не получается съ 1912 года; доходовъ 
за требопенравленіе было получено въ 1914 году 447 рублей 18 
кои. Причтовые дома имѣются, но безъ надворныхъ построекъ. 
Земли сѣнокосной 53 десят. 1200 саж., усадебной 1 десят. 1200 
саж. Капиталовъ церкви имѣется 123 руб. 11 кои. и причта—139 
руб. 22 кои. Населеніе въ приходѣ 1634 д, муж. пола и 1480 д. 
жен. пола. Большинство населенія переселенцы изъ Витебской и 
Могилевской губерній. Главное занятіе прихожанъ земледѣліе.

Благовѣщенскій Троицкій приходъ открыть вь 1909 году 17 
іюня. С. Благовѣщенское находится въ 263 вер. оть Красноярска, 
въ 115 в. отъ Канска и ближайшей жел.-дор. станціи, въ 40 в. 
отъ почтоваго отдѣленія въ селѣ Нрбейскомъ, въ 10 в. отъ волост
ного правленія и врачебнаго пункта въ с. Тальскомъ. Деревни: 
Агульская въ 8 вер., Ильинская въ 3 в., Пово-Маріипская—12 в. 
Червякова—18 в., Манушкина—8 в. Тимоѳеевка въ 14 в., Галун- 
ская—14 в., Романовская—16 в., Старики—18 в., Богачева—6 в., 
Горкина—6 в., Васильевская—8 в. и участки: Сахарный въ 27 в., 
Колтапаевскій—26 в., Соболевскій—23 в. Пути сообщенія удоб
ны. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1909 го
ду, съ однимъ престоломъ во имя Святыя Троицы. Часовня съ ал
таремъ есть въ дер. Агульской. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика, съ жалованіемъ 450 руб. священнику 
и 150 руб. псаломщику. Кружечныхъ доходовъ получается 450 
руб. въ годъ. Причтовые дома имѣются, но холодны. Земли 105 
десятинъ. Населенія: православныхъ 2035 муж. пола и 2037 жен. 
и., католиковъ 13 м, и, и 10 ж. и., лютеранъ 3 м. и., раскольпи- 
ковъ-номорцевъ—48 м. и. и 65 ж. и. и раскольниковъ Австрій
скаго согласія—12 м. и 15 ж. Населеніе состоитъ изъ переселен
цевъ изъ различныхъ губерній Россіи. Земледѣліе, охота на .звѣ
рей. лѣсные промыслы и собираніе въ тайгѣ орѣха—составляютъ 
занятіе жителей прихода.

Бородинскій Покровеній приходъ открытъ въ 1904 году, буду
чи выдѣленъ изъ прихода Рыбинской Петро-Павловской церкви.

1
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Мѣстность гористая, лѣсная, здоровая. С. Бородинское находится 
оть Красноярска въ 180 верстахъ, отъ Канска въ 60 в; отъ стан
ціи желѣзной дороги вт. 10 вер., оть почтоваго отдѣлія,, волостно
го правленія и врачебнаго пункта, въ селѣ Рыбинскомъ въ 16 вер. 
Въ приходѣ одна деревня—Воскресепка. Церковь одна, деревянная, 
построенная вч. 1866 г., съ однимъ престоломъ въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы. Имѣется министерская школа. Штатный 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, сь жалованіемъ 
500 рублей священнику и 200 руб. псаломщику. Кружечнаго дохо
да за 1914 годъ получено 173 руб. 57 кои. Есть одинъ домъ—для 
священника Земли пахотной и сѣнокосной 117 десят. и лѣса 10 
десят. Капиталу церковнаго 586 руб. 92 к. Населенія 691 муж. п. 
и 683 жен. п. Есть переселенцы изъ Орловской губ. Населеніе 
занимается земледѣліемъ.

Браженскій Петро-Оавловскііі приходъ открытъ въ 1864 году. 
Выдѣлился онъ отъ Градо-Канскаго Спасскаго Собора. С. Бражен- 
ское стоить па лѣвомъ берегу рѣки Капъ; мѣсто холмистое, сте
пное и здоровое. С. Бражепское отъ г. Красноярска находится въ 
241 в., а оть у. г. Канска и почтово-телеграф. конторы въ 20 вер
стахъ. Вт. приходѣ одна деревня Ашкаульская въ 5 в. и два пе
реселенческихъ участка. Попово-Горскій вт. 14 в. и Гаврпловскій 
вт. 23 в. Деревня Ашкаульская образовалась изъ заимки, находив
шейся при рѣчкѣ Ашкаулькѣ. Переселенческіе участки І'аврінлов- 
скій и Попово-Горскій начали заселяться сь 1906 года. Церковь 
вч. приходѣ одна, деревянная, выстроена въ 1865 г., одноирсстоль- 
ная, во имя Св. Ап. Петра и Павла. Церковная библіотека состо
итъ изъ 164 томовъ. Часовня имѣется въ д. Ашкаульской, постр. 
въ 1887 г. При Ашкаульской часовнѣ имѣется чтимая икона. Св. 
Мученицы Параскевы; свѣдѣній о ней вт. приходскомъ храмѣ, нѣтъ; 
таковыя находятся при Капскомъ Спасскомъ Соборѣ, т. к. почита
ніе этой иконы началось вт. то время, когда д. Ашкаульская была 
приписана къ Капскому Спасскому Собору. Съ этою иконой еже
годно вт. день Св. Духа изъ деревни Ашкаульской совершается 
крестный ходъ въ г. Канскъ, а затѣмъ наканунѣ 9-й Пятницы по 
Пасхѣ икона обратно переносится изъ г. Канска въ д. Ашкауль- 
скую. Церковно-приходскихъ школъ двѣ: въ с. Браженскомъ и д. 
Ашкаульской. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Жалованье отъ казны священнику 300 руб., псаломщику 100 руб. 
Братскихъ доходовъ получается до 500 руб. вт. годъ. Домъ у свя
щенника есть, удобный, у псаломщика—ветхій. Земли при церкви 
сѣнокосной 52 д. Капиталовъ церкви 959 руб. 30 кои. и на ре
монтъ причтовыхъ домовъ 630 руб. 18 кои. Населенія въ приходѣ 
2353 д. обоего пола. Кромѣ трехъ семей штундистовъ, 11 д. евре
евъ и 4 д. магометанъ, все населеніе православное.

Бунбуйскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1898 году, буду
чи выдѣленъ изъ прихода Чунской Петро-Павловекой церкви ’С. Бун- 
буйское расположено на берегу рѣчушки Бупбуйки, впадающей 
въ рѣку Чуну, окружено труднопроходимой тайгой, топкими боло-
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тами и цѣпью таежныхъ горъ. Изобиліе пушнины и рыбы въ бас
сейнѣ р. Чуны привлекло сюда первыхъ крестьянъ насельниковъ, 
которые вытѣснили жившихъ тутъ тунгусовъ. С. Бунбуйское 
находится въ 500 вер. отъ Красноярска^ въ 250 в. оть Канска, въ 
110 в. оть жел-дор. станціи Тайшетъ, волостное правленіе есть въ при 
ходѣ. Деревни: Казнцыномысская въ 3 вер., Ганькина—9 в. Тах- 
тамапская—22 в., Балтурнна—32 в., Чунская—40 в., Хопякппа—52 
в., Челюгды—14 в. и Неванская—17 в. Пути сообщенія неудобны. 
Церковь одна, деревянная, съ однимъ престоломъ во имя Свят. и 
Чудотворца Николая, построена въ 1908 г. Молитвенные дома 
есть въ деревняхъ Иеванской и Балтурипской. Въ приходѣ три 
министерскія школы. Штатный принтъ состоите, изъ священника 
и псаломщика съ жалованіемъ 500 руб. свящ. и 125 р. псал. 
Кружечныхъ доходовъ за 1914 годъ получено 278 руб. 58 коп. Ру
ги положено отъ прихожанъ: 240 пуд. священнику, 48 пуд. пса
ломщику п 24 пуд. просфорнѣ. Причтовые дома имѣются, только 
безъ надворныхъ построекъ. Земли церковной считается 33 десят., 
но па означенную землю никакихъ документовъ не имѣется и по
тому она ежегодно оксплоатируется крестьянами села безвозмездно. 
Населенія 1038 д. муж. пол. и 1004 д. жен. Всѣ православные. 
Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и незначительной 
части переселенцевъ изъ Минской, Орловской и Тамбовской гу
берніи. Въ приходѣ проживаетъдо 400 человѣка, преступниковъ, 
сосланныхъ сюда на поселеніи по суду. Населеніе занимается зем
ледѣліемъ, охотой и рыболовствомъ.

Вахрушевскій Покровскій приходъ открытъ въ 1911 году, бу
дучи выдѣленъ изъ Тасѣевскаго прихода. С. Вахрушсвское сто
ить при рѣкѣ, Мурмѣ. Мѣстность сухая, таежная,' здоровая. (1. 
Вахрушевское отстоитъ отъ г. Красноярска въ 400 вер., г. Капс- 
ка въ 175 вер., почтоваго отдѣленія и волостного правленія въ с. 
Тасѣевѣ въ 25 вер. и отъ врачебнаго пункта въ дер. Лукашиной 
въ 15 вер. Въ составъ прихода вхоіятъ участки: Тынысъ въ 7 
вер., Круглый въ 9 вер., Рудяной въ 9 вер., Сватковъ въ 7 вер., 
Пайдепый въ 12 вер., Данилковъ въ 7 вер., Средняя Мурма въ 5 
вер., Бартапасъ вт. 9 вер., Бѣлійскасъ въ 10 вер., Илай въ 15 вер. 
Верхпе-Хапдальскіп въ 20 вер., Усть-Данилковъ въ 15 вер., Де
минъ въ 18 вер., Лѣвый Кангалокъ въ 23 вер, Калкасетъ въ 18 
вер.. Вершино-Яковлевскіп въ 14 вер.. Срсдне-Яковлевскій въ 15, 
Средняя ПІилка въ 47 вер. и дер. Упжа въ полуверстѣ отъ села. 
Пути сообщенія между ними неудобны, особенно въ весеннее вре
мя. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1913—15 
гг. и еще не освящена. Служба совершается въ молитвенномъ до
мѣ. Церковно-приходская школа въ селѣ имѣется и помѣщается 
въ домѣ псаломщика, въ виду того, что свое зданіе, построенное, 
какъ и церковь, на средства Переселенческаго Управленія, въ де
кабрѣ 1914 года сгорѣло. Штатный причтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика. Жалованья имъ 800 рублей. Дохода за тре- 
бопсправлепіе 100—150 руб. Причтовые дома имѣются. Земли 
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при церкви усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ 3 дес. 
600 кв. с. и сѣнокосной 120 десят. Населенія въ приходѣ 1691 д. 
муж. н. и 1482 д. женск. пола. Населеніе прихода состоитъ ис
ключительно изъ переселенцевъ Курской. Симбирской, Орловской. 
Могилевской и Витебской губ. Жители прихода занимаются хлѣ
бопашествомъ, скотоводстомъ и звѣроловствомъ.

Верхне Уринскій Михаило-Архангельскій приходъ открытъ 
въ 1909 г., будучи выдѣленъ изъ Ирбейскаго, Ивановскаго и 
Ярульскаго приходовъ. Мѣстность прихода холмистая, степная, 
бѣдна растительностью, окружена невысокими горами и прорѣза
на съ востока на западъ четырьмя ручейками ст. болотистыми бе
регами, заваленными у деревень навозомъ, при гніеніи котораго, 
въ лѣтнее время, воздухъ бываетъ страшно пропитанъ навознымъ 
запахомъ и вреденъ въ гигіеническомъ отношеніи. С. Верхне-Урип- 
ское находится въ 135 в. по старому Московскому тракту и въ 
200 в. по желѣзной дорогѣ отъ Красноярска, въ 113 в. по тракту 
отъ Канска, въ 45 в. отъ ближайшей ж.-д. станціи, въ 2" в. отъ 
почтоваго отдѣленія, волостного правленія и врачебнаго пункта. Де
ревни: Елисѣевка въ 8 в„ Михайловка—4 в. и Маріппка—4 в. ІІу- 
тесообщепіе удобно во всякое время года. Церковь одна деревян
ная, построена въ 1902 г., съ однимъ престоломъ во имя св. Ар
хистратига Михаила. Есть церковная школа, двухкомплектная, съ 
80—100 учащихся, и приходское попечительство. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ: 300 руб. 
свящ. и 100 руб. псал. Кружечныхъ доходовъ въ 1914 году было 
получено 406 руб. Земли при церкви пѣть. Населенія: православ
ныхъ 1451 д. муж. пола и 1426 д. жен., евреевъ два дома и бап
тистовъ три дома. Всѣ—переселенцы изъ Полтавской, Кіевской, 
Тамбовской, Тульской и Орловской губерній. Прихожане занима
ются замледѣліемъ, евреи торговлей.

Вершимо-Рыбинскій Гавріило-Архангельскій приходъ от
крытъ въ 1908 г. и выдѣленъ изъ Перовскаго прихода. Село 

I расположено у самой тайги, недалеко отъ вершины рѣки Рыбной,
почему и называется Вершино-Рыбинскимъ. Мѣстность гористая, 
здоровая. Въ селѣ находится волостное правленіе и фельдшерскій 
перес. пунктъ. До Красноярска около 200 в., до Канска 150 в., до 
почтой, отдѣленія ('Перовскаго^ 30 в. и до жел.-дор, станціи Клюк
венной 65 в. Составъ прихода: дер. Алдарокъ (въ 4 в. отъ села), 
Ивановская (8 в.), Попутный Ключъ (12 в.), Аргача (4), Ушкапка 
(10 в.), Асафьева (16 в.), Каптарлыкъ (8 в.) и Кай (30 в.) Пути 
сообщенія между упомянутыми деревнями и соломъ удобные. Иск
люченіемъ можетъ служить д. Кай, въ которую лѣтомъ можно по- 

I пасть только верхомъ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, по-
, строена въ 1903 г. на средства изъ фонда Ими. Александра III.

Въ ней два престола: во имя св. Архангела Гавріила и св. Ве
ликомученицы Параскевы. Въ д. Асафьевой имѣется молитвенный 
домъ, построенный въ 1910 г., и одноклассная минист. школа. Та
кая же школа есть въ д. Ивановской. Въ селѣ однокл. церковно
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приходская школа при 2 учащихъ и 160 учащихся. Зданіе школы 
казенное, просторное. Причтъ при церкви состоитъ изъ священни
ка и псаломщика. Священникъ получаетъ 300 руб. жалованья отъ 
казны и 750 руб. доброхотнаго подаянія отъ прихожанъ, а псалом
щикъ 107 р. жалованья и 250 руб. доходу. Имѣются для причта 
отдѣльные дома, которые довольно холодны. Земли сѣнокосной 20 
десят. Въ приходѣ православныхъ душъ муж. пола насчитывается 
2535, а ж. пола 2439; католиковъ 606, безпоповцевъ 466 и евреевъ 
20. Населеніе прихода состоитъ ьзъ переселенцевъ. Крестьяне 
занимаются хлѣбопашествомъ и отчасти добычей орѣха.

Вознесенскій Успенскій приходъ открыта, въ 1910 году; об
разовался изъ вновь населенныхъ участковъ, которые начали за
страиваться съ весны 1907 года выходцами изъ Европейской Рос
сіи. Центральное, положеніе въ приходѣ занялъ участокъ Заталь- 
скій, получившій свое названіе вѣроятно, оттого, что расположенъ 
за рѣчкой Талой; впослѣдствіи онъ былъ переименованъ но хода
тайству крестьянъ вт. с. Возпесепское. Село расположено па лѣ
вомъ берегу р. Талой, правый берегъ которой холмистый, а лѣвый 
луговой. Кромѣ села Вознесенскаго вт, приходѣ находятся участ
ки: Водный, Вершинскій, Станочный. Нагорный, Ямный, Постучет- 
скій. д. Хоіідальская, Теичетекая, ІІІаманово, Лобазкова, Панфи
ловская, Троснская и Мамовская. Мѣстность таежная. Климатъ 
здоровый. Пути сообщенія между деревнями крайне неудобны. Отъ 
прихода до Красноярска считается 350 в., а до г. Капска 130 в. 
Ближайшая ж. д. станція Тииская 100 в. Волость, почта и врачеб
ный пунктъ въ 28 в. въ селѣ Долго-Мостовскомъ. Церковь одна, 
деревянная, построена въ 1912 г.; престолъ въ честь Успенія Бо
жіей Матери. Церковная лѣтопись ведется съ 1915 года Въ д. 
Хапдальской есть часовня, но время ея основанія неизвѣстно. Цер
ковно-приходская школа есть и помѣщается въ прекрасной квар
тирѣ. Учащихъ законоучитель и учительница.; учащихся въ 1914- 
Ій уч. г. 39. Есть приходское и школьное попечительство. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованья священнику 
450 руб.,. псаломщику 150 руб. Доходовъ отъ требоисиравленій 
за 1914 г. получено 252 руб. 43 кои. Причтовые дома построены 
въ 1912 г. Земли 99 дес. Земля сплошь покрыта лѣсомъ. Жителей 
въ приходѣ муж. и. 892 д., жеи. 812 д. Населеніе прихода со
ставляютъ переселенцы изъ Могилевской, Минской, Витебской и 
Смоленской губ. Православныхъ въ приходѣ 1644, католиковъ 30.

Георгіевскій приходъ открытъ въ 1914 году, будучи выдѣленъ 
изъ приходовъ Новосельскаго, Михайловскаго и Пошинскаго. При
ходи названъ Георгіевскимъ по селу, которое получило свое наз
ваніе въ честь В. Ки. Георгія Александровича. Мѣстность ровная 
и здоровая. С. Георгіевское отстоитъ отъ Красноярска въ 240 вер., 
отъ г. Капска, почтоваго отдѣленія, желѣзнодорожной станціи и 
врачебнаго пункта тамъ же въ 40 вер. Деревни: Ивановка въ 3 
вер., Богоявленское—6 в., Ѳомкино—5 в. Тайнушка—2 в., Мохо
вое—5 в., Озерное—6 в., Тайна—8 в. и Шаташъ—9 в. Путесооб- 
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щепіе удобное. Вмѣсто церкви молитвенный домъ съ однимъ пре
столомъ въ честь великомученика Георгія. Министерскихъ школъ 
двѣ, обѣ въ наемныхъ помѣщеніяхъ, учащихся приблизительно по 
40 человѣкъ. Въ каждомъ селеніи существуетъ приходско-церков
ное попечительство. Штатный причть состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ: ООО руб. священнику и 21)0 р. пса
ломщику. Дохода, получено за первый годъ 480 руб. Зсмя еще не 
выдѣлена изъ общаго крестьянскаго владѣнія и доходовъ сь зем
ли причтомъ еще. не получается. Въ приходѣ 913 душъ муж. п. и 
831 д. жен. и. Населеніе составляютъ переселенцы изъ губерній 
Гродненской. Могилевской. Витебской, Минской, Смоленской, Там
бовской и Симбирской. Населеніе православное, за псклточспіем’ь 
3 семействъ католиковъ. Всѣ жители занимаются земледѣліемъ.

Гремуче-Падинскій Троицкій приходъ открытъ въ 1914 году. 
Выдѣлился онъ изъ Устьинскаго, Ношнпскаго и Капско-Перево- 
зипскаго приходовъ. Названіе—Гремуче-Падинскій-—получилъ отъ 
ключа, который бѣжитъ изъ подъ горы и „гремитъ*. Расположенъ 
приходъ въ мѣстности гористой, лѣсной, здоровой. Изъ подъ горъ 
течетъ множество ключей, около которыхъ и находятся всѣ 
поселки прихода. Отъ епархіальнаго города приходъ въ 230 в., 
отъ уѣзднаго и желѣзной дороги въ 27 в., отъ Устьинскаго почто
ваго отдѣленія, отъ волостного правленія, отъ врачебнаго пункта 
вт. 15 верстахъ. Въ составъ приход;. входятъ 9 слѣдующихъ по
селковъ: с. Гремуче-Падинское, Летчиковъ, Мптиха, Іяізурапъ. Ни
колаевскій, Плоикій, Сѣппой-Логъ, Сахарный, Егорапь. Жители 
поселковъ Гремуче-Падинскаго, Хетчикова-, Бизураиа, Сахарнаго и 
ІІлоцкаго живутъ въ Сибири 17 лѣтъ, Митихи—8 лѣтъ, Сѣнного 
Лога.—5, Николаевскаго—3. Егорапь только населяется. Ближай
шій поселокъ отстоитъ отъ села въ 2-хъ верстахъ, дальній въ 9 
верстахъ. Пути сообщенія хорошіе. Въ приходѣ молитвенный домъ, 
съ престоломъ въ честь св. Троицы. Причть состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика, получаетъ жалованья отъ казны 800 руб
лей и дохода за требоисправленія 160 рублей. Причтовыхъ домовъ 
нѣтъ, церковной земли нѣтъ; церковнаго капиталу въ настоящее 
время имѣется 18 рублей. Въ приходѣ душъ мужского пола 679, 
женскаго—636. Прихожане всѣ переселенцы изъ губерній Моги
левской, Минской. Гродненской, Подольской, Волынской, Чернигов
ской, Тульской. Орловскій, Рязанской, Калужской, Витебской. Всѣ. 
православные. Занимаются земледѣліемъ.

Долго-Мостовсніп Покровеній приходъ открытъ въ 1909-мъ 
году; выдѣлился изъ прихода Абанскаго (въ 46-ти верстахъ). Наз
ванъ приходъ по наименованію села „Долгій-Мостъ“, а село назы
вается такъ отъ первобытнаго моста (елани) длиною въ версты, 
который находился на Канскомъ тракту верстахъ въ семи противъ 
села. Село расположено на ровной мѣстности; почти кругомъ его 
огибаетъ болотно-таежная рѣчка, съ водой негодной для питья. Кли
матъ довольно здоровый, сухой; кругомъ прекрасный сосновый 
лѣсъ. Отъ епархіальнаго города село находится въ 320-ти вер
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стахъ, уѣзднаго въ 111-и верстахъ, желѣзно-дорожныхъ станцій: 
Канскъ въ 111-н верстахъ. Тины въ 70-ти верстахъ. Почтовое от
дѣленіе, волостное правленіе и врачебный пунктъ-въ самомъ селѣ. 
Деревень въ приходѣ 6: Пана-Качетъ—8 в., Лазарева—91/’ в. Ко
ролева—10 в., Покровская—10 в., Тибишетъ—8 в. и Капкара—12 
в. Препятствій въ сообщеніи нѣтъ. Къ тремъ деревнямъ идетъ пе
реселенческій конный трактъ, а къ остальнымъ проселочныя доро
ги. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1909-мъ 
году на средства Переселенческаго Управленія съ матеріалами отъ 
прихожанъ. Престолъ въ ней одинъ во имя Покрова Бож. Матери. 
Въ селѣ есть министерская школа. Помѣщается во временной кварти
рѣ. При церкви имѣются: Церковно-приходское попечительство, обще
ство трезвости и съ 1914-го года попечительный совѣтъ о семьяхъ лицъ, 
призванныхъ па. войну. Въ селѣ имѣется кредитное товарищество. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованія имъ 
положено 600 рублей отъ казны, доходовъ за требоисправленія при
ходится на причтъ въ годъ, по трехлѣтней сложности, 588 руб. 12 
кои. Причтовые дома, священническій и псаломщическій, построе
ны въ 1909-мъ году на средства Переселенческаго Управленія; но 
размѣру и расположенію комнатъ вполнѣ, достаточные, по страшно 
холодные, до сего времени не ремонтировались пи разу. При нихъ 
общій погребъ и общая баня. 2 амбара, 2 конюшни и 1 завозня. 
Церковно-причтовыя и церковныя земли имѣются въ селѣ Долгій- 
Мостъ, дер. Пана-Качетъ и Лазаревой по 120 десятинъ въ каждой. 
Изъ этой земли отрѣзано по 15 десятинъ па школу, при чемъ 
арендныя деньги сь нихъ сдаются въ мѣстное волостное правленіе 
для образованія особаго школьнаго фонда. Въ селѣ. Долгій-Мостъ 
105-ю десятинами пользуются причтъ, изъ коихъ десятинъ 20 сѣ
нокосной, десятинъ 10 пахотной, а остальная подъ лѣсомъ. Земли 
участковъ Папа-качеть и Лазаревой по 105 десятинъ сдаются съ 
торговъ при волости, вт. присутствіи причта, въ аренду, и деньги, 
получаемыя за ихъ аренду, поступаютъ въ пользу еще неустроен
наго вполнѣ и бѣднаго храма мѣстнаго. Капиталовъ ни церковныхъ, 
пи причтовыхъ не имѣется. Въ приходѣ значится населенія обо
его пола 2290, изъ коихъ 7 душъ римско-католическаго вѣроиспо- 
веданія. Все населеніе—переселенцы изъ Россіи изъ свыше 10-ти 
разныхъ губерній; преобладаютъ переселенцы изъ Псковской гу
берніи. Въ частности душъ муж. ноля 1189, женск. 1101. Сектан
товъ и раскольниковъ вт. приходѣ пѣть. Запятіе жителей но пре
имуществу земледѣліе.

Ивановскій Іоанно-Рыльскій приходъ открытъ неизвѣстно 
когда, но переименованіе с. Тырбышъ въ Ивановское относится къ 
1868 году. Село находится въ гористой мѣстности, изобилующей 
болотами и потому нездоровой, вблизи тайги и вт. золотопромыш
ленномъ районѣ. С. Ивановское находится въ 2о() вер. отт, Кра
сноярска, въ 105 в. отъ Капска, въ 70 в. отъ ближайшей жел,- 
дор. станціи, въ 25 в. отъ Ирбейскаго волостного правленія и 
врачебнаго пункта. Деревни: Николаевская въ 2 в., Чаргина 7 в.,
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Тияская 12 в.. Альпійская 12 в., Сергіевская 7 и. и Ново-Троиц
кая 7 в. Путесообщеніе удобно, за исключеніемъ двухъ послѣд
нихъ деревень, находящихся за рѣкой. Церковь одна, съ однимъ 
престоломъ во имя св. Іоанна Рыльскаго. Лѣтопись церковная ве
дется съ 1862 г. Часовни имѣются въ трехъ деревняхъ: Николаев
ской, Альпійской и Тинской. Церковная школа есть, но зданія 
своего не имѣетъ; въ ней обучается 36 человѣкъ, Приходское по
печительство открыто въ февралѣ 1915 г. Штатный причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ 300 руб. 
свящ. и 100 руб. псал, Дохода за требоіісправлепіе получается до 
1100 руб. на причтъ въ годъ. Причтовые дома есть, по холодные 
и находятся вдали отъ церкви. Земли церковной сѣнокосной 52 
десят. Капитала церковнаго 1393 руб. 99 коп. Населенія 1950 муж. 
и. и 2050 жен. и. Всѣ православные. Населеніе состоитъ изъ ко
ренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ разныхъ губерній Рос
сіи. Населеніе занимается земледѣліемъ, добываніемъ орѣха и охо
той на соболя и бѣлку.

Ивановскій Николаевсій приходъ открытъ въ 1910 году, бу
дучи выдѣленъ изъ прихода ІІпжне-ГІнгашсвскаго. Село расположе
но среди строевого лѣса, въ здоровой мѣстности. С. Ивановское 
находится въ 295 в. отъ Красноярска, въ 66 в. отъ Канска, въ 15 
в. отъ жел.-дор, ст. ІІнгашъ, въ 40 в. отъ Тинскаго почтоваго от
дѣленія и въ 30 в. отъ волостного правленія (Кучеровскаго). Де
ревень двѣ: Копѣйкина въ 7 в. и Горѣло-Барковская въ 4 в. Пу- 
тесообщоіпе удобное. Церковь одна, деревянная, построена въ 1912 
году, съ однимъ престоломъ во имя св. Николая Чудотворца. Лѣ
топись церковная ведется сь 1914 г. Библіотека скудная. Въ се
лѣ есть молитвенный домъ, основанный въ 1910 г. Есть церков
ная школа; зданіе построено Переселенческимъ Управленіемъ и 
вполнѣ пригодно для занятій; учащихся 48 человѣкъ. Штатный 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, ст. жалованіемъ: 
450 руб. свяіц. и 150 р. псал. Кружечныхъ доходовъ 400 руб. и 
руги 200 пуд. на причтъ. Причтовые дома есть. Земли церковной 
нѣтъ. Населенія 621 муж. и. и 581 жен. п. Приходъ населяютъ 
преимущественно переселенцы изъ Витебской и Черниговской гу
берній. Жители занимаются земледѣліемъ и отчасти лѣсной тор
говлей.

Иланскій Александро-Невскій приходъ при станціи Илан- 
ской открытъ въ сентябрѣ 1900 года, по иниціативѣ б. начальни
ка службы пути Корніенко, который еще до открытія самостоятель
наго прихода построилъ небольшую церковь для обслуживанія ре
лигіозныхъ нуждъ служащихъ и большого количества рабочихъ, 
скопившихся па станціи послѣ образованія при ней коренного де- 

• по. Приходъ расположенъ на открытой, по мало здоровой, вслѣдст
віе близости болотъ и отсутствія чистой питревой воды, мѣ
стности. Приходъ находится въ 254 вер. оть Красноярска, въ 30 
в. отъ Канска. Приходъ открытъ для обслуживанія религіозныхъ 
нуждъ желѣзно-дорожныхъ служащихъ отъ ст. Иланской и ея уча-
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стка до полустанка „Венгерка1, въ сторону Иркутска и ст. „Канскт>“ 
вт. сторону Красноярска; другихъ селеніи, кромѣ жел.-дорожныхъ, 
въ приходѣ нѣтъ. Церковь одна, деревянная, построена въ 1899 г., 
съ однимъ престоломъ во имя св. благовѣрнаго Князя Александра 
Невскаго. При церкви имѣется библіотека, состоящая изъ книгъ 
но вопросамъ религіозно-нравственнымъ, общественнымъ и проти- 
во-алкогольнымъ. Ежегодно 30 авг. совершается крестный хода, съ 
иконою св. Кп. Александра. Невскаго, которая находится въ депо. 
На станціи есть двѣ. министерскихъ двухклассныхъ школы: муж
ская съ 6 учителями и 2 у-цами, «учится 302 мальчика, и женская 
съ 6 учительницами и 1 учителемъ, учится 232 дѣвочки. Законо
учителей 4. состояніе школъ хорошее. Въ 1914 г. 19 августа от
крытъ Попечительный Совѣтъ по оказанію помощи жертвамъ вой
ны. Есть врачебный пунктъ, народная читальня, сцена для поста
новки спектаклей и кинематографъ. Штатный причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ отъ управленія 
Томской жел. дор. 900 руб. свяіц. и 420 руб' псаломщ.; дохода зи 
требоисправлепія въ 1915 г. получено 1241 руб, 77 кои. Причто
вый домъ одинъ, въ хорошемъ состояніи. Церковной земли: пахот
ной 12 дес., сѣнокосной 86 дес. и лѣсной 20 дес. Церковныхъ ка
питаловъ 1981 руб. 93 коп. Населенія въ приходѣ по даннымъ 
1915 года 1373 человѣка: дворяне, военные, мѣщане и крестьяне. 
Мужского пола 686 и жен. 687. Православныхъ 873 ч. католиковъ 
350 ч. и лютеранъ 150 ч. Жители служатъ, и работаютъ, на жел, 
дорогѣ. ।

Иланскій Срѣтенскій приходъ открытъ въ 1826 г. и выдѣ
лился изъ. Канскаго прихода. Открытъ приходъ по ходатайству 
графа Михаила Михайловича Сперанскаго, перваго Генералъ-Гу
бернатора Восточной Сибири. Первые прихожане этого прихода 
были ссыльные. Приходъ расположенъ по Московскому тракту и 
при Сибирской желѣзной дорогѣ, между станціями Илапская и 
Ппгашъ, Село стоитъ па маленькой рѣкѣ Планскѣ, вт. болотистой 
лѣсной и нездоровой мѣстности. С. Илапское находится отъ г. 
Красноярска въ 247 в., отъ г. Канска въ 27 в., отъ жел.-дор. ст. 
Илапская, отъ почтоваго отдѣленія, волостного правленія и пріем
наго покоя въ 2 в. Приходъ состоитъ изъ села и двухъ деревень: 
Карапселт. и Степаново. Въ с. Плановомъ и д. Карапселт. населе
ніе старожильческое, а въ Степановой смѣшанное, при этомъ боль
шинство переселенцы изъ сѣверо-западныхъ губерній. Отъ церкви 
д. Степанова вт. 11 в., а Карапселт. пт. 13 в.; препятствій въ со
общеніи пѣтъ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена 
въ 1826 году. Престоловъ въ церкви два: 1) въ честь Срѣтенія 
Господня и 2) въ честь Святителя и Чудотворца Николая. Молит
венные дома имѣются въ деревнѣ Карапселт, и деревнѣ Степано
вой. Церковно-приходская школа въ приходѣ одна. Зданіе подъ 
школой общественное, неудобное, въ ней обучается 20 мальчи
ковъ и 13 дѣвочекъ. Министерскихъ школъ въ приходѣ двѣ: 1) въ 
выселкѣ Плановомъ двухклассное народное училище; помѣщеніемъ 
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удобное; въ немъ учащихъ 4 человѣка, а учащихся 150 человѣкъ; 
■2) въ деревнѣ Степановой одпоклассное народное училище; въ немъ 
обучается 100 человѣкъ. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Жалованія отъ казны священнику 400 рублей, а псалом
щику 145 рублей въ годъ; руги священнику ‘240 пудовъ и псалом
щику 84 пуда. Доходовъ за требоисправлепіе въ 1915 году поступи
ло на причтъ 457 рублей 32 кои. Домъ для священника вт. пло
хомъ состояніи, а домъ псаломщика совершенно негоденъ для 
жилья, и прихожане даютъ псаломщику наемную квартиру. Земли 
церковной имѣется 3 д. усадебной и 52 д. сѣнокосной. Прихо
жанъ муж. и. 756, женск. 735.

Ирбейскій Спаскій приходъ открытъ въ 1760 году. С. Пр- 
бейское находится отъ Красноярска въ 182 вер., отъ Капска въ 
72 в., врачебный пунктъ, почта, волостное правленіе имѣются вт. 
самомъ с. Прбейскомъ. Деревни: Юдина въ 2 вер., Прирѣчная въ 
1 в., Козыла въ 10 в., Александровская въ 11 в. и Мельничная въ 
10 в. Путесообщеніе удобное. Храмъ каменный, построенъ въ 1819 
г. вмѣсто сгорѣвшаго въ 1816 г. деревяннаго, двухпрестольный, во 
имя Всемилостиваго Спаса и Св. Николая. Библіотека недостаточ
на. Имѣется молитвенный домъ въ дер. Александровской и часов
ни въ дер. Козылѣ и Юдиной. Министерскія школы имѣются въ 
с. Прбейскомъ и дер. Александровской. Основанная въ 1865 году, 
Ирбейская школа въ 1907 г. преобразована въ двухклассную изъ 
одноклассной, въ ней обучается 75 мальчиковъ и 61 дѣв., въ Алек
сандровской же одноклассной школѣ обучается 53 мал. и 27 дѣв. 
Штатный причтъ состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика, 

, съ жалованіемъ священнику 300 руб., діакону 150 руб . псаломщи
ку 1(К) руб. Кружечныхъ доходовъ за 1915 годъ получено 684 руб. 
44 кои. Для причта имѣются ветхіе дома. Земли церковной всего 
154 десят. 1985 саж., изъ коихъ сѣнокосной удобной земли 90 де- 
сят. и неудобной, состоящей подъ болотами, рѣкой и дорогой 55 
десят. 1985 саж. Населенія въ приходѣ.: православныхъ 1847 муж. 
пола и 1860 жен. и., иновѣрцевъ 72 муж. и. 60 жен. и. и ипослав- 
пыхъ 12 м. іі. 8 ж. и. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиря
ковъ и переселенцевъ изъ Могилевской губ.

Канско-Керевозннскій Троицкій приходъ открытъ въ 1900 го
ду. будучи выдѣленъ изъ прихода Градо-Канскаго Спасскаго Со
бора. Названіе свое приходъ получилъ отъ перевоза черезъ рѣку 
Капъ, около котораго по берегу рѣки расположилось селеніе, по
лучившее названіе Перевозинскаго. Мѣстность высокая, ровная, 
здоровая. Село находится въ 229 вер. отъ Красноярска, въ 2 в. 
отъ Канска, желѣзнодорожной станціи и почтоваго отдѣленія и въ 
12 в. отъ Анцирскаго волостного правленія. Въ приходѣ 4 дерев
ни: Ловатская въ 6 вер., Далайская въ 15 в., Тепло-Ключинская 
въ 15 в. и Курышинская въ 15 в. Пути сообщенія съ деревнями 
удобны, за исключеніемъ дер. Далайской, съ которою путь затруд
нителенъ весною во время разлива рѣчки Планки. Церковь въ 
проходѣ одна, каменная, построена въ 1899 году, съ однимъ пре
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столомъ во имя Святыя Живоначальныя Троицы. Церковная лѣ
топись ведется съ 1910 года. Библіотека имѣется, но недостаточно 
полна. Церковная школа одна, въ селѣ, въ общественномъ домѣ, 
старомъ, малопомѣстительномъ, холодномъ, съ 45 учащимися при 
одной учащей. Министерскихъ школъ двѣ; вт. дер. Далайской въ 
собственномъ домѣ и въ дер. Курышинскон въ наемной квартирѣ. 
Обучается въ первой 18 мальчиковъ и 19 дѣвочекъ, во второй 22 
мал. и 18 дѣв. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика, съ жалованіемъ 300 руб. священнику и 100 руб. псалом
щику. Руга положена, но получается неисправно, дохода затребо- 
исправленіе получается въ годъ до 800 р. на причтъ. Дома прич
товые имѣются. Домъ священника большой, удобный, крѣпкій, но 
холодный, требуетъ ремонта. Домъ для псаломщика малъ, старъ и 
неудобенъ. Земли усадебной 2 десятины и сѣнокосной, находя
щейся въ разныхъ мѣстахъ, 54 десят.; вмѣсто пахотной земли по
ложенъ ружный хлѣбъ въ размѣр ѣ 240 пуд. священнику, 84 пуд 
псаломщику и 24 пуд. просфорнѣ въ годъ, но руга прихожанами, 
не платится. Церковныхъ капиталовъ 237 руб. 40 коп. Населенія: 
православныхъ 1127 муж. пола и 1108 жен. и., иновѣрцевъ 54 муж. 
и. и 48 жен. и. Населеніе состоитъ преимущественно изъ корен
ныхъ сибиряковъ, занимается хлѣбопашествомъ.

Касьяновксій Еротіидскій приходъ открытъ въ 1913 году, бу
дучи выдѣленъ изъ прихода Илапской Срѣтенской ц. Село Касья- 
новское расположено при ручьѣ „Рудяная11, впадающемъ въ р. 
Пойму, въ здоровой мѣстности; находится въ 237 вер. оть Крас
ноярска, въ 65 в. отъ Канска, въ 35 в. отъ жел.-дор. станціи Илап
ской, въ 40 в. оть Типскаго волостного правленія. Деревни: Усть- 
Тугушинская, въ 5 в., Лакатуй въ 10 в. и Непахановская въ 5 в. 
Церковь деревянная, построена тщаніемъ Переселенческаго Управ
ленія въ 1914 г., внутри еще не устроена. Имѣется деревянный 
молитвенный домъ, построенный прихожанами въ 1912 г., въ ко
торомъ совершаются церковныя службы. Церковныя школы двѣ: 
въ с. Касьяновскомъ и въ дер. Иепахановской. Обучается 23 мальчи
ка и 3 д. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщи
ка съ жалованіемъ 600 руб. священнику и 200 руб. псаломщику. 
Кружечныхъ доходовъ за 1915 годъ получено 362 руб. 22 коп. 
Причтовые дома имѣются. Земли при церкви состоитъ усадебной 
3 десят. и полевой 102 десят. Какъ усадебная, такъ и полевая 
земля еще не провѣрена и церковь не имѣетъ па нее никакихъ 
документовъ, и причтъ ею не пользуется. Населенія въ приходѣ: 
православныхъ 613 муж. пола и 583 жен. и. и расколыіпковъ-да- 
пиловцевъ и оедосѣевцевъ 33 ч. Жители занимаются земледѣліемъ, 
продажей мяса, а нѣкоторые дѣлаютъ деревянную посуду.

Кильчугскій Знаменскій приходъ открытъ въ 1904 году, вы
дѣлился онъ изъ Рыбинскаго и названіе свое получилъ отъ ручья 
Кильчугь, у котораго стоить село. Мѣстность отчасти болотистая, 
отчасти степная и не вполнѣ здоровая. Село находится въ 150 
вер. отъ Красноярска, въ 100 в. отъ Канска, въ 40 в. отъ ж.-д. 
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ст. Троицко-Заозерная, въ 18 в. отъ почтоваго отдѣленія, волост
ного правленія и врачебнаго пункта въ с. Рыбинскомъ. Деревни: 
Чуринова въ 1 в., Саламатова—-5 в., и Усть-Кандыга—12 в. Ііу- 
тесообіценіе удобно. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, съ 
однимъ престоломъ въ честь Знаменія Божіей Матери, построена 
въ 1899 г. Министерскихъ школъ три. Естыюпечительство осель
яхъ воиновъ. Штатный причтъ состоять изъ священника и пса
ломщика, съ жалованіемъ 500 руб. священнику и 200 руб. пса
ломщику. Кружечныхъ докодовъ за 1915 г. причтомъ получено 200 
руб. Причтовые дома есть, но ветхіе, холодные и неудобные. Зем
ля для церкви выдѣлена въ 1914 г., но причтъ ею не пользуется. 
Населенія: православныхъ 1116 м. п., 1070 ж. и., инославпыхъ 3 
м. и 2 ж. и расколыіиковъ-безпоповцевъ 54 человѣка. Населеніе 
занимается земледѣліемъ и торговлей.

Ключевскій БогорОдице-Казансній приходъ открытъ въ 1863 
г., будучи выдѣленъ изъ прихода Болыпе-Уриискаго. Мѣстность 
холмистая, переходящая въ степь, изобилуетъ ключами, особенно 
подземными. С. Ключевское находится въ 180 вер. оть Краснояр
ска, въ 49 в. отъ Капска, въ которомъ и почтовое отдѣленіе, въ 
15 в. отъ ж.-д. станціи Канала, въ 22 в. отъ волостного правленія 
Болыпе-Уринскаго, въ 32 в. огь врачебнаго пункта въ с. Рыбин
скомъ. Деревни: Ивановская въ 15 в„ Спасовская—12 в. и Мало- 
Ключевская—6 в. IIутесообщеніе удобное. Храмовъ въ приходѣ, 
два: въ селѣ деревянный въ честь Казанской иконы Божіей Мате
ри, построенъ въ 1865 г., и въ дер. Ивановской деревянный же и 
однопрестольный во имя св. Іоанна Богослова. Библіотека при 
це,ркви имѣется, но недостаточная. Церковная школа одна, въ се
лѣ въ очень тѣсномъ помѣщеніи, съ 60 учениками. Министерская 
школа находится между деревнями Ивановской и Спасовской и 
одинаково далеко огь обѣихъ. При церкви есть приходское попе
чительство. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика., съ жалованіемъ 300 руб. свящ. и 150 р. псал. Руги поло
жено 240 пуд. священнику и 84 пуд. псаломщику, но руга вы
дается причту далеко не всѣми крестьянами. Кружечныхъ дохо
довъ за 1914 юдъ получено 578 руб. 55 коп. Причтовые дома удоб
ные. Земли при церкви: усадебной вмѣстѣ, съ погостомъ церков
нымъ 2062 кв. саж., пахатной и сѣнокосной въ двухъ мѣстахъ 
всего 54 дес. 338 кв. саж. и неудобной 2 дес. 997 кв. саж. Капи
тала церковнаго къ 1 января 1915 г. состояло 336 руб. 20 к. 
билетами и 65 руб, наличными. Населенія: православныхъ 1390 
муж. и. и 1344 жен. и. и три дома евреевъ. Населеніе состоитъ 
изъ старожиловъ, обрусѣвшихъ инородцевъ, ссыльно-поселенцевъ 
и переселенцевъ.

конторскій Николаевскій приходъ существуетъ болѣе ста 
лѣтъ. С. Конторское стоитъ на границѣ Иркутской губерніи у рѣ
ки Бирюсы, при впаденіи въ нее рѣчки Конторки и вт, двухъ вер
стахъ оть рѣки Мамаевки. Мѣстность гористая, таежная, здоровая. 
Село Конторское находится въ 375 вер. оть Красноярска, въ 160 
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в. отъ Канска, вт, 22 в. отъ ближайшей жел.-дор. станціи, въ 50 
в. отъ врачебнаго пункта; почтовое отдѣленіе, волостное правленіе 
имѣются вт, самомъ селѣ, а вт, недалекомъ будущемъ здѣсь от- 
крывается и врачебный пунктъ. Деревни: Еловая въ 6 вер., Че
ремхова—18 в., Енпсейка 12 в., Придорожная—10 в.. Пово-ІІнко- 
лаевка—25 в., п Черсмшаика—25 в. Конторскій храмъ въ 1909 
году сгорѣлъ и но сіе время не выстроенъ, служба же церковная 
совершается вт, молитвенномъ домѣ, временно поставленномъ пос
лѣ пожара храма. Часовня есть въ дер. Черемховой. Въ приходѣ 
есть три министерскихъ школы. Штатный причтъ состоитъ изт, 
священника и псаломщика, съ жалованіемъ 300 руб, священнику 
и 100 руб. псаломщику. Дохода за требоисправленія получается до 
400 руб. въ годъ. Причтовые дома есть, по домъ священника при
шелъ вт, совершенную ветхость, такъ что священникъ живетъ въ 
настоящее время въ собственномъ домѣ. Земля церковная есть, по 
причтъ пользуется только 10 дес. сѣнокосной земли. Церковнаго 
капитана имѣется 246 руб. 65 кои. Населенія: православныхъ 1106 
муж. п. и 1147 жен. и. и евреевъ 3 человѣка. Жители занимаются 
исключительно земледѣліемъ.

Коростельсній Димитріевскій приходъ открытъ неизвѣстно 
когда. С. Коростельское расположено на островѣ, образуемомъ рѣкою 
Капъ и ея протокомъ, въ мѣстности низкой, болотистой, поросшей і
смѣшаннымъ лѣсомъ. Село находится въ 190 вер. отъ Краснояр- 
ска, въ 70 н. отт, Канска, въ 50 в. отъ ж.-дор. ст. Камалы, въ 10 
в. отт, Прбейскаго почтоваго отдѣленія, волостного правленія и 
врачебнаго пункта. Деревни: Маловская въ 1 в., Хомутовская—6 
в. и Потро-Павловская—6 в. Путь отъ села въ деревни совер
шается по мосту черезъ протоку и паромомъ черезъ рѣки Капъ и 
Агулъ. Церковь одна, деревянная, и строена въ 1883 г., съ однимъ 
престоломъ въ честь св. великомученика Димитрія Солунскаго. 
Настоящій храмъ по счету уже третій: два первыхъ сгорѣли со 
всѣми документами, Храмъ тѣсный и холодный. Библіотека очень 
скудная. Часовня есть вт, дер. Хомутовской. Церковныя школы 
.есть вт, селѣ и дер. Хомутовской, обѣ обставлены весьма бѣдно. 
Учащихся въ первой 34 мальчика и 22 дѣв., во второй—34 мал. и 
14 дѣвочекъ. При церкви есть приходское попечительство и со
вѣтъ. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, 
съ жалованіемъ 300 руб. свящ. и. 100 руб. псал. Дохода за требо- 
исііравленіе получается около 380 руб. на причтъ. Причтовые до
ма есть, но производятъ грустное впечатлѣніе своей недодѣлан
ностью и плохимъ состояніемъ. Земля для церкви запроектирова
на въ трехъ отрубахъ: подъ погостъ болѣе десятины, пахотной 44 
дес. верстахъ въ 12—15 отъ церкви, лѣса и сѣнокосной 6 дес. 
верстахъ въ 7 отъ церкви. Капитала церковнаго 200 руб. Насе
ленія 1399 муж. и 1351 жен. Всѣ православные. Населеніе со
стоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ губерній 
Могилевской, Гродненской и Минской,

Курайсній Николаевскій приходъ открытъ въ 1863 году; вы
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дѣлился онъ изъ прихода Христорождественскаго; расположенъ па 
лѣвомъ берегу рѣки Ои, па Тасѣевскомъ тракту; окруженъ бере
зовымъ лѣсомъ; но причинѣ застоя воды въ рѣкѣ мѣстность не 
можетъ считаться здоровою. Село Курайское находится въ 300 в. 
оть епархіальнаго города, въ 85 в. отъ уѣзднаго гор. и желѣзно
дорожной станціи Канскъ и въ 25 в. отъ волостного правленія и 
врачебнаго пункта въ селѣ Христорождественскомъ. Въ приходѣ 
шесть деревень: Ашпацкая, вт, 3 в., Петровская—15 в.. Преобра
женская—7 в., Димитріевская—8 в., Лижне-Танайская—10 в. и Верх- 
не-Таііайская—5 в. Церковь одна., деревянная, построена въ 1863. 
г., съ однимъ престоломъ во имя Святителя Николая Чудотворца 
Библіотека въ церкви есть, по скудная. Въ приходѣ одна, церков
ная школа, находится въ селѣ Курайскомъ. учащихся 21 мал. и 
1(1 дѣв. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика 
съ жалованіемъ 400 руб. священнику и 125 руб. псаломщику. 
Кружечныхъ доходовъ на причтъ получается 80(1 руб. въ годъ. У 
священника и псаломщика дома общественные. Всей земли 53 де
сятины. Церковныхъ капиталовъ имѣется 109 руб. 75 кои. Насе
ленія въ приходѣ 970 д. м. п. и 886 д. ж. и. Населеніе составля
ютъ старожилы и переселенцы; занимаются земледѣліемъ.

Курышинсній Георгіевскій приходъ открытъ въ 1858 году. 
Село Курышипское (оно ж.е Комаровское) находится вт. 190 вер. 
отъ Красноярска, въ 40 в. отъ Канска, вт, 35 в. отъ волостного 
правленія (Уринскаго) и въ 22 в. оть ж.-д. ст. „Бошпяково*. Де
ревни: Курышъ въ 2 вер. за р. Капъ и Терская въ 10 в. Цер
ковь деревянная, съ однимъ престоломъ въ честь св. великомуче
ника Георгія Побѣдоносца, построена въ 1859 году прихожанами. 
Церковная школа одна въ селѣ и двѣ. министерскихъ въ дерев
няхъ. Вт. церковной школѣ обучается 21 мал. и 20 дѣв. Штатный 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ 
300 руб. священнику и 1.00 руб. псаломщику. Взамѣнъ пахотной 
земли полагается руга: священнику 240 пудовъ, а псаломщику 84 
пуда въ годъ, но руга получается причтомъ весьма неаккуратно. 
Дома для священника нѣтъ. Земли при церкви состоитъ: усадеб
ной 3 десят. и сѣнокосной 52 дес. Въ концѣ сентября и началѣ 
октября 1913 года причту отведена усадебная, пахотная и сѣно
косная земля въ другомъ мѣстѣ, но плана и межевыхъ книгъ на 
сту землю въ церкви не имѣется и причтъ ятою землею не поль
зуется. Населенія въ приходѣ: православныхъ 1285 муж.. пола и 
1259 жен. и., ииославныхъ 5 муж. п. и 2 жен. и.

Кучерцовсній Покровеній приходъ открытъ въ 1908 г., будучи 
выдѣленъ изъ Ингаіпенскаго и Тиискаго приходовъ. Кучерцовскій 
приходъ свое названіе получилъ отъ заимки, въ которой жили ку
черцы (кучера, ямщики). Мѣстность гористая, таежная, здоровая, 
орошается рѣкою Аскешъ. Село Кучерцовское находится въ 316 в. 
отъ Красноярска, въ 102 в. оть Канска, въ 20 в. отъ ж.-д. станціи, 
въ 25 в. отъ почтоваго отдѣленія; волостное правленіе и врачеб- 

I ный пунктъ есть въ самомъ селѣ. Деревни: Ѳокинская въ 6 в.,
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Волковская—12 в., Ошаровская—18 в., Николаевская—6 в„ Иль
инская—1(5 в., Лебяжепская—23 в., Чисто-Еланская—11 в.. Охот
ничья—7 в.. Александровская—3 в,, Алексѣевская—7 в. и Средне- 
Тинская—13 в. Церковь одна, деревянная, построена въ 1909 г., 
съ однимъ престоломъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы, 
Библіотека церковная есть, но недостаточна. Министерскихъ школъ 
шесть, въ деревняхъ: Александровской съ 50 учениками. Николаев
ской съ 30 уч., Лебяжьей съ 48 уч., Оокинской съ 75 уч., Алек
сѣевской съ 30 уч., и Ильинской съ 63 уч. Есть приходское по
печительство. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика, съ жалованіемъ 450 руб. свящ. и 150 руб. псал. Кру
жечныхъ доходовъ получается до 450 руб. въ годъ. Причтовые до
ма есть, но требу ютъ ремонта. Земля церковная отводится въ ко
личествѣ 36 десят. Населенія 1590 муж. пола и 1518 жен.; всѣ 
православные. Населеніе составляютъ переселенцы изъ губерній: 
Минской. Могилевской, Витебской, Орловской и Симбирской. На
селеніе занимается земледѣліемъ.

Малиновскій Троицкій приходъ открытъ въ 1912 году. Мѣ
стность возвышенная, вблизи Саянскаго хребта, съ рѣчками Ани
сомъ и Кпрелемъ, берущими свое начало въ горахъ. Вблизи села 
начинается тайга, проходящая до границы съ Монголіей. Климатъ 
горный, здоровый. Село находится въ 240 вер. отъ Красноярска, въ 
170 в. отъ Канска, въ 115 в. отъ ж.-д. ст. Клюквенная и въ 16 в. 
отъ почтоваго отдѣленія, волостного правленія и врачебнаго пункта 
въ с. Агинскомъ. Деревни: Алексѣевская въ І'/з в., Б.-Арбайская- 
6 в., Кырлыкская—7 в., Зеленинская—5 в., Орловская—10 в., Но
во-Брянская—10 в., Петро-Павловская—7 в., Вознесенская—10 в., 
Ляшпнская—11 в., Привольинская—10 в., Оклирская—13 в., Ми
хайловская, Спасо-Преображенская и участокъ Пермяковскій—5 в. 
Пути сообщенія удовлетворительны. Церковь строится, съ однимъ 
престоломъ во имя Пресв. Троицы. Служба церковная совершается 
въ молитвенномъ домѣ. Есть приходское попечительство. Штат
ный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалова
ніемъ 600 руб. свящ. и 200 руб. псал. Кружечныхъ доходовъ по
лучено за 1915 годъ 8(52 руб. 24 к. Земля для церкви отводится. 
Причтовые дома строятся. Населенія: православныхъ 1983 муж. и. 
и 1904 жен. и. и католиковъ 1. Населеніе занимается хлѣбопаше
ствомъ.

Мало-Камалинскій приходъ состоящій изъ с. М. Камалы, 
открытъ въ 1912 году. Выдѣлился онъ изъ старожильческаго Ку- 
рышипскаго прихода; названіе свое получилъ отъ рѣчкиМалой-Ка- 
малы. протекающей черезъ село. С. Камала стоитъ на возвышен
номъ, гористомъ мѣстѣ. Мѣсто открытое, веселое. Окрестности се
ла очень красивы; особенно ото можно сказать про сѣверную часть 
села, гдѣ открывается чудный видъ на окрестныя горы. Село очень 
многолюдно (400 домовъ и 2.475 жителей) и состоитъ исключи
тельно изъ переселенцевъ изъ губерній; Черниговской, Кіевской, 
Полтавской, Могилевской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской.
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Заселяться и застраиваться село начало лѣтъ 30—тому назадъ. Въ 
Камалѣ имѣются двѣ министерскія школы. Зданіе для школъ одно, 
поэтому школьникамъ приходится заниматься поочередно. Изъ 
гражданскихъ учрежденій въ с. имѣется только волостное правле
ніе безъ почтовыхъ операцій. Почтовая кореспонденція доставляется 
изъ с- Троице-Заозернаго. По занятіямъ своимъ жители Каналы 
иопреимуществу хлѣбопашцы, есть бондари и пр.. Храмъ въ селѣ 
одинъ, деревянный, построенъ въ 1909 г. тщаніемъ прихожанъ 
Штатный причтъ двухчленный. Священникъ жалованія получаетъ 
450 руб. въ годъ, братскихъ доходовъ ему приходится 400—425 
руб. и законоучительскихъ 200 руб. Псаломщикъ отъ казны жало
ванія получаетъ 150 руб. въ годъ, братскихъ доходовъ ему прихо
дится 140—145 рублей. Капитала церковнаго 855 руб. 97 кои.

Межовскій Косьмо-Даміановскій приходъ открыть въ 1911 
году, будучи выдѣленъ изъ прихода Верхне-Уринскаго. Названъ 
по фамиліи старожила Межова. Мѣстность прихода полустеппая, 
слегка волнистая, вполнѣ, здоровая. Село Межово стоитъ на рѣчу
шкѣ Козылѣ и находится въ 210 в. отъ Красноярска, вт. 100 в. 
оть Канска, въ 57 в. отъ ж.-д. ст. Заозерная, вт. 30 в. отъ Рыбин
скаго почтоваго отдѣленія, въ 40 в. отъ Агинскаго волостного пра
вленія и врачебнаго пункта. Деревень двѣ.: Калиновка въ 6 в. и 
Краспогорьевская—8 в. Путесообщеіііе удобно. Церковь одна, де
ревянная, построена въ 1911 году, съ однимъ престоломъ во имя 
свв. безсребренниковъ Косі.мы и Даміана. Библіотека при церкви 
есть, но небольшая. Министерскихъ школъ двѣ.: въ Межовѣ съ 84 
учениками, двухкомплектная, и въ дер. Красногорьевской съ 40 
учениками, Въ приходѣ есть попечительство церковно-приходское 
и помощи семьямъ воиновъ. Штатный причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика, ст. жалованіемъ 450 руб. свящ. и 150 р. 
псал. Руги 324 пуда; дохода за требоисправлепіе 500 руб. па причтъ. 
Причтовые дома есть. Земли 105 д„ по она еще не выдѣлена изъ 
участка. Населенія 1002 муж. и 934 жен. Всѣ. православные. На
селеніе состоитъ изъ переселенцевъ главнымъ образомъ изъ губер
ній Кіевской, Полтавской, Орловской, Тамбовской, Черниговской 
и др. Жители занимаются исключительно земледѣліемъ.

Михалевскій Николаевскій приходъ открытъ вт. 1770 году; 
онъ образовался самостоятельно изъ участковъ, оасположенныхъ 
по рѣкѣ Тасѣевой; названіе свое приходъ получилъ отъ I. 11. Мн- 
халева (отставного поручика, впослѣдствіи воеводы одного изъ си- 

I бирскихъ городовъ), помогавшаго прихожанамъ строить первую 
) церковь, деревянную, а потомъ выстроившаго на свой коштъ и ка-

\ менную, когда въ 1775 году 17 октября первая сгорѣла отъ неиз-
і вѣстной причины (храмозданная грамота Преосв. Варлаама, Епи- 

। . скопа Тобольскаго и Сибирскаго, отъ 1777 года хранится при хра- 
Н мѣ). Михалевскій храмъ находится на лѣвомъ берегу рѣки Та- 
’ / сѣевой, на 5 верстъ выше того мѣста, гдѣ стоялъ первый деревян- 
। ный, сгорѣвшій храмъ; мѣстоположеніе села ровное, а но клима- 
і! тическимъ условіямъ здоровое. Село Михалевское находится отъ
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Красноярска въ 500 верстахъ, отъ у. г.—Капска въ 250 вер., (онъ 
же и ближайшая желѣзно-дорожная станція) отъ пароходной при
стани въ 125 в., отъ почтоваго отдѣленія Тасѣевскаго, волости и 
врачебнаго пункта въ 105 верстахъ. Въ приходѣ 4 деревни: Кон
дакова вт, 25 в., Кулакова въ 50 в., Устье въ 25 в. и Нижняя въ 
40 в.; сообщеніе очень неудобное, потому что между селомъ и де
ревнями находятся горы и рѣчки, черезъ которыя весной нельзя 
проѣхать. Въ приходѣ церковь одна, каменная, построена въ 1777 
г. съ однимъ престоломъ во имя свят. Николая. Храмъ подвергался 
два раза пожарамъ и одинъ разъ заливало его водою такъ, что 
престолъ и жертвенникъ сносило съ мѣста. При церкви имѣется 
библіотека, она достаточна. Въ Михалевскомъ приходѣ пользуется 
особеннымъ благоговѣйнымъ поклоненіемъ образъ святителя Нико
лая Чудотворца, почитаемый народомъ за явленный и чудотворный. 
Преданіе говорить, что онъ появился на рѣчкѣ противъ того мѣ
ста, гдѣ впослѣдствіи выстроена была церковь. Ежегодно 6 декаб
ря бываетъ большое стеченіе богомольцевъ, приходящихъ въ Ми- 
халсво для поклоненія св. иконѣ и служенія молебновъ Святителю. 
Часовни есть въ дер. Кулаковой и Кондаковой, по нѣтъ свѣдѣній 
объ основаніи ихъ. Въ приходѣ имѣется одна открытая въ 1884 
году церковная школа, помѣщающаяся въ старомъ деревянномъ 
домѣ; въ пей обучается до 14 человѣкъ. Изъ приходскихъ учреж
деній имѣются попечительство о раненыхъ воинахъ и ихъ семь
яхъ и школьное попечительство. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика, съ жалованіемъ священнику 600 руб. 
псаломщику 225 руб.; за требоисправленіе причтомъ получается до 
200 рублей вт. годъ. Причтовый домъ, притомъ негодный для жи
лья, имѣется только одинъ—для священника. При церкви имѣется 
32 д. сѣнокосной земли, приносящей дохода причту 40 рублей. Ка
питаловъ у причта нѣтъ, а церковный капиталъ состоитъ изъ 556 
р. 54 кои. Населеніе (442 муж. пола и 412 жен. пола) состоитъ 
изъ крестьянъ, выходцевъ изъ Пермскаго края, и тунгусовъ. Всѣ пра
вославные. Прихожане занимаются хлѣбопашествомъ,, звѣролов
ствомъ и рыболовствомъ, а зимою еще и извозомъ.

Михайловскій (или Каетнайскій) Покровскій приходъ от
крыть въ 1910 году, будучи выдѣленъ изъ Новосельскаго прихода. 
Михайловскимъ онъ названъ по деревнѣ, а Каеткайскимъ йо ру
чью Каеткай, протекающему у села. Мѣстоположеніе прихода та
ежное, холмистое и здоровое. Осло Каеткайское находится въ 250 
вер. отъ Красноярска, въ 60 в. отъКанска, жел.-дор. станціи и по
чтоваго отдѣленія, въ 40 в. отъ волостного правленія и въ 37 в. 
оть врачебнаго пункта. Деревни: Иваптаевская въ 5 вер., Але
ксандровская въ 5 в., Букоръ въ 10 в., Куришъ 12 в., Чурюково 
10 в., Старо-Юрьево 10 в., Вознесеповка 13 в. и Михайловка(Ман- 
ганово) 15 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 
1910-11 г. г., съ однимъ престоломъ въ честь Покрова Божіей Ма
тери. Церковныхъ школъ двѣ: при церкви въ общественномъ зда
ніи и въ дер. Михайловкѣ. Министерская школа одна, помѣщается 
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ігь собственномъ зданіи. Штатный причтъ состоитъ изъ священни
ка и псаломщика, съ жалованіемъ священнику 600 руб. и пса
ломщику 200 руб. Кружечныхъ доходовъ получается до 700 руб. 
въ годъ. Причтовые дома есть, построены въ 1913 году. Земли: 
усадебной 1 дес. 1200 кв. саж., пахотной 92 дес. 1200 кв. саж. и 
сѣнокосной 11 дес. Населенія: православныхъ 1973 м. и. 1848 ж. 
н., католиковъ 4 м. н. 3 ж. и. и раскольниковъ-безпоповцевъ 125 
м. и. и 112 ж. и. Населеніе исключительно переселенцы изъ гу
берній Гродненской, Виленской, Могилевской, Кіевской, Полтав
ской, Тульской, Рязанской, Орловской, Пензенской, Симбирской, 
Саратовской, Вятской, Казанской, Самарской. Тамбовской. Перм
ской, Курской, Витебской, Нижегородской, Оренбургской, Уфим
ской и др. Населеніе занимается исключительно земледѣліемъ.

Нижне-Занмскій Богороднце-КазанснІн приходъ открытъ въ 
1889 году 10 марта, но начало заселенія итого мѣста относится къ 
1730 году. С. Нижне-Заимское расположено па лѣвомъ берегу рѣ
ки Бирюсы, причемъ одна половина села стоитъ на горѣ, другая 
въ низменной мѣстности, нездоровой отъ близости болотъ. Село 
находится въ 415 в. отъ Красноярска, въ 158 в. отъ Канска, отъ 
жел.-дор. станціи Тайшетъ въ 28 в., въ 28 в. отъ Тайшетскаго по
чтоваго отдѣленія, въ 35 в. отъ Конторскаго волостного правленія и 
въ 100 в. отъ врачебнаго пункта. Въ приходѣ одна деревня ЛІит- 
кина въ 28 в. отъ села; путесообщеніе удобное. Церковь въ при
ходѣ одна, деревянная, построена въ 1880 году, съ однимъ престо
ломъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери. Лѣтопись церковная 
ведется съ 1889 года. Часовня есть въ дер. ІІІиткипой, построена 
вь 1883 году. Церковная школа есть въ селѣ, помѣщается въ пло
хо приспособленномъ и тѣсномъ помѣщеніи, учащихся 70 чело
вѣкъ. Министерская школа есть въ дер. ІІІиткипой, помѣщается 
въ наемномъ зданіи. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ отъ казны 390 р, священнику и 145 
р. псаломщику. Руга отъ прихожанъ положена въ количествѣ 240 
пуд. священнику и 84 пуд. псаломщику, но платится весьма не
исправно. Дохода за требоиснравленія получается до 300 руб. на 
причтъ въ годъ. Причтовые дома имѣются, но требуютъ основа
тельнаго ремонта. Земли сѣнокосной въ пользованіи ііричта имѣется 
30 десят. Населенія: православныхъ 595 муж. и. и 587 ж.; евреевъ 
и магометанъ 13 человѣкъ. Населеніе состоить изъ коренныхъ си
биряковъ. Населеніе занимается хлѣбопашествомъ, рыбной ловлей 
и звѣроловствомъ.

Нижне-Ингашевсній Михаило-Архангельсній приходъ открытъ 
въ 1862 г., будучи выдѣленъ изъ прихода Типскаго. Село |Нижне- 
Ингашевское росноложено въ 4-хъ вер. отъ рѣки Поймы, въ мѣст
ности ровной, лѣсной, изобилующей болотами. Село находится 
въ 270 вер. оть Красноярска, въ 53 в. оть Канска, въ 2 в. оть 
жел.-дор. станціи, въ 25 в. отъ почтоваго отдѣленія и волостного 
правленія въ селѣ Тинскомъ и въ 28 в. оть Иланскаго врачебнаго 
пункта. Деревни: Старая-Пойма, Новая-Пойма. Сулемка, Верхній 
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ІІнгашъ и Московская. Деревни находятся въ разстояніи 4—9 вер., 
только Московская въ 15 в. Церковь въ приходѣ одна, во иля 
Архистр. .Михаила. Библіотека есть, но скудная. Часовень въ при
ходѣ имѣется двѣ: въ дер. Верхній ІІнгашъ и въ Повой Поймѣ.; 
основаны въ 188(1 г. Церковная школа есть въ селѣ, иомѣіцается 
въ ветхомъ домѣ., насчитываетъ до 70 учениковъ. Министерскія 
школы есть въ д. д. Старой Поймѣ и Московской. Приходское по
печительство открыло свои дѣйствія съ начала войны. Штатный 
причтъ состоитъ изъ священника п псаломщика, съ жалованіемъ 
300 руб. свяіц. и 10() руб. псал. Дохода за требоисправлепія по
лучается до 1000 руб. въ годъ па причтъ. Причтовые дома есть. 
Земли церковной 52 дес. сѣнокосной и 20 дес. пахотной, но причтъ 
ею не пользуется, въ виду плохого качества ея и дальности раз
стоянія. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и пересе
ленцевъ изъ губерній Витебской, Могилевской, Смоленской, Пол
тавской, Черниговской.

Ново-Алексанровсній Покровеній приходъ открытъ въ 1911 
г., будучи выдѣленъ изъ прихода Уярскаго. Мѣстность степная, 
здоровая. Село Ново-Александровское находится въ 154 вер. отъ 
Красноярска, въ 120 в. оть Канска, въ 10 в. отъ жел.-дорож. стан
ціи Клюквенной. Деревня въ приходѣ одна, Ново-Пятнііцкая въ 2 
в. оть села, па берегу рѣки Рыбной. Путесообщеніе удобно. Цер
ковь одна, деревянная, построена въ 1910 г., съ однимъ престо
ломъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Въ церкви есть 
чтимая икона св. великомученицы Параскевы съ праздникомъ ей 
28 октября. Часовня есть въ дер. Ново-Пятницкой. Церковныхъ 
школъ двѣ: въ селѣ, съ 32 мальч. и 22 дѣвоч. учащихся, и въ дер. 
Пово-Пятпицкоп съ 52 мал. и 6 дѣв. Есть приходское попечитель
ство при церкви. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ 000 руб. свящ. и 200 руб. псал. Кру
жечныхъ доходовъ за 1915 г. получено 269 руб. 15 к. Причтовые 
дома есть и вполнѣ удовлетворительны. Населенія 884 муж. и. и 
867 жен., всѣ православные. Населеніе составляютъ переселенцы 
изъ губерніи Орловской, Полтавской, Гродненской и Минской. 
Главнымъ запятіемъ жителей является земледѣліе.

Новосельскій Мйхаило-Архангельскій приходъ открытъ въ 
1767 году. С. Повосельское находится при рѣкѣ, Курышъ, въ бо
лотистой, нездоровой мѣстности. Повосельское находится въ 240 
верстахъ отч, Красноярска, въ 40 вер. отъ Капска, ближайшей 
жел.-дорож. станціи и почтоваго отдѣленія въ Канскѣ же, въ 25 
вер. отъ Лнцирскаго волостного правленія и въ 4 вер. отъ вра
чебнаго пункта въ дер. Мокрушииской. Деревни: Хаерипа вт, 4 
вер.. Мокруиіпнская въ 4 вер. и Тайна въ 20 вер., участки: Ни
колаевскій въ 12 в., Ллегипскій 6 в., Больше-Хиточенскій въ 4 в., 
.Тюбавскіп 4 в., Астафьевскій 16 в., Баженовскій 14 в., Таранчет- 
скій въ 12 в. и Полтавскій 15 в. Пути сообщенія удобны, за ис
ключеніемъ участка Полтавскаго, который находится вч, таежной 
мѣстности. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ
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1885 году, въ однимъ престоломъ въ честь св. Архистратига Во
дкія Михаила. Лѣтопись ведется съ 1882 г. Библіотека полна и 
содержательна. Церковная школа есть въ селѣ и помѣщается въ 
тѣсномъ и холодномъ собственномъ домѣ. Учащихся 35—40 чело
вѣкъ. Министерскихъ школъ пять: въ д. д. Мокруишнской, Хас- 
ринской, Тайнинской, Алегпнской и Николаевской. Имѣются по
печительства приходское и школьное при Новосельской школѣ. 
Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика сь жа
лованіемъ священнику 3(10 руб. и псаломщику 100 руб. Руга по
ложена—324 пуда, но не выдастся прихожанами. Кружечныхъ, до
ходовъ получается па причтъ свыше 1000 руб. въ годъ. Причтовые 
дома есть; домъ для священника крѣпкій, по очень холодный, въ 
отношеніи расположенія и количества комнатъ неудобный, кухня 
■отдѣльная, сь холоднымъ ходомъ, подвалъ плохой, по надворныя 
.постройки есть всѣ. Домъ для псаломщика старый, холодный, на
дворныя постройки разваливаются. Земли сѣнокосной 67 десят. Ка
питаловъ причтовыхъ 212 руб. и церковныхъ 2356 руб. 45 кои. 
Населенія: православныхъ 1357 муж. и. и 1362 жен. іп, католиковъ 
5 и евреевъ 18 человѣкъ. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ си
биряковъ и переселенцевъ изъ Тамбовской, Харьковской, Полтав- 

| слой, Курской, Пензенской, Уфимской, Самарской, Минской и др.
! губ. Населеніе занимается хлѣбопашествомъ.
' Ношинскій Покровскій приходъ открытъ въ сентябрѣ 1905

года; выдѣлился онъ изъ Устьинскаго прихода. Приходъ располо
женъ вт, мѣстности лѣсной, гористой и отчасти болотистой. Мѣст
ность нездоровая. ('. Пошиио отстоитъ отъ Красноярска въ 266 в., 
отъ Канска въ 50 вер., почтовое отдѣленіе и волостное правленіе 
въ с. Устьинскомъ въ 25 вер., врачебный пунктъ въ с. Христоро
ждественскомъ въ 50 вер. Въ приходѣ 10 деревень-поселковъ: Обло 
во, Румяной, Тогашкй, Каленпиковъ, Березовскій. Тульчетъ, Ма 
чипъ-Прудъ, Сухотинъ, Макашиха, Итанацкая. Деревни отъ села 
отстоятъ въ 5—14 в., пути сообщенія съ ними весьма удобны. 
Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1876 году, съ 
однимъ престоломъ въ честь Покрова Божіей Матери. Пожарамъ 
и перестройкамъ храмъ не подвергался. Церковно-приходская шко
ла есть вт. селѣ, помѣщается въ собственномъ удобномъ зданіи. 
Учащихся бываетъ до 40—45 человѣкъ при одномъ учащемъ. Въ 
приходѣ двѣ министерскія школы съ 70 учащимися въ обѣихъ 
школахъ. Изъ приходскихъ учрежденій имѣется одно церковно
приходское попечительство. Штатный причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика. Жалованія священнику 470 рублей, пса
ломщику 170 рублей, дохода за требоисиравленіе получается око
ло 800 рублей на причтъ. Земли пахотной и подъ лѣсомъ 69 де
сятинъ, а сѣнокосной 30 десятинъ. Причтовые дома есть. Имѣется 
причтовый капиталъ, пожертвованный купцомъ С. Т’Тимоѳеевымъ, 
1000 рублей, °/о съ котораго идутъ въ пользу причта па помино
веніе жертвователя. Имѣется и капиталъ церковный въ 1000 руб
лей, пожертвованный тѣмъ же лицомъ на случай капитальнаго ре
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монта храма. Въ приходѣ около 3000 душъ обоего пола. Населеніе 
прихода состоитъ почти исключительно изъ переселенцевъ изъ 
Могилевской, Гродненской, Витебской, Тульской, Орловской, Псков
ской, Кіевской, Смоленской и др. губ. Населеніе прихода право
славное, за исключеніемъ немногихъ магометанъ, католиковъ и 
баптистовъ. Прихожане занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Ольгинскій приходъ открытъ въ 1899 году и названъ Ольвій
скимъ въ честь Августѣйшей Дочери Его Императорскаго Вели
чества Ольги Николаевны. Мѣстоположеніе прихода гористое и 
здоровое. Село находится вт. 124 вер. оть Красноярска, въ 105 в. 
оть Капска, въ 5 в. оть жел.-дор. станціи Клюквенная, въ 5 в. 
оть почтоваго отдѣленія и волостного правленія въ с. Уярскомъ, 
врачебный пунктъ есть въ самомъ Ольгинскомъ. Деревни: Марь- 
евская въ 12 в. и Панова—7 в. Пути сообщенія удобны. Церковь 
въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1899 г., съ однимъ пре
столомъ во имя св. благовѣрной Княгини Россійской Ольги. Лѣ
топись церковная ведется съ 1914 г. Библіотека при церкви есть, 
по небольшая. Въ приходѣ 5 министерскихъ школъ: вт. селѣ (двух
классная), въ дер. Марьевской и въ трехъ латышскихъ участкахъ. 
При церкви въ 1913 г. открыто приходское попечительство. Штат
ный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалова
ніемъ 400 р. свяіц. и 200 р. псал. Доходовъ за требоисправленія 
вт. 1914 г. получено 524 р. 37 к. па причтъ. Причтовый дом ь одинъ, 
общій для священника и псаломщика. Земли 100 дес. Капитала 
церковнаго 926 р. 73 к. Населенія 1027 муж. и 1038 жен. Насе
леній! составляютъ переселенцы изъ Тамбовской, Кіевской, Харь
ковской, Полтавской и др. губ. Жители занимаются земледѣліемъ.

Переяславскій Михаило-Архангельскій приходъ открыть въ 
1910 г., выдѣлился онъ изъ Кильчугскаго прихода и состоитъ изъ 
одного села. С. Переяславское расположено на берегу рѣчки Ма
лой Аиды, въ мѣстности степной, здоровой. Переяславское нахо
дится въ 120 в. отъ Красноярска, въ 90 в. отъ Капска, въ 34 в. 
оть ж--дор. ст. Заозерновской, въ 12 в. отъ Рыбинскаго почтоваго 
отдѣленія и врачебнаго пункта, волостное правленіе есть въ са
момъ Переяславскомъ. Церковь въ селѣ одна, деревянная, постро
ена въ 1910 г., съ однимъ престоломъ во имя св. Архистратига 
Божія Михаила. Въ Духовъ день бываетъ торжественный крест
ный ходъ изъ церкви на колодецъ въ 6 в. оть села. Министер
ская школа есть, помѣщается въ старомъ общественномъ домѣ, въ 
пей учится до 40 человѣкъ. Церковное попечительство и совѣтъ 
есть. ІПтатапый причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, 
съ жалованіемъ отъ казны 800 руб. въ годъ, ругу даютъ прихо
жане въ размѣрѣ 240 пуд. на причтъ въ годъ, дохода за требо- 
исправленіе получается до 300 руб. въ годъ. Домъ для священни
ка есть, но надворныхъ построекъ недостаточно, дома же для пса
ломщика не имѣется. Земля имѣется лишь усадебная и для ого
рода причту. Капитала церковнаго 200 руб. Населенія 1020 муж. 
и 986 жен. Всѣ православные. Громадное большинство населенія
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'состоитъ изъ переселенцевъ Переяславскаго уѣзда, Полтавской 
губ. и лишь восьмая часть прихода—переселенцы изъ Кіевской, 
Черниговской и Могилевской губерній. Жители занимаются исклю- 
чител ы ю зем ледѣлі емъ.

Перовскій Иннокентіевскій приходъ открытъ въ 1857 году 
18 августа, будучи выдѣленъ изъ прихода Рыбинскаго. Село Пе
ровское расположено въ мѣстности возвышенной, лѣсистой, здоро
вой. между рѣчками Рыбной и Ноемъ. Перовское находится вт. 
180 в. отъ Красноярска, въ 144 в. оть Канска, въ 35 в. отъ стан
ціи жел. дороги; почтовое отдѣленіе, волостное правленіе и врачеб
ный пунктъ имѣются въ самомъ селѣ. Деревни: Пойская, Верхне- 
Рыбинская и Иннокентіевская въ 10 вер. за рѣкою. Церковь одна, 
деревянная, построена въ 1867 году, съ однимъ престоломъ во 
имя святителя Иннокентія, Иркутскаго чудотворца. Лѣтопись ве
дется съ 1862 года. Часовни есть во всѣхъ трехъ деревняхъ, Цер
ковная школа есть въ селѣ съ 26 мал. и 10 дѣв. Министерскія 
школы- Пойская съ 24 мал. и 8 дѣв.. Верхне-Рыбинская съ 24 мал. 
и 14 дѣв. и Иннокентіевская съ 40 мал. и 10 дѣв. При церкви 
есть приходское попечительство. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика съ жалованіемъ: 300 р. свящ. и 100 р. 
псал. Руга прихожанами не выдается хотя п положена: свящ, 240 
пуд. и не. 84 пуд. Кружечныхъ доходовъ за 1915 годъ получено 
1256 руб. 8 коп. Причтовые дома есть, но ветхи и холодны. Земля 
есть. Изъ нея сѣнокосной 35 дес. Населенія 2022 муж. и 1996 жен. 
Населеніе состоитъ изъ сибиряковъ, ссыльныхъ и переселенцевъ 
изч, Тамбовской губ., занимаются прихожане земледѣліемъ.

Оетрушковсній 4-хъ святителей Московскихъ приходъ открытъ 
въ 1899 году и первоначально принадлежалъ желѣзнодорожной у 
вѣдомству, находясь при станціи Петрушково Сиб. жел. дороги. 
Названіе же свое станція получила отъ поселка Петрушково. при
мыкавшаго кт. этой станціи. Происхожденіе этого поселка таково; 
Сначала эта была заимка, хозяиномъ которой былъ нѣкто Петръ, 
по имени котораго и заимка прозывалась Петруіикова заимка или 
даже Петрушичья. Затѣмъ къ ней стали примыкать одинъ за дру- 
гим'ь жители ближайшихъ селеній, исключительно сибиряки, и та
кимъ образомъ составился небольшой поселокъ изч. семей 35—40. 
Принадлежалъ этотъ поселокъ к-ь Ключевскому приходу. Когда 
же прошла здѣсь лйлія Сибирской желѣзной дороги, то желѣзно
дорожное вѣдомство нашло нужнымъ устроить тутъ церковь, причтъ 
который имѣлъ бы прямымъ свопм'ь назначеніемъ обслуживать же
лѣзнодорожныхъ служащихъ въ раіонѣ отъ станціи Каііскъ до ст. 
Троицко-Заозерной включительно. При этомъ содержаніе церкви 
и причта всецѣло находилось въ рукахъ желѣзнодорожнаго вѣ
домства. Одновременно съ устройствомъ церкви сталъ увеличи
ваться носелокт. Петрушково, заполняясь переселенцами изъ Ев
ропейской Россіи, преимущественно изъ Малороссіи, а вмѣстѣ, съ 
тѣмъ невдалекѣ выросли еще два поселка изъ тѣхъ же малорос
совъ: Повосоляпскій и Михайловскій, и всѣ они были епархіаль- 
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пымъ начальствомъ причислены къ Петрушковской желѣзнодорож
ной церкви. Въ 191'2 году, по случаю переустройства линіи ж. д, 
и отхода ея отъ поселка Йструшкова въ сторону на 6 верстъ, же
лѣзнодорожное вѣдомство сочло нужнымъ сложить съ себя завѣ
дываніе и содержаніе Петрушковской церкви и причта и передать 
то и другое па иждивеніе жителей вышеуказанныхъ трехъ посел
ковъ. ( начала епархіальное начальство приписало приходъ къ со
сѣднему Курышипскому приходу, но йотомъ но усиленной прось
бѣ прихожанъ оставило его самостоятельнымъ. С. Петрушково оть 
епархіальнаго города находится въ 200 верстахъ, отъ уѣзднаго въ 
35 верстахъ, отъ желѣзнодорожной станціи Бошняково въ 6 вер
стахъ. Волостное правленіе находится въ 20 верстахъ, а ближай
шій врачебный пунктъ вт. уѣзпомъ городѣ въ 35 верстахъ. Быв
шее здѣсь почтовое отдѣленіе въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего года изъ 
экономическихъ расчетовъ закрыто. Упоминаемыя выше селенія, 
принадлежащія къ Петрушковскому приходу: Новая ('оляпка и Ми
хайловка, оба находятся въ 10 верстахъ отъ церкви. Эти деревни 
населены исключительно переселенцами. Препятствій въ сообще
ніи съ ними нѣтъ. Церковь въ Петрушковѣ деревянная, па камен
номъ фундаментѣ., одпопрестолыіая, во имя 4-хъ святителей Мо
сковскихъ: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа, устроена желѣзнодо
рожнымъ вѣдомствомъ въ 1898 году на средства изъ фонда Импе
ратора Александра III. Библіотека при церкви есть, и хотя она 
еще не обширна, по довольно разнообразна по содержанію, Цер
ковныхъ школъ въ приходѣ нѣтъ. Министерскихъ школъ двѣ: одна 
въ селѣ Петрушковѣ, другая въ деревнѣ—Новой Солянкѣ. Штат
ный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованіе 
священникъ получаетъ 450 рублей, псаломщикъ 150 руб., руги 
нѣтъ. Общаго кружечнаго дохода получается 400—500 руб. на- 
причтъ. Причтовыхъ домовъ имѣется два, оба довольно благоуст
роены. Церковной земли имѣется 120 д., изъ коихъ 21 д. состоитъ 
спорной. Надѣлена опа причту въ видѣ сплошной сѣнокосной съ 
небольшимъ участкомъ мелкаго лѣса; но ее всю съ удобствомъ 
можно раздѣлать па пахотную. Въ приходѣ 984 д. муж. и. и 905 д. 
женск. пола. Населеніе прихода состоитъ изъ небольшого коли
чества коренныхъ сибиряковъ (семей 35—40) и переселенцевъ изъ 
разныхъ губерній Европейской Россіи, преимущественно малорос
совъ изъ Кіевской и Полтавской губ. Все указанное народонасе
леніе прихода православнаго вѣроисповѣданія. Кромѣ нихъ, имѣ
ются двѣ семьи католиковъ, состоящія изъ 3 д. муж. и. и 7 д. ж. 
и. Всѣ жители прихода исключительно земледѣльцы.

Печкинскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1910 г., 1 ян
варя: выдѣлился онъ изъ приходовъ Устьянскаго и Канско-Иере- 
возипскаго. С. Печкипское находится въ 250 верст. отъ епархі
альнаго города, въ 25 в. отъ уѣзднаго, въ 25 в. отъ ближайшей 
желѣзно-дорожной станціи „Канскъ Енисейскій", въ 20 в. отъ 
Устьянскаго почтоваго отдѣленія и врачебнаго пункта вт. с. Усть
инскомъ. Деревень вт. приходѣ восемь: Котиковская вт. 3 в. оть 
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села, Ново-Покровская 8 в., Пово-Снасская 8 в., Краспнкская 4 в., 
Ново Семеновская 4 в.. Пово-Слободская 6 в., Ёлезорская 8 вер., 
Залѣсьевская 8 в.; дороги хорошія. Церковь деревянная, съ од
нимъ престоломъ, во имя св. и Чудотворца Николая, построена въ 
1912 году. Церковная школа 1, помѣщается въ собственномъ домѣ, 
въ хорошемъ состояніи, при пей одна учащая, учащихся 60 чел. 
Министерскихъ школъ 3, съ одной учащей въ каждой, помѣщаются 
въ наемныхъ квартирахъ. Есть церковное попечительство. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованія причту отъ 
казны 600 руб. Дохода за требоисправленіе въ 1914 году причтомъ 
получено 358 руб. 74 коп. Причтовые дома выстроены въ 1912 го
ду новые, но безъ надворныхъ построена.. Земли церковной 105 де
сятинъ, изъ которой 35 дес.—покоса и 30 дес. пахотной, а осталь
ная негодна. Приходъ состоитъ изъ 393 домовъ; душъ м. й. 1093, 
ж. и. 1123. Населеніе состоитъ изъ крестьянъ переселенцевъ изъ 
Минской, Орловской, Виленской, Могилевской, Камеиецъ-Подоль- 
ской и Смоленской губ. Православныхъ 2216 душъ, лютеранъ 48. 
Занимаются хлѣбопашествомъ.

Покровскій (Черингачетъ) приходъ открытъ въ 1911 году. 
Се о Покровское (Черингачетъ) находится оть епархіальнаго горо
да въ 593 верстахъ; отт. уѣзднаго—въ 200 верстахъ отъ почтоваго 
отдѣленія и врачебнаго пункта въ селѣ „Долгій Мостъ" въ 115 вер
стахъ. В'Ь приходѣ, кромѣ села Покровскаго, имѣются еще пять 
деревень: 1) Новониколаевская въ 10 верстахъ оть церкви. 2) Пе
тропавловская въ 10 в., 3) Тремино въ 9 в., 4) Бузыканово въ 30 
в. и 5) Большое Джокино въ 12 верстахъ. Въ приходѣ церковь 
одна, деревянная, построена въ 1912 году па средства Переселен
ческаго Управленія. Въ храмѣ престолъ одинъ въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ имѣется одна церковная шко
ла; помѣщается въ собственномъ домѣ; на содержаніе школы от
пускается отъ казны 540 рублей; въ 1914 году обучалось 39 мальч. 
3 дѣвоч. В'ь приходѣ но штату положены священникъ и псалом
щикъ; жалованья отъ казны священнику 600 руб. и псаломщику 
200 рублей; кружечныхъ доходовъ за годъ получается до 300 руб
лей. Причтовые дрма построены на средства Переселенческаго У и 
равненія въ 1912 году; дома холодные. Земли 101 д. Населенія въ 
приходѣ было въ 1914 году 1184 д. муж. пола и 1181 д. жен. по- 
ла православныхъ и 7 д. муж. пола и 4 д. жен. пола инославныхъ.

Рыбинскій Петро-Павловскій приходъ открытъ ранѣе 1796 го
да, но когда именно, неизвѣстно, какъ неизвѣстно и то, изъ ка
кого прихода онъ выдѣлился. Въ составъ прихода прежде входили 
деревни: Глубокова, Кильчугская, Уярская, Ключпнская, Балай- 
ская, Онжинская, Чурикова, Пойская, Кучіінская, Бородинская, Перо
вская, Верхне-Рыбинская. и Саламатовская, колотомъ дер. Онжинская 
отошла къ Агинскому приходу, а дер. Глубокова—къ Троицко-Заозер- 
новскому, остальныя деревни выдѣлились въ самостоятельные при
ходы: Уярскій (1874), Перовскій. Ключннскій, Балайскій, Толсти- 
хинскій (1900), Бородинскій (1904), КпльчугскІй (1905), и Всрхпс-
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Уринскій (1909). Съ 1796 по 1902 г. въ Рыбинскомъ прих. былъ 
двухштатііый причтъ, а въ 1902 второй штатъ—въ составѣ священ
ника и псаломщика—упраздненъ. Съ 1825 г въ приходѣ открыта 
штатная должность діакона. Рыбинскій приходъ расположенъ въ 
степной мѣстности но рѣкѣ Рыбиной, правый берегъ которой воз
вышенъ и образуетъ невысокія горы; въ низменностяхъ много бо
лота. и оттого здѣсь развита лихорадка. Доброкачественной питье
вой воды нѣть, въ виду отсутствія ключей и загрязненія воды въ 
рѣкѣ частыми мельничными запрудами. С. Рыбинское находится 
въ 134 в. отъ Красноярска, въ 80 в. отъ Канска, въ 22 в. отъ 
же.і.-дор. станціи Заозерновской. почтово-телеграфное отдѣленіе, 
волостное правленіе и врачебный пунктъ есть въ самомъ селѣ. 
Приходъ состоитъ изъ села и деревни Татьяновки въ 10 в., пере
именованной въ 1897 г. изъ участка Васильевскаго въ честь Е. 
И. В. Великой Княжны Татіаны Николаевны. Церквей въ приходѣ 
двѣ, обѣ въ селѣ. Одна каменная, построена въ 1798 г., ст. двумя 
престолами—во имя Свв. Апост. Петра и Павла (освященъ въ 
1819 г.) и во имя Святителя и Чудотворца Николая (освященъ въ 
1799 г.)Другая церковь (кладбищенская) деревянная, построена въ 
1866 г., ст. однимъ престоломъ въ честь Вознесенія Гозподня. Лѣ
топись церковная велась ст. 1873 по 1897 г. Библіотека есть и 
состоитъ главнымъ образомъ изъ разн. періодическихъ изданій, 
Церковно-приходская школа одна, въ с. Рыбинскомъ, одпоклассная. 
женская, помѣщается въ общественномъ зданіи при церковной огра
дѣ, благоустроенная, въ пей обучалось въ 1914/ 5 уч. году 70 дѣ
вочекъ; учащая одна, законоучителем ъ въ школѣ состоитъ мѣст
ный діаконъ, учителемъ пѣнія—псаломщикъ. Въ с. Рыбинскомъ 
открыто 15 октября 1914 г. четырехклассное высшее начальное 
училище, но штатъ учащихъ еще не полный. Въ 1911 г. въ селѣ 
открыта сельско-хозяйственная школа, состоящая въ вѣдѣніи Глав
наго Управленія землеустройства и земледѣлія, въ ней положено 
по штату: управляющій, два учителя и закопоучитель. Въ селѣ 
имѣется еще одпоклассное сельское начальное училище ст. трех- 
годичнымъ курсомъ обученія; въ немъ три учащихъ и законоучи
тель. Въ с. Рыбинскомъ есть мировой участокъ, становой приставъ, 
вольно-пожарное общество и пожарная дружина. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика, съ жалованіемъ: 
300 руб. свящ., 150 р. діакону и 100 р. псал. Отъ прихожанъ по
ложена руга: 240 пуд. священнику, 144 пуд. діакону и 84 пуд. 
псаломщику въ годъ. Дохода за требоисправленія получается отъ »
1800 до 2000 руб. въ годь. Причтовый домъ для священ
ника, ветхій и холодный, непригодный для житья, почему при
хожане согласились священнику выдавать 160 руб. въ годъ квар
тирныхъ. Домъ для діакона церковный, ветхій и очень холодный, 
надворныхъ построекъ въ немъ недостаточно. Для псаломщика до
ма пѣтъ, прихожане платятъ псаломщику но 60 руб. въ годъ 
квартирныхъ. Земли при церкви: усадебной 400 кв. саж., сѣнокос
ной у причта 63 десят. 2292 кв. саж. въ разстояніи 10 вер. отъ



- 73 -

церкви, при челъ удобной земли 54 дес. 1600 кв. саж. Капиталовъ 
церковныхъ: хранится билетами 2732 руб. 82 кои. и за Комите
томъ по постройкѣ доходнаго дома 1000 руб. Населенія: право
славныхъ 1711 муж. п. и 1695 жен. и., католиковъ 63 муж. и 75 
жен., магометанъ 76 муж. и 95 жен. и евреевъ 274 муж. и 269 

_ жен. Занятія жителей: хлѣбопашество, скотоводство, торговля хлѣ- 
бомъ и промышленность. Населеніе села состоитъ преимуществен
но изъ коренныхъ сибиряковъ и отчасти изъ переселенцевъ, въ 
деревнѣ же Татыпювкѣ всѣ переселенцы изъ губерній Кіевской, 
Черниговской, Полтавской, Харьковской, Орловской и Тамбовской; 
переселились они сюда въ 1896 г

Рѣшетинсній Покровскій приходъ открыть 30 октября 1914 
года, будучи выдѣленъ изъ приходовъ Тппскаго и Конторскаго 
Мѣстность болотистая и нездоровая. С. Рѣшетипскос находится съ 
340 вер. оть Красноярска, въ 102 в. отъ Канска, у станціи ж.-д. 
Рѣшеты, во 20 в. оть почтоваго отдѣленія, Полостного правленія и 
врачебнаго пункта, въ с. Тинахъ. Деревни: Ключи въ 7 в., Михай
ловка—19 в., Уралъ—22 в. и Абалакъ—21 в. Дорога удобна толь
ко въ Ключи. Церковь одна, построена въ 1872 году, сь однимъ 
престоломъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Молитвен
ный домъ есть въ дер. Ключахъ. Церковная школа есть въ селѣ, 
помѣщается въ собственномъ домѣ, съ 56 учащимися. Приходское 
попечительство имѣется. Штатный причть состоитъ изъ священни- 

• ка и псаломщика, ст, жалованіемъ: 309 руб. свящ. и 100 руб. псал. 
Доходовъ за требоисправленіе получается до 240 руб. въ годъ. 
Домъ для священника есть, удобный, для псаломщика дома пѣтъ; 
земля еще не нарѣзана. Церковнаго капитала имѣется 748 руб 
78 к. Населеніе 694 м. и. и 669 ж. и. Прихожане частію старожилы, 
частію переселенцы изъ губерній: Тамбовской. Симбирской, Моги
левской, Минской, Витебской и Виленской. Жители занимаются 
хлѣбопашествомъ и лѣснымъ промысломъ.

Семеновскій Троицній приходъ открыть въ 1909 году въ 
мартѣ мѣсяцѣ, будучи выдѣленъ изъ прихода Уярскаго. Село сто
итъ на рѣчкѣ Уяръ, въ мѣстности ровной удобной для хлѣбопа
шества и здоровой. С. Семеновское находится въ 127 вер. отъ 
Красноярска, въ ПО в. оть Канска, въ 20 в. отъ ж.-д. ст. Клюквен
ная, въ 20 в. отъ почтоваго отдѣленія въ с. Уярскомъ, въ 25 в. 
отъ врачебнаго пункта (Ольгинскаго). волостное правленіе есть въ 
самомъ селѣ,. Деревни: Луковская, Ново-Михайловская, Бѣлогор
ская и Кайлыкская. Деревни отстоятъ отъ села въ 5—12 в. Пути 
сообщенія между ними не очень удобны. Церковь вт. приходѣ од
на, деревянная, построена въ 1909 году, сь однимъ престоломъ во 
имя Святыя Троицы. Лѣтопись ведется. Министерскихъ школъ вт. 
приходѣ двѣ: въ селѣ и дер. Каплыкской. Есть приходское попе
чительство Штатный причть состоитъ изъ священника и псалом
щика, съ жаловаоіемъ 300 р. свящ. и 100 р. псал. Дохода за тре
боисправленіе причтомъ получается 600—800 р. въ годъ. Причто
вые дома имѣются хорошіе, іЗемля церковная есть. Кромѣ, усадеб- 
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пой нахатлая—15 десят. и сѣнокосная—20 десят. въ разстояніи 
10 в. отъ церкви, Капиталовъ причта 100 руб. и церкви 391 руб., 
и 800 руб. отосланы на постройку епархіальнаго доходнаго дома. 
Населенія насчитывается въ приходѣ до 3600 длшъ обоего пола;, 
населеніе составляютъ исключительно переселенцы изъ 20 разныхъ 
губерній Россіи. Жители занимаются исключительно земледѣліемъ,

Соколовсній Александро-Невскій приходъ открытъ въ 1912 
году. Выдѣлился онъ изъ Нпжне-Ипгашевскаго прихода и состо
итъ исключительно изъ переселенцевъ. Па томъ мѣстѣ гдѣ распо
ложено село Соколовское, до 1901 года была заимка старожила, 
по фамиліи Соколова, и заимка эта носила названіе „Соколова за
имка’. Ст. 1901 года началось заселеніе Соколовскаго участка и 
переселенцы назвали свою деревню Соколовской. Съ постройкой 
церкви деревня переименована въ село. Село Соколовское стоить 
въ лѣсной и здоровой мѣстности. Отъ епархіальнаго города с. 
Соколовское находится въ 300 в., отъ у. г. Капска въ 70 в., отъ 
желѣзно-дорожной ст. ІІнгашъ въ 25 в., отъ почтоваго отдѣленія 
„Типы" въ 45 в, отъ волостного правленія (Кучеровское) въ 18 в., 
отъ фельдшерскаго пункта въ 18 в. Деревень въ приходѣ пять, а 
именно: 1) Михайловская—въ 5 в., 2) Романовская—8 в., 2) По
кровская—1 в., 4) Успенская—3 в. и 5) Крутовская—15 в. Цер. 
ковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1905 году съ од
нимъ престоломъ въ честь св. Александра-Невскаго и Св, мч-цы 
Вѣры. Въ с. Соколовскомъ имѣется 2-хъ классная церковпо-при- . 
ходская школа. Учащихъ 2 и учащихся 70 ч. Школы министер
скія есть въ д. д. Покровской и Крутовскон. Причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика съ жалованьемъ отт. казны священнику 
600 р. п псаломщику 200 руб. въ годъ. Доходы за требоисправле- 
ніе колебаются, смотря по времени, отъ 300 до 400 р. годъ. 
Для священника и псаломщика дома есть (два); находятся они въ 
очень плохомъ состояніи. Церковной земли 105 десятинъ, по причтъ 
не извлекаетъ никакой пользы изъ нея, т. к. вся площадь ея— 
сплошной лѣсъ. Населенія въ приходѣ 2378 душъ обоего і.ола. 
Населеніе это состоитъ изъ лицъ православнаго вѣроисповѣданія. 
Всѣ. прихожане—переселенцы изъ Минской, Могилевской, Витеб
ской, Виленской, Черниговской, Курской и Орловской губерній. 
Занимаются хлѣбопашествомъ.

Срѣтенскій приходъ выдѣлился изъ Устьинскаго. Находится 
онъ въ лѣсистой мѣстности, окруженной болотами. Мѣстность не
здоровая. С. Срѣтенское отстоитъ отъ Красноярска въ 263 в, отъ 
Капска въ 56 вер., отъ желѣзно-дорожной станціи Иланской въ 35 
вер. Волостное правленіе находится въ самомъ селѣ. Въ приходѣ 
12 деревень: Байкаловская, Пово-Воздвиженская, Ново-Александ
ровская, Малиновская, Кохинская, Ново-Рождественская, Пово-По- 
кровская, Поскотипекая, Воздвиженская, Романовская, Ильинская 
и Заусовская. Отъ села деревни находятся на разстояніи отъ 3 до 
—15 верстъ; пути сообщенія къ нимъ и между ними удобны. 
Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1909 году, 
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съ однимъ престоломъ въ честь Срѣтенія Господня. Въ приходѣ 
четыре министерскія школы. Учрежденъ ІІопечителыіый совѣтъ 
помощи раненымъ и больнымъ воинамъ и ихъ семействамъ. Штат
ный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; жалованія 
имъ отъ казны положено 600 рублей; доходовъ за. требоисправле- 
ніе получается тоже около 600 рублей. Причтовые дома имѣются: 
состояніе ихъ удовлетворительно. Церковной земли имѣется 105 
десятинъ, но вся она подъ лѣсомъ. Населенія въ приходѣ прибли
зительно душъ 4000; всѣ» православные. Населеніе составляютъ 
переселенцы изъ губерній Минской. Могилевской, Витебской и 
отчасти Тульской, Смоленской и Рязанской, и лишь одна деревня 
состоитъ изъ коронныхъ сибиряковъ. Прихожане занимаются пре
имущественно хлѣбопашествомъ.

Суховснін Иннонентіевсній приходъ открыть 13 февраля 1912' 
года, будучи выдѣлена, изт. Тасеевскаго прихода. -Село Сухонское 
стоитъ на рѣкѣ Хандалѣ. Мѣстность высокая, ровная, лѣсная іг 
здоровая. Суховское отстоитъ отъ Красноярска въ 366 вер., отъ 
Канска и желѣзно-дорожной станціи въ 150 вер., отъ. почтоваго 
отдѣленія и волостного правленія вт. селѣ Танеевѣ въ 25 вер. 
и отъ врачебнаго пункта въ дер. Лукашиной въ 18 вер. Въ со
ставъ Сухонскаго прихода входятъ: дер. Лукашипо вт. 18 вер. и: 
участки: Караулипскій въ 5 вер., Струковскій въ 10 вер., Красив- 
скій въ 11 вер., Верхнс-Капарайскій въ 15 вер., Усть-Караулпн- 
скій въ 5 вер.. Криво-Хандальскій въ 4 вер. и Верхне-Калкасет- 
скій вт, 10 вер. Кромѣ этихъ участковъ причтъ обслуживаетъ еще 
участки: Плехановскій вь 6 вер., Мало-Канарайскій вт. 20 вер., 
Спиридоповскій въ 6 вер., Хохлухпнскій въ 12 вер.. Корсаковскіи 
вт. 18 вер., Сивохипскій въ 7 в,, Средне-Хапдальскій въ 6 вер.. 
Кривой вт, 8 вер., Панущинскій въ 7 вер., Бурмакинскій вт, 10 
вер., Раздолинскій въ 20 вер. и Усть-Канчалокъ въ 20 вер. Беѣ 
вышеупомянутые участки еще не вполнѣ заселены и многіе изъ 
нихъ получили начало въ 1912-13 г. г. Пути сообщенія между ни
ми и с. -Сухонскимъ удобны, нѣсколько затруднительны лишь 
весною, во время разлива рѣчекъ. Церковь въ приходѣ, одна, дере
вянная, построена въ 1908-9 г. г., съ однимъ престоломъ во имя 
св. Иннокентія Иркутскаго. Въ селѣ имѣется министерская школа 
съ 50 учащимися. Церковно-приходское попечительство открыто 
въ 1913 году. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Жалованія оть казны причту 800 рублей въ годъ, дохо
да за требоисправленіе отъ 400 руб. до 460 р. Причтовые дома 
имѣются. Земли пѣтъ. Населенія въ приходѣ: 861 д. м. и. и 751 
д. ж. п., всѣ православные. Населеніе прихода составляютъ старо
жилы и переселенцы изъ Вятской. Витебской, Вологодской, Моги
левской, Тамбов кой, Казанской, Симбирской, Пензенской, Воро
нежской и Уфимской губерній. Главное занятіе жителей—хлѣбопа
шество и скотоводство.

Тальсній Христорождественскій приходъ открытъ въ 1912 
году, будучи выдѣленъ изт. прихода Благовѣщенскаго; названіе 
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свое получилъ онъ отъ рѣчки Талой, зимою никогда не замерзаю
щей. Приходъ расположенъ между рѣками Капомъ и Ку втузомъ, 
въ мѣстности холмистой и изрѣзанной множествомъ рѣчекъ и 
ручьевъ. Село окружено вѣковымъ хвойнымъ лѣсомъ. С. Тальское 
находится въ 300 вер. отъ Красноярска, въ. 105 в. отъ. Канска, въ 
100 в. отъ. ближайшей жел.-дор. станціи и въ 35 в. отъ Прбейска- 
го почтоваго отдѣленія: волостное правленія и врачебный пунктъ 
есть въ самомъ с. 'Гэльскомъ. Деревни: ('ооновская, Зелено-Сло
бодская, Березовская, Троицкая, Ново-Александровская. Больше- 
Рѣчинская, Мостовская, Рождественская, Крещенская, Православ
ная. Давыдовская и Вознесенская, а также и не числящіеся въ 
приходѣ еще оффиціально: Покровская, Георгіевская, Михайлов
ская, Арапгашъ, Парфеновская. Гуняковская, Бунинская, Серед- 
ниха, Акимовская, Покровская, Тугачинская, Успенская и участки: 
Чудаковъ и Сквозной. Всѣ яти селенія образовались съ 1908 г., 
только село Тальское существуетъ уже 18 лѣтъ. Деревни нахо
дятся въ 4—40 вер. отч. села, пути сообщенія между ними крайне 
неудобны, а весной и въ дождливую осень и совершенно непро
ходимы. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1913 
г., сь однимъ престоломъ, но еще не освящена. Министерскія 
школы имѣются въ селѣ и въ дер. Покровской: помѣщаются вь 
неприспособленныхъ наемныхъ крестьянскихъ избахъ и обставле
ны весьма убого. Съ 1914 г. въ селѣ работаетъ церковно-приход
ское попечительство, обратившее всю дѣятельность свою па нуж
ды войны. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика, ст. жалованіемъ 800 руб. Доходовъ за требоисправлепія по
лучается причтомъ до 630 руб. въ годъ. Причтовые дома имѣются 
новые и удобные, но крайне холодные. Земли для церкви еще не 
нарѣзано. Населенія: православныхъ 2866 обоего пола, католиковъ 
12 и евреевъ 9 человѣкъ. Въ приходѣ есть сектанты (баптисты), и 
старообрядцы (оедосѣевцы). Населеніе состоитъ изъ коренныхъ си
биряковъ и переселенцевъ изъ губерній: Вологодской, Волынской, 
Гродненской, Симбирской, Вятской. Рязанской, Черниговской, Пол
тавской, Кіевской и Могилевской. Главное занятіе жителей земле
дѣліе, а побочныя сборъ въ тайгѣ, кедровыхт. орѣховъ и охота па 
звѣрей и птицъ.

Тасеевскій Богоявленскій приходъ открытъ неизвѣстно когда- 
Расположенъ на. правомъ берегу рѣки У солки, впадающей въ рѣ
ку Тасей, на земскомъ тракту изъ Канска въ Троицкій солеварен
ный заводъ. Мѣстность таежная и здоровая. Тасеево отстоитъ отъ 
Красноярска въ 368 верстахъ, отъ Канска, гдѣ находится и бли
жайшая желѣзно-дорожная станція, въ 172 вер., отъ пароходной 
пристани въ селѣ Казачье Енис., у., въ 135 вер. Въ приходѣ есть 
одна деревня Глинная—въ 5 вер. и два участка: Плодбищенскій 
въ 5 вер. и Щекатуровскій въ 10 вер. Пути сообщенія съ участ
ками во время весенняго разлива рѣки Усолки неудобны. Въ при
ходѣ церковь одна, каменная, сь двумя престолами, Главнымъ въ 
честь Богоявленія Господня и придѣльнымъ во имя св. Николая 
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Чудотворца. Постройкой эта церковь начата вт. 1794 году, а окон
чена. и освящена вт. 1804 году. Пожаръ, въ 1849 году, уничтожив
шій село Тассево, настолько повредилъ церковь, что вт, 1852 году 
былъ устроенъ и освященъ только одинъ придѣлъ во имя св. Ни
колая, гиавнный же престолъ въ честь Богоявленія Господня былъ 
освященъ уже въ 1866 году, но благословенію Никодима, еписко
па Енисейскаго и Красноярскаго. Лѣтописи въ полномъ смыслѣ 
этого слова нѣтъ, а есть памятная книга, веденная съ 1862-1897 
г. г. Библіотека при церкви имѣется въ количествѣ 452 томовъ. 
Въ приходѣ имѣется двухклассное училище министерства нар. 
просвѣщенія. Въ училищѣ обучалось въ 1914 году 108 человѣкъ. 
Изъ приходскихъ учрежденій есть: церковно-приходское попечи
тельство, открытое въ 1913 г., общество трезвости въ 1914 г. и 
общественная богадѣльня (волостная). Изъ гражданскихъ учрежде
ній въ Танеевѣ: больница (врачъ, 2 фельдшера и фельдшерица), 
камера мирового судьи 4-го участка Капскаго у., почта, почтовая 
сберегательная касса, волостное правленіе, кредитное товарищество 
и канцелярія завѣд. Тасеевскимъ подрайономъ. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованія отъ казны 
священнику 300 рублей и псаломщику 100 руб., доходовъ за тре- 
боисиравленіе на причтъ 500—600 рублей. Причтовые дома старые, 
строятся новые. Церковной земли: усадебной, кромѣ погоста, въ 
трехъ мѣстахъ 2258 кв. саж., неудобной 28 десят. 443 саж. подъ 
болотами и лѣсомъ, сѣнокосной въ трехъ мѣстахъ 54 десят. 142 
кв. саж. Капиталовъ церковныхъ 4628 рублей 25 коп., причтовыхъ 
1580 руб. 54 коп. Въ приходѣ православныхъ 2480 обоего пола и 
иновѣрцевъ (евреи) 22 человѣка обоего пола Жители прихода за
нимаются главнымъ образомъ хлѣбопашествомъ.

Тинскій Введенскій приходъ открытъ въ 1820 году и выдѣ
ленъ изъ прихода Анцирской слободы. Названіе свое приходъ по
лучилъ отъ рѣчки Типы. Открытъ приходъ Епископомъ Михаи
ломъ Иркутскимъ и Нерчинскимъ. С. Тинское стоить па рѣчкѣ 
Типѣ. Около села тянутся на нѣсколько верстъ болота. Вода въ 
рѣчкѣ и ключахъ, текущихъ около села, известковая, вяжущая. 
Село стоить на высокомъ мѣстѣ. Кругомъ села мѣстность неров
ная, бугроватая. Болота способствуютъ заболѣванію маляріей. Отъ 
епархіальнаго города село отстоитъ въ 300 верст., а отъ уѣзднаго 
въ 80 вер. Въ 4-хъ верстахъ находится ж.-дорожная станція Тины. 
Въ селѣ имѣются: волостное правленіе, почтовое отдѣленіе н пере
селенческій врачебный пунктъ. Въ приходѣ 8 деревень. Выселокъ 
Тинскій, уч. Будниковскііі въ 13 в., Гарскій—11 в., Полянскій— 
6 в.. Хуторки—9 в., Огоньки—10 в., Ново-Россійскій—20 в. и дер. 
Елизаветка—10 в. Участки населены годовъ 8 тому назадъ. Старо
жильческая дер. Елизаветка, какъ разсказываютъ, получила назва
ніе въ честь Императрицы Елизаветы Петровны, которая населила 
эту деревушку. Еще и сейчасъ сохраняются постройки ея време
ни (казенныя). Пути сообщенія вездѣ сносные, кромѣ дороги на 
уч. Н.-РоссійскІй. Въ приходѣ одна деревянная церковь въ честь
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Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы, выстроена вмѣсто 
старой въ 1905 г. Въ приходѣ имѣютсядвѣ министерскія школы и 
приходское попечительство для оказанія помощи нуждающимся 
семьямъ запасныхъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псало
мщика, съ жалованіемъ отъ казны священнику 300 р., псаломщику 
100 руб.; доходовъ за требоисправлспіе 650 руб. Причтовые дома 
деревянные, состояніе ихъ удовлетворительное. Земли сѣнокосной 
3’21 -2 десят. Капиталовъ причтовыхъ 200 руб., церковныхъ 661 р. 
18 кои. Населеніе состоитъ изъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ 
Могилевской, Рязанской, Витебской, Тульской. Московской и Мин
ской губерній. Православнаго населенія 2.400 душъ; расколь
никовъ (Поморскаго согласія) м. п. 4, ж. и. 3; католиковъ м. и. 6, 
ж. 5; лютеранъ, м. и. 1.

Толстихннскій Сергіевскій приходъ открыть въ 1903 году, 
будучи выдѣленъ изъ приходовъ Рыбинскаго, Уярскаго и Перов
скаго. Соло Толстихииское, названное по фамиліи владѣльца быв
шей тутъ заимки крестьянина П. Толстихина, расположено на 
склонѣ горы, рѣки нѣтъ, жители пользуются водой изъ колодцев'ь 
и ключей. Мѣстность степная и здоровая. Въ приходѣ семь дере
вень: Кузьмипка въ 2 вер., Покровка—7 в., Воронина-—4 в., Во
сточная—5 в., Николаевская—4 в., Змѣиногорка и Ново Николаев
ка—8 в.; всѣ. эти деревни расположены вокругъ села. Пути сообщенія 
удобны. Село находится вт, 120 в. отъ Красноярска, въ ІЮ в. отъ Кап
ска, въ 16 в. отъ жел.-дор. станціи Клюквенной и отъ Уярскаго почто
ваго отдѣленія, въ 25 в. отъ Ольгинскаго врачебнаго пункта; во
лостное правленіе есть въ самомъ селѣ. Въ приходѣ церковь одна, 
деревянная, построена въ 1902 году па средства фонда Императо
ра Александра ПІ-го, съ однимъ престоломъ во имя Преи. Сергія 
Радонежскаго. Лѣтопись церковная ведется съ 1914 года. При хра
мѣ. имѣется весьма скудная библіотека. Въ приходѣ, четыре цер
ковныхъ школы: въ селѣ, въ д. Николаевкѣ., въ д. Змѣипогоркѣ и 
въ д. Иово-Ппколаевкѣ. Толстихипская школа помѣщается въ соб
ственномъ домѣ, остальныя же помѣщаются въ наемныхъ кварти
рахъ. Учащихся въ этихъ школахъ мальчиковъ 129, дѣвочекъ 85. 
Министерскихъ школъ двѣ: Воронинская и Восточппская; обѣ. по
мѣщаются въ наемныхъ квартирахъ и насчитываютъ учащихся 
мальчиковъ 53, дѣвочекъ 32. Вт. приходѣ есть приходское попе
чительство и кредитное товарищество. Штатный причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика съ жалованіемъ 400 руб. свящ. и 
125 руб. псал. Руги положено отъ прихожанъ 240 пуд. священ
нику іі 120 пуд. псаломщику. За требоисправленіе дохода полу
чается въ годъ до 1000 руб. на причтъ. Причтовые дома имѣются 
и довольно удобные. Земля еще не отведена. Капитала церковнаго 
имѣется 350 руб. Населенія 2534 муж. и. и 2365 ж. и. Населеніе 
прихода все православное и состоитъ изъ переселенцевъ Орлов
ской, Тамбовской, Воронежской, Могилевской, Витебской, Вилен
ской, Кіевской и Полтавской губ. Всѣ. жители занимаются исклю
чительно хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.
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Троицко-Заводскій приходъ свое названіе получилъ отъ 
Троицкаго солевареннаго завода, въ которомъ находится приход
ская церковь. Троицкій солеваренный заводя, прежде находился 
въ распоряженіи Туруханскаго Троицкаго монастыря и свое су
ществованіе началъ' съ 1640 года. Въ 1764 году но Высочайшему 
повелѣнію былъ принятъ въ казну, а съ 1778 года перенесена, съ 
такъ называемаго Спасскаго мѣста па настоящее, которое отсто
итъ отъ прежняго въ 10 верстахъ, гдѣ въ то время было село 
Усолье ст, Предтеченской церковью, построенной въ 1680-90 г. г. и 
существовавшей до 1830 года, въ каковомъ году было предписано, 
вмѣсто разрушенной Предтеченской церкви, построить другую во 
имя Успенія Божіей Матери и начать дѣло о построеніи каменной 
церкви во имя Живоначальной Троицы и Крестителя Господня 
Іоанна. Съ сего времени, повидимому, и должно считать открытіе 
Тропцко-Зав. прихода. Троицкій солеваренный заводя, находится на 
правомъ берегу рѣки Усолки, впадающей въ рѣку Тасей. Мѣст
ность вокругъ завода лѣсистая, а далѣе къ Енисейску тянется тай
га. Въ климатическомъ отношеніи мѣстность весьма здоровая. Тро
ицкій заводъ отстоитъ отъ г. Красноярска въ 414 в. по лѣтнему 
тракту и въ 250 вер. по зимнему; отъ г. Канска въ 198 вер., отъ 
с. Тасеевскаго, гдѣ находятся волостное правленіе и почт. от
дѣленіе, въ 28 вер. Деревень вт, приходѣ въ настоящее время одна— 
Яковлева, отстоящая отъ села вт, 10 верстахъ; сообщеніе ст, нею 
удобное. Въ приходѣ три церкви: Троицкая, кладбищенская и при
писная въ с. Среднемъ. Церковь во имя Живоначальной Троицы 
построена въ 1863 году па казенный счетъ и добровольныя пожер
твованія. Престоловъ въ пей три: главный во имя Живоначалыіоп 
Троицы, па правой сторонѣ, во имя Крестителя Господня Іоанна и 
и па лѣвой во имя Святителя и Чудотворца Николая. Кладбищен
ская церковь была впервые построена вт, 1830 году и существовала 
до 1858 года, когда сгорѣла отъ недосмотра. Вт. 1863 году на мѣстѣ 
сгорѣвшей была выстроена и освящена новая, существующая и по 
настоящее время. Вт, кладбищенской церкви одинъ престолъ вт, 
честь Успенія Божіей Матери. Приписная церковь съ однимъ пре
столомъ во имя св. великомучспикаГеоргія находится вт, селѣ Сред
немъ, вт, 26 верстахъ озъ завода внизъ не теченію рѣки Усолки. 
Церковь эта деревянная, заложена 17 іюля 1862 года, а освящена 15 
декабря 1873 года. Въ троицкомъ храмѣ есть двѣ чтимыя иконы: св. 
Николая Чудотворца и св. Предтечи и Крестителя Господня Іоанна. 
Икона св. Николая покрыта серебряной ризой вѣсомъ 80 зол. 
и осыпана мелкими камнями вт, количествѣ 930 штукъ. Еже
годно 9 мая бываетъ съ нею крестный ходъ изъ храма въ Кул- 
тукъ за 12 верстъ, на мѣсто явленія этой иконы. Здѣсь въ особой 
часовнѣ служатся для многочисленныхъ богомольцевъ молебны угод
нику Божію Николаю. Икона св. Крестителя Господня Іоанна пере
несена изъ прежняго Предтеченскаго храма и помѣщена въ числѣ 
мѣстныхъ южнаго цридѣла. Икона эта въ серебряной ризѣ вѣсомъ 
15 фун. 20 зол. Живопись 17 столѣтія. Съ 1914 года приходятъ къ
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24 іюни кресныс хода изъ окрестныхъ солъ съ участіемъ духовен
ства всего благочинія и совершаютъ торжественное богослуженіе. 
Лѣтопись церковная ведется. Библіотека церковная достаточно пол
на святоотеческими твореніями. Министерская школа имѣется въ 
заводѣ и существуетъ съ 1830 года. Учащихся за послѣдній годъ 
числилось: м алъчиковъ 47 и дѣвочекъ 23. Въ приходѣ имѣется по
печительство и комитетъ о нуждахъ семей воиновъ, призванныхъ 
па войну. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщи
ка. Жалованія отъ казны священнику 400 рублей и псаломщику 150 
руб. Кружечныхъ доходовъ получается въ годъ около 397 рублей. 
Па весь причтъ положено квартирныхъ 120 рублей, на отопленіе и 
освѣщеніе 104 рубля. Ружнаго довольства причтъ не получаетъ, не
смотря на обязательство прихожанъ приговорами платить священ
нику 240 пуд., псаломщику 84 пуда въ годъ. Причтовыхъ домовъ 
нѣтъ. Священникъ живетъ въ общественномъ домѣ, весьма ветхомъ 
и неудобномъ, псаломщикъ имѣетъ собственный домъ, по тоже вет
хій. Земли усадебной при церкви состоитъ вмѣстѣ, съ погостомъ, 1 
десятина 776 саж., сѣнокосной числится 54 дссят. 1572 кв. саж., въ 
разстояніи 7 вер. отъ церкви. Капиталовъ у причта билетами 1197 
руб., у церкви къ 1 іюля 1915 года билетами 3493 руб. Населенія въ 
приходѣ: православныхъ обоего пола 1629 чел., католиковъ 16 чел. 
и лютеранъ 6 чел. Населеніе прихода состоитъ большею частью 
изъ потомков'ь каторжанъ, казаковъ, ссыльныхъ и немногихъ ко
ренныхъ сибиряковъ. Жители занимаются пушнымъ промысломъ, 
хлѣбопашеством ъ, торговлей и работою на заводѣ.

Троицко-Заозерновскій Іоанно-Богословскій приходъ открытъ 
въ 1784 г., выдѣлился онъ изъ Рыбинскаго прихода, а свое назва
ніе получилъ отъ озеръ, его окружающихъ, и отъ Троицко-Солева
реннаго завода, откуда прибыли сюда первые поселенцы. Село на
ходится въ 150 вер. отъ Красноярска, въ 80 в. отъ Канска. Почто
вое отдѣленіе есть въ самомъ селѣ. Деревни: Налобина въ 6 вер., 
Высотина—8 в., Глубоковая—12 в., Гмирянская—10 в., Баргинская 
—25 в., Орловская—10 в., Ноно-Георгіевская—12 в., Успенская— 
12 в. и Михалевская—10 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ 
приходѣ одна, деревянная, построена въ 1886 году, съ однимъ пре
столомъ во имя св. Іоанна Богослова. Церковныхъ школъ двѣ съ 
53 мал. и 24 дѣв. учащихся. Министерскія школы имѣются въ д. д. 
Ново-Георгіевской, Гмирянской, Михалевской и Налобиной. Въ се
лѣ есть волостное правленіе, народный домъ, лавка общества по
требителей, попечительство, кредитное товарищество и открывается 
библіотека-читальня. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика съ жалованіемъ 300 руб. священнику и 100 руб. пса
ломщику. Кружечныхъ доходовъ получается до 900 руб. на причтъ. 
Причтовые дома есть и находятся въ удовлетворительномъ состоя
ніи. Земли сѣнокосной 50 дес. и усадебной 5 дес. Капиталовъ цер
ковныхъ 788 руб. Лѣтопись ведется съ 1866 г. Библіотека есть. 
Населенія: православныхъ 1722 м. и. и 1468 ж. и., евреевъ 31 муж. 
и 29 жен., старообрядцевъ-безпоповцевъ-36 муж. и 31 жен. Жите-
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ли прихода занимаются исключительно земледѣліемъ.
Туманшетскій Понровскій приходъ открыть въ 1914 году; 

онъ выдѣлился изъ прихода села Конторскаго; приходъ переселен
ческій, Село Тумантетское стоитъ па правомъ берегу рѣки Ту- 

। мапшета, которая въ семи верстахъ отъ села впадаетъ въ рѣку
Бирюсу. Мѣстность кругомъ села Тумапшетскаго гоопстая, таеж- 

| пая и здоровая. Село отстоитъ отъ Красноярска въ 439 вер.. отъ
| Капска вт. 208 в., ближайшая желѣзно-дорожная станція Юрты вт.

72 в., почтовое отдѣленіе и волостное правленіе находятся въ се
лѣ Конторскомъ въ 50 в., врачебный пунктъ находится въ селѣ 
Тинскомъ въ 50 в., а въ селѣ Тумапшетѣ есть фельдшерскій 
пунктъ. Деревни: 1) Камышлеевка въ 4 в., 2| Догадаевка—опа же 
Рождественка—14 в., 3) Свѣтловская—8 в., 4) Еланская—8 в. 5) 
Цыганково—4 в. и (і)ІІеревозь—12 в. Дорога во всѣ деревни удоб
ная. Въ приходѣ пѣтъ пи одного храма, есть только въ селѣ, Ту- 
маншетскомъ молитвенный домъ, деревянный, построенный въ 1914 
году. Церковная лѣтопись ведется съ 1915 года. Вт. приходѣ пока 
пѣтъ пи церковныхъ, ни министерскихъ школъ. Причтъ состоить 

I изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ священнику 600
І р., псаломщику 200 р. въ годъ; доходы за требопсиравлепіе въ
і точности неизвѣстны, такъ какъ приходъ существуетъ еще не

давно, но не болѣе 100 руб. въ годъ на весь причтъ. Причтовыхъ 
домовъ пока въ приходѣ нѣтъ. Причтовая земля, хотя и отведена, 

' но неизвѣстно въ какомъ количествѣ, такъ какъ опа окончатель
но еще не размежевана. Капиталовъ причтовыхъ и церковныхъ 
нѣть. Количество прихожанъ вч, приходѣ пока неизвѣстно. Всѣ. 

; прихожане православные, за исключеніемъ 4-хъ семействъ като
ликовъ. Жители всѣ переселенцы изъ западнаго края Россіи.

Туровскій Алексіевскій приходъ открытъ 30 января 1910-года; 
выдѣлился изъ прихода Абанскаго. Семо Турово—переселенческое. 
До заселенія его переселенцами здѣсь жилъ на заимкѣ Абанскій 
старожилъ Петръ Туровъ, отъ котораго селеніе и получило свое 
названіе. Приходъ состоитъ изъ 14 мелкихъ деревень, раскинутыхъ 
вокругъ храма на 20-—верстномъ разстояніи. Село Турово сто
итъ недалеко отъ истока ручья Каналап. Мѣстность довольно ров
ная, таежная, съ маленькими болотами, съ сырымъ воздухомъ. Для 
слабогрудыхъ мѣстность неблагопріятная. Отъ уѣз. г. Каиска от- 

і] стоитъ въ 75 верстахъ: отъ Абанскаго почт. отд. въ 20 верст; въ
Абаиѣ же волостное правленіе и врачебный пунктъ. Въ составь 
прихода входятъ деревни: Туровская, Залипьевская, Высокогоро- 
децкая, Пизкогородецкая, Тургеневская, Павловская, Пушкинская, 

1 Лермонтовская, Слопцовская, Кольцовская. Сѣнповская, Николаев
ская, Ивановская и Михайловская; деревни всѣ переселенческія. 

? существуютъ отъ 5 до 15 лѣтъ, отъ храма отстоятъ въ 2, 3, 6, 7
8 верстахъ; пути сообщенія между ними сносны. Въ приходѣ од
на деревянная церковь въ с. Туровѣ, построенная Церковно-Стро
ительнымъ Комитетомь въ 1911 году. Престолъ въ храмѣ одинъ, 
въ честь Алексія ,Митрополита Московскаго. Библіотеки церков
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ной нѣтъ. Въ с. Туровѣ есть ц.- пр. школа, открыта въ 1911 году. 
Помѣщается она въ собственномъ зданіи, обширномъ и удобномъ, 
выстроенномъ вмѣстѣ съ храмомъ Переселенческимъ Управлені
емъ: учащихся въ пей бываетъ отъ 30 до 45 человѣкъ. Училища 
М. II. II. имѣются въ участкахъ Залппьевскомъ, Высокогородец- 
комъ и Ивановскомъ. При церкви открыто приходское попечи
тельство, церковно-школьное попечительство и Общество трезво
сти. Причтъ составляютъ священникъ и псаломщикъ; отъ казны 
жалованья получаютъ 600 руб; доходы за трсбопсправленія коле
блются отъ, 450 руб. и до 533 р. 17 коп. па причтъ.. Причтовые 
дома для священника п псаломщика есть. Построены Пер. Упр. 
въ 1911 году. Церковная земля въ количествѣ, 105 дес. занята 
преимущественно лѣсомъ.. Отъ храма отстоитъ, въ 2 в. Народона
селеніе прихода состоитъ, изъ переселенцевъ изъ. губерній: Моги
левской, (большинство) Минской, Гродненской, Виленской, Каме- 
нецъ-Подольской и Тамбовской; всего душъ м. и. 1845 и ж. и. 
1771; въ приходѣ 13 семействъ, католиковъ.

Унерсній Носьмо-Даміановскій приходъ открытъ въ 1909 го
лу. Выдѣлился онъ изъ прихода Агинскаго. Свое названіе приход
ское село получило отъ. рѣчки Унера, на берегу которой оно рас
положено. Мѣстность степная, покрытая кое-гдѣ березникомъ., су
хая и совершенно здоровая. Село находится отъ Красноярска въ. 
214 в., отъ. Канска—въ 137 верстахъ, отъ, Троицко-Заозерповской 
станціи желѣзной дороги въ 62 верст., оть почтоваго отдѣленія, 
волостного правленія и врачебнаго пункта, находящихся въ селѣ 
Агинскомъ, въ. 20 верстахъ. Деревень въ приходѣ четыре: Попи- 
кова въ 5 в., Нижній Агашулъ,—8 в., Верхній Агашулъ,—6 в. и 
Богословская—8 в. Пути сообщенія между ними удобны. Церковь 
въ приходѣ, одна, деревянная, построена въ 1902 г., съ однимъ 
престоломъ, въ честь Св. Косьмы и Даміана. Церковная лѣтопись 
ведется при храмѣ, съ 1909 года; церковная библіотека состоитъ, 
изъ. 36 книгъ твореній Свв. Отецъ. Въ приходѣ, имѣется церковно
приходская школа въ с. Уперѣ; помѣщается она въ. собственномъ 
зданіи, обставлена въ хозяйственномъ отношеніи вполнѣ удовле
творительно, учащихся въ ней до 75 человѣкъ при законоучителѣ 
и двухъ учителяхъ. Съ октября мѣсяца 1914 года въ деревнѣ Па
никовой открыта однокласспая министерская школа, помѣщающа
яся въ наемной квартирѣ. Съ 1914 года въ приходѣ открыто Цер
ковно-приходское Попечительство. Штатный причтъ въ приходѣ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, получающихъ отъ казны 
жалованья 400 р. въ годъ, ружнаго хлѣба получаютъ отъ прихода 
—священникъ 240 пуд. и псаломщикъ 84 нуда въ годъ, жалованья 
оть прихожанъ не положено; доходовъ за требоисправленіе прихо
дится па причтъ въ среднемъ до 1200 руб. въ годъ. Для священ
ника и псаломщика имѣются казенные дома, вполнѣ удобные. У 
церкви никакихъ земельныхъ надѣловъ нѣтъ, такъ какъ таковые 
при нарѣзкѣ земли для с. Унера церкви почему-то отведены не 
были. Капиталовъ у причта нѣтъ, а церковь имѣетъ 1022 руб. 77 

I



83 -

кои. Насоленіе Уиорскаго прихода состоитъ изъ 1497 д. м. и. и 
1496 д. ж. о. Исключая 10 дворовъ сибиряковъ—старожиловъ, все 
■остальное населеніе Уперскаго прихода, состоитъ изъ переселен
цевъ изъ губерній Тульской (большинство), Витебской, Полтав
ской, Тамбовской и Каменецъ-Подольской. Кромѣ землепашества, 
жители прихода., благодаря сравительной близости тайги (60—80 
верстъ), занимаются добычею кедровыхъ орѣховъ.

Устьинскій Георгіевскій приходъ существуетъ болѣе ста 
лѣтъ. Село Устьинское находится отъ епархіальнаго города вт. 
256 в., отъ уѣзднаго—въ 40 в., почтовое отдѣленіе есть вт. самомъ 
селѣ Устьяйскомъ. Кромѣ села Устыінскаго въ приходѣ имѣются 
деревни: 1)Огурцовская въ 5 верстахъ, 2) Гремучс-Иадинская въ 
15 верстахъ, 3) Хетчиковская въ 15 в., 4) Козловская вт. 12 в., 5) 
Сахарная въ 15 в., 6) Залѣсьевская вт, 10 в., 7) Соколовская вт. 
12 в., 8) Хорошевичская въ 15 в., 9) Таракинскаи въ 14 в., 10) 
Ушаковская въ 18 в., 11) Ново-ДмитрІевская въ 19 в., 12) Иль
инская въ 17 в., 13) Черемшапская въ 14 в., 14) Новгородская въ 
12 в., 15) Петровская въ 10 в., 16) Покровская въ 12 в., 17) Заха- 
ровская въ 15 в. и 18) Успенская въ 8 верстахъ. Церковь въ 
приходѣ, одна, каленная; построена въ 1814 году, престоловъ въ 
ней одинъ во имя св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія. 
Церковная библіотека состоитъ изъ 200 томовъ. Въ приходѣ имѣ
ются три министерскія школы: въ с, Устьяйскомъ, въ дер. Огур- 
цовской и въ дер. Залѣсьевской. Штатный причтъ въ приходѣ со
стоитъ изъ священника,-діакона и псаломщика; жалованья положе
но: священнику 300 руб., діакону—150 руб. и псаломщику—100 
рублей вт. годъ; кружечныхъ доходовъ получается оть 850 до 1000 
рублей. Для священника и діакона дома построены тщаніемъ при
хожанъ, по требу ютъ капитальнаго ремонта. Земли усадебной 1270 
квадр. саж., сѣнокосной 52 десят. въ 8 и 12 вер. отъ церкви. На
селенія въ приходѣ, православнаго 2244 д. муж. пола, и 2220 д. 
жен. пола, иновѣрцевъ 13 муж. п. и 16 жен. и.; лютеранъ 4 муж. 
п. и 4 жен. и.; католиковъ 27 муж. и. и 7 жен. и. баптистовъ 1 

. муж. пола.
Усть-Ярульскій Пророно-Ильинсній приходъ открытъ въ 

1888 г., будучи выдѣленъ изъ прихода Ирбейскаго. Село Усть- 
Ярульское стоитъ у рѣчки Яруль, въ степной мѣстности. Село 
находится въ 160 вер. отъ Красноярска, въ 60 в. отъ Капска, въ 

Ь 30 в. отъ ж.-д. ст. Камала, въ 30 в. отъ почтоваго отдѣленія и
волостного правленія Уринскаго и въ 18 в. отъ врачебнаго пункта 
въ с. Ирбейскомъ. Деревни: Уеть-Каначульская въ 10 в., Преоб
раженская—2 в., Ракитянская—5 в. и Каменская—5 в. Путесооб
щеніе удобно. Церквей въ приходѣ двѣ: въ селѣ деревянная, по
строена ъъ 1911 г., съ однимъ престоломъ во имя Св. Пророка 
Иліи и въ дер. Усть-Каначульской деревянная же и однопрестоль- 

1 пая въ честь Введенія во храмъ Пресв. Богородицы. Часовня есть
въ дер. Каменской. Церковныя школы есть во всѣхъ деревняхъ и 

1 помѣшаются въ общественныхъ зданіяхъ. При церкви есть при
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ходское попечительство. Штатный причтъ состоитъ изъ священни
ка и псаломщика, съ жалованіемъ 300 руб. свящ. и 100 р. псал. 
Доходовъ за требоисправленія получается до 800 руб. на причтъ. 
Причтовые дома есть, по требу ютъ неотложнаго ремонта. Земля 
для церкви пахотная и сѣнокосная отмежевана по совсѣмъ при
годная для обработки.Населенія 1326 д. муж. полай 2245 д. ж. и.На
селеніе составляютъ переселенцы, пзт> губерній Вятской, Полтавкой, 
Кіевской, Симбирской и Орловской. Населеніе занимается земле
дѣліемъ.

Уринскій Троицкій приходъ открыть въ 1830 году, 9 февра
ля, будучи выдѣленъ изъ прихода Капскаго собора. Село Урин- 
ское расположено въ долинѣ рѣки Уры, въ мѣстности степной и 
здоровой. Село находится въ 216 вер. отъ Красноярска, въ 25 в. 
отъ Капска и почтоваго отдѣленія, въ 12 в. оть ближайшей жел.- 
дор. станціи и въ 50 в. отъ врачебнаго пункта. Въ приходѣ одна 
деревня—Мало-Уринская, въ 10 вер. отъ "села, съ удобнымъ сооб
щеніемъ. Церковь одна, каменная, построена въ 1866 году, съ од
нимъ престоломъ въ честь Пресвятыя Троицы. Церковная лѣтопись 
ведется съ 1827 года. Библіотека имѣется. Въ приходѣ почитает
ся икона Св. Великомученицы Варвары. Въ дер. Мало-Уринской 
имѣется часовня и церковная школа, которая помѣщается въ соб
ственномъ домѣ. Учащихся въ пей 24 мальчика и 7 дѣвочекъ..Въ 
селѣ есть министерская двухклассная школа. Тамъ же есть При
ходское Попечительство, богадѣльня, содержимая на средства сель
скаго общества, и волостное правленіе. Штатный причтъ состоитъ 
изъ священника, діакона и псаломщика, съ жалованіемъ: священ
нику 300 руб. діакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Кружеч
ныхъ доходовъ за 1915 годъ получено 814 руб. 2 кои. Причто
выхъ домовъ два: одинъ для священника, другой для діакона и 
псаломщика. Помѣщенія крайне неблагоустроенъ!, холодны и сыры. 
Церковной земли 52 десят. сѣнокосной и 3 десят. усадебной. На
селенія въ приходѣ: православныхъ 1536 д. муж. и. 1499 д. жен, 
и., католиковъ 15, лютеранъ 3, евреевъ 4, магометанъ 7. Населе
ніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и занимается хлѣбопа
шествомъ.

Уярскій Преображенскій приходъ открыть въ 1874 году, бу
дучи выдѣленъ изъ прихода Рыбинскаго. Село Уярское располо
жено па рѣчкѣ Уяркѣ, окружено тайгой, уже значительно выруб
ленной. Мѣстность здоровая. С. Уярское находится въ 100 вер. 
отъ Красноярска, въ 105 в. отъ Капска, въ 2 в. отъ жел.-дор. 
станціи Клюквенной и Уярскаго почтоваго отдѣленія, въ 5 в. отъ 
врачебнаго пункта; волостное правленіе есть въ самомъ селѣ. Въ 
приходѣ, кромѣ села, есть одна деревня-Сушиновка въ 8 в. отъ 
села: путесообщеніе удобное. Церковь одна, деревянная, построена 
въ 1874 г., съ двумя престолами въ честь Преображенія Господня 
и Святителя Николая. Въ приходѣ ежегодно 21 мая изъ с. Ры
бинскаго въ Уярское устраивается крестный ходъ съ Тихвинской 
иконой Божіей Матери. Часовни есть въ с. Уярскомъ (построена
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лѣтъ сто тому назадъ на мѣстѣ стараго кладбища) и въ дер. Су- 
шпповкѣ (построена 10 лѣтъ тому назадъ). Въ селѣ есть двухклас
сная школа съ тремя учащими и 130 учениками. Въ дер. ’Суши- 
повкѣ есть министерская школа съ 40 учениками. Вблизи села 
па ж. дор. станціи Клюквенной есть ж.-д. двухклассная школа ст. 
пятью учащими и 180 учениками. Въ селѣ, имѣются: камера кре
стьянскаго начальника и мирового судьи, почта, кредитное това
рищество, сельско-хозяйственное общество и библіотека-читальня. 
Штатный причтъ состоитъ изт, священника и псаломщика, съ жа
лованіемъ 300 р. свящ. и 100 р. псал. Руги положено 350 пудовъ 
на причтъ. Дохода за требоисиравлепіе получается до 1300 руб. 
въ годъ. Причтовые дома имѣются, но оба ветхіе. Земли сѣнокос
ной 67 десят. Капитала церковнаго 558 р. 15 к. па книжкѣ, въ 
сбер. кассѣ и 800 р. отослано на постройку Епархіальнаго доход
наго дома. Населенія: православныхъ 1360 муж. и 1387 жен., и 
католиковъ 2 муж. и 4 жен. Есть переселенцы изъ Орловской и 
Тамбовской губ. Главное запятіе жителей земледѣліе.

Финачетсній Покровскій приходъ открытъ въ 1910 году, вы
дѣлился изъ Тасеевскаго и Бакчетскаго приходовъ. Приходъ на
ходится въ таежной мѣстности. Село стоитъ при рѣкѣ Фаиачетъ и 
ручьѣ Томь, въ здоровой лѣсистой мѣстности. С. Фаиачетъ отсто
итъ отъ Красноярска въ 401 верстѣ, отъ Канска и желѣзной до
роги въ 195 вер., отъ Тасеевскаго почтоваго отдѣленія въ 40 вер. 

' Волостное правленіе и врачебный пунктъ находятся въ самомъ се
лѣ. Деревень въ приходѣ 16: Пронина въ 10 в., Афонина—12 в., 
Ново-Ивановская—12 в., Асапская—15 в., Лебедевская—7 в.. Ака- 
тенская—14 в., Никольская—21 в., Междурѣчепская—10 в.. Ста
рина—12 в.. Образцовая—13 в., Пльчетская—14 в., Гавриковская— 
7 в., Грязновская—5 в,. Кайтымская—15 в., Ново-Таборская—15 
в. и Промысловская Изба—25 в. Пути сообщенія неудобны. Въ 
приходѣ одна церковь, деревянная, выстроена въ 1913 году, съ 
однимъ престоломъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Въ 
приходѣ, имѣются двѣ, министерскія школы: Покровская и Про- 
нинская; обѣ находятся въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Церковно-при
ходское попечительство открыто въ 1914 году. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованія отъ казны 
священнику 450 рублей, псаломщику 150 рублей, доходовъ за тре- 
боисправленіс вт, 1915 году причтъ получилъ 666 руб., 60 кои. 
Причтовые дома имѣются. Церковной земли 108 десятинъ, боль
шая часть ея подъ лѣсомъ и зарослями. Приходъ весь состоитъ 
изъ крестьяп'ь-переселенцевъ изъ разныхъ губерній Россіи. Муж. 
пола 2413 душъ, жен. и. 2208 душъ, всѣ православные. Всѣ при
хожане занимаются хлѣбопашествомъ.

Хайдакскій Троицмій приходъ открытъ въ 1912 г., будучи 
выдѣленъ изъ Перовскаго прихода. Село стоитъ при рѣчкѣ ‘ лай
дакъ, въ мѣстности таежной, низменной, но здоровой. Село нахо
дится въ 110 вер. отъ Красноярска, въ 150 в. отъ Канска, въ 50 
в. отъ жел.-дор. станціи, въ 20 в. оть почтоваго отдѣленія и вэ- 
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лостпого правленія и въ 60 н. отъ врачебнаго пункта. Въ приходѣ 
9 деревень: Хнйдакская, Мало-Хай дакская, Спие-Хребетская въ 
4 в., Средне-Манская—1*2 в., Умбажская—8 в., Кожелакская—16 в., 
Больше-.! у гская—17 в., Карымская—8 в. и Мало-Пмбежская—8 в. 
Пути сообщенія между деревнями бываютъ не совсѣмъ удобны 
лишь весною. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, постройкой 
только еще начата въ 1915 г., съ однимъ престоломъ во имя Свя
тыя Жпвоиачалыіыя Троицы. Лѣтопись при церкви ведется съ 
1913 г. Молитвенный домъ находится въ частномъ домѣ. Мини
стерскихъ школъ въ приходѣ три. Въ январѣ 1915 г. открытъ 
приходскій иоиачителыіый совѣтъ. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика, съ жалованіемъ 600 руб. свящсп. и 
200 руб. псал. Кружечныхъ доходовъ за 1915 г. получено 521 руб. 
31 кои. Причтовые дома имѣются новые, хорошо приспособленные 
для житья. Земли церковной 106 десят., изъ коихъ 30 дес. пахот
ной 15 дес. сѣнокосной, 35 дес. подъ лѣсомъ, 1 дес. усадебной и 
25 д.ес. пустующей. Населенія: православныхъ 1463 муж. пола и 
1357 жеп., лютеранъ 309 муж. и 287 ж, и старообрядцевъ-безио- 
новцепъ 69 муж. и 73 жеи. Населеніе прихода составляютъ пере
селенцы изъ губерній Тульской, Орловской, Могилевской, Витеб
ской п Псковской. Есть много эстонцевъ. Жители прихода зани
маются исключительно земледѣліемъ.

Христо Рождественскій приходъ называется еще Запмскимъ, 
а село Заимкой, ибо оно было въ 17 столѣтіи заимкой казачьяго 
головы г. Енисейска—Самойлова. Данныхъ объ открытіи сего при
хода никакихъ въ церкви не сохранилось, такъ какъ всѣ докумен
ты сгорѣли въ 1813 году 1 февраля вмѣстѣ съ деревянною цер
ковью. Приходъ выдѣлился, какъ гласить преданіе, изъ Устьинска
го и Тасеевскаго приходовъ. Приходъ расположенъ по рѣкѣ У сол
кѣ. Мѣстность нездоровая, вслѣдствіе частыхъ мельничныхъ ■ пру
довъ на. рѣкѣ Усолкѣ, гдѣ вода застаивается и портится. С. Хри
сторождественское отстоять отъ Красноярска въ 330 вер , отъ 
Канска въ ПО вер. Волостное правленіе, почтовое отдѣленіе и вра
чебный пунктъ имѣются въ самомъ селѣ. Деревень въ приходѣ 
три: Тоіюлъ въ 20 в.. Денисово въ 7 в. и Кондратьево въ 12 вер. 
Пуги сообщенія удобны, только въ дер. Тополь препятствуетъ ве
сною рѣчка Тоіюлъ. Въ приходѣ церковь одна, каменная, съ двумя 
престолами, въ честь Рождества Христова и Покрова Божіей Мате
ри, изъ которыхъ первый устроенъ въ 1814 году, а второй въ 1825 
году. Лѣтопись церковная ведется съ 1866 года. Библіотека при 
церкви имѣется. Въ приходѣ есть чтимая икона св. Великомучени
цы Параскевы, которую ежегодно въ 9 пятницу по Пасхѣ носятъ 
съ крестнымъ ходомъ въ дер, Тоіюлъ. Министерскія школы двѣ: 
въ селѣ и въ дер. Тоіюлъ. При церкви есть приходскій попечитель
ный совѣтъ. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика. Жалованія отъ казны священнику 300 р., псаломщику 100 руб., 
руги положено 240 пуд. въ годъ, но ее приходъ не выдаетъ уже 
четыре года; доходовъ за требоисиравлепіе въ 1914 году получено
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536 руб. 62 коп. Причтовые дома имѣются. Земли церковной 1 де
сят. 381 саж. усадебной и 70 дес. 515 саж. сѣнокосной, изъ коей 9 
десят., въ виду уничтоженія межевыхъ знаковъ, пользуется Дени
совское общество. Капиталовъ церковныхъ имѣется 3000 рублей. 
Населенія въ приходѣ: православныхъ 1102 муж. и 965 жен. пола, 
евреевъ 10 чел. и магометанъ 195 чел. Населеніе состоитъ изъ ко
ренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ Полтавской, Витебской 
и Могилевской губерній. Жители занимаются исключительно хлѣ
бопашествомъ.

Чу неній Петро-Павловсній приходъ открытъ въ 1754 году, но 
благословенію Сильвестра, Митрополита Тобольскаго и Сибирска
го, съ миссіонерскою цѣлью для просвѣщенія повокрещенныхъ тун
гусовъ и язычниковъ. Приходъ расположенъ по рѣкѣ Чунъ, въ 
мѣстности таежной и здоровой. Село находитеявъ 522 верстахъ оть 
Красноярска, въ 285 в. отъ Канска, въ 220 в. отъ ж.-дор. станціи 
Тайшетъ, въ ПО в. отъ волостного правленія и въ 350 в. оть вра
чебнаго пункта. Въ приходѣ 8 деревень: Выдрина въ 70 вер., Бе- 
резово—60 в., Кондратьево—36 в., Кадарейская—48 в., Малѣева— 
90 в., Ярковская—107 в., Хая—128 в. и Оедино—167 в. Путесо
общеніе въ приходѣ возможно или па лошади верхомъ, или въ 
лодкѣ но рѣкѣ; колесныхъ дорогъ не имѣется. Церковь въ прихо
дѣ одна, деревянная, построена въ 1754 году, съ однимъ престо
ломъ въ честь Апост. Петра и Павла. Церковная лѣтопись ведется 
съ 1873 г. Библіотека имѣется. Молитвенные дома имѣются в 
деревняхъ: Выдриион, Кондратьевой, Ярковской и Сединой, часов 
пи въ д.д. Березовой и Малѣевой. Министерскія школы въ дерев
няхъ Выдриной, Кондратьевой, Ярковской и въ с. Петро Павлов
скомъ (Чупскомъ). Штатный причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ отъ казны 525 руб., съ ругой отъ 
прихожанъ 320 пудовъ. Причтовые дома есть, но очень холодные. 
Земли 53 десят. пахотной и сѣнокосной, но причтъ пользуется фак
тически только 12 дес., а остальная земля, какъ не приносящая 
никакого дохода, отдается крестьянамъ подъ скотскій выгонъ. На
селенія 1040 д. муж. пола и 1087 д. жен. и., все населеніе право
славное и состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ (выродковъ тунгу
совъ) и ссыльныхъ. Населеніе занимается хлѣбопашествомъ и охо
той па звѣрей (сохатыхъ, медвѣдей и бѣлокъ).

Шелаевскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1857 году, вы
дѣлившись изъ Чунскаго Петро-Павловскаго прихода; названіе свое 

, онъ получилъ отъ перваго поселенца Шалая. Село Шелаево, а 
также всѣ деревни, входящія въ составъ прихода, расположены па 

I лѣвомъ берегу рѣки Оны, а одна изъ деревень—Пойма—при сліяніи 
Оны съ рѣкой Поймой. Мѣстоположеніе прихода гористое и таеж
ное. Мѣстность здоровая. Шелаево отстоитъ отъ Красноярска въ 
620 верстахъ, оть Канска въ 185 в., отъ ближайшаго почтоваго 
отдѣленія въ селѣ Долгій Мостъ, гдѣ имѣется и врачебный пунктъ, 
въ 72 верстахъ. Въ приходѣ четыре деревни.' Пойма, Папино, По
катая и Соколово, гдѣ живутъ старожилы, и два переселенческихъ 
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участка; Длинный и Маркеловъ. Пути сообщенія между деревнями 
удобны. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1860 
году. Престолъ въ пей одинъ во имя св. Николая. Церковная лѣ
топись ведется съ 1862 года, съ перерывами. При церкви имѣется 
небольшая библіотека. Школъ въ приходѣ пѣтъ. Изъ граждан
скихъ учрежденій въ Шелаевѣ имѣются волостное правленіе, при 
которомъ производятся почтовыя операціи, и фельдшерскій пунктъ. 
Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жало
ванія отъ казны положено священнику 500 рублей и 200 р. пса
ломщику. Руги до 1913 года причтъ получалъ 348 пудовъ, а съ 
этого года прихожане ругу платить отказались. За требоисправле- 
піе получено въ 1914 году 270 рублей 10 кои. Причтовые дома 
имѣются, они удовлетворительны. Церковной земли 2 десятины 
усадебной и 50 десятинъ сѣнокосной. Капиталовъ причтовыхъ и 
церковныхъ пѣтъ. Въ приходѣ 882 д. муж. пола и 829 д. жен. по
ла. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и переселсп- 
цевъ изъ губерній Могилевской. Псковской. Витебской. Тамбов
ской. Орловской и Подольской. Всѣ. православные. Запятія жите
лей хлѣбопашество и охота.

Шелеховскій Троицкій приходъ открытъ въ 1910 году, будучи вы
дѣленъ изъ прихода Конторскаго. Мѣстность таежная, здоровая. С. 
Шелехово стоитъ па берегу рѣки Бирюсы. Село находится въ 500 
вер. отъ Красноярска, 207 в. отъ Капска въ 62 в. отъ почтоваго 
отдѣленія и волостного правленія въ с. Конторскомъ и въ 25 в. 
отъ врачебнаго пункта. Деревни: Талая, Ингашетъ, Рождественка, 
Преображенка и Старо-Шелеховка (послѣдняя Иркутской губерніи). 
Деревни отстоятъ отъ села въ среднемъ вт. 8 верстахъ, пути со
общенія удобны. Церковь въ приходѣ, одна, деревянная, построена 
въ 1913 году, съ однимъ. престоломъ въ честь Пресвятыя Троицы. 
.Молитвенный домъ имѣется въ дер. Талой. Министерская школа 
имѣется въ селѣ, помѣщается въ наемномъ домѣ. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ 450 руб. 
священнику и 150 руб. псаломщику. Дохода за требоисправленіе 
получается до 500 руб. въ годъ. Причтовые дома имѣются. Земли 
церковной 105 десят. Сѣнокоса у причта нѣтъ. Населенія 1048 муж. 
и. и 945 жен. и. Населеніе составляютъ большою частью пересе
ленцы изъ губерній Могилевской, Витебской. Минской. Смолен
ской, Псковской, Орловской, Черниговской, Кіевской, Полтавской 
и Рязанской. Жители занимаются хлѣбопашествомъ и охотой на 
пушного звѣря. 1!

Шеломовскій Петро-Павловсиій приходъ открытъ въ 1853 
году, выдѣлена, изъ Рождественскаго. Село расположено по рѣчкѣ 
Тоііолъ, въ мѣстности, изобилующей болотами, оть которыхъ под
нимаются вредныя для здоровья испаренія; приходъ, окруженъ тай
гой. С. Шеломовское отстоитъ отъ Красноярска въ 316 в., отъ 
Канска въ 100 в., отъ почтоваго отдѣленія въ селѣ Рождествен
скомъ, а также отъ врачебнаго пункта, въ 23 вер., волостное прав
леніе имѣется въ самомъ селѣ, ближайшій врачебный пунктъ на
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ходится въ дер. Каиарай въ 18 верстахъ. Въ приходѣ 4 деревни: 
Макарова въ 2 в.. Степанова—7 в., Каиарай—18 в. и Улюколь— 
12 в. Пути сообщенія между ними удобны. Церковь въ приходѣ 
одна, деревянная, построена въ 1853 году, съ однимъ престоломъ 
въ честь свв. Апостоловъ Петра и Павла. Пожарамъ и перестрой
камъ храмъ не подвергался. Лѣтопись при храмѣ, ведется съ года 
открытія прихода. Библіотека при церкви есть. Въ каждой дерев
нѣ прихода бываютъ съѣзжіе праздники, во время которыхъ уст
раиваются крестные ходы. Церковная школа ость, помѣщается въ 
новомъ зданіи. Въ приходѣ топ министерскія школы, недавно от
крытыя. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Жалованія отъ казны священнику 300 рублей, псаломщику 100 р., 
руга съ 1912 года не выдастся, вслѣдствіе отказа прпхожанъ. До
ходовъ па причтъ получается въ среднемъ 600 рублей въ годъ. 
Дома для причта имѣются. Домъ для священника построенъ въ 
1886 году, не очень удобный, а надворныя постройки нуждаются 
въ капитальномъ ремонтѣ., домъ для псаломщика построенъ въ 
1892 гвду, холодный и тѣсный, нѣкоторыхъ надворныхъ, построекъ 
совсѣмъ пѣтъ, а изъ имѣющихся почти всѣ нуждаются вт, ремой 
тѣ. Земля при церкви имѣется; усадебной 1 дес.ят, 40 саж. и сѣно
косной 54 десят. 1160 саж. Населеніе прихода состоить изъ корен
ныхъ сибиряковъ, ссыльныхъ и переселенцевъ изъ Кіевской, Ор
ловской, Могилевской, Курской, Пензенской, Витебской и Смолен
ской губерній. Въ приходѣ православныхъ 1379 муж. пола и 1299 
жен. п., католиковъ 13 муж. и. и 9 жен. и., евреевъ 5 муж. и. и 
4 ж. и. Главное занятіе жителей—хлѣбопашество, побочные промыс
лы: звѣроловство, рыболовство и собираніе въ тайгѣ кедроваго 
орѣха.

Ачинскій уѣздъ.
Ачинскій Троицкій соборный приходъ открытъ вт. 1795 г. Въ 

составъ прихода, кромѣ части г. Ачинска, входятъ подгородныя де
ревни Курбатова, Пгипка, Преображенская, Большой-Салырь и Ай- 
давіка. Отъ епарх. гор. Красноярска приходъ находится вт, 166 в. 
Ачинскій Троицкій соборъ построенъ въ 1802 г. Храмъ каменный, 
трехпрестольный: главный храмъ въ честь св. Троицы, правый при
дѣлъ во имя Свят. Николая, лѣвый придѣлъ во имя Свят. Инно
кентія. Лѣвый придѣлъ построенъ въ 1876 г. Приписныхъ церквей 
двѣ: кладбищенская Крестовоздвиженская (ностр. вт. 1906 г.) и тю
ремная Аіихаило-Архангельская. Вт. д. Курбатовой имѣется часов
ня. Библіотека соборная состоитъ изъ 498 томовъ. Церковная шко
ла имѣется въ д. ІІгнпкѣ, учащихся 25 чел. Кромѣ, того, въ при
ходѣ пять одноклассныхъ министерскихъ школъ, 8-классная жепск. 
гимназія и 4-классное городское училище. Причтъ собора состоитъ 
изъ протоіерея, священника, діакона и двухъ псаломщиковъ. Ка
зеннаго жалованья причту не положено. Кружечныхъ доходовъ за 
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1914 г. получено 3886 р. 90 к. Причтовыхъ домовъ три; 
состояніе ихъ удовлетворительное. Церковнаго капитала 2600 р. 
Земли при соборѣ нѣтъ. Населенія въ приходѣ 1557 д. м. и. и 
1409 д. ж. и., въ томъ числѣ ппославныхъ 398 д. м. и. и 224 д. ж. и.

Ачинскій Бэгородицй-Хазанскій церкви приходъ открытъ въ 
1829 г. и выдѣленъ изъ прихода Ачинскаго Троицкаго собора. Въ 
составъ прихода, кромѣ части г. Ачинска, входятъ двѣ деревни: 
Мазуль вч, 21.,2 в. оть города и Каріювка въ 8 в. Первая деревня 
существуетъ болѣе 100 лѣтъ, вторая основана въ 1895 г. Церковь 
въ приходѣ одна, каменная, построена въ 1830 г. Престоловъ въ 
пей три: главный въ честь Казанской иконы Божіей Матери, пра
вый во славу Вознесенія Господня, лѣвый во имя Великомуч. и 
Побѣдоносца Георгія. Церковная библіотека состоитъ изъ 538 то
мовъ. Церковная лѣтопись ведется съ 1867 г. Въ ризницѣ, церкви 
хранятся св. Евангеліе печати 1657 г. и постная тріодь 1656 г. Осо- 
бымъ почитаніемъ прихожанъ пользуется древняя икона Казан
ской Божіей Матери, писанная въ 18 ст. и по преданію найденная 
па томъ мѣстѣ, гдѣ построенъ теперешній Казанскій храмъ. Въ 
приходѣ двѣ часовни: каменная при ценкви, постр. вч. 1889 г., и 
деревянная вч, д. Мазулѣ, постр. болѣе 1(10 лѣтъ тому назадъ. Цер
ковная школа, въ приходѣ одна, въ городѣ, помѣщается въ наем
ной'!. домѣ. Имѣется ігь районѣ прихода и городское приходское 
училище. Въ приходѣ имѣется церк.-приходское и цсрк.-школыюе 
попечительство. Причтъ состоитъ по штату изъ одного священни
ка и одного псаломщика. Кромѣ того, сверхъ штата причислены 
къ церкви 1 священникъ, состоящій въ должности уѣзднаго наблю
дателя, и 1 псаломщикъ, съ правомъ полученія полной части до
ходовъ. Жалованья причту не положено. Кружечныхъ доходовъ за 
1914 г. получено 1789 р. 79 к. Руги не выдается, хотя и положе
на отч, крестьянъ д. Мазуль (324 пуд.). Причтовыхъ домовъ нѣтъ. 
Земли сѣнокосной 55 дес. Церковныхъ капиталовъ 2974 р. 37 к. 
Причтовыхъ капиталовъ 1,100 р. Населенія въ приходѣ 4049 чел., 
въ томь числѣ православныхъ 3583, католиковъ 78, лютеранъ 12, 
магометанъ 186, евреевъ 180. Большая часть прихожанъ коренные 
сибиряки, а жители дер. Карповки—переселенцы изъ Полтавской, 
Черниговской и Кіевской губ.

Алтатскій Михаило-Архангельской приходъ открытъ въ 1888 
г. и выдѣленъ изъ прихода Пазаровской Троицкой церкви. С. Алтат- 
ское стоить въ лѣсистой долинѣ рѣки Чулымъ на ея небольшомъ 
притокѣ Алтатъ, отчего и произошло названіе села. Мѣстность здо
ровая. Село находится отъ г. Ачинска въ 50 в., отч, г. Краснояр
ска въ 200 в., отъ ж. д. станціи Крнтово въ 20 в., отъ Ново-Иа- 
заровскаго почтоваго отдѣленія и Пазаровскаго волостного правле
нія и врачебнаго пункта въ 25 в. Кромѣ села, въ приходѣ четыре 
деревни: Акатка или Павловка въ 18 в., населенная почти исклю
чительно раскольниками, Захаринка вч, 15 в., пос. Боровой въ 17 
в. и Викентьевка въ 7 в. Пути сообщенія удобны, за исключеніемъ 
д. Викентьевки, отдѣленной отч, села рѣкой Чулымомъ. Церковь 
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въ селѣ деревянная, построена въ 1887 г. и капитально ремонти
рована въ 1907 г. Престолъ въ церкви одинъ въ честь св. Лрх. 
Михаила. Церковная библіотека состоитъ изъ 255 томовъ. Въ се
лѣ. имѣется двухклассная церковная школа съ 100 учениками при 
трехъ учащихъ; помѣщается въ своемъ удобномъ зданіи. Мини
стерская школа имѣется въ д. Захарпіікѣ съ 65 учешік; ми при 1 
учащемъ. Въ приходѣ имѣется приходское попечительство и об
щество потребителей. Штатный причтъ состоитъ изъ священника 
и псаломщика. Жалованья священнику 300 р., и псаломщику 100 р. 
Братскихъ доходовъ поступаетъ около 800 р. въ годъ. Домъ для 
священника имѣется. Домъ псаломщика за ветхостью проданъ, 
приняты мѣры къ постройкѣ новаго дома. Сѣнокосной земли у 
причта 11 Чі дес. Пахотной земли нѣтъ. Капиталовъ причта и цер
кви нѣть. Всего населенія православнаго вѣроисповѣданія въ при
ходѣ числится 2995 человѣкъ. Раскольниковъ Австрійскаго согла
сія 548 чел., безпоповцевъ 245, евреевъ 4. Населеніе въ с. Алтат- 
скомъ старожильческое, въ деревняхъ—переселенцы изъ Рязанской, 
Курской, Могилевской, Гродненской и др. губерній. Главное заня
тіе жителей—з ем ледѣ л і е.

Балахтинсній Введенскій приходъ состоитъ изъ с. Балахтин- 
скаго и деревни Мосиной въ 2 в., Таловой въ 6 в., Мало-Тумипп- 
ской въ 12 в., Ново-Николаевской въ 20 в., Огурской въ 20 в., 
Красно-Ключииской въ 25 в. Приходъ открыть во второй полови
нѣ 18 столѣтія. С. Білахтипское находится оть епархіальнаго го
рода въ 345 в, отъ у. г. Ачинска въ 165 в., отъ ближайшей па
роходной пристани въ 40 в. Почтово-телеграфное отдѣленіе, воло
стное правленіе и врачебный пунктъ имѣются вь самомъ селѣ.. 
Церковь въ приходѣ одна, каменная, построена въ 1780 г. Вь 1858 
г. къ ней былъ пристроенъ съ сѣверной стороны придѣлъ. Пре- 
голсовъ въ церкви три: въ честь Введенія во храмъ Божіей Ма
тери (главный), во имя Свят. Николая и во имя Свят. Иннокен
тія Иркутскаго. Церковная библіотека состоитъ изъ 400 томовъ. 
Въ д. Огурѣ имѣется часовня. Въ приходѣ имѣются три мини
стерскихъ школы: двѣ въ с. Балахтпнскомъ и одна въ д. Огурѣ. 
Въ с. Балахтпнскомъ школы двухклассная (откр. въ 1846 г. п 
прсобр. въ 1894 г.) и одпоклассная (откр. въ 1902 г.), въ д. Огу
рѣ школа одпоклассная (откр. въ 1908 г.). Штатный причтъ со
стоитъ изъ 2 священниковъ съ жал. но 300 р. каждому, діакона 
съ жал. въ 150 р. и 2 псаломщиковъ съ жал. по 100 р. каждому. 
Братскихъ доходовъ получается до 2000 рубл. въ годъ. Для чле
новъ причта имѣются 4 общественныхъ дома, по они находятся 
въ весьма неудовлетворительномъ состояніи, особенно дома, пред
назначенные для псаломщиковъ; поэтому послѣдніе живутъ па квар
тирахъ, нанимаемыхъ прихожанами. Кромѣ причтовыхъ домовъ, 
церкви принадлежитъ одинъ амбаръ для храненія хлѣба и семь 
деревянныхъ лавокъ, отдаваемыхъ въ аренду для ярмарочной тор
говли. Земли при церкви усадебной 1 д. 484 кв. с. и сѣнокосной 
53 д. 1016 кв. с. (въ 6 в. отъ церкви/ Капиталовъ церковныхъ
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10,803 р, 12 к. Населенія въ приходѣ правое ванныхъ 2580 д. м. 
и. и 2536 д. ж. и., ппославпыхт, 5 д. м. и. и 2 д. ж. п., иновѣр
цевъ 10 д. м. и. п 7 д. ж. и.

Балахтонсній Покровеній приходъ открытъ въ 1869 г. и вы
дѣленъ изъ прихода Подсосенской Богоявленской церкви. С. Ба- 
лахтопь стоитъ на рѣчкѣ Балахтопѣ. Мѣстность подтаежная: лѣ
систая и болотистая, но здоровая. Село находится отъ г. Красноярска 
въ 135 и., отъ г. Ачинска трактомъ въ 100 в., а прямой дорогой 
чрезъ тайгу въ 65 в., отъ ж. д. станціи Чернорѣчевскон въ 40 в., 
отъ разъѣзда Козулька въ 25 в. Врачебный пунктъ, волостное прав
леніе и почтовое отдѣленіе находятся въ самомъ селѣ. Кромѣ се
ла, въ приходѣ имѣется 15 деревень: Николаевка въ 5 в., Марьи
на въ 3 в., Мальфпна въ 8 в.. Кедровка въ 12 в., Дачное въ 11 
в., Ипчкова въ 7 в.. Поперешка въ 3 в., Борисовна въ 10 в., Со
болева въ 21 в., Глушкова въ 9 в., Карачагова въ 17 в., ІЦедрин- 
скій-Боръ въ 23 в.. Пово-Покровка въ 15 в., Красный Яръ въ 12 
в. и Рыбная въ 18 в. Препятствій въ сообщеніи нѣть, по дороги 
весьма плохи. Самое село Балахтонъ населено переселенцами изъ 
Вятской г. въ 1857 г., д. Рыбная—переселенцами изъ той же г. въ 
1862 г., д. Глушкова—переселенцами изъ разныхъ губерній въ 1867 
г., Красный Яръ—переселенцами изъ Курской губ. въ 1896 г., а 
остальные участки заселены въ недавнее время переселенцами изъ 
Минской, Могилевской, Витебской и др. губ. Церковь въ селѣ де
ревянная, одноііресто.тьпая, въ честь Покрова IIресвятой Богоро
дицы, пос’ір. въ 1873 г. Церковная лѣтопись ведется съ 1859 г., 
по свѣдѣніи въ пей записаны съ 1857 г. Въ лѣтописи интересна 
замѣтка о пожарѣ, случившемся въ церкви отъ грозы. При этомъ 
былъ убитъ молніей маляръ, работавшій въ церкви, поселенецъ 
Филиппъ Ивановъ, который, выкрасивъ крышу, богохульствовалъ 
и говорилъ, что ни одна капля дождя не упадетъ на выкрашенную 
крышу. Вдругъ, несмотря на ясный день, надвинулась туча, раз
разилась гроза, п Ивановъ быть убить молніей. Особенно чтимой 
иконой считается икона Пр. Серафима, при чемъ въ день памяти 
11 р. Серафима ежегодно устраивается крестный ходъ на источникъ. 
Церковная библіотека небольшая. Церковно-приходская школа 
имѣется въ селѣ Балахтопѣ съ 72 учениками при 2 учащихъ; по
мѣщается въ собственномъ зданіи, построенномъ въ 1912 году. Ми
нистерскія школы имѣются въ Рыбной съ 40 учениками при 1 
учащемъ, въ д. Красный Яръ съ 50 учениками при одномъ уча
щемъ и въ д. Глушковой съ 35 учениками при 1 учащемъ. "Изъ 
пих'ь только Рыбинская школа имѣетъ свое помѣщеніе, остальныя 
—наемныя квартиры.Въ с. Балахтопѣ, есть почтовое отдѣленіе, кре
дитное товарищество, общество потребителей и приходское попе
чительство. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика съ 
жал. свяіц. 300 р., псал. 100 р. Братскихъ доходовъ около 1000 р. 
въ годъ. Дома для причта построены въ 1911 году. Сѣнокосной 
земли у причта 30 десятинъ. Пахотной земли еще не отведено. 
Капиталовъ причта пѣтъ. Капиталовъ церкви-1610 р. Населенія 
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православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится муж. и. 1659 
и жен. и. 1522, католиковъ 175 и баптистовъ 7. Среди баптистовъ 
замѣтно сильное стремленіе къ пропагандѣ. Главное занятіе жите
лей—хлѣбопашество и скотоводство,

Березовскій Георгіевскій прихода, открыть въ 1857 г. и выдѣ
ленъ частью изъ ІПарыповскаго прихода, частью изъ Боготольска- 
го прихода Томской епархіи. Названіе с. Березовскаго (оно же 
Климовскос) произошло по рѣчкѣ, на которой расположено село, а 
Клпмовскпмъ оно названо по имени перваго жителя Клима Тихо
нова. Мѣстность степная, здоровая. Заказныя рощи около села и 
прочихъ деревень прихода небольшія и еще молодыя. Лѣсъ на 
постройки и дрова пріобрѣтается изъ казенныхъ дачъ Томской гу
берніи. С. Березовское находится оть г. Красноярска въ 260 в., 
отъ г. Ачинска въ 95 в., отъ ближайшихъ ж.д. станцій ,,Боготолъи 
и „ІІтатъ“ въ 50 в., отъ Иово-Иазаровскаго почтоваго отдѣленія 
въ 65 в. Волостное правленіе, съ почтовыми операціями при немъ, 
и врачебный пунктъ находятся въ самомъ селѣ. Кромѣ села вт, 
приходѣ состоятъ слѣдующія деревни: Сютикъ вт, 12 в., Гудкова 
въ 6 в., Щербакова въ 25 в., Ключинская въ 4 в., Ершова въ 20 
в., Константиновка въ 9 в. и Карбалыкъ въ 12 в. Изъ нихъ дерев
ни Ершова и Карбалыкъ выдѣляются вт, самостоятельный Ершов- 
скій приходъ. Пути сообщенія удобны, за исключеніемъ времени 
весенняго разлива рѣчекъ. Деревни Ершова, Гудкова, Щербакова 
и Сютикъ старожильческія. Свое названіе онѣ получили главнымъ 
образомъ по фамиліямъ первыхъ жителей. Д. Карбалыкъ заселена 
переселенцами 18 лѣтъ тому назадъ, а, поселки Ключипскій и Кон- 
стантиповскій—6 лѣтъ, считая съ 1915 г. Церквей въ приходѣ три: 
двѣ въ с. Березовскомъ—старая маленькая, деревянная, построен
ная вт, 1861 г. и новая обширная, деревянная, построенная въ 1910 
г.,—п одна въ д. Ершовой, деревянная, построенная вт, 1811 г. 
Всѣ три церкви однопрестольныя; въ с. Березовскомъ обѣ въ 
честь св. Великомученика Георгія, а въ д. Ершовой вь честь св. 
Николая. Церковная лѣтопись ведется съ 1863 г. Библіотека при 
церкви очень бѣдная. Чтимыхъ иконъ вт, приходѣ одна, а именно 
въ д. Щербаковой св. великомученицы Параскевы. Чтится опа око
ло 100 лѣтъ и привлекаетъ къ себѣ въ 9-ю пятницу послѣ Пасхи 
сотни народа. Часовни имѣются въ д. Гудковой, деревянная, въ 
честь Св. Троицы, построена въ 1880 г., и въ д. Щербаковой, де
ревянная, въ честь Св. Николая, построена въ 1850 г. Школы 
имѣются: въ самомъ селѣ двухклассная церковно-приходская, съ 
105-125 учениками при 3 учащихъ, съ собственнымъ, но тѣснымъ 
и ветхимъ помѣщеніемъ;—въ д. Ершовой министерская одпоклас- 
ная, съ 65—85 учениками при двухъ учащихъ; въ д. Щербаковой 
министерская, съ 35 учениками при 1 учащемъ; въ д. Гудковой 
министерская, съ 30 учениками при 1 учащемъ; въ д. Сютикѣ ми
нистерская. съ 35 учениками при 1 учащемъ. Изъ министерски хч, 
школъ только одна въ д. Сютикѣ имѣетъ свое помѣщеніе, осталь
ныя имѣютъ наемныя квартиры. Приходское попечительство въ
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послѣдніе 8 лѣтъ обращало свои заботы главнымъ обра
зомъ на постройку новаго .храма и на переустройство причтовыхъ 
домовъ. Въ приходѣ имѣется кредитное товарищество. Причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика съ жал. свящ. 300 р., исал. 
100 р. Братскихъ доходовъ поступаетъ отъ 1200 до 1500 р. Дома 
для причта имѣются. Въ 1914- г, они переставлены къ церкви па 
новыя мѣста, по постройка еще не закопчена. Сѣнокосной земли 
у причта 50 десятинъ. Пахотной земли не отведено. Капиталовъ 
причта и церкви нѣтъ. Всего населенія православнаго вѣроиспо
вѣданія въ приходѣ числится 6090 душъ. Евреевъ 50 ч. Занятіе 
жителей хлѣбопашество и скотоводство, а торговля въ рукахъ ев
реевъ.

Еирнлюсскіи Спасеній приходъ существуетъ съ 1783 года. 
('начала онъ именовался Мелецкимъ, потому что храма, находился 
въ Мелецкомъ острогѣ (нынѣ просто Мелецкій улусъ). Храмъ сей 
построенъ былъ на берегу рѣки Чулымъ; въ 1840-50 годахъ прош
лаго столѣтія храмъ начало подмывать водою, и тогда было прп- 
ступлено къ постройкѣ новаго храма, но уже не въ Мелоцкѣ, а 
вт. улусъ Бирплюсскомъ. Храмъ сей былъ построенъ въ 1852 го
ду тщаніемъ прихожанъ. По распоряженію епархіальнаго началь
ства утварь, иконостасъ и церковный архивъ перенесены были вт. 
новый храмъ, а стѣны стараго были преданы огню; па его мѣс
тѣ теперь течетъ рѣка Чулымъ. С. Бнрилюсское и всѣ улусы, 
входящіе въ составъ прихода, расположены по берегамъ рѣ
ки Чулымъ па протяженіи 156 верстъ. Мѣстность кругомъ таежная 
и болотистая; хлѣбопашествомъ здѣсь почти но занимаются. Въ 
весеннее время всѣ улусы и село бываютъ залиты водой, и сооб
щеніе тогда возможно лишь вч. лодкѣ и съ опытнымъ проводни
комъ, Отъ епархіальнаго города село находится въ 273 в., отъ у. 
г. Ачинска и желѣзно-дорожной станціи въ 110 вер., почтовое от
дѣленіе, воластпое правленіе и врачебный пунктъ находятся въ 
самомъ селѣ. Всего въ приходѣ 18 улусовъ и 9 деревень. Улусы 
ІІазаровскій. Усть-Ксмчугскій, Ялапскій, Иодкамепскій. Щелевскій 
Мелецкій, Арамачевскій, Ладыкскій, Елдовскій, Протокскіп, Кііль- 
чевскій, Тюляжипскій, Костянскій, Когтеневскій, Старо-Амачеев- 
скій, ІІово-Амачеевскій, Байдуковскій и Кульбенскій. Дерев
ни: Сосновая, Шпагина, Борисовская, Семеновна, Алексапд-, 
ровна, Кирчитная. Рождественская и Ново-Михайловская. Кромѣ: 
Сосновой, всѣ деревни переселенческія; обитатели ихъ пересели
лись изъ губерній Вятской, Воронежской, Минской и Могилевской. 
Во время весенняго разиива воды всѣ деревни отрѣзаны отъ се
ленія; болѣе всего отъ этого страдаютъ Шпагина и Сосновая, такъ 
какъ онѣ отрѣзаны еще рѣкой Кемчугомъ; въ осенніе рѣкоставы 
сообщеніе съ поселками тоже бываетъ прервано. Самая ближняя 
деревня къ селу въ 7 верстахъ, а ближайшій улусъ въ 12 вер
стахъ. Самая же дальняя деревня въ 35 верст. а улусъ въ 140 
верстахъ. Храмъ въ приходѣ одинъ, деревянный, просторный и 
крѣпкій; престоловъ въ немъ 2; главный во имя Всемилостиваго



Спаса, а придѣльный во имя В,-мученика и Побѣдоносца Георгія 
Изъ старинныхъ предметовъ церковной утвари обращаютъ на се
бя вниманіе напрестольный крестъ (серебряный) съ датой ..1783 го
да ноябр. Л. Е.“, затѣмъ оловянные потиръ и 2 дискоса. Библіоте
ка при церкви состоитъ изъ 125 томовъ. Часовенъ въ приходѣ 2: 
въ дер. Сосновой во имя 11р. Иліи и въ улусѣ Мелецкомъ въ честь 
Иверской иконы Божіей Матери. Церковно-приходскихъ школъ въ 
приходѣ 2; одна въ с. Бирилюсскомъ а другая въ дер. Сосновой; 
помѣщаются въ собственныхъ деревянныхъ и удобпыхт. здап. и хъ. 
Съ мая м-ца 1915 года открыто церковно-приходское попечитель
ство. Въ самомъ селѣ имѣются почтовое отдѣленіе, волостное прав
леніе, врачебный пунктъ и кредитное товарищество. Причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика. Содержаніе отъ казны свя
щеннику 300 руб. и псаломщику 100 руб. Братскихъ доходовъ 700 
руб. Причтовые дома есть: священническій ветхій, а псаломщиче
скій новый. перестроенъ въ 1915 году; оба дома холодные. Церков
ной земли сѣнокосной и усадебной 55 десятинъ, а пахотной не 
имѣется. Церковнаго капитала 200 р. причтоваго 300 р. Большая 
часть населенія въ приходѣ инородцы Каминскаго племени, а ос
тальные—переселенцы изт. разныхъ губерній. Всего числится м. и. 
1300 д., ж. и. 1289 д.-Въ районѣ прихода находятся пять магоме
танскихъ деревень. Евреевъ въ приходѣ 19 душъ. Среди инород
цевъ проживаетъ одно семейство старообрядческое, безпоповскаго 
толка. Инородцы и крестьяне изъ сибиряковъ занимаются исклю
чительно рыбной ловлей и охотой, хлѣбопашества почти пѣтъ, такт. 
какъ высокихъ мѣстъ мало, а па низинахъ все уноситъ водой во 
время разлива. Переселенцы поселились по выгоркамъ и занима
ются хлѣбопашествомъ, по пока своего хлѣба имъ еще недоста
точно.

Божіе Озерскій Введенскій приходъ открытъ въ 1861 г. и вы
дѣленъ из'і. прихода Ужурскаго. С. Божіе-Озерское расположено 
па перешейкѣ, образуемомъ озерами Божіимъ и Малымъ. Приходъ 
съ его улусами тянется верстъ па 75 по восточной сторонѣ Іюсо- 
Урютскоп тайги, по отрогамъ Большого Алатау. Отъ г. Краснояр
ска с. Божіе-Озерское находится въ 370 в., отъ г. Ачинска въ 170 
в., отъ ближ. жел.-дор. ст. Итатъ въ 110 в. Съ проведеніемъ Ачин- 
ско-Минусинск. ж. д. ближ. ст. будетъ па оз. Учумѣ. Почт, телегр. 
отдѣленіе нах. въ с. Ужурѣ въ 40 в., Въ с. Божіе-Озерскомъ нах. 
Кизыльское инородческое волостное правленіе. Въ составъ прихо
да, кромѣ с. Божіе-Озерскаго, входитъ с. Парна и 15 инородче
скихъ улусовъ, заселенныхъ инородцами-кизыльцами. Церковь 
въ с. Божіе-Озерскомъ деревянная, одіюпрсстолыіая. Въ приходѣ 
имѣются двѣ приписныхъ церкви: Ипнокентьевская въ с. Парнѣ и 
Троицкая въ улусѣ Больше-Тайдоновскомъ. Въ с. Божіе-Озерскомъ 
и въ улусѣ Оракскомъ имѣются церковныя школы, а въ с. Ларнѣ 
министерская школа. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 
400 р. и псаломщика съ жал. въ 145 р. Причтовые дома имѣются, 
по не особенно удобные. Церковной земли сѣнокосной и пахотной
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99 дес. и лѣсосѣка 30 дес. Причтовый капиталъ 100 р., церковна
го капитала пѣть. Населеніи въ приходѣ 910 чел. крестьянъ и 
237$ чел. инородцевъ.

Больше-Немчугсній Николаевскій приходъ открытъ въ 1849 
г. и выдѣленъ изъ прихода Черпорѣчеискаго. Въ составъ его вхо
дятъ с. Вольтой Кемчугъ и дер.: Можаръ въ 25 в., Ибрюль въ 16 
в., Б.іпзпевка въ 21 в,, Малиновка въ 14 в., Антоновка въ 11 в., 
Шарловка въ 10 в., Дубровка въ 6 в. Приходъ расположенъ въ 
нездоровой таежной и болотистой мѣстности. С. Большой Кемчугъ 
отъ г. Красноярска находится въ 96 в.. отъ у. г. Ачинска и ио- 
чтово-телегр. конторы въ 70 в., отъ жел.-дор. ст. „Кемчугъ*4 въ 15 
в., оть Козульскаго волостного правленія -въ 16 в., отъ врачебна
го пункта въ с. Балахтовъ Ачинск. у. въ 35 в. Церковь въ Б. Кем- 
чугѣ каменная, одпопрестольпая, во имя Свят. и Чуд. Николая, 
построена вч, 1848 г. Въ д. Пбрюлѣ имѣется приписная къ прпх. 
храму деревянная церковь, во имя Архистр. Бож. Михаила, иостр. 
въ 1908 г. Церковная лѣтопись ведется съ 1862 г. Библіотека при 
церкви имѣется довольно большая. Церковная школа есть въ с. Б. 
Кемчугъ на 40 чел. уч.. а .министерскія школы имѣются въ дер. 
ІМожарѣ, Близпевкѣ, Малиновкѣ. Антоновкѣ, Шарловкѣ и Дубров
кѣ. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 300 р. и псалом
щика съ жал. въ 145 р. Кружечныхъ доходовъ получается до 600 
р. въ годъ. Причтовые дома находятся въ неудовлетворительномъ 
состояніи. Земли при церкви нѣть. Капиталовъ причтовыхъ и цер
ковныхъ не имѣется. Населенія въ приходѣ 1678 д. м. и. и 1606 
д. ж. и. Населеніе состоитъ частію изъ старожиловъ (д. Ибрюль), 
а главнымъ образомъ изъ переселенцевъ изъ губерній Гродненской, 
Виленской, Витебской, Вологодской, Вятской и Могилевской. Сре
ди жителей прихода есть небольшое количество иновѣрцевъ и ино- 
славныхъ.

Болыяе-Улуйсиій Николаевскій приходъ открытъ въ 16’59 г. 
и выдѣленъ изъ прихода Новосельскаго. Въ составъ прихода, кро
мѣ с. Больше-Улуйскаго, входятъ деревни Сучковская въ 10 в.. 
Кумирская въ 10 в. и 5 переселенческихъ участковъ: Турецкій въ 
10 в., Удачный въ 16 ж, Клпмовскій въ 5 в., Островной въ 8 в. и 
Большой въ 25 в. Сообщеніе съ послѣдними 4 участками весною 
и осенью, благодаря разлитію р. Чулыма, весьма затруднительно-. 
Участки начали засоляться съ 1896 г. С. Больше-Улуйское стоитъ 
па правомъ берегу р. Чулымъ, недалеко отъ впаденія р. Улуя. 
Мѣстность лѣсная, болотистая, сырая и не особенно здоровая. Се
ло находится въ 313 в. отъ г. Красноярска, въ 50 в. отъ у. г. 
Ачинска и въ 47 в. отъ жел.-дор. ст. Ачинскъ Томск. ж. д. Въ са
момъ селѣ имѣются почтовое отдѣленіе, волостное правленіе, вра
чебный участокъ, кредитное товарищество и волостной банкъ. 
Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одпопрестольпая, во имя 
Свят. и Чуд. Николая, построена въ 1864 г. и расширена въ 
1903 г. Библіотека при церкви небольшая. Въ участкѣ Удачномъ 
есть часовня, построенная въ 1913 г. на собственныя средства 
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крестьяниномъ С. Больінс-Улуйскаго Стефаномъ Никифоровичемъ 
Ашлаповымъ. Школъ въ приходѣ' двѣ: церковная двухкомлектная 
въ с. Больше-Улуйскомъ и одноклассная министерская въ уч. Клп- 
мовскомъ. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 400 р. и 
псаломщика съ жал. въ въ 191 р. 10 к. Кружечнаго дохода полу
чается отъ 600 до 700 р. въ годъ. Причтовые дома новые и нахо
дятся въ удовлетворительномъ состояніи. Земли при церкви уса
дебной 3 дес. и сѣнокосной (въ 3 в. отъ церкви) 52 дес. Капита
ловъ церковныхъ 1175 р. ІІричті выхъ капиталовъ 200 р. Населе
нія въ приходѣ 1303 д. м. п. и 1426 д. ж. п. Все населеніе пра
вославное и состоитъ частію изъ старожиловъ, частію изъ пере
селенцевъ изъ западныхъ губерній.

Бѣлоярскій Георгіевскій приходъ открытъ въ 1859 г. и вы
дѣленъ изъ приходовъ Тюльковскаго и Ба» аптскаго. С. Бѣлояр- 
ское стоить на р. Чулымъ, въ здоровой степной мѣстности, и на
ходится отъ г. Красноярска въ 305 в., отъ г. Ачинска въ 150 в„ 
отъ Повоселовскоп пароходной пристани въ 25 в. Въ приходѣ 4 
деревни: Игрышъ, Ильтюкова, Якушева, Перова. Иахо’ятся онѣ. 
верстахъ въ 10 отъ села. Церковь въ с. Бѣлоярскомъ одна, камен
ная. одпопрестольная, во имя Великомуч Георгія, построена въ 
1859 г. Въ с. Бѣлоярскомъ имѣется церковноприходская школа, 
а въ д. Игрыпіъ министерская. Штатный причтъ состоитъ изъ 
священника съ жал. въ 400 р. и псаломщика съ жал. въ 145 р. 
Братскихъ доходовъ получается до 420 р. въ годъ. Руга не выда
ется съ 1911 года. Причтовые дома старые и требуютъ ремонта. 
Земли церковной 52 дес. сѣнокосной и 42 дес. пахотной. Церков
наго капитала 1020 р., причтоваго капитала 100 р. Населенія въ 
приходѣ 924 д. м. п. и 1015 д. ж. п. Все населеніе православное.

Бѣлоярскій Пророко-Ильинскій приходъ открыть въ 1867 г., 
выдѣленъ изъ прихода Ачинскаго Троицкаго Собора и состоитъ изъ 
одного села Бѣлоярскаго. Село находится на лѣвомъ берегу р. Чулы
ма, въ здоровой степной мѣстности, въ 178 в. отъ Красноярска, въ 
12 в. отъ г. Ачинска и ближайшей почтовой конторы и въ 30 в. 
отъ Покровскаго волостного правленія. Церковь въ приходѣ одна, 
деревянная, одпопрестольная, построена въ 1867 г. Библіотека цер
ковная очень скудна. Въ селѣ имѣется цорковпая школа съ 30 
учащ. Причта состоять изъ священника съ жал. въ 500 р. и пса- 
ломшика съ жал. въ 200 р. Руги положено свяіц. 240 иуд., псал. 
84 И; платится не исправно. Кружечныхъ доходовъ въ 1913 г. по
лучено 412 р. Причтовые дома построены въ 1910 г. и находятся 
въ удовлетворительномъ состояніи. Земли при церкви усадебной 
2.Д. и сѣнокосной (въ 3 в.) 52 дес. Капиталовъ причтовыхъ и цер
ковныхъ не имѣется. Населенія въ приходѣ 671 д. м. іі. и 699 д. 
ж. п. Все населеніе православное, состоитъ изъ казаковъ-старожи
ловъ и крестьяпъ-переселеицеііъ.

Грузинскій Троицкій приходъ открыть вѣ 1913 г. и выдѣ
ленъ изъ приходовъ Тюльковскаго и Курбатовскаго. С. Грузин
ское стоитъ н& Маленькой болотистой рѣчкѣ Тойлукъ, въ мѣстно-
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стп гористой, таежной и здороврй и находится отъ г. Красноярска 
въ 209 в., отъ г. Ачинска въ 120 в.. отъ пароходной пристани 
Повоселово—въ 60 в., отъ почт. отдѣленія Ключи—въ 25 в„ отъ 
врачебнаго пункта—въ 17 в. Волостное правленіе находится въ 
селѣ. Кромѣ села, въ приходѣ имѣются деревни Кызыкчуль въ 4 
в. и Романовка въ 2 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена въ 1914 г. на средства Переселенческаго 
Управленія. Престолъ въ ней одинъ, г.о имя Св. Троицы. Въ селѣ 
имѣется министерская школа съ 40 учениками при 1 учащемъ; 
помѣщается въ наемной квартирѣ. Причтъ состоитъ изъ священни
ка и псаломщика съ жал. свящ. 600 р. и псал. 200 р. въ .годъ. 
Дома для причта имѣются, оба новые. Земли для причта пе отве
дено. Капиталовъ церкви и причта нѣтъ. Всего населенія правос
лавнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 1409 человѣкъ.На
селеніе прихода состоитъ изъ переселенцевъ изъ Черниговской, 
Орловской, Рязанской и Калужской губ. Главное запятіе жителей 
—земледѣліе.

Торбинскій Стефановскій приходъ открытъ въ 1905 г. Село 
основано переселенцами изъ Полтавской губ. въ 1894 г. и назва
но Торбинскимъ, въ память прежняго жительства основателей въ 
с. Торбинскомъ, Кременчугскаго уѣзда. Село стоитъ въ здоровой 
степной мѣстности на рѣчкѣ Березовкѣ и находится отъ г. Крас
ноярска въ 275 в., отъ г. Ачинска въ 100 в., отъ ближайшей ж. 
д. станціи Боготолъ въ 55 в., отъ Березовскаго волостного прав
ленія и врачебнаго пункта въ 15 в., отъ Пово-Назаровскаго почто
ваго отдѣленія въ 65 в. Кромѣ села, въ приходѣ имѣются слѣду
ющія деревни: Александровка въ 3 в. Каргала въ 8 в., Шипи лов
ка въ 10 в., Пово-Соксинская въ 10 в. и Листвянка въ 4 в. Пути 
сообщенія удобны. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 
1902 г. и капитально отремонтирована оъ 1913 г. Престолъ въ 
пей одинъ, въ честь св. Стефана Пермскаго. Церковно-приходская 
школа имѣется въ самомъ селѣ съ 40—45 учениками при одномъ 
учащемъ; помѣщается въ собственномъ зданіи. Министерская 
школа имѣется въ д. Каргалѣ, открыта съ 1 января 1915 г. Имѣ
ется Приходское Попечительство, открыто недавно. Причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика съ жал. свяш. 400 р, псал. 
125 р. Братскихъ доходовъ поступаетъ около 1200 р. въ годъ. 
Дома для причта имѣются; оба дома удобны. Церковной и прич
товой земли пе отведено. Капиталовъ причта и церкви нѣтъ. Все
го населенія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 
3383 человѣка. Населеніе въ приходѣ преимущественно пересе
ленческое; старожилы имѣются только въ д. Каргалѣ. Главное 
занятіе жителей земледѣліе.

Даурскій Михаило-Архангельскій приходъ открытъ въ 1858 
г. и выдѣленъ изъ прихода с. Караульпо-Острожскаго. Названіе 
с. Даурскаго произошло по имени основателя селенія татарина 
Даура, жившаго во времена завоеванія Сибири. Село расположено 
на лѣвомъ берегу рѣки Енисея, при устьѣ рѣчки Огуръ въ горис
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той, таежной и здоровой мѣстности и находится отъ г. Краснояр
ска въ 150 в., отъ г. Ачинска въ 210 в.; почтовое отдѣленіе, во
лостное правленіе, пароходная пристань и медицинскій пунктъ на
ходятся въ самомъ селѣ. Кромѣ села, въ приходѣ, имѣются слѣ
дующія деревни: Дорошкеева въ 12 в., Усть-Погромна, она же 
Кундугашева въ 4 в., Ермолаева въ 5 в., Смолевка въ 15 в., Алек
сандровка въ 25 в., Михайловка, она же Орлиха въ 10 в., и Ка- 
ляжиха въ 12 в. Пути сообщенія неудобны, вслѣдствіе рѣки Ени
сея. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 1901 г. на сред
ства почетной гражданки Е. ГІ. Щеголевой. Престолъ въ ней 

Юдинъ въ честі. св. Архистратига Божія Михаила. Настоящій 
храмъ выстроенъ па мѣстѣ, обветшавшаго храма, построеннаго въ 
1858 г. Церковно-приходскихъ школъ въ приходѣ пѣть. Въ са
момъ селѣ имѣется министерская школа съ 50 учениками при 2 
учащ; помѣщается въ собственномъ зданіи. Кромѣ того имѣется 
еще министерская школа въ д. Александровкѣ съ 40 учениками 
при 1 учащ; помѣщается въ наемномъ зданіи. Въ приходѣ есть 
кредитное товарищество. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика ст. жал. свящ. 400 р., псал.—150 р. Братскихъ доходовъ 
поступаетъ около 600 р. въ годъ. Дома для причта имѣются, но 
оба требуютъ ремонта и надворныхъ пристроекъ. Сѣнокосной зем
ли у причта 55 десятинъ. Пахотная земля еще на отведена. Капи
таловъ причта нѣтъ. Капиталовъ церкви 1428 р. Всего населенія 
православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 4237 д. Ка
толиковъ 5, магометанъ 43 и евреевъ 7. Населеніе въ с. Даур
скомъ, Дорошкеевой, Усть-Погромной и Ермолаевой старожиль
ческое, а въ осталыіыхт. деревняхъ переселенческое. Занятіе жи
телей земледѣліе, скотоводство и заготовка дровъ.

Дербинскій Пророко-Ильинсній приходъ открытъ въ 1859 г. 
и выдѣленъ изъ Караульно-Острожскаго прихода. Названіе с. 
Дербинскаго произошло отъ рѣчки Дербипой. Село расположено 
въ долинѣ рѣки Енисей на одномъ изъ ея рукавовъ. Мѣстность 
лѣсистая и здоровая. Село находится отъ г. Красноярска по р. 
Енисею въ 120 в., отъ уѣзднаго города Ачинска въ 233 в., бли
жайшая ж. д. станція Красноярскъ, пароходная пристань въ ‘Д в., 
отъ Балахтинскаго почт. отдѣленія—63 в., отъ Даурскаго волост
ного правленія—25 в.. Кромѣ села въ приходѣ имѣются слѣдую
щія семь деревень: Усть-Дербинская въ 2 в., Доппиковка въ 25 в., 
Ошарова въ 40 в., Езагашъ въ 10 в., Покровская въ 12 в., Ки- 
жортъ въ 18 в., Потапова въ 10 в. Пути сообщенія очень за
труднительны. препятствуютъ рѣка Енисей, горы, ручьи и овраіи. 
Въ д. Езагашъ съ 1864 по 1876 г. существовала церковь, и въ 
это время Езагашинскій причтъ завѣдывалъ Дербинскнмъ прихо
домъ. Езагашинская церковь была построена владѣльцемъ виноку
реннаго завода, находившагося въ 3 верстахъ отъ Езагаша, II. Г. 
Щеголевымъ, и первоначально содержалась вмѣстѣ съ причтомъ 
за счетъ Щеголева. Съ закрытіемъ же завода, жители д. Езагашъ 
отказались содержать церковь, и она была пожертвована Щеголе-

/
і



— 100 —

вылъ во вновь устрояемый тогда Красноярскій мужской монас
тырь. Въ с. Дербпнскомъ церковь деревянная, построена вь 1869 
г. н капитально перестроена въ 1891 г. Престолъ въ ней одинъ 
въ честь св. Пророка Иліи. Въ церковной библіотекѣ имѣются 
только Епархіальныя и Церковныя Вѣдомости и различные отче
ты. Часовня имѣется въ д. Потаповой, деревянная, очень ветхая. 
Въ самомъ селѣ имѣется министерская школа, открыта съ 1914 
г.; помѣщается въ наемной квартирѣ. Въ 1913 г. открытъ въ селѣ 
врачебный переселенческій пунктъ. Причтъ состоитъ изъ священ 
пика и псаломщика съ жал. свящ. 500 р., псал. 200 р. Братскихъ 
доходовъ поступаетъ около 450 рублей въ годъ. Дома для причта 
имѣются, по требуютъ ремонта. Сѣнокосной земли у причта 53 де
сятины. Пахотной земли нѣтъ. Капиталовъ причта—500 р. въ го
сударственной 4*>/о рейтѣ. Церковныхъ капиталовъ по книжкѣ Сбе 
регательиой Кассы 1274 р, въ 4°;о рентѣ 500 р. Всего населенія 
православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 1858 д. На
селеніе прихода состоитъ изъ старожиловъ и переселенцевъ изъ 
Минской, Могилевской и др. губерній. Главныя занятія жителей 
земледѣліе, звѣроловство и лѣсной промыселъ.

Едетсній Богороднце-Казанскій приходъ открытъ въ 1910“ 
году и выдѣленъ изъ прихода Шарыповскаго. Въ составъ его вхо
дятъ с. Едетъ и дер. Ивановка въ 4 в., Сорокина въ 8 в., 'Галкина 
въ 7 в. и Кинжиръ въ 20 в. С. Едетское расположено на рѣкѣ 
Урютъ. Едетская церковь отъ гор. Красноярска отстоитъ въ 300 
в., отъ у. г. Ачинска вь 140 вер. и отъ почтоваго отдѣленія Ужуръ 
въ 90 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1913 
году Переселенческимъ управленіемъ, однопрестольная, въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери. Въ д. Ивановкѣ есть молитвен
ный домъ. Школъ въ приходѣ двѣ: церковно-приходская въ с. 
Едетскомъ и министерская въ д. Ивановкѣ, обѣ одноклассныя. 
Церк.-приходская школа помѣщается въ церковномъ домѣ, на со
держаніе ея Епархіальнымъ училищнымъ Совѣтомъ отпускается 
1020 рублей въ годъ. Церковно-приходское попечительство въ при
ходѣ имѣется. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, съ 
жал. первому 600 рублей въ годъ, псаломщику 200 руб.; кружечка 
го дохода получается приблизительно около 450 рублей въ* годъ. 
Дома для причта построены на церковной усадебной землѣ на 
средства, отпущенныя Переселенческимъ Управленіемъ. Земли 
при церкви усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 десяти
ны и 99 десятинъ подъ лѣсомъ и сѣнокосной. Населенія въ при
ходѣ нрав. испов. м. п. 1382, ж. п. 1327, Занимаются жители при
хода хлѣбопашествомъ.

Еловскій Петро-Павловскій приходъ открытъ въ 1857 г. и. 
выдѣленъ изъ Балахтинскаго прихода. Село Еловское стоитъ на 
лѣвомъ берегу рѣки Чулыма, въ мѣстности лѣсистой и здоровой 
и находится отъ г. Красноярска въ 340 ц, отъ г. . Ачинска въ 150 
в., отъ пароходной пристани Даурской въ 60 в., отч. Балахтинска
го почтоваго отдѣленія,, врачебнаго пункта и волостного правленія г 

\
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въ 20 в. Кромѣ села, въ приходѣ имѣются слѣдующія деревни: 
Малый Сыръ въ 7 в., Большой Сыръ въ 5 в.. Пашенка въ 27 в., 
Вилыіа въ 12 в,, Замарайка въ 12 в., Живоначиха въ 15 в., Карак- 
суль въ 25 в,, и Гладкій Мысъ въ 12 в. Пути сообщенія удобны. 
Церковь въ селѣ» деревянная, построена въ 1859 г. Престолъ въ 
ней одинъ въ честь Св. Ап. Петра и Павла. Библіотека церков
ная имѣется, но недостаточно полная. Школы имѣются: въ са
момъ селѣ церковно-приходская съ 35 учениками при 1 учащемъ: 
помѣщается въ своемъ зданіи; въ д. Гладкій Мысъ министерская 
съ 32 учениками при 1 учащемъ. Министерская школа помѣщает
ся въ наемной квартирѣ. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Жалованья свящ. 300 р. и псал. 100 р. Братскихъ до- 
доходовъ поступаетъ около 650 руб. въ годъ. Дома для причта 
имѣются. Долъ священника находится въ удовлетворительномъ со
состояніи, а домъ псаломщика очень ветхій. Сѣнокосной земли у 
причта 53 десятины. Пахотная земля за причтомъ еще не закрѣп
лена. Капиталовъ причта пѣть. Капиталовъ церкви числится 700 
р. Всего населенія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ» 
числится 4016 д. Населеніе въ с. Еловскомъ и въ д. д. М. и Б. 
Сырь старожильческое, а въ остальныхъ деревняхъ переселенцы 
изъ разныхъ губерній. Главное занятіе жителей хлѣбопашество.

Ельниновсній Засимо-Савватісвсній приходъ открытъ въ 
19о2 г. и выдѣленъ изъ приходовъ Алтатскаго, Пазаровскаго и 
Березовскаго. Село хотя и называется Елышковскимъ по мѣст
ности, въ прежнее время густо простей ельникомъ, по въ насто
ящее время стоитъ въ степи, окруженное почти со всѣхъ сто
ронъ болотомъ, изъ котораго вытекаетъ небольшой ключъ. Вслѣд
ствіе близости болота, мѣстность не можетъ считаться здоровой. 
С. Ельниковское находится отъ г. Красноярска въ 215 в., оть 
Ачинска 55 в., отъ Пово-ІІазаровскаго почтоваго отдѣленія, отъ 
Пазаровскаго волостного правленія и врачебнаго пункта въ 25 в. 
Ближайшая ж. д. станція, съ открытіемъ Ачипско-Мпнусппской 
ж. д., будетъ Антропова въ 15 в. Кромѣ села въ приходѣ имѣ
ются три деревни: Ново-Пиколаевка въ 12 в., Нижній Ададымъ въ 
12 в. и В. Ададымъ въ 8 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ 
селѣ деревянная, построена на средства Фонда Императора Алек
сандра ІП въ 1902 г, и капитально отремонтирована въ 1914 г. 
Престолъ въ ней одинъ въ честь св. мучениковъ Савватія и Зо-» 
симы. Церковная библіотека имѣется, по очень скудная. Церков
но-приходская школа имѣется въ самомъ селѣ съ 80 учениками 
при 2 учащихъ. Министерскія школы имѣются: въ д. Пово-ІІико- 
лаевкѣ съ 30 учениками при 1 учащемъ и въ д. Верхнемъ Ада- 
дымѣ съ 40 учениками при 1 учащемъ. Церковно-приходская шко
ла имѣетъ свое зданіе, а министерскія школы помѣщаются въ на
емныхъ квартирахъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика. Жалованья отъ казны свщ. 300 р., псал. 100 р. Братскихъ 
доходовъ поступаетъ около 700 руб. въ годъ. Дома для причта 
имѣются, и удобны. Причтовой и церковной земли не отведено. Сѣ- 
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покосомъ причтъ пользуется изъ дачъ прихожанъ. Капиталовъ 
причта пѣтъ. Капиталовъ церкви пѣтъ. Всего населенія право
славнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 2395 человѣкъ. 
Населеніе вт> приходѣ переселенческое. Главное занятіе—хлѣбопа
шество.

Зачулымскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1912 г. 
Приходъ состоитъ изъ с Зачулымскаго и деревень Мельничной 
въ 2 в., Монастырской въ 2 в., Малиновки въ 4 в., Тюктета въ 
6 в., Покровской въ 8 в., Таачека въ 8 в., Михайловки въ 12 в. 
и Ишимки въ 15 в. С. Зачулымское находится отъ г. Краснояр
ска въ 261 в., отъ у. г. Ачинска въ 85 в., отъ почтоваго отдѣле
нія въ с. Больше-Улуйскомъ Ачипск. у. въ 35 в. Въ с. Зачулым- 
скомъ церкви пока нѣтъ, а имѣется молитвенный домъ, построен
ный въ 1912 г. и освященный во имя свят. Николая. Церковной 
библіотеки пѣтъ. Въ приходѣ имѣется одноклассиое министерское 
училище, находится въ с. Зачумыльскомъ. Приходскій причтъ со
стоитъ изъ священника съ жалованьемъ въ (500 р. и псаломщика 
съ жалов. 200 р. въ годъ. Кружечныхъ доходовъ получено въ 
1914 г. 2(52 р. 4 к. Дома для причта построены Переселенческимъ 
Управленіемъ въ 1913 г. Дома холодные и нуждаются въ ремонтѣ. 
Земли при церкви усадебной 1 д., пахотной 50 д., сѣнокосной 39 
дес., подъ лѣсомъ 10 дес. Земля находится въ 8 в. отъ церкви. 
Церковныхъ и причтовыхъ капиталовъ не имѣется. Населеніе въ 
приходѣ 876 д. м. и. и 836 д. ж. и. Все населеніе прихода право
славное, за исключеніемъ 165 д. католиковъ и лютеранъ. Жителя
ми прихода являются преимущественно переселенцы изъ разныхъ 
губерній Европейской Россіи.

Изыкчульсній Тронцній приходъ открытъ въ 1914 г. Въ со
ставь прихода входятъ с. Изыкчуль и деревни Казылчаны-въ 4 в., 
Верхняя Кумырка въ 7 в. и Попутное въ 15 в. С. Изыкчуль на
ходится въ 250 в. отъ г. Красноярска, въ 45 в. отъ у. г. Ачинска, 
и ближайшей жел. дор. станціи, въ 25 в. отъ Болыпе-Улуйскаго 
почт. отд. Ачипск. у. и въ 20 в. отъ Иово-Еловскаго волостного 
правленія. Церкви въ приходѣ пока пѣтъ, а имѣется временный 
молитвенный домъ. Штатный причтъ въ приходѣ состоитъ изъ свя
щенника съ жал. въ 600 р. и псаломщика съ жал. въ 200 р. Раз
мѣры братскихъ доходовъ за требоиснравленія пока еще не выяс
нены. Домовъ для причта нѣтъ. Капиталовъ церковныхъ и причто
выхъ не имѣется. Церковной земли, покрытой тайгою и находя
щейся въ 6 в. отъ церкви, 105 дес. Школъ въ приходѣ нѣтъ. На
селеніи въ приходѣ 507 д. м. и. и 447 д. ж. и. Все населеніе пра
вославное.

Изындаевскій Введенскій приходъ открытъ въ 1913 году. 
Приходъ состоитъ изъ одного села Изындаевскаго и выдѣленъ изъ 
Никольскаго прихода, Ачинскаго уѣзда. С. Изындаевское располо
жено на рѣкѣ Урютъ. Изывдаевская церковь отъ Красноярска от
стоитъ вт, 289 в., отъ у. г. Ачинска въ 125 в. и отъ почтоваго- 
отдѣленія Ужур’ь въ 80 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная 
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построена въ 1904 году, тщаніемъ прихожанъ, одпопрестолыіая въ 
честь Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Въ приходѣ од
на школа, церковно-приходская, открыта въ 1908 году, въ ней обу
чается 40 дѣвочекъ и 20 мальчиковъ, помѣщается она въ церков
номъ домѣ при церкви. Имѣется перковпо-приходское попечитель
ство. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, жалованья 
первому 450 руб. въ годъ, второму 150 руб., кружечнаго дохода 
получается около 400 руб. въ годъ. Дома для причта построены 
на церковной усадебной землѣ, тщаніемъ прихожанъ въ 1911 году 
и составляютъ собственность прихожанъ. Дома хорошіе, хотя и 
требуютъ ремонта и нѣкоторой перестройки. Земли при церкви, 
кромѣ погоста церковнаго, 99 десятинъ. Всего въ приходѣ 1489 
душъ, изъ нихъ: мужскаго пола 752, женскаго 737, безпоповцевъ 
и австрійцевъ 22. Населеніе прихода состоитъ изъ коренныхъ си
биряковъ и переселенцевъ.

Изынжульсній Николаевскій приходъ открыт ъ въ 1814 г. С. 
Изынжульское, оно же николаевское и, оно же Медвѣдское, имѣ
етъ три названія: Изынжульскимъ оно называется по рѣчкѣ Изын- 
жуль, протекающей по срединѣ села, Николаевскимъ—но церкви, 
Медвѣдисимъ же-или по первому основателю села, который по 
преданію былъ сильный, какъ медвѣдь, или же потому, что въ 
ближайшей тайгѣ водилось множество медвѣдей. Село стоитъ въ 

і степной и здоровой мѣстности и находится отъ г. Красноярска въ
231 в., отъ г, Ачинска въ 71 в., отъ Пово-ГІазаровскаго почтоваго 
отдѣленія и Назаровскаго врачебнаго пункта въ 42 в., волостное 
правленіе съ почтовыми операціями при немъ находится въ са
момъ селѣ. Кромѣ села въ приходѣ имѣются слѣдующія деревни; 
Сахапта въ 15 в., Жгутова въ 3 в., Серіуль въ 12 в., Усть-Бере- 
зовка въ 15 в., Верхне-Березовка въ 12 в. и Маріинская въ 8 в. 
Пути сообщенія удобны. Церковь въ селѣ каменная, построена въ 
1814 г. и расширена въ 1855 г. Престоловъ въ пей два: главный 
въ честь св. Николая и второй въ честь Происхожденія честныхъ 
и животворящихъ древъ Креста Господня. Въ церковной лѣтописи 
■записана исторія основанія села, состоявшагося въ 1774—1777 г. 
Библіотека цри церкви состоитъ изъ 600 томовъ. Молитвенный 
домъ-имѣется въ д, Сахаптѣ, построенъ около 50 лѣтъ тому назадъ, 
возобновленъ въ 1907 г. Въ самомъ селѣ имѣется одноклассиая съ 
4-год. курсомъ церковно-приходская школа, съ 95 учениками при 
2 учащихъ; помѣщается въ собственномъ зданіи. Министер
скія школы имѣются въ слѣдующихъ 4 деревняхъ: Сахаптѣ съ 
73 учениками при 1 учащемъ, въ д. Маріинской съ 65 учениками 

; при 1 учащ., въ Верхпе-Бсрезовской съ 56 учениками при 1-мъ
учащемъ и въ Серіульской съ 25 учениками при 1 учащемъ. Изъ 
нихъ Сахаптипская, Маріинская и Серіульская школы имѣютъ, 
собственныя помѣщенія, а Верхне-Березовская помѣщается въ 
наемной квартирѣ. Въ с. Николаевскомъ имѣется Приходское По
печительство, Волостное Правленіе, Кредитное Товарищество, По
требительская лавка. Причтъ состоитъ изъ священника, діакона и 
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псаломщика. Жалованья свяіц. 300 р., діакону 150 р. и псал. 100 
р. Братскихъ доходовъ поступаетъ около 120.) р. въ годъ. Сѣно
косной земли у причта 52 десятины, пахотной земли нѣтъ. Капи
таловъ церковныхъ и причтовыхъ нѣтъ. Всего населенія правос
лавнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 5738 душъ. Евре
евъ въ приходѣ три дома. Населеніе прихода состоитъ изъ старо- 
жиловъ и переселенцевъ изъ различныхъ губерній. Главное заня
тіе жителей—хлѣбопашество.

Ильинскій приходъ открыть въ 1895 г., будучи выдѣленъ изъ 
прихода Пазаровской Троицкой церкви. Древнѣйшее названіе села 
Ильинскаго было Усть-Усульское, йотомъ Пеньки. Съ постройкой 
храма село получило названіе Ильинское.’ Село стоитъ па правомъ 
берегу рѣчки Сережъ. Мѣстность кругомъ холмистая, съ березо
выми рощами. Мѣстность здоровой нельзя назвать, потому что не
вдалекѣ имѣется болото, заваленное на половину отбросами и на
возомъ. Разстояніе села отъ г. Краснвярска—214 в.. отъ г. Ачин
ска—51 в., отъ Ново-Назаровскаго почтоваго отдѣленія, волости и 
врачебнаго пункта—18 в. Ближайшая ж. д. станція, съ открытіемъ 
Ачннско-Мивусинской ж. д„ будетъ Иазаровская въ 18 в. Кромѣ 
села, въ приходѣ имѣются слѣдующія деревни; Чердакова въ 12 
в. и Холминка въ 12 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ се
лѣ деревянная, построена въ 1877 г. имѣется одинъ престолъ въ 
честь Св. Пр. Иліи. Церковная библіотека имѣется, но небольшая. 
Чтимыхъ иконъ въ приходѣ пѣтъ. Лѣтъ 20 тому назадъ . чтимой 
иконой было Распятіе—паяніе древней работы, по по распоряже
нію Преосвященнаго Акакія оно взято въ ризницу Красноярскаго 
каѳедральнаго собора. Церковно-приходская школа имѣется въ се
лѣ Илыінск )мъ съ 85 учениками при 2 учащихъ; помѣшается въ 
своемъ зданіи. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Жалованья свящ.—490 р., псал. 195 р. Братскихъ доходовъ по 
ступаетъ около 500 р. въ годъ. Дома для причта имѣются, оба 
удовлетворительные. Земли церковной и причтовой не отведено. 
(Сѣнокосомъ причтъ пользуется изъ угодій крестьянъ села Ильин
скаго. Капиталовъ причта пѣтъ. Капиталовъ церкви—984 р. Всего 
населенія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 
2087 человѣкъ. Населеніе прихода преимущественно старожильче
ское, по есть и переселенцы изъ Могилевской, Курской и Черни
говской губ. Занятіе жителей главнымъ образомъ земледѣліе.

Нозульскій Нинкнскіг приходъ открытъ въ 1911 г. и выдѣ
ленъ изъ прихода Болыне-Кемчугскаго. Въ его составъ входятъ с. 
Козульское, возникшее лѣтъ 50 тому назадъ, поселокъ Козульскій, 
возникшій въ 1896 г., при разъѣздѣ „Козулька" Томск. ж. д., въ 
4 в. оть села, участокъ Колодезный въ 2 в., оси. въ 1906 г., дер. 
Михайловка въ 6 в., оси. въ 1902 г., Казанка въ 8 и., оси. въ 
1908 Прудовая въ 4 в., оси. въ 1908 г., Малиповогорская въ 8 
в., оси. въ 1911 г., и Новодорожпая въ 8 в.. оси. въ 1911 г. С. 
Козульское расположено въ тайгѣ, въ здоровой мѣстности и нахо
дится отъ г. Красноярска въ 108 в., отъ у. г. Ачинска въ 54 в„
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отъ жел.-д. ст. „Чѳрнорѣченская11 'Гомск. ж. д. въ въ 18 в., а отъ 
разъѣзда „Козульки11 въ 5 в., отъ врачебнаго пункта въ с. Балах- 
тонѣ. въ 35 в. Въ селѣ имѣется волостное правленіе съ почтовыми 
операціями и открыто кредитное товарищество. Церковь въ при
ходѣ одна, деревянная, одпопресголыіая, построена вх 1913 г. Биб- 

г ліотеки при церкви пѣтъ. Въ с. Козульскомъ имѣется церковная
школа, построенная перес. управленіемъ, и при ней церковно-школь
ное попечительство. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 
600 р. и псаломщика съ жал. въ 200 р. Кружечныхъ доходовъ по
лучается 550 р. въ годъ. Причтовые дома находятся въ удовлетвор. 
состояніи. Церкови. земли 2 д. усадебной и 99 д. сѣнокосной въ 4 
в. Капиталовъ причтовыхъ и церковныхъ нѣтъ. Населенія въ при
ходѣ 1002 д. м. и. и 903 д. ж. и. Жители прихода частію старожилы, по 
2авн. обр. переселенцы, преимущественно изъ западныхъ губерній; 
есть среди нихъ инородцы (чуваши).

Кольцовскій Богородице-Казансной приходъ открытъ въ 1859 
г и выдѣленъ изъ прихода Изыпжульской Николаевской церкви. С. 
Кольцовское стоитъ въ здоровой степной мѣстности на рѣчкѣ Се
режъ и находится отъ г. Красноярска въ 196 в., отъ г. Ачинска 
въ 59 в., отъ Пово-ІІазаровскаго почтоваго отдѣленія и Пазаров- 
скаго врачебнаго пункта въ 30 в. Волостное правленіе съ почтой, 
операціями находится въ селѣ. Ближайшая ж. д. станція, съ от- 

; крытіемъ Ачинско-Минусинской ж. д., будетъ Антропова въ 8 в.
Кромъ села, въ приходѣ имѣются слѣдующія деревни: Антропова 
въ 8 в.. Средпе-Березовка въ 6 в., Степно-Озерская въ 10 в. и 
Кибитеиъ въ 13 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ селѣ де
ревянная, построена въ 1763 г. Зданіе церкви ветхое и маловмѣ
стительное; престолъ одинъ въ честь Казанской иконы Божіей 
Матери. Церковная библіотека небольшая. Молитвенный домъ 
имѣется въ д. Антроповой, построен ъ въ 1911 г. Церковно-приход
ская школа имѣется въ с. Кольцовскомъ съ 39 учениками при I 
учащемъ; помѣщается въ своемъ зданіи, во зданіе очень плохое. 
Министерскія одноклассныя школы имѣются1 въ д. Антроповой ст. 
42 учениками при 1 учащемъ, въ д. Средне-Берсзовской съ 44 
учениками при 1 учащемъ, и въ д. Степно-Озерской съ 29 уче
никами при 1 учащей. Изъ нихъ одна Средне-Березовская школа 
помѣщается въ собственномъ зданіи, а остальныя двѣ въ наем
ныхъ квартирахъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщи
ка. Жалованья свяіц. 300 р., псал. 100 р. Братскихъ доходовъ по
ступаетъ около 900 р. въ годъ. Дома для причта имѣются, но оба 
требуютъ ремонта. Сѣнокосной земли у причта 54 десятины. Па
хотная земля отведена, но за причтомъ еще не закрѣплена. Ка
питаловъ причта нѣтъ. Капиталовъ церкви—4667 р. Всего населе
нія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ 3893 д. Евреевъ 
23 чел., магометанъ 29 чел. Населеніе въ с. Кольцовскомъ и въ д. 
Антроповой старожильческое, а въ остальныхъ деревняхъ пересе
ленческое. Занятіе жителей земледѣліе.

Корниловскій ЛонровсніГ. приходъ открытъ въ 1860 году.

и
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Въ составъ его входятъ с. Корниловское и шесть деревень: Лак
шина въ 10 в,, Касоголъ, въ 8 в,, Сакла въ 15 в., Михайловка 
въ 17 в., Бѣло-Озерка въ 10 в. и Улусъ Монсарь въ 12 в. Село 
Корниловское расположено на озерѣ Бѣломъ, отстоитъ оно оть 
Красноярска въ 267 в., отъ у. г, Ачинска въ 120 в. и отъ станціи 
„Итатъ" Томской желѣзной дороги въ 70 верст.. почтовое от
дѣленіе находится въ селѣ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, 
построена въ 1861 году тщаніемъ прихожанъ, однопрестольная, 
вт> честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Церковная лѣтопись 
ведется сь 1860 года. Въ селѣ Корниловскомъ имѣется министер
ская школа, открытая 1 сентября 1912 г. Есть церковно-приход
ское попечительство. Изъ гражданскихъ учрежденій имѣются въ 
с. Корниловскомъ почтовое отдѣленіе и волостное правленіе. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, жалованья пер
вому 300 р. въ годъ, второму 100 руб.; кружечныхъ доходовъ око
ло І200 р. въ годъ. Дома для священника и псаломщика построе
ны тщаніемъ прихожанъ на церковной землѣ и составляютъ ихъ 
собственность; домъ для священника ветхій, домъ псаломщика хо
рошій. Земли при церкви состоитъ: 2 д. усадебной, 47 д. пахотной 
и 52 д. сѣнокосной. Всего въ приходѣ 5277 душъ, всѣ православ
наго вѣроисповѣданія, изъ нихъ мужского пола—2624, женскаго 
2653. Населеніе прихода состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и 
переселенцевъ. Занимаются прихожане преимущественно хлѣбопа
шествомъ и скотоводствомъ.

Красновсній Николаевскій приходъ открытъ въ 1858 г. и со
стоитъ изъ с. Красповскаго и дер. Нагорной вч, 2 в. (за рѣкой), 
Секретарской въ 4 в. и Симоновой въ 15 в. С. Красновское нахо
дится оть г. Красноярска въ 180 в., оть у. г. Ачинска въ 18 в., 
отъ ближайшей жел.-дор. станціи и почтово-телеграфной конторы 
въ г. Ачинскѣ въ 18 в. Церковь въ с. Красновскомъ одна, дере
вянная, однопрестольная, во имя Свят. и Чуд. Николая, ностр. въ 
1863 г. Церковная библіотека состоитъ изъ 71 тома. Въ с. Крас- 
повскомъ и д. Нагорной имѣются церковныя школы. Красновская 
школа оспов. вт. 1885 г., а Пагорнинская школа въ 1902 г. Въ д. 
Симоновой имѣется министерское училище, открытое въ 1911 г. 
Штатный причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 400 р. и 
псаломщика съ жал. въ 150 р. Кружечныхъ доходовъ за 1914 г. 
получено 580 р. Руги отъ прихожанъ полагается священнику 240 
пуд. зернового хлѣба, а псаломщику 84 пуд. Земли при церкви 
усадебной 3 дес. и сѣнокосной (въ 2. в. отъ церкви) 52 дес. Прич
товые дома построены въ 1880 г. и нуждаются въ ремонтѣ. Цер
ковнаго капитала 113 р. 87 к. Населенія въ приходѣ 1.100 д. м. 
п. и 1.070 д. ж, и. Все населеніе православное.

Курбатовсній Михаило-Архангельскій приходъ открытъ въ 
1788 г. и находится отъ г. Красноярска въ 296 в.. отъ г. Ачинска 
въ 110 в., отъ Даурской пароход. пристани въ 80 в., отъ Новосе- 
ловскон пристани въ 65 в., отъ Балахтинскаго почтоваго отдѣле
нія и врачебнаго пункта въ 40 в., оть Рыбальскаго (Петро-Нав- 
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ловскаго) врач. пункта въ 35 в., отъ Грузинскаго волост. прав. въ 17 в. 
Кромѣ села, въ приходѣ имѣются слѣдующія деревни: Тойлукъ въ 12 
в., Парнова въ 8 в.,Трясучая въ 15 в., ПІарагешъ въ 10 в., Кызылкавъ 
3 в. Пути сообщенія между всѣми деревнями удобны. Церковь въ селѣ 
каменная, построена въ 1788 г., з аново перестроена въ 1826 г. Зда
ніе церкви ветхое и маловмѣстительное. Престоловъ въ ней одинъ 
въ честь Архистратига Божія Михаила. Библіотека церковная 
имѣется, но очень скудная. Молитвенный домъ имѣется въд. Пар
новой. Построенъ на средства мѣстнаго крестьянина II. Спирина 
въ 1905 г., въ честь Св. Николая. Для служенія литургій въ мо
литвенномъ домѣ имѣется иконостасъ, ризница, св. Антиминсъ и 
прочая необходимая утварь. Часовни имѣются въ д. Тойлукѣ и. 
Трясучей, устроены лѣтъ 20—30 тому назадъ. ІИ колы въ прихо
дѣ имѣются только министерскія: въ самомъ селѣ съ 50 ученика
ми при 1 учащемъ и въ д. Тойлукѣ съ 40 учениками при 1 уча
щемъ. Своихъ зданій школы не имѣютъ. Причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика. Жалованья священнику 300 р., псалом
щику—100 р. Братскихъ доходовъ поступаетъ около 700 р. въ 
годъ и кромѣ того при хожденіи съ св. Крестомъ па Рождествѣ, 
и вел. постомъ насбирывается хлѣба около 200 пудовъ. За препо
даваніе Закона Божія положено 100 р. за каждую школу. Дома . 
для причта имѣются. Домъ священника удобный и теплый; нужда
ются въ ремонтѣ только надворныя постройки. Домъ псаломщика,, 
хотя и былъ перестроенъ въ 1914 г., небольшой и холодный. Сѣ
нокосной земли у причта 47 десятинъ. Пахотная земля отведена, 
но за причтомъ еще не закрѣплена. Капиталовъ причта нѣть. Ка
питаловъ церкви 3.900 р. Всего нас ленія православнаго вѣроис
повѣданія въ приходѣ числится 3846 д. Католиковъ 15 чел„ маго
метанъ 2 ч., евреевъ 7 ч. Населеніе прихода старожильческое, 
только въ д. Кызылкѣ и ПІарагешѣ переселенцы изъ Калужской 
и Орловской г.г. Занятія жителей—хлѣбопашество и отчасти ско
товодство.

Мало-Улусйкій Богородице-Казансній приходъ открытъ въ 
1870 г. и выдѣленъ изъ прихода Иазаровской Троицкой церкви. С. 
Мало-Улуйское расположено на рѣчкѣ Улуй, отчего и получило 
свое названіе. Малымъ Улуемъ оно называется въ отличіе отъ 
другого села, расположеннаго также на этой рѣкѣ, которое назы
вается Больше-Улуйскимъ. Мѣстность гористая, покрытая березо
вымъ и осиновымъ лѣсомъ, здоровая. Село находится отъ г. Кра
сноярска въ 186 в., отъ г. Ачинска въ 18 в., отъ Ново-Паза- 
ровскаго волостного правленія и врачебнаго пункта въ 12 в. Кро
мѣ села, въ приходѣ имѣется три деревни: Голосопская въ 5 в., 
Заворская въ 6 в. и Барская въ 10 в. Пути сообщенія удобны. 
Церковь въ солѣ деревянная, построена въ 1870 г. Престолъ въ 
ней одинъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери. Церковная 
библіотека имѣется, но небольшая. Церковно-приходская школа 
имѣется въ самомъ селѣ съ 40—50 учениками при 1 учащемъ; 
помѣшается въ своемъ зданіи. При церкви существуетъ приход-
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ское попечительство, а при школѣ школьное попечительство, по 
средствами пи то, пи другое не богато. Причтъ состоить изъ свя
щенника и нсаломшика. Жалованьи оть казны свящ. 450 р., псал,, 
175 р. Братскихъ доходовъ поступаетъ около 400 р. въ годъ. Домъ 
для священника имѣется, по очень холодный. Дома для псаломщи
ка пѣтъ; выдаются квартирныя деньги по 2 р. въ мѣсяцъ. Сѣно- "1
косной земли у причта 53 десятины; пахотной земли но отведено. 
Капиталовъ причта 100 р. Капиталовъ церкви 441 р. Всего насе
ленія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 1245 
д. и католиковъ 80 д. Населеніе въ селѣ Мало-Ѵлуйскомъ старо
жильческое, а въ остальныхъ деревняхъ переселенцы изъ Вилен
ской, Гродненской и Минской губ. Запятіе жителей: хлѣбопаше
ство, извозъ и продажа дровъ.

Назаровсній Троицній приходъ открытъ въ 1778 г. Названіе 
села Назаровскато произошло отъ имени одного изъ основателей 
селенія—Назарія Патюкова, жившаго около 200 лѣтъ тому назадъ. 
Село стоитъ на рѣкѣ Чулымъ въ мѣстности лѣсистой и здоровой 
и находится отъ г. Красноярска въ 190 в., отъ г. Ачинска въ 30 
в. Почтовое отдѣленіе, врачебный пунктъ и волостное правленіе 
находится въ селѣ. Съ открытіемъ Ачинско-Минусинской ж. д., 
станція будетъ въ 3 в. отъ села. Кромѣ села, въ приходѣ имѣется 
одна деревня Дорохова въ 8 в. Пути сообщенія удобны. Церковь 
въ селѣ каменная, двухъэтажная, построена въ 1820 г. Престоловъ 
въ ней два: въ нижней церкви въ честь Покрова Пресвятой Бо
городицы и въ верхней—въ честь Св. Живоначалыюй Тро
ицы. Изъ древностей при церкви имѣются: чтимое рѣзное изъ де
рева распятіе, деревянные кресты и два оловянныхъ сосуда съ 
приборами. Въ церковномъ архивѣ имѣется грамота Епископа То
больскаго Варлаама 1780 г. При церкви имѣется обширная цер
ковная и благочинническая библіотека, но, по отзыву священни
ка, въ церковной библіотекѣ по большей части устарѣлыя книги, 
а благочинническая библіотека не возбуждаетъ интереса по мало
сти книгъ и ихъ насовременности. Молитвенный домъ имѣется 
въ д. Дороховой, построенъ въ 1980 г. Церковно-приходскихъ школъ 
въ приходѣ пѣтъ. Министерскія школы имѣются въ самомъ селѣ 
двухклассная, съ 120 учениками при 3 учащихъ и въ д. Дорохо
вой однокласспая съ 50 учениками при 1 учащемъ. Обѣ школы 
имѣютъ собственныя зданія. Въ селѣ имѣются слѣдующія учре
жденія: богадѣльня, содержащаяся на средства волости, врачебный 
пунктъ, волостное правленіе, почтово-телеграфное отдѣленіе, на
родная читальня, общество потребителей. Причтъ состоитъ изъ 
священника, діакона и псаломщика. Жалованья священнику 300 р., 
діакону 150 р. и псаломщику 145 р. Братскихъ доходовъ’ посту
паетъ около 1000 р. въ годъ. Дома для священника и псаломщика 
имѣются, по очень ветхіе. Дома для діакона совсѣмъ нѣть, и при
хожане отказываются строить его но бѣдности. Сѣнокосной земли 
у причта 52 десятины. Пахотной земли нѣтъ. Капиталовъ причта 
пѣтъ. Капиталовъ церкви—35 р. Всего населенія православнаго 
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вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 3000 ч. Католиковъ 10, ев
реевъ—15. Населеніе въ приходѣ старожильческое. Главныя за
нятія жителей: извозъ, земледѣліе и рыболовство.

Никольскій Николаевскій приходъ открытъ въ началѣ 19-го 
столѣтія. С. Никольское расположено на рѣкѣ Урюнъ и паходит-

і ся отъ еперхіальпаго города Красноярска въ 280 верстахъ, отъ у.
г. Ачинска въ 130 верст. Ближайшее къ с. Никольскому почтовое 
отдѣленіе находится въ с. ІИарыповскомъ, Ачинскаго уѣзда. При
ходъ Никольскій состоитъ изъ с. Никольскаго и д. Дубининой въ. 
3 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одно престольная, во 
имя свят. Николая, построена въ 1910 г., на мѣстѣ существовав
шей ранѣе и построенной въ 1814 г. Церковная лѣтопись ведется 
со для откр. прихода. При церкви имѣется библіотека, состоящая 
изъ 299 томовъ. Въ селѣ Никольскомъ имѣется церковно-приход
ская школа, открытая въ 1885 году, помѣщается опа въ принадле
жащемъ церкви домѣ., обучаются въ ней 27 мальчиковъ и 24 дѣ
вочки. Министерская школа имѣется въ деревнѣ Дубининой, откры
та въ 1904 году. Есть церковно-приходское попечительство и во
лостное правленіе. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщп-. 
ка, жалованья первому 300 р. въ годъ и псаломщику 100 р. въ. 
годъ, кружечныхъ доходовъ получается около 1400 рублей въ годъ. 
Дома для священника и псаломщика на церковной усадебной зем
лѣ, построены тщаніемъ прихожанъ, при участіи церкви и состав
ляютъ ея собственность. Земли церковной 55 десятинъ. Церков
наго капитала, хранящагося въ кредитныхъ учрежденіяхъ, имѣет
ся 388 р. 95 кои. Всего въ приходѣ 2685 душъ, всѣ православна
го вѣроисповѣданія, изъ нихъ мужескаго пола 1924—женскаго 1061 
душъ. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и частно 
изъ переселенцевъ. Сектантовъ и раскольниковъ въ приходѣ 
пѣтъ.

Ново-Александровскій Сергіевскій приходъ открытъ въ 1901 
году. Въ .что время переселенцы изъ Черниговской и Витебской 
губ. основали поселокъ, и въ немъ на средства Фонда имени Им
ператора Александра III была построена первая въ Ачинскомъ, 
уѣздѣ церковь, съ открытіемъ при ней самостоятельнаго прихода. 
Село Ново-Александровское стоитъ на рѣчкѣ Агатѣ и находится 
отъ г. Красноярска въ 257 в., отъ г. Ачинска въ 97 в.. отъ Клю- 
чинскаго почтоваго отдѣленія въ 10 в., отъ Солгоискаго вол. прав. 
въ 18 в., отъ Рыбальскаго врачебнаго пункта въ 22 в., Ближай
шая ж.-д. станція, съ открытіемъ Ачинско-Минусинской ж.-д., бу
детъ Ужуръ въ 60 верстахъ. Кромѣ села, въ приход ѣ имѣется еще 
дер. Ключи въ 10 в. Сообщеніе съ ней удобное. Церковь въ селѣ, 
деревянная, построена въ 1901 г. Престоловъ въ ней два: главный 
въ честь преп. Сергія Радонежскаго, второй въ честь св. муч. Ев
генія. Церковная лѣтопись ведется съ 1899 года. Библіотеки при 
церкви нѣтъ, Въ селѣ имѣется церковно-приходская школа, съ 30 
учениками при одномъ учащемъ, и въ д. Ключахъ министерская,, 
съ 24 учениками при 1 учащемъ. Церковно-школьное зданіе въ
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селѣ весьма удобное, а министерская школа своего зданія не имѣ
етъ. Никакихъ приходскихъ и гражданскихъ учрежденій, кромѣ 
почт. отдѣленія въ д. Ключахъ, въ приходѣ нѣтъ. Причтъ состо
итъ изъ священника и псаломщика. Жалованья свящ. 590 р,. 
псал. 225 р. Доходовъ за требоисиравленіе поступаетъ около 200 
р. Кромѣ того священника, получаетъ за преподаваніе Закона Ьо- ’І
жія въ школахъ 160 р. Дома причтовые построены на средства 
Фонда Императора Александра III, но для жилья они неудобны: 
холодные и нуждаются въ ремонтѣ. Земли при сей церкви' отве
дено сѣнокосной 38 десятинъ. Капиталовъ причтовыхъ и' церков
ныхъ нѣть. Всего населенія въ приходѣ числится православнаго 
вѣроисповѣданія 1073 человѣка.

Ново-Еловскій Крестовоздвиженскій приходъ открытъ въ
1908 г., выдѣленъ изъ лрих. Красновскаго и состоитъ изъ с. По- 
во-Еловскаго и дер. Листвянской въ 3 в., Стрѣлочной въ 7 в., 
Александровской въ 9 в. и Верхие-Улуйской въ 12 в. С. Ново- 
Еловское стоитъ па р. Листвянкѣ и находится отъ г. Краснояр
ска въ 192 в., а отъ у. г. Ачинска, ближ. ст. ж. д. и врачебнаго 
пункта въ 25 в. Въ самомъ селѣ, имѣется волостное правленіе съ 
почтовыми операціями. Приходская церковь, построенная въ 1907 
г., въ 1909 г. 27 дек. сгорѣла, и богослуженіе совершается въ мо
литвенномъ домѣ. Церковной библіотеки нѣтъ. Церковныхъ школъ 
въ приходѣ двѣ: въ дер. Александровкѣ (откр. въ 1889 г.) и въ д. 
Листвянкѣ (откр. въ 1905 г.). Обучается въ обѣихъ школахъ до 
70 чел. Въ селѣ имѣется двухкомплектное министерское училище 
на 80 чел. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. 390 р. и пса
ломщика съ жал. въ 145 р. Кружечныхъ доходовъ получается до 
300 р. въ годъ. Причтовые дома находятся въ неудовлетворитель
номъ состояніи. Земли церковной усадебной, пахотной и сѣнокос
ной (въ 2 в.) 99 дес. Капиталовъ причтовыхъ нѣтъ, церковныхъ 
576 р. 44 к. Населенія въ приходѣ 879 д. м. и. и 810 е. ж. и. 
Коренныхъ сибиряковъ (инородцевъ) 8 семей, остальные—пересе
ленцы изъ Витебской, Вятской, Гродненской, Орловской и Пен
зенской губ. Все населеніе православное, кромѣ 14 чел. католи 
ковъ.

Ново-Кузурбинскій Покровскій приходъ открытъ въ 1915 г, 
С. Пово-Кузурбинское расположено на рѣкѣ Кузурбѣ. Приходъ 
расположенъ въ хлѣбородной и лѣсной мѣстности. С. Пово-Кузур- 
динское отстоитъ отъ Красноярска въ 230 в., отъ у. г. Ачинска 
въ 120 в. и отъ Ужурскаго почтоваго отдѣленія въ 20 в. Приходъ 
состоитъ изъ села Ново-Кузурбипскаго н деревни Старо-Кузур- 
бипской въ 8 в. С. Пово-Кузурбинское выдѣлено изъ Ужурскаго 
прихода Ачинскаго уѣзда, а д. Старо-Кузурбинская изъ прихода 
Борантской церкви, того же уѣзда. Церковь въ приходѣ одна, де
ревянная. построена въ 1913 году, однопрестольная, въ честь По
крова Пресвятыя Богородицы. Церковная лѣтопись ведется съ 
1902 г. Въ приходѣ есть министерская школа въ с. Ново-Кузур- 
бинскомъ, открытая въ 1910 гоДу. Причтъ состоитъ изъ священ



-111 -

ника н псаломщика, жалованья первому 450 р. и псаломщику 150 
р. въ годъ. Дома для причта строятся. Земли при церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 2 дес. и пахотной и сѣно
косной 99 дес. Всего населенія въ приходѣ 1968 душъ, изъ нихъ 
1008 душъ мужскаго пола, 960 душъ женскаго пола. Населеніе 
прихода состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ 
изъ Курской и Орловской губерніи. Главное занятіе населенія— 
хлѣбопашество и скотоводство.

Ново-Ни::ольскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1910 г. 
Въ составъ прихода, кромѣ с. Ново-Никольскаго, входятъ 8 де
ревень: Баженовка въ 2 в., Бобровка въ 7 в., Черемшанка въ 8 в,. 
Успенка (бывш. участ. „Климовитый") въ 10 в., Лодочная въ 14 
в., Николаевка (бывш. участ. „Чсмурда") въ22в., Троицкая (бывш. 
уч. „Большая Компала") въ 15 в. и Петропавловка (бывш. участ. 
„Проѣзжій") въ 19 в. С. ІІово-Пикольское расположено на р. Ку- 
мыркѣ, въ здоровой холмистой мѣстности и находится отъ г. Кра
сноярска въ 230 в., отъ у. г. Ачинска въ 60 в., отъ почтоваго от
дѣленія, волостного правленія и врачебнаго пункта въ с. Болі.ше- 
Улуйскомъ въ 10 в. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одно
престольная, во имя Свят. и Чуд. Николая, построена въ 1910 г. 
на средства прихожанъ и переселенческаго управленія. Библіотеки 
при церкви пѣтъ. Въ приходѣ три министерскихъ школы: въ с. 
Ново-Никольскомъ, въ д. Баженовкѣ и въ д. Бобровкѣ. Причтъ 
состоитъ изъ священника съ жал. въ 400 р. и псаломщика съ жал. 
въ 150 р. Кружечныхъ доходовъ за 1914 г. поступило 600 р. Зем
ли церковной 99 д. въ 10 в. отъ церкви. Причтовые дома построе
ны переселенческимъ управленіемъ и довольно удобны; надвор
ныхъ службъ пѣтъ. Капитала церковнаго 205 р. 7 к. Населенія въ 
приходѣ 1467 д. м. п. и 1362 д. ж. и. Все населеніе православное 
за исключеніемъ 20 семействъ католиковъ и 5 семействъ лютеранъ. 
Всѣ жители прихода переселенцы изъ губерній Рязанской, Там
бовской, Курской, Орловской, Минской, Витебской, Могилевской 
и Новгородской.

Ново-Новоселовскій Троицкій приходъ открыть въ 1912 г. Въ 
его составъ, кромѣ с. Ново-ІІовоселовскаго, входятъ слѣдующіе 
участки и деревни: Краевой въ 6 в, Боготолъ въ 4 в., Вилова въ 
8 в., Крылова въ 2 в., Зубова въ 3 в., Кольцова въ 4 в., Разува
ева въ 5 в. О. Ново-Новоселовское находится отъ г. Красноярска 
въ 200 в., отъ у. г. Ачинска въ 41 в., отъ Болыпе-Улуйскаго иочт. 
отд. Ачинск. у. въ 25 в. Церкви и школъ въ приходѣ нѣть. Мо
литвенный домъ построенъ въ 1913 г. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика съ жал, въ 800 р. на причтъ. Кружечныхъ 
доходовъ за 1914 г. получено 387 р. Домовъ для причта нѣтъ. Ка
питаловъ причтовыхъ и церковныхъ не имѣется. Церковной земли 
усадебной 5 дес., пахотной 4., сѣнокосной 6 д. и модъ горѣлымъ 
лѣсомъ 95 дес. Вся земля находится въ 1!/з в. отъ села. Населе
нія въ приходѣ 531 д. м. п, и 464 д. ж. п. Все населеніе право
славное.
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Новоселовскій Пророки Ильинскій приходъ открытъ въ самомъ 
началѣ 19 стол. и состоитъ изъ с. Новосельскаго и дер. Березов
ки въ 3 в., IIIуточкипой въ 3 в., Блонской въ 7 в., Елнышевой въ 
13 в. и Ареоьевой въ 21 в. С. Новосельское стоитъ па р. Чулымѣ 
и находится оть г. Красноярска въ 236 в., отъ у. г. Ачинска въ 70 
в„ отъ Больше-Ул уйскаго ночт. отд. Ачппск. у. вт. 20 в. Церковь 
въ приходѣ одна, каменная, одно престольная, построена въ 1803 
г. Церковная библіотека состоитъ изъ 78 томовъ. Вт. с. Новосель
скомъ имѣется (ст. 1892 г.) церковная школа, въ коей обучается 
около 30 человѣкъ. Причтъ состоить изъ священника съ жал. въ 
390 р. и псаломщика съ жал. въ 145 р. Кружечныхъ доходовъ за 
1914 г. получено 257 р. 86 к. Руги священнику положено 240 пу
довъ, псаломщику 84 пуда въ годъ. Причтовые дома находятся въ 
удовлетворительномъ состояніи. Земли при церкви усадебной 3 дес. 
и сѣнокосной въ Ѵ/2 в. оть церкви 52 дес. Церковнаго капитала 
621 р. 73 к. Населенія въ приходѣ 1137 д. м. и. и 1156 д. ж. и. 
Все населеніе православное.

Ольховскій Троицкій приходъ открыть въ 1915 г., выдѣленъ 
изъ прихода Чернорѣчинскаго и состоитъ изъ с. Ольховскаго 
(оси. въ 1911—19 2 г. г.) и дер. Усть-Ольховской въ 6 в. и Кон- 
торннской въ 8 в. (обѣ дер. основ. въ 1909 г.). Прихода, располо
жена. въ мѣстности лѣсной, сырой, болотистой и потому не очень 
здоровой. Сообщеніе съ д. Копторинскою весною и осенью весьма 
затруднительно. С. Ольховское находится отъ г. Красноярска въ 
160 в., оть у. г. Ачинска и врачебнаго пункта въ 40 в., отъ жел,- 
дор. ст. Тарутино въ 20 в., отъ волостного правленія и почтоваго 
отдѣленія въ с. Покровскомъ (Тарутино) въ 24 в. Церковь вт. при
ходѣ. одна, деревянная, одпоіірестольная, построена вт. 1907 г. Цер
ковная библіотека очень невелика. Въ приходѣ имѣется одно ми
нистерское училище, помѣщающееся въ наемномъ и весьма неу
довлетворительномъ помѣщеніи, учащихся до 40 чел. При церкви 
открыты церковно-приходское попечительство, попечительный со
вѣтъ о семьяхъ запасныхъ, отдѣла, комитета Краснаго Креста, от
дѣленіе комитета Великой Княжны Татіаны Николаевны о бѣжен
цахъ и общество трезвости. Причта, состоить изъ священника съ 
жал. вт. 600 р. и псаломщика ст, жал. вт, 200 р. Руги положено 
причту 100 пуд. въ годъ, но она не выдается. Кружечныхъ дохо
довъ 125 р. въ годъ. Причтовыхъ домовт, нѣтъ. Земли церковной 
вт, 7 в. 99 дес. пахотной, сѣнокосной и лѣсной. Капиталовъ при
чтовыхъ и церковныхъ не имѣется. Населенія въ приходѣ 583 д. 
и. и. и 577 д. ж. п. Все населеніе православное и состоитъ исклю
чительно изъ переселенцевъ изъ Черниговской; Витебской, Моги
левской, Пермской и Оренбургской губерній.

Осиновскій приходъ открытъ въ 1914 г. и выдѣленъ изъБала- 
хтонскаго прихода. Названіе с. Осиповскаго произошло вслѣдствіе 
обилія около села осиноваго лѣса. Село стоитъ на рѣкѣ Кемчугъ. 
Мѣстность таежная, здоровая. Село находится оть г. Красноярска 
въ 98 в., отъ г. Ачинска въ 92 в., отъ ближайшей ж. д. ст. Кем- 
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чугъ въ 30 в., оть Подсосенскаго почтоваго отдѣленія въ 35 в., 
оть Балахтонскаго волостного иравленя и отъ Глушковскаго вра
чебнаго пункта въ 20 в. Кромѣ села., въ приходѣ имѣются слѣ
дующія деревни: Каменка въ 4 в., Березовка въ 5 в.. Малая Тал
ка въ 8 в., Большой Кайдатъ въ 16 Малый Кайдать въ 21 в. и 
Дубровка въ 20 в. Пути сообіцені удобны, но болотисты. Церкви 
въ селѣ нѣть. Стужба совершаеся въ молитвенномъ домѣ, постро
енномъ въ 1914 г. Ни церково-приходскихъ, ни министерскихъ 
школъ въ приходѣ нѣтъ. Причть состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Жалованья свяіц. 600 р. и псал. 200 р. Братскихъ дохо
довъ поступаетъ около 200 р. въ годъ. Домовъ для причта пѣтъ. 
Земли для причта отведено 105 десятинъ. Капиталовъ причта и 
церкви нѣтъ. Всего населенія православнаго вѣроисповѣданія въ 
приходѣ числится 1344 ч. Католиковъ 61 чо.т. Населеніе прихода 
составляютъ переселенцы изъ Минской, Могилевской, Вятской, 
Смоленской и Псковской губерніи. Главное занятіе жителей-землс- 
дѣліе.

Петровскій Петро-Павловсііій приходъ открытъ въ 1910 г. 
и состоитъ изъ с. Петровскаго и дер. Орловки въ 6 в., Ивановки 
въ 10 в. и Алексѣевки въ 12 г>. С. Петровское находится отъ г. 
Красноярска въ 300 в., оть у. г. Ачинска въ 96 в., отъ Болыпе- 
Улуйскаго почт. отд. въ 50 в. Волостное правленіе имѣется въ 
самомъ селѣ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одпопрестоль- 
ная, построена въ 1910 г. Переселенческимъ Управленіемъ. Цер
ковной библіотеки пѣтъ. Въ приходѣ двѣ, министерскихъ школы, 
учащихся до 70 чел. Причтъ состоитъ изъ священника сь жал. 
въ 500 р. и псаломщика сь жал. въ 200 р. Кружечныхъ доходовъ 
за 1914 г. получено 150 р. Причтовые дома построены Переселен
ческимъ Управленіемъ въ 1910 г. Состояніе домовъ очень неудов
летворительное. Земли при церкви усадебной 1 д., пахотной І5 д., 
сѣнокосной 75 д. Земля находится въ 1 в. отъ церкви. Капита
ловъ причтовыхъ и церковныхъ нѣтъ. Населенія въ приходѣ 973 
д. м. и. и 889 д. ж. п. Все населеніе православное и состоить 
главнымъ образомъ изъ переселенцевъ.

Подсосенскій Богоявленскій приходъ открыть въ 18 столѣ
тіи. С. Подсосенское стоитъ на лѣвомъ берегу рѣки Чулыма; въ 
лѣсистой, сырой и по совсѣмъ здоровой мѣстности, находится отъ 
г. Красноярска въ 255 в., отъ г. Ачинска въ 85 в., оть ж.. д. стан
ціи Кемчугъ въ 65 в., оть Балахтиискаго врачебнаго пункта въ 
25 в. Почтовое отдѣленіе и волостное правленіе находится въ се
лѣ. Кромѣ села, въ приходѣ состоять слѣдующія деревни: Той- 
лукъ въ 3 в., Селедкова въ въ 7 в., Борсукъ въ 6 в., Скоробога
това въ 15 в. и Сосновка въ 25 в. Пути сообщенія удобны. Цер
ковь въ селѣ каменная, построена въ 1812 г. и расширена въ 
1906 г. Престоловъ въ ней 3: въ главномъ храмѣ въ честь Бого
явленія Господня, въ правомъ придѣлѣ въ честь иконы Божіей 
Матери „Утоли моя печали4, въ лѣвомъ придѣлѣ въ честь Ано



-114 —

столовъ Петра и Павла. Въ храмѣ имѣется древняя икона (статуя) 
Св. Апостола Іоанна Богослова. Библіотека церковная есть, но въ 
пей почти исключительно имѣются только духовныя періодическія 
изданія. Въ приходѣ имѣются четыре министерскія школы: въ са
момъ селѣ двухклассная съ 183 учениками при 4 учащихъ; въ д. 
Селедковой съ 32 учениками при 1 учащемъ въ д. Борсукѣ съ 
28 учениками при 1 учащемъ; въ д. Скоробогатовой съ 38 уче
никами при 1 учащемъ. Подсосенская и Скоробогатовская шко
лы имѣютъ свои помѣщенія, а остальныя школы—наемныя кварти
ры. Изъ приходскихъ учрежденій имѣется Приходское Попечи
тельство. Изъ гражданскихъ учрежденій слѣдуетъ отмѣтить фельд
шерскій пунктъ, почтовое отдѣленіе, волостное правленіе, район-. 
ную учительскую библіотеку, потребител ьское общество. Причтъ 
состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика. Жалованья свя
щеннику 300 р., діакону 150 р. и псаломщику 100 р. Братскихъ 
доходовъ поступаетъ около 1200 р. въ 'годъ. Дома для причта 
имѣются, по всѣ. три дома нуждаются вь большомъ ремонтѣ. Сѣ
нокосной земли у причта 52 десятины. Пахотная земля за прич
томъ еще не закрѣплена. Капиталовъ причта нѣтъ. Капиталовъ 
церкви, внесенныхъ на постройку Епархіальнаго Доходнаго дома, 
1000 р. Всего населенія православнаго вѣроисповѣданія въ прихо
дѣ числится 3381 д. Населеніе прихода но преимуществу старо
жильческое, хотя имѣются и переселенцы изъ Могилевской, Черни
говской и Полтавской губерній. Главное занятіе жителей хлѣбопа
шество.

Рыбальскій Петро-Павловсній приходъ открытъ въ 1857 го
ду и выдѣленъ изъ приходовъ Бараитскаго и Курбатовскаго. С. 
Рыбальское стоитъ па рѣчкѣ Кызынжуль, отчего первоначально 
именовалось Кызынжульскимъ, и находится отъ г. Красноярска въ 

.725 в., отъ г. Ачинска въ 110 в., отъ Иовоселовской пароход
ной пристани въ 60 в., отъ Карельскаго почтоваго отдѣленія въ 
27 в., отъ Грузинскаго волостного правленія въ 18 в. Врачеб
ный пунктъ имѣется въ самомъ селѣ. Съ открытіемъ Ачинско-Ми- 
нусинской жел. дороги, ближайшая станція будетъ Ужуръ въ 60 
верстахъ. Кромѣ села въ приходѣ слѣдующія деревни: Тукай ігь 
6 в., Пово-Тронцкая въ 10 в., Казанка въ 15 в., Пово-Кузьминская 
въ 10 в. и Елыіичпая въ 15 в. Изъ нихъ д. Тукай старожильская 
а остальныя деревни переселенческія. Пути соощепія между де
ревнями удобны. Церковь въ селѣ деревянная, построена въ 1863 
г. Престолъ въ пей одинъ въ честь Св. Апостоловъ Петра и Пав
ла. Церковная лѣтопись ведется съ 1859 г. Библіотека церковная 
имѣется, по небольшая. Школы имѣются: въ самомъ селѣ церков
но-приходская съ 49 учениками при 1 учащемъ; помѣщается въ 
наемной квартирѣ; въ д. Казанкѣ министерская съ 47 учениками 
при 1 учащемъ. Собственныхъ зданій министерскія школы не имѣ 
ютъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованья 
свящ. 400 р. и псал. 125 р. Братскихъ доходовъ поступаетъ около
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700 р. въ годъ. Дола для причта имѣются; находятся вт. среднемъ 
состояніи. Сѣнокосной земли у причта 52 десятины. Пахотная зе
мля за причтомъ не закрѣплена. Капиталовъ причта пѣть. Капи
таловъ церкви въ процентныхъ бумагахъ 4587 р. Всего населе
нія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 4027 д., 
католиковъ 25 чел., евреевъ 17 чел. Занятіе жителей—хлѣбопа
шество.

Сережснім, Покровскій приходъ открыта, въ 1858 г. ивыдѣ- 
лепъ изъ прихода ІІазаровской Троицкой церкви, с. Сережъ стоить 
на устьѣ рѣчки Сережъ, впадающей въ рѣку Чулымъ. Кругомъ 
села идутъ березовыя роіци, а за Чулымомъ верстахъ въ 3 отъ 
села начинается тайга. Мѣстность здоровая. Село находится отъ 
г. Красноярска въ 212 в., отъ Ачинска въ 48 в., отъ ІІово-Паза- 
ровскаго почтоваго отдѣленія и Пазаровскаго волостного правленія 
и врачебнаго пункта въ 18 в. Кромѣ села, въ приходѣ имѣются 4 
деревни; Малый Сережъ въ 1 ‘/з в.. Ерлыкова вт. (і в., Добрая 
въ 12 в. и Плотбище въ 12 в. Пути сообщенія удобны, кромѣ, д. 
Плотбище, которая стоитъ за рѣкой Чулымъ. Церковь въ селѣ 
деревянная, построена въ 1857 г. Престолъ въ. ней одинъ, въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Въ 1908 г. храмъ былъ 
расширенъ. Вт. церковной лѣтописи интересна замѣтка изъ исто
ріи прихода. Въ д. Малый Сережъ, оказывается, были построена 
древнѣйшая вт. Ачинскомъ уѣздѣ деревянная церковь. При ней 
существовалъ самостоятельный приходъ. По съ основаніемъ села 
Пазаровскаго приходъ былъ закрытъ и переведенъ въ с. Пазаров- 
ское. Туда же назаровцы перевезли насильственно и Мало-Сереж- 
скую церковь. Въ лѣтнюю страдную пору они пріѣхали въ Се
режъ, разобрали храмъ, сплотили па рѣкѣ лѣсъ въ плоты и упла- 
вили къ себѣ, въ Назарово. Чтимыя иконы въ приходѣ: икона Ка
занской Божіей Матери, оставшаяся изъ древняго храма, и вели
комученицы Параскевы. Въ 9-ю но Пасхѣ пятницу бываетъ кре
стный ходъ въ д. Ерлыкбву, при чемъ человѣкъ 300—400 прихо
дятъ изъ сосѣднихъ селъ и деревень. Церковная библіотека со
стоитъ изъ 217 томовъ. Молитвенный дочъ имѣется вт. д. Ерлы- 
ковой, построенъ въ 1911 г. Для служенія вт. немъ литургій имѣ
ется особый св. Антиминсъ. Церковно-приходская школа имѣется 
въ самомъ селѣ съ 70—85 учениками при 2 учащихъ; помѣщает
ся въ своемъ зданіи. Министерская школа имѣется въ д. Ерлыко- 
вой съ 50 учениками при 1 учащемъ. Своего зданія она не имѣ
етъ. Причтъ состоитъ изъ священника и исакоміцика. Жалованья 
свящ. 300 р. и псал. 100 р. Братскихъ доходовъ поступаетъ око
ло 900 р. вт. годъ. Домъ для священника ветхій и малъ. Построй
ка новаго дома задержалась по случаю войны. Домъ псаломщика 
новый, по малъ и холоденъ. Сѣнокосной земли у причта—55 де
сятинъ. Пахотной земли еще не отведено. Капиталовъ причта пѣтъ. 
Капиталовъ церкви 500 р. Всего населенія православнаго вѣроис: 
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повѣданія въ приходѣ числится 2888 чел,, католиковъ 17 чел. На
селеніе въ с. Ссрежскомъ въ д. Малый Сережъ и въ Ерлыковой 
старожильческое. Въ д. Доброй и Плотбище—переселенцы. Занятіе 
жителей —земледѣліе.

Снрипочннновсній Михаило-Архангельскій приходъ открытъ 
вч. 1880 г. Въ составъ его входятъ с. Скрииочниковское и пять 
деревень: Ново-Курская, Пово-Алтатская, Ильинка, Казанка и 
Старо-Ѵрюпская; отстоятъ эти деревни отъ с. Скрипочііикевскаго 
1-я въ 5 вер., 2-я въ 7 вер., 3-я въ 8 вер., 4-я въ 20 в. и 5-я въ 
5 верст.; пути сообщенія ихъ съ селомъ удобные. С. Скрппачни- 
ковское (Скрипачи) расположено на рѣкѣ Урютъ и находится отъ 
епархіальнаго города Красноярска въ 272 верст., отъ у. г. Ачин
ска въ 90 верст. и отъ станціи „Итатъ“ Томской желѣзной доро
ги въ 40 верст. Почтовое отдѣленіе находится въ селѣ Ново-Па- 
заровскомъ, Ачинскаго уѣзда. Церковь въ приходѣ одна, деревян
ная, построена въ 1880 году, тщаніемъ прихожанъ и доброхот
ныхъ дателей; престолъ яъ ней одинъ, во имя Св, Архистратига 
Михаила. Церковная лѣтопись ведется съ 1880 года. Библіотека 
при церкви состоитъ изъ 70 томовъ. Школъ въ приходѣ четыре: 
церковно-приходская въ деревнѣ Ново-Курской, въ коей обучает
ся 37 мальчиковъ и 13 дѣвочекъ, двѣ іпколы Министерскія—въ 
селѣ Скрипочпиковскомъ и деревнѣ Казанкѣ и церкввпо-ириход- 
ская въ селѣ Скриночниковскомъ, въ коей обучается 14 мальчи
ковъ и 23 дѣвочки; на содержанія ея Епархіальнымъ Училищнымъ 
Совѣтомъ отпускается 540 р. Школа въ селѣ Скрипачниковскомъ 
помѣщается въ церковномъ домѣ, Есть церковно - приход
ское попечительство. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика, жалованья первому 300 руб. въ годъ и послѣднему 100 
руб., кружечныхъ доходовъ ими получается около 1400 руб. въ 
годъ. Дома для священника и псаломщика имѣются хорошіе, по
строены они на. церковной усадьбѣ, тщаніемъ прихожанъ, и со
ставляютъ собственность церкви. При церкви имѣется амбаръ для 
ссыпки хлѣба, жертвуемаго въ церковь. Земли при церкви состо
итъ: усадебной, вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ. 2 дес., сѣно
косной 33 дес., руги причту положено 324 пуда. Всего въ прихо
дѣ 4329 душъ, а именно: мужскаго кола 2201, женскаго 2124. изъ 
нихъ иновѣрцевъ 11, раскольниковъ—австрійскаго согласія 9 и 
сектантовъ—поморскаго согласія—27. Населеніе прихода состоитъ 
изъ коренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ.

Солгонскій Троицкій приходъ открытъ въ 1856 году. С. Сол- 
гопъ росположено на рѣкѣ Солгонъ и находится отъ епархіальна
го города Красноярска въ 257 верстахъ, отъ у. города Ачинска 
въ 90 в. и отъ почтоваго отдѣленія Ключи въ 15 в. Солгонскій 
приходъ состоитъ изъ с. Солгонскаго и д. Тарханки въ 10 в. 
Церковь въ приходѣ одна, въ с. Солгонскомъ, каменная, построе
на въ 1856 году, однопрестолыіая, во имя Живоначальныя Троицы. 
Церковная лѣтопись ведется съ 1856 г. При церкви имѣется би
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бліотека, содержащая 362 тома. Молитвенный домъ имѣется въ 
д. Тарханкѣ, построенъ въ 1907 году тщаніемъ прихожанъ, въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Школъ въ приходѣ двѣ: 
одна въ с. Солгопскомъ, въ коей обучается 49 мальчиковъ:; и 32 
дѣвочки, открыта въ 1885 году; вторая въ деревнѣ Тарханкѣ, въ 
пей обучается 33 мальчика и 12 дѣвочекъ, открыта въ 1901 году; 
помѣщаются онѣ въ церковныхъ домахъ. Есть церковно-приход
ское попечительство, изъ гражданскихъ учрежденій имѣется во
лостное правленіе въ с. Солгонскомъ. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника, діакона и псаломщика, жалованья первому, 300 р., вто
рому 150 р. и послѣднему 100 р. въ годъ, кружечныхъ доходовъ 
получается ими около 1200 р. въ годъ. Дома причтовые на церков
ной усадьбѣ, построены тщаніемъ прихожанъ въ 1880 году и со
ставляютъ собственность церкви. Земли при церкви усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 3 дес. и сѣнокосной 52 десяти
ны. Церковнаго капитала 982 р. 14 к. Всего въ приходѣ 2836 
душъ, изъ нихъ 1426 мужского пола и 1410 женскаго; все населе
ніе, за исключеніемъ 6 евреевъ и 2 католиковъ, православное.

Сосновсній Покровскій приходъ открытъ въ 1913 году и вы
дѣленъ изъ Кольцовскаго прихода. С. Сосповское стоитъ въ голой 

■ степи, лишенной какъ лѣса, такъ и воды. Жители пользуются во
дой изъ колодцевъ. За неимѣніемъ лѣсныхъ матеріаловъ большин
ство жилыхъ помѣщеній построено изъ хвороста и глины и кры
то соломой. Помѣщенія эти или „хаты“ очень тѣсны и грязны. 
Поэтому здѣсь не прекращается эпидемія тифа и часто развива
ются др. эпидемическія заболѣванія. Отъ Красноярска село находит
ся въ 240 в., отъ г. Ачинска въ 78 в. Около самаго села строит
ся Ачипско-Минусинская ж.-д., и ст. „Крутой Яръ“ будетъ въ 
12 вер. отъ села. Почтовое отд. Пово-ІІазаровскос находится въ 
48 вер., Кольцовское вол. правленіе въ 20 в., Ужурскій врачеб
ный пунктъ—въ 40 в. Кромѣ села, въ приходѣ имѣется три де
ревни:' Гляденская, Ракитская и Алексѣевка. Глядень находится 
въ 4 в. отъ села, а остальныя деревни въ 8 в. Пути сообщенія 
всегда хорошіе. Церковь въ селѣ деревянная, построена прихожа
нами въ 1908 г. Престолъ въ пей одинъ въ честь Покрова Пре
святой Богородицы. Церковная лѣтопись ведется съ 1913 г. Би- 
рліотеки при церкви пѣтъ. Школа имѣется только въ селѣ, мини
стерская, помѣщается пока въ тѣсной церковной сторожкѣ. Уче
никовъ въ пей числится 42 при учащей. Церковно-приходское По 
иечительство открыто, по пока себя ничѣмъ не проявило. Причтъ 
состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованья священнику 
450 р., псаломщику 150 р. Кружечныхъ братскихъ доходовъ по
ступаетъ около 700 р. па причтъ. Кромѣ того священникъ полу
чаетъ за преподаваніе Закопа Божія въ школѣ 100 р. Домовъ для 
причта нѣтъ, и квартиръ удобныхъ также пѣтъ. За квартиру свя
щенника приходъ платитъ' 220 р. въ годъ, а за квартиру псалом
щика „хату1* 132 р. Причтовой земли, пахотной и сѣнокосной, от
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ведено 99 десятинъ. Но своему качеству земля хорошая. Капита
ловъ ни церковныхъ, пи причтовыхъ пѣтъ. Всего населенія въ 
приходѣ числится 2012 человѣкъ. Населеніе прихода составляютъ 
исключительно православные. Всѣ жители прихода—переселенцы 
изъ Полтавской, Курской, Орловской и Рязанской губ. и занима
ются хлѣбопашествомъ.

Сѣверно-Натыксній Николаевскій приходъ открытъ въ 1912 г. Въ 
состава. прихода входятъ с. Сѣверный Катынь и дер. Коробейни- 
ково въ 4 в., Метагассы въ 6 в., Пово-Листвяжная въ 7 в. и Со
коловка (участ. Скачекъ) въ 2 в. Въ районѣ прихода протекаетъ 
р. Кемчугъ. Мѣстность ровная, съ рѣдкимъ лѣсомъ, здоровая. С. 
Сѣверный Катыкъ, названное такъ по ручью, называется еще Ми
хайловскимъ Погостомъ, по имени крест. Михаила Антонова, 
старшаго изъ первой семьи, занявшей Сѣверпо-Катыкскій уча
стокъ. С. Сѣверный Катыкъ находится отъ г. Красноярска въ 308 
вер., оть г. Ачинска и ближайшей жел.-дор. станціи вт. 145 в. по 
Ачинско-Еиисейскому тракту, отъ почтоваго отдѣленія, волостно
го правленія и врачебнаго пункта въ с. Бирилюсскомъ въ 35 в. 
Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одпопрсстолыіая, во имя 
Свят. и Чуд. Николая, построена въ 1913 г. на средства прихо
жанъ и Переселенческаго Управленія. Библіотеки при церкви 
нѣтъ. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 600 р. и пса
ломщика съ жал. въ 200 р. Кружечныхъ сборовъ за 1914 г. полу
чено 167 р. Причтовые дома построены Переселенческимъ Управ
леніемъ, удобны, но холодны. Земли при церкви усадебной полто
ры десятины и сѣнокосной (въ 3 в.) 99 дес.; по качеству земля 
неважная. Населенія въ приходѣ. 570 д. м. и. и 501 ч. ж. и. Всѣ 
жители прихода переселенцы изъ Витебской, Минской, Псковской 
в др. губерній.

Тарутинскій Покровскій приходъ открытъ въ 1859 г., вы дѣ 
ленъ изъ прихода Ачинскаго Троицкаго собора и состоитъ изъ с. 
Тарутина (оно же и Покровское) и дер. Таловки въ 4 в. и Бо
ровки въ 8 в. Сообщеніе съ послѣднею деревнею весною, вслѣд
ствіе разлива р. Улуя, очень затруднительно. С. Тарутино стоить 
па р. У.іуй вь болотистой и весьма нездоровой мѣстности и нахо
дится оть г. Красноярска въ 150 в.. отъ у. г. Ачинска и ближай
шаго врачебнаго пункта вт. 17 в., отъ жел.-дор. станціи Тарутино 
вт> 3 в. Въ селѣ, имѣется Покровское волостное правленіе сь поч
товыми операціями. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, , одно- 
престолыіая, построена вт. 1864 г., расширена въ 1912 г. Церков
ная библіотека мала. Въ селѣ имѣется двухклассная министерская 
школа, учащихъ 3, учащихся 130. Причтъ состоитъ изъ священ
ника съ’жал. въ 441 р. и псаломщика съ жал. въ 196 р. Кружеч
ныхъ доходовъ за 1914 г. получено 293 р. Руги положено священ
нику 150 и., псаломщику 84 и., платится руга, неисправно. Прич
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товые дома построены въ 1905 г. Домъ священника удовлетвори- 
теленщ домъ псаломщика холоденъ. У причтаимѣются покосы, па
хотной земли пѣтъ. Церковнаго капитала 159 р. 82 к. Населенія 
въ приходѣ 1044 чел. Все населеніе православное.

Тимонинсній Пантелеимоновскій приходъ открытъ въ 1901 г.
и состоитъ изъ с. Тимонинскаго, дер. Лапшихи въ 6 в., дер. Ве- 
ликокняжеской въ 5 в., участковъ Усть-Тулата въ 20 в.. Средняго 
'Г улата въ 26 в. и Дубровнаго въ 40 в. Сообщенію съ участками 
весною сильно препятствуетъ разлитіе р. Улуя. С. Тимопинское 
находится въ 189 в. отъ г. Красноярска, въ 22 в. оть у. г. Ачин
ска, ближайшей жел.-дор. станціи и почтово-телеграфной конторы 
и въ 16 в. отъ Покровскаго волостного правленія. Приходская 
церковь находится въ с. Тимонинскомъ, деревянная, однопрестоль- 
ная во имя Великомуч. Пантелеймона, построена въ 1901 г. па 
средства Высочайше утвержденнаго Комитета по постройкѣ цер
квей въ районѣ Себирской жел.-дор. Въ д. Великокняжеской имѣ
ется приписная церковь. Церковная библіотека состоитъ изъ 25 то
мовъ. Въ приходѣ три школы: церковная въ с. Тимонинскомъ. 
церковная въ д. Великокняжеской и министерская въ д. Лаіппи- 
хѣ. Во всѣхъ школахъ учащихся около 150 чел. Причтъ состо
итъ изъ священника съ жал. въ 300 р. и псаломщика съ жал. въ 
100 р. Кружечныхъ доходовъ за 1914 г. получено 621 р. 35 к. Зе
мли при церкви усадебной 1 дес. и подъ, огородомъ (въ 2 в. отъ 
церкви) 5 дес. Причтовые дома построены въ 1903 году и находят
ся въ удовлетворительномъ состояніи. Капиталовъ причтовыхъ и 
церковныхъ нѣтъ. Населенія въ приходѣ 1373 д. м. и. и 1300 д. 
жен. и. Все населеніе православное.

Тумнинскій Троицкій приходъ состоитъ изъ с. Тумниискаго 
н дер. Париловой въ 3 в.. Ѳедосѣевой въ 3 в.. Марьясовой въ 
4 в., Лопатиной въ 6 в., Чудской въ 12 в. (?. Тумпипское нахо
дится отъ епархіальнаго города въ 350 в., оть у. г. Канска и 
ближайшей жел.-дор. станціи въ 175 в„ отъ почтово-телеграфнаго 
отдѣленія въ с. Балахтинскомъ въ 15 в. Церковь въ приходѣ од
на, деревянная, одпонрестолыіая, въ честь Св. Жив. Троицы, по
строена въ 1862 г. Церковная библіотека состоять изъ 45 томовъ. 
Въ приходѣ, имѣется однокласспая министерская школа, находя
щаяся въ д. Лопатиной. Штатный причтъ состоитъ изъ священни
ка съ жал. въ 500 р. и псаломщика съ жал. въ 200 р. Братскихъ 
доходовъ въ 1914 г.получено 482 р. 19 к. Причтовые дома есть, по 
находятся въ неудовлетворительномъ состояніи и малопомѣсти
тельны. Земли при церкви усадебной 2 д. и сѣнокосной 52 д.; сѣ
нокосная земля находится въ 9 в. отъ церкви. Церковныхъ капи
таловъ 2038 р. 66 к. Населенія въ приходѣ 1033 д. м. п и 1009 
д. ж. п. Все населеніе православное.

Тургеневскій Серафкмовскій приходъ открытъ въ 1912 г. Въ 
его составъ входитъ с. Тургенево и участки Трудный въ 3 в. 
Давыдовъ въ 16 в., Кучучуръ въ 15 в., Селивановъ въ 13 в., Го
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голь въ 25 в., Язевка въ 12 в„ Яшкинъ въ 18 в., Тайменка въ 
23 в., Китатъ въ 18 в,, Каташевъ въ 8 в. С. Тургенево паходит-. 
ея въ 255 в. отъ г. Красноярска, въ 86 в. отъ у. г. Ачинска, въ 
67 в. отъ разъѣзда Козулька Томской ж.-д. и въ 60 в. отъ Пет
ровскаго волостного правленія. Церкви въ приходѣ нѣтъ. Имѣет
ся деревянный молитвенный домъ во имя іірен. Серафима, Саров
скаго чудотворца. Церковная библіотека состоитъ изъ 8 томовъ. 
Школъ въ приходѣ нѣть. Причтъ состоитъ изъ священника съ 
жал. въ 600 р. и псаломщика съ жал. въ 200 р. Кружечныхъ до
ходовъ за 1914 г. получено 200 р. Причтовыхъ домовъ нѣтъ. Зем
ли церковной ЮО дес. въ 3 в. отъ церкви. Земля покрыта тайгой 
и болотами. Капиталовъ причтовыхъ и церковныхъ пѣтъ. Населе
нія въ приходѣ 486 д. м. и. и 386 д. ж. и. Все населеніе право
славное.

Тюльновсній Богородице-Казансній приходъ открытъ въ 1847 
году и выдѣленъ изъ приходовъ Балахтпнскаго и Курбатовскаго. 
Въ составъ прихода входятъ с. Тюльковское и 6 деревень: Ата- 
мановка (въ 2 в.), Пово-Мосина (въ 10 в.), Сургутская (въ 5 в.), 
Ключи (въ 6 в.), Кожанова (въ 9 в.) и Крюкова (въ 15 в.). С. 
Тюльковское стоить па р. Журѣ и находится отъ еиарх. города въ 
210 в., отъ у. г. Ачинска въ 150 в,, отъ пароходной пристани въ 
с. Новоселовѣ въ 40 в., отъ врачебнаго пункта въ с. Балахтин- 
скомъ въ 25 в. Волостное правленіе находится въ самомъ селѣ. 
Церковь въ с. Тюльковскомъ одна, каменная, однопрестольная, въ 
честь Казанской иконы Божіей Матери, освящена 21 окт. 1851 г. 
Церковная лѣтопись ведется съ 1883 г. Библіотека при церкви 
очень скудная. Въ с. Тюльковскомъ имѣется двухклассная церков
но-приходская школа, а въ д. Ново-Мосинон имѣется одноклас
сное министерское училище. Причтъ состоитъ иоъ священника съ 
жал. въ ЗрО р. и псаломщика съ жал. въ 100 р. Братскихъ дохо
довъ получается 420 р. въ годъ. Причтовые дома находятся въ не
удовлетворительномъ состояніи. Капиталовъ церковныхъ 3514 р., 
причтовыхъ 200 р. Земли церковной 55 дес. Населенія въ прихо
дѣ болѣе 3 тысячъ. Все населеніе православное, за исключеніемъ 
5 чел. католиковъ. Всѣ прихожане коренные сибиряки—старожи
лы и занимаются земледѣліемъ и скотопромышленностью.

Ужурсній Петро-Павловскій приходъ открыть въ копцѣ 18 сто
лѣтія. С. Ужуръ расположено па р. Ужуръ въ хлѣбородной мѣ
стности, и находится отъ Красноярска въ 306 в., отъ у. г. Ачин
ска въ 136 в. Почтовое отдѣленіе находится въ с. Ужуръ. При
ходъ состоитъ изъ с. Ужурскаго и восьми деревень; Кулунскоп, 
Андроповой, Усть-Изыкчульской, Баптатской, Лонатинской, Усть- 
Сосновской, Васильевской и Столбинской. 1-я отстоитъ отъ села 
Ужурскаго въ 4 вер., 2-я въ 25 в,, 3-я въ 20 в., 4-я въ 18 в., 5-я 
въ 20 в.. (і-я въ 8 в., 7 я въ 12 в. и 8-я въ 12 в.; препятствій въ 
сообщеніи ихъ съ селомъ Ужурскимъ нѣть. Церковь въ ппиходѣ 
одна, каменная; престоловъ въ пей два: первый во имя Св. Ап.
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Петра и Павла и второй въ честь Богоявленія Господня. Ужур- 
ская церковь построена въ 1824 г. Церковная лѣтопись ведется 
съ 1824 г. Библіотека при церкви состоитъ изъ 508 томовъ. 
Школъ въ приходѣ 4, всѣ министерскія: 1-я въ Ужурѣ 2-хь клас
ная, открыта въ 1857 году, 2-я въ д. Лопатинской, 1-классная, от
крыта въ 1910 г., 3-я въ д. Васильевской, 1-классная, открыта въ 
1912 г. и 4-я въ д. Усть-Сосновской, 1-классная, открыта въ 1912 
г. Есть церковно-приходское попечительство. Изъ гражданскихъ 
учрежденій въ с. Ужурѣ имѣются: почтово-телеграфное отдѣленіе, 
мировой участокъ, врачебный пунктъ и волостное правленіе. 
Причтъ состоитъ изъ священника, діакона и псаломщика. Жало
ванья священнику 300 р., діакону 150 р. и псаломщику 100 р. въ 
годъ; кружечныхъ доходовъ получается около 500 р. въ годъ. 

■ Дома для причта построены па церковной усадьбѣ тщаніемъ при
хожанъ въ 1889 году и составляютъ собственность ихъ. Дома въ 
хорошемъ состояніи,'удобные. Земли при церкви: усадебной вмѣ
стѣ съ погостомъ церковпымт. 3 дес., сѣнокосной 52 десятины. 
Церковнаго капитала 9224 р. 96 к. Всего населенія въ приходѣ 
5902 души, изъ нихъ мужского пола 3023, женскаго 2883, иновѣр
цевъ 134, инославныхъ 7. Населеніе состоять изъ коренныхъ си
биряковъ и частью изъ переселенцевъ. Главное занятіе населенія 
—хлѣбопашество и скотоводство.

Чебаковскій Покровеній приходъ нѣкогда составлялъ часть 
Ужурскаго прихода. Онъ находится въ верховьяхъ Бѣлаго и Чер
наго Носовъ, изъ сліянія которыхъ у дер. (Тютинъ образовалась рѣ
ка Чулымъ, правый притокъ рѣки Оби. Вся мѣстность представ
ляетъ собою смѣшеніе горъ, отроговъ, Кузнецкаго Алатау, хол
мовъ, долинъ и небольшихъ степей, которыя являются частями 
Ачнпско-Минусинской степи. Вся эта мѣстность, надо сказать, од
на изъ богатѣйшихъ мѣстностей Ачинскаго уѣзда: въ горахъ зо
лотые промыслы, долины—даютъ отличные урожаи хлѣба и травъ; 
окружающіе лѣса изобилуютъ звѣремъ, а рѣка и озера—рыбою. 
Это одинъ изъ богатѣйшихъ приходовъ Енисейской епархіи. За 
красоту природы и здоровую мѣстность Чебаки называютъ „Си
бирской Швейцаріей11. Отъ епархіальнаго города село находится 
въ 411 в., отъ уѣзднаго города Ачинска въ 241 в., отъ резиденціи 
благочиннаго (с. Аскызъ) въ 300 в., отъ волостного правленія—въ 
90 в., отъ врачебнаго пункта—вч, 100 в. и отъ пароходной при
стани—въ 140 в. Почтово-телеграфное отдѣленіе здѣсь же. Къ 
приходу принадлежатъ слѣдующіе инородческіе улусы: 1) Поло
винка (въ 8 в.,), 2) Тарча (15 в.), 3) Балахчинъ на Бѣломъ Іюсѣ 
(20 в.), 4) Черно-Озерскій <25 в.), 5) Янгуловъ (30 в.), 6) Батапа- 
ковъ (36 в.), 7) Максимовъ (50 в.), 8) Ключинскій (50 в.). 9) Кол- 
саковскій (60 в.), 10) Итемепевскій (60 в.), 11) Барбаковскій (45 
в.), 12) Подкаыень (35 в.), 13) Балахчинъ на Черномъ Іюсѣ (35 в.), 
14) Большой Ошколь (23 в.), 15) Малый Ошколь (17 в.), 16) Сек
та (17 в.), 17; Верхне-Саралпипскій (40 в.) и 18) ІІижпе-Саралип- 
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скій (38 в.) Зги улусы заселены почти осѣдлыми инородцами, при
надлежащими къ вѣдѣнію инородческаго Кызыльскаго волостного 
правленія. Православіе инородцами принято въ началѣ прошлаго 
XIX столѣтія. До этого времени инородцы были язычниками. На
до сказать, что шаманизмъ тайно и до сихъ норъ держится сре
ди темнаго населенія этихъ монголовъ, часть которыхъ уже под
верглась русской культурѣ и метисаціи. Въ приходѣ имѣется од
на деревянная церковь въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
построенная въ 1867 г. мѣстнымъ золотопромышленникомъ 3. М. 
Цидульскпмъ. Въ храмѣ, одинъ престолъ. Въ улусѣ П.-Саралии- 
скомъ есть деревянная часовня. Библіотека при храмѣ имѣетъ 122 
тома,—очень недостаточна и для посторонней публики не открыта. 
Въ селѣ имѣется однокласспая министерская школа; обучается 80 
мальчиковъ и 40 дѣвочекъ. Открыта школа въ 1912 году. Школа 
находится въ прекрасномъ состояніи и пользуется уваженіемъ на
селенія. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; первый 
получаетъ 300 р. жалованья, рублей 500 кружечнаго сбора и со
стоитъ заканоучителемъ въ мни. школѣ (рублей 1(10), второй—жа
лованья 110 р. и кружечнаго сбора до 200 р. Причтовые дома 
имѣются, но очень ветхи и требуютъ капитальнаго ремонта. Зем
ли причтъ имѣетъ: 3 дес. усадебной и 52 дес. сѣнокосной; капита
ловъ имѣетъ 1200 р. Населеніе прихода состоитъ изъ инородцевъ, 
принадлежащихъ къ монгольскому племени, ихъ насчитываютъ 
1439 муж. и 1317 жепщ,, духовн. лицъ 13 м. и 9 ж., купцовъ 2 
муж. и 5 ж., мѣщанъ 3 м. и 2 ж., крестьянъ 11 м. и 5 ж. Всего 
1410 м. и 1296 ж., при 514 хозяйствахъ. Въ приходѣ временно 
проживаютъ евреи и магометане, по это чисто случайные жители, 
(■октантовъ и раскольниковъ пѣтъ. Жители инородцы занимаются 
звѣроловствомъ, рыболовствомъ, частію хлѣбопашествомъ и рабо
таютъ па золотыхъ промыслахъ. Жители улусовъ занимаются ско
товодствомъ, коневодствомъ и очень немногіе ведутъ примитивное 
сельское хозяйство.

Чернорѣченскій Михаило-Архангельсній приходъ открыть въ 
концѣ 18 пли въ началѣ 19 ст. и выдѣленъ изъ прихода Ачин
скаго Троицксго собора. Въ составъ прихода входить старожиль
ческое с. Чернорѣчепское и 8 переселенческихъ участковъ: Гряз- 
нушинскій въ 9 в., населенъ въ 1903г. переселенцами изъ Минской 
и Могилевской губ.; Постойскій въ 7 в., пас. въ 1905 г. нересе- 
лепц. изъ Могилевской г.; Ярославскій въ 11 в., пас. въ 1909 г. 
переселенц. изъ Витебской губ.; Камепогорскій въ 5 в., нас. въ 
въ 1909 і’ переселеи. изъ Витебской и Могилевской г.: I Іоно- 
Николаевскій (Бычій Логъ) въ 8 в., нас. въ 1905 г., переселеи. 
изъ Витебск. г.; Борисовскій въ 10 в., нас. въ 1910 г., перес. изъ 
Оренбургской г.; беленскій въ 16 в., нас. въ 1910 г-, переселен
ца ь Вятской п Оренбургской губ. С, Чернорѣчепское располо
жено въ долинѣ болотистой рѣчки Черной, въ мѣстности сырой, 
тонкой и весьма нездоровой. Отъ г. Красноярска село находится 
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въ 130 в. но ж. д., отъ у. г. Ачинска въ 32 в., оть ст. Черпорѣ- 
ченской Томской ж.-д. въ 4 в., отъ волостного правленія и почто
ваго отдѣленія въ с. Козулькѣ въ 22 в. Церковь въ приходѣ одна, 
каменная, однопрестольная, построена въ 1834 г. Церковная би
бліотека состоитъ изъ 100 томовъ; есть книги 18 и первой поло
вины 10 ст. Въ церковномъ архивѣ имѣется немало старинныхъ 
документовъ. Архивъ заслуживаетъ вниманія. Въ приходѣ имѣют
ся одна церковная школа въ с. Чернорѣченскомъ и двѣ. мини
стерскихъ въ уч. Грязнушинскомъ и Каменногорскомъ. Причтъ 
состоитъ изъ священника съ жал. въ 400 р. и псаломщика съ жал 
въ 175 р. Руга положена (240 и. свяіц. и 84 и. псаломщику), но 
съ 1913 годя прихожанами не выдается. Кружечныхъ доходовъ 
за 1914 годъ получено 611 р. 11 к. Причтовые дома холодны и 
малопомѣстительны. Земли при церкви усадебной 1 дес. и сѣно
косной 54 дес. По покосу прошло три линіи желѣзной дороги и 
для причта осталось около 30 д. Причтовыхъ и церковныхъ ка
питаловъ нѣтъ. Населенія въ приходѣ 707 д. м. и. и 636 д. ж. и. 
Все населеніе православное, за исключеніемъ 10 ч. евреевъ и 5 
человѣкъ католиковъ.

Чернорѣченскій Троицкій желѣзнодорожный приходъ открытъ 
19 ноября 1911 года. Выдѣлился онъ изъ прихода Чернорѣчен- 
ской Михаило-Архапгельской церкви. Названіе свое „Чернорѣчен- 
скій“ получилъ отъ с. Черпорѣченскаго и оть рѣчки Черной, про
текающей оть него въ 3 вер. Церковь построена тщаніемъ же
лѣзнодорожныхъ служащихъ ст. Чернорѣчеиской и жителей бли
жайшихъ къ станціи поселковъ. Приходъ расположенъ въ полосѣ 
отчужденія Томской желѣзной дороги, въ болотистой, лѣсистой и 
нездоровой мѣстности, вблизи маленькой рѣчки Татарки. Отъ Кра
сноярска приходъ находится въ 130 в.. а оть у. г. Ачинска въ 
37 в, Въ Ачинскѣ же и находится ближайшее почтовое отдѣле
ніе. Волостное правленіе .находится въ с. Козульскомъ въ 20 вер. 
На станціи имѣется фельдшерскій врачебный пунктъ для желѣз
нодорожныхъ служащихъ. Въ составъ прихода входятъ станціи 
Томской жсл. дороги: Чернорѣченская, Тарутипщ Ачинскъ, Ко- 
зулька и Кемчугъ. Деревень въ приходѣ пѣтъ. Церковь въ при
ходѣ одна, деревянная, построена въ 1906 году, однопрестольная, 
во имя Св. Троицы. Въ приходѣ имѣется одноклассная желѣз
нодорожная школа.. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика. Жалованье причтъ получаетъ отъ управленія Томск. 
жел. дор.—священникъ 900 р., а псаломщикъ 480 р. Обязательныя 
тиебы для желѣзнодорожныхъ служащихъ совершаются безвозмезд
но. Причтовыхъ домовъ, земли, лѣса и капиталовъ не имѣется. 
Согласно клировой вѣдомости за 1914 г. въ приходѣ имѣется 88 
душъ мужескаго пола и 80 душъ женскаго пола. Желѣза. служащіе, 
изъ которыхъ состоитъ населеніе прихода,—по большей части
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крестьяне Европейской Россіи. Изъ инославныхъ въ приходѣ имѣ
ются только католики—7 д. м. п. 3 и д. ж.п. Сектаптовт.п расколь
никовъ пѣтъ. Прихожане всѣ служатъ на жел. дор. 3

Шацринсній Михаило-Архангельскій приходъ открытіи въ 191 
году и выдѣленъ изъ Подсосенскаго прихода. 0. Шадринское сто
ить на рѣчкѣ, Аммалѣ въ 3 верстахъ отъ р. Чулыма, вт, мѣстности 
лѣсистой, сырой и не совсѣмъ здоровой. Село находится отъ г. 
Красноярска въ 150 в., отъ г. Ачинска въ 80 в., отъ ж.-д.стан- 
ціи Кемчугъ въ 50 в., отъ Подсосенскаго почтоваго отдѣленія и 
волостного правленія въ 8 в., отъ Балахтопскаго врачебнаго пунк
та въ 17 в. Кромѣ села въ приходѣ состоять слѣдующія деревни: 
Загайпова въ 12 в., Ивановка въ 4 в., Аммала въ 9 в. и Полка- 
пова въ 1'2 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ селѣ деревян
ная, построена въ 1903 г. Престолъ вт. пей одинъ въ честь Св. 
Архангела Михаила. Библіотеки церковной нѣтъ. Въ приходѣ осо
бо торжественно празднуется день Св. Великомученика Прокопія 
8 іюля. Въ приходѣ, имѣются двѣ, министерскія школы: въ самомъ 
с. сь 49 учеп. при 1 учаіцъмъ, и вь д. Амманѣ съ 30 уч. при 1 
учащемъ. Зданія для школъ въ с. Шадринскомъ собственное, а 
въ д. Аммалѣ. наемное. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Жалованья священнику 400 р. и псаломщику 150 р. въ 
годъ. Братскихъ доходовъ поступаетъ около 800 р. въ годъ. Домъ 
для священника есть, но неудобный и не помѣстительный. Дома 
же для псаломщика нѣтъ. Земли пахотной и сѣнокосной для прич
та не отведено. Сѣнокосомъ причтя, пользуется изъ дачъ кресть
янъ. Капиталовъ причта—100 р. Капиталовъ церкви 250 р. Всего 
населенія православнаго вѣроисповѣданія въ приходѣ числится 
2042 человѣка. Населеніе въ с. Шадринскомъ старожильческое, а 
въ остальныхъ, деревняхъ, переселенцы изъ. Черниговской, Полтав
ской. Пензенской, Минской и Могилевской губ. Главное занятіе 
жителей—хлѣбопашество.

Шарыповскій Троицкій приходъ открытъ въ концѣ 18 столѣтія 
Въ, составъ его входятъ с. Шарьпювское и восемь деревень: Ка- 
датъ въ 8 в., Темря въ 12 в., Берсжъ вт, 6 в., ПІушъ въ 15 в., 
Гляденъ въ 7 в.,* Лицевая въ 16 в,, Косонголъ въ 20 в., и Аш- 
павтская вт. 16 в.; пути сообщенія деревень съ с. ПІарыновскимъ 
удобные. Село Шарыповское расположено на р. Аасъ и Кабатт/ 
и находится отъ епархіальнаго города Красноярска въ 350 в.’ отъ 
у. г. Ачинска въ 150 в. и отъ ж.-д. ст. Итатъ Томской ж.-д. въ 
65 в.. почтовое отдѣленіе вт. самомъ селѣ. Церквей въ приходѣ, 
одна, каменная, построена въ. 1817 году тщаніемъ, прихожанъ; пре
столовъ въ. пей три: во имя Св. Троицы, Св. Митрофанія Воро
нежскаго и Св. Бел. муч. Параскевы. Церковная лѣтопись ведет
ся ст. 1827 г. Молитвенный домъ имѣется въ дер. Шушинской, 
часовня имѣется въ д. Бережъ. Библіотека при церкви состоитъ 
изъ 311 томовъ,. Школъ, въ приходѣ двѣ: церковно-приходская въ 
селѣ. Шарыповском'ь (двухклассная) и министерская вт. д. Кадат- 
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ской, (одноклассная). Церковно-приходская школа открыта въ 1885 
году, помѣщается въ церковномъ домѣ и частію въ наемномъ по
мѣщеніи; па содержаніе ея церковь отпускаетъ 300 р. и Епархі
альный училищный Совѣтъ 170(1 р. въ годъ; въ ней обучается 87 
мальчиковъ и 67 дѣвочекъ. Въ приходѣ имѣются церковно-приход
ское попечительство и богадѣльня. Изъ гражданскихъ учрежденій 
въ с. Шарыновскомъ имѣются- почтовое отдѣленіе, волостное 
правленіе, мировой участокъ и врачебный пунктъ. Причтъ состо
итъ изъ священника, діакона и псаломщика, жалованья первому 
300 р. въ годъ, второму 150 р. и послѣднему 100 р.; кружечныхъ 
доходовъ получается около 1500 р. въ годъ. Домъ для священ
ника на церковной усадьбѣ, а домъ псаломщика на общественной, 
построены они тщаніемъ прихожанъ и частію на церковныя сред
ства и составляютъ собственность церкви. Состояніе домовъ не
удовлетворительное. Домъ для діакона строится. Земли при церк
ви усадебной 3 дес., сѣнокосной 52 д. Руги причту положено 468 
пудовъ, но она прихожанами выплачивается неаккуратно. Церков
ныхъ капиталовъ 2800 р. 01 к. Всего въ приходѣ 6862 души, изъ 
нихъ мужского пола 3515 душъ, женскаго 3347; всѣ, кромѣ 37 ев
реевъ; православнаго вѣроисповѣданія. Населеніе прихода состоитъ 
изъ коренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ. Занимаются прихо
жане хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.

Ягннсній Николаевскій приходъ открытъ въ 1913 году. Въ 
составъ его входятъ с. Ягинское и дер. Изыкчуль. С. Ягинское 
выдѣлено изъ Солгонскаго прихода Ачинскаго уѣзда, а д. Изык
чуль изъ Ужурскаго прихода того же уѣзда. Приходъ открытъ по 
ходатайству Ягинскаго и Изыкчульскаго сельскихъ обществъ, вы
раженному ими въ приговорахъ сельскихъ сходовъ за № 12 и 57, 
отъ 11 и 27 сентября 1910 г. Село Ягинское расположено на рѣ
кѣ Ягѣ. Ягинская церковь отъ Красноярска отстоитъ въ 267 вер., 
оть у. г. Ачинска въ 100 в. и оть почтоваго отдѣленія Ключи въ 
25 в. Д. Изыкчуль небольшая и очень бѣдная. Мѣстность въ ея 
районѣ каменистая, такъ что хлѣбопашество развито очень слабо. 
Отъ с. Ягинскаго отстоять она въ 14 в.; препятствій въ сообще
ніи съ Ясинскимъ нѣтъ. Церковь въ приходѣ одна, деревянная по
строена въ 1910 году тщаніемъ прихожанъ при помощи добро
хотныхъ пожертвованій, однопрестольная во имя Святителя и Чу
дотворца Николая. Церковная лѣтопись ведется съ 1913 г. Оби
тателями прихода особо празднуется день 22 октября. Церковная 
школа въ приходѣ одна, одноклассная, въ с. Ягѣ, помѣщается она 
въ наемномъ домѣ, на содержаніе ея обществомъ отпускается не
большая сумма, такъ напримѣръ въ 1914 году отпущено было 
только 18 р. Министерскихъ школъ въ приходѣ нѣтъ. Причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика, жалованья первому 450 р. 
послѣднему 150 р., кружечнаго дохода получается приблизительно 
около 509 р. Домъ для священника построенъ на церковной уса
дебной землѣ тщаніемъ крестьянъ с. Ягинскаго и составляетъ ихъ 
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собственность. Дома для псаломшика не имѣется, помѣщается онъ 
въ наемной квартирѣ. Земли при церкви усадебной 2 д. и сѣно
косной 99 д. Капиталовъ церковныхъ 1196 р. 63 к., причтовыхъ 
125 р. Всего въ приходѣ 1945 душъ, всѣ православнаго вѣро
исповѣданія, изъ нихъ мужескаго” пола 1007, женскаго 938. Зани
маются прихожане преимущественно хлѣбопашествомъ и ското
водствомъ.

Ястребовсній Пророно-Ильмнскій приходъ открытъ въ 1915 го
ду и выдѣленъ изъ приходовъ Мало-Улуйскаго и Пазаровскаго. 
Названіе села Ястребовскаго произошло по фамиліи владѣльца 
бывшей па этомъ мѣсѣ заимки. Село стоитъ въ здоровой лѣсис
той мѣстности па рѣчкѣ Улуй и находится отъ г. Красноярска въ 
185 в., , отъ г. Ачинска въ 18 в., оть ж.д. ст. Ачинскъ 11 в., 
отъ Пазаровскаго почт. отдѣленія, волостного правленія и вра
чебнаго пункта вч. 30 в. Кромѣ села въ приходѣ, имѣются слѣ
дующія деревни: Барабаповка въ 5 в., Ладановка въ 10 в. и По- 
во-Ильипка въ 7 в. Пути сообщенія удобны. Церковь въ селѣ де
ревянная, однопрестолыіая, въ честь св. Пророка Иліи, построена 
въ 1911 г. Въ самомъ селѣ имѣется министерская школа съ 46 
учениками при 1 учащемъ, помѣщается въ собственномъ зданіи. 
Кромѣ того имѣется министерская школа въ д. Ладаповкѣ съ 28 
учениками при 1 учащемъ, помѣщается въ наемной квартирѣ. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика, съ жалованіемъ 
отъ казны священнику 600 р., псаломщику 200 р. Домъ для свя
щенника строится, а для псаломщика дома нѣтъ. Причтъ пока по
мѣщается въ частныхъ квартирахъ, нанимаемыхъ прихожанами. 
Земли пока не отведено. Капиталовъ при'Гга и церкви пѣтъ. Всего 
населенія праволэвпаго вѣроисповѣданія въ приходѣ, числится 2308 
чел. Населеніе въ приходѣ состоитъ изъ старожиловъ и переселе
нцевъ изъ Рязанской, Казанской, Минской и др, губ. Главное за
нятіе ж пте л ей—зем л едѣліе.
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Минусинскій уѣздъ.
Минусинскій Спасскій соборъ. Приходъ градо-Миііусинскаго 

Спасскаго собора имѣетъ начало съ 1779 года. Въ этомъ году 21 
декабри Варлаамъ. Епископъ Тобольскій и Сибирскій, грамотой 
своей разрѣшаетъ наложить деревянную церковь „вт. деревнѣ Ми
нусинской’, а въ 1780 году, сентября 29 дня грамотой своей раз
рѣшаетъ освятить новый деревянный храмъ. По надписи на гра
мотѣ. видно, что церковь эта освящена „соборнѣ." 1781 года января 
16 дня. Бы.іъ-.ти причтъ у этой церкви изъ документовъ не видно; 
въ 1801 году прихожане „Минусинскаго села® Спасской церкви 
возбуждаютъ ходатайство о постройкѣ вмѣсто деревянной ветхой 
церкви -каменной церкви и Епископъ Варлаамъ грамотой своей 
1801 года мая 6 дня благословляетъ „протоіерею Алексѣеву вт. 
Минусинскомъ селѣ вмѣсто ветхой деревянной обложить вновь 
каменную церковь во имя Христа Спасителя съ придѣломъ По
крова Пресвятыя Богородицы. Изъ Клировыхъ вѣдомостей за 1841 
годъ видно, что каменная церковь построена вт. 1813 году. До пе
реименованія Минусинска въ городъ церковь значилась сельской, 
съ открытія города до 1868 года, числилась городской, а 1858 года 
Сентября 17 дня переименована въ соборную г. Минусинска. На
званіе Минусинскъ произошло, по разсказамъ татаръ, отъ слѣдую
щаго событія: „два брата изъ народа, населявшаго край въ древ
нія времена (чуди) вступили вт. споръ изъ-за земли, расположен
ной около рѣчки н вскрикнули при этомъ: „минъ уса, минъ уса!“ 
по чудски это должно значить: „моя доля®. Городъ расположенъ на 
берегу протоки Енисея при впаденіи рѣчки Мипусинки. Мѣсто 
степное, сухое, здоровое, есть небольшой сосновый боръ кругомъ 
города, по когда бываетъ вѣтеръ, а опъ бываетъ очень часто, ту
чи песку носятся надъ городомъ. Отъ Красноярска Минусинскъ 
въ 500 верстахъ, лѣтомъ сообщеніе на пароходѣ, а зимою на ко
няхъ до Ачинска, а потомъ по желѣзной дорогѣ до Красноярска, 
п.іи-же весь путь на коняхъ Енисеемъ. Въ приходѣ. Спасскаго 
собора одна деревня „Мало-Минусинская®, по ее больше называ
ютъ „Самодуровка®. Заселили эту деревню назадъ тому дѣтъ 
45-50 переселенцы по большей части изъ Самарской губ. Отъ го
рода деревня находится въ 4 верстахъ, сообщеніе удобное. Вт. 
приходѣ 3 каменныя церкви: 1) Соборъ трехпрестолі.ный. Перво
начально опъ быль заложенъ и построенъ двухирестольлымъ, 
но въ 1853 году купецъ Масленниковъ, ст. благословенія 
Епископа АоапасГя, пристроилъ ст, лѣвой стороны придѣлъ 
вт. честь Св. Николая, Архіепископа Мирликійскаго. Въ 1904 го
ду соборъ перестроенъ. Боковые алтари были убраны, стѣны под
няты въ вышину и продолжены вч, длину до главнаго алтаря, 
такъ что въ настоящее время всѣ. три алтаря поставлены въ рядъ 
и храмъ сталь вт. дна или 3 раза вмѣстительнѣе прежняго. 
2і Вторая церковь, приписанная къ собору. Срѣтенская, па город
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скомъ кладбищѣ, одпопрестолыіая. Построена въ 1864-66 г. г. па 
завѣщанный капиталъ купцомъ Маслеппковымъ. съ добавленіемъ 
средствъ купцомъ Артемьевымъ. Утварью собора, и кладбищенская 
церковь достаточны, 3) Третья церковь въ д. Мало-Минусинской, 
одпопрестолыіая въ честь Казанской Божіей Матери. Построена 
опа на средства крестьянъ этой деревни и- на пожертвованія жи
телей другихъ селеній, постройкой окончена въ 1914 году. Ико
ностаса и колоколовъ еще нѣтъ и утвари церковной еще мало. 
Библіотека церковная есть и довольно большая. Благочиннической 
библіотеки въ районѣ нѣтъ. Въ приходѣ есть двухклассная цер
ковно-приходская школа, почти на 200 учащихся. При соборѣ, 
есть церковно-приходское попечительство. По штату положено при
чта при соборѣ: протоіерей, священникъ, діаконъ и два псалом
щика, содержаніе получаютъ за требоисправлепія, жаловаиья-же пи 
отъ казны, ни огь прихожанъ нѣтъ. Общій дохода, на. весь причтъ 
5.700 р. Дома для причта, церковные; удобные. Для протоіерея от
дѣльный домъ, для священника и діакона одинъ домъ и іля 
двухъ псаломщиковъ одинъ домъ, всего три дома. Церковныхъ 
капиталовъ 1755 р. 86 к., причтовыхъ 4700 р. 86 к. Всего населе
нія въ приходѣ 426-1 души.изъ нихъ муж. пола 2124 д., ж. и. 2140. 
Кромѣ населенія православнаго вгь границахъ прихода есть 220 
иновѣрцевъ. 8 баптистовъ и раскольниковъ согласій австрійскаго, 
бѣглопоповщиискаго, часовеннаго и сиасова 154 д. Раскольники и 
сектанты стараются пропагандировать свое ученіе среди право
славныхъ. но безуспѣшно. Занятія прихожанъ разнообразны: мно
го шубниковъ, пимокатовъ, кожевниковъ, но большинство мѣщапъ 
занимается хлѣбопашествомъ и мелкой торговлей въ базарные дни.

Приходъ Градо-Мннусннсной Троицкой церкви открытъ въ 
1885 году. Выдѣлился онъ изъ прихода Минусинскаго Спасскаго 
собора. Необходимость построенія въ Минусинскѣ второго храма 
чувствовалась еще въ первой половинѣ минувшаго столѣтія, а при 
увеличеніи города она сдѣлалась настоятельной. Тогда Минусин
ское Городское Общество еще въ 1836 году предположило постро
ить въ Минусинскѣ, особую церковь, но по недостатку средствъ, 
предположеніе это оставалось неосуществимымъ до 1877 года. 
По постановленію Минусинской Городской Думы, отъ 10 декабря 
1876 года, заключено: произвести постройку церкви и гь начала 
весны 1877 года приступить къ заготовленію необходимыхъ мате
ріаловъ, а но мѣрѣ выполненія этихъ работъ и самой постройкѣ 
церкви. Строителемъ церкви пожелалъ быть Минусинскій 1-й 
гильдіи купецъ, впослѣдствіи же потомственный почетный дворя
нинъ Иванъ Гавриловичъ Гусевъ. Но счетамъ послѣдняго, новый 
храмъ въ постройкѣ обошелся стоимостію 168,456 руб. 551,'г кои. 
изъ коихъ 21328 р. 27*/а к. пожертвованы разными лицами, а 
остальные 87128 р. 28 к. Гусевъ употребилъ изъ собственныхъ 
средствъ. Въ августѣ 1885 года храмъ былъ освященъ Преосвя
щеннѣйшимъ Исаакісмъ, Епископомъ Енисейскимъ и Іі'распояр- 
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скпмъ. Церковь каменная, одноэтажная. Въ длину съ колокольнею 
17 саженъ, въ ширину? саженъ и въ высоту (внутри) 6 саж. 
11 вершковъ. Обнесена каменною оградою и въ архитектурномъ от
ношеніи отличается художественностью отдѣлки. Престолъ одинъ 
во имя Жпвоначалыіыя Троицы. Деревень въ приходѣ двѣ: Ма- 
лая-Минуса въ 5 вер. и Новотроицкая въ 18 вер.; сообщеніе удоб
ное. Малая Минуса, основана рабочими Ирбипскаго завода въ 1770 
году и представляла собою до 1900 года выселокъ города. А Но
вотроицкая (бывшій прежде заселокъ) съ 1892 года основалась 
переселенцами изъ разныхъ губерній Россіи. Причта по штату по
ложено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованья ни' отъ 
казны, пи оть общества нѣтъ, доходовъ за требоисправлепія въ 
191-1 году было 1192 руб. 75 к. Церковные дома имѣются: для 
священника, діакона, и псаломщика; всѣ вт. общемъ удобные. Зе
мель и угодій пи у церкви пи у причта пѣтъ. Есть неприкосно
венный причтовой капиталъ 2270 р. Душъ въ приходѣ м. и. 1703, 
ж. п. 1741. Населеніе разнообразное, но преимуществено корен
ные сибиряки. Кромѣ того въ предѣлахъ прихода имѣются: ино
вѣрцевъ и пнос.тавпыхъ м. и. 18, ж. и. 23, раскольниковъ австрій
скаго лжесвященства м. и. 30. ж. п. 33 и молоканъ м. 5, ж. 7. 
Пропаганды ученія со стороны ихъ не замѣчается. Занятія житс- 
телей: промышленность, торговля, землепашество и проч.

Приходъ Градо-Минусинсяой Вознесенской церкви открытъ по 
указу Св. Синода отъ 21 янв. 1913 года, съ причтомъ изъ свя
щенника и псаломщика. Выдѣлился онъ изъ приходовъ Соборной 
и Троицкаго. Исторія образованія прихода такова. Жители окраи
ной части г. Минусинска, будучи отдѣлены значительнымъ разсто
яніемъ отъ своихъ приходскихъ церквей, и тяготясь малочислен
ностью храмовъ въ г. Минусинскѣ, начали подумывать о построй
кѣ собственнаго храма на такъ называемой Пятницкой площади. 
Среди жителей нашлись охотники съ особеннымъ усердіемъ по
служить св. дѣлу собираніемъ денежныхъ средствъ. П вотъ при 
Божіей помощи и содѣйствіи добрыхъ людей представилась воз
можность соорудить большой и богатый храмъ въ честь Вознесе
нія Господпя. Строителямъ Господь послалъ щедрыхъ жертвова
телей въ лицѣ супруговъ Никифора Михайловича и Маріи Пав
ловны Зайцевыхъ, вложившихъ нѣсколько десятковъ тысячъ іга 
постройку и украшеніе храма. Храмъ былъ законченъ въ 1911 го
ду и торжественно освященъ Преосвященнѣйшимъ Евфпміемъ и 
тогда же быль начать вопросъ объ образованіи самостоятельнаго 
прихода. Къ Вознесенскому приходу отошла часть г. Минусинска, 
начиная оть улицы Петра 1. а также д. Кошаркова и 'заимки: 
Ключинская, Широковская. Капыгинская и Барнаульская. Первая 
изъ нихъ начала заселяться лѣтъ 20 тому назадъ, а заимки осно
вались почти одновременно съ г. Минусинскомъ. Отъ приходскаго 
храма д. Кошаркова отстоитъ въ 15 вер., Ключинская—въ 18 вер.. 
Широковская —въ 20 верстахъ, Каныгинская—въ 25 верстахъ и 
Барнаульская-—въ 16 верстахъ. Сообщеніе съ ними возможно 
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во всякое время года. Церквей кромѣ приходской, въ приходѣ 
пѣть. При церкви есть небольшая библіотека. Въ д. Комарковой 
есть молитвенный домъ, построенъ въ 1911 году па собранныя 
пожертвованія. Въ городской части прихода и деревнѣ Комарко
вой имѣются три школы Министерства Народнаго Просвящѣнія. 
При церкви есть Ц.-нриходское попечительство; открыто оно въ 
191-1 г. Причтъ содержится на средства, получаемыя оть прихо
жанъ за требоисправленія. Казеннаго жалованія пѣтъ. Для кварти
ры священнику имѣется деревянный домъ съ надворными строені
ями. Домъ очень холодный и находится на окраинѣ города въ 
значительномъ разстояніи отъ церкви. Земли церковной и причто
вой пѣтъ. Въ церкви имѣется капиталъ до 1000 руб., и у прич
та 100 руб Дохода причтъ въ 1914 г. получилъ 1800 р. Всего на 
селенія въ приходѣ числится 1632 м. и. и 1612 ж. и. Городская 
часть прихода и заимки въ большей своей части состоятъ изъ ко
ренныхъ сибиряковъ, а деревня Комаркова изъ выходцевъ изъ Ев
ропейскихъ губерній: Курской, Тамбовской, Кіевской, Полтав
ской Черниговской и др. Въ региліозпомъ отношеніи населеніе 
прихода раздѣляется па православныхъ (2847 д. обоего пола), ста
рообрядцевъ (256) баптистовъ (23.) и евреевъ (18). Живущіе въ 
приходѣ старообрядцы принадлежатъ къ пріемлющимъ австрійское 
священстово, поповцамъ и безпоповцамъ. Особеннаго стремленія г 
къ пропагандѣ своего ученія_ші_4іасколыіики пи старообрядцы не , 
проявляютъ. Часть прихожанъ занимается выдѣлкой овчинъ, при
готовленіемъ пимовъ (валяная обувь), шубъ, торговлей, извознымъ 
промысломъ, посадкой арбузовъ, большинство занимается хлѣбо
пашествомъ.

Абаканскій Вознесенскій приходъ. Село Абаканское заселено 
первоначально казаками въ концѣ XVII столѣтія, такъ какъ въ 
1709 г. въ городѣ Абакапскѣ (такъ первоначально называли Аба
канокъ) жители прирубили къ бывшей здѣсь деревянной часовнѣ, 
алтарь и просили у Архисхимопаха Ѳеодора, Митрополита Тоболь 
скаго, благословенія освятить оную на церковь во имя Архист
ратига Божія Михаила, которая тогда же освящена. Мѣсто на ко
торомъ стояла первая Абаканская церковь, давно уже смыто во
дою протоки рѣки Енисея, на которой стоитъ нынѣшнее село Аба
канское. Абаканскъ первоначально назывался городомъ, потому, 
что огороженъ былъ деревянной стѣной, служившей вмѣсто крѣ
пости. Здѣсь были бойницы для постановки пушекъ и стрѣльбы 
изъ нихъ и ружей. Въ 1759 г. Преосвященный Павелъ, Митропо
литъ Тобольскій и Сибирскій, благословилъ Красноярскаго заказ
чика Протоіерея Алексѣя Михайловскаго заложить въ Абакан
скомъ острогѣ новую деревянную церковь, вмѣсто обветшалой, 
на другомъ удобномъ и певодоемномъ мѣстѣ, во -имя Вознесенія 
Господня съ придѣломъ Архистратига Михаила; тотъ же митропо
литъ въ 1766 г. благословилъ выстроенную въ Абаканскомъ остро
гѣ церковь освятить. Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1796 года грамотою Варла-
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ма, Архіепископа Тобольскаго, дано благословеніе заказчику свя
щеннику Петру Лапину заложить въ Абаканскомъ острогѣ, вмѣ
сто обветшалой деревянной церкви, каменную во имя Вознесенія 
Господня съ придѣломъ Св. Архистратига Михаила, которая имъ 
заложена 14 октября 1797 года. Тотъ же Митрополитъ Варлаамъ въ 
1798 г. благословилъ Красноярскаго заказчика протоіерея Алек
сіи] Алекеѣовскаго при пово-строющсйся въ Абаканскомъ острогѣ 
Вознесенской церкви заложить другой придѣлъ во имя Св. Нико
лая, Архіепископа Мпръ-Ликійскаго Чудотворца. Освящены при
дѣлы: Михаило-Архапгельскій 5 іюня, Никольскій Г) декабря 1802 
года, настоящая же церковь во имя Вознесенія Господня освященаЗО 
іюля 1817 года. Абаканская церковь сначала принадлежала къ епар
хіи Тобольской. Вт. 1823 г. она считалась уже приписанной къ 
Иркутской епархіи, съ 1834 года приписана къ Томской епархіи, 
а съ 25 мая 1861 года входитъ въ составъ Енисейской епархіи. 
Село Абаканское стоитъ на протокѣ рѣки Енисея (на правомъ бе
регу). но прямому направленію отъ Абакански до рѣки Енисея до 
2 верстъ; мѣстность степная, почва песчаная и суглинистая, па 
болѣе возвышенныхъ мѣстахч. есть небольшая часть чернозема, 
лѣса мало:-мѣстность здоровая. Разстояніемъ с. Абаканское отъ епар
хіальнаго города въ 400 в., отъ уѣзднаго города Минусинска въ 75 
верстахъ, отъ пароходной пристани въ 6 вер.; почтово-телеграф
ная контора, мировой участокъ, волостное правленіе и врачебный I
пунктъ находятся вт. с. Абаканскомъ. Въ приходѣ 8 деревень, а 
именно: Бузупова, Горокино, Биря, Сыда, Усть-Сыда, Абакано-Пе
ревозная, Моисеевна и Бородина, разстояніе ихъ отъ села па про
тяженіи отъ 5-25 верстъ. Пути сообщенія между Абаканскимъ и 
Бузуновоп неудобны вслѣдствіе горъ; (гора Турапъ, подъемъ па 
которую до 3 верстъ); въ Абакано-Перевозную и Бородино пре
пятствуетъ рѣка Енисей. Въ приходѣ одна каменная трехпрестоль- 
ная церковь. Церковная библіотека достаточно полная. Въ прихо
дѣ имѣется три молитвенныхъ дома и одна часовня, время осно
ванія ихъ неизвѣстно. Во всѣхъ деревняхъ прихода открыты ми
нистерскія школы; въ Абаканскѣ 2-хъ-классное училище, открытое 
1 декабря 1860 г.; именуется оно „ІІаумовское“ въ честь пророка 
Наума, память котораго* празднуется 1 декабря; учащихъ въ Аба
канской школѣ 5 ч,, а обучается въ ней 121 мал. 90 дѣвочекъ;
въ д. Бузу новой, Бирѣ, Сорокиной, Усть-Сыдѣ, Моисеевнѣ и Боро
диной одно-классныя министерскія школы; зданіе для Абаканска
го училища каменное, обширное, прекрасное и весьма удобное,-соб
ственное. Въ Бузуновой и Сыдѣ зданія школьныя дерсвявянныя 
собственныя, а въ остальныхъ деревняхъ школы помѣщаются въ 
наемныхъ домахъ неудобныхъ. Въ приходѣ есть церковно-приход
ское попечительство, библіотека-читальня. По штату положены: 
священникъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованія отъ казны причту 
550 р., кружечныхъ доходовъ за 1914 г, было 2963 р. 85 к. Три 
причтовыхъ дома деревянные помѣщеніемъ достаточны. Земли для 
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причта сѣнокосной 99 десятинъ; лѣсной для церкви и причта 20 
десятинъ. Капиталы причта 1400 р., церкви 1389 р. Всего насе
ленія въ приходѣ 5788 д. обоего пола. Населеніе прихода состо
итъ цзъ коренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ изъ губ. Черни
говской, Полтавской, Кіевской, Витебской и казаковъ. Православ
ныхъ въ приходѣ 5788, католиковъ 22, лютеранъ 7, евреевъ 1 
Жители занимаются земледѣліемъ и скотоводствомъ.

Анашенскій Спасеній приходъ открытъ въ 1804 году. Располо
женъ онъ по правому берегу Енисея. Мѣстность степная и гори
стая: климатъ здоровый. Отъ Красноярска село находится въ 372 
вер., отъ Минусинска въ160 вер., отъ пароходной пристани и поч
товой станціи въ 45 вер. Кромѣ села въ приходѣ пять деревень: 
У лазская, Тесипская, Мало-Тесинская, Александровская и Про- 
Ѣзже-Комская, первыя три изъ нихъ какъ и село старожильческія, 
д. Александровская существуетъ съ 1896 г., Проѣзже-Комская съ 
1860 г.; та и другая населены переселенцами изъ Россіи. Разсто
яніе деревень отъ села колеблется отъ 8 до 30 верстъ; сообщеніе 
удобное. Храмъ въ приходѣ одинъ,—двухпрестольный; главный 
храмъ въ честь Всемилостиваго Спаса, придѣлъ въ честь Арх. 
Михаила: освященъ храмъ въ 1815 г. Церковная библіотека оч. 
скудна. Въ приходѣ имѣется попечительство и четыре школы: 
состояніе ихъ удовлетворительно. Причтъ состоитъ изъ священни
ка и псаломщика; жалованія первому 300руб., второму 100 р.; брат
скихъ доходовъ до 1000 р. въ годъ на причтъ, причтовыхъ капи
таловъ 1000 р., церковныхъ 567 р. Причту отведено 99 десятинъ 
пахотной и сѣнокосной земли и 15 десятинъ лѣса. Отводныхъ 
записей еще не получено. Руги пѣтъ. Домъ священника для житья 
негодный. Домъ псаломщика удовлетворительный. Всего въ при
ходѣ 1520 душъ м. и. и 1569 ж, и.; большинство коренные сиби
ряки. Всѣ православные, раскольниковъ и сектантовъ пѣтъ. За
нимаются жители главнымъ образомъ земледѣліемъ.

Аскызскій Петропавловскій приходъ открытъ около 1770 года; 
образовался самостоятельно. Село Аскызъ расположено по лѣвому 
берегу рѣки Аскыза въ верстѣ отъ впаденія ее вт, рѣку Абаканъ. 
Мѣстность низменная, пустынная степь. Климатъ здоі овый Село 
отстоитъ отъ Епархіальнаго города Красноярска въ 620 вір. отъ 
уѣзднаго города Минусинска въ 120 в., отъ ближайшей желѣзно
дорожной станціи (Ачинскъ,) въ 423 в., отъ пароходной пристани 
(Минусинскъ) въ 120 вер., отъ почтово-телеграфной станціи (се
ло Бейское) въ 35 вер., волостное правленіе и врачебный пункта, 
находятся въ самомъ селѣ. Въ приходѣ, кромѣ села Аскызскаго, 
числится 70 улусовъ. Отстоять они отъ села въ разстояніи отъ 
2-хъ до 50 верстъ; пути сообщенія съ селомъ и между собою 
довольно удобны: только въ весеннее время, когда инородцы пус
каютъ изъ рѣкъ воду по „мочагамъ* (канавамъ) па свои пашни и 
покосы, сообщенія затрудняются. Церковь въ приходѣ одна, камен
ная, построена въ 1851 году. Доэтого времени была церковь деревянная,

.. 
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которая была построена въ 1771-2 годахъ и сгорѣла въ 1831 
году. Престоловъвъ пей два: въ главномъ храмѣ-во имя св. 
Апостоловъ Петра и Павла, а въ придѣлѣ во-имя св. Князя 
Владимира. При церкви имѣется библіотека, состоящая изь 571 
тома; полна и содержательна, по мало доступна пониманію 
прихожанъ - инородцевъ. Въ приходѣ есть два молитвенныхъ 
дома: 1) въ улусѣ Сеськипомъ, во имя пророка Иліи; дере
вянный, построенъ и освященъ въ 1910 году; холоденъ; 2) въ 
улусѣ Опаковомъ, во имя Св. Прокопія Устюжскаго, въ безлюд
номъ мѣстѣ,; каменный, постройкою еще не закопченъ. Въ Аскыз- 
скомъ приходѣ имѣется четыре церковно-приходскихъ школы: 
Верхне-Аскызская, Усть-Сосинская, Кындырлинская и Усть-Кын- 
дырлипская. Первыя три помѣщаются въ собственныхъ новыхъ, 
построенныхъ въ 1914 году, удобныхъ и просторныхъ помѣщені
яхъ; при нихъ имѣются помѣщенія для учащихъ; всѣ три зданія 
зимою очень холодны. Усть Кыпдырлннская школа помѣщается 
в'і, наемномъ зданіи; квартира для учительницы нанимается от
дѣльно. Всѣ школы одпокласспыя. Въ самомъ селѣ Аскызскомъ 
имѣется школа министерская, двухклассная; помѣщается въ 
собственномъ, хорошемъ, удобномъ, и тепломъ зданіи; учащих
ся въ 1915 г. состояло 146 человѣкъ. Изъ приходскихъ уч
режденій имѣется попечительство и приходскій совѣтъ. Въ се
лѣ', же Аскызскомъ имѣется врачебный пунктъ,волостное и сель
ское правленія, кредитное товарищество, сельско - хозяйствен
ное общество и паева лавка. Имѣется читальня, которая находится 
въ вѣдѣніи причта. Штатный причтъ состоитъ изъ свящеинка, діако
на и псаломщика; жалованія оть казны положено священнику 300 
руб., діакону 200 р. и псаломщику 150 рУб. въ годъ; руги и жалова
нія отъ прихода пѣтъ; братскихъдоходовъ 600 р въ годъ. Причто
выхъ домовъ три, для каждаго члена причта. Домъ для священника 
помѣстительный и находится въ удовлетворительномъ состояніи; при 
сгроеппая-жс къ нему кухня ветха и зимою холодна; службы плохи. 
Дома для діакона и псаломщика довольно стары, надворныя построй
ки есть, но всѣ, ветхи. Кром ѣ причтовыхъ домовъ есть домъ для по
мѣщенія „читальни", находится въ удовлетворительномъ состояніи, 
но холоденъ. Усадебная, пахотная, сѣнокосная и лѣсная земля есть. Па 
хотиоіі 39 дес., а сѣнокосной-60 десятинъ. Пахотная и сѣнокосная 
земля требуетъ искусственнаго орошенія. Причтовыхъ, капиталовъ 
имѣется на сумму 300 руб. Все населеніе прихода состоитъ изъ 
коренныхъ жителей, инородцевъ, коихъ считается по исповѣд
нымъ, росписямъ за 1914 годъ 3093 м. и. и 2930 ж. и. Кромѣ; 
того русскихъ, православныхъ, 9 м. и. и 10 ж. и. А всего населе
нія съ духовными-6057 душъ. Всѣ православнаго исповѣданія. Сек
тантовъ пѣтъ. Раскольниковъ временно проживаетъ только одна 
семья, состоящая изъ 2-хъдушъ м. и. и 3-хъ ж. п... у которыхъ 
ігѣть никакого стремленія къ пропагандѣ своего ученія. Главное 
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запятіе жителей всего прихода-скотоводство; въ послѣднее время 
очень сильно стало развиваться земледѣліе.

Бараитсній Троицкій приходъ открытъ въ 1781 году; выдѣлил 
ся онъ изъ Караулыю-Острожскаго, Минусинскаго же уѣзда. Наз
ваніе Бараита произошло отъ инородца по фамиліи Бараитка, 
какъ главнаго князька инородцевъ. Съ нимъ жили инородцы Пан
кины. Когда появились первые русскіе: Игнатьевы, Толоконнико
вы, Мальцевы и Шаболипы, то инородцы удалились на правую 
сторону рѣки Носа (Чулыма). Черезъ нѣкоторое же время они 
ушли вверхъ по рѣкѣ, такъ какъ вт> то время инородцы боялись 
русскихъ. Въ 1776 году жители деревни Баранта вознамѣрились по
строить деревянный храмъ и обратились съ прошеніемъ къ за
казчику Красноярскаго Духовнаго Правленія Протоіерею Алексѣю 
Михайловскому. Послѣднимъ въ 1777 году было исходатайство
вано разрѣшеніе отъ Преосвященнаго Варлаама, Епископа Тоболь
скаго и Сибирскаго, и послана грамота на построеніе деревянна
го храма. Въ 1780 году 29 сентября отъ того же Преосвященна
го была послана грамота съ антиминсомъ па освященіе храма, а 
въ 1781 году 12 января освященъ храмъ. Село находится па лѣ
вомъ берегу рѣки Чулыма; мѣсто возвышенное. Съ восточной сто
роны находятся невысокія горы, покрытыя зеленью и березни
комъ. Съ сѣвера и запада мѣстность степная, а съ юга протека
етъ рѣка, за которой находятся луга, заливаемые во время весны 
водой. Мѣстность здоровая. Отъ Епархіальнаго города Краснояр
ска село находится въ 280 вер., а отъ уѣзднаго Минусинска въ 
190 вер., отъ ближайшей желѣзно-дорожной станціи Ачшіскъ-въ 
130 вер. отъ пароходной пристани въ 35 вер., отъ ночт. тел. от
дѣленія Корелипо въ 7 вер., отъ Новоселовскаго волостного прав
ленія въ 30 вер. и отъ Пстро-Павловскаго (Рыбалка) врачебнаго 
пункта въ 25 вер. Деревень въ приходѣ восеѵь,-село девятое; де
ревни прихода принадлежатъ къ двумъ уѣздамъ и двумъ воло
стямъ. Селенія Минусинскаго уѣзда, Повоселовской волости: село 
Бараитское и деревня Камчатка па лѣвомъ берегу Боса, а дерев
ни: Корелинская, Николаевская и Свѣтлолобовская на правомъ 
берегу. Деревни Ачинскаго уѣзда, Мало-Имышепской волости: Бо.іь- 
ше-Имышенская, Мало-Имышенская (волость), IIариловская и Старо- 
Кузурбинская. Самая дальняя деревня Старо-Кузурбинская въ 25 в. 
а самая ближайшая Николаевская въ 5 верстахъ. Пути сообще
нія удобны. Нѣкоторымъ препятствіемъ яввяется рѣка. Храмова, 
въ приходѣ одинъ,, каменный, построенъ въ 1841 году тщаніемъ 
прихожанъ. Престоловъ въ храмѣ два: главный во имя Св. Трои
цы и второй придѣльный въ честь Иконы Божіей Матери Казан
скія. Пожарамъ храмъ пе подвергался, перестроекъ не было. По
слѣдній ремонтъ былъ въ 1912 году лѣтомъ. Настоятельная нуж
да въ настилкѣ новыхъ половъ. Настоящій каменный храмъ на
чать пе,тройкой въ 1832 году, а оконченъ въ 1841 году и въ фе
вралѣ мѣсяцѣ того же года освященъ. Постройка придѣльнаго хра
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ма, каменной церковной ограды и такой же церковной сторожки 
разрѣшена въ 1846 году Преосвященнѣйшимъ Аѳанасіемъ, Еписко
помъ Томскимъ и Енисейскимъ и тѣмъ же Епископомъ въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ 1853 года бѣлъ освященъ придѣльный храмъ. При 
церкви имѣется библіотека, но особо замѣчательныхъ 
книгъ не имѣется. Въ приходѣ имѣется молитвенный домъ въ де
ревнѣ Больше-Имыніепской, во имя Св. Николая, когорый былъ ос
вященъ въ 1903 году 2 октября. Церковная школа въ селѣ Ба- 
раптскомъ построена въ 1902 году и находится въ своемъ помѣ
щеніи. При школѣ, состоитъ законоучитель и учительница, уча
щихся до 60. Школъ Л1. II. II. въ' приходѣ пять. Всѣ находя
тся въ наемныхъ помѣщеніяхъ. Въ 1914-15 учебномъ году шко
ла въ деревнѣ Мало-ИмышеискоГі преобразована изъ одноклассной 
въ двухкласную. Въ приходѣ имѣется почт. тел. отд. Корслино и 
Мало-Имышенское волостное правленіе. Во штату при сей церкви 
положено: священникъ,-штатный діаконъ и псаломщикъ, Жалова
нія отъ казны: священнику 300 р. діакону-150 р. и псаломщику- 
100 р. въ годъ. Руги нѣтъ. Доходовъ отъ прихожанъ за требоис- 
правленіе получается отъ 1300 руб. до 1500 руб. въ годъ. Дома 
имѣются для всѣхъ членовъ причта, но только холодные и требу
ютъ ремонта. Земли при церкви состоитъ: усадебной вмѣстѣ съ 
погостомъ церковнымъ 3 десятины, пахотной 45 десятинъ, сѣно- « 
косной бОѣ'з десятинъ, а всего 981/г десятинъ. Церковныхъ капи
таловъ 2964 руб. 30 коп. Въ приходѣ населенія: 2933 м. и. и 2817 
ж. и. православныхъ и кромѣ того: евреевъ и магометанъ 26 м. 
и. п 25 ж. и . католиковъ 3 м. и., а всего 2962 м. и. и 2842 ж. и. 
Сектантовъ и раскольниковъ въ приходѣ нѣтъ. Населеніе состо
ять преимущественно изъ сибиряковъ, частью изъ переселенцевъ, 
казаковъ и ссыльныхъ. Занятіе прихожанъ исключительно земле
дѣліе.

Батеневскій Богородицкій приходъ. Время открытія Батепев- 
скаго прихода неизвѣстно; выдѣлился изъ А нашенскаго прихода. 
Расположенъ онъ по лѣвому берегу Енисея. Мѣстность степная и 
гористая. Климатъ здоровый. Отъ Красноярска село отстоитъ въ 
395 вер., отъ Минусинска въ 130 вер. ІІараходиая пристань и 
почтово телеграфное отдѣленіе находятся въ самомъ селѣ; ближай
шій врачебный пунктъ въ селѣ Новоселовскомъ въ 70 вер. Въ 
приходѣ кромѣ села слѣдующія деревни: Мало-Иржинская въ 5 
вер., ііржинская въ 7 вер., Карасугская въ 7 вер., Сарагашенская 
въ 10 в., Чернова въ 21 в., Тюііъ въ 41 в. Улусы-Бейбулукъ въ 
18 вер. Ворогскій въ 20 вер. Населеніе частію старожилы кресть
яне, частію инородцы-татары. Пути сообщенія вполнѣ удобны. Цер
ковь въ приходѣ одна, каменная во имя иконы Божіей Матери 
Живоноснаго Источника съ придѣльнымъ храмомъ во имя Свят. 
Николая; церковь обнесена каменною оградою. Настоящій 
храмъ построенъ тщаніемъ прихожанъ въ 1880 г. на мѣстѣ преж
няго деревяннаго храма. Въ храмѣ находится чтимая икона Жи- 
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поноснаго Источника, которая въ лѣтнюю нору носится но мно
гимъ сосѣднимъ селеніямъ. Въ приходѣ одна церковно-приход
ская школа, помѣщается въ наемномъ домѣ въ селѣ; число уча
щихся до 30. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Жалованія первому 300 р. второму 100 руб. Дохода ни причтъ 
въ годъ до 800 руб. Земли причтовой 55 десятинъ. Церковнаго 
капитала въ 1913 г. было 4970 р. 89 к. Дома для причта общест
венные, очень ветхіе, надворныя строенія разваливаются. Всего 
населенія въ приходѣ 1747 чсл..—873 м. п. и 874 ж. н. Всѣ пра
вославные; раскольниковъ и сектантовъ нѣтъ. Занимаются хлѣ
бопашествомъ, скотоводствомъ, лѣтомъ занимаются перевозкой пас 
сатировъ съ пристани на курортъ Шпрнпскіп.

Бѣлоярскій Николаевскій приходъ открытъ въ 1835 году. Онъ 
образовался изъ деревень Абаканскаго прихода. Въ Бѣлоярскій 
приходъ вошли почти всѣ посолки, раскинутые по басейпу Сыды. 
именно* Бѣлоярское, Телекъ, Свнпьина, Большой и Малый Хобы- 
ки, Идра, Никольское, Кортусъ и Уза. Такъ какъ деревни въ то 
время были небольшія, то въ новомъ приходѣ насчитывалось все
го лишь около 200 дворовъ съ населеніемъ 662 души м. и. и 673 
ж. и. Съ 1836 года въ Бѣлоярскѣ, по благословенію Прсосвящ. 
Агапита, перваго Епископа Томскаго, началась постройка деревян
наго храма, во имя св, Николая Чудотворца. Въ 1841 году храмъ 
былъ освященъ Ачинскимъ протоіереемъ Іоанномъ Розановымъ. 
Стараніями мѣстнаго священника о. Милицына, храмъ украшенъ 
цѣнными иконами, въ серебрянпыхъ ризахъ (мѣстныя, св. Нико
лая и прор. Иліи), которыя стоятъ свыше 3000 руб. Кромѣ раз
ныхъ серебряныхъ, вещей изъ утвари, пріобрѣтенъ богатый цер
ковный звонъ. Съ точеніемъ времени, когда населеніе увеличилось, 
образовалось изъ русскихъ переселенцевъ много новыхъ засел
ковъ въ тайгѣ, по притокамъ и верховьямъ Сыды. Бѣлоярскій 
приходя, сталъ постепенно распадаться: въ 1857 году изъ него вы
дѣлился Никольскій приходъ, въ 1859-Идринскій, а въ 1906 году- 
Хабыкскій. Затѣмъ, съ построеніемъ въ тайгѣ новыхъ церквей въ 
переселенческихъ поселкахъ отчислились отъ Бѣлоярскаго въ 1909 
году деревни Салба и Караскыръ, а въ 1912 году отошелъ и Ма
лый Телекъ къ Идринскому приходу. Въ настоящее время при
ходъ состоитъ изъ двухъ селъ—Бѣлоярскаго и Кортусскаго—и де
ревень: Новой Свиньиной, Старой Свііныпюй и Узы. Кромѣ того, 
сюда принадлежатъ 2 новыхъ поселка-Троицкое (Шиловка) и Ус- 
пенка (Карасукъ). Всего въ приходѣ 765 дворовъ, 2407 душъ м. 
и. и 2312 ж. пола. Впрочемъ, въ близкомъ будущемъ ожидается 
отчисленіе Кортуса съ деревней Узой, изъ которыхъ образуется 
самостоятельный приходъ,-и тогда Бѣлоярскій приходъ уменьшит
ся почти на половину. Въ 1887 году въ Бѣлоярскѣ основана цер
ковно-приходская школа. Сначала она помѣщалаь въ церковной 
сторожкѣ. Потомъ выстроено было для нея, па средства почетной 
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гражданки А. И. Кузнецовой, особое зданіе. Это школьное зданіе 
въ настоящее время пришло въ крайнюю ветхость, и вмѣсто не
го строится новое обширное зданіе для двухклассной церковно-при
ходской школы. Бѣлоярское получило названіе отъ известковой 
(бѣлой) горы (яра), вблизи которой находится. Село расположено 
на правомъ берегу Сыды. Мѣстность села Бѣлоярскаго изобилу
етъ озерами и старицами (старое, еще невысохшее русло рѣки). 
Въ окрестностяхъ Бѣлоярска есть очень живописныя мѣста. Какъ 
въ рѣкѣ, такъ въ озерахъ и старицахъ водится разная рыба. Но 
озерамъ, болотамъ много дичи. Жители Бѣлоярскаго почти всѣ „хлѣ
боробы'1. и главное занятіе пхъ землепашество и скотоводство. Зем
ля здѣсь плодородная и даетъ хорошіе урожаи. Прежде, когда еще 
не было наплыва переселенцевъ изъ Россіи, скотоводство здѣсь 
было гораздо значительнѣе, чѣмъ теперь: по и въ настоящее вре
мя есть еще домохозяева, имѣющіе до 30-40 головъ скота, столь
ко Ліо коней и до 100 овецъ. Побочное занятіе жителей-охота. Село 
Бѣлоярское занимаетъ выгодное положеніе: оно лежитъ между тай
гою и степнымъ пространствомъ. Мѣстность хотя низменная, но 
здоровая. Бѣлоярское находится оть Красноярска въ 340, отъ Мипу- 
сппска-въ 75, отъ пароходной пристани Сорокипой-въ 30, отъ поч
товой копторы-Абакансьой-въ 25 верстахъ, и равно и отъ врачеб
наго пункта, который находится также въ Абаканскомъ. Въ Бѣ
лоярскомъ въ 1910 году открыто волостное правленіе и учрежде
но Кредитное товарищество. Село Кортусское оть Бѣлоярскаго от
стоитъ въ 15 верстахъ, въ такомъ же разстояніи находится и де
ревня Уза, Старая Свиньина-въ 8 и Новая Свипьина въ 6 верстахъ. 
Новый поселокъ Успенскій находится въ 7 и другой Троицкій 
въ 15 верстахъ. Сообщеніе между Бѣлоярскимъ и приходскими 
деревнями удобно, препятствій никакихъ нѣтъ. Въ приходѣ одна 
церковь (деревянная) въ Бѣлоярскомъ, съ однимъ престоломъ во 
имя св. Николая Чудотворца. Въ селѣ Кортусскомъ-молитвенный 
домъ съ алтаремъ. Часовенъ въ деревняхъ нѣтъ. При церкви имѣ
ется большая и хорошая библіотека, состоящая изъ 418 томовъ. 
Въ Бѣлоярскомъ и Кортусѣ-цсрковныя школы, находятся въ удов
летворительномъ состояніи; зданія для обѣихъ школъ выстроены 
новыя—въ Кортусѣ въ 1913 году, а въ Бѣлоярскомъ въ 1915 г. 
Помѣщенія просторныя и свѣтлыя. Учащихъ въ Бѣлоярской шко
лѣ двое, а учащихся 97; въ Кортусской учащихъ тоже двое, а уче
никовъ-82. Министерскія школы находятся въ деревняхъ: Старой 
Свиньиной, Узѣ и 11ов.-Свиньиной. При Бѣлоярской церкви пол
ный штатъ: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Первый получа
етъ каз. жалованія 300 руб., второй-150 руб., третій 100 рублей 
въ годъ. Руги не платится. Братскаго дохода поступаетъ въ годъ 
немного больше 1000 рублей. Дома у іірйчта общественные, де
ревянные, ветхіе, кромѣ" дома діакона, который выстроенъ въ 1912 
году. Сѣнокосной земли при церкви-64 десятины, пахотной пѣтъ. 
Церковнаго капитала но книжкѣ сберегательной кассы-447 р. 25 
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коп., причтоваго нѣтъ. Населеніе прихода состоить изъ православ
ныхъ, есть нѣсколько домовъ католиковъ, а раскольниковъ и сек
тантовъ совсѣмъ не имѣется.

Беллынсній Покровскій приходъ открытъ 17 сентября 1858 
года. Выдѣленъ изъ Усть-ЕрбипСкаго прихода. Село Беллыкъ сто
ить на ровномъ мѣстѣ, близъ высокихъ горъ „Мураша1* съ сѣве
ра и „Тебстака“ съ востока, на берегу рѣки Беллыка. Около се
ла по горамъ есть сосновый и березовый лѣсъ. Па западѣ отъ Бел
лыка протекаетъ рѣка Енисей, въ разстояніи 2 вер. Мѣстность 
ровная, степная, а на сѣверо-востокѣ гористая. Климатъ здоро
вый. Разстояніе с. Беллыкъ оть г. Красноярска 400 вер., отъ Ми
нусинска 110 вер., отъ пароходной пристани 2 вер.. отъ почтоваго 
отдѣленія Усть-Ербы 7 вер., и отъ врачебнаго пункта с. Абакан
ски 35 вер. Деревень вт. приходѣ пять: Байкалова въ 8 вер,, Бы- 
скаръ въ 12 вер., Сасканъ въ 20 в., Каменка вт, 15 в. и Листвен
на въ 7 вер.; Байкалова и Быскаръ заселены старожилами, а 
въ осталіныхъ 3 деревняхъ-переселенцы. Церковь въ приходѣ од
на, деревянная, въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Пост
роена въ 1899 году вмѣсто старой, которая была въ 1858 году 
передѣлана изъ часовни въ честь Св. Великомученика Прокопія. 
Теперь часовня разобрана. Въ деревнѣ Байкаловон ость часовня, 
построенная въ 1907 году, вмѣсто старой, которая была строена 
въ 1810 году. Церковная школа одна въ Беллыкѣ; учениковъ бы
ваетъ не болѣе 40 человѣкъ, при одной учащей. Въ деревняхъ 
Байкаловой и Быскарѣ есть министерскія школы. Въ селѣ воло
стное правленіе. Причта по штату положено: священникъ и пса
ломщикъ. Жалованія отъ казны священнику 300 руб., а псалом
щику 100 р. въ годъ. Отъ прихода выдавался ружный хлѣбъ зер
номъ: священнику 240 пудовъ и псаломщику 84 пуда. Братскихъ 
доходовъ, бываетъ около 650 р. въ годъ. Причтовые дома для 
священника и псаломщика деревянные, штукатуренные, есть ам
бары, но надворная постройка плохая. Усадебной и сѣноко
сной земли для причта отведено 52 десятины; покосы хорошіе, 
вблизи села. По новой нарѣзкѣ еще выдѣлена пахотная земля и 
лѣсъ, по планы па нее еще не получены. Причтоваго капитала 
нѣтъ. У церкви имѣется капиталъ въ 1700 руб. Въ приходѣ 420 
домовъ съ населеніемъ 1200 м.п. и 1220чел. ж. п. Въ приходѣ на
селенія сибиряки, старожилы, а остальные—переселенцы; всѣ кре
стьяне. Въ приходѣ всѣ православные, раскольниковъ нѣтъ; толь
ко одна семья евреевъ и одна католиковъ. Всѣ крестьяне, занима
ются хлѣбопашествомъ и большая часть скотоводствомъ.

Березовскій Екатерининскій приходъ выдѣлился изъ Кураги н- 
скаго прихода въ 1891 г. с. Березовское расположено па рѣкѣ Ту
бѣ, въ мѣстности плодородной, частію покрытой лѣсомъ. Климатъ 
здоровый. Отъ Красноярска оно отстоитъ въ 510 вер., отъ Мину
синска въ 510 вер., отъ ближайшихъ: вол. правленія, лечебницы и 
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отъ почтоваго учрежденія въ селѣ Курагинскомъ въ 9 вер., отъ 
пароходной пристани въ 77 в. Деревень въ приходѣ 2: Камешки 
и Курская, 1-я отъ села Березовскаго въ 20 в., 2-я въ 8 верстахъ, 
пути сообщенія между ними и селомъ удобны. Церковь въ прихо
дѣ, одна-деревяпная, построена въ 1891 году, во имя Великокуч. 
Екатерины. Школъ въ приходѣ 3, всѣ» министерскія: въ Березов
скомъ и обѣихъ деревняхъ. Причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ отъ казны; священнику 300 руб. и 
псаломщику 100 руб. въ годъ. Причтовые дома построены на цер
ковной землѣ, тщаніемъ прихожанъ и составляютъ ихъ собст
венность, дома хорошіе и удобные. Земли при церкви: усадебной, 
вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ, 2 дес., сѣнокосной 36 дес. и 
пахотной 30 дес. Церковнаго капитала на лицо 2771 р. 12 к., при
чтовыхъ капиталовъ пѣтъ. Населенія вт» приходѣ»: 2445 д. м. и. и 
2395 д. ж. и. Населеніе въ большинствѣ состоитъ изъ коренныхъ 
сибиряковъ: всѣ православные, занимаются хлѣбопашествомъ и 
скотоводствомъ.

Байскій (до 1831 г. Бійскій) Покровскій приходъ открыть въ 
1814 году. Приходъ состоитъ изъ села Бсйскаго и деревни „Уты“. 
Село Бейское находится къ югу оть г. Минусинска между рѣкою 
Енисеемъ него притокомъ Абаканомъ, и расположено па довольно 
ровной мѣстности между тайгой и степью при сліяніи трехъ не
большихъ рѣчекъ. Па разстояніи 9-ти верстъ къ югу отъ села на
чинается тайга, которая тянется до границъ Монголіи. Къ сѣверу 
же отъ села идетъ степная равнина до самаго г. Минусинска. На 
востокъ оть села, въ 19 вер. расположенъ сосѣдній приходъ Са
бинскій; на западъ, въ 35 вер. Аскызскій и на югъ, въ 19 вер. 
приходъ Табатскій, который недавно выдѣлился изъ прихода Бсй
скаго. Мѣстность здоровая. Бейскій приходъ находится отъ Крас
ноярска въ 640 вер. отъ г. Минусинска въ 140 вер., ближайшая 
желѣзно-дорожная станція находится въ г. Ачинскѣ. Вь селѣ» ость 
почтовое отдѣленіе, мировой участокъ, волостное правленіе и вра
чебный пунктъ. Деревня Уты, расположенная въ 9-ти верстахъ 
отъ села, пасслепа обрусѣвшими инородцамн-татарами. Сообіценіе 
сь селомъ удобное. Въ приходѣ имѣется одна церковь, каменная 
построена въ 1815 году, трехпрестолыіая. Главный храмъ въ 
честь Покрова Пр. Богородицы освященъ въ 1824 году; правый 
придѣлъ во имя Св. Николая Чудотворца освященъ вь 1815 г. 
и лѣвый—во имя Св. Иннокентія Иркутскаго освященъ въ 1874 г. 
При церкви имѣется довольно полная и содержательная библіоте
ка. Въ мѣстномъ районѣ есть благочинническая библіотека. Въ 
приходѣ есть двѣ школы министерскія; въ селѣ Бейскомъ двух
классная съ 250-ю учащимися обоего пола. Обѣ въ хозяйствен
номъ отношеніи оборудованы хорошо. Въ приходѣ учреждено при
ходское попечительство и общество трезвости. Причта по штату 
положено: священникъ и псаломщикъ; жалованія отъ казны первый 
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получаетъ 300 р., а второй 100 р. въ годъ; руги и жалованія отъ 
прихожанъ нѣть; годового братскаго дохода въ среднемъ па причтъ 
отъ 1000 р. до 1200 р. Дома для обоихъ членовъ причта имѣются 
для каждаго отдѣльно; оба требуютъ ремонта, въ особенности 
домъ для псаломщика. Церковно-причтовой земли отведено 09 
десятинъ; земля удобная. Причтовыхъ капиталовъ нѣтъ. Церковныхъ 
въ настоящее время имѣется 3116 руб. Населенія въ приходѣ 
2964 души обоего пола, изъ нихъ 1496 душъ м. и. и 1468 ж. по
ла. Всѣ православнаго исповѣдованія. Настоящіе жители прихода 
произошли отъ смѣшенія ипородцевъ-татаръ и русскихъ ссыльио 
поселенцевъ и добровольныхъ переселенцевъ изъ Орловской и Во
ронежской губ. Въ числѣ постоянныхъ жителей прихода расколь
никовъ и сектантовъ нѣтъ. Жители занимаются земледѣліемъ и 
скотоводствомъ.

Больше-Сейсиій Инородческій приходъ находится къ западу 
отъ г. Минусинска, разстояніемъ отъ него въ 206 верстахъ и со
стоитъ изъ чистоипородческаго элемента, разселеннаго въ двадцати 
улусахъ, числомъ обоего пола около 5-ти тысячъ человѣкъ. Длина 
прихода отъ запада къ востоку около 60 вер. и ширина его отъ 
сѣвера къ югу около 20 вер. Жители прихода занимаются земле
дѣліемъ, скотоводствомъ и частію звѣринымъ промысломъ. Боль- 
ше-Сейскій приходъ выдѣленъ изъ состава Есшіскаго инородче
скаго прихода въ 1915 году, съ причтомъ въ составѣ священни
ка и псаломщика, съ жалованіемъ отъ казны: первому 600 руб., а 
второму 200 руб. въ годъ. Храмъ сооруженъ па средства графини 
Софіи Сергѣевны Игнатьевой въ 1910 году и по настоящее время 
еще не совсѣмъ оконченъ. Въ Болыпе-Сейскомъ .приходѣ находят
ся двѣ школы Вѣдомства Народнаго Просвѣщенія.

Больше-Хабыкскій Троицкій приходъ открыть въ 1907 г., вы
дѣлился изъ Бѣлоярскаго прихода. Приходя, находится въ гори
стой красивой мѣстности, село стоитъ на рѣкѣ Хабыкъ, а ниже 
въ ‘/г верстѣ отъ села выпадаетъ рѣка Сыда. Мѣстность здоровая. 
Отъ Епархіальнаго города село находится въ 475 вер., отъ уѣздна
го въ 75 вер., отъ пароходной пристани (Сорокино) въ 40 вер., отъ 
почтоваго отдѣленія (Идринскаго) въ 15 вер., волостное правленіе 
и врачебный пунктъ въ 15 вер. Въ приходѣ одна д. Мало-Хабык- 
ская, отдѣлена изъ Ново-Березовскаго прихода въ 1911 году; на
ходится отъ села въ 6 вер. Пути сообщенія во все время года 
удобные. Церквей въ приходѣ'двѣ, деревянныя: Б.-Хабыкская, по
строенная въ 1903 году, и Мало-Хабыкская въ 1907 году. Въ при
ходскомъ храмѣ престолъ одинъ, во имя Св. Троицы. Библіотека 
церковная очень малая. Церковно-приходская школа вт, деревнѣ 
М. Хабыкской; помѣщеніе удобное и очень чистое, учащій одинъ, 
учащихся отъ 30 до 50. Министерская школа въ селѣ въ хоро
шемъ состояніи. Причтъ состоитъ изъ двухъ членовъ. Священ
никъ и псаломщикъ получаютъ жалованія 400 р.; руги пѣтъ; дохо
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довъ за требоисііравлоніо въ среднемъ 500 р. на причтъ. Причто
выхъ домовъ два. не особенно удобные. Земли пахотной 44 дес., 
очень хорошая; сѣнокосной 55 дес., средней и лѣсу ‘20 дес. Въ 
приходѣ. 4'2'2 двора. Мужского насоленіи 1'203 души, женскаго 130'2 
д„ а всего '2025. Жители старожилы, съ причтомъ обходительны; 
всѣ православные. Сектантовъ вт. приходѣ пѣтъ. Занимаются всѣ 
11 рпхожане земледѣлі емъ.

Бугуртансній Понровсиій приходъ открытъ въ 1903 году; выдѣ
лился опъ изъ Курагинскаго прихода. По преданію, названіе села 
Бугуртакъ произошло отъ фамиліи татарина Бугуръ, жившаго на 
атомъ мѣстѣ; первое заселеніе села Бугуртакскаго относится, при
близительно, къ 1855 году, когда пріѣхало нѣсколько семей изъ 
Пермской губерніи; въ послѣдующіе годы стали селиться пересе
ленцы изъ Курской и Тамбовской губерній. Сначала деревня Бу- 
гуртакская принадлежала къ Курагипскому приходу; около 1885 г. 
у жителей явилось желаніе построить у себя часовню; около 1898 
г. жители уже рѣшили построить у себя храмъ, каковой и былъ 
общими усиліями выстроенъ въ 1902 г., а въ 1903 г. деревня Бу- 
гуртакская была выдѣлена въ самостоятельный приходъ. Соло Бу- 
гуртакское стоитъ па истокѣ рѣки Тубы; мѣстность гористая, здо
ровая. Отъ епархіальнаго города село находится въ 585 в., отъ уѣзд- 
гаго-85 вер., отъ пароходной пристани, города Минусинска, 85 в., 
отъ поч. тел. отд., отъ волостного правленія и врачебнаго пункта 
въ селѣ. Курагпнекомъ 18 верстахъ. Деревень въ приходѣ нѣть. 
Въ приходѣ одна деревянная церковь, построенная въ 1902 г., вт. 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Библіотека скудная. Въ 
приходѣ одна церковная школа, помѣщеніе удовлетворительное; со
держится исправно; учащихъ двое, учащихся' бываетъ отъ 80 до 90 
человѣкъ. Причтъ 2-хъ—членный: жалованія отъ казны священни
ку 300 р. в'і. годъ и псаломщику 100 р. въ годъ; руги нѣтъ, до
ходовъ за требоисправлепіе около ООО руб. Имѣется два причто
выхъ дома; состояніе ихъ удовлетворительное. Сѣнокосной земли 
отдѣлено 89 десятинъ и церковной земли подъ лѣсомъ 10 десятинъ. 
Причтовыхъ капиталовъ нѣтъ. Церковнаго капитала 1760 руб. и 
за комитетомъ по постройкѣ епархіальнаго доходнаго дома 600 і 
Въ приходѣ 1651 челов. населенія, изъ нихъ 818 м. и. и 833 ж. и. 
Населеніе состоитъ изъ переселенцевъ Пермской, Курской и Там
бовской губерній. Въ приходѣ православныхъ 1651 челов.; католи
ковъ, лютеранъ, могометанъ, евреевъ и язычниковъ пѣтъ. Сектан
товъ тоже нѣтъ, есть 18 чел. обоего пола старообрядцевъ--ііо- 
иовцевъ, пропаганды ихъ ученія не замѣчается. Занятіе жителей 
земледѣліе.

Вэрхне-Нужебарсній Покровеній приходъ открытъ въ 1854 году. 
Первоначально опъ состоялъ изъ села Верхпе-Кужсбарскаго и 
деревни Пижие-Кужебарской. Жители села—переселенцы изъ 
Орловской губ., откуда они переселились въ 1852 году, а черезъ 
2 года выстроили церковь, и былъ открытъ самостоятельный при
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ходъ; въ настоящее время здѣсь имѣется 283 двора. Село Верхне- 
Кужебарское находится на самомъ краю стони, дальше за селомъ 
начинается тайга, которая тянется до самой сойотской степи, т. е. 
на протяженіи нѣсколькихъ сотъ верстъ. Въ настоящее время въ 
этой тайгѣ начали селиться переселенцы. Тотъ конецъ села, кото
рый выходить въ тайгу, стоить на берегу рѣки Лмыла. По сторо
намъ села тянутся болота; въ окрестности села есть горы. Село 
находятся отъ епархіальнаго города въ 630 вер., оть г. Минусин
ска въ 130 вер.; пароходная приставь находится въ Минусинскѣ: 
почтово-телеграфное отдѣленіе въ селѣ Каратузѣ въ 40 верст.; 
Волостное правленіе въ селѣ Верхне-Кужебарскомъ; врачебный 
пунктъ въ деревнѣ Колсватовкѣ, Кужебарской вол., въ 12 вер. оть 
села. Деревень въ приходѣ три: д. Нижне-Кужебярсиая, Алексан
дровка и Алексѣевка. Кромѣ этихъ деревень есть новыя пересе
ленческія деревни. Такихъ деревень 7: Андрсевка, Бѣловка, Коле- 
ватовка, Краспорѣчепская, Томиловка, Ново-Троицкая и Ягодный 
Хуторъ. Всѣ деревни прихода образовались изь переселенцевъ, 
которые переселились сюда не болѣе о лѣтъ, а нѣкоторыя деревни 
насчитываютъ всего лишь 2-3 года. Деревня Пшкие-Кужэбарск.ія 
образовалась почти въ одно время съ селомъ Верхнс-Кужебар- 
скимъ; жители ея большею частію переселенцы изъ Пермской губ. 
Разстояніе деревень отъ села—отъ 3 до 30 верстъ. Пути сообще
нія между деревнями неудобны только во время весенняго поло
водья. Церковь въ приходѣ одна деревянная въ селѣ Верхне- 
Кужебарскомъ. Церковь построена въ 1890 году, вмѣсто старой 
церкви, построенной въ 1854 году; престолъ одинъ во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Есть при храмѣ библіотека, кото
рая вполнѣ обслуживаетъ запросы населенія. Благочинническая 
библіотека есть. Въ селѣ Верхпе-Куежбарскомъ есть чтимая 
икона Тихвинской Божіей Матери. Въ день празднованія иконы 
26 іюня, послѣ литургіи, бываетъ крестный ходъ па такъ называе
мый „Святой Колодецъ", гдѣ бываетъ молебствіе съ освященіемъ 
воды. Колодецъ этотъ называется Святымъ потому, что во 1-хъ 
вода въ этомъ колодцѣ оч. хорошая и цѣлебная: ее берутъ для 
промыванія глазъ, пьютъ и получаютъ облегченіе; во 2-хъ еще и 
потому, что, какъ говоритъ народное преданіе, въ колодцѣ нѣсколько 
разъ видѣли икону Божіей Матери, плавающую на поверхности 
воды, но никакъ не могли достать эту икону. Празднованіе же 
Тихвинской иконѣ Божіей Матери установлено не особенно давно: 
—лѣтъ семь тому назадъ крестьяне села В.-Кужебара выписали 
себѣ, икону Тихвинскія Божіей Матери и пріурочили къ праздно
ванію ея крестный ходъ на „Святой Колодецъ." Молитвенный 
домъ въ приходѣ одинъ въ д. Ниж.-Кужебарской. Этотъ молитвен
ный домъ заново отстроенъ въ 1914 году; деревянный, престолъ 
во имя Живоначальныя Троицы. Въ селѣ В.-Кужебарѣ есть 
церковно-приходская школа, состоящая изъ 4-хъ отдѣленій; помѣ
щается эта школа въ двухъ зданіяхъ: въ зданіи старой церкви и 



-143-

вт домѣ псаломщика.. Состояніе школы нужно признать неудовле
творительнымъ. т. к. зданіе старой церкви оч. ветхое и холодное, 
къ тому же тѣсное; домъ псаломщика тоже требуетъ капиталь
наго ремонта и по отличается удобствомъ. Министерская школа 
есть въ дер. Пижне-Кужебаръ. открыта въ 1914 году. Пока для 
школы пѣтъ спеціальнаго зданія, а помѣщается опа въ наемномъ 
домѣ—неудобномъ въ смыслѣ тѣсноты помѣщенія. По штату поло
жено въ приходѣ священникъ и псаломщикъ.’ Жалованья отъ 
казны священнику 300 руб. въ годъ н псаломщику 100 руб.. руги 
и жалованья оть прихожанъ пѣгъ, главнымъ источникомъ содер
жанія причта являются доходы за требоисправленія. Причтовые 
дома построены тщаніемъ прихожанъ, оба ветхіе, холодные, ветхп 
и службы. Земли при церкви состоитъ: усадебной вмѣстѣ съ пого
стомъ церковнымъ 2 десят. 300 кв. саж., пахотной 40 дес., сѣно
косной 60 дес.. лѣсной 20 десят. Капиталовъ причтовыхъ и цер
ковныхъ пѣтъ. Въ приходѣ 513 дворовъ, 1424 душъ м. и 1443 ж. 
Въ приходѣ пѣть коренныхъ сибиряковъ, все переселенцы изъ 
разныхъ губерній: Орловской, Пермской, Волынской, Вятской, 
АІогилевской и друг.; все населеніе исповѣдуетъ православную 
вѣру. Раскольниковъ и сектантовъ въ приходѣ пѣтъ. Главное 
занятіе жителей хлѣбопашество, затѣмъ рыбная ловля, охота и 
доставка клади въ тайгу на пріиски.

Верхне-Усинскій Николаевскій приходъ открылся въ 1884 году. 
Образовался онъ самостоятельно изъ поселенцевъ изъ разныхъ 
мѣстъ Россіи и Сибири. Историческое происхожденіе прихода 
таково: основателями села В.- Усвпскаго считаются раскольники, 
бѣжавшіе преимущественно оть воинской повинности изъ Самар
ской, Томской и другихъ губерній и разные бродяги Сибири, 
бѣжавшіе съ каторжныхъ работъ. Чрезъ нѣсколько времени стали 
являться къ нимъ православные переселенцы, которые и образо
вали православный приходъ. Первоначально не мало приходилось 
православнымъ терпѣть притѣсненія и гоненія изъ-за религіи со 
стороны раскольниковъ, которые подъ предводительствомъ своего 
вожака Ивана Афапасьсвнча не желающихъ перейти въ раскола, 
убивали. Село В.-Усппское находится на рѣкѣ Усъ и со всѣхъ 
сторонъ окружено громаднѣйшими горами, которыя тянутся па 
нѣсколько сотъ верстъ. Мѣстность здоровая, лѣсистая. Село 
В.-Усппское отъ Епархіальнаго города находится въ 600, отъ 
уѣзднаго въ 300, оть пароходной пристани въ 300 и оть почтова
го отдѣленія ,Григорьевки“ въ 180 вер. Волостное Правленіе іі 
больница находятся въ селѣ В.-Ѵсппсксмъ-же. Приходъ состоитъ 
изъ села, дер. Пижпе-Усипской и поселковъ Гогуль иМоховскаго. 
Деревня П.-Усинская образовалась одновременно съ В.-Усинскимъ 
и состоить вся почти изъ раскольниковъ. Поселки Гогуль и Мохо- 
вскій образовались подавно, приблизительно лѣтъ 15—20 тому 
назадъ. Жителями ихъ являются инородцы Абаканской управы и 
русскіе поселенцы. Отъ села эти поселки находятся—первый въ 



— 144 —

35 в., а второй въ 80. Деревня Н.-Усипская находится въ 2-хъ 
вер. отъ села. Въ приходѣ одна деревянная церковь, построена въ 
1883 году, во имя Святителя Николая. Въ 1892 году храмъ подверг
ся пожару и сгорѣлъ весь съ церковнымъ имуществомъ, послѣ 
чего былъ молитвенный домъ, но тоже въ 1902 году уничто
женъ пожаромъ, послѣ чего устроенъ йторой молитвенный домъ, а 
годовъ черезъ десять и церковь. При церкви имѣется библіотека, 
состоящая преимущественно изъ книгъ нротивораскольпическэго 
и иротивосектантскаго характера. Въ приходѣ су шествуетъ ц.-п. 
школа, которая поставлена во всѣхъ отношеніяхъ хорошо; въ ней 
обучаются дѣвочки, какъ православныя такъ и раскольническія, 
около 75 человѣкъ при двухъ учащихъ. При школѣ съ 29-го 
января 1915 года открыто школьное попечительство. Школьное 
зданіе расширено и состоитъ изъ 3-хъ комнатъ для классовъ. 
Квартиры для учащихъ строятся. Въ приходѣ двѣ Министерскія 
школы: одна изъ нихъ 2-хъ классная. Помѣщенія для нихъ отлич
ныя. Въ селѣ В.-Усипскомъ находятся: больница, волостное пра
вленіе, пограничное управленіе, мировой учостокъ и народная 
читальная. Причтъ въ приходѣ состоитъ изъ священника и псалом
щика; жалованья изъ казны причтъ получаетъ 800 руб.: священ
никъ 600 р. и псаломщикъ 200 р., ругою не пользуется; доходы 
причту въ годъ за требоисііравлспіе—450 рублей. Домъ есть только 
для священника. Причтовой пахотной земли не имѣется, есть 
только сѣнокосная 52 десятины. Жителей въ приходѣ: мужчинъ 
1246 и женщинъ 1255., преимущественно изъ переселенцевъ изъ 
разныхъ губерній. Православныхъ м. 606, ж. 587, католиковъ 5, 
лютеранъ 4, сектантовъ-баптистовъ обоего пола 35 чел., расколь
никовъ окрутниковъ м. 105, ж. 85, прогивоокружнпковъ м. 275, 
ж. 300, бѣглоиоповцевъ м. 206. ж. 215, ^безпоповцевъ муж. 54, 
жепщ. 68. Какъ раскольники, такъ и сектанты имѣютъ стремленіе 
къ пропагандѣ ейоего ученія среди православныхъ.

Вссточекскій Екатерининскій приходъ открыть въ? 1885 году; 
выдѣлился изъ трехъ приходовъ: соло Восточенское было—Тпг- 
рицкаго прихода, Большая Пичка-Тесиискаго прихода и Малая 
-Ничье—Луганскаго прихода. 'Село основано въ 1833 г.! на 
мѣстѣ села былъ густой боръ и до сего времени во многихъ 
дворахъ хранились остатки огромныхъ сосновыхъ и листве- 
пичныхъ пней. Село расположено по рѣкѣ Лугавкѣ; мѣстность 
очень гористая. Благодаря близости огромнаго сосноваго бора, 
мѣстность вч, общемъ здоровая; лѣтомъ сюда нарочито пріѣзжаютъ 
на лѣченіе слабогрудые и больные легочными болѣзнями. Разстоя
ніемъ село отъ Красноярска 500 в., отъ Минусинска 37 в.,—гдѣ 
находится пароходная пристань и почтовое отдѣленіе. Волостное 
правленіе имѣется въ селѣ, врачебный пунктъ въ с. Ермаковскомъ, 
въ 60 вер.. Деревни прихода: Большая-Ничка 100 дворовъ въ 14 
вер. отъ села и Малая-Ничка въ 12 в., дорога къ нимъ Лугавскимъ 
боромъ,—зимой всегда отличная, хорошая и лѣтомъ въ сухое 
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время, обѣ деревни существуютъ съ половины XIX вѣка, насоле
ны переселенцами изъ разныхъ губерніи,—много Орловскихъ и 
Вятскихъ. Въ селѣ Восточеискомъ церковь одна, деревянная, по
строена въ 1885 году, очень маленькая, престолъ одинъ въ честь 
Св. Велпком. Екатерины; 15 лѣтъ тому назадъ построена новая 
деревянная ограда. Библіотека церковная очень скудна. Въ деревнѣ 
Малон-Пичкѣ существуетъ молитвенный дома, построенный и освящ. 
въ 1881 году, деревянный, помѣстительнѣй приходскаго храма. 
Въ селѣ Восточеискомъ имѣется церковно - приходская школа, 
существ. ея, 1888 года, а съ 1898 г. въ своемъ зданіи, разсчитан
номъ на 40 ч. учащихся съ крартирой для учащаго. Съ 1913 г. 
школа двухкомплектная; квартира учащаго занята подъ школу; 
въ 1914—15 уч. году учащихъ было двое, учащихся 92 человѣка. 
Въ деревняхъ Болтиной и Малой Личкахъ школы Министерскія, 
въ собств. просторныхъ помѣщеніяхъ съ квартирами.для учащихъ. 
Школы одпокомплсктпыя, число учащихся колеблется 30—40 чел. 
Штатный причтъ священникъ съ жалованіемъ отъ казны 400 р. и 
псаломщикъ 150 р. въ годъ; руги и жалованья отъ прихожанъ 
пѣтъ; дохода за требоисправленія отъ 550 до 000 руб. въ годъ на 
причтъ. Причтовые дома требуютъ капитальнаго ремонта. Причто
вой земли отведено 66 десятиігь, плановъ нѣтъ, хотя причтъ поль
зуется ею уже 5 лѣтъ. Капиталовъ церковныхъ 400 руб., । причто
выхъ пѣтъ. Населенія въ приходѣ 1378 м. и. 1337 ж. и. кромѣ того 
магометанъ въ селѣ Восточеискомъ 380 д. м. и. и 392 ж. и. Имѣется 
магометанская мечеть, деревянная, построена въ 1903 году; въ 
селѣ проживаетъ мулла, обслуживающій религіозныя нужды и 
магометанъ гор. Минусинска. Первые жители села ссыльно-посе
ленцы, многіе изъ каторжанъ, впослѣдствіи часть изъ нихъ пере
писаны въ казаковъ и крестьянъ собственниковъ. Магометане 
ссыльные изт. Казанской и Самарской губерніи. Главное занятіе 
всѣхъ жителей хлѣбопашество, только нѣкоторые изъ магометанъ 
занимаются переторговлей. Жители деревень переселенцы изъ 
среднихъ губерній Россіи, занимаются хлѣбопашествомъ; въ Б.-Ныч- 
кѣ многіе еще занимаются выдѣлкой овчинъ и шитьемъ шубъ, а 
въ М.-ІІичкѣ лѣснымъ промысломъ.

Грязнухинскій приходъ отрытъ въ 1914 году; выдѣлился изъ 
прихода села Березовскаго. Село окружено болотомъ; за болотами тя
нется цѣпь горъ. Здоровой мѣстность назвать нельзя, такъ какъ 
много болотъ, отъ которыхъ происходятъ сырыя гнилыя испаренія. 
Отъ Епархіальнаго города село отстоитъ въ 522 вер.; отъ Мину
синска 100 в.; отъ пароходной пристани Сорокино 85 в.; отъ Пана- 
чевскаго почтой, отдѣленія, волостного правленія и врачебнаго 
пункта въ 8 вер. Въ приходѣ 3 деревни; Малая Ирба, Большая 
Ирба и Усиенка. Деревни новосельскія, заселены Б.-Ирба и Ус- 
иепка 3 года, а Малая Ирба лѣть 25. Отъ села отстоятъ: самая 
дальняя Усиенка въ 12 в., Б.-Ирба въ 10 в., Малая Ирба въ 8 в. 
Пути сообщенія не вполнѣ, удобны; большія горы съ крутыми 
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спусками и подъемами. Церковь въ приході; одна, деревянная, по
стройкой окончена въ 1912 году, престолъ въ честь святыхъ чудо
творцевъ Безсребренниковъ Космы и Даміана. Древнія иконы есть: 
икона св. Чудотворцевъ Космы и Даміана, запрестольный крестъ 
и икона Божіей Матери, перешли въ пашу церковь изъ сгорѣвшей 
церкви ІІрбинскаго каторжнаго завода, приблизительно имѣютъ 
200 лѣтнюю давность. Въ селѣ есть министерская школа. Поміицс- 
ніе ея плохое, обстановка хорошая. Причтъ двухчленный: священ
никъ и псаломщикъ, жалованья отъ прихожанъ 1-му -150 р., 2-му 
150 р. въ годъ. Доходы за требоисправленіе незначительные. Прич
товыхъ домовъ пѣтъ. Причтовой земли есть 105 десятинъ,—пахот
ной и сѣнокосной; лѣсныхъ и друг. угодій пѣтъ. Всего населенія 
въ приходѣ 1822 душъ. Населеніе состоитъ изт. переселенцевъ 
разныхъ центральныхъ губерній. Въ приходѣ всѣ православные, 
за исключеніемъ 10 челов. католиковъ. Сектантовъ п раскольни
ковъ пѣть. Занятіе жителей—хлѣбопашество.

Дубенсиій-Нзнолаевскій приходъ, выдѣлившійся изъ Шушен
скаго, открытъ въ 1862 году. Наименованіе свое опъ получилъ отъ 
крестьянина, села Казапцевскаго Дубенцева, юторый лѣтъ сто на
задъ основалъ па мѣстѣ нынѣшняго села свою заимку. М Г.сто- 
положеніе прихода, гористое, при чемь горы покрыты большимъ 
лѣсомъ, а у подножія г.іръ идутъ болота. Въ виду большой сыро
сти, мѣстность по здоровая: населеніе страдаетъ лихорадкой. Село 
расположено па маленькой рѣчкѣ Оптѣ. Отъ Епархіальнаго города 
оно находится на разстояніи 550 в., отъ уѣзднаго въ 53 в.. здѣсь 
же находится ближайшее почтовое отдѣленіе и пароходная при
стань. Желѣзная дорога отстоитъ далеко, по когда пойдетъ проек
тируемая дорога Минусинскъ—Усъ, опа захватитъ и Дубенскій 
приходъ (поселокъ Ивановскій). Ближайшій врачебный пунктъ на
ходится въ с. Ермаковскомъ—30 в., а волостное правленіе въ с. 
Восточенскомъ—въ 18 в. Къ приходу Дубенскому принадлежитъ, 
деревня Верхне-Конская, основанная около 53 лѣтъ тому назадъ 
переселенцами главнымъ образомъ изъ Пермской губерніи, посе
локъ Ивановскій, бывшій сахарный заводъ Гусевой, не работающій 
въ настоящее время. Деревня Верхне-Конская, отстоитъ отъ села 
въ 8 в., а поселокъ Ивановскій въ 12 в. Пути сообщенія удобны. 
Въ приходѣ одна деревянная церковь во имя Святителя Нико
лая, построенная въ 1862 году. Церковь обнесена каменной оградой. 
Кругомъ церкви тѣнистый садъ. Есть въ приходѣ одинъ молитвен
ный домъ въ деревнѣ Верхпе-Койской, основанный 1908г. Есть въ 
селѣ ц.-приходская школа, помѣщающаяся доселѣ въ частномъ домѣ.. 
Въ поселкѣ Ивановскомъ имѣется школа И. II. Просвѣщенія, тоже 
въ наемномъ помѣщеніи. Причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика; жалованья первому 500 руб., второму 200 руб., доходовъ 
на причтъ въ годъ до 500 руб. Есть пахотная и сѣнокосная земля 
и лѣсъ, по неизвѣстно сколько десятинъ, т. к. плана и документовъ, 
при церкви нѣть. Дома причтовые приличны. Населеніе состоитъ 
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изъ крестьянъ старожиловъ и переселенцевъ изъ разныхъ губерній; 
общее число душъ 1958. (Мужч. 973 и жсіпц. 985.) Всѣ православ
ные, за малыми исключеніями. Занимается населеніе нрсимущест 
венно земледѣліемъ.

Дѣтловсній-Пѳтропавловсній прихода открытъ въ 1894 году; 
выдѣленъ изъ ІПалаболипскаго прихода. Первыми насельниками 
его были сосланные изъ Ирбинскаго завода. Село стоить по р. 
Сушь, на равнинѣ, въ степной мѣстности. Климата здоровый. Отъ 
Красноярска село въ 500 в., отъ Минусинска въ 55 в., отъ почто
ваго отд. въ 20 в., пароходной пристани въ 60 в., волость въ 
Шалабо.тпной въ 20 в. Деревня въ приходѣ одна-Брагина (Терехта), 
въ Н’/в в., сообщеніе ст. селомъ удобное. Въ приходѣ одна дере
вянная церковь во имя Ап. Петра и Павла. Въ 1913 г. храмъ рас
ширенъ и хорошо отремонтированъ. Библіотека при церкви нез
начительная. Въ приходѣ три школы: въ с. Дѣтловскомъ цер.-при
ходская 2-хъ классная и сельско-хозяйственная г въ 1. Брагиной 
одиоклассная. Въ двухъ школахъ до 150 чел. учащихся при пяти 
учащихъ. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщи
ка съ казеннымъ жалованьемъ; руги пѣтъ. Два причтовыхъ дома 
довольно приличные. Земли 99 десятинъ: сѣнокосной 36 дес., 
иахатпый 63 десят. Лѣсной дачи 10 дес. Церковь имѣетъ капита
ла 1400 руб. Жителей въ приходѣ 1146 м. н.иІІбОж. л.; большин
ство православные, коренные сибиряки; есть часть переселенцевъ 
изъ Тамбовск. губ. (мордва). Раскольниковъ въ приходѣ (Австрійск. 
священства, безпоповцевъ и бѣглопоиовцевъ) 334 души; пропаган
дой не занимаются. Главныя занятія жителей—земледѣліе и ското
водство.

Енатерининсній-Единовѣрчесиій Богородицэ-Назанскій приходъ 
открытъ въ 1913 году. Выдѣлился изъ прихода Ново-Березовской 
Мпхаило-Архангельской церкви. Первоначально приходъ этотъ 
образовался изъ однихъ единовѣрцевъ, по ходатайству старообряд
цевъ села Екатерининскаго, с. Никольскаго, д. Тобольской, д. 
Болыпой-Телекъ, с. Салбы и проч. селеній, Минусинскаго уѣзда, 
всего изъ 28 душъ муж. и 35 ж. и., которые будучи сначала въ 
расколѣ, потомъ въ 1903 году присоединились къ православной 
церкви, на нравахъ единовѣрія, а потомъ они исходатайствовали 
о постройкѣ Молитвеннаго дома въ с. Екатерининскомъ; къ этому 
дому былъ въ 1906 году Преосвященнымъ епископомъ Евфиміемъ 
Енисейскимъ и Красноярскимъ рукоположенъ священникъ Викулъ 
Кауровъ, съ правомъ совершать Богослуженіе и требы для едино
вѣрцевъ по старопечатнымъ книгамъ. Кауровъ до этого тоже былъ 
старообрядцемъ, лже-нопомъ австрійскаго окружнаго толка. Какъ 
видно изъ документовъ сей церкви, за 1906 годъ, причтъ былъ 
временный, не штатный, и приходъ несамостоятельный, т. к. пра
вославные жители села Екатерининскаго до 1913 года обращались 
за требами къ причту Ново-Березовской церкви. Затѣмъ, но хода
тайству жителей с. Екатерининскаго православныхъ и сдиновѣр- 
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цевъ, въ этомъ селѣ въ 1913 году открыть самостоятельный при
ходъ. Мѣстоположеніе прихода въ горахъ, съ одной стороны лѣсъ 
(тайга), а съ другой горы и степь. Село стоитъ на рѣчкѣ Каратузъ, 
которая протекаетъ изъ тайги. Мѣстность здоровая. Приходское 
село находится отъ Красноярска въ 478 верст., оть Минусинска 
120 в., отъ ж.-дорож. станціи Ачинскъ 311 в., отъ почтоваго отдѣ
ленія села Идры 20 в., отъ Никольскаго волостного правленія 10 в., 
отъ врачебнаго пункта с. Пдра 20 в., отъ благочинническаго уча
стка с. Абаканскаго вь 60 в. Въ данное время приходъ состоитъ 
изъ одного села. Другихъ деревень, приписанныхъ къ этому при
ходу пѣтъ. Были единовѣрцы, приписанные кт. этому приходу изъ 
с. Никольскаго, д. Тобольской, дер. Большой Телекъ, дер. Адрпха, 
дер. Мало-Кнышипскоп, но эти единовѣрцы въ данное время за 
дальностію разстоянія съ требами въ с. Екатерининское не обра
щаются, а пользуются требами отъ мѣстныхъ православныхъ при
ходскихъ священниковъ. Деревянная церковь только еще строится. 
Молитвенный деревянный домъ имѣетъ престолъ въ честь Казан
ской иконы Бож. Матери. Домъ этотъ построенъ въ 1904 году, но 
ходатайству единовѣрцевъ, тщаніемъ ихъ и православныхъ жите
лей с. Екатерининскаго и постороннихъ жертвователей. Въ селѣ 
есть Министерская школа. Штатный причтъ въ приходѣ священ
никъ и псаломщикъ; назначено имъ оть казны жалованья—священ
нику 450 р., псаломщику 200 рублей. Доходъ отъ исправленія 
требъ вт. годъ 25 р. Причтовыхъ домовъ одинъ для священника, 
не устроенный, во время зимы холодный, надворныя службы пло
хія: для псаломщика дома совсѣмъ пѣтъ, квартира плохая. При
чтовой земли для причта есть 99 десятинъ, вь крутыхъ го
рахъ. земля не удобная для покосовъ и пашни. Населеніе прихо
да 146 дворовъ; въ томъ числѣ раскольниковъ разныхъ толковъ 33 дв. 
Въ приходѣ душъ обоего пола 779. Населеніе прихода состоитъ 
преимущественно изъ переселенцевъ; есть и поселенцы. Природ
ныхъ сибиряковъ нѣтъ; жители изъ разныхъ губерній, а именно: 
Пермской, Тобольской, Нижегородской, Симбирской, Самарской, 
Воронежской; живутъ между собой не согласно, постоянно враж
дуютъ. Въ приходѣ православныхъ м. и. 385, жен. 394. Расколь
никовъ поповцевъ окружниковъ 21, не окружпиковъ 91, безпопов
цевъ 96, католиковъ 2, сектантовъ пѣтъ. Раскольники сначала 
стремились къ пропагандѣ своего ученія, по въ настоящую пору 
стали уклоняться отъ бесѣды съ православными. Занятіе прихо
жанъ преимущественно земледѣліе.

Ермаяовсній приходъ открыть въ 1856 году; расположенъ вт. 
плодородной мѣстности, покрытой лѣсомъ; мѣстность вполнѣ, здо
ровая. Ермаковское расположено па рѣкѣ. Оѣ. Оть Красноярска 
отстоитъ въ 575 в., отъ Минусинска въ 75 в., оть ближайшихъ: 
телеграфной станцій и пароходной пристани въ 75 и., почтовые 
операціи при мѣстномъ вол. правленіи Въ селѣ врачебный пунктъ 
и мировой участокъ. Деревень въ приходѣ 3—Никольская, ІІижііе- 
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(’узтукская и Крестики, первая изъ нихъ отстоитъ отъ села Ерма- 
ковскаго въ 5 в., вторая въ 7 в. и послѣдняя въ 10 в.; пути со
общенія удобны. Церковь въ приходѣ одна—въ селѣ Ермаковскомъ, 
деревянная, построена въ 1856 году, во имя трехъ, вселенскихъ 
святителей. При церкви достаточная библіотека. Молитвенный 
домъ вт. приходѣ, одинъ въ д. Суатукской, во имя Св. Муч. Пара
скевы. Школъ въ приходѣ двѣ министерскія: двухклассная въ с. 
Ермаковскомъ и одноклассная въ д. Суатукской. При Ермаковской 
церкви имѣется церковно-приходское попечительство. Причтъ со
стоитъ изъ двухъ священниковъ и 2 псаломщиковъ, съ жалова
ніемъ 4>тт. казны: первымъ по 300 р. и послѣднимъ но 100 руб. въ 
годъ. Кружечнаго дохода ими получается до 1700 руб. въ годъ на 
причтъ. Причтовые дома имѣются—2 для священниковъ и одинъ 
для псаломщиковъ, построены они на церковной землѣ тщаніемъ 
прихожанъ и составляютъ ихъ собственность. Дома для священ
никовъ въ хорошемъ состояніи, для псаломщиковъ уже ветхій и 
неудобный. Земли при церкви имѣется: усадебной, вмѣстѣ съ 
погостомъ церковнымъ. 3 дес. п сѣнокосной 53 дес. Церковный 
капиталъ около 200 р., причтоваго нѣтъ. Населенія въ приходѣ 
-1181 душа, изъ нихъ м. и. 2089 душъ, ж. и. 2092 души. Населе
ніе прихода состоитъ въ большей части изъ коренныхъ сибиря
ковъ. Населеніе прихода исключительно православнаго исповѣданія, 
сектаптовь и раскольниковъ пѣтъ. Запятіе населенія преимущест
венно хлѣбопашество и скотоводство.

Идрннсній приходъ открыть въ 1858 г., выдѣлился изъ Бѣло
ярскаго прихода; расположенъ ио р. Идрѣ. Мѣстность степная и 
гористая: климатъ здоровый. Село отстоитъ отъ Красноярска въ 
473 в., отъ Минусинска въ 84 в., пароходной пристани—50 в.; 
волост. правленіе, врачебный пунктъ и почтой, отд. въ селѣ. Дере
вень въ приходѣ три: Больше-телекская въ 8 в., Мало-Телекская 
и Больше-Идринская въ 12 в., сообщеніе съ селомъ удобное. 
Церкви въ селѣ двѣ. каменныя. Первая освящена въ 1876 г., вто
рая въ 1915 г., обѣ въ честь Георгія Побѣдоносца. Первая церковь 
непрочна и малопомѣстительна, за непрочностью ея еще вь 1893 г. 
съ нея снята была колокольня. Церковная библіотека скудна. Въ 
церкви есть чтимая икона Иверской Божіей Матери, которая въ 
1869 г. была пріобрѣтена па Аооиѣ крест. Дим. Зот. Карповымъ. 
Вь память приноса ея въ с. Идрипское 12 марта ежегодно совер
шается празднество при многочисленномъ стеченіи богомольцевъ 
изъ селеній Мипус. и Ачинскаго уѣздовъ. Въ приходѣ 4 министер
скія школы: вь Гідрпнскомъ 2-хъ классное училище съ 5 учащими 
и 200 учащихся, въ Б. Идрѣ, Б. Телекѣ и Маломъ Телекѣ всѣ 
три одноклассныя. Штатный причтъ состоитъ изъ священника съ 
жалованьемъ отъ казны 300 р., діакона—150 р., псаломщика—100 
руб. Причтовыхъ домовъ три, священническій домъ требуетъ ос
новательнаго ремонта; остальные дома исправны. Причтовая зем
ля хотя и нарѣзана, по причтъ не принялъ се и потому ею не 
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пользуется. Въ приходѣ душъ м. п. 2266 и ж. и. 225(1; Чз насе
ленія коренные сибиряки, -Із переселенцы изь губерній Вятской, 
Тамбовской, Нижегородской и др. Всѣ православные; кромѣ нихъ 
въ приходѣ раскольниковъ Австрійцевъ и безпоповцевъ м. и. 33 
и ж. и. 39, сектантовъ нѣтъ; пропаганды не замѣтно. Жители 
занимаются исключительно хлѣбопашествомъ.

Имисскій-Казансній приходъ выдѣлился изъ Курагинскаго при
хода. Построеніе церкви разрѣшено по ходатайству жителей села 
Имиса 30 мая 1864 года, а заложена она 8 іюля 1867 года. Весь 
приходъ расположенъ по рѣкамъ: Базнру и Кизыру и ихъ прито
камъ. Село Имис'і. расположено па рѣкѣ Кизырѣ въ долинѣ между 
горами. Вслѣдствіе сырости отъ тайги и болотъ мѣстность обла
даетъ нездоровымъ климатомъ, предрасполагающимъ къ туберку
лезнымъ заболѣваніямъ. Отъ гор. Минусинска с. Имисское въ 
ПО вер., отъ почт. отд. Курагино 41 вер., отъ ст. желѣзной дороги 
443 вер. Въ приходѣ 11 деревень: Жербатиха, Покровка, Тамбовка, 
Михайловка, Можарка., Тюхтятъ, Ключевская, Пово-Спасская, 
Ново-Михайловка, Ново-Георгіевская, Срѣтенская. Село Имисъ и 
деревни Жербатиха, Покровка, Михайловка и Можарка заселены 
болѣе 50 лѣтъ вольными переселенцами, а остальныя деревни 
образовались изъ переселенческихъ участковъ. Разстояніе деревень 
отъ села Имиса въ 4—25 верстахъ. Препятствій къ сообщенію 
пѣтъ. Церковь одна, Деревянная па каменномъ фундаментѣ, по
строена въ 1867 году, въ честь Иконы Казанской Божіей Матери. 
Кромѣ приходскаго храма построена, по не освящена церковь въ 
деревнѣ Покровкѣ.. Въ селѣ помѣщается въ собственномъ зданіи 
одноклассная церковно-приходская школа. Въ приходѣ имѣются 
слѣдующія министерскія училища: 1) Имисское 2-хъ классное; 
2) Покровское одпокласспое; Жербатское, Тамбовское, Можарское, 
Тюхтятскос,—всѣ одноклассныя. Въ приходѣ есть переселенческій 
медицинскій пунктъ, волостное правленіе и кредитное товарищество. 
Причтъ составляютъ: священникъ и псаломщикъ: священнику 
жалованья отъ казны 300 руб. кружечныхъ доходовъ за 1914 г. 
около 1300 руб. и жалованья по должности законоучителя 260 руб.. 
а всего около 2000 руб.; псаломщику—жалованья отъ казны 
100 руб., кружечныхъ доходовъ за 1914 годъ—400 руб. и за пре
подаваніе пѣнія въ церковной школѣ 30 руб., а всего около 600 
руб. Домъ для священника удобный, а у псаломщика тѣсный. 
Имѣется причтовой покосной земли 99 десятинъ. Капиталовъ прич
товыхъ пѣтъ; церковныхъ капиталовъ всего 640 руб. Капиталовъ 

1 приходскаго попечительства наличныхъ 108 руб. 24 кои., билетами
3466 руб. 98 кои. Населенія 1008 дворовъ; м. и. 3003 и ж. п. 3003, 
а всего 6006. Населеніе состоитъ изъ старожиловъ и переселен
цевъ изъ губерній: Вятской, Тамбовской и Пермской. Среди при
хожанъ есть безпоповцы и послѣдователи австрійскаго священства, 
по точнаго счета ихъ пе имѣется. Пропаганды со стороны расколь
никовъ не замѣчается. Главное запятіе жителей хлѣбопашество.
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Кавказскій приходъ открыть въ 1825 году; расположенъ въ 
плодородной мѣстности. Кавказское расположено на рѣкѣ Инзѣ. 
Отъ Красноярска оно отстоитъ въ 495 в., отъ Минусинска въ 
35 в., отъ Шалаболипскаго вол. кривленія въ 25 в., отъ врачеб
наго пункта въ 52 в.. отъ почтово-телеграфной конторы въ 35 в. 
Деревень въ приходѣ. 4: Лпствягова, Пово-Ивановка„ Пово-Алек- 
еандровка и Строганова: 1-я въ 18 в., 2-я и 3-я въ 12 в. и 4-я въ 
10 в. отъ села. Пути сообщенія между ними и селомъ безпрепят
ственные. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, одпопрестолыіая, 
во имя св. Троицы, построена въ 1861 году. При церкви неболь
шая библіотека. Часовня одна, въ деревнѣ Лпствяговой. Школъ въ 
прихтдѣ 2: въ деревнѣ Лпствяговой министерская однокласспая, 
обучаются въ пей 50 мальчиковъ и 46 дѣвочекъ и въ селѣ Кав
казскомъ церковно-приходская 2-хъ классная, обучаются въ ней 
8-1 мальчика и 59 дѣвочекъ, помѣщается опа въ собственномъ 
домѣ и содержится на отпускаемые Епархіальнымъ Училищнымъ 
Совѣтомъ 1560 р. вт. годъ. При Кавказской церкви есть церковно
приходское попечительство. Причтъ состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованіемъ отъ казны: 1-му 300 р. и 2-му 100 р. 
въ годъ. Кружечнаго дохода ими получается до 1300 р. вт. годъ 
на причтъ. Причтовые дома есть, построены они на церковной 
землѣ, домъ для священника построенъ тщаніемъ прихожанъ и 
составляетъ ихъ собственность, домъ для псаломщика построенъ 
па церковныя средства. Земли при церкви: усадебной вмѣстѣ съ 
погостомъ церковнымъ І'/з десятины, пахотной 14 десятины, сѣно, 
косной 55 десятинъ, и подъ лѣсомъ 16 десятинъ. Церковнаго капи
тала имѣется 100 рублей. Населенія въ приходѣ: 2627 душъ муж- 
п. и 2484 ж. и., изъ нихъ евреевъ 18, католиковъ ІЮ, раскольни
ковъ австрійскаго толка 41, баптистовъ 66, остольные православ
наго исповѣданія. Населеніе прихода состоитъ изъ коренныхъ 
сибиряковъ и частію изъ переселенцевъ Европейской Россіи. 
Занятіе прихожанъ преимущественно хлѣбопашество и скотоводство.

Казанцевсній приходъ открытъ съ 1868 года; выдѣленъ пзт. 
Шушенскаго. Приходъ состоитъ пзт. 6 деревень, вт. нихъ дворовъ 
232, число душъ муж. пола 762—жеи, 766. Село Казанцсвское и 
приписныя къ сему приходу деревни расположены г.о рѣкѣ ,ОѢ“, 
кромѣ, деревни „Коя", которая расположена на правомъ берегу 
рѣки „Енисея". По правую сторону рѣки „Оя“ тянется горный 
хребетъ, который начинается отъ Енисея вдоль берега на востока., 
а по лѣвую сторону рѣки „Оя“—долина ст. маленькими перелѣс
ками версть па тридцать, а далѣе опять видны горы. Мѣстность 
здоровая. Отъ Епархіальнаго города приходъ въ 550 в., отъ уѣзд
наго, гдѣ и пароходская пристань, въ 45 в., почт.-телегр. отдѣле
ніе въ селѣ, Ермаковскомъ въ 30 в., а волостное правленіе—Шу
шенское; при волости открыты почтовыя операціи; волость распо
ложена въ 11 вер., врачебный пунктъ въ 30 в. вт. селѣ Каптырев- 
скомъ. Въ приходѣ шесть деревень: Жеб.іахты вт. 17 в. на вос
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токъ; Козлова на пути въ Жеблахты въ 3 в. „Оя" въ 5 в. па западъ. 
Между дер. Оей и сел. Казанцевскпмъ есть небольшая деревня въ 
20 дворовъ Чихачева въ І'ы в. отъ села; „Коя“ въ 8 вер. па. 
западъ. Пути сообщенія удобны. Церковь въ приходѣ одна, дере 
вяпваи, построена въ 1871 году, въ честь Вознесенія Господня. 
При церкви есть небольшая библіотека. Благочиннической библіо
теки нѣтъ. Церковная школа одна въ селѣ Казанцсвскомъ, въ 
собственномъ домѣ. Домъ ветшаетъ; количество учениковъ въ 
1914/іі уч. году было 73. Школъ министерскихъ нѣть. Открыто 
церковно-приходское попечительство. Тіо штату положено въ при
ходѣ; священникъ, діаконъ и псаломщикъ; жалованья оть казны; 
священнику 300 руб., діакону 150 руб., псаломщику 100 руб. въ 
годъ. Руги и жалованья оть прихожанъ не получается. Дохода, за 
требоисполнеміе въ 1914 году было около 800 рубей. Всему причту 
есть отдѣльные дома, на отдѣльныхъ усадьбахъ. Дома требуютъ 
капитальнаго ремонта, такъ какъ очень холодны. Церковной земли; 
усадебной, вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ—2 десятины. Прич
товой пахотной 8 дес. 1848 кв. саженъ; сѣнокосной ■ 55 десятинъ 
.552 кв. сажени, всей земли 66 десятинъ. Капиталовъ причта и 
церкви нѣтъ. Количество душъ въ приходѣ 3722, изъ нихъ 1853 
муж. пола и 1869 женскаго.’ Населеніе состоитъ изъ сибиряковъ, 
есть часть переселенцевъ изъ разныхъ губерній и ссыльныхъ. 
Православныхъ считается 3691; католиковъ 4 души; раскольниковъ 
сч'арикоулмв'ь 6 душъ, баптистовъ 21 душа. У раскольниковъ про
паганды не замѣчается, у баптистовъ же есть склонность пропа
гандировать свое ученіе. '

Каптыревсній приходъ открытъ въ 1857 году. Выдѣлился онъ 
изъ прихода Шушенскаго. Село Каптыревское названіе свое полу
чило отъ фамиліи крестьянина Кантырева, который здѣсь поселил
ся первымъ въ 1732 году. Кантырева звали Илья, и онъ въ честь 
своего Ангела установилъ въ деревнѣ праздникъ—Ильинъ день 
20 іюля, который празднуется и до нынѣ, а въ послѣдствіи, когда 

/ возникъ вопросъ о построГікІі церкви, то и храмъ было рѣшено 
посвятить памяти Св. пророка Иліи. Село Каптыревское стоитъ па 

( правомъ берегу протоки Енисея, въ 50—60 верстахъ отъ Саяи- 
скихъ горъ. Мѣстность холмистая, покрытая мелкимъ березовымъ 
и сосновымъ лѣсомъ; но другую же сторону Енисея "раскинута 
извѣстная Минусинская степь.’ Мѣстность вполнѣ здоровая. Село 
находится отъ епархіальнаго города въ 575 верст., и оть Мину

лъ списка въ 75 в. Будущая желѣзно-дорожная станція, а настоящая 
пароходная пристань въ г. Минусинскѣ. Въ приходѣ 2 деревни: 
Ново-Покровская и Иджипская. Дер. Пово-Иокровская обоснова
лась около 1773 г.; сначала опа называлась Очуры и расположена 
была въ 10 верст. вверхъ по Енисею, па. правомъ же берегу. 
Послѣ наводненія въ 1879 г., пострадавшіе отъ него жители, почти 
всѣ переиеслі, свои дома па возвышенную мѣстность, па 2 версты 
далѣе р. Енисея, на рѣчку Балахту, вь 8 вер. отъ села. Вновь 
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ностроеппую деревню стали называть Ново-Покровской, по празд
нику, который справлялся въ д, Очурахъ. Деревни Пджа начало 
своё ведетъ сь 1855 года, когда сюда прибыли и поселились пере
селеніи.! изъ Вятской губ. Она расположена но рѣчкѣ ПІушъ, на 
востокъ отъ села, въ 10 верстахъ. Названіе свое получила отъ 
рѣчки ІІджи. которая впадаетъ выше деревни вт. рѣку ПІушъ. 
IIути сообщенія между деревнями удобны. Въ приходѣ церковь 
одна—каменная, построенная вмѣсто деревянной въ 1904 году. 
Престолъ вт, пей одинъ—во имя св. пророка Иліи. Церковная 
библіотека имѣется, по не вполнѣ достаточна и содержательна. 
Благочинническая библіотека имѣется. Министерскихъ школъ въ 
приходѣ три. Въ Кантыревскомч. двухклассная; помѣщается вт. 
прекрасномъ двухэтажномъ зданіи, которое имѣетъ также и квартиры 
для учителей. Ново-Покровская школа имѣетъ также свое школь
ное здаиіс-деревянпое, крытое желѣзомъ и ст. квартирой для учи
теля, а Пджипская—помѣщается пока въ наемной квартирѣ; строит
ся новое зданіе—каменное. Въ приходѣ есть церковпо-прнх. попе
чительство. Вт. с. Кантыревскомч. имѣется врачебный пунктъ, поч
товое отдѣленіе: волостное правленіе, народная читальня. Причта 
но штату положено, священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Жалованія 
причту отъ казны: свящепннику 300 руб., діакону 150 р. и псалом
щику 100 р. Руги и жалованья отъ прихожанъ нѣтъ. Кружечный 
доходъ за 1914 г. на причтъ 1445 р. Причтовыхъ домовъ 2—для 
священника и діакона; квартиры посредственныя. Изъ отведенныхъ 
земельныхъ угодій, причтъ пользуется только сѣнокоснымъ участ
комъ, вт. размѣрѣ 52 дес.; пахотная же земля, ранѣе распаханная 
крестьянами и за негодностью брошенная, находится далеко—въ 
10 верст. отъ села и имѣетъ глинистую почву, а лѣсной участокъ 
покры ть мелкимъ кустарникомъ. Другихч. причтовыхъ и церков
ныхъ угодій нѣтъ. Капиталъ церкви 30 р. и капитала, причта 
100 рублей. Всѣ жители прихода—крестьяне. Въ приходѣ душъ 
м. п. 1837 чел. и жен. 1809. Въ приходѣ—православныхъ м. и. І818 
и ж. и. 1795, католпковч. обоего пола 6, лютеранъ об. и. 21; сек
тантовъ-баптистовъ муж. и. 14 и ж. 13; раскольниковъ нѣтъ. Скрыт
ная пропаганда сектантами своего ученія хотя и ведется, по успѣ
ха среди православнаго населенія прихода не имѣетъ. Главное 
запятіе жителей прихода земледѣліе и скотоводство.

Кара-Бѣллыксній-Алексіевсній приходъ открыть въ 1909 году; 
выдѣленъ изъ Бѣллыкскаго прихода. Кара-Бѣллыкскій приходъ 
открытъ по просьбѣ крестьянъ только селенія Кара-Бѣллыка, а 
приходскія деревни и до сихъ иорт. не даютъ согласія быть прихо
жанами Кара-Бѣллыкской церкви. Церковь построена на средства 
фонда имени Императора Александра III. Село Кара-Бѣллыкъ 
находится па отрогахъ Саянскихъ горъ. Около села протекаетъ 
небольшой ручей, на которомъ стоить нѣсколько водя иныхъ мель
ницъ. Мѣстность таежная, здоровая. Разстояніе отъ Красноярска 
300 в., отъ уѣзднаго—Минусинска НО в., отъ пароходной прпста- 
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пи но рѣкѣ Енисею Сорокино 50 и., почтоваго отдѣленія и врачеб
наго пункта села Абаканска 45 в., отъ Салбнпскаго волостного 
правленія 12 в. Въ приходѣ 4 деревни: Курская. Буровка, Гору
шка, Ивановская. Въ Курской переселенцы изъ Курской губерніи 
съ 1895 года, въ Буровкѣ, Сарушкѣ, нваиовкѣ переселенцы изъ 
юго-западныхъ губерній съ 1895 іода; разстояніе деревень отъ 
села отъ 5 до 12 верстъ; въ весеннее и осеннее время сообщеніе 
деревень съ приходомъ не совсѣмъ удобно, по причинѣ высокой, 
крутой Кара-Бѣллыкской горы. Въ приходѣ одна деревянная цер
ковь, построенная въ 1909 году, въ честь Алексія, Митрополита 
Московскаго. Въ деревнѣ Буровкѣ есть молитвенный домъ, осно
ванный въ 1906 году. Имѣются 4 начальныхъ министерскихъ шко
лы. Въ селѣ Кара-Бѣллыкѣ школа находится на квартирѣ; уча
щихся до 100 ч.; учащихъ трое. Въ Курской, Буровкѣ, и Сарушкѣ, 
имѣются зданія для школъ, выстроенныя на средства крестьянъ. 
При Сарушепской школѣ имѣется и квартира для учащаго. Обу
чается отъ 30 до 40 человѣкъ. Причтъ состоитъ изъ священника 
и псаломщика; 600 р. казеннаго жалованія, 320 и. ржи;—ружный 
хлѣбъ весьма неисправно получается: кружечнаго дохода отъ 
160—300 р. Два причтовыхъ дома—удовлетворительные, по требу
ются надворныя постройки. Земли при церкви состоитъ: усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ церковныя. 3 д. 100 кв. с., сѣнокосной съ 
лѣсомъ 99 д. Землей причтъ еще пе пользуется, такъ какъ она 
отведена въ 1914 году. При пользованіи этой землей выдача руги 
прекратится. Количество прихожанъ 2573 ч. Населеніе состоитъ 
изъ переселенцевъ изъ 15-ти юго-западныхъ губерній Россіи—мало
россы, бѣлоруссы и меньшая часть великоруссы, всѣ православ
ные. Сектантовъ и раскольниковъ пѣтъ, по половина Кара-Бѣл- 
лыкскаго поселенія бывшіе уніаты. Запятіе жителей—земледѣліе, 
скотоводство и дровянпая торговля.

Каратузскій Петро-Павловсній приходъ открытъ въ 1852 году. 
Каратузъ раньше назывался Шадатскпмъ форпостомъ, въ виду его 
назначенія, какъ сторожевого пункта. Нынѣшнее же названіе 
„Каратузъ"—слово татарское, что значитъ: „черная соль1'; почему 
дано такое названіе—неизвѣстно. Стоитъ онъ па ровной возвышен
ности, у подножія небольшой горы, при мелководной рѣчкѣ Кара
тузъ, которая впадаетъ въ рѣку Амылъ на разстояніи въ одну 
версту отъ села. Вода жителями берется изъ Амыла, такъ какъ 
Каратузская вода негодна для витья. Село, будучи окружено луга
ми, кустарниками, мелкимъ березнякомъ, имѣетъ красивый видъ 
и здоровый климатъ. Отъ епархіальнаго города Каратузъ отстоитъ 
въ 595 перстахъ, отъ уѣзднаго города, въ которомъ имѣется паро- 
ходская пристань но рѣкѣ Енисею, въ 85 в., отъ волостного прав
ленія въ 7 вер. Церковь въ селѣ Каратузѣ построена въ 1852 году, 
каменная, въ которой въ настоящее время имѣется три престола: 
1) главный построенъ во имя св. Апостоловъ Петра и Павла, 2) во 
имя Пресв. Богородицы въ честь Ея иконы „Знаменія", оба эти
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придѣлыпостроепы па средства прихожанъ. Третій престолъ но 
имя св. Пророчицы Липы (9 декабря) построенъ Томскимъ купцомъ 
Никитою Нестеровымъ Вяткинымъ въ 1886 году. Церковная биб
ліотека есть, вполнѣ достаточна и содержательна. Благочппической 
библіотеки въ данномъ районѣ пѣтъ. При церкви положены штат
ные: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Священникъ получаетъ 
300 рублей казеннаго жалованья, діаковъ—150 р. и псаломщикъ 
100 руб. въ годъ; въ среднемъ братскихъ доходовъ въ годъ полу
чается до 1300 рублей, процентныя деньги съ капитала 5081 руб. 
76 кои. 195 рублей. Ружный хлѣбъ хотя и выдается, но не всегда 
аккуратно. Церковнаго капитала имѣется 2730 рублей; земли при 
церкви усадебной вмѣстѣ съ церковнымъ погостомъ—3 десятины, ;
сѣнокосной 52 дес. и шіхатной 245 десятинъ, по послѣдняя земля 
лишь запроектирована и поэтому ею причтъ въ настоящее время ।
не пользуется. Дома для священника и діакона построены на уса
дебной землѣ, для житья удобны, а для псаломщика дома нѣть.
по онъ получаетъ отъ прихожанъ квартирныя деньги. Въ с. Кара- 
тузѣ имѣются: почтово-телеграфное отдѣленіе, участковая лечсб- 
пица съ полнымъ медицинскимъ персоналомъ, народная читальня 
со сценой для спектаклей, Высшее Начальное 4-хъ классное учи
лище, преобразованное съ 1-го января 1915 года изъ 4-хъ клас
снаго городскаго. Учащихъ при училищѣ положено 5 человѣкъ, 
а учащихся обоего пола въ текущемъ учебномъ году около 100 
человѣкъ. Здѣсь имѣется еще однокласснос сельское училище 
М. II. II. съ тремя, не считая законоучителя, учащими и около 
150 ч. учащихся; открыта 1 сентября 1900 года и церковпо-при- 
ходекя школа въ три отдѣленія, число ученниковъ въ которой 
около 50 человѣкъ. Имѣются въ селѣ 20 торговыхъ заведеній, изъ 
которыхъ около 10 имѣютъ і одовой оборотъ па десятки тысячъ рублей; 
Кредитное товарищество, въ которомъ до 100(1 человѣкъ членовъ. 
Общество потребителей, имѣющихъ свою торговлю, маслодѣльный 
заводъ Каратузской артели, пряничныя и сушечныя пекарни, кол
басныя заведенія, кожевенные заводы, по субботнимъ днямъ бы
ваетъ базаръ; 14-го, 15-го и 16-го ноябри мѣсяца—ярмарка. Въ 
приходѣ, кромѣ села есть еще деревня: Усть-Копъ, Черемушка и 
Черепановка. Усть-Коиь, оть Каратуза отстоитъ въ 10 вер. и 
расположена па нравомъ берегу Амы.та, при устьѣ рѣчки Копи, 
у подножія горы, носящей мѣстное названіе .,Веселой". Пути со
общенія осенью и весной неудобны, такъ какъ деревня окружена 
съ 3-хъ сторонъ болотами и бываетъ разливъ рѣки Амыла. Въ 
Копи есть деревянная часовня, построенная въ 1886 г., и одно- 
классиое училище М. II. II., открытое въ 1909 году. Учащихся въ 
немъ около 60-ти человѣкъ. Деревня Черемушка отстоитъ отъ с. 
Каратуза въ 12 в., вт> ней въ 1914 г. открыта одпоклассная школа 
М. II. 11., въ которой теперь до 50 человѣкъучащихся. Всего въ 
приходѣ 692 двора, количество населенія муж. и. 2194 д. и жеп. и. 
2258 д. Населеніе состоитъ изъкорепиыхъ сибиряковъ, казаковъ, въ 
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небольшомъ количествѣ временно проживающихъ дворянъ, мѣіцапъ, 
духовныхъ. Въ приходѣ имѣется католиковъ м. 4, ж. 4, лютеранъ 
м. 3, ж. 2, старообрядцевъ австрійскаго согласія м. и. 58, ж. и. 46, 
безпоповцевъ м. п. 38, ж. н. 36. Пропаганды не замѣтно. Жители 
занимаются земледѣліемъ, торговлей, разнаго рода ремеслами и пр- 
Деревпя Перепаковка отстоитъ отъ села Каратузъ въ 10-ти в.

Нараульно-Острожскій Спасскій приходъ былъ открытъ, вѣро
ятно, въ концѣ XVII или въ началѣ XVIII стол., какъ объ ятомъ 
можно судить по нѣкоторымъ, сохранившимся въ архивѣ мѣстной 
церкви храмозданнымъ грамотамъ. Приходъ состоитъ изъ с. Кара- 
улыю-Острожскаго и деревень Караульной въ 5 в., Борковъ въ 10 в., 
Мало-Лопатиноп въ 25 в. и Ижуля въ 25 в. С. Караульно-Острож- 
ское отъ епархіальнаго города находится въ 375 в., оть у. г. 
Минусинска въ 38 в., отъ пароходной пристани въ с. Даурскомъ 
въ 12 в., отъ ночт. отд. въ с. Балахтинскомъ Ачипск. у, лъ 40 
верст. Церковь въс. Караулыю-Острожскомъ одна, каменная, одно- 
престо ль ная, во имя Всемилостиваго Спаса, построена въ 1813 г. 
Церковная библіотека состоитъ изъ 85 томовъ. Лѣтопись церког- 
ная ведется съ 1881 г. Въ д. Пжуль есть приписная церковь во 
имя св. муч. Параскевы, осв. 16 окт. 1907 г. Въ с. Караульнс- 
Острожскомъ имѣется одпокласспая церковная школа, открытая въ 
1912 г., а въ д. Караульной одноклассное министерское училище, 
открытое въ 1914 г. Причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 
490 р. и псаломщика съ жал. въ 195 р. Кружечныхъ доходовъ за 
1914 г. получено 484 р. 84 к. на причтъ. Капиталовъ причта 
125 р. Причтовыхъ домовъ два; домъ священника въ удовлетво
рительномъ состояніи; домъ псаломщика требуетъ безотлагатель
наго ремонта. Земли при церкви усадебной половина десятины и 
сѣнокосной 55 дес. 1100 кв. с. въ 3 в. отъ церкви. Населенія въ 
приходѣ 1124 д. муж. п. и 1056 д. женск. п.

„Книдырлыксній Серафимовсній приходъ открыть въ 1914 году, 
выдѣлился изъ Маторскаго прихода. Село расположено па низкой 
болотистой мѣстности, со всѣхъ сторонъ окружено невысокими 
горами, покрытыми березовымъ и сосновымъ лѣсомъ. По селу 
протекаетъ рѣчка „Киндырлыкъ". Мѣстность нездоровая, климатъ 
сырой. Грязь никогда не просыхаетъ. Отъ Красноярска село на
ходится въ 572 вер., оть Минусинска и пароходной пристани въ 
125 вс])., отъ поч. отд. и волостного правленія Григорьевскаго въ 
10 верст; отъ Колеватовскаго врачебнаго пункта въ 23 вер.; сооб
щеніе удобное. Въ составъ прихода должны войти деревни: Сер- 
гіевка, Савельевна, Малиновка, Пово-Покровка. Жители эгихъ де
ревень переселенцы изъ Европейской Россіи центральныхъ губер
ній. Переселились лѣтъ 20-ть назадъ и позднѣе. Оть села Кпп- 
дырлыкъ находятся на разстояніи: Сергіевка 10 верстъ, Савельев
на и Малиновка 12 верстъ, Иово-Покровка 10 в., пути сообщенія 
удобны. Приходской церкви еще пѣтъ. Въ приходѣ дна молитвен
ныхъ дома—въ с. Кипдырлыкъ и въ д. Ново-Покровкѣ. при чемъ 
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молитвенный домъ въ Кипдырлыкѣ въ приспособленномъ частномъ 
домѣ, а въ Покровкѣ—выстроенъ усердіемъ мѣстныхъ крестьянъ 
въ 1913 году въ память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. 
Церковной библіотеки нѣтъ; не имѣется даже богослужебныхъ книгі. 
Церкошю-нриходскихъ школъ въ приходѣ пѣть. Въ с. Киндыр- 
лыкъ школа министерская одно-классная, помѣщается въ собст
венномъ зданіи. Приходскихъ учрежденій никакихъ еще не орга
низовано. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жа
лованія отъ казны священнику назначено 300 руб., псаломщику 
100 руб. Руги и жалованія отъ прихожанъ нѣть. Доходовъ за тре- 
боисправленіе указать не возможно, потому что приходъ сущест
вуетъ первый годъ. Домовъ для причта пѣтъ. Церковной и ‘ прич
товой земли и лѣсныхъ угодій нѣтъ. Въ приходѣ 990. душъ м. и. 
и 1001 женскаго. Католиковъ, магометанъ, евреевъ, язычниковъ, 
сектантовъ, раскольникъ нѣть. Жители занимаются хлѣбопашест
вомъ и воздѣлываніемъ конопли.

Ннышинскій приходъ открыть въ 1888 году, выдѣленіемъ изъ 
Шалаболипскаго. Основано село 120 лѣтъ тому назадъ, населено 
выходцами изъ Пермской губ., а частію ссыльнымъ элементомъ. 
Село расположено въ лощинѣ; съ обѣихъ сторонъ протянулись 
горы съ юга на сѣверъ, стоитъ на небольшой рѣчкѣ „Кнышъ", 
впадающей въ рѣку Сушъ, притокъ Тубы. Мѣсто степное низ
менное, климатъ влажный, нездоровый Село находится отъ Крас
ноярска 505 вер., оть Минусинска 100 вер., ближайшей ж. д. стаи 
ціи Ачинскъ 400 вер., пароходной пристани Сорокино 85 в., поч
товаго отдѣленія Поначева 25 вер., врачебнаго пункта с. Идра 35 
вер., волость въ селѣ открыта 1911 года. Деревень въ приходѣ 
6: 1-я Казанско-Богородская въ 7 вер., Никулино въ 14 верс., 
Епишетъ въ 13 вер., Петропавловка въ 14 вер., Мало-кпышин- 
ская въ 9 в. Сергіево-Мш'винская въ 15 вер., населены частію 
старожилами, частью переселенцами Пермской и Тамбовской губ. 
(„мордва"). Пути сообщенія не совсѣми деревнями удобные. Въ 
приходѣ одна церковь, перевезенная лѣтъ 27 назадъ изъ с. Идры, 
въ 1915 году окончена постройкою новая обширная церковь и ос
вящена 7 сентября, престолъ въ пей одинъ во имя Св.-Великому
ченика Георгія. Церковная библіотека достаточна. Молитвенный 
домъ строится въ д. Петро-Павловкѣ, тамъ же есть деревянная 
часовня. Церковно-приходская одноклассная школа имѣется въ се
лѣ, школьное, зданіе выстроено въ 1911 году на °,'о Маслова ка
питала, своему назначенію не соотвѣтствуетъ, необходима перест
ройка, въ ней обучается 83 дѣт. Министерскихъ школъ въ прихо
дѣ 4; всѣ помѣщаются въ наемныхъ домахъ. По штату положе
но одинъ священникъ и псаломщикъ, жалованія отъ казны полу
чаетъ въ годъ свящ. 300 р. и псаломщикъ 100 р., за требоисирав- 
лепія въ годъ приходится 700--800 руб. Имѣются причтовые дома 
съ надворными постройками для священника и псаломщика, ре
монтируются на средства прихожанъ. При церкви усадебной зем-
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ли 4 дес., причтовой пахотной 46 дес., сѣнокосной 30 дес. и лѣс
ной дачи '20 дес.; сѣнокосъ и пахотная земля находится въ 3-хъ 
вер., лѣсная дача въ 35 верстахъ. Капиталовъ какъ причтовыхъ, 
такъ и церковныхъ не имѣется. Населяютъ приходъ 1 ’з коренныхъ 
сибиряковъ и -/з переселенцевъ изъ Пермской, Тамбовской и Ор
ловской губ., нѣкоторая же часть изъ ссыльныхъ. Всѣхъ въ при
ходѣ обоего пола 6414 душъ, изъ нихъ православпых’ь 3870 душъ 
старообрядцевъ Австрійскаго согласія 884, безпоповцевъ 1585 д. 
и бѣглопоповцевъ 75 душъ, сектантовъ баптистовъ 1 муж. пола. 
Замѣтно стремленіе сектантовъ и раскольниковъ къ пропагандѣ 
своего ученія среди православныхъ, но успѣха не имѣютъ. Жи
тели исключительно занимаются хлѣбопашествомъ.

Колмановскій Троицкій приходъ открытъ въ 1914 году. Жи
тели села Колмаконскаго прежде принадлежали къ Тесинскому об
ществу. Тамъ, гдѣ въ настоящее время находится село, были заим
ки крестьянъ с. Теси. ЗІало-по-малу эти заимщики перебрались 
па постоянное жительство въ эту мѣстность и образовалось Ко.і- 
маковское сельское общество, которое потомт. увеличилось пере
селенцами изъ разныхъ губерній, а также и ссыльными. Мѣст
ность па которой расположена большая часть села, болотистая, да 
и все-то село находится какъ бы ігь ямѣ, а потому климатъ нель
зя признать здоровымъ. Отъ епархіальнаго города село находится 
въ 540 вер., отъ уѣзднаго города и пароходной пристани въ 40 в., 
отъ Кочергинскаго волостного правленія въ 1'2 вер,. отъ Курагпи- 
скаго почтоваго отдѣлепія-нь 30 вер. и оть врачебнаго пункта въ 
40 вер. Приходъ состоитъ только изъ одного села. Церковь пост
роена въ 1878 году, деревянная, во имя Пресвятой Троицы. Въ 
селѣ есть школа М. И. Пр., помѣщающаяся въ собственномъ до
вольно приличномъ зданіи. Жалованіе ось казны причту не поло
жено, руга не' дается. Причтовыхъ домовъ нѣтъ; земли 96 деся
тинъ: пахатной и сѣнокосной въ одномъ участкѣ. Причтовыхъ и 
церковныхъ капиталовъ нѣтъ. Въ приходѣ 437 душъ м. и. и 331- 
жепскаго пола. Часть жителей села старожилы. а остальная часть 
переселенцы разныхъ губерній, есть часть ссыльныхъ. Сектан
товъ и раскольниковъ нѣтъ. Католиковъ 7 человѣкъ. Жители за
нимаются земледѣліемъ, при чемъ небольшая часть" пзч. нихъ за
нимаются дѣланіемъ колесъ для продажи.

Комсній Покровеній приходъ открыта, въ 1855 году. Онъ вы
дѣлился изъ Анашенскаго прихода. Названіе село носитъ по рѣч
кѣ Комѣ. Село Комское стоитъ па рѣкѣ Енисеѣ, въ гористой мѣст 
пости. Мѣсто положеніе прихода красивое, но нездоровое. (Населе
ніе страдаетъ лихорадкой.) Отъ епархіальнаго н уѣзднаго города 
село Комское находится вт, 200 вер., отъ пароходной пристани вч. 
8 вер., отъ Иовоселовскаго почтоваго отдѣленія—въ 15 вер. Во
лостное правленіе и врачебный пунктъ имѣются въ селѣ Конскомъ. 
Вч, приходѣ четыре деревни—Кульчекъ, Безкишъ, Черно-Комка и 
Ивановка. Д. Кульчеісь отстоитъ отъ с. Конскаго на 22 вер. По-
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ситъ названіе но ключу ,Кульчекъ“. Населеніе старожильческое. 
Д. Безкишъ въ 15 вер., по рѣчкѣ Безкишъ. Населеніе старожилы 
и переселенцы—новики. Д. Черно—Кошка въ 12 вер., названіе 
имѣетъ по рѣчкѣ „Черііая-Кома“. Въ настоящее время населеніе 
мирное, а лѣтъ 15 тому назадъ были частые разбои и грабежи, за 
что много семей выѣхало изъ д. Черно-Комки. Д. Ивановка (Ана- 
кчуль) въ 12 вер., названа по имени основателя, перваго пере
селенца,—Ивана Толстолыткина. Существуетъ 13 лѣтъ, жители ис
ключительно переселенцы изъ Курской и Черниговской губ. Цер
ковь въ приходѣ каменная, построена въ 1852 г., довольно благо
устроенная. Библіотека церковная скудна. Молитвенный домъ ос
нованъ въ дер. Безкишъ въ 1914 году. Въ селѣ Комскомъ есть 
одна двухклассная церковно-приходская школа, помѣщающаяся въ 
собственномъ весьма хорошемъ зданіи. Министерскія школы имѣ
ются во всѣхъ деревняхъ: Въ Кульчекѣ и Бсзкпшѣ въ собствен
ныхъ зданіяхъ, хорошихъ, а въ дер. Черно-Комской и Ивановской 
въ наемныхъ помѣщеніяхъ, обставленныхъ плохо. При Комскомъ 
храмѣ существуетъ попечительство; есть полостная богадѣльня, 
врачебный пунктъ и волостное правленіе. Причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика, жалованія священнику 412 р., псалом
щику 182 руб., руга не получается, жалованья отъ прихожанъ 
нѣть, дохода по кружкѣ около 1000 р. Причтовыхъ домовъ три 
(одинъ бывшій діаконскій), находятся въ невозможно-плохомъ сос
тояніи. Церковной земли отдѣльно нѣтъ, причтъ имѣетъ только 
сѣнокосную землю. Капиталъ причта 100 р. Всего населенія въ 
приходѣ 3465 обоего пола, третья часть переселенцевъ новиковъ. 
Конскій приходъ чисто православный. Занятія жителей-земледѣ- 
ліе и скотоводство.

Кортузсній Мнханло-Архангельсній приходъ открытъ въ 1915 
году; выдѣлился отъ Бѣлоярскаго прихода. Церковь во имя Архи
стратига Михаила построена въ 1898 году тщаніемъ прихожанъ; 
деревянная на каменномъ фундаментѣ, престолъ одинъ. Утварью 
въ достаточной степени церковь еще не успѣла обзавестись. Отъ 
Красноярска приходъ находится въ 345 вер., отъ Минусинска въ 
100 вер., отъ пароходной пристани Сорокино въ 38 вер. Въ при
ходѣ три деревни; Уза въ 7 вер., Сарушка въ 10 вер. и Иванов
ка въ 12 вер. отъ села; препятствій въ сообщеніи нѣтъ. Церков
ная одноклассная школа въ с. Кортузъ помѣщается въ собствен
номъ домѣ, учащихся въ школѣ до 100 д. Министерскія школы есть 
въ деревняхъ Узѣ и Сарушкѣ. Штатный причтъ состоитъ изъ священ
ника съ жалованіемъ 450 руб. и псаломщика—150 руб. въ годъ. 
Доходы еще не опредѣлились; землей причтъ также еще не пользу 
ется. Руги пѣтъ. Деревянные дома для причта еще не закончены 
постройкой. Населенія въ приходѣ 1166 м. и. и 1178 ж. п. Всѣ 
православные. Раскольниковъ и сектантовъ нѣтъ.

Ночергинсній Вознесенскій приходъ открытъ въ 1857 году. Вы 
дѣлился онъ изъ сосѣдняго Тесинскаго прихода. Почти весь при
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ходъ за исключеніемъ д. д. Жерлыкъ и Таскиной, т. е. с. Кочер- 
гинское, д. Шошина, д. Мурина и д. Бѣлый Яръ находятся вбли
зи р. 'Губы. Жители же д. Таскиной и Жерлыкъ пользуются водой 
иопреимуществу изъ колодцевъ. Мѣстность вездѣ степная и гори
стая, главнымъ образомъ въ д. Таскиной и д. Бѣлый Яръ. Лѣсу 
почти совершенію нѣтъ, не считая жидкихъ рощицъ сосенъ, бе
резъ, осинъ и тополей. Мѣстность въ общемъ здоровая. С. Кочер- 
гипскос отъ губернскаго города находится въ 570 вер.,оть уѣздна 
го города въ 50 в,, отъ пароходной пристани Минусинска въ 50 в. 
и отъ Курагинскаго почтоваго отдѣл. въ 15 вер. Волостное прав
леніе находится въ самомъ селѣ, а врачебный пунктъ въ с. Кара- 
тузъ въ 40 вер. Деревень въ приходѣ пять: Шошина іи, 2 вер., 
Жерлыкъ въ 8 вер. Мурипо въ 7 вер., Бѣлый Яръ въ 12 вер,, 
Таскина въ 15 вер. Всѣ онѣ образовались изъ заимокъ и посел
ковъ переселенцевъ, немного развѣ позднѣе самого села Кочергин- 
скаго. Пути сообщенія удобны, за исключеніемъ весенняго време
ни. Церковь въ приходѣ одна, каменная. До 1907 г. храмъ быль 
деревянный; съ этого года выстроенъ новый каменный въ нѣсколь 
кихъ саженяхъ отъ прежняго и окруженъ каменной и желѣзной 
оградой. Престолъ одинъ въ честь Вознесенія Господня. Церков
ная лѣтопись ведется съ 1862 г. Интереснаго въ ней мало. 
Библіотека имѣется. Есть нѣсколько сотъ томовъ, но подборъ ихъ 
неудовлетворителенъ. Пѣть почти подходящихъ и интересныхъ 
книгъ гакъ для причта, такъ равно и для прихожанъ. Благочинни
ческой библіотеки пѣтъ. Молитвенные дома имѣются въ д. Бѣлый 
Яръ съ 1899 года, въ д. Муриной съ 1893 г. и въ д. Жерлыкъ съ 
1914 г. Часовня имѣется только въ д. Шошиной. Церковныя шко
лы имѣются: въ с. Кочергипо одноклассная, свое кирпичное зда
ніе съ квартирами для учащихъ, но еще окончательно неотдѣлан
ное: учащихъ двое, т. к. четыре отдѣленія, учищихся среднимъ 
числомъ бываетъ до 100: въ д. Бѣлый Яръ—одноклассная, свое де 
ревяпное зданіе, обнесенное оградой, отштукатуренное и выкра
шенное, съ однимъ учащимъ, учащихся бываетъ отъ 40 до 55 ч.; 
и въ д. Жерлыкъ одноклассная, своего зданія нѣть; помѣщается 
на частной квартирѣ, съ однимъ учащимъ, учащихся бываетъ око
ло 60 чел. Министерскія школы имѣются: въ д. Шошиной двух
классная, свое деревянное зданіе съ квартирами для учащихъ, 
надворными постройками и садомъ, отштукатуренное и внутри вык
рашенное. Учащихъ, не считая законоучителя, трое, учащихся бы
ваетъ около 100 человѣкъ, въ д. Муриной-однокласснэя, зданіе 
деревянное, учащій одинъ, учащихся бываетъ около 50 чел.; въ д. 
Таскиной одноклассная, своего зданія нѣть, помѣщается па част
ной квартирѣ, основана только въ 1915 г. Въ приходѣ имѣется при 
ходское попечительство. Причтъ состоитъ изъ священника, діако
на и псаломщика. Жалованія отъ казны: священнику-300 руб. діа
кону 200 руб., псаломщику 100 руб. Доходы отъ трсбоисправленій 
колеблются отъ 1500 р. до 1900 р. Причтовыхъ домовъ два: одинъ 
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священника другой діакона съ псаломщикомъ. Обахолодныс: домъ 
свящешіпка старый, а другой только въ 1914 года выстроенъ и 
не отштукатуренъ. Надворныя постройки плохи и недостаточны. 
Въ земельномъ участкѣ церковной земли по плану 1904 состоитъ: па- 
шпп-21.55 дес., сѣнокоса чистаго 14,58 дес, и съ кустари.-28 63- 
дее. и неудобной 3,9“ дес. Всего 68,73 дес. Лѣсной дачи удоб
ной всего 17,68 дес. Причтовыхъ капиталовъ нѣтъ. Церковныхъ 
денегъ было къ 1916 г. въ наличности 284 р. 46 к., по ки. сб. кас
сы—3771 р. 60 и., отдано вт, кредитъ на постройку Епарх. доход
наго дома вт. г. Красноярскѣ—900 рублей. Всего населенія вт, при 
ходѣ по клировымъ вѣдомостямъ въ 1916 году православнаго и не
православнаго—7419 чел., изъ нихъ м. п. 3652 чел. и ж. п. 3767 ч. 
Составь населенія по преимуществу сибиряки. Переселенцы на
ходятся главнымъ образомъ въ д. Муриной и Бѣлый Яръ изъ 
Пермской. Тамбовской, Орловской, Саратовской и Витебской губе- 
нІй. Переселились ;іти жители сюда уже сравнительно давно, лѣтъ 
25-30. Православныхъ въ приходѣ всего 6246 чел., католиковъ 2 
и лютеранъ-1 чел. Сектантовъ вт. приходѣ нѣтъ, а есть только 
раскольники: австрійскаго толка—464 чел. и безпоповщинскаго 
толка—70(1 чел. Стремленія къ пропагандѣ у нихъ не замѣчается. 
Занятіе жителей нопреимуществу—хлѣбопашество. Есть еще око
ло д. Шошиной два крупчатныхъ завода.

Ирнвошеинсній Георгіевскій приходъ открытъ въ 1860 году, вы 
дѣлился изъ Поноселовскаго прихода. С. Кривошеипскос стоитъ 
па равнинѣ па лѣвомъ берегу р. Енисея, вблизи села березовыя 
рощи, мѣсто открытое. Верстахъ въ 2-хъ отъ села на сѣверъ къ 
р. Чулыму тянутся горы вдоль Енисея. Климатическія условія 
нельзя назвать совершенно здоровыми: постоянные вѣтры под
нимаютъ пыль. Отъ епархіальнаго города соло находится (по Ени
сею въ 200 вер., оть уѣзднаго города Минусинска вт, 250 вер.. 
оть пароходной пристани въ 20 вер.. отъ почтоваго отдѣленія (Но- 
воселовскаго) въ 25 вер.; тамъ же и волостное правленіе и вра
чебный пунктъ. Деревень въ приходѣ двѣ: Куртакская вт, 3-4-хъ 
вер., и Бёрежековская въ 10 в. Пути сообщенія между ними удоб
ны. Бъ приходѣ одна церковь, деревянная, построена въ 1860 г. 
Престоловъ въ храмѣ одинъ въ честь Св. Великомученика и По
бѣдоносца Георгія. Библіотека при церкви скудна. Въ с. Криво- 
піоинскомъ и д. Куртакской есть по одной одпок.іассной министер
ской школѣ. Причта по штату положено: священникъ и псалом
щикъ, съ жалованіемъ, отъ казны: священнику 500 руб., псаломщи
ку 200 руб. въ годъ; доходовъ за требоисправленія оть 300 р. до 
45(1 руб. въ, годъ; руга хотя и положена-священініку 240 иуд. пса
ломщику 84 и. въ годъ,,—но таковой болѣе 3-хъ лѣтъ уже не вы
дается. Для священника и псаломщика есть общественные дере
вянные дома, первый холоденъ и не удобенъ, а послѣдній по не
годности совсѣмъ забракованъ, приговоромъ прихожанъ; однакоже 
прихожане оть ремонта перваго и отъ, постройки послѣдняго ук- 
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доняются, а потому псаломщикъ и ютится по "палкикъ квартирамъ 
Нынѣ предполагается окончательно закрѣпить надѣльную землю 
причту до 66 десятиііъ. Лѣсныя угодья хотя и отводятся, но онѣ 
пользы причту не будутъ приносить, такъ какъ невозможно ихъ 
охранять отъ расхищенія. Капиталовъ причта имѣй гея 101) руб.— 
Въ приходѣ 247 дворовъ, 765 душъ м. и. и 795 ж. п. Населеніе 
состоитъ преимущественно изъ старожиловъ; всѣ православные, 
сектантовъ и раскольниковъ нѣтъ. Жители преимущественно за
нимаются хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.

Нурагинсній Спасеній приходъ образовался самостоятельно 150- 
200 лѣтъ назадь. Мѣстность около села степная. Село стоить па 
правомъ берегу рѣки Тубы. Па востокъ и западъ тянутся горы. Па 
югъ широкая судоходная рѣка 'Губа, и далѣе опять пойдутъ горы. 
Мѣстность здоровая, только сырость чувствуется оть рѣки 'Губы, 
что служитъ-нерѣдко причиною болѣзни лихорадки. Село Кура- 
гинское отъ Красноярска находится въ 550 вер., отъ Минусинска 
въ 70 вер. Будущая ближайшая станція строіощепся Ачнпско-Ми- 
нусипской желѣзной дороги г. Мипуспнскъ-же. Въ с. Курагинскомъ 
пароходная пристань. Деревень въ приходѣ пѣтъ, а есть только 
двѣ заимки: Назарова, состоящая изъ 11 дворовъ и Рожкесва 2 
дома, обитаютъ на этихъ заимкахъ давно выселившіеся жители 
тогоже с. Курагннскаго. Заимка Назарова оть села въ 17 вер., а 

? Рожкеева въ 7 вер., сообщеніе между заимками и селомъ прекра
щается во время весенняго разлива рѣчекъ. Церковь въ приходѣ 
одна каменная, заложенная но грамотѣ Преосвященнаго Варлаама, 
епископа Тобольскаго и Сибирскаго 1792 г. взамѣнъ деревянной, 
сгорѣвшей еще прежде, когда именно, неизвѣстно. Деревянная цер
ковь бы;а освящена, болѣе 150 лѣтъ тому назадъ во имя св. Ар
хистратига Божія Михаила, что видно изъ дѣлъ, сохранившихся 
вт> архивѣ, мѣстной церкви. Па мѣсто сгорѣвшей церкви во имя 
св. Архистр. Божія Михаила, на тогъ оть настоящей церкви, бли 
же къ рѣкѣ Тубѣ, па мѣстѣ бывшаго престола-теиерь стоить ка
менная часовня. Престоловъ въ настоящей церкви три: главный 
во имя Всемилостиваго Спаса (1 Ав.), второй—во вмя Архистра
тига Божія Михаила (8 Ноября), надо полагать, въ намять пер
ваго храма, 3-ій во имя Св. Ап. и Евангелиста Іоанна Богосло
ва (8 мая). Въ храмѣ есть древняя икона Всемилостиваго Спаса, 
долгое время находившаяся въ домахъ прихожанъ послѣ пожара 
бывшей деревянной церкви; затѣмъ доказано было, что это церков
ная икона и она была отобрана и поставлена въ повой каменной цер
кви. Въ церковномъ архивѣ хранятся также сь 1765 г. адресованныя 
мѣстной церкви разныя распоряженія Начальства, манифесты и 
указы Государей, указы Тобольской, Иркутской и Томской Духов
ныхъ Консисторій, Духовныхъ Правленій. При церкви имѣется биб
ліотека приличная. Изь праздниковъ особенно почитается „Ива
новъ день“ (8 мая). Наканунѣ совершается торжественно всенощ
ное бдѣніе -Св. Ан. и Ев. Іоанну Богослову, а въ самый день пра- 
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здпика послѣ литургіи,—крестный ходъ къ Богословской камен
ной часовнѣ, около 2-хъ верстъ отъ церкви на сѣверъ. Къ это
му дню во множествѣ стекаются издалека паломники. Курагин- 
ское Приходское М. И. II. училище открыто въ 1879 г. Первона
чально оно помѣщалось въ зданіи, спеціально пожертвованномъ 
Ѳедоромъ Ѳедоровичемъ Девятовымъ, а послѣ въ собственномъ 
2-хъ этажномъ зданіи, стоющемъ 2ѲО8 руб.; нынѣ это зданіе уже ус
тарѣло, сдѣлалось слиткомъ тѣснымъ, служить квартирою завѣдую
щему училищемъ и здѣсь же по 2-мъ этажѣ помѣщается Ѵ-е отдѣ
леніе. Года три тому назадъ устроено большое зданіе для помѣщенія 2- 
хъ класснаго училища, состоящее изъ просторныхъ комнатъ, стою- 
щее болѣе 6000 руб. Учащихся нынѣ 220 дѣтей, состояніе шко
лы весьма хорошее. Учащихъ въ семъ училищѣ 6 человѣкъ. 
При училищѣ, есть школьная библіотека для дѣтей и „Раіопная 
учительская библіотека". Гражданскія учрежденія въ приходѣ: 
врачебный пунктъ, больница и лечебница, обслуживающія 5 во
лостей. Медицинскій персона.ть состоитъ изъ доктора, 2-хъ фельд
шеровъ и фельдшерицы—акушерки, нѣсколькихъ оспопрививатель
ницъ. Здѣсь же находятся мировой судья 4-го участка Минус. 
уѣз., крестьянскій начальникъ 2-го участка, становой приставь, 
почтово-телеграфное отдѣленіе, волостное правленіе, Народная 
библіотека-читальня, Курагинское волостное попечительство о 
солдатскихъ семьяхъ, Отдѣленіе Общества Краснаго Креста, 
участковый Комитетъ по оказанію помощи солдаткамъ и ихъ 
семьямъ, общественная лавка и товарищество, чипы лѣсниче
ства. По штату положены при сей церкви: священникъ, діаконъ и 
псаломщикъ. Жалованія положено отъ казны: 300 р. священ. діако
ну 150 р. и псалом. 110 руб. Ругу причтъ пе получаетъ давно. Жало
ванія отъ прихожанъ пѣтъ. Дохода отъ требоисправлепій получается 
въ годъ до 1200 руб. па причтъ Кромѣ того священникъ за 
законоучительство получаетъ 150 руб. въ годъ. Дома отъ общест
ва есть у всѣхъ членовъ причта, при чемъ у священника домъ 
со всѣми надворными постройками весьма нуждается въ ремонтѣ.; 
у діакона и псаломщика совершенно нѣть надворныхъ построекъ. 
Земли усадебной 1 десятина 836 кв. саженъ; сѣнокосной 99 дес. 
Пахотной земли и лѣсныхъ угодій у причта нѣть. Капитала при
чта 200 р., Церковнаго 866 р. 73 кои. Главное коренное населеніе 
с. Курагиискаго состоитъ изъ старожиловъ и частью переселен
цевъ. Въ настоящее время въ с. Кураги искомъ болѣе 500 дворовъ. 
Муж. пола въ приходѣ 1307, жеи. 1385, почти всѣ православные. 
Католиковъ 5 ч., сектантовъ пе замѣтно, раскольниковъ помор
цевъ м. и. 4., ж. и. 6 чел. У раскольниковъ стремленія къ пропа
гандѣ своего ученія среди православныхъ незамѣтно. Главное за
нятіе жителей земледѣліе, есть ремесленники, нѣсколько человѣка, 
закупаютъ хлѣбъ, скотъ и отправляютъ все это по рѣкѣ Тубѣ, 
Енисею въ Красноярскъ и Енисейскъ. Существовала еще припи
сная къ Курагинской церкви, па рѣчкѣ Ирбѣ-Екатерининская 
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церковь въ Прбипскомъ желѣзно-дѣлательномъ заводѣ Заводь этотъ 
былъ казенный каторжный. Церковь Ирбинская построена была въ 
1782 гоДѵ стараніемъ 1-ой гильдіи Московскаго купца Ивана Савель
ева. Въ 1830 г. Прбинская церковь была упразднена п послѣдній свя
щенникъ Герасимъ Коноваловъ приписанъ былъ вмѣстѣ со своимъ при 
ходомъ къ Курагинской Спасской церкви въ качествѣ 2-го священника

Курежскій Покровскій приходъ открытъ въ 1607 году: онъ вы
дѣлился изъ прихода Пдрннскоп Георгіевской церкви. Село Ку- 
режское расположено въ 4-хъ верстахъ отъ ключа „КурежіЛ от
чего и получило свое названіе. Мѣсто степное. Село находится въ 
котловинѣ между горъ. Мѣстность здоровая, нѣсколько вредить 
небольшая болотина, тянущаяся вдоль села съ юго-западной сто
роны его. Село Курежское находится въ 485 вер. отъ Краснояр
ска, въ 65 вер. отъ Минусинска, въ 45 вер. отъ пароходной при
стани „Сорокино" по рѣкѣ Енисею, въ 18 вер. отъ Идрипскаго 
почтоваго отдѣленія, волостного правленія и врачебнаго пункта. 
Въ приходѣ имѣется одна деревня „Метихова1- (Байтакъ); суще
ствуетъ 35 лѣтъ. Впослѣдствіи, около 20 лѣтъ тому назадъ, сю
да переселились мордвы изъ Тамбовской губерніи, малороссы изъ 
Полтавской и Херсонской губерній, и такимъ образомъ состави
лась деревня Метихова, находящаяся въ 9 вер. отъ села Куреж- 
скаго. Сообщеніе между селомъ и деревней удобно. Въ приходѣ 
два молитвенныхъ дома, оба деревянные; одинъ въ селѣ Куреж
скомъ, а другой въ деревнѣ Мстиховой, первый построенъ, вмѣсто 
сгорѣвшаго въ февралѣ мѣсяцѣ 1909 года, въ том ъ же 1909 году, 

а второй построенъ и освященъ въ 1912 году 30 іюня. Въ каж
домъ молитвенномъ домѣ по одному престолу; въ с. Курежскомъ 
въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, а въ деревнѣ Метиловой 
вт. честь Рождества Христова. дра молитвенныхъ дома находятся 
въ состояніи достроекъ и окончательныхъ отдѣлокъ. Библіотека 
при церкви очень бѣдная. Церковныхъ школь въ приходѣ нѣть. 
Въ приходѣ есть двѣ министерскія одноклассныя школы: одна въ 
с. Курежскомъ, другая въ д. Метиловой; обѣ не имѣютъ собст
венныхъ школьныхъ зданій и помѣщаются въ неудобныхъ кварти
рахъ, нанимаемыхъ обществомъ. Ві. каждой школѣ по 50 учащих
ся дѣтей, по 1 учащему; законоучителем ъ состоитъ мѣстный священ
никъ. Изъ приходскихъ учрежденій въ приходѣ имѣется церков
но-приходское попечительство, Попечительный Совѣтъ, Общество 
трезвости. Въ селѣ Курежскомъ есть три типа кооператива: кре
дитное товарищество, сельско-хозяйственное общество и масло
дѣльная артель. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика; жалованья отъ казны положено въ годъ священнику 396 
руб. и псаломщику 145 руб.; жалованья и ружнаго хлѣба отъ при
хожанъ пѣтъ; ружной (полевой земли) отведено причту 99 деса- 
тинъ; плана на эту землю нѣтъ; доходовъ за требоисиравленія ло- 

.! думается отъ 200 до 250 руб. на причтъ. Причтовыхъ домовъ два, 
1 оба деревянные, холодные, неудобные, мало надворныхъ ностро- 
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ек-і.. Капиталовъ причтовыхъ нѣть, церковныхъ 200 руб. Всего 
домовъ въ приходѣ числится 356; число душъ 1109 м. и. и 1067 
ж. и. Народонаселеніе въ селѣ Курсжскомъ состоитъ исключитель
но изъ псрсселепцевъ-ыалороссовъ Полтавской и отчасти Херсон
ской губерній, въ Мстиховой немного сторожиловъ (коренныхъ 
сибиряковъ), немного пероселопцевъ-малороссовъ изъ Полтавской 
и Херсонской губерній, особенно много мордвы изъ Тамбовской 
губ. Православныхъ вт. приходѣ 989 м. и. и 950 ж. и., католи
ковъ 1 м. п. и 2 ж. п.; раскольниковъ числится 119 м. и. и 115 
ж. и. всѣ, австрійскаго священства-—противо-окружплки и окруж- 
ппки. Раскольники не проявляютъ никакого стремленія къ пропа
гандѣ своего ученіи среди православныхъ жителей, напротивъ, жи
вутъ очень мирно и дружелюбно; по отношенію къ мѣстному пра
вославному священнику раскольники также очень почтительны. 
Главное замятіе жителей—земледѣліе и сельское хозяйство.

Лугавскій Троицкій приходъ, выдѣлившійся изъ прихода гра- 
до-Мипуснпскаго собора, открыть въ 49-хъ годахъ XIX вѣка. Рас
положенъ онъ въ степи по берегу р. Енисея. Мѣстность здоровая. 
Отъ епархіальнаго города находится въ 500 вер.. отъ уѣзднаго г. 
Минусинска вь 23 вер. Въ послѣднемъ ближайшая пароходная 
пристань и почтовое отдѣленіе. Врачебный участокъ находится въ 
с. Кантыревскомъ въ 40 верстахъ. Бъ приходѣ пять деревень: Кри
вая, Алтай, Каменка, Знаменка и Лыткина, разстояніе ихъ отъ 
села отъ 2-хъ до 15 версть; пути сообщенія удобны. Въ приходѣ 
одинъ каменный храмъ, построенный въ 60-хъ годахъ, въ честь 
Св. Живоначалыіыя Троицы: второй престолъ въ честь Введенія 
во храмъ 11р. Богородицы. При церкви оч. хорошая библіотека. 
Въ приходѣ, строится молитвенный домъ -въ д. Алтаѣ и церковь 
вт, д. Крутой, гдѣ предполагается открыть самостоятельный при
ходъ. Въ приходѣ четыре школы: 1 въ селѣ, церковно-приходская 
на 70-80 учащихся, съ двумя учащими, и три министерскія въ 
деревняхъ, изъ нихъ двѣ двухклассныя; всѣ, школы очень хоро
шія. Въ селѣ имѣется волостное правленіе. Причтъ трехчленный; 
жалованья священнику 300 руб., діакону 150 руб. и псаломщику 
100 руб.; дохода па причтъ 800-1200 руб. Дома причтовые очень 
плохи, особенно домъ священника. Земли причтовой 99 дес. и 20 
д. лѣса. Капитала причтоваго 100 руб. церковнаго 2000 руб. На
селенія въ приходѣ 2031 муж. пола и 1942 жепск. пола. Большин
ство старожилы, есть казаки, ссыльные и переселенцы 60-хъ го
довъ. Почти всѣ православные; только одна семья баптистовъ. 
Главныя запятія жителей хлѣбопашество и скотоводство.

Маторсній Мкхаило-архангельсній приходъ открыть въ 1859-мъ 
году. Село МаторСкос именовалось раньше „Кундулукъ", но наз
ванію рѣчки. Почему это село стало называться „Маторское”, точ
но неизвѣстно. Говорятъ, что названіе „Маторское“ произошло 
отъ имени или прозвища „Маторко-, одного ясачнаго инородца, нѣ
когда имѣвшаго па семъ мѣстѣ свою юрту и занимавшагося охо
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той. Имена инородцевъ также, говорятъ, получили и деревни, вхо
дящія въ. составъ прихода: Арсапка, опа же Средній Кужебаръ и 
Ширыштыкъ. Село Маторское расположено но очень маленькой 
рѣчкѣ „Кундулукъ- на подошвѣ горъ. Съ трехъ сторонъ окруже
но березовымъ лѣсомъ. Съ сѣверной стороны мѣстность болоти
стая. покрыта мелкимъ березнякомъ, болото протянулось на нѣс
колько верстъ. Мѣстность подтаежная, по совсѣмъ здоровая по 
причинѣ близости болота, а также за отсутствіемт. хорошей пить
евой воды (рѣчка маленькая—загрязняется), Много бываетъ забо
лѣваній лихорадкой. Отъ епархіальнаго города, Красноярска со
ло Маторское находится въ 552-хъ вер., отъ .Минусинска въ 100 
вер. Ближайшая пароходная пристань „МинусинскъВъ селѣ Ма 
торскомъ-волостное правленіе, въ которомъ производятся почто
выя операціи. Почтовое отдѣленіе „Кэрату.гіС въ 25 в- Врачеб
ный пунктъ въ деревнѣ. Колеватовкѣ—въ 25 в. Въ приходѣ, двѣ 
деревни: Ширыштыкъ и Средній Кужебаръ (Арсапка). Эти дерев
ни, расположены по теченію рѣки „Амыла", протекающаго въ вос
точной сторонѣ отъ села Матерскаго. Жители названныхъ дере
вень переселенцы изъ Пермской и Вятской губерній. Пересели
лись лѣтъ 60-70 тому назадъ. Всѣ государственные крестьяне, 
русскаго происхожденія, православнаго вѣроисповѣданія. Деревня 
Ширыштыкъ отстоитъ отъ села въ 15 вер , препятствій въ сооб
щеніи нѣтъ. Средній Кужебаръ отъ села въ 12 вер. Лѣтомъ сооб
щеніе неудобное; дорога по болоту. Приходится объѣзжать болото, 
проѣзжая’ разстояніе въ 20 вер. Въ этой деревнѣ усердіемъ жи
телей выстроенъ довольно просторный деревянный молитвенный 
домъ. Освященъ 26-го Ноября 1914 года. Престолъ въ честь св. 
Николая Мирликійскаго Чудотворца. Въ приходскомъ храмѣ, пре
столъ одинъ; въ честь св. Архистратига Михаила. Въ 1878 году 
20-го Ноября храмъ подвергся пожару. Сгорѣли только стѣны хра 
ма. Все, что было внутри, спасено отъ огня собравшимся наро
домъ. Въ 1880 году совершено освященіе новаго дерсвяннаіо хра
ма. Съ увеличеніемъ числа прихожанъ, храмъ этотъ не вмѣща
етъ всѣхъ молящихся, а потому рядомъ выстроенъ новый дере
вянный храмъ, который еще не освященъ, т. к. не готовъ еще 
иконостасъ. Имѣется при храмѣ библіотека довольно полная и со
держательная. Въ приходѣ три школы: 1) въ селѣ Маторскомъ 
церковно-приходская; помѣщается въ собственномъ зданіи, выстро
енномъ на средства прихожанъ. Помѣщеніе тѣсное. Учащихся бы
ваетъ числомъ до 130 человѣкъ. Учащихъ двое. Па содержаніе ея 
отпускается сельскимъ обществомъ 35 рублей денегъ, 5 сажень 
дровъ и сторожъ, а также отпускаются и церковныя суммы но мѣ 
рѣ возможности. Квартиръ для учащихъ при школѣ пѣтъ. Въ де
ревняхъ Средній Кужебаръ и Ширыштыкѣ школы министерскія. 
Въ деревнѣ Средній Кужебаръ школа помѣщается въ собствен
номъ удобномъ, новомъ зданіи, а въ деревнѣ Ширыштыкѣ. въ 
частномъ домѣ. Содержатся удовлетворительно. Штатный причтъ 
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въ приходѣ составляютъ священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Ка
зеннаго жалованья положено І-му 300 руб., 2-му 150 руб. и 3-му 
100 руб. въ годъ. Отъ прихожанъ жалованія г. руги нѣть. Дохо
довъ за требопсправленія получали, когда въ составъ прихода вхо
дило 9 деревень, 2400 рублей, съ отдѣленіемъ-же въ Кипдырлык- 
скій приходъ 6 деревень, доходы должны уменьшиться па полови 
ну. Причтовыхъ 3 дома: для священника, діакона и псаломщика; 
старые и по годны для жилья. Вслѣдствіе ветхости домовъ, пса
ломщикъ проживаетъ въ частной квартирѣ, за которую платитъ 
изъ своихъ средствъ. Домъ священника отопляется 2-мя желѣзны
ми печками. Надворныя постройки: амбары, бани и подиавѣсы при 
всѣхъ домахъ съ гнилыми крышами и полами. Все требуетъ ка
питальнаго ремоіі'а. Церковно-причтовой земли отведено 118 дес.— 
пахотной и сѣнокосной вмѣстѣ. Лѣсныхъ угодій пѣтъ. Капита
ловъ причта, пѣтъ. Церковныхъ суммъ около 1600 руб. Въ при
ходѣ православнаго населенія м.п. 2382 души, ж.п. 2331. Дворовъ668. 
Населеніе—переселенцы изъ Европейской Россіи. Переселились 
давно. Коренныхъ спбпрякоі.ъ мало. Ипос.іавпыхъ п иновѣрцевъ 
пѣть. Раскольниковъ австрійскаго священства м. п. 15, ж. и. 13 
душъ. Пропаганды своего ученія среди православныхъ они не ве
дутъ. /Кигели прихода занимаются хлѣбопашествомъ.

Медвѣдевсній Казанскій приходъ открытъ въ 1857 году, вы
дѣлился изъ Караулыю-Острожскаго по причинѣ неудобства со
общенія черезъ р. Енисей. Приходъ расположенъ по правому бе
регу Енисея. Мѣстности степная и гористая. Климатъ здоровый. 
Отъ Красноярска по Енисею приходъ отстоитъ въ 180 вер., отъ 
Минусинска въ 220 вер., отъ пароходной пристани Убей въ 5 в.. 
отъ ІІовоселовскаго почтово-телеграфнаго отдѣленія въ 40 вер. и 
оть Комскаго волост. правленія въ 25 вер. Въ приходѣ кромѣ се
ла слѣдующія деревни: Брагина въ о вер., Убей въ 5 вер.. Гля- 
депъ въ 12 вер.; населены старожилами крестьянами и казаками. 
Къ атому же приходу приписаны поселокъ Карабасово и вино
куренный заводь .1. І. Ярі'ловоп въ 5 вер. оть села вверхъ по р. 
> бею. Пути сообщенія вполнѣ удовлетворительны. Церковь въ 
приходѣ одна въ честь Казанской Божьей Матери, постро
ена въ 1863 году. Есть небольшая библіотека, малосодержа
тельная. Церковныхъ школь въ приходѣ нѣть. Министерская одна 
въ селѣ. Ме (вѣдовскомъ съ 19111 г.; вторая министерская школа 
въ память 300 лѣтія Царствующаго Дома Романовыхъ должна от
крыться ск ро въ д. Брагиной. Школа помѣщается въ наемномъ 
домѣ. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованья 
первому 500 руб., второму 200 руб. Дохода па причтъ въ годъ до 
400 рурб. Руги священнику 240 пуд., псаломщику 84 пуда. Дома 
для птичта общественные, малоудойные. Земли для причта нарѣ
зано олько 66 дес., по и этою землею пока пользуются крестья
не. Капиталовъ причтовыхъ нѣть. Церковнаго капитала 1019 руб. 
Всего населоія въ приходѣ 1740 чел.—864 м. и. и 876 ж. и. И но
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славныхъ и иновѣрцевъ три семьи. Раскольниковъ и сектантовъ 
пѣть. Занимается населеніе главнымъ образомъ хлѣбопашествомъ, 
частію сплавомъ лѣса, звѣроловствомъ и рыболовствомъ.

Мерзло-Салбинсхій—ириходь открытъ Св. Сѵнодомъ въ 1911 г., 
выдѣлился онъ изъ прихода Кара—Беллыкскаго. Приходъ началъ 
заселяться въ 1850 году выходцами изъ Европейской Россіи— 
„пермяками". Люди эти нѣсколько разъ переселялись изъ села 
Мерзло-Салбинскаго и возвращались обратно;—наконецъ, совсѣмъ 
ушли. Въ 1860 году поселились здѣсь выходцы изъ Вятской губ. 
и жили, какъ старожилы, до '895 —1896 годовъ, пока не пришли 
сюда вь 1899 переселенцы изъ Западнаго Края Европейской Рос
сіи Часть-жс Мерзло Салбинскпхъ старожиловъ ушла па Усъ и 
др. селенія. Минусинскаго уѣзда. — Село Мсрзло-Салбннское сто
итъ между горами, по обѣимъ сторонамъ дороги, идущей изъ села 
Абаканскаго и растянуто въ длину — съ юго-востока па сѣверо- 
западъ болѣе чѣмъ 2‘Л версты. — У сѣверной стороны села те
четъ небольшая рѣчка (ручей) „Салба"; Отъ Епархіальнаго города 
отстоитъ въ 425 вер, огь уѣзднаго — въ 125 в., отъ пристани 
„Сорокино" (па р. Енисеѣ) — въ 55 вер., отъ почтоваго отдѣленія 
(село Абаканокъ) —въ 50 в.; —волость и врачебный пунктъ въ 
селѣ. Въ составъ прихода входить дерезня „Малиновка" (Аба- 
жуль), въ 7 верстахъ, дорога удобная. Церковь въ селѣ—одна, 
ревяпная; выстроена она въ 1914 г., небольшая. — Вь селѣ есті 
министерское 2-хъ классное училище, хорошее, новое. Въ немъ 
учителей (съ закона учителемъ) четыре. Учащихся 110 человѣкъ. 
Причтъ штатный: священникъ и псаломщикъ. Жалованья оть 
казны: священнику 550 руб. вч, годъ, — псаломщику 20(1 руб. — 
Дохода за требы приходится въ годъ до 200 рубл. Причтовые до
ма. со службами новые, хорошіе, построенные казной въ 1914 году. 
Церковная земля отведена въ 1914 году въ количествѣ 105 деся
тинъ — вся сѣнокосная. Другихъ угодій пѣть. Въ приходѣ счи
тается жито .ей обоего пола-—православныхъ —994 души, католи
ковъ —158. Населеніе состоитъ изъ бѣлоруссовъ, малоруссовъ, 
великоруссовъ и поляковъ. Въ 7 верстахъ есть деревня Алек 
саидровка (Кожуховское), гдѣ живутъ лютеране и баптисты, про
паганды со стороны ихъ незамѣтно. Жители занимаются глав
нымъ образомъ земледѣліемъ.

Мигнинскій приходъ выдѣленъ изъ прихода Ермаковской церк
ви—въ 1910 году. Приходъ расположенъ въ плодородной мѣстно
сти, вполнѣ здоровой. С. Мигнинское расположено па рѣкѣ Миг- 
нѣ. Оть Красноярска отстоитъ въ 593 в., оть Минусинска въ 97 
верст., оть ближайшихъ: вол. правленія, почтовой конторы и уча
стковой лечебпицы въ солѣ Ермаковскомъ въ 20 верстахъ, отъ 
телеграфной станціи и пароходной пристани въ 95 в. Дере
вень въ приходѣ одна: Ново-Троицкая въ 5 в.. сообщеніе съ 
нею удобно. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 
въ 1905 году, во имя Св. Петра и Павла. Школъ въ приходѣ2 
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министерскія—въ Мнгпипскомъ II въ д. Н.-Троицкой. При Миг- 
пинской церкви имѣется церковно-приходское попечительство. 
Причтъ состоитъ изъ священника іі псаломщика, съ жалованьемъ 
отъ казны: первому 480 р_, второму 170 р. въ годъ. Кружечнаго 
дохода ими получается до 400 руб. въ годъ па причтъ. Домъ для 
священника общественный — новый, хорошій; дома для псалом
щика пѣть. Земли при церкви: усадебной, вмѣстѣ съ погостомъ 
церковнымъ I дес., пахотной 36 дес.. сѣнокосной 16 дес, подъ лѣ
сомъ 64 дес. и неудобной 29 дес. Церковныхъ и причтовыхъ ка
питаловъ пѣтъ. Населенія въ приходѣ: 1060 душъ м. и 1028 душъ 
ж. и.. 113-ь нихъ баптистовъ 52 души обоего пола, остальные право
славные. Населеніе прихода состоить изъ коренныхъ сибиряковъ. 
Запятіе прихожанъ преимущественно хлѣбопашество и скотовод
ство.

Никольскій приходъ открыть въ 1857 году 31 мая: выдѣленъ 
изъ Бѣлоярскаго прихода. Село Никольское до 1854 года, называлось 
М уравьевскнм'ь, по фамиліи Г.-Губернатора Восточной Сибири, гра
фа Муравьева, а затѣмъ переименовано но имени его, I'. Муравь
ева, н названо Николаевскимъ, а потомъ Никольскимъ. Населено 
было вызванными на вольныя мѣста крестьянами изъ Пермской гу
берніи. Въ одно и тоже время съ поселеніемъ Никольскимъ, па мѣ
стахъ таежныхъ, заселены тѣмп-же переселенцами изъ Пермской 
губ. деревни: Васильевская, Еленинская и Зезезинская. Мѣстность, 
занимаемая Никольскимъ приходомъ, гористая, и всѣ деревни рас
положены между горами но ущельямъ, въ которыхъ протекаютъ рѣч
ки и ручьи. Село Никольское расположено на лѣвомъ берегу рѣки 
Хабыка, между горами, въ мѣстности болотистой. Съ южной стороны 
отъ села, возвышается большая гора —„Ишо“, покрытая мелкимъ 
лѣсомъ. Мѣстность здоровая. Село находится отъ епархіальнаго 
города въ 483 в., отъ Мину писка въ 110 в., отъ пароходной при
стани „Сорокино" в'ь 60 в., отъ почтоваго отдѣленія Идринскаго 
въ 20 в. и отъ врачебнаго пункта въ 20 в. Волостное правленіе 
ігь селѣ Никольскомъ. Въ Никольскомъ приходѣ шесть деревень: 
Тобольская, Еленинская, Зезезинская, Васильевская, Троицкая и 
Мензотская. Деревни отстоятъ отъ села на разстояніи оть 
2-хъ вер. до 20; пути сообщенія между ними удобны. Церковь въ 
приходѣ одна, деревянная, н^вая, построена, вмѣсто старой, въ 
1899 году. При церкви достаточная библіотека. Молитвенный домъ 
въ деревнѣ Троицкой освященъ въ 1908 году. Церковная школа 
помѣщается въ общественномъ домѣ, удовлетворительномъ; въ 
1915 г. обучалось 58 человѣка,; учащіе: законоучитель и учитель
ница. По штату при Никольской Троицкой церкви положены три 
члена причта: священникъ, діаконъ и псаломщикъ. Жалованья оть 
казны положено: священнику 400 руб., діакону 200 и псаломщику 
150 руб. Кружечныхъ доходовъ за требоисправленіе за 1914 годъ 
696 руб, на причтъ; жалованья отъ прихожанъ пѣтъ; руга не 
выдается. Для причта есть три дома; не ветхіе, но холодные, Зем-
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ЛИ при церкви 2 дес. 23 квад. саж, пахотной 10 десят., сѣнокос
ной 55 десят. Лѣсной дачей причтъ не пользуется. Капиталовъ 
у причта пѣтъ. Церковныя суммы 1181 р. хранится въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ. Число душъ въ приходѣ.: муж. и. 2218 ч.. ж. и. 
2170 ч. Православныхъ въ приходѣ 4388 ч., раскольниковъ авст. 
толка 52 чслов. Пропаганды не замѣтно. Всѣ почти крестьяне за
нимаются хлѣбопашествомъ, нѣкоторые звѣроловствомъ,” рыболов
ствомъ и ск УГОВОДСТВОМЪ.

Ново-Березовскій Мкхаило-Архангельскій приходъ открытъ 
въ 1899 году; отдѣлился отъ села Никольскаго. Село находится 
на малой рѣчкѣ., вытекающей изъ горы Кортуса; за селомъ на за
пада. началась тайга, а па востокъ тянутся степи. Климатъ здо
ровый. Село находится отъ Красноярска въ 475 в., отъ Минусин
ска вч. ПО в., отъ пароходной пристани Сорокпно въ 55 вер., 
отъ иочт. отд. и врачей, пункта с. Пдринскаго, въ 18 вер., отъ во
лостного правленія, с. Никольское, въ 15 в. Въ приходѣ одна 
деревня Колдыбайская въ 12 вер.; состоитъ изъ переселенцевъ, 
поселившихся здѣсь около 18 лѣтъ; сообщеніе не совсѣмъ удоб
но. Церковь одна, деревянная; построена въ 1897 году. Престо- 
ловъ два: главный во имя Архистратига Михаила, а придѣлъ въ 
честь св. Николая. При церкви имѣется библіотека сравнительно 
удовлетворительная. Въ приходѣ имѣется двѣ. школы: въ селѣ’, од- 
покласспая церковно приходская, съ учащимися 50 ч. и одной учи
тельницей и въ деревнѣ КолдыбаГщкой одпо-клас.спая министерская. 
При школѣ села Березовки имѣется школьное попечительство. 
Зданія школа не имѣетъ, а помѣщается въ наемной квартирѣ. 
Причтъ штатный состоитъ изъ сіИицепника и псаломщика; 'жало
ванья положено священнику 401) руб. и псаломщику 150 руб.: 
кружечнаго дохода 240 руб. Доходъ отъ прихожанъ ничтожный. 
Дома у*причта постройкою сравнительно удовлетворительны, но 
холодные. При церкви земли имѣется 99 десятинъ: изъ нихъ па
хотной 40, сѣнокосной 40 и неудобной 19, лѣсного надѣла не 
имѣется. Па землю документовъ никакихъ пѣтъ. Души муж. и. 
790 и ж. и. 730. Населеніе состоитъ изъ переселенцевъ Нижего
родской и Тамбовской губ.; все населеніе православное. Занима
ются хлѣбопашествомъ и плотничествомъ.

Приходъ Ново-Марьясовской (Букашкіінской тоже) Троицкой 
церкви открытъ 1858 году. Церковь была заложена въ концѣ 
1858 года, а освящена въ 1863 году. Въ составь прихода вошли 
деревни отъ Бараитскаго прихода: Пово-Марьясова. Кугунекская и 
Больше-Сютикская. Послѣ, открытія прихода къ Ново-Марьясов- 
ской церкви изъявили желаніе приписаться крестьяне Ужурскаго 
прихода Ачинскаго уѣзда деревень: Тургужаиа, Марьясовой и Ма
лаго Сютика, а въ 1910 году деревни Копьевой того же прихода. 
Иово-Марьясовскій приходъ находится па границѣ Минусинскаго 
и Ачинскаго уѣздовъ и расположенъ но обѣимъ сторонамъ рѣки 
Чулыма (Іюсъ). Въ настоящее время въ составъ при
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хода кромѣ перечисленныхъ поселковъ входитъ 13 улусовъ 
и Учумская экономія и приходъ занимаетъ пространство прибли
зительно въ 1400 квадр. верстъ. Населеніе его составляютъ 
крестьяне и осѣдлые инородцы. Къ 1-му января 1916 года 
крестьянъ въ приходѣ значилось 1406 душъ муж. пола и 1215 д. 
жен. пола, а инородцевъ 763 души муж. п. и 861 д. жен. пола, а 
всего 4305 душъ обоего пола. Большая часть крестьянъ Пово- 
Марьясовскаго прихода до конца 30-хъ годовъ прошлаго сто
лѣтія были кочевые инородцы обрусѣвшіе. Но волѣ начальства 
они были переименованы въ осѣдлыхъ инородцевъ, а затѣмъ въ 
крестьянъ. Всѣ улусы прихода съ инородческимъ населеніемъ ок
ружены русскими деревнями и селами, которыя находятся отъ 
нихъ въ 2 - 4 - 7 и '20 верстахъ. Такое географическое мѣстопо
ложеніе инородцевъ сблизило ихъ съ русскими, почему они 
всѣ. говорятъ по русски, за исключеніемъ діітей и дѣвочекъ под
ростковъ. Съ русскими инородцы живутъ въ мирѣ и согласіи, пе
ренимаютъ русскіе обычаи, одежду, обувь, запятія. Главное запя
тіе крестьянъ и инородцевъ скотоводство и хлѣбопашество, —хотя 
большая часть инородцевъ хлѣбопашествомъ занимается въ очень 
небольшомъ размѣрѣ.. Въ приходѣ есть двѣ школы: въ селѣ ІІо- 
во-Марьясовскомъ церковно-приходская школа и въ деревнѣ Коня
евой — министерская, въ которыхъ обучается около 70 дѣтей обо
его пола. Ст. 1885 года, по опредѣленію Св. Синода, въ Ііово-Марь- 
ясовскомъ приходѣ положенъ трехчленный причтъ: священникъ, 
діаконъ и псаломщикъ. Причтъ помѣщается въ общественныхъ 
квартирахъ.

Новоселовскій Петро-Павловсній приходъ открытъ приблизи
тельно въ 1802 году (точныхъ данныхъ о времени открытія пѣтъ); 
приходъ этотъ самостоятельный, а не выдѣлившійся изъ другого. 
Село ІІовоселовское находится на лѣвомъ берегу рѣки Енисея,— 
на раввинѣ, окруженной горными холмами. Остальная часть, со
стоящая изъ семи деревень, расположена такимъ образомъ: три 
деревни одинаково ст. селомъ, три деревни по холму праваго бе
рега р. Чулыма и одна деревня въ степи. Мѣстность здоровая. 
Отъ Красноярска село находится въ 250 вер.; отъ Минусинска въ 
192 вер.; отъ ближайшей желѣзно-дорожной станціи „Ачинскъ14 
въ 160 в. и отъ пароходной пристани „Новоселовская“ въ 5 в. 
Почтовое отдѣленіе “ІІовоселовское44 и врачебный пунктъ нахо
дятся въ самомъ селѣ. Деревень въ приходѣ семь: Трифонова. 
Янова, Кокорева, Аешка, Мало-Тумненская, Легостаева и Старая 
деревня. Разстояніе этихъ деревень отъ села не превышаетъ 25 в. 
Сообщеніе между ними и селомъ удобное во все время года. Цер
ковь въ приходѣ одна — каменная. Въ ней два престола: одинъ 
—главный въ честь Апостоловъ Петра и Павла и второй—при
дѣльный въ честь Св. Николая Мирликійскаго; выстроена она въ 
1824 г. При церкви есть библіотека—вполнѣ удовлетворительная. 
Церковно приходскихъ школъ въ приходѣ пѣть. Есть школы ми- 
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яистерскін, ихъ три: 1-ц) въ самомь селѣ — школа двухклассная; 
помѣщается опа льновомъ каменномъ зданіи и 2) въ двухъ дерев
няхъ одпокласспыя. Одна изъ эі ихъ послѣднихъ школъ имѣетъ 
помѣщеніе въ собственномъ деревянномъ исправномъ домѣ, другая 
—въ временномъ зданіи. Въ приходѣ имѣется попечительство и 
богадѣльня. Изъ гражданскихъ учрежденій въ селѣ можно указать 
на врачебный пунктъ, мировой участокъ, почтовое отдѣленіе, во
лостное правленіе, районную инспекцію народныхъ училищъ и 
крестьянскій участокъ. Но штату при церкви полагается одинъ 
священникъ и псаломщикъ. Жалованья отъ казны: священнику 
300 руб. в'ь годъ, псаломщику 10(1 р. въ годъ. Доходовъ за требо- 
псвравлепія въ среднемъ 1200 р. на причтъ. Причтовыхъ домовъ 
два; состояніе ихъ вполнѣ удовлетворительное. Земли при церкви 
состоитъ: усадебной 3 десятины, пахотной 47 десятинъ, лѣса 9 де
сятинъ. Церковный капиталъ — 500 руб., причтовый 660 руб. На
селенія въ приходѣ: 1576 душъ муж. и., 1556 душъ ж. п. Состоитъ 
оно изъ коренныхъ сибиряковъ и незначительнаго числа ссыль
ныхъ. переселенцевъ. Сектантовъ и раскольниковъ въ приходѣ 
пѣтъ. Занятія прихожанъ сельско-хозяйственныя.

Отронсмгі Троицкій приходъ выдѣленъ изъ прихода Ндрип- 
ской церкви въ 1000 году. Онъ названъ такъ по рѣкѣ Отроку, 
который впадаетъ въ рѣку Сыду. Село основано переселенцами, 
преимущественно изъ Вятской, Пермской и Тобольской губерній, 
(і0—70 д. тому назадъ. Оно окружено деревнями сего прихода: съ 
востока Козиной, въ 9 в. отъ села; съ с.— востока д. Силкиной 10 
вер.; съ запада д. Лутагъ 4 в. и далѣе—д. Адрпхой 8 в. Вся мѣ
стность прихода весьма гористая: есть много болотъ и мелкихъ 
рѣчекъ; дороги очень плохія. Съ юга граничить съ приходомъ 
Клышинскимъ, сь запада Идрпнскимъ, сь сѣвера Никольскимъ, 
сь востока тайгой, гдѣ па, разстояніи не менѣе 100 верстъ отъ 
Отрока начинаются рѣдкіе участки мелкихъ золотыхъ пріисковъ. 
Оть Красноярска с. Отрокъ отстоитъ па 500, отъ г. Минусинска— 
въ 110 верст.; отъ Ачипско-Мипусипской желѣзной дороги отсто
итъ къ востоку па 150 в.; отъ пароходной пристани „Сорокііпо", 
па рѣкѣ Енисеѣ — па 80 в.. отъ Идрппскаго почтоваго отѣлспія, 
отъ волостного правленія и врачебнаго пункта —на 33 вер. Мѣ
стность нельзя назвать здоровою. Каждый годъ ее посѣщаетъ 
тифъ, есть постоянные больные отьлихарадки; мноііе страдаютъ отъ 
ревматизма. Въ приходѣ одна церковь, деревянная, построена въ 
1902-мъ году, во имя Св. Жнвотв. Троицы. Библіотечка при церк
ви скудная. Школа въ селѣ церковпо-прпходская, одноклассная, 
смѣшанная; учащихся въ минувш. году было 59 челов. Причтъ 
положенъ двучленный —священникъ и псаломщикъ. Священникъ 
получаетъ жалованья отъ казны —400 руб. въ годъ, а псаломщикъ 
125 р.; въ 1915 году доходовъ па причтъ было 493 руб. Причто
выхъ два дома.—Домъ священника выстроенъ па болотистомъ мѣ
стѣ, отчего весь низъ его погнилъ, что отзывается па здоровьѣ. 
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обитателей; удобствъ въ хозяйственномъ отношеніи пѣть; продук
ты пищевые сохранять негдѣ- Церковной земли пахатной и сѣ
нокосной 66 десятинъ. Причтоваго капитала 231 руб. 50 кои. 
Церковнаго капитала въ сберегат. кассѣ хранится. 214 руб. и 
уступлено Комитету по устройству Красноярск. епарх. ,доходна
го дома" -100 руб. Всего нравосланаго населенія въ приходѣ, со
стоитъ 2991 душа: изъ нихъ муж. пола 1501 д.. жен. 1487 д. Весь 
приходъ состоитъ изъ переселенцевъ разныхъ губерніи Россіи; 
пародъ грубый, безграмотный по-головпо, неразвитой и не любитъ, 
никакой новизны, на что. вѣроятно, вліяютъ раскольники. Въ при
ходѣ. иновѣрцевъ пѣть, католиковъ. весьма не много. Сектантовъ 
и раскольниковъ въ приходѣ, считается свыше 60-ти семей авст
рійскаго согласія, часовенипковъ, стариковщины, спасова согласія, 
поморцевъ. странниковъ, ф.і.іпиііовцевъ, ііодполышковъ пдр. Стрем
ленія вести пропаганду между православными у раскольниковъ не 
наблюдается. Пхъ жизнь характеризуется вообще равнодушіемъ 
къ вопросамъ вѣры: отчасти скучаютъ оторванностью отъ право
славнаго населенія, завиду ютъ церковной службѣ православныхъ, 
п только пхъ косность, обычай придерживаться старины, вѣрованій 
отцовъ и дѣдовъ, и укоризны единовѣрцевъ удерживаютъ ихъ отъ 
перехода въ православіе. Занятіе жителей — земледѣліе, отчасти 
рыбная ловля, звѣриный промыселъ.. Торговля незначительная.

Паначевснін приходъ открыть въ 1903 году. Выдѣлился изъ 
приходовъ Дѣтловской и Кпышппекой церквей. Паначсвское рас
положено па рѣкѣ Терехтѣ, въ мѣстности плодородной и вполнѣ, 
здоровой. Оть Красноярска отстоитъ, въ 580 в., «тъ Минусинска 
въ ЮО и., отъ участковой лечебпицы въ 34 в, гюлостное правле
ніе съ. почтовыми операціями въ. с. Папачевскомъ, оть телеграф
ной станціи въ 99 в., оть пароходной .пристани «Д’орокіпю1' въ 
70 вер., врачебный пунктъ въ селѣ. Деревень въ приходѣ 9: Со
нина, Карташева. Домбрачесва, Сидорова, Нижне-Быстрая. Верхне- 
Быстрая. Впкуловка, Знаменка и Мокипа, отстоять онѣ отъ села 
Паиачевскаго въ 4—15 вер., сообщеніе безпрепятственное. Цер
ковь въ приходѣ одна, деревянная, построена въ 1901 году, во 
нм'! Св. Животворящей Троицы. Школт. въ. приходѣ 3: церковно
приходская въ. Папачевскомъ. и министерскія въ деревняхъ Сидо
ровой и Знаменкѣ. Паиачевская школа помѣщается въ общоствеи. 
домѣ, обучается въ пей до 75 дѣтей. Причтъ, состоитъ, изъ. свя
щенника и псаломщика, съ жалованьемъ, отъ. казны: 1-му 400 р., 
а 2-му 175 р. въ годъ.. Кружечнаго дохода ими получается около 
400 р. въ годъ, па причтъ. Домъ для священника общественный, 
маловмѣстительный и холодный; дома для псаломщика нѣть. Зем
ли при церкви: усадебной, вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ,, 2 д., 
пахотной 79 дсс. и сѣпокосной 20 дес. Церковныхъ, и причтовыхъ 
капиталовъ пѣтъ. Населеніе въ приходѣ: 1344 души м. и. и 1347 
душъ, ж. и., православнаго вѣроисповѣданія. Кромѣ того австрійска
го толка 134 души и безпоповцевъ 1717 душъ. Населеніе прихода
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•со'стойтт. изъ коренныхъ сибиряковъ и переселенцевъ Пермской 
губерніи. Занятіе прихожанъ преимущественно хлѣбопашество и 
(■КОТОВОДСТВО.'

Петропавловскій приходъ открытъ вь 1915 году, составился 
онъ изъ новыхъ переселенческихъ поселковъ. С, Петропавловское 
расположено па рѣкѣ Верхній Кпышъ, вт. мѣстности хлѣбородной 
и лѣсной, вполнѣ здоровой. Отъ Красноярска отстоитъ, оно въ 
500 в., отъ Мину списка въ 150 в., отъ Ку распиской почтовой кон
торы вт. 78 в., отъ Минусинскихъ телеграфной станціи и паро
ходной пристани въ 150 в. Деревень въ приходѣ. 3: Черемшапка, 
вт. 7 в.. Тюхтатская въ 8 в. и.Гулясвка въ 10 в. отъ села. Церк
вей въ приходѣ, нѣтъ, служба совершается вт. приспособленномъ 
къ тому домѣ, на переносномъ антиминсѣ.. Школъ въ приходѣ 2 
министерскія: 1-я вт. дер. Тіохтятекой, а 2-я въ д. Черсміпанкѣ. 
Причтъ состотъ изъ священника и псаломщика, съ жалованьемъ 
отъ казны: первому 000 р., а 2-му 200 р. въ содъ. Кружечнаго 
дохода, ими получается около 400 р. вт. годъ па причтъ; причто
выхъ домовъ нѣтъ. Надѣлъ земли прихода еще не выясненъ. 
Церковнаго и ирпчтового капитала нѣтъ. Населенія вт. приходѣ: 
правосланаго вѣроисповѣданія 819 душъ мужск. пола и 862 души 
ж. п., кромѣ того: баптистовъ 20 дуіпь и безпоповцевъ 217 душъ. 
Занятіе прихожанъ преимущественно хлѣбопашество п скотовод
ство.

Потрошиловскій Петропавловскій приходъ открыть въ 1915 г., 
выдѣлился изъ прихода Минусинскаго Спасскаго Собора. Храмъ 
деревянный съ однимъ престоломъ построенъ въ 1902 году, тща
ніемъ прихожанъ и строителя крестьянина Я. Я. Стрѣ.лкова. Утва
ри при церкви мало. Библіотеки пѣтъ. Отъ Красноярска село от
стоитъ въ 530 в., оть Минусинска въ 35 вер. Въ приходѣ кромѣ, 
села одна деревня Николаево-Пстровская. Имѣется одно министер
ское одноклассное училище. Штатный причтъ изъ спящепппьа съ 
жалованіемъ 450 р. и псаломщика съ жа.іов. 150 руб. вь годъ. 
Доходы причта еще не опредѣлились. Домовъ для причта пока 
нѣть. Жителей въ приходѣ. 797 душъ м. и. и 856 ж. п. Изъ нихъ 
15 раскольниковъ и 1 иновѣрецъ; остальные православные.

Пойловскій Николаевскій приходъ открыть 13-го декабря 
1914 года; отдѣленъ отъ прихода Шалаболинскііго. Село Пой.іов- 
ское образовалось изъ заимокъ крестьянъ. Мѣстность степная, съ 
рѣдкими березняками. Подлѣ протекаетъ большая рѣка Туба, 
правый притокъ Енисея. Веспою по Тубѣ бываетъ большой 
сплавъ барокъ, наполненныхъ хлѣбомъ. Въ половодье по Тубѣ, 
поднимается и парохода.. Мѣстность здоровая. Оть епархіальнаго 
города село находится въ 460 вер., оть уѣзднаго—въ 55, тамъ жё 
и пароходная пристань. Приходъ состоитъ изъ Одного села. Вт. се
лѣ имѣется одна деревянная церковь во имя Св. Николая, по
строенная въ 1899 г; Въ 3-хъ верстахъ отъ села, па горѣ, подлѣ 
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р. 'Губы, имѣется каменная часовня, построенная крест. Владими
ромъ Мельниковымъ. Къ этой часовнѣ ежегодно 15 іюля быва
етъ крестный ходъ, гдѣ и совершается молебенъ Св. Владимиру. 
Имѣется министерская школа, съ количествомъ учащихся вт. 108 
человѣкъ. Причтъ состоитъ изъ священника, съ жалованьемъ въ 
300 руб., и псаломщика, который получаетъ 100 руб. Доходность 
причта 300 руб. Руги нѣть. Сѣнокосная и пахотная земля удов
летворительная. Населеніе состоитъ изъ 1035 человѣкъ: 520 муж. 
и 515 жен. п. и состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и пересе
ленцевъ изъ Орловской, Тамбовской и др. губерній средней 
полосы Европейской Россіи. Все населеніе православное. Сек
тантовъ пѣтъ. Крестьяне занимаются хлѣбопашествомъ и ското
водствомъ. Кустарное производство въ зачаточномъ состояніи.

Разъѣзженсній Вознесенскій приходъ состоитъ изъ села Разь- 
ѣженскаго и деревни Листвянки. Выдѣлился онъ въ 1902 
году изъ Ермаковскаі’о прихода, находится отъ села Ермаковска- 
го вь 20 вер. Село расположено въ долинѣ, въ 3-хъ верст. отъ 
рѣки Ои, вь мѣстности лѣсистой, здоровой и очень живописной. 
Па югъ и па юго-востокъ отъ села начинаются высокія лѣсистыя 
горы—отроги Саянскаго хребта. Деревня Листвянка расположена 
в’ь 5 вер. отъ села Разъѣзжеискаго па рѣкѣ Оѣ въ одинаковой съ 
селомъ мѣстности.Село отъ ('.Красноярска находится вт. 600 вер., отъ 
Минусинска въ 95 верс., отъ волостного правленія, почтово-теле
графнаго отдѣленія и медицинскаго пункта въ селѣ Ермаковскомъ 
въ 20 верст. Путь изъ с. Разъѣзжеискаго въ д. Листвянку плохой, 
вь весеннее время въ особенности, т. к. приходится переправлять
ся черезъ рѣку Ою, которая весной сильно разливается. Церковь 
въ приходѣ одна, во имя Вознесенія Христова, однонрестольная, 
деревянная, построенная въ 1888 г.; въ 1904 іюду церковь была 
перестроена. Благочинническая библіотека имѣется вт. селѣ 
Бепскомъ. Въ приходѣ имѣется одна министерская школа съ 93 
учащимися; собственное зданіе сгорѣло въ 1915 г. и теперь школа 
ютится въ наемномъ помѣщеніи. Имѣется въ приходѣ приходское 
попечительство. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Жалованья отъ казны получаютъ, священникъ 490 руб., 
а псаломщикъ 215 р. въ годъ; руги не получаютъ: т. к. нарѣзана 
земля пахотная. Доходовъ бываетъ па причтъ около 300 р. въ 
годъ. Причтовый домъ имѣется только одинъ для священника, а 
псаломщику платитъ общество квартирныя деньги, 3 р. въ мѣсяцъ. 
Земли имѣетъ причтъ пахотной и сѣнокосной 65 дес., усадебной 
4 дес. и лѣсной 20 дес. Населенія 752 м. п. и 782 д. ж. пола. 
Православнаго населенія въ приходѣ 733 м. и. и 766 д. ж. пола, 
въ томъ числѣ католиковъ 17 д. м. и. и 14 д. ж. п. Сектантовъ 
и раскольниковъ нѣть. Населеніе преимущественнно состоитъ изъ 
переселенцевъ Вятской, Казанской губ. и др. Жители занимают
ся главнымъ образомъ земледѣліемъ, затѣмъ охотой, добычей орѣ
ховъ, отчасти и сплавомълѣса и дровъ въ г. Минусинскъ по рѣкѣОѢ.

і
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Сабинскій Петро-Павловскій приходъ сначала былъ образо
ванъ изъ однихъ поселенцевъ разныхъ губерній Европейской Рос
сіи, но съ теченіемъ времени къ нимъ прибывали добровольные 
переселенцы. Поселеніе, начиналось въ первой половинѣ XIX сто
лѣтія при бывшемъ губернаторѣ г. Падалкѣ, который, передаютъ, 
и далъ названіе селу въ намять будто бы сабинянъ, жившихъ въ 
Италіи. Село Сабинское расположено у самыхъ предгорій Саян
скаго хребта, который тянется съ запада па востокъ, на равнинѣ 
въ 40 верстъ па сѣверъ. Окружающая мѣстность здоровая. Са
бинскій приходъ находится отъ Красноярска въ 625 вер., отъ Ми
нусинска въ 90 в.. отъ пароходной пристани (г. Минусинскъ) 90 
в., оть почт. отдѣл. (с. Бейское) 17 вер.; тамъ же волостное правленіе 
и врачебный пунктъ. Въ Сабинскомъ приходѣ имѣется кромѣ села 
семь деревень: Кальская, Означенская, Богословка, Новокурская, 
Николаевка, Красно-озерская и Троицкая; первыя двѣ деревни 
состояли раньше изъ старожиловъ-сибиряковъ, а потомъ присоеди
нились и переселенцы, остальныя деревни населены исключитель
но новоселами разныхъ губерній, поселившимися 8 л. тому на
задъ. Всѣ эти деревни почти окружаютъ село Сабинское и нахо
дятся оть него огь 5 до 17 вер.; во всѣ деревни пути сообщенія 
удобны. Въ приходѣ имѣется одна церковь, деревянная, построена 
въ 1866 году, съ однимъ престоломъ во имя св.Ап. Петра и Павла. 
Въ настоящее время храмъ оч. тѣсенъ для молящихся, потому 
что новоселы усерднѣе посѣщаютъ храмъ, нежели старожилы. 
Храмъ приходитъ въ ветхость, но старожилы нисколько не забо- 
ботятся о постройкѣ новаго храма. Библіотека достаточная. Въ 
районѣ мѣстнаго благочинія есть благочинническая библітека. Въ 
приходѣ три школы однокласспыя въ д. д. Кальской и Означенной, 
а въ селѣ Сабинскомъ 2-хъ классная; обставлены оч. хорошо. 
Есть въ приходѣ церковно-приходское попечительство. Штатный 
причтъ получаетъ казеннаго жалованья: священникъ 390 р., пса
ломщикъ 100 р. въ годъ; руги пѣтъ, причтовыхъ доходовъ быва
етъ въ годъ до 1000 р. Для причта имѣется два общественныхъ 
дома, оба требуютъ капитальнаго ремонта,а надворная постройка 
разрушилась и прихожане совсѣмъ отказались исправлять какія- 
либо нужды въ постройкѣ. Пахотная земля, сѣнокосная и лѣсъ 
имѣются, но въ точности ихъ опредѣлить нельзя, потому что пла
на еще нѣтъ. Причтоваго капитала нѣтъ, а церковнаго 264 р. 78 
копѣекъ. Этотъ капиталъ собирается па построеніе новаго камен
наго храма. Въ приходѣ имѣется 765 домовъ, въ нихъ православ
ныхъ жителей 2473 д. м. и. и 2335 д. ж. п., баптистовъ 9 домовъ 
съ 17 д. м. м. и 15 ж. п. Другихъ сектантовъ и разновѣрцевъ въ 
приходѣ нѣтъ; баптисты въ приходѣ совсѣмъ обезличены, а пото
му и никакой пропаганды не распространяютъ; напротивъ сами 
стали относиться снисходительно къ православной вѣрѣ. Всѣ жи
тели прихода занимаются хлѣбопашествомъ, осенью иногда ходить 
въ тайгу охотиться на звѣря и собирать кедровый орѣхъ.
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Сагайсхій Богородице-Смоленсній приходъ. Время открытія 
неизвѣстно. Настоящая деревянная церковь, въ честь Смоленской 
Божіей Матери, построена тщаніемъ прихожанъ въ 1891 году. 
Церковь обнесена каменною оградою. Прежняя церковь, постро
енная въ 1872 году, пожертвована жителямъ деревни Пепловой. 
ПІалабо.шнскаго прихода. Сагапскій приходъ отстоитъ отъ Кра
сноярска въ 595 вер., отъ Минусинска въ 80 в., отъ Каратузскаго 
почтоваго отдѣленія и врачебнаго пункта въ 7 в. Кромѣ села въ 
приходѣ четыре деревни: К.ночпнская, Псаевская. Уджейская и 
Качульская. Кромѣ церкви въ селѣ; есть часовня въ деревнѣ Уд- 
жеііекой и молитвенный домъ во имя свят. Николая въ д. Качуль- 
скоГі. Церковныхъ школъ вь приходѣ нѣтъ—министерскихъ три: 
въ селѣ, и деревпях’і. Качульскоп и Уджей. Причта положено: свя
щенникъ съ жалованьемъ 300 р. и псаломщикъ 100.; кружечныхъ 
доходовъ на причтъ въ 1913 г.—1581 р. Вмѣсто пахотной земли 
причтъ получаетъ ругу—свищ. 240 пуд., псаломщ. 84 пуда и про
сфорня 24 пуда; усадебной и сѣнокосной земли 36 дсс. Дома для 
причта общественные. Священническій домъ новый, а псаломщи
ческій требуетъ ремонта. Населенія въ приходѣ 2652 м. и. и 2553 
ж. и.; изъ нихъ только 8 человѣкъ католиковъ.

Салбинскій Михаило-Архангельскій приходъ открыть въ 1901 
году, выдѣлился изъ приходовъ Отрокской и Идрппской церквей. 
С. Салбпиекоо расположено па рѣкѣ Салбѣ, въ мѣстности плодо
родной и лѣсистой; климатъ здоровый. Отъ Красноярска отстоитъ 
въ 590 в., отъ .Минусинска въ 70 в., отъ почтоваго отдѣленія въ 
с. Идрппском'ь въ 25 в., отъ телеграфной станціи въ 50 в., отъ 
участковой лечебницы въ 50 в. Волостное правленіе и врачебный 
пунктъ въ селѣ ('албанскомъ. Деревень въ приходѣ 5: (’пасо-Прс- 
ображенская, Галактіонова, Салбипо-Кайбальская, Мало-Куреж- 
ская и Ново-Покровская. Отстоять они отъ села вч. 4—15 верст., 
сообщеніе безпрепятственное. Церкви въ с. Салбипскомъ нѣтъ, а. 
есть молитвенный домъ, построенный въ 1901 году, во имя Св. 
Архистратига Михаила. Библіотека незначительная. Приписныхъ 
церквей в'ь приходѣ одна, въ д. Галактіоновой, построена въ 1913 
году во имя Св. Великомуч. Параскевы, молитвенный домъ въ д. 
ІІово-Покровскон построенъ въ 1910 году, во имя Покрова Пре
святой Богородицы. Есть въ приходѣ ц-приходское попечи
тельство. Школъ въ приходѣ 3. министерскія; въ с. Салбпнскомъ, 
и въ д. Галактіоновой и Ново-Покровской. Причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика, съ жалованьемъ отъ казны: 1-му 300 
руб., 2-му 100 руб. въ годъ. Кружечнаго дохода ими получается 
около 800 р. въ годъ па причтъ. Причтовые дома имѣются, по
строены они па церковной землѣ, тщаніемъ прихожанъ, удовле
творительные. Земли при Салбипскомъ молитвенномъ домѣ: уса
дебной, вмѣстѣ; съ погостомъ церковнымъ 2 дес., пахотной 84 д., 
сѣнокосной 13 д. н подъ лѣсомъ 20 д. Капитала при Салбипском'ь 
молитвенномъ домѣ 2120 р. 86 к. Православнаго населенія въ 
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приходѣ: 1637 душъ м. и. и 1701 д. ж. и. Кромѣ того: австрій
скаго толка 410 душъ, безпоповцевъ 200 душъ и бѣглопоповцевъ 
25 душъ. Занимаются прихожане преимущественно хлѣбопаше
ствомъ и скотоводствомъ.

Салбинсній Троицкій приходи открытъ въ 1910 году; выдѣ
лился изъ Ермаковскаго прихода. Село Салбпнское населено око
ло 60-ти лѣтъ тому назадъ крестьянами переселенцами изъ Вят
ской губерніи, названіе свое село получило отъ рѣки Салбы на 
которой оно расположено. Мѣстность степная, гористая (около Са
янъ) вполнѣ здоровая. Село находится отъ Красноярска вт. 600 
вер., отъ Минусинска въ 95 верст., отъ почтоваго отдѣленія—Гри
горьевскаго и волостного правленія въ 18 вер., отъ врачебнаго 
пункта — въ селѣ Ермаковскомъ въ 15 вер. Деревень въ прихо
дѣ шесть:, д. Верхній Кебежъ? Григорьевка, Чернорѣчпнская, 
ІІовополтавская, Ноно-Саянская и Мапзальевск’ь; заселены выход
цами Вятской, Орловской, Харьковской, Полтавской, Черниговской 
и Курской губ. Разстояніе отъ села отъ 7 до 29 версть. Пути 
сообщенія между селомъ и деревнями удобны. Церковь въ приходѣ 
одна, деревянная, построена вь 1906 году, въ честь св. Троицы. 
Библіотека при церкви имѣется, кромѣ того есть районная благо
чинническая библіотека въ с. Бейскомъ. Молитвенный домъ имѣ
ется въ д. Ііовоііолтавской. Церковныхъ школъ въ приходѣ, пѣтъ, 
а министерскихъ имѣется 4 школы, изъ копхь 2 имѣютъ собст- 
ненпыя помѣщенія —И.—Полтавская и Григорьевская, а 2—Са
бинская и Кебежская помѣщаются въ наемныхъ домахъ, весьма 
тѣсныхъ и неудобныхъ Въ приходѣ: врачебный пунктъ, мировой 
участокъ, почтовое отдѣленіе, волостное правленіе. ІПтатъ^ причта: 
священникъ и псаломщикъ; жалованья—священнику 450 р., а 
псаломщику 150 р. въ годъ, руги пѣтъ, доходы за требоисправле- 
піе 800-900 руб. па причтъ. Причтовые дома есть какъ для свя
щенника, такъ и для псаломщика; земля пахотная и сѣнокосная 
для причта имѣется. Капиталовъ у причта п церкви нѣть. Насе
ленія въ приходѣ: муж. пола 2003 д. и жен. пола 2010 дунгь. Въ 
числѣ жителей прихода есть семействъ 10 расколышкові, безпо
повскаго толка, но они пропаганды своего ученія среди право
славнаго населенія не ведутъ, сектантовъ въ приходѣ пѣть. Жи
тели занимаются исключительно хлѣбопашествомъ.

Синявинскій Богоявленскій приходъ открыть въ 1893 году; Онъ 
образовался изъ частой двухъ сосѣднихъ приходовъ: > сть-Абакаи- 
скаго и Аскызскаго. Весь приходя, расположенъ па рѣчкѣ Уйбатъ, 
которая впадаетъ въ притокъ Енисея—Абаканъ. Самое село съ 
храмомъ находится на рѣчкѣ Нинѣ, въ предтаежной мѣстпостіі:- 
кругомъ горы, къ востоку гористая степь, кч. западу тайга, конча
ющаяся па склонахъ Алтайскаго хребта, въ Томской губерніи, 
Кузнецкаго уѣзда. Мѣстность не совсѣмъ здоровая, много быва
етъ случаевъ смерти отъ чахотки. Село Синявинское отстоитъ въ 
620 в. отъ г. Красноярска, отъ уѣзднаго и равно пароходной при 
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стапи—Минусинска въ 120 вер. Въ недалекомъ будущемъ (1916- 
17 г. г.) станція желѣзной дороги будетъ въ 27 вер., тамъ же вѣ
роятно будетъ и почтовое отдѣленіе, которое въ настоящее время 
находится въ селѣ Бейскомъ, Минусинскаго уѣзда, за 105 вер., 
здѣсь же находится и лечебница. Волостное правленіе въ 70 вер. 
въ селѣ Аскызскомъ. Причту во время объѣздовъ приходится по
сѣщать около 80 мѣсто прихода, включая сюда всѣ лѣтнія заим
ки инородцевъ. Живутъ инородцы улусами, рѣдко доходящими до 
20 юртъ. Всѣхъ же основныхъ улусовъ, числящихся по исповѣд
нымъ росписямъ церкви, числомъ 53. Нѣкоторые изъ улусовъ нахо
дятся верстъ па 70 отъ храма. Сообщеніе между улусами безпре
пятственное1. Въ приходѣ одна деревянная церковь; освящена 26 
сентября 1896 года. Престолъ въ храмѣ, одинъ въ честь Богояв
ленія Господня. Библіотека при церкви скудная. Кромѣ храма, въ 
приходѣ имѣется еще два молитвенныхъ дома: 1-й на разорившем
ся пріискѣ бр. Барташовыхъ, въ 15 вер. отъ храма, основанъ въ 
1891-92 году, а 2-й въ Чарковскомъ улусѣ за 25 вер. отъ храма, 
основанъ въ 1898 году. Въ улусѣ Чарковскомъ, какъ равно въ се
лѣ Сипявипскомъ, есть церковно приходскія школы. Школы по
мѣщаются въ собственныхъ зданіяхъ. V Спиявпнской школы зда
ніе въ виду увеличенія ежегоднаго числа учащихся, становится 
непригоднымъ, проэктируется новое зданіе. По штату положено: 
священникъ и псаломщикъ, съ жалованіемъ: первому оть казны 
606 руб., а второму 200 въ годъ. Кромѣ жалованія, оба за требо- 
исправленіе получатъ въ годъ въ общемъ до 250 руб. Причтовые 
дома хорошіе. У церкви есть лѣсной надѣлъ верстахъ въ 15 оть 
села Сипявнпскаго. Причтъ имѣетъ сѣнокосный надѣлъ, мѣстами 
на немъ съ лѣсомъ, всего считается 99 десятинъ, въ семи отру
бахъ. Планы имѣются только па часть земли. Причтъ пользуется 
процентами съ безпрерывно-доходнаго капитала въ 200 руб., цер
ковный капиталъ ничтоженъ. Населеніе прихода состоитъ исклю
чительно изъ православныхъ инородцевъ и двухъ семей—русскихъ. 
Инородцевъ 1532 д. м. и. и 1458 д. ж. пола, русскихъ 6 д. м. п. 
и 6 д. ж. и. Инородцы занимаются рѣдко хлѣбопашествомъ, а боль
шинство скотоводствомъ.

Сисимсній Троицкій приходъ открытъ въ 1857 году. Село Си- 
симъ было деревней, принадлежавшей Караулыіо-Острожскому 
приходу. Приходъ и село получили названіе отъ р. Сисима; село 
основано въ концѣ XVIII вѣка, такъ какъ по документамъ Караульно- 
Острожской церкви въ 1800 году деревня эта уже существовала. 
Въ 1857 году жители деревни Сисима, вслѣдствіе неудобства со
общенія черезъ рѣку Енисей съ приходской церковью, рѣшили об
разовать самостоятельный приходъ, войдя въ согласіе съ жителями 
селеній Коряковой, Брагиной, Убея и Глядепа, лежащихъ на 
томъ же правомъ берегу Енисея, обратились съ ходатайствомъ 
къ Епископу Томскому и Енисейскому Пароепію, которымъ и 
былъ разрѣшенъ вопросъ объ открытіи прихода и постройкѣ хра- 
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на. Въ селѣ Сисимѣ была часовня, которую вѣнчалъ большой де
ревянный 8-ми конечный крестъ съ написаннымъ па немъ Распя
тіемъ Господа, работы самоучки художника; въ этой то часовнѣ 
до построенія храма и соовершаіиись божественныя службы, кромѣ 
литургіи. Первоначально Сисимскін приходъ состоялъ изъ села 
Сисима, деревень: Коряковой, Брагиной, Медвѣдевой, Убея и 
Глядена, но потомт., вслѣдствіе несогласія жителей Сисима сь жи
телями прочихъ деревень построить храмъ въ д. Коряковой, въ 
1861 г. жители названныхъ дер., кромѣ д. Коряковой, отдѣлились и 
образовали самостоятельный приходъ съ храмомъ въ с. Медвѣдсв- 
скомъ. Приходъ расположенъ по правому берегу Енисея, соб
ственно но его протокамъ: Ангарѣ, (.'средней', Сисимской и Шеха- 
байской; съ южной стороны горы и тайга, поперекъ приходъ пере
сѣкаетъ рѣка Сисимъ. Мѣстность здоровая. Село отъ г. Красно
ярска находится въ 170 вер. но рѣкѣ Енисею; отъ Минусинска 
въ 330 вер. Пароходныхъ пристаней двѣ: Убейская, лежащая вы
ше села по Енисею на 20 верстъ и Даурская, ниже села на 
17 верстъ. Почтово-телеграфное отдѣленіе находится въ селѣ Но- 
воселовскомъ въ 55 вер. тамъ же врачебный пунктъ. Въ селѣ 
Комскомъ въ 40 вер. имѣется волостное правленіе, при немъ поч
товая операція, пріемный покой. Въ Симимскомъ приходѣ одна 
деревня Корякова въ 3 вер. Сообщеніе лѣтомъ черезъ р. Сисимъ 
затруднительно: мостовъ нѣтъ; весною же и осенью во время ле
дохода и рѣкостава совершенно прекращается; въ половодье со
общеніе поддерживается при посредствѣ лодокъ по протокамъ. Цер
ковь въ приходѣ одна,деревянная, освящена въ 1865 году въ честь 
Святой Троицы. Храмъ одпопрестолыіый. Церковная библіотека 
незначительная. Въ селѣ Сисимскомъ и деревнѣ Коряковой шко
лы министерскія, находятся въ удовлетворительномъ состояніи. 
Есть церковно-приходское попечительство; открыто 3 ноября 1914 
года. Причтъ двухчленный; жалованья отъ казны священнику но 
ложено 500 руб., псаломщику 200 руб., руги 240 пуд. и 84 и.. за 
требоисправлепія поступаетъ въ среднемъ въ годъ 340 руб. Для 
причта имѣется два дома: домъ для священника и нѣкоторыя слу
жбы приходятъ въ ветхость, домъ для псаломщика хорошъ, надвор
ныя службы плохи. Усадебной земли по клану числится 2378 квад. 
саж., въ дѣйствительности одинъ участокъ занимаютъ крестьяне 
своими домами и дворами; другой участокъ по берегу протоки 
емытъ водой и отъ него осталась полоса отъ 3 до 6-ти саж. ши
риной; причтовые дома занимаютъ мѣсто на церковной площади' 
сѣнокосной земли причтъ имѣетъ 5442 десят.; пахотной земли и 
лѣсу еще не нарѣзано. Церковь не имѣетъ никакихъ угодій. Ка
питаловъ церковныхъ и причтовыхъ нѣть. Населеніе прихода сос
тоитъ изъ крестьянъ старожиловт. всего изъ 1411 душъ, всѣ пра
вославные. Жители занимаются земледѣліемъ, лѣснымъ промыс
ломъ; въ хорошій іодъ не малымъ подспорьемъ служитъ охота, и 
рыбная ловля осенью въ рѣкѣ Сисимѣ. Въ урожайные годы мпо-
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гіе крестьяне весной плавятъ въ г. Красноярскъ па продажу хлѣбъ, 
муку ржаную и пшеничную. ■

Сонскій Миханло-Архангельсній приходъ первоначально былъ 
открыть въ 1863 году и закрыть въ 1865 году, а вновь открытъ 
въ 1896 году. Выдѣлился онъ частію изъ Усть Ербинскаго прихо
да и частію изъ Усть-Фыркальскаго. Село Сонъ называется по 
рѣчкѣ „Сонъ", въ долинѣ которой оно стоитъ. Площадь, занимае
мая приходомъ, съ сѣверной и восточной сторонъ степная и го
ристая, а съ южной и западпой-горпая лѣсистая; рѣчки по ней 
протекаютъ очень маленькія; есть озера большія, какъ, напримѣръ, 
ѢІткуль (по татарски Плпг-кюль значитъ „50-е озеро"), и Широ, 
цѣлебное озеро, гдѣ есть курортъ. Село Сопъ стоить па малень
комъ ключѣ „Карасукъ", впадающемъ въ рѣчку „Сонъ". Мѣст
ность вокругъ села степная, вч. южной и западной сторонѣ горы, 
покрытыя березнякомъ. Климата, вполнѣ, здоровый. Село находится 
отъ Красноярска въ 408 вер., отч. Минусинска вч. 130 вер. Бли
жайшая желѣзно-дорожная станція „Сопъ" вч. 30 вер. и станція 
„Шира"тоже въ ЗОв.,пароходная пристань „Батепи" 50 вер.,отъ почто
во-телеграфнаго отдѣленія рудника „Юлія" въ 20 вер., отъ Знамен
скаго волостного правленія вч> 50 вер., отъ врачебнаго пункта с. 
Абаканскаго въ 90 вер. Въ приходѣ одна съ крестьянскимъ на
селеніемъ деревня Большая Ерба (Потѣхина) и 35 улусовъ съ 
инородческими, населеніемъ. Деревня „Большая Ерба" вч. 25 вер. 
отъ села, а улусы вч. разномъ разстояніи, начиная ст. 12 верстъ 
до 65. Пути сообщенія почти но всему приходу удобны. Вч. при
ходѣ два храма: Г) въ с Сопъ, построенъ въ 1900 году, деревян
ный, одпопрестолыіый въ честь Св. Архангела Михаила и 2) на 
озерѣ Широ, тоже деревянный, однонрестольный вч. честь Св. Ве
ликомученика Пантелеймона, вч. 1894 году. Церковная библіоте
ка очень бѣдна. Въ селѣ есть церковно-приходская школа, помѣ
щается вч. бывшемъ молнтвепномт. домѣ., учащій одинъ, количе
ство учениковъ не превьшіаетч. пока 30. ІІо штату причтъ сос
тоитъ изъ священника и псаломщика, жалованья отъ казны свя
щеннику 4(Ю руб., псаломщику 125 руб.; вмѣсто руги прихожане 
платятъ деньгами-97 руб. 20 коп.; доходовъ вч, года. па причтъ 
около 900 руб. Прнчтовыхь домовч. два: сравнительно новые, 
но холодные; надворныя постройки удовлетворительны. Для прич
та отведено 99 дес. покосной и пахотной земли и 20 д. лѣс
ной. КаниталоПч. причта 300 руб., капиталовъ церкви 1766 руб. 
95 коп. Прихожанъ обоего пола 2077; изъ нихъ м. и. 1068 и ж. и. 1009; 
въ томъ числѣ крестьянъ (псѣ коренные сибиряки) 690, инород
цевъ 1375; мѣщанъ 6. Въ приходѣ, проживаютъ 8 человѣкъ іудей
скаго вѣроисповѣданія. Сектантовъ и раскольниковъ нѣтъ. При
хожане главнымъ образомъ занимаются скотоводствомъ; хлѣбог.а- 
шествомч. крестьяне занимаются, по немного.
Сосновсній Трехсвятительскій приходъ выдѣлился изъ Каратузска
го въ 1901 году. Свое названіе приходъ. получилъ отч. небольшой 
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рѣчки Сосновки, протекающей по восточной окраинѣ села и отъ 
сосноваго лѣса, которымъ прежде была покрыта мѣстность, зани
маемая въ настоящее время селомъ. Село Сосповское начало на
селяться лѣтъ 30 тому назадъ. Въ настоящее время село Соспов- 
ское занимаетъ небольшую равнину, окруженную высокими гора
ми, за которыми, за исключеніемъ западной стороны, тянется неп
роходимая тайга. Западная сторона уже мало похожа на тайгу, 
лѣсъ рѣдѣегь, попадаются поселки, пашни и проходить колесная 
дорога. Съ южной стороны, па разстояніи 1 версты отъ села про
текаетъ очень красивая таежная рѣка Копь, изобилующая хоро
шей рыбой. Тайга, болотистая мѣстность и частые дожди, дѣла
ютъ климатъ селаСосновскаго сырымъ. Епархіальный городъ отъ 
села Сосновскаго стоить па разстояніи 615 верстъ, а уѣздный го
родъ Минусинскъ 120 вер. Въ уѣздномъ же городѣ находится и 
ближайшая къ селу пароходная пристань. Почтовое отдѣленіе и 
врачебный иункъ въ селѣ Каратузскомъ въ 30 вер., а волостное 
правленіе въ селѣ Сагайскомъ въ 31 верст. Всѣхъ деревень въ 
приходѣ три: Еловская въ 12 вер., Поиомаревская ьъ 6 ил і 7 в. 
и Александровская въ 7 вер. отъ села. Всѣ три деіевип начали 
селиться почти одновременно, лѣтъ 18 тому назадъ. Дорога между 
селомъ и этими деревнями гориста, иэ препятствій въ сообщеніи 
пѣтъ. Въ приходѣ была одна церковь во имя трехъ Святителей Васи
лія Великаго, Григорія Богослова, и Іоанна Златоуста. Пер
воначально жителямъ села Сосновскаго было разрѣшено пост
роить молитвенный домъ, каковой жители села Сосновскаго 
въ 1910 г. стали перестраивать па церковь и въ 1912 году пе
рестройка была закопчена. 14 септ. ІѲІЗгода отъ недосмотра 
за печами Сосно’вскій храмъ сгорѣлъ до тла. Утварь же была 
вся спасена. Библіотека церковная очень бѣдна, районной библіо
теки въ благочиніи нѣть. Въ д. Еловской есть молитвенный домъ 
построенный лѣтъ десять тому назадъ. Школъ въ приходѣ двѣ: 
церковная и министерская. Въ с. Сосновскомъ одноклаеспая цер
ковно-приходская школа. Собственнаго зданія школа по имѣетъ, а 
помѣщается въ наемномъ домѣ. Смѣта и планъ школы есть, но 
постройка но случаю военнаго времени отложена. Учащихъ въ 
школѣ двое: законоучитель и учитель. Учащихся въ шкотѣ быва
етъ отъ 24 и до тридцати. Вторая школа въ д. Еловской мини
стерская. Собственнаго зданія такъ же не имѣетъ. При Соснов- 
ской цср. по пнату положены священникъ и псаломщикъ. Первый 
получаетъ казеннаго жалованія 590 р., а второй 220 руб. въ годъ. 
Отъ прихожанъ причту положена руга въ размѣрѣ 240 нуд., по 
платится очень плохо, особенно въ самомъ селѣ. За требы причтъ 
получаетъ незначительное вознагражденіе. Причтовые дома въ при 
ходѣ деревянные. Домъ псаломщика и надворныя постройки очень 
плохи. Земельный надѣлъ причту сѣнокоса 60 десятинъ и лѣса 
30 дес. Всего населенія въ приходѣ м. и. 707, ж. ц. 709. Расколь
никовъ въ приходѣ и его округѣ до 1089 об. п. (австрійскаго то
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лка, безпоповщинскаго стариковскаго согласія). Пропагандой своего 
ученія раскольники не занимаются. Сектантовъ въ приходѣ нѣть. 
Главное запятіе жителей Сосновскаго прихода: лѣсной промыселъ 
(Копь рѣка сплавная), рыболовство, охота и хлѣбопашество.

Субботинскій Казанскій приходъ выдѣлился оть Шушенскаго 
прихода. Первый храмъ освященъ былъ въ 1864 г. Село получи
ло свое названіе отъ крестьянина Субботина, выстроившаго себѣ 
на этомъ мѣстѣ заимку, къ которой постепенно стали пристраиваться 
и другіе дома сначала Каптыревскаго селенія, а лотомъ явились сю
да переселенцы изъ Вятской губерніи, которые и составляютъ 
я/ю населенія въ приходѣ. Субботинскій приходъ, кромѣ села, имѣ
етъ еще двѣ деревни: Средне-Шушенскую въ 4-хъ вер. и Возне
сенскую въ 10 в. отъ села; расположенъ приходъ около сѣвер
ныхъ отроговъ Алтайскихъ горъ. Мѣстность въ с. Субботннскомъ 
ровная, а въ приходскихъ деревняхъ гористая, съ перелѣсками 
и таежными лѣсами. Сообщеніе сь деревнями удобное. Самое се
ло стоитъ на горной рѣчкѣ Шушѣ. Мѣстность здоровая. Село 
Субботинское оть епархіальнаго города находится въ 585 в., отъ 
уѣзднаго города въ 85 в., отъ почтоваго отдѣленія, волост. и вра
чебнаго пункта въ 18 в., (село Каптыревскос). Пароходная при
стань въ раннее весеннее время и въ половодье въ с. Каптырев- 
ском'ь (18 в.) а въ малую воду въ городѣ. Минусинскѣ (85 в.) 
Въ приходѣ одна церковь въ честь иконы Казанской Божіей Ма
тери; каменная, выстроенная на. пожертвованія прихожанъ въ пе
ріодъ времени съ 1914 года по 10 іюля 1908 года, когда она освя
щена. Библіотека при церкви незначительная. Имѣется молитвен
ный домъ-часовня въ деревнѣ Вознесенской. Въ Субботипской 
школѣ 4-хъ годичный срокъ ученія, учащихъ двое при 100 учени
кахъ. Вь Вознесенской школѣ учащій одинъ и учащихся 40 ч. 
Зданія для школъ собственныя; помѣщенія довольно и свѣта мно
го. Въ д. Ср Шушѣ школа министерская, зданіе хорошее. Въ 
приходѣ есть попечительство и приходскій совѣтъ. Причтъ при 
церкви двухчленный, жалованья ему 400 рублей въ годъ, за тре- 
исправлепія 1100 рублей, руги нѣть, милованья отъ прихожанъ 
нѣтъ. Причтовыхъ дома два: священническій, выстроенъ 5-ть лѣтъ 
тому назадъ.—помѣстительный, по недостаточно теплый; при домѣ 
надворныя постройки вполнѣ удовлетворительны. Домъ псаломщи
ка строится новый, по изъ-за войны постройка остановилась. Цер
ковной земли сѣнокосной, пахатной и усадебной 68 десятинъ, съ 
неудобной вмѣстѣ, и лѣсной дачи 20 десятинъ. Населенія въ при
ходѣ 3675 человѣкъ, изъ которыхъ раскольниковъ и сектантовъ 
70 человѣка, остальные православные. Раскольники въ приходѣ 
стариковской секты,—2 м. и 1 ж., сектантовъ-баптистовъ 34 м. и,, 
30 челов. жен. Видны слабыя попытки сектантовъ вести свою про
паганду, а лѣтъ 10 тому назадъ, усиленно работали въ этомъ на
правленіи. Запятія жителей: земледѣліе, колесныя мастерскія, бон
дарное дѣло, выбойка постнаго масла, выработка холста.
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Табатскій Свято-Духовскій приходъ открытъ въ 1908 году, 
выдѣлился изъ прихода села Бейскаго. Мѣсто степное, окружен
ное горами. Село стоить по таежной рѣчкѣ 'Рабатъ. Мѣстность 
очень здоровая, нѣкоторые ее называютъ по климату „Русской 
Швейцаріей11. Село находится оть Епархіальнаго города въ 620 
вер., отъ Минусинска и пароходной пристани 120 в., оть почтова
го отдѣленія Бейскаго, тамъ же врачебный пунктъ и волость 19 
верстъ. Приходъ состоитъ изъ одного села. Въ храмѣ одинъ пре
столъ въ честь Святаго Духа. При церкви маленькая библіотечка, 
есть районная благочинническая библіотека въ селѣ Субботпп- 
скомъ. Въ селѣ министерская школа; основана въ 1900 году. 
Зданіе весьма хорошее, большое, свѣтлое и удобное. Приходское 
Попечительство открыто при церкви въ 1909 іоду. Занято исклю
чительно изысканіемъ средствъ па постройку новаго храма. 
Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика: жало
ванья оть казны священнику 300 рублей, а псаломщику 100 руб., 
руги нѣтъ. Кружка братская даетъ 1000 въ годъ. Домъ священни
ка новый, очень хорошій. Псаломщику дома нѣтъ; квартира отъ 
общества. Церковной земли 3 съ пол. десятины, глинистая, прпч- 
вая земля отстоитъ отъ села въ 2 верс. Приходъ состоитъ изт. 
264 домовъ. Населеніе состоитъ изъ крестьянъ старожиловъ, 
обрусѣвшихъ инородцевъ и переселенцевъ изъ Черниговской 
и Тамбовской суберпій. Муж. и.. 874 души, жен. 779 душъ; всѣ 
православные. Жители занимаются хлѣбопашествомъ, скотовод
ствомъ, охотою и мараловодстомъ и частью пчеловодствомъ.

Таштыпскій Христорождественскій приходъ открытъ въ 1833 
году, Село носить названіе по рѣкѣ, на которой оно расположено. 
Слово Таштыпъ по татарски означаетъ каменистое дно. Выдѣлил
ся Таштыпскій приходъ изъ прихода Аекызской Петро-Павлов- 
ской церкви. Селеніе Таштыпское основано казаками, назначенны
ми для охраны границы. Въ началѣ была устроена сторожевая 
изба и конюшня, обнесенная кругомъ деревянной стѣной; въ по
слѣдней были прорѣзаны небольшія отверстія для наблюденія и 
стрѣльбы по киргизамъ и другимъ непріятелямъ, которые дѣлали 
набѣги изъ смежной Монголіи. Признаки этой караульной избы 
сохранились до настоящаго времени, а именно: противъ кладбища, 
па берегу рѣки Таштына, видны окладныя бревна и яма. Въ 4-хъ 
верстахъ выше села, на рѣкѣ Таштыпѣ была устроена сторожевая 
будка па высокой отвѣсной скалѣ; послѣдняя и до нынѣ носитъ 
названіе „Будка". Впослѣдствіи для окарауливапія границы по
требовалось большее число казаковъ, а, слѣдовательно, появи
лась нужда и въ большомъ количествѣ жилищъ. Такимъ обра
зомъ было положено основаніе селенію подъ названіемъ ,Таш
тыпскій форпостъ" (въ 1810—1820 годахъ). Въ 1852 году Таш
тыпскій форпостъ былъ переименованъ въ Таштыпскую станицу, 
начальниками которой состояли офицеры, по большей части, изъ 
простыхъ урядниковъ. Въ 1871 году селеніе Таштыпское перешло
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въ вѣдѣніе гражданскаго начальства, казаки перестали быть по
граничною охраною и стали относить военную службу па общихъ 
началахъ. Окрестности села представляютъ изъ ‘ себя лѣса, 
степь. Мѣстность подвержена постояннымъ вѣтрамъ, съ суровымъ 
климатомъ,—дни лѣтомъ бываютъ очепъ жаркіе, а вечеромъ тре
буется шуба. Эпидемическихъ болѣзней почти не бываетъ, страда
етъ населеніе болѣе простудными болѣзнями и умираютъ, глав
нымъ образомъ, отъ туберкулеза легкихъ. Приходъ Таштыпскій 
отстоитъ отъ г. Красноярска въ 700 вер., отъ Минусинска въ 
100 в.. отъ желѣзно-дорожной станціи строгощагося пути въ 160 
вер. Въ селѣ Таштыпѣ учреждены волостное правленіе и почто
вое отдѣленіе; отъ врачешаго пунктъ въ 85 вер. Деревень вт, 
приходѣ три: Имекъ, вт, 4 в., Арбаты въ 35 и. и Абаканско-завод
ская въ 25 в. Пути сообщенія съ послѣдними двумя деревнями 
плохіе. Имекъ до 1914 іода составлялъ съ Таштыпскимъ одно сель
ское общество, теперь эта деревня выдѣлилась въ самостоятельное 
общество. Деревня Арбатская основана одновременно съ Таштып- 
ским'ь форпостомъ и также казаками. До 1852 года числилась ста
ницей, а затѣмъ послѣдняя была 'переведена въ Таштынъ. Время 
основанія какъ села Таштыпа, такъ и деревни Арбатской, относит
ся къ копцу 17 столѣтія. Деревня Абаканско-заводская начала свое 
существованіе одновременно съ открытіемъ завода, въ 1866 году. 
Заводь быль открыть Московскимъ купцомъ Кольчугинымъ. На мѣ
стѣ рудника стояла кузница казака Александра Сипкнпа, который 
и вырабатывалъ желѣзо изъ руды, добываемой изъ горы подъ на
званіемъ „Благодать1*; богатства этого рудника неистощимы, чиста
го чугуна па сто (100) пудовъ руды падаетъ 80%. Въ настоящее 
время заводъ принадлежитъ Серебряковой; дѣла завода ликвидиро
ваны въ 1912 году. Населеніе деревни, по случаю безработицы, 
разбрелось по разнымъ мѣстамъ. Въ приходѣ церковь одна, зданіемъ 
каменная съ такою же колокольнею и оградою; построена въ 1833 
году, въ честь Рождества Христова. При церкви имѣется скромная 
по размѣрамъ библіотека. Есть въ районѣ и благочинническая би
бліотека. Молитвенныхъ домовъ въ приходѣ два. изъ нихъ одинъ 
въ селѣ Таштыпѣ, па сельскомъ кладбищѣ, во имя Св. Николая; 
построенъ въ 1874 году па средства Николая Неводчикова; 2-й 
во имя Св. Николая въ деревнѣ Арбатской; построенъ въ концѣ 
17 столѣтія мѣстными жителями. Церковныхъ школь въ приходѣ 
пѣтъ; во всѣхъ селеніяхъ прихода имѣются министерскія школы, 
въ собственныхъ хорошихъ зданіяхъ. Въ селѣ Таштыискомъ2-хь 
классная, а въ остальыхъ селеніяхъ одпоклассиыя школы. Въ при
ходѣ открыто церковно-приходское попечительство въ 1907 году. 
Причтъ въ приходѣ одпоштатпый, состоитъ изъ священника и 
псаломщика, съ жалованьемъ ось казны священнику 300 руб., 
псаломщику 100 руб.; кружечныхъ доходовъ за требоисиравлепія 
причтъ получаетъ до 800 руб. Причтовыхъ домовъ два, построен
ныхъ за счетъ общества на общественной землѣ, деревянные, вет-
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хіе. Земельный надѣлъ запроектированъ причту въ 4-хъ отрубахъ, 
изъ нихъ одинъ йодъ пашню депутатами съ духовной стороны 
опротестованъ; пеутверждены и другіе участки, а потому плановъ 
на нихъ не имѣется. Капиталовъ причта 1440 руб. 48 кои., цер
ковныхъ пѣть. Жителей въ приходѣ.: 280!) чолов. Большею частью 
казаки и крестьяне. Православныхъ въ приходѣ 1348 мужск. и. 
п 1261 женск. пола, сверхъ того ипославныхъ 4 мужескаго пола. 
Раскольниковъ австрійскаго священства 3 мужск. пола и 3 
женскаго и., сектантовъ молоканъ воскресниковъ 5 м. и., 4 ж. и. 
Раскольники и сектанты пропаганды по ведутъ. Жители прихода 
занимаются хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.

Тесинскій Богородице-Казанскій приходъ открыть въ 1805 г. 
Первоначально въ составъ его входили деревни: ИІошма, Кочер
гина, Кавказъ и Городокъ. Теперь эти деревни выдѣлились въ 
рядъ самостоятельныхъ приходовъ. Такъ ИІошма п Кочергина об
разовали Кочергинскій приходъ, Городокъ—Городчапскій и Кав
казъ—Кавказкій. Названіе прихода—„Тесинскій” татарское. Па
мятниками татарскаго обитанія здѣсь являются курганы, во мно
жествѣ. разбросанные кругомъ. Расположено село па рѣкѣ Тубѣ., 
на противоположной сторонѣ, которой возвышаются довольно кра
сивыя горы. Съ южной и югозападной стороны села находится 
степь, а съ сѣверо-западной оно обхватывается горами. Мѣстность 
но совсѣмъ здоровая. Встрѣчается много больныхъ туберкулезомъ. 
Отъ епархіальнаго города село находится въ 550 в., отъ уѣздна
го города,—пароходной пристани и почтоваго отдѣленія въ 37 в. 
и отъ врачебнаго пункта въ 60 верст. Въ приходѣ двѣ. деревни: 
Большая Пня и Малая Пня. Ранѣе эти дердвпи представляли со
бой заимки, принадлежавшія жителямъ с. Теси. Теперь въ Боль
шой Инѣ 199 дворовъ и опа ходатайствуетъ о выдѣленіи вт. са
мостоятельный приходъ, а въ Малой Инѣ 121 дв. Большая Ипя 
находится отъ с. Теси въ 12 вер.. а Малая въ 7. Пути сообще
нія съ ними удобны за исключеніемъ весенняго времени. Церковь 
въ селѣ каменная. Престола въ пей два. Одинъ въ честь Казан
ской Божіей Матери, другой—придѣльный—въ честь Ов. Проро
ка Иліи. Церковь освящена 28 іюня 1809 г. При церкви есть би
бліотека, но не совсѣмъ удовлетворительная. Изъ особыхъ церков
ныхъ празднествъ можно отмѣтитить ежегодный крестный ходъ 
24 апрѣля—въ день избавленія отъ пожара. Въ 1896 г. 24 апрѣля 
во время сильнаго вѣтра загорѣлись крестьянскія гумна, риги и 
солома. Пожаръ угрожалъ всему селу, такъ какъ начался съ вѣ
треной стороны. Однако село осталось цѣло и память объ атомъ 
событіи была увѣковѣчена крестнымъ ходомъ. Въ деревнѣ Малой 
ИнІ; совершается крестный ходъ въ преполовеніе и 6 августа въ 
„Ипскій боріг, гдѣ построена часовня па мѣстѣ, найденнаго не
большого мѣднаго креста. Часовня построена тщаніемъ піікоего 
Кокоша, который нашелъ крестъ. Въ „Инскомъ бору1* есть до
микъ-часовня Красноярскаго Знаменскаго монастыря. Во всѣхт.
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селеніяхъ прихода школы М. II. Пр., при чемъ въ селѣ Тесин- 
скомъ школа двухклассная. Школы помѣщаются въ собственныхъ 
приличныхъ деревянныхъ зданіяхъ. Есть при церкви попечитель
ство. основанное съ 1 іюня 1914 г. Тесинскіп штатный причтъ со
стоитъ изъ священника и псаломщика. Священникъ получаетъ 
отъ казны 300 руб., а псаломщикъ 100. Дохода за требоисправле- 
ніе около 1000 руб. на причтъ. Причтовыхъ домовъ два, состояніе 
ихъ удовлетворительно. Земли при церкви: пахотной 42,86 дес., 
сѣнокосной—55,29 дес., лѣсной участокъ имѣется въ количествѣ 
20 дес. При церкви имѣется неприкосновенный капиталъ причта 
4% билетъ въ 100 р., доходами съ котораго причтъ пользуется за 
поминовеніе завѣщателя. Церковнаго капитала: 343 р.—рента 3,6° о 
и 618 р. 23 к. по книжкамъ сберегательной кассы. Населенія въ 
приходѣ: 1738 душъ муж. пола и 1662 женск. Большая часть на
селенія коренные сибиряки, а остальная часть переселенцы. Сек
танты есть; ихъ четыре семьи, принадлежать они къ сектѣ еван
гелическихъ христіанъ-баптистовъ; живутъ въ Большой Инѣ. 
Пропаганда хотя ведется, по успѣховъ не видно. Занятіе жителей: 
земледѣліе и скотоводство.

Тигрицкій Митрофаніевскій приходъ открыть въ 1852 г.; вы
дѣлился изъ Тесинскаго прихода. Первоначальные его жители бы
ли поселенцы. Они направлены сюда переселенческимъ начальни
комъ Кутузовымъ, который жил ь въ то время въ селѣ Шушен
скомъ. Жители сначала были безпокойнаго характера, а потомъ 
занялись хлѣбопашествомъ п стали вести вполнѣ мирную жизнь. 
Бъ смутное время 1905 г. здѣсь были великія событія на полити
ческой почвѣ. Многіе отказывались платить подати. Для усмире
нія жителей послана была сюда рота солдатъ. Потомъ все успоко
илось. —Многіе жители села сильно любятъ выпить, а въ пья
номъ видѣ подраться. Въ дѣтяхъ очень выпукло бросается страсть 
къ воровству. Жители малорелигіозны. Многіе рѣдко ходить въ 
храмъ Божій. Не радѣютъ о воспитаніи дѣтей. Въ іюлѣ 1914 года 
еще до войны составили приговоръ, чтобы не было въ селѣ вин
ной казенной лавки и пивныхъ и потомъ все это было закрыто. 
Послѣдовала война. Въ селѣ до 1 января 1915 года было тихо и 
спокойно, какъ въ монастырѣ. Въ настоящую пору снова проявля
ется страсть къ опьяняющимъ самодѣльнымъ напиткамъ. Благода
ря своему пристрастію къ вину, многіе жители живутъ бѣдно и 
ютятся въ ветхихъ лачужкахъ. Осло расположено при вершинѣ 
рѣчки Верхней Лугавки, впадающей около с. Луганскаго въ Ени
сей и занимаетъ высокое мѣсто. Кругамъ горы, покрытыя по мѣ
стамъ березовымъ лѣсомъ. Внизъ по рѣчкѣ верстъ па 15 тянется 
болото. Къ западу отъ села верстахъ въ 5-ти начинается борт., 
который тянется 40 верстъ до рѣки Енисея. Село Тигрицкое от
стоитъ отъ г. Красноярска въ 555 в., отъ г. Минусинска въ 55 в. 
и въ такомъ же разстояніи и отъ Минусинской пристани, а отъ 
Шошенской на рѣкѣ Тубѣ въ 25 в., отъ Каратузскаго почтоваго
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отдѣленія въ 30 в. и приписано къ Каратузскому же врачебному 
пункту. Въ селѣ есть волостное правленіе. Приходъ состоитъ изъ 
села Тигрицкаі'о и деревни Ново-Рождественской въ 12 в. Еще 
отдѣлились отъ сельскаго общества заимки: Иомыткина въ 3 в., 
Северьяпова въ 12 в. и Шамова въ 8 в. Пути сообщенія съ ними 
удобны. Въ приходѣ 1 церковь, построенная въ 1885 г. Церковь 
одпопрестольная. въ честь св. Митрофанія, еп. Воронежскаго. До 
построенія этой церкви была другая, построенная въ 186'2 году, а 
потомъ уступленная въ другой приходъ. Въ 1909 году церковь 
расширена пристройками по бокамъ. Церковная библіотека есть, 
по не полная. Большинство книгъ состоитъ изъ старыхъ журна
ловъ. Есть четыі-минеи Димитрія Ростовскаго, нѣсколько пропо
вѣдническихъ книгъ и книгъ по расколу. Въ храмѣ ость чтимая 
Почаевская икона Божіей Матери. Эта икона пріобрѣтена мѣстной 
крестьянкой Варварой Максимовой Залѣсской изъ Почаевской 
лавры. Приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ жителей села 
разсказы о знаменіяхъ, которыя происходили оть этой иконы. Пе
редъ тѣмъ, какъ принести ее, была въ Минусинскомъ уѣздѣ (это 
было въ 1902 г.) сильная засуха, а также и въ селѣ Тигрицкѣ. 
Когда же ее несли въ первый разъ изъ Минусинска, то но обѣ
имъ сторонамъ, дороги шелъ сильный дождь. Стали икону носить 
по полямъ и молебствовать и пошли сильные дожди. Это сдѣла
лось извѣстнымъ жителямъ сосѣднихъ приходовъ Тесппскаго, 
Кочергинскаго, Сагайскаго, Дубенскаго и др. Стали ее носить жи
тели селеній этихъ приходовъ и гдѣ молебствовали, тамъ шли по
слѣ того сильные дожди. Въ 1914 году нѣсколько разъ въ засуш
ливое время носили ее по іюлямъ и всякій разъ послѣ того выпа
даютъ обильные дожди. Одинъ разъ при возвращеніи крестнаго 
хода былъ сильный градъ; думали, что въ огородахъ выбьетъ всѣ 
овощи, по оказалось, что ничего не пострадало. У прихожанъ во
спиталась большая вѣра въ чудодѣйственную силу этой иконы. 
Каждый праздникъ приходится но просьбѣ прихожанъ служить 
передъ пей молебны. Въ воспоминаніе перваго принесенія этой 
св. иконы установленъ ежегодный крестный ходъ въ праздникъ 
Вознесенія къ мѣстной часовнѣ. Богомольцевъ къ этому дню со
бирается тысячи 2 и болѣе. Богомольцы приходить сюда со свои
ми чтимыми иконами и здѣсь предъ Почаевской иконой служатъ 
молебны. Въ приходѣ существуетъ одна начальная церковно-при
ходская школа. Она находится' въ селѣ. Зданіе ея пріютилось воз
лѣ церкви. Помѣщеніе для наличнаго числа учениковъ удовлетво
рительное. Есть небольшая богадѣльня. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика, Священникъ получаетъ жалованья оть 
казны 3<Ю р. въ годъ, а псаломщикъ 100 р. Руги не даютъ. Оть 
прихожанъ жалованья пѣтъ. Доходовъ за требы въ среднемъ въ годъ 
бываетъ па причтъ до 600 р. Дома для обоихъ членовъ причта 
удовлетворительные. Земли подъ усадьбу дома для священника 1 
десятина, а псаломщика 300 саженъ. Причтовой земли для пахоты
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75 д., сѣп. 22|/зд. и подъ лѣс. 22'/зд. Пасел. въ,приходѣ 1401 м. и. и 
1411 ж. и., изъ пнхі. католиковъ 9 м. п. и 3 ж. и., старообряд
цевъ безпоповщинскаго часовеннаго согласія 50 м. п. и 52 ж. и.; 
стремленія къ пропагандѣ не замѣтно. Сектантовъ совсѣмъ нѣтъ. 
Въ приходѣ много переселенцевъ изъ разныхъ россійскихъ гу
берній. Большинство жителей занимаются хлѣбопашествомъ, нѣ
сколько человѣкъ занимаются выдѣлкой саней и колесъ и мел
кой торговлей.

Торгашинсній Іоанно-Предтеченскій приходъ открытъ въ 1910 
году; выдѣлился онъ изъ Пово-Березовскаго прихода. Селеніе 
построено па небольшой равнинѣ, между высокими горами; съ сѣ
верной стороны селенія протекаетъ небольшая рѣчка ,,Убей“. Мѣ
стность таежная, здоровая. Соло Торгапіииское отъ епархіальнаго 
города находится въ 327 вер., отъ уѣзднаго—въ 120 вер., отъ 
ближайшей желѣзно дорожной станціи „Ачинскъ1- въ 260 в., паро
ходной пристани „Сорокипо" въ 75 вер., отъ почтоваго отдѣленія 
„Абаканокъ-- въ 70 в., волостного правленія „Салба“ въ 20 в., 
отъ врачебнаго пункта тоже вч. 20 в. Въ Торгашинскомъ іірпхс- 
дѣ деревень (>: Ново-Покровка, Романовка, Николаевка, Убей-Та- 
тарка, Ново-Рождественская и Михайловка. Всѣ указанныя дерев
ни заселены лѣтъ 10-15 тому назадъ выходцами изъ Европейской 
Россіи. Разстояніе деревень отъ села верстъ отъ 6—до 22; пу
ти сообщенія между указанными деревнями очень неудобные, а 
особенно въ осеннее и весеннее время. Въ приходѣ церковь одна, 
деревянная, построена въ 1909 году; въ честь Рождества Іоанна 
Предтечи, Церковно-приходская школа одна; построена на сред
ства фонда имени Императора Александра ПІ-го; число учащихся 
въ пей 32 человѣка; учащая въ школѣ одна. Министерскихъ 
школъ въ приходѣ двѣ. помѣщаются въ простыхъ крестьян
скихъ избахъ. Причтъ состоитъ изъ евщеппика и псаломщика. 
Жалованья первому 500 руб, второму 200 р.; руги отъ прихода 
положено 300 пуд., жалованья отъ прихожаігь причту нѣтъ; за 
требоисправлепія причтъ получилъ доходовъ за 1914 г. 318 р. 
Причтовые дома есть, но въ плохомъ состояніи. Церковная и 
причтовая земля еще не отведена Переселенческимъ Управленіем ъ. 
Капиталов'ь у причта пѣть; церковныхъ капиталовъ имѣется 81 р. 
Въ приходѣ всего считается населенія 2054 человѣка; всѣ русскіе 
крестьяне; м. и. 1111ч., ж. п. 943 ч.; всѣ переселенцы изъ губерній: 
Витебской, Могилевской, Виленской Гродненской, Курской, Ор
ловской и Пензенской. Въ приходѣ православныхъ около 2000 ч. 
католиковъ 80 чел., лютеранъ 1 ч., 1 сектантка баптистка, бывшая 
лютеранскаго вѣроисповѣданія; раскольниковъ пѣть. Жители за
нимаются большею частію хлѣбопашествомъ и гонкою дегтя, дѣ
ланіемъ кадокъ, бочекъ и плетеніемъ корзинъ изъ сосновой лучины.

Туранскій Иннонентіевскій приходъ открыть съ 1 января 1913-
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г. Выдѣлился изъ Верхне-Успнскаго, Усипскаго Пограничнаго Ок
руга. Отъ рѣки Турина названъ и поселокъ 'Гуранъ. Съ 60-хъ го 
довъ 19-го столѣтія русскіе стали селиться въ Урянхайскомъ краѣ; 
когда возникшіе около 28 лѣтъ тому назадъ поселки Туринъ и 
Уюкъ увеличились въ населеніи, православные жители стали хо
датайствовать о построеніи церкви въ Туринѣ, взамѣнъ бывш. мо
лите. дома, и объ открытіи прихода, что и послѣдовало 1 япв. 1913 
г. С. Туранъ отъ г. Красноярска и желѣзной дороги 1000 вер., отъ 
уѣзднаго города Минусинска и пароходной станціи около 500 в. 
Волостныхъ правленій въ Урянхайскомъ краѣ нѣтъ; въ 'Гуранѣ имѣ
ется фельдшерскій пунктъ. Кромѣ села Туранъ въ приходѣ посе
локъ Уюкъ въ 10 в., дорога хорошая. Деревня Туранъ возникла въ 
1886 году па. томъ мѣстѣ., гдѣ нѣкогда стояли заведенія купцовъ 
Веселкова и Сафьянова. Теперь Туранъ представляетъ порядочное 
село съ широкой, длинной и прямою улицей. Домовъоколо 90, боль
шинство коихъ безъ крышъ. Церковь въ Турапѣ одна, деревянная, 
освящена въ 1911 году въ честь св. Иннокентія Ирк. Въ Тураи- 
скомъ приходѣ имѣются два министерскихъ, однокласспыхъ, началь
ныхъ училища—въ Турапѣ и Уюкѣ. Турапское съ 1908 г., постро
ено па средства правительства съ обязательствомъ общества давать 
прислугу и дрова. Укжское открыто съ 1 октября 1910 года па сред
ства отъ казны, при чемъ отопленіе и сторожа даетъ общество. Уча
щихся въ 1914—15 учебп. г.—въ Тураискомъ мальч. 30, дѣв. 25 
(изъ нихъ три старовѣра); въ Уюкскомъ мальч. 27 (въ томъ чи
слѣ одинъ баптистъ), дѣв, 24. Штатный причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика съ жалованьемт.: священнику 600 руб. и 
псаломщику 200 руб. въ года.; руги и жалованья отъ прихожанъ 
не положено, доходы за требы состоятъ изъ добровольныхъ дая
ній (по Турану и Уюку около 300 руб. въ годъ). Домъ священни
ка устроеііъ въ 1913 г., не особенна удобный, холодный. Для 
псаломщика дома пѣгъ: квартируетъ у крестьянина. Земля отъ 
казны еще не нарѣзана. Въ 'Гуранѣ и Уюкѣ крестьянъ 1013 душъ; 
мѣщапъ 62 д., магом. 1 д., лютерап. 3 д., расколы:, австр. согл. 
муж. 11, ж. 6; безиоп. муж. 17, ж. 12, сектант. бантист.: муж. 6, 
жен. 8; субботи. муж. 3, жен. 3. Пропаганды раскольниковъ не 
замѣтно, у баптистовъ есть. Большинство крестьянъ—выходцы 
изъ Минусинскаго уѣзда, пріѣхавшіе сюда саннымъ путемъ по 
Енисею. Одни изъ ііихъ природные сибиряки, другіе—переселив
шіеся изъ Европейской Россіи въ Минусинскій уѣздъ. Всѣ почти 
подходятъ къ типу великороссовъ, Пародъ предпріимчивый, ищу
щій новыхъ мѣстъ, новаго приволья, занимается земледѣліемъ, 
скотоводствомъ, извознымъ промысломъ, охотой и торговлей.

Усть-Абанакскій Николаевскій приходъ образовался въ 1859 
году; выдѣлился изъ Аскызскаго прихода. Приходъ, располо
женъ по р. р. Абакану и Енисею. Мѣстность степепая, здоровая, 
хотя во время весеннихъ разливовъ и подвержпа заболѣваніямъ, 
большею частью лихорадкой (маляріей). Село расположено па воз-
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вишенномъ мѣстѣ лѣваго берега рѣки Абакана, въ полутора вер
сталъ отъ рѣки Енисея, Отъ Епархіальнаго города находится въ 
500 вер: отъ уѣзднаго вт. 18 в.; ближайшая желѣзно-дорожная 
станція въ настоящее время „Ачинскъ*, въ будущемъ, по прове- 
веденіи линіи Лчиііскъ-Мннусипскъ-станція „Абакана./ Отъ поч
товаго отдѣленія (городъ Минусинскъ) въ 18 вер. Въ составъ при
хода входятъ 60 улусовъ, въ разстояніи отъ села отъ 2-хъ в. до 
83 вер. Пути сообщенія не всегда удобны. Такъ во время весен
няго разлива и осенняго замерзанія рѣкъ сообщеніе съ зарѣч
ными улусами па нѣкоторое время прекращается. Церковь въ при
ходѣ одна, деревянная, построена въ 1864 году. Престола одинъ 
во имя Св. Чудотворца Николая. Библіотека для прихода вполнѣ 
достаточна и по количеству книгъ и по содержанію ихъ. Кромѣ 
приходскаго храма, въ приходѣ есть два молитвенныхъ дома вт. 
улусахъ Кокашкинскомъ и Толчеинскомъ, построенные первый въ 
І890 году, второй въ 1897 г. Церковной школы въ приходѣ нѣтъ. 
Есть двух классная министерская. Учащихъ съ законоучителемъ 
5 человѣкъ, учащихся же-въ-учебный годъ бываетъ въ среднемъ 
до 140-150 человѣка.. Въ приходѣ, имѣются врачебный пунктъ и 
волостное правленіе. По штату при церкви положено двое: свя
щенникъ и псаломщикъ; жалованья первому отъ казны 562 р. 50 
кои., ружныхъ 96 руб., второму 187 р. 50 кои., ружныхъ 33 руб. 
60 к. Доходовъ за трсбоисправленіе ;.а годъ въ среднемъ отъ 500 
руб. до 550 руб. на причтъ. Причтовые дома имѣются для всего 
причта, по состоянію удовлетворительны. Земля имѣется только 
сѣнокосная въ количествѣ 53 дес., другихъ же угодій пи у прич
та ни у церкви не имѣется. Капиталовъ церковныхъ 2617 руб.; 
причтовыхъ пѣть. Населеніе прихода состоитъ изъ инородцевъ-ка 
чиицевъ, четырехъ родовъ: Типскаго, Тубинскаго и ПІалонипа I 
и 11 половины; всего 5589 душъ, м. п. 2793 и ж. п. 2796. Все на
соленіе прихода православное. Раскольниковъ и сектантовъ въ 
настоящее время пѣть; въ будущемъ же присоединится деревня 
(возбуждено ходатайство) отъ Аскызскаго прихода, въ которой 
есть и старообрядцы и сектанты. Главное запятіе населенія ско
товодство, подсобное земледѣліе.

Усть-Ербинсній Петропавловскій приходъ выдѣлился изъ Аба
канскаго прихода. Названіе прихода, заимствовано отъ рѣчки Усть- 
Ербы. Село и другія деревни, входящія вь составъ прихода, рас
положены въ степной мѣстности; климатъ здоровый. Отъ епархі
альнаго города село вт. 330 вер., отъ уѣзднаго г. въ 132 вер., отъ 
ближайшей желѣзнодорожной станціи въ 170 вер. Отъ пароход
ной пристани въ 3 вер.; почтовое отдѣленіе въ селѣ Усть-Ербѣ. 
Отъ волостного правленія въ 20 вер., отъ врачебнаго пункта вт. 
27 вер. Въ приходѣ четыре деревни: Каменская, д.-Знаменская, 
д. Тесинская и д. Верхпе-Ербинская. Деревни отстоятъ отъ села 
па разстояніи 935 верстъ; пути сообщенія между ними удобны. 
Церковь въ приходѣ одна, каменная, построена въ 1842 году. Пре 
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столовъ въ храмѣ ива, одинъ въ честь Апостоловъ Петра и Пав
ла. другой въ честь Рождества Іисуса Христа. Церковная биб
ліотека вполнѣ достаточна и содержательна. Въ д. Верхнс-Ербпн- 
ской построенъ молитвенный домъ въ 1879 году. Церковпо-прп- 
ходская школа одна, открыта, съ 1895 года; имѣетъ удобное соб
ственное помѣщеніе. Въ приходѣ три министерскихъ школы; соб
ственныхъ помѣщеній пе имѣютъ и невнолнѣ благоустроены, такъ 
какъ онѣ. недавно открыты. Изъ гражданскихъ учрежденій въ при
ходѣ имѣются: врачебный пункта., почта, волостное правленіе. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Священнику •жа
лованья отъ казны 3(10 руб. въ годъ, псаломщику 100руб., за тре- 
боисправлепіе доходовъ въ годъ бываетъ до 600 руб.; руги не по
лучается. Причтовыхъ домовъ два, деревянные, удобные. Есть сѣ
нокосная земля, 47 десятинъ. Въ приходѣ 300 душъ. Населеніе 
состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ, переселенцевъ Чернигов
ской и Орловской губерній и инородцевъ. Въ приходѣ 27 душъ 
магометанъ. Раскольниковъ и сектантовъ пѣть. Занятія жителей: 
скотоводство, хлѣбопашество и ямщина.

Усть-Есинсній Евдоніевсній приходъ открытъ въ 1884 году, 
находится въ сосѣдствѣ, ст. Таштыпскимч и Аскызскимъ прихода
ми. Мѣстность степная, здоровая. Отъ Красноярска, приходъ от
стоитъ въ 675 вер., отъ Минусинска въ 150 вер, отъ Аскызска- 
го волост. прав. въ 25 вер. Въ приходѣ кромѣ села двѣ деревни: 
Монокская въ 7 вер. и Иовопокровская въ 22 вер. и 43 улуса, 
разстояніемъ до 40 вер. Пути сообщенія затруднительны только 
во время весенняго разлива рѣкъ. Храмъ одинъ во имя Пренод- 
муч. Евдокіи (4 авг.) построенъ тщаніемъ Капскаго купца Игна
тія Никифорова Некрасова въ 1884; вч. 1900 г. храмъ перестро
енъ заново. Церковь деревянная, на каменномъ фундаментѣ. Причтъ 
двухчленный. Жалованья священнику 600 руб., псаломщику 200 
руб. Доходовъ па причтъ въ годъ до 550 руб. Дома для причта 
общественные, новые, но не достаточно теплые. Школъ въ при
ходѣ три: въ селѣ и улусѣ Усть-Чульскомъ министерскія и вч. д. 
Монокской ц.-приходская, помѣщающаяся въ наемномъ отъ общества 
домѣ. Земли при церкви 99 дес. Молитвенные дома есть вч. д. 
Монокской и улусѣ Усть-Чульскомъ. Жителей вч. приходѣ 3132 
м. и. и 2988 ж. и., изъ пихт. инородцевч. 5421 чел. и Казакова. 
473 души; остальные крестьяне старожилы. Всѣ жители православ
ные, занимаются земледѣліемь и скотоводствомъ.

Усть-Фырнальсиій Николаевскій приходъ открыть въ 1859-мъ 
году; отдѣленъ отъ приходовъ Ужурскаго Ачинскаго уѣзда и По 
воселовскаго Минусинскаго уѣзда; названіе приходъ имѣютъ отъ 
озера, находящагося вблизи церкви, „Фыркалъ* и устья рѣчки 
„Фыркалки", приходъ п село расположены по правую сторону рѣ
ки Бѣлаго-Іюса. Мѣстность сч. сѣвера и востока—степная, ст. 
юга-болото версть 5, а далѣе за болотомъ вч. 15 верстахъ отч. се
ла начинается тайга. Мѣстность вообще не особенно здоровая: мпо 
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гіе страда ютъ маляріей. Отъ Красноярска село отстоитъ въ 40(1 в., 
отъ Минусинска въ 207-ми в., отъ желѣзнодорожной станціи г. 
Ачинскъ въ '250 вер.. отъ пароходной пристани, село Батепи, въ 
95 вер., отъ почтоваго отдѣленія ст. Корелпно въ 90 в. Волостное 
правленіе въ селѣ-же, отъ врачебнаго пункта—въ селѣ Новосе
ленскомъ въ 115 вер. н въ селѣ Ужурскомъ въ 95 в. Въ прихо
дѣ. 1 казацкая станица и 12 инородческихъ улусовъ; разстояніе 
ихъ отъ мѣстнаго храма отъ 5 до 70 верстъ; сообщеніе между- 
ними удобп.е. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, построена 
въ. 1863 году; престолъ въ храмѣ одинъ, во имя Святителя и 
Чудотворца Николая Бпблітека при храмѣ имѣется, но очень бѣд
на. Церковно-приходская школа есть въ селѣ. Усть-Фыркальскомъ; 
помѣщеніе школьное очень плохое, для школы не пригодное, очень 
холодное и представляетъ изъ себя скорѣе амбаръ, нежели школу, 
учащпх'ь при ней одинъ, а учащихся до 40 дѣтей; имѣется въ 
приходѣ министерская школа въ станицѣ. Соляно-озерной, въ 15 
вер. отъ мѣстнаго храма, состояніе ея выше средняго, зданіе хо
рошее. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Жалованія отъ казны па причтъ 550 руб. въ годъ, отъ прихода 
руга, взамѣнъ хлѣба, деньгами 120 руб. въ годъ, жалбвапья-же 
отъ прихожанъ нѣть; доходность за требоисправленіо въ годъ до
стигаетъ до 450 руб. Причтовыхъ домовъ два: одинъ домъ вет
хій требуетъ безотлагательнаго ремонта; церковной и причтовой 
земли 55 дес., лишь сѣнокосная и то плохая— каменистая, чако
ной земли пѣтъ. Капиталовъ причтовыхъ пѣтъ. У церкви имѣет
ся билетами 900 руб. собранные въ приходѣ на предстоящій.ре- 
мопть храма. Приходъ состоитъ изъ казаковъ 468 душъ обоего по
ла и инородцевъ 1712 душъ обоего пола. Всѣ православные, сек
тантовъ и раскольниковъ вч. приходѣ нѣтъ. Занятіе прихожанъ' 
преимущественно скотоводство, но дѣло ото поставлено очень пло
хо, вслѣдствіе чего многіе терпятъ матеріальную нужду.

Шадринсній Троицкій приходъ открытъ съ 1912 года. Наз
ванъ этотъ приходъ по фамиліи поселившагося въ этой мѣстно
сти хуторянина Шадрина, началъ заселяться переселенцами че
тырнадцать лѣтъ тому назадъ, т. е, съ 19(10 года. Село ІІІадрип- 
ское расположено по рѣкѣ Караскырѣ; мѣстоположеніе гористое 
и подтаежное. Мѣстность нездоровая—сырая', часто заболѣваютъ 
лихорадкой. Отъ Красноярска село Шадринское находится въ 435 
вер., отъ Минусинска въ 120 вер., отъ пароходной пристани „Со- 
рокипо" въ 65 вер., отъ почтоваго отдѣленія Абаканскаго въ 60 
вер., гдѣ находится и врачебный пунктъ. Волостное правленіе отъ 
села въ 15 вер. Въ приходѣ три деревни: Усть Караскырская, 
заселенная 60 лѣтъ тому назадъ. Жители этой деревни пересели
лись изъ Ачинскаго уѣзда, во время голодныхъ-неурожайныхъ го
довъ, отъ села отстоитъ въ 5 вер.; Серебря нпый Ключъ—поселокъ 
заселенъ 12 лѣтъ, въ 4 вер. отъ села и Сидорихинская заселена 
10 лѣтъ,—тоже въ 4 вер. Въ двухъ послѣднихъ деревняхъ жите
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ли переселенцы. Сообщенія между пн ми особенно, весною и осенью 
не удобны. Въ приходѣ одна церковь, деревянная, построена въ 
1913 году Енисейскимъ Переселенческимъ Управленіемъ. Престолъ 
въ храмѣ одинъ, вь честь Св. Живоначальпыя Троицы. Библіоте
ки при церкви нѣтъ. Церковная школа въ селѣ есть, открыта въ 
1912 году, имѣетъ собственное помѣщеніе, учащихъ-одпа учитель
ница, а учащихся бываетъ до 60 человѣкъ. Министерскихъ школъ 
въ приходѣ одна въ дер. Усть-Караскырѣ, открыта въ 1911 году, 
собственнаго помѣщенія не имѣетъ. Причта по штату въ приходѣ 
положено: одинъ священникъ и одинъ псаломщикъ; жалованья 
отъ казны положено.- священнику 450 руб. и псаломщику 150. р. 
в’ь годъ; жалованья оть прихожанъ нѣтъ, доходовъ за требопс- 
правлепіе въ годъ доходить до 175 руб., а руга за послѣднее вре
мя почти не получается. Дома для причта имѣются деревянные, 
построены Енисейскимъ Переселенческимъ Управленіемъ въ 1913 
году, холодные. Надворныхъ построекъ при домахъ одинъ амбаръ 
и баня. Причтовая—сѣнокосная земля выдѣлена въ 1914 году, но 
не утверждена, плана па землю не имѣется, и причтъ этой зем
лей не пользуется, потому-что на этой землѣ у крестьянъ разра
ботаны пашни, другихъ угодій церковь и причтъ не имѣютъ. Зем
ля въ этихъ мѣстахъ по имѣетъ пи какого значенія. Количество 
населенія въ приходѣ: муж. пола 764 чел., жен. по.'. 712 чел., все 
населеніе состоитъ изъ навоселовъ-ііереселепцовъ разныхъ губер
ній. Православныхъ въ приходѣ м. и. 746 чел. и ж. и. 695 ч., расколь
никовъ муж. пола. 18 чел., .жен. пол. 17 человѣкъ безпоповцевъ. 
Стремленія ихъ къ пропагандѣ не замѣчалось Запятіе большинства 
жителей—хлѣбопашество, есть кустарное производство, гонка 
дегтя, сборъ кедровыхъ орѣхъ.

Шалаболинскій Троицкій приходъ открытъ въ 1852 году; вы
дѣлился онъ изъ Курагинскаго прихода и частію изъ Кавказскаго. 
Названіе свое село получило отъ протекающей у села рѣчки ІПа- 
лаболки. В'ь настоящее время рѣчка получила другое названіе—- 
.,Сушь“. Сначала приходъ выдѣлился въ составѣ села ІІІалаболии- 
скаго и деревень: Кургаичнковой, Дѣтловскоіі, Кпыіпинской и Ііой- 
ловской, съ прилегающими заимками: но впослѣдствіи выдѣлились 
самостоятельные приходы: Клышинскій, Дѣтловскій и Попловскій. 
За послѣдніе 15 лѣтъ вблизи с. Шалаболинскаго образовались три 
деревни изъ новоселовъ: Ильинка, Алексѣевка и Джиримъ. кото
рыя и вошли въ составъ Шалаболинскаго прихода. Приходъ рас
положенъ в'ь степной мѣстности по теченію р. 'Губы, притока Епи 
сея, и рѣчекъ Суши и Салбы. Село Шалаболішскос состоитъ изъ 
400 домовъ; мѣсто занимаемое селомъ низкое и не рѣдко бывали 
случаи, что во время весенняго разлива заливало водою даже са
мое село. На востокъ отъ села въ пяти верстахъ начинаются пред
горія Саянскихъ горъ. Мѣстность считается нездоровою: вокругъ 
села много болотъ. Если посмотрѣть па село съ ближайшихъ воз- 
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нышеиностсй, то кажется, что оно стоитъ на маленькомъ островѣ., 
а кругомъ блеститъ вода. Село ІІІалаболинскос отстоитъ отъ Кра
сноярска въ 525 вер.; отъ уѣзднаго г. Минусинска въ 50 вер.По
чтовое отдѣленіе имѣется въ самомъ селѣ, волостное правленіе 
здѣсь же; врачебный пунктъ въ 30 вер., въ селѣ Курагинскомъ. 
Деревень въ приходѣ 4, а именно: Курганчиковская, въ 5 вер., 
Ильинка въ 10 вер., Алексѣевка въ 12 вер. и Джиримъ. Цер
ковь въ приходѣ одна, каменная, построена въ 1851 году ижди
веніемъ прихожанъ, а большею частію па пожертвованія бывшаго 
крестьянина д. Пойловоіі Іосифа Іоаннова Артемьева, золотопро
мышленника, много потрудившагося по украшенію сего храма. Въ 
храмѣ два престола: главный во имя Святой Животворящей Тро
ицы, а вь придѣлѣ но имя Рождества Христова. Освященъ храмъ 
Томскимъ Епископомъ Аоанасіемъ 1853 года 30 сентября. Ограда 
при церкви каменная. Библіотека церковная достаточная, есть тво
ренія св. отцовъ и многія руководственныя книги. Часовни: Возпе 
сснская каменная въ 4 вер. отъ села, построена одновременно съ 
храмомъ. Георгіевская въ 5 вер., деревянная, построена въ память 
Русско-Японской войны; Прокопіевская въ деревнѣ Курганахъ пост
роена одновременно съ основаніемъ заселка. Вь приходѣ имѣются 
2 церковно-приходскія школы; изъ нихъ одна 2-хъ классная въ 
селѣ ПІалаболипскомъ. Зданіе для школы мало, къ сему школь
ному зданію нанимается отъ церкви частный домъ для помѣщенія 
2-го класса; учащихъ при школѣ съ законоучителемъ пять чело
вѣкъ, учащихся до 150 человѣкъ обоего пола. Въ деревнѣ Кур- 
ганчиковой школа одпоклассная, двухкомплектная съ 3 учащими 
и до 80 учащихся. Помѣщенія своего школа по имѣетъ. Министер 
скія школы находятся въ деревняхъ: Ильинкѣ и Алексѣевкѣ, въ 
1-ой имѣется хорошее школьное зданіе, во 2-ой зданіе для школы 
наемное, тѣсное. При церкви учреждено попечительство, имѣется 
общество трезвости. Гражданскія учрежденія: волостное правле
ніе, почтовое отдѣленіе, кредитное товарищество, общество пот
ребителей. Причтъ состоитъ но штату изъ священника, діакона 
и псаломщика. Жалованья отъ казны положено: священнику 300 
руб., діакону 150 руб. и псаломщику 100 руб. Руги и жалованья 
отъ прихожанъ не положено. Доходовъ на причтъ за требоисправ- 
леніе получается 1400 руб. въ годъ. Причтовые дома есть, 
приличные. Церковной земли состоитъ: усадебной 1‘/г десятины, 
сѣнокосной 99 дес. и подъ лѣсомъ 19 десятинъ, лѣсъ состоитъ 
изъ мелкаго кустарника. Капитала церковнаго 1021 руб. 93 кои. и 
2800 руб. отданы взаимообразно па постройку Епархіальнаго до
ходнаго дома. Причтоваго капитала не имѣется. Прихожане сос
тоять изъ старожиловъ, новоселовъ и ссыльныхъ, всего числится 
5558 душъ, изъ нихъм. и. 2837 д., жеп. пол. 2721 д. православныхъ, 
католиковъ 16 д. евреевъ 23 д., раскольниковъ австрійцевъ 30 д. 
Жители занимаются хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ.

Шумерскій Троицкій приходъ открыть въ 1902 году въ сос-
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тавѣ: с. Шулерскаго, деревни Очурской, входившихъ ранѣе въ сое 
тавъ Каптыревскаго прихода; д. Очурская теперь выдѣлена въ са
мостоятельный приходъ. Названіе приходъ получилъ по имени рѣч
ки „ИІунеръ“, протекающей черезъ село. Село стоитъ па правой 
протокѣ рѣки Енисея, мѣстность степная и очень здоровая, вбли
зи сосновый боръ, климатъ умѣренный. Отъ епархіальнаго горо
да село оіетоит'ь въ 500 вер., отъ уѣзднаго въ 87 вер, (таыъ-же 
и пароходная пристань) отъ почтоваго отдѣленія, волостного прав
ленія и врачебнаго пункта вт> 17 вер. въ с. Каптырсвскомъ. Въ 
приходѣ, кромѣ села, теперь только одна деревня Саянская, осно
ваніе которой относится къ копцу 17-го столѣтія, или началу 18; 
раньше опа называлась Саянской казачьей станицей и была окру
жена землянымъ валомъ (какъ крѣпостца), слѣды котораго те
перь едва замѣтны.—Названіе станица получила по имени Саян
скаго хребта, вершины котораго можно видѣть съ возвышенныхъ 
мѣстъ; отъ села эта деревня отстоитъ въ 7 вер.; сообщеніе удоб
ное. Въ приходѣ имѣются двѣ церкви: одна въ с. Шулерскомъ— 
деревянная, въ честь Св. Троицы, однопрестольная, выстроенная 
въ 1910 году вмѣсто сгорѣвшей въ 1907 г., когда выгорѣло все се 
ло отъ лѣсного пожара,—:і другая въ д. Саянской, тоже деревян
ная, одпопрестольпэя, въ честь Св. Николая Мирликійскаго, выст
роенная въ 1913 году. Библіотека при церкви бѣдная, но въ 
раіопѣ имѣется благочинническая библіотека, довольно порядочная. 
Церковныхъ школь въ приходѣ нѣть, а имѣются 2 министерскія 
въ д. Саянской, открытая въ 1907 г. помѣщеніе собственное, и въ 
с. Шулерскомъ. открытая въ 1912 году, помѣщается въ частной 
квартирѣ. Штатный причтъ въ приходѣ состоитъ изъ священни
ка, съ казеннымъ окладомъ жалованья 300 руб. въ годъ, и пса
ломщика съ жалованіемъ 100 руб. въ годъ; руги нѣть съ 1-го ян. 
1914 г, дохода отъ 600-до 650 руб. въ годъ на причтъ. Для свя
щенника имѣется домъ, выстроенный прихожанами па церковной 
землѣ; домъ находится въ исправпоігь состояніи. Земля для прич
та отведена усадебная, сѣнокосная и пахотная, но количество ея 
точно неизвѣстно причту, т. к. плана па землю нѣтъ. Населеніе 
прихода: 755 мужчинъ и 760 женщинъ, всѣ православные, корен
ные сибиряки, большинство крестьяне, а остальные казаки. Глав
ное запятіе жителей прихода-хлѣбопашество и скотоводство, по
бочное—охота на пушного звѣря и, въ незначительной степени, 
сплавъ по рѣкѣ Енисею лѣса и дровъ.

Шушенскій Петропавловскій приходъ открыть въ XVIII вѣкѣ. 
Каменная церковь во имя Апост. Петра и Павла съ придѣломъ 
въ честь Свят. Николая Мирликійскаго построена тщаніемъ при
хожанъ въ 1791 году. Отъ Епархіальнаго города приходъ нахо
дится вь 546 вер., отъ уѣзднаго Минусинска въ 55 вер. Кромѣ 
села въ приходѣ двѣ деревни: Ермолаева и Ново-Вознесенская. 
Въ послѣдней имѣется молитвенный домъ. Въ приходѣ одна ми
нистерская школа, открытая вт, селѣ въ 1861 году. Причтъ сос-

I
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тоить изъ священника и псаломщика съ жалованіемъ первому 400 
руб., послѣднему 150 р. Дохода на причтъ въ годъ 800 руб. Зем
ли причтовой 54 десятины. Дома для причта общественные; домъ 
псаломщика холодный, оч. ветхій и не приспособленъ для семей
наго жильца. Жителей въ приходѣ 1803 м. и. и 1706 ж. и.; почти 
всѣ православные; сектантовъ 10 дворовъ—50 душъ.
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Церкви г. Енисейска.
Г. Енисейскъ основанъ, по повелѣнію Царя Михаила Ѳеодо

ровича, въ 1618 году, казаками изъ Мангазеи, подъ руководствомъ 
боярскаго сына Петра Албычева и стрѣлецкаго сотника Черкаса 
Букина. Первая церковь въ г. Енисейскѣ была деревянная по
строена была ві> честь праздника Введенія во храмъ Богородицы 
въ 1626 году при воеводѣ Ошанинѣ. Енисейскъ расположенъ 
на лѣвомъ берегу р. Енисея, въ 12 верстахъ выше устья р. Коми, 
впадающей въ Енисей, и тянется вдоль него па протяженіи 3 вер. 
при ширинѣ въ 2 версты. Видъ па города, съ р. Енисея очень жи
вописенъ. Въ городъ имѣется 8 каменныхъ церквей, два монасты
ри—мужской Спасскій и женскій Христорождественскій и нѣ
сколько часовенъ. Большинство церквей города расположено па 
берегу рѣки въ небольшомъ разстояніи другъ отъ друга. ІГа коло
кольнѣ одной изъ городскихъ церквей имѣются два колокола въ 
15 и 35 пуд. ст, голландскими надписями, вылитые въ Амстердамѣ 
въ 1630 году. Въ городѣ имѣется 8-классныя мужская и женская 
гимназіи, 3-класспое Высшее начальное училище, рыболовная шко
ла и нѣсколько приходскихъ М. II. II. и церковныхъ школъ. Въ 
городѣ есть съѣздъ крестьянскихъ начальниковъ, почтово-теле
графная контора, городское управленіе, уѣздное полицейское уп
равленіе, городской общественный банкъ, казначейство, городской 
ломбардъ, музей съ массой интересныхъ предметовъ изъ жизни 
пріисковой и инородческой, библіотека, 2 типографіи, книжный 
складъ О—ва попеченія и безплатная библіотека-читальня со шко
лой имени Баландиныхъ, безплатная лечебпица и городская боль
ница. Бъ прежніе годы торговля въ г. Енисейскѣ велась въ зна
чительномъ размѣрѣ, по теперь съ упадкомъ золотопромышленно
сти много сократилась. Однако все же и въ настоящее время въ 
Енисейскѣ насчитывается около 200 торговыхъ заведеній, въ томт, 
числѣ, до 40 магазиновъ и складовъ. Около города есть два за
вода для выдѣлки лосиновыхъ (ясохатиныхъ“) кожъ. Большая 
часть города находится на низкомъ берегу, поэтому во время ве
сенняго разлива Енисея городъ почти ежегодно затопляется водой. 
Мѣстность занимаемая городомъ, окружена цѣлой цѣпью болотъ, 
за болотами тянется густой лѣсъ. Деревни также окружены боло
тами и дремучимъ лѣсомъ. Г.Еиисейскъ отстоитъ отъ Епархіаль
наго города въ 333 верстахъ; лѣтомъ сообщеніе поддерживается 
на пароходѣ по р. Енисею, а зимой—на лошадяхъ по тракту.

Приходъ Градо-Енисейскаго Богоявленскаго Собора открытъ 
приблизительно въ 1690 году, такъ какъ имѣются свѣдѣнія, что 
въ этомъ году построенъ былъ деревянный Богоявленскій Соборъ, 
съ опредѣленіемъ къ нему причта—изъ протоіерея, 2 священни
ковъ, діакона и 2 дьячковъ. Въ 1703 году этотъ деревянный со
боръ, и 2 другихъ церкви—вмѣстѣ со всѣми городскими построй
ками сгорѣли. Историческихъ свѣдѣній о происхожденіи прихода 
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не имѣется. Приходъ состоитъ изъ 65 дворовъ въ городѣ и за
тѣмъ шести деревень. Въ городѣ приходъ находится въ разныхъ 
пунктахъ—по разнымъ улицамъ; болъщая часть прихода располо
жена по Береговой, Большой и Зеленой ул., а остальная часть 
прихода по Спасской и Болотной ул. Три деревни, входящія въ 
составь прихода, находятся па противоположномъ берегу Енисея; 
другія же три находятся па томъ берегу—гдѣ расположенъ и го
родъ. Соборъ находится па берегу р. Енисея. Изъ всѣхъ деревень 
дальше отстоять отъ города д. Ожигова 8 верстъ; д. Озерная—въ 
4 верстахъ; деревни: I Іпжне-Пашспнская и Телкииа—въ трехъ 
верстах'ь; и деревни: Нпфаптьева и Еііишпна въ 4-хъ верстахъ. 
Пути сообщенія между ними не удобны—особенно затрудненія 
встрѣчаются весной, когда начинается ледоходъ па рѣкѣ Енисеѣ. 
Церквей въ приходѣ три—Соборъ н 2-хъ кладбпщинскія; всѣ три 
каменныя. Соборъ построенъ въ 1750 году: Кладбищинская—Аба- 
лакская церковь („ Входо - Іерусалимская “) выстроена въ 
1801 году, п другая я Крестовоздвиженская “ въ 1794 году. 
Въ Соборѣ престоловъ три: Главный—..Богоявленскій", правый— 
„Введенскій" и лѣвый—въ чест прсп. .,Сергія Радонежскаго". Въ 
Крестовоздвиженской кладбищинскоГі церкви—престолъ только 
одинъ—..Воздвиженія Креста Гостодня". Во Входо-Іерусалимской 
кладбищппскоп церкви два престола—главный „Входа Господня во 
Іерусалимъ" и другой—въ честь „Всѣхъ Святыхъ". Въ 1869 году 
Соборъ подвергался пожару, но послѣ былъ ремонтированъ; по
врежденный пожаромъ предѣ.ть въ честь Св. Николая, который 
находится падь напертые, не поправленъ и не отдѣланъ и до се
го времени, Древпихт. иконъ, крестовъ.—богослужебныхъ книгъ 
п другихъ какихъ-либо предметовъ церковной утвари—не имѣет
ся. Церковной лѣтописи при храмѣ пѣтъ и не велось. Библіотека 
при храмѣ есть; библіотека эта состоитъ изъ „житіи святыхъ", 
Четьи—Минеи, бесѣдъ св. отцевъ Василія Великаго, Іоанна Зла
тоустаго и проч. За послѣдніе года выписывается журналъ „Ду
ховная бесѣда". Въ Соборѣ имѣется чтимая икона Божіей Матери 
„Утоли моя печаль" празднуется 25 января. Изъ Собора бы
ваютъ крестные ходы: 8 іюля — съ иконой Божіей Матери 
Казанской крестный ходъ, по городу и въ „Девятую пятницу"— 
крестный ходъ изъ города въ д. Нижне-Пашенную. Въ приходѣ 
имѣется одна часовня—въ д. „Нижне-Пашенной"; основана опа 
приблизительно лѣтъ 100 тому назадъ, въ 1910 году старое-ветхое 
зданіе было снесено, а па этомъ же мѣстѣ построено новое. Цер
ковныхъ школъ въ приходѣ нѣтъ. Въ приходѣ находится—мини
стерская школа и Городское училище; какъ школа, такъ и учили
ще пом ѣщаются въ хорошихъ зданіяхъ; мебелью и другими школь
ными принадлежностями богаты. Изъ приходск. учрежденій имѣется 
только попечительство. II изъ гражданскихъ учрежденій въ приходѣ 
находятся—„почтовая контора и пародня читальная";въ послѣдней 
устраиваются чтенія какъ религіозно-нравственныя, такъ и свѣт
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скія в кромѣ чтеній еще въ этой же читальнѣ устраиваются 
спектакли съ благотворительной цѣлью. Причтъ въ Соборѣ, состо
итъ изъ пяти членовъ: Протоіерея, священника, діакона и 2-хъ 
псаломщиковъ. Жалованія отъ казны получаютъ: протоіерей—400 
руб., священникъ—300 р., діаконъ—200 р., и два псаломщика по 
200 руб. въ годъ. Доходъ за. 1915 минувшій годъ былъ 1900 р. 
70 кои. Причтовыя дома имѣются; всего три дома. Одинъ изъ 
нихъ недавно отремонтированъ и сдается подъ квартиру. Домъ, въ 
которомъ живетъ протоіерей, требуетъ капитальнаго ремонта. 
Квартиры 2-го священника и діакона требуютъ дополнительнаго 
ремонта. Сѣнокосной же земли имѣется 67 дес. 728 квадр. саженъ. 
У причта имѣется капиталъ 12000 руб. изъ коихъ взято взаимооб
разно 500 руб. Церковныхъ капиталовъ не имѣется. Населеніи въ 
приходѣ 368 д. м. и. и 381 д. ж. и. Населеніе состоитъ преимуще
ственно изъ коренныхъ сибиряковъ. Въ приходѣ насчитывается 
православныхъ 749 чел., католиковъ—20 чел., лютеранъ- 18 чел. 
и евреевъ 30 чел. Сектантовъ въ приходѣ, нѣть. Прихожане боль
шею частію занимаются торговлей, рыбнымъ промысломъ; нѣкото
рые изъ прихожанъ и мѣютъ свои золотые пріиски и заппмаіося зо
лото 11 р о м ыш л еп 11 о ст ь ю.

Приходъ Градо-Енясейсной Преображенской церкви. Суще
ствующій приходскій храмъ построенъ тщаніемъ прихожанъ Са
мойловыхъ съ товарищами вмѣсто бывшаго деревяннаго, съ раз
рѣшенія Антонія, Митрополита Тобольскаго и Сибирскаго, въ 1747 
году; два придѣла построены въ 1765 и 1779 году. Время откры
тія прихода точно неизвѣстно, но, очевидно, онъ уже былъ еще 
до постройки существующаго храма,--при деревянной церкви; от
крытіе его можно отнести, но крайней мѣрѣ к'ь началу 18-го вѣ
ка. Престоловъ въ приходѣ три: главный во имя Преображенія 
Господи, южный внизу —во имя иконы Знаменія Божіей Матери 
и верхній во имя Вознесенія Господня. Въ пожаръ 27 августа 
1869 г., постигшій 3/і города, въ храмѣ; сгорѣли всѣ престолы, 
жертвенники и иконостасы, вся ризница, утварь и библіотека съ 
архивомъ; сохранены только Св. Антиминсы, всего убытка, причи
нено пожаромъ но приблизительной оцѣнкѣ на 50 тысячъ рублей. 
Въ 1872 году исправленъ внутри и снаружи главный Пре
ображенскій храмъ въ 1875 году исправленъ предѣльный Зна
менскій храмъ и въ 1882 г. Вознесенскій придѣлъ. Въ Храмѣ 
имѣется напрестольное евангеліе, напечатанное въ 1703 году „на
печатана благословеніемъ Преосвященныхъ Архіеревъ между па
тріаршествомъ". На стѣнахъ храма старинной живописи ігѣтъ. 
Архивъ ничего стариннаго не имѣетъ, потому что въ 1867 году въ 
пожарѣ весь погибъ. Вт. приходѣ состоитъ еще деревня Ладыгина, 
отстоящая отъ города па 8 верстъ. Домъ вь приходѣ; ветхій. Въ 
причтѣ; состоятъ священникъ съ жалованьемъ 30(1 руб. и псалом
щикъ 194 руб. 10 кои. Кружечныхъ доходовъ 700-750 руб. и °/о °/о 
съ капитала 167 руб. 20 коп. причтоваго капитала — 4700 руб., 
церковнаго—7500 руб. Церковной земли 189 квад. саж.
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Приходъ Градо-Еннсейсной Воскресенской церкви открытъ 
неизвѣстно когда. Но поданнымъ клировыхъ вѣдомостей, надо по
лагать, что открытіе его относится къ первой половинѣ 18-го сто
лѣтія, такъ какъ церковь отстроена въ 1747 году. По 1735 годъ 
приходъ очевидно назывался Казанскимъ, потому что на мѣстѣ 
настоящей Воскресенской церкви была деревянная церковь во имя 
Казанской Божіей Матери, отстроенная въ 1714 году. Историче
ское происхожденіе названія прихода—неизвѣстно. (Іо времени 
открытія прихода и до 1794 г. исторія его неизвѣстна, потому что 
никакихъ письменныхъ данныхъ того времени не сохранилось, 
только изъ исповѣдныхъ росписей видно, что въ копцѣ. 18-1’0 и 
въ началѣ 19 столѣтія приходъ былъ большой—около 1000 душъ, 
въ приходѣ, значилась деревня Яркова, причтъ (вт. то время) былъ 
двухклирный, по почему приходъ къ настоящему времени такъ 
уменшился неизвѣстно. Въ періодѣ съ начала 18-го столѣтія до 
большого пожара вт. 1869 году приходъ ничѣмъ особеннымъ по 
отличался кромѣ того, что былъ въ то время особенно богатъ и 
церковь славилась большимъ благолѣпіемъ. Большую часть при
хода составляютъ жители города Енисейска, причемъ и здѣсь 
приходъ раздѣляется па двѣ части: одна часть расположена въ 
центрѣ города около церкви, другая по Барабапской улицѣ и 
частью по Арбатской и другимъ улицамъ; затѣмъ часть прихода 
составляетъ деревня Еркалова, отстоящая отъ церкви въ семи 
верстахъ за рѣкой Енисеемъ. Какъ городская часть прихода, такъ 
и дер. Еркапова расположены по рѣкѣ Енисею: мѣстность низмен
ная, благодари чему часть прихода страдаетъ отъ наводненія; дер. 
Еркалова па правомъ берегу Енисея, мѣстность сравнительно не 
низкая отъ наводненія не страдаетъ, но зато окружена болотами и 
мелкимъ дровянымъ лѣсомъ, климатъ сырой—нездоровъ. О деревнѣ 
Еркаловой никакихъ историческихъ данныхъ нѣтъ. Опа находися 
за рѣкой Енисеемъ и сообщеніе съ ней неудобное, а во время за
мерзанія и вскрытія рѣки — невозможное. Церковь въ приходѣ 
одна, каменная, построена между 1735 и 1747 годами: престоловъ 
въ ней четыре: главный въ честь Воскресенія Христова, въ юж
номъ придѣлѣ— Казанской Божіей Матери, въ сѣверномъ нридѣ- 
дѣлѣ—Благовѣщенія Пресвятой Богородицы и верхнемъ придѣлѣ 
подъ колокольнею во имя св. Апостола Іоанна Богослова. Въ 1869 
году, 17 августа, во время большого пожара храмъ обгорѣлъ сна
ружи и внутри кромѣ южнаго Казанскаго придѣла; вся утварь, 
иконостасы и проч. сгорѣло, осталось лишь то, что было къ Ка
занскомъ придѣлѣ. Во время пожара вт. храмѣ сгорѣли священ
никъ илія аніонипъ съ женой и церковный сторожъ. Въ 1870 и 
71 г. г. храмъ снаружи весь и частью внутри былъ отремонтиро
ванъ и 29 іюля Казанскій придѣлъ былъ оевдіцепъ; въ 1872 й 73 
г. г. производились исправленія и возобновленія вйутри храма; 
въ 1873 году освященіи. Благовѣщенскій придѣлъ, въ 1875 г. св. 
Іоанна'Богослова; въ 1875 и 6-мъ г. г. былъ отсроенъ Иконостасъ 
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въ главномъ Воскресенскомъ придѣлѣ па средства потомственнаго 
почетнаго гражданина Николая Иикапдровича Дементьева и освя
щенъ 21 мая. Въ храмѣ имѣется много старинныхъ вещей, изъ 
которыхъ многимъ нельзя установить года существованія. Изъ 
старыхъ иконъ уцѣлѣли слѣдующія: икона Св. Великомученицы 
Варвары, Священномученика Харлампія, Алексія, человѣка Божія, 
священномученика Власія и преподобной Пелагіи, котораыя суще
ствуютъ съ 1790 года. Два Евангелія—одно—съ 1707 года, другое 
съ 1735 г.; богослужебныя (книги) и другія книги: 1 служебникъ 
всѣхъ трехъ чиповъ литургіи (листы литургіи Іоанна Златоустаго 
вырваны) временъ царя Алексія Михайловича; 2, 'Гребникъ боль
шой. изъ котораго много листовъ потеряно, онъ тоже временъ ца
ря Алексія Михайловича; 3, октоихъ въ двухъ томахъ изд. 1765 
года; 4, четыре книги Минеи мѣсячной (сентябрь, октябрь, фев-; 
раль и май) издай. 1724 г; 5, служба св. Іоанну Воину— 1707 г. 
6, Цвѣтная тріодь потнаго пѣнія, рукопись попа Ивана Михайло
ва 1732—33 года, поученіе о догматахъ вѣры—1787 года; о слу
женіи и чинослѣдовапіхъ православной церкви —1792 г. Кромѣ 
того есть ризы, плащаницы, дарохранительница и другіе и; едметы 
весьма древніе, но безъ обозначенія времени начала своего суще
ствованія. Въ церковномъ архивѣ документы хранятся съ 1791 
года, кое-что изъ документовъ уничтожено пожаромъ въ 1869 го
ду. Особенно важныхъ и достопримѣчаіелыіыхъ документовъ 
нѣтъ, церковной лѣтописи не имѣется. Церковная библіокека до
статочна по количеству и содержанію. Благочиннической библіо
теки не имѣется. Изъ иконъ есть весьма чтимая мѣстная икона 
Казанской Божіей Матери, находящаяся вь иконостасѣ Казанска
го придѣла, исторія ея происхожденія неизвѣстна. Особо устано
вленныхъ праздниковъ, кромѣ храмовыхъ и нѣкоторыяь мѣстнымъ 
иконамъ, пѣть, а также особенныхъ крестныхъ ходовъ и обыча
евъ съ суевѣріями нѣтъ. Въ приходѣ молитвенныхъ домовъ, ча
совенъ, церковныхъ школь, приходскихъ учрежденій и ораиизацій 
нѣтъ. Штатный причтъ состоять изъ священника и псаломщика. 
Священникъ получаетъ жалованья отъ казны 309 руб. въ годъ, 
псаломщикъ 150 руб., руги и жалованья отъ прихожанъ пѣтъ. 
За требоисправленіе причтомъ выслужено въ 19І5 году 628 руб. 
95 коп., въ 1914 г. 633 руб. 83 к. Причтовый домъ одинъ, камен
ный двухъэтажный, пожертвованъ въ 1807 г. прихожаниномъ 
Ѳ. В. Козицинымъ; верхній этажъ съ пожара 1869 года не отдѣ
ланъ и пустуетъ, нижній ремонтированъ въ 1912 году, по для по
мѣщенія причта весьма не удобенъ^ а потому отдается причтомъ 
подъ торговыя помѣщенія, пр ічть же помѣщается въ наемныхъ 
квартирахъ. Никакихъ земельныхъ, лѣсныхъ и сѣнокосныхъ уго-
ій у церкви и причта не имѣется. Капиталъ причта въ °/о бума- 

Дахъ на 6092 р. 77 коп. Церковный капиналъ въ°/о бумагахъ на 
г‘ 1624 руб. 16 коп. населенія въ приходѣ считается 190 душъ муж- 
сікого пола и 197 душъ женскаго, въ томъ числѣ 53 д. м. пола и 
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46 д. ж. и. крестьяне дер. Еркаловой. Населеніе прихода состоитъ 
преимущественно н.ть сибирскихъ старожиловъ и частью изъ 
ссыльныхъ казаковъ; псѣ православнаго вѣроисповѣданія. Ника
кихъ инословныхъ исповѣданій, раскольниковъ и сектантовъ въ 
приходѣ пѣть. Запятія жителей прихода разнообразны: въ Ени
сейскѣ многіе занимаются торговлей, нѣкоторые—ремеслами, есть 
и рабочіе; въ дер. Еркаловой жители занимаются преимуществен
но сельскимъ хозяйствомъ; продукты свои они сбываютъ въ 
г. Енисейскѣ.

Приходъ Градо-Енисейской Христо-Рождественской Церкви от
крытъ въ 1758 году п выдѣлился вѣроятно вслѣдствіе роста го- 
года Енисейска. Приходъ находится въ восточной части города за 
рѣкой Мельничной, рѣзко отдѣляющей его отъ остальной большой 
половины города. Можно думать, что въ этой части города была 
кузнечная слобода, производившая много желѣзныхъ издѣлій, былъ 
наплывъ парода, поэтому и потребовалось открыть особый приходъ 
Къ приходу еще принадлежитъ деревня Залодѣова, лежащая на 
другомъ берегу рѣки въ 8 всрс.т. Храмъ каменный, двухъэтажный 
и имѣетъ (5 престоловъ. Въ нижнемъ храмѣ, три: главный во имя 
Рождества Христова, правый—великомученика Никиты; лѣвый 
Рождества Пресвятой Богородицы. Въ верхнемъ храмѣ три: глав
ный во имя Си. Николая; правый —Св. Ап. Петра и Павла; лѣ
вый— Владимирской иконы Божіей Матери. Храмъ въ пожаръ, 
бывшій 27 августа 1869 г. обгорѣлъ и въ томъ же году начать 
псиравеніемъ. Одинъ изъ иконостасовъ въ придѣлѣ С. В. Никиты 
сдѣланъ кузнецомъ Никитой Кореневымъ—изъ желѣза. Иконо
статъ массивный и служитъ памятникомъ изсякшей въ городѣ 
желѣз. дѣл. промышленности. Пи лѣтописи, пи особеныхъ иконъ, 
актовъ и т. н. въ храмѣ не имѣется. При церкви хранятся двѣ 
испорченныя старыя пушки. Въ нѣсколькихъ саженяхъ около хра
ма находится каменная красивая часовня, обновленная въ 1869 г. 
купцомъ Рязановымъ, въ которой покоится прахъ блаженнаго 
старца Даніила, скончавшагося въ 1813 года 15 апрѣля. Кромѣ 
того, есть еще часовни въ приходѣ, па Кузнечной улицѣ, соору
женная неизвѣстно когда тщаніемъ ирихожанъ-кузисцовъ и дере
вянная въ дер. Заледѣевой. Церковная школа—при храмѣ;—обуча
ется въ пей 35 человѣкъ. Въ приходѣ причтъ состоитъ изъ свя
щенника и псаломщика. Жалованье имъ обоимъ отъ казны 50 р. 
въ годъ. Капиталовъ, церковныхъ 2793 руб., а причтовыхъ. 6265 р. 
Причтовый домъ есть, требуетъ ремонта. Сѣнокосной земли 20 дес. 
Въ приходѣ число душъ 262 муж. и 294 жеп.п

Приходъ Градо-Енисейской Успенской церкви-выдѣлился въ 1823 
году несомнѣнно тоже по мѣрѣ роста города —въ западную воз
вышенную сторону. Деревень въ приходѣ пѣтъ Храмъ каменный 
двухъэтажный, строился постепенно въ. разное время, а именнно 
въ, 1793 г., 1861 г, 1827 и 1843 г., строились и освящались пре
столы въ честь Успенія Божіей Матери, Св. ап. Петра и Павла 
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свя'і. Иннокентія и свят. благовѣрн. Князя Александра Невскаго 
Пожаровъ и перестроекъ въ храмѣ не было. Памятниковъ церков
ной древности нѣтъ. Въ причтѣ — священникъ съ жалов. 300 р. 
и псаломщикъ—145 руб.; дохода 1120 р. Причтовые дома не год
ны для жилья по ветхости. Угодій и земель пѣтъ. Капиталовъ 
причтовыхъ — 1800 руб. въ 4°/о рентѣ и церковныхъ 404 руб. 
Число душъ населенія въ приходѣ 679—изъ нихъ 316 муж. н. и 
303 жен. и. Населеніе сибирское. Занимается торговлей и извоз
нымъ промысломъ.

Приходъ Градо-Енисейсной Троицкой церкви существовалъ 
издавна еще до 1772 года. Состоитъ онъ изъ южной части города 
и деревни Горской (4 вер.), Борки (14 вер.) и Кочневой (12 вер. 
отъ города) Пути сообщенія съ этими деревнями неудобны. Храмъ 
сначала былъ деревянный (построенъ неизвѣстно когда), а затѣмъ 
въ 1772—1776 г. замѣпен'ь каменнымъ. Въ 1869 г. поврежденъ по
жаромъ. Престоловъ въ храмѣ, три. Средній во имя Св. Троицы, 
правый во имя Стрѣтепія Господня и лѣвый во имя иконы Бо
жіей Матери, „Живописный источникъ". Какъ доказательсво того, 
что Енисейскъ былъ заселенъ по преимуществу Бел икоустюжана
ми въ храмѣ были 4 иконы Троицы и Богоматери по бокамч. цар
скихъ вратъ: па правомъ клиросѣ Вознесенія Господня и па лѣ
вомъ—Великоустяжскихъ чудотворцевъ Прокопія и Василія—съ 
подписями именъ жертвователей Всл.-устюжанъ. Въ воспоминаніе 
встрѣчи этихъ иконъ бываетъ 23 апрѣля изъ Троицкой церкви 
крестный ходъ. Въ архивѣ никакихъ намятпикоігь церковной древ
ности не сохранилось, такъ какъ все уничтожено пожаромъ вгі. 1869 
года. Причтъ состоитъ изъ священника сь жалованьемт. отъ казны 
въ 300 р. и псаломщика—145 руб. Братскихъ доходовъ въ года. 
1200—1250 руб. Дома для причта есть; отремонтированы. Церков
ной земли 472 квад. саж. и причтовой сѣнокосной 55 десят. Прич- 
тового капитала 3951 руб. 4 кои. и церковнаго 10,000 руб. Насе
леніе состоять изъ мѣщанъ и крестьянъ. Число душъ въ прихо
дѣ 433 м. и. п 429 ж. н.
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Енисейскій уѣздъ.
Алтатскін Троицкій приходъ открытъ въ 1860 г., будучи вы

дѣлено изъ прихода Бѣльскаго. С. Алтаткое стоитъ на рѣкѣ Ал- 
татъ въ таежной, весьма суровой по климату, но довольно здоро
вой мѣстности. Отъ г. Красноярска Алтаткое на.х. въ 495 верст.; 
отъ г. Енисейска и пароходной пристани въ 160 в., отъ волост
ного правленія въ с. Бѣльскомъ въ 60 в., отъ врачебнаго пункта 
въ селѣ Перовскомъ въ 87 верстахъ почтоваго сношенія ис. 
Алтайскимъ производятся чрезъ Бѣльское волостное правле
ніе. Бъ приходѣ двѣ старожильческихъ деревни Малая Кеть въ 
19 в. и Большая Кеть въ 29 в. кромѣ того въ районѣ прихода 
расположены семь новосельческихъ участковъ: Паршуковскій 
(10 двор.), Средие-Меддельсій (10 двор.), Придорожный (8 двор.), 
Селнваповскій (20 двор.), Дмитріевскій (5 дв.), Бондырсвскій (20 
двор.), Покровскій (20 дв.) Церковь въ Алтатскомъ деревянная, 
однопрестолыіая, постр. въ 1863 г. Библіотека при церкви бѣдная. 
Имѣется св. Евангеліе, изд. по благословенію патр. Адріана. Въ 
деревнѣ двѣ деревянныя часовни, одна построена въ 1838 г., дру
гая—въ 1892 г. Въ приходѣ имѣются двѣ министерскія школы 
одна въ селѣ., другая въ д. Малой Коти. При сельской школѣ имѣ
ется районная учительская библіотека. Въ селѣ (находится фельд
шерскій пунктъ Переселенческаго Управленія. Причтъ состоитъ 
изъ священника съ жалованьемъ въ 600 рублей и исаломіц. съ 
жалованьемъ въ 200 руб. Кружечный доходъ—около 250 рублей. 
Руги 240 пуд, свяіцен. и 84 пуд. псаломщику Платится руга 
неисправно. Для священника имѣется причтовый домъ, псалом
щику выдается прихожанами 21 руб. въ годъ квартирн. денегъ. 
Земли при церкви усадебной 33 дес. и сѣнокосной 33 десятины. 
Пахотной и лѣсной земіи не имѣется. Капитала церковнаго 1500 
рублей. Причтъ пользуется '/•* частью процентовъ. Населенія въ 
приходѣ старожильческаго 5І0 душъ мужск. пола и 495 душъ 
женск. пола; новоселовъ 305 душъ муж. пола и 311 душъ жеп. и.; 
новоселы къ приходу еще не приписаны. Занимаются жители 
прихода хлѣбопашествомъ и звѣроловствомъ.

Богучанскій Петро-Павловсній приходъ. О приходѣ Богучан
ской Петро-Павловской церкви имѣются слѣд. историческ. свѣдѣ
нія: первые отряды казаковъ, проходившихъ рѣкой Ангарой на 
рѣку Лену въ первой четверти XVII вѣка (1620—1637) г. не 
оставили пи какихъ слѣдовъ въ преданіяхъ Пріангарья, и лишь 
въ срединѣ XVII вѣка начинаются слѣды жилья — сохранились 
разсказы о лихихъ атаманахъ и дѣлахъ ихъ но проведенію въ 
ясашные тунгусовъ,—аборигеновъ этого края. Въ тоже время пра
вительство посылаетъ въ Сибирь бѣлыхъ и черныхъ священни
ковъ, „чтобы служилые люди безъ покаянія не умирали, выбирая 
для сего людей крѣпкожительныхъ, и учительныхъ и пебражпи- 
ковъ“. Селенія же на рѣкѣ Апгарѣ образовались никакъ не поз
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же начала XVII вѣка и сформированіе прихода надо отнести къ 
началу второй четверти этого вѣка. Какъ образовался приходъ, 
въ точности неизвѣстно, ибо документовъ XVII вѣка пи въ цер
ковномъ архивѣ, ни въ волости не сохранилось,—въ послѣдней 
всѣ документы сгорѣли въ началѣ 30-хъ годовъ прошлаго столѣ
тія, при пожарѣ въ Богучанахъ. Сохранившіяся документы даютъ 
свѣдѣнія объ издавна существующемъ, пережившемъ уже двѣ де
ревянныхъ церкви, приходѣ и только разсказы стариковъ—гово
рятъ объ этой полосѣ, существованія прихода. Основное ядро дали 
пришлые служилые люди, оставленные отъ походовъ казаки, гуля
щіе люди и ссыльные, которые начинаютъ прибывать въ восточ
ную Сибирь и на рѣку Апгару съ начала XVII вѣка, а къ кон
цу этого столѣтія этотъ элементъ даетъ до */г> населенія страны. 
Нынѣ существующій храмъ построенъ въ 1791 г. на мѣстѣ обветша
лой деревянной во имя Св. и Чудотворца Николая, а сія церковь 
въ каковомъ году была строена этого изъ дѣлъ архива не видать. 
Построенъ храмъ кочтомъ прихожанъ и сборомъ постороннихъ 
доброхотныхъ дателей. Зданіемъ—камеи., одноэтажная съ таковою 
же колокольнею. Церковь имѣетъ 2 престола: главный во имя св. 
ап. Петра и Павла (лѣтній придѣлъ) и второй во имя Св. Чудо
творца Николая. Изъ церковной утвари заслуживаютъ вниманія, 
какъ предметы церковной древности: 1) двѣ плащаницы, писанныя 
на холстѣ. Обѣ значатся по описи за 1820 годъ. 2) Евангеліе, пе
чатанное въ 1751 г. 3) Мѣдные вѣнцы, упоминаются въ описи за 
1820 годъ. 4) Мѣдный крестъ и хоругви, писанныя па листовомъ 
желѣзѣ». Лѣтопись ведется съ 1913 года. До того времени съ са
маго основанія церкви велась лѣтопись, по утеряна. Съ 1791 го
да сохранился въ селѣ Богучанскомъ деревянный курганъ съ 
крестомъ, возлѣ ограды церкви— на этомъ мѣстѣ былъ алтарь де
ревянной церкви, разрушившейся отъ ветхости и замѣненной ны
нѣ существующимъ храмомъ. Въ дер. Яркахъ, Пинчугѣ. ІІркпиѣ- 
евѣ, Бѣдобѣ и Карабулѣ имѣются мѣста старыхъ существовав
шихъ съ копца XVII вѣка молельныхъ домовъ, нынѣ» замѣнен
ныхъ новыми. Иныхъ достопримѣчательностей въ предѣлахъ при
хода нѣтъ. Въ приходѣ им ѣются 5 школъ М. И. II. Въ селѣ су
ществуетъ почтовое отдѣленіе и волостное правленіе. Причтъ со
стоитъ изъ священника съ жалованьемъ 309 руб. и псаломщика— 
100 руб. Кружечныхъ доходовъ 400 руб. Причтовые дома есть. 
Требуютъ ремонта. Причтовой земли 55 дес. Церковныхъ суммъ— 
1741 руб. 7 к. Въ приходѣ 7 деревень: Заимка, Яркова, Пипчуга, 
Иринеева, Бѣдоба, Карабуль и Гавриловна—въ разстояніи отъ 24— 
до 100 верстъ—при сообщеніи по лѣснымъ верховымъ дорогамъ 
и рѣкой. Населеніе большею частью старожильческое—1624 муж. 
пола и 1620 жен. и. Есть много ссыльно-политическихъ Сектан
товъ и раскольниковъ нѣтъ. Занятія—рыбная ловля, звѣроловство 
и хлѣбопашество.

Бѣльскій Благовѣщенскій приходъ открытъ въ началѣ 1 8 ст.
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Въ церковномъ архивѣ с. Бѣльскаго хранятся указы и предписа
нія писанныя въ 1721 году на имя настоятеля церкви Бѣльскаго 
Острога. Раньше с. Бѣльское наз. „Бѣльскимъ Острогомъ** и слу
жило мѣстомъ ссылки для преступниковъ. С. Бѣльское располо
жено въ здоровой таежной мѣстности по рѣкѣ Бѣлой и находится 
отъ Красноярска въ 433 вер., отъ Енисейска въ 100 в., отъ па
роходной пристани въ с. Стрѣлкѣ въ 78 вер., отъ врачебнаго 
пункта въ с. Перовскомъ въ 30 в. Въ самомъ селѣ имѣется во
лостное правленіе съ почтовыми при немъ операціями. Въ прихо
дѣ три деревни: Троицкая въ 10 в., Селиванова въ 10 в., Тихо
нова въ 17 в. Сообщеніе съ деревнями удобное. Храмъ въ селѣ 
Бѣльскомъ каменный, однопрестолыіып, построенъ въ 1830 г., 
вмѣсто сгорѣвшаго деревяннаго храма. Церковная библіотека со
стоитъ изъ 296 томовъ. Съ 1912 года въ селѣ Бѣльскомъ откры
та благочинническая библіотека, состоящая изъ 47 томовъ. Въ се
лѣ Бѣльскомъ имѣется часовня, построен. въ 1886 г. мѣстнымъ 
торговцемъ Пик. Сер. Сергѣевымъ въ память свящ. коронованія 
Императора Александра 111. Въ д. Троицкой въ 1887 г. построенъ 
молитвенный домъ. Въ 1913 году въ него пріобрѣтенъ на личныя 
средства крестьяп. Троф. Каи. Почекутова колоколъ въ память 
трехсотлѣтія царствованія Дома Романовыхъ. Въ селѣ Бѣльскомъ 
и дер. Троицкой имѣются одиокласспыя министерскія училища, 
помѣщающіяся въ собственныхъ зданіяхъ. Въ приходѣ имѣется Цер
ковно-Приходское Попечительство, Общество трезвости, Попечи
тельство по призрѣнію семействъ запасныхъ, кредитное товари
щество, Сельско-хозяйственное Общество, Сѣверное товарищество 
пчеловодства и квартира, станового пристава. Причтъ состоитъ 
изъ священника съ жалованьемъ въ 500 р. и псаломщика съ жа
лованьемъ въ 250 руб. Кружечныхъ доходовъ получается до 400 
руб. въ годъ. Причтовыхъ домов'і. два; оба нуждаются въ ремон
тѣ. Капиталовъ причта нѣтъ, церковныхъ капиталовъ 1149 руб. 
въ и оцептпыхъ бумагахъ. Земли при церкви 55 дес.; вся земля 
сѣнокосная. Населенія въ приходѣ 720 д. муж. п. и 724 д. жен. 
пола. Первыми насельниками прихода были ссыльные каторжане. 
Въ настоящее время населеніе состоитъ изъ ■ коренныхъ сибиря
ковъ, уголовныхъ ссыльныхъ и политическихъ ссыльныхъ. Насе
леніе занимается земледѣліемъ, пчеловодствомъ и звѣроловствомъ. 
На кладбищѣ с. Бѣльскаго находится могила, извѣстнаго полити
ческаго дѣятеля Петрашевскаго, Могила обнесена оградкой и укра
шена бѣлымъ крестомъ, испещреннымъ надписями посѣтителей. 
Нѣкоторые мѣстные старожилы хорошо помнятъ Петрошевскаго I
и указываютъ сохранившійся до сихъ поръ на улицѣ Барабѣ 
домъ, въ которомъ онъ жилъ. По мѣстному преданію Петрапіев- 
скій умеръ отъ отравленія.

Верхне-Подгородненсній Михаило-Архангельскій приходъ от
крытъ не позднѣе половины 18 стоя. С. Верхне-Подгородненское 
(иначе „Верхне-Пашенное11 или „Верхняя деревня11 находится отъ 
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г. Красноярска въ 3'25 в., отъ Енисейска въ 8 вер., отъ вол. 
правленія ві. '23 в. Почтовыя сношенія ст. селомъ производятся 
чрезъ г. Енисейскъ. Въ приходѣ семь деревень: Симоновская въ 
2 в., Прутовская въ 3 в., Потапова въ 2., Чикинева въ 3 в., 
Мальшева въ 12 вер., Южанова въ 1'2 в., Кузьминка въ 9 вер. 
Пути сообщенія неудобны только съ дер. Мальшевон находящейся 
за рѣкой Енисеемъ. Храмъ въ приходѣ одинъ, каменный, двух- 
престолыіый, во имя Архистр. Михаила и Свят. Николая, по
строенъ въ 177'2 году, вмѣсто сгорѣвшаго въ 1770 г. храма. Въ 
ризницѣ, срама имѣются древняя икона Свят. Николая (1763 г.), 
оловянные сосуды, древнія грамоты и старинные планы. Метриче
скія книги имѣются съ 1794 г. Мѣстно-чтимою иконою является 
икона св. Великомуч. Параскевы, па поклоненіе которой въ преж
нія времена стекалось до 2-хъ тысячъ паломниковъ. Въ с. имѣ
ется церковно-приходская школа, существующая ст. 1858 г. Штат
ный причтъ состоитъ изъ священника съ жал. въ 500 р. и псал. 
ст. жал. въ 200 руб. Кружечныхъ доходовъ поступаетъ отъ 350 до 
450 руб. въ годъ. Причтовые дома имѣются. Земли сѣнокосной 
52 дес. Капиталовъ причта 200 р. Капиталовъ церкви 1310 руб. 
Населенія въ приходѣ 365 душъ муж. пола и 357 душъ ж. пола. 
Населеніе занимается хлѣбопашествомъ, сѣнокошеніемъ и огород
ничествомъ. Изъ хранящихся въ церкви документовъ видно, что 
первымъ священникомъ въ прпході'. былъ о. Никита Поротовъ. 
Изъ указа Енисейскаго Духовнаго Правленія отъ 17 окт. 1774 г. 
видно, что онъ, о. Поротовъ, высланъ былъ еще въ наказаніе по 
Пугачевскому дѣлу. Указъ говорить о томъ, что о. Поротовъ, 
зная о какомъ то злодѣяніи Пугачева, своевременно не донесъ о 
томъ начальству, а посему и былъ наказанъ высылкой въ с. Верх
не-Пашенное Тобольской епархіи въ назиданіе прочему духо
венству.

Городищенскій Спасскій приходъ открыть въ 1758 г. Го- . 
родищенское находится отъ г. Красноярска въ 300 в., отъ г. Ени
сейска въ 29 вер., отъ волостного правленія въ д. Маклаковой въ 
4 вер. Почтой. сношеніе производится черезъ г. Енисейскъ. Въ 
составъ прихода, кромѣ села Городищенскаго, входятъ Ка
йенское въ 6 вер. и дер. Маклакова, въ 4 вер., Рудакова въ 15 
вер. и Костыльникова въ 25 вер. Церквей въ приходѣ двѣ; обѣ. 
каменныя. Въ селѣ Городищенскомъ церковь построена въ 1813 
году, въ с. Каменскомъ въ 1829 г. Въ Городищенской церкви два 
престола (Спасскій и Ильинскій), въ Каменской церкви три пре
стола (Николаевскій, Златоустовскій и Александро-Невскій). Въ 
селѣ Городищенскомъ до настоящаго храма сгорѣли двѣ церкви: 
одна въ 1758 г., другая въ 1805 г. Библіотека при церкви неболь
шая. Имѣются старинный типиконъ (1682 г.), оловянные сосуды и 
мѣдный напрестольный крестъ. Лѣтопись ведется съ 1900 г. Въ 
приходѣ четыре часовни. Церковныхъ школъ двѣ. Причтъ 
состоитъ изъ священника съ жалованьемъ въ 400 р. и псаломщи
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ка съ жалованьемъ въ 150 руб. Кружечныхъ доходовъ около 200 
руб. Домъ имѣется для псаломщика и строится для священника. 
Земли сѣнокосной 55 дес. Пахотной нѣтъ. Жителей въ приходѣ 
773 душ. муж. и. и 708 душ. жен. и. Населеніе состоитъ изъ корен
ныхъ сибиряковъ и занимается земледѣліемъ, ямщиной и звѣро
ловствомъ.

Дубчессній (Вороговсній, по имени перваго поселенца II. Во- 
рогова, Троицкій приходъ открытъ неизвѣстно когда. Приходъ ра
скинутъ на берегу р. Енисея. Мѣстность здоровая. Село находит
ся отъ Епархіальнаго города въ 748 верстахъ, отТ. уѣзднаго горо
да Енисейска въ 415 верстахъ, Во время навигаціи въ селѣ при
стань пароходовъ. Въ селѣ теперь телеграфъ и почтовое отдѣле
ніе. Въ приходѣ 7 деревень: Осиповка, Подкаменная Тунгуска, 
Сумарокова, Комса, Йнзерова, Зотина и Тонкова. Всѣ они отсто
ятъ отъ села далеко—начиная съ 14 верстъ—до 179 верстъ. Вес
пою и осенью въ сообщеніи со всѣми деревнями препятствіемъ 
служитъ рѣка Енисей. Храмъ каменный—построенъ въ 1772 году 
но благословенію Варлаама, Епископа Тобольскаго и Сибирскаго. 
Престоловъ въ ней два: (холодный) во имя Живоначалыіыя Трои
цы и (теплый) во имя Свят. Чудотворца Николая. Въ 4 дерев
няхъ прихода Тонковой, Осиповой, Подкаменной Тунгускѣ и Су
мароковой—построены часовни ст. алтарями. Въ деревнѣ Зотиной 
и па кладбищѣ с. Дубчевскаго безъ алтарей. Въ приходѣ одна 
церковно-приходская школа, которая помѣщается въ церковной 
сторожкѣ. Штатный причтъ въ приходѣ священникъ ст. жаловань
емъ отъ казны 600 р. и псаломщикъ съ жалованьемъ 210 р. 70 к. 
Земли причтовой усадебной 2 десятины 600 кв. саж., сѣнокосной, 
—52 десятины 1800 кв. саж.; бнчевника 2 дес. 500 кв. саж.; не
удобнаго косогора 3 дес. 116 кв. саж. Всего 61 дес. 616 кв. саж. 
Братскихъ доходовъ на причтъ 300—350 р. въ годъ. Домъ для 
священника ремонтированъ, домъ псаломщика строится. Въ при- 

■ ходѣ 831 муж. пола и 805 ж. пола. Населеніе крестьянское старо
жильческое. Дли удовлетвореніи религіозныхъ нуждъ являются так
же п кочующіе остяки и тунгусы. Мѣстное населеніе занимается 
исключительно рыбной ловлей и звѣроловствомъ.

Казачинскій Троицкій приходъ открытъ неизвѣстно когда. Из
вѣстно, что здѣсь была казачья слобода Казачій Лугъ оси. въ 
1650 г. Приходъ раскинутъ по обоимъ берегамъ рѣки Енисея. Се
ло Казачинское стоитъ тоже на р. Енисеѣ па лѣвомъ очень низ
комъ берегу. Мѣстность кругомъ степная. Отъ г. Красноярска с. 
Казачинское отстоять па разстояніи 2р4 верстъ, а отъ Енисейска 
въ 129 верстахъ. Мѣстность не особенно здоровая, такъ какъ кру
гомъ мѣсто низкое, болотистое. Въ приходѣ 14 деревень въ раз
стояніи отъ 4 до 30 верстъ. Препятствія въ сообщеніи бываютъ 
только во время ледохода и рѣкосгава. Храмъ каменный—съ 3 
престолами построенъ въ 1780 году. Главный во имя Св. Троицы, 
южный—во имя свят. Николая и сѣверный—во имя Покрова Пре- 
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свят. Богородицы. Никакихъ предметовъ церковной археологіи не 
сохранилось. Часовни имѣются въ деревняхъ Сплошной, Боркахъ, 
Ерзовкѣ, Кломовой. Момотовой и Широковой. Въ деревнѣ, Курба
товой есть церковно-приходская школа, помѣщающаяся въ наем
номъ зданіи. Въ с. Калачинскомъ есть 2-хъ классное министер
ское. училище. Гражданскія учрежденія сосредоточены всѣ въ селѣ 
Казачііііскомъ, а именно: врачебный пунктъ, камера мирового судьи, 
канцелярія переселенческаго начальника, акцизнаго, лѣсничаго, 
станового пристава, помощника агронома, волостного правленія и 
др. С. Казачипское стоитъ па тракту и черезъ него проходитъ те
леграфъ. В'і, селѣ почтово-телеграфное отдѣленіе. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника съ жалованьемъ 300 р.. діакона-—150 р, 
и псаломщика—100 р. Братскихъ доходовъ въ годъ бываетъ па 
причтъ 1500 рублей. Причтовые дома плохіе. Земли причтовой—60 
десятинъ. Капиталовъ церкви 1854 р. 27 к. Въ приходѣ 1045 ду пгь 
м. п. и 1108 ж. и. Населеніе состоитъ изъ старожил-к] "'сіьяігь. мѣ
щанъ, купцовъ и липъ администраціи. Сектантовъ въ приходѣ 
пѣть. Запятіе жителей хлѣбопашество и торговля.

Каменскій Преображенскій приходъ открыть въ 1904 г., будучи 
выдѣленъ изъ Рыбинскаго прихода. Село Кайенское расположёно 
ври впаденіи р. Каменки въ Ангару и находится оть г. Красно
ярска въ 499 в., оть у. г, Енисейска въ 320 в., оть почтоваго от
дѣленія и врачебнаго пункта въ с. Богучанскомъ въ 110 в. Въ 
приходѣ 3 деревни: Мапзя въ 24 вер.. Потоскуй въ 33 в. и Кпп- 
рючнгина (иначе Быкъ) въ 61 в. Сообщеніе съ деревнями доволь
но удобное. Церковь одна, деревянная, однопрсстолыіая построена 
вь 1877 г. Библіотеки при церкви нѣть. Лѣтопись ведется сь 
1908 г. Причтъ состоить изъ священника сь жалованьемъ въ 500 
рублей и псаломщика сь жалов. въ 200 р. Кружечныхъ доходовъ 
200 р. Причтовый домъ для священника имѣется, для псаломщика 
пѣть. Земли для причта 55 десятинъ. Руги 240 и. священнику и 
80 и. псаломщику; платится руга неаккуратно. Капиталовъ у церк
ви и причта пѣть. В'ь селѣ имѣется церковно-приходская школа. 
Населенія въ приходѣ 648 д. м. и. и 559 д. ж. и. Населеніе зани
мается хлѣбопашествомъ и работой па ближнихъ пріискахъ.

Кашино-Шиверсній Преображенскій приходъ образовался изъ 
Капіино-Шиверскаго монастыря, который находился на нравомъ 
берегу Ангары. Въ половинѣ, 18 столѣтія этотъ монастырь былъ 
сожжёнъ разбойниками и монахи убиты, кромѣ одного; затѣмъ бы
ло еще небольшое братство и въ уцѣлѣвшей настоятельской коліи 
разрѣшено было Архіепископомъ Иркутскимъ Иннокентіемъ слу
жить; потомъ и эта колія сгорѣла; братство исчезло, но Енисей
скій купецъ Захаръ Толстыхъ, побуждаемый религіознымъ чув
ствомъ построилъ тутъ каменную церковь—въ 1828 году. Мѣст
ность въ приходѣ таежная и гористая, здорова. Приходъ весь ле
житъ вдоль рѣки. Отъ Красноярска отстоитъ на 800 верстъ, а отъ 
Енисейска въ 600 в. Лѣтомъ сообщеніе на лодкѣ, въ с. Отрѣлов- 
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ское и по ]>. Енисею на пароходѣ. Отъ ж.-д. линіи—отъ ст. „Тай
шетъ—въ 357 верстахъ. Въ приходѣ 10 деревень съ разстояніемъ 
отъ 3 до 87 версть. Сообщеніе съ деревнями верхомъ па лошади 
или лодкой, зимой по льду рѣкой. Церковь въ приходѣ одна съ 
однимъ престоломъ въ честь Преображенія Господня. Молитвен
ные дома имѣются въ д. Ііростихнной, Новинской и Прокопье
вой. Школа въ приходѣ одна въ д. Ііростихнной министерская. 
Причтъ состоитъ изъ священника ст. жалов. въ 400 р. и псалом
щика въ 120 р. Причтовыхъ доходовъ отъ 150 р. до 200 р. Выдает
ся руга—священнику 2-10 пудовъ и псаюмщпку 84- пуда. Причто
вые дома, плохіе. Земли 56 дес. 25 кв. саж. Капиталовъ въ церкви 
пѣть. Населеніе старожильческое; занимается хлѣбопашествомъ, 
звѣроловствомъ и рыбной ловлей. Число жителей 1112 муж. и. и 
1020 жен. пола.

Кемской Михакло-Архангельскій приходъ открыть неизвѣстно 
когда, по до 1789 года. Данныхъ о ого происхожденіи тоже не имѣет
ся. С. Кемское стоитъ па р. Кеми—въ иолугаежиомъ и полустеп- 
ном'ь мѣстѣ. Мѣстность здоровая. Соло отстоитъ отъ Красноярска 
въ 173 верстахъ, отъ Енисейска въ 174 в., а отъ пароходной 
пристани и почтоваго отдѣленія въ 48 верстахъ (ближайшія въ 
с. Казачипскомъ). Въ приходѣ 7 деревень въ разстояніи отъ 6 до 
58 в. Пути сообщенія съ ними малоудобны. Храмъ каменный съ 
деревянной колокольней построенъ въ 1805 году. Церковь одио- 
престо.тыіая во имя Св. Архистр. Михаила. Древнихъ памятни
ковъ церковной древности въ храмѣ пѣть. Часовни есть въ д. То
миловой, Матвѣевскоп и Мало-Кемской. Школа въ с. Кемскомъ 
церковно-приходская въ собственномъ помѣщеніи. Штатный причтъ 
состоитъ изъ священника съ жалов. въ 400 р. и псаломщика въ 
150 р. Кружечныхъ доходовъ въ годъ до 800 р. Земли церковной и 
причтовой 61 дес. Капиталовъ пѣтъ. Дома причтовые плохіе. На
селеніе старожильческое состоитъ изъ 1050 ч. муж. и 1022 ч. жен. 
и. Теперь приходъ сталъ заполняться переселенцами. Запятія жи
телей хлѣбопашество и звѣроловство.

Нежемсиій Спасеній приходъ открытъ неизвѣстно когда. При
ходъ расположенъ на берегу р. Апгары, въ таежной и гористой 
здоровой мѣстности. Отъ Красноярска отстоитъ па 910 в., отъ 
Енисейска па 700 в. и отъ села Рыбинскаго на Апгарѣ па 504 в. 
Въ селѣ есть почтовое отдѣленіе и волостное правленіе. Въ при
ходѣ 5 деревень, отстоящихъ отъ села въ разстояніи отъ 12 до 
64 версть. Сообщеніе ст. деревнями лѣтомъ возможно только на 
лодкѣ и верхомъ па лошади, а зимой по льду по рѣкѣ. Храмъ ка
менный, построенъ Енисейскимъ купцомъ Іоанномъ Ту.мкишемъ въ 
1792 году. Престоловъ въ храмѣ три: во имя Нерукотвореннаго 
Спаса, Казанской Божіей Матери и Усѣкновенія Главы Іоанна 
Предтечи. Въ приходѣ три часовни—въ д. Иекотуры и двѣ па 
Островѣ „Большомъ" и 3 молитвенныхъ дома вч. д. Мозговой, За
имкѣ и Алешкиной. Штатный причтъ состоитъ изъ священника
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■съ жалованіемъ въ 300 р. и псаломщика сь жал. ігь 100 р. Прич
товыхъ доходовъ до 450 р. Руги священнику приходомъ дается 
240 пудовъ и псаломщику 84 пуда. Причтовые дома есть удовлет
ворительные. Причтовой земли -59 дес. 535 кв. саж. Церковныхъ 
капиталовъ—3606 р. 13 к. Вт приходѣ 3 министерскія школы—въ 
с. Кежемскомъ и въ д. д. Алешкиной и Заимкѣ.. Населенія въ 
приходѣ 1565 д. муж. пола и 1474 д. жеи. пола. Населеніе старо
жильческое, занимается хлѣбопашествомъ, рыбной Ловлей и пуш- 
рьтмъ промысломъ.

Маковскій Покровскій приходъ одинъ изъ самыхъ древнихъ 
приходовъ епархіи. Расположенъ онъ въ бассейнѣ р. Кети въ глу
хой таежной и болотистой мѣстности, сь весьма затруднительными 
путями сообщенія, съ почти полнымъ отсутствіемъ хотя бы снос
ныхъ дорогъ. Приходъ состоитъ изъ с. Маковскаго, д. Филиппо
вой вт. 30 в., д. Ворожейской въ 80 в., д. Лосішоборскоп (она же 
Монастырь) въ 245 в., улуса Палимскаго въ 340 в., улуса Ура- 
піипскаго въ 380 в. и улуса Глазковскаго вь 190 в. Село, всѣ. де
ревни и улусы расположены но р. Кети Сообщеніе между ними 
очень затруднительное. Изъ деревень Маковскаго прихода истори
ческій интересъ представляетъ д. Лоснпоборская, которая назы
вается еще Монастыремъ. Въ ней дѣйствительно была, древній 
монастырь, уничтоженный, вѣроятно, во времена Екатерины II. 
Монастырскій храмъ былъ сломанъ въ 1823 году, при чемъ въ 
немъ былъ найденъ синодикъ 1687 г. С. Маконское прежде назы
валось Маковскимъ Острогомъ. Въ 15 в. отъ пего имѣются слѣды 
древняго поселенія, иазыв. мѣстными жителями „Городищемъ". 
Здѣсь и былъ острогъ (крѣпость), заложенный воеводою Албыче- 
вымъ для большаго вліянія па тунгузскаго князька ІІамака. Ост
рогъ былъ заложенъ еще до основанія г. Енисейска. Маковское 
находится отъ г. Красноярска въ 433 в.. отъ г. Енисейска въ 100 
вер., отъ почтоваго отдѣленія, волостного правленія и врачебна
го пункта въ с. Ялапскомъ въ 64 в. Церковь въ приходѣ одна, 
деревянная, одпопрсстолыіая, построена въ 1864 году. До нея су
ществовало въ Маковскомъ послѣдовательно три церкви, которыя 
сгорѣли. Время построенія перваго и второго храма неизвѣстно. 
Третій храмъ былъ построенъ въ 1796 году и сгорѣлъ въ 1858 г. 
Изъ предметовъ древности въ храмѣ имѣется Евангеліе 1730 г. 

. Въ приходѣ три часовни: въ д. Ворожейской, вт. д. Лосинобор
ской и вт. улусѣ Марковскомъ. Въ с. Маковскомъ имѣется цер
ковно-приходская школа, построенная вт. 1884г. па средства вдовы 
Вѣры Сенкевичъ, пожертвовавшей также и на содержаніе школы 
капиталъ вт. 1600 р. Причтъ состоитъ изъ священника сь жало
ваніемъ въ 600 р. и псаломщика ст. жал. вт. 264 р.; кружечныхъ 
ходовъ на причтъ получается до 75 р. въ годъ. Причтовыхъ до
мовъ два; оба нуждаются въ ремонтѣ. Земли усадебной 3 дес,, сѣ
нокосной 29 д., пахотной земли нѣть. Земля плохая и доходовъ 
не приноситъ. Церковнаго капитала 1463 р. 44 к. Причтоваго ка-
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питала 375 р. Населенія въ приходѣ 274 д. м. и. и 260 д. ж. н. 
Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и остяковъ.

ййокрушннскій Николаевскій проходъ раскинуть по Енисей
скому тракту на протяженіи 20 верстъ; существуетъ съ 1783 г. 

ЛГокруппіпское расположено въ лѣсистой мѣстности, въ доли
нѣ. около невысокаго горнаго хребта, по небольшой, по быстрой 
рѣчкѣ ..ХаусіЛ. Мѣстность безусловно здоровая. Село отстоитъ 
отъ губернскаго города Красноярска въ 181 верстѣ отъ уѣзднаго 

. Енисейска въ 150 в. и въ 23 верстахъ отъ с. Калачинскаго, 
волостное правле- 

п врачебный пунктъ. Приходъ составляютъ: с. Мокрушипское 
деревни—Болонская, Березинская, Внлпмовская, Мало-Ялан-

же 
гдѣ пароходная пристань, почтовое отдѣленіе, 
піе 
и ■
екая, Болыпе-Ялапская, Торожинская и Заливская. Всѣ почти пере
численныя селенія небольшія и образовались изъ заимокъ. Бли
жайшая къ селу деревня находится въ 3-хъ верстахъ, а самая 
дальняя въ 18-тн в. Пути сообщенія со всѣми деревнями прихода, 
кромѣ д. д. ІІорожпііскоіі и Залнвской, дополню удобны. Въ исто
рическомъ и археологическомъ отношеніяхъ въ приходѣ цѣннаго 
ничего нѣтъ, кромѣ хранящагося на Св. Престолѣ стариннаго, хо
рошо сохранившагося (кромѣ надписей,) св. Антиминса. Церков
ная лѣтопись заведена въ 1912 г.. Библіотека, церковная состоитъ 
изъ 335 томовъ. Въ с. Мокрушинекомъ есть церковно-приходская 
школа, открытая въ 1897-мъ году. Школа имѣетъ собственное зда
ніе, построенное на мѣстныя средства. При церкви въ 1914 году 
открыто церковно-приходское попечительство. Причтъ состоитъ изъ 
священника и псаломщика, которымъ назначено жалованья отъ 
казны—священнику 390 р. и неагомщпку 145 руб.; доходовъ отъ 
прихожанъ поступаетъ огь 350 р. (плохой годы до 600 р. (весьма 
хорошій годъ). Въ солѣ имѣется дочь дли священника, обще
ственный, старый, холодный, ветхій. Псаломщику квартира нани
мается прихожанами. При церкви имѣется усадебной земли до 5 
десятинъ п 55 десятинъ сѣнокосной земли, которою пользуется 
причтъ. Церковь имѣетъ капиталь въ 3166 р. 68 к.: причтово- 
го-же нѣтъ. Въ приходѣ, всего 292 двора, съ населеніемъ въ 772 
души муж. пола и 8(Ю жен. пола; населеніе состоитъ почти исклю
чительно изъ крестьянъ—сибиряковъ; есть домовъ 5-6 переселен
цевъ и нѣсколько домовъ сеылыіо-поселопцевъ. Все почти населе
ніе прихода православное, за исключеніемъ 14-ти душъ иновѣр
цевъ. католиковъ, магометанъ и евреевъ. Сектантовъ иіітъ Жи
тели здѣсь занимаются преимущественно хлѣбопашествомъ п ям
щиной.

Назимовсній БогородицеНазанскій приходъ открыть неизвѣ
стно когда. Старики говорятъ, что велюрѣ, послѣ пе
ренесенія сюда крестьянъ Назимовыхъ и водворенія па поселе
ніе ссыльныхъ Гуляевыхъ, притокъ населенія увеличился и Нази
мово становится деревней и вскорѣ же въ ятой деревнѣ, сі оится 
церковь—сначала, деревянная, а затѣмъ настоящая камепна . ІІер- 
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вый житель, Назимовъ, привезъ съ собою изъ Россіи серс ряниую 
икону Казанской Божіей Матери, но его фамиліи и село названо 
Пазіімовскимъ, а престолъ въ храмѣ освященъ въ чес.і Божія 
Матери Казанскія, впервыс освятившей своимъ прпсутсіі іемъ мѣ
сто селенію Пазимовкому. *) Село Назпмовекое расположено па 
лѣвомъ берегу рѣки Енисея, Напротивъ села она не имѣетъ пи- 
какихъ острововъ и величественно развертывается въ ширину 
двухъ верстъ. По обоимъ берегамъ рѣки лѣсъ (тайга), перемежаю
щійся съ небольшими площадками луговъ. Па западъ отъ села 
параллельно съ нимъ тянутся болота и тайга. Мѣстность вт. об
щемъ здѣсь здоровая, хотя климатъ суровый. Назимово отъ епар
хіальнаго города находится въ 507 верстахъ и отъ уѣзднаго юро
да вт. І80 верстахъ. Вт. селѣ имѣется почтово-телеграфное отдѣ
леніе и фельдшерскій пунктъ. Отъ волостного Правленія Пазимов- 
ское находится въ 100 верстахъ, отъ врачебнаго пункта—въ 215 
верстахъ. Вч. приходѣ имѣется соло Колма го ронское (отъ приход
скаго села) въ 42 верстахъ, деревни: Сергѣева—въ 20 верстахъ, 
Пономарева—въ 24 верстахъ, Остятская—въ 50 верстахъ и Сави
на—въ 52 верстахъ. Весной и осенью пути сообщенія неудобны. 
Въ приходѣ двѣ церкви: Пазпмовская (каменная), построена въ 
1750 году и въ селѣ Колмагоровскомъ (деревянная). У обоихъ 
храмовъ по одному престолу: ьъ ІІазимовскомъ въ честь Казап 
скія Божія Матери и въ селѣ. Колмагоровскомъ въ честь Святите
ля Николая. Въ Иазимовской церкви имѣются богатыя иконы; се- 
ребр. позолочен., весьма цѣнныя. Такъ, папр., падь царскими вра
тами помѣщена икона Тайной вечери серебряная, позолоченная, 
чеканной работы, очень хорошо исполненная, по размѣру неболь
шая, оцѣнивается въ 1500 р. Большинство иконъ заведено при 
священникѣ о. Георгіѣ Коровинѣ, о которомъ, между прочимъ, въ 
пародѣ хранится свѣтлая память. Тѣмъ же священникомъ окова
но серебромъ напрестольное Евангеліе. О. Георгіемъ Коровинымъ 
на семъ Евангеліи учинена слѣдующая запись: „Святое Евангеліе 
это издано въ 1677 году вт. царствованіе Ѳеодора Алексѣевича, и 
по преданію, заимствованному мною отъ бывшихъ въ ІІазимовскомъ 
приходѣ старцевъ, во время весенняго полноводья вь 1800 году въ 
селѣ ІІазимовскомъ, оно находилось нѣсколько дней въ водѣ., но 
поврежденія не получило, Уважая древность и цѣлость сего Еван
гелія, по ходатайству моему оправлено иждивеніемъ бывшаго цер
ковнаго старосты Иазимовской церкви, крестьянина Енисейскаго 
округа, Анциферовской волости, деревни Остятской Семена Петро
ва Бѣшенова съ помощью прихожанъ въ 1854 году въ серебро"84 
пробы съ густою позолотою. Работа исполнена придворнымъ С.-Пе
тербургскимъ фабрикантомъ, Павломъ Игнатьевичемъ Сазиковымь 
за 550 рублей серебромъ. Сія запись составлена 1862 г. іюня 14 дня 
по благословенію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Нико-

*) Произошло эго свыше 200 лѣтъ тому но-задъ.
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дима 1-го Епископа Енисейскаго и Красноярскаго и Кавалера, при 
обозрѣніи имъ епархіи. Пазимовской, Богородице-Казаиской цер
кви, священникъ Георгій Коровинъ11. Въ концѣ си. Евангелія на 
пробѣломъ мѣстѣ сдѣлана рукою того же священника слѣдующая 
запись: „Въ обратный проѣздъ изъ Туруханскаго края Преосвя
щеннѣйшимъ Никодимомъ 12 іюли 1862 года въ храмѣ семъ со
вершена литургія, при которой удостоено было служеніемъ и на
стоящее Евангеліе". При церкви имѣется библіотека. Всѣхъ книгъ 
въ библіотекѣ насчитывается до 170 томовъ, преимущественно жур
налы религіозно-нравственнаго содержанія за разные годы. 
Въ приходѣ имѣются три часовни: на кладбищѣ, села Нази- 
зимовскаго, въ деревнѣ Пономаревой и въ д. Остятской. Время 
основанія ихъ неизвѣстно. Церковныхъ школъ по имѣется. Суще
ствуетъ въ селѣ Пазимовскомъ приходское одноклассное училище' 
съ трехгодичпымъ курсомъ, М. II. П., учреждено по уставу 1828- 
года. Школа имѣетъ собственное деревянное зданіе, вполнѣ при
способленное для учебныхъ цѣлей, построено оно на средства об
щества въ 1902 г Пры школѣ имѣется квартира для учителя и 
участокъ земли въ 264 кв. саж., который не эксплоатируется, Въ 
приходѣ существуетъ Попечительный Совѣть о помощи раненымъ, 
воинамъ и семьямъ воиновъ. Учрежденъ 5 октября 1914 года. Въ 
селѣ Пазимовскомъ имѣется почтово-телеграфное отдѣленіе и 
фельдшерскій пунктъ. Причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика. Первый получаетъ жалованья отъ казны 500 р. въ годъ и 
100 р, за преподаваніе Закона Божія, второй получаеть 200 р. 
Доходовъ за трсбонсправлепіе въ 1914 году получено 165 р. 72 к. 
Руга отмѣнена въ 1872 году. Имѣются два деревянныхъ дома для 
причта. Домъ священника весьма ветхій и непригодный для жилья, 
въ немъ священникъ не живетъ уже болѣе 5 лѣтъ. Домъ псалом
щика требусть ремонта, надворныя постройки обветшали. Въ кли
ровой вѣдомости значится 3 десятины церковной, усадебной зем
ли и 93 десятины причтовой, сѣнокосной. Плановъ и актовъ ііа 
нихъ ігі. церковпомт. архивѣ, не имѣется, Причтового капитала не 
имѣется. Церковный капиталъ ігь количествѣ 819 р. 36 к. и Кол- 
магоровской въ суммѣ 325 р. 16 к. хранятся въ Государственной 
сберегательной кассѣ, при Енисейскомъ уѣздномъ казначействѣ. 
Въ приходѣ насчитывается всего 702 человѣка м. и. и 671 ч. ж.. 
іі. Населеніе состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ и отчасти 
изъ ссыльныхъ. Все населеніе прихода православное, кромѣ двухъ 
ссыльныхъ католиковъ. Сектантовъ и раскольниковъ въ приходѣ 
не имѣется. Жители занимаются рыбной ловлей, пушнымъ и из
вознымъ промыслами.

Пановсній Нирино-Іулитинскій приходъ открытъ ігь 1787 г. Село 
Паповское расположено па правомъ берегу рѣки Апгары. На сѣ
веръ отъ села довольно высокія горы, покрытыя лѣсомъ. Противъ- 
села Пановскаго ширина рѣки Апгары доходитъ до 8 верстъ, пря
мо противъ села находится островъ, „Басковой", шириной 1 вер
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ста, а за нимъ островъ „Кудрейный шириной около -1 верстъ." 
Мѣстность здоровая. Отъ Епархіальнаго города село находится въ 
1174 верстахъ, отъ уѣзднаго въ 934 в., отъ пароходной пристани 
въ 720 верстахъ, отъ Кежемскаго почтоваго отдѣленія н волостно
го правленія въ 46 верстахъ, отъ врачебнаго пункта въ 300 вер
стахъ. Деревень въ приходѣ 7—Селепгшіа. Усольцева, Соколова, 
Фролова, Фапова, Савина вверхъ но теченію и Аксенова внизъ но 
теченію рѣки Апгары. Историческихъ свѣдѣній о деревняхъ по 
сохранилось. Отстоятъ отъ села деревни вверхъ по рѣкѣ, на 50 в., 
а внизъ па 18 верстъ, пути сообщенія между ними весной и 
осенью прекращаются па время въ зависимости отъ ледохода и 
ледостава на рѣкѣ, т. к. всѣ находятся на островахъ. Въ приходѣ 
одна церковь—каменная, построена въ 1908 году. Престолъ въ 
храмѣ одинъ во имя св. Кирика и Іулитты. Молитвенныхъ домовъ 
въ приходѣ — 4, часовенъ — 5. Церковно-приходская школа од
на, находится въ селѣ, помѣщеніе недостаточное, ветхое, учащпх’і. 
—одна, учащихся 20 человѣкъ. Школъ министерскихъ въ дерев
няхъ—3. По штату при церкви положены: священникъ и псалом
щикъ, жалованья отъ казны священнику 300 руб., исалощпку 10(1 
руб. Братскихъ доходовъ 200 р. въ годъ. Причтовыхъ домовъ 2— 
оба ветхіе. Земли при церкви состоитъ; усадебной вмѣстѣ съ по
мостомъ церковнымъ 1951 кв. саж., сѣнокосной 3 дес 2146 саж. 
йодъ лѣсомъ 23 десятины 703 кв. саж. и неудобной 2365 саж ка
питаловъ причтовыхъ и церковныхъ нѣть. Бъ приходѣ душъ муж. 
пола 1325 и женскаго 1365 чел. Населеніе православное, состоитъ 
изъ коренныхъ сибиряковъ. Запятія жителей хлѣбопашество и рыб
ный промыселъ.

Пировсній Троицкій приходъ открытъ въ 1790 г. По преданію 
извѣстно, что село Ппровское, получило названіе отъ перваго по
селившагося здѣсь новосельца по фамиліи Пирова. Село располо
жено въ котловинѣ, по обоимъ берегамъ рѣки Бѣлой и окружено 
тайгой. Мѣстность здоровая, сухая и по болотистая. Село нахо
дится отъ епархіальнаго города въ 270 верстахъ: отъ уѣзднаго 
(Енисейска) въ 120 верстахъ, отъ ближайшей пароходной приста
ни—Казачипской—въ 70 в.; отъ почтоваго отдѣленіи—Бѣльскаго 
—въ 30 верстахъ. Волостное правленіе съ 1915 года и врачебный 
пунктъ съ 1912 года, находятся въ селѣ Ппровскомъ. Деревень 
въ приходѣ, кромѣ села, четыре: Кузнецова. Михаило-Архапгель- 
ская, Донова и Бушуй. Отстоятъ онѣ отъ села въ 12, 15 и 20 
верстахъ; сообщеніе между ними бываетъ неудобно лишь въ ве
сеннее время, благодаря разливу рѣкъ и ручейковъ. Съ 1910 го
да въ приходѣ размежевано 16 переселенческихъ участковъ. Въ 
приходѣ одна каменная однопрестольная церковь окончена по
стройкой и освящена въ 1909 году. Въ 1910 году прежняя дере
вянная церковь съ разрѣшенія Епархіальнаго Начальства разо
брана. Въ храмѣ древностей, кромѣ рѣзного деревяннаго, . очень 
чтимаго населеніемъ, изображенія Св. Николая Чудотворца, ника- 
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кпхъ пѣтъ. Молитвенныхъ домовъ въ приходѣ не имѣется, а ча
совни имѣются въ д. Михпііло-Архангельской (ностр. въ 1870 го
ду) и въ Бушуѣ (въ 1900 году). Въ селѣ Пировскомъ имѣется 
церковно-приходская школа, открытая въ 1885 году, а въ д. Бу- 
шуѣ одпоклагсиая министерская школа. Изъ гражданскихъ уч
режденій въ приходѣ, имѣется, врачебный пунктъ переселенческа
го управленія, канцелярія чиновника переселенческаго управленія 
и волостное правленіе. Причта въ приходѣ по штату положено: 
одинъ священникъ и одинъ псаломщикъ, жалованья отъ казны: 
священнику 300 р.. псаломщику 1(10 р. въ годъ; руги положено: 
священнику 240 и., и псаломщику 84 пуда въ годъ; кружечныхъ 
доходовъ получается до 790 р, Причтовыхъ домовъ 2; надворныя 
постройки при нихъ требуетъ ремонта. Церковной земли нѣтъ, а 
у притча имѣются 55 десятинъ сѣнокосной земли, изъ коей одна 
треть распахана самовольно прихожанами, а другая одна треть бо
лотистая и заросшая березнякомъ, негодная для сѣнокошенія. 
Причтоваго капитала нѣтъ, а церковный имѣется: въ государст
венномъ банкѣ 536 р. 21 к., въ кредитномъ товариществѣ 200 р. 
и въ Комитетѣ епархіальнаго Доходнаго дома 350 руб. Въ прихо
дѣ душъ 1222 муж. пола и 1207 ж. п. Въ составь населенія при
хода старожильческихъ деревень входятъ коренные сибиряки, въ 
составъ населенія участковъ входятъ переселенцы, не причислен
ные еще къ приходу. Въ приходѣ православныхъ обоего пола 
2415 душъ, католиковъ 8 душъ, магометанъ 12 душъ, евреевъ 2 
души. Занимаются жители преимущественно хлѣбопашествомъ и 
промысловой охотою на птицъ и звѣрей. Торговля производится 
исключительно пуішіпноіі и хлѣбомъ. Первыми священниками въ 
с. Пировскомъ были Савва Михаиловъ Касьяновъ и сынъ Саввы 
Димитрій Касьяновъ, дѣдъ и отецъ—извѣстнаго въ Енисейской 
епархіи каѳедральнаго протоіерея о. Василія Касьянова, родиной 
котораго являлось село ІІировское.

Рождественскій Николаевскій приходъ открытъ въ началѣ 18 
ст. По народнымъ преданіямъ с. Рождественское образовалось па 
мѣстѣ бывшаго здѣсь когда то монастыря, почему въ народѣ онъ 
и носить прозвище яМонастырщішы“. С. Рождественское располо
жено по р. Черной, впадающей въ 12 в. отъ него въ Енисей и 
находится отъ Красноярска въ 200 в.,- отъ Енисейска въ 132 в., 
отъ почтово-телеграфной станціи, пароходной пристани и врачеб
наго пункта въ 12 в. Въ составь прихода входятъ четыре деревни 
и четыре переселенческихъ участка: Чащиха, (Челнокова), Бѣлоу
сова (Водорязова), Заледѣева, Вороновская, Мынгала, Миргород
ская, Чумннца, Краснорощенская, Язевка, Ширяево; участки засе
лены пять лѣтъ тому назадъ. Деревни и участки расположены на 
на разстояніи отъ 5 до 30 в. Церковь въ приходѣ одна, каменная, 
однопрестолыіая, построена въ 1806 г. вмѣсто сгорѣвшей деревян
ной церкви. Библіотека при церкви имѣется, но не большая. Въ 
Д. Вороповской имѣется молитвенный домъ ст, алтаремъ построеп- 
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]іый въ 1907 году. Въ приходѣ три церковныхъ школы: въ с. Рож
дественскомъ, въ д, Чащиной, и въ д. Вороковской. Имѣется при
ходское братство. Причтъ состоитъ изъ священника ст жал. въ 
300 р. и псаломщика съ жал. въ 100 р Кружечныхъ доходовъ 
НСО р. Домовъ причтовыхъ два; домъ для псаломщика очень плохъ. 
Причтоваго капитала пѣть, церковнаго капитала 400(1 р. Церков
ная земля вея подъ сѣнокосомъ. Населенія въ приходѣ 1160 д. м. 
пола, и 840 д. женскаго пола. Занимается населеніе хлѣбопашест
вомъ.

Рыбинскій на Ангарѣ Спасеній приходъ существуетъ съ на
чала 18 вѣка. На мѣстѣ с. Рыбинскаго ранѣе 'былъ такъ называе
мый Рыбинскій Острогъ, основанный въ 1628 году сотникомъ Пет
ромъ Бекетовымъ. С. Рыбное расположено по р. Рыбной, впадаю
щей въ Ангару въ 100 в. отъ впаденія послѣдней въ Енисей. 
Приходъ расположенъ по обѣимъ сторонамъ р. Апгары па протя
женіи 50 в. въ гористой и таежной, по здоровой по климату мѣст
ности. Село Рыбинское находится отъ Красноярска въ 400 в., отъ 
Енисейска въ 180 в., отъ парох. пристани въ с. Стрѣловскомь 
въ 120 в., оть врачебнаго пункта въ с. Казачипскомъ въ 180 вер., 
Въ селѣ, имѣется почтовое отд. и волостное правленіе. Въ прихо
дѣ семь деревень: Бѣльская въ 4 в., Мотыгипа въ 12 в., Кокуй 
въ 37 в., Зайцево въ 12 в.. Пашенная въ 7 в., Денисова въ 3 в., 
Сметанина въ 12 в. Сообщеніе съ деревнями затрудняется Анга
рой. Церковь въ с. Рыбинскомъ каменная, двухнреетольная съ 
предѣломъ во имя ап. Петра и Павла, построена въ 1801 году на 
мѣстѣ сгорѣвшей деревянной церкви. Библіотека при церкви не
большая. Лѣтопись ведется съ 1855 года. Въ церковномъ архивѣ 
имѣются 2 грамоты Митрополита Павла Тобольскаго отъ 1760 и 
1763 г. и двѣ грамоты Архіепископа 'Тобольскаго Варлаама оть 
1797 и 1801 г. г. Въ д. Мотыгинон имѣется молитвенный домъ съ 
алтаремъ, постр, въ 1882 г., а въ д. Пашенной часовня, построена 
въ 1914 году. Церковныя школы имѣются въ с. Рыбинскомъ и въ 
д. Мотыгииой. Въ селѣ имѣется и министерское училище. Изъ 
гражданскихъ учрежденій въ Рыбинскомъ имѣются мировой уча
стокъ, почта и кредитное товарищество. Причтъ состоитъ изъ свя
щенника съ жал. въ 300 р. и псаломщика съ жал. въ 100 р. Кру
жечныхъ доходовъ причтомъ получается около 450 р. Домъ имѣет
ся только для священника. Капитала причтоваго пѣть, церковной) 
капитала 2600 р. Земли сѣнокосной 55 дес. Населенія 1063 д. м. 
и. и 1067 д. ж. и., въ томъ числѣ 4 католика, 7 магометанъ и 6 
евреевъ. Занимается населеніе земледѣліемъ, извозомъ, пушнымъ и 
рыбнымъ промысломъ.

Стрѣлковсній Петро-Павловскій приходъ открытъ въ 1880 г, и 
выдѣлился изъ прихода Усть-Туигузскаго. С. Стрѣлковское (стрѣл
ка) расположено при впаденіи р. Ангары въ Енисей, въ сырой и 
нездоровой мѣстности, и находится отъ Красноярска въ 257 в., 
оть Енисейска въ 75 в., оть врачебнаго пункта въ 55 в., отъ поч
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товаго отдѣленія Каргппо въ 9 в., отъ вол. нрав. въ 40 в, ГІара- 
ходпая пристань въ самомъ селѣ. Въ приходѣ трндерепп: Конпов- 
вская въ 7 в.. Савина въ 8 в., Повосельцы въ 25 в. Сообщеніе съ 
ними не особенно удобно. Церковь въ приходѣ одна, деревянная, 
одпопрестолыіая, построена въ 1880 г. Библіотека при церкви со
йть изъ 300 томовъ. Въ Стрѣлкѣ имѣется церковная школа. Причтъ 
состоитъ изъ священника, съ жал. въ 3(10 р. и псаломщика сч. жал. 
въ 150 р. Кружечныхъ доходовъ причтомъ получается 200 р. Съ 
причтоваго капитала вч. 6451 р. причтомъ получается процентовъ 
240 р. Причтовыхъ лома два. Земли при церкви сѣнокосной 33 
дес.; получается отъ нея до 70 р. въ годъ. Населенія въ приходѣ, 
около 720 д. обоего пола.

Усть-Кемскій Спасскій приходъ открыть неизвѣстно когда. 
Село Уеть-Комское расположено на лѣвомъ берегу рѣки Енисея, 
недалеко отъ впаденія въ него рѣки Кемь; окружено съ трехъ 
сторонъ лѣсомъ и болотами; недалеко отъ села находится т. наз. 
желѣзная гора съ признаками желѣзной руды; ст. ятой возвышен
ности, тянущейся па немного версть, открывается красивый вида, 
на окрестности и хорошо виденъ города. Енисейскъ за 16 версть. 
Мѣстность здоровая. Клпмать влажный. С. Усть-Кемекое находит
ся отъ Красноярска —въ 347 вер., отъ Енисейска— въ 16 всрст. 
отъ волостного правленія —вч. 60 верстахч. и отъ врачебнаго 
пункта вч. с. Ялани—вч. 25 верстахъ. Почт. сношенія производят
ся чрезч. г. Енисейскъ. Деревень вч, приходѣ восемь: Шадрина, 
[{омары. Паршина. Погадаева., Баженова, Чермеппна, Подтесова и 
Чупрова. Находятся онѣ па разстояніи отъ 2 до 30 вер. Пять изъ 
нихъ расположены по лѣвому берегу Енисея и три по правому. 
Храмъ вч. приходѣ одинъ, каменный, цостроепъ вч. 1786 году, 
вмѣсто сгорѣвшаго деревяннаго. Библіотека, при церкви очень 
скудна. Усердіемъ жителей деревни Погадаевой и Паршиной 
устроена деревянная часовня въ честь Св. Николая и освящена 
въ 1871 году, службы вч. пей совершаются нѣсколько разъ въ го
ду, для совершенія литургіи свяіценникомч. изъ приходскаго хра
ма привозится запасной Св. Антиминсъ. Въ деревнѣ Баженовой 
имѣется молитвенный домч., устроенный въ 1900 году. Церковной 
школы пѣтъ; существовавшая ранѣе школа, вч, 1905 году была за
крыта за неимѣніемъ достаточнаго количества учащихся. Началь
ныхъ школъ Мни. ІІар. Просв. двѣ: въ д. Шадриной и вч. д. По
гадаевой. Вч. 1914 году 23 октября открыто Приходское Попечи
тельство о семьяхъ воиновъ, взятыхъ по мобилизаціи 1914 года. 
Штатный причтч. состоитъ изъ священника и псаломщика. Причтъ 
получаетъ отъ казны жалованье: священникъ—600 руб. и пса
ломщикъ—225 руб. Доходы за требоисправленія—плохи, еже
годно уменьшаются, такч. за послѣдніе три года, доходы причта 
представляются въ такомъ видѣ: вч. 1912 года равнялись—378 р., 
въ 1913 г,—362 р. и въ 1914 г. 225 руб. Для причта имѣются, об
щественные до а для жилья, очень неудобные. Земли при сей 
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церкви (52 дсс. Земля очень плохая, доходу съ нея получ. причтъ еже
годно до 40 рублей. Капиталовъ церковныхъ и причтовыхъ пѣтъ, 
по сберегательной книжкѣ имѣется па надобности храма—10 руб. 
3 к. Населеніе прихода состоитъ изъ 590 душъ муж. пола и 550 
душъ жеп. и. Жители прихода села Уеть-Кемскаго состоятъ изъ 
коренныхъ сибиряковъ за нсключеніем'і. деревни Комаровой, кою 
населяютъ переселенцы изъ Вятской губерніи. Всѣ прихожане 
православные, иновѣрцевъ нѣтъ. Крестьяне мало занимаются хлѣ- 
бопапіестомъ, главное же запятіе поставка, сѣна и дровъ въ гор. 
Енисейскъ; рыболовство п охота надаютъ за уменьшеніемъ рыбы 
и дичи; въ деревнѣ Шадриной весною въ большомъ количествѣ 
изготовляютъ изъ березовой коры посуду туясы. Зимою крестья
не возятъ кладь изъ города Енисейска на золотопромышленные 
Сѣверные пріиски.

Усть-Питсній Христорождественскій приходъ. О времени от
крытія прихода, какъ изъ церковныхъ документовъ, такъ и изъ 
народны ѵь преданій узнать точно нельзя; извѣстно только, что 
прежде нынѣ существующей каменной церкви была церковь деро 
винная въ разстояніи 9 верстъ отъ нынѣшней, ниже по рѣкѣ 
Енисею, которая въ 1781 г. 3 мая сгорѣла, по когда н кѣмъ означен
ная церковь была построена и сколько времени существовала-— 
въ церковныхъ докумеіітах’ь пѣтъ никакихъ данныхъ. Село, въ ко
торомъ находилась вышепомянутая деревянная церковь, называ
лась Иижне-Усть-Питскнмъ, такъ какъ расположено было при 
устьи рѣчки Пита; оно снесено было до основанія бывшими» въ 
1800 году наводненіемъ. Послѣ сгорѣвшей деревянной церкви при
хожане рѣшились строить своими средствами церковь каменную, 
по не на прежнемъ мѣстѣ, а въ мѣстѣ безопасномъ, а таковое 
оказывалось въ дер. Чепаловой, гдѣ и была построена нынѣшняя 
Христорождественская церковь. По желанію прихожаиъ деревня 
Чепалова была переименована селомъ Усть-11 птскимъ. Село Усть- 
Питское находится па высокомъ берегу рѣки Енисея, а потому 
не’повреждается весеннимъ ледоходомъ, какъ ото случается въ 
другихъ селеніяхъ. Кругомъ вся мѣстность болотистая, покрыта 
лѣсомъ и лугами. Земли пахатпой вблизи очень мало, зимою на
доѣдаютъ морозы, а лѣтомъ насѣкомыя, по мѣстность въ клима
тическомъ отношеніи—здоровая. Отъ Епархіальнаго города село 
находится въ 419 вер., отъ уѣзднаго города Енисейска въ 87 в., 
отъ волостного правленія (въ с. Апцпфсровскомъ) 18 верстъ. 
Ближайшій врачебный пунктъ ігь г. Енисейскѣ. Въ приходѣ три 
дер: Михалева въ 11 в., Гурина въ 9 в., Усть-ІІить въ (> в. Послѣдняя 
находится за ріисой Енисеемъ. Въ приходѣ двѣ церкви, обѣ ка
менныя: 1-я построена въ 1787 г., а 2 я въ 1881 г. Въ 1-й церк- 
в'и 2 престола: главный вэ имя Рождества Христова и и придѣль
ный во имя св. великомуч. Екатерины и Параскевы, а во 2-й 
церкви одинъ престолъ во имя свят. Николая Мирликійскаго Чу
дотворца. Въ первой церкви надъ иконостасомъ цомѣщеиы два 
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древнія скульптурныя произведенія—деревянныя статуи Божіей 
Матери и си. Іоанна Богослова. Въ церковномъ архивѣ хранится 
—старинное Евангеліе, временъ Императрицы Екатерины И, напе
чатанное въ 782 году. При храмѣ церковной лѣтописи не ве
дется, а имѣется съ 18(і6 г. памятная книга, въ которую занесены 
только нѣкоторыя важнѣйшія событія изъ церковной жизни. Би
бліотека при церкви есть, но весьма бѣдна. Въ д. Усть-1 Іитс.коп 
есть часовня, построенная въ 1885 году во имя св. пророка Иліи. 
Церковныхъ школъ въ приходѣ пѣтъ. Въ селѣ. Аппнферовскомъ 
есть однок.іасспос министерское училище, въ которомъ учится 13 
мальчиковъ и 3 дѣвочки. Имѣется въ приходѣ Попечительный 
Совѣтъ о больныхъ и раненыхъ воинахъ и семья лицъ, при
званныхъ па войну. Въ селѣ Лнциферскомъ существуетъ бога
дѣльня средствами покойнаго (мѣстнаго уроженца) ІБ.четн. гра
жданина и купца Игнатія Петровича Кытманова — строителя и 
мѣстной церкви. Жалованья мѣстный причтъ получаетъ: священ
никъ 600 руб. и псаломщикъ 2(10 руб. отъ казны, а отъ прихо
жанъ доходовъ за трсбоисправленіе около 200 руб. Домовъ у 
причта два: для священника и псаломщика. Домъ священника отъ 
ветхости приходить въ негодность, равно какъ и всѣ надворныя 
постройки. Домъ для псаломщика построенъ въ 1915 году новый 
на мѣстѣ сгорѣвшаго въ 1912 году, по пѣть надворныхъ постро
екъ. Земли церковной подъ погостомъ и усадьбою священника 
1 десятина, а причтовой земли съ сѣнокосной —54 десятины, изъ 
коей 34-мъ дес. причтъ не пользуется за дальностью разстоянія 
("далѣе 12 вер. отъ церкви). Капиталовъ причта и церковныхъ 
нѣть. Въ приходѣ числится населенія 1004 человѣка составляю
щихъ 2 села п 3 деревни: въ этомъ числѣ 497 чел. муж. пола и 
507 чел. женскаго пола. Населеніе состоитъ изъ ссыльныхъ (въ 
разныя времена) поселенцевъ и коренныхъ сибиряковъ. Право
славныхъ христіанъ въ приходѣ—999 человѣкъ, католиковъ 4 че
ловѣка и 1 лютеранинъ.

Усть-Туигузсній Спасскій приходъ открыть неизвѣстно когда. 
Село Усть Тупгузское расположено на лѣвом ъ берегу Енисея. Мѣ
сто ровное, таежное; климатъ не здоровый ввиду массы болотъ и 
озеръ. Отъ Епархіальнаго города село находится въ 290 в., отъ 
уѣзднаго въ 70 в., отъ волостного правленія 40 в., отъ желѣзно
дорожной станціи Красноярскъ 260 в., отъ пристани Стрѣлка 7 в. 
(черезъ рѣку Енисей), отъ почтовой ст. Каргино 14 в. Въ прихо
дѣ пять деревень: Каргино 14 в., Сотпиково 18 в, Абалаково 12 
верстъ, Галкина 7 вер. и Паповщина 5 в. Само село и деревни 
расположены по Еписейскъ-Красноярскому тракту, такъ что сно
шенія между деревнями очень удобны. Храмъ въ приходѣ 
одинъ, каменный однопрестольный, во имя Нерукотворнаго Образа 
Христа Спасителя, построенъ въ 1829 году. Церковь имѣетъ до
статочно полную и содержательную библіотеку. Въ деревнѣ Кар
гиной есть деревянный молитвенный домъ въ Имя Св. Архистра
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тига Михаила; основати. въ 1875 году. Въ приходѣ три. школы: 
одна церковно-приходская и днѣ министерскія. Церковно приход
ская школа въ деревнѣ Каргиной; зданіе дерев: итое, новое и 
удобное, школа однокомплектиая, учащихся среднимъ числомъ 24 
человѣка. Министерскія школы находятся въ селѣ и дер. Абала
ковой. Врачебный пунктъ, мировой участокъ и народная читальня 
находятся отъ прихода въ 59 верстахъ, въ селѣ Калачинскомъ. 
Причтъ въ приходѣ двухчленный; жалованье получаютъ отъ каз
ны.’ священникъ 300 руб., псаломщикъ 150 руб. въ годъ. Руга въ 
приходѣ положена, но не получается десять лѣтъ Братскаго до
хода среднимъ числомъ въ годъ 284 руб. 17 кои. Причтовые до
ма деревянные, ветхіе, безъ капитальнаго ремонта жить невозмож
но. Причтъ пользуется 55-ти десятинами сѣнокосной земли. 11а 
имя церкви имѣется капиталъ въ 600 руб., а на имя причта 900 
рублей. Въ приходѣ 680 душъ муж. пола и 696 д. ж. и.; паселе- 
лепіе прихода, коренные сибиряки, часть ссыльныхъ поселенцевъ и 
каторжанъ. Жители занимаются извозомъ, рыболовствомъ, звѣро
ловствомъ и отхожими промыслами.

Чадобсній Спасскій приходъ открыть вт, 1761 году, выдѣлив
шись изъ Богучанскаго прихода. Село Чадобское расположено па 
правомъ берегу Апгары при впаденіи въ нее рѣки Чадобецъ, въ 
суровой но климату, по довольно здоровой мѣстности. Отъ Кра
сноярска село находится вт, 694 вер., отъ Енисейска въ 5(10 в., 
отъ пароходной пристани въ с. Стрѣлкѣ вт. 400 вер.. отъ шоссей
ной станціи Дворецкой въ 84 в., отъ почт. станціи въ Богучанахъ, 
гдѣ находится и волостное правленіе и ближайшій врачебный 
пунктъ, въ 105 вер. Въ приходѣ семь деревень: За.іедѣева въ 2 
вер., Клнмина въ 8 вер.. Пашутина вт. 32 вер.. Голотявппа въ 
44 в., Сыромолотова въ 6 вер.. Юрокта въ 40 р. и Яркина въ 80 
верстахъ. Сообщеніе съ деревнями затрудняется разлитіемъ рѣкъ. 
Церковь въ приходѣ одна, каменная, двухпрестолъііші, съ придѣ
ломъ въ честь Покрова Божіей Матери, иостр. въ 1781 г. Изъ 
предметовъ древности въ храмѣ, хранятся рѣзныя иконы, из ъ вѣнцы 
червой жести и Евангеліе 1782 г. Въ архивѣ имѣются грамоты 
Митр. Тобольскаго Павла и Архіепископа Тобольскаго Варлаама. 
Лѣтопись церковная ведется съ 1863 г.; заведена священ. Капи
тономъ Доможиловымъ. Библіотека имѣется. Часовни имѣются вт. 
Пашутиной (очень древняя), въ д. Яркиной (тоже древняя), въ д. 
ІОроктѣ и вт. д. Голотяіпіновой. Въ приходѣ одна церковная шко
ля (въ селѣ, открыта вт. 1886 г.) и двѣ министерскихъ (вт. д. д. 
Заледѣевой и Климьпой). Въ Чадобскомъ имѣется кредитное то

варищество. Причтъ состоитъ изь священника съ жал. въ 300 р. 
и псаломщика съ жалованьемъ въ 100 руб. Кружечныхъ доходовъ 
поступаетъ 288 руб. въ годъ. Руга не выдается'съ 1910 г. Причто
выхъ домовъ два. Земли усадебной 3/і десятины и сѣнокосной 
55 дес. Церковный капиталъ 3925 руб., причтовый 100 р. Населе
нія въ приходѣ 1404 душь муж. н. и 1371 душъ жен. посла. Все
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населеніе православное п состоитъ изъ коренныхъ сибиряковъ. 
Занимается населеніе хлѣбопашествомъ и звѣроловствомъ.

Чалбышевскій Знамевснгй приходи открыть не позднѣе пер
вой половины 18 вѣка. Ча.ібышевское расположено па рѣпѣ 
Рыбной, въ суровой по климату мѣстности, п находится отъ г. 
Красноярска въ 400 в., отъ уѣзд. г. Еписейсіа въ 55 в., отъ .по
чтоваго отдѣленія въ с. Бѣльскомъ въ 33 в. Въ составъ прихода, 
кромѣ села, входятъ дер. Подгорная. Маслеішкова, Шадрина, Лу
коянова, Тархова п выселокъ ІІосадпая. Церковь въ приходѣ од
на, деревянная, одпопрсстолыіая; находится опа не въ селѣ, а въ 
деревнѣ ТарковоГі въ 40 в. отъ села. Въ селѣ, послѣдовательно 
существовали три деревянныя церкви, изъ которыхъ послѣдняя 
сгорѣла въ 191'2 г. Церковная лѣтопись ведется съ 1802 г.: въ 
пей имѣется запись Епископа Никодима. Въ приходѣ имѣются 
церковно-приходское попечительство, открыто въ 1907 г., и 
церковно-приходская школа. Причтъ состоитъ изъ священ
ника ст. жалованьемъ въ 400 руб. и псаломщика съ жаловань
емъ въ 150 руб. Кружечныхъ доходовъ получается до 600 руб. 
Руги положено свяіц. 240 пуд., псаломщику 84 нуда. Прпчто- 
вого капитала нѣтъ, а церковнаго капитала 602 ] уб. 76 к. Сѣно
косной земли для причта .59 дес. Населенія въ приходѣ 1167 д. 
м. и. и 1054 д. ж. и.

Червянсній Преображенскій открытъ неизвѣстно когда. Приходъ 
находится па р. Чунѣ въ таежной, по здоровой, мѣстности. Раз
стояніемъ приходъ отъ г. Красноярска іи. 9'22 верстахъ, отъ г. 
Енисейска въ 570 верстахъ и въ 300 верстахъ отъ ст. „Тайшетъ" 
Томской жел. дороги и вмѣстѣ отъ почтоваго отдѣленія. Деревень 
іи, приходѣ 6 и 6 тупгузскихъ кочующихъ тортъ. Разстояніемъ 
деревни отъ села. Червинскаго отъ 7—до' 100 верстъ ст, неудоб
нымъ сообщеніемъ лѣтомъ—верховой ѣздой. Во время весенняго 
разлива рѣчекъ и ручейковъ сообщеніе совсѣмъ прорывается. 
Церковь въ приходѣ одна въ с. Червинскомъ,деревянная. Постро
ена въ 1864 г.—во имя Преображенія Господня. Никакихъ пред
метовъ церковной старины не имѣется. Часовни имѣются въ д. 
Бндсѣ, Прбѣ и Коноваловой. Въ селѣ, волостное правленіе и цер
ковно-приходская школа (въ наемномъ помѣщеніи). Причтъ состо
итъ изъ священника и псаломщика. ‘Жалованье отъ казны 400 р., 
а кружечныхъ доходовъ 300 руб. Земли причтовой и церковной 
55 десятинъ; дохода приносить ежегодно до 50 рублей. Капита
ловъ церковныхъ и причтовыхъ нѣтъ. Населеніе состоитъ изъ 
старожиловъ крестьянъ и политическихъ ссыльныхъ. Число душъ 
972 муж. и. и 944 жеи, Занятіе жителей хлѣбопашество, рыбпая 
ловля и звѣроловство.

Ялансній Стрѣтенсній приходъ открытъ въ 1831 году. Образо
вался самостоятельно, въ приходъ раньше никуда не входилъ. На
ходится въ тайгѣ, окружена, со всѣхч, сторонъ боромъ, болотами 
и маленькими рѣчками: Боровка, Песчинка и рѣка Кемь,— отъ се- 
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отъ села въ 3 верстахъ Мѣстность болотистая—лихорадочная, 
сырая; снѣгъ надаетъ съ октября по 15 апрѣля, бываетъ до 3 аріи, 
и успѣваетъ весь стаять къ 15 мая Дожди льютъ все лѣто, 
грязь почти никогда пс просыхаетъ. Отъ г. Енисейска село отстоитъ 
въ 90 верстахъ, зимою въ 21 и. Волостное правленіе и почтовое 
■отдѣленіе—въ селѣ. Ялашжомь; есть лечсбішца и докторъ. Составъ 
прихода: село Плодбищппское. съ деревянною церковью, построен
ною въ 1871 г., въ 15 вер. отъ села и 15 отъ г. Енисейска. Дерев
ня—Жаркова, 1 в. отъ села Плодбищапскаго. Дер. Мордовская 
—в'ь 3 вер. отъ села Яланскаго, деревни Мало-Бѣльская, съ де
ревянною маленькою часовенкою, въ 15 в. отъ села. Марильская 
въ такою-же часовнею—въ 15 вер. отъ села; дер. Черкасская—въ 
12 вер. отъ села -тоже съ часовнею. Дер. Подъ-Ялапская—въ 3 
всрст. отъ села я дер. Рыбная—въ 25 верст. отъ села. Перечи
сленныя деревни образовались изъ заимокъ старожилъ. Сообщеніе 
съ деревнями: Мало-Бѣльской, Марпловскон останавливается въ 
въ разливъ рѣки Кеми и таяніи снѣга; тоже п сь сономъ Нлод- 
бищипскпмъ. Въ обычное время можно проѣхать па таратайкѣ, а 
въ Плодбище—телѣжкою. Сообщеніе съ дер. Рыбною хуже всего 
изъ-за множества болотъ. рѣчекъ. Изъ дер. Рыбной поятому къ 
священнику совершенно не обращаются. Дорогъ тамъ почти пѣтъ. 
Храмъсела Яланскаго прихода, никогда не горѣлъ, не перестроен
ный сейчасъ предположенъ къ капитальному ремонту. Замѣчательна
го въ историческомъ отношеніи въ приходѣ ничего пѣть. Вещей ста
ринныхъ нѣть. Церковная лѣтопись ничего важнаго изъ себя не 
представляетъ. Библіотека самая обычная. Благочинническая биб
ліотека есть, по находится по въ центрѣ благочинія и ею почти 
никто не пользуется. Чтимыхъ иконъ въ приходѣ нѣть. Въ селѣ 
Плодбищинскомъ, чтятся иконы Св. Пантелеймона и Казанской 
Божіей Матери нѣсколько уже лѣъ. Праздникъ бываетъ 27 іюля иконѣ. 
С. Вел. Пантелеймона. Въ селѣ Ялаііекомъ школа М. И. 11. открыта вч, 
1863 году. По мѣщепіо большое, свѣтлое, новое. Учениковъ до 30 чел. 
В'ь селѣПлодбищинскомъшкол а церковная, — въ зданіи пожертвова
нномъ умершимъ крестьяниномъ деревни Жирковой. Чуруксаевымъ 
въ 1854 г. Помѣщеніе тѣсное, узкое. Учениковъ до 30 чел. Учитель 
нпца I. Прнход. попечительство открыто въ 1914 г. Прнх. попечи
тельство о семьяхъ воиновъ есть. Богадѣльни пѣть. Читальни нѣтъ. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жалованья отъ 
казны: священнику 400 р. исалом. 150 руб. Руга не выплачивает
ся. Доходъ по кружкѣ среди, до 450 руб. Дома для причта — 
старые, холодные и тѣсные. Надворныя постройки совершенно всѣ 
пропали. Покосъ причту не приноситъ никакого дохода: весь 
почти заросъ, и отъ села нах. до 12 верстъ. По прнх. расх. кни
гамъ значится церковныхъ капиталовъ Ялапской Стрѣтенской 
церкви 1037 ру 6.6 к. Плодбищ. Николо Георгіев, нѣтъ: 592 руб. 12 к. 
капиталовъ причтовыхъ. Населенія въ приходѣ: муж. пола 1211 и 
жен. и. 1146 итого 2357. Дворовь 430. Населепіе^-крестьяне—боль- 
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Осенью въ 
нѣтъ. Цер-

шппство старожилы, поселенцы и (временно) политическіе ссыль
ные. Всѣ православные. Сектантовъ и раскольниковъ въ приходѣ 
пѣть. Запятіе жителей прихода -—пашня и извозъ.

Ярцевскій Благовѣщенскій приходъ открыта, неизвѣстно когда. 
С. Ярцевское расположено на лѣвомъ берегу рѣки Енисея. Село 
окружаютъ двѣ. рѣчки: выше села рѣчка Галактіониха въ 200 са
женяхъ и ниже села въ 8 ми верстахъ рѣка Сымъ. Село осно
вано мангазспскимп казаками, поставившими здѣсь первое зимовье, 
еще. до окончанія спора съ Кемскими казаками. Отъ Красноярска 
с Я рцевское находится въ 600 в. отъ г. Енисейска въ 300 в., отъ 
Иазимовскаго почт. те.чегр. отдѣленія въ 101 в. а отъ Дубческаго 
почт. тел. отдѣленія въ 100 в. отъ Апциферовскаго Волостного 
правленія въ 230 вер. и отъ Врачебнаго Иазимовскаго пункта въ 
101 верст. Въ Ярцевскомъ приходѣ 3 деревни: вверхъ по рѣкѣ 
Енисею д. Серебренникова (Оомка) въ 32 верст. и д. Нижне-ПІад- 
рина. (Суковатка) вч. 44 верс.; внизъ но рѣкѣ Енисею д. Никули
на вч. 40 верстахъ. Пути сообщенія съ вышеуказанными деревня
ми возможны только по р. Енисею лѣтомъ и зимою. ~ 
рѣкоставь и весною въ разливы рѣкъ путисообщеній 
ковь в'і. селѣ каменная, построена въ 1796-мъ году. Престоловъ 
въ храмѣ два. Главный (лѣтній) во имя Благовѣщенія Пресвятой 
Богородицы и придѣлъ (зимній) во имя Св. Ап. Петра и Павла. 
Храмъ вь 1890-мъ году и 1891-мъ году подвергался въ весенній 
разливъ воды опасности. Вч. первый разъ шды въ храмѣ было 
снаружи 3 аршина и внутри 2'/з арш., а во второй разъ снаружи 
I1/? арш. а внутри зц аршина. Вслѣдствіе наводненій фундаментъ 
храма съ западной стороны осѣлъ и въ стѣнахъ храма образова
лись пока не угрожающія сквозныя трещины. Вч, 1900 году гро
зой разрушило главу колокольни. Весь храмъ ремонтированъ въ 
вч. 1902 году. Церковная лѣтопись съ 1876 года по 1901 годъ при 
церкви имѣется, по особенно интересныхъ записей, кромѣ выше
упомянутыхъ наводненій, нѣть. Имѣется при церкви небольшая 
библіотека. По случаю наводненій бывшихъ въ 1890-мъ году 2 
мая и вч. 1891-мъ году 29 апрѣля установленъ ежегодно 8 мая вч> 
праздникъ Св. Ап. и Ёв. Іоанна Богослова кругомъ села крестный 
ходъ. Таконой-же совершается 8 іюля также кругомъ і__
венъ въ приходѣ двѣ. Первая въ дер. Никулиной, 
алтаремъ и колокольнею, во имя Великомученика __
Георгія; построена, вч. 1911 году. Вторая—въ дер. Пижпе-ЛІадри- 
ной. во имя Святпт. Николая. Въ с. Ярцевскомъ имѣется Мини
стерское училище. Сч> 1902 года имѣется церковно-приходское 
попечительство. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; 
жалованья отч. казны священнику 587 руб. 14 к., псаломщику 210 
руб. 70 к. Доходовъ за требоисправленія въ 1914 г. было получе
но 429 руб. 9 кои. Домовъ дли причта два. Домъ для священника 
хорошій, а для псаломщика плохой и безъ надворной постройки. 
Сѣнокосной земли имѣется 52 десятины, а усадебной 3 десятины.

села. Часо- 
деревянная, съ 
и Побѣдоносца
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Капиталовъ у причта и церкви нѣтъ. Въ приходѣ 431 д. муж. и. 
и 391 д. жеп. пола. Населеніе состоитч. изъ коренныхъ сибиря
ковъ. Иновѣрцевъ и язычниковъ въ приходѣ нѣтъ. Главное заня
тіе жителей сельское хозяйство, а второстепенныя занятія звѣро
ловство, рыболовство, ямщина, а за послѣднее время рубка лѣса 
для Сиб. Акпіои. Общества.
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Туруханскій край.
Церкви Туруханскаго края имѣютъ очень давнюю исторію 

и ихъ появленіе сопутствуетъ заселенію Туруханскаго края каза
ками, купцами и промышленниками— въ началѣ ХѴП столѣтія.

Въ 1601 году русскимъ правительствомъ отправлены были 
тіа р. Тазъ князь Кольцова,-ЛІасальскій и Савлукъ Пушкинъ, ко
торые въ то-же лѣто благополучно достигли мѣста своего назна
ченія и основали острогъ и городъ Мапгазею на правомъ берегу 
р. Таза въ 200 верстахъ отъ его устья, гдѣ они и воеводствовалп 
два іода. Воевода Савлукъ Пушкинъ, какъ видно, не отличался 
мягкостью характера и права, такъ какъ разъ по одному только 
подозрѣнію въ утайкѣ хозяйскихъ денегъ, онъ запыталъ до смер
ти молодого торговаго приказчика нѣкоего Василія, тѣло котораго 
впослѣдствіи найдено истлѣннымъ, перенесено было въ 1070 году 
въ Туруханскій монастырь и память котораго нынѣ чтится 23 
марта. Въ 1003 году воевода Булгаковъ привезъ сь собой перваго 
священника съ женой и семьею и ему Булгакову было предписано 
построить между прочимъ и церковь въ г. Мапгазеѣ. Послѣ этого 
въ крѣпости—-Мапгазеѣ была построена церковь во имя Си. Трои
цы, а въ городѣ, скоро выросли двѣ. церкви—одна во имя Мака
рія Же.ітоводскаго и другая во имя Покрова Богородицы и кромѣ, 
того на сѣверной сторонѣ города помѣщалось кладбище съ не
большою церковью. Г, Мапгазея быстро разростался и представ
лялъ по тому времени очепъ большой и населенный торговый 
пунктъ. Но въ 1619 году—онъ почти до тла сгорѣлъ и это повело 
къ тому, что всѣ. его обитатели стали понемногу переселяться въ 
болѣе теплыя и удобныя для торговли мѣста г. Туруханскъ и 
Енисейскъ. Псѣ. строенія и церкви г. Мапгазеи частью сгорѣли 
а другія какъ деревянныя не оставили послѣ, себя и слѣда.

Приходъ Туруханскаго Преображенскаго собора выдѣлился изъ 
г, Мапгазеи- -послѣ того, какъ Мапгазея сгорѣла. Г. Туруханскъ 
возникъ такъ. Когда инородцы бродячіе около Нижней Тунгуски 
были объясачены—казаками въ 1607 г. —по Нижней Тунгускѣ 
около устья Турухана—выстроено было зимовье на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ, построена была станція и торжище промышленниковъ 
ходившихъ прямымъ путемъ изъ Мапгазеи на Енисей. Этотъ 
пунктъ сталъ скоро населяться и скоро даже была построена 
здѣсь Никольская церковь. Можно думать, что сюда проникали 
тогда и иностранные мореплаватели. Доказательствомъ—служатъ— 
еще и теперь сохранившіеся на Туруханской церкви 2 колокола— 
похожіе на карабельные и съ надписями па голландскомъ языкѣ. 
Затѣмч. въ Туруханскъ стали все болѣе и болѣе переселяться 
мапгазсііцы какъ въ мѣсто болѣе теплое и удобное и прежнее 
становище стало обстраиваться—особенно когда въ 1619 году 
Мапгазея почти вся выгорѣла, что привело его къ скорому копцу 

совершенному запустѣнію. Какіе были храмы деревянные въ г.
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Турухапскѣ неизвѣстны. Существующій нынѣ храмъ построенъ 
въ 1829 году тщаніемъ Енисейскаго купца Михаила Хоропіева 
при участія доброхотныхъ дателей. Но указу Томской Духовной 
Консисторіи отъ 17 октября 1858 года наименована соборомъ. 
Зданіемъ каменный, Отдѣльно отъ него деревянная колокольня, 
построенная въ 1912 году. Престолъ одинъ во имя Преображенія 
Господня. Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщи
ка. Жалованья положено отъ казны священнику 600 рублей и 
псаломщику 200 рублей; на разъѣзды обоимъ 50 рублей въ годъ 
и отъ Миссіонерскаго общества священнику и псаломщику по 
200 рублей въ годъ. Земли при церкви состоитъ: усадебной вмѣ
стѣ, съ погостомъ церковнымъ 1 десятина, сѣпокосной 15 деся
тинъ. Дома для свящсіпіо-цсрковно-служителей на церковной уса
дебной землѣ построены на средства православнаго миссіонерска
го общества 1-й въ 1906 году, 2-й 1901 году и составляютъ соб
ственность Миссіонерскаго Общества. Домъ для священника удоб
ный, для псаломщика очень ветхій, къ жптыо совершенно не 
пригоденъ. Разстояніемъ церковь отъ Консисторіи въ 1411 верст. 
Теперь. на, виду переноски города Туруханска на берегъ р. Ени
сея, храмъ остался на старомъ мѣстѣ, въ 30 верстахъ и вмѣстѣ 
съ храмомъ остались дома причта, школы и нѣсколькихъ прихо
жанъ, а всѣ учрежденія оттуда выѣхали, Причтовый адресъ церк
ви г. Туруханскъ. Ближайшіе къ собору церкви: Т у ру ханскій 
Троицкій монастырь въ 30 верст. Приписанныхъ къ сей церкви 
1 Мироѣдинская Казанская, построенная въ 1899 году на сред
ства мѣстнаго крестьянина, Никифора Гаврилова при участіи доб
рохотныхъ дателей. Церковныхъ денегъ неприкосновенной суммы 
состоитъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ 1165 руб. 83 кои. Церков
ная школа помѣщается въ домѣ Миссіонерскаго Общества, па со
держаніе ея отпускается отъ того же общества 1396 рублей. Въ 
приходѣ имѣется въ селѣ Монастырскомъ миссіонерская церков
но-приходская школа, въ 30 вер. отъ гор. Туруханска. Къ прихо
ду принадлежатъ слѣдующія деревни: (.'еливаниха. ІПарохинская, 
Лнгутская, Кононтельская, Горошинская, Курейская. Депежкнн- 
ская, Полонская, Каросинская, Сушковекая, Погорѣльская, Шор
ская, Носовская. Населенія всего муж. п. 598 чсл., жен. п. 534 ч. 
изъ нихъ инородцевъ муж. п. 196 чсл., ж. п. 195 ч.

Верхне-Инбатскій Успенскій приходъ получила, свое начало 
въ 1719 году. До того времени онъ. по всей вѣроятности, входила, 
въ состава, прихода города Мангазеи (нынѣ упраздненнаго) что 
на рѣкѣ Тазъ, и городѣ Туруханска. кака, пунктова., которые впер- 
вые возникли при заселеніи Турухапскаго края русскими. (Городъ 
Мангазея возникъ въ 1601 году, а становище при устьѣ, рѣки 
’і’урухапа-^—ва, 1607 году). Вт, 1719 году въ Туруханскій край 
прибыла. Высокопреосвященный Митрополитъ Тобольскій и Си
бирскій схимонаха, Оеодора., сколько для обозрѣнія церквей, 
столько, или еще болѣе того,—для Евангельской проповѣди меж

1



— 229 —

ду язычсствующими инородцами, по собственному желанію и во 
исполненіе самодержавной воли Петра 1-го*.) Узнавъ, что остяки, 
живущіе въ сосѣдствѣ съ русскими, находятся еще въ язычествѣ, 
святитель предложилъ имъ слово о Христѣ, присовокупивъ къ 
сему, что всѣ. новокрещепные получаютъ и царскія милости: ру
бахи и кафтаны при св. крещеніи, трехлѣтнюю льготу отъ плате
жа ясака и безмездную выдачу изъ казны хлѣба. II Господь от
верзъ двери слышащимъ. Болѣе 400 душъ восприняли св креще
ніе. Архипастырь для большаго утвержденія новообратившихся къ, 
св. вѣрѣ и распространенія ея между коснѣющими въ язычествѣ, 
въ то же время, какъ гласитъ преданіе, далъ имъ священника 
и благословилъ постройку св. церкви, избравъ для опой зимовье 
Всрхне-Инбатское, названное такъ по р. Ипбаку, какъ сборный 
пунктъ инородцевъ. Постройка первой церкви, по распоряженію 
правительства, производилась „казеннымъ коштомъ, “церковь бы
ла снабжена всѣмъ необходимымъ. Посвящена она была имени 
Божіей Матери честного и славнаго Ея Успенія,*) Первая цер
ковь и вторая (обѣ деревянныя) послѣдовательно одна за другою 
сгорѣли вмѣстѣ съ ѵтварыо и архивомъ..

Село Всрхне-Инбатское расположено па правомъ, довольно 
высокомъ берегу р. Енисея, при впаденіи въ него рѣки Ипбака. 
Мѣстность нельзя назвать вполнѣ здоровой. Страшные морозы зи
мою. доходящіе до 60°, рѣзкія перемѣны погоды весною, лѣтомъ 
и осенью, способствуютъ болѣзнямъ: ревматизму и параличу. 
Впрочемъ, суровость климата смягчается обиліемъ хвойныхъ де
ревьевъ (ель, кедръ, пихта, изрѣдка сосна, лиственница). Туберку
лезныхъ, заболѣваній наблюдается мало. Село Верхне-Инбатское 
находится въ. 1028 вер. отъ Красноярска, въ 707 в. отъ Енисей
ска и въ 377 в. отъ г. Туруханска. Въ селѣ имѣется почтово-те
леграфное отдѣленіе и фельдшерскій пунктъ. Лѣтомъ останавли
ваются пароходы. Въ составъ прихода входятъ, кромѣ В.-Инбат- 
ска, 20 деревень. Внизъ по Енисею д. д. 1) Алинская—въ 23 вер., 
2) Ь’ангатова—въ 45 верст., 3) Зырянова—въ 77 в., 4) Нижне-Ин- 
батская въ 100 в.. 5) Маркова—въ 120 вер., 6) Ямская-Вереіцаги- 
иа —въ 142 в., 7) Бакланиха —въ 167 в., Новинская—въ 192 в., 
9) Татарская—въ. 209 в., 10) Пуіпсовская—въ 229 в., 11) Баиха-— 
въ 242 в., 12) Новозалѣсипская-Сухая Тунгуска—274 в., 13) Ко- 
стинская—въ 290 в. и 14) Мельничная—въ 307 вер. Вверхъ, по 
Енисею —д. д: 1) Искуль—въ 16 вер.. 2) Бородина-Долгоостров
ская—въ 25 в., 3) Чулкова-Сургутская —въ 55 в., 4) Иовоселов- 
ская—въ 75 в., 5) Бахта—въ 101 в. и 6) Мирная—въ 121 вер. 
Всѣ деревни заселены давно, лѣтъ 150—200 тому назадъ. Но свѣ
дѣніямъ, полученнымъ отъ. мѣстныхъ старожиловъ, можно пола
гать, что жители деревень — потомки ссыльныхъ изъ разныхъ

*) Си. „Ирн. Епарх. Вѣд.“ аіі 1877 г. № 33.
*) Св. Антиминсъ данъ 1722 г., но время освященія неизвѣстно. 
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губерній и областей Европейской и Азіатской Россіи. Пути со
общенія въ приходѣ удобны только зимою по льду Енисея. Вес
ною и осенью всякое сообщеніе, въ теченіе мѣсяца и болѣе, пре
кращается изъ-за распутицы и ледохода. Сухопутныхъ дорогъ по 
существуетъ. Пѣтомъ--ѣзда на лодкахъ (противъ теченія—бичеви
комъ на собакахъ, а по теченію—па гребяхъ) крайне неудобна 
изъ за частыхъ вѣтровъ и бурь.

Нынѣшній храмъ с. Верхне-Ппбатскаго оконченъ постройкою 
-въ 1803 г. (нижній этажъ), послѣ второго деревяннаго храма, сго
рѣвшаго въ 1789 году. Церковь зданіемъ каменная, двухъ-этажпая 
съ таковою же при пей колокольнею. Построена тщаніемъ прихо
жанъ, русскихъ и инородцевъ, съ помощью доброхотныхъ 
жертвователей по сборнымъ книжкамъ. Престоловъ въ пей 
два: въ нижнемъ этажѣ —во имя св. Николая, а въ верх
немъ—во имя Успенія Богоматери. Церковь выстроена не сразу. 
Въ 1803 году закопченъ постройкой и освященъ лишь только 
нижній этажъ—во имя святителя Николая. Главный престолъ во 
имя Успенія Богоматери, находящійся въ верхнемъ храмѣ, освя
щенъ въ 1834 году. Въ архивѣ церкви сохранились сборныя 
книжки на постройку храма: 1) „По указу Ея Императорскаго 
Величества Самодержицы Всероссійскія и но благословенію пре
освященнѣйшаго Варлаама Епископа Тобольскаго и Сибирскаго, 
изъ Тобольской духовной консистотріи, дана сія за шпуромъ и 
печатью книга, но прошенію Енисейскаго купца Григорія Скор
някова, Туруханскаго заказа въ Нпбатскую волость къ церкви 
Успенской для собранія дателей прикладовъ, на строеніе во опой 
волости вновь заводимой въ то именованіе каменной Успенской 
церкви, которой сборъ чинить самимъ оной церкви церковное.! у- 
телямъ, или кому о нихъ изъ прихожанъ надежному завѣдомому 

. команды ихъ при письменномъ видѣ, ввѣренъ будетъ.... впредь отъ 
иижеписашіаго мѣсяца и числа черезъ четыре года въ Тобольской 
епархіи, а по улицамъ, ярмаркамъ и гульбищамъ съ образомъ и 
со свѣчами не волочиться подъ штрафомъ февраля 1 дня 1791 іо
да Слѣдуютъ подписи. 2) Въ 1799 году, февраля 4 дня за № 193 
изъ Тобольской Духовной Консисторіи, выдана вторая спорная 
книжка на тотъ-же предметъ па три года. 3) Въ 1812 г. 19 августа 
а № 1823 изъ Тобольс. Дух. Консист. по рапорту Туруханскаго 
Духовнаго Правленія, на имя В.-Инбатскаго прихожанина, кресть
янина Степана Давидова сына Щеглова, выдана книга для сбора 
пожертвованій „во единой единственной Тобольской Епархіи па 
достроеніе и поправку каменной Успенской церкви въ с. В.-Ии- 
батскхмъ на три года,1' Пожертвованія боголюбивыхъ христіанъ 
—сибиряковъ полились обильной рѣкой и дали средства къ по
стройкѣ прекраснаі'о каменнаго храма, ласкающаго взоръ своею 
легкой изящной архитектурой п чистотой отдѣлки. Особенно мно
го пожертвованій поступило отъ остяковъ, жертвовавшихъ па по
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строеніе храма нупишну: бѣлокъ, горнастаев’ь и др. Въ храмѣ н 
архивѣ старинныхъ иконъ пѣтъ: пожаръ первой и второй церквей 
все уничтожилъ. Изъ церковной утвари сохранились оловянные 
сосуды. Изъ старинныхъ книгъ богослуженіяхъ книгъ слѣдуетъ 
отмѣтить: 1) Рукописная тетрадь—„Выписки молитвъ изъ требни
ка Петра Могилы, напечатаннаго въ градѣ Кіевѣ.‘‘ Кто и когда 
переписалъ эти молитвы -неизвѣстно, такъ какъ первыхъ и по
слѣднихъ страницъ пѣтъ; судя по особенностямъ письма и грам
матики. переписку молитвъ можно отнести къ половинѣ 18-го вѣ
ка. 2) Служебникъ, изданный 1693 года 1 января „повелѣніемъ 
Благовѣрныхъ Великихъ Государей нашихъ царей и великихъ 
князей Іоанна и Петра Алексѣевичей, неся великія и малыя бѣ
лыя Россіи Самодержавцевъ. 3) Минея за сентябрь, октябрь и но
ябрь безъ первыхъ листовъ, а поэтому неизвѣстно время напеча
танія ея; внизу же написано слѣдующее.' „Книга глаголемая ми
нея священника Іоанна Матвѣева сына Вырыпаева, подписалъ 
своею рукою сего 1725 года, 27 августа. 4) 11 миней мѣсячныхъ, 
изд. 1710 и 1711 г. г. (за ноябрь пѣтъ.) 5) Псалтырь старинной 
печати и бумаги, изданіе—неизвѣстно. 6? Уставъ изд. 1802 г. 7) 
Книга поученій изд. 1783 г. 10 апрѣля. 8) Книга Дѣяній Св. Апо
столъ 1789 г. 9) Псалтырь —1763 г. При церкви хранятся печат
ные Императорскіе Манифесты. Гѵподскіе указы съ 1712 г., по 
далеко не всѣ. Многіе документы погибли отъ пожаровъ пли же 
пропали. Изт, грамотъ и актовъ болѣе примѣчательны. 1) Грамо
та на постройку церкви вь В.-Пнбатскомъ селеніи во имя Успе
нія Пресвятыя Богородицы отъ Высокопреосвященнаго Антонія, 
Митрополита Тобольскаго и Сибирскаго отъ 6-го октября 1726 
года. 2) Грамота на построеніе церкви, вмѣсто сгорѣвшей, отъ 
Митрополита Тобольскаго и Сибирскаго отъ 2 декабря 1844 года 
за № 1717. 3) Актъ, составленный Архмандритомъ Лаврентіемъ и 
данный па имя священника Никиты Кожевникова на принятіе 
устроенной церкви во имя Успенія Богородицы въ селѣ В.-Инбат- 
скомъ отъ 1 сентября 1732 г. 4) Царская и Патріаршая грамота 
объ утвержденіи св. Сѵнода съ изложепіем'ь православнаго Исііо- 
вѣдап. Восточн. Кафолич. Церкви, ііе.чат. въ Москвѣ 1739 г. При 
храмѣ ведется церковная лѣтопись сч. 1862 года. Ничего интерес
наго, выдающагося изъ жизни прихода съ означеннаго времени не 
написано. При церкви имѣется довольно солидная и содержатель
ная библіотека; творенія св. св. Отцовъ, поученія, настольныя 
свящ.-церк.-служебныя книги, періодическія изданія („Паломникъ" 
за 25 л., „Кормчій", „Голосъ Истины' и ііроч.) Вь приходѣ шесть 
часовенъ съ алтарями, въ которыхъ совершается Божественная 
литургія на перепосіюм'ь св. Антиминсѣ. I. Старѣйшею изч. часо
венъ является св.-Георгіевская въ д. Ямской-Верещагипой. Она 
построена и освящена въ 1866—1867 г. г. II. За нею слѣдуетъ 
Петро-Павловс.кая часовня ігь д. Вахтѣ, построенная въ 1872 году 
семьей мѣстиыхт. крестьянч, —Хохловыхъ. Петръ Хохловъ за по
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стройку и украшеніе часовни имѣетъ благословеніе св. (Линда. 
111. Часовня д. Чулковской. во имя св. Иннокентія Иркутскаго, 
построена въ 189(5 и 1897 г. г. на средства общества мѣстныхъ 
крестьянъ, при руководительствѣ священника о. Михаила Прозо
ровскаго. IV. Св. Митрофаніевская часовня въ д. Мирной постро
ена въ 1908 году. V. Часовня въ честь Трехъ Святителей въ дер. 
Зыряновой закончена и освящена въ 1907 г. VI. Ьаишинская св. 
Михайловская часовня начата постройкой въ 1895 г. и освящена 
въ 1899 году. Въ приходѣ одна церковно-приходская школа въ 
с. Верхне-Инбатскомъ. Помѣщеніе — собственное, выстроено въ 
1902 году на средства прихожанъ. Въ помѣщеніи школы имѣется 
квартира, для учителя, состоящая изъ трехъ комнатъ. Въ 1914-15 
учебномъ году училось 33 дѣтой обоего іюля. Причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика. Жалованья священнику 582 руб.. 
псаломщику 196 р. въ годъ; отъ Миссіонерскаго комитета въ 1914 
году получено—священникомъ 450 р. и псаломщикомъ 250 руб
лей: на разъѣзды причта изъ казны отпускается 50 рублей въ годъ. 
Священнику отъ Миссіонерскаго комитета положено получать за 
яыслугу въ Турухапскомъ краѣ, послѣ каждаго пятилѣтія, по 40 
рублей въ годъ. Съ непрерывнаго доходнаго билета г. Щеголевой 
получаются въ пользу причта °/о °/о въ суммѣ 3 руб. 33 к. въ 
годъ. Кружечныхъ доходовъ получается около 500 руб. въ іодъ. 
Причтовыхъ домовъ два: для священника и псаломщика. Оба дома 
съ ихъ надворными постройками очень ветхи. Земли при церкви 
состоитъ: усадебной вмѣстѣ ст> церковнымъ погостомъ 3 десятины 
и сѣ окоспой 10 досятииъ. По суровости климата земля не при
носитъ никакого дохода. Церковный капиталъ въ суммѣ 3936 р. 
15 коп. хранится частію въ казначействѣ 3336 руб 15 кои. и ча
стію взаимообразпо отданъ комитету но постройкѣ Доходнаго до
ма (600 р.) Причтовыхъ капиталовъ пѣть. Населеніе прихода, со
стоите. изъ русскихъ и инородцевъ. Русскихъ въ 1914 г. насчиты
валось: 949 д. муж. п. и 986 д. ж. и. Остяковъ: 487 м. и. и 442 
ж. и.; тунгусовъ: 3 м. и. и 7 ж. Русское населеніе прихода—по
томки бывшихъ ссыльныхъ изъ разныхъ губ. Россіи Европейской 
и Азіатской. Жители прихода занимаются рыбной ловлей, звѣро
ловствомъ, торговлей и очень въ ограниченномъ количествѣ— 
скотоводствомъ

Дудинскій Введенскій приходъ преобразованъ изъ прежде су
ществовавшаго Хатапгскаго прихода въ 1836 году. С. Дудинка 
стоитъ при р. Енисеѣ. Одна часть прихода находится въ берего
вой лѣсной мѣстности въ нсремѣжку съ Тундрой, а другая часть 
прихода расположена исключительно въ тундрѣ. Мѣстность хрихо- 
да, но суровости климата, здоровой назвать нельзя отъ сырости 
почвы развивается ревматизмъ и другія простудныя бол ѣзни. Се
ло Дудинское находится отъ г. Красноярска, въ 1950 в„ о тт> по
чтово-телеграфнаго (Туруханскаго) отдѣленія — въ 570 в., отъ 
врачебнаго пункта въ томъ же разстояніи. Въ приходѣ деревень 
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пѣтъ, но есть зимовья, состоящія изъ 1-го или 4-хъ домовъ; всѣхъ 
такихъ поселковъ въ приходѣ насчитывается 41. Разстояніемъ зи
мовья эти отъ приходскаго храма отъ 3-хъ до 450 верстъ. Сооб
щеніе между ними въ лѣтнее время по рѣкѣ Енисею неудобно, 
вслѣдствіе сильныхъ бурь; зимою по той же рѣкѣ сообщеніе не
удобно. изъ за сильныхъ снѣжныхъ бурановъ и мяте.іей. Церквей 
въ Дудинскомъ приходѣ двѣ, обѣ деревянныя—Дудинская и Тол- 
стоноеовская; Дудинская построена въ 1852 г., а Толстонововская 
—въ 1896 г. Въ Дудинской церкви одинъ престолъ въ честь Вве
денія во храмъ Пресвятыя Богородицы. Въ Толстопосовской церк
ви одинъ престолъ въ честь Воскресенія Христова. Въ архивѣ 
Дудинскаго храма имѣются копіи и подлинники старинныхъ ука
зовъ и Манифестовъ Государыни Елизаветы Петровны. Анны Іоа- 
іговны и Екатерины П-Гі и Государей Императоровъ Павла I и 
Александра I Благословеннаго. При церкви имѣется библіотека. 
Въ приходѣ имѣются двѣ деревянныя часовни:—Гальчихинскаи, 
основанная въ 1872 года и Норильская, основанная въ 1890 г. Въ 
1897 г. по резолюціи Цреосвященинаго Акакія,—псаломщикомъ 
Енисейскаго прихода Андреемъ Кожевниковымъ была открыта въ 
с. Дудинскомъ церковно-приходская школа, въ ого собственномъ 
помѣщеніи; школа просуществовала около 10 лѣтъ и, по распоря
женію Епархіальнаго училищнаго совѣта, закрыта въ 1907 году. 
Штатный причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Жало
ванья отъ казны получаютъ: священникъ — 1008 руб.. а псалом
щикъ—345 руб. Отъ Епархіальнаго Комитета Миссіонерскаго об
щества священникъ получаетъ 50 руб., а псаломщикъ 150 рублей 
въ годъ. Братскихъ доходовъ па пріічтъ въ годъ около 300 руб. 
Въ е. Дудинскомъ имѣются для причта два церковныхъ дома. Зем
ли церковной и причтовой нѣтъ. Дудинская церковь имѣетъ капи
тала 2587 руб. 42 к.. причтъ 300 р. Населеніе прихода состоять 
изъ русскихъ крестьянъ, казаковъ, мѣщанъ и инородцевъ. Какъ 
русское, такъ равно и инородческое населеніе прихода зани
мается рыболовствомъ и звѣроловствомъ.

Ессейскій Васильевскій приходъ открыть неизвѣстно когда 
Церковь построена въ 1892 году тщаніемъ нрихожанъ-якутовъ и 
тунгусовъ. Зданіемъ деревянная, ветхая, съ такою жр колоколь
ней. Колокола висятъ на отдѣльной звонницѣ, построенной падь 
кладовой. Престолъ въ церкви одинъ во имя св. Василія Велика
го. Утварью достаточна. По штату въ пей положены священникъ 
и псаломщикъ. Жалованья положено священнику 600 руб,, псалом
щику 200 р. въ годъ, кромѣ того отъ Миссіонерскаго Комитета: 
священнику 540 р. и псаломщику 180 р. въ годъ. На разъѣзды 
причту 54 р. въ годъ. Земли при церкви нѣтъ никакой. Домовъ 
для причта нѣть. Разстояніемъ церковь отъ Консисторіи въ 2700 
вер., а отъ мѣстнаго благочиннпаго въ г. Туруханскѣ въ 1200 р. 
отъ уѣзд. г. Енисейска въ въ 2300 верстахъ, Почтовый адресъ 
церкви, г. ТурУханскъ. Ближайшія къ пей церкви Богоявленская



— 234 —

с. Хатангская въ 1000 в. и Троицкая Туруханскаго монастыря 
въ 1170 в. Приписанныхъ къ сей церкви Г, строющаяся нынѣ 
при озерѣ Чиринда, въ 200 верстахъ отъ церкви. Копіи съ метри
ческихъ книгъ хранятся съ 1894 г. Въ церков. библіотекѣ, книгъ 
для чтенія пѣтъ. Неподвижной суммы состоитъ вч, кредитныхъ 
учрежденіяхъ 2828 рублей 45 к. Школы нѣть.

Населеніе состоитъ изъ кочующихъ инородцевъ: 
Илимніпской управы муж. 
Усть-Турыжской . . . . , 
Карасипской ................
Поикагырской.................. ,
Чапагырской.................„
Брагатской ..................... „

пола жен. пола 595.
61
51 46

29
і

г

659 668Якутовъ разныхъ наслеговъ .
Тазовсній Николаевскій приходъ открыта, очень давно. Цер

ковь построена въ 1813 году тщаніемъ прихожанъ. Зданіемъ дере
вянная безъ колокольни, за ветхостью Богослуженій въ пей не 
совершается. Престола, одинъ во имя Святителя Чудотворца Ни
коля. Утварью достаточна. По штату въ ней положены 1 священ
никъ и одинъ псаломщикъ. Жалованья положено священнику съ 
разъѣздными 1368 руб., псаломщику 500 рублей. Другихъ источ
никовъ на содержаніе причта не имѣется. Земли при церкви 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ церковнымъ 1 дес. Дома, для свя
щенно и церковпо-служителей па церковной усадебной землѣ по
строены па средства Миссіонерскаго Общества въ 1889-мч, году и 
составляютъ собственность церкви. Разстояніемъ сія церковь отъ 
Консисторіи въ 2164 в., отъ мѣстнаго благочиннаго въ г. Туру- 
ханскѣ въ 750 в. Почтовый адресъ церкви: г. Туруханскъ, село 
'Газовское. Приписанныхъ къ сей церкви церквей нѣтъ, часовенъ 
1 въ разстояніи 300 верстъ отъ церкви, внизъ но теченію рѣки 
'Газъ, во имя Казанской иконы Божіей Матеря. Опись церковно
му имуществу заведена съ 1831 г. хранится въ цѣлости. Копіи 
съ метрическихъ книгъхранятся съ 1800 г. Неподвижной суммы 
состоитъ вч. кредитныхъ учрежденіяхъ 85 рублей 6 к. Населеніе 
состоитъ изъ кочующихъ инородцевъ м. и, -197 чел. ж. и. 141 че.і.

Катангскій Богоявленскій приходъ открытъ очень давно. Цер
ковь въ с. Хатаигскомъ построена въ 1908 г. Зданіемъ деревян
ная, съ таковой» же колокольнею, покрыта желѣзомт, вч, 1909 г. 
Престолъ одинъ, во имя Богоявленія Господня. По штату въ ней 
положены съ 1872 года священникъ и псаломщикъ. Жалованья 
положено отч, казны священнику 600 рублей, псаломщику 200 
рублей, на разъѣзды 50 рублей и на церковныя потребности 14 
рублей въ годъ. Отч, Миссіонерскаго Комитета выдается священ
нику 300 рублей и псаломщику 200 рублей въ годъ. ('ь капита
ла г. ІЦеголовой поступаетъ % °/о причту 3 рубля 33 к. и 3 руб
ля 23 коп. въ пользу церкіщ ежегодно. Земли при церкви пи 
усадебной, пи пахотной, пи сѣнокосной пѣтъ. Ді ма для священ- 
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пика и псаломщика построены на церковныя средства. Состояніе 
домовъ удовлетворительное. Кромѣ сего церкви принадлежитъ не
большой ветхій изъ барочныхъ плахъ домъ, находящійся въ селѣ 
Дудинскомъ, Туруханскаго края. Разстояніемъ церковь отъ Кон
систоріи въ 2949 в., отъ мѣстнаго благочиннаго въ г. Турухаи- 
скѣ въ 1535 в., отъ г. Енисейска въ 2620 в., отъ почтоваго отдѣ
ленія въ г. Туруханскѣ въ 1535 в. Почтовый адресъ церкви: г. 
Туруханскъ. Енисейской губерніи, село Хатапгское. Ближайшая 
къ сей церкви Дудинская Введенская церковь въ 1000 в. Припи
санныхъ къ сей церкви церквей нѣтъ: часовенъ три: 1-я на ст. 
Мироновскомъ у Багонидскихъ тунгусовъ. 2-я па ст. ІІодхребет- 
номъ и 3-я на ст. Ваникъ при рѣкѣ, Хетѣ. Опись церковному 
имуществу заведена съ 1910 года, хранится въ цѣлости. Въ цер
ковной библіотекѣ находится 72 книги. Неподвижной суммы со
стоитъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ 1314 руб. 37 кои. Школы 
при сей церкви, вслѣдствіе исключительныхъ географическихъ 
условій прихода, открыть до сего времени не было. Населеніе со
стоитъ изъ инородцевъ и русскихъ крестьянъ. Крестьянъ 177 м. 
и 128 ж., Тунгусовъ 297 м. и 290 ж.. Долговъ 386 м. и 371 ж., 
Якутовъ 618 м, и 567 ж., Самоѣдовъ 49 м. и 25 ж.

Приходы, открытые во время составленія и печатанія 
„Краткаго описанія приходовъ Енисейской епархія4.

Красноярскій уѣздъ.
Базайскій приходъ открытъ въ 1916 г., выдѣлился изъ прихо

да Торгашинскаго и состоитъ изъ д. Базапхп.
Больше-Балчугскій приходъ открытъ въ 1915 г., выдѣлился 

изъ прихода Атамаповскаго и состоитъ изъ с. Больше-Балчугска
го и д. д. Пово-Ппколаевской, Подпорожепской, и Усть-КанскоЙ.

Овсянскій приходъ открыть въ 1916 г., выдѣлился изъ приво
да Торгашинскаго и состоитъ изъ д, Овсянки.

Ачинскій уѣздъ.
Виленскій приходъ открытъ въ 1916 г. и состоктъ-изъ с, Ви

ленскаго (уч. Балдаштыгсъ) и д. д. Замарайки, Живоиачихн и Ка- 
раксуля.

Жуковскій приходъ открытъ въ 1916 г. й состоитъ изъ с. 
Жуковскаго и поселка Кемчугскаго и СергІинскаго.

Нирчижный приходъ открытъ въ 1916 г. и состоитъ изъ с 
Кирчижнаго и поселк. Пово-Михайловскаго п Рождественскаго 
(Идетъ).

Ново-Николаевскій приходъ открытъ въ 1916 г. и состоитъ 
изъ с. Ново-Николаевскаго (участ. Огоньки) и поселк. Красный 
Ключъ и Пашенка.
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Канскій уѣздъ.
Кирилловскій приходъ открытъ въ 1916 г. и состоитъ изъ с. 

Кирилловскаго и пос. Бережного, Вырѣзнаго и Рузаевскаго.
Райскій приходъ открытъ въ 1915 г. и состоитъ изъ с. Рай

скаго и носе.тк, Тептярять, Верхній Колонъ, 'Гарай, Раздольный, 
Мало-Каііарайскій, Красивый, Струковъ, Верхній Канарай. Усть- 
Касчалокъ и Покровскій.

Суздалевскій приходъ открыть въ 1916 г. и состоитъ изъ с. 
Суздалевскаго и пос. Ряпипскаго, Вознесенскаго, Кутузовскаго. 
Верховскаго и Каранунчика.

Минусинскій уѣздъ.
Начульсній приходъ открытъ въ 1915 г., выдѣлился изъ при

хода Сагайскаго и состоитъ изъ с. Качульскаго.
Ново-Мнхайловсній приходъ открыть въ 1916 г. и состоитъизъ 

с. Н.-Михайловскагоп носелк. II.-Енисейскаго, Чслпана, и Куринаго.
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