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ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженщ

 

Ешрхішнаго

 

Начальства.
На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

церквей

 

2

 

участка

 

Ачинскаго

 

уѣзда,

протоіерея

 

Константина

 

Любутскаго,

 

отъ

 

19

 

сего

 

іюня

 

за

 

№

 

395,

о

 

пожортвовапіи

 

купеческою

 

дочерью

 

г.

 

Томска

 

Александрою

 

Ѳео-

доровой

 

Чайкиной,

 

въ

 

Божіе -Озорскую

 

Введенскую

 

церковь,

 

со-

стоящую

 

въего

 

благочйіііи,

 

дарохранительницы

 

и

 

напрестольнаго

Евангелія

 

на

 

сумму

 

227

 

р.,

 

Его

 

Проосвященствомъ

 

26

 

сего

 

іюня

наложена

 

слѣдующая

 

резолюція:

 

Купеческой

 

дочери

 

г.

 

Том-

ска

 

дѣвицѣ

 

Александрѣ

 

Ѳеодорэвой

 

Чайгиной

 

за

 

по-

жертвовавіе

 

ею

 

въ

 

Божіе-Озерскую

 

церковь

 

напрестоль-

наго

 

Евангелія

 

и

 

дарохранительницы,

 

стоимостью

 

въ

227

 

рублей,

 

объявляется

 

моя

 

благодарность

 

и

 

препо-

дается

 

Божіе

 

благословеніе,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

Епархіальныхъ
 

Вѣдомостяхъ.
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Псаломщикъ

 

Красноярской

 

тюремной

 

Петропавловской

 

церкви

Ишюкентій

 

Новочадовскій,

 

по

 

прошенію,

 

27

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

уволенъ

отъ

 

должности

 

псаломщика.

Свяніонникъ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Барантскаго,

 

Минусии-

скаго

 

уѣзда,

 

Ѳѳодоръ

 

Евтихіевъ,

 

по

 

прошснію,

 

30

 

іюня

 

с.

 

г.,

перомѣщенъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Сухобу-

зпмскаго,

 

Красноярскаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Красноярской

 

духовной

 

сомнпаріп

 

Венедиктъ

Богословскій,

 

по

 

прошенію,

 

30

 

іюня

 

с.

 

г.,

 

назначенъ

 

на

 

псалом-

щпческое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ермаковскаго,

 

Минусинскаго

уѣзда.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Чернорѣчеиской

 

Мпхапло-Архапгельской

церкви,

 

Ачннскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Климовскій,

 

4

 

іюля

 

с.

 

г.,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

должности

 

псаломщика.

11

 

мая

 

1901

 

года

 

просвѣщенъ

 

святымъ

 

крещѳніемъ

 

посе-

лонческій

 

сьшъ

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

Урпнской

 

волости

 

и

 

того

 

же

 

села,

Давидъ

 

Гершковъ

 

Цирлинъ,

 

іудойскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

21

 

года,

и

 

при

 

святомъ

 

крощенін

 

нареченъ

 

православнымъ

 

нменемъ

 

Але-

ксандръ.

27

 

мая

 

1901

 

года

 

просвѣщонъ

 

святымъ

 

крощеніемъ

 

iïpac-

ноярскій

 

мѣщанинъ

 

Хаимъ

 

Ицковъ

 

Хаверсонъ,

 

іудейскаго

 

вѣро-

исповѣданія,

 

41

 

года,

 

при

 

святомъ

 

крещоніи

 

нареченъ

 

православ-

нымъ

 

именемъ

 

Александра

2.

Отъ

 

Правленія

 

Нрасноярснаго

 

духовнаго

 

училища.

Отъ

 

Правленія

 

Красноярскаго

 

духовнаго

 

училища

объявляется,

 

что

 

вътекущемъ году,

 

въ

 

виду

 

крупной

 

ре-

монтировки

   

училищнаго

 

зданія,

 

пріемныя

 

и

   

переэкза-
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меновочные

 

испытанія

 

ученикамъ

 

приготовительнаго,

I,

 

II

 

и

 

III

 

классовъ

 

начнутся

 

съ

 

1

 

-го

 

сентября,

 

а

 

классныя

занятія

 

съ

 

10-го

 

сентября.

3.

^акантныд

     

мѣста.

Свягценническія:

Ачннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Балахтоискомъ,

 

Бнрилюсскомъ,

 

Але-

ксандровскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Бакчетскомъ

 

и

 

Рыбпнскомъ;

Минуснпскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Кочергипскомъ,

 

Сисимскомъ,

 

Разъѣз-

жемъ

 

и

 

Бараитскомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Бунбуйскомъ,

Кемскомъ,

 

Ярцевскомъ.

Діаконскія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Оолгонскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.с.

 

Устьянскомъ,

 

Троицко-Заводскомъ;

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.с.

 

Никольскомъ

 

и

 

ПІалаболинскомъ.

Псаломгцическія:

Ачинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.с.

 

Чѳрнорѣченскомъ,

 

Красповскомъ;

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Дубческомъ,

 

Маковскомъ,

 

Ярцевскомъ,

Кежемскомъ;

 

Красноярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Кекурскомъ;

 

Канскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Уярскомъ;

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Разъѣзжемъ,

и

 

при

 

Красноярской

 

тюремной

 

церкви.
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4.

Объяѳлете.
Небывалое

 

бездождіе

 

въ

 

Палестинѣ,

 

въ

 

теченіе

 

зи-

мы

 

1900

 

г.

 

и

 

весны

 

сего

 

года,

 

повлекло

 

за

 

собою

 

полное

отсутствіе

 

воды,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

суще-

ствующемъ

 

исключительно

 

дождевою

 

водою,

 

что

 

ста-

вить

 

нынѣ

 

пребываніе

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

 

въ

 

весьма

 

тяж-

кія

 

услбвія:

 

Совѣтъ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Православ-
наго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

поставляя

 

своимъ

 

дол-

гомъ

 

предупредить

 

о

 

семъ

 

желающихъ

 

отправиться

 

на

богомолье

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

совѣтуетъ

 

таковымъ

 

лицамъ

не

 

предпринимать

 

своего

 

паломничества

 

ранѣе

 

ноября
мѣсяца

 

сего

 

года,

 

ибо

 

только

 

къ

 

этому

 

времени

 

насту-

пающіе

 

въ

 

Св.

 

Землѣ

 

зимніе

 

дожди

 

наполнять

 

водоемы

и

 

прекратить

 

недостаток*!,

 

воды.
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ОТДЪЛЪ

    

H

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

b

 

H

 

Ы

 

Й.

і.

Кладбищенская

 

Входо-Іерусалимская

 

церковь

 

въ

 

го-

рода

  

Енисейск*.

(Окончаніо).

Наружный

 

видъ

 

храма

 

продставляетъ

 

продолгова-

тый

 

четвероугольник ь,

 

расширенный

 

въ

 

средивѣ,

 

имѣю-

щій

 

въ

 

длину

 

съ

 

колокольнею

 

огъ

 

восточной

 

стѣны

до

 

западной

 

17

 

саженей,

 

а

 

въ

 

вышину

 

съ

 

куполомъ

9

 

саженей,

 

въ

 

средней

 

части

 

ширины

 

5

 

сажен,

 

и

 

1

 

ар.;

толщина

 

стѣнъ

 

Г/ 2

 

аршина.

 

Въ

 

ал

 

rapt,

 

5

 

пилуцир-

кульныхъ

 

оконъ,

 

каждое

 

вышиною

 

4,

 

а

 

ширины

 

Г/л

 

ар.;

кромѣ

 

большихъ

 

оконъ

 

изъ

 

алтарнаго

 

свода

 

выведены

трубою

 

3

 

окна

 

кругл ыхъ

 

въ

 

діаметрѣ

 

12

 

вершковъ,

а

 

въ

 

фонарикѣ

 

надъ

 

престоломъ

 

въ

 

восьмигранникѣ

 

5
малыхъ

 

оконъ.

 

Алтарь

 

имѣетъ

 

длины

 

9,

 

а

 

ширины

7

 

аршинъ,

 

чрезвычайно

 

свѣглый.

 

Средина

 

холоднаго

храма

 

отъ

 

иконостаса

 

до

 

входной

 

арки

 

имѣетъ

 

длины

4

 

сажени

 

1

 

арш.,

 

а

 

ширины

 

4

 

сажени

 

2

 

арш

 

;

 

двѣ

боковыхъ

 

— съ

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

стороны

 

двери

 

и

 

надъ

ними

 

по

 

окну

 

вышиною

 

2,

 

а

 

шириною

 

1 / г

 

аршина;

въ

 

стѣнахъ

 

церкви

 

съ

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

стороны

но

 

четыре

 

окна

 

одинаковой

 

величины

 

съ

 

алтарными;

во

 

второмъ

 

свѣтѣ

 

съ

 

южной

 

стороны

 

5,

 

а

 

съ

 

сѣвериой

4

 

овальныхъ

 

окна,

 

вышиною

 

1\ 2 ,

 

шириною

 

1

 

арш.,

а

 

надъ

 

ними

 

при

 

началѣ

 

свода

 

съ

 

южной

 

и

 

сѣверной

стороны

 

по

 

3

 

окна

 

круглыхъ

 

и

 

съ

 

западной

 

1

 

окно

 

по

3 / 4

 
арш.

 
въ

   
діаметрѣ;

   
въ

 
фонарѣ

   
купола

   
помѣіцено
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8-мь

 

нродолговатыхъ

 

узкихъ

 

оконъ

 

съ

 

разноцвѣтными

окнами.

Придѣльный

 

храмъ

 

соединенъ

 

съ

 

притворомъ

 

глав-

наго

 

храма,

 

имѣетъ

 

ширины

 

7

 

саж.

 

и

 

длины

 

7

 

саж.

l'/s

 

арш.

 

Оконъ

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

сто-

роны

 

по

 

3,

 

а

 

въ

 

алтарѣ

 

2,

 

высота

 

3,

 

ширина

 

Г/г
аршина.

Въ

 

связи

 

съ

 

церковью

 

четырехъ-угольная

 

коло-

кольня,

 

квадратная,

 

въ

 

2

 

саж.

 

2

 

арш.,

 

въ

 

два

 

яруса

 

съ

входною

 

дверью

 

съ

 

западной

 

стороны

 

и

 

1

 

окномъ

 

съ

южной

 

стороны;

 

на

 

сѣверной

 

сторонѣ

 

2

 

двери, —одна

на

 

колокольню,

 

а

 

другая

 

въ

 

сторожку

 

каменную,

 

при-

строенную

 

по

 

указу

 

Енисейскаго

 

Духовнаго

 

ІІравле-
нія

 

отъ

 

20

 

сентября

 

1818

 

года

 

за

 

№

 

362,

 

на

 

средства

Енисейскаго

 

купца

 

Матвѣя

 

Хорогаева.
Для

 

входа

 

въ

 

церковь

 

устроены

 

2

 

каменныхъ

крыльца,

 

1

 

съ

 

западной

 

и

 

1

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

съ

 

5-ю
ступенями.

 

Каменные

 

полы

 

въ

 

церкви

 

замѣнены

 

въ

1868

 

году

 

деревянными

 

и

 

окрашены

 

охрой,

 

а

 

дере-

вянная

 

крыша

 

желѣзною

 

и

 

выкрашена

 

малахитомъ;

4

 

главки

 

и

 

кресты

 

на

 

церкви

   

вызолочены

 

двойникомъ.

Стѣны

 

въ

 

главномъ

 

холодномъ

 

храмѣ

 

раскрашены

темно-коричневаго

 

цвѣта

 

краскою,

 

а

 

цоколь

 

кино-

варью.

Солея

 

возвышена

 

на

 

двѣ

 

ступени,

 

каждая

 

въ

ЗѴ2

 

вершка.

 

На

 

ней

 

предалтарный

 

иконостасъ

 

дере-

вянный,

 

двухъярусный,

 

столярной

 

работЕл,

 

съ

 

восемью

колоннами

 

и

 

накладной

 

рѣзьбою,

 

весь

 

золоченый

 

на

гульфарбѣ

 

червоннымъ

 

золотомъ.

 

Въ

 

срединѣ

 

иконоста-

са

 

царскія

 

двери

 

рѣшетчатыя

 

съ

 

иконами:

 

Влаговѣще-

нія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

четырехъ

 

евангелистовъ,

украшенныя

 

короною,

 

надъ

 

которой

 

икона

 

Тайной
вечери.

 

Во

 

второмъ

  

ставѣ

 

въ

   

трехъугольникѣ

   

икона



—

 

319

 

—

Положенія

 

во

 

гробъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

по

 

бокамъ
трехъугольника

 

двѣ

 

болгаія

 

раззолоченныя

 

вазы.

 

Сверхъ
трехъугольника

 

большой

 

кіотъ

 

съ

 

иконою

 

Снятіе

 

со

креста

 

Іисуса

 

Христа,

 

вышины

 

2

 

арш.

 

и

 

шириною

5

 

четвертей,

 

уьѣнчанный

 

избраженіемъ

 

Св.

 

Духа

 

въ

золоченомъ

 

сіяніи.

 

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

иконы:

 

Входа

 

Господня

 

во

 

Іерусалимъ

 

и

 

Іоанна

 

Пред-
течи,

 

на

 

южныхъ

 

дверяхъ

 

Архистратига

 

Михаила;

 

по

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

 

иконы:

 

Введенія

 

во

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

Апостола

 

и

 

Еванге-.
листа

 

Матѳія,

 

и

 

на

 

сѣверныхъ

 

дверяхъ

 

соборъ

 

Архи-
стратига

 

Гавріила.

 

Иконы

 

хорошаго

 

письма,

 

работы
извѣстнаго

 

въ

 

началѣ

 

XIX

 

столѣтія

 

въ

 

Красноярскомъ

уѣздѣ

 

живописца

 

Мартина

 

Хозяйнова;

 

а

 

иконостасъ

работы

 

Енисейскихъ

 

посадскихъ

 

мастеровъ

 

братьевъ
Поповыхъ.

 

На

 

западной

 

сторонѣ

 

храма

 

на

 

стѣнѣ

написана

 

большая

 

икона

 

Покрова

 

Богородицы,

 

а

 

въ

куполѣ

 

изображеніе

 

Господа

 

Соваоеа.
Главный

 

холодный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Входа

 

Господня
во

 

Іерусалимъ

 

освященъ

 

9

 

августа

 

1819

 

года,

 

Архи-
мандритомъ

 

Енисейскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Нико-
димомъ,

 

по

 

указу

 

Тобольской

 

духовной

 

Консисторіи
отъ

 

2

 

сентября

 

1818

 

года

 

за

 

№

 

1530,

 

опубликован-
ному

 

указокъ

 

Енисейскаго

 

духовнаго

 

правленія,

 

отъ

 

25
іюня

 

1819

 

года

 

за

 

№

 

312.

 

Сохранилось

 

преданіе,

 

что

при

 

освященіи

 

храма

 

присутствовалъ

 

Сибирскій

 

Гене-
ралъ-Губернаторъ

 

Михаилъ

 

Михайловичъ

 

Сперанскій,
обозрѣвавшій

 

Енисейскій

 

округъ.

 

Когда

 

было

 

доложе-

но

 

Генералъ-Губернатору

 

объ

 

освященіи

 

храма,

 

онъ

сіфомно

 

явился

 

въ

 

церковь

 

съ

 

началомъ

 

благовѣста,

до

 

пріѣзда

 

о.

 

Архимандрита,

 

которому

 

было

 

поручено

освяшеніе

 

храма.

 

По

 

заведенному

 

порядку

 

производить

благовѣстъ

 

къ

 

литургіи

 

цѣлый

 

часъ,

 

о.

    

Архимандритъ
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пробываль

 

въ

 

своихъ

 

покояхъ,

 

но

 

каково

 

было

 

его

удивленіе

 

и

 

страхъ,

 

когда

 

явившійся

 

къ

 

нему

 

полйцей-
скій

 

чиновникъ

 

доложилъ,

 

что

 

Генералъ-Губернаторь

 

въ

церкви

 

и

 

ожидаетъ

 

прибытія

 

о.

 

Архимандрита?

 

Испуган-
ный

 

о.

 

Архимандритъ

 

совсѣмъ

 

растерялся

 

и

 

чуть

 

ли

не

 

съ

 

земнымъ

 

поклономъ

 

представился

 

Генералъ-Гу-
бернатору,

 

стоявшему

 

у

 

праваго

 

клироса.

Въ

 

придѣльномъ

 

храмѣ,

 

съ

 

северной

 

стороны,

алтарь

 

имѣетъ

 

длины

 

5

 

арш.

 

и

 

ширины

 

7

 

арш.,

 

въ

немъ

 

2

 

окна,

 

вышины

 

3

 

арш.

 

и

 

ширины

 

Г/ 2

 

арш.

Иконостасъ

 

деревянный

 

съ

 

колоннами

 

и

 

рѣзьбою,

выкрашенъ

 

карминомъ,

 

а

 

при

 

освященіи

 

былъ

 

окра-

шенъ

 

въ

 

голубой

 

цвѣтъ.

 

Царскія

 

двери

 

рѣшетчатыя

 

и

по

 

обѣ

 

стороны

 

оныхъ

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Вожіей

 

Ма-
тери

 

въ

 

сребропозлащенныхъ

 

ризахъ.

 

Храмъ

 

освяіценъ

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1816

 

года,

 

но

 

котораго

 

именно

 

числа,

въ

 

актахъ

 

церковныхъ

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣется;

 

освяіценъ

по

 

указу

 

Тобольской

 

духовной

 

Консисторіи,

 

отъ

 

21
апрѣля

 

1816

 

г.

 

за

 

№

 

978,

 

Архимандритомъ

 

Никоди-
момъ.

На

 

колокольнѣ

 

храма

 

имѣется

 

9

 

колоколовъ.

 

Боль-
шой

 

колоколъ,

 

вѣсу

 

151

 

пуд.

 

15

 

фунт.,

 

пожертвованъ

Иркутскимъ

 

купцомъ

 

Василіемъ

 

МихайловичемъСибиря-
ковымъ;

 

поліелейный

 

86

 

пуд.

 

35

 

фунт.,

 

пожертвованъ

купцомъ

 

Захаромъ

 

Константиновичемъ

 

Толстыхъ;

 

по-

вседневный

 

44

 

пуд.

 

12

 

фунт.,

 

ивъ

 

6

 

мелкихъ

 

колоко-

лахъ

 

вѣсу

 

39

 

пуд.;

 

въ

 

этомъ

 

числѣ

 

2

 

колокола

 

имѣютъ

надпись:

 

„Туруханскаго

 

Троицкаго

 

монастыря",

 

пере-

несены,

 

значить,

 

съ

 

колокольни

 

бывшей

 

монастырской
церкви.

Церковь

 

Входоіерусалимская

 

въ

 

теченіи

 

пятидеся-

тилѣтняго

 

своего

 

существованія

 

оставалась

 

безъ

 

всякой

реставраціи

 

и

 

по

 

внутреннему,

 

и

 

особенно

 

по

 

внѣшне-
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му

 

виду,

 

при

 

всей

 

своей

 

привлекательности,

 

казалась

неблагоустроенною.

 

Крыша

 

деревянная

 

сгнила

 

и

 

про-

пускала

 

воду

 

на

 

своды

 

и

 

по

 

стѣнамъ;

 

кирпичъ

 

изопрѣлъ

и

 

крошился;

 

своды

 

надъ

 

притворомъ

 

пропускали

 

воду

и

 

южная

 

сторона

 

церковной

 

каменной

 

кладки

 

сильно

попортилась,

 

так ъ

 

что

 

пришлось

 

надъ

 

притворомъ

 

разо-

брать

 

часть

 

сводовъ

 

и

 

стѣны

 

и

 

для

 

скрѣпленія

 

вло-

жить

 

еще

 

новыя

 

связи.

 

Церковныхъ

 

средствъ

 

для

производства

 

столь

 

значительныхъ

 

исправленій

 

и

 

почи-

нокъ

 

не

 

имѣлось

 

въ

 

запасѣ,

 

такъ

 

какъ

 

особаго

 

причта

въ

 

теченіи

 

десяти

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

освященія

 

храма

не

 

было;

 

современное

 

городское

 

населеніе

 

Христорож-
дественскаго

 

прихода

 

къ

 

благоустройству

 

храма

 

и

 

кла

 

п,-

бища

 

относилось

 

равнодушно.

 

Заведующему

 

церковію
причту

 

предстояли

 

хлопоты

 

и

 

забота

 

привести

 

церковь

въ

 

должное

 

благолѣпіе

 

и

 

воспользоваться

 

временемъ

самаго

 

широкаго

 

развитія

 

въ

 

Енисейскомъ

 

уѣздѣ

 

золо-

топромышленности

 

и

 

избыткомъ

 

денегъ,

 

выносимыхъ

рабочими

 

съ

 

золотыхъ

 

пріисковъ

 

въ

 

пятидесятыхъ

 

го-

дахъ

 

прошлаго

 

столѣтія;

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

изъ

 

церков-

ныхъ

 

документовъ

 

не

 

видно

 

посту пленія

 

значитель-

ныхъ

 

пожертвованій,

 

ни

 

сборовъ,

 

и

 

если

 

бы

 

Господь
не

 

послалъ

 

благодѣтеля

 

церковнаго

 

благолѣпія,

 

то

 

цер-

ковь

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

осталась

 

бы

 

неустроенною,

 

потому

 

что

упадокъ

 

золотопромышленности

 

начался

 

съ

 

восьмиде-

сятыхъ

 

годовъ

 

и

 

добыча

 

золота

 

въ

 

сѣверной

 

тайгѣ

съ

 

сотенъ

 

пудовъ

 

упала

 

на

 

десятки,

 

и

 

вмѣсто

 

богат-
ства

 

явилось

 

полное

 

безденежье.

 

Къ

 

счастію

 

духовен-

ства

 

въ

 

церковные

 

старосты

 

городская

 

дума

 

избрала
полуграмотнаго,

 

но

 

предпріимчиваго,

 

дѣятельнаго

 

и

энергичнаго

 

человѣка

 

Енисейскаго

 

мѣньанина

 

Димитрія
Авксентіева

 

Мингалева,

 

который

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

службы

 

занялся

 

внвшнииъ

 

и

 

внутрѳннимь

 

обновленіемъ
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и

 

благоустройствомъ

 

церкви

 

и,

 

при

 

его

 

настойчивости,

въ

 

его

 

руки

 

потекли

 

значительные

 

пожертвованія.
Въ

 

обновленіи

 

Входоіерусалимской

 

церкви,

 

кромѣ

Д.

 

А.

 

Мингалева,

 

принималъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

пред-

мѣстникъ

 

его

 

по

 

доллшости

 

церковнаго

 

старосты

 

Ени-
сейскій

 

купецъ

 

Димитрій

 

Іоаннович'і,

 

Щукинъ

 

своими

нескудными

 

приношеніями

 

на

 

святое

 

дѣло,

 

вызолотив-

шій

 

на

 

собственный

 

средства

 

иконостасъ

 

въ

 

храмѣ

 

Вхо-
да

 

Господня

 

во

 

Іерусалимъ.

 

Послѣ

 

произведенныхъ

старостою

 

Мингалевымъ

 

исправлений

 

и

 

починокъ,

 

въ

настоящее

 

время

 

храмъ

 

чрезвычайнымъ

 

свѣтомъ,

 

чисто~

тою

 

и

 

блескомъ

 

внутренней

 

и

 

впѣганей

 

отдѣлки

 

про-

изводить

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

 

Обновленный

 

храмъ,

 

по

благословенью

 

перваго

 

Епископа

 

Енисейской

 

епархіи
Преосвяіценнѣйшаго

 

Никодима,

 

7

 

сентября

 

1868

 

года,

на

 

память

 

св.

 

мученика

 

Созонта

 

и

 

святителя

 

Христова
Іоанна,

 

Архіепископа

 

Новгородскаго,

 

по

 

чиноположе-

нію

 

церковному

 

вторично

 

освященъ

 

Архимандритомъ
Спасскаго

 

монастыря

 

Филаретомъ

 

соборне

 

съ

 

протоіе-
реями:

 

Михаиломъ

 

Бѣлоозеровымъ

 

и

 

Павлоиъ

 

Любо-
мудровымъ,

 

іеромонахомъ

 

Павломъ

 

и

 

свяіценникомъ

 

Іо-
анномъ

 

Хнюнинымъ

 

въ

 

сослужепіи

 

діаконовъ:

 

Андрея
Липовскаго,

 

Іоанна

 

Семидалова

 

и

 

Василія

 

Купрессова
и

 

трехъ

 

псаломщиковъ.

Придѣльный

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

Всѣхт^Святыхъ,

 

послѣ

исправленія

 

въ

 

немъ

 

фундамента

 

и

 

половъ,

 

вновь

 

возоб-
новленъ

 

и

 

въ

 

1876

 

году

 

20

 

сентября

 

вторично

 

освя-

щенъ

 

третьимъ

 

Архипастыремъ

 

Енисейской

 

епархш

Епископомъ

 

Антоніемъ.

 

По

 

освященіи

 

храма

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Антоній

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію
въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

В.

 

Д.

 

Кась-
янова,

 

городского

 

благочиннаго

 

протоіерея

 

Д.

 

Евтихі-
ева,

 

Преображенской

 

церкви

 

Д.

 

Закоурцева

 

и

 

священ-
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никовъ:Успенскаго

 

I.

 

Хнюнина,

 

Христоролсдественска-
го— А.

 

Семидалова

 

и

 

с

 

Ялани — Никона

 

Тарасова,

 

про-

тодіакона

 

П.

 

Шалабанова

 

и

 

діаконовъ:

 

M.

 

Евтюгина,

Іоанна

 

Семидалова

 

и

 

I.

 

Громова.

 

За

 

литургіей

 

Владыка
нроизнесъ

 

назидательное

 

слово.

Въ

 

храмѣ

 

имѣются

 

особочтимыя

 

иконы:

 

Неруко-
творнаго

 

Спасителева

 

Образа

 

съ

 

сребропозлащен-

нымъ

 

болыпимъ

 

вѣнцомъ,

 

устроенная

 

стараніемъ

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Попова. — Абалацкія

 

Вожія

 

Матери,
серебрянная

 

подъ

 

золотомъ

 

риза

 

устроена

 

Нарымскимъ
купцомъ

 

Максимомъ

 

Николаевичемъ

 

Иконниковымъ,

 

и

Неопалимая

 

Купина

 

въ

 

сребропозлащенной

 

ризѣ,

 

устро-

енной

   

мѣщаниномъ

 

Симеономъ

 

Тѣльныхъ

 

въ

 

1812

   

г.

Церковь

 

достаточно

 

снабжена

 

утварью,

 

имѣются:

богатое

 

напрестольное

 

Евангеліе

 

въ

 

опайномъ

 

сребро-

позолоченномъ.

 

окладѣ

 

съ

 

литыми

 

изображеш'ями

 

Вос-
кресенія

 

Христова

 

и

 

4-хъ

 

Евангелистовъ

 

на

 

верхней

доскѣ

 

и

 

Распятія

 

Христова

 

съ

 

предстоящими

 

на

 

нил;-

ней

 

доскѣ;

 

печатано

 

10

 

ноября

 

1791

 

года.

 

Напрестоль-
ный

 

крестъ

 

съ

 

литыми

 

изображеніями

 

Спасителя

 

и

предстоящихъ

 

Богоматери

 

и

 

Іоанна

 

Богослова,

 

вѣсомъ

2'/,

 

фунта.

 

Священнослуясебные

 

сосуды:

 

иотиръ

 

съ

финифтяными

 

изображеніями

 

съ

 

полнымъ

 

приборомъ,
вѣсомъ

 

7

 

ф.

 

11

 

золот.,

 

вкладъ

 

купца

 

Д.

 

А.

 

Мингалева.
Дарохранительница

 

серебряная,

 

вызолоченная,

 

съ

 

ко-

лоннами,

 

финифтянными

 

изображеніями

 

и

 

стразами,

 

вѣсу

6

 

фунт.

 

34

 

золот.

 

Потиръ

 

(первый

 

повремени)

 

съ

 

при-

боромъ

 

серебрянный,

 

вызолоченный,

 

вѣсу

 

1

 

ф.

 

63

 

зол.,

вкладъ

 

Агафіи

 

Ивановой

 

Брюховой,

 

пожертвованъ

 

въ

1790

 

году.

Ризница

 

не

 

отличается

 

богатствомъ

 

дорогихъ

 

обла-
ченій,

 

ноимѣется

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

и

 

помѣ-
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щается

 

въ

 

устроенпыхъ

 

для

 

этого

 

шкафахъ.

 

Лучшее
полное

 

облаченіе

 

для

 

священника

 

и

 

діакона

 

пожертво-

вано

 

Енисейскимъ

 

мѣщаниномъ

 

Карпомъ

 

Ивановичемъ
Патраковымъ.

Въ

 

1900

 

году

 

иконостасъ

 

придѣльнаго

 

храма

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

вновь

 

окрашенъ

 

карминомъ,

 

рѣзьба

и

 

колонны

 

вызолочены

 

на

 

гульфарбѣ.

 

Крыша

 

церков-

ная

 

выкрашена

 

подъ

 

цвѣтъ

 

бирюзы,

 

главы

 

и

 

кресты

позолочены

 

червоннымъ

 

высокимъ

 

золотомъ.

 

Обновле-
ніе

 

произведено

 

церковнымъ

 

старостою

 

купцомъ

 

Сте-
фаномъ

 

Яковлевичемъ

 

Коноваловымъ.
Входоіерусалимское

 

кладбище

 

занимает*,

 

мѣстность

въ

 

3200

 

квадратныхъ

 

саженей

 

по

 

тракту

 

въ

 

г.

 

Крас-
ноярскъ.

 

До

 

1866

 

г.

 

кладбище

 

не

 

имѣло

 

цѣльной

 

огра-

ды,

 

и

 

на

 

большомъ

 

разстояніи

 

было

 

огорожено

 

жер-

дями.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

церковный

 

староста

 

Д.

 

А.

 

Мин-
галевъ

 

устроилъ

 

деревянную

 

ограду

 

рѣшотчатую

 

въ

3

 

бруса

 

съ

 

глухимъ

 

цоколемъ,

 

насадивъ

 

въ

 

оградѣ

 

бо-
лѣе

 

300

 

деревьевъ

 

кедроваго

 

лѣса

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

-лѣт-

ней

 

поросли,

 

въ

 

надеждѣ

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

будушемъ

имѣть

 

доходъ

 

отъ

 

орѣховъ.

 

Устроенная

 

оградащослѣ

 

трид-

цатипятилѣтняго

 

существованія,

 

не

 

смотря

 

на

 

всевоз-

мо-жныя

 

подставки

 

и

 

поправки,

 

совершенно

 

руши-

лась,

 

на

 

постройку

 

же

 

новой

 

ограды

 

средствъ

 

церков-

ныхъ

   

не

 

было.
Высочайшее

 

повелѣніе

 

о

 

благоустройствѣ

 

кладбищъ
было

 

сильнѣйшимъ

 

побужденіемъ

 

къ

 

постройкѣ

 

новой

ограды

 

на

 

Входоіерусалимскомъ

 

кладбишѣ.

 

Завѣдую-

щее

 

кладбишемъ

 

соборное

 

духовенство

 

обратилось

 

въ

Енисейскую

 

городскую

 

думу,

 

прося

 

ее

 

оказать

 

свое

содѣйствіе

 

общему

 

благому

 

дѣлу,

 

составляющему

 

важ-

нѣйшую

 

задачу

 

городского

 

общества.

 

Къ

 

сожалѣнію,

городская

 
дума,

 
апатично

 
относящаяся

 
къ

 
церковнымъ
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нуждамъ,

 

общеполезному

 

предпріятію

 

оказала

 

поддержку

ассигнованіемъ

 

только

 

100

 

руб.

 

Духовенство,

 

однакожъ,

осталось

 

благодарнымъ

 

городской

 

думѣ

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

она

избрала

 

церковнымъ

 

старостою

 

кандидата,

 

рекомендо-

ваннаго

 

о.

 

благочиннымъ. — Енисейскаго

 

купца

 

Веніа-
мина

 

Карповича

 

Патракова-

 

Вновь

 

избранный

 

церковный

староста

 

проявилъдостохвальный

 

примѣръ

 

искренняго

сочувствія,

 

усердія

 

и щедродательности

 

къ

 

нуждамъцер-

ковнымъ

 

и

 

откликнулся

 

на

 

помощь

 

общеполезному

 

дѣлу.

Имѣя

 

въ

 

запасѣ

 

обшественныхъ

 

и

 

благотворитсльныхъ
суммъ

 

до

 

250

 

рублей,

 

онъ

 

приступилъ

 

къ

 

постройкѣ

ограды

 

съ

 

ноября

 

мѣсяца

 

1900

 

года,

 

окончивъ

 

по-

стройку

 

къ

 

1

 

ігоня.

 

Южная

 

и

 

западная

 

сторона

 

ограды

сдѣлана

 

изъ

 

досокъ

 

и

 

"полотна

 

между

 

столбами

 

глухія
и

 

на

 

протяженіи

 

(?)

 

саліеней-

 

выкрашена

 

зелевымъ

 

кро-

номъ

 

и

 

оттѣнена

 

краскою

 

другихъ

 

цвѣтовъ.

 

Сѣверная

сторона

 

ограды

 

обнесена

 

тыномъ,

 

а

 

восточная

 

примы-

каетъ

 

къ

 

усадьбѣ

 

частныхъ

 

владѣльцевъ,

 

Постройка
ограды

 

сгоитъ

 

1252

 

руб.

 

40

 

коп.

 

Кромѣ

 

благотвори-

тельныхъ

 

суммъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

г.

 

Патрако-
вымъ

 

употреблено

 

изъ

 

собственности

 

1002

 

руб."

 

40

 

коп.

Въ

 

интересах!,

 

общаго

 

блага

 

и

 

по

 

чувству

 

любви

 

къ

своимъ

 

ближнимъ,

 

В.

 

К.

 

добрымъ

 

примѣромъ

 

попече-

нія

 

о

 

благоустройства

 

мѣста

 

упокоепія

 

своихъ

 

срод-

никовъ

 

и

 

православныхъ

 

христіанъ

 

заслужилъ

 

глубо-
кую

 

благодарность

 

отъ

 

всѣхъ

 

гражданъ.

На

 

кладбищѣ

 

болѣе

 

цѣнныс

 

памятники

 

находятся

на

 

могилахъ:

 

Енисейскаго

 

купца

 

Матвѣя

 

Ѳеодоровича

Хорошева

 

изъ

 

сѣраго

 

камня

 

съ

 

чугунной

 

плитой,

 

по-

ставленъ

 

въ

 

1830

 

году;

 

міііцанина

 

Кодрата

 

Констан-
тиновича

 

Тяжелова,

 

мраморный

 

съ

 

изобраліеніемъ

 

Анге-
ла,

 

стояіцаго

 

прсдъ

 

налоемъ

 

съ

 

подсвѣчникомъ,

 

читаю-

щаго

 

евапгеліе,

 

поставленъ

 

въ

 

1878

 

г.;

 

Енисейскаго

 

мѣ-
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щанина

 

Карпа

 

Ивановича

 

Патракова,

 

гранитный

 

чер-

ный,

 

крестомъ,

 

съ

 

бѣлымъ

 

мраморнымъ

 

вѣнкомъ;

 

быв-
шаго

 

церковнаго

 

старосты

 

Дмитрія

 

Авксентіева

 

Минга-
лева

 

изъ

 

сѣраго

 

мрамора.

По

   

всей

   

оградѣ

   

кладбища

   

устроенъ

   

большой
скверъ

 

преимущественно

 

орѣховаго

 

кедроваго

  

лѣса.

Со

 

времени

 

освященія

 

придѣльнаго

 

храма,

 

съ

 

1816
по

 

1825

 

годъ,

 

въ

 

актахъ

 

церковныхъ

 

о

 

мѣстныхъ

 

свя-

щенно-церковно-елужителяхъ

 

не

 

упоминается

 

и

 

по

 

всей

вѣроятности

 

никого

 

определено

 

не

 

было.
Первымъ

 

священникомъ

 

съ

 

апрѣля

 

мѣсяца

 

1825
года

 

былъ

 

Георгій

 

Андреевъ

 

и

 

священнодѣйствовалъ

недолго,

 

потому

 

что

 

на

 

мѣсто

 

его

 

въ

 

1826

 

гуду

 

былъ_

опредѣленъ

 

священникъ

 

Лаврентій

 

Новоселовъ,

 

слу-

жившій

 

съ

 

1790

 

года

 

ири

 

монастырской

 

Христорож-
дественской

 

церкви.

Священникъ

 

Александръ

 

Головинъ

 

съ

 

1835

 

по

1838

 

годъ,

 

неремѣщенный

 

изъ

 

села

 

Арейскаго,

 

Крас-
ноярскаго

 

уѣзда,

 

опредѣленъ

 

къ

 

Енисейской

 

Троицкой
церкви.

Священникъ

 

Георгій

 

Хмылевъ

 

съ

 

1839

 

по

 

1841
годъ,

 

бывшій

 

священникомъ

 

въ

 

Бшисейскомъ

 

Вого-
явленскомъ

 

соборѣ,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Енисейской

 

кладби-
щенской

 

Крестовоздвиженской

 

церкви.

Въ

 

1841

 

году,

 

по

 

распоряженію

 

Томской

 

духов-

ной

 

консисторіи

 

отъ

 

9

 

іюня,

 

штаты

 

духовенства

 

Ени-
сейскихъ

 

кладбищенскихъ

 

церквей,

 

но

 

недостаточности

содержанія,

 

закрыты

 

и

 

кладбищенскія

 

церкви

 

приписа-

ны

 

къ

 

ближайшимъ

 

приходскимъ

 

церквамъ,

 

Крестовоз-
движенская

 

къ

 

Успенской,

 

a

 

Входоіерусалимская

 

къ

Христорождественской,

 

a

 

затѣмъ

 

въ

 

1862

 

и

 

1887

 

году

къ

 

Енисейскому

 

Вогоявленскому

 

собору

 

по

 

опредѣле-

нію

 
Святѣйшаго

 
Сѵнода,

 
исключительно

 
въ

 
видахъ

 
не-
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достаточности

 

содержанія

 

соборнаго

 

причта,

 

при

 

пяти-

членномъ

 

сосгавѣ

 

онаго.

 

О

 

меньших ъ

 

членахъ

 

причта

кладбищенскихъ

 

церквей

 

въ

 

церковныхъ

 

актахъ

 

ни-

какихъ

 

свѣдѣній

 

не

 

отыскано.

Пѳрвымъ

 

церковнымъ

 

старостою

 

Входоіерусалимской
церкви

 

былъ

 

Енисейска

 

мѣщанинъ

 

Матвѣй

 

Ѳеодоровъ

Новоселовъ,

 

прихожанинъ

 

Богоявленскаго

 

собора,

 

въ

вѣдѣиіи

 

котораго

 

первоначально

 

состояла

 

сія

 

церковь.

По

 

освященіи

 

храма

 

по

 

приходо-расходной

 

книгѣ

 

въ

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

приходѣ

 

записано:

 

„За

 

проданныя

желтаго

 

воска

 

свѣчи

 

выручено

 

39

 

руб.,

 

прибыли

 

отъ

продажи

 

оныхъ

 

свѣчъ

 

6

 

р.

 

20

 

к.,

 

вынуто

 

изъ

 

кружки

собранны хъ

 

къ

 

оевящевію

 

23

 

р.

 

51

 

коп.

 

Всего

 

въ

теченіи

 

іюля

 

мѣсяца

 

въ

 

приходѣ

 

77

 

p.

 

91

 

коп.

 

Свѣчи

куплены

 

по

 

72

 

руб.

 

пудъ.

 

Правильность

 

прихода

 

и

расхода

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1816

 

г.

 

свидѣтельствовалъ

градо-Енисейскій

 

благочинный

 

протоіерей

 

Тимоѳей

Родюковъ".
Со

 

дня

 

освященія

 

храма,

 

въ

 

1816

 

г-,

 

кладбищенская
Входоіерусалимская

 

церковь

 

охранялась

 

избираемыми
изъ

 

мѣтанскаго

 

общества

 

трапезниками;

 

съ

 

введеніемъ
въ

 

1872

 

году

 

городского

 

самоуправленія

 

отпускалось

на

 

наемъ

 

сторожей

 

по

 

210

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

изъ

 

город-

скихъ

 

доходовъ,

 

но

 

въ

 

недавнее

 

время

 

прекращено

 

это

незначительное

 

пособіе

 

и

 

на

 

содержаніе

 

и

 

охраненіе
кладбища

 

поступаетъ

 

самый

 

ограниченный

 

доходъ

 

за

мѣста

 

для

 

могилъ.

25

 

сентября

 

сего

 

1901

 

года

 

исполнится

 

сто

 

лѣтъ

отъ

 

основанія

 

храма.

 

Церковный

 

староста

 

къ

 

столѣт-

нему

 

юбилею

 

пожертвовалъ

 

два

 

подсвѣчника

 

къ

 

мѣст-

нымъ

 

иконамъ

 

въ

 

холодный

 

храмъ

 

Входа

 

Господня

 

въ

Іерусалимъи

 

паникадило,

 

цѣною

 

всего

 

на

 

406

 

руб.
Подъ

   
сѣвію

 
святаго

   
храма

 
сего

   
много

   
тружда-
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ющихся

 

нашли

 

себѣ

 

вѣчное

 

уиокоеніе,

 

a

 

живущіе

 

на-

ходятъ

 

утѣшеніе,

 

при

 

разлукѣ

 

съ

 

умершими,

 

въ

 

скорби;
ибо

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

нѣтъ

 

такого

 

тихаго

 

пристанища,

 

какъ

храмъ

 

съ

 

церковнымъ

 

богослуженіемъ.

 

Да

 

сохранитъ

Господь

 

нерушимымъ

 

храмъ

 

сей

 

и

 

да

 

вознесутся

 

въ

немъ

 

молитвы

 

святой

 

церкви

 

о

 

здѣ

 

лежащихъ

 

и

 

повсюду

православныхь

 

христіанахъ

 

до

 

скончанія

 

вѣка!

Протоіерей

 

Д.

 

Евтихіевъ.

2.

Открытіе

  

краткосрочныхъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ

 

для

 

учи-

телей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

Енисейской
епархіи.

Открытіе

 

курсовъ

 

послѣдовало

 

2

 

сего

 

іеоля.

 

Послѣ

молебствія,

 

совершеннаго

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

пред-

сѣдателемъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

о.

 

рек-

торомъ

 

семинаріи

 

протоіеремъ

 

Н.

 

И.

 

Асташевскимъ,

 

въ

сослуженіи

 

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

прот.

 

М.

 

М.
Лотоцкаго,

 

г.

 

г.

 

курсисты

 

и

 

курсистки

 

прослѣдовали

въ

 

покои

 

Его

 

Преосвященства

 

для

 

принятія

 

отъ

 

него

благословенія.

 

Владыка

 

привѣтствовалъ

 

собравшихся

на

 

курсы

 

приблизительно

 

слѣдующими

 

словами:

 

„На-
прасно

 

было

 

бы

 

мнѣ

 

напоминать

 

вамъ

 

о

 

цѣли

 

вашего

сюда

 

прибытія;

 

цѣль

 

эта — вамъ

 

хорошо

 

извѣстна;

 

вы

прибыли

 

сюда

 

трудиться

 

на

 

пользу

 

вашу

 

и

 

учащихся

дѣтей.

 

Поэтому

 

будьте

 

внимательнѣе

 

къ

 

тому,

 

что

 

бу-
детъ

 

вамъ

 

преподаваться

 

на

 

курсахъ.

 

Еще

 

призываю

васъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

вы,

 

какъ

 

и

 

всегда,

 

вели

 

себя
здѣсь

 

вполнѣ

 

достойно

 

своего

 

высокаго

 

учительскаго

званія".

   

Затѣмъ

    

Владыка

   

преподалъ

 

всѣмъ

  

прибыв-
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шимъ

 

благословеніе

 

каждому

 

въ

 

отдѣльности,

 

при

 

чемъ

спрашивалъ

 

каждаго,

 

какъ

 

его

 

имя,

 

фамилія

 

и

 

гдѣ

служить.

 

Нослѣ

 

представленія

 

Владыкѣ

 

курсисты

 

про-

слѣдовали

 

въ

 

семинарскія

 

зданія,

 

гдѣи

 

начались

 

обычныя
курсовыя

 

занятія.

Всего

 

вызвано

 

на

 

курсы

 

69

 

лицъ,

 

но

 

выразило

желаніе

 

участвовать

 

болѣе

 

ста

 

слушателей

 

и

 

слушатель-

ницъ,

 

изъ

 

нихъ

 

многія

 

прибыли

 

на

 

свои

 

средства

 

изъ

отдален ныхъ

 

мѣстностей.

Курсовыя

 

занятія

 

раздѣляются

 

на

 

утреннія

 

и

 

ве-

чернія.

 

Утреннія

 

состоять

 

въ

 

дачѣ

 

примѣрныхъ

 

уроковъ

руководителями

 

курсовъ

 

и

 

практикантами,

 

a

 

вечернія

въ

 

разборѣ

 

уроковъ

 

и

 

въ

 

сообщении

 

методическихъ

 

ука-

зана

 

по

 

предметамъ

 

школьнаго

 

курса.

Руководителями

 

курсовъ

 

состоять:

 

о.

 

ректоръ

 

се-

минаріи

 

и

 

предсѣдатель

 

Енисейскаго

 

Епархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Оовѣта

 

прот.

 

Н.

 

П.

 

Асташевскій — по

 

церков-

ному

 

иѣнію;

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

за

 

школами

 

епар-

хіи,

 

онъ

 

же

 

инспекторъ

 

курсовъ,

 

прот.

 

М.

 

М.

 

Лотоцкій,
по

 

Закону

 

Вожію

 

и

 

церковно-славянскому

 

чтенію;

 

по-

мощникъ

 

смотрителя

 

Красноярскаго

 

духовнаго

 

училища

А.

 

В.

 

Касаткинъ— поруескому языку ,

 

счисленію и

 

письму.

Для

 

учительницъ

 

кромѣтого

 

введены

 

уроки

 

рукодѣ-

лія,

 

а

 

для

 

учителей

 

переплетное

 

мастерство.

Помѣщеніе

 

для

 

курсистовъ

 

отведено

 

въ

 

зданіи

 

муж-

ского

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

для

 

курсистокъ —въ

 

зданіи

духовной

 

семинаріи,

 

гдѣ

 

тѣ

 

и

 

другія

 

пользуются

 

об-
щимъ

 

казеннымъ

 

столомъ.

Каждый

 

день

 

начинается

 

и

 

заканчивается

 

общею
молитвою

 

въ

 

присутствіи

 

о.

 

о.

 

наблюдателей

 

епархіаль-
наго

 

и

 

окружного

 

о.

 

Евтихіева.
Къ

 
дачѣ

 
уроковъ

 
практиканты

   
подготовляются

 
со-
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ставленісмъ

 

конспектовъ,

 

которые

 

разбираются

 

за

 

ве-

черними

 

занятіями.
Разборъ

 

данныхъ

 

практикантами

 

уроковъ'

 

происхо-

дить

 

также

 

въ

 

вечернее

 

время,

 

при

 

чемъ

 

наблюдается
слѣдуюіцій

 

порядокъ:

 

сначала

 

излагается

 

содержаніе
или

 

ходъ

 

уроковъ,

 

затѣмъ

 

указываются

 

достоинство

 

и

недостатки

 

урока,

 

сначала

 

самимъ

 

практикантомъ,

 

по-

томъ

 

курсистами

 

и

 

наконецъ

 

руководителемъ.

Курсы

 

продолжатся

 

до

 

1-го

 

августа.

А.

 

Касаткинъ.

3.

ВНИМАШЮ

 

ДУХОВЕНСТВА.

Въ

 

газстѣ

 

„Россія"

 

сообщено

 

было

 

слѣдующео:

   

.

Въ

 

г.

 

Задонскъ

 

пріѣхалп

 

нищіе

 

слѣпцы

 

для

 

сбора

 

милосты-

ни.

 

Они,

 

по

 

обыкновенно,

 

расположились

 

у

 

стѣнъ

 

монастырскаго

храма

 

и

 

начали

 

заунывпымъ

 

голосомъ

 

пѣть

 

„Лазаря";

 

съ

 

ними

находился

 

мальчикъ

   

лѣтъ

 

7 —8,

 

калѣка.

Но

 

вотъ,

 

въ

 

числѣ

 

многихъ

 

другихъ,

 

къ

 

шидимъ-слѣпцамъ

подошли

 

женщина

 

и

 

мужчина,

 

и

 

тутъ

 

произошла

 

рѣдкая,

 

по-

трясающая

 

сцена.

 

Эта

 

женщина

 

подошла

 

къ

 

мальчику-калѣкѣ,

 

по-

дала

 

ему

 

какую-то

 

монету,

 

говоря:

 

„несчастный

 

мальчикъ!

 

помяни

за

 

упокой

 

отрока

 

Ивана"!

 

Мальчикъ-калѣка

 

приішлъ

 

подаяніѳ,

перекрестился

 

и

 

долго

 

смотрѣлъ

 

на

 

женщину.

 

Наконецъ,

 

онъ

 

въ

свою

 

очередь,

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

дрожащимъ

 

отъ

 

волненія

голосомъ

 

проговорнлъ:

 

Мама,

 

мало

 

подаешь

 

своему

 

родному

 

сы-

ну".

 

Женщина

 

быстро

 

приблизилась

 

къ

 

мальчику-калѣкѣ,- всмот-

рѣлась

 

въ

   

пего

 

и

 

раз дирающимъ

 

голосомъ

 

воскликнула:

   

„Милый
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Ванюша!

 

Такъ

 

это

 

ты,

 

сыночекъ

 

мой

 

родной"!

 

Мужчина

 

же,

   

ко-

торый

   

оказался

   

отцомъ

   

мальчика,

  

при

 

видѣ

 

этой

   

потрясающей

сцены

 

не

 

могъ

 

сказать

 

ни

 

слова,

 

онъ,

 

закрывъ

 

лицо

 

руками,

  

ры-

далъ

 

какъ

 

ребенокъ.

 

Когда

 

всѣ

 

нѣсколько

 

успокоились,

 

мальчикъ -

калѣка

 

разсказалъ

 

слѣдующую

 

ужасную

 

исторію.

   

Два

 

года

   

тому

назадъ,

 

мальчикъ

 

игралъ

 

на

 

улицѣ;

 

въ

 

это

 

время

 

аіимо

 

ого

 

ѣха-

ла

 

закрытая

 

повозка

 

съ

   

нищимн-слѣпцамп.

 

Ннщіо-слѣпцы

   

попро-

сили

 

его

 

показать

 

пмъ

   

дорогу,

 

которой

 

они

 

будто-бы

 

не

   

знали,

обѣщая

 

дагь

 

ему

 

гостшщевъ.

 

Мальчикъ

 

соблазнился

 

гостинцами

 

и

охотно

 

согласился

 

на

 

это,

 

онъ

 

сѣлъ

 

въ

 

нхъ

 

повозку.

 

Ннщіе-слѣп-

цы

 

ударили

 

по

 

лошадямъ

 

и

 

быстро

   

покатили

   

къ

 

окраинѣ

 

города;

мальчикъ

 

хотѣлъ

 

воротиться

 

домой

 

и

 

просилъ,

 

чтобы

 

они

 

остано-

вили

   

лошадей,

 

по

   

пнщіе-слѣпцы

   

пригрозили

 

ему

   

зарѣзать

 

его.

Мальчикъ

   

такъ

   

испугался,

   

что

   

не

 

могъ

  

ничего

 

сказать.

   

Дня

чрезъ

 

два

 

они

 

куда-то

 

пріѣхали,

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

мальчика

 

посади-

ли

 

въ

 

погребъ,

 

гдѣ

 

онъ

   

былъ

 

долгое

 

время.

 

Послѣ

   

того

   

маль-

чикъ

 

какъ- то

 

случайно

 

услыхалъ,

 

что

 

нищіе-слѣіщы

  

хотятъ

   

ему

выколоть

   

глаза.

 

Онъ

   

сильно

  

испугался

 

и

 

со

 

слезами

   

упалъ

 

на

колѣнп

 

предъ

 

своими

 

мучителями,

 

цѣловалъ

 

у

 

нихъ

 

руки

 

и

   

ноги

и

   

проснлъ

 

оставить

   

ему

 

зрѣніо.

 

Мальчикъ

    

былъ

   

бойкій,

   

онъ,

повиднмому,

 

понравился

 

людямъ-звѣрямъ.

 

Поговоривъ

 

между

 

собою,

они

 

порѣшилп

  

несчастному

 

мальчику

 

искалѣчить

    

руки

 

и

   

ноги.

Эту

 

свою

 

адскую

 

мысль

 

люди-звѣрп

 

скоро

 

привели

 

въ

 

исполноніе.

Послѣ

 

ужасной

 

операціи

 

надъ

 

несчастлымъ

 

мальчикомъ,

 

его

   

ста-

ли

 

возить

  

по

 

разнымъ

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

на

 

ярмарки

 

и

 

храмо-

вые

 

праздники

  

дтя

 

сбора

 

милостыни.

 

Людн-звѣри

 

всегда

   

больно

били,

 

истязали

 

и

 

пздѣвались

 

надъ

 

боззащнтпымъ

 

ребенкомъ.

  

Та-

кимъ

 

образомъ

 

мальчикъ-страдалецъ

   

прожилъ

 

у

   

слѣпцовъ

 

болѣе

двухъ

 

лѣтъ!

Вотъ

 

какія

 

исторіи

 

бываютъ

 

у

 

пасъ

 

па

 

святой

 

Руси!

Когда

 

прочитано

 

было

 

объ

 

этой

 

звѣрской

 

нсторіи

 

въ

 

одномъ

домѣ,

 

то

 

хозяйка

 

дома,

 

свѣтская

 

жонщипа,

 

замѣтила,

 

что

 

„духо-

венству

   
слѣдовало

   
бы

   
обратить

 
впимапіо

 
на

 
подобный

    
обстоя-
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тольства,

   

потому

   

что

   

слѣпцы

   

большею

   

частію

   

выпрашиваютъ

милостыню

   

около

 

иашихъ

 

храмовъ".

При.

 

чтеніи

 

этихъ

 

строкъ,

 

многимъ

 

нзъ

 

насъ,

 

духовныхъ

лнцъ,

 

покажется

 

страннымъ

 

такое

 

требованіе

 

отъ

 

духовенства,

чтобы

 

оно

 

опрашивало

 

всѣхъ

 

слѣпцовъ

 

и

 

калѣкъ,

 

кто

 

они

 

и

 

какъ

сдѣлались

 

кальками,

 

чтобы

 

открыть

 

подобныя

 

иреступленія,

 

о

 

ка-

комъ

 

здѣсь

 

говорится;

 

это

 

дѣло

 

полиціи,

 

а

 

не

 

наше.

 

Но

 

если

 

вду-

маться

 

больше

 

въ

 

это

 

дѣло,

 

то

 

нужно

 

будетъ

 

придти

 

къ

 

тому

заключонію,

 

что

 

и

 

духовенству

 

нужно

 

обратить

 

вшшаніо

 

на

 

р

 

аз-

спросъ

 

нищихъ-калѣкъ.

Намъ,

 

духовнымъ,

 

потому

 

нужно

 

обращать

 

внпманіе

 

на

слѣпцовъ-калѣкъ,

 

что

 

они

 

еобираютъ

 

милостыню

 

близъ

 

храмовъ,

нменемъ

 

Христовымъ,

 

какъ

 

бы

 

подъ

 

покровнтольствомъ

 

пашпмъ—

духовенства.

 

Стало

 

быть,

 

и

 

мы

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

участвуемъ

въ

 

ихъ

 

проступленіяхъ,

 

подобныхъ

 

здѣсь

   

описанному.

Можно

 

дѣлать

 

опросы

 

не

 

самимъ,

 

конечно,

 

лично,

 

но

 

чрезъ

сторожей,

 

ктиторовъ

 

или

 

же

 

сотскихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

мальчики

 

нскалѣченные

 

бываютъ

 

запуганы

 

и

 

сами

 

не

 

рѣшаются

высказать,

 

какъ

 

они

 

попали

 

къ

 

слѣпцамъ,

 

но

 

если

 

ихъ

 

допросить

и

 

допросить

 

такъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

патроны

 

не

 

замѣтили,

 

то,

 

можетъ

быть,

 

не

 

мало

 

выпало

 

бы

 

такихъ

 

обстоятельству

 

подобныхъ

 

тому,

какое

 

было

 

въ

 

Задонскѣ.

 

Да

 

и

 

чувства

 

человѣколюбія

 

должны

заставить

 

насъ

 

помогать

 

несчастнымъ

 

и

 

тѣмъ

 

подать

 

примѣръ

другимъ

 

и

 

особенно

 

поліщіи.

 

Не

 

будемъ

 

тѣми

 

левитами

 

и

 

священ-

никами,

 

которые

 

но

 

обратили

 

внимаиія

 

на

 

впадшаго

 

въ

 

разбой-

ники

 

и

 

ие

 

оказали

 

помощи

 

несчастному.

 

Если

 

мы

 

не

 

поможемъ,

то

 

кто

 

же

 

поможете?

Страннымъ

 

кажется,

 

что

 

цѣлыхъ

 

два

 

года

 

слѣпцы

 

съ

 

маль-

чнкомъ

 

собирали

 

милостыню,

 

и

 

никто

 

не

 

спросилъ

 

у

 

пихъ

 

паспор-

та,

 

и

 

особенно

 

на

 

этого

 

мальчика!..

Слѣдовало

 

бы

 

это

 

происшествіе

 

о

 

звѣряхъ-слѣпцахъ

 

сдѣлать

такъ

 

или

 

иначе

 

извѣстнымъ,

 

чтобы

 

у

 

насъ

 

народъ

 

узналъ

 

всю

правду

 

о

   

такихъ

   

лицахъ,

    

которыя,

 

подъ

   

покровомъ

    

религіи,
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эксплоатируютъ

 

людей,

 

а

 

также,

 

чтобы

 

присматривали

 

за

 

своими

дѣтьми,

 

который

 

всегда

 

бѣгаютъ

 

безъ

 

всякаго

 

призора

 

и

 

могутъ

попасть

 

въ

 

лапы

 

людей-звѣрей.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

такія

 

происшествія

 

очень

 

грустны.

 

Дай

Вогъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

повторялись,

 

для

 

чего

 

нужно

 

принять

 

мѣры

не

 

одному

 

только

 

духовенству

 

и

 

полиціп,

 

но

 

и

 

всѣмъ,

 

а

 

внушить

это

 

обязаны

 

мы—духовные.

 

(Духовный

 

Вѣстникъ).

4.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

РУССКОЙ

    

ИКОНОПИС

 

И*).

I.

Благая

    

вѣсть.

Недавно

 

раздалась

 

съ

 

высоты

 

Престола

 

благая

 

вѣсть,

 

радост-

но

 

отозвавшаяся

 

въ

 

милліоиахъ

 

русскпхъ

   

сердецъ.

„Влаголѣпіо

 

храмовъ

 

Божінхъ

 

и

 

украшающихъ

 

опыо

 

свя-

тыхъ

 

икопъ",—говорилось

 

въ

 

лмешюмъ

 

Высочайшемъ

 

указѣ

Правительствующему

 

Сенату,

 

отъ

 

19

 

марта,— „издревле

 

состав-

ляете

 

предмете

 

душевной

 

потребности

 

православна™

 

русскаго

народа.

 

Въ

 

Монаршихъ

 

заботахъ

 

о

 

процвѣтаніи

 

русской

 

иконопи-

си

 

и

 

охраненіп

 

въ

 

ней

 

плодотворнаго

 

вліянія

 

художоственныхъ

образцовъ

 

нашей

 

старины,

 

признали

 

Мы

 

за

 

благо

 

учредить

 

подъ

непосредствепнымъ

 

покровительствомъ

 

Нашимъ

 

Комитете

 

попечи-

тельства

 

о

 

русской

 

иконописи".

Той

 

святынѣ,

 

которую

 

пародъ

 

именуете

 

„иконой"

 

и

 

кото-

рая

 

сопровождаете

 

православнаго

 

чоловѣка

 

отъ

 

колыбели

 

до

 

моги-

лы,

 

въ

   

горѣ

    

и

 

радостяхъ,—икопѣ,

 

завѣщаемой

   

дѣтямъ,

   

вну-

*)

 

«Москов.

 

Вѣдом.»

 

1901

 

г.

 

№

 

123.
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камъ

 

и

 

правнукамъ,

 

какъ

 

величайшее

 

сокровище,

 

грозила

 

бѣда,

повиднмому,

 

неминучая.

 

Но

 

раздалась

 

благая

 

вѣсть,

 

и

 

будущность

„иконы"

 

спасена.

Для

 

того,

 

чтобы

 

понять

 

все

 

глубокое

 

значеніе

 

этого

 

собы-

тія,

 

оглянемся

   

назадъ.

П.

Сѣдая

 

старина.

Византійское

 

искусство,

 

унаслѣдовавъ

 

завѣты

 

класснчсскаго

грекоримскаго

 

искусства,

 

распустилось

 

пышнымъ

 

цвѣтомъ

 

въ

 

YI

 

и

YII

 

вѣкахъ

 

по

 

Р.

 

Хр.

Затѣмъ

 

наступилъ

 

застой,

 

въ

 

эпоху

 

иконоборства,

 

смѣннв-

шійся

 

новымъ

    

подъемомъ

 

въ

 

X

 

и

 

XI

 

вѣкахъ.

Древнѣйшее

 

русское

 

искусство,

 

проявившееся

 

въ

 

зодчествѣ

и

 

стѣнной

 

живописи

 

новгородскнхъ

 

и

 

кіовскихъ

 

церквей

 

и

 

въ

древнѣйшихъ

 

иконахъ,

 

есть

 

дѣтнще

 

не

 

перваго,

 

а

 

этого

 

второго

расцвѣта

 

византійскаго

 

искусства.

Старѣйшія

 

лѣтописи

 

наши

 

упоминаютъ

 

о

 

цареградскихъ

иконахъ,

 

прнвезенныхъ

 

нзъ

 

Византіи

 

Св.

 

Ольгой,

 

изъ

 

Хѳрсоноса

Св.

 

Равноапостольнымъ

 

Княземъ

 

Владнміромъ,

 

для

 

Десятинной

церкви

 

въ

 

Кіевѣ,

 

Варлаамомъ,

 

первымъ

 

игумеиомъ

 

Кіево-Печер-

ской

 

Лавры,

 

и

 

другими.

 

Великая

 

Лаврская

 

церковь

 

расписывалась

иконниками

 

изъ

 

Царьграда,

 

святая

 

Софія

 

въ

 

Новгородѣ

 

таковы-

ми

 

же

 

мастерами.

До

 

сихъ

 

поръ

 

сохранились

 

на

 

Руси

 

и

 

высоко

 

чтутся

 

нѣко-

торыя

 

иконы

 

греческаго

 

(византійскаго)

 

письма.

 

Къ

 

нимъ

 

принад-

лежатъ:

 

Владимірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Московскомъ

Успенскомъ

 

соборѣ

 

(1144

 

г.),

 

Успенія

 

Божіой

 

Матери

 

въ

 

Кіово-

Печерской

 

Лаврѣ

 

(1073

 

г.)

 

и

 

другія.

Первыми

 

учителями

 

русскпхъ

 

иконннковъ

 

были,

 

несомпѣнно,

пріѣзжіе

 

византійцы

 

греки.

 

Но

 

кромѣ

 

Византіи,

 

па

 

русскую

 

ико-

нопись

 

имѣли,

   

по

   

всей

   

вѣроятности,

    

значительное

   

вліяніе

 

въ
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древнѣйшія

 

времена

 

Болгарія

 

и

 

Сербія,

 

стоявшія

 

на

 

болѣе

 

высо-

кой

 

ступени

 

развитія,

 

чѣмъ

 

Русь.

 

Онѣ

 

были

 

нерѣдко

 

посредника-

ми

 

между

 

Парьградомъ

 

и

 

Русью.

О

 

первомъ

 

извѣстномъ

 

русскомъ

 

иконопнсцѣ

 

Алимпіи

 

(ум.

въ

 

111.4

 

г.)

 

сохранилось

 

слѣдующее

 

сказаніе:

 

„Преподобный

свящеиноннокъ,

 

отецъ

 

Алимпій

 

пресвнтеръ,

 

Печерскій

 

чудотво-

рецъ,

 

иконописецъ

 

Кіевскій,

 

многія

 

чудныя

 

иконы

 

писалъ;

 

и

 

анге-

лы

 

Господин

 

помогаху

 

и

 

писаху

 

образы,

 

яко

 

ученицы

 

его

 

быша

и

 

спрашивахуся,

 

аще

 

угодно

 

ли

 

тако

 

написашася

 

имъ.

 

И

 

въ

Кіевскихъ

 

Пещерахъ

 

въ

 

нетлѣнін

 

и

 

до

 

днесь

 

опочиваете,

 

чудеса

творя".

Въ

 

Новгородѣ

 

порвымъ

 

нконописцемъ

 

упоминается

 

Вячеславъ,

росписавшій

 

въ

 

1227

 

году

 

церковь

 

Сорока

 

Мучениковъ.

Первый

 

митрополите

 

Московскій

 

Петръ

 

былъ

 

„чуднымъ

нконннкомъ"

 

и

 

наппсалъ

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

для

 

построенная

пмъ

 

Успенскаго

 

собора.

О

 

томъ,

 

какъ

 

высоко

 

цѣнилпсь

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

святыя

 

ико-

ны,

 

даетъ

 

понятіе,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдующая

 

запись

 

о

 

вели-

комъ

 

князѣ

 

Гооргін

 

Всеволодовнчѣ,

 

убитомъ

 

татарами

 

въ

 

1238

году,

 

послѣ

 

разгрома

 

столпчнаго

 

града

 

Владпміра.

 

Этотъ

 

князь

„не

 

щадяше

 

имѣнія

 

своего,

 

раздавая

 

требующнмъ,

 

и

 

церкви

 

со-

зидая

 

н

 

украшая

 

иконами

 

безцѣнными

 

и

 

книгами",—

 

говорится

въ

 

лѣтописи.

Московскіе

 

князья,

 

собирая

 

Русь,

 

сосредоточивали

 

вокругъ

себя,

 

не

 

смотря

 

на

 

весь

 

гнете

 

татарскаго

 

ига,

 

и

 

наличный

 

худо-

жественныя

 

силы

 

въ

 

лицѣ

 

греческихъ

 

и

 

русскихъ

 

иконописцевъ.

При

 

митрополитѣ

 

Ѳеогностѣ

 

и

 

великомъ

 

князѣ

 

Оимоонѣ

 

Гордомъ

упоминаются

 

имена

 

иконописцевъ

 

Гойтана,

 

Захаріи,

 

Іосифа,

Николая

 

и

 

другихъ.

(Окоіічаніо

 

будетъ).
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5.

ОВЪЯВЛЕНІЕ

СТРАХОВАГО

   

ОБЩЕСТВА

    

„РОССІЯ".

Очень

 

часто

 

послѣ

 

катастрофъ

 

и

 

несчастій

 

слышатся

 

сожа-

лѣнія

 

пострадавшихъ

 

о

 

непрпиятіи

 

своевременно

 

мѣръ

 

на

 

такіе

случаи.

Для

 

предотвращенія

 

матеріалыіыхъ

 

потерь

 

и

 

лишенія

 

отъ

носчастій

 

каждому

 

рекомендуется

 

страхованіе

 

отъ

 

несчастиыхъ

 

слу-

чаевъ

 

въ

 

Отраховомъ

 

Обществѣ

 

„РОССІЯ".

 

За

 

ежегодный

 

взносъ

отъ

 

20

 

до

 

50

 

руб.,

 

смотря

 

по

 

роду

 

занятій,

 

можно

 

застраховать

10000

 

руб.

 

на

 

случай

 

смерти

 

и

 

10000

 

р.

 

на

 

случай

 

инвалид-

ности.

Страхованія

 

принимаются

 

на

 

сумму

   

отъ

 

100

 

до

 

200000

 

р.

Въ

 

1900

 

г.

 

Страховое

 

Общество

 

„РОССІЯ"

 

выдало

 

возна-

гражденій

 

по

 

страхованію

 

отъ

 

иесчастыыхъ

 

случаовъ

 

свыше

1,200,000

 

р.

Подробности

 

въ

 

Правленіи

 

(въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Большая

Морская,

 

№

 

37),

 

у

 

агента

 

Общества

 

въ

 

г.

 

Красноярск!

 

Е.

 

И.

Потѣхииа,

 

по

 

Гимназическому

 

переулку,

 

соб.

 

домъ,

 

и

 

у

 

агентовъ

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

Импсріи.
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