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° 3 з 15 7) т а

■дЗбдэдпдЬо іеосЫэддь.

Ьдсу’Э^оідд о8ід<Ча(*)Ст.(ъЭа ^Эа^^дба^ ддогхцлп-обдіа у>а 
Й<49а6а: ЬаЬ'д^сд^ст. ^дд&оЬаспдоЬ ^о^^еъдЬоЬ іхзаАіо&д&оЬ да^оа(о? 15 ЭаоЬоЬ 

^(33™:>(5, оспдітпд&съ^дЬ 6 (ЧоцЬдо 9аоЬоЬа, ^оо^а^ Ьа^ссдЬаЦр^ітост. <°(дд 9 о- 

ооЬ оЭйд&афсъАд&оспоЬ ^(оо^од2>^(тпдЬст.2>оЬ (оа&аі^д&оЬа.

'дЭьдбсрпдЬо ^Ьс^псадь,

9 о Ь 9 а о а і д Ь а ф съ (Ч д 2> о т 9 а ^^оо^ді^олсдЬст. 2> а 9 Ь д (тло- 
Э^оо^д оЭід(Ча(»)съ^>9а дсъд(гпі(ті 'д9съ^уа(тгг>дЬа(о ддоогцтп об’д&а <х>а 9оЬЬ 

Эа^па^ усъд^та^ ^ЬаЭсодлодс^псъдЬсъ&аЬ, Ь.-^дфдАЛэд^&оЬа ^оа (гда^осъ&оЬ 9о(*)(^>ст.- 

ЗсытлпофЬ 9оЬоЬ «^оп^од?>^(тпдЬст.іоЬ ^съ(Ц?о&д<іс>Ь ЬаЬЬсъд^аі^,

0уст.2>і 7><9ос^оь(>(^оЪ ЬофаАд<!>(спа(о.

^Эь^дЬо ^одпдооа.
' ;>Ь 4Ѵ'*-?/’Ч’'^''6

фдоіттіоЬоЬ, ЬаЬаЬс[т>оЬд'д(тп, ^9. ^осъ^оЬ дз^іѵпдІооЬ ЭБаотдЬ, форітооЬоЬ

Эсп^аітгпа^дЬ ^ь^оот ЬэЬд.тпод^оъ '2^|д2>эгЭо ^да^^оЬаспдоЬ а9а 1894



2

^ітгроЬ 600388^008 00308 6-Ьі 55385 ^0x35355 (3800.^30 533855 3800.85 ЗЭ^’О^'^У0^ ^0' 

55530, 33(53835 Ьі(«)г>^>з?>(ттпа^о, 35355090^108 <™дВ’фосг>,

7)Эг>д><5п3Во 5366&е6^СЕпдді>.

(♦>030530606 606(353038100. 63Э06081006 806^5353383536, 6553018060 60133ФО036 

одьЕд й-дЭоь&фддЪ з^п-сіо Згхот1(2ТЗі)^30 ЬоЭЬоЬд<ЧоЬ ^з^успо гЭзЬ^>'з)-

суз&оЬо 2)оЭсп-5 1894 ^суоЬ 4 <г>.^(»)Ст.Э&А70(22)о8 •діуАіт.Ьсо.Ьооо,

д^Эо^зЬоЬ Ьо8п^ооІ> стЛз(п-ЗА>ггзу]4>гоЛ>Ь (3?ст.?>о Эоу^зо^оо 9оЬоЬ Дга'3<2?й<2 

|о]1>о9спз(^зоусо.зЬсо.8оЬ> З^ЗЗ^З0^ ЗооЬзгаІсаЬоЬо^оЕ, А:<п9 9оЬоЬ о 9 з 4> о (*) го- 
А>3&оог>оЬ у^^оо^оз?>у)оузЬпх2>оЬ 'ОЗЗЗ ^ГО-^,7Г1^8^>П^ ^а&*

8003^10150 (50 боБз&'орту усхдо^о соз^оЬ сооу^оЬ ЬфоЕйіцо Ьіоуз\_утхЗ^Згг9^ 9п-^з- 
83 8о<д^>з2)9о (у)^оо(у8г>зз?Ло) 8оЭсо.Е 'Ьо^п.^іоо.з^оЭ (50 93оооо ’З0 °Зй^З
3083(5,333890 05^0(5000.8^1038 8о9А>ззпусо. 3335038008 '838^0^38: 8о4>ззоуЭо ф^іоіз'ЬоВ 

о^осоо 5^30^10 50 3ГУ3(^?а(3 (УЗ010^”^^^^0^ ^оо^о^оуоВ Ьофо, 80 8о6\ 50^38^-
оуо, Ьгтцтуп 308350333880--- ГТ.^10 00.^^100-000 8033^10 80335008 <33^> 80331^0508 5^100.-

'Во 50 3^1000 А10&0 50(30^16060 08'^03'9^908 ^800.3050080, 33^(3850001 60331^00,

180 9о6. 50^038(3500,
(3^9053808 80600.508 го.8з<Ч-8(Чгаз(з<ост.(по8 оЭо 3^100^(3.50-^33'9331^1500.9(350 50 

8ь^о^9(з6соз8<поз-Эо9(зоуогЭзо50(зАі ^^іВбгоВоооі ^оЭп-оо^Эоб 300.353^5 (3^33'833^1500-- 

Э050388 800883638^8 9 о 8 9 о о9^з^ой(»)оо.^>з8оооЭа (з 5 о 5 3 8 (3 53 3 8 оо- 

8ъ9 080 1894^5308 600388^108 22-8ь 5С?3^;> зз°г’г>суо^У->;> •5й 853(3005^108 83- 

50000 ^(Чо^з^: „805900.3638000 ^530300083“.

(3^78053808 60600.508 з'-дстооВ^оЪ 2>ойЪ-д<«>.одоеэ о^Эбдб, 80^353000(38000, ЗаЗіР~ 

306 30^58060: ьб^йдддо, д^эі^оЭой 55 Содсо-^оеЛ Я^Ь^эрі-ддОо , 858658(3806

2,5803'83 8301.0306 833(38808136 ^380030 ^Ьдбоь оЪ^оЭоБоЪь^ 3065055Ф06 ^81030 Ііь- 

фьсэоі ЭьБеігэдфдіоЬ, ЗйС?ьЗ 8ОГО-^2>083^30^ ^3305810 9(3800.380383530 (>ъЧ5Ь<0 

^і{^о 50 бог^об (5080136306) 50806 80830(23 80003081-062,35301806 3335336006 980003, 

9330^о 8(3800380383530 яоет.мео.оодро.іі дЬ^^го-до,

Ьд^ібі-|с)<п ЭоэЬотсп-ооЬ

^<^0390883308 ^9, 85800638 3335338008 85355308, 8535500.60608 оьЪет-Б р*|й'



^о(ѵ<ѵр6оЬ фаЗБэоЬ З^пд^д^о З^ьЗ^ <^а оЭаЬдд

і^'д'ЗдспоЬ ЭаВБіоЬ Здга(пд Ьі&(тп;5(пст.йо6сг Ба^оіттоЬ &(тг>а(п<пБоБоЬ ооаБа-

ёсИооЗдѴ Вддітэ'дБадспоЬ ^3. ^остЛ&оЬ дддітодЬоаНо ^а^оаудаБоЬа (оа ^АідЗоЬЬддоЬ 

ДД^СДдВооНо Эрпд^егпоЬ а^о^оЬ &аБотадоЬ^ар™д<}>оЬа 2,оЗсп.? ЭоЬоЬ Эо(по(гп дсод- 
(туа<2 ^ЬаЗ{пд(од(тосп.дІ>ст.2>оІ>, Ьа^э^спддітппЬ д^Ьа<ЧЬст.І>оЬ ЗодА> аЗа а^^о^уВд^о 

^а^Зго^даБо,™ о^ЗБа 14 <5330^^8^^ (^дПдспоб оаЪі^оЬ ЭдЬаЗд Ііа&^а^соБпБст. Ба- 
^о(троІ> ^орасдсъБоБо, 

ЗодБрс'х

Э'тэд2>т.г>оЬ а(дЬ^>Д]одд?)а; Ьгктт>с-к ЭдЬаЗд ЬаВ^асдсоБоБт. Бь^о(тпоІ> іцпа^псаБоБа^-до 

(^аБоНБ'^ц™ о^ЭБа даЬаБа'дАоЬ ^3. ^Дф^Д'^ДС^дЬ дддітудЬооЬ ^СЗЗ^ДСР0 %ь|ьйоь 
$^Ьдо<х>Ь З^о^о.

ьЬдсрпЬ соьБьЭ^ддсп.ЬаЪд^ ^аБоЗБ^доо о^ЗБдБ:
осааББд Бдсо(ЗдоЬ-Э(ДдЭ(тдоЬ ■д^а&Бсо.Ь ЬаВоБа^саАо Э^ді^д^-ЗсаБо'ко.Бо ЭД<ч»ЪоЗ^ 

2-(Чд (оаотЬст.дБо(тп о^ЗБэ сладоЬоЬ ооаБаЭ^од&сх&о^^аБ^ Ьсо.(тпт. оЭоЬ й<$2>пС^З<$ 

(оаоБоНБа оЭадд ^(тэа&Бст.Ь Э^д^д^-Эгт.Ба'Ьст.Бо ^(чьЪоЭ^ 1-(гпо.
дст.да<Чог)оЬ споооіАіоЬ Ьа^оБпБ ^а<ЧЬаэоЬ Зспд^опоЬ ооадоЬдсдаіздІ)

(ьаБоНБ^ітп о^ЗБа ддоА>а(дЬгхдороІ) ^8. спст-ЭаЬ ДЗДСГЗ^00^ ЗоэадаАю 
тау'ііііі'іо.

'^а(52)оітост.(о Э^сасдо (ооаздаБо ЗоэьБьІ^ д^іС^о^^огчо (тзаБо'ЗБдс^ <\)ЭБа дт- 

даБютоЬ оооотЗАэоЬ Ьэ(ооса2> ^аБіЬаБоЬадд ДЗЗ<53Д^ОГІ^ Эд^оадоотБдЬ отадоЬд^дас^Ь 
а^о&осуЬд^.

пБюпіітпоЬ ЬаЬ'ДітоодБха ЬдЭоБа^ооЬ Эд-П Д(™оІюЬ ЭгхЬ^ад^пд^ БаЭугхщо 
ЭоЪ^ос? Зго-^ое^Ь^о (паБо'ББ'здітп о^Эоа ДЗДооЬ ЬаІ>од<тт>аст.Ь ^8, БоБст.Ь ДЗЗС^дЬооЬ 

ЭдсхАд Эд^оадоаБдЬ спаБаЗ^дЗт&оЬ аодЭаЬі’тд^дЗот'а^о.

ІСР<$2)Г)СРг'і,5 ^3сг<3° <2о\5ДйБо ЗоВ^о^э ^ьЪо4д ^оаБоЗБ'З)^ о^ЭБа дыЧ^оаБаЬоЬ 

^3. (пдотоЬ.Э'ЭгхЬспоЬ ЗЗЗ^ГЗ^00^ •^'’ЗЗ^'3^"
Забд^оЬ ДЗЗ<граЬооЬ Эспд^дпгпо ь^ЪьБ^ ^еэоОдо^о <5:>а©Зг>оаг>'а<г? 

о^ЭБа ^а(Чд^поЬ ЬаЬпа|(ггіс'т. ЬаЬ^аді^ддЗі^пІ) ЬасоЗБіоэст. ^дАо^роІі ЗаЬ^ад^дЗ^оЬ 

соаБаЭі^дЗст.&а'Вд^о.

аЬьоспБ Ь^одпЪддо ^діэдьБо^ оЗЗБдБ;
БаЬоБддаБоЬ дддстпдЬооЬ (тэоаддаБо (>оу‘к^о>го.гВ одЪьцл>ьЗд ^а^а^даБооті о^ЭБа 

п^ооо^юЬ ^3. осааББд ^Д^°Ь-Эдф^дд<ттоЬ ддд^гпдЬоа'Зо.
8<ладаА>Бо (*)<до(тпоіюЬ аББоЬЬафоЬ фаЗБіоЬа Эотор>.Б таЗьБоЗ^ (ч>а фарсроЬоЬ 

дздооЬ ЬаЬаст^ас’ъЬ ДДДСудЬооЬа ^ооЗо^йо Вет-Ъ^о ^а^а^даБоітг о^ЗБдБ дАхло 

Зд'п.АідЬ ь^о&оорЪд^.
^одоіпоЬ ЬаЭ(пдД(ѵпп.Ь З^д^дггпо В^<чоЗ^ ^а^оаудаБоогп о^ЗБа 2>а(Ча(тпд-

<этоІ> ДДДСДдЬооЬ З^пд^ос^оЬ спадоЬ’даро^Ь а^оорѣд^о, Ьпі^псг <тодо(поІ> 1>аЭА>ддітосп.По

до— ЭсоЬоЬоЬ ^3. ^осоБа^оЬ ДДДСДдВооЬ Э^Д^ДС^о Зоет. Зо>о“д^оЗдо^о,



2>ь<^3^0 $5Ьс°Ьс«ізБо<5п п^ЭбдБ;

^об^об (*)о86о6 83500300163 ^ормЗ^о З^-д^Ц^с/Эдо^о 5005006 ббоъбосп БоЭ-

6335510050206 оіадобоб 636001 6630^06 ^06355506001306.

833552630106 ’уЭ. ао«.<Ч&оЬ 33355136006 85035035510 Ъдоот оіЬ^уі^оЗд ^3050- 

Э^сі.оу'т.бобо 2>г>Эп.

бо^оъбт.6 300.3551050 7^’ С23спо^"8<п^с?0^ ЗЗЗ^дбооб (^дзоБгъѣсі $^ьдоот оь- 

Идо^о 80182(336060 (50 030558^01.(301.6060 ^оЭсп..

30655060806 Зга3!^г’г>($ 223(у>о6-Э^сі.б55оо6 ^^боб ЗЗЗ^З^00^ 83550300163-

Э0Ю3060 ^ьбойд, ОЮ30606033 01801.3606 0106088055.

Ььд^с^одЬосп. 8600036 ооьБь8$§здсо.до‘Ъз;о $5й9ф^офз<!)ог)асп о^ЭБдБ:

2, съ 6 о Б 8 о % 6 о 83 о: 2,С73^° оЬз<ч’^> й^Зіі^З05?0—8355001260606 ^8, Бо- 

83606 333<^’8^Г,;>Г^0,

833(50-^3^'806 333150360060006 ^Эфзо^збдітп о^Збо 608'66263355101. ^срдЬоб 

^0^040^ іБ^йдддоБ 01038^5501.806301.60010 500 255038010 Ье^д^Ъо й9<ч.Эо8оЪь, одібд ^ьб- 

■|е>(®)!>сІ^Ъ 500 8оЬ^о$^> бо^Ь^дог^об ^33^00.6000.

300.600600-30(006 ЗЗЗ^О^00^ ЪоЭеъб Ьь^оЪ^ь^о с°й9фзо(зз6'о)(5о о^Эбо

2)Пбоо6 ЗоЪАоб 8300.(43 606(5055300.80600. 60^015006 608503503(5000.3606 8008503(6050.

аобэоо(5п-аь$^о$рддддпЬ 066^200^°*^ ЭдЭса.'тідбэсодЬ:

бо^со.6 ^8. 6030055000.00.806 (*)о8(6о6 850350315085 05503^60650(63 0(5оз^6об5о6>оо6зоЭ 

80(600550-80500503635506 33355536006 ТЭдЭсо-'зізібооо 833550 Эоъ^зб-Ао^зоіо&обо (6(«)0(6со- 

00.6(600503530) 2)СГ8^0 0033^<ч’^3 3о6<^73р’’30’ ЗоЗЗоі^ообопо^обо: 605)00.6 8536013(63635500 

сАЭьоеэ ьеэоддо, ьеэ^Ъьб^й^Ъ 608355--^005036000,500 60000500(60^00 550(606-30530 З-дЪ^ь^ь 

ьг’оЗддо, бо^еі.еэет.сЛоЪ 6083550-^0050360015 805500306010 8^305503655000606060: ^80^30- 

5510 З^СТ0-, ойобі Я5ій^Воз<одоІ^, І5^^Ъіб^(оь6 6083550-^005036001, ^80^305500 ^05500 

ео-еэ^Ь ^29<о5«)бо^«.зоЪь, ■д’ѵ'^СЭДО^бозз 6083550-^005036001, 380^305500 ^0550,1 Ь^йоёо- 

Бь ^■3(5'333°^’ иіѴ°^8СТ0^йЗЭ 6083550-^005536001, 500 ЗаС?;з(] ”8380806 85380036363- 

сро ^80^305500 ^05500 $гчд^6ьБ^(чь ^й-ддобоБоЪь, '0^г’^(>58І?’о^іЗЭ 6083550-^005036001; 

55000^606^0-0 606^8'260036060: 380^3055-0 30550 ьББь еэіБ$оЪ^(одЭо, -2^06503550060- 

33 6083550-^0050360015 36603550000 606^8260036060: 30^606 5)055-0^305500 <одо%Ь 53^- 

)д55>-^<о.(оо6ьЪо, йіобіЪ 6083550-^005036001, 500 бооЭоб 300100550033010 606^82600360- 

6о: 83660^00306 ^2^3^°°^ а<ббо2бо одьБд чЗѴ0^Э2Г0^й35 6083550-^00-

5036001.

^оббоб 053606-53305503606 фо86о6 855350355080 6(*)055ооо6 3032^05008 80601550- 

80550503635506 783800236010 60010500602,00 ^0606-30530 2>г>&2^оЬ Э3-І56



'135’З^Й 
глишэзз

^Здпопа (оаВЗоЬа $ЪоЭ ^о<ч^о Ъ-дечдоЭіБехдо} ЗаЗЭа^оабооа Ьь&^Эд5спдВоІ>аЬ, Бодео- 

СэоеЛоѴ ЬаВдоо-^со^дВосо,
ф<дост>оЬоЬ, ЬаЬаЬпооЬд^ОЗ'> ^3. ^отЛ^оЬ ДЗЗСрдЬооЬ ЭіодподроЗв а<™д^ЬзБ» 

<2>^>3 Эст.(тпст.ооо&агЗзе)(гг)Эа ЗаАіспіоп-Эз^оо^дВдіопЬ 333<Г?Э-0Сэ^> 'ВдЭоо.^дАіооа <дд4,гЭа- 

оуоЬ од<ч.г?^Эь6оЪ (З^СР0; ЪогчрхЭоС ечт^ЭоЬ аЬ^^о Ърмдорк* Із7°^І?З^Го^аЗЭ 

ЬаВд(тѵі-^сг(од?>оот, <^а Зоію ^оітпо'Вдостуо от^Б^оі, «льЭмчоЪ ЬаЬд^п-^п^вдВосл, д&^>э- 

долпооа Ьа<В^Э'дБсаз?>оЬьБо.

фсдоітпоЬоЬ ЭоЫ>ост.Бд<Чсоа д^З^Г01? сдзог>0^'^^чП'^СУ0^ ЬаарА>зд(тпоЬ гц-

3(тпс]Ьог>Ь З^зго^сдЗо осіі^д ЭоЬао(™<п.зІ>зоЭ ЭэА>оі(™-Эа(оо(5д2>д(™Ь ЗЗЗС^дЬоаЬ ЧЭд- 

Зпод^іспа Эа^адабота 8^заі™д<!>і™сп.й>оЬаБо фар^оіюі) З^Ьгхд^д&дото ^а^тіо 

^о!> о)о^о(>оЪь? Г^30(^ГЗ^ПОТ'3^’ОГ: З^б^З0*^?000 ЗоЪ^о^оооЬ (оа ^3^0^30(33000 

ьБ^йьото, ’з7° <̂?ЗСГ0^:зЗЗ ЬаВдізз-^сп^одВабооо.

фодосз’оЬоЬ ^ЗФЗ^0^ (докоБ ЗЗЗ^З^00^ ^С?3^53 ог<>-і^д о^го-За^^За 

Эа^>оо(зп-Заооо(ог)г>д(тпЬ 333<Зрд^оіЬ гЭдЭп.^^(пооа ЬаіафоЭАп'Зо Эдоо.030 Зо^о<ч^оВ Вь- 

дь^ьбе^о, Іхо-ЭдЬ-^Ао^со.Аіоабооа Ьа^)^ЭдБп.дВоЬа, оі^еЛоЪ ЬаВдсг^-^гцод&осп.

гу^Зі^-іоЬ г>.(то^оЬ Ві^раозсгбоБЗа, ?>п.оаБ(од(ооЬ ЭЗЗС^З^00^ ^С^З^З^^0 За^°С? 

Іст-Оппо^со.дЭа ЗаІпоо^-Эа^оо^ВдорЬ ЗЗЗСрдЬоаЬ ^Эсо-од^ота ЬіаАЬдоооЬ ^33^3“ 

3'0(^00.80 ЭьЭь$^-^ьо^Ь(о-Ь2^^Ъ^<о-е>.5925о? ЗаЗЭа^ооаБооа Ьа^^Эдбсо.д&оЬа, Бо^еоеэрхрЛоЪ 

ЬаЬдот’-^оа.^зВооо.

дА>ЗЗаБоЬ соор^оЬ Ьа^ораспсоБоБсоЬ ЭдсоА>з Ба’уоітосЬ Воуа(т>ообоБЭа, Э(пэдод(гп- 

За до^фсоЛ ЬоЕ>а(оІ>з<->3 ЗэАооор-Эа^оо^одВдітоЬ ЗЗЗ^З^0^ 'ЗдЗоо.^д^іооа ^(♦у^Б^ооЬф- 
ооа&аббо фазАхЛоЬ ^^Вд^бооЬ 2,003860 одьБ^ і^ь Эьосг) ^Ль^рѵ^Во ^оа фоЗемп^ 

одЬІ>^ Воіоемо^ехд^Во, 'зѴп^(53С?0^;зЗЗ ЬоЬдітп-^’го.^одВабооо.

^а(опа^ (^о^от-аЬоЬ ^3. схпаббд С?3С00^_^ЗФЗЗЗ^?0^ ЭЗЗ^ЗЗ^00^ ^С?3’?3<^Г0’ 

(пЗ°ооЬ-Ззфузз(™дг>оЬ заЕцоооэафо Бо^ьБ^й Йе>^(ч<ч.дЪ^о, ЗЬз(уддіоосо.2>агЗо ЗосддВ^Ср 

одЭба Аоа ЭоЬо аза^одЭо^Ап 2,0^й0Г1СРд^0 ЬаЭа^асрооого-^'ДСдЭсті^о^б'З ЬбЭЬаЬ'оуЧо, 

(^а^оогп^огп.ддІ'д^п о^Зоа м6а2>д^Аодбодпоо“.

Э^дЭЬ-ЭотйзСпоЬ Эі$осрпсп.да ^аЭсад^Вб^ЫТ):

аВаЬотдЭбоЬ 2><пЗд,ЗСГа(5 ^Эусп-сдЬ ^Лйодг? кт^с/Эдо^Ъ, <ппЭд(?тЭа0 сд'дсро 

^дЬ^обоа фафэооЬ <)ЗЗСУдЬооІ> ^дВаддоодВітпа^о.

Ва^соЬ ЬадддіотідЬо’о.-ЬаЭ^дзоооо. ЬаЬ^азоудсіхоодВоЬ Э9а(ооодд<тпЬ, (оддабсоЛЬ 

Ь. о-дБофдоЪ (ъа ДЗдсГ5 ЭаЬ^адіопд&дсдсо, оЬд 30, 6хпЭ дЬд аЗЬадо о^Бо^доВь гоа Зооа- 

д(поІ> ^ьБі^добоЪ ЬаЭЬаЬ^гВоЬ Б'дЬЬа'Воэц одооЬ о^Бо^Б^^о,—ЬаЬ^одсдд&дітпТЭо 

Ьа^ЗоЬ ^дА)п.даБа^о} ^дЬод^оаітэ (ов ^'ДСдЭгцю^обді^ ^в^Эсод&оЬаоодоЬ.

оа^>ст.ЬоуадоЬ Эаб'ДідаІфдАоЬ (9пЬзст.дгЗоа) (^ооі'Ц^^^ооЬ ^дд^01 оЭоЬ 
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з^зз^з^ ь&8^ °аьСа ь(,^йоі’І! V’ ъзй&зззъ’ ^Эзс^ю гЭдЬѴ°^а1’ з^зз^ 
дот.д(тіпаіп ѴЭ. (пдоооЬ-Э'ЪспботоЬ Ьосхр'бдд^об фаЗо(6Ь Іэ6до-(па-Ь6да дД^(оодЬпоЬ 

г8дЬоЭ^ст.г>д^по бодото, 2,000 Эоб. ЗдфоЬ ЬосдьЬ^АоЬо,
спост-ЗдслоЬ ЭоЬ(поІ> Ьспсд. сдоАи^ЭоЬ Э(дЬ<п.д(пд?>Д(ттпІ) одоБд ^оЙьТІдо^зЬ, (псіЗді™.

Зо(д гхп^о^т&Аіод сц^ітодЬооЬ ЬоЬй(п^д2>о^<п(о ^дЬ^обіо ЬВдо-^оо ЬЬдо бодспд&о^ 

30 Эоб. (поАді^оуо.
ЭоЬЬ 0(пЗі(*)д?>|п](подЬ(п.?>оЬ1 іо(пдд(тп до^Ьгуд^і 2>оЭбо%ооЬ (по(пд^фсп.(пЬ

еэ^оЪ З^Ъ Эі(ч^<п.дЪ Зддоггі-За&^ггпоЬоЬ Ьоддд(тодЬосп-ЬаЭ(пд'утпст. 1>о1>^од(здд?>^ оЬ Ьо- 

Ьо(п2>д2>Сппк(^ 2>аС23^сІС? Г^дЗ<п.^,о(пд(тпд?>оЬосодоЬ.
г>а^ст.Ь Эд-153 Зддооэо (по'ЬЭоЬ Э{пд(юд(тпЬ $ой'д^о6оБЬ, (п<п.Эд(ппЭо(д

Йот-^о&дЬ Эс'гбоЬфд(пЬ Ьофо 'ВдЬ^оАо.

Вь^та-здсспсобсх Эо^дбэг>дтпсп.<Ьб ^^боод-ІЗбЭд^ббддгісаЬ дЗобб^ооЬ 33. бсспозооіКоб- 

соо ЭоЭойсо.

оЭо 1895 ^55006 оо6д(6оЬ 24 (боцЬдоЬоспдоЬ 6дЭ Зод(6 ^05506^ саЪэд^дсг/Бо 

50о6ог86^5оооо боЭ^діпд оот.д?>оЬ СЭД^Зф^ф000 д6>д&о от-Ѣ-^^^дсооЬ ЬоЬ^ітпод^оо. ЬоЬ- 

^ЗСГЗ^*^0^ 1895 ^оЬ 'ЗдЬобоЬ 60(6^00-050(60^6306 ^обЬобдоггпддггоа^о 500 Ьо- 
^Ѵ°3<2?З^С?0^ 'Вдбобд&об Ьбдо Ьо^бдІоЬ ;з)о61>о<!>^го.г>о5о,

фОцбгЛдбот (6о о8оЬ} ^одоо^дбоо ^оЗоп^цбоіптоо со^ддб5оо (б'у’Э^бдЗі'^цтп Ьа- 

Эедз^дсрспд&оЬ, (бсо.3 ‘бдЗопббдб'д&'оу^дЬ ^олЬс/ЗБ^ді^пЬ 5055^6, <5°^?°^ Ю Ьоооо'Ьдго, 

^05500^ гоЛэд^дотБо Зот.до5о6дб 1>о35од5од5пост.д6оІ> <33^’00д<І)^0, 25,д<6гп.дабо50 

Бд&'фітпЗо.

^&б5со<5п-у>ЬдсооЬ ЬьдЗьбо^осп. Ьі>3<пЪ^і>3(упсп. Ьоб^спЬ&^ьб.

^(потітп-зіЬдоооЬ 1>одіо(п^от. ЬоЗіПіІі^одітпсп, ЬоЬ^сп, ЗоЬоЬ Эо(пг<тгі угг’-3<^?;з^ 

^ЬоЭ(пд(пдогптдЬст.2>оЬ Ьо(^;>‘потдд<™г->Ь д^Ьо<пВсп.ЬоЬ Эод(п О^Эфдо^д&'д)™ содоЬоЬ 
1894 ^(тпоЬ 10 бст.дЭг>(поЬ Зд-26 №-(поЬ (оосп^дЕоітпдбоЬ о^оЬоЬгп^^тд&^осп, 

оЗосоп до^одз ’^Эд'п.(пд?>1> 33. бопь^сп-Воосо (по ^о(псо<пп-доЬдсооЬ д^:4>^ооЬ 1^33* 
дОпзЬооп- ЬоЗ^здітпсо. ЬоЬ^од(тпд&от,дг>оЬ Эдотдоітпдодіпдото (по 33о(пспддо^сп, (пот.3 

1>оЬ^од<ипд2>(тпоЬ ИдЬоЬд&оЬ З^ЗЗ^1 Ьо&боЬ ^оЗот. сподоЬо Эп.ЬЬдбд2>о (оо Зп~ 

^д&оіѵпт.&о 'дЗіпо ^(п'доЪодб’спЕ) ЬоЭопЬ^одопст. ЬоЬ^сп.1) ЬьЭо'ЬЛсп фо6дот.а|0(пг>д2>оЬ, 
ЗЬспіиот(п ^оА>оэ(тп.даЬдспоЬ Ьодіо(п^ост- ЬоЗспЬ^одіпосп Ьо&^от-Ь ^0(6500^0(6 Зо(6фго. оЭ 

гЭдЗотЬдздогЭо 3<п.33о(6сл{пб} стд доЬоцггЛоо ЬоЗо'Ь'бст. &обдст.<до(™д<!>осоо ^(біпо^ддд- 

фО5">д?>;> 50а <$(>3?2і3^0<^?3‘">;’ 3»>Б<п603(6050 о(6 Эсоббоооо,
^о<6отоп-^оЬдоооІ> Ьодіо(6^осо. ЬоЗтЬ^одсп’т. Ьоб^оп ЬооЬсп.дІ> 33. ^55005000^06000
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{оа ^аАхэт^-даВдоооЬ дйзАі^ооЬ Ьадд^дЬоса-ЬаЗАіддгддсо. ЬаЬ^ад^д&і^рд&оЬ Э8а4>отддсра> 

а,3'>^Г'й'Э<^>° ^СЗЗ^00-^’ 3ГО'38<^?^ ЬаЬ'уадоппдг>д(^гЭо о^п.Ь, ЬаЬд^ЗЗсддаЗдітдга^^

і,Ьаддд<^ддЬост.-Ьа8'Чдд<;рт. (оа ^д4>а-доопЬдаЬ ЬаЬ^адсдрд&д^оЬ ^дЬд&о ^>а ^сп-^Аіа- 
8а6оі4, Аіет.Эд(тпо(2 Зд^спаі^ ооад&Ьадбасл 1894 ^(тдоЬ ,,Ьаддд(^ддЬост-^^д^аоо 
8д-51 №-<эта6 д^>ота(о ^оа Ахп.Эд(ттіг>^ ^З^а 8сготЬот.дбо(тп о^ЗбаЬ ЬаІ>^’ад^дд2><^поЬ 

Л>ддоЪооЬ ^о(п<пЬа0.

гЛ^з^-

4) Ьооп!к>(г>оЬ За'ЬіЧоЬ Ьа&сра-

^^а^а^спддттіп.Ь Ьаді)Ьа<^>Ьст.І>оъЬ ЬаЬ'Дсддод^х'т. Эп.а8^д“-Ь ^З^З”

(доа^о 1894 ^’рт'лЬ бсадЭЗііЧо^о^аб 1895 ^сроЬ 6 оаЬдАіаЭ^д Ьд(ѵп-Эса.Ьі^д(Чо 

сддітоо ИдЗст-дсцпа: 1) З^ЗЗ^рЬ діъ^>^пг>Ь аАх^габоЬ &(тпаспсг>.6о6оЬ, 3(пд^о<тооЬ 

3' 32>35^93(тт2осэА>оЬа 1894 —32 8а6.; 2) Ію^ЗардоЬ 8а%<ЧоЬ

8дЬа8д ба'уо^доЬ &(тп;>орс’т.Во6оЬ5 9с23<$СЗоЬ і. Ъ^зхІзлеэоЪь6!>Б отдЗзЬЭдфоЬ за'ЬдЗ- 

ІіттіоіАюЬо 1895 —64 8аб\; 3) йаот'^ЗоЬ б'а^схтдоЬ 2>(тпйопстЛс>боІ>} Э(ддоо(™оІ> 

(чЬгѵф^оВоѴь&іІі З^зЬоЬ д^ЪдЭІітдоаіЧоЬа—24 Заб ;
доГТ-ЙобсТ-Ь ^^ЗЗ*^? 2>(™асдОТ.Йо6оЬ> Э{Пгу^(ТПОІ> ^ОТоЪідЬЙс/Э^ОСЭоЪЬфЬІІ

'ЗдогоЬ д^'ВдЗі^оэіЧоЬа 1894 — 28 Эа5\ • 5) фарс^оЬоЬ одАт^Ьа^оЗоб дд-
^(тпдЬооІ) ^обаЭЗдпд^оЬ, а(ЧЬоЭаБ\о<ЧофоІ> о^<чг><п(уч1и>І5>',);І> дАхпоЬ д^ЪдЭі^ооАіоЬа 

1895 — 4 Эаб,; 6) (^д^й6сг».'В-2>(2т>г>сп,-г>Во6оЬ о. обзИдбгэоЪь^зб д^дЬоЬ 38^3^"
3(тооі<ЧоЬо 1894 —24 Эаб. ^оа А>да 1895 — 32 Эаб.;
7) сх^А>о8оЬ За^о^оЬ 2>(тппо(пст.Во6г>Ь, Зіуд^г^поі) Ъо^ое^іЗ^Ъь^ьБ аотоЬ д^дЭ^сроа- 

(поЬь 1895 —40 Эаб.; 8) 8аЬдоЬ 6а^г>су)оЬ 2>^т>а(до'іВг',6оІ>5 3(дд(^<удоІ>

^емІоЪь^ьІэ ЬддотоЬ д&ЪдЭісуоа^оЬа 1894 ^.—20 Заб.) 9) сооуддоЬ ^р-З^01? 

^3. ^дслоЬ-Э'БстАо'г-оЬ ЭоЗоодіоЬ фаЗ^эоЬ Эртд^о^оЬ Ь. Оі^^оіюгі^Ьі^іС д(потоЬ д'у- 
'ВдЭі^поа^оЬа 1895 —4 8оБ\; 10) Ь«]Ви]8оЬ ЬадЗаіЧ^осп. ^й5^доуа(ЧооЬо'у>6

дАкгоЬ д2><ВдЭ^(тдоа<^оЬа 1895 —4 Эаб.; Ц) ^ооьоЬоЬ Зсоада^’аЗ^ді^дст.'ЬаЬ

фг>8(Чс>1> ^е>5а88опд(поІ), ^од^абсо.'ЬоЬ ^о^і^дтооЪь^ьб д<псооЬ д^дЗіс^доа^оІл—4 Эа6.| 
12) Бодст.<п-^Эо(ооЬ 6а^ос"оЬ <!>от>аопст.6о5оЬ, Э^д^^оЬ 6. ііБ^ечЬ^оЪі^іб д^дЬоЬ 

д2)'Вд8^(тп<'оА>оЬа 1894 —24 8а6.: 13) ^аАЬоЬ іо(Чдд^ бь^оптдоЬ &(тт>а^ст.Р)а-

БоЬ, 8^>д(чэ(дпоІ) о. БьЯ5Ь<ч<»>.доЪ5^ь6 ст.^д-соа-отд^дЬЭдфоЬ д&ЪдЭіітпоовЧоЬа 1895 —

144 8г>1э.-, 14) Ьосдба^оЬ Зо^іддітп ба^оітдоЬ &(тпа^псп.йо6оЬ? 8{пд^о(іт>оЬ ^доо- 

Ъьдьйо^доечоЪь^ьб (даЭдфоЬ д^дЭі^’Ой^оЬа 1895 ісЛдд^дд баЬддй'Ч ^ороЬа — 

26 8о6.; 15) фодсхтооЬоЬ Ьад&э&^опх (од^асоа ЬаЬ^ад^д&і^роЬа’уаб дАхэтоЬ 38^8^' 

^Сроа^оЬа—4 8о6.; 16) Іа^гхЬ ф;>8(поЬ 8{пд(О(тпоЬ 3. ^Льйь^до^оЪь^ьб д<пспоЬ 

д2)‘Ьд8^(тпоа<ЧоЬа—4 8о6. • 17) ^діпоа-ЬаЗд^Аідо^г^Ь ЬадЗа^ост. ^аб^д^абіооЬа^ао 

дЛспоЬ д^ЪдЭІ(троа(ЧоЬа—4 За?.* 18) Ь'дВ'дЗоЬ діа4^о<->1> ЭдЬ'дотд ба^о^оЬ 2>(тг>а- 

ОосхВобоЬ Ъ. ЪдьбоЗоЪ^ьб ог>д<Ч<л8дфоЬ д<з)<Ьд83(тооа(ЧоЬа 1895 —44 8а6.;
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19) З^дладоЕ ЕэЕ^пгподАіса ЕзЕ^ад^д^хтпоЕ ЗЭа^этддорсаЬоЕа^аЕ д^аотоЕ д^ЬдЗі- 
<тдоа<ЧоЕа—4 ЗаЕ.; 20) фарітооЬоЬ ЕаЕ^гпод’Чсо. ЕаЕ^адтрд&гтроЕ ЭЗа^ооддср^1- 
іоЕа&аЕ дЛотоЕ д^дЗі^оа^лЕа—4 Эо?.-, 21) (^ддаЕст.'Ь-й^аспсгйпЕлЕ ь. 'ЕдЗо-д- 
гэосІдІіЬфіБ &да д^’ЬдЗ^пгпоаіЧоЬа 1894 —32 ЭаЕ,; 22) Еа^слл^аі^рлЕ ЕаЭ^эдд-
СрпЕ Эодд^СулЕ д. дгвоЯЛі<чЬІдо2эоЪь^ьІэ д^отлЕ д^'ЬдЭі^рлз.'лоЬа 1894 ^.—4 ЭаЕ.; 
23) ^спбіоЬ ЭоЬ(поЬ ЭдЕаЭд Еа^л^оЕ іітпасдсо.^оЕлЕ, Э^дд^О^лЕ ь. дь^ЕьЭдЪь^ьЬ 
А>да Э2)'ЬзЭі(™ла(поЕа 1894 —32 ЭаЕ.; 24) даддадлЕ ^3. Зт.^, дст.ЕЕфаЕ-
фоб'д <50 деддЕдЕ зззсззЬооЬ Эс^пгпоЬ 3. (рС^е^оЬ^Е з^лоЬ д^дЭ^ла- 
бэлЕа 1895 ^°^>30С? 6^Едда4> ^ср^Еа—2 ЗаЕ.; 25) <2ддаЕотЛ-'Ьггооес^лЕлЕ 
о. ^до’Эдо29оІ>ь^ь& от.0-2з-ЬаЗоЬ з2,%зЗісгпоо(ппІ>5 д^отлЕ д^дЗі^рла^лЕ ЕаЬд- 
даА>л орЕл 1895 ^. — 94 Эоб”. • 26) (^ддаЕотЛ-&(™асдсг>.ЕлЕлЕ $, 5Э<Ч’^6Р>” 
йоьЕоЪь^ьЕ д^дЕлЕ з^ЪзЭІіттпоо^Чоію—24 ЗаЕ.; 27) ЕдЬ^ЭлЕ Ездіа^ллх 
даЕ^дода^лпЕа^аЕ спд^аЭдфлЕ з2,ЪдЭіотг>оь<4эоЬг>—72 ЗаЕ.; 28) 233а^га'^"^СР;з" 
СдпЕлЕлЕ ь. о-дЕо^доЪь^ьб ЕаЗлЕ д^ЬдЗіотла^пЕа—12 ЗаЕ; 29) Ьэ^слЕ Еа-
Ьа^з^хп. (оаАа^оЬ ЭсаЗАіад ддзордЕллЕ з^д^^ггпоЬа^аЕ діпсллЕ д^дЗіітпла^лЕа — 
4 ЗаЕ; 30) 2)<п.^>оЬ ЕзЕдд^лд^хл. ЕзЕ^здордЗцтолЕ ЭЭа^эосддітосзгілЕадрЕ д<Ч<этоЕ 
д^'ЬдЭЗі^доа^лЕз—4 ЗаЕ,; 31) лодАдплЕ дЗа'Ч^олЕ ^двЕ^хлЕ длхдітт’з^ ^8, С?3°°°Ь- 
З'Эст.&^ппЕ 33дсрдЬолЕ Э^д^сдлЕ д. з<потоІ> д^дЗі^лзАюЕ Зл<Чдд(™
ЕаЬдда^ ^одоЬз — 2 ЭаЕ-: 32) 32г>д^д(тд-2>(ттасд<п.ЕлЕпЕ 9. ЪЪой^^ьЗоЪь^ьЕ 'Эдл^опЕ 
д&'ЬдЭЗ^рлз^юЕа— 28 ЭаЕ.; 33) Еа^здзЬст.Е Еа^о^длЕ й^а^соХл ЕоЕ, Зртд^дороЕ Е. 
В'дС^ьЗдЪь^ьК (пда д^ѢдЗ^сровАзоЕэ—32 ЗаЕ.; 34) ддал'ЭлЕ Еа^о^длЕ ^і^расдслРілЕлЕ 
(дддаЕст.'ЬлЕ 9. Эд'дбьй^оьЪз^іБ асооЬ д^дЗіотплвАвлЕа—40 ЗаЕ,; 35) фсдсхтдоЬоЬ 
ЬаЭз&оЬ зззсузЬооЬ ^пЕаЗ^за^оЬ, ^ЗЗ'-’Ест-'ВоЬ Е. ьй^ьЯіоьЕоЪі^ьб 3^,0006 з^ЬдЗі- 
Ороэ^эоЬа—4 ЗаЕ. 36) фсдоі^доЬоЬ ЬогхЕоЬ Ьадаспз^^ст- фаЗАоЬ ^оздаЕго/ЬоС 
д. де^оддоЪ^ьЕ з<пспг>Ь д/ЬзЗЗі^доаАіоЬа—4 ЗаЕ.; 37) ЬдЕад-Ьсо.?>оЬ Еа^о<™оЬ й^а- 
(пстЛоЕоЬ $. Идо^оЪі^ьЕ Ь^споЬ 32]'Ьд9й'2поаА)оЬа — 20 ЗаЕ.; 38) ^оэаоЬоЬ
^ао^а^оЬ 33ЗСРЗ^^З^^ &2г>3С?<Гк^оЬоЬ, Э^дгогзроі) Е, д'дйіСдс/Эдос’оЪ^Ь ЬдотоЕ 35,- 

-%зЭіггг>оа^юІ>а—20 ЗаЕ.; 39) ^сдоттпоЬоЬ ЬаЬ^азсрзіс^оЬа^аЕ з^хпоі»
32>І5зЭіогпоаА>г>Ьа — 4 ЗаЕ.; 40) аЬа^'БдЕоЬ ^9. ЗЗЗС?0^00^ Зодз^'™0^
дс’эоддоЪь^ьІ) 3/ЧспоЬ з^зЭ^іттдоа^оЬ, 1895 ЕаЬдза<Ч ^<™оІ>а—2 ЗаЕ.; 41) Е'^Ез'ЗоЬ 
Еа^о^гдоЬ 2><2іа(дсп.^оЕоІ> 9{пд^(гпоЬ Е. спстЛЗзфоЬ з&'ЬдЭЗс^роьАюЬа
(іо&ззіто ЕаЬздаіЧ ^тоЬа)—24 ЭаЕ.; 42) аЬа^ЦоЬз-аЬаі^д^аізда^оЬ Еа^оороЬ
2>(тпаспст.ЕоЕоЬ, <23заЕпЬоЬ $^. ВьЪ'гк^і'Эдогэойь&ьЕ (дЬ^а з^зві^оа^оЕв—36 ЗаЕ.;
43) ^аЭ'пВоЕз&эдзтпоЬ Еа^о(">оЬ 2><2,аспст.ЕоЕоЬ. Здпд^отоЬ <,. 'ЭьСо9оЪь^)і6 Аіда 3^- 
ѢзЭ5<тповА>оЬа (^'’^33'2? ^аЬзда4> ^(^д^Ьа)—16 ЭаЕ.; 44) ЬаЬ^сгпод^х’т- ^аЭст-ЗЗо- 
З&^тоЬ, Эрпд^ііроЬ ь. ^'Ьеэ^ірСоЭоЪьфьб з(Ч<лоЬ з^ІізЗіітпоа^оЬа—4 ЗаЕ,; 45) 7)3- 
Зсп.^Зд2°Ь ЭспЕаЬфбаоЬ ^оЕаЗЗ^з^оЬ, а^ЬоЭаЕ^о^офоЬ ь9і<члЪоЪь^гЕ дАотоЬ З&^З" 
3^2'оа(Чоі>а—4 ЭаЕ.; 46) Эга.о^пЕаЬоЬ Еа^оодіоЬ ^(тпасЗ^оЕоЕа&ьЕ Ь^отоЬ 38^0” 
Зі^т>оь(поЬа 1894 —20 ЭаЕ," 47) Йа^гхЬ ЬаЬз^гпгхЬЕсх ЬаЬ^аз^зЬсроЬ да<поЬ 
^8. а^з^ЬаЕ^^з &ззз<2?оЬ ЗЗЗ^Гі)^0Эсоз^^оЬ 9. ОідЭЪдоЪз^ьС д^оооЬ 33^38- 
і(гпоаА>оЬа—4 ЭаЕ. (оа 48) Ьа^оЗді^поЬ Еа^о^оЬ 2>^та^>со.РюЕг>Ь, Эспз^о^оЬ 9. ^р»<ч- 
^д’ЪоьбоЪь^ьС В'дсооЬ з^'Ьз93(2’ов(ЧоЬа Р'і^ЗЗ^ ЕаЬзда<п ^(^доЬа) — 1,0 ЭаЕ,
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Не убойтеся отъ убивающихъ тѣ
ло и потомъ не могущихъ лишше что 
сотворити, но убойтеся имущаго власть 
по убіеніи воврещи въ дебрь огненную. 
Не пять ли птицъ цѣнится пѣнязема 
двѣма, и ни едгіна отъ нихъ нѣсть 
забвена предъ Богомъ: но и власи главы 
вашея еси изочтени суть. Не убой
теся убо: мнозѣхъ птицъ унше есгпе 
вы (Лук. 12, 5-7).

Благословеніе Господне да почіетъ на васъ, возлюбленные бра- 
тіе, въ наступающемъ году. Вотъ мое первое къ вамъ слово въ на
стоящій день—день новаго года. Первое слово въ день новаго года, 
съ этого священнаго мѣста, можетъ ли оно быть какимъ либо дру
гимъ, какъ не словомъ благожеланія? Если уже при наступленіи 
обыкновенныхъ дней, есть у насъ благочестивый обычай привѣтство-
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вать другъ друга съ добрымъ утромъ, такъ какъ мы знаемъ, 
много добраго и худаго можетъ принести и одинъ день, то 
умѣстнѣе это наше благожеланіе въ день новаго года- Годъ, 
много онъ скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ! Радости и печали, барыши 
и убытки, жизнь и смерть, судьбы отдѣльныхъ лицъ, судьбы родовъ 
и семействъ, судьбы цѣлыхъ государствъ и народовъ. Естественна, 
поэтому, сейчасъ мысль о томъ: что принесетъ новый годъ каждо
му изъ тѣхъ, которые вмѣстѣ съ нами переступаютъ порогъ его, что 
принесетъ онъ каждому изъ насъ, собравшихся въ этомъ храмѣ? Если 
бы мы могли взглянуть на все теченіе года, какъ на одну большую 
дорогу, по которой идутъ люди, то что увидѣли бы мы? Мы увидѣли 
бы здѣсь однихъ легко и бодро идущими впереди, а другихъ утом
ленными подъ тяжестію своей ноши и отстающими позади. Мы уви
дѣли бы здѣсь, какъ одни другимъ или преграждаютъ путь, или да
ютъ свободный ходъ, или взаимно избѣгаютъ сближенія. Мы увидѣ
ли бы однихъ веселыми, а другихъ печальными, однихъ ликующими 
съ арфами въ рукахъ, а другихъ, подобно плѣннымъ евреямъ, на 
вербіихъ повѣсившими арфы свои и безутѣшно плачущими. Всѣ эти 
путники земли представились бы нашему взору въ одной пестрой 
давкѣ и толкотнѣ, но каждый съ своимъ особымъ жребіемъ, смотря 
потому, какой кому опредѣленъ Богомъ. И только то всѣ они имѣ
ютъ общаго, что никто изъ нихъ не увѣренъ въ постоянствѣ и не
измѣнности своего жребія. Вотъ, напр. тотъ, которому такъ привѣт
ливо улыбается сейчасъ счастье,-—увѣренъ ли онъ, что въ ближай
шемъ будущемъ онъ не очутится въ рядахъ несчастныхъ и не будетъ 
пить горькой чаши страданій? А этотъ, что въ надменномъ самовоз
вышеніи смѣется сейчасъ надъ угрожающимъ перстомъ Божіимъ, по
чему онъ знаетъ, что въ сію же минуту не схватить его мощная 
десница Всевышняго и не поставитъ предъ престоломъ вѣчнаго су
да? Но къ чему, братіе, рисовать вамъ картину того, что, быть мо
жетъ, гораздо лучше меня рисуетъ сейчасъ каждый изъ васъ своимъ 
собственнымъ воображеніемъ? Но кто это дѣлаетъ, тотъ, навѣрное, 
вмѣстѣ со мною задается вопросомъ: что принесетъ наступающій 
годъ каждому изъ насъ, собравшихся въ этомъ храмѣ? И смущенно, 
съ затаеннымъ страхомъ останавливается онъ предъ завѣсою неизвѣ
стнаго будущаго, не имѣя возможности приподнять ее. Но ужели, 
братіе, мы въ самомъ дѣлѣ такъ безпомощны въ этой неизвѣстности



судьбы своей? Ужели нѣтъ у насъ ни одного л!уча свѣта, который 
освѣщалъ бы намъ эту непроглядную тьму будущаго, исполнялъ бы 
наше сердце утѣшительною увѣренностію? О, религіозное чувство 
знаетъ, что у насъ есть такой свѣтильникъ- Религія, вѣра, осно
ванная на Словѣ Божіемъ,—вотъ что даетъ намъ этотъ свѣтъ, если 
не въ отношеніи отдѣльной судьбы, постигающей каждаго изъ насъ, 
то по крайней мѣрѣ въ отношеніи направленія, котораго мы должны 
держаться на пути нашей жизни, чтобы вѣрно и безопасно идти къ 
счастливой цѣли. Вотъ почему Церковь радуется сегодня за того, 
кто переступаетъ порогъ новаго года подъ руководствомъ этой ре
лигіи, но скорбитъ о томъ, кто не знаетъ и не хочетъ знать этого 
руководства; но на всѣхъ призываетъ благословеніе Господне, ибо 
какъ для вѣрующаго, такъ и для невѣрующаго она имѣетъ одно и 
тоже желаніе,—для того,—чтобы онъ оставался при прежнемъ ру
ководствѣ, а для этого,—чтобы онъ отдался этому, единственно вѣр
ному вожатаю на пути нашей жизни.—

Какія же средства даетъ намъ наша религія на этомъ пути?
Какъ мореплавателю для безопаснаго совершенія пути необхо

димо нужны главнымъ образомъ двѣ вещи—компасъ и якорь, такъ 
и намъ, на нашемъ житейскомъ морѣ, какъ это вытекаетъ изъ при
веденнаго нами текста, религія предлагаетъ два средства—это страхъ 
Божій и упованіе на Бога. Страхъ Божій—это компасъ, который по
казываетъ, какого направленія мы должны держаться въ нашемъ пла
ваніи, чтобы приплыть къ своей пристани, а упованіе на Бога—это 
якорь, который мы должны имѣть въ своихъ рукахъ на тотъ случай, 
если нашей лодкѣ будетъ угрожать опасность сѣсть на мель, или 
быть выброшенною на берегъ-

Итакъ страхъ Божій долженъ быть компасомъ нашей жизни.
Христіанинъ! Я не знаю навѣрное, руководишься ли ты въ твоей 

жизни этимъ страхомъ, но хорошо знаю, что если нѣтъ у тебя стра
ха Божія, то есть другой страхъ, именно человѣческій, который ру
ководитъ твоею жизнію въ ея существенныхъ цѣляхъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, какое чувство является у тебя всякій разъ, когда ты, задав
шись какою нибудь благою цѣлью, избираешь путь для ея дости
женія? Это чувство боязни предъ тѣми случайностями, которыя мо
гутъ повстрѣчаться на этомъ пути, и предъ тѣми препятствія
ми, которыя могутъ разрушить твои планы и намѣренія. Эта 



боязнь не только оказываетъ большую или меньшую долю вліянія 
на твое рѣшеніе, но и всецѣло подчиняетъ его себѣ- Если дѣло, 
задуманное тобою, есть дѣло особенной важности, то, конечно, и 
не слѣдуетъ браться за него, не принявъ въ расчетъ тѣ враждебныя 
силы, съ которыми тебѣ придется вести борьбу и не взвѣсивъ сво
ихъ собственныхъ силъ; но чѣмъ оканчивается въ большинствѣ слу
чаевъ это взвѣшиваніе? Тѣмъ, что ты поговоришь, поговоришь о 
своемъ дѣлѣ, да и только. И это бываетъ даже и тогда, когда 
враждебныя тебѣ силы вовсе не такого свойства, чтобы ихъ 
можно было бояться. И сколько благихъ и въ высшей степени по
лезныхъ начинаній остается безъ осуществленія по причинѣ этого 
малодушнаго страха! Дѣятели, призванные Богомъ для осуществле
нія великихъ міровыхъ задачъ, такъ же мало свободны отъ этого, 
какъ и тѣ, которые поставлены для выполненія небольшихъ пору
ченій и въ небольшихъ кружкахъ. Дальнозоркіе государственные 
мужи, ясно сознающіе нужды и потребности времени, глубоко убѣж
денные въ высотѣ своихъ идей, и тѣ часто не бываютъ способны 
къ выполненію своихъ задачъ, потому что человѣческій страхъ обсѣ
каетъ у нихъ всякій смѣлый шагъ. Страхъ—потерять благорасполо
женіе общества и друзей, страхъ—здѣсь толкнуть, а тамъ—наткнуться, 
здѣсь раздражить и оскорбить, а тамъ—потерпѣть неудачу, страхъ 
во всѣхъ его видахъ мелочнаго, житейскаго, своекорыстнаго расчета 
овладѣваетъ нерѣшительною душею и дѣлаетъ ее неспособною ни 
къ какому серьезному предпріятію. И это бываетъ какъ въ великихъ 
сферахъ, такъ и въ небольшихъ кружкахъ. Во всякомъ званіи и во 
всякой должности есть нѣчто въ своемъ родѣ великое и было бы 
вполнѣ достойно человѣка энергично браться за это великое и смѣло 
итти къ его осуществленію. Но вотъ проникаютъ въ нерѣшительную 
душу запугивающія мысли и разрушаютъ все. Предъ твоимъ умомъ 
ясно возстаютъ высшія задачи жизни; ты видишь, какъ прекрасно 
могъ бы совмѣстить ихъ съ твоими обыденными занятіями и какъ 
много добра могло бы принести осуществленіе этихъ задачъ; но 
лишь только помыкнулся ты приступить къ дѣлу, минутный пыль 
твоего воодушевленія успѣлъ уже остыть и опять-таки подъ вліяні
емъ человѣческаго страха и самолюбиваго человѣческаго расчета. 
Ты скорѣе предпочитаешь остаться при обыденныхъ твоихъ заня
тіяхъ, гдѣ ничто тебя не тревожитъ, чѣмъ задаваться высшими цѣ-



лями, гдѣ борьба обѣщаетъ тебѣ немало безсонныхъ ночей. О, какъ 
малодушно и робко человѣческое сердце! Оно всегда думаетъ прежде 
объ опасностяхъ, угрожающихъ ему, чѣмъ объ истинномъ благѣ, ко
тораго оно могло бы достигнуть. А между тѣмъ это имѣетъ глубо
кое. нравственное значеніе. Предъ Небеснымъ Судьею ты строгій от
вѣтъ долженъ будешь дать за то, что, имѣя возможность сдѣлать 
много добраго, ты не сдѣлалъ этого по причинѣ человѣческаго стра
ха. Но еще большей отвѣтственности подвергнется тотъ, кто изъ-за 
этого страха сдѣлалъ даже много злаго. Противъ этого-то грѣха и 
вооружается Господь въ приведенномъ нами текстѣ, когда говоритъ: 
Не убойтеся отъ убивающихъ тѣло и потомъ не могущихъ. лигише что 
сотворити; но убойтеся имущаго власть, по убіеніи, воврещи въ дебрь 
огненную (Лук. 12, 4- 5). Всякій страхъ производитъ на человѣка 
ослѣпляющее дѣйствіе. Мы видимъ, какъ иногда человѣкъ въ страхѣ 
совершаетъ такія вещи, какихъ не дѣлаетъ ни одинъ разумный че
ловѣкъ. Но всего нагляднѣе это ослѣпленіе сказывается въ нравствен
ной области, гдѣ человѣкъ не рѣдко становится въ противорѣчіе съ 
тѣмъ, что разсудокъ его признаетъ за вѣрное. Конечно, человѣку 
естественно въ началѣ своего предпріятія имѣть въ виду исходъ и 
успѣхъ его, и, если онъ предвидитъ для себя сильное противодѣй
ствіе и даже опасность для своего блага и жизни, то благоразуміе 
требуетъ отъ него еще разъ подвергнуть строжайшему обсужденію 
свое намѣреніе, а не сразу рѣшаться на его осуществленіе, но если, 
съ другой стороны, ему грозитъ болѣе серьезная опасность сбиться 
съ пути правды и истины и подпасть, такимъ образомъ, суду Все
могущаго Бога, то долженъ ли онъ колебаться въ своемъ рѣшеніи? 
Человѣкъ пугается грознаго взгляда своего земнаго властелина, а 
развѣ для него легче переносить разгнѣванный взглядъ своего Не
беснаго Господа? Человѣкъ трепещетъ предъ сильными міра сего, 
а рука Всемогущаго Бога развѣ недостаточно сильна, чтобы изгла
дить его изъ книги жизни? Человѣкъ боится угрозъ толпы, суда 
общественнаго мнѣнія, онъ дозволяетъ себѣ нарушать законъ, по
ступать вопреки совѣсти, долгу, чести, —потому что отъ этого зави
ситъ его спокойствіе и жизнь, а праведный Судія міра развѣ слиш
комъ далеко, чтобы убигпь ею и, по убіеніи ввергнугпь въ дебрь огнен
ную'? Ог если бы мы всегда взвѣшивали это въ своей боязни, если 
бы мы имѣли въ виду всегда не столько удобства временной жизни, 



сколько вѣчную свою участь, то при отчетѣ въ своемъ поведеніи за ми
нувшій годъ намъ менѣе сего дня пришлось бы плакать слезами раска
янія и менѣе вопить къ Вогу о прощеніи насъ за наше низкое, безха
рактерное человѣкоугодничество. Вотъ почему, вступая въ новый годъ, 
дадимъ, братіе, отъ души обѣтъ—Бога бояться паче, нежели человѣка.

Но кромѣ страха Божія религія предлагаетъ намъ, какъ мы ска
зали, второе необходимое на нашемъ жизненномъ пути средство— 
упованіе на Бога. Не нова эта мысль, но я увѣренъ, что, говоря 
объ упованіи на Бога, я попадаю, такъ сказать, въ самую суть мыслей, 
возникающихъ у большинства изъ насъ въ день новаго года. Ибо 
какъ бы далеко ни расходились онѣ въ частностяхъ, однако всѣ онѣ 
сходятся въ томъ, что безъ вѣры и надежды на Бога неизвѣстность 
будущаго производитъ на человѣка какое-то тяжелое, подавляющее 
дѣйствіе. Я не сдѣлаю, кажется, ошибки, если скажу, что большую 
часть изъ насъ собрала сюда эта именно надежда на Бога, въ силу 
которой болѣе счастливые изъ насъ пришли помолиться, чтобы 
Богъ продлилъ ихъ счастіе и въ наступающемъ году, а несчастные, 
—чтобъ Онъ, хотя въ этомъ году, положилъ конецъ ихъ бѣдствіямъ. 
Да, какъ счастливымъ, такъ и несчастнымъ одинаково нужно это 
упованіе. Но сообразно приведенному тексту, я останавливаюсь сей
часъ своею мыслію преимущественно на послѣднихъ, т. е. на тѣхъ 
бѣдствующихъ нашихъ собратіяхъ, которые вечеромъ еще не знаютъ, 
чѣмъ они по утру утолятъ свой голодъ, или прикроютъ наготу,—или 
на тѣхъ семействахъ, которыя внѣшне-то еще прикрываютъ свою 
нищету, но сердце отца которыхъ давно уже снѣдается скорбію и 
заботою, потому что не знаетъ, гдѣ взять средства, чтобы предотвра
тить отъ себя и дѣтей своихъ явную нищету. О, вы бѣдные! Еще 
нѣтъ необходимости и вамъ предаваться отчаянію. Послушайте, что 
говоритъ въ утѣшеніе ваше Спаситель: не пять ли птицъ цѣнятся 
пѣнязема двѣма, и ни едина отъ нихъ нѣсть забвена предъ Богомъ: но 
и власи главы вашея вси изочтени суть. Не убойтеся убо: мнозѣхъ 
птицъ унгие есте вы.—Я размышляю далѣе о тѣхъ изъ нашихъ собра
тій, для которыхъ жизненный путь въ теченіи минувшаго года дѣ
лался все менѣе и менѣе благопріятнымъ: надвигались грозныя тучи 
и небо становилось все мрачнѣе и мрачнѣе, уже ночь бросила на 
нихъ тѣнь свою и исчезъ послѣдній лучъ надежды на благополучный 
исходъ. Но не бойся и ты, странникъ этой юдоли земной. Не за-
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бывай, что надъ нею царитъ Тотъ, Который даетъ направленіе обла
камъ, вѣтрамъ и воздуху; Онъ и для тебя найдетъ путь, по которому 
пойдетъ нога твоя.

Но если уже несчастіе постигло тебя, то и въ этомъ случаѣ не 
теряй надежды. Знаю, что этимъ я не возвращу понесенныхъ тобою 
убытковъ, не исцѣлю постигшей тебя болѣзни, не устраню смерти, 
похитившей у тебя самое дорогое въ жизни, и однако прошу тебя, 
—не жалуйся, не ропчи; ты не знаешь мудрыхъ путей любящаго 
тебя Бога; а если бы ты зналъ ихъ, то сказалъ бы: „все, что дѣ
лаетъ Богъ, дѣлаетъ къ лучшему“. Что причиняетъ скорбь плотско
му человѣку, то можетъ заключать въ себѣ истинное благодѣяніе 
для человѣка духовнаго. Вникни въ себя,—не получилъ ли и ты та
кое благодѣяніе въ твоей скорби? И если въ дни своихъ несчастій ты 
научился—не привязываться своимъ сердцемъ къ земнымъ предметамъ, 
—отъ непрочности и скоротечности ихъ—обращать свой взоръ къ 
постоянному, вѣчному, -при смерти близкихъ тебѣ—думать о томъ, 
что будетъ по смерти, то ты поистинѣ получилъ это благодѣяніе.— 
Каждый, КТО хочетъ быть ученикомъ Христа, долженъ, конечно, и 
учиться въ Его школѣ. А эта школа есть школа страданія, крестная 
школа, которая учитъ смотрѣть на бѣдствія, какъ на испытаніе на
шей духовной способности. Если ты считаешь себя слишкомъ обижен
нымъ твоимъ низкимъ положеніемъ и изнываешь отъ зависти, смотря 
на другихъ, выше тебя поставленныхъ собратій, то помни, что чѣмъ 
выше поставленъ человѣкъ, тѣмъ тяжелѣе бываютъ для него испыта
нія. Но блаженъ мужъ, иже претерпитъ искушеніе: зане искусенъ бывъ 
пріиметъ вѣнецъ жизни (Іак. 1, 12).

Братіе! Мы не знаемъ, что принесетъ каждому изъ насъ новый 
годъ, но священная обязанность наша—быть готовыми на все, что 
онъ можетъ принести. Ничего, конечно, не будетъ предосудитель
наго и противнаго религіи въ томъ, если мы будемъ просить у Отца 
своего Небеснаго лучшей доли, но это мы должны дѣлать съ тѣмъ 
однако ограниченіемъ, чтобы въ то же время быть готовыми къ 
безропотному перенесенію и худшаго жребія, если Богу угодно бу
детъ послать намъ таковой. Все, что снисходитъ свыше отъ Отца 
свѣтовъ, есть даръ совершенъ; Отецъ не можетъ отречься отъ сво- 
го отцовскаго сердца, хотя Онъ отвращаетъ иногда свое лицо, но 
никогда не отвращаетъ своего сердца. Отдадимся1 же, поэтому, Его
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волѣ. И если затѣмъ поднимутся бури жизни, и наша лодка сдѣ
лается игрою вѣтра и волнъ, то что изъ того? Сбросимъ якорь хри
стіанской вѣры и надежды, положимся всецѣло на Бога: Онъ можетъ 
спасти, Онъ спасетъ насъ! Аминь.

Извлеченіе изъ отчета Общества возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ за 1892 г.

(Окончаніе * ).

Бѣднѣйшія изъ церквей Совѣтъ Общества снабжалъ изъ своего 
склада богослужебными книгами, утварными и ризничными вещами, 
свѣчами и ладономъ. Принимая всѣ мѣры къ улучшенію благолѣпія 
церквей, Совѣтъ Общества исходатайствовалъ у Главнаго Артиллерій
скаго Управленія 400 пуд. мѣди—бронзы, которую литейный заводъ 
Олимпіады Медвѣдевой въ Саратовѣ безвозмездно обязался перелить 
въ колокола, а Департаментъ желѣзныхъ дорогъ изъявилъ готовность 
на безплатную перевозку мѣди—бронзы и затѣмъ колоколовъ отъ 
станціи Тифлисъ до станціи Баку и обратно, а Волжское пароходное 
общество “Кавказъ и Меркурій" отъ г. Баку до Саратова и обратно 
также безплатно. Съ своей стороны Совѣтъ Общества постановилъ 
на отливку колоколовъ отпускать по 1.000 руб. въ теченіе трехъ лѣтъ- 
Построяя и благоукрашая церкви, Совѣть Общества въ тоже время 
принималъ мѣры къ улучшенію быта духовенства, обезпечивая его 
содержаніемъ, въ особенности же заботясь о постройкѣ жилищъ для 
него въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно за неимѣніемъ помѣщеній принуждено 
было жить внѣ своихъ приходовъ- Съ этою цѣлью Совѣтомъ Обще
ства на постройку причтовыхъ помѣщеній было израсходовано: 1)для 
5-ти причтовъ въ Абхазіи, Сухумской епархіи, а именно: Анхидар- 
скаго, Мерхсульскаго, Джечердинскаго, 2-го Гальскаго и Рехчин- 
скаго --1000 р.; 2) для Хачиранткарскаго —150 р.; 3) для Сіонскаго 
изъ ассигнованныхъ 500 руб.—150 р.; 4) для Ахіельскаго, Шатиль- 
скаго и Тульскаго въ Тіонетскомъуѣздѣ 770 р.; 5) на исправленіе 
причтоваго дома въ сел. Карагани, Закатальскаго округа,—200 р.; 
6) на приспособленіе школьнаго зданія бывшей Гу покой школы подъ

*) См. „Дух. Вѣете. Груз. Экзархата" № 1-й 1895 г. 
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причтовое помѣщеніе ассигновано—300 руб. Сверхъ того, Совѣтъ 
Общества, по докладу миссіонера и инспектора школъ Общества, 
архимандрита Леонида,’ постановилъ изъ своихъ суммъ построить 
причтовые дома въ слѣдующихъ приходахъ южной Осетіи: въ Кош- 
кинскомъ, Роко-Джомачскомъ, Згубирскомъ, Калакскомъ, Векмарскомъ 
—Джавскаго благочинія; въ Сочинскомъ, ВеставайтСопельскомъ и 
Куцхоэтскомъ—Ортельскаго благочинія, ассигновавъ на каждый по 
400 руб.

Кромѣ того Совѣтъ Общества оказывалъ матеріальное пособіе 
вновь строющимся школамъ, на которыя изъ суммъ Общества было 
отпущено: 1) на окончаніе и внутреннюю отдѣлку школьнаго зданія 
въ Водбійскомъ св. Нины женскомъ монастырѣ изъ ассигнованныхъ 
1.200 р.—800 р.; 2) на постройку школьнаго зданія въ сел. Шагрі- 
аръ, Эчміадзинскаго уѣзда, Эриванской губерніи, 150 р-; 3) на ре
монтъ Лыхнинской школы, Сухумской епархіи,—150 р.; 4) на до
стройку зданія для причта и школы въ сел. Варисахо—538 р. 62 к-; 
5) на постройку флигеля при Ардонекомъ духовномъ училищѣ для 
ученической столовой и больницы ассигновано - 2.000 руб.; 6) на 
наемъ помѣщенія для школы при Покровской миссіонерской церкви, 
что на Пескахъ въ Тифлисѣ, съ октября мѣсяца- 60 р.

Въ отчетномъ году вновь открыто было 3 причта, состоящихъ 
изъ священника и псаломщика, съ содержаніемъ изъ суммъ Общества: 
1, на мѣдно-плавильномъ заводѣ Кедабекъ, Елисаветпольскаго уѣзда 
для 26 православныхъ семействъ, которыя, живя среди армянъ и не 
имѣя своего священника, доселѣ оставались цѣлые годы безъ удов
летворенія религіозныхъ нуждъ, и второй-ко вновь построенной 
церкви въ сел. Тасмало, Закатальскаго округа, и третій къ Покров
ской миссіонерской церкви, что въ Тифлисѣ. Всѣхъ причтовъ при 
церквахъ Общества со вновь открытыми въ 1892 г. состояло 153, и 
на содержаніе ихъ израсходовано 62-679 р.

Оказывая денежную помощь вдовамъ и сиротамъ священно-цер- 
ковнослужителей, трудившихся по Обществу, Совѣтъ Общества не 
остался равнодушнымъ къ бѣдствію, постигшему г. Тифлисъ, и въ 
холерную эпидемію открылъ на свои средства на Экзаршеской пло
щади для бѣднаго люда безплатную чайную, на которую со дня 
открытія—22-го іюля по день закрытія -15 го сентября всего израс- 

3
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ходовано было 511 р. 57 к. Чайную посѣтило 14,010 человѣкъ, ко
имъ выдано было 84.240 кружекъ чаю.

Для укрѣпленія и утвержденія православныхъ горцевъ въ исти
нахъ православной вѣры Совѣтъ Общества въ отчетномъ году рас
пространялъ употребленіе въ домахъ ихъ св. иконъ тЬхъ угодниковъ 
Божіихъ, которые наиболѣе благоговѣйно чествуются въ средѣ 
туземнаго населенія, какъ напр., изображенія свв. Апостоловъ Андрея 
Первозваннаго и Симона Кананита, св. Великомученика Георгія По
бѣдоносца, св. Равноапостольной Нины, Просвѣтительницы Иверіи 
и др-, разсылалъ по церквамъ и школамъ весьма большое число еван
гелій, молитвенниковъ, житій святыхъ, разныхъ душеспасительнаго 
содержанія религіозно-нравственныхъ брошюръ и Троицкіе листки-

Въ тѣхъ же религіозно-нравственныхъ видахъ Совѣтъ Общества, 
по иниціативѣ своего Высокопреосвященнаго Предсѣдателя, Экзарха 
Грузіи Владиміра, ревнуя о просвѣщеніи духовенства Экзархата, рѣ
шилъ учредить при каждой изъ церквей Общества небольшія биб
ліотеки изъ книгъ религіозно-нравственнаго содержанія на русскомъ 
и грузинскомъ языкахъ. Такія библіотеки, составленныя изъ па
стырскихъ руководственныхъ сочиненій и религіозно-нравственныхъ 
книгъ и брошюръ для чтенія, могутъ принести несомнѣнную пользу, 
какъ для самихъ пастырей—священниковъ, руководя ихъ при состав
леніи поученій и при отправленіи ими пастырскихъ своихъ обязан
ностей; такъ и для пасомыхъ прихожанъ, развивая въ нихъ любовь 
къ духовному чтенію и воспитывая истинныя религіозныя чувства. 
Считая учрежденіе библіотекъ при церквахъ Общества дѣломъ весьма 
полезнымъ и желательнымъ, Совѣтъ нашелъ нужнымъ предварительно 
составить каталоги необходимыхъ книгъ на русскомъ и грузинскомъ 
языкахъ и ассигновалъ на первоначальное устройство ихъ отъ 4 до 
5 тысячъ рублей.

Принимая мѣры къ укрѣпленію православнаго населенія Грузин- . 
скаго Экзархата въ правилахъ истиннаго благочестія и нравственно
сти христіанской, Совѣтъ Общества заботился и объ „иныхъ овцахъ, 
яже не суть отъ двора сею, и которыя подобаетъ привести во дворъ 
овчій“ (Іоан. 10, 16), въ нѣдра св. Церкви, т. е. о сектантахъ и 
мусульманахъ, и потому въ отчетномъ году особенное свое вниманіе 
сосредоточивалъ на миссіонерской д'^ятельности. Заботы общества 
состояли въ пріисканіи лицъ просвѣщенныхъ и наиболѣе подготов-
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ленныхъ къ пастырскому служенію и проповѣдыванію слова Божія и 
въ оказаніи имъ матеріальной поддержки. Веденіемъ религіозныхъ 
собесѣдованій съ сектантами въ теченіе года занимались преподава
тель Священ. Писанія въ Тифлисской духовной семинаріи М. А. 
Добронравовъ, священникъ Покровской миссіонерской церкви Іоаннъ 
Михайловскій и преподаватель исторіи раскола въ Тифлисской ду
ховной семинаріи Н- И. Булгаковъ. Для непосредственнаго ознаком
ленія съ бытомъ и религіозно-нравственнымъ состояніемъ православ
ныхъ и сектантовъ Эриванской губерніи, по порученію Высокопрео
священнаго Предсѣдателя Совѣта, Экзарха Грузіи Палладія, въ авгу
стѣ мѣсяцѣ былъ командированъ въ селенія этой губерніи протоіерей 
Айсорской церкви Давидъ Гургенидзе, который всюду бесѣдовалъ 
съ православными и сектантами о предметахъ вѣры и нравственности 
и объяснялъ имъ обязанности христіанина къ Богу и ближнимъ. Въ 
предѣлахъ Сухумской епархіи между Абхазцами проповѣдываніемъ слова 
Божія дѣятельно занимался преосвященный Сухумскій Агаѳодоръ, въ 
другихъ мѣстахъ Экзархата духовенство, подвѣдомственное Обществу.

Результатомъ миссіонерской дѣятельности Общества было обра
щеніе изъ мусульманъ, сектантовъ и другихъ христіанскихъ исповѣ
даній въ православіе 448 душъ обоего пола.

Совѣтъ Общества имѣлъ возможность въ теченіе отчетнаго года 
открыть новыя школы: одну въ сел. Степанцминда (Казбекъ) для 
грузинъ-горцевъ, живущихъ по военно-грузинской дорогѣ; другую— 
въ гор. Тифлисѣ на Пескахъ для русскаго православнаго населенія, 
живущаго между молоканами и разнаго рода сектантами; третью—въ 
сѣверной Осетіи, въ сел- Ольгинскомъ, для воспитанія дѣвочекъ 
христіанскихъ родителей; четвертую—въ селеніи Вале, Ахалцихска- 
го уѣзда.

Всѣхъ школъ вмѣстѣ съ вновь открытыми въ вѣдѣніи Общества 
въ отчетномъ году состояло 48, изъ нихъ 40 мужскихъ и 8 женскихъ. 
По округамъ школы эти распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ 
сѣверной Осетіи было 20, въ южной Осетіи— 6, въ Тіонетскомъ 
уѣздѣ—о, въ Закатальскомъ округѣ—3, въ Самурзакани—3, въ Абха
зіи—3, въ Ахалцихскомъ и Ахалкалакскомъ уѣздахъ—4, въ Сванетіи 
—2; 1 въ г. Тифлисѣ и одна въ сел. Степанцминда (Казбекъ).

Въ нихъ состояло: смотрителей—1, законоучителей—38, учите
лей— 53, изъ коихъ съ дозволенія начальства занимались препода- 



вашемъ Закона Божія— 8, учительницъ—17; учащихся было: маль
чиковъ—2.543, дѣвочекъ —569, а всего—3.112.

Для улучшенія постановки учебной части въ школахъ Общества 
въ отчетномъ 1892 году Совѣтомъ были приняты слѣдующія мѣры: 
1) въ видахъ наиболѣе успѣшнаго развитія школьнаго дѣла и для 
усиленія миссіонерства въ предѣлахъ Сухумской епархіи Совѣтъ 
Общества призналъ полезнымъ передать всѣ школы Общества и мис
сіонерское дѣло въ предѣлахъ этой епархіи въ вѣдѣніе Сухумскаго 
епископа Агаѳодора, согласно его ходатайству, оставивъ въ вѣдѣніи 
2-го миссіонера и инспектора школъ, архимандрита Амвросія только 
школы Гурійско-Мингрельской епархіи и Ахалцихскаго уѣзда съ 
прежнимъ окладомъ содержанія. 2) Для достиженія правильной по
становки учебнаго дѣла и однообразія въ преподаваніи, членами Со
вѣта—Ректоромъ Тифлисской духовной семинаріи, архимандритомъ 
Тихономъ и преподавателемъ той же семинаріи, іеромонахомъ Иси
доромъ были составлены, по порученію Совѣта, правила для цер
ковно-приходскихъ школъ Общества примѣнительно къ Высочайше 
утвержденнымъ 13-го іюня 1884 г. правиламъ для церковно-приход
скихъ школъ, каковыя правила по разсмотрѣніи ихъ въ Совѣтѣ были 
одобрѣны для всеобщаго руководства учителей и напечатаны въ „Ду
ховномъ Вѣстникѣ Грузинскаго Экзархата“ и отдѣльными оттисками.

Въ 1892 году школы Общества ревизовали слѣдующія лица: 
школы сѣверной Осетіи, по порученію Совѣта Общества, смотритель 
Ардонскаго духовнаго училища, архимандритъ Іоаннъ; школы южной 
Осетіи, Закатальскаго округа, Душетскаго и Тіонетскаго уѣздовъ — 
первый инспекторъ школъ Общества, Игуменъ Леонидъ; школы Сва- 
нетіи, Ахалцихскаго и Ахалкалакскаго уѣздовъ—второй инспекторъ, 
архимандритъ Амвросій; школы Сухумской епархіи лично посѣтилъ 
Сухумскій преосвященный Агаѳодоръ. Поставленныя раньше на 
должную высоту школы Общества, по отзывамъ означенныхъ лицъ, 
продолжали свое дѣло и въ текущемъ году въ желаемомъ направле
ніи и, хотя по случаю холерной эпидеміи ученіе началось вездѣ мѣ
сяцемъ позже, т. е. съ октября мѣсяца, однако это опозданіе не 
имѣло серьезныхъ послѣдствій для занятій, и въ большинствѣ школъ 
положенная программа была пройдена вся.

Населеніе не только православное, но и магометанское съ дол
жнымъ уваженіемъ относится, какъ къ духовенству, такъ и къ учите-
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Лямъ и почти вездѣ сочувственно относится къ школамъ, поддержи
вая ихъ матеріально и охотно отдавая въ нихъ своихъ дѣтей. Такъ 
вся магометанская часть жителей селенія Толоши, Ахалцихскаго уѣзда, 
принимаетъ самое живое участіе въ постройкѣ новаго прекраснаго 
помѣщенія для школы, успѣвшей привлечь къ себѣ сочувствіе даже 
среди тѣхъ членовъ селенія, которые болѣе всего чуждаются хри
стіанъ и христіанской школы. Въ школу въ селеніи Вале, Ахалцих
скаго уѣзда, отдаютъ своихъ дѣтей не только православные и маго
метане, но и армяно-католики, не смотря на противодѣйствіе ихъ 
священника и на то, что тамъ есть армяно-католическая школа. 
Такое сочувствіе народа, все болѣе и болѣе убѣждающагося въ 
пользѣ школьнаго обученія и воспитанія, даетъ Совѣту Общества 
вѣрную гарантію въ отношеніи дальнѣйшаго процвѣтанія школъ 
Общества.

Отчетъ оканчивается мощнымъ воззваніемъ ко всѣмъ православ
нымъ христіанамъ объ оказаніи матеріальной поддержки св. цѣлямъ 
Общества.

„Нужно,—говорится въ заключеніе словами основателя Общества, 
покойнаго Намѣстника Кавказскаго, Генерала-Фельдмаршала, князя 
А. И- Барятинскаго,—чтобы каждый русскій, ревнующій къ дѣлу 
распространенія православной вѣры во славу отечества, могъ прине
сти ему свою лепту- Намъ нужно общее усиліе: чею не сдѣлаетъ одинъ 
русскій, то сдѣлаетъ вся Россія1 (Докл. Зап. кн. Барятинскаго- 
1857 года).

„Если Общество возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказѣ,—говоритъ въ своемъ глубокоирочувствованномь словѣ въ день 
общаго годичнаго собранія Общества Высокопреосвященный Предсѣ
датель Совѣта, Экзархъ Грузіи Владиміръ,—имѣетъ своею задачею 
возстановленіе Православія между горскими племенами Кавказа и 
нравственно-религіозное просвѣщеніе населенія нашего края, то не 
должно ли оно имѣть преимущественное право на наше вниманіе, 
сочувствіе и участіе, какъ учрежденіе особенно благопотребное и 
полезное* и какъ дѣло истинно человѣческой любви, дѣйствительно 
христіанской? Да не лишитъ же себя, братіе, никто изъ насъ воз
можности чрезъ посильное участіе въ столь благотворной дѣятель
ности Общества послужить Матери своей—Церкви Православной и 
благу ближнихъ! Да не забудетъ никто изъ насъ, что намъ, столь



ьпьадтшш

щедро помогающимъ нерѣдко другимъ ст]гшл іъ ігъ мя.дьіъ 
было бы стыдно и грѣшно отказаться отъ помощи въ своей кровной 
нуждѣ!.. Дѣло, совершаемое нами, есть дѣло великое, святое, угод
ное Богу. Въ этомъ основаніе для нашей надежды, что св. Нина — 
Просвѣтительница Грузіи, во имя которой трудится наше Общество, 
выну пребудетъ съ нашимъ дѣломъ и дастъ ему крѣпость и успѣхъ. 
Но въ этомъ же и побужденіе совершать это дѣло, какъ дѣло Бо
жіе, не изъ тщеславія, но изъ любви къ самому дѣлу и заботиться 
о немъ, какъ о самомъ бзизкомъ и родномъ дѣлѣ. Ибо гнѣвъ Божій 
грозитъ творящимъ дѣло Божіе съ небреженіемъ^.

Апостолъ Павелъ, побуждая современныхъ ему христіанъ, а въ 
лицѣ ихъ и всѣхъ вѣрующихъ во Христа, усердно вспомоществовать 
бѣднымъ братіямъ и не жалѣть пожертвованій на пользу церкви Хри. 
стовой, говоритъ: благотворенія и общеніяТне забывайте- таковыми 
бо жертвами благоугождается Богъ. Сѣяй скудостію—скупо, скудостію 
и пожнетъ: а сѣяй о благословенігг—щедро, о благословеніи и пожнетъ. 
Каждый удѣляй, яко же изволеніе имамъ сердящемъ, не отъ скорби, ни 
отъ нужды, — не съ огорченіемъ и принужденіемъ, но охотно и 
усердно: доброхотна бо дагпеля любитъ Богъ (Евр. 13, 16; 2 Кор. 
9, 6. 7).

Возлагая надежды въ дальнѣйшемъ успѣхѣ великой и священной 
миссіи Общества возстановленія православнаго христіанства на Кав
казѣ на всесильную помощь Небеснаго Пастыреначальника, Господа 
нашего Іисуса Христа и Небесную Покровительницу Общества, св. 
Равноапостольную Нину, Совѣтъ выражаетъ полную увѣренность, 
что истинно преданные сыны Православной Церкви, слѣдуя примѣру 
строгихъ ревнителей и поборниковъ православія Его Император
скаго Величества ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и Его Авгу
стѣйшей Супруги, Ея Императорскаго Величества, 
Благочестивѣйшей Государыни Императрицы МАРІИ 
ѲЕОДОРОВНЫ, принявшей, съ Монаршаго соизволенія, Общество 
подъ свое Августѣйшее покровительство, не откажутъ въ посиль
номъ вспомоществованіи его цѣлямъ и откликнутся на его призывъ 
не только словомъ, но и дѣломъ, по заповѣди Апостола: чадг^а моя, 
не любимъ словомъ, ниже языкомъ, но дѣломъ и истиною. (1 Іоанн- 3, 
18). Братіе, аще кто въ васъ заблудитъ отъ пути истины, гг обра
титъ кто его, да вѣсть, яко сбративый грѣшника отъ заблужденія



пути его спасетъ душу отъ смерти, и покрыетъ множество грѣховъ. 
(Іак. 5, 19-20).

Отвѣтъ г-ну Чхокенели.
(псевдонимъ).

По поводу статьи Грузинской газеты ,,Квали“, №№ 28 и 29, 1895 і.

Въ своей замѣткѣ по поводу открытія Ниноцминдской церковно
приходской школы (См. „Дух. Вѣст. Грув. Экз-“ № 19, 1893 г.) 
я въ нѣсколькихъ словахъ коснулся религіознаго состоянія Грузин
скаго народа и кратко высказалъ ту мысль, что религія въ Грузин
скомъ народѣ находится въ упадкѣ, религіозное чувство въ немъ по
тускло, и мы, современные Грузины—жалкіе остатки своихъ рели
гіозныхъ предковъ—Грузинъ. Справедливость высказаннаго положе
нія отчасти не отрицаетъ и г. Чхокенели, но только всю вину ука
заннаго печальнаго явленія приписываетъ Грузинскому духовенству; 
въ послѣднемъ онъ видитъ главную причину религіознаго застоя Гру
зинскаго народа. Въ вышеупомянутой замѣткѣ не указывая причинъ, 
создавшихъ такое печальное явленіе, я лишь обратилъ вниманіе на 
это явленіе какъ на фактъ, очевидность котораго нельзя отрицать. 
За неимѣніемъ данныхъ для рѣшенія столь важнаго вопроса я могу 
дѣлать только догадки. Быть можетъ, послѣ сильнаго, въ былое вре
мя, религіознаго оживленія и возбужденія Грузинскаго народа теперь 
наступило, какъ реакція, охлажденіе къ религіи, или, быть можетъ, 
настоящее наше религіозное состояніе есть слѣдствіе другихъ, бо
лѣе отдаленныхъ причинъ, неизвѣстныхъ ни мнѣ, ни г. Чхокенели. 
Знатокъ и изслѣдователь прошлой и настоящей жизни Грузинскаго 
народа, вѣроятно, укажетъ настоящую причину религіознаго застоя, 
но что вы, г-нъ Чхокенели, обвиняете грузинское духовенство безъ 
всякаго основанія,—въ этомъ нѣть никакого сомнѣнія. Вы утвержда
ете: „могу указать въ Карталиніи, Кахетіи и Эрцо-Тіонетахъ мно
гихъ священниковъ, которые мѣсяцами оставляютъ прихожанъ, не 
совершаютъ церковныхъ службъ, большею частью заняты семейными 
дѣлами, или весело, въ винопитіи, проводятъ время, а прихожанъ 
даже колокольнымъ звономъ не извѣщаютъ, что завтра праздникъ.....
Сегодня Господскій праздникъ, но священникъ не служитъ обѣдню,



завтра воскресенье, но у священника нѣтъ службы, потому что его 
нѣтъ дома.... Сегодня обманули до горла обремененнаго дѣлами 
крестьянина.... завтра, послѣзавтра.... На будущее время, если даже 
усиленно будете просить его, онъ не пойдетъ въ церковь'‘.

Г-нъ Чхокенели! Я могу указать въ Карталиніи, Кахетіи и въ 
Эрцо-Тіонетахъ многихъ священниковъ, которые по субботамъ, во
скреснымъ и праздничнымъ днямъ аккуратно совершаютъ церковныя 
службы, но въ ихъ церквахъ или никого изъ прихожанъ не бываетъ, 
или, если бываютъ, то въ самомъ ограниченномъ количествѣ. Загля
ните хотя въ грузинскія церкви города Тифлиса, гдѣ ежедневно со
вершаются божественныя службы священниками изъ Грузинъ, но въ 
нихъ Грузинъ, пришедшихъ помолиться, вы увидите лишь незначи
тельное количество. Объясните причину, г-нъ Чхокенели, почему 
Грузины не ходятъ въ церковь? Если, въ одномъ случаѣ—по вашему 
мнѣнію, лѣность, безпечность и нерадѣніе священника къ церков
нымъ службамъ наводятъ на Грузинъ религіозное усыпленіе, то по
чему, въ другомъ случаѣ, прилежаніе и аккуратное исполненіе свя
щенникомъ церковныхъ службъ не возбуждаютъ религіознаго чувства 
у Грузинъ? Къ прискорбію нашему, если и дѣйствительно нѣкото
рые священники уклонились съ своего прямого пути, рѣдко и съ не
охотою совершаютъ богослуженіе, то это явленіе вызвано индиффе
рентнымъ отношеніемъ Грузинскаго народа къ религіи. Видитъ иной 
священникъ, что прихожане убѣгаютъ отъ церковныхъ службъ, и по 
свойственному многимъ людямъ недостатку энергіи и рѣшимости въ 
виду препятствій, онъ начинаетъ постепенно охладѣвать къ одной 
изъ важнѣйшихъ пастырскихъ обязанностей — священнослуженію.

„Заставили народъ забыть духъ, силу, смыслъ христіанства и 
полюбить внѣшность и форму; въ старину наши пастыри были спе
ціалисты по священному писанію, благоговѣйно, съ большимъ умѣ
ніемъ и торжественностью совершали вечерню и литургію; вырази
тельно, внятно и со смысломъ читали священно-богослужебныя книги“.

Да, г-нъ Ч-ли, можетъ быть, въ старину наши пастыри и были 
знатоки Священнаго Писанія, но лишь тогда, когда Грузія въ по
литическомъ отношеніи представляла сильное государство. Въ послѣ
дующіе вѣка, какъ померкла слава и блескъ Грузинскаго царства, 
такъ ослабѣла и ревность Грузинъ къ религіи. Тщетно Царь Ираклій 
ІІ-й старался вдунуть побѣдоносный духъ въ ослабѣвшую въ его 



время Грузію, а его сподвижникъ патріархъ—Католикосъ Антоній I 
—поднять умственно и нравственно свое духовенство и паству. Ни 
тотъ, ни другой, какъ единичныя личности, многаго не могли сдѣ
лать, не могли уйти дальше своего вѣка. Не должно скрывать того 
печальнаго явленія, что наши Архипастыри въ XVII, ХѴШ и въ на
чалѣ XIX столѣтія часто предоставляли священническія мѣста людямъ 
совершенно безграмотнымъ, мало понимающимъ свои обязанности и 
по образованію мало отличавшимся отъ простой народной массы- Въ 
60-хъ годахъ еще встѣчались старые священники, которые не умѣли 
даже подписываться. Въ старыхъ церковныхъ документахъ можно 
иногда встрѣтить: ,,по неграмотности священника подписался такой 
то44.... Можетъ быть, эти священники, которымъ вы, г. Чхокенели, 
не находите словъ воздать похвалу, и заставили Грузинъ забыть 
духъ, силу и смыслъ христіанства. Подъ вліяніемъ стараго духовен
ства въ грузинскомъ народѣ утвердилось много дурныхъ обычаевъ, 
бороться съ которыми современному духовенству весьма трудно. Что 
утвердилось вѣками, того нельзя искоренить быстро и сразу.

„Курсовникъ (кончившій курсъ семинаріи) лишенъ знанія жи
ваго языка, вслѣдствіе чего не можетъ обратиться съ словомъ къ 
прихожанамъ....Курсовникъ не знаетъ грузинскаго церковнаго шрифта 
(хуцури) и невѣдомымъ акцентомъ читаетъ Евангеліе44 и проч.

Я не знаю, что г-нъ Цхокенели называетъ живымъ языкомъ. 
Семинаристъ можетъ не знать чистаго литературнаго языка, но чтобы 
онъ не могъ выражаться простымъ для народа понятнымъ слогомъ,— 
это чистѣйшая клевета! Я и мои сверстники родились и воспитыва
лись въ Грузіи, говоримъ на грузинскомъ языкѣ, а не на ^француз
ско-испанскомъ44, и въ учебныхъ заведеніяхъ, послѣ уроковъ, между 
нами царилъ этотъ-же языкъ. Послѣ окончанія ученія судьба рѣшила 
намъ служить тому-же народу, откуда вначалѣ были мы взяты. 
И мы не помнимъ ни одного дня, когда бы могли обойтись безъ 
роднаго языка,- чѣмъ и объясняется наше слабое знаніе русской раз- 
говорной рѣчи, хотя по 14 и болѣе лѣтъ оставались въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ. Какъ видите, мы не имѣли даже возможности 
забывать Грузинскій языкъ. Хотя при мнѣ въ семинаріи (до 1884 г.) 
на изученіе Груз.-церковнаго языка было удѣлено мало уроковъ, но 
впослѣдствіи нужда заставила насъ изучить его- Слѣдовательно,
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мы не такъ не свѣдущи въ знаніи грузинскаго церковнаго языка, 
какъ вамъ, г. Чхокенели, кажется и не составляемъ причины рели
гіознаго усыпленія грузинскаго народа. Причину нужно искать внѣ 
насъ, внѣ Грузинскаго духовенства.

Что современный Грузинъ слишкомъ холоденъ въ своей религіи, 
—это общеизвѣстный фактъ. Для примѣра возмемъ хотя въ послѣднее 
время напечатанныя корреспонденціи изъ Владикавказа и Константи
нополя въ Грузинской газетѣ ,,Иверіяи ( Иверія №№ 146 и 150, 
1894 г.). Вотъ что пишетъ Константинопольскій корреспондентъ: 
„Они (грузины) почти всѣ, какъ состоятельные, такъ и несостоятель
ные не знаютъ праздничнаго и рабочаго дня“....... Кромѣ Пасхи и
новаго года, не ходятъ въ церковь...., тогда какъ другіе, подобные 
имъ купцы, армяне, жиды и другіе съ каждымъ днемъ богатѣютъ и 
свято соблюдаютъ свои воскресные и праздничные дни‘‘.

Армяне и жиды вѣрны своимъ религіознымъ вѣрованіямъ, а для 
Константинопольскаго грузина не существуетъ праздничныхъ и вос
кресныхъ дней! Онъ и въ церковь не заглядываетъ, хотя въ этомъ 
городѣ нѣсколько православныхъ греческихъ и грузино-католическихъ 
церквей. Даже для иновѣрца интересное и назидательное торжест
венное служеніе вселенскаго патріарха не заманиваетъ грузина въ 
церковь.

,,Въ г. Владикавказѣ, пишетъ корреспондентъ, армяне имѣютъ 
прекрасную свою церковь, но хотятъ построить и другую. Разрѣше
ніе получили и приступили къ дѣлу. Въ г. Владикавказѣ Грузинъ не 
меньше Армянъ...... насчитываютъ до 500 дымовъ. Если Армяне бу
дутъ имѣть двѣ церкви и уже имѣютъ трехъ священниковъ, то не
ужели послѣ этого Грузины не могутъ имѣть и содержать одну цер
ковь съ причтомъ?“

Неужели и тамъ, т. е. въ Константинополѣ и во Владикавказѣ, 
грузинское духовенство усыпляетъ грузинъ религіознымъ сномъ?! На
ходящійся на чужбинѣ человѣкъ, кажется, долженъ выказать больше 
религіознаго чувства и любви къ церкви, но этого мы не видимъ, 
потому что этого чувства у насъ слишкомъ мало, оно подавлено или 
выжито чѣмъ-то. Г-нъ Чхокенели, можетъ быть, скажетъ намъ,—если 
у грузинъ нѣтъ религіознаго чувства, то чѣмъ объяснить то, что 
грузины въ храмовые праздники при оградахъ нѣкоторыхъ церквей 
собираются сотнями? Съ перваго взгляда вамъ покажется, что мно



гочисленное стеченіе народа вызвано религіознымъ чувствомъ и пре
данностью ихъ къ церкви, но когда вы заходите въ церковь и ви
дите, что литургію слушаютъ всего нѣсколько человѣкъ, тогда убѣж. 
даетесь, что большинство собралось при оградѣ церкви не для того, 
чтобы помолиться Богу, а чтобы посмотрѣть на танцующихъ, на 
женскій полъ, чтобы выбрать невѣсту или провести время за виномъ 
въ веселыхъ оргіяхъ. Благоговѣніе, страхъ Божій и любовь къ хра
мамъ исчезло въ насъ.

На вашъ пессимистическій взглядъ относительно поведенія Гру
зинскаго духовенства я ничего не скажу, но забрасывать грязью 
цѣлое сословіе, хотя бы даже за грѣхи и недостатки его отдѣльныхъ 
представителей весьма не справедливо, г. Чхокенели.

„Священникъ Гулисовъ, интересно узнать, почему не называетъ 
себя Гулисашвили“.

Было время, г. Чхокенели, когда сами грузины иногда добро
вольно, иногда подъ вліяніемъ имѣющихъ власть, передѣлывали свои 
фамиліи на русскій ладъ. Но въ этомъ нѣтъ вины, какъ ничего нѣтъ 
предосудительнаго и для меня. Подъ этой фамиліей знаетъ меня мое 
начальство, этою же фамиліею я подписываюсь, а не скрываюсь какъ 
вы, г-нъ Чхокенели, подъ измышленнымъ псевдонимомъ-

Намѣренно или не намѣренно, г. Чхокенели не правильно пе
реведено на грузинскій языкъ слѣдующее мѣсто моей замѣтки; „это 
обвиненіе лишь отчасти справедливо въ томъ отношеніи, что среди 
нашихъ собратьевъ, дѣйствительно, хотя изрѣдка, встрѣчаются такіе 
священники, которые не имѣютъ элементныхъ понятій о христіанской 
вѣрѣ и жизни и такіе, которые приняли санъ священства не по 
внутреннему побужденію сердца, а ради куска хлѣба4Въ переводѣ 
пропущено слово „и такіе“, вслѣдствіе чего получается совершенно 
другой смыслъ. Я осуждаю не только необразованныхъ священни
ковъ, но и образованныхъ..........

Свимоніантъ-хевскій священникъ Алексѣй Гулисовъ.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ПЕЧАТАЮТСЯ художественно исполненные олеографическіе, отпе
чатанные 28 маслянными красками портреты

Его Императорскаго Величества Государя Императора

В880ЛЛ8 П-Г0
и Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы

Александры Ѳеодоровны.
Его Императорское Величество Государь Императоръ изображенъ 
въ общегенеральскомъ мундирѣ, а Ея Величество въ бальномъ платьѣ- 
Портреты эти исполнены весьма тщательно, отличаются замѣчатель
нымъ сходствомъ и они печатаются въ одномъ изъ самыхъ большихъ 
артистическо-олеографическомъ Парижскомъ заведеніи „Ітргішегіе 
<іез Агіз“, что даетъ полное ручательство за художественное ихъ ис 
полненіе.

Деревянныя золоченныя рамы отъ 1 руб.—25 руб.
Портреты Государя Императора начнутъ разсыпаться около 25-го Де
кабря с. г., а Государыни Императрицы около 20-го Января 1895 г. 
Съ заказами слѣдуетъ обращаться исключительно въ контору „Париж

ской Компаніи4'

І-ое Изданіе
для вставленія въ деревянныя

ІІ-ое Изданіе
съ бордюрною золоченною рам
кою, замѣняющ. деревян. раму.золоченныя рамы.

№ Размѣръ портрета. Цѣ
на. № Раз. портрета съ 

рамкою. Цѣна.

1 6 X 8’Л « 1р. 4 6’ЛХ 9’Л « Ц50 к.
2 9 х 127. а 2 „ 5 Ю7.Х137. 1 3,00 „
3 12’/. X 18 2 4„ 6 133/4Х20 5,00 „

ва Варшаву, Огородовая № 11.
Проспектъ съ рисунками рамъ высылаются безплатно. 

Г. г. Продавцамъ дѣлается обыкновенная скидка.

3-2.



ОБЪ ИЗДАНІИ

ЖУРНАЛА„диоввын вжтникъ грузнвскаго шшг
въ 1895 году.

„Духовный Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата“ въ 1895 году бу
детъ издаваться по прежней программѣ и выходить два раза въ мѣ
сяцъ 1-го и 15 чиселъ. Цѣна въ годъ (съ пересылкою) 4 рубля. 
Подписка принимается при Тифлисской духовной семинаріи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 
на издаваемый при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 

еженедѣльный журналъ

„Церковныя Вѣдомости'*, издаваемыя при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
имѣютъ выходить въ 1895 году (8-й годъ изданія) по утвержденной 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, въ объемѣ до 3 печатныхъ лис
товъ, еженедѣльно. Кромѣ офиціальной части, заключающей узако
ненія и распоряженія по духовному вѣдомству, „Церковныя Вѣдомо
сти" имѣютъ „Прибавленія" (часть неофиціальная), въ которыхъ пе
чатаются статьи по слѣдующимъ отдѣламъ: I. Слова, рѣчи, бесѣды и по
ученія. II. Статьи нравственно-назидательнаго содержанія. Ш- Статьи 
по церковной исторіи и археологіи. IV. Статьи по церковному упра
вленію, церковному хозяйству и пастырской практикѣ. V. Братства 
и общества духовно-просвѣтительныя и благотворительныя учрежде
нія, духовно-нравственныя чтенія и собесѣдованія. VI. Церковныя 
торжества. VII. Изъ жизни духовно-учебныхъ заведеній. ѴПЪ Цер
ковно-приходскія школы. IX. Монастыри, общины, храмы и часов
ни. X. Расколъ, сектантство и миссіонерское дѣло. XI. Православ
ная Церковь внѣ предѣловъ Россіи. ХП. Извѣстія и замѣтки. ХШ. 
Некрологи. XIV. Библіографія. XV. Извѣстія изъ за границы. XVI. 
Отвѣты редакціи. Объявленія.

Въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ" помѣщаются 
также нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчательныхъ храмовъ, мона-



стырей, церковно-приходскихъ школъ и проч. и разсылаются отъ 
времени до времени всѣмъ подписчикамъ безплатныя приложенія.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей*' съ доставкою и пересылкою 
три руб., за-границу четыре рубля. Иногородные частные подписчи- 
кики адресуютъ свои требованія на „Церковныя Вѣдомости" въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. Отъ частныхъ же 
лицъ, живущихъ въ С.-Петербургѣ, подписка принимается въ конто
рѣ Редакціи (Конногвардейскій бульваръ, домъ № 5, кв. 7) отъ 10 
час. утра до 4 час. ежедневно, за исключеніемъ воскресныхъ, празд
ничныхъ и табельныхъ дней.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изданія, при
нимаются съ платою по 30 к. за мѣсто, занимаемое строкою пети
та въ одинъ столбецъ. За полную страницу—42 руб. Частныя объ
явленія на первой и послѣдней страницахъ не печатаются

Редакторъ каѳедральный протоіерей Петръ Смирновъ.

Объ изданіи въ 1895 году
НОВАГО ЖУРНАЛА

Задача новаго изданія—путемъ обзора всѣхъ болѣе или менѣе 
выдающихся и интересныхъ новинокъ русской литературы помочь 
читающей публикѣ разобраться въ массѣ печатнаго матеріала, по
являющагося на книжномъ рынкѣ и въ періодической печати. Тѣмъ 
изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможности слѣ
дить за новыми журналами и книгами, подробное изложеніе содер
жанія новыхъ произведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе 
характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ до извѣстной степени 
замѣнить непосредственное съ ннми знакомство. Въ этихъ видахъ 
приложены будутъ особыя заботы о томъ, чтобы АЪѴ» новаго изда
нія доставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. 
Въ составъ журнала войдутъ между прочимъ слѣдующіе отдѣлы:

1) Руководящія литературно-критическія и научныя статьи об
щаго характера, преимущественно по вопросамъ, выдвигаемымъ въ 
русской литературѣ.



2) Журнальное обозрѣніе. Отчеты о статьяхъ и произведеніяхъ 
изящной словесности, появляющихся въ періодической печати. При 
этомъ будутъ обозрѣваемы не только ежемѣсячные, но и еженедѣль
ные и иллюстрированные журналы, а также и ежедневныя изданія, 
если въ нихъ встрѣтится что либо выдающееся или интересное въ 
литературномъ отнопіеніи.

3) Книжная лѣтопись. Отчеты о вновь выходящихъ книгахъ и 
отдѣльныхъ изданіяхъ-

4) Смѣсь. Мелкія статьи и замѣтки. Литературныя и научныя 
новости. Біографіи выдающихся дѣятелей литературы и науки. Свѣ
дѣнія о всѣхъ вновь выходящихъ достойныхъ вниманія книгахъ (съ 
указаніемъ ихъ формата, числа страницъ, цѣны и проч.). Перечень 
журнальныхъ статей.

5) Отвѣты редакціи.
6) Объявленія исключительно о книгахъ, журналахъ и вообще 

произведеніяхъ печати.
Журналъ будетъ выходить еженедѣльно, по воскресеньямъ, на

чиная съ 1-го Января 1895 года, нумерами, заключающими въ себѣ 
(смотря по количеству матеріала, подлежащаго обзору) отъ 32 до 
64 и болѣе столбцовъ текста.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ пять руб-, 
на полгода три руб. За-границу на годъ 7 руб. Допускается раз
срочка: при подпискѣ 3 руб. и остальные 2 руб. въ Маѣ.

Адресъ редакціи и конторы С.-Петербургъ, 6-я Рождественская 
ул., д. 10, кв. 10.

Черезъ редакцію можно выписывать слѣдующія книги, сост. И. 
В. Скворцовымъ: 1) Статьи и изслѣдованія (1876—1892 г.) по во
просамъ политики, общественной жизни и литературы. Спб. 1894 г. 
ч. I, ц- 1 р. 35 к. съ пер. 2) Въ области практической философіи 
ц. 60 коп. съ пер. 3) Записки по педагогикѣ. Изд. 4-е Спб. 1893. 
(складъ при кн. маг. Думнова) ц. 1 р. 4) Русская исторія т- I. (до 
Іоанна Ш.) Спб. 1894, ц. 1 руб. 25 к. съ пер. Мелочь можно при
лагать почтовыми марками.

Редакторъ-Издатель И. В. Скворцовъ.
3-2.
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Принимается подписка на 1895 годъ
на ежемѣсячный политическій, литературный и историческій журналъ

Названіе, которое мы дали нашему изданію, почти избавляетъ 
насъ отъ необходимости объяснять его цѣль и направленіе. „Бесѣ
да", это—задушевный обмѣнъ мнѣній по занимающимъ умъ и волну
ющимъ сердце вопросамъ. „Русская" бесѣда значитъ бесѣда русскихъ 
людей между собой о томъ, что особенно имъ близко и дорого, или, 
что особенно ихъ тяготитъ и тревожатъ. На страницахъ нашего 
изданія будетъ ласковый пріемъ и найдется почетное мѣсто и вѣр
ному брату-славянину и честному гостю-чужанину; но главною зада
чею возобновляемой нами Русской Бесѣды будетъ выясненіе пользъ 
и нуждъ Родной земли, родного народа, завѣтныхъ его думъ и же
ланій. Мы говоримъ „возобновляемой"—потому, что изданіе съ этимъ 
именемъ и задачами не въ первый разъ является на Божій свѣтъ. 
Въ 1856—1860 гг. „Русскую Бесѣду" издавалъ въ Москвѣ А. И. 
Кошелевъ. Въ этомъ изданіи участвовали и имъ руководили: незаб
венной памяти—А. С. Хомяковъ, Аксаковы, Кирѣевскіе, Ю. Ѳ. Са
маринъ, И- Д- Бѣляевъ, Н. И. Гиляровъ-Платоновъ, и здравству
ющій понынѣ Т. И. Филипповъ- Имена эти достаточно говорятъ 
русскому уму и сердцу. Въ 1871—72 гг. въ той же Москвѣ выхо
дила Бесѣда С. А. Юрьева, оставившая но себѣ такой же добрый 
слѣдъ и такую же добрую память, какъ и Русская Бесѣда Кошеле
ва. Мы ставимъ себѣ задачею вести нашу Русскую Бесѣду въ томъ 
же духѣ и направлять ее къ тѣмъ же цѣлямъ, какія были у преж
нихъ двухъ одноименныхъ съ нашимъ изданій-

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА;
1) Статьи политическія по выдающимся событіямъ въ Россіи и 

заграницей. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, историческаго 
и духовнаго содержанія. 3) Церковный отдѣлъ. 4) Историческіе, 
бытовые и этнографическіе очерки, многографіи- воспоминанія, пу
тешествія, жизнеописанія замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ попри
щахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и разныя другія статьи научнаго 
и описательнаго характера. 5) Романы, повѣсти, разсказы, стихо
творенія и народныя пѣсни, б) Правительственныя распоряженія и
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отчеты о засѣданіяхъ различныхъ обществъ. 7) Внутренняя и внѣш
няя хроника разныхъ событій, извѣстія и письма внутреннія и за
граничныя. 8) Выдержки изъ газетныхъ статей и журнальныхъ обо
зрѣній. 9) Библіографія и критика. 10) Мелкія извѣстія и послѣд
нія новости. 11) Рисунки, соотвѣтствующіе содержанію статей. 12) 
Справочный отдѣлъ и Объявленія.

Приложеніемъ къ РУССКОЙ БЕСѢДѢ будетъ выходитъ 

въ которомъ будутъ помѣщаемы статьи богословскаго, церковно-об
щественнаго и церковно-историческаго содержанія.

Подписная цѣна:
Съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россіи и за-границу 

на годъ 6 руб., на полгода 3 руб.
Цѣна отдѣльныхъ выпусковъ: 60 к. съ пересылкой.

Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Русской Бесѣды", 
С.-Петербургъ, Троицкая ул., д. 18, а также въ книжныхъ мага
зинахъ: „Новаго Времени" въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Харьковѣ, 
Одессѣ и Саратовѣ; Н. II. Карбасникова въ Варшавѣ и Москвѣ; 
Л. Идзиковскаго и Н. Я. Оглоблина въ Кіевѣ; Лихтмахера въ 
Вильнѣ, II. И- Макушина въ Томскѣ, и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 

книжныхъ магазинахъ.
Можно требовать высылки изданія съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ редакціи: (для присылки статей, повременныхъ из
даній и книгъ въ обмѣнъ и для отзывовъ) С.-Петербургъ, Горо

ховая ул., № 15.
Издатели: А. В. Васильева, Е. А. Евдокимовъ и В. С. 

Драгомирецкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

„РУССКАЯ жизнь".
Ежедневная газета политическая, общественная и литературная безъ 

предварительной цензуры.
Знамя газеты: Люди—братья; ихъ долгъ—жить въ мирѣ, во

5
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взаимной помощи и въ стремленіи ко благу общему.
Основная задача газеты—изученіе нуждъ родной земли. Рабо

ты, начинанія, проекты, ошибки и успѣхи общественныхъ дѣятелей 
различныхъ мѣстностей нашего обширнаго и все еще мало изслѣдо
ваннаго отечества—вотъ тотъ матеріалъ, которымъ мы преимуще
ственно стремимся дѣлиться съ труженниками-участниками обще- 
ственой работы.

Освѣщая нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской земли, всѣхъ 
слоевъ нашего народа,—мы высоко цѣнимъ всемірный историческій 
опытъ и употребляемъ всѣ усилія, чтобы ,,Русская Жизнь“ по во
просамъ какъ внутренней, такъ и внѣшней политики, была орга
номъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Съ переводомъ печатанія „Русской жизни“ въ устраиваемую 
нынѣ свою типографію, размѣръ газеты будетъ увеличенъ безъ уве
личенія подписной платы.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногороднихъ: На годъ—9 
руб., полгода—5 р., 3 мѣсяца—3 р-, одинъ мѣсяцъ —1 р.; для го
родскихъ—8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 60 к.; заграницу: на годъ 17 р., 
полгода 9 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 руб. ежемѣсяч
но впередъ-

Новымъ подписчикамъ, оплатившимъ годовую подписку, газета 
высылается безплатно по 1-е Января 1893 года со дня полученія 
въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ; оплатившимъ полугодовую 
подписку ранѣе 1-го Декабря газета высылается безплатно за Де
кабрь сего года

Главная Контора: С -Петербургъ, Большая Морская, 23.
Отдѣленія Конторы:
С -Петербургъ: 1) при книжномъ мнгазинѣ Н. Фену и Коми., 

Невскій проспектъ, противъ Гостиннаго двора; 2) при книжномъ 
магазинѣ Н- П. Карбасникова, на Литейной, 46.

Москва: Моховая, противъ университета, при книжномъ магази
нѣ Н- П. Карбасникова, на Никольской, въ Славянскомъ базарѣ, 
при книжномъ магазинѣ И. Д- Сытина, и въ Конторѣ Печковской.
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Варшава: Новый свѣтъ, 67, при книжномъ магазинѣ Н. П. Кар- 
басникова.

Томскъ- при книжномъ магазинѣ П. И- Макушина.
Редакторъ-издатель А. Пороховщиковъ.

Открыта подписка на 1895 г.

VIII-й годъ А ® та о пи ѴПІ-й годъ
изданія. М © © © < ©у изданія.

еженедѣльный 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Подписчики „Сѣвера" въ 1895 году получатъ:
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12
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№№ прекрасно иллюстрированнаго журнала въ 56 — 64 
столбцовъ каждый, сброшюрованныхъ въ цвѣтную обложку, 
въ которыхъ, между прочимъ, будутъ помѣщены иллюстра
ціи русскихъ художниковъ къ произведеніямъ: А. Н. Май
кова—,,Двѣ судьбы, Д. В. Григоровича—,,Петербургскіе 
шарманщики“ и ,, Лотерейный билетъ44, такъ какъ этимъ 
произведеніямъ исполняется въ будущемъ году 50 лѣтъ со 
дня ихъ перваго появленія въ печати. 
№№ отдѣльныхъ иллюстрированныхъ ,,Парижскихъ модъ1‘ 
и рукодѣлій, составленныхъ по лучшимъ моднымъ париж- 
скимъ журналамъ._______________________________
отдѣльныхъ выкроекъ; изъ нихъ 6 вырѣзныхъ въ натураль- 
ную величину и 6 на отдѣльныхъ листахъ.
рисунковъ-чертежей для любителей выпилки изъ дерева, 
кости и металла.

6 цвѣтныхъ узоровъ для вышиванія.

12

альбомныхъ страницъ автографовъ знаменитыхъ русскихъ 
историческихъ и общественныхъ дѣятелей, со времени 
княженія Іоанна Калиты по настоящій 1894 годъ: царей, 
царицъ, полководцевъ, патріарховъ, писателей, художни
ковъ и поэтовъ. Ежемѣсячныя приложенія.

Р о с к о ш н ы й аТь”б омъ

1 гравюръ-иллюстрацій къ русскимъ народнымъ сказкамъ- 
(Книжка въ форматѣ ,,Сѣвера44).
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Ежемѣсячныхъ безплатныхъ приложеній къ журналу:
„БИБЛІОТЕКА СѢВЕРА44: 

собраніе сочиненій
Г. Р. ДЕРЖАВИНА.

Въ продажѣ сочиненія Державина имѣются только из
данія Академіи Наукъ (Цѣна 27 руб.).

Сочиненія Н. Д. Ашхарумов'а.

Двойникъ. Повѣсть. Натурщица. Повѣсть-
Во что бы то ни стало. Романъ. Игрокъ. Повѣсть.
Мудреное дѣло. Романъ- Граждане лѣса. Повѣсть.

Сочиненія Квитко Основьяненко: 
„ПАНЪ ХОЛЯВСКІЙ44.

Сочиненіе Сильвіо Пеллико:

„ОБЪ ОБЯЗАННОСТЯХЪ ЧЕЛОВѢКА".

А. С. Пушкинъ считаетъ эту книгу совершенствомъ и 
„такова ея вѣчно-новая прелесть, говоритъ Пушкинъ44, 
что если мы, пресыщенные міромъ, или удрученные уны
ніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ про
тивиться ея сладостному увлеченію и погружаемся духомъ 
въ ея божественное краснорѣчіе44.

„Прочтите ее44 (книгу Пеллико), говоритъ Шевыревъ, 
извѣстный профессоръ русской словесности, „съ тою же 
вѣрою, съ какою она писана и вы вступите изъ темнаго 
міра сомнѣній, разстройства, раздора головы съ сердцемъ 
въ свѣтлый міръ порядка и согласія. Задача жизни и 
счастья вамъ покажется проста. Вы ощутите въ душѣ сво
ей два чувства, которыя къ сожалѣнію очень рѣдки въ 
нашу эпоху:

чувство довольства и чувство надежды44...
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Безплатныя художественныя приложенія къ журналу:

Портретъ Государя Императора

- 8ШШ IX.
Большой листъ іп Гоііо, исполненный красками.

Картина извѣстнаго художника В. И. Сурикова:

„ПОКОРЕНІЕ СИБИРИ ЕРМАКОМЪ".

Битва Ермака подъ Ку чумомъ-Городищемъ съ сибирскими инородца
ми 26-го Октября 1583 г. Этотъ день считается началомъ присо

единенія Сибирскаго Царства къ Россіи.

Величина картины 105X70 сант.
Картина будетъ исполнена въ < пространенія ея во всѣхъ слояхъ 

20 красокъ въ одномъ изъ лучшихъ > рускаго общества и ознакомленія 
художественныхъ ателье за-грани- съ личностью Ермака и его спод- 
цею. Сюжетъ картины могучъ и;вижниковъ. Уважая права автора, 
понятенъ каждому, кому дорога -мы, къ сожалѣнію, не можемъ дать 
слава родины. Оригиналъ этой кар-і подробное описаніе этой грандіоз- 
тины впервые появится на пред- < ной картины, надъ которою В. И. 
стоящей передвижной выставкѣ въ Суриковъ работалъ болѣе шести 
Февралѣ 1895 г., въ С.-Петербургѣ.; лѣтъ. Но какъ только она появит-

Редакція журнала „Сѣверъ" по-Ъя въ Февралѣ на выставкѣ, мы 
спѣшила пріобрѣсти исключитель-; сейчасъ же дадимъ снимки съ нея 
ное право на воспроизведеніе этой ■ на страницахъ „Сѣвера" и выста- 
чисто національной картины, что- вимъ копію, исполненную самимъ 
бы дать возможность широкаго рас- авторомъ для обозрѣнія.

ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ;

вз краскахъ.

„БИБЛІОТЕКА ПРИКЛАДНЫХЪ ЗНАНІЙ44.

Кому не приходилось задавать себѣ вопросъ: „чего бы поѣсть" 
и какая изъ заботливыхъ хозяекъ не задавала себѣ вопроса, „чѣмъ- 
бы накормить свою семью"? Удовлетворяя этому вопросу, редакція 

журнала „Сѣверъ" выдастъ своимъ подписчикамъ книгу:

„Интересы желудка".
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Подписная цѣна.

За годовое изданіе 
со всѣми приложе
ніями безъ достав
ки въ С.-Петер
бургѣ ....6р.

Безъ доставки 
въ Москвѣ—въ 
конторѣ Печ- 
ковской . . 6 р. 50 к.

Съ доставкою и пере
сылкою во всѣ горо
да Россійской Импе
ріи . . • . . 7 р. 
Съ пер. затраницуП „

Разсрочка подписной платы за ,,Сѣверъ“ 1895 г. допускается на 
слѣдующихъ условіяхъ:

Для гг- городскихъ подписчиковъ въ два срока:

Безъ доставки: при подпискѣ 3 р., Съ доставкою: при подпискѣ 3 р.
1-го Іюня 1895 г. 3 руб. 50к., 1-го Іюня 1895г. Зр. 50 к.

Для гг. иногородныхъ подписчиковъ: въ два срока: при под
пискѣ 4 руб. и 1-го Іюня 1895 г. 3 р.

Въ три срока: при подпискѣ 3 руб-, 1-го Мая 1895 г. 2 руб. 
и 1-го Августа 1895 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казенныхъ 
учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и другихъ городахъ), до
пускается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и управляю
щихъ съ платою помѣсячно-

Въ виду большой цѣнности картины „Покореніе Сибири Ерма- 
комъ“ и портрета Государя Императора, требующихъ особо тща
тельной укупорки, гг. подписчики ,,Сѣвера“ благоволятъ на пере
сылку таковыхъ прилагать 60 к. почотвыми марками.

Подписка принимается въ С -Петербургѣ въ Главной конторѣ 
редакціи ,,Сѣверъ“: Екатерининская, № 4.

3 - 2.
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1895.
(Пятидесятый годъ изданія).

„К А В К А 3 Ъ“.
Редакторъ-издатель Ю. Н. МИЛЮТИНЪ.

Подписная цѣна:

Городская. Иногородная. Заграничная

На 12 мѣсяцевъ 11 р- 50 к. 13 руб. 18 р. 40 к.

> 11 > 11 > — > 12 > — >

> 10 > 10 > — 11 > — >

> 9 > 9 > — > 10 > — >

> 8 > 8 > — > 9 > — >

> 7 > 7 > — > 8 > — >

> 6 > 6 > — > 7 > 10 >

> 5 5 > — > 6 > — >

> 4 мѣсяца 4 > 50 5 > — >

> 3 мѣсяца 3 50 > 4 6 >

> 2 > 2 50 3 — >

> 1 мѣсяцъ 1 > 50 > 1 > 75 к. 2 >

Подписка принимается съ перваго числа каждаго мѣсяца на всѣ 
сроки отъ одного до двѣнадцати мѣсяцевъ.

Желающіе подписаться съ разсрочкою вносятъ 2 р. при под
пискѣ и по 1 р. къ первому числу каждаго послѣдующаго мѣсяца 
до погашенія всего причитающагося платежа.

Плата за объявленія (со строки петита или зани
маемаго ею мѣста): На послѣднихъ страницахъ: съ мѣстныхъ объя
вленій (кавказскихъ)—8 коп., съ прочихъ—10 кои., за каждый разъ.
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На первыхъ страницахъ вдвое- За большія или многократныя объ
явленія по соглашенію. За разсылку особыхъ приложеній 8 рублей 
съ тысячи.

Подписка и объявленія принимаются въ конторѣ ..КАВКАЗА". Тиф
лисъ, Дворцовая улица, домъ Тифл. Двор. Зем. Банка.

Частныя объявленія изъ С.-Петербурга, Москвы, Царства Поль
скаго, Прибалтійскаго края и за-границы принимаются исключитель
но въ Центральной Конторѣ объявленій торговаго дома Л- и Э. 
Метцль и Комп. въ Москвѣ (Мясницкая, домъ Спиридонова) и въ 
его отдѣленіи въ С.-Петербургѣ (Большая Морская № 11).

Содержаніе № 2. Частъ оффиціальная: Высочайшее повелѣніе. Высочайшее 

пожалованіе. Высочайшая награда. Высочайшій приказъ. Распоряженія Епархі

альнаго Начальства. Циркулярное предписаніе благочиннымъ Гур.-Мингр. епархіи. 

Отъ Груз. Епарх. Училищнаго Совѣта. Объявленіе отъ редакціи. Часть неоф- 

фиціалъная: Слово Его Высокопреосвященства, Экзарха Грузіи, на новый годъ. 

Извлеченіе изъ отчета Общества возстановленія православнаго христіанства на 

Кавказѣ. Отвѣтъ г.-ну Чхокенели. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Серафимъ.

Печатать дозволяется. Тифлисъ, 14-го января 1895 г. Цензоръ, 
протоіерей Е. Еліевъ.

Типографія Е. Хеладзе, Лорисъ-Меликовская ул., домъ Квашоэтской Іеорііевской 
церкви А- 28-й.


