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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Свобода совѣсти и свобода. церкви въ древней 
Грузіи.

(Историческая справка).

Основное требованіе евангельскаго ученія заключается въ строгомъ раз
граниченіи области вѣры отъ области государства и въ признаніи полной 
неприкосновенности человѣческой личности со стороны государственной власти 
по религіознымъ дѣламъ. Христіанство научило міръ, что религія имѣетъ само
стоятельное значеніе, независимое отъ интересовъ государства, что она естъ духов
ное взаимообщеніе между Богомъ и человѣкомъ, которое не нуждается для своего 
осуществленія въ посредствѣ государственной власти и не терпитъ его. Съ 
учрежденіемъ церкви Христовой разъ навсегда, всецѣло и безпороротно уничто
жено полномочіе государства распоряжаться дѣлами религіи, въ особенности 
же для тѣхъ, кто принадлежитъ къ числу членовъ церкви. „Государственная 
власть, какая бы она ни была, христіанская или языческая, не можетъ, не 
правоспособна издать церковнаго закона, или распоряжаться чѣмъ нибудь
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церковнымъ", ибо ^церковь не область Кесаря, а область Божія" 
одному Богу и его непосредственнымъ намѣстникамъ мѣсто дѣйствовать и I 
распоряжаться" *).

Таковъ принципъ свободы совѣсти и свободы церкви, впервые провозгла
шенный христіанствомъ и въ настоящее время признаваемый всѣми истинно- 
православными богословами и канонистами.

Самое раннее и болѣе или менѣе ясное упоминаніе о конфликтѣ между | 
означеннымъ принципомъ и чисто языческимъ взглядомъ государственной : 
власти на религію въ древней Грузіи мы встрѣчаемъ въ повѣствованіи лѣто- і 
писи „ Картлисъ-Цховреба" о проповѣди св. Нины обитателямъ Кавказскихъ 
горъ, въ сопровожденіи духовенства и одного „эристава" (—воеводы) съ 
дружиной. Изъ этого разсказа мы узнаемъ, что предъ отправленіемъ на еван
гельскую проповѣдь къ горламъ св. Нина имѣла разговоръ съ грузинскимъ 
царемъ Миріаномъ, при- чемъ выяснилось, что послѣдній желалъ „силою оружія 
обратить въ христіанство горцевъ и зятя своего Пероза". Но этому желанію 
воспротивилась святая „плѣнница", замѣтивъ, что «не велѣно Господомъ 
поднять мечъ" и что только путемъ „благовѣствованія и силою честнаго креста 
слѣдуетъ наставить ихъ (горцевъ и Пероза) на путь истины", при содѣйствіи 
„благодати Божіей, просвѣщающей темноту сердецъ". Впрочемъ, слава св. Нины 
не нашли себѣ соотвѣтствующей почвы, такъ какъ сопровождавшій ее воевода, 
какъ видно изъ дальнѣйшихъ словъ лѣтописца, встрѣтивъ сопротивленіе со сторо
ны чарталъцевъ, пховеловъ (пилавовъ) и гудамакарцевъ, „слегка поднялъ на нихъ 
мечъ и силою сокрушилъ ихъ идолы», а царь „увеличилъ съ нихъ налоги" *),

Такимъ образомъ, первоначальное распространеніе христіанства въ Грузіи, 
послѣ объявленія его религіею дозволенною, не было свободно отъ вмѣшатель
ства принудительной власти государства, вопреки требованію основанаго прин
ципа христіанской свободы совѣсти, выраженному въ словахъ св. Нины къ 
царю Миріану. Впрочемъ, такой порядокъ держался въ Грузіи не долго, ибо 
съ 368-го года послѣдняя подпала подъ владычество сперва огнепоклоннической 
Персіи (приблизительно до 628 года), а затѣмъ аравитянъ-мусульманъ (съ ѴП 
по X вѣкъ) и сельджукскихъ турокъ (въ XI столѣтіи), вслѣдствіе чего грузин»

’) См. докторскую диссертацію профессора Казанской духовной академіи 
И. С. Бердникова: .Государственное положеніе религіи въ Римско-Византій
ской имперіи**. Т. I, стр. 493—494. Казань. 1881 года.

’) Вговзеі. Нізіоіге сіе Іа вёог^іе. Часть I. кн. 1, стр. 126. В.-РёЬегз’ооигй 
1849.—изд. Зах. Чичинадзе. ч. 1, стр. 134. Тифлисъ 1897 
года—Сравн. Е. Такайшвили: Источники груз. лѣтописей. Три хроники, 
стр. 23. Тифлисъ. 1900 года.



скіе цари лишились почти всякой возможности открыто принудительно содѣй
ствовать насажденію христіанства среди своихъ подданныхъ. Въ продолженіи 
указаннаго времени христіанство держалось и распространялось въ Грузіи, 
можно сказать, благодаря исключительно энергіи и самоотверженной дѣятель
ности грузинскаго духовенства, по свободной волѣ самихъ подданныхъ и не 
только не по принудительному содѣйствію государственной власти, но часто 
даже вопреки строгимъ запрещеніямъ и ограниченіямъ со стороны иновѣрныхъ 
владыкъ, распространявшихъ свою верховную власть надъ Грузіею 3).

Что же касается собственно свободы внутренняго самоуправленія церкви 
отъ вмѣшательства свѣтской власти за означенное время, то въ несомнѣнности 
такой свободы весьма легко убѣдиться, если принять во вниманіе, что до 
второй половины XI вѣка грузинская церковь состояла въ іерархической 
зависимости отъ Антіохійскаго патріарха, находившагося подъ покровитель
ствомъ Византійскаго двора, съ каковымъ фактомъ не могли не считаться 
христіанскіе цари и мтавары Грузіи- послѣдніе изъ которыхъ нерѣдко явля
лись ставленниками византійскихъ императоровъ, подъ названіемъ . куро 
палатовъ*, „магистровъ" и другихъ.

II.
Но, вотъ» наступаетъ ХП-ый вѣкъ, время наивысшаго расцвѣта полити

ческой и духовной мощи грузинскаго народа, эпоха царя. Давида II Возобновите
ля (1089—1125 г.) и славной правнучки его, св. царицы Тамары (1184 — 1213 
г.). Такой силы царская власть не достигала въ Грузіи никогда, ни до, ни послѣ 
этихъ двухъ, если можно такъ выразиться, классическихъ представителей госу
дарственной власти древней Грузіи. Въ ХП-омъ же вѣкѣ Грузинская церковь 
являлась совершенно свободною и независимою отъ восточныхъ патріарховъ *). 
вслѣдствіе чего грузинскимъ царямъ уже не приходилось считаться ни съ права
ми и привиллегіями восточныхъ патріарховъ, ня съ мнѣніемъ Константинополь
скаго двора, въ дѣлѣ урегулированія своихъ отношеній къ Иверской церкви. 
Слѣдовало бы ожидать, что по крайней мѣрѣ въ эпоху Давида и Тамары грузин
ское государство займетъ позицію господствующаго института въ отношеніи къ 
церкви какъ это было, напримѣръ, въ Византійской церкви при нѣкоторыхъ изъ

8) См., для примѣра, Прокопія Кесарійскаго: Исторія войнъ римлянъ 
съ персами, вандалами и ютами. Пер. Сп. Дестуниса. Опб. 1862 г. т. 1, 
стр. 56.

*) Объ этомъ см. 0. Горгадзе. Къ вопросу абъ автокефаліи Грузинской 
церкви. „Кавказск. Край" №№ 4 и 6. Сравн. Свящ. К. Цинцадзе. — Автокефалія 
церкви грузинской. 1905 г. Тифлисъ, стр. 4—5 и 16.
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византійскихъ императоровъ. Между тѣмъ объ этихъ то двухъ высшихъ предста
вителяхъ государственной власти въ Грузіи исторія замѣчаетъ, что отношенія 
ихъ къ церкви и къ религіознымъ дѣламь своихъ подданныхъ, вообще, были 
запечатлѣны духомъ строгой вѣротерпимости и глубокаго пониманія основнаго 
принципа свободы совѣсти, выраженнаго въ словахъ Спасителя; „Воздадите Кеса 
рева Кесареви и Божія Богови**.

Начнемъ съ обзора отношеній грузинскихъ царей въ ХП-омъ и послѣ
дующихъ вѣкахъ къ не христіанскимъ и неправославнымъ членамъ своего госу
дарства.

У мусульманскаго писателя Эль-Айны о Давидѣ Возобновителѣ мы читаемъ 
слѣдующее; „Давидъ обрадовалъ сердца обитателей Тифлиса, которые просили у 
него о разныхъ вещахъ. Онъ воспретилъ христіанамъ рѣзать поросятъ (въ 
той части города, гдѣ было много мусульманъ), и разрѣшилъ чеканить монету съ 
надписью имени Бога» его пророка и его Халифа; повелѣлъ, чтобы христіане не 
ходили въ баню вмѣстѣ съ мусульманами, дабы этимъ невѣрующіе (христіане, 
по понятіямъ мусульманъ) не оскорбляли вѣрующихъ. Давидъ съ сыномъ своимъ 
Димитріемъ входилъ каждый день въ главную мечеть слушать молитву о царѣ и 
чтеніе корана, давалъ много денегъ „катибамъ** и „моадзинамъ», построилъ 
караванъ-сарай, дома для проповѣдниковъ, суфіевъ и поэтовъ назначивъ имъ 
содержаніе. Если кто нибудь изъ нихъ изъявлялъ желаніе покинуть Тифлисъ, 
онъ щедро помогалъ ему деньгами. Давидъ уважалъ мусульманъ больше, чѣмъ сами 
магометанскіе цари" 5). Таково было положеніе мусульманъ въ Грузіи въ эпоху 
наивысшаго политическаго могущества послѣдней. И мы ничего не говоримъ о 
положеніи магометанства въ Грузіи въ послѣдующіе вѣка, ибо отсутствіе проти
вомусульманскихъ тенденцій въ области грузинскаго свѣтскаго законодательства 
и оффиціальной жизни грузинскаго государства за это время понятно до очевид
ности. Грузія въ это время сама являлась страною гонимою и тѣснимою, а въ 
два послѣдніе вѣка (XVII и ХѴШ) и зависимою отъ двухъ мусульманскихъ дер. 
жавъ—Персіи и Турціи; слѣдовательно очень смѣшно было бы требовать отъ ея 
свѣтскихъ законодателей чего-нибудь противо-мусульманскаго; отсюда и вѣротер 
пимость ихъ къ исламу поневолѣ.—До чего простиралась вѣротерпимость къ 
мусульманамъ за это время, легко можно видѣть изъ того, что татарскія поселе
нія въ Грузіи нерѣдко составляли собственность церквей и монастырей, кото
рымъ они служили различными повинностями н приношеніями. Такъ, изъ списка

в) Вгоззеі. АйЛііопе еі ёсІаігсіззешепЬ а Г НізЬоіге <1е іа Сгёог&іе. З.-РеЬегя- 
Ьопг§. 185'.. р. 240—241.—Тоже самое говоритъ о Давидѣ Возобновителѣ и 
другой писатель Шемъ-ед-Динь-Юзуфъ, или Сибть-Ибнъ-ал-Дяузи 1256 г. паш. 
эры). См. ійіЬ. р. 242.
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крестьянъ Алавердскаго собора въ селеніи Муганло, на р. Іори, видно, что въ 
концѣ ХѴПІ вѣка собору принадлежало тамъ 68 татарскихъ семействъ, платив
шихъ церкви ежегодно по одному ковру безъ ворсы и шерстяные мѣшки съ 
каждаго двора. Въ этомъ же селеніи были и католикосскіе (Мцхетскіе) крестья
не изъ татаръ, которые управлялись моуравомъ, поставленнымъ отъ католикоса6).

Объ отношеніи Давида Возобновителя къ ъригоріанамъ армянскій писатель 
Матѳей Эдесскій, тремя годами пережившій Давида, говоритъ такъ: „Давидъ 
былъ мужъ святой, благочестивый, добродѣтельный и справедливый. Вокругъ 
него собиралась вся оставшаяся часть армянскаго народа, для которыхъ онъ 
основалъ въ Грузіи городъ Кора и выстроилъ множество монастырей и церквей; 
онъ даровалъ нашему народу всяческое утѣшеніе и спокойствіе" 7). Тоже самое 
говоритъ о Давидѣ Возобновителѣ и другой армянскій историкъ Варданъ Вели
кій 8). Въ ХП вѣкѣ грузинскіе цари нерѣдко позволяли Григорянамъ выступать 
на защиту своей религіи противъ грузинскихъ вѣроучителей даже соборнымъ 
порядкомъ ®), не препятствуя лицамъ армянскаго исповѣданія занимать высокія 
мѣста въ іерархической лѣстницѣ грузинскаго государства 10). Въ позднѣйшее 
время армянская церковь стала пользоваться въ Грузіи правомъ пріобрѣтенія 
недвижимыхъ имѣній, безъ всякаго стѣсненія въ выборѣ. Такъ, въ 1658 г.,*по 
собственному свидѣтельству армянскаго католикоса Іакова ІѴ-го (1655—1680 
г.), послѣднему разрѣшено было грузинскимъ царемъ Ростомомъ выбрать въ соб
ственность Эчміадзинскаго монастыря чгдѣ и какое угодно мѣсто" въ Грузіи 11). 
Нерѣдко сами армяне, не покидая своей вѣры, добровольно ставили себя въ 
крѣпостную зависимость отъ той или иной православной церкви или монастыря ■і). 
Очевидно, армянамъ не плохо жилось по сосѣдству съ грузинскою церковью, въ 
противномъ случаѣ подобныя явленія не могли бы имѣть мѣста-

Еще большимъ благорасположеніемъ грузинскихъ царей пользовались въ 
древней Грузіи послѣдователи католической вѣры. Имя папы встрѣчается въ

®) Д. Пурцеладзе. Груз. церковн. іуджары. Тифлисъ. 1881 г. стр. 19—20, 
подъ 1797 годомъ.

’) Бпіогіег. Весиеіійез НізЬог. йез сгоівайез. Эосит. агтеп. 
I, р. 13^. (=.(, Бакрадзе. ’дзЬ'а'Зфо. оЬфспбэоа ЬоЗа6создст>сіЬо. 1885 г. стр. 185. 
прим. 1-ое).

8) Вгоззеі. Аййіі. еі; ёсіаігсіззтепі... р. 233
®) НІ8І- сіе Іа (3-г. I, рр. 376—377 еі 450—455-—3.-(уЬ. I, аз- 375— 376.53 

454—461.
*°) Таковы Саргисъ и Захарій Мхаргдзели. Си. НізЬ. (іе Іа Сгг. I, рр. 

409.— Сравн. ,,Зз6а><т.-0Ьсіз6э<!>аи I, аз- 409—410.
*’) Д. Пурцеладзе. Крестьянскія грамоты, стр. 94—97. Тифлисъ. 1882 г.
п) Его же. Грузинск. церковн. іуджары, стр. 65, подъ 1776 годомъ.
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грузинскихъ дарственныхъ грамотахъ, подписанныхъ царями и католикосами, ря- | 
домъ съ 4 мя вселенскими патріархами, цо второй половины ХШ-го вѣка *•), т. 
е* на протяженіи цѣлыхъ двухъ вѣковъ послѣ отдѣленія Западной церкви отъ 
Византійской, съ каковымъ отдѣленіемъ, къ слову сказать, совпало и полное | 
освобожденіе Грузинской церкви отъ Антіохійскаго патріарха ’*). Католическіе 
миссіонеры впервые проникаютъ въ Грузію въ первой половинѣ XIII вѣка, когда 
страна, раззоренная монгольскими полчищами, болѣе, чѣмъ когда либо дотолѣ, 
нуждалась въ нравственной поддержкѣ со стороны римскаго первосвященника, 
взявшаго на себя иниціативу въ дѣлѣ освобожденія христіанскихъ народовъ 
востока отъ иновѣрныхъ владыкъ. Между 1230 и 1240 годами въ Тифлисѣ 
утверждаются монахи францисканскаго и доминиканскаго орденовъ, устраиваютъ 
здѣсь монастырь и заботятся о просвѣщеніи грузинскаго народа 16). То же самое 
мы видимъ и во все послѣдующее время. Въ XIV вѣкѣ папа Іоаннъ XXII учреж
даетъ въ Грузіи Тифлисскую котолическую епархію, во главѣ съ епископомъ 
Іоанномъ Флорентійскимъ и ведетъ переписку съ грузинскимъ царемъ Георгіемъ 
V Блистательнымъ (1331—1346 г. ,в). Полную свободу предоставляютъ католи
ческимъ миссіонерамъ и преемники Георгія Блистательнаго ’7). На сколько высо
кимъ положеніемъ пользовались при грузинскомъ дворѣ и среди народа предста
вители католической церкви въ XV, XVI, ХѴП и ХѴШ вѣкахъ, объ этомъ 
свидѣтельствуетъ почти каждая строка историческихъ документовъ Ватиканска
го архива, обнародованныхъ на грузинскомъ и латинскомъ языкахъ въ уже не 
разъ цитированномъ нами трудѣ католическаго священника о. Михаила Тамарашви- 
ли, подъ заглавіемъ: „Исторія католицизма среди грузинъ" 18). Большую популяр
ность пріобрѣли католическіе миссіонеры въ Грузіи въ ХѴШ столѣтіи, когда 
они склонили на свою сторону католикосовъ западной и восточной Грузіи, Вис
саріона и Антонія І-го. Правда, въ это время они впервые подверглись изгнанію 
изъ Грузіи со стороны Карталинскаго царя Теймураза П-го, но вскорѣ сыномъ

*») См. М. Тамарашвили. ОЬфсібоа 'ЭтабоЬ.
Ьп. 1902 аз. 5—6. Здѣсь указаны всѣ гуджары и грамоты, въ коихъ говорит
ся о „пяти патріархахъ", а затѣмъ о шестомъ изъ нихъ католикосѣ Грузіи.

Извѣстный канонистъ Ѳ. Вальсамонъ, современникъ нашей царицы 
Тамары, относитъ этотъ фактъ ко времени Антіохійскаго патріарха Петра Ш-го 
(1054—1057 г.). См. „Правила свв. всел. соборовъ съ толкованіями*1. Москва- 
1877 г. ч. I, стр. 86. Сравн- „Списокъ антіох. патріарховъ", состава. Порфи
ріемъ, еп. Чигиринскимъ. Кіевъ 1876 г.

*•) А1- Тамарашвили, Іоз. ей стр. 17.
’•) ІЪійеш. стр. 36 и 28—38 сравн. латинск. текстъ, стр. 576 — 585.
”) ІЬійет стр. 46, сравн. стр. 588—589.
18) ІЬійеіп стр. 47- 480 сравн1 стр. 590 — 817.



послѣдняго, царемъ Иракліемъ П. они опять были вызваны абратно изъ Ахалци- 
ха, съ обѣщаніемъ имъ покровительства и денежной субсидіи ,я), а въ западной 
Грузіи послѣдній самостоятельный царь Имеретіи, Соломонъ 11, въ грамотѣ на 
имя католическихъ ,патеровъотъ 1803 года, прямо говорилъ, что онъ «нико
го не упрекнетъ за переходъ въ католицизмъ, не разсердится и никому ничего 
не скажетъ; пусть всѣ знаютъ это!“

Терпимостью грузинскихъ царей пользовались, наконецъ, и послѣдователи 
іудейскаго монотеизма, издревле поселившіеся въ Грузіи, и по языку, нравамъ 
и образу жизни, кромѣ религіи, почти совершенно слившіеся съ мѣстнымъ 
населеніемъ. Нерѣдко даже сама грузинская церковь не прочь была прибѣгать, 
въ своихъ хозяйственныхъ нуждахъ, къ услугамъ этихъ многострадальныхъ сы
новъ Ветхозавѣтной церкви. По словамъ одного изслѣдователя жизни закавказ
скихъ іудеевъ, „въ Грузіи они владѣли даже цѣлыми городами и мѣстечками; 
при чемъ послѣдними ихъ повинностями было—доставленіе въ церкви свѣчей, 
ладона и архіерейскихъ косткмовъ* ”). Тоже самое говорятъ объ евреяхъ и 
всѣ церковные гуджары, имѣющіе отношеніе къ данному предмету ”). Въ 
общемъ, положеніе церковныхъ евреевъ въ Грузіи было столь обезпечено и 
выгодно для нихъ, что нерѣдко они сами жертвовали себя той или другой 
церкви или монастырю. Такъ было, напримѣръ, въ 1709 году, когда католикосъ 
Доментій Ш (родной братъ царя-законодателя Вахтаніа VI-го) выходца изъ 
Имеретіи, еврея Манашвили, поселился въ Цхинвалѣ, «такъ какъ онъ поступилъ 
въ крѣпостную зависимость Мцхетской церкви", освободивъ его отъ всѣхъ 
казенныхъ и мѣстныхъ повинностей и налоговъ, возложилъ на него обязанность, 
«ежегодно, въ великій постъ, вносить въ пользу церкви по 2 литры (—18 
фунтовъ) свѣчей» ”).

ш.
Изъ предыдущей главы мы видѣли, что всѣ неправославныя и нехристіан

скія вѣроисповѣданія въ древней Грузіи пользовались свободою и неприко
сновенностью со стороны государственной власти. Этого требовала какъ мудрая

ІЭ) А Хахановъ. Очерки по исторіи грузинск. словесности. Вып. Ш, стр. 
140, 241. Москва. 1901 года.

*°) Д. Пурцеладзе. Груз. крестьянскія грамоты, стр. 111.
21) Гренъ. Закавказскіе іудеи. См. „Этнографическое Обозрѣніе" за 1893 

г. № 3, стр. 131.
”) Д. Пурцеладзе- Груз. церковн. гуджары. Стр. 86, 110. 147. 128 134, 

122, 130. 140, 136, 129, 123, 127.
’•) Д. Пурцеладзе. Груз. крестъян. грамоты. Стр. 8. 



политика грузинскихъ вѣнценосцевъ, такъ и христіанская свобода совѣсти; 
этого требовало и благо православной перкви. ибо благодаря такому положенію 
вешей, новые члены имѣли возможность поступать въ нее и пребывать въ ней 
исключительно по доброму своему рѣшенію- безъ всякаго принужденія со 

'стороны государственной власти; а это не могло не отразиться самымъ благо
творнымъ образомъ на качественномъ составѣ членовъ православной церкви.

Свободою и неприкосновенностью со стороны государственной власти 
пользовалась православная церковъ въ Грузіи и во внутренней своей жизни: въ 
іерархическомъ строѣ (католикосъ и соборы), въ законодательствѣ, админи
страціи, судѣ и въ имущественныхъ правахъ, съ ХП-го по ХѴШ ый вѣкъ.

Такъ, относительно Давида Возобновителя царевичъ Вахуштій въ своей 
„Исторіи Грузіи" замѣчаетъ, что на созванномъ имъ (Давидомъ) Руисъ-Урбнис- 
скомъ соборѣ (1103 г.), отлучившемъ незаконнопоставленныхъ членовъ церков
ной іерархіи и написавшемъ 15 дисциплинарныхъ правилъ чисто церковнаго 
характера, царь присутствовалъ пне какъ парь, но какъ рабъ" 281. А о пари- 
цѣ Тамарѣ прямо въ лѣтописи сказано, что на соборѣ, созваніемъ котораго 
ознаменовано было начало ея славнаго царствованія, она „сидѣла то очень 
не долго) отдѣльно и не по царству", привѣтствуя отцовъ собора, какъ самый 
простой человѣкъ, а не какъ царь" *•).

На этихъ же двухъ соборахъ впервые высказанъ было опредѣленно 
взглядъ духовенства и паря на задачу перкви Божіей на землѣ и на особенность 
характера церковнаго управленія и суда, въ отличіе отъ тѣхъ же функцій 
государственной власти.

Задача церкви, по актамъ Гуисъ-Урбнисскаго собора, состоитъ въ томъ» 
чтобы путемъ культивированія въ человѣкѣ „внутреннихъ добродѣтелей души", 
которыя „вѣчности Бежіей совѣчны", и „вѣрою, исполненною дѣлъ, возсоеди
нить христіанъ съ Богомъ" 16), или какъ выразились бы современные намъ 
богословы, задача эта заключается въ достиженіи высшаго нравственнаго совер
шенства и, черезъ то, „единенія человѣка съ Богомъ въ вѣчной жизни" ”)• 
Для осушествленія означенной цѣли, по словамъ царицы Тамары, необходимо 
„непоруганное охраненіе священныхъ каноновъ", какъ результатъ согласнаго 
дѣйствованія духовной и свѣтской властей. Охраненіе это со стороны церков
ной іерархіи должно происходить исключительно путемъ „слова, и наставленія",

’*) ЗьЬ'ф'Вфо Оііфгабоа Ьа. Фсдо^оЬо. 1895 7- &3- 1^4- 

„бо6>сп<гпоЬ (фсідбд&а" I, эд. 406.—Ніяі <1а Іа Сгеог I, р. 406.

ав) Ѳ. Жорданія. „бА.пБозд&о* Ч. П, стр. 61. Тифлисъ 1897.
”) А. С. Павловъ. Введеніе въ науку православнаю-церковнаго права. 

См. „Богословск.-Вѣстникъ", за 1899 г. октябрь, стр. 240. 



какъ подобаетъ „священнослужителямъ и правителямъ", со стороны же высшей 
свѣтской власти—„дѣломъ, исполненіемъ и дозоромъ", какъ это свойственно 
„монарху и стражу"; пра немъ нравственно-религіозное ^руководительство11 
вѣрующихъ (въ томъ числѣ и царя) и „управленіе святою церковью" при
знается исключительною прерогативою священства ’8).

Какъ видно изъ вышесказаннаго, право царя въ отношеніи къ церкви 
выражалось только въ томъ, что ему принадлежала иниціатива созванія 
церковнаго собора (хотя какъ усматривается изъ исторіи другихъ соборовъ, 
иниціатива, эта могла исходить и отъ католикоса) *•) и при его же содѣйствіи 
происходило „охраненіе* церковныхъ порядковъ и законовъ, но отнюдь не 
измѣненіе; старыхъ или созданіе новых'Ь- Впрочемъ, была еще одна функція 
церковнаго управленія, гдѣ требоваарсь „согласіе* царя, именно при избраніи 
и поставленіи новаго католикоса. Въ одномъ изъ Шіомгвимскихъ гуджаровъ 
читаемъ, что по праву, дарованному Грузинской церкви Антіохійскимъ патріар
хомъ въ у.Щ столѣтіи, постановленіе католикоса въ Грузіи должно было проис
ходить по избраніе и рукоположенію мѣстныхъ епископовъ, но „съ согласія 
царя и народа" Въ періоду иноземнаго владычества право признанія или

”) См. рѣчь царицы Тамары къ отцамъ названнаго собора, послѣ произне- 
- с./ ' которой она вскорѣ удалилась изъ залы засѣданія. оЬсідбд&і". ]3
?,з’. і;;б— 407. — НізЬ. бе Іа (3-еог I, р. 406.—Русскій переводъ этого мѣста 

иси см. въ брошюрѣ М. Джанашвили „Царица Тамара". Тифлисъ. 1900 
” ). 51. Приводимъ это мѣсто цѣликомъ: „Святые отцы! Именемъ Бога вы 

пзваны быть руководителями нашими и правителями святой церкви и 
потому отвѣтственны за спасеніе душъ нашихъ. Изслѣдуйте все, утвердите 
правоту, уличите всѣхъ строптивыхъ. Прежде всего начните съ меня (Тамары), 
ибо корона сія для царства, а не для богоборца. Не будьте пристрастными къ 
влг -.отельнымъ особамъ за то, что они велики, и не пренебрегайте бѣдными за 
то. ’.то они малы. Вы дѣйствуйте словомъ, а я 'уду дѣйствовать дѣломъ, вы— 
ученіемъ, а я—исполненіемъ, вы—настав.і мисмъ, а я—дозоромъ. Подадимъ 
другъ другу руку помощи для безбоязненъ сохраненія священныхъ законовъ, 
дабы не сдѣлаться намъ поѣмъ отвѣтстт ііпыи::; :,ыдѣйствуйте какъ священно- 
Служители, а я буду дѣйствовать какъ царь, вы—какъ правители, а я—какъ 
стражъ*.

’.9) Н- Урбнели. Ьа&ібф-сго" въ журн. „Моамбэ" за 1898
г- № Ш, стр. 9—10

30) Ѳ. ЖорДЯВЁЪ с,бЛ’«?5°33?>9и ъ стр. і,7; „’Эдд^Ьддсч^оаБ дЗоЬдсіЗспЬБо Ьа- 
с'сэдд^гаоЬа ЗоЬлЬъБо р:• 5 боіЗдцплца БСЛБ^ОЬ ѲО'ЗОЬб 5*0
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„утвержденія* католикоса переходило къ иноземнымъ государямъ, распро
странявшимъ свою верховную власть надъ Грузіею; при чемъ, какъ видно изъ 
дошедшихъ до насъ документовъ, кандидатъ на эту должность „избирался* 
въ самой же Грузіи грузинскимъ духовенствомъ царемъ и представителями отъ 
народа, каковыми въ то время являлись князъя и дворяне. Вотъ первый попавшійся 
примѣръ такого утвержденія. „По милости Бога всевышняго,—пишетъ въ своемъ 
фирманѣ, отъ П42 года, Надиръ-Шахъ, —высочайшее повелѣніе отдано: Высоко- 
степенный намѣстникъ Кахетіи Теймуразъ-ханъ, совокупно съ Карталинскимъ и 
Кахетинскимъ духовенствомъ, князьями и дворянами, довели до священнаго моего 
свѣдѣнія, что бывшій католикосъ ихъ скончался,—и они по завѣщанію его, 
избравъ на его мѣсто высокопреосвященнаго Николоза, просятъ объ утвержде
ніи его. Согласно таковому желанію ихъ, утверждая Николоза въ санѣ католи
коса Грузіи, съ начала сего Собачьяго года, назначаю ему, по примѣру прежнихъ 
католикосовъ, жалованья 1000 монетъ надирскихъ, дабы онъ, отправляя зту 
должность, занимался безпрерывно молитвами о нашемъ правительствѣ... 
Мѣсяцъ раби-эль-сани 1155 года хиджры (1742)“ 81). Утверждая въ томъ же 
санѣ черезъ два года другого католикоса, Антонія 1 го, тотъ же шахъ вмѣняетъ 
ему въ обязанность «пасти свое стадо по тамошнимъ (т. е- грузинскимъ) об
рядамъ н обыкновеніямъ, къ общему удовольствію жителей", повелѣвъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ всѣмъ князьямъ, вельможамъ и народу Грузіи .признавать его своимъ 
католикосомъ, главою духовенства и по всѣмъ духовнымъ дѣламъ первенству
ющимъ" Какъ видимъ, и тутъ все дѣло сводится также къ „охраненію» 
уже существующихъ порядковъ и „обыкновеній", но не къ измѣненію старыхъ 
или къ созданію новыхъ.

Строго ограждалась грузинскимъ свѣтскимъ законодательствомъ личная 
неприкосновенность высшихъ представителей церковной іерархіи: католикоса и 
епископовъ. „Епископа, - читаемъ въ законахъ Бэки и Агбуги, не слѣдуетъ брать 
подъ стражу и въ случаѣ гнѣва царскаго, справедливъ ли оный или несправедливъ, 
ибо епископъ есть второй царь, поддерживающій христіанскій законъ; каковымъ 
долженъ признавать его и самъ царь». ”)

Зі) Акты, собранн. Ііавказск. Археографическою коммиссіею, т. I. 
Тифлисъ. 1866 года, стр. 73—74.

”) ІЬійет. стр. 74: фирманъ Надиръ-Шаха на имя католикоса Антонія 1-го 
отъ 1774 года.

”) «Сборникъ Законовъ Грузинск. царя Вахтанга ѴІ“’І изд. Френкеля, 
подъ редакц. Д. 3. Бакрадзе- Тифлисъ. 1887 г., стр. 118—119: $--2*3 сравн. 
§ 102.



„ ЭйЯЗ 63411«Духовнымъ царемъ страны> впитался также и католикосъ 3‘), и всякое.-лпрел. 
ступленіе противъ него разсматривалось какъ ^оскорбленіе царской особы 36).

Таково было отношеніе грузинской свѣтской власти къ „христіанскому 
закону11 и законнымъ служителямъ его—епископамъ и католикосу. Сознаніе 
неприкосновенности, самостоятельности и отдѣльности собственной области 
церкви отъ области Кесаря было столь сильно въ высшихъ представителяхъ 
политической власти Грузіи, что даже въ сферѣ имущественныхъ правъ церкви, 
—въ которой государство иногда признаетъ для себя возможнымъ, „для огра
жденія общественныхъ интересовъ, ограничивать имущественную правоспособ
ность церковныхъ установленій извѣстными предѣлами"—зв) грузинскіе цари 
считали себя совершенно безсильными и некомпетентными. Такъ, хотя право 
монастырей на добровольно пожертвованное недвижимое имѣніе вдовы, имѣющей 
дѣтей, предоставленное церкви законами Агбуги 37}, и было ограничено впослѣд
ствіи законодательствомъ Вахтанга VI ’8), но, въ общемъ, уваженіе грузинскихъ 
царей къ имущественнымъ правамъ церкви было столь велико до самыхъ послѣд
нихъ дней самостоятельнаго существованія Грузіи, что послѣдній царь ея 
Георгій ХП, будучи еще царевичемъ, въ 1796 году, прямо заявилъ, что „ото
брать у церкви разъ пожертвованное имѣніе и крестьянъ онъ не имѣетъ права." 
—’9) Тоже самое говорилъ черезъ два года (въ 1798 г.) отецъ Георгія, царь 
Грузіи Ираклій П, присовокупивъ къ словамъ своего сына, что царь „не только 
отнять, но даже прикоснуться къ церковнымъ землямъ не можетъ", —40) и 
это въ то время, когда Грузія, только что опустошенная нашествіемъ персид
скаго царя Аги-Магометъ-Хана (въ 1795 г.), болѣе чѣмъ когда либо нужда
лась въ ограниченіи имущественныхъ правъ церкви, владѣвшей тогда значитель
ною частью грузинской территоріи.

Резюмируя все изложенное, мы приходимъ къ слѣдующему заключенію. 
Хотя на первыхъ порахъ своего существованія грузинская церковь не могла 
избѣжать нежелательнаго и несвойственнаго ей вмѣшательства принудительной 
власти государства въ дѣлѣ распространенія христіанской религіи, но впослѣд-

3‘) Вгоззеі- Іпігойисііоп еі ТаЪІез йез шаііёгсз ГНізі. йе іа Сеог^іе. 
РеіегзЪоиг^. 1858. р. СіХ.

8) „Сборн. Закон. царя Вахт. VIй: Законы Католикосовы § 15, Сравп. 
тамъ же уложеніе самого ц. Вахтанга § 25. сравн. § 35-

зс) И. Бердниковъ. Дополненіе къ кратк. курсу церковнаго права. Казань* 
1889, стр. 450.

*’) „Сборн. зак. ц, Вахт, ѴІ“ Зак. Агбуги § 82.
33) ІЬійеш. Закон. Вахтанга § 232.

Д. Пурцеладзе. Груз. церковн. гуджары, стр. 35.
*°) ІЪійеш, стр. 85.—подъ 1798 годомъ.
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со стороны

іюрядкокь- й
соборовъ ‘"и

ьпаетищіыд ■ !• • " « 1 . ... .1 . I ! .• «,. ,,,,, . ... ... , .1 • ’
ствіи, въ силу историческихъ условіи, она постепенно освободилась отъ такого 
вмѣшательства и свои отш 
началахъ: а) полная вѣротерпимость и \-осі;...ч'гіш‘сіь церкви 
государства въ распространеніи х . .
свѣтской и духовной властей въ дѣлѣ охралепія церковныхъ 
закопокъ, в) признаніе за царі-мі " пыхъ
участія его въ избраніи иля ■ 
неприкосновенность внутренняго церкоішап у . . . .
имущественныхъ правъ церкви, со • .. ■ ■ . ае:-
свобода совѣсти и свобода церкви въ , , ' ■ далеки оть
утверждать, будто исторія Грузія п. знала отсту оті . .ыінозначеігшхя 
началъ Но имѣемъ очень много данныхъ, <іді ■■ елы ті ;■ и ’ _• хь ъ-г.. чтот 
въ общемъ, грузинскіе цари всегда старались у, сгупировать спои оіпоп'ешя'кт. 
церкви главнымъ образомъ, если не псклг ш 
принципамъ.

С. Горгадзе.

Автокефальность грузинской церкви.
(Отвѣтъ на ст. архим. Никандра: *Объ юітоіщ'н.лъііос-, іруЗинск. церкви')•

V.
Въ предыдущихъ главахъ нашей статьи (ск. -Дух Вѣсти. Груз. Экз.“- 

№№ 21—22) мы разабрали «ст< іравк . Никандра, и
отношеніе къ вопросу объ автокефальроеіи грузинской церкви до конца ХѴПЙ 
вѣка, и признали полную ихъ пе.сосіѵлтельность Предметомъ же настоящей 
главы являются „канонически; р. осужденія архимандрита Никандра объ 
уничтоженіи автокефальности ; у коя церкви я ■. дчиненіи ея русскому Сино
ду въ началѣ ХІХ-го столѣтія („ ух. Вѣсти. Гууз. ЭкзЛ 1905 г- № 13-11, 
стр. 16—21).

Архимандритъ Никандръ полагаетъ, что уначтоженіе автокефальности гіу-| 
зинской церкви въ 1811 году было произведено вполнѣ законно. Оттѣнивъ зту 
мысль, онъ заканчиваетъ ее такъ; -пКогда Грузія вошла въ составъ россійскпй- 
имперіи, Императоръ Александръ Павловичъ нашелъ нужнымъ подчинить грузшг 
скую церковь св. синоду, и это - ею право, которое не оспаривается далср 
св. вселенскими соборами'*. («Кавказъ» 1905 г. № 155, стр. 3, столб- 4; ср. 
„Дух. Вѣсти." №№ 13—14, ст. 20—21).

Итакъ, по мнѣнію архимандрита Никандра, „подчиненіе ' грузинской церкви



ыіь=гляошг 
русскому ёппоДу, сдѣдДътоД '«'по тйтиіпатйвѣ» ’свѣѣстой гсісѢіі.'по прбтй'ворѣ'іптъ 
правй.ѣыъ .святыхъ ЕСё’Я'ёис'кііхъ'соб ір6въ“. Но ’такѣ-.і г это?

Чтобы •іірайіЛЬйб отвѣтить’п'а гіостапЬвлёпяый такймъ б'бііазб’мѣ в'бтір'осѣ, 
необходи.' лілд’ш-
неніе“-

Оно в'Ыразгкоёщ I) прежде йбёго, вь ббіязлё’піп ‘грузинскаго Ѵяѣолйкбса 
«членомъ св- синода» тж до го вору 1783 гДДа между ’ІГмйоратрпй/'іі !%4тё0йной 
П-ой'и царсм'ь іірак.ічмъ П-ым'ъ; 12) далѣе, жѣ у':;; азднёпіл ёя'мбй Должности 
католикоса, а вмѣстѣ сь :тѣмъ и нёзавііспмбсти 'всей ^/уйипёкоГі п-ркіпі, ЗО-го 
іюня 1811 года; 3) затѣмъ, въ пост.-чёпнбмъ упразд-'і.-піп ѣсѣхъ ’супі.ёсѣвоііавшихъ 
до присоединенія Г;?узіп къ Россіи"епархіи (мптрбнолій, й; хіоп^ско'пій И бпис'кбпій 
числомъ свыдісу 30 ти). путемъ объединенія ихъ въ одну ар. іешіскопію (картали- 
пэ кахетинскую) и въ три простыя епископіи (11 м е р еѣйиск'ую, МрІй(:ко-'ми йгрель- 
скую и сухумскую); 4) въ уч^'ждс'пііі ‘должности „Экзарховъ",’ яв.гУю’щйіся замѣсти
телями грузпѣёкйхъ кат'Л’іпкоё'дій 'іі поста'в.ѣйёмьіХъ не и?. хл-.стТ> же. т. е. не 
соборомъ грузинскихъ еппекдп в; я представителей отъ вѣрующихъ, какъ это было 
въ отношевПГТѵОтоліікосовъ, прЙсідлаёмыхъ >;3ъ Ро’сс/в.. т. е- изъ совёршенно 
другой церковной области, никогда дотолѣ' 'Ничего обіцАго СкрОМѢ названія 
„православная") Съ груёмнёкбю церковью и.- имѣющей; 5) въ учрёжДс'Ді'и бюро
кратическаго органа ев. синода, такъ называемой грузипэ-ймёретинСкОЙ сй'нбдаль- 
ной конторы, и 6) наконецъ, ііъ упичтсжспія м;гге{іальнЬн ііезайіёймости грузин
ской церкви, путемъ ‘отобранія въ казну Ц?рковно-м?наСѣырсй’йхъ ийѣній 
(съ 1852 г.).

Таковы болѣе' часДлЫя раслорл я чня и Мѣропріятія, чаётьго прёдварйв’пйя, 
частыо-же сопровождавшія и опредѣ.іявіві'л сббйо подчиненіе1' г,,уз!Ійсйо'й цер
кви синоду* И все эго, ію буквальному йырг.кёпііо архймандрйга'Ипкгидра,1 бы
ло сдѣлано 0по иниціативѣ свѣтской і .лзёги'‘, при содѣйствіи нѣкоторыхъ изъ 
грузинскихъ архіерсокь. въ р п ,нр , Варлаама Эристогщ, норваі’о экзарха 
Грузіи, ставленника св. синода, ф.иіиль.іаго врага послѣдняго 
скаго дома, въ ‘ томъ "числѣ 'п католикоса Антонія П Иракліевича. (С'р ' «На: лазъ" 
№ 155, стр. 3, 1 ор. ..,'у.х, Вѣст.“, ст. 19' Но, '
способна-ли, съ точки зрѣнія «святыхъ вселенскихъ соборовъ» (па иостаподлешя 
коихъ ссылается арх. Нйкандръ), какая' бн то ни было сі’ѣтѣ. ая влас’.ъ, даже 
при содѣйствіи не одного только, но и цѣлаго десятка іерарховъ, не уполномо
ченныхъ на то самою пасѣвэю, произвести хотя бы одно изъ вышеозначенныхъ 
6-ти существенныхъ измѣненій во внутреннемъ устройствѣ той или друг й 
автокефальной церкви?

Въ подтвержденіе своихъ «каноническихъ» соображеній арх- ГУЙк'апдръ' ссы



лается, между причинъ, на русскаго церковнаго историка А Лебедева („Исторія 
раздѣленія церквей*, см. Кавказъ* № 155, стр. 3, столб 4, -Дух- Вѣсти.“ ) 
стр. 20), при чемъ весьма наивно оригинально старается представить дѣло такъ, 
какъ будто „подчиненіе" грузинской церкви синоду было ничѣмъ инымъ, какъ 
простымъ „установленіемъ границъ патріархатовъ" (должно быть русскаго и I 
грузинскаго?!), а не внесепіем'Сшести существенныхъ видоизмѣненій въ самое 
устройство грузинской церкви- Мы же, съ своей стороны, сошлемся на слова 
извѣстнаго въ русскомъ богословскомъ мірѣ, современнаго русскаго канониста, 
профессора казанскаго универстета и духовной академіи И. С. Бердникова, 
изъ докторской диссертаціи его, одобрі нной св. синодомъ, подъ заглавіемъ! 
„Государственное положеніе религіи въ римско-византійской имперіи" (Казань- 
1881 г.):

„Государственная власть,—читаемъ въ этомъ сочиненіи,— какая бы опа ни 
была, христіанская или языческая, не можетъ, не правоспособна издать 
церковнаго закона или распоряжаться чѣмъ-нибудь церковнымъ. Церковь не 
область кесаря, а область Божія. Здѣсь одному Богу и его непосредственымъ 
намѣстникамъ (т. -е. церковной іерархіи и соборной власти) мѣсто дѣйстовать 
и распоряжаться" (стр- 493—494).

Таковъ отвѣтъ компетентнаго русскаго канониста на постановленный выше 
вопросъ. Что же касается въ частности вопроса о томъ, насколько противно 
духу „св. вселенскихъ соборовъ* не только отнятіе, но даже простое ограниче
ніе правъ той или другой церкви, при содѣйствіи свѣтской власти, путемъ 
присвоенія правъ данной церкви епископамъ другой церкви, то по этому 
предмету въ правилахъ IV вселенскаго собора мы читаемъ слѣдующее:

„Дошло до насъ,—говорятъ отцы собора,—яко нѣкіе, в< преки церковнымъ 
постановленіямъ прибѣгнувъ къ властямъ, посредствомъ прагматическихъ (импе
раторскихъ) граматъ, единую область на двѣ разсѣкли, яко быти отъ сего во 
единой области двумъ митрополитамъ. Посему опредѣлилъ святый соборъ, да 
ничто таковое творити впредь не дерзаетъ епископъ, ибо покусившійся на 
это низверженъ будетъ со своей степени (і2-е правило ІѴ-го всел. собора, см- 

(^Правила св. всел- соборовъ съ толкованіями"; ч. I, стр. 194. Москва. 1877 

года.)
А въ „Дѣяніяхъ* того-же собора, сохранившихся до насъ въ подлинномъ 

видѣ, имѣется слѣдующее, въ высшей степени интересное мѣсто:
„Славнѣйшіе сановники (представители императора, присуствовавшіе на 

этомъ соборѣ) сказали: „священнѣйшему государю вседенной (имп. Маркіану) 
угодно было, чтобы дѣла святѣйшихъ епископовъ производились не по импера
торскимъ гранатамъ или прагматическимъ уставамъ, но по канонамъ, изданнымъ



святыми отцами... Пусть скажетъ святый и вселенкій соборъ, если эФо ему 
угодно, по канонамъ отцовъ произвести изслѣдованіе... или по императорскимъ 
прагматическимъ уставамъ.

Святый соборъ сказалъ: „противъ каноновъ никакой прагматическій 
уставъ не будетъ имѣть силы; пустъ каноны отцовъ преобладаютъ*.

Славнѣйшіе сановники сказали: „теперь время узнать намъ отъ святого 
собора, позволительно-липо императорскому прагматическому уставу, другимъ 
епископамъ отнимать права у чужой церкви?*

— Святый соборъ ск&залъ: непозволительно; это противно канонамъ" ').
Да гканонамъ церкви противно" всякое вмѣшательство свѣтской власти, 

хотя-бы оно происходило по иниціативѣ самихъ епископовъ; тѣмъ болѣе про
тивно духу церковныхъ установленій такое вмѣшательство со стороны государ
ственной власти, иниціатива котораго принадлежитъ исключительно ей самой. 
А потому, не понимаемъ, какое каноническое оправданіе длясв. синода находитъ 
архимандритъ Никандръ въ поведенія „грузинскаго царя Ираклія П-го“, когда 
во вторую редакцію своей статьи онъ включаетъ слова покойнаго грузинскаго 
археолога Д. 3. Бакрадзе, сказавшаго нѣкогда, что „отмѣнилъ грузинское 

. католикосство и подчинилъ грузинскую церковь св. синоду не св. синодъ, не 
I Государь Императоръ и не въ 1811 году, а грузинскій царь Ираклій И ой въ 

1783 году" (см. «Дух. Вѣсти грузинскаго экзархата" 1905 г. А»№ 13 — 14, стр. 
21),—не понимаемъ тѣмъ болѣе, что, если не вдаваться въ реторическія пре
увеличенія, вся вина царя Ираклія II го, отличнаго стратега, но неважнаго 
политика и еще менѣе важнаго дипломата, заключалась только въ томъ, что 
въ 1783 году онъ подписалъ договоръ съ русскою Императрицей Екатериной 
П-й, въ одномь изъ артикуловъ котораго католикосъ Грузіи „почтенъ" только 
званіемъ члена св. синода, а въ примѣчаніи къ этому пункту сказано, что о 
духовномъ управленіи грузинской церкви впослѣдствіи имѣетъ быть составленъ 

особый артикулъ", который, однако, при жизни грузинскихъ царей никѣмъ 
не былъ составленъ; между тѣмъ, какъ грузинскіе католикосы (Антоній I до 
1788 г., а затѣмъ Антоній П-й) до самого 1811 го года, т. е. въ теченіе чуть- 
ли не трехъ десятковъ лѣтъ, продолжали самостоятельно управлять своею 
церковью и ни разу въ св. синодѣ въ качествѣ члена его не присутствовали. 
Очевидно, договоръ 1783 года, подписанный царемъ Иракліемъ П, самъ но 
себѣ не предполагалъ еще уничтоженія самостоятельности грузинской церкви 
и кореннаго переустройства ея на совершенно новыхъ началахъ; по карйней 
мѣрѣ, мы никоимъ образомъ не можемъ приписать такого радикализма двумъ

*) Дѣянія всел. соборовъ. Изд. каз. дух. академіи 1865 г-, т. IV, ст^го^ 
-84.



послѣднимъ грузинскимъ царямъ: Ираклію Пму и Георгію ХП-му,.,/^^^ 
столь высоко цѣнили и оберегали неприкосновенность церкви и ея установле
ній, что даже объ имущественныхъ правахъ грузинской церкви они единогласно 
заявляли, что „царь не т^Гьк«еютдять, но даже прикоснуться къ церковнымъ 
землямъ не можетъ". (См. граматы этихъ царей отъ 1796 и 17.98 г. въ русскомъ 
переводѣ Д. Пурцеладзе: „Грузинскіе церковные гуджары“. Тифлисъ. 1881 
года, стр. 35 и 85).

Въ заключеніи своей статьи архимандритъ Никандръ говоритъ: ,.Однимъ 
словомъ, взводимое... на св. синодъ обвиненіе, будто онъ лишилъ грузинскую 
церковь автокефальности, подчинивъ ее своему вѣдѣнію, и. такидеь образомъ, 
учинилъ вопіющее каноническое беззаконіе нисколько не подтверждается самимъ 
л: . ; какъ оно было". (,,Кавказъ**, № 155. стр. 3 столб. 4)

К эти слова мы отвѣтимъ вопросомъ: „Подчиненіе" грузинской церкви 
гц, у •. присылаемымъ отъ него «экзархамъ», происшедшее, по словамъ архи-

• Пикандра, по иниціативѣ свѣтской власти и ставленника св. синода,- 
>. тр.по:, ' Варлаама, а затѣмъ безпрекословно одобренное самимъ синодомъ,^ 
от! .(зс.' л чѣмъ-нибудь отъ ..отнятія правъ у чужой церкви" епископами' 
другой области «по императорскому прагматическому уставу»/ о которомъ отцы 
IV-го вселенскаго собора, какъ мы видѣли, единогласно сказали, что «это против
но к; о. ;; Ц прежде-чѣмъ взяться за перо, не сяѣдовало-ли бы архимандри
ту Иикяі:/] у :■> дварительно серьезно и добросовѣстно ознакомиться съ правила
ми св (/. ' г е: г/: и соборовъ, одинъ изъ которыхъ именно Ш-ій, разсмотрѣвъ 
•ѣло ■> ги кипрской церкви и признавъ эту независимость, единоглас

но постановилъ:
,,Т> же да соблюдается въ иныхъ областяхъ и повсюду въ епархіяхъ, да

бы пикто ѵ.зъ бого.тккосѣйшихъ епископовъ не проспіиралъ власти на иную 
епархію, которая пре. з и сначала не была подъ рукою сіэ, или ею преду 
гие лселниковъ; по если кто простеръ и наспльственцо какую ецархію себѣ 
прдчцпдч отдаетъ оную, да не гкрау ы, аеуся., подъ '••лдоь.ъ священнодѣй
ствіе' ч. власти мірскі.і. и а цз угратагр и ; .еири^ѣтно, той
свободы, кчор.ю .ровалъ намъ ь?.- и> : ь Іисусъ Христосъ,
освободителъ всѣхъ человѣковъ". ’.)

Тцковъ взг.'ііцъ всел-лскоц цердви па свободу ерзѣе:.; п. неприкосновен
ность исдгонв^хъ правъ всякой еиархі:: ц всякой „оуластяой" автокефальной 
церкви. И теперь, ца^ется, С,езь комментаріевъ до.гжло. быть ясно, насколько

*) Прав. св.-всел соб- съ толков. I стр. 133, правило 8 ое Ш-го вееі. 
собора.



і-... Ч
правы тѣ изъ защитниковъ автокода іы^йхъ(-нравъ ^рузийсврй церкви,
<въ подчиненіи» послѣдней русскому синоду и присыпаемымъ отъ него „экзар
хамъ" видятъ, по словамъ архимандрит<Г-Цикандра, «^мйпкццее каноническое без
законіе», и насколько неправъ и неделикатенъ* предт? обоими читателями былъ, 
съ другой стороны, самъ архимандритъ Никандръ, когда онъ, не будучи знакомъ 
ни съ исторіею Грузіи, ни съ исторіей вообще (—„турки" въ VIII вѣкѣ?!), ни 
съ умѣніемъ пользоваться объективиб доступнымъ ему историческимъ матеріа
ломъ, ни даже—съ канонами церкви, взялъ па себя задачу опровергнуть справе
дливость и законность автокефальныхъ требованій грузинскаго народа и доказать
правоту русскаго синода-

С. Горгадзе.

Краткій очеркъ церковно-исторической жизни 
^Грузіи отъ появленія въ ней христіанства и до 
"■> нашихъ дней.

IIIахъ-Аббасъ, въ конецъ опустошившій православную Грузію, не могъ, 
какъ видно изъ приведеннаго разсказа о страданіяхъ св. царипы Кетевави, 
ослабить въ грузинахъ преданность ихъ къ отечественной церкви. Православная 
вѣра, всегда торжествующая въ бѣдствіяхъ, еще болѣе просіяла въ это время 
среди лучшихъ представителей грузинскаго народа,—она открывала имъ въ 
самой смерти неизсякаемый источникъ жизни. Были, конечно, случаи и отри
цательнаго характера: многіе грузины подъ давленіемъ тѣхъ или другихъ об‘ 
стоятельствъ жизни, измѣняли православію и дѣлались магометанами, но такіе 
печальные факты являлись въ данномъ случаѣ простыми исключеніями въ 
религіозно-нравственной настроенности грузинскаго народа. Шахъ-Аббасъ отлично 
понималъ, какую стихійную силу представлялъ собою послѣдній и какъ дружно 
и мужественно ополчался онъ на затрогивающихъ самое священное для него 
-религію; поэтому, оставивъ народа, въ покоѣ, онъ только отъ царей потребо- 
алъ принятія ислама, справедливо разсчитывая на то, что примѣръ царя-рене- 
•іта найдетъ подражателей и среди народа, особенно среди его аристократіи

Одновременно съ персами и грозныя турецкія силы вторглись въ Грузію» 
устошая все на своемъ пути, со стороны Тріалетскихъ горъ. Передовой грузин- 

кій отрядъ, посланный подъ предводительствомъ двухъ лучшихъ грузинскихъ

’) Двѣнадцативѣковая религіозная борьба, стр. 36—39.
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полководцевъ Захарія и Ярали, былъ истребленъ, вмѣстѣ съ предводи'геляяйіі'іъ 
горныхъ тѣснинахъ, и непріятель занялъ Манглисъ и Квельту. Въ Квельтѣ 
турки схватила священника Ѳеодора, извѣстнаго въ то время своими учеными 
трудами, и, подъ угрозою смерти, потребовали отъ него, чтобы онъ провелъ въ 
мѣстопребываніе царя летучій отрядъ, намѣревавшійся захватить Луарсаба* пНе 
пожертвую вѣчною жизнію временной, не буду предателемъ царя*, — сказалъ 
себѣ этотъ грузинскій Сусанинъ. Онъ завелъ враговъ въ непроходимыя горныя 
дебри, и, спасши царя, самъ погибъ мучительною смертію въ виду Эртацминд- 
скаго храма ’)•

Въ эти-то бѣдственныя времена изъ нѣдръ народа вновь выдвинулось силь
ное вѣрою и надеждою на Бога духовенство, имѣвшее неотразимое вліяніе на 
царей и на магометанскую аристократію и глава духовенства—католикосъ—яв
ляется не разъ въ дальнѣйшей исторіи Грузіи иниціаторомъ освободительныхъ 
движеній, строгимъ обличителемъ магометанскихъ царей и заступникомъ предъ 
п работителями за православный народъ. Для примѣра укажемъ на католикоса 
Доментія и настоятеля Давпдо-Гареджійской пустыни Іоанна Саакадзе, которые 
не хотѣли терпѣть всѣхъ ужасовъ и беззаконій своего несчастнаго времени и 
явились мужественными обличителями царя-магометанина Іессея (1714— 1746). 
Этотъ же католикосъ, побуждаемый любовью къ отечеству и вѣрѣ православной, 
осмѣлился явиться къ турецкому султану въ Константинополь съ ходатайствомъ о 
свободѣ, спокойствіи и благоденствіи церкви, но, къ сожалѣнію, эта просьба ка
толикоса была оставлена безъ всякихъ послѣдствій, а самъ онъ, по интригамъ 
одного турецкаго паши, былъ отправленъ па одинъ изъ греческихъ острововъ въ 
ссылку, гдѣ и скончался *).

Вообще о грузинскомъ духовенствѣ того времени, конечно, въ его лучшихъ 
представителяхъ, должно сказать, что, хотя магометане и старались его прив 
лечь на свою сторону, оказывая ему милости и благоволеніе, оно всегда слу 
жило примѣромъ твердости и непоколебимости въ вѣрѣ и любви къ своему 
отечеству. Пастыри грузинской церкви въ эти несчастныя времена являлись 
примирителями враждовавшихъ царей и непокорныхъ феодаловъ, а также и 
сотрудниками ихъ въ подвигахъ на пользу отечества: они ободряли унывавшій 
народъ, раздѣляли съ нимъ всѣ горести и подкрѣпляли его силы внушеніемъ 
ему надежды на Провидѣніе; нѣкоторые же изъ нихъ томились въ узахъ и отъ 
голода, но ничто, даже пытки и страданія не могли заставить ихъ забыть 
священныя обязанности своего сана. 98).

’) Кавказская война, стр. 249.
’) Краткая исторія грузинской церкви, П.ь Іосселіани. С.-ПБ. 184 < года, 

стр. 121 — 123.
*) Двѣнадцативѣковая религіозная борьба, стр- 106.



Но и здѣсь, какъ и среди прочихъ сословій страны, были и такіе йаюЭДфйѴ 
которые пользовались бѣдственными обстоятельствами времени въ своихъ лич
ныхъ эгоистическихъ интересахъ, на несчастій другихъ создавая собственное 
благополучіе, и образовали собою ряды непризванныхъ дѣятелей на нивѣ 
Христовой. Къ счастью народа, такихъ пастырей было немного

Въ бѣдственныя времена нашествія на Грузію персовъ и турокъ иверскому 
духовенству приходилось еще бороться съ постепенно усиливающейся римско- 
католическою пропагандою. Дѣло въ томъ, что съ начала ХѴП вѣка, когда 
прочно организованное латинское миссіонерство наводнило собою всѣ государ
ства міра, римскіе монахи разныхъ орденовъ во множествѣ стали посѣщать и 
Грузію. Такъ, съ 16'25 года утвердились въ пей миссіонеры Ѳеотинскаго ордена, 
а еще ранѣе, именно въ 1615 году, въ городѣ Гори появилось въ первый разъ 
нѣсколько монаховъ капуцинскаго ордена и, нанявъ тамъ дома, пытались 
сблизиться съ жителями. Оба эти ордена, одновременно дѣйствовавшіе въ 
Грузіи, не были похожи на прежнихъ католическихъ миссіонеровъ. Они дер
жались строгаго и разумнаго плана въ своихъ дѣйствіяхъ, были чрезвычайно 
осторожны, а потому и весьма опасны для церкви иверской. Капуцины явились 
въ видѣ медиковъ, предлагавшихъ свои услуги народу даромъ, чѣмъ, разумѣется, 
пріобрѣли любовь народа и имѣли среди него успѣхъ, особенно у армянъ. 
Папа Урбанъ ѴПІ, извѣщенный о благотворной и не безрезультатной для 
римской куріи дѣятельности католическихъ миссіонеровъ, послалъ въ 1626 году 
особаго проповѣдника Авита-Боли къ царю грузинскому съ наказомъ ,,основать 
постоянную миссію" въ г. Гори. Этотъ опытный въ своемъ дѣлѣ дипломатъ, 
явившись подъ видомъ врача и почитателя древней Иверіи, успѣлъ пріобрѣсти 
расположеніе царя и войти въ сношеніе съ грузинскимъ католикосомъ Захаріей, 
вслѣдствіе чего католическіе миссіонеры добились согласія открыть въ городѣ 
каплицу и убѣдили грузинское правительство снестись по этому поводу съ папою. 
Въ 1629 году царь и католикосъ дѣйствительно снеслись съ Урбаномъ ѴШ 
письмомъ, въ которомъ донесли ему о данномъ ими дозволеніи латинскимъ 
миссіонерамъ имѣть каплицу въ г. Гори. Папа отвѣтилъ также дружествен
нымъ посланіемъ на имя католикоса Захаріи и лестнымъ письмомъ царю. Въ 
1631 году Авита-Боли обрадовалъ папу Урбана извѣстіемъ объ успѣхахъ своего 
посольства среди грузинскаго и армянскаго населенія страны. Поощренный 
такими благопріятными для пропаганды обстоятельствами, папа въ 1635 году 
отправилъ въ Грузію новую партію капуциновъ съ намѣреніемъ , .учредитъ по
стоянную миссію'1 въ самой столицѣ Грузіи—Тифлисѣ. Главнымъ предметомъ 
занятій этихъ миссіонеровъ было поселить и утвердитъ въ умахъ православ 
пыхъ грузинъ благоговѣніе къ главѣ западной церкви и тѣмъ приготовить
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путь къ совращенію ихъ въ латинство, причемъ старались распускать"'1 въ Грузіи 
мнѣніе, что грузины родственны католическимъ иберамъ, т. е. испанцамъ. Мнѣніе 
это поддерживалось и папами. Льстя высшимъ сановникамъ страны и самому 
царю, католическіе миссіонеры въ тоже самое время старались сблизиться и съ 
простымъ народомъ, оказывая ему всякаго рода помощь, особенно во время 
болѣзни. Безкорыстные монахи эти въ большинствѣ случаевъ безплатно оказы
вали медицинскую помощь больнымъ и даромъ отпускали изъ своихъ ап
текъ необходимые медикаменты, а затѣмч, расположивъ къ себѣ 
сердца паціентовъ, ловко и незамѣтно старались вселить въ нихъ мысль объ 
истинности католичества. Такими средствами миссіонеры пріобрѣли расположе
ніе народа и даже православнаго духовенства. Скоро они захватили въ свои 
руки и образованіе дѣтей высшаго класса. Но уваженіе къ нимъ еще болѣе 
возрасло, когда они стали изучать и разрабатывать грузинскій языкъ и лите
ратуру. При такихъ благопріятныхъ условіяхъ и благосклонномъ отношеніи къ 
нимъ населенія, миссіонеры эти раскинули сѣти пропаганды широко по всей 
Грузіи. Въ городахъ —Кутаисѣ, Гори, Тифлисѣ и Ахалцихѣ изъ совращенныхъ 
ими грузинъ и армянъ образовались значительныя общества грузино-католиковъ 
и армяно-католиковъ. Успѣхъ католическихъ проповѣдниковъ продолжался до 
1765 года, когда они, совративъ въ латинство самого католикоса Антонія I 
(4-16 декабря 17У0 г.), и нѣсколько высшихъ грузинскихъ іерарховъ, были 
изгнаны изъ Грузіи. Впрочемъ, съ возвращеніемъ въ отечество католикоса 
Антонія 1 изъ Россіи, они снова было появились въ Иверіи, гдѣ и дѣйство
вали до 18-14 года, пока, наконецъ, окончательно не были изгнаны изъ пре 
дѣдовъ ея русскою правительственною властью. ь). Въ связи съ безпрерывными 
почти нашествіями враговъ римско-католическая пропагнда, опытною рукою 
проводимая въ жизнь при неумѣломъ и слабомъ противодѣйствіи ей со стороны 
грузинскаго духовенства, въ средѣ котораго она даже нашла себѣ ревностныхъ 
адептовъ,—нанесла церкви иверской немаловажный вредъ, отторгнувъ отъ нея 
многихъ ея сыновъ-

Но всего тяжелѣе пришлось грузинамъ въ самомъ началѣ XVIII столѣтія, 
когда магометане, подстрекаемые своимъ нафанатизрованнымъ духовенствомъ, 
простерли свои руки на самыя святилища и захотѣли въ самой столицѣ право
славнаго царства осквернить Сіонскій соборъ, обративъ этотъ пятнадцативѣ
ковый христіанскій памятникъ въ мечеть, и чуть было не замолкли пѣсни 
Сіона въ Сіонскомъ храмѣ. Султанъ турецкій Ахмедъ Ш въ 1726 году далъ прика
заніе Исаакъ-нашѣ Ахалцихскому обратить Тифлисскій Сіонскій соборъ, подобно 
древнему константинопольскому храму св. Софіи, въ мечеть. Приказаніе султана 
подлежало исполненію въ субботу Ѳоминой недѣли. Въ это несчастное для

8) Статьи Ѳ. Д. Жорданія> нанеч. въ газетѣ «Кавказъ» за 1884 годъ.



Грузіи время тифлисскимъ митрополитомъ былъ Доментій (изъ рода князей 
Ѳрбеліановыхъ), повергнутый этимъ распоряженіемъ султана въ печаль и 
уныніе. Въ такомъ критическомъ положеніи святитель Доментій, сопровождаемый 
сіонскимъ соборнымъ духовенствомъ, является къ князю Гиви Амилахвари (1689 
—1754), прося его заступничества и помощи въ дѣлѣ избавленія Грузинской 
церкви и народа отъ поруганія древней религіозной святыни многострадальной 
Иверіи. Какъ глубокорелигіозный и истинно-преданный сынъ православной 
церкви, Гиви Амилахвари выступилъ въ эту печальную годину самымъ сильнѣй
шимъ защитникомъ ея насущныхъ интересовъ, возставъ противъ безчеловѣчнаго 
распоряженія султана, просьбами и угрозой принудилъ Исаака-пашу отмѣнить 
исполненіе столь унизительнаго для православнаго народа и церкви фирмана 
султана. Въ ознаменованіе, этого событія выдана была князю Гиви Амила
хвари грамота на поминовеніе его и его потомства въ Сіонскомъ соборй ежегодно 
въ субботу на Ѳоминой недѣлѣ.

Слѣдствіемъ тяготѣвшаго надъ Грузіей турецкаго ига было насильственное 
обращеніе въ мусульманство ахалцихскихъ грузинъ, изъ жизни которыхъ нельзя 
пройти молчаніемъ слѣдующій эпизодъ. Ахалцихскимъ пашалыкомъ во второй 
половинѣ ХѴШ вѣка управлялъ могущественный Аджи-Ахмедъ паша, который, 
какъ свидѣтельствуютъ, будучи тайно крещенъ, придерживался правилъ право
славной христіанской вѣры, въ чемъ мусульманское правительство и подозрѣва
ло его. Дѣйствія его въ духѣ христіанства обнаружились въ то время, когда 
онъ въ 1772 году построилъ въ ахалцихской крѣпости мечеть по плану православ
ной церкви, предсказывая, что Ахалцихъ нѣкогда будетъ взятъ христіанами, 
которые и обратятъ мечеть въ православную церковь. За это предсказаніе паша 
былъ казненъ своимъ правительствомъ чрезъ отсѣченіе головы, но оно дѣйстви
тельно исполнилось съ поразительною точностью въ 1828 году. ®).

Новое нашествіе персіанъ йодъ предводительствомъ Надиръ-шаха не имѣло 
особенно губительныхъ послѣдствій для православной Грузіи. На первыхъ порахъ 
своего владычества онъ благосклонно относился къ религіозному чувству грузинъ. 
Разсказываютъ, что однажды царевичъ Ираклій, представляясь Надиръ-Шаху въ 
Кандагарѣ, былъ пораженъ неожиданнымъ вопросомъ: „не примешъ-ли ты 
мусульманскую вѣру?» Какъ не былъ молодъ Ираклій Теймуразовичъ, но не 
потерялся отвѣтить: „Ваше Величество, вольны сдѣлать со мною, что угод
но, но измѣнять вѣрѣ Христовой, въ которой я воспитанъ, не могу». Тог
да Надиръ, смягчивъ голосъ, сказалъ; „не бойся, я не сдѣлаю тебя мусуль
маниномъ»! Сохранился также и отзывъ его о грузинскомъ народѣ, данный имъ 
при посѣщеніи монастыря св. Антонія Мартмконскаго, въ присутствіи его намѣ-

”) Двѣнадцативѣковая религіозная борьба, стр. 72—73. 



стниковъ, которымъ онъ сказалъ: <не ожесточайте грузинъ, силъныхъ&ввн'мою^ 
славою, знакомыхъ съ военными потрясеніями, многократно колебавшими 
ихъ царство, но не вѣру въ христіанскаго Бога»! Однако, въ концѣ своего 
царствованія покоритель Индіи и Персіи Надиръ шахъ перемѣнилъ свою полити
ку и сталъ притѣснять грузинъ, наложивъ на нихъ непосильную дань въ 1747 
году, и только смерть его избавила Иверію отъ тяжкаго разоренія.

Несмотря, однако, па всѣ эти ужасы, пережитые Грузіей въ столь тяжелые 
для нея дни, вѣра въ народѣ и на этотъ разъ была непоколебима, доказатель
ствомъ чего служить слѣдующій фактъ; въ числѣ плѣнницъ находилась грузинка 
изумительной красоты- Персъ, которому она досталась, вздумалъ обратить ее въ 
мусульманскую вѣру, но всѣ его усилія были напрасны, и невольница оставалась 
непреклонною- „Всякій разъ—говоритъ по этому поводу одинъ персидскій исто
рикъ,—какъ только заговаривали съ нею объ этой необходимости, плѣнница 
вынимала изъ кармана маленькіе образа и горячо молилась Богу объ избавле. 
ніи ея отъ искушенія- Молитва грузиггки была такъ искренна, что облада
тель ея чуть не сдѣлался самъ поклонникомъ этихъ же образовъ" 8),

Одновременно съ Персіею, имѣвшею въ виду преимущественно восточныя 
провинціи Грузіи, на западныя ея владѣнія, начиная съ 1574 года и до 1751?. 
постоянно нападали турки, внося туда свою культуру и свою религію, безпощад
но истребляя на своемъ пути древнѣйшіе христіанскіе памятники, на мѣстахъ 
которыхъ они водружали свои мечети съ высокими минаретами, и голосъ муэдзи
на смѣнялъ собою такъ много говорящій христіанскому сердцу звопъ церковныхъ 
колоколовъ.

Длинный рядъ бѣдствій, испытанныхъ Грузіей въ ея тысячелѣтней истори
ческой жизни, закончился послѣднимъ нашествіемъ персидскаго шаха Ага-Магоме- 
та-хана въ І7б5 году, который задолго до своего вторженія въ страну приказалъ 
сказать царю Ираклію: „оставь русскихъ, отрекись отъ нихъ и дружба наша 
будетъ ненарушима вовѣки" 1— На это Ираклій мужественно отвѣтилъ 
гордому повелителю Ирана:" не только шахъ съ его войсками, но если бы 
даже вся Азія ополчилась на меня, и въ такомъ случаѣ я не измѣню Рос
сіи-" Тогда Ага-Магометъ-ханъ рѣшился жестоко отомстить многострадальной 
Грузіи за ея преданность единовѣрной Россіи и поспѣшно двинулъ свои войска 
къ предѣламъ Иверіи. Наступили злополучные сентябрскіе дни, принесшіе съ со
бою окончательное разореніе страны. Сь ничтожнымъ войскомъ въ 7000 чело
вѣкъ храбрѣйшій изъ царей Ираклій бодро пошелъ навстрѣчу 70000 персидской 
арміи, приказавъ въ тоже время доставить въ Тифлисъ изъ Кавтисхевскаго

Двѣнадцативѣковая религіозная борьба, стр 40—43.
*) Тамъ-же, сгр 96.
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монастыря мощи св. Евстафія и выставить на мосту, чтобы молитвами угодника 
испросить у Всевышняго дарованіе побѣды надъ врагами. Рѣшительная битва 
произошла на Крцанискомъ полѣ- Богу не угодно было за грѣхи парода даровать 
грузинамъ побѣду —они были совершенно разбиты, несмотря па отчаянное муже
ство какъ самого героя—царя, такъ и его малочисленной, но славной дружины. 
Тифлисъ, съ его дворцами и великолѣпными храмами, былъ взятъ персами и, 
по повелѣнію шаха, обращенъ въ груды развалинъ.

12-го сентяря, въ злополучный вторникъ, около двухъ часовъ пополудни, 
полчища персіанъ, ворвавшись въ городъ, заняли татарскій кварталъ, и начался 
безпримѣрный въ исторіи народа погромъ. Это было по счету 29-е разореніе 
столицы грузинскаго царства. Даже шіитская мечеть не могла спасти укрывав
шихся въ ней жителей: озлобленные сопротивленіемъ, враги проникли и въ пее, 
умертвили всѣхъ находившихся тамъ обывателей, за исключеніемъ дѣтей въ 
возрастѣ 12—15 лѣтъ, которыхъ, вмѣстѣ съ награбленною добычею, увели въ 
Соганлугъ, гдѣ была главная квартира Ага-Магомета-хана. Шахскіе солдаты, по 
словамъ исторіографа послѣдняго, показали невѣрнымъ грузинамъ образецъ того, 
чего они должны ожидать для себя въ день судный.

Есть преданіе, что во время разоренія Тифлиса 50 человѣкъ жителей, 
неуспѣвшихъ бѣжать изъ города, отдались подъ защиту св Давида, и на святой 
горѣ, быть можетъ, даже въ той самой пещерѣ, гдѣ теперь стоитъ гробница 
Грибоѣдова—спаслись отъ смерти и плѣна. Персіане, разорявшіе и грабившіе 
городъ, по какому то необъяснимому обстоятельству, ни разу пе всходили на 
гору, увѣнчанную стариннымъ монастыремъ, долженствовавшимъ, какъ бы кажет
ся привлечь собою алчныхъ грабителей. Очень можетъ быть, что они опасались 
найти тамъ скрытую засаду; но какъ бы то ни было, святая обитель укрыла и 
спасла всѣхъ тѣхъ, которые въ ней искали спасенія.

13 го сентября совершился въѣздъ шаха въ Тифлисъ. Столица, залитая 
кровью, окутанная дымомъ пожаровъ, была разрушена почти до осн іванія. 
Духовная семинарія и церковно приходскія школы, вмѣстѣ съ другими правитель
ственными учрежденіями, были преданы въ жертву пламени, разграблены и 
разрушены съ чисто ванпальскою жестокостью. Все, что такъ заботливо съ 
неутомимымъ трудолюбіемъ было собираемо и созидаемо грузинами въ продолже
ніи многихъ вѣковъ, погибло безвозвратно въ теченіе только нѣсколькихъ дней.

Насталъ, наконецъ, для Тифлиса болѣе страшный, чѣмъ предыдущіе, 
день -14 сентября, когда отечественная наша церковь празднуетъ Воздвиженіе 
Креста Господня. Кто-то распустилъ слухъ, что главными подстрекателями 
царя . Ираклія въ нежеланіи признать власть Персіи были духовныя лица. Ага- 
магометъ ханъ, провѣдавъ объ этомъ, немедленно приказалъ собрать всѣхъ
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духовныхъ лицъ столицы. Совпаденіе этого приказанія съ праздникомъ Воз
движенія св. Креста какъ бы послужило напоминаніемъ свыше пастырямъ 
грузинской церкви о священной обязанности самоотверженія,—указывало, что 
имъ предстоитъ пострадать во имя того спасительнаго креста, который несъ 
па своихъ плечахъ Богочеловѣкъ, идя на вольныя страданія. Безчеловѣчный 
шахъ повелѣлъ, въ назиданіе потомства, всѣхъ ихъ казнить. Расправа была 
педолгая: палачи перевязали имъ руки и побросали съ высокаго берега1 въ Куру, 
въ волнахъ которой священномученики нашли себѣ вѣчное упокоеніе. Исключеніе 
было сдѣлано для маститаго митрополита Досиѳея, духовника царицы Дарьи. 
Его персіяне застали на колѣняхъ предъ иконою Божіей Матери, схватили и 
съ виноградной террасы его собственнаго дома бросили въ Куру несвязаннымъ. 
Покончивъ съ духовенствомъ города Тифлиса, персы бросились разрушать храмы 
Божіи.

Церкви были наполнены трупами убитыхъ. Въ Сіенскомъ каѳедральномъ 
соборѣ они сожгли чудный иконостасъ, расхитили дорогіе священные сосуды 
и содрали золотыя ризы съ иконъ- Въ общей суматохѣ уцѣлѣвшій отъ смерти 
какимъ-то чудомъ ученый протоіерей Іоаннъ Осешвили успѣлъ спасти драгоцѣн
ную икону Сіонской Божіей Матери, которая была прислана изъ Москвы ца
ревичемъ Георгіемъ, сыномъ Вахтанга VI, въ 1726 году, и замѣнила собою 
древнюю икону Богоматери, пропавшую безслѣдно при разрушеніи Тифлиса 
Магометъ-Кули-ханомъ (1723—1729)- Протоіерей Іоаннъ ОсешвилМ вынесъ эту 
икону на плечахъ изъ Тифлиса, а затѣмъ она впослѣдствіи опять была внесена 
въ храмъ Сіонскій. Разрушительная рука персіанъ коснулась и колокольни 
собора.

Варвары не довольствовались поруганіемъ храмовъ, они двинулись на 
авлабарскій мостъ, гдѣ были выставлены мощи св. Евстафія. Здѣсь они прои
звели новое звѣрство, правели къ святынѣ захваченныхъ въ этотъ день плѣн
ныхъ, приказывали имъ св. мощи попирать ногами и вообще производить надъ 
ними различныя поруганія* Но ни одинъ изъ христіанъ столицы, по разсказамъ 
очевидцевъ, не захотѣлъ исполнить требованія злодѣевъ. Ослушники были бро
шены въ Куру, а вслѣдъ за ними и св* мощи, попранныя предварительно нога 
ми. Рѣка была загромождена трупами; слышны были отчаянныя вопли тонув
шихъ людей въ пучинѣ отнынѣ священной Куры, этого грузинскаго Іордана. Всѣ 
эти душу раздирающія сцены продолжались 8 дней. Мусульмане словно плавали 
въ крови христіанской. Ага-Магометъ-ханъ вполнѣ удовлетворилъ свою месть.

Первопрестольный городъ Мцхетъ—грузинская Москва—былъ также выж
женъ персами, которые порывались подвергнуть той же участи и знаменитый 
Мцхетскій храмъ, но были остановлены отъ исполненія этого намѣренія началъ-
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никомъ отряда ханомъ Нахичеванскимъ. ,,Не слѣдуетъ осквернятъ святыню 
народа и гробы его царей", сказалъ онъ своимъ войскамъ. Монастырское 
имущество было совершенно разграблено, и повсюду валялось множество уби
тыхъ. Намѣстникъ и монашествующіе, предъ уходомъ своимъ, спрятали мона
стырскія имущества въ потаенномъ мѣстѣ, внутри стѣны, въ которой отверстіе 
было сдѣлано въ самомъ верху и закладывалось такимъ же камнемъ, какъ и 
прочія. Но, спрятавъ ихъ, по торопливости, монахи оставили у того самого 
мѣста лѣстницу, а это обстоятельство подало поводъ догадаться персіанамъ, 
что именно тутъ находятся сокрытыя имущества, которыя и были похищены
ими.

20 сентября 1795 года Ага-Магометъ-ханъ съ богатою добычею и много
численными плѣнными двинулся обратно въ Персію, опасаясь мести царя 7 
Ираклія, который въ это время поспѣшно собиралъ войска и готовился отрѣзать 
шаху путь къ отступленію его въ Персію-

Состояніе разоренной столицы грузинскаго царства послѣ персидскаго 
погрома извѣстный въ то время духовный ораторъ, митрополитъ Амвросій 
Некресели, передаетъ въ слѣдующихъ словахъ: ,,Не собственными-ли глазами 
видѣли мы тѣ страшную скорбь и печаль, поджоги, опустошенія и плѣ- 
ненія, кои ниспосланы были на насъ Ъогомъ отъ рукъ невѣрныхъ за великія 
прегрѣшенія наши... Что думали бы, если бы увидѣли вы человѣка посреди 
разъяреннаго и взволнованнаго моря, сидящаго въ одной маленькой лодкѣ, 
оставшагося безъ лодочника,—человѣка, у котораго изъ рукъ аыпали бы 
весла, и онъ, страшно перепуганный, носился бы по волнамъ моря... Взволно
ванное море—это самый гнѣвъ Божій на насъ; маленькая лодочка—это 
постоянно стѣсненная врагами страна наша; несчастные люди, постоянно 
полные печали и возбуждающіе въ жителяхъ сожалѣніе,—это мы сами, оби
татели Грузіи; лодочникъ—это наша надежда и предстательство Пресвятая 
Богородица; весло и кормило—это молитва и просьба наша къ Богу. 
Стѣснены мы сильно въ этой маленькой лодкѣ"...

Полное разстройство внутренней государственной жизни, существовавшія 
и ожидавшіяся междоусобицы и крайняя опасность отъ внѣшнихъ враговъ, —не 
могли быть устранены собственными силами Грузіи въ то время, и она должна 
была естественно обратиться за покровительствомъ и помощью къ единовѣрной 
и могущественной Россіи, къ которой искони обращались грузинскіе цари въ 
тяжкія минуты своей жигни. Послѣдній Царь Георгій ХП предъ своею кончи
ною (-{-1800 г. декабря 28), съ согласія всѣхъ чиновъ своего государства и 
народа, просилъ императора Павла I принять Иверію въ свое вѣчное под
данство. Императоръ Александръ I, при восшествіи своемъ на престолъ,
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обѣщалъ покровительство народу единовѣрному, вручившему свой жребій велико
душной защитѣ Россіи.

12 сентября 1801 года былъ обнародованъ къ грузинскому народу ВЫСО
ЧАЙШІЙ манифестъ о присоединеніи Грузіи къ Россіи, и грузинское царство, 
какъ самостоятельное, перестало существовать. Съ того времени въ лицѣ Рос
сіи явилась для Грузіи великая благодѣющая сила, безъ которой она давно 
была бы стерта съ лица земли подъ безпощадными ударами персовъ и турокъ, 
и свѣтъ христіанской религіи померкъ бы въ ней навсегда, какъ померкъ онъ 
въ близь лежащихъ къ ней провинціяхъ Малой Азіи. *).

Свящ. Н. Покровскій.

Къ „Проэкту реорганизаціи Грузинской церкви1' *).

Читателямъ „Духовнаго Вѣстника", вѣроятно, извѣстно, что въ среднихъ 
числахъ декабря сего года въ Тифлисѣ было собраніе представителей грузин
скаго духовенства трехъ епархій экзархата: карталино-кахетинской, имеретин
ской и гурійско-мингрельской.

Поработавъ весьма усердно около 10-ти дней, собраніе это, въ результатѣ 
своихъ засѣданій, вынесло резолюціи, вошедшія затѣмъ цѣликомъ въ „Проэктъ 
реорганизаціи Грузинской церкви". Проэктъ этотъ въ скоромъ времени имѣетъ 
быть напечатанъ на грузинскомъ языкѣ для выслушанія мнѣнія интеллигентной 
и всей передовой части нашего общества, послѣ чего онъ снова подвергнется 
тщательной переработкѣ, соотвѣтственно мотивированнымъ указаніямъ обще
ственной крцгики, непрстивогѣчащимъ основнымъ началамъ христіанскаго право-

*) Краткое жизнеописаніе главнѣйшихъ дѣятелей груз. церкв. исторіи, 
стр. 46—48. «Духовный Вѣсгникъ Груз. Экзархата» за 1894 г., № 19. Кавказ 
ская война, стр. 225—304. Двѣнадцативѣковая борьба, стр. 1 — 113

*) По напечатаніи сей статьи нашего сотрудника, распространившіеся было 
слухи о томъ, что постановленія декабрьскаго съѣзда делегатовъ Грузинскаго 
духовенства хранятся въ глубокой тайнѣ („Русскія Вѣд.“, „Тифл. Листокъ' № 9, 
1906 г.), теряютъ всякое значеніе. Печатая настоящую статью, редакція надѣ
ется, что по данному вопросу выскажутся и другія лица, интересующіяся судь
бами достославной Грузинской церкви. Ред.



ЭЛЙЗБДСШ 
. , _ 2>пг>2?пидіаззславія, и, наконецъ, будетъ проведенъ въ законодательномъ порядкѣ на первомъ 

обще-грузинскомъ помѣстномъ церковномъ соборѣ, долженствующемъ быть со
званнымъ послѣ в зстацовлѳнія автокефальности грузинской церкви.

Цѣль настоящей статьи—познакомить читателей „Духовнаго Вѣстника Гру
зинскаго Экзархата" съ основными принципами и воззрѣніями свободно избран
ныхъ представителей грузинскаго духовенства, легшими въ основу вышеозначен
наго проэкта.

1. Проэктъ начинается съ опредѣленія грузинской церкви- Оно гласитъ 
такъ:

я Грузинская Церковь есть общество вѣрующихъ изъ грузинъ, организован 
ное на началахъ церкви „единой, святой, соборной и апостольской*, въ ко
торомъ и чрезъ которое осуществляется идея „царствія Божія на землѣ.“

Изъ этого опредѣленія явствуетъ, что по вопросамъ вѣро и нраво-учитель- 
пымъ, а равно и по управленію Грузинской Церкви составители проэкта ни 
на іоту не хотятъ отступить отъ основныхъ началъ вселенскаго православія.

2- Слѣдующій пунктъ проэкта касается цѣли Грузинской Церкви, точнѣе, 
ближайшихъ ея задачъ:

„Цѣль этого общества,—читаемъ въ проэктѣ,—удовлетвореніе религіоз
ныхъ потребностей его членовъ и нравственное усовершенствованіе ихъ по 
заповѣди Спасителя: Будьте совершенны, яко совершенъ есть Отецъ вашъ 
небесный*.

Настоящее опредѣленіе весьма близко напоминаетъ опредѣленіе задачъ 
христіанской церкви, данное въ актахъ созваннаго Грузинскимъ царемъ Давидомъ 
В. Руисъ-Урбнисскаго собора (1103 г.', гласящее, что главная забота церкви 
и людей, къ ней близко стоящихъ, должна заключаться въ томъ, чтобы путемъ 
„культивированія внутреннихъ добродѣтелей души, которыя вѣчности Божіей 
совѣчны» и „вѣрою, исполненною дѣлъ, возсоединить христіанъ съ Богомъ»; а 
оба опредѣленія вмѣстѣ ничѣмъ не отличаются отъ обычнаго опредѣленія того 
же предмета у православныхъ канонистовъ, одинъ изъ которыхъ, именно, покой
ный профессоръ московскаго университета Павловъ, основную дѣятельность 
христіанской церкви видитъ въ сообщеніи вѣрую .имъ «благодатныхъ силъ и 
средствъ къ духовному ихъ возрожденію, къ приведенію ихъ воли въ согласіе съ 
волею Божіею и къ достиженію конечной цѣли христіанской религіи —единенію 
человѣка съ Бгомъ въ вѣчной жизни».

3. По вопросу о поступленіи въ число членовъ Грузинской церкви или 
выходѣ изъ нея, проэктъ говоритъ приблизительно слѣдующее:

„Членомъ церкви считается всякій, получившій возрожденіе въ таинствѣ 
крещенія, исповѣдующій ученіе церкви и добровольно подчиняющій себя законамъ



ьпг^ш'игшл
и учрежденіямъ церковнымъ. Какъ поступленіе въ число членовъ церкви, такъ 
и выходъ изъ нея—зависитъ исключительно отъ совѣсти самого вѣрующаго; 
что же касается вообще дѣтей, то въ данномъ случаѣ свободное рѣшеніе послѣд
нихъ замѣняется рѣшеніемъ ихъ родителей или опекуновъ*1. А въ одномъ изъ 
примѣчаній проэкта читаемъ, что къ числу членовъ Грузинской Церкви, по 
доброму своему желанію, могутъ принадлежать не только грузины, живущіе 
на грузинской территоріи и внѣ ея, но и не-грузины, какъ въ предѣлахъ, 
такъ и внѣ предѣловъ этой территоріи. Причемъ подъ территоріею Грузинской 
Церкви составители проэкта подразумѣваютъ „мѣста съ православнымъ населе
ніемъ картвельскаго племени въ предѣлахъ нынѣшнихъ Тифлисской и Кутаис
ской губерній, Закатальскаго, Сухумскаго, Батумскаго и Карсскаго округовъ" *)■

4. Третій и четвертый параграфы „Проэкта" трактуютъ объ отношеніи 
Грузинской Церкви къ другимъ автокефальнымъ церквамъ и къ государственной 
власти, въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Какъ въ историческомъ, такъ и въ каноническомъ отношеніи, **), Грузин
ская Церковь имѣетъ полное право на автокефальное, независимое отъ другихъ 
церквей существованіе; этого же требуетъ мощно и современное положеніе 
вещей. Автокефальность Грузинской Церкви заключается: а) въ независимости 
іерархіи ея отъ іерархій другихъ церквей; б) въ правахъ мѣстнаго законодатель 
ства и независимаго суда, и в) въ обособленности мѣстныхъ обычаевъ и обрядовъ 
церковныхъ».

Такимъ образомъ, здѣсь снова подтверждается высказанное выше поло
женіе, что составители „Проэкта", (а они являются уполномоченными вырази
телями мнѣнія всего грузинскаго духовенства) автокефальность грузинской 
церкви понимаютъ исключительно въ смыслѣ канонической, точнѣе администра
тивно-іерархической и обрядовой, но отнюдь не догматической обособленности 
ея отъ другихъ православныхъ церквей.

5,—Собственно въ вопросѣ о государственномъ положеніи Грузинской

*) Церковь Христова не можетъ и не должна ограничивать себя какой-либо 
опредѣленной территоріей и когда мы говоримъ о грузинской церкви, то разу
мѣемъ, что къ ней принадлежитъ христіанинъ картвельскаго племени, гдѣ бы 
онъ не имѣлъ мѣсто своего пребыванія. Прим. редактора.

**) Очевидно, составители „Проэкта" хотятъ сказать; „Какъ сь точки зрѣ
нія исторической, такъ и канонической правды..." и т. д.—Читателямъ „Духов
наго Вѣстника" уже извѣстно, о какой исторической и канонической правдѣ 
идетъ тутъ рѣчь (См. отвѣтъ на ст. архим. Никандра: „Объ автокефальности 
Грузинской церкви" въ №№ 21—22 и настоящемъ „Духовнаго Вѣстника Грузин
скаго Экзархата" за текущій 1905 годъ).



Церкви составители „Проэкта" различаютъ двѣ стороны: а) отношеніе церкви 
къ государству и б) государства - къ церкви. Обѣ эти стороны въ проэктѣ 
освѣщены такъ:

^Грузинская церковь обнимаетъ своихъ членовъ исключительно по 
религіозно-нравственному принципу и совершенно не имѣетъ въ виду касать 
ся ихъ какъ членовъ государства или какой либо политической организаціи. 
Равнымъ образомъ, и государство не должно и неправоспособно вмѣшиваться 
во внутреннюю организацію и жизнь этого общества, преслѣдующаго, какъ 
сказано, совершенно не государственныя цѣли. Государство здѣсь, какъ и 
вездѣ, обязано лишь гарантировать дѣйствительную свободу членовъ церкви 
и неприкосновенность ея установленій отъ посягательства лицъ, стоящихъ 
внѣ этой церкви, но отнюдь не вмѣшиваться во внутреннюю организацію и 
жизнь ея.-- Во избѣжаніе въ будущемъ нареканій и обвиненія грузинскаго духо
венства въ такъ называемомъ «клерикализмѣ» (въ смыслѣ вторженія церковной 
іерархіи въ сферу школьнаго образованія молодаго поколѣнія и, вообще, стре
мленія ея къ преобладанію и власти надъ мірянами) и для полнаго осуществле
нія принципа религіозной свободы, необходимо не только освобожденіе церкви 
отъ государства, но и государства—отъ церкви; ни государство не должно 
вмѣшиваться въ дѣла церкви, ни церковь—въ дѣла государства".

Чтобы показать, сколь вѣрна и строго православна точка зрѣнія состави
телей „Проэвта“ на государственное положеніе церкви, мы позволимъ себѣ 
привести небольшую справку по сему же предмету изъ капитальнаго труда 
профессора каноническаго права Казанской Духовной Академіи И. С- Бердни
кова, подъ заглавіемъ; „Государственное положеніе религіи въ римско-византій
ской имперіи" (Казань. 1881 года). На основаніи строго-научнаго анализа многихъ 
мѣстъ Священнаго Писанія новаго завѣта и свято-отеческихъ произведеній 
первыхъ четырехъ вѣковъ нашей эры, почтенный профессоръ приходитъ къ 
слѣдующему заключенію:

,,Предоставляя государству самому устроиться такъ, чтобы государственное 
служеніе было служеніемъ общему благу и вмѣстѣ дѣлу Божію, церковь Хри
стова съ своей стороны ограничиваетъ власть государства въ дѣлѣ вѣры и 
благочестія... Вѣрующій во Христа признаетъ законодателемъ въ дѣлѣ бого
почитанія и богоугожденія самого Бога, и уполномоченную Имъ на это церков
ную власть. Только воля Божія можетъ быть источникомъ церковнаго закона, 
только одна церковная власть можетъ правомѣрно распоряжаться церковными 
дѣлами. Постановленія государственной власти не могутъ имѣть значенія цер
ковныхъ законовъ. Государственная власть, какая бъг она ни была, христіане 
ская или языческая, не можетъ, не правоспособна издать церковнаго закона, 
гми распоряжаться чгъмъ нибудь церковнымъ. Церковь не область Кесаря,
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а область Божія. Здѣсь одному Богу Его непосредственнымъ найѣбѣіШіЙйі 
мѣсто дѣйствовать и распоряжаться". (Стр 493—494/

6.—Положивъ въ основаніе своего проэкта свободу совѣсти, составители 
проэкта постарались и въ деталяхъ обставить дѣло такъ, чтобы участіе совѣсти 
каждаго члена церкви въ управленіи церковью было гарантировано въ 
наивозможной степени. Этимъ, нужно полагать, объясняется то обстоятельство, 
что въ отдѣлѣ проэкта объ организаціи церковнаго управленія принципъ собор
ности и выборное начало проведены до конца съ строгою послѣдовательностью. 
Такъ за основную единицу церковнаго дѣленія въ проэктѣ принятъ приходъ, 
высшее мѣстное управленіе каковымъ предоставлено ,,приходскому собору"; 
состоящему изъ всѣхъ, безъ различія пола, совершеннолѣтнихъ (свыше 20-ти 
лѣтъ) членовъ прихода; исполнительнымъ же органомъ по отношенію къ приход 
скому собору является коллегіальное учреждене—,,приходской совѣтъ", состоя
щій изъ б-ти выборныхъ представителей отъ прихожанъ, при непремѣнномъ 
участіи церковнаго причта и подъ руководствомъ мѣстнаго священника (настоя
теля церкви).—Точно такъ-же обставлено дѣло и въ епархіи, во главѣ которой 
стоитъ не единоличная власть въ лицѣ епископа, а епархіальный соборъ и епархі
альный совѣтъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго архіерея. Наконецъ, во главѣ 
всей Грузинской Церкви стоятъ: обще-грузинскій помѣстный церковный Собори 
и Католикосскій Совѣтъ подъ предсѣдательствомъ католикоса или его замѣсти
теля. Во всѣхъ этихъ коллегіальныхъ учрежденіяхъ, за исключеніемъ приход
скаго совѣта, отношеніе представителей отъ мірянъ къ представителямъ отъ 
духовенства можетъ быть выражено, по проэкту, въ видѣ отношенія 2: 1. При 
чемъ выборы во всѣ эти учрежденія, а равно и выборы кандидатовъ на всѣ, 
безъ исключенія, іерархическія мѣста, начиная съ псаломщика и кончая главою 
Грузинской Церкви, въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ происходятъ по 
общеизвѣстной четырехчленной формулѣ и только въ рѣдкихъ случаяхъ, и то 
въ силу необходимости, сдѣлано отступленіе отъ этого общаго правила въ поль
зу двухстепенныхъ выборовъ. Сдѣлано также необходимое ограниченіе пассивнаго 
избирательнаго права для кандидатовъ на церковно-іерархическія должности въ 
смыслѣ установленія для нихъ нѣкотораго тіпітшп-а образовательнаго ценза, 
за каковой минимумъ принято, вообще, среднее общее образованіе съ знаніемъ 
церковнаго устава и богослуженія, но какъ уступка времени, признано возмож
нымъ выбирать въ кандидаты на должность священника и псаломщика и 
лицъ съ низшимъ общимъ образованіемъ (въ объемѣ, приблизительно, курса 
нынѣшнихъ прогимназій, духовныхъ и городскихъ училищъ).

7.-Въ заключеніи проэкта обращаетъ на себя вниманіе параграфъ о 
матеріальномъ обезпеченіи духовенства, гласящій приблизительно слѣдующее:
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наго обезпеченія духовенства. Какъ извѣстно, духовенство въ настоящее время 
получаетъ содержаніе частью отъ казны въ видѣ опредѣленнаго жалованья, 
частью же непосредственно отъ прихожанъ въ видѣ драмы и случайныхъ посту
пленій за требоисправленія. Первое обстоятельство (жалованье отъ казны) 
ставитъ духовенство въ матеріальную зависимость отъ государства и, въ той 
же мѣрѣ, разобщаетъ его съ народомъ; второе—соединяетъ его съ народомъ и, 
въ той же степени, освобождаетъ отъ непосредственной власти государства; отсюда 
въ соціальномъ положеніи духовенства получается раздвоенность, двусмыслен
ность (—приводящая часто къ весьма крупнымъ конфликтамъ и 
недоразумѣніямъ между пастырями и пасомыми; духовенство, какъ таковое, 
является принадлежащимъ одновременно и государству и народу, но всецѣло 
ни тому, ни другому. Нужно устроить такъ, чтобы духовенство принадлежало 
только тому, кто въ немъ нуждается, т. е- вѣрующимъ или членамъ церкви. 
Поэтому, съ принципіальной стороны, безусловно необходимо уничтожить 
посредство казны между пастыремъ и его пасомыми и сдѣлать такъ, чтобы 
приходскій клиръ получалъ полное обезпеченіе непосредственно отъ прихожанъ, 
грузинское духовенство - отъ Грузинской Церкви.—Но, пока церковныя земли, 
отошедшія въ казну и до сихъ поръ остающіяся въ вѣдѣніи ея, не будутъ воз
вращены грузинскому народу въ полную собственность; пока стоимость церков
ныхъ имѣній, перешедшихъ въ частныя руки, не будетъ передана будущему 
католикосскому совѣту на удовлетвореніе церковныхъ нуждъ; пока, наконецъ, 
сумма, идущая въ жалованье духовенству, не будетъ сложена съ населенія,—до тѣхъ 
поръ духовенство не можетъ лечь всею тяжестью непосредственно на народъ, 
а потому объявляетъ, что, до окончательнаго разрѣшенія въ Государственной Думѣ 
вопроса о содержаніи духовенства въ томъ или другомъ смыслѣ, государство 
должно выдавать духовенству жалованье; отъ прихожанъ же духовенство будетъ 
получать столько, сколько дадутъа.

Аристинъ.

Содержаніе №№ 23—24. Часть неофиціальная: Свобода совѣсти и сво 
бода церкви въ древней Грузіи. С» Горгадзе.—Автокефальность грузинской 
церкви. С. Горгадзе —Краткій очеркъ церковно-исторической жизни Грузіи отъ 
появленія въ ней христіанства и до нашихъ дней. Свящ. Н Покровскій.—Къ 
„Проэкту реорганизаціи Грузинской церкви". Аристинъ- Объявленія
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Во время декабрьскихъ безпорядковъ въ Тифлисѣ сгорѣла ти

пографія Е. Хеладзе, въ которой печатался журналъ .Духовный 
Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата”. При пожарѣ сгорѣли №№23—24 
журнала, бумага, клише журнала, всѣ рукописи, объявленія и пред
ложенія отъ разныхъ редакцій производить обмѣнъ изданіями.

Редакція не нашла возможнымъ возстановить въ цѣлости сго
рѣвшій нумеръ.

Разсылая настоящій номеръ взамѣнъ сгорѣвшаго, редакцій покор
нѣйше проситъ подписчиковъ не посѣтовать за невольное промедленіе 
въ доставкѣ номеровъ, происшедшее не по ея винѣ-

/пдгао^уппЬозоБ.

фсдоітч’оЬ'Зо ЗсаоЬ^о<4> (ЬйЬд^р-
(ШпііЧ 22 Ь ^Ойо^дй Ьд^тоЗоЬ ЬфоЗій, Ьй(Ой0 °‘-ІзЗс°0^с'ЧО'> яЬо-
Ь^^гпофЛіга ЭіпоЗі^*4. (_)5(зЬ^'Эо ’Зэтй&от^й отоот^ЗоЬ 'ЗЗЗЭ <5°^зЗ|?псго
23—24 (ГсаЗдАо, ^й(Пйср(оо, ^(тпо'Зф, Ьэод&й&о (ой ІЬ...

А^гой^^ооЬсодоЬ ’Эдо^Э^о (ооЭ'рдоАо ЕспЭАаЬ 0С?'
І0а^йЗ^ Ьс^оЬЭспЗ’у(ооЭ^доАоЬ ^а(ЗЗСГ0С? ^га" 

ЭдЛЬ ^оо ■^ЗепАботг'^Ьо^о ЬспЬсадЬ Зосл йА ^оосіЭ^о^АсоЕ оЭ ЕспЭАоЬ (Од^дойЕд&'д- 
С*оЬ ^^^'ЬодГоЬооэдаІ», А<пЗ(гг>оЬ 2>Ло(ѵпп йА ЭйЬ (Ойд^оЬЛтЬ.

Врем. редакторъ, свящ. Н. Покровскій.

Скоропечатня А- В. Кутателадзе. Фрейлинская ул-, № 12.



сімшжо шашжа&л
(обхпд&пооп &зсоЭ^фсп&л лс^>. «ЗЗ^О^З-

аоьоь саззлдд(плаьо(лоь ,ас?ос5аг>,зс?аьпшь, ьмзе?ос>с? л’зьаотоь 
ОЗПСПЭа^ОІ&ЗСГОЬ 2>А8обз2>о ^80^0032)3003606 6збофо(ооб ЭоЬоЬ оЭг^бьф»^'- 

іоотоѴ •д^о^і-де’дІК^іоѴ БоддбфБлзл6д(оЭл доддобоо^о

■^Эь^еу^Ьо ібЛьбдіь 1905 11 (оддзЭ^Аоб оооЛо^пооо ^ЭоАот^&до^зЬЬ
Ьдб^фЬ; „ 1 7 т^фт.ЭВАоб Зобосдзбфооо ^оЗсадо^досл Ь^Адо^о, Аеп.3 ЬоЬдорЗ’уосдса 
боспоооіоАтб ^33^000 Зюбо^оо^зооВо Зоо^псаб, <008(0360(00(3 7)360-
(^СГ5^ЭСРос>’ Э^ЬспдАдіспо оЭ , <^)огЭ^(гпспо0 ^0606(030^ Зобос^бфооо

оАК^д&з^оЬ ’З'ЗСЗ'З'"10 80360^000. оообо63о(о оЗобо 30(360(032100:
I. ^о^о^об бооА&здбооі 3&3В3ЫЭ0 ^(^Эсп.Эй^оэдБдсчхло (оЭооо, <^000.83(^0000(3 

ЬоЬд^Э^одса 6оооооо2>оАсо6 СЗЗ^ф^ФЗ^0 ’^^С°’-> аоАбосаб) (оАсаб Эса-
60^0(0300.^0 >^б(оо Эоо(пооб (060(03 (°а^'О^Г,а^Ій <><о&здбз2>о6 "836063?) Э^6(оо 19):

1. оЭооо, 3060(3 ^О(оо^о6 6о%(пз&з2)7)о Эоо.зЗоо.дз2>ооо >^8^одо ^оо-вдВо, 36 
^00.63^0 ^б^о ^З^ВЗ^а^ 603^00(032)06 об 3°0?33 ЬоЭ<2Су>саВ^о^псаЬ Ьо^д^оо-
СроЗ^ооЬ. Эса?о^оор2сп.2)йЬ оЛ^д&дЬ'Зо оЬ о(пд2>Ь, 306(3 дАсоо ^^оІ> &06З0- 
дОрспВо'Бо 3<5о6(з ЗдотісаВЬ ^т.6д2>оЬ; 2. оЗооэ, 3060(3 ^ооро^оЬ Ьо‘Ь(пз<!пз2>,Эо 
ЗгпдЗтздВд (оо с^пспп ^20^10^0(00 8006(3 ЗдортВЬ 1>озо(^Ат.-ЬоЗ&<)^ззоу,са (оо- 
Ѵа^а^'О^Га^0^’ ^оіЭзоЗ^СЗ оЬ(ооЬ ЬоЬ^О^Э^оо^ті об Ьо^оотіо^со. ^о^оЬоЬоооЬ; 3. 
оЭооэ, А<пЗз(гпо',О(3 ^ооу’О^'Зо ^Ліооо ^ор°^ ^обЭодоуот.Во'Зо 8006(3 ^(оо^Ь^ооот 
Ьо^оу’Э^осдсп. &о(ооЬоЬо(оо 2>об22>%2 ’ оЭооо, 3060(3 бйЗ^Ѵза^Г''1
60^332^060^3°^ Зоо^о^о 2<°<” ^2<^?°Ѵй^?'Э Эоо6(3 ^0(00^6(000 8оАо0Э0(ОО 6оЗ<П2‘ 
^32СРГП ^0(оо6оЬо(оо; 5. оЭосл, 3060(3 з^от ^2СГ°Ѵй($^ 8006(3 оэодоб боЬзсСР^З 
^О^О^О 2>о6о ^3^0^0300, 6. оЭоОО ((ОоВо^гп ЭсобоЭбоЬ^Аза^0^0 Э^З^З^об 
^оА^о), 306(3 г^ісп 'у2сг°^,:>^^>а ^йзс?а^ 0^’'> (з^)<ѵхз^>га^^ ^ооро^рЭо (оо оо^вб 
^оЭо^оАб об бобзсрЗ^осдса, бозАсоВсо., боЭсо^ооро^со. (оо ^^.(озВ^оз
^^а^а^еЗсра^а^^0 <030606 ^з^а боЗбоб^Аобоо^зоб.

П. 6о^о(то^т. оЭтЭАВзззоЗ’Ооо (об. (ОЗ^^СРЗ^0 оА^здбзВоб 'ВдбоЬдЬ, Э^б- 
оро 16) з^зВо^Зо (603*6(00) Эсп.6о^о{гпзсо2>о6 Зо(г>з2іо6 63І0 з^суаз*'

1. оЗоб, 306(3 з^оэоб 'уороб ^обЭодотісаВо'Бо 8006(3 Эо%Ао6 ^о^то^зВ'Зо 
Зд^соВб (6оз^оэАз?>о(о об 6оЗсд^псаВз^от.(о 6033(000^108(006) ^З^од ^<-063^06, 
^<0.3^06003060(3 06(006 бобзопоЗ^одсо., бо^ооро^ео об 6оз<от.2>т. ^0(006060(06;
2. З3С0Л3 оЗоб, до6о(3 <^0(то^'Эо об ЭоЪАо'Зо ЭсозЗсоззВо (ОО 2<ооэо6 ^цтооб 
^обЗодогпсп.Во'Зо Эооб(з Здоуо^Вб боЗ^з^/дз^т. 6озо^<ого. (оо^бзВ^орЗ^0^’
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(00182306013060(3 60^0(0010 608(03^332001 8оі^Эоі8о; 3. оЭоб, 306(3
3(00106 ^(о>о6 3,06803200180'80 06(006 6063208^01301 3,0(006060(06 Ьо&оЪд; 4.
оЭоб, 306(3 ^(оіо^'Во о? Эо%Л>о7)о 3(00106 ^(піоб ^оБЗодорса&о^о 8006(3 о6(ро6 
608(03^332301 3,0(006060(06 33(0801 6оЭАг)^д32301 60^806001306; 5. оЭоб, 3060(3 
З^соо 'уороЬ ^06803230180'80 8006(3 Эо%Ао6 ^6230^38'80 'С)Зо^1і>3^ 010306 606323* 
%Г) (3*2330 2>о6о (ОО 6. оЭоб ((О08023 Эго.ЬоЭЬйЬ'^АддіоЬо (00 Э'^'З^іоЬ 30(0(00), 
306(3 ’З^со ^зор°ѴйС°^ 2ооБ(з 6(36013(00186 ^0230^80 об ЭоЪАо'Зо. (ро 0(3386 
^08030(^16 об З366006 6063238^0(301, 603^01801, 6о^о^рд^Ьа (оо ^701(038(^03 (ро- 
Ѵз^Э^'ЭСУ'З^З^^0 (030606 ^^О^^О ^086062)^106001306.

III- 838082)033010 6оЭо%(ооі 3^38387)0 (6оз%(оо) 80160^023301806 Б380
оЭооі 30(^1(00, 306(3 й^пБо^Б^орбо оАооб 6063238^0(301 600100180(0016 600^633-
Боі (рз^срз&й'Зо, 803(3001 03(030033 оЭ 80(001, (001832360(3 з^сп ^73230^0(06 
8006(3, ^зАо 230180010 ^З^Т’^ЗЗ’^'Э^ГЗ^0^ А^Э^Бз&оЬ 8023001, Эо%(оо7)о 30Б0- 
3383Б ЭоЭ^орЬ; 36 8082)230 оЭпцрзБо ^Б^оо оусп.Ь, <поЭса^рзБо(^ 0(рБогЭБі2)(рой 
ЬЬзБз^ор ^038^32^3801 Э3-І2 З^Ьср'Во; Эсо.Бо^о2рз<*і8оЬ Б380 ^Б^оо 203(336 
С,8^’3СП38 п2оЬ, 3060(3 %зЗга осрБо'ЗБ-аср Зо^>со.8з8ооо (ОО Эо^об Аосо(рзБсо.8ооэ 
о^о&ооро о^дб оорз8«^доу»о о^оЛіоот Эо'ЬАо'Зо.

VI. ^оБоб^о^ 3^3838^0 Эот.Бо^о2рз<-о8о6 80233806 Б380 з^срззосп (оЬ. 
(53^'ЗСРЗ^й 0(0^3363806 ^360638, Э^Ьічро 14):

1. 333^3*° 6о(о^Э^Бт.з8о6 332Р3600ОТ0 (00 6оЭА>з^2зсрсо. боЬороэо ^оБоЭ- 
^20(0386, ЗЗ^РЗ^00^ З^’З^'ОСР^ 3°^?33 ЬоЭ2роі(32зсрга боборб 80%-
^о'Зо Эо^о 860.38012380; 2. оЗоб, з°^й(3 ЭоЪ^о'Во 603'2)01^380(0 оБ 6оз2^о°ср°®“ 
(03 6о8<д2рга8з2роі(р 86038012380 Эо^о, <ооэ.Эз2р%з(ро(з 2)йѴз^’о^",Ой 603(^01801 
2)0(0о6о6о(00, оБ 6630 ,2)^°3° З^^З^0’ ^с) °^30Э 2о^о6 оБ ^0163806 (00(0382)- 
(01380 08(0360(0 8(30^30, &оіЭ 8о(в)(ооіБ6 ^‘ЗСГЗ*’’0^ й<^ й(^СГЗЗ^ 8оЛ(оо8оЛо 
80160^0(0030180 Эоо(роі6 Эи^об 8о(«)<ооіБоіо боЗоЪАоі 3^380'80.

V• 600308(00301, боЭсооі (ро боЭспп 6о^о(оЬБоі Э^з^ззсз1^0^ Э'2),Зз86 Б3- 
8о 203(3301 80160^0(0130180 ЭоО(ПО1Б 602,2)83(^6001 (ОО 6о^ 0(010^01 бооА&ЗзБоі 
3^>3^8^° ^о(^ЭоіЭо(02)ЗБз(тоіо 0(0^3363806 (0(0016 7)38(032,06 80^01838001:

!• 603,2)83(06001 (ОО 60^0(010^01 600(0^33601 3^380601306 ^0(080180(03,363(01- 
010 О&Й3306 2)<В^Т,0^’й З^СРЗЗ000 600308^10301 бо^о^іЬБоі 60Э0101 (00 боЭоіоі — - 
60^0(06601 8(оз^зз(гпоі8о6 92)^386, 6^(ро(з 603(00101 (00(3630 01(0033 ^‘3'
7)38060 оі(оЭоі(3(оо ооі%з 603(01380 0(0 0(006. 60^0(06601-600308(00301 2(03^33(01- 
оі8о7Эо 600013(0138006 03,(^130133 (030Б06 з,Ъо6 6063(01016601380; 2. 80(03320 82)- 
6(оі7)о о(пБо7)Б2)(о> 2)<ЗСУ0‘->00’ 60(03,38(0101836 (оо ^0(080180(033632001 0(063336 
82)7)380 7)32(033, 3,2)83(^603860 (оо ^0200^38'80: 0(06063,3206306 32)^- 
АбооіБ ^0(^80180(03,3632060: о6(*/1о6о6о6о73о (^0(ГОО^о6о (00 3,2)83(0600603,06) 2; 
30(07)030607)0 (3,2)83(060060 (оо ^0200^0603,06)—7; 302360160'80 — 1; 32ро(роЭо-
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АбЬо'Эо 16; дга(то61уоВогЗо— 2; дооф^оВо'Зо—4; &Асо.(оБс'т.Во<Эо - 2; (осоБАВ 
тср^п (со.(пг>^оо (оо Асо.Вфсо.доВо (оо БоЬойддоБАВо^оБ^)—6; д^оф^Аобт- 
^(тО^оЬо^Л СЗ' фЗ^фЗ^б^Ь^одоВо (оо 'у^&дАБооВо&оЕГ)—7; ^о'Ьо&оВо'Зо .(^. 
^оЪоБ'оВо (00 'уф&дАБооЬо&О?)---7; уд^Гоій^Эо 1^. ^оЪдб^оЬд (00 ^?М}6)бооЬд^оБ^

— 2; ^о(гп‘2'у>1)о'сІо — 1; ^оддоВо'Зо (^. ^оддоЦо (оо [у^&дАБооВо&оБ^—9; дспіВ- 
фАго.ЗоВо'Зо — 7; ^А^ообітоооВо^о— 2; даАВдоВо'Зо (^. дфАЬдоЬо (оо гу^- 
2>дА?оо(ооЕ) 3; (гпо<2(тоо&(ооЬо,Во (^. Ао&оВо (оо ^ідАБАо^Е)— 5; ЗсіБЪ^о- 
Ьо'Во — 2', 'Зсо.&о(тддВі}оВо,Зо—1; Эсо.В^содоВоІЭо (^. ЗсаВдсадоВо (оо ;уо2>дАБА- 
оВо&оБ^—35: БА^дд)саАсо.(ооВо,Зо (^. Бо^Бо 6с'Т.д'успА>со.(ооВо (оо ^^2)дАЕооВо- 
доК)—4; 6^з'2)со/іса(ооІ>огЭо —2; т.Адб&^А^оВо'Зо—1; со.А(тсадоВогЭо (^ сп.А- 
(пгѵбѵрЬо (оо ^^З^АБооѵо&оБ)—3; Зд&ЪоВоТІо—2; ЗдАЭоВо'Эо—10; ЗдфАсауп- 
до'Въ’Во (^. (гпсо.ЗоЬо (оо ^ідАБооВо^о?)— 21; Зсо.(осо.ороВогЗо—4; Зтітпфодо- 
Во^о—1; '3дфдА&^А&оВо'Зо (^. З^фдА&^А&оВо (оо 'у^ЬдАБАоВо'уоБ) — 24; 
ВоАофсадоВо^Зо (^. ВоАофогдоВо (оо д^&дАБАоВо&оБ^)—4; ВоЭіоАВ^оВо^Зо— 2; 
ВЭга^дБЪдоВо'Эо—1; ^оАоЭоВо'Зо 1; фоЭ&со.доВо'Зо— 3; фддАоВо'Зо—4; ф'Д- 
(грбВо'Зо (^. ф^(гпоЬо (оо •у^&дАБооВо&об)—2; ■^сдоВо'Зо— 4; ЬоАдсадоВо'Во (^. 
ЬоАдсодоВо (оо ЭД^дАБооВо&оБ') 7; ЬдАВсо-БоВо^о (^. со.(одВВоВо (оо 
БАоВо&оЕ) 45; Е^АБо&спдоЬо^о — 3; г)Вфо^>ооБ(оооВогЭо 2; ооАспЬ^одоЬо'іЭо (^. 
ооАбіЬогро'УЗо (оо ^^Абоо'Зо) 4; 3. оЬф<АоЬо(7оВо, доА^одоЬо, 2со.Аот.6д^оЬо, 
д^оф^Ао&^Ьх^одоЬо, уй%о&оЬо, ^оддоЬо, ^^АЬ^оВо, (гпо<2(гг>оо&(оооВо, ЭтВ^сп- 
доВо, Бо^БбБ<ті22)го.Асп.(ооВо, саА(ттдоВо, ЗдфАсо.^садоВо, З^фдАі^А^оВо, Во- 
АофсадоВо, ф'Д^оВо, ЬоА^садоВо, ЬдАВгпБоВо (оо ооАспВітподоВ .'у^&дАБАд&'Зо 
(оо (оспБоВ сп.(т^п (оо Эд-2 Э^Ь((ргВо о^&о^Э&^О^ ^о(тоуд<УЗо ^оАЭсаЭо^&дБ^- 
д'&о 2)ОБо^о(т(одг>ооІэ Во&^І^АБоса ВооАБддБсо. дсо.ЭоВод&оВ ЭодА оЭоВ^о-^доАо^, 
сп^ АоЭ(одБо Э'^'Воо Водо&Ао^сп.-Во^оАЬБсп, ВоЗоэсо. (оо ВоЗото-Во^оАЬБсо. ^оАЭот.- 
д2>бВ Во^ЗддУЗо (оо Адо&оВ ВоЬд^саВбТпдІУБо. 4. З^ІЭд&о (З^Ь. 1). оА&дддЕ 
оэодооБоо ^Ао(ооБ А^Э^Бд^ороо чЭдЭ^д^оВ оБ&оАо'Зоо'Г. оЭ ВоЗАд^дд(гпт Ьодо^- 
Аса Во^Эд'Зо, Во(оо0 Э^'Зо-^о^со ВодАооот. Ао^Ьдо со.АЭт.(2(оо-оооо(оо& осооВо- 
Э(одо—дАоэВ А^Э^Бд&^орВ, Во(оо^ З^Эоооо ВодАоэсп Ао^Ьдо ооэоВ О(пдЭоф^2>о 
— °3 отдооэд^^В ВА^(тВ ооэоВ Э'^'ІЭо'Ьд оэдооосо. А^З^бдВ^оуВ; 5. 3^гЭд2>оВ 
А^Э^&дІ^О^Бо (Э^Ь. 4) оАБдддБ оэодооЕйл ^Ао(оо& ЭдспАд Э^ЬорТІо 0(поогЭБА)(пгі 
^бдАБод&Во (оо ^о(то^д2/3о, ^оАЗсп.Эо(О2)дЕГд(тоэ ^ідАБооВо оБ ^о(гпо^оВ ^Ад- 
2><)2>%д д>0отдБо(тд2)оВоЭд2>А; 6. А^Э^Бд&^^оВ оА&ддолЭо ЭсоБо^о(!т>дса2>оВ отд- 
2>^& ЗоАддор З^Ь(гтігЭо 0(пЕо'3&-)сг Водо^Ат-ВоЗАд^ддотпсп. Дю^ЭоВ Э^^о-^о^о, 
Вф(гр дАслоо, доВо^ И)Б(Ой О3'3сг’3^гп'(53^ 3^ Водо^Асо.-ВоЭАд^дд(тсо, Во^Эд. оА- 
йдд&^&'Зо оА ^гп'&о^о(глдт.г>оВ (оо оА 'Зд^ЗсрооБоэ оАБд^(т (\]ЗБдБ’
оА^ ^ЗА'ЗсаЭо^&дБ^д&ооэ ^(лЬспд^Бо (оо ^зАдоэдд оВ ЗоАБА, АспЭ^Ср&п^ 
0(пБАгЭБі^)(гпБА оАооб ВбЬдсрЭ’уосдсо. ВооэоооіоАсаВ 'ЗдВоЬдЗ) ^оЭсп^СОЗ^"



ОрдЗоВ Эд’Вдо^од Э^дЬ^р'Во; 7. оЛ^2&^2>оЬ ЗсаЬ(одБоІ> ^о^псаоВйсодоЬ содоспд^р 
1,0303л т.-ЬйЭЛ>д^ддорсп. Ьй^Эд^о, (’эсп.З^роЬ В'^'ВдЗо^д Эсп.Бо^О2рса2>йЬ °0?3&3^ йб- 
^33^3^°’ 5й^га^3п^3^’3^ 5°^(3^°^3^й^ оЭоЬ ’ВдЬйЬдЗ, сл^ АоЭ^одБо Э^^Эйо Ьо- 
д(ПОТСП.(О йЭй ОЭ^ оЭ ЬйЭ&д^дд^рса-Вйдй^^Пт Ьй^Зд'Во (Ой АйЭ(ОдБо В^'Во ^Б(оо 
о^ЭБдЬ й^^з^доро (п^Э^Бд&^орй^р, йЬдот ^йБ^дЬй^одійЬ Ьоарі&о^сп. йВ ЬйЭотсп. 

(Ой^дЬдЬ^дордЗй'Во Ьд^ро ^Б(оо Згао^д^эсаБ ЬйоэоБй^осп. Зо^эдЗЭй, Ьсо.(р>сп ^доБлЬ 
^ЪоВ ЬйЬд^тсаЬБсп.дЗ'Во— ВоЬд2рсаІ>Бсп.д<!>оЬ ^(д^псаЬдЗЗй. 8. оЭ Во8Ад^дд(рст.-1>й- 
дй^&са Ьй^Эдоэо Ьоо ^Ьд^Бой'Зо йБ ^й^рй^о, (Чсл.ЭордЗ'Вой^ о^й^дВ^Ьо ^В- 
(Ой Эст.Ь(одЬ, ^йЭса^дддБ(одЗо ^2>д(пВйфсо.<поЬо йБ ^о^оса&дйосѵіВодоЬ Эод<4, 
Эо^^эоЭ оЬд, <псо.З дЗЗ^Гд^ '^33^СР^В &°3(3^гп‘^ ЬойЬ, Ьй(ОО(д о^пБо'ВБ’^доро 
°3^3^й й&<ЧЗотЗЗ З'О^0000 Ьйд<псосо. (оо^Ьдп (оо Эйот Зод<о йЬйЛ^дд <^Э'д)Бд<Ь'д)(р- 
отй Аосп.(одБсп.2)О0 9. З'^'ВдіоВ А^Э^Бдб^орсоо йЛБддоБо ^В(оо ЗсаЬ(одЬ 333^?* 
2)О&, 2)^ддА>ВооІ>о (ой ^ооро^'Во, д<осоЬй (ой оЭйдд С°С?3^> От10 ^3^° ^СГЗ^З^Т0 
о^ЗБдЬй; дЬ ^ооВо'ВВ^о^о о^Вдіо ^^бд^Вй^са^пЬо оВ 2)<^>о(осп.ВоКоо^ВодоЬ 
ЗодА; 10. Э^'Вд&оВ оАВддо ЭтЬ^одіо ЪдВт&д&'Во, АспЭд^Во^ Водо^&са-ЬоЗ- 
^З’УЗЗС?^ Ьо^Эдото Зоф(псо.ВдіЭо ^В^оо (тэо^спЭсаВ оЗ Ьо^ЗоЬотдоЬ оЛВддВд&оЬ 
ЭсаЬ^одВоЬ (Х><Чсо.І>, оіпбддВді%д о<п ^В^оо ^Вд^'ЗдоВ оЬ Зо&д2>о, АтЗд^по^ оЛ 
о&оаВ 'ВдфоВо^Во оЗсаЗбіКддд^тспо Ьоо^о; 11. Ат^саА ^оо ^дЬАо&ооэ о^- 
ВдіооБ о&Вд^дорбо ^^Э^ВдЬ^дсрВо, дЬ отдососаВ Э^'ВдйоЬ Ьо^Эдо. 0<нКддВдіоЬ 
^о(псо.Ь ^дВАп&оЬ ^оаЬо(ддд{пэо^о ^оо Ьд^рЭЗ^доБдот’о^о Э^'Вд&о п<ЧВдддВ соодооВот 
^Ао(ооЕ> д<потЬо оБ /эоЗ^одБЬоЭд <этод3^^осп.Эо^эдЬ; 12, бі^З^Бді^отіо^о ^Зи)^- 
(тпооб оА>Вд^)2^іо о^ЭБоБ ЗЬсп-отіса^о Э^д^Возо^дЬо, гхп.Эд^п’Бо^ са^^оо Ь^споЬ 
^^гіоЬ ^ВдЬ^^^гпд&^д^ооБ ^333 '3)Э,^'ВодБоооэ оЭ ЬоЭбід^ддотіт.-Ьодо^^хп Ьо^- 
Зд^Во, Ьо(оо^ о<пКддБд2>о ^Б^оо ЭтЬ^одЬ, оАо ^°ЗСГЗ^ 333^°^ о^З0^0’ 1^’ ^с)- 
'ВдЬоЬ Зод^) о^іВд^ор А^Э^БдЬ^^З10’0 ЬооЬ Ьд^уЬ о^з^чдБ соодЭ^^осаЗоЛдБо (оо 
о<по Бодорд?) дАоэоВ оЗспЭсЧЕддд^роЬо; дЬ ЬодЬо ^^(о^ЗОЗ^0 до2>^>одоЬ і>Б 
ЬБоЬ ВйЭЭоАспдд2тпсп.Ь оБ^ (пдоБоЬ ^ЪоЬ ЬоЬд^со.ВБсп.Ь ЗсоодАсаіоВ, &саЭдсѵ>Бо(д 
С°й'Зй<гхЗ^З^^Г'оЗ 5'>и)&^Ій3^ой^ [і^&д^іБофгп.&Ьо оБ 2)Ао^осо.БоВо^п6о^і). ЬодіоЬ 
дсаЗосадЬо ^йЭсад^^оро о^Бдіо ДЗЗ^Г<>^<этЗо^ оэдо^ЬоКоБст. о^о^о^рЪд. ЬЬдВд- 
6^<тп ЬодЬ^о ^Б(оо о^БоЬ о^Бс/ВБ^о^о ВоЬдсро, ЗоЗоЬ ЬоЬдстіо, ^до^о, ^пцод- 
6о ^оо ^^грсо.доБд&о оЭ Золото, <Чст.Эд2т>Во0 (п^Э^БдЬ^^тд&о^о о^ЭБдіооБ о(пйд- 
■^^гпБо; 14. Э^^Вд&оЬ ^^Э^Бді^^гпо ЬодВэслт. Ьоо 'у^дд^ВоЬо, ^о^ро^Ьй оБ^ 
са^т^о ййЗсэ^зздБз&^ор о^Бдіо ^^2>дАБо^т.<^>оЬо оБ1^ &&й;о<пБо6й(трБодоЬ 
ЗодСп оЬд, С1СО.Э дЗЗ^Р0^ г3д3^псо.1> ЗоЬо ^одооэЬдо 500 З^ЗЗ^0’ °333 °3^3^° 
Бо^Б^^ро пЬ ЬоЗ&д^дд{тса-Ьодо^(ппт. Ьо^Эд, Ьо^оо^ оіпКд^^пБо о^ВдіооБ дЬо 
оо^д оЬ ((п^ЭэдБдЬ’^дот'Бо; 15. Э^'ВддоЬ А^З^Бд&^о^спо З^д&З^0 оЭоіпотдЬо ^о- 
Оро^оЬ оэйдоЬ оБ (ой ЗоЬо Эсай^о^о^оЬ оэйдЗ^осаЗй&дсаЗосп; Ьй^ЬдАБосп 
дЛ»дЗо ^йоЗй^отд&й Ьйд^Зді’іБооті З^ср0^0’ оЭ ^Сро^дЗ^Во, ^са-



обоооб Э3О0603 Э^Ь^т^О. 00^ 6о0 (0(636 (ОО боо 0^^6(000^'' 
2,00806000360 З^З&З^0’ й8оБ 00030Б (о6оох%з 2>й^гайЗзЭсІ^Э^1^ ^^^збобофообоо об'ф 
2^0(000.6оіоо^бо^о; 16. бо^Э^збзб^о^ооо 30600060Б ^^бЗ^0 оодоооохб 36036360Б 
00038^(00x806033606 ^°3^з °<3^3&0’ 17. Э^'БзбоБ 6)^3^3636^3(^000 36036360 обо- 
^333^ со^З00^00 ^7600(006 ^06080x80(0236(00366 <3°^,’ЗСРО^ ЬЭоЬ 80038000; оЭохбо- 
^З^зсуо^о ОО>ЗСГ02>ОоБ' оБобо, 600x83 (™Бо0 800(03636 &С>Ьз30<П%3 Эз(*)Ь Б0060К33- 
бох ЬЭоБ Б0060Б33601 60(003606 ^сдбоохБохбоБ ^36000. оо^ Бообо&здбох ЬЭз&о ообо 
ООобоБ^Охбо 6о^О(ПОО^О ^ОО^ГО., Зо'Зоб 060&33О ^О(ПооБ 360ООО 80x6(0360. ОО^ 6о^3>0- 
^З^СР010 3^3&й%3 0^)^3'ОСГ ^л^оБ 6000630 3360 ^3°3^3^ Бо^обоох ^обоЭохЭо- 
(о^З^З^Г000 ^°0^3^> Эо'Зоб 830x603 (0(036 Бо6ох(лпооох(о 060^3336 (006060Б36 ?о- 

^ЗтЭо^О^З&З^рСП (ОО 0Э0Б0О06 оЭох6о&3'2)(П->з6о(0 0003(0136006 оБобо, 3'^0 ^3(00- 
6036000 83Ф 6Э0Б 800(0366; 18. ^о6оЗохЗо(02з6з((осг>о Боо 2)°^о^з3^6(°з6о б'Э^З- 
бобофохбообо об 2)<по(оса&оБоог>&о^оЬ Э0360; 19. оо^ бо’уЭбзб^^збоб 060Б336360 
^ЗобохбоХ^ Эох6(00, Э^^бо ^Бозоуі^і^с ЬоЭдЪАсл. ЬоосЧБ^з&со. зго-ЗоіюоЬ, ОТ^) 

^о&ЭсаЗо^о&з&орс'т.&оЬй, — Зо^Зо? Ік>‘у^2>зАЕ>осл.Ь. 36 Ьо^З^з&о 2)°^’^3'О^’ п^Э&з2)0 
ЬЬз&д&^огг' зсп.ЭоЬо()2>оЬ Эод(п, Асо.3з<тг>6'о0 оЬ^2т>382пзй&з2^’22>з& ЬоЬ^от-З^.ооуп. 
Ьооэосп&оАсп.Ь 'д^ЬоЬ^і ^оЗт,^з^<ЗСР <зз^‘С)СТ’3^п^ Э3-45 ^оо 47 З^Ь^рз&оЬ Зо^бі 
^оо^з&о^т ^Ьоо>. Ьдбоз^д&оЬ 2,0^^0301 зт.ЭоЬоо'Зп дЬ^<пд&о д^соо
Зо(Чо Ьоі^оі^озсп. о& ііоЗоэсо. 3&оооо^оЕ (ооБо 2>‘2)2>3<^^й(!)ГГ1^10^ Эг>з^>;
20. З^^зіоЬ бі^Э^&^Ь^ЗСтісло^оБ ^оАЗсаЗо^о^З^З^Г^0 Эт.Бо^ооѵ'Зсп.&оЬ
ПС?3^>3^' ЬйЬз^гпЭ^одеп Ьооэг>спіоАсо.І> ^33^3^°^ оАБ^зо'Зо; 21. Э^^зіоЬ 01^8^3- 
^З^е)^РОТ0 Ѵй<^^га^0С?ЗЗ^З^Г<эт ЬоЪоЕо^ооЕ 803038000 ЬоЬобо^сл. оз^оз10 
2>3&БоСП ^о^по^о (00 Ьоо<4&33&<п З^З^З^^З ^оЬоЬз(ГП0(1ТіО(О, СПОООСП. ТІО^^О 
3^(пЬ%д 0^000-0^300: оЗ ^ЗооЬдззо'Зо оо-0 ОООООСП.Б З^^з^о огЭ^зоЗ(02)<о.Э(гпса2>г)6.

ѴІ- оЗ ЗоА^іоЬ (ОоЗофз&ООО ЬооА^ЗзЕоО. Ьо^&оЬ ^3^53^°’ ^ГоЭфОООООО^З 
&3<!)0 0^300 Эт.3о^о(гпзсп.2)0 Зоо^псоБ ЬоЬзоуЗ^оідао. 1)ОООосо2>оАоо.Ь ѴЗЗ^З^П^ °^)' 
^ЗЗО^Зо, оЭ 3&&СІоБз<!>ОІ) З3-І—IV ^обі ЗСОідОрООЗ&ОООО 8о(ПОООО, ЭоЗ&(О<пЬ оЭ (00- 
^З^З^сЗСРЗ^З^^’ ^^320000 (ообо'З&зсроо Ьооооооіо(огоЬ ^360638» СОЗ&^ІУЗ&оЬ 

Э3-ЗО Э^Ьооо'Зо; оЭ ^д(то^з2)гЭо, Ьо(оо0 Э0Ьсаз<пз2>ооо 6000630 30 ооооЬ%з З3- 
фоо Бо^О(ПОООО Бообо^зз^оо. 3<пЗоБозЬоЬ, 6оСОО32рООО0 060Б33І) ^0(ПП0^оЬ ЬоЬ^оо. 
оБ*3 ЭоБо Зсп0(02)0(0>3 (О^зЬз&^ОООЗ&О оЗ Зобоооо 6оО0ЬзоЬо2)ОБ, 6оПО.Зз(ГПООО0 

‘О'ЗСРЗ^0 °3зот Ьоооооо&обоооБ ^Ззб’З&оЬ 060^330^0 Зсп.ЕГо^о2рзсо2>оБ Зо^зіоБо.
Ѵ*Ц. (ОоЗофз^ОООО Б0060Б33&ОО. Б03І0 ^&(О0 ^3^&3^°С? °ЗЭБоБ ^3^3&°^ 

Бо&^ооз&ооо: 1. БоЬоЪоБсл. Зо(плофз2)о (оо БозбоооЛсо. (оо Бо^о(гпоБоЗЭобооодз- 
(ггіт.зЬо ^6оо(о^з&з& Б03ІБ 6063(^08^00300. &о6о(ооБоЬо(оз2>оБо (оо д2)^’’ЗотЗЗ ^д3" 
босоіоо. (оо БоЭсп^(гпо^оо. ^0(ооБоЬо(ооБо ^86003 ЗоЭ^^з^Ъз (оо 2. Э000360СП&0Б0, 
Боз6осо.2>т, Бо^о(гго^сп. о&о (оо ^00.(03^60030 (оо^зБзЬ'Д^зіоБо (оо о^^З^ЗЗ ^3°” 
БоБ ф%з<ЬоБ 608306^0033(0001.360 300^00.(0363^, Бо0о ^360 обоБ, 3060x6366 оЗ (оо- 
^зБз6^с«з6з6гЗо ЗохБоЗ^ь^бозооо.



ѴПІ- оЭ ЗоАоо, 0^300 Эт6о^о(по0(п2)О Эоо^.а&і'боіт-
ооіоАсо.7)о оЗ 633606 2>(о8об0&о6 83-! IV’ 8о(тооо, оо«) 36
ЗоАд&о о (о о^ооб гЭб)фо6о(пг>ЕГо 600(06336001 боф&ТЭо 6об0(оіЭ^о<дооі 6оооооо2>оА<п6 
(од2>^^гпд2>°Ьо обо (оо 837)30(00 3>2)6(го7)о 0(п6оТ)6>2)(по (0боо2)02)о6о (оо ЬодЬоЬ 8о- 
(гпооо, 602)0 803(3300, оо^ обобо Эсо.оЬ^Азд&зЕ, 000300600 ’^)‘ЗССГ’Э^>с>сп оЬй^^ді- 
(о-і'о.б, ^3^00(00000 й(0бт2>со.б оЭоб оЭ (ОО^0б0б>^)(ооз&о6, А<о.30(по(О(0 0(0-
2)0&Ь (ЭйЭофз&ООО 600(0633600. 6о02)6, оАй ‘(ЗЗЗ0'5^^ 3 03°^°6о, С°й оЭобоооб 
>(36(00 ^(оо^обсаб 6о^о(ого. Эго.^Эго.2)о, (о со 3 Зооо ‘О'ЗСРЗ^0 °3зсп й^ЗЗ^Э^° 
ЗгО.&О^О(ГП0СО.2>оЬ Эо(П0&о6о.

IX- оЭт.Э<П&03ОТ>3<!)ОІ> (ОйЗйфз&ООТО Ьо0?>О >2)6(00 ^йЭсПіОэдбо^ О^бйб йЗ 6о- 
Зг>пі> 'ЭаЭ{оаа?<)Со <5о^0ьэг>.асгог>аа'Во.

X- 6063(00800(3(0. 6оооооо2)о(о(п7)о 0(063363^06 3^)Ь(п-і0<!>оЬ 7)д-
Ьй(ззор0орй(о (оо (ооЬоЭо(*)0&(гг>й(о (00(02,360(0 о^боб ТЭдЭ^з&о ^дЬ^йо:

1. ЭоЪ&з&оЬо (оо ^о(оо^з2>7)о (_рср“СЗйСРЗЭ ^?обо6^о(о з&з&д&оЬ ^оЗоАотдо 
(оо 0(^030033 08(0.60(0633 ^060800.80(0^363(0000 2)о^70І><^о'))0!!>о ^о(оо^о6 66до (оо 
1830 й(О2)О(іѵ>0ІЬ ТІт/іоІ) (оо00оЬ<Ч02>о Зо'ЬЛ0йоЬ Воо^К^з^го. зсоЭоЬод&Ь; 2. Эо- 
Ъі^оЬ Эо’уооэ3<0(ппго.г)0(гпоэо (оо ^оо^о^оЬ дЭтЭАЙ030(гѵ>оэо оАЙ03&0Іп
ЗспЬ(03г>0 2>О^ЭООТ02>оЬ Эо003оо9, <ПоЬ (оАт.Ьо(0 >^)&(00 оЬ0([рЭсІ(ПЗо6д(ГПСо(> Э^-4 — 
13 (ооЭофд&ооо (оо Ьэоэооэ2>о<от.Ь (О02>>^(п^0ЬоЬ Эд-ІЗ Э^Ь(пп0І'Зо о^ЕоТНэ^^ 
^зЬ^боот; 3. гул)<Ь0&(эооЬо оэ>з) ^о(гпо^оЬ Ьоо&йдз&со. зАдіо ТЭ^Э^о^ооз Зо7)оІ) 
І)ОООЭЗ(ГП0<ІО, ОТ0 (ОО0Ь^^102>О ^оАЗтЗо^^З&З^ОЭО &оЬЗЗ01^’1^ й<^й &О0(ПП02»О, ^о- 
&оо(пЭ(О02) 7)0800630307)0 0^о0&о Ь0(по оЬ(поо 2)0080^0002)0 7 (о(поЬ ^3^(003 С°° 
0о&со.6о0&о(о ^00000(^02)0, АоЗ(О0?о 00(00(0 ^0(00 (ОО0Із^АтЪ.

XI. Ьоооооо2>оАсо.Ь (О02>>2)(ггі02)оЬ 30-57—61 Э^Ьо^&оЬ ^зЬо(03(по0(іооо(о 7)0- 
3т.(П02>^(оо о^ЗБоЬ 7)03(002,0 ^0І)02>о.

1. 2),з2>з^^':’(^)гп-^10 2)<^’йС°гп^'5^оСР^п0о> о<о^0з&02>оЬ Эо(П0-
2>оЬоооо&оз0, ^о^'ЬозбоЬ ЗоЬ 1>оЬ0(гоЭ^о<0т. Ьоооооо2>о<от.7)о, оЭ Золото 600-30, 
<псо.Э0(по&о(0 2)‘22>3<'1^ой^° ЗйСРй^° °^оо& оА&0іо)(по6о Ьоооооо2>оАсо.Ь ^33" 
<^о02>о(о, ’^о<о0(О2)о&02)о ‘О)Эо^оо02>0(по0Ь Ь0&оф1>; 2. Ьоооооо2>оАсоЬ ѴзЗ^З^0^
О<пЙ0>(0(ПО Зо<П02)оЬ 13(ЗСРЗ^Э^П^ '303^302)0 ОО3ОООСП& Ь0000002)0<ПСП.Ь Ьо^Э0О. Ьй- 
000x2)0(000.6 7з3^02)о6 0(06330 ОО^ ^ЗоЕсО&ГО.(0 Эо0.Ь(О0, 606030(00 СО°°6(®)0(О0б0- 
2)<(3(тЭо Зо(О02)Эо іо(о(Ойіо& 6й0000о2)0(000.6 боб^ОО^З <0)()(00 2)<:,^2)'^О3^ГП^‘ 3^ 
0йЛо >0)6(00 Эо0(00б 2)’з2>3<^'ЭФГП'^ 2)^’0(°ГГг^й^йСР^О3^ боЭоб (О(«о6 ^йбЭо-
3(ПОСП.2>о7)о, (0(ПО(Оо6 6йООо6й(ОСО. 600(0633600 0(40<5о6 (ооб^^зобо. 2>‘(3&0'^д(*)ОО.(О- 
Эо об 2><^йСОГПі^’:>6о(По6о0Эо 606030^00 6оООООо2>О^ОГ0.7)о >0)6(00 2)й32)Т)і>з6оо.6 (00 оооб 
2)00000.(0-100.6 2>о63й(О(в)02)О 600^0633600. 0<О0&о6 00038^(000.30(0060; 3. 6063(008^0(300. 
6о0000о2)0(ога6 (ОО(О2)0бо(П->02)О 0(06336 02)о6 5й,о3^3^0^ 7)0боб02> 8й(то7)о 7)0(оо6 оЭ 
7)3800633307)0, оо>2) Йй^д^ЗЗОФ0^ГІ)^0 6оооооо2>о(осо.6 (0086^(03 ^33(0000 соА 8360- 
83(006 >2)Э(ЧоЗ(ГП0б<п2)ОСО 3(0.6(00.
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XII. оЭ АеаЭд(гпо0 'ЗддЬдЗо 1»оЬд(оі3^осдго. 1> ■ отооэ&огчоіі)
^дд<псоо о^КддоЬ, Эд-38 Э^ЬсроЬ 1 (оо (ооЭо^діоЕ- '^д^й(_)З^ГЗС?0^’ ^З/Х)” 
от33 ^З^ОЗ^РЗ^Г0^ оЭ сод&^срд&оЬ 9д-24—26 Э^Ь^рд&оЬо, АоіЭд^гю^ ^д- 
дЬдіо ЬоЬд^рЭ^о^со Ьо<этоот2>оАпт.Ь Эоі^дддоЬ, {оо^^дЕо^гп о^ЭЕдЬ ^З^С?3&О'

1. оЭоіЭЛібддд^оіо (оо ^оАЗоіЗо^дЕдотіоо ^дЕ(оо 'Здо^^оЕоіЕ ^оЕЬод^оэ- 
^’З^'О^Г0 ЭоіЬоЗ%о(од&д2гіо З^’З&З'"’0 , АоіЭд2рѢд{00(д ^33° зЗ^З^йсп ЬоспоооЬо- 
А»<пЬ 5?д^‘Зф,:>фо0? ^З^сЗФ^Ф^С? (ооЛЬді^д^гп ЗоАоэо о&ВддоЬ ЧЭдЬоЬді; 2 
оЭгаЭ(п^д22СРо,)й ЭепІоЭЪо^д&доіпп З^З^З^^0 ЭпЕо^ооппдпВоЬ Эоо^пдЗдЕЭЬт,- 
(гпсо.(о оЬ ЗоАЕо, АоіЭдорЕо^д 'ВдфоЕо^Ео ь&ооЕ оЗо оэ^д оЭ оЭсо.3- 
Э^ддд^ото дАдІоЬ оЕ Ьо^о^ро^го. Ьоо^ойддЕоі Ео^о(тоЬ Ьоо^о; 9сп.Ео^о{ггід- 
гп.2>оЬ Зоо(пдЬЬ о^^спЗЗ д^діоЬ ооодЭ^^отЭо^д, сп^дЕ(О0(д ЭоЬ . оАКддбд&'Зо 
Зсп.Ео^о{ггс'ід2»оЬ Эо{пдіоЬ ’3°ЗСРз2>й(3 о(Чо 3^оіЕ(одІ>; 3. ^о&ЭоіЭо{о^дЕд2роэо Зсп.- 
ЬоЗ%д(од2>д(т З^З^З^ (оодЬ^Аоі&ооЕ ЗЬсцгуоцо оЗо оэ^д оЗ '^З^АбооЬ оі(п-і- 
^оЬо оЕ^д ^о^то^оЬ ^оАЭт-Эо^^дЕд^п-іЕо (°° О2)^,3ОТ33 3^",3‘">п^ сп>>з9^ос'>.9о<^з; ». 
оЭт-ЭА^з^О^спо {оо ^оЛіЭтЭо^о^д^Ороэо 9со.І>оЭ%о(од3^ігпо 9Ьсп.{тса(о {оо-

Ьо^^э^о ^)&{оо Эсп.Ь{одЬ; 5. ЭсоіІ>оЭ%д{одідоу д&д&д&оЬ {о<псо.Ь {оо о{о- 
&О{тоЬ 'ВдЬоЬдЬ оЭо'іЗА&ддд^тбо (оо ^оАЭсо.Эо{о&д()д<™(>о О12)^УЗ^З^ Зсаоро^ооЬ 
о<по ’ЗйЗоаЕідЬ 24 ЬоооэоЬо ^Ад2>оЬ СОд^0&оЭ(од; оЭ ^о&^Ьо^одіді'Во ^6(оо 0{п- 
Ео^б^Отло о^сп.Ь з^д&д&оЬ оЕо^оофспАоэо ЬоЬд{гпд<!>0{д; 6. ^оАЭсо.Эо{о^оЕд(тпооо 
ЭсаЬо9%0{одід{т З^З&З*^ ^^СР0^}00^ ЭсаЬд^дЕо {оодЦ^эд&ооб, Зо^оЭ 
спдо^гп-^^^пЬ °{одз^3^3^’ *^’ГГ1^ З^з^^з а^^З^З ^п<^6° о<^ ^ЗЗп^З^’

XIII- 18 СРЗЗЗ^З^^ &33^ Зод<4 {°°3 *}ЗО0зЗ^{т ЬоЬ.дорЭ'уосдса Іооооспіо- 
Ат.1) Эсо^д^доЬ {оо ^оАЭспЭо^о&дбдорото оАЕдд^д^0^ Ѵз^3^°^ С°й3о(*)д&д{о {оо{о- 
^дбо^т о^ЭЕоЬ ^дЭ^од^о! 1. ЬоЕоЗ дсоот>со.І>(*)д<!>оЬ уАо{грсп.ідЬо иооАйддЕсо. дАд- 
іпЬоодоЬ ооодоЬ ^оА9т.Эо(0'і)д6(тг'даіі ооА^дз'’ ЕдЕ, ^^ддср Ьот.<д{п->оІ> ЬоЪса^о^осп- 
діоіэ 'Зд^Зорооб дт.{гпсп.І)(*)ОІ> д^по^гпса&о^Эо оЬо{гло ^о(пЭсо.Эо{02)дЕд{гпдг>о {ооЕо^- 
ЕтЬ; 2. дго.;тлгп.І>(-®)д<!юІ> ^Ао{гпт.3д3г3о А^Э^дбдЗ^дорспо оАіВдзЕд&о ^Е{оо <3':>^",І3_ 
2у>оЬ ддЕ^оЬ ^Аооэ Эт.Ь(одЬ.

XIV. оЭ ^(гроЬ 1 1 <п^(*)От.ЭЗд<пЬ БэдЕ^Еоот {роЭфзо^ддЗ^оті о^ЭЕо 'ѵдЬд&о 
3"і{гт>т.Едоэг9о ЬоЬдстіЭ^оо^гп. Ьооэоо^іоІосоЬ (од^дф^фд^0^ оАвддЕдЗоЬ ^оЕЬсоА- 
(ЗоЗСГЗ^°^ 'ВдЬоЬдВ. оЭ ^дЬд2>оЬ "ЗдЬл^зордсро^о {оо^о^дЕо^гп >^Е(оо о^ЭЕоЬ ^Зд- 
9{оз&о: {гпо^д1 {пг>оЕоЬ {оо Ьд^оорд^доЬ <у^<Зд^іЕод<!>оІ> ^ЗоЕдіо (ЬоІ>от.сд{п-ісп. ЬоЪсо.- 
2)О(осо.д&о Зго.{гпсп.Едоэг9о), <ого.Эд{гпЕо{д (3°С?33 ^{р^о'ЗЕ1^^ о^ЗЕдіооЕ, Эд-? 
Э^Ь^’р'Зо о^гЕо^ЭЕ^оті Лі^Э^дЕда^о^оэо ^о^і^оо, оо^і^дддЕ до^одд спА-со.А ^оА- 
ЭспЭо(о^дЕдоуЬ ооооэсо. ^ЭоЕоЬо^оЕ. оЭ А^З^Ед&^орото д^дадіо Эсо.Ь{од&о ЬоЗо- 
ЪАт (^0{гро(^дЬ'Зо ЭгоЭАо^дЗд(гп 9со.ЬоЗоАсп{гпдд^0Е оіо23^{осо.ЭоАдт.Оооэ, (отЗд- 
{тспо^ 0(0^02^1013^102 Зсо.З<оо&дЗд(гп ЭоіЬоЭоАоцпі^спо З^З^З^0 °ЭоіоА^дддЕ. %д- 
Зоі(о о^Ео^ЗЕ^дотіо д^д&д&о о<^дзд^ оэадоіэ ^Ао(ооЕ ^оАЭоіЭо^^дЕ^рдЗЬ 5°^"
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6о 32^81362'33 0Э01ЭАЙ33353000 3А3606001306, 810183530(3 (тбиг^ільоіаЬ^
&'3^3<^^О°6 3’ 601538'80 80188102,36353 80160808100533000 3813606 слодЗ^^осп-Эд^оЬ 
00038^(00180813016001. оЗ ^08180180(02,38353000 800(3630 (3°СЗ\33 ^оЗсп^Ьо^ооодіо.

60153Э06 ^08080180(02,38323000 3*^’0^*° от,іЗо^ ^3381000 810(3630(008 0081К336 
38101 2?3^с)(^)йФ^ 6063538^0030) бооіоообоАоі'Эо, &о8і(оо оЗ 810(363060, 8101835302 
2)0Эт.( ^Ьй^о^і^^троо ^3801 05080'8822^’ ^363606 Э301813 Э^Ь^р^о.

XV. 18 63 ЗфзЭ2>2&Ь СОдЭф^О^д&^^ГЛ 6063538^0(301 6о000016о81016 Зт?за' 
306 (оо 081^.3383606 ^363606 83-60 З265306 (оо6о8о(*)зб5зо(о (00(32,38053 0^8806: 
608133530 381360 6063538^0(301 600000060810160 'Э30853360 8016(036 оЭоб ^3^06’ 
8101(03602 ^Эо<поэз2>з(пчдЬо 6380(^)0 2)оЗсо.о(^Ьо^од2)Ь 6063538^01301 60000016081016 
оЗ ^3381000 бооб 806330816, 81018323802 081^322^80 0^8836008 6о%оі^О(ооі ^3- 
ВдО^о 8301(3 2>^2>зА?од2>Ьо (оо (001806 0153^'Эо. ^&(оо 2'^^'283353 30113053
0^8806 %зЭгп. 05180'88223’ ^363^000 ‘(З'дс^ЗОо 0<л&33&з<!>гЭо Эсо-Во^о^ртіоВ 80513- 
2>оЬо Э^ЬоТ-З^З^ОЭй оЗ 6'0^05^06004306, (ОСП.Эз5Т>6о0 36 '3)(ЗСЗ’3^1'> Эоз&о^з&о. К33Б 
6о^о<^)со.{о 300353000 (00306^0^0000 0^0633632)0 (оо оЭофгаЗ ^Зобо^об 60^83000 Эо- 
6о6(®)3<о6 306(00000: 1 • ^Ой^ЗСОз6з2>(ПООЗ 8005000.6 %со8з2>0, <осо8 боООООО&оАсО &0(3 
'83085332)0 Э0533 'Эз03<іпо2>со6 (00 2. 2)ОЭсОо8оЗЗОСо6 (00^3<0053з2)0000 ^36360
0ЭС0Э80633353000 (ОоЭофз2)ОО0 6032106 '83(0^36060 (ОО 0^63363606 800.6(036060, Ло- 
6003060(3 ^6^0 2)ОЭсОО(Зз6 ^06603'0008036'2530 о66(*)8о0^(ЗОО “ .

с?лаі(лй 8(п.сг)б(пзбосрзбОбд <50 а^аааь’ОАоь абоіпипьд <$о ъсааасо 
06(4363606 'ЭЗбдЬЗЬ.

000 8000.(00683 0^00. 60^08001, 2-066032008036000 оЭ ^оЭо(о 360^08001360 6о- 
^080003353016 608503(0353013606, 8ооіЭ 00306 ‘8018006 (оооЭ3080016, 810(3 ^30853360 
сдо8ооооі(о 381010160, %оі2)0(ооі6о (оо 601530(00810160. 0^06(03530 0601601^813620^0 
(08101 0^73336 60^081003353016 608503(03530136060(3, 8о01Э оЭо6о(3 о^уоіб 80532Э0, 
гЭ<]2)6зб2031п, (002(36810183530 (оо 3300053-6060(00603810 801^83(0360, 8101835360(3 
0006083(0810133 (3601381360 О1Ьоі203ГО-66.

6о%012)0(001з6о 60808100530060(0 00601253^066, 81013 608513(035301360 2^(0° 
6053606 62^30536 38606281016 (оо 8032,36016 6о6о8і2сзосо Эоб 05168120336060. 
36 380000. Э301813—п^(^)ЗСРСГп6Э^(Зой С?0 6038001 8^381530160 ^30(36036 608503(03- 
53013606, 81013 об К080181Е0 06053 (36013813606, (006036(00, (00^30812,0 (360133530 
6о(*)узо (оо Зо8і(*)оі ззсрз^0^)^ ^з^Э^“С?й °68і2(!33^6.

81013 608503(0353013608 36 60333(02810 00030(00? 8010(3053016, 60^081010 Эоб 
^3381000 832,01680203^(0 '8338100360, '83303'8080360 62СР03810, 810010 003060 ^Зо- 
(ОО 801305330160 ^381013080(0 '830681223018: 2^(5° 608503(0353013606 ^33810002,08
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*<9дЬ(оддБ дАото Эсо(гоооБо, Эфдо^д ЗЗ^Ао дод^ЗоАо, Зфдо^д со^оЬо, АсоЗдоо- 
Эі>0 ^Б(оо ЗоБ(оосо.Ь дАозБо (оо оЭодд ЗоЪоББо (оо оЭоБозоБодд гЭддАозд2>^д(пзо- 
йЗ^З^" (З^ЬфооБ^^ооБ ^Ф3°(33 С°д ^З'О^ЗЗЗЗС'0 ЬоддоА^(гооозо (оо ^оБоЭБ^до- 
(лпсо.Б дАозсліоБ Б^(гооозо. оЗдоЭо(о-до БоЗ(пд(од(оз<Оід2)оЬ 'Бсо.АоЬ оА 
Б^^оодАо, 'ЭоБо^оБо дАозт.2>о, пЭпЬп, А<пЭ УЗЗС?') зАозосо дЭЬо-
Ь>дА<пЬ дЬспдАд&пЬ «дЭйсп^одБ ЭпЪобЬ. БоЭ(пз(од(госп.д2)о'<Эо Бод(»од2>о(о ББоББ 
ЗЭ^Ао дАозсоАо, доБдЗ БЬдо ^со.(одБоЬ ^ддАозо 'ЗсоАоБ. оБдозо А^ЗдБо 
^оБооз^дАо^ д^дБслБ доБЗдБ, Эо^АоЗ дгЭЭоАо(*)д2>о 300.

оЭ доЭо(о оАБдіоозБ Бо^оАгп.д2>оБ БоЗ(пз(од(пзт.2)оЬ БоЭоз.^Зд(осаоз ^оАЭсо.о(о- 
ЗдББ Г8ддА°Зд2>0 (ОО 'Зд&Бд&О БоЪт^Оі^ОСП. Зт.дО(ПздСП.2)оБо. оЗофозЭ (оАсоо (00^- 
Ф33гасп ^ЗЭ^Г° й^5й<^п,^3^0’ І3^(°ГО-2,СУГО&’:>> ’ЗдАо, ЭфАспіо (оо ^о^фоБ^то^о. 
(оА.по 'Зддо^Бслсп, АслЭ 17 оЗАо(тБ (БоА^Э'^Бст.^&оБ оэодоБ^^СрдЗ’й) О^о 17 
са^(®)сліЭ2>ЗооБ ^оБтБ^БоБ (оо КддБ оэдоор^оБ Зсо.ЬЬ(ооЗэ Зсо^офо^^^о о32>^2>оБ 
^оЭот. БоЭ(пд(од(гпт.^2>о (ооАЕ^2>о 1^3^>д2от>сп(о, Асо.&сл^^ ^Б 3^(од0 ЭспЬ(О0 Зт- 
(грсаБ^оэоБ БоЭг)<2<'о.Б ‘Ьсл.&о^Лот БоЭЗэддо^псо-^З'Зо. оЭ ^ЭоэЬдддо'Зо ^33^ 
030(003.00 Зо2)0(гпоспо сдАоБ&з&оБо (оо (тспфАоБ&з&оБ Зозз^дорооо^оБ. оЗ БфАо- 
^гоБдБоБ (ооЭ^дАЭо осоо ^д(">о^о(оо ^оофоАо БЬзо (Ч^^(пзоБо (оо БЬз<> дА>д2>оБ 
'Зт.АоБ (оо д^эоэЬд(пзо(д о^з ^Зд^Бо^БозБ, 80^0(^00030(0, АозЭ ЗоБ(*)Оз.озд2>Б ^Аозо- 
дАоэ 'Зго/зоБ ЭфАгпіо ^гоБодозсп, оБ д&спЗоБдозЪд Эозоз<осодоБоооБ Бо&озоАо 
(оо 2>д%(пго.іоБ ^0(00(133(00 д^'ЬозБго.оо, 
Бо (оо гЗдзоз'Зо<4зд<ЬоБ ^оЗсо. БЬзо, 
оАоБ (дЬо(оо ^д^Бді;
АзБз&оБо; 1БдБ%д2>Б (дЬо(оооз дЗББдзосо дмоз^зоАго.Бо (дЬт.з<!пд&о,Зо (о< 
(пзсо.210 Эсп.(^Эд(од2>о,Зо. ЭоЛіфго. ^о&д&БгоЛооз, фоБоБоЗтЬосо-до о(п 
о^оБо, о<поЗд(о (3600.3^32)003, ^спБодАдЗюоз (оо гЗдЬд(о^(пзоз.Іооэ 
а^аза0 8за^'3о?"

З3 о<4) 2)дЭсо.зззо(оз2)о оЭоБ, оз^ <<зо &30<<зо БогЗ>з)О(пзд2>о

і, Ао(д ЕддБ'Зо о^дооозо оА оАоБ. дАсого2>о- 
Эо^. сдАоБ[^д2)оБ, БоЭ(пз(од(гпсо.д2)оЬ ТЭсоАоБ, 

•одооБото ЗоБ^Аосдд2>оЬ, ЗоЪБоБо ^оо (дЬго.дАд2)оБ
дАозЬ^-

0(дБсо2)д2)ОоБ 
иЬтз<пдіо%а.

■3)Б(ос зоЬЗо- 
Асооз, Асо.3 &здБо БоЗ(пз(од(!оозд2>о Эозо(одБ д<<зозоз.БоБо, ЬодзоЛ^(гооБо, ^(Чозо- 
д<<зозоБо(оЭо доозо(гооЬ ^оБ^доз^пБ гЭд<і)Бд2>оЭ(ооЬ. дБ БдЗоБ ЗЬозод Эдфо 5й^3<?с)_ 
(гпд2)0 о^БдБо (оо о<<з(д оз^ Бодо(о<поБо. озоБоЭд(о<поздд, йІ^(ЗП(пзд2)д(пзо ЗгоозЬсо- 
ЗБо(пзд2>оБо (дЬсо.д<<зд2)оЬо содооз 8о(гооБ (ооофоБдБ БоЭ(оз(од(пзсад&оЬ ^дд^о^СодЬ, 
д<оозБ (оо(о Б>з)(пзод<<зЬ сп.^оЬо(о &о<<з(ооо^(ддЬ.

^оБо ^дАо^ТЭо КддБ 300^3003, Аоз.3 3(г>з(од(пзЬо (оо д<4зБ 'ЗсоАоБ дд^одороо 
— оозЗо^оз^^ззо. дБ ЗЗС°ЗСРО оЭ(одБо(о Зо&о^зоо, (Ч03.Э ЗоБо (о^^С^ЗЗЗ0 
(пд(од(гооз.д2>оЬ ^д^З^ззоо Эо^пфсо. гЗддЗзозд2)'3](пзоЬ Зо(тооз, (оо ЗзоЗ(одБо(оо0 ^о- 

гЗддАоз(од2>о о^о, Эооз ‘^ддо’дБоо, озсо.ЗздЭ доо-оз^ (оАспозо ЭБз(пзд(пзсо&оЗ 
^сдАсо ^ооЭо&Аоз.Б (оо Эо^(о^т.Эд(пз Здсо-Б дБ ддсодс^о.

3(п. л.
2



?а. ааслэзоБО, лоьоотоь ^а^аі'Вйсгп.

(Зофобо оЬ^)сі6о'дтт>о ЗсідЭа)

I

^08000(0106 оЬ^оро
'ЬГ^сп.іооэ 68о'з)(гпо 

036016 6о8о^Э^т)6оо.з2>о6;
30630006 0030(010,
Эоб (03(001(30(010 

6(3(оо(оіоі2і6 608313016 О(г>оі8о8о6з2іо6.
Эобо 2)СП.&д&0, 
2,8і86оі2>о (оо Бг)2>о 

33оі8ійо(тгіз2>о ^8006(^36 Эоі8(г>зАз2>о6;
^30^?°^ (По810&000?
<о)7)8ооі&6 Эооо (38138(01000^ 

й^СГЗЗ^ °8ооо ^ЬдЬ 800.^30(0132106.
810 ЭобЗо Зо%(оіЭо
ЭоЗЗо(ооо6Эо

(по(піО(*)Ооо ЭспЛ^орі) 00306 ЭоЭо (оо 8Эо, 
^ЗЭЗ^оЬ ЭщоАдд(™о(0, 
^обоОО (03(001(3(010(0

об ОоАЙоО 3810106 бЭооо 6о(оі6Эо.
38106 ^О(оо(піо, 
^’ЗСроЬ 6'38130(010 

оА >3)оЛ>^га ЭоЕ, &6Ь(оі> (Х>з^осо.(дог’доэ 
(оо 033060 00030, 
Ьо(гпЬоэ 6036030,

Эо^з ^об^обо 080600306 эбЬзз^Зспооо.

II
я 8(0003^000. (083800000., 
боЗз&ООО 3800000.!

30600 Э6оЬ^)8оз2)0(о 80183(30 8о(гоо;

803(3 Эооо ЗЭсо&о,
Эф3о(33 з8ооосо2>о,

3,008(0003803 0Э0ООО ЬЭо(ГОО,

800000 Эооо З^З0^0’
(00 00306 Эооо — 2>о8оо

(000(3306 0Э0ОО ^о8о2>-ГЭз‘2)68оЗ(ГОО(0 —

(ОО 00306 ЭоЭ1(ЗТг'Эо
6о66(ППООО Эс0.8о^у>(3(00,Эо

6(зЬоо.з8осо.2)(о6з6 8^30(00(0, 
(М^зАдсроіо.

о*іЭ<п8зз 306000
7)36000 Эсо.603000

8^3(008 ^з^сга^0 с0 (38038(01000 (0360,
Соа оедз^зсодЬ
(00 2,^8(010381(036 

Эоооо 6оЭБсо2>(піса (00 (03(00-360.
6со.(3(спо(о (3600.3803210

3°сго аМ^о^’
о(оА<) (ооЬЗа6(оЭа», дото <,3^30^0...

во(гпо6о <30660
(0036(0321 оЭобо,

оАц (о^здЛЗдітгааоІ Эо^ді Эд ^33- 
8030(010.

ОО’З) Э6І3)8о6 (3600.3813210,
6сосдз(пі<Эо 803&0

0Э06000306, 8000.Э 338606'3)8001 3806,
Э0600306 з°с?зѴггч°а
(оо зс?са(3'зсггп'^^а 

(оо з'ОСзЗо^^^О оЭоб 213(0603806.
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V .^7

а А 1'135’3^3 
ІПЬаді'ІШЗЗЗ

9оЗЭо(ооЬ Ь9о(іро,
Эсо.Ь(!рдЭо&оэ Эо(гро 

^о(ооЬ оЭоЬ ^О&О^^^дійЬ, 
оЭоЬо Ь^д(троЬ, 
ЭоЬоЬ ЭоЭ^ороЬ

(оо (од(оо-дЕоЬ ^о&оодд&оЬ.
Іддеро 03360,
дЬ Э'ЭддбодАо, 

^«дЬдіП^ОроЬ ЗоАѴо 0&оЬ 9оЭ(о^о(по, 
(ооЬ^Ьфд&^доро
(ОО (ОО^Ьо^Ь^^ро

д^СрЬо оА °фдЬЬ 9оо&0 ідір-Э^оАо.
(оо о^дЬ о9д(оо,
(осоЭ ЭоЬо 2>д(ро

ЗЗСРйЗ З^оКоЛЬдоЬ, д)оЭсп.&&9Эд(0(од&о;
ЭоЬ ЭфспдЬоЬ Эо^ро, 
доЬ(од2>о Э^Ао^ро 

(оо ^АоЬфдЬ ^до<оо ^^^СР^’З^СОЗ^'5*
(пЭд<4іоэсо. ддоаоорт.,
одЬсо. фд&оорс'т.!

оЬЬдЕ доЬдоэо, оЬЬдЕ ЭоЬ
ЭоЬ ЬоЬЬ(пэоЬ ^0(332?°^°
ЭоЭо<рд 9ЬЬдд&3(тй(о,

Эод(з 9у<п2>о(оо ЭоЬ 2>д(о() од&о1 “
оЬд 0^01(00
(00 (Пг>ОТ.(3'^(ГГ1ГО.2>(ОО 

^Эо(оо Зз°эддо?, доЬоэ (одсососдооро,
Ьо(грЬоЬ Ь^^одо^оот
(оо ЭоЬоЬ отЬсод&осп 

Ю(одЬ ЭдсдсоІоЬ оэодЬ °(одо до(гпо.

ш
'ЭоЗ-О&оЪ (00(00,
2>О(т^О (00 <2(гро(0О, 

)Э((пооэо (оо (33(зЬ(т°оо Э^ЬЛодЬ ^оЬд-
СЗ’З^Ь;

о^>(з 2>о(гп(г>Ь, оЛ(з ЬЕд^(гпЬ, 
оЛ(з ЭгаЬ^^зд&^отоЬ

ЗоЬо ^до ^уз)(™о о(о гЭфо<іЛ>02тоф<іЬ.

дАо
Эо(іт'оо6’ ЬддЛо

(оо ЭоАЬ (оооЭЬсо. ^9о(оо (*)09<^>д2)о. 
аздгрдог доЬдет'Зо, 
9оЕ(ОСО.<пЬ (00 фуд'Во

(оо^ЭоАЬодо д^оАо Ззд(оАд2>о;
доЬдоэЬ ЭИддбодЛЬ
(оо ЭоЬ ЭоЭо(зЬ д^іЬ

^д<о о<о дЕГоЬо оЬдооо Э^дАо;
доЕц дод^цо ЬЭоедІ
(оо &о(т^оЬ Э^АоЬ о>до(гпЬ, 

оЬот.(зд2>со(оо фофдд^-Э^од^о...

Заэд з^ЬдспоЬ, 
За За<этаз-з6'г,ь 

оэдоЭ^ЛіоЪо ЬоЬд(гр-^д2>^(то, 
(оо Эдоэд ^о^оэ(пгіоЬ, 
^ЗОСро доспА&оЬ,

(гг»0о<оЬо2>, ^зЭ(од^ ЭфАоЬ^оЕ (оод- 
(^^(ІТІО, 

гоіоод г9д'Эо&(о&д&, 
ЭЬ^^>осд(гпо(р ^йоЗ(3^3^

(оо ^досддс^ідЬ оЭд&доэЬ оэодо...
<мДаІоЭ1 ЭфдАІ», 
ЬоЬЬ(тоЬо ЭЬЭдорЬо

ЬоЭдсд<пд<!>о Эооэ Ьо(з<п(оодо...
'ЭоЗЬо Ь^Асо.(оо, 
Э(тодЛ Ц?д>з<пса(оо

^о^оэддоро дАоЬ <у>(оогЭдБд&о, 
Аго.9 ^оЭ^осроусо.
Эсо.ЬЗсо.2)о(»роуот.

(од(ро-Э°^о%д ^о(осоддороз ЬЬд6д2>о... 
о^АосдЬдоро 
оЭоЕ ^о<осодд(»ро

ФйЗЗ ^йга’ ЬЗобЬдогЭо 2)0(оооЬоЬ(»ро, 
Эосп Эо^О-^уО(грЪд
ЕооЭо^доАЪд

о^о(ооЬ Ьіо<оЬ&о ^о^ЭоіоЬоЬсро.



оЭ (оАоі8 8офоАо(ір8, 
(^101(0380(3 3(*)оАдо(грЬ 

383(00 833-83(00 ^0(00150-308301080,
^тазоб' Зззсро,
80003(0108 00о><)(то, 

0300 6^33^0 0130808 3&080!

IV
'ЭоЗ-оЬоЪ (00(00,

8о(рро (оо сд(ро(оо, 
Эд^Адт 30(033 30630)6 (оозуо;

'Эз'Зоб^о <)Ао,
6080 (по Э^^Ао

оЭд(О—Зо8о(оо(ро (оо^8 'Эо'Эб 803(30.
^оЬБо а&ОЭОІ) 8Э001
(00(008 0&аЭ(роЬ (пдАооэ 

^Зо(оо ^^<”330 68 801801336 ^^^(гроЬо
„301801301 ^36 азо^ззоргп,
(03(003 Э'Ь^дбззцот, 

тт<«>зЭ об азерз&Ь (оо^зЗ^оЬ У33-
(гроЬо,

8оА ^33^°’ 
8^3 (ОО (008(^16360, 

3380(00(^138001 ^о(ро 'ЭоЗоіобо, 
3&;]8 8о6 8о(р^Эо, 
0б(ооі8 (оо (гроА^Зо, 

633601 ЭДСР0’ Ьо^дсро 8оА8 о&(огп.8 
(ообо.

ааа2, <г°'?а^-з<і><-еэь>
ЭоЬ^ОрЬо СП.(ОаЬ 

оЬо(розЬ 308000 оЬ (□^(от.сдооѵ’Ьо...
633601 ЭЪА^бззороі, 
бо^^т^ороэ Эсдо&ззороі,

<3^30^Г0 ЬосрЬЬо, Э^оАа(р Э(*)оАосрЬо!1

V

оАо 00308 010308, 2>ГЬ—ЛИЙЭЛ
оАоЭа(0 3<по8

2>а(о6оаАа&о8 0Э08 '33018013(00.
фо6^з°8^о6 8^оЭ(оо:
оА 308^0(^03(00 

8о^оАоіза(рт8о 038т фз&осро,
а(ПоА8а2»СП(О0,
3<па8^&а&СО (00

Заооо(р8 ЭоіЭозо(р8 8о88(роот ^38- 
3<4іо(ро.

8^оЗ(оо (03(0<п<20ср8
308301080 0130(018,

Ат.3 (ой(о&а?)с'і(оо 8060 Э'Ззо^оііоб,
(оо ^оАоіззсрз&бо
^АзЭ(ро8 8(03^3(013880 

83(03801(0001 8л(»)з8сі о8о(р(з8тзАз- 
8о8,

&СП.Э 0З08 8088(01'83,
0З08 ^(030^*83 

^оАоізз(ро8 8о(ро 2)Об30(^13(03801(00,
(ОО 306001(^3808,
83(0603^3808

^с)Зо °ЗдЬо(з з(ооА8з8о'.(оо...
оЗо А)^3>о)6з8ооі,
08 0(080^138001

Эоб (00001З060 фоб^О 8(^030(010--
(00 (030108 ^380^0,
Эо8 (00(0380'80

^Зо(ооЭ 8оЭ^(о8(іі(о (008^^0 0131(010.
з°(°^а З^^зачг0’
8о8 80^383(^0, 

(03(00-80^080 *8,з<^5<8з 0^6380,
Эо8о 8083(010
(ОС 5,3^0 ^зэ^л 

бо^оАсіззсрлі'Зо эдз^З °386з8о...

а°зс!'<5эзаг'ос’'’ 
^(р (0838'0(010

ЗзтазоЕ даг1 аза(5|<іаг,тес’:

1904 13 36336060)336.

"• д—^а-
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длааеп ел ьсаьтло.

^об&с»оЬ. ЗсідфоЬ эдоЬо)

^ФЧЗЗ^сІСУ0 <3'^°^33І2Г0,й ЬЭд&ооо 
ЬодІпЬ &А(ОО(грЬ ЗЗЗ^ (Ой(оосп(ой, 
^^АЬй ОД^З^С?0 о^й0’^ ^й^спійЬ, 
(Ой ЭоЬо 2)^СУО йЗоОЭ Ь(*)^і<)<!>(П(Ой. 
дАобддітпслй ЬЭ ■>&<■> (ой&^А^(гг>Ь фуз^о 
отосл^спЬ дАспЗйб^АслЬ даоіАд!і<п(о(> 
(оа, ЗйАЗспбппой ’
0оЬо ЬпдА^д'Зо о^оА^&со.^ЕдЕ.
Эй^АйЭ Ьй(Ой0-^О оЬ ЭодО(ОСП(Ой, 
сдАоБдд^сл &й(тса&й ^оЭЬдд 
Ът^О ЭоАг>СО(ОЙ ЗоБ^Й? Ьй(О(ПЙ0 'ЭспАЬ, 
<^'п2>°0 ^'ЗМЗ^° оЗй(гпд&сп(Ой.
ЬЭйЬ ^7йЗЗ<)0?д 8Ь^&о<2(то(0 ф^?)0(п->п 

оэодоЬ йЬ([ртЪ оЭйЬ Ь<^(оод(Ой;
^30^° ЭаЬ^оЕ Ьой^йАоот,
ЗоЬ йЬ(ггтЬ успід&йЬ 33^3°^ ‘■’З^ЗС?0* 
— „(по(о ^^оЕоо^от?! — с^й йЗЬздой?! 
Ай Ал<у(о дЗ^оудйАот &33^ '2АоЕдід(гг-ЗЬг)^<)&Ь!! 
°<3от<5 О'ДОдійЭ Эй СП бйй&спбй 
дАо(од&сп(сБд6 й(ОйЭпйБ3г>Ь“?!
— д оспЬд2>'п(ой 2>АЗд&о спйдсіЬ оййдЬ..» 
(Ой ЬйУіЬ^ЬгП(О йЭй Ьй^ОотЬпЬ 
^оА^зд2>Ь о^о(ойЗ ^йЭсао' Зсп(оо 
з°із'(’ззазас’0 ьза1п дпр^пЬ, 
ІАЗдбіо Зодо(Ой ЬпдАотЬп(гу>о<» ^оА^дспй?
(О' ^^(Ой ЗйЭо-ЬспЬсп&Ьо,
АспЭ^сро^ ^ЕйАоЬ (ойА&йоЬ(пп>0А ЬЭосп 
(ОййАо&д&^й сойдоЬЬ <)2>Ьо:
— "ФУЗ*^0"’— ЗФЗ^С* °^оот Э'Эсп&до^о— 
»<я^ЗД^ 'О^(^,Э^ЗЗС?оС Э«)(ооЭ о^ЬспдАдіоэ, 
(оАсоЬ фййфйА^&ОЭ ЗЬойА^ОТід&ООТ 
(Ой ^(0йА(02(ггій(0 оЕйдйА(о<]^оэ.
Эй&АйЗ О0со(одот, йдЗсп 'Эдо^тпд&со., 
АспЗ іспАсофой й(ОйЗой6о,
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^808^^8 Ьо'Эо'Эо о<поЬ
(Оо^б^осоВд^о, ^^^-(одіАЗітгодбо. 
о(ОоЗооБаЬ оЬоуо'іЬ о^ ЭоЬдо^сп! 
(ооо^Лдот оэ^д^Б ЬоібЗБд ЭоЗоЬо;
О(3гпс?80’)’ іспбсоф— Зсп^Зэдоо,
ЬБеодБо оА о0оЬ ЬЬдоЬ Ьо^отс.Ьо!
от^Ь(0, Зо^о(гроо?о(о, оо(пдоо 0Ь{р&л, 
Лот.Э^(ппп0 ЭоЬ фоБЬ Эофу^ооэ 'ЗдЭтЬодЬ.
<ооЬ ‘з'ЗдЛ^о ЭоЬ о(ооЗооБо?!
Зо(0(ггтіоЬ Ь\332Р°С?' ($й^осп С?°(О^дЗ^' *’ 
Ьо^оцоодЬ <3,2фіу^2>Ь Бо'ЭЛсоЭ — Бо^до^Ьо 
о(ооЗоо()о •дЬо^^Ьзсо.^о Ьфо^з&Ь:
З^о^ооЬ (Здо^Ь <оо ооосд^гпЬ; -Ъгп&Ьй^ «этдоот о.ЬЭоАЬ 
(оо ’З’зфзоіЧооо 2)ЗоЛЬ ’зср с)3^гп‘^2 ^фгп‘ЗЭ^^,‘ 
38^0 3° ^83°^СГ8^ й(? ЭооБоЬ
Э^іод^ср Ьо0^(ооЬ (о^п^Ь йоЭо'іо'эд^тоЬо...
«эт^Ецо, Эо^о^гоооэо^о, оо^п^оэ іофо: 
^о^Ь, йЗсрддЬ 3^>СрЭо(О оЬоэодоЬ дСпоэоЬо...
(оо Зооо ЬоЭЬоЬ^дАЬ (оо(оЬ 'Д^ЗЗ^ 0оо(оБоЬ, 
&о6осо(гр2<!>оЬ (оо З^^Бо^^^іоЬ.
Зо^ЛоЭ ЬсоЛспфо о(ооЭоо6л 
2)О(Го &0(О<2Ь(ОоЬ оЗоЬ Зо(О(ГГ>Сп2>оЬ?!
«^^(О^Ьо^ О&О ІофоЬ <2<ЧаіООЭО Ьу^ЛЬ 
^О(по(гр(о%д Эо(по(тЬ ^Зо?(оо Зо%А^іЬо, 
оЭ (оАтЬ ЗоЬ ЬоЬооЭ<ПЗ?<П(0 
оЗоЬ ^ЬЛо^зз^ С°йЗСР'ЗСТ’^ &<>фз&Ьо“І

п^п. озо&аЗд.



яо6пспЭзфпз2Ср0 оЗоіцоБооіо ц>о 60(3630010 Эо^о^пэтдблб 363620^’0 
(801^83(0360010 ^3^03(0,06 830101(000,) 60633501— (00^3360010 6301(013606000306 ■ 
Бо^О(о>о 1- '835053605010 3. 6608350,0'83050106 8036. фдо(«іоБо. 86^60*3-
863^50030 °^’’ 3’ 3‘Доіоотз^ггійЗпЬо. 1905 ^705606 Эо(по<Ьоо „(301(060“-6 50Э01-

(3380. № 26. добо 20 306...

06001Э3Ф0306 6^0350,3606 830,01(080, 601850,06 805^0010(3 060018358)0
З'О'чГ^ (00 506306(^)36001 015360636(0636 801^0*33366 (оо 60(36306
(оо 801^83(03606 7)36^0350,06 8(00036 (301^0 ^^60(0(1032)06 03(333(2636’ зй<^6° 
Ьобоо 3°^‘ОС)83‘> ^(гпо. Зоб 801^30 60(363010 '836^0350,06 830101(00 (56263, 
ЗЗФ'О^ЗзЦз0’ •^ЭДСТ’боіБа ^2° 6630 ...) 36 830101(00 801^0033366 01036 063^636(00 
60(36306 згп,83<^Р ^6603 '836^03(00001. 806^0350,363(0,0 8013(016 3^60(0(03606 о^- 
033(2° п3(°з^°(о 801^83(03606 03(0106 обо, 6оЭ(озБо(ро(з — оЭ 2,0638013606,
6оіЭ 3оі^осд36 7)332,601, оти) °С?3^'0СРо ^(3630 6(112)016 ^16301(02)0 (оо 6о
(0030130(036'2(01360 0^36 Зоб з6оіз2СрсооБ. 63366 0306^07)36(00 306^03(01363(010 
Зоі^ооэдб 60(36306 (00^3(010(7036001 '83606^03(0,0(0. 030(00101 Эо2)0(Н10010(0 60(3630 
„6*. 36 60^630 ^36(03360: о) 1Ч-1Н-1-4-1-|-1-|-1=6; 6) 2+24-2=6; 
а) 3+3=6; (о) 5+1=6; з) 1+2+2+1=6; 3) 1+3+2=6;
%) 1—|— 4—{— 1 =6; 6) 1+-5=6; 01) 2—{—1—|—1—{—1—}—1=6 о) 3—}—1—|—1—|—1 = 
6; оо) 4+1+1=6; об) 3—|—2-|—1=6 (оо 6630... 063 оЭБоо6о(о Т^оЗ^збо 
ОІОібЭоі^Ъз Ззфо Зо2)0(0і0010 Э013330Б0 806^03(01363(706 010010132(010 60(36306
'83606^03(0,0(0... ^Эо’^з^’О^10 й<^°°')Эз(*)озо'Эо 06(3 ^^бЗаб^дбоо (оо о6(з 60(^630: 
обооіЭзфо^об (03(00-806(1130 а6пооЭз<в)П32С^’ Зоі^3д(од6йоіа '836^03(0,00. 
0600183(^)0306 6^03(0,3606 ЭоЪоБоО---Т^б^З^О обоОіЭзфОЗ^СР 80x^83(0360010 (00
оЭ 801^83(0360010 бо'З'Зр^збооэ 2>й^,З^З^гп'^’Фз82ср (360136360(008 оЭоірізб^ср 
оЭо>(ЗоБо°Г'0 &*>(ОО^УЗЗ(®)0 (3301360). оЗоб 2)°3оі 6оі(гроі (обоіб Эз(®)0(0 36(33(01- 
(0360 б^ОІ^зб'Зо 801^83(0360010 '836^03(0106 830101(00, 73382'803362(0'0 63(00-
2,012)010 2)01(0-(0366362)06, *Эоі6оі6(*)6о)(ззоБ, зп63т‘3°^ ^2° ^630010 Э036. 801^83- 
(0360010 '836^03(0,06 830101(00 (со(о6 у2^йС°С22^й^ йЗ(333^ 60633(016 ЙОТ32СРІ1, • • 
Зоб 6013(0,06 8013(0,0 0600183^)0306 (301(0606 (03(00-60180(0. оЗоб аоЭоі 60633(016 
0013203'1* 830101(0001 6од2^3СГой^':>^2 ^013(0106 Эббооі 06^03(0,006: 6037)30
0(030(0,0(0 6^03(010166 обпотЭд^о320^ 801^8350360*710: '83363606, 508013(013606,
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^йЭЛйдо^д&йВ (ой ^йусоідйВ й8сп0йБйспй (Ой йд^МЭ^З^’ОС? <^0(^300)0 Эй^й^тоспд- 
2>оЬ Ьд'Э'^д^ппдіпсп. йЭ БйоАй^о оЬ Ьд^трот °&$3^ йАоотЭдфод Д(гп (доцоБоВ ^йВо- 

(пд2>Ь, ослдоЬдіВ Зо^дд^пВ А&гп.^В й^оспЭдфод^ітгоВ (дса^оБпЬйЬ..,
і. й. Бйф&спмЭдо^плЗй ^й&от^^ѵ’В дБо%д ^зй^о^оБй дйА^й ЬйБой ^одБо, 

йЭ Эд<»сп(ооВ Ьда^Зд^дЗ/Ьд (ооЭ; дВ ^о^Бо йо^пдд^пгѵ^Ой^ддіоотЬ 
Ьдса(грд2>'Эой(д оЬЗйАдій. ^о^Б'За ЗтоэодЬд&'дсГ00 З^оо^ойЛо ЭйВй^й йоАддото 
йотд^^роВ ’ЗдЬйВ'уйдо^’й^о.

й8йВ ^оБй(0 йЗ ^одБЬ ЭодЭйфй 3дса(пд ^°д^°О ЗйЛотдітпВ дБй%д &• 3* 
Ь^оЗдоро^ЗдоотпоЬо, 2)оЭг’т.(ддЭ^і(ггіо 2) Б ВглВодсп ЗдА^до^тоЗоЬ 8адЛ. дВ ^одБо 
(ооЭдоАд&^)(ппоо 3<п^3д(од2)о<этй "3 дВ^одітдоВ ЗдотоцоЪд. ^о&Б’Зо Зса<этадВд2),д)« 
^той ЭоВо^спй ’ЭдВоЬ^од^п’д^о: йо^ддоуо йоэд^'тпоВй, ЗдтАд ооод^^ппоЬд, іо<п- 
ЗЗСГ° ^Вд^^споВо, (В&^ор ^СЗЗи)^1-д0Э3'3)С313^0 20,30,50) Зо&ддор оЬд^п^оЬ 
Я^ЗЭС? 83й^ Ло^Ьдд&оЬй <юй Бй^ддйЛотй (дроби). доБ(д о(дпВ й<поотЭдфодоВ 
В^йд(ггід2>оВ Здотсп(оодй, ЭоВсэтдоВ (^Ьй(Ооо, іпсаЭ ЗоЬй^тоЬ оЬдото ^оддтпй^д&л БоЗ- 
^одо(гг> Эдсяса^оод^Лой. йЬдй ^оо^пй^д&^^гро ЗоЬй(гт>й ЬйзддотдЬсп. ВоЬд^-
ЭЗ(пдй6доргпд<УЭо(^... 2». Ь^пдЭд^рй'ЗдоспоЬ ^о&БЗЭо ЗЬса(тса(о д&спо ^йБЪЬдйддіой, 
оЗоЬ $оЗга, Асп8 ^йАоэддітпд&о Зо<^о^о ЭАо^Ьддс^соідБ ЧГП'(33'ЗС^"3^,О,3,ЗСР8^ПСП<< 
(саАЭсп^о д. о. гпЛо сп0о) (Ой ^З^СУ З'^спсп'Дсусп.Восп, Эо^ооуоспй^о,
45 (споэЬо-оспо-Ь^спо); йЗофспЭ ЗоЬ ^о^БЗЭо ЭдтЛд ^обйдЬ Зп<пдд<тп
^(ЗЗ'ЗСР0^ ^зЬ^одсроЬ, Айо0 'З^й-Вй^дЬ^і^й^о (тэйВоЬ^ітпой дЛотд^ст-йВд^отоВ 
’ЭдВйВ^йд^тпйоо.., «^і^В^^пВ ВйЬд^ЭЗітчдйБдітт'гпді'Зо до ЭдсаАд й^о&осуо ’23°^’°3^ 
<п°(дЬз<этй <ЗдВ^йд(ггійВ йспп(ой8 йВйЗ(ооЬ Зо&дд(тй(о йоэд^орд&ооэ (20,30,40,50 
ОЭй ЬЬдй .. йдфсаАоВ ЗйЪАо .^йАсп^іггій^о йАосоЭдфодоВ ^ЗдВ^йд^ппоВ ^ой ЬйВ^йд^гпса 
ЭйВй^гпоВ ^йБй^оряд&оВ ‘ЗдВйЬд?) &дз^ Вй8й&от(тпой&й{0 Эоддйвбой. ^п^Б'Зо 
3<п,спйдВд2)^)^о 2ій(п*ЭдЭ<пА(*)у3^^т (дЬсп.дАд?>о(ОйЭ йопд&^тоо йЗсо.(доБд2)о <% Ло(дЬдо- 
спо Эй^йсгоспд&о Здфй(о Эй^фодо {Ой й{одооуй(о ЗЭдВйоэдоВдід^той. ЬйдЭйсо 
ЭйВй^йй 8<пддйБо(гго Бй^ддй^отй *ЗдВйВ^йд(грй(Ой(д. 2>. Ьй&йЭдоппй^ЗдодгоВ ^о^Бо 
ЬйВй^д&от'са ВйЬд(тгіа8^дйЕд(гпсгхй й^оотЭдфодг.В ЗЭдВоВ^йд^йго. йЭ ^о&БаЬ Вй- 
'3'3'>СГд^псп отоспсп.д^(гпВ 0сп.фйса^одБ 3(дсп(обд Э'Зт&д^тВй'д до *Эд*23(гпой 2>йд- 
*Здд2)В оВ^йд^гпспВ іо<нддор-(Ой^дд&оото йАолЭд^одй. йдфсаАВ ^йІ^)Ьд3^одоБд&лй 
ЬйЬдоуЭЗоэдйЕд^ясо.В йоАдд<тро Бй^сдпло; Ьсп^п-еа ЭдсоАдВ, <пга^со.Л(д й(дЬй(Х)д&В, 
Эй^з (Ойй?>дЗ(одоБд2>Ь. Здфй^о Вй^оАса о^Бдій ^о^БВ сойБ йЬ^лп^одЬ Эспд^грд 
Эдотсп^оодй йАоспЭдфодоВ 'ЗдВ^од(гг>оЬй. &33^° Э^д^^тпсп&й ЭдфоВ Здфй(р 
(пйЛо2>ой С°°0?пЗфоЗ'С)^’ С?° Эдоот^оод^б Бо^оАЗгп.д2)осп. ‘ЗдддоЗотой отйЭй’ 

Эй^о дсп^дйот, АсаЗ &ддБ оэооэЗЭоВ й(п 53йЗз^ 3^<^со«)отіЬ дБй%д ВйЗд^ой^осадоса 
Э^дА^тіспій. йЭоВйотдпЬ соослсад^оро Э(до&д Бй^й&Эсадіо^д до Эдотса^оодоВ (ой 

С°п^03(5оЗп^ ЬйдоотЬоэй ^ЗдВоЬдЬ, ОЭйддобдз&оот ^ой Вй^ЭпЬ (дсп^оБооэ (Ой^дЛп^гпо, 
ВпйЭспдБд&оот ^Б^ой Эо(пд2>ід]^у’ о^ЗБйВ Зй^’о5дЗСГо^ Вй'Ьсп&й^осад&оЬ ЗодЛ.



здззоьооь ат.Бдѵос?зпид ьоьзсгаѵп’зпі ьдотдотьолт/эо.

^АоЬфдТІгаЗоЬотдоЬ 31 ЗспЬ^оо ^йБЬйд^соАдЗ^ітпо (^йддоЬ ІЬ(огоЗй •у^йстрЬ 
Оэ. Э. ЬгсцтЬдоЬ оэодЭ^^осаЭйЛдгп&ооэ дйддйЬой'Зо йЛй^дбдіоЬ ЗсоЬ(одбоЬ ^3^й^3^’ 

йЗ ЬЬ^осоЭйЬ ^ойдЬ^АБдб дйддйЬооЬ ^йЛЗсоЗо^о^^ЗСРЗ^о’- $о%3<эт и^З^100^ 
Лд^ой^(»)саАй(о ЕоЗугнар, (дбсаіо^гпо 3'><^’ЭТЗЭ^Г’° Э^дЛо^то <этйд*(оо о. 3°зЗй’ 
до^З» 3* 3* 33°^?3^й13^п’ отаЗй^° 3’ ь^зэдотобЪ^о—(осо.^гп^т.бі^дсодо, (Ой- 
(п^ЬфбоЬ оэдЗоЬ ЭдЗоЭ^срд дй^йбй^о^тдо, «дспотоЬ ^й<тпй^оЬ спйдо— БодсоорйЗд, 
Ійоэ^ЗоЬ ^й^тій^оЬ слйдгіЬ Згп.йсо&о^д— бЭ^сЗС?0, о^З0^0 3з(пг»о^о'3дл{тро ЬЬ^осо- 
ЭйЬ 33^ (родЬ^Лса йдйоэЭусосдт&оЬ ^оЭт.

ЬЬ^осаЗоЬ (ОооЬ^Адб ЭобоЬфАоэй Ьйі^гаЬ Ъ(п^од<пото ѴЗЗ^З^0 ^оАдд^пп 
ЗобоЬф^поІ» 3°ФФЗ^ Эдсло'^^о'ііооі.

ЬЬ(осаЭоЬ дйЬЬБоЬ ^3^38 ЬтЕрЬдоЗ ЭоЭйЛотй дйддйЬооЬ С?ЗСГЗ&йС)3^^ 
Ьо(*)удо(эт, АтЗд^гп'Зоо^ ^бддбй, ^’<п^ доддйЬооЬ ^^(пЭо^о^дБсцгпспй ЬоЬ^ОЗ'Э^осдгп 
ЬйОТйсоХоАт^Эо Эот,бо^о(гпдспіоЬ Эо^пдіоЬ ^ЭдЬйЬ^І ЬйдооэЬо дАслЬЭо^о одЭБо Эо- 
С?Й^'ЗСГО’ С?й дѴ ЗЬ<поуса(о оЬ(П0 (Ой^д^^Бой, АтЗ 3'Э^ЗЗ^ГПОЭ (оЛ«п й^^33^3’ 
2>оЬ ЭспЬ^ос)Еоій; дЬ І33й^г>^3^3^'° І’одоотЬо до оЭоЬ ^оЗ<п о^оЗЛо, ЛспЭ 30330- 
10**30 Ьй^Зпсло 3(о^со3*4>дсо.2>о 3<)фс>(0 ЗоЗ^дод^оо, А*Эо(з ^ооЬй^о* 3З30 оЛК<)- 
дБ^ЗіоЬ оЬ^одд Эсп.Ь(О2БоЬ 'З^ЬоВ^В {оо &*3гоо^до* ^йБЗіпйЬдй ^о^ооо^оспЬ о<ЦКд- 
діэ^^о оЗ ооСосоЭ^оЬ, А(П(т>аЬ*(з додд^ов *3д<юй<^д2>о<л ^^«псп (Ой^уБоА(од2>йт. 
дйддоЬооЬ ^йЛЭсоЗо^оддБд^д^0 ^о^оо^Аоот дйЭспй^дЬй^од^ ^оЕйо^пЗ^од^саі* (3<псп- 
(ЬЗ^фо) ЬйдоспЬоЬ йЬдотоЬ (ой^БзІпЬйоэзоЬ.

доддоЬооЬ ^йбЭлаЗо^оддБ^^отй 1>й<)Аспоъ дй&(дЬй(одг>сот доддоЬлоЬ <ЗдЬоЬ^г> 
оэдоот йЬдоэо ЬйдоотЬоЬ ЗЬсп^^С? 0{пЗдАй(д до—Ь^^^тіой^о йсд^Зд^осой} <^*{0- 
фоБ дйддйЬой’Эо *3л^о* З'З&З^’^’З^З ^ЗФ°С° оАйо Ьй^Эд 3°^Ѵ3033^'С)Сг'п’

*^З^ЗЭ> ЗйЗЗй^°°^ V^^ЗспЭй^о^зБз^гпз&о 'З^ЗЗ^Э^^^З^ бгоЭ зй^йЛ‘3' 
от^З&і^^р (^ВддоЬ ЭодА (оАсоВ ^33^3^°’ »ЗЗЭЭ^П^ сойЭІЭдпсод&оацэпЬи отйдоЬ 
оэйдо^о ЬдсугЬ ^^(гроЬ дйддйЬооЬ ЭтЕГо^о^т^^^оЬ Ьйотйот&оАсо’Эо, Ай^одй^й(д Ьй^- 
Здотй й^о(э^о^о^о Э(о^тЗйАд<п2)й й<о ЗЗ^^ГЗЗ^ ^3^й^ ой33й^по^* ОЗйЭЧЭдо^од&оЬ 
*ЗдЬйЬд2> оЗ^(оо до^оібосо.сп; ^о* сп^ 3^ ^оЭ'Здо^о^^0 ^зЬйЗпгпспй, <3^л^02г’3^і Зсо.- 

ЗЗСГга^Зоэ (ОйЗ’Здософ&йЬ ЭЬсо.{грго(тэ ЬйЬ^^тЭ^одсп Ьй<у>йсп2>оАтЬ ЭдсоЬд&лоэ; Ьт- 
(гпсо оо'з дйддйЬооЬ й& Эод^й ЬйсойоэЬо&сп.'Эо Эсо.?о^остідт.?)оЬ Зо^пдіоЬ ^3^°’ 
э<Ло(> іа^Эд 5^33^53^3 Эай’с ззі4,т а^з^зса^-

Айо^ $33^3&д дйддйЬой’Зо о^В^дБдіоЬ ЭспЬ(^д6оЬ (ойЗйфд&оотЬ до&еш&<^2>Ь, 
^йАЗт.Эйоз^дЕ^ОЗ’З^л о(п дспйБЪЗдіойІэ Ьд^Э^оо^оЬ Бй(дд*{тІ (БйЗдЬфБодЬ) ^Зото- 
д&^Ьй(о Зо^оЬ (д^б^оЪ ЬйдоотЬ'Эо. ^Аадо д<п<!пспіб(до'ідо-{ОйГЭдгодо 'уобй(Ой(о<)2>оІ> 
лсІСЗ'ЗЗ0 3°С?йЬйЬй{оаЬ (дз^Ъо ^ойоудйбтЬ 30 ЭйбдоэйЗ^ооЬ ^{ппо<2&оЬ дй^ой- 
ЬйЬй^ооЬй,—Ьсп^гпсо дйддйЬооЬ’уйАЭспЭй^о^дбдітп^&о Ьозд^гпооб Ьй^оАоі^о, дйддйЬооЬ
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доБ6од^оэ<Цдг>'0(;г> ^дслБслЗо^А ЗоЛсп&оото ЗоЬд(одоот, (оооудоБсаБ Зо^об 
2)0(оо6оЬо(оо6 (здБЪо—15 ЗоБдспоЗ(ол6.

доддобооб ^оЛЭсшЭо(о^дБ<)(гпоэо Зо%<4,о6 ЭтЬЗдБоЬ ^З^ОВ» ^д<эт &°^<ПЭО^0' 
(ооо», ЛхпЭ Зооэо Зоббоо ^ооэодд&^^оо, (оо 6Ь(ОгаЭо 2/>^А8д(гг(оо Зооп (оо^Ь'рАд-

і(грй(О.
^33^ 'ЗЗЗЗ 3О(3ПОТ’ (^гп‘9 ^оБЬод'ДооАдВ'^ст.Эо Л&ддоЭ доБслБо доддобоо’Эо 

оА&ддБдВлб *Эд6оЬдВ С°одЗ(*)до0О оЗ (ЗЗСрлсрдіосп, ЛспЗд(тпо(д доддобооб ^оЛЭ<п- 
ЗоіуддБдордВЭо *3)КддБд6, (оо (д^Б^о 'адЗ(до^ді'2(тоо Эо^об &о(ро6эЬо(оой 15 
ЭоБ<)оэѵЭ(оо6 (50%. „Кавказъ"о—№ 7 1906 ^.),

'ЭдБо'Эдбд&о оо&осппЬпЬ ЬоЭ^дсод^дт&лЬ 12 С^ОЗЗ^”
&<плЬ З&З&лЬ ИдБаЬдВ.

Ь6дБфЬ^)(гг> дЛдіоб ‘3?(оо офАбоо С?ЗСР32ійф3^0 ЬА^ороо^о Ьа^оАсодд^слЬ 
6оЗ(г»д(од(ггі<пдЬо6 (°ЗСР38йф<этд дЛдіо'Зо ЭтБо^о(гп<)'п2>оЬ Эл6о(пдВо(р, Эо&АоЗ 
Агл(од6о(д оЭтЗ<^^дд<тг>О9О ’ЗдЗо^&дБ^гпспВо'Ьд І»оЗслдо(^(оо ^Оф33°’ Э(«3(Оорд2)Эо 
ЭоэодЛдВпото (оо Эд(оодослБдд2>оо'^Лоэ ідЛдВб боо^^дБсо ЬЗо оА Злбцдб (оо 
ЗоАфсп «лдооослБ ^ЗсЗ^В^З^ С?ЗС?02ійС)0^п^ йАйддоб. 3°^фЗпОЭ^сп> оідооАо 
6оЗ(пд(од(ппслд<!>о оЗ ГЭдЭоэЬдддо^о ^боЗоЛа^сп^о Этд^о Вд&і)В6 (оо 'ЗдороЬо оЬ 
оэодоб^ідогідВо, АслЗд(пі6о(д оодоотспБ дЗо^ВЬ* ^^оЗ^дВо 1 оЗ^д^дсусл^Воб ^лгБ- 
(оо АоЗд ЗофодБо(рдВо Зо%д%о, &<пЭ Вдсодіб <03СГЗВйФЗ^п^ й^’ддо’Зо °^1 
Зл6(до, Зо^АоЗ оЛодоб оАодооэьАо обдоэо ЗоЪд'Ьо о(Ч (оо^6оЬд(тд2)оо (оо ордфэ- 
<2^0(0 обд ^оЗс^цопб, &тЗ оэдоэЛ 6оЭ(пд(од(гпсадВоЭ отооо^тЬ 8о(гр(оофоБд?>осп 
^ооАотдо 2>дАд2>6 об ’Д^С^’З^0» ^ліЭд^о^д здоБо6дБд(ппо9 (0(пд9(ооБ здао^з^^С?0•

Зо^ЛоЗ фу^л^о^о до оА о<поЬ Босо^доЭо, &оЬо(д (006093603, оЭобдд Эот.оЗ- 
досп, 6оЗ(пд(од(гпоіз2>оЭ 6^(гп <поЭсп(одБоЭд ^^оооб ^^(озд ЗсаоЭдох, дАдЬоб 
(оо6о^о6*3о (ообоодбо. Лсп^о ^озср35®(^діо6 о^здоѣд 80(0^0 бо^Зд, сп&о^оЬоб 
ЭоэодоЛ-(оооддБ\)ІЗо (оо 3д(оодоо9бзд&3о ^(оо^Аооэ доБо(дЬо(од6, Аст.3 оА(д С?З^ГЭ' 
$офЗ&о6 оА&здЕй)(!)гЭо Зодо(пд2>09 Эсаоо^о(ппдт.г>о6 (оо дп(од30(_) С?С?3^3 ' 3>йЗо1Зп(ЗЭ" 
іоот, от<2 3(пд(0(гпд2>о оЗ бооо’/Эпдд оА (ооод3оусп.а}0(ггід&з() І>здБ6 ЗтспЬтзБо^з- 
Ід2>6сл,—(оо ^оЛЗсао^^оБзб <п(до сп^ Э^фо ЭсаооЬспдБо^з&сооо, ^><п-
Зз(тото гЭ<пЛо6 &33Б0 у'дАогхпдіо Эло^оо ^оБЬод^спЛдіооэ гпАЗо З^Б^Эо: 
д) 3з(оодооі(>зд36 боЗЭгп <ЭдЭ''п.6одо2ро6 ^<*^ЗЭСР ЭоБзоэо(ооБ ^й(_)ЗСР0^ Ь^оэо 'Зо^- 
Аобо, Агп.Э^ст’о^ (0(лдЗ(ооБ д8су’дсп.(ооот, оЭодЛо(о^оБ Зодцдб са<^>о оіоЪо (оо 
^) 2>й($дйЗй^оСГ °^ЗБоБ от&о^обо^&оБ об Э(пд(О(п9д2>л, 6гаЗд(П9(ло0 За>одо6-(ооо- 
33^0^°^ ЭдооодаоэБддЬоб в(о^о(гг>о
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ЬоЭ(пд(од(грсодіоЬ 12 (од^дЗІ(4оІ> ^Адіо'Ьді^ '^оооо^го.^ (оо д<**ЗЭСГоЗЭ (Э4? 
2>(4д<пордіоЬ Эо^Ьд^одо^о ^ЕГ^о одЛВоо ^ЗСГЗ&^йЗ^0’ ^іа о}оЬ*Зоо(д (оо^- 
(ого3со(оо дЬ о(Ч^3^3^0’ <^°С°За^оО Ео^о<4содд(гіпсо.Ь ЬЬдо (оо ЬЬдо ЗЬ(по(ооЕ (од1- 
СГЗ&йФЭ^° 0338 боЗгпЬ^^то °ЗЗ^Э^ С?° ооіоотіоЬоЬ ^°З^Р8&°С)Э^0^ о(4І>дзаІ> 
‘00^°П5^Э^’ (ОСэдЬоЬ^о^орзіо (оо (4доЕоЬ дЪоІ? <50,Эр(ЗЗд &Ь(тсад(одіп(оо
(оо Ьо^оіЧса одга Ьо^ЗоЬ ^'пдд(гпЕоо<4о(о (оой^оЛдіо, Ьг»(п->т оЭодд (0(4спЬ Эооо- 
доА (оооддЕдіо (оо Зд(оодоотЕддіо (оЬдоЕдіпот доаЗоЬспі(оЕдЕ, С2°'ОЗга^З^СГпЗ 
(ООодЗод(П<2а(тдоэ БддЕо Зсаа.ЬтдЕо^рдІдіо, оэспАдЗ С°ЗСГЗ&йФ8^п^ о(4^здо*3о 
ЗспЕо^о(тдт2>оЬ о<4 Зодо^діоэ (оо оЭ Ьооа>о(ОоЕ &с>Зо<Зо(ЗЭ^па’гп‘' <4сп0О Э(пд(О(гпд- 
іо ^дддоооЬЕ3^ Эооодо:4-(оооддЕдіоЬ (оо Эдгоодоо.Бдото саА^оЕо'Ьо^ооЬ ^33^3^^’ 
■^Ьооэ^со.о дЬ 3<поэЬтдЕо(гпдідіо, сод 'ЭдоЗ^діо ІЬт^од<4спо і'дЕі^фдіо &о3(под(п>* 
(одЬсо, «пЛ^оЕоЪо^ооЬ оэодЗ^(0(пЗоЛдЭ &оЕо(дЬо(оо: (ооодЭодсп<до(тдо,> ЭсаооЬтдбо- 
(годіоото ддсоЕсаЭо^дАо ЭЬо(4д (оо (ооЕоАБдЕ ^ЕГ^фді'Ъд ЬдсрЬ до^пдіотса. ЬоЕ* 
2,(43^пгіод доЭооэоЬ *ЗдЗ(одд дсаЕдіоЗ Ь3(гпоо ^ЛЗЕпіоЬ (оо Ьо%спдо(о<п Ьо^ЭоЬ ЭЕа'ЗдЕд* 
(тсаіоЗ іоЛо(о оБфдАдЬдіЬ, 3(пд(о(пг>д(!>Эо ЬодЬд&оот (ооодЭоу<пдо((пдЬ ^оЗт^д&д- 
2>^(т ЭспоэЬспдб'0(гпд2)ооэо д^со.3(пЭа^^о ЗЬ$&д (оо Ьдсто Эсо.о^д<ЧдЬ о^фЬ, (Ч<**Э- 
(гроЬ Зо(гпоа> ЬоЗЗт 'ЗдЭ<пЬод(гуо(ооЕ эдбѴоо Зод^дЬ (оооддоБЬ ЗоБдотЧЭо спЛо оіо- 
Ъа, Ьо(ОО0 ЗЬ.П(гпт(о Э(пд(од(то (оо (ооо^доЕоо, Ьсо.(гпса (ооЕоАБдЕ 'ЗдЭоіЬдддді^Зг), 
Л<пОй З^’З&ОС?0 ^°Э(П(одЕоЗд ІоАоЬо^оЕ 'ЗдЬ^^діо, 'ЗдЗтЬоді?(то 
’ЬдЭ^ддоЬ ЬоЬооэ: Э(од(од(трІ» ЬоЗо Ео^о^тпо, ЗооодоА-(оооздоЕЬ сабо (оо ЕоЬд*- 
доЛо (оо Эд(оодоотЕдЬ саАо Ео^п(гпо оЗоЬ(оо ЗпЬд(одо<п, со^ доЬ <Чо о(о^о(то 
^оЛодЬ ЬпЕт^о^^А 'Зфофоот.

Зоэодо6-(оооздЕдіоЬ (оо Эд(ОодооэБддіоЬ Эсп.оіЬепд^СУЗ^З^^0 *5а ^ЙСП С?й' 
зЭодго.стр^тг’діо'Во Ьо^'ДороЬЬЭод^то ЛоЭ(од6оЭд ЭЬоАд, ч^саЭд^тЬоц Зог(оо Зодо- 
^0оса ЭдоооЬдд(гпоЬ ^’З^’^СОСРЗ^0,

35д(гро(О оэ>^ 3°^8 С5°°ХЗ^’8^а5 &саЭ о^ЬдітіЬ оЬдспо ЗоэодоА-(оооддоЕо 
об Эд(оодооэЕд, Л(пЗд(грО0 Зйо<3°(33^0 °@ 8о%Еооо, бг^Э <поЭ(одЕоЭд дЛсп’Зо 
ЗодЗофслЬ отодоЬ <ЭдЗ<пЬодо(тЬ. ЭодбіоЗ, БддЕоЬ оодо(гпосо (оодобоЬдоэ,
ЬодЭоЛоЬо одт, &сп.Э (_)<*іфо Еод^діо здото^дсаБод^діо ^оЗсодБі&ооо 9(пд(0(гпд- 
ЬЬо, ЬодЗоЛоЬо одса Ь^ооооі(од ^^тосп Э^ід^срдІоЬо^оЕ ЗоЬэдЬоЬ (оо^дпоЕдіо 
—(оо ЭоэодоА (оооддбдіоЬ Зд^одосоЕддіоотдЛсп ^о^о^до ЕоЭ(одо(то (до^о о^бд- 
ігп(оо. ЬоЭ^^ЬоАсп Зсад(грд&ооІ д^СрдЬлоЬ ЭІіоЬ'Д^спо 5д^3°(33а ^ЗО^С^^ЗС?0 
ъБдсаіоото (ооЕн/Зо'д^тоо ЗАддороЬ ^оЕо'Эд (о^оЬ Зо(!)иІЗоот о^^о^о^ср ЗЬоіЧдЪд). 
ЭЛддсрЬ о(Ч <2&(оо (оо ЬоЬ^дЛддоро^оо, Л<пЗ о(4 ^(осп^дЬ оЬдо?о $(4(д Э(пд(од- 
(гг.о, о(4^ Эотодо<4о (оо оЛ^ Эд(оодоотБд, <4(пЭд2тіО0 ЭЬсо(тт(о (дид(пг>оЬооэдоЕ 
дЭЬоЬ'л)(4дІо ддзсрдЬооЬ. ГЭ<П<4Ь ДЗЗСрдЬооЬо^оБ’, оЕ&о(4д2>од! оЛоЬ оЬдооо ЬоЭ- 
<4зд(гп(пз&о, Ьо(оо(д ЗДьЕоЬдЕдотп ^(пг>оЬ ^оЕЭод^ тіо'Зо Э^д^СРЗ'"’0 ‘ОСГОЗ'^^'О’ 
<4<пЕо ЬЬд(ооЕ, ЗодЛоЭ о(4одоІ> Зооэ^ооЬ 50(ЗпОЗа <2°3^йОТО(3 д^» ЗсаЬд((поо (оо
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ат3ас 'ЗаЭотЬзззл'Эо зАоддЛп доодоіі» ЭЬ^одЬо оАс 5оа3оа<пБо» ^Яййк 
50060306.

0,6050350 60850350350013608 5000380401(30500 80,0306,-50003333606 (оо Э3500-
300,630,0 33016018036,0 8010,60136 050360. 305^330, 6,018 60'601305,0136060'306
66,3503600, 36,0,00, 36,3635006 6,0183500 ^336,0 6>о 60^0506 8005,366 6036,0,01 
4838016035005006. Эо&біоЭ 30300,6010,: ^0,6500 0,3 о6,о 0)6050350 6085035035001- 
3606 1^)<ЗСР2&0» 6,018 8о<4ф0і 0,300,016, 6010350350 6085,350350013606 5003300,60- 
3050, 50033803010305036060 80)036,3606 500 50003363606 8010)6013605036060?— об,# 
500 о<4о. 505,36 0)60500606 6085,35035001360 063 0,3 063 60^06,0,3350016 608513503- 
50013606 801^’06033 <00'68050 00,350360500 8060 ЗоЪбі000-^0360, ЭоЬо 50050^36050360 
6806,050 80,350 ^060,3350 6085,3503500136060,306 6оз<4о,0і 650360. 063 8016500 оЭ 
8380)63330'80053. 80)030(6-5004'3363606 500 83500300,630,0 оі^обоЪо^ооб 0,038^5001- 
806,38 30Ѣ30Э „660306* 3^00-36)00 60x83(4480 0630006 30501010)0 308010^33360 0,60- 
СРДкР 608(035035^013606 (00(03360500360, <4ох8 0)001^0x6 -330606363(^0 Э©^ 
608(035035^013006 8336360x5036. ззЗзОС?00’ 6»<пЭ 6010^(003(000 3^10360360 (оо 50003363- 
6о(з 505036-63050 Ѵо{^'3^26Й^0^ 60050350350013606 063016033 3010)601360(0036366 500 
З0СП335ТІ 60630)050 0)6о(ГГ>3(ГП 608(03503500013606 50050336050,360 $363600), ощо-
^6,0 о)^ о6>о 080*63 а)6о(пгіз5т,3о 6оЗ(пз(оз(о)оіз6аЭ<? Зоб Эобіфо^-Эобіфоі 5йСд" 
^$305^0 0630)0 6030060, 6)018350,00 80)350, 6о^о6>а>зз(о,оі6 60850350350,013606 В3- 
363601500, (оо, ЗоЪо6д(ооЗз, ^05000^06)60 010306 ‘2)‘ЗСРЗ&о6. Эоі^^оібб, 8300)63350)01, 
0030)0 0)300)6360160 0)6050,35™ 60350350350,0136060? дбі Зп(_)о (оо 83 30
об)о. 0)6050,35,0 608(0350350,013606 330850,360 66)0(оіо боБЬобіо ^0165036 ^зЗохбо-
30(гоо6 6063300,053 30 8065336 50003363660, 0036,08 6,0(^013 о6> одо^біо Зоб оЭ 
5006360336050, (00 2>ос?оф&33б0(гп 601^50,350, 60350350355001360'63, 6)018350,053 85003- 
6(П0 066,06368 60гп6о“? С’8 601(350350 85035035080, 6)0183506053 6о'3'0О5ОО1 306^0- 
0050,360 Зо05О()О (00 б0О)-з336 8305060 Ъб)(оо6 6630 (ОО 6Б30 606^0350365036'80, 
0)605006350» 60850350350,(013606 806083001, З065336 СОД о6)О Эо&3<ЛГ8о 016)0 обоЪо 
08 500033066, <00183506053 606-350036)01 606^03550365006 30<^36053 о6і -0)606036500 
боз^отоб) 010306 ЭзфО 06,03060 83036 ‘83606060? 0Э033 (00)016 Б336 5006)^8-363-
6-3500 306101, 6)018 603335036001 36136-35006 5006050 ^33613606 850301806,301606 
-3600,-30150 31,0^06)01360 063 0,3 063 ^0-38^016360160, 500 оЗоф0і8 6080610150,3
500 30530)8013306130160 80100160136, 6)018 60ІС35ОО6 60850350350013608 80608016 (00- 
6035030) 60^06,0,3350016 ‘601^036,0, 0150^3606 6ОЭ5П35О35О0136О6 (ОО 36,36-35006
-38536,016 ^336,366 8065336 6036,0,01 'В3З016О35ОО6 836083500, 3. о. Эо&зоэ'Зо 33*/в 
30З. 30860160, 6>о оЭоб, 6336 661'35036001 об, Ьз5т»з885ізо&зб5О0іб0) -з<д0)0і6--зЭ- 
536101601606 оЭ (008335036-350 66,06(30600), 6,01530, 80^05000,050, 36,0,0 63366 
05П366 8601(0,01(0 о8оф0і8, 6)018 оао 3<3(001600, (ОО 836)3 30 001^36, 500 06^36) 

п3оф0і8, 6,018 одо -3853(401600, <”3^0° ^30^ 43(40180166



Ьо^ЗоЬ ЬоЬоАдді^тс'цо. оАо, Ао ЗЬАосэо(д <^оБ\од 1Эдй(ОйА<п 3<^оъЗоодга1к.^!(одга^> 
(то (Ой (оооддоЕо — ^й&ооэ(тд&ооо, оо^) 'ЗАспЭоот, <П'2 ЗдЬ^^'оЬ-Э^ді^тт.Ьоо',,---
оА(д дАоэо ЗЬАооо (оо оА(д дАо, гЗдЭсоЬз<)зо<Оо (оооддоБЪ ИдЭспІод^оЬ ЗдІйЗдсооЬ 
Здфо й(ПйА (00 й(ОоА ^АддІй.

Аса&соА^д ѣдЭтоо доо^досп, 3этодоА-(оподд^діЭо (ой 9д(ойдосо&дд&3о 12 (од- 
ддЗіАоЬ дАд&й%д(о ЬЬдооэо ^ЗтАоЬ ЗспооэЬтддЬ, А<пЗ 3(«д(О(тдІЬ о А д^оАсаст 
ЭоэодАдіоЬ (оо Эд(Оодоо>&дд&пЬ о(одо(тдіо. ЬодЬд2>оот ддЗЬАгпіасп сЭ ЗспслЬсод- 
6о(тдійІ> (Ой Зй^03п03^)ІЭТ’ одо соодо(оо6 іт(тт.З(ОоЬ ЬоЭоАсп(тооБоо, Эо- 
дАйЗ ЗЬсП^ГаСП 3(ОО&0ОйПй{т>зАй(О. ЬоЭоАо?ГГГ>ОоБгп2>й (00 33(ЗСРЗ^ПП^ Г,^ОЗ<ЛЭ^З’ 
Ьо ЗтооэЬтдЬ, АспЭ 3(пд(од(т3о оА (ооо^аАсп.1» ЗоэодоА-рооддБоЬ (оо Эд(оодооо- 
ЕоЬ о(одо(то (оо оА(д д3^>й<эт33 Зотодй<^-(оойддо6Эо Зд(оод-оэ&оЬо. оодАоЭ, бддбоі, 
оЪАоо'). дБ 3<псо&аідоо(тдЬй 8сг»Зодо(тЬ ^^(оо ^ЗЙ^дІсп^дЬ (оо оАй йуЭ^саІі. Зй- 
дАйЗ Эо>йдАд&Зй (Ой Зд(ООдОСПІ)дд2>Зй й^0(_) 2)С?')^О(!)Зі0 ^^ЗооАдідЬ (ОО Зспоот- 
ЬтддЬ, АсаЭ до(оо^доБс(т о^ЗБдЬ а>2>о(тоЬо(одо& оЬ 3(пд(О{тд2>п, А«п3д(то0й(д 
23п^,оЗ<я Зотодо&-(оойдд&2гіоЬ (со Эд(Ойдоо'>Е<із2)оЬ й(одо(тд&о. (О("дЬ от&остоЬ'Эп 
"ЭдЗооЬдддооэ, а>2 ^■оА^<п3^й0,'> оЗ^СУЗ^000» 9оіодА<п2>оЬ 3°^?*:>^^ЗЗФо^Г'5^>О0Г’ 
Ь^ооо 3(пд(од(то Эооод^чпЬ о(о&п{т‘Ьдо (оо Д^дЗо Зд(оодооэБоЬ 0(одо(ппЪд(о. йЭ 
Э(пд(о^гі<)2)оЬ 6о <5&й(той, <псаЭ (оЛаіоэй дооэ&бфЬйЗ (оо доЛдЗохд&оооо (одбоЗ оЬд 
Эсаоддобо Эоооо Ьд(оо (оо оЛо ЬЬдо 6оо&й(о? "ЗдоЗ(тд&с Зослспдо(7 (ЗоС°ЗЗй(3 С0- 
Э0О(Ч«)Ьй о^саЬ, ЛсаЗ Зооо (оооддЕоЬ (оо ЗоэодЛоЬ о(одо(гг>о 23о^’1Зот С?й 0<'1*> 
Э(пд(О(тоЬй, ЭоаАоЗ дЬ ЬсаЗ оЭоЬо ЬоО^о’о о& й&оЬ •дрЗ1^10'1 (оооЗ(до<псп& оЬо&о 
(оо (*)у2СРв“13^<^’0СГ<пС’ ’зЗоЪдѣспст ^йоЗддсп& сліг>(тоЬг»(о&об? о(Г Іо(о ^д^оо^до- 
бтЕ)? пЬдд ЬтЭ о(по, 1>оо(о^о&о^ ^огоЗоіо^доБдЬ? Эод^оЗ ‘2<3^>,гх Ьод^СР0^- 
ЬЭодного, оо Ао оАоЬ: Эа>йдоА-(ооодд()дЬЗй (оо Эд(оодооэЕдд?>Зй ЗоіоотЬтддЬ, (ЧспЭ 
^й(оо^дйБп(т о^6д& спг>о(ппоЬо(одо& оЬ Э(пд(О(тдЬо, А<пЭ(тд&Ьо0 ЭооодоА-(оойддБд- 
ЗоЬ (оо Зд(оодооэ&дд6оЬ й(одо(тд2>о Аса^дй Э(г>д(о{тдіо
АоЬ офузпсп Эа)йдоА-(оойддБдЬ<Ьд, АсаЗд(та>й(д ооЬп(тоЬ'За ЗдродоотБдд&оІі 
о(одо(тд2>о 23п^°Зотгп’ ЗоэодоА-(оойдд&д6Эо «д^оЬ^Ь^Ьі ЭоАо:о{тод ^дд& доАоэ, 
Зо^АоЭ вддБЪ отодЬ КсаЬспЬоБ (оойддБдВаЬо&оЬ оА З^Айддсо (оо оЗофгаЭ оЬ Зото- 
доА-(осйдд&діо, АтЗд(тсой(д Эд(додо<п&ддЬоЬ о(одо(тдйп 23°^’йЗот» °^33 й^$"
2)О(тЪд(0 2^С?° (ОйА&Бд(> 'ЗдЬо^дАоЬ 0(О^О(гроЬ ^йЬЬЕ>оЗ(ог>Бо<п. ЬоЭйАа>й(то(д 
оЬдооо

<п<Ьо{тоІ/<Эо оэ^ содАоэЭдфо Э(пдгод(тай ЭоойдйА-(оооддБдЬоЬ <оо Эд(оодо- 
от^33^°^ ЙС?2)°СР^8С?’ ЬоЗо^одАспіСП ^3°С®30° ЭсэтодоА-(оойддоЕп Эд(Оодосп&дЬ 
о(оу>2р‘Ъдй. от^ 3(пд(0(тдіЗо 2^5°^ С°°Ь(дй(т<п() ЭоэодАдіпЬ (оо 8д(оодпспБддсіоЬ 
ЙС°8ПСР82>О9 Э/8 ЗоэодАдбо Ао ЗоЪдѣоаэ (оо Ао ЗоЪбоо» (ОйАб&яЕ (опод-
д&д&оЬ о(0^05«дг>ѣд(о? доЗдсаАдіот, А-о.3 о^ ЗсалЬ'пдЬгцтд?»іЬ (ооо(ог» ЗАоБ^о- 
Зоо(гпі0Ао ЗБо^дБд^іпіо о^дЬ. Ьо^оАгао (Оо ЬэЗоАа>(той&о, А'пЗ йЭодАо(О{у>()



ЗслодАоЬ йБ (опйддБоЬ (оо ЭойдйАо (оойддБоЬ д(о^о^г>%д(о йА (ойо^о« 

'ЗоспЬ; Эй^АйЗ дЬ ЬА>^(ппф&оот о(4> ^З^ЬдВо оЭ іоАоэ, АгпЗдоп’оод^ йЭй
оэ^ °3 Эоѣд%оф (ой2>й(ппо (оо Эйот ЬоЛаЬЬоЬ '^З'О'ЗЗ^’З^З^Р0 °^?ВПСГО ’зЗ°<Чот- 
Эйото ^(Ой^дйБ-^й^Зсп^дйБй ’ЭдоЗ^дій ЗЬса^га^о ЗйоэспйБ 'ЗдоэоБЬЭдбоот (ой *<Чй 

1333<эт3^ йС°ЗпСРЗ&оЬ ЭоЗо^ЗСроэй Ь^Адоічуоо’з.
оэіодплоЬоІі ^оАоодд(то ЬйЭ(пд(од(іпгкпдВй ЭЬсп(гпга(О Бй^о^гой Зоэдот'

Ьй^й(^(Пдд(гг,спЬ ЬйЗ(пд(О{)(пп<пф&оІ>й (ой іо<Чдд(ппоЬ С°й(?ВЗ^°СГ0^с>’ ЭдосоАдЬотдоБ 
й&0 1>йдо(т(одгіі^)(тт’гпй (Ой й(^>0 ЬоЬ^орЗЗ^пдоБд^тспі, оЭофсоЭ д^тБд&оэ, ЛсаЗ 
Ьй^оАсод^о^'от.Ь (ОйБоЛйдБ ^й(то^дЬоЬ (оо (Оо&оЬспд^ппдіоЬ ЬоЭ(П2(од(»рспі^0 ‘03<^гп 
&І0СР(о»ЬЭоа>, &т.БодАіл)(тд{о (оо ^оБ-^оЬд^одоот Зод^дб^Ьо ЭотодоЛ-^оооддБдЗоЬ 
(Ой ЗдоойдослБдотй 8<поэЬгп.дБо(ппдг>д2>Ь.—

Э^л&п.

&0С?д3600ЬдВйб: о) Ьйдд^гпоіосп дйБсаБ<)&оЬ отйБоЬЭо(0, ВдЛдіг) 8<п- 
БйЬфАдВІЭо -дБ^Ой Ь^ЬспдАеп.В^оБ^Б (ой ЬйЬтсд^са-ЬоЗЛдд^п Ьй^ЗддЗ/Зо йЛ 

•л)Б(0й лА^еп^Б^Б. оэ^ Вд(Цо йЭ ЗпооЬтдБо^дВйЬ йЗі 'ЗдйЬА^^т^ВЬ, Ь^оъВоо 
г>дпсоіВй%2 Ьд^гпо йо(п(пЬ. <ЬдА<п2>о—Ьсхд^оЬ ^й<п-^гасдйй, Ь«п<2(ппо(ойЭ ^йЬд^тп-іо. 
Вді^іЬ йА ТІд'ЗддБоЬ оойдоЬ й(поэ^ЗсЬ <0о(^-^сасдй (ой ЬйЗгаБйЬф&са дйБсоБпЬ Зсаоэ- 
Ь(пдБо(тф2>й<лй ’упБйй^Згод^ Зса^Э^дВа;

2>) Зо»йдйЛ-(оойдспБоій (оо 3^(оодаслБ<)спй о^оБ^од^о З^^тЗйАдсаВй Ь^<пАд(о 
<Ч<пЗ Ьйдй(гг»й(ггігпій; <>3ф<‘'*^’п(3 йЭйЬ й(Ч ^йА-усадЬ. йЭоЬ &йЗ<п й^^о^^&СР'КО 

Ьо^оАгпй—2>дЗсаЛддд^(гп о^ЗБйЬ ЬйдоооЬо ЗотйдйА-(ООйддйБ-Зд(ОйдоспБдотй (Ой’уд- 
ЬдВ^О^д&оЬ (ой Зйооо ‘з'Ь^'З^ЗЗСР йгп,<Зп^ ^дЬйЬдВ.
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_обм ™—.
I У I) г п ъ ІРЗЭС!’ 5СЭ> Рг’б’СР сіб/ЗаЬаотоЬа ?оа

х?о8й@д0п<л. Е„е ,аЭгэд.

(оойЬ(гпсоі20<!)осо слдВ^бідороЬ ^оЬ^^тЬ аб ЭаЛф'Эо ^аЪдіяоЬ деа^Зафо &д*?0^3 ■ 
&'ЗС?П аЗоЬасодоЬ ^(^Эобоо^оаб {тоаіоАді'Дороа ^аббадаотАді^о^о
ЭЬ^/оасді^-Э&^^оадо Эаб^аба (оа ^а(па(пцоо. ^а{по(гп(оо ЗДЗО Золдп^оа, Ьсп^тг»» 

Заб^аба ^Ъа'Зоа.
<д » Б п ^аЪдсопЬ»:

в»а‘ь»зеосл
дбэоопЬ ^сг»л<п ■Ц Эоб. 

дбіояпЬ спдлсл 1 Заб.

даздаЬоа'Эо <ра бгдЬдотоЬ ддд^а 35С?аЗз^0
^а^адБоо, дбіслоЬ ^ртіпот. § Заб.
дбіотпЬ спдпоч 50 <рЗ.

ао%оспоь ьосгоь башзлсп аозаъйзбоадо) ь'ЭАдотз&одбо е?дЗд<5>заг>
(раЭафдбаНо, ^аб^оа 'эдЬспдотоЬ (га б^ЬдсооЬ 0Ь<пд6»дйо(оаБ а^д&эдс? Ь,д6>а<лд&оІ>а, ЭсісоадЬд- 

о^Бдда Ьдбпотддо а^о^сідбіод дЬспд6,дЬо^оаба0. (оаЭафдЬа'Зо ЗсіБа^о^дтаЬаб Эо- 

о^пд&дб, 2>а6>{оа Эд^оЗод етаБаЗ'ЗбсЗ^оЬа ЗЬафда6,о сіЬдаб 'БЗдба^поБ^оЬа (оа ^оі&оаТдо^оЬа, 

Збафд6,д&о 36,0633630, ддбоЗд (оа 6,<пффд6,о.

„фбс^доЬ сд^йф^оЬ44 ^90-дй Ьдс9ОІ(Эр>Э^дй<п дйотоЬ Эьб^отоі) ^ьЭаф^Іоот 5^3“ 
^Ъьдбдоіот о-пЭлгооЬф-де^о ^-дйбье^о „ бОЗЗАѴЗйСГП “.

дС?6ЭІ>0: Тифлисъ, редакція „Цнобисъ 11урцели“.

.бд^а^зд^о'
Ь д (О. Ь Т) б & (П. ЗйбОЗдЛ’ЗАЭЬОйбО Э’адбйего

^аЭсіда здо’Ча'Эо д^хпЬдсз», дзобэаса&осп, 4—8 &дд6>{оо. заббюдаф’дбд&о (оаоЬд^д&а *23А0' 

®чОЬ ѴйЗС?3&0(Л. ^'дбіБа^'Эо ^а6(оа Э^^оЗоз соаБаЗ^бсіЭо^оЬо Збафдаб, сіЬдаб, 'ЗЭдбэ^тоБ- 

^оЬа, отоБаЗгЭ6>сіЗ<тд&а^о Эп^здід^Бо э6,оаБ ^оа Эоо^пдЬдБ Эсо.Ба^о^діп&аЬ ЭЬафзбэд&о—&6?о- 

^ЭЗ^З0 Лсп^дбо.

одьЬо д'д<ЗБі2?оЬа ^)8чо^р2м)о 4 Эьб., «ПЭД^О 40 ^*’ бЬ®?63 8
„цБсідоЬ <2'2)6,02^01** ЗЬсас^етцо ^то^б, Ьд^гпоЬ Эсп8^д6,со пБаЗд6,^да{">о“ ^ад^ЪазБд&аот 

д6,<лоЬ ЭаБдспоЬ {оаЭафдЬосо, д. о. ^эЪдслоЬ Ьд<">оЬ Эсп3^д6,Бо ^^подб, д^дЬо ЗаБдспоЬ Эа^о- 

д6,а(о 'Здо^с ЭаБдспЬ ^а^ооЬ^ооаБ.

яБьЗд^^оЬ“ ^Е9сдй ЪдгэоЬ ЗсаЭ^дйо, 3 ЭіБ.
бЛд»» „дбяооіі эдйбае?“б“-

«^{оа^лоЬ ^абфсчАоЬ а^обідЬо: даб^аЬ (оп^оо ^Ба, ^оАсл. аЗЬ. Ьа^о&спЗ'Эо. 
’ЗП.ЬФОЬ 0<56>ЗЬ0: Тифлисъ. Редакція „Наперцкали“.

Лд^оа^саЛ-^аЗтЗ^дЗділі0 05™. ^д&д(од6п.



открыта подписка на іэое годъ
НА ГАЗБТѴ

ПОДЪ РЕДАВЩЕЙП. А. ОПОЧИНИНА
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Для городскихъ подписчиковъ. На 12 мѣсяцевъ 7 руб., на 11 
мѣс. 6 р. 50 к., на 10 мѣс. 6 р., на 9 мѣс- 5 р. 50 к , на 8 мѣс. 
5 р., на 7 мѣс. 4 р. 50 к., на 6 мѣс. 4 р., на а мѣс. 3 р 50 к., 
на 4 мѣс. 3 р., на 3 мѣс. 2 р. 25 к., на 2 мѣс. 1 р. 50 к., на 1 
мѣс. 7-5 к.,

Для иногородныхъ подписчиковъ. На 12 мѣсяцевъ 8 р. 50 к., на 
11 мѣс. 8 р.. на 10 мѣс. 7 р. &0р#«^ид_9 мѣс. 7 р„ на 8 мѣс. 6 
р. 50 к., на 7 мѣс. 6 р., на Ѳ^1вдй<'(с5::-р.''5и. к-, на 5 мѣс. 5 р., на 
4 мѣе. 4 р., на 3 мѣс. 3 р#'ні.:>2 мѣс. 2 р7Ла 1 мѣс. 1 р.,

Допускается разсрофаеДІк кодовый, подписчиковъ.

Для городскихъ. 1-й взнос^прц подпискфг2(,р , 2й къ 1-му мар 
та 2 р., 3-й къ 1-му мая 2 р., 4^-Къ Бму_іір1й 1 р.,

Для иногородныхъ. 1-й взносъ п^ТМЙіскѣ 2 р., 2-й къ 1-му 
марта 2 р,, 3-й къ 1-му мая 2 р., 4-й къ 1-му іюля 1 р. 50 к , 5-й 
къ 1-иу сентября 1 р.,

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ въ конторѣ 
газеты „Кавказъ” (Эриванская площадь, дои . Харазовой. телефонъ 
№ 182).

Лица и учрежденія находящіяся внѣ г. Тифлиса, плату за под
писку и объявленія благоволятъ присылать въ контору газеты .Кав
казъ* полностью, безъ вычета за пересылку и съ точнымъ указаніемъ, 
на какой предметъ (за подписку или объявленія) высланы деньги.

Правительственныя мѣста и должностныя лица, находящіяся въ 
Гифлиоѣ деньги за газету „Кавказъ* и за объявленія въ ней имѣютъ 
направлять непосредственно въ кантору газеты . Кавказъ*•

Скоропечатая Ар. В. Кутателадзе, Фрейлинская ул., № 12


