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'^Э;э(г>(Т'пдЬоІ> аЗа содід^до^’0--1 2>^><Іа5д?>г><эт ЬаЭЬаЬдАіЗЗо Ріэ'Чо^В-дугд
о^аБа: доддоЬ ЬаБ^^од^п ада^одЭооЬ даБоэосрафо 3. ЗЗ^а^З*^0^ З'Э0030^°Ь Ьа- 

Ь^^одАхп ЬдЗоБа4юоІ> Ьадд д^дЬосп. ^а^от^тппЬ —Ь'^^^'ЧоЬ дБоЬ ЭаЬ^одс^пдб^о^.

•д^Эо^ЬоВ Ьоб о-^ооЬ ^д&^от^-д^одбЬ.

1894 ^$">оЪь 12 —14 <{>ззд<)'?><о0І5$ ар-3,459 №-/>о -^з^иіьЪь 9із^>> Эд^о-

<5>е>2>оЪ ^ьЭ^^з'іоЪ ^а^' ^^за^'*а^а^?°^ ^з^а^0^ Ьд^ауо-
одЗ ооЗз<оЬАе>.йоІ5 7)^'4 ^ао<”^ Э^? о^ЭЬьЪ \^о<одЬ<І5

Э'Э^о^л'ЬьЪь 9>з^5 Ъь^^^зод^оЪ і^з^зііоі? ^3<Цз;у

Э о Ь о Ь о 9 2 д <п а ф ст. (п д 2> о сг> о Ь (^ сі ^о д 2> л) (то д Ь сп. ?> о Ь Б^ісЫзд&оЬаЭд&А, 
д^Эоі^дЬЬ дЭо(потд<!>догпдЫ>. ЬоБстч^Ь 3^гп.5(тэа г8дІ>аЬд& асдд(*рдБоЬа (^о^оЬ ЭТЭдо- 
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(оп->г>ооЕ>г>1> (тіАіго.1) слЬ<пд&г>1>а ^аЭча^д&оЬаслдоЬ З'Здо^ост.&оЬа ^дздабаЬа Ъді^а бддбЬа 

<ла оуспцдоЬа Ь д Э о <д д оЭідСлафспАэоЬаслдоЬ, (лсхЭдопо^ ^а<^>одо<лЬд- 

2>оЬ ^осЧда'Ьдіп гЭ^З<^д2> ^32іЗо?Д;5СУ’Э^оЬа. 3& (л 3 а 6 д Ь: ^ЭсцодЬЗа ІіпБо^оЗа слаб- 
Ь3а<то Эст-ЭЬі^з^оЬ ЗЬ^длусл&оЬа (оаа^о^оба 1) (оо^оЬ ЭНдо^ит2>оаБ'гкд(п Ьасл^Эд<™бо 

слЬсп-даЬо <^аЬаЗф3°(_)З^СУйІ2 бддб ЗЗЗЗ5^'5^0 Э'Вдо^огх&оЬа <ла СГ^ОЗ5 Ьд^лЗ^о- 
оЭідгпафсп.^>оЬаслдоЬ5 АпЭд^о^ ^апдослЬд&а ^оАдаЪдсп ^дЭго^пЭ 'Зд-

эдо^да^збоЬа, ^аб^сл2>о<™ о^Эбдб аЗ ЬаЬооэ:

ььзовелоаосрл ?оі5ьь з'эзіизп&пьбьь ъаа
*

Аіасла а(ла 3<п.одЬдбсп.І> (дст-^дабо <ла ^Ь^^^гпст.д&або Б^Оббо гоа ^3^03°“ 
(ут-Ь ^ОдабаЬа б^ОбЬа 'дгЭсдсп.спдд(™ет.&а, ЭТЭдосослЬа <ха 22°Г)ПСР ЭЬаЬд^эдіа, 

‘ЗЗ'З1^?0^'5 9оЭа(псл доттст-^со-сп.

езспозз Бэз?а(п.3д<$ 'эзазо^дсгзБПЬд.

6г> 

Ьэ 
Ьо

<]сда<пд<п С?Эд(п<лсп. в^б^Б'еэ., (^о^осп. ^оа ЭАіода.тт'-Э^^^а/рзсо.! ’Б^Э^Ь^дос^- 

^(ттпосоа, ЬоЭ(оа<!>02оог> ВЗЗЗ^^З^00’ ^3^: с°іо'3':>^3 ЬаотоАддоуосла ЬіЬод^діп- 

'ЗдбоЬаспо 2П.2(тпоЬа 2>й^3 Эст-^о^сгЭоороЬа Іст.баса^оЬа^аб 'О^дспоор-ЭЬоЬ'дАід- 
а^Э^д ^Оэо ОЭЗЗАдб(ПЛО оОЗП1С?(П.(П.Ъ дС?адЬд6^А»ЭЬ 33, 'Вдѣспэдод

О&П у'пддітпооо ЗЭоБа ^'ЪаотЬ ЗоЬсла ^Эп^аооз дб^дс^ст-Ьспа ЗЭдбсла Эод^, (паопа 

ддАі д^пс-іб ЗдЬ Э(«)дЛо, <^а ^досто дЬ^<т)^г>ст.д&оЬа дд(Ч ^ддЬсаЬ ЗіЬ ?>от.^>о- 

фд^осп. д<т>адЬд 02>П (^(пд^^ЗдіттН.йоота <^а ЬоЭ(*)до(доота За^оЬвотэ, А>аоэа Ь'п^д^гп- 

Здс'.Ь ЗггхЗЗ^ГоЭЗ Ьа^оо^д^дс^а^о ЗЭд6\оь <^а ЬаЬаАі^д&^дст-^ дАюЬо <гдоЬоЬа. Ьп- 

(^ст. ?>Л]0э Д^ЗСуа^-ЬаЬіз^>о<эта ^аб&ді'дотд&оооа ЗЗдбоооа ЗПЬ ‘Ьд^а доЬэ^ді^дот, 
^оэ д^дд^'Ьа (О(пдЬа (оа *р81>а дад'д^спЬдді^дсп <ъа да^о^одІ^дот 2ст.д<^а(5-7Эп- 

(паЬа ЬаЬд<*пЬз 'ТЭдБЬа, ЗаЗоЬа (таа ЗоЬа (оа ѴЭо^ооЬа Ь^<тпоЬа. СЭоб.

2) дЬд дд<р^>д?>а (оа <^<’\33а ЬоБгцооЬ Ь,-ізфд^&эдАі'уіЬ ЬфаЗ&а^о
аЬо аоіаЬЬ д^/ЬдЗі^оа^а^, гоа^^о^дЬ ^оаід^осѵ, 2>(ЧЗаБд?’аЬспаб д^оэа^, АіаЭ^дбо^д 

Ьа^оАіпа, бдд^^д^^од'Ьд^ дА>отг> спАо^о Здфо, ЬоБст.(Т>с>Ь дабфса^д&Ь, Ьадіа(п-)оп 
аі^^озтрд&Ь і^а ЬаЭАадд^ст. ^оа Ѣ^пдаота ЬаЭ(пд^оді™ст.д<!>оЬ Э(ѵідгодпт-Эспада4іІ> <^а 

а^Аідсоодд Ьа^заА-^а^зглоІа БддБЬ ЗЗЗ^З'5 ЗоЬЬоаЬа <тэа д^д<™дЬс>агЭо, (пасла аЗо- 

дАгцп&аб дЬд Ы>дбд?>п)7пт Ьадд^і^д&допо <^а СРсп(33;і ^СЗЗ^ЗЗ^0^? 03^эаЬ удд(™а дд- 

д<тпдЬоагЭо (пд<лоЬ-ЭЬаЬп](пд2>оЬ ^о'пп.Ь аЬ<тоа(п (ла&д^<пг>оппоЬ ЬаЬоЬаЭд&А. аЗа Ьадд^о- 
(пдЬдітпоЬа <па <™ст.(ддоЬа (^аба^Ьдбо (па&д^іпо^гпо д&'ЬдЗіітпоа^д&о-^о Ьа<лЬ^оа(по^сп.(п



Ьфа82>вгЭо оЭ ^адаЬдддоЬаспдоЬ, до&п^сг^іо ддз^дБод^Зв аБ^)
Зді^Зот. іо'лот Зт.оБ^осп.Эгт.8 8оЬо 'адЗдБа

ЬбдЗабэ^оса Зотізб?сп.доВ ^бБ^йбо^-тдоспддіБо,

гЪі^Ь ^І^Ьд^6о29 о^ЭБ^Б:

^ог>(^-(тпоо(ѵппЬ УГГ'ЗСПЗ>5 суз090^ ЗІЗстЛ^оЬ ЗЗЗ^З^0^ ^СУЗ^З*^?0 і^(5<*‘,1’ 

^^'ЭО^’і04?0 2>5<23ЗЗі'’ОІ^п °335а ’^о^^а'эоЬ згп'3'2?3|2 ^3. с?Зотп^"^Г8<п'‘->С?г>Ь фа- 
За^гЗо.

(^оа^даББо ^аБ^оа'д^юІ) ^9. 0оопІ> 333^3^ОО^Э Ье>.8^.<чЭ<ч.Ь Во^іоЗ^ <^а іабдо- 
1>оЬ ^Э. ^ост-Аі^пЬ д^^ітгдЬооЬа о«.Ъ^ Зь^ь^ьічоьбо ^(юаэдрЕюіто о^ЭБдІэ д<псло Эд- 

гхАі^Ь ^^СЗ^З^ •

^ооа^даББо ^оЭоотоЬ ^'Э. отса8аЬ гоа 39&°^п^ ^33^,0^(33;>СТ’3^0^ ЗЗЗСЗЗ^З^0^3 
Л<чііЭ оехЪдй Эоть^йо^^огч^о °3'^3^ З^1010 З^стАдЬ а^2)О(тпІЬ<)(о.

Эсг>з^од(тп&о Ьпаэдопо а^ЪБоБа о<ч<чо1і ■эдБоьЭоІйч.'р (оа Бс^сп.-ЭоВао^тгхз^оЬэ 

ьБьБоь з₽>’^ае?с’'Зо 2>3<53333®°С? Э*’1000 Зз<п4>дЬ й^^схзп'Вд^о,

аАЭ'чулітгоБоЬ 1>аЭ(лзз<ггст.Ь 9д(оазооа&зІ> спазоЬ^озао^Ь 5<$2>ОСІ’'^3(3 200333^06 

ооаБаЭ^оз&піоЬ в(«Ь<п«]срд&оБ Бд2>а Зодца <ха^(пазд&^)і™1> (^оадзаБЪ 33°3°^ 

ааІаБоІ> ЬаЭ(пдз(тг>гхІ)аЬ 3ое’’^^33^5‘

?)ѵд(ТП-

й^Э^З ^оіооВсп^Бос^п о^ЭБдБ:

гЭфафЬ ^•а^’з^З ^Зті<Зп <50эзз3^0 ^ЗЗ'^’З'5™0^ ЗЗЛ^ЗЗ^00^3 
о’ьЗ^].

33<™г8га(тпоІэ 79. ао.а(ЧаоЬ ЗЗЗ^зЬооЬ ^оаздаБо Ь^^Ъо ВьфоЪ^о, 

ІоЬазз спЬст-зБоБ ооаоаЬЭа^о.

М^іг

>лвдо-

(©«рЭдопоЬ ЭаЬ(ЧоЬ Ьпд. БоАіо^оЬ Д^Ьфіод^ Э^Ъ-^очЬ^, сподоЬоЬадз

отЬст.д&оЬ слаБаЬЭаіу, ЭгхЬ^цді'дотпст.&оЬа ^аЭст..

Ьвд^длдЬосп. ЭБьоодЬ ооьБаЭ^дсп.дь'Ъд^ $5ь^0іо6Э^ѵ)<^ °ЗЭБдБ:

фпбаоЬ ЭаѢАіаНо; Ьспсд. оо^зАоЬоЬ Э^Ьг^з^з^з^СУЗ^0 ^3Э^оев-



Язо^о^о—(тз&дА'оЬоЬ ^8. ^лст-гЧ^оЬ ЗЗЗ^З^0^0’і Ьга-гчсмИчБ Эото^ірс/З^осчо - ^об- 
(^оЬоЬ ^8. ^ОСТ-Аі^ОІ) ддд(тподІ>Оа'9о.

у а <4 Ь о 1> 

ЗЗЗСЗЗ^3"9"-

2><ір<)Ьо ^о(чо$^ ^л<)т)<чВ^до—одаЬАіасроЬ ^8 ^ослА^оЬ

йь9ОіпВ0іі)(^ л3э5° 06692?ЭЬпЬсо:> ЬаЭ%<6^Б3дсгп<пБо:

<уч)Э&<поІ> За'Ь^іоЬ ^отАст-Ію Зот.і^ддст.дбодл іБ$о(чоЬ ЭоЪ^о^оЪ <1 
15а дАддбоЬ сгі^п^оЬ ЬаЬаЭаАсооупхЬ Ь(паі™Э(од5д(тпоБ аЗЬаБа3о 
Ъф^Б^о ^Эф^д^,™ одЭБдБ здЭг><ЧоЬ ^йЗЗЗСГЗЬоп.-Ьа8(Чдд(трсг 

(тгст-Ь ѴЗЗ^’З'^С'

О0<Ч2ЬЯ1І!^О 

’»560і1г ;іа 

ЬьЭ'к^дбдд-

о^Эба Ьа8-дд'ІіобдддсЬ ^8, Бодса(т<п.са<ЬоЬ ддд(ѵпдЬоіЬотіБ (оа8фдо(дд2>^(ѵп

’ЬА^бддізуст., А>гт.Э<™оЬ опад8^(^счЭаАд(ха(д (тэЬОо'Збддл^’ла аіо^осдтй^одо Э^гцгд^о
8. ^оЗйоіб^ о'рБгчдо, Ьсі^ст. '^’ддАід&а’О— §™>^2Яч<ч.до, сідфохдо, ■ 8^ьВ-д<ч<ч.до (хэа 

^етЛо^еЛр^о.

Эсд2<з>дсу° аСпа3^а^^^>3 ^333<?°^ О ^З^З^00^ доВтоіІі^ '^ьіоо^Тч-дЪ^о, 

<5С?3^'3(^? °ЗЗБо Аю ЭоЬо ЬаГ^АхІ^-подо (х>о ВофолтЪэБо З^дЭЬдд'по ЬзЭЬоЬ^Ачо, — зЗо 

8оЭ(^оЬ^(тооЬ оаБд(ЧоІ> 26-Ьо (^С^дЬз гоі^о.^гоот-дід пэ о^Зоі „Баід^^дБо^лог)'1.

Э^удЭБ-Эооіз^-дсгіпо ал^ос^пспБь 2)&ЗсадуЬй$оіот

<лоса.БдспоЬ ЭоЪ-^оЬ ^сд^слЬоЬ слаба"ЗдЭ^дЬ отада^і) Ьо^рк^эр^рАоіі

сідЪ діВБьЗ^Ъ 50а отопбдсппЬ. ^Э. ^о-а^зоЬ ддд^пдЬооЬ Э(пдд(тпІ>5 Аіс-іЭдггпотагд Ьд- 

(тт>о ''Эд^’ддЬ а<тэ'у>(^’гп.2><по2 дддоудЬоаЬопаБ ЬаЭ(^>ддс^от.Ь аЗЗдБд&оЬ Ьа^ЭдЬ,

Ьо^пба^оЬ Эа'Ь^об ^сдАісчЬЬ ^кБИо^дЪ, 3<т>.Э(чо^д&діідЬ ЗЗ^аЗада^Ь ооадаі^Ь $Б- 

<^<ч<пІ)о^ІІдост>Ъ, Зіп^а'дсуоЬ соаба^дЭ^дЬ, ІАааВст.<т>"8бодЬ (оо-оо^ьТІ^о^Ъ 50а спада^Ь 

ЭоЪдое? ьБ^йет-бо^Ь^до^эѴ Эа(Чт>о[т-'За(го(5дг>д(ѵп дддгпдЬоасла о^д^^Ь Ьа^Эд^о Э<п.Ба- 

^о(тпзсч?>оЬ Эо(пдг>оЬаслдоЬ,

ЗоооЬ ЭдЭа^обдЬ ^о<ч.,ч^о ^■дБ^'дічсч.эДі, /Ч<пЭдатпЭа0 Ьафо гЭдЬ^оАа ост.дст.-ас- 

Ьаоодст.дбдоб ЗЗЗ’^ЗЗ^00''’"

^а<™а^ да4іІюЬ Э(дЬтд&дг>д(тг.Ь; 2>д(ч8дбЬ Эі-|ЪоЭ^ Ъьічо^ет.Бсч.дЬ, АітЗді^рЭа^ 

105 ЭаБдооо ^дЬ^о^іа Бо^^аЬоуоБоЬ бо'ЗоЬ баЬогч^д&с^с'гсх).

Эаббспдтп-Эа^г $одіддѵЪ д^с^З^06^ Здасат^дСпеодЬ;

да4>[юЬ ЬаЭЬддэАт (длЬпІ? фаЗАоБ Эітдд^од^Эа ЯоЪ^оеч сЛБрі-^^дБІі^оЭ ЗаА>сг>(тг-
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'Эі(оо(уд?>д(уІ> ‘"ЭдЭсо.'дд^клэ уаА’ЬоЬ сі^гп^оЬ Ьпсддіуп б^гт. дсцу^ВспддоЬ

ЗцВсадВад&дсуо ^а<удо Д^Д^д ВьЭ^фет-доЪь, ЭычоьЬ ЬаЬдіуп-^’га(уд?>с>оэ, (уа Зоію ^а- 

(уо'Здопуо? Ъсо-озоеЛ ЬаЬдоу-^са^од&ооо, саАэоддб'п Эа^адаЗооа Э^да<упд<!>сусп.2>оЬаБо.

аВа^п ЗаЗ^іудоЬоЬ Эотада^-аБ&діупса'ЬоЬ ЯЗЗ^Я^00^ Э{пд^одгупЭа ЗоЪдо^ &<оо$^- 
В'ддЗь ЭаАсоіу-Заіуосод&доуЬ ЯЗЗ^Я^00^ гЭдЗсі|ддАхг>а 'уупдВоЬ ^а<тпо ЭмчоЬ ЪьЭо-^-д- 

й<ч.5оЪі, ЭаіудадаВоов 8Іуда(у’дВ>(ус->2>оІ>а, д^оБгодіупоЬадд СаВдіуп-^сцуд&гхп.

псд^аЬ ЬаЭ<^>дді^г>пІ> Этді^дсггЗа дсабЬфаЗфобд дсхфаЗтдЗа За^оцту-Эахо^од- 

ВдглпЬ дд^ітпдЬоаЬ 'ЗдЭп^дАсла лгЬЗа^пдоооЬ ЗзЯ^ЯЗ^1^1'^0 дта^оЬоЬ сід
^ой^ейооіСо, Ьг'ъЗдЬ-гуЧо^гт.^-юаЗспа ЬаВі^Э^ВпдЗіоЬа, З^^ІіоЪ ЬаЬд<™-^ст.о>д?>о<л,

аХаЬотдЗЗоЬ а^о^стЛ^од ЬаЭЬд^оАсп. дЗЗСГЗ^00^ 8{пд^д(ттпЗа эсддЗЬо 'Вд?о- 

2)ОбоЗдЭ Эа(^>со(зу>-Эа(оо(од2ідоѵ'Ь ЯЗЗ^З^05^ ^дЭсо-^дВаспа д&іпздітпота Ьа^^ЭдЕсадІо- 
ЬаЗо; а&аЬсл^ЗЗоЬ ^А>ст.до^ст.А>оЬ соаЗа'ЗдЗ^д ^о?> оЬЙЪ-дБо (оа (дпі^по ЗоЬо Зьо>-

Во^іддітпо 2?^оЪ (тэа Эдса.6>д Эь<чоьЪ 1>аЬд<тг>-^<п.(г>д<!>осг>; (Чп.ЗоЬ даоосцтроддооа 
ЬаА>^Э^]6са.д2>оІ>а: ЗобоЬ ^]Эа{П(тпдЬса<!>оЬ даВэспаЗ дсдАстиЬЬ Эд?>а(дд^о Эдст.<до 

фЬдбо, '(3І7О&<5Я<23’Л^Й39 ЬаЬд^-^о.(^діоспа, ^оа ЭаЗЭа^оаЗопа Ьа^^'Э'дост.д&оЬа: ЬаЬд<™- 
З^осд-п. &ЧГЯ^° ЭьЭ^-Ъь2?о8ч-<ч.^8^о ^діічіЭоь, ьеэд-|Ъь(>$^<чдІ5 ЬаЬдоу-^гцод&поо,

д(ЧгдЗоЬ Эдс-.Аід Зо^осупоЬ ^хупа^от^оБЭа, '^З^ЗС?^'’ Зп3фсп^> ЬоБэ<уЬдоЭ 

Эа<Чсп(у-Эа(оо(^дг>д<ууЬ Я33(^33'"’оа^ 'ВдЭгход^спа 'ЗдЭаВоЬ Вдсу.от.ЬаВ'о ьбьбоЬ де>- 

^діібодеъдо, Ь'^&лт.фБодспа Э^дасудііірп&оЬа, уоВ^од<уроІ>здд ЬаВдуп-^п^діосп.

Ьо{уВа$у>оІ> Эдст.В->д За^оіудоЗ Ьо^а^сгРюВаа, (уддаЕйпЛЗа ЬоЭст.3 Вд^оаЗЭдгхупЭэ 

ЭаАсг^ -8аіто(одг>д(трЬ ЭЗЗ^ТЭ^0'5^ гЭд8г~ ,ддАсг>а Э^да^дд&до^бо 2,СЯЗ^П ^Д^’о0 ^р>^" 

^9<ч.до <^а ЗоЬЗо Гг1до(гп3о ЭоВ^о^эо, <тза ^аоуо'Бдоодо ДЗЗ*
(^аЗо ^оЬ^одгтг оЬадд ЬаЬд^-^гцтд&осо,

Ьэт-Ь^дЗоВ ЬідЗьбс^оса Зспьд<6сп.доЬ ^аб^ьбоф-тіс^ддьбп.

Ъь^^5?^Ііое>.-ЭЪьІ5-і]<ч<»Ь Лд^ ^Эфдо^-ті^ о^ЗСдБ: а) ЗадоЬ %сг,дОЬ

ст-оті^оЬ Ьгхсд. а<2д<п2>лдддг>1> ^3. Зодоотдсггт.'ЬоЬ ЯЗЗ^Я^00^ ^'<?3<3?3<^ГГ> ягоЗофйо 

і^ьЗ<ч.до, 18 <уд ддЭ&^ю^аЗ іуа 2>) Ьгхсд. да2>а^(уоВдоІ> ^3. іэЗфдоудоЭс'ібпЬ дд- 
д(упдЬооЬ^ЭдіуадосоЗдЬ спаЕаЭ(уд2><п.іоЬ а(уЭіІ><Чу]<упдЬдоу о ЗоЪдогу сдо^эоВВеідо, 7 
СодздЭгЛо^аЗ.

дЗдоба дЗ^ВдаАоЬ Ваэдв^д^сі дзз^Я^лЬ ЭдсоадоооЕд ^д^ЪіЬ'^^д 
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спадсІоЬадд овВсвдЗоЬ оваЗаЬЭа^о, ^іа>Ъ<ч.д(к>еч> о^ЭБь аЗа соаЗаЭ^одіса^о^^аЗ, 18 <г>д- 

зз^з^-

Ьст.Ь'дЭоЬ ЬадЗа(п^ост. діБ(ддсггіа(гопІ> Зуд(Ча(^ро ь^^Ъо 3«.оЪ^^о, овадоЬоЬадд 
соЬс-ідЗооэ^ (2^соЬг>3Зо(гп о^Ээа оЭоІ> (йооОо'БбЪ оЬ^еЛ 4

оо&3і6?Ь-

овадоЬоЬадд отЬсадЗоов ^іфафЬ ^аАвд^Зд <$аог,ЬпдЗо<вп о^Зоа Іпсд. доЗ^оЬ ^3. 

осхаЗЗд Зй<т>(тпоЬ-3(здЭ(тпоЬ ЗЗЗ^З^00^ ^С?3<?8<^Г'0 И^ЗьЬет.^0, 18 оа5да<пЬ.

Ьоп^огэоЪь ^іЗет. (о<паЗ(ооЬ ^<ѵ’-дсра<? (пдслоЬ-ЭгЭ?т.г><чпоЬ ЗоЗоЗд&оЬ Эпэа- 
Ьф^оЬ ЗсвЗа'Ьст.Зспа ЗЗаопэ Б^ЬЬо^^аЗ аЗто^во^Ьа ^аЭсаЬаЬЬаЭоаЗо 2>д<Чо Зьсдб-д^о, 

8 оаЗдаіЧЬ,

Ьа2>д^ооЬ гЭст.2>с>Ь-дст.д(тпа^о ^3. олдсооЬ-Э'Бп&отоЬ ОЗЗ^ТЗ^00^ ^а333<^п8^о<п' 

ЭЗаовдЬ слйб’аЭоэдгіст.&а'Вдоо (таЗфдп(дд^‘2'??’' о^ЗЗа ^і^дЬо ЗНОТ)2?0^ ^3 ^°~

дЬоЬ, 21 оаЗда<ЧЬ.

,,6і^>^м^3о^ооо“ о^ЗЬ^Ік о) іЬіотп-іотсо^оЬ ЗспБаЬф^>оЬ Э^ЗС^С^?'

Эп.За'Вет.ЕЗо о^^оо^о (оа (^о^е>.йо6о—17 оаБдаАіЬ &) З^пдгодоппЗо — а) Ьпх- 
Ь^ЭоЬ Ьо^аспд(^<Чст. фоЗА>оІ>а ьййььЭ одьбодо (о&одд Ь^а^пЗоЗо Ьс^Ь^ЭоЬ Эдд^дЬд 

За^г>(тпоЬа) — 22 оаБда^Ь, 2>) Ьсп-сд. йдАід^ст.дот.оЬ ^3, оодст.оЗ”^''^^0'-' ЗЗЗ^З^00^5’ 

(ю(уч<9еюхгк авга^оБЪ^о, 1>ст.<д, а^аЗсг-до ™аЬад4>оЬ ’уЭ. ^ост-^^оЬ ддд^дЬооЬа 

ое>.ьББ^ ЪтаЖіЗ^, (тэ) Ьст-а]. 2>дЬ(гпаЬ^ЬоЬ ^3. ст.Бп<дА>дІ> ддд^Т’зЬооЬа ЭоЪ^о^ іЪі- 

отоьБо, д) Ьгход. іоАіддізу-Ьа&дАюсхЬ ^3, ^осПк^^оЬ дд3СГдБооЬа ВкічЭ^Ь <д»ічдоЗ)до89о, 

д) Ьет.<д. А-діоЬ ^3, ост.аЕ>Бд Зао>(тпоІ>-Э(ддЭ(тг>оЬ ддд(тпдІ>ооЬа ЪьЭЪеіБ Ъ^ьБоЗд (о^о- 
дда Ь'дЬ^ЭоЬ ЭдЬ^слд Ба^остіоЬ йо^'а^ст.ЗоБп) і^а Ъ) Ьт.<д, Ь'^Э'[дгЭд^А>оЬ сдд(ЧсІ- 

(23а<тпд&оЬ дддотідЬопЬа іБ^ічоЬ ЭьЪВмч^Эдоеэо—24 оаБдаА>Ь <х>а 0) (чэпаддЗв^о Ьдот- 

^оаЬЬЭ'дічп о^ЭЗа ОстЪ^оЬ Ьадаоод^^ст. фас^оЬ Эд^оадослЗд оехіББд ^(5<’3^ти— 
оаЗдаА>Ь.

' >Зд&а-(^а(потдсроа, ^гхЭ ЭАчддічуоI» Ьа^^оэ аЬа(у>о дддС^дЬод?ю ао&сп.Ь Ьсо-сд. 

^ддЗса-йа^і^дУЭо—4 оаЗдаАчЬ. фа^доч'ст.Б’Эо (Эдсо/вд вЬасздп дддСЗдЬоа)—2і оаЗ- 

даА>1> гоа Ьскд. Ід^оЬо . Ьа'Ьоа^ст. ,,ЬадаЗЗ^(х>г->.г8о‘<—19 оаЗдаБвЬ.

^бСпсодіп-^аЬдсооЬ ЬадЗі^^ол. ЬдЗео-Ь^адст"! Ьад^огЬь&іБ.

Ьаддді^дЬот.-ЬаЗАвддічт’т ЬаІ>^ад(™д?><™дг>с>Ь ИдЬаЗаЬ Ьа'^'да^д&аова ^аЬаЗітпп- 
д^д&Суасу ^а^ллізд-даЬдспоІ) дІаАі^ооЬ ддз^дЬоаспа <чэа дАід&^ітпсла&дЗ аЗа ^(^оЬ



15 оабдАоо^аБ 15 спд?>дАідогпоЭ(Х>д ТЭдЗст-до^оа; 1) Ьа^аАхпдд^ст-В д<)Ьа4>Ьст.ЬоЬ 

даБ(Зд(тпа4>ооЬ гЭдЭ^дстк2>оот ^оЗол^ВадБоі^до д^)(тоа&оот ТІдд^адіортіо 'З'О’^Г’0 25 3. 27 д.; 

2) фдо™оІ>оЬ Ьос'ЖоЬ Ьадэспдъпгт. фаЗАтоЗДаб—15 ЗэБ. 93 ^оЗ.} 3) спдора- 

доЬ ЗаВАоЬ ЗдЬаЗд Ба^оі^доб &(то;>(пст.йо6г>Ь, Э(т>д(Т>(^рг>1) $о. ^ет^оіадо^оВа&іІ) —

34 ЭаБ ; 4) 2)Ст.<ЧпІ> 9оЪ<Чг»Ь Эдаспд 6а^о(тоЬ 2>(тпа(пст.^оБоЬ, 3(«д(Х)ітпоЬ Ъ. ^а^о- 
соаТІдог^эВа^аЬ—13 Эаэ.; 5) отдтпэдоі) ЭаѴіоЬ Эдсп4>д Ба^оітооЬ Ьітпа^пВоБоЦ 

<х>ддабстЛоЬ 6. В-д^оТІ(ргэоЬа^аБ—36 ЗаБ.$ 6) 2)«]Э&(ЧоЬ спор^оЬ й^а^слЛлбоЬ,

Э^од(х>(™оЬ рЪо^го^оЪа^аІ)— 24 ЗаБ.; 7) З^ѴІЗ^0^ ^З^^З Ба^оі^оЬ &(тппа(пст-- 

РіоБоВ, д^ддБоЬ фаа'лоЬ ^оБаЗЗопд4>оЬ, З^д^^бЬ д, Ъоба^Ъ^оЬа^аБ—16 ЭаБ. 
7 5 даі. <^а 8) (уддаБстЛ ?>тпэ{псп.6бБоІ> о. о<л.<ч^аБаТ)^ое5оЬа^аБ—2 ЗаБ.

^Э^й(3вло^ 2)ЬбцЬа$$діа.

*]д]4>Бс(^п -,Ьа^аАіслд ^ст-Ь над |Ьо*ЧЬ т.І>~оІ> ЬаЬ'д^лд'Чго. Зсо.аЭ2>д‘<іЬ 4іі)(Ъа^- 
(доа'Зо аЭа ^<тпоЬ 25 оаБдАо^аБ 20 °г’3^3^’3,^?а^'3а Ьд<тт>-Эса.Ьа^д4)о сдді^по гЭд- 
Эпдо^оа: 1) а^п ,дд^>^ог>1> 5>тпа2дст.БлБ-^оддаБг>.ВоЬ ». В^<чоі)оѴь&ь6 (дЬ^а да'ЬдЭЗ- 

ітпоа<Чг>Ьа — 36 ЭаБ.: 2) {упАоВ ЭаВ4>оЬ ^адоЬ Ба^оароЬ ?«тпа(пстьБоБоІ), Э^д^ітпоо 
’Ь. ^оо^^о^оВа^аБ огк’л.отЬЗдфоЬ д^'ЬдЭЗодоа^-іоЬа (Зо4>ддо^ БаЬддаА ^<^оЬа) —■ 

28 ЭаБ,* 3) Ьо(п5аопоЬ Эа^^оЬ ^°^’’331^? б'а'уогѵпоЬ 2ітра(гісг>.ВоЬоІ>, 8сдд{0(тдоЬ 
о. Тіо аЬогИэо^эоЪь^ьІі аотоЬ д^ЪдЭЗтроаАіоЬэ (Зо4>дд<то БаЬдда^а ^ороЬа)—20 9аЬ.; 

4) Ьдбад-Ьот^&оЬ Ба^о<™оЬ і(^да^гп.Рюог>Ь, Эоід(о<™оЬ ь. ^^ьіІ^ііооТі^о^оііЬ^ьіІ 
ст.отЬоЬ д^дЭЗтр.аа^оЬа (1894 ^(тдоЬа)—16 Эаіэ.; 5) со.'Ь^д'^^доооІ) ЬаЬ'Дгтпод^со. 

ЬаЬ^одггпд&ітооЬ Эаа<п<этдд<ѵг>ст.&оІ>а2)а8 д(Чсг>лЬ д^ѢдЭЗ(«т»оаА>оЬа—4 Эа6\; 6) ф?!0' 

<то.->1>оІ> дз<тпсъд&5оЬ ЗЗЗ’^’З^00^’ З^З^с)д^іоаоі’ д^'ЬдЭ^^озАюЬэ—4 ЭаЕ. • 
7) ддпра'БоЬ 6а^о™оЬ ?>'тпа^со.Р>о!эоЬ< Э{пд(Ю(^поЬ ^ьб^о^ь^оЬь^іІ) аотоЬ д^ѢдЭ- 

і^рзапаоЬ Ьд ™ Э-п-Ьэ^д^і сддзд"Эг> —28 Эаб\; 8) ЬэЭд?)4>д^п<ѵ>.Ь діэбз^ооЬ
(Т)д(ЧйоЬ Іза^о^поЬ 2>™аог)п&о5оЬ, 8(пд(Т)ітооЬ ^ЛоьбоЬг^ьб Вдэтэіі д2)'ЬдЭУ™оа‘Ч'>-

1>а — 20 ЭаБ\; 9) ЬаЗд^^ід^огЬ ЬэЬ«)троз'пго. ЬаЬ^ад<тпд?х^поЬ аЭэ(Чотдд(^со.&оІ>а^э& 

д^>отоЬ д^ѢдЭ^^гпоаіЧоЬа — 4 Эа6\; 10) д4>ддЕ>оЬ ^о(пдд(тп 6а^о(тпо[> 2>зраі^т.Р>о6'г>Ь, 

<тэд^аБАІ&оЬ о. оет-м^ьбьТІ^о^оЪі^ьб ТІда^ооЬ д&Ьдаіітпоа^юЬа — 28 За?.; 11} уо.- 
4>оЬ ад^Ь4>д Ба^о(тдоЬ &сра{пг>йо&оІ>, Зтд^отпоі) о. ^ьВіСьЗ^ІіЬ^ьб ст.отЬоЬ д^З^" 

Зітог>а4>оЬа (іп^здср 6аЬддэ4> ^ітооЬа)—8 ЗаЗ.; 12) ^отіоЬоЬ Ьабд^эд^ст. Ьд- 

Эо6а<ЧооІ> ЭЭа^отддітпстЛоЬв&аІ) д4>споЬ д^дЗі^оа^оЬэ—4 ЭэБ.; 13) З^ЬдоооІ» 

фа34>оЬ ^оБаЭЗ(пд4>оЬ, (одда^гЛоЬ Эіч^гэоТІ^огэоЪь^ЬІ) д^іоаэЬ д^’ЬдЗі^оаАіоба — 

4 ЭаБ.* 14) ^сті^лЬ ЗаЬіпоЬ ^о^-Зд^д^эЬздлЬ ЗЗЗ^Э^00^ 3{пд(Х)(™г>1> о. ВаВ-дфа- 

Т)(р29оЪь^а(> д4>оооЬ д^ЪдЗі^оабаоЬа—4 ЭаЬ.; 15) Ьо^пБасооЬ ЭаВАіоЬ Зо4>дд(тп 

Ба^о-тоЬ &;">а(т>гт.БоЬоІа, З^пд^тоЬ ^^лоЪь^^оТІ^о^оЬь^аІІ (^аЗдфоЬ д^ВдЭУтпп- 
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аА>оЬа (ЭдсаАх} 6аЬ33э(ЧоЬ ^іртоЬа)— 26 Эо6\• 16) фсдоітроЬоЬ 3а(поЬ 833СГЗ- 

1>оа(т> 6а33<-т.<дЬ ^3. ^осоА'уіЬ ^(пз&'ДітпоЬа^а? дАіоэоЬ д&ЬдЗ^ітпоа^оЬа 4 Зао.; 

17) Э^з^доу-іітооопстЛэбоЬ Ь. (оьЭоІ^оіэоЬьфьБ ВдсооЬ 3дІ5<]ЭУті>оа4).>Ьа— 20 За?.’ 
18) 3{П2(5<](тт>-&(тгпооппхйо&оІ> Я$. окУ^о<9оЪь(у 1> сп.'о.этЬЭ3фоІ> д^'ВдЗі^поаіЧоЬа—56 

За?.} 19) (лада^ооб о. іЭогчЛрйоЪь^ьб д<п<лоІ> 3^<Ь3ЭАітроа(ЧоЬа— 4 За?,’ 20) 

ЬсгЬ^ЭоІі бадіа^осо. ^аЕ^д^аАіооЬа^аІэ ЬгхЬ^ЗоЬ діаА^о.эЬ ЗдгхотЬр За^оітопЗ 

^З^бодіобааодоб ЬэдотлЬ д^дЭ^проамоба—20 За?.’ 21) ^р|ЭЬ^>об Оа^о- 

<™оЬ д(тпаспст.?о?оЬ? Эсод^^оЬ &. ^ьЪог^р^оЪг&ьБ оэ пАЭдфс.Ь дг>)'Ьг)3^олооа<по- 
Ьа—48 За?, ^оа 22) с’Л'дАі^оооЬ ?а^оо^оЬ 2>птіа^сп.Р>оооЬ; 3^2<^<Ір0? »• о>₽>Ьі- 

З^Ъь^ьб ЬаЭоЬ д^ѢдЭіітпоа^іоЬа 1894 гроба—12 За?.

да4,5аср „Ьа^аАютддізрсгЬ Ьад^Ьа^эЬст.Ьет.6 Ьабр](тродА>гх ЭсааЭіс|и-Ь ^’2<°а3ооі 

ЬотЬсадб 33. 2>ітт>а{псо.?о?от <рааР>^аА>ст.? оЭ ^д(Ч?аі;роб Ь*)^ Эп.1>а^д4> о)р)С!роЬ 

^авпі^аЬооддобТі&а ^оа ^аЗго.^'Ьа^За, (Чс^Здрпл^ оЭаот Ьэ?>тра(рст.Во?ст.д2>о,а 

заъ&з?аг>осп.



ЗАИЗБД^Й

ПРИБАВЛЕНІЯ
къ

1И ОIIIIОIII II т> С ТIIIIКI
ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

• Н (іИѴЧІ.Чі’і ОЖѴ сГЭ$Н Я'НЦН 99Ш<ШТМХ0 ЛМК’і*)Д4<1 .

1-го марта № 5-й. 1895 года.

Н ® V ч I И 18, 
сказанное митрополитомъ Некресскимъ Амвросіемъ, народу, заперше
муся въ крѣпости Телавской, во дни войны съ Омаръ-ханомъ, въ 
Ніахурахъ, на берегахь р. Іоры, въ лѣто отъ Рождества Христова 

1808-е, въ октябрѣ ).

И внегда скорбѣти ми призвахъ 
Господа, и къ Богу моему воззвахъ: 
услыша отъ храма сватаю своею гласъ 
мой, и вопль мой предъ нимъ внидетъ 
во угиы ею (Псаломъ 17, 7).

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.

Боголюбиво собравшіеся князья и власти и вы, уготованные для 
принесенія моленія Богу, по случаю бѣдствій христіанскихъ, духо
венство и народъ!

Многоразличны, какъ извѣстно) бѣдствія и страданія человѣка, 
кои бываютъ тѣлесныя и духовныя. Равно имѣются для таковыхъ 
соотвѣтственныя лекарства и цѣлебныя средства. Средствомъ при

* ) Слова и рѣчи митрополита Некресскаго Амвросія, изданныя на грузин
скомъ языкѣ преосвященнымъ епископомъ Аіёксандромъ, викаріемъ Грузинской 

■ - <г'‘ і I ;' и ; а > ‘ ■епархіи.



2
духовныхъ страданіяхъ, когда человѣкъ, заботясь о душЬ, скорбитъ 
о грѣхахъ своихъ, служитъ искреннее раскаяніе въ грѣхахъ; тѣлес
ныя же страданія и болѣзни человѣка нуждаются во врачебной по
мощи и лѣкарствахъ. Кромѣ того болѣзни и страданія бываютъ явныя 
и скрытыя; такія, которыя касаются одного существа, постигаютъ 
единичныхъ личностей и такія, которыя, наоборотъ, сразу обни
маютъ многихъ, касаются цѣлаго общества, народа, всей стра
ны. Бѣдствіе, охватившее нынѣ насъ, уже, конечно, явное; при 
этомъ касается оно не одного кого - либо изъ насъ, не еди
ничныхъ только личностей, но, главнымъ образомъ, всѣхъ хри
стіанъ, до которыхъ только достигнетъ объ этомъ слухъ, всего во
обще христіанства; въ особенности же оно есть тяжелое бѣдствіе и 
испытаніе, великое горе и несчастіе для нашей страны —Сакартвело. 
Но простите мнѣ, если иной помощи и спасительнаго средства отъ 
этихъ нашихъ напастей, отъ этого нашего великаго горя и несча
стія, какъ не громкія наши вопли, рыданія, взыванія, прошенія и 
моленія къ Богу, я не нахожу. Въ нихъ—наше и спасеніе, и по
мощь, и лѣкарство, и сила, и упованіе, какъ объ этомъ говоритъ 
пророкъ псалмопѣвецъ ,,и воззванія ко Господу, внегда скорбѣти имъ гі 
отъ нуждъ ихъ избави я(і (Псаломъ 106, 6).

Небезъизвѣстно вамъ, боголюбивые мои слушатели, что разви
тіе, усиленіе какой либо страны и государства, равно какъ ослабле
ніе и униженіе врага возможны при слѣдующихъ четырехъ условіяхъ: 
а) при могуществѣ и энергіи, б) при многочисленности войска, в) 
при единодушіи, преданности, твердости и непоколебимости поддан
ныхъ и г) при богатствѣ казны, имущественной состоятельности ка
кого-либо государства и народа. Теперь я спрошу васъ, есть-ли 
что-либо изъ сихъ у насъ, имѣемъ ли мы долю участія въ чемъ-либо 
изъ перечисленныхъ? Если не обидитесь, я скажу правду, что ,,нѣтъ‘‘. 
Остается, значитъ, съ теплою и искреннею молитвою обратиться къ 
Богу и просить Его о помощи, такъ какъ въ этомъ наше упованіе 
и надежда; поэтому-то и говоритъ царь и пророкъ Давидъ въ дру
гомъ мѣстѣ: „окружили и возстали на меня, но я именемъ Господ
нимъ побѣдилъ ихъ“. Извиняюсь предъ вами трижды и четырежды, 
что взошелъ на это возвышеніе, ибо проповѣднику и пастырю нужны 
соотвѣтственная мѣсту смѣлость и отважность, какъ объ этомъ 
устами пророка Исаіи говоритъ Духъ Святый: возопій крѣпостью, и 



не пощади, яко трубу возвыси гласъ твой, и возвѣсти лѣдемъ моимъ 
грѣхи ихъ(і (ІІр. Исаіи 58. 1). Сказать ли? Да какъ же не сказать! 
Что за горькую жизнь приходится влачить до конца нашихъ дней: 
обремененная грѣхами, жизнь наша полна печали. Не стану я вспо
минать прошедшаго. Многіе изь васъ изволили быть очевидцами 
всѣхъ тѣхъ невыразимыхъ бѣдствій и несчастій, кои постигли 
насъ въ тѣ тяжелые дни, когда мы искали убѣжища отъ враговъ, 
во дни погибели и изведенія нашего, попущеннаго во гнѣвѣ 
своемъ на насъ Вогомъ, въ Джарѣ (Закатали) и Ганджѣ (ны- 
нѣш. Елизаветполь), потомъ отъ страшной саранчи и мучительной 
смерти отъ голода; далѣе отъ возмутительныхъ бѣдствій, причинен
ныхъ намъ Ага-магомедъ-ханомъ, который, разрушивъ и предавъ огню 
величайшими трудами и стараніями возсозданный и разукрашенный 
городъ нашъ, истребилъ цѣлые роды и фамиліи наши, а оставшихся 
передалъ горькому плѣненію и разоренію. Свидѣтелями и очевидцами 
всѣхъ этихъ бѣдствій были не только мы, но даже дѣти наши.

Да, велико наше бѣдствіе, невыразимо наше горе, но все это 
ничто предъ тЬмъ, что первоискуситель—діаволъ готовить намъ, на 
радость невѣрнымъ, врагамъ нашей вѣры и христіанства. Смотрите, 
смотрите, посмотрите возлюбленные мои, какой гнѣвъ Божій имѣетъ 
постигнуть теперь насъ! Великаго и могучаго, умудреннаго и обод
реннаго побѣдами, прославленнаго между народами, поражающаго 
ужасомъ воинства и арміи противниковъ—царя нашего Ираклія дѣти, 
оспаривая другъ у друга страну, благу которой посвятили всю жизнь 
свою дѣды и прадѣды ихъ, затѣваютъ войну между собою, вызыва
ютъ на брань другъ друга, производятъ несогласія между подданными 
и возстановляютъ ихъ другъ противъ друга. Обрекая на гибель 
отечество, они, къ великому удовольствію враговъ нашей вѣры и 
отечества, готовы также растерзать сердца державныхъ родителей 
своихъ: матери царицы Дареджаны и царя Георгія; облить жизнь ихъ 
горечью; заставить заплакать ихъ слезами кровавыми. Христіане, 
не слышите, не видите развѣ, что происходитъ, что дѣлается во
кругъ насъ?! Проснитесь духовенство, пастыри, пасомые, старые 
и малые! Неужели не стало ни одного вѣрующаго между нами? 
Оглохли, ослѣпли что-ли? какъ это ничего не слышите, ничего 
не видите?! Не приведи, Господи, случиться, но кому бы изъ любез
нѣйшихъ царскихъ сихъ дѣтей ни пришлось погибнуть, причинивъ
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тѣмъ невыразимую печаль и горе сердцу державныхъ родителей, 
развѣ не одинаково гибельно для насъ? Вѣдь это ускоритъ время 
нашей гибели, усиливъ врага, дастъ ему возможность съ большею 
смѣлостью и рѣшительностью дѣйствовать противъ насъ. Быть мо
жетъ, кто-либо даже обрадуется, видя въ этомъ успѣхъ, но повѣрьте 
мнѣ, что ничего радостнаго и утѣшительнаго для насъ въ семъ нѣтъ. 
Пусть никто уже не думаетъ, что тогда враги пощадятъ насъ, наоборотъ 
тогда то именно настанетъ время нашего изведенія, нашего опусто
шенія и разоренія! Посему обратимся, возлюбленные мои, съ теплою 
молитвою къ Богу и съ колѣнопреклоненіемъ, плачемъ и рыданіемъ 
умолимъ Его утвердить между царскими дѣтьми нашими любовь, 
миръ и согласіе, а по отношенію къ невѣрнымъ даровать намъ по
бѣду и одолѣніе. И, уповая на милосердіе Божіе, мы можемъ быть 
увѣрены, что эти невѣрные, насмѣхающіеся надъ нами, подстрекаю
щіе и возбуждающіе нашихъ царскихъ дѣтей другъ противъ друга, 
при помощи всемогущей десницы Божіей, арміею великаго Государя 
нашего и генералами русскими будутъ побѣждены и посрамлены, а 
войску нашему и царевичамъ будутъ, благодатью всемилосерднаго 
Бога, дарованы миръ, спокойствіе и единодушіе, ибо „щедръ и ми
лостивъ Господь, долготерпѣливъ и многомилостивъ Не до конца про
гнѣвается, ниже во вѣкъ враждуетъ: не по беззаконіемъ нашимъ сотво
рилъ есть намъ, ниже по грѣхомъ нашимъ воздалъ есть намъ^ ( Псал. 
102, 8 - 10).

Ни при сотвореніи прародителя нашего Адама, Богъ не созда
валъ въ природѣ человѣка немощи, печали и скорби, и теперь ихъ 
не создаетъ. Вѣрьте мнѣ въ томъ, возлюбленные мои слушатели, что 
ни болѣзни и слабости, ни заразы и язвы, ни бѣды и напасти, ни 
испытанія и искушенія Богъ не посылаетъ и не соизволитъ ниспос
лать на насъ, такъ какъ Онъ есть Благо и ничего злаго не творитъ 
и сотворить не пожелаетъ. Это подтверждается и великими богосло
вами и святыми церкви. Но всѣ перечисленныя бѣдствія, скорби и 
печали, равно какъ и многія другія напасти и невзгоды, болѣзни и 
страданія вошли въ этотъ скоропреходящій міръ отъ двухъ причинъ: 
отъ преступленія прародителей нашихъ Адама и Евы и паче отъ 
уклоненія нашего ко злу. Именно они происходятъ, главнымъ обра
зомъ, или отъ нашего невѣжества и непониманія, или отъ нашего 
упрямства, гордости и дерзости, или отъ нашего безсилія, нерадѣ



нія и лѣности, вообще же отъ склонности нашей воли ко злу и 
искушенія діавола. Св. Іоаннъ Златоустъ различаетъ четыре рода 
бѣдствій и страданій человѣка. Случается, говорить онъ, что чело
вѣкъ и въ этой и въ будущей вѣчной жизни страдаетъ, но, наобо 
ротъ, бываетъ и такъ, что ни въ этой, ни въ другой, вѣчной жизни 
не посылаются человѣку страданія. Бываютъ и такіе, которые въ 
этой жизни живутъ счастливо, пріятно; но въ будущей ожидаетъ ихъ 
страшное и нескончаемое мученіе и горе, подобно некрещеннымъ и 
безбожникамъ. Наконецъ, въ 4-хъ, есть еще такіе, которымъ въ сей 
жизни ниспосылаются муки, а въ вѣчной будущей жизни ждутъ ихъ 
спокойствіе и блаженство. Въ этомъ случаѣ милосердіе Божіе на 
такія существа, въ видахъ очищенія ихъ отъ грѣховъ и какъ-бы 
смытія съ нихъ небольшаго грѣховнаго пятна, попускаетъ небольшія 
испытанія и страданія, дабы, очистивъ ихъ, какъ въ горнилѣ, возве
личить и прославить ихъ въ царствіи своемъ, ибо, по словамъ Апо
стола, „отъ скорби происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, 
отъ опытности надежда, а надежда не цостыжаетъ (посланіе къ Римл’ 
глава 5, стихи 3—5).

Да, большая милость Божія для тѣхъ, кои, подобно Іову и 
великомученику Евстафію и многимъ другимъ св. угодникамъ, съ 
терпѣніемъ перенесутъ попущенныя на нихъ бѣдствія и страданія; 
не отвратятся отъ лица Божія и не содѣлаютъ ничего противнаго 
Богу, неприличнаго, недобродѣтельнаго. Посему извиняюсь, но дол
гомъ моимъ считаю напомнить еще, боголюбивые мои слушатели, что 
необходимо человѣку попущенныя на него испытанія, будутъ-ли это 
бѣдствія, горе и печали, или бѣдность и болѣзни, - переносить съ 
терпѣніемъ, безъ ропота, съ благодареніемъ Богу. Но перенося съ 
терпѣніемъ все это, не слѣдуетъ, однако, ослабѣвать, падать духомъ. 
Боже сохрани,—опустить руки и потерять кому-либо упованіе на 
Бога, но какъ поучается въ книгѣ Ездры: , когда бо пріидутъ дни 
печали и тѣсноты, паче всего ты не падай духомъ, но ободрись и 
укрѣпись и тогда помогу я тебѣ“. Посему то цѣль нашего сегодняш
няго собранія сюда состоитъ, главнымъ образомъ, въ ободреніи и 
укрѣпленіи другъ друга. Необходимо бодрствованіемъ, трудами, го
рячими молитвами, литіею, постомъ, слезами и искреннимъ раская
ніемъ въ грѣхахъ умилостивить Бога, дабы Онъ, услышаві, наши 
моленія, помиловалъ и утѣшилъ насъ, притѣснителей ‘ко нашихъ



разсѣялъ, поразивъ гордость и славу ихъ, всемогущею правдою и 
милостью своею къ намъ. Хотя много притѣсненій, бѣдствій, стра
даній и невзгодъ перенесъ и испыталъ Картвельскій народъ, но не 
станемъ за это негодовать, роптать на Бога. Ибо какъ ни велики 
эти бѣдствія, но всѣ они ничто предъ тѣмъ, что ожидаетъ насъ те
перь. Эти угрозы со стороны невѣрныхъ нашихъ враговъ, склоненіе 
ими на свою сторону нашихъ царевичей и возбужденіе между ними 
козней и зависти, повѣрьте мнѣ, много горше всѣхъ пережитыхъ на
ми страшныхъ дней... Пусть каждый изъ насъ только представитъ 
предъ собою, что ожидаетъ насъ въ томъ случаѣ, если, къ великому 
бѣдствію нашему, восторжествуютъ надъ нашими войсками эти при
тѣснители и враги нашей вѣры. Пощадятъ ли тогда они сей образъ, 
или сей крестъ, или царевичей нашихъ и князей нашихъ, священни
ковъ и епископовъ нашихъ, дѣвъ и юношей нашихъ и пр.?! Представьте 
вы все это себѣ и подумайте, какая великая напасть, какое великое 
бѣдствіе и испытаніе ждетъ насъ!

Когда мы получили извѣстіе о выступленіи войскъ вражескихъ 
изъ предѣловъ Кизикіи (нынѣшній Сигнахскій уѣздъ) къ долинѣ Іор- 
ской, наши войска приготовились и вышли въ походъ царевичи наши 
Багратъ и 'Іоаннъ, по соизволенію которыхъ было освящено мною 
знамя и сказана рѣчь въ этомъ соборѣ. Вчера вечеромъ получено 
новое извѣстіе, что сегодня или завтра имѣютъ вступить въ битву 
русскіе генералы—Гулаковъ и Лазаревъ и наши царевичи, а съ до
лины Іорской притѣснители наши Омаръ-ханъ со своими премерзкими 
в ойсками. Наши войска и наши царевичи уповаютъ въ семъ случаѣ, 
конечно, на милость Божью и на молитвы и помощь съ нашей сто
роны. Вездѣ и всюду идутъ приготовленія къ войнѣ; тамъ на полѣ 
брани стоятъ наши братья и сыновья съ обнаженными мечами, го- 
т овые пожертвовать своею жизнью за отечество и вѣру православ
ную. Со всѣхъ сторонъ стекаются къ нимъ на поле брани; тамъ 
мужъ прощается, быть можетъ на вѣки, съ женою, здѣсь отецъ—съ 
дѣтьми или дѣти съ престарѣлыми родителями, братъ прощается съ 
братьями и сестрами, товарищъ съ товарищами, землякъ съ земля
ками, сосѣдъ съ сосѣдями и нроч. Точатъ мечи и сабли, приготов
ляютъ ружья, расправляютъ орудія, облекаются въ ііанцыри и чачкани 
,,Ты моя сила и защита, точа мечъ, приговариваетъ воинъ, на славу 
я тебя наточилъ, оковалъ золотомъ и серебромъ, пора теперь намъ
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за дѣло взяться, но защитить ли меня, другъ и хранитель мой, отъ 
врага или дашь ему восторжествовать надо мной и надъ родиной 
моей! Ты мой панцирь и чачкани, говоритъ другой, крѣпко на-крѣпко 
сковалъ я васъ и стянулъ, но выдержите ли противъ вражескихъ 
стрѣлъ, защитите ли грудь мою отъ мѣткой вражеской пули и голову 
мою отъ смертельныхъ вражескихъ ударовъ“! Предъ нами всякаго ро
да картины и примѣры изъ боевой жизни: робкихъ и трусливыхъ бой- 
цевъ, выступающихъ по долгу къ отечеству на поле брани, бойцевъ, 
не имѣющихъ, однако, достаточной смѣлости и рѣшительности, блѣд
нѣющихъ предъ ужасной мыслью о смерти;- -это недостойные сыны 
отечества и церкви. —Тутъ же мы видимъ примѣръ бойцевъ рѣши
тельныхъ и отважныхъ, храбро выступающихъ противъ врага, смѣло 
выставляющихъ грудь противъ вражескихъ стрѣлъ; бойцевъ, которые, 
пылая гнѣвомъ на врага, не оберегаютъ себя ни отъ стрѣлъ, ни отъ 
меча и считаютъ за счастье принести себя въ жертву отечеству, уме
реть за вѣру христіанскую.

Видя все это, можемъ ли, возлюбленные мои, оставаться 
равнодушными и не оказать посильной намъ помощи отцамъ и 
братьямъ нашимъ, сражающимся за спасеніе отъ гибели отечества 
нашего. Поспѣшимъ же на помощь отечеству, а то, если, не дай 
Господи, врагъ осилитъ насъ, одержитъ верхъ надъ нашими войска
ми, то я не могу вамъ сказать, что сь нами тогда будетъ, гдѣ мы 
можемъ найти прибѣжище и покровъ?! Подлинно нигдѣ и ни у кого. 
Ибо нѣтъ у насъ другаго покровителя, утѣшителя, пособника, какъ 
не этотъ святой крестъ,—сила, оружіе и пособникъ нашихъ войскъ; 
вотъ наша надежда и предстательство —Пресвятая богородица Ма
рія и Ея Богопривѣтливый поясъ (сарткели^ и вотъ самъ животво
рящій Цѣлитель недугующихъ, святый образъ Бога и Христа Іисуса 
и силою Божіею побѣдоносный великомученикъ Георгій Бочармскій 
и святыя мощи его. Возьмемъ ихъ немощными руками нашими и 
обнесемъ кругомъ усталыми ногами нашими святые храмы наши.

Вѣрю и уповаю, что ихъ сила, благодать, чудодѣйствіе и зна
меніе даруютъ нашему войску побѣду и одолѣніе на враговъ.

Перевелъ съ грузинскаго А. Натромъ.
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Исторія церквей и приходовъ Бакинскаго благочинническаго округа 
Грузинской епархіи,

(Продолженіе 1 )

Исключительныя болѣзни въ г. Баку. Къ рѣдкимъ, исключитель
нымъ болѣзнямъ, отъ времени до времени появлявшимся и появля
ющимся въ г. Баку, слѣдуетъ отнести холеру, чуму, сибирскую язву, 
сыпной тифъ и проказу.

Въ первый разъ холера посѣтила г. Баку въ августѣ мѣсяцѣ 
1823. Началась она въ Индіи еще въ 1817 г. Зимою 1822 г. появи
лась въ Тавризѣ. Оттуда она проникла и въ Баку. 17-го іюля 1830 
г. холерныя заболѣванія снова обнаружились „въ крѣпости Баку“. 
И въ этотъ разъ холера ворвалась въ крѣпость изъ Персіи (Рѣгата, 
Энзелей)2). Затѣмъ изъ документовъ бакинскаго собора видно, что 
холера свирѣпствовала въ Баку въ 1847, 1857, 1866, 1871 и 1892 
годахъ. Въ 1847 г. холера началась 7-го мая и окончилась только 
15-го октября. Въ 1^57 г. она господствовала съ 18-го іюня по 23 
августа. Изъ числа православныхъ въ 1847 году умерло отъ холеры 
36 чел.; въ 1857 г,—97 чел. Свидѣтель господствовавшей въ Баку 
въ 1866 г. холеры—врачъ Ильинъ въ газетѣ „Кавказъ" 3) сообща
етъ слѣдующее. „Холера, бывшая въ Баку въ августѣ 1866 г., не 
имѣла такой силы, какъ въ 1853 и 1857 годахъ въ ленкоранскомъ 
уѣздѣ и Шемахѣ. Въ 1866 г. холера появилась въ Баку совершенно 
неожиданно. 10-го августа, часовъ въ 7 вечера, карантинный слу
житель далъ мнѣ знать, что на двухъ шхунахъ общества „Кавказъ 
и Меркурій" изъ Астрахани прибыли маршевые батальоны. Когда я 
пришелъ на пристань, то обѣ шхуны стояли уже у пристани. Въ 
половинѣ 8-го пришла еще одна шхуна съ рекрутами же. Больныхъ 
оказалоль 15 ч., которыхъ тотчасъ же отвезли въ лазаретъ. Солдатъ 
размѣстили частію въ карантинѣ, частію же въ караванъ-сараѣ купца 
Лалаева. Послѣ размѣщенія солдатъ первая заболѣвшая холерою 
была жена карантиннаго служителя. Послѣ этого случая прошло двѣ

’) Си. «Дух. Вѣсти. Груз. Экзархата», № 20-й за 1894 г.
’) Чумныя и холерныя эпидеміи въ астрах. губ. Н. К. Щепотьева, стр. 

66, изд. 1887 г.
’) «Кавказъ» за 1867 г. № 95.
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недѣли, и въ городѣ ни одинъ не заболѣлъ холерою. Между же 
прибывшими солдатами ежедневно заболѣвало по нѣсколько человѣкъ. 
Чрезъ три недѣли послѣ прибытія шхунъ съ солдатами обнаружилась 
холера и между жителями города". Въ 1866 г. умерло отъ холеры 
гражданъ всего 66 человѣкъ.

Отъ карантиннаго врача г. Ильина мы получили такого рода 
свѣдѣнія о холерѣ въ Баку въ 1871 г. Въ этомъ году холера нача
лась, въ началѣ іюня и окончилась въ первыхъ числахъ августа. Го
сподствовала преимущественно между мусульманами. При нордѣ она 
ослабѣвала, а при южномъ вѣтрѣ усиливалась. Были случаи, что 
больные тогда умирали въ теченіе 6-ти часовъ. Православныхъ умерло 
холерою въ 1871 г. 63 человѣка.

Въ 1892 г. по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ холера начала дѣй
ствовать съ 7-го іюня. Она была занесена изъ закаспійской области 
чрезъ Узунъ-Ада.

Въ концѣ іюня холера въ Баку достигла полнаго развитія. Люди 
боялись даже ходить по улицамъ. Всѣ сидѣли дома. Лавки заперли. 
Кое-гдѣ увидишь идущаго человѣка. Отъ этого одного было очень 
грустно и тоскливо на душѣ. „Господи! да будетъ святая воля Твоя", 
говорилъ каждый. Одни боялись умереть на улицѣ безъ всякой по
мощи (а такіе были). Другихъ смущало предсказаніе Пьера-Луи, что 
Енохъ и Илія должны явиться въ 1892 г. („Загробная жизнь" Тихо
мирова, стр. 464). Какой печальный видъ имѣлъ тогда г. Баку, можно 
судить по слѣдующему факту. Въ одинъ субботній день около 2-хъ 
часовъ дня меня пригласили причастить холерную больную. Путь 
лежалъ по самымъ бойкимъ улицамъ и, между прочимъ, по Базарной. 
Что же вы думаете? Вездѣ было пусто. Только и замѣтилъ, что изъ 
четырехъ лавокъ вынесли по покойнику и положили ихъ на арбы. Два 
перса со всѣми признаками холеры валялись на тротуарахъ, скре
жеща своими зубами, На обратномъ пути я встрѣтилъ еще нѣсколько 
покойниковъ.

Какъ быстро у иныхъ развивалась холера, доказываетъ слѣду
ющій случай. Жена соборнаго псаломщика Никольскаго 5-го іюля 
въ 7 часовъ утра почувствовала разстройство желудка. Въ 9 часовъ 
она уже страдала сильнѣйшимъ поносомъ, рвотою—со схватками въ 
животѣ, по временамъ впадая въ безсознательное состояніе. Ж.ена
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псаломщика дома была одна. Видя, что ей плохо, она вспомнила, 
что на столѣ въ комнатѣ мужа стоитъ въ растворѣ соляная кислота. 
Не имѣя силъ подойти къ столу, она приблизилась къ нему ползкомъ. 
Наливъ жидкости чайную ложку на полустакана воды, залпомъ вы
пила смѣсь и чрезъ двѣ ми” "гы почувствовала себя совершенно здо 
ровою. Этотъ фактъ заслу.. .х^иетъ особеннаго вниманія спеціалистовъ.

О предупредительныхъ мѣрахъ и начальномъ лѣченіи холеры. Въ 
30 хъ, 40-хъ и 50 хъ годахъ высшею духовною и свѣтскою властями 
были рекомендованы слѣдующія предохранительныя мѣры.

1) Мѣстное полицейское начальство и мѣстное духовенство 
должны, при появленіи холеры, внушать жителямъ, чтобы они не те
ряли присутствія духа и не имѣли бы никакого предубѣжденія и 
страха; внушать, что холера не заразительная и пр 'ходитъ благо
получно при воздержной жизни. Старшины и духовенство должны 
внушать народу, что страхъ и отчаяніе болѣе всего содѣйствуютъ 
возрожденію этой болѣзни.

2) Также необходимо внушать простому народу, чтобы жилища 
свои содержали сколь возможно чисто и старались бы сохранить въ 
оныхъ чистоту и свѣжесть воздуха.

3) Чтобы остерегались простуды, не спали бы и не отдыхали 
на дворѣ и не ложились на голой, сырой землѣ. Во время холодной 
и сырой погоды одѣвались бы теплѣе, носили набрюшники и боси
комъ не ходили, чтобы, вспотѣвши, остерегались пить много холод
ной воды или вина.

4) Чтобы пищу употребляли удобоваримую, съ тощимъ желуд
комъ не выходили на работы, не ѣли сырыхъ, незрѣлыхъ плодовъ, 
грибовъ, крѣпко засоленной рыбы, прогорклой икры, ветчины и во
обще не ѣли бы ничего такого, что возбуждаетъ сильную жажду.

5) Чтобы избѣгали всякаго излишества и неумѣренно ти въ пи
щѣ, питьѣ и вообще во всемъ.

Съ какимъ страхомъ наши предки смотрѣли на приближеніе и 
появленіе холеры въ 30—50-хъ годахъ, это доказываетъ отношеніе, 
отъ '1-го ноября 1846 г. за № 4904, Бакинскаго уѣзднаго началь
ника „къ Бакинской свято-Николаевской церкви о. протоіерею и 
кавалеру Никитину". Препровождая копію съ изложенныхъ предохра
нительныхъ мѣръ въ холерное время, онъ выражается, что посыла-
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етъ о. протоіерею эту копію съ наставленія „для руководства й 
исполненія на случай (Боже сохрани) появленія здѣсь холеры“.

Что касается „мѣръ предупрежденія и пресѣченія холеры“, ре
комендованныхъ въ послѣднее время, то онѣ систематически изло
жены въ „Наставленіи44 по этому поводу, напечатанномъ но распо
ряженію Управленія медицинскою частію гражданскаго вѣдомства на 
Кавказѣ. (Тифлисъ, изд. 1890 г.)

Лѣченіе холеры. Въ наставленіи по данному вопросу, прислан
номъ священнику Бакинской церкви въ 1846 г., лѣченіе болѣзни 
изъяснено такимъ образомъ. „По замѣчаніямъ и наблюденіямъ вра
чей, видѣвшихъ здѣсь холеру въ 1830 году, самое вѣрное первона
чальное пособіе заболѣвающимъ холерою доставляетъ непродолжи
тельное дѣйствіе холода, какъ наружное, такъ и внутреннее, при 
совмѣстномъ безпрерывномъ треніи щеткою или шерстяными издѣ
ліями спины, рукъ и ногъ. Заболѣвающаго тотчасъ должно раздѣть, 
сдѣлать упомянутыя тренія спины, рукъ и ногъ, потомъ завернуть 
все голое тѣло по горло въ мокрыя, холодныя, выжатыя простыни 
и тепло укрывши, давать почаще по кусочку льду, или—гдѣ его 
нѣтъ -по одному глотку самой холодной воды до тѣхъ поръ, пока 
почувствуетъ облегченіе въ корчахъ конечностей, возвращающуюся 
въ нихъ теплоту и влагу по всему тѣлу. Это можно повторить нѣ
сколько разъ. Дальнѣйшее же лѣченіе должно зависѣть уже отъ 
усмотрѣнія врача.

О способѣ лѣченія холеры въ 70-хъ годахъ подробно говорится 
въ сообщеніи доктора Ильина, помѣщенномъ въ газетѣ „Кавказъ44 
за 1867 г. А? 95. Главные пріемы лѣченія состояли, по свидѣтель
ству врача Ильина и др. бакинскихъ старожиловъ, въ слѣдующихъ 
мѣропріятіяхъ. Больному давали слабительное, опіумъ, мятныя капли, 
кусочки льда; согрѣвали животъ, руки и ноги больного горчичника
ми; растирали при корчахъ камфорнымъ и горчичнымъ спиртомъ и 
дѣлали больному горячую ванну. О пріемахъ лѣченія холеры въ 1892 
г. изложено въ „Наставленіи44, изданномъ „Управленіемъ медицин
скою частію гражданскаго вѣдомства на Кавказѣ44. Послѣднее же 
слово „О холерѣ и въ особенности объ ея леченіи44 высказано проф. 
Г. А. Захарьинымъ въ его брошюрѣ съ изложеннымъ заглавіемъ. 
(Изд. 1893 г., ц. 15 коп.).

О чумѣ. Послѣ Сиріи и Малой Азіи, говорить ІЦепотьевъ- чума
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въ особенности часто и въ обширныхъ размѣрахъ наблюдалась въ 
Турецкой Арменіи и на Кавказѣ. Въ періодъ времени съ 1802 по 
1829 годъ въ этихъ мѣстахъ чума обнаруживалась до 20 разъ. На
чавшаяся въ 1802 г., чума въ Грузіи и др. частяхъ Кавказа продол
жалась съ нѣкоторыми перерывами до 1818 г. Эта эндемоэпидемія 
чумы распространилась почти по всему Кавказу и проникла до Астра
хани. Съ наибольшею силою чума распространялась въ долинѣ рѣки 
Куры, въ особенности на сѣверѣ Кавказа въ Кубани и по Тереку, съ 
упорствомъ держалась въ Карабахѣ и въ г. Моздокѣ. На востокѣ, по 
рѣкамъ, текущимъ въ Каспійское море, чума распространялась мед
ленно и господствовала здѣсь не долго. На югѣ и юго-востокѣ Аракса 
и къ сѣверной границѣ Персіи вовсе не распространилась. Вторая 
чума была на Кавказѣ въ 1828—30 годахъ. Она ограничилась запа
домъ Кавказа (поразила Ахалцихъ, Карсъ и Баязетъ). Третья отно
сится къ 1840—43 г.; была въ Александрополѣ и Эривани“.

Въ Баку указываютъ два мѣста, гдѣ, по преданію, хоронили 
чумныхъ. Точныхъ свѣдѣній о чумной эпидеміи въ Баку мы не имѣ 
емъ. Вѣроятно, она была въ Баку въ періодъ времени отъ 1802 и 
до 1818 г. Рыбушкинь говоритъ, что въ 1806 г. чума была занесена 
въ Астрахань чрезъ Каспійское море. Несомнѣнно въ это время она 
была и въ Баку. Нужно полагать, что чрезъ Баку проникла моровая 
язва изъ Азіи въ Астрахань и въ 1693 г. О свирѣпости чумы въ это 
время (1693 г.), по словамъ Рыбушкина, можетъ свидѣтельствовать 
тотъ фактъ, что въ Астрахани отъ чумы умерли всѣ священники. 
Митрополитъ Савватій самъ отпѣвалъ покойниковъ.

По словамъ прот. Солярскаго, чума болѣзнь таинственная въ 
своемъ появленіи, сокрытая въ своемъ источникѣ, смертельная въ 
своихъ припадкахъ, страшная по своему распространенію, перемѣн
чивая въ своемъ ходѣ, если иногда излечивается, то болѣе благо
склонностью самой природы, чѣмъ искусствомъ врачей. Крѣпкіе люди 
болѣе подвержены чумѣ, чѣмъ слабые. Ни одинъ больной не изле
чивается безъ появленія чумнаго чирья; но и при чумномъ чирьѣ 
не всѣ излечиваются. Часто чумный чирей появляется послѣ смерти. 
Кромѣ чумныхъ чирьевъ, которые бываютъ подъ мышками, на задницѣ 
и др. мягкихъ частяхъ, тѣла больныхъ покрываются багровыми пят
нами и синими продолговатыми подтеками. Послѣдніе являются предъ 
смертію. Начало болѣзни сопровождается уныніемъ духа, общею вя-
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лостію, неутолимою жаждою, оцѣненіемъ, неподвижными, лишенными 
блеска или страшно блестящими глазами, тоскою, безпокойствомъ, 
бредомъ, тошнотой и рвотой желчью, кровавою и черною матеріею; 
наконецъ появляются вереда и нроч. (Опытъ Библ. Словаря, т. V).

Отъ одного старца я слышалъ, что въ Дербентѣ въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія лѣчили чумныхъ холодными ваннами и потомъ 
давали крѣпкаго мятнаго чаю.

Что касается сибирской язвы, то она въ Баку ежегодно уноситъ 
въ могилу нѣсколько жертвъ и главнымъ .образомъ лѣтомъ. Перехода 
ея въ эпидемическую болѣзнь пока еще не было. Нѣкоторые изъ 
простонародья, говорятъ, сами лѣчатъ „сибирку44 такимъ образомъ. 
Прежде всего они намазываютъ больное мѣсто кислымъ молокомъ 
Потомъ посыпаютъ его мелко истолченнымъ нашатыремъ. Внутрь да
ютъ тоже нашатырь, разведенный въ хлѣбномъ квасѣ. Приэтомъ на 
полстакана квасу кладутъ полстакана нашатырю. Стаканъ берутъ 
чайный. Послѣ этого болѣзнь проходить. Чирей отпадаетъ самъ. Съ 
успѣхомъ лѣчатъ сибирку и ученые врачи, если болѣзнь не запущена 
и не поразила внутренніе головные органы. Сибиркою большею ча
стію заражаются отъ лошадей и др. животныхъ; падали, шкуръ, 
шерсти и т. п. Мухи —первыя распространители заразы.

Проказа. Въ концѣ концовъ мы должны съ грустію засвидѣтель
ствовать и тотъ фактъ, что въ г. Баку не рѣдкость встрѣтить про
каженнаго. Большею частію эти несчастные больные—туземцы или 
персидскіе подданные. Впрочемъ, нѣкоторые компетентные лю
ди утверждаютъ, чему я вполнѣ вѣрю, что заражаются этою 
болѣзнію нѣкоторые изъ русскихъ чернорабочихъ, служащихъ 
на татарскихъ судахъ въ качествѣ матросовъ. Отъ нихъ, ко
нечно, зараза переходитъ на семьи: женъ, дѣтей и т. д. Всѣ они, 
возвращаясь обратно на родину, вмѣсто добраго подарка своимъ 
роднымъ и знакмомымъ, привозятъ неизлѣчимую болѣзнь. Вотъ какое 
ужасное бѣдствіе надвигается съ востока на наше дорогое отечество!-. 
Правда, проказа распространяется медленно, но она наслѣдственна 
до третьяго и четвертаго рода. Кто этого не знаетъ? Особенно 
плохо то, что больные до послѣдней степени скрываютъ свой недугъ 
отъ другихъ. Вообще слѣдовало бы принять самыя рѣшительныя и 
цѣлесообразныя мѣры къ прекращенію развитія проказы въ предѣлахъ
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Бакинской губерніи. Въ этомъ случаѣ одна мѣра—подвергнуть со
мнительныхъ лицъ медицинскому осмотру и отдѣлить зараженныхъ отъ 
здоровыхъ. Для зараженныхъ же было бы хорошо построить отдѣль
ные пріюты на островахъ „Каспія". Къ излѣченію проказы, какъ и 
чумы средствъ нѣтъ. Человѣкъ, пораженный проказою, заживо сгни
ваетъ. Иногда такой больной можетъ прожить до 20 лѣтъ. Впрочемъ, 
въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ переломъ въ болѣзни и больные вы
здоравливаютъ безъ всякихъ лѣкарствъ. Говорятъ, что главною при
чиною, вызывающею болѣзнь между персами, - это плохая вода, по
стоянная жизнь у болотистаго берега моря и исключительное пита
ніе рыбой. Укажемъ на нѣкоторые признаки, по которымъ можно 
узнать прокаженнаго. Проказа обнаруживается сначала не большими, 
желтоватыми, бурыми, красноватыми или бѣлыми пятнами, которыя, 
вначалѣ, едва замѣтны, на подобіе укола иглы, но потомъ являются 
пятнами на подобіе лишайныхъ пятенъ на лицѣ, около носа, глазъ, 
на рукахъ, между ногъ, на головѣ или являются въ родѣ сыпи и 
лишаевъ и распространяются особенно на обросшихъ волосами ча
стяхъ тѣла, и отсюда образуются разъѣдающія тѣло язвы, такъ что 
видно бываетъ дикое мясо и все тѣло покрывается струпьями и 
паршивѣетъ. Съ поверхности тѣла проказа проникаетъ внутрь его, 
поражаетъ позвоночный хребетъ, кости, костяной мозгъ; такъ что 
мало по малу суставы членовъ разрушаются и отпадаютъ; тѣло под
вергается самому ужаснѣйшему искаженію.

Послѣднее слово науки о проказѣ изложено проф. А. И. По- 
спѣловымъ въ его статьѣ подъ заглавіемъ „Что такое проказа?", по
мѣщенной въ № 338 „Московскихъ Вѣдомостей" за 1893 г.

Протоіерей А. Юницкій.
(Продолженіе будетъ)

У Отца Іоанна Кронштадскаго.

Мѣсяцъ тому назадъ мнѣ и на мысль не могло придти, что я 
проѣду необъятную Россію съ моря до моря (Черн. и Бѣл.), побуду 
въ сѣверныхъ столицахъ нашего отечества, Петербургѣ и Москвѣ, 
а самое главное—увижусь лицомъ къ лицу, поговорю задушевно и 
даже удостоюсь отслужить литургію съ любимымъ всѣмъ Русскимъ



народомъ, великимъ избранникомъ Божіимъ, Отцомъ Іоанномъ Крон- 
штадскимъ. Впрочемъ, не буду удивляться: если человѣкъ не можетъ 
знать, что случится съ нимъ черезъ часъ, то мнѣ-ли было узнать, что 
будетъ со мною черезъ мѣсяцъ!

Наступило 12-е декабря. Солнце давно уже спряталось за не
босклономъ и стало смеркаться, какъ я подъѣхалъ къ вокзалу г. 
Екатеринодара и купилъ себѣ по удешевленному тарифу билетъ 
третьяго класса до С.-Петербурга Не прошло и часу, какъ раздался 
паслѣдній звонокъ и поѣздъ тронулся. Первоначально незнакомыхъ 
пассажировъ соединилъ живой разговоръ объ удешевленныхъ тари
фахъ, о ихъ выгодахъ, особенно для бѣднаго люда, а когда эта тема 

.стала истощаться, то каждый изъ пассажировъ сталъ разсказывать 
о порядкахъ на своей родинѣ и въ этой живой бесѣдѣ каждый чув 
ствовалъ себя между незнакомцами какъ въ кругу своихь близкихъ 
друзей. Конечно, и я не могъ чуждаться этой пріятной компаніи и 
наступила скоро моя очередь разсказывать о житьѣ—бытьѣ на моей 
отдаленной родинѣ—Кавказѣ. Всѣ съ особеннымъ интересомъ слу
шали мои разсказы и, съ удивленіемъ, спрашивали о причинахъ, по
будившихъ меня предпринять такое дальнее путешествіе, а нѣкото
рые говорили: побывавъ въ Петербургѣ, конечно, поѣдете и къ Отцу 
Іоанну, и быть можетъ, отслужите вмѣстѣ съ Батюшкой литургію? 
На этотъ вопросъ я могъ только отвѣчать: „какъ Богу угодно бу- 
детъ“. И слышались кругомъ серьезныя молитвы къ Творцу и Все
держителю нашему о дарованіи долгоденствія великому Его избраннику-

Въ Москвѣ проѣздомъ я могъ оставаться только немного болѣе су
токъ и, въ надеждѣ на обратномъ пути пробыть здѣсь нѣсколько дней, 
я выѣхалъ въ Петербургъ. Переночевавъ въ Петербургѣ, отправился 
на Балтійскій вокзалъ и поѣхать въ Кронштадтъ.

Въ Ораніенбаумѣ, при входѣ въ залъ второго класса, швейцаръ, 
зная по опыту, что многіе пріЬхали видѣть Отца Іоанна, сказалъ 
какъ-бы въ отвѣтъ на предложенный ему вопросъ: ,,Батюшка въ три 
часа уѣзжаетъ въ Москву

Эти простыя слова касались очень многихъ изъ пріѣзжихъ и 
легко было замѣтить, какъ у нѣкоторыхъ лица поблѣднѣли; они 
быстро бросились къ санямъ и поѣхали въ Кронштадтъ. Въ числѣ 
этихъ послѣднихъ былъ и я. Не прошло и часу, какъ я былъ на 
Андреевской улицѣ. Несмотря на морозный день, во Андреевской
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мѣстами стоялъ, кучами столпившись, народъ и смотрѣлъ по направ
ленію къ Андреевскому собору. Меня удивило, почему въ такой мо
розъ народъ безъ движеній стоитъ на улицѣ и какъ-бы ожидаетъ 
чего-то необыкновеннаго и я спросилъ объ этомъ извощика, на что 
послѣдовалъ лаконическій отвѣтъ: „значитъ, Батюшка уѣзжаютъ, 
ожидаютъ видѣть его“. Я, признаться, не мало читалъ объ отцѣ 
Іоаннѣ Кронштадскомъ, но всежъ-таки поразился этимъ явленіемъ и 
сердце наполнилось радостію. Въ три часа я уже былъ въ „домѣ 
трудолюбія** Отца Іоанна, гдѣ устроены общіе и одиночные номера 
для пріѣзжающихъ видѣть Отца Іоанна съ общимъ безплатнымъ номе
ромъ для духовенства, чтобы освободить ихъ отъ эксплоатаціи крон- 
штадскихъ обывателей, содержателей такихъ-же номеровъ. Но самаго 
батюшки не было въ городѣ: онъ уже уѣхалъ въ Москву. Въ 6 ча
совъ вечера я заходилъ къ племяннику Отца Іоанна И. В. Фиделину’ 
съ которымъ провелъ часа три въ задушевной бесѣдѣ и по его со
вѣту остался ожидать возвращенія Отца Іоанна изъ Москвы. Мнѣ 
нужно было ждать два дня въ Кронштадтѣ до возвращенія Отца 
Іоанна и я этимъ временемъ воспользовался, чтобы поближе позна
комиться съ „Домомъ Трудолюбія“ Отца Іоанна и нѣкоторыми до
стопримѣчательностями города.

Я пріѣхалъ въ „домъ трудолюбія** въ воскресенье, часа въ три 
по-полудни, а потому имѣлъ возможность увидѣть громадную свѣтлую 
залу, переполненную народомъ, собравшимся для слушанія религіозно
нравственныхъ чтеній, что производится по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ сначала безъ картинъ подъ руководствомъ священника 
,’Дома Трудолюбія** о. Андрея Шильдскаго, а по вечерамъ—съ ту
манными картинами.

Многочисленные слушатели, не смотря на тѣсноту, смиренно 
стояли и сосредоточенно, съ благоговѣніемъ слушали. Зала имѣла 
видъ домашней церкви, съ иконами у передней стѣны, куда собра
лись какъ-бы на великій праздникъ. На слѣдующій день я имѣлъ 
возможность побывать въ школѣ „Дома Трудолюбія**, гдѣ обучается 
свыше 200 дѣтей обоего пола Порядокъ и чистота въ классныхъ 
комнатахъ и спальняхъ были примѣрные. Особенно меня поразило 
то обстоятельство, что въ то время, какъ у насъ въ самыхъ благо
воспитанныхъ домахъ четырехлѣтнія дѣти еле крестятся и произ
носятъ нѣсколько словъ молитвы, въ „Домѣ Трудолюбія“ трехлѣтнія



дѣти, принятыя всего за два и три мѣсяца, правильно спѣли: „Очи 
всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъи заучивали Рождественскій тро
парь, а о болѣе взрослыхъ и говорить нечего. При видѣ малютокъ, 
такъ радостно прославлявшихъ Господа, невольно сердце человѣка 
наполняется радостью и онъ чувствуетъ, что въ такомъ направленіи 
воспитывающіяся дѣти принесутъ отечеству со временемъ великую 
радость своею грамотностью, своимъ благочестіемъ и преданностью 
церкви Божіей и изъ нихъ выйдутъ добрые семьяне и сыны отечества.

Въ ,,Домѣ Трудолюбія44 Отца Іоанна получаютъ воспитаніе не 
одни дѣти - сироты; здѣсь также устроены мастерскія: пенькопрядиль
ная, женская швейная сапожная, картузная, ночлежный пріютъ, амбу
латорная лечебница и помѣщеніе для призрѣнія бѣдныхъ женщинъ, 
гдѣ старыя женщины, по неспособности зарабатывать' себѣ хлѣбъ 
трудами, пользуются даровымъ помѣщеніемъ и денежнымъ пособіемъ 
на пищу.

Незамѣтно прошли для меня два дня и 20-го декабря Отецъ 
Іоаннъ вернулся изъ Москвы. На слѣдующій день, въ половинѣ пя
таго, я уже направился къ утрени въ Андреевскій соборъ и увидѣлъ 
на улицѣ, начиная отъ квартиры Отца Іоанна до собора, по обоимъ 
сторонамъ, толпы народа, который ожидалъ увидѣть отъѣзжающаго 
въ церковь Отца Іоанна. Несмотря на раннюю пору, соборъ на по
ловину уже былъ переполненъ и народъ стекался со всѣхъ сторонъ, 
такъ что къ началу утрени ужь негдѣ было стоять въ церкви.

Съ первымъ звономъ къ утрени, въ 6 часовъ, Отецъ Іоаннъ уже 
былъ въ алтарѣ и^всѣ поочередно подходили къ нему подъ благосло
веніе; очередь наступила за мною: съ трепетнымъ сердцемъ я по
дошелъ къ дорогому Отцу Іоанну и, отрекомендовавшись, попросилъ 
благословенія.

Я приложился къ его рукѣ, но и онъ взаимно, какъ у іерея, 
поцѣловалъ мою руку и поцѣловался со мною.

Я былъ приготовленъ къ совершенію св. литургіи и попросилъ 
разрѣшеніе Отца Іоанна соборне отслужить вмѣстѣ съ нимъ литургію, 
на что онъ съ радостью согласился. Во времн утрени я стоялъ на 
клиросѣ и имѣлъ возможность слушать чтеніе каноновъ отцомъ 
Іоанномъ.

Началась литургія. Отецъ Іоаннъ углубился въ молитву и какъ-
4



бы весь преобразился: онъ горячо молился предъ престоломъ Го
споднимъ за весь міръ христіанскій и лицо его, одухотворенное мо
литвой, было какъ у Ангела Божія. Несмотря на тѣсноту отъ сте
ченія массы народа, въ церкви все время службы стоялъ удивитель
ный порядокъ и среди затаеннаго вниманія слышался только строй
ный напѣвъ церковныхъ пѣснопѣній. Литургія отошла, но отецъ 
Іоаннъ не торопился разобл ічлгься и уѣхать къ себѣ домой: онъ предъ 
жертвенникомъ, стоя, внимательно читаетъ подаваемыя ему телеграм
мы и бумаги. Читая одну изъ нихъ, вдругъ произнесъ: „Да помо
жетъ Господь!" и припалъ предъ престоломъ помолиться за стражду
щаго. Наконецъ, сталъ выслушивать пробравшихся въ алтарь, чтобы 
увидѣть Батюшку и поговорить съ нимъ. Каждый старается выска
зывать свое горе. „Батюшка!" слышится: „я изъ Воронежской гу
берніи, со мною случаются припадки, пріѣхалъ помолиться съ Вами"...

Ни состояніе, ни положеніе обращающихся къ Батюшкѣ не имѣ
ютъ для него ни малѣйшаго значенія: богатому и б' тому, простому 
и образованному, дающему и просящему одинаковое вниманіе. Съ 
привѣтливой улыбкой обращается къ каждому и вообще отношенія 
его ко всѣмъ отличаются необыкновенной теплотою и искренностью. 
Вотъ отецъ Іоаннъ и это дѣло окончилъ и уѣхалъ, но уѣхалъ не къ 
себѣ на домъ отдохнуть и подкрѣпиться отъ долгихъ трудовъ, а по 
городу - служить молебны и въ дома, гдѣ останавливаются пріѣзжіе 
видѣть и получить его благословеніе. Въ два часа онъ уже поѣхалъ 
въ Петербургъ для той-же цѣли, чтобы въ десять часовъ ночи прі
ѣхать обратно въ Кронштадтъ и на слѣдующій день начать свою 
многотрудную и плодотворную жизнь. Радости моей не было предѣ
ловъ, когда на слѣдующій день я сподобился не только служить опять 
съ отцомъ Іоанномъ соборне литургію, но даже увидѣлъ общую испо
вѣдь у отца Іоанна. Видя пламенную молитву этого великаго служи
теля Божія предъ престоломъ, его глубокое благоговѣніе къ совер
шаемымъ таинствамъ,—невольно чувствуетъ своимъ существомъ вся
кій присутствующій, что истинно Христосъ посреди насъ и по мо
литвамъ истиннаго служителя Его преподаетъ всѣмъ вѣрующимъ Свое 
Пречистое Тѣло и Животворящую кровь.

Послѣ обѣдни была общая исповѣдь:1* отецъ Іоаннъ, по прочте
ніи молитвъ къ исповѣди, сталъ говорить поученіе къ народу. По 
мѣрѣ продолженія слова, выраженіе лицъ тысячной толпы дѣлалось 



серьезнымъ и сосредоточеннымъ и кончилось тѣмъ, что многіе на
взрыдъ плакали и били себя въ грудь. Взирая на чистосердечное 
покаяніе тысячной толпы, по-истинѣ, я представлялъ себѣ первь., 
времена христіанства.

На слѣдующій день, въ пятницу, 23-го декабря я попростился 
съ отцомъ Іоанномъ на его квартирѣ, которая поражаетъ посѣтителя 
крайнею простотою обстановки.

Думая о многочисленныхъ поклонникахъ высокочтимаго пастыря, 
невольно отдаешься мечтѣ: какъ хорошо было-бы, если бы хоть часть 
его поклонниковъ послѣдовала его стопамъ.

С. Г. Б.

Нѣсколько примѣровъ явленій Іисуса Христа, упоминаемыхъ въ житіяхъ 
Святыхъ ].

Эти примѣры путемъ церковно-историческимъ служатъ подтвер
жденіемъ истины славнаго воскресенія Господа нашего Іисуса Хри
ста изъ мертвыхъ.

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, предъ страданіями Своими, въ 
послѣдней утѣшительной бесѣдѣ съ учениками Своими, сказалъ: имѣли 
заповѣди Моя и соблюдали ихъ, той есть любяй Мя; а любяй Мя, 
возлюбленъ будетъ Отцомъ Моимъ: и Азъ возлюблю ею, и явлюся ему 
Самъ (Іоан. 14, 21). Изъ словъ Господа видно, что Онъ обѣщалъ 
явиться тому, кто исполнять будетъ заповѣди Его, явиться тогда, 
когда, совершивъ дѣло Свое на землѣ—дѣло искупленія, вознесется 
къ Пославшему Его.—Не безполезно для христіанина размыслить, 
какъ Господь исполнилъ обѣщанное Имъ, т. е. какъ Онъ являлся 
любящимъ Его. Изъ разныхъ случаевъ, которые здѣсь предложены 
будутъ вниманію христіанскому, видно будетъ, что Господь являлся 
многимъ, которые съ готовностію исполняли волю Его и являлся въ 
разныхъ видахъ: иногда какъ Царь Славы съ пречистою Своею Ма
терію и съ Ангелами, иногда въ образѣ Ангела, нерѣдко въ образѣ 
человѣка, или въ видѣ прекраснаго юноши, иногда какъ Распятый 
на крестѣ, иногда въ видѣ нищаго, многократно въ сонныхъ видѣ
ніяхъ и въ откровеніи; весьма часто ознаменовывалъ Свое явленіе

*) Наставленія и Утѣшенія св. вѣры христіанской11 .V 9, 1894 г.
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голосомъ свыше и тѣмъ же голосомъ, или какимъ-либо знаменіемъ 
отъ изображенія Своего на иконахъ; а для нѣкоторыхъ, не утвер
ждавшихся въ вѣрѣ, но имѣвшихъ нужду, для подкрѣпленія вѣры, 
въ доказательствахъ видимыхъ и осязательныхъ, при совершеніи 
таинства Евхаристіи-

Вотъ нѣсколько примѣровъ такого явленія Господа Святымъ.
I. Савлъ, дышавшій злобою противъ христіанъ, терзалъ вѣрую

щихъ во Іерусалимѣ. Не довольствуясь этимъ, онъ выпросилъ у 
іудейскаго Первосвященника повелѣніе отправиться въ Дамаскъ, 
дабы и тамъ преслѣдовать христіанъ. Но когда онъ приближался къ 
Дамаску, то внезапно облисталъ его свѣтъ небесный. Ослѣпленный 
имъ, онъ упалъ на землю и услышалъ голосъ: Савлъ! Савлъ! что ты 
Меня гонишь? Кто ты, Господи, сказалъ Савлъ. Господь же говорилъ: 
Я Іисусъ, Котораго ты гонишь. Трудно итти тебѣ противъ рожна. 
Онъ въ трепетѣ и ужасѣ сказалъ: что повелишь мнѣ дѣлать? Господь 
же ему сказалъ: встань и поди въ юродъ; и сказано будетъ тебѣ, что 
надобно дѣлать. Тамъ,—въ Дамаскѣ былъ апостольскій ученикъ Ананія, 
который, по повелѣнію Господа, явившагося ему, пришедши къ Савлу, 
возвратилъ ему зрѣніе и крестилъ его. Въ скоромъ времени Савлъ, 
впослѣдствіи св. Апостолъ Павелъ, сдѣлался великимъ Апостоломъ 
язычниковъ (Дѣян. 9).

II. Находясь на островѣ Патмосѣ, Іоаннъ Богословъ однажды 
сидѣлъ на уединенной скалѣ и вдругъ услышалъ за собою громкій 
голосъ. Онъ оглянулся въ ту сторону, откуда послышался ему голосъ, 
и увидѣлъ седмь свѣтильниковъ, а посреди ихъ образъ, подобный 
Сыну человѣческому, облеченный въ подиръ и препоясанный златымъ 
поясомъ и блестящій, какъ солнце. Онъ находился среди седми свѣ
тильниковъ и сказалъ возлюбленному ученику Своему: не бойся! Я 
есмь первый и послѣдній и живущій. Я умеръ и теперь живу во вѣки 
вѣковъ и имѣю ключи ада и смерти (Апок. 1, 9 18 ст.). Въ заклю
ченіе же всего умершій и воскресшій Господь Іисусъ Христосъ ска
залъ: Я скоро приду, и мзда Моя со Мною, чтобы каждому воздать 
по дѣламъ ею (Апок. 22, 12).

III. Св. Василій Великій молилъ Господа ниспослать ему даръ 
премудрости, чтобы онъ могъ своими словами совершать божествен
ную службу. Господь съ Апостолами явился ему въ видѣніи и ска
залъ: по твоему прошенію да исполнятся уста твои хвалы, яко да 



твоими истыми глаголы принести безкровную жертву („Ч. М.“ 1 янв.).
IV. Во время нашествія варваровъ въ обитель пустынниковъ 

синайскихъ, старецъ Павелъ увѣщевалъ всѣхъ иноковъ не мало
душествовать и быть готовыми на смерть за имя Господа. Иноки 
отвѣчали: „отче! что скажешь намъ, то и исполнимъ". Старецъ же, 
обратившись къ востоку и воздѣвши руки къ небу, молился: „Господи, 
Іис}се Христе, Воже Вседержитель, упованіе и помощь наша! не 
забудь насъ недостойныхъ рабовъ Твоихъ; но помяни скудость и 
печаль нашу; укрѣпи въ часъ сей; прими души наши, какъ жертву 
благопріятную въ воню благоуханія; яко Тебѣ подобаетъ слава, честь 
нынѣ и во вѣки". И когда всѣ сказали: аминь,—готчасъ былъ го
лосъ отъ святаго алтаря въ услышаніе всѣмъ: пріидите ко Мнѣ всп> 
труждающіеся и обремененные, и Азъ упокою вы (,,Ч. М.“ 14 янв.).

V. На Антонія Великаго напали бѣсы и били. Въ это время 
Антоній, вверхъ устремивши взоръ свой, увидѣлъ необыкновенное 
сіяніе свѣта; тьма же, доселѣ бывшая, исчезла; съ симъ вмѣстѣ и 
демоны всѣ скрылись, а болѣзнь, чувствуемая имъ отъ біенія, прошла. 
Познавъ изъ этого присутствіе Господне и обратившись къ тому мѣ
сту, которое озарено было свѣтомъ, Антоній со вздохомъ изъ глу
бины сердца началъ говорить: „гдѣ еси былъ, благій Іисусе, гдѣ 
былъ еси? почто вначалѣ не пришелъ помочь мнѣ и исцѣлить мои 
раны!" И былъ голосъ къ нему: Антоній! здѣсь Я былъ и смотрѣлъ 
на терпѣніе твое; отселѣ за то, что мужественно перенесъ жесто
кость отъ враговъ, буду помогать тебѣ и содѣлаю тебя во всемъ мірѣ 
славнымъ. Услышавши это, Антоній всталъ и столько почувствовалъ 
въ себѣ крѣпости, что, казалось, сталъ имѣть большую силу, нежели 
какую имѣлъ прежде (,,Ч. М." 17 янв.).

VI. Мартирій-монахъ однажды шелъ изъ своей обители въ дру
гую и увидѣлъ на дорогѣ лежащаго нищаго, который желалъ итти 
туда же, но по болѣзни своей не имѣлъ силъ. Мартирій, сжалившись 
надъ нимъ, обернулъ ею въ свою мантію и понесъ его на плечахъ. 
Но лишь только сталъ приближаться къ обители, этотъ нищій самъ 
съ плечъ спустился, и вдругъ предсталъ, вмѣсто нищаго. Самъ Спа
ситель, Господь Іисусъ и—сталъ возноситься на небо. Восходя же 
Онъ сказалъ: Мартирій, ты оказалъ Мнѣ милость на землѣ, а Я по
милую тебя на небесахъ. Сказавши это, Господь сталь невидимъ. 
Это видѣлъ и прозорливый старецъ, духовникъ Мартирія, который
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и спрашивалъ его: „гдѣ же Тотъ, Котораго ты несъ?" Мартирійже 
отвѣчалъ: , если бы я зналъ, кто Онъ, то крѣпко ухватился бы за 
ноги Его". ,,Но не тяжело ли было тебѣ, когда ты несъ Его?" 
спросилъ старецъ. „Нѣтъ, отче, отвѣчалъ Мартирій, я ничего не 
чувствовалъ; поелику несъ Того, Который и меня и весь міръ носитъ 
и все содержитъ словомъ. („Прол." янв. 17).

VII. Епископъ Порфирій разсказываетъ о себѣ самомъ такъ: 
„однажды я, сдѣлавшись боленъ, пошелъ и легъ около Голгоѳы 
Здѣсь, пришедши въ нѣкоторый восторгъ, увидѣлъ Спасителя на 
крестѣ и разбойника съ Нимъ распятаго и сталъ молиться: „помяни 
мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ!" Спаситель же 
сказалъ къ разбойнику: исцѣли ею отъ болѣзни! Послѣ этихъ словъ, 
разбойникъ, сошедши со креста, обнялъ меня и сказалъ: „пріиди ко 
Спасителю!1' Когда я подошелъ къ Господу, то Онъ сошелъ со кре
ста и сказалъ мвѣ: пріими древо сіе и храни ею! Я принялъ и сталъ 
носить крестъ Христовъ и потомъ почувствовалъ себя совершенно 
здоровымъ. Это видѣніе исполнилось въ то время, когда Патріархъ 
поставилъ Порфирія въ пресвитера и далъ ему на сохраненіе часть 
животворящаго креста Христова, соблюдаемую въ золотомъ ковчегѣ. 
Въ другой разъ Спаситель, ночью явившись Порфирію, сказалъ: 
отдай Мнѣ древо крестное; ибо Я хочу спрягци тебя невѣстѣ бѣдной, 
но добронравной. Взявши ее, позаботься украсить такъ, чтобы она 
забыла нищету свою. Хотя она и бѣдна, но она лінѣ любезна; но 
остерегайся, чтобы, имѣя ее и устрояя для нея домъ, не стяжать 
чею отъ неправды, или хищенія, или беззаконія; ибо и Меня чрезъ то 
прогнѣваешь и ее оскорбишь. Уповай же и не малодушествуй и все тебѣ 
дано будетъ, чею бы ни пожелалъ. Такое видѣніе Порфирію было 
предъ тѣмъ временемъ, когда онъ долженъ былъ хиротонисаться въ 
Епископа газскаго. („Чет. Мин." февр. 26).

ѴПІ. Когда Маркъ ѳракійскій давалъ преподобному Серапіону 
послѣднее свое завѣщаніе, какъ похоронить его, и когда (’ерапіонъ, 
выслушивая прощальную бесѣду его, плакалъ о разлукѣ съ нимъ, въ 
это время былъ голосъ съ неба: принесите Мнѣ сосудъ избранный отъ 
пустыни, принесите Мнѣ дѣлателя правды, христіанина и вѣрнаго 
раба. Потомъ опять тотъ же голосъ говорилъ: гряди, Маркъ, гряди, 
почій въ свѣтѣ радости и духовной жизни! Когда его душа возносима 
была Ангелами, то былъ голосъ съ неба: возьмите и принесите сюда



посрамившаго бѣсовъ - а какъ та же душа приблизилась къ самому небу, 
то видно было подобіе руки, простертой съ неба и пріемлющей не
порочную его душу (,,Ч. М.“ 5 апр.).

IX. Ѳеодоръ Сѵкеотъ, бывши въ церкви муч. Емиллія, молился 
всю ночь и наконецъ, утомившись, задремалъ и увидѣлъ такое ви
дѣніе: ему казалось, что онъ предстоитъ какому-то царю, который 
во всей своей славѣ сидѣлъ на престолѣ, окруженный множествомъ 
воиновъ; жена же нѣкая, багряновидная, пресвѣтлая, стояла одесную 
Его. Царь же тотъ говорилъ ему: подвизайся, Ѳеодоръ, дабы совер
шенную принятъ мзду въ небесномъ царствѣ: Азъ же и на земли содѣ
лаю тебя честнымъ и прославлю предъ человѣками (,,Ч. М.“ 22 апр.).

X. Епископъ Вассіанъ пришелъ къ Амвросію, Архіепископу Ме
діоланскому, предъ самымъ его преставленіемъ, и сѣлъ около него. 
Въ это время Амвросій видѣлъ Господа Іисуса, Который благоволилъ 
явиться ему. Объ этомъ явленіи онъ тогда же сказалъ Вассіану. 
Вассіанъ, узнавъ изъ этого приближавшійся Амвросію часъ смерти, 
радовался, что св. мужъ отходитъ на вѣчный покой, и вмѣстѣ скор
бѣлъ, что лишается такого друга во временной жизни („Ч. М.“ 10 іюн.).

XI. Преподобный Патермуѳій прежде крещенія своего былъ ата
маномъ разбойниковъ и идолопоклонникомъ. Однажды, влѣзши на 
верхъ дома, гдѣ жила благочестивая дѣвица, онъ хотѣлъ оттуда 
спуститься внизъ и совершить злодѣяніе въ домѣ. Но, трудившись 
долго, онъ ничего не успѣлъ и отъ усталости тутъ же заснулъ и 
увидѣла, во снѣ нѣкоего Мужа свѣтлаго (Іисуса Христа) въ царской 
одеждѣ, Который говорилъ ему: перестань проливать кровь человѣче
скую и другія дѣлать злодѣянія - обратись къ покаянію, и Я тебя сдѣ
лаю начальникомъ надъ инокаліи. Вскорѣ послѣ того Патермуѳій при
нялъ крещеніе, удалился въ пустыню и до того угодилъ Богу, что 
ему посылаемъ былъ хлѣбъ свыше (,,Ч. М.“ 9 іюля).

XII. Преподобному Никону явился Господь въ сонномъ видѣніи 
и сказалъ: встань, отвори двери ограды, пусть войдутъ овцы Мои! 
Никонъ всталъ и пошелъ къ воротамъ, ожидая пришествія овецъ 
Христовыхъ. Это были Сѵмеонъ юродивый и Іоаннъ спостникъ, ко
торые, принявши отъ него иноческій образъ, вскорѣ послѣ удалились 
изъ обители и содѣлались великими подвижниками (,,Ч. М.“ іюля 21).

ХШ. Одинъ инокъ, по чувству состраданія къ бѣднымъ, изъ 
двухъ одеждъ своихъ лучшую подалъ нищему, а этотъ нищій продалъ 



ее. Инокъ же, однажды проходя торжищемъ, увидѣлъ ее на женщинѣ 
и сильно опечалился; ибо онъ подумалъ, что милостыня его не при
нята Господомъ. Но Господь, во снѣ явившись ему въ его одеждѣ, 
сказалъ: не скорби, но вѣрь, что одежду, поданную тобою нищему, 
Я принялъ (Прол. іюня 31).

XIV. Ерванъ, еврейскій раввинъ, въ собраніи христіанъ и евре
евъ, имѣлъ преніе о вѣрѣ съ Григоріемъ, Епископомъ Смирнскимъ, 
и всегда былъ имъ побѣждаемъ. Послѣ одного пренія Ерванъ въ 
видѣніи увидѣлъ пророка Моѵсея и Іисуса Христа, стоявшихъ на 
кровлѣ нѣкоего святилища и бесѣдовавшихъ между собою. Моѵсей 
же, имѣя согбенныя руки при персяхъ, съ трепетомъ предстоялъ 
предъ Іисусомъ Христомъ. Такимъ явленіемъ Ерванъ нѣсколько былъ 
убѣжденъ въ вѣрѣ въ Іисуса Христа. Но, чтобы совершенно утвер
диться въ ней, онъ просилъ Григорія показать ему Господа Іисуса 
видимымъ образомъ, давши обѣтъ совершенно увѣровать вь Него и 
креститься. Григорій, вставъ съ своего мѣста, сталъ молиться: „Вла
дыко, Господи! яви Себя чувственно симъ окамененнымъ и ослѣплен
нымъ злобою; яви Себя славы ради имени Твоего святаго, да тѣ
лесными очами узрятъ животворное Твое человѣчество, въ которое 
насъ ради смиренныхъ облекся и съ которымъ на небо вознесся, 
дабы, увидѣвши Тебя, увѣровали въ Тебя, истиннаго Бога, и въ 
истиннаго Бога Отца, пославшаго Тебя, и въ Святаго Твоего Духа!“ 
По молитвѣ Григорія вдругъ земля потряслась, загремѣлъ громъ, 
отверзлось небо, и облако, какъ бы огненное, спускалось на землю, 
посреди же облака видѣнъ былъ Мужъ, краснѣйшій добротою паче 
всѣхъ сыновъ человѣческихъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, неиз
реченнымъ свѣтомъ сіяющій, въ одеждахъ молніеносныхъ. Шествуя 
по облаку, Онъ приближался къ землѣ и сталъ противъ Епископа на 
облакѣ. Тогда Григорій сказалъ Ервану: „вотъ Тотъ, о Которомъ 
ты уже много слышалъ отъ меня; виждь Его и увѣрься, яко единъ 
святъ, единъ Господь Іисусъ Христосъ, во славу Бога Отца, аминь!“ 
Ерванъ омертвѣлъ и ничего не могъ сказать; всѣ евреи, бывшіе съ 
нимъ, пали на землю и ослѣпли. И былъ слышенъ свыше голосъ: 
моленія ради Епископа исцѣляетъ васъ Распятый отцами вашими. 
Потомъ поднялся шумъ, и облако свѣтлое скрыло Господа отъ всѣхъ. 
Ерванъ и всѣ бывшіе съ нимъ евреи крестились и тотчасъ прозрѣ
ли („Ч. М.“ 19 дек.).



основы врачебновьдьнія.

ВСТУПЛЕНІЕ.

II. Распознаваніе или діагнозъ.

(Продолженіе *).

Изслѣдованіе больнаго не представляетъ механическаго только 
акта врачебной дѣятельности, но оно есть весьма дѣятельное заня
тіе, сопряженное съ пытливымъ душевнымъ состояніемъ. Свѣдѣнія 
при распросахъ и объективномъ изслѣдованіи неизбѣжно вызываютъ 
извѣстныя предположенія, которыя врачъ старается тотчасъ же рѣ
шить повѣрочными вопросами и объективнымъ изслѣдованіемъ, но 
соблюдая необходимую мѣру, не увлекаясь и не нарушая предна
чертаннаго порядка. Такимъ образомъ распознаваніе производится 
постепенно уже во время самаго изслѣдованія, съ окончаніемъ кото
раго остается лишь подвести его итоги и нарисовать цѣльную кар
тину болѣзненнаго состоянія съ обозначеніемъ главныхъ и второсте
пенныхъ разстройствъ и всѣхъ особенностей больнаго. Въ случаяхъ 
сложныхъ и неясно выраженныхъ иногда не удается установить сразу 
полный и окончательный діагнозъ, который выясняется уже при 
дальнѣйшемъ наблюденіи за теченіемъ болѣзни и состояніемъ боль
наго.

III. Предсказаніе или прогнозъ.

Діагнозъ есть заключеніе о настоящемъ состояніи больнаго, а 
прогнозъ есть предположеніе о будущемъ—о томъ, какъ будетъ про
текать болѣзнь, какія будутъ перемѣны, чѣмъ кончится болѣзнь — 
выздоровленіемъ или смертію, какъ будетъ дѣйствовать предназна
чаемое лѣченіе. Наблюденіе за теченіемъ болѣзни служитъ повѣркою 
предсказанія.

Предсказаніе имѣетъ большое значеніе для самого врача: чѣмъ 
оно правильнѣе и болѣе подтверждается наблюденіемъ, тѣмъ силь
нѣе, увѣреннѣе въ самомъ себѣ и рѣшительнѣе становится врачъ, 
т. е. становится настоящимъ практическимъ врачемъ, Но помимо

*) См. «Дух, Вѣсти. Груз Экз,> № 3-й 1895 г,
5
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того, предсказаніе имѣетъ громадное значеніе для больнаго и его 
ближнихъ, особенно въ частной практикѣ. Правильное и вѣрное 
предсказаніе, которое оправдывается на дѣлѣ, упрочиваетъ рекомен
дацію врача и вызываетъ довѣріе къ нему больнаго. Плохо тому 
врачу, которому не вѣрятъ, да и больному не легко, когда ему при
ходится пользоваться у врача, къ которому нѣтъ довѣрія. Поэтому 
необходимымъ оказывается хоть въ общихъ чертахъ указать вамъ и 
объяснить, какое слѣдуетъ дѣлать предсказаніе какъ для самою боль
ною, такъ и для ею ближнихъ.

Прогнозъ для больнаго. Больные вообще очень часто становятся 
мнительными, а серьезно—больные почти всегда находятся въ по
давленномъ состояніи, въ угнетенномъ настроеніи духа и мрачно 
смотрятъ на будущее. Ради успѣха лѣченія врачу всегда слѣдуетъ 
ободрять больнаго, обнадеживать выздоровленіемъ или покрайней 
мѣрѣ улучшеніемъ и поправленіемъ здоровья, обращая вниманіе на 
тѣ хорошія стороны больнаго въ его общемъ состояніи (хорошее 
питаніе, молодые или нестарые годы, хорошее состояніе теплой по
годы и т. п.), которыхъ самъ больной по своему мрачному состоянію 
не замѣчаетъ или не цѣнитъ. Такое обнадеживаніе, а особенно мо* 
тивированное иногда сразу даетъ больному сонъ. Если сонъ покой
ный для здороваго человѣка имѣетъ укрѣпляющее и ободряющее 
значеніе, то для больнаго тѣмъ паче онъ важенъ. Помимо сна хо
рошее предсказаніе можетъ имѣть еще значеніе внушенія, о которомъ 
въ послѣдніе годы такъ много говорятъ, - и въ такомъ случаѣ обна
деживаніе еще болѣе можетъ сопутствовать и споспѣшествовать 
лѣченію. Сообщеніе же больному объ опасностяхъ, -и особенно въ 
случаяхъ тяжелой и дѣйствительно опасной болѣзни,—можетъ иногда 
имѣть роковое значеніе и потому нетолько непозволительно, но даже 
и преступно. Такая рекомендація отношенія къ больному ничуть не
равносильна обученію васъ говорить неправду. При обнадеживаніи 
больнаго, хотябы и завѣдомо несправедливомъ, нѣть никакой помЬхи 
строго требовать отъ больнаго исполненія совѣтовъ и предлагаемыхъ 
лѣчебныхъ мѣръ—подъ угрозою опасности въ противномъ случаѣ.

Вы въ будущей вашей практической врачебной дѣятельности 
имѣете находиться въ несравненно лучшемъ положеніи, чѣмъ мы,— 
по профессіи врачи только тѣлесные. Вы, какъ пастыри духовные, бу
дете являться къ больнымъ прежде всего для врачеванія духовнаго,



ЭгіІЧЭо’Щ
Му ап&ггпии

для исполненія религіознаго требованія і уже потомъ, какъ бы по
путно, предложите мѣры для врачеванія тѣлеснаго. Мы же и въ 
опасныхъ случаяхъ болѣзни лишены возможности напоминать самому 
больному о неизбѣжномъ принятіи необходимыхъ мѣръ—религіозныхъ 
и другихъ, о чемъ говоримъ мы лишь ближнимъ больнаго.

Предсказаніе для ближнихъ и окружающихъ больнаго должно ри
совать истинное положеніе больнаго, дабы своевременно были при
няты различныя мѣры, иногда и крайне необходимыя (напр. завѣ
щаніе, покаяніе и пр.), а равнымъ образомъ и съ цѣлію снятія съ 
себя отвѣтственности. Къ сожалѣнію публика, не свѣдущая во 
врачебныхъ вопросахъ, относится очень часто слишкомъ несправед
ливо къ врачу: приглашая для врачебной помощи, она почти всегда 
ожидаетъ и даже требуетъ полнаго исцѣленія и нерѣдко ставитъ въ 
вину врачу даже неизбѣжный печальный исходъ болѣзни. Въ виду 
этого, предсказанія для ближнихъ должны быть немногословны и бо
лѣе или менѣе точны. Наши учители—врачи рекомендовали форму
лировать эти предсказанія такимъ образомъ: 1) положеніе больнаго 
не серьезное, гдѣ опасности нѣтъ и быть не можетъ; 2) случай бо
лѣзни серьезный, гдѣ опасности на лицо нѣтъ, но она можетъ явить
ся; 3) болѣзнь опасная, но положеніе больнаго не безнадежное, гдѣ, 
опасность уже на лицо, но существуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ возможность 
хорошаго исхода и надежда на него не потеряна; 4) положеніе и 
состояніе больнаго безнадежное, гдѣ у врача нѣтъ надежды на улуч
шеніе въ состояніи больнаго.

Д-ръ мед. Мышкинъ.

Разныя извѣстія и замѣтки.

Мѣры къ возвышенію нравственности низшихъ членовъ клира. Пермскимъ 
епархіальнымъ съѣздомъ духовенства обращено вниманіе на вопросъ о поднятіи 
нравственности низшихъ членовъ клира, которые, по заявленію членовъ съѣзда, 
«предрасположены къ усвоенію разныхъ дурныхъ навыковъ и привычекъ». Съ 
цѣлію возвышенія нравственнаго уровня клириковъ съѣздъ постановилъ: помимо 
отеческихъ внушеній и наставленій, рекомендовать оо. настоятелямъ церквей и 
другія соотвѣтствующія мѣры, какъ-то: пріучать ихъ къ труду умственному и 
физическому, заставляя ихъ побольше читать и заниматься писаніемъ церковныхъ 
документовъ, требуя, чтобы они по временамъ давали отчетъ въ прочитанномъ



ими, располагать ихъ къ занятіямъ пчеловодствомъ и земледѣліемъ, что можетъ 
быть для нихъ не только полезно и выгодно, но послужитъ хорошимъ и дѣйстви
тельнымъ средствомъ отвлеченія отъ празностп и всѣхъ другихъ послѣдствій ея; 
в) имѣть попеченіе объ открытіи благочинническихъ библіотекъ и о пріобрѣтеніи 
въ оныя хорошихъ и полезныхъ книгъ.

—Походные принты для православныхъ рабочихъ въ рудникахъ и нѣмец
кихъ колоніяхъ.—-Благодѣтельнѣйшее церковное учрежденіе открывается въ Ека
теринославской епархіи. Преосвященный епископъ Екатеринославскій Владиміръ 
ходатайствовалъ предъ Св. Сѵнодомъ объ учрежденіи для Екатеринославской 
епархіи двухъ походныхъ принтовъ, съ возложеніемъ на нихъ обязанности со
вершать, на передвижныхъ престолахъ и переносныхъ антиминсахъ, богослуженіе 
въ отдаленныхъ отъ церквей рудникахъ, заводахъ, фабрикахъ, на желѣзнодорож
ныхъ станціяхъ и въ нѣмецкихъ колоніяхъ для разсѣянныхъ тамъ православныхъ 
рабочихъ, испытывающихъ большія затрудненія въ удовлетвореніи своихъ рели
гіозныхъ потребностей. Св. Сѵнодъ, согласно представленію преосвященнаго и 
заключенію Хозяйственнаго Управленія при Св. Сѵнодѣ, опредѣлилъ учредить въ 
Екатеринославской епархіи два походныхъ причта изъ священника и псаломщика 
въ каждомъ причтѣ и назначить на содержаніе имъ, съ разъѣздными деньгами, 
по 1,200 руб. на каждый годъ, полагая священникамъ по 900 р. и псаломщи
камъ по 300 руб. каждому, съ отнесеніемъ этого расхода на счетъ капитала «на 
усиленіе средствъ содержанія городскаго и сельскаго духовенства», съ тѣмъ, 
чтобы съ назначенной суммы было ежегодно удерживаемо но 2 процента въ со
ставъ спеціальнаго сбора на выдачу пособій лицамъ духовнаго званія, не выслу
жившимъ права на пенсію, о чемъ и дано знать указомъ отъ 23-го прошлаго 
мая. («Цер. Вѣсти.»).

—-Нелишенное значенія извѣстіе помѣщено въ Подольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. При обозрѣніи Преосвященнымъ въ Могилевскомъ уѣздѣ церквей 
усмотрѣно было, что Снитовское общество несочувственно относится къ нуждамъ 
причта. Православные, не смотря на усиленныя просьбы священника оказать ему 
помощь при постройкѣ причтовыхъ строеній, хотя бы подвозомъ дерева изъ лѣса, 
не только отказались, но еще жаловались не только епархіальному и граждан
скому начальству Подольской губерніи, но даже въ Правительствующій Сенатъ, 
откуда было предписано имъ оказывать всякое содѣйствіе своему причту при 
постройкѣ церковныхъ домостроительствъ.

Сельское приходское благотворительное общество.—Съ іюня 1892 г., въ 
селѣ Великомъ, Ярославской губ., при церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, 
открыло свою дѣятельность (какъ видно изъ № 44 «Яросл. Епарх. Вѣдомостей» 
1893 г.) приходское благотворительное общество, поставившее цѣлью прекраще
ніе открытаго и тайнаго нищенства, а также помощь бѣднымъ и нуждающимся, 

и носящее, по желанію главнаго жертвователя, названіе «Христіанская помощь» 
Общество располагаетъ слѣдующими средствами: По завѣщанію умершаго кре-
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стьянина села Великаго, Александра Алексѣевича Локалова, которому принадле
житъ и мысль объ основаніи общества, ежегодно вносится его наслѣдниками 
на нужды общества по 5,000 руб.; затѣмъ въ кассу общества поступаютъ: 
членскіе взносы, по 5 руб. въ годъ, пожертвованія и кружечный сборъ 
по церкви и Великосельскому приходу въ пользу призрѣваемыхъ обществомъ 
приходскихъ бѣдныхъ. Въ первомъ же общемъ собраніи, состоявшемся 29-го 
іюня 1892 г., была намѣчена программа дѣйствій общества, въ которую 
вошли: 1) устройство пріюта для дѣтей со школой и ремесленными отдѣ
леніями; 2) устройство пріюта или богадѣльни для престарѣлыхъ и 3) 
выдача единовременныхъ и постоянныхъ пособій для людей семейныхъ, обре
мененныхъ дѣтьми и находящихся въ нуждѣ. На первое время, съ цѣлью 
прекращенія нищенства, общество выдавало нуждающимся пособія, причемъ 
правленіе строго повѣряло списокъ просителей, для удостовѣренія въ степени 
ихъ дѣйствительной нужды. Въ теченіе года пособія выдавались мукой, 
крупой, чаемъ и сахаромъ, среднимъ числомъ, 169 семьямъ въ мѣсяцъ. Въ бо
гадѣльнѣ, устроенной обществомъ, содержалось, среднимъ числомъ, 18 человѣкъ 
въ мѣсяцъ. Въ одномъ изъ собраній было рѣшено изъ всѣхъ доходовъ, имѣю
щихъ поступить въ первомъ году, отчислить 30% на устройство или пріобрѣтеніе 
покупкою зданія, пригоднаго для школы съ интернатомъ для дѣтей сиротъ, ка
ковое зданіе и было пріобрѣтено. Школу рѣшено устроить одноклассную церков
но-приходскую съ пятилѣтнимъ курсомъ, въ которомъ три года должны быть по
священы первоначальному общему образованію, вмѣстѣ съ подготовительнымъ 
обученіемъ ремесламъ, и два года—спеціальнымъ занятіямъ одними ремеслами: 
дѣвочекъ—швейнымъ и вязальнымъ, а мальчиковъ —портнымъ и сапожнымъ. 
Кромѣ того рѣшено: выдавать пособія уроженкамъ села Великаго, вышедшимъ 
замужъ въ другія селенія, но, послѣ смерти мужей, вновь водворившимся въ 
селѣ Великомъ, и къ праздникамъ Рождества и Пасхи дѣлать неимущимъ не
большія добавленія къ обыкновенной мѣсячной выдачѣ мукой и чаемъ. (<Моск. 
Церк. Вѣд.» 1894 г. № 15—16).

Храмоздательство въ Россіи. Число православныхъ храмовъ въ Россіи, бла
годаря правительственнымъ заботамъ о неоскудѣвающей, искони присущей рус
скому народу любви къ храмоздательству, съ каждымъ годомъ замѣтно возраста
етъ. По оффиціальнымъ даннымъ, въ настоящее время числится въ Россіи 695 
храмовъ соборныхъ, 1313 храмовъ находятся при мужскихъ и женскихъ мона
стыряхъ Россіи; 954 храма при различныхъ правительственныхъ и каченныхъ 
учрежденіяхъ; 570 храмовъ въ домахъ учебныхъ заведеній и частныхъ лицъ; 
34574 храма приходскихъ; 283—-единовѣрческихъ; 4832—приписныхъ и 2004— 
кладбищенскихъ. Общее число церквей въ настоящее время можетъ быть выра
жено приблизительно цифрою 47429. Если мы возмемъ общее число православ
ныхъ храмовъ въ Россіи пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, то окажется что за ияти- 
десятилѣтній промежутокъ времени устроено и освящено до 13000 новыхъ цер
квей, причемъ на послѣднія два десятилѣтія придется около 8000 церквей. Что 



касается количества православныхъ часовенъ и молитвенныхъ домовъ, то ихъ въ 
настоящее время въ Россіи болѣе 18000.

—Святѣйшій Сѵнодъ”давно уже обратилъ вниманіе на безпомощное поло
женіе дѣтей духовенства, почему-либо не окончившихъ курсъ въ училищахъ, гдѣ 
они воспитывались, "обладающихъ какими-либо физическими недостатками и ли
шенныхъ средствъ къ существованію. Мѣстнымъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
предложено было открывать епархіальныя ремесленныя школы для такихъ дѣтей 
церковно и священнослужителей. Въ настоящее время, какъ видно изъ отчетовъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ, уже открыто до 50 такихъ школъ. Въ нихъ обу
чаютъ воспитанниковъ переплетному, сапожному, портняжному и столярному ре
месламъ. Курсъ ученія въ школахъ трехлѣтній. Въ первый годъ ученія воспитанни
ки не получаютъ'никакого вознагражденія за свой трудъ, а со второго года въ 
ихъ пользу отчисляется одна треть изъ денегъ, вырученныхъ отъ продажи изго
товленныхъ ими издѣлій. Деньги эти хранятся, для приращенія процентовъ, въ 
одномъ изъ кредитныхъ учрежденій и выдаются ученикамъ по окончаніи ими 
курса, но ученики, увольняемые изъ школы за дурное поведеніе, лишаются права 
получить свою часть.' Кромѣ изученія ремеслъ, ученики проходятъ также курсъ 
двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ.
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Редактору-издателю ежемѣсячнаго журнала „РУССКОЕ 0Б03РѢ- 
НІЕ“ приватъ доценту Императорскаго Московскаго Университета, 
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разрѣшено издавать въ Москвѣ,Окромѣ журнала, 

ежедневную политическую, общественную, экономическую и литератур 
ную газету

РУССКОЕ СЛОВО
[безъ предварительной цензуры].

Приступая кт, новому дѣлу, редакція считаетъ своимъ долгомъ 
выразить сердечную благодарность тѣмъ истинно-РуссКимъ людямъ,
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благодаря чуткой отзывчивости, сочувствію и поддержкѣ которыхъ 
она имѣетъ теперь возможность разширить свою дѣятельность и 
пойти на встрѣчу растущей съ каждымъ днемъ потребности русскаго 
общества имѣть возможно болѣе недорогую и возможно болѣе освѣ
домленную, живую и разностороннюю ежедневную газету, здоровую 
и чисто-русскую по-духу, стоящую выше столь чуждой ему узкой 
доктринерской ^партійности.

ЗНАМЯ Русскаго Слова —та же священная и широко вѣющая 
хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и выросла святая Русь; 
на этомъ знамени ярко горятъ и свѣтятъ великія и дорогія каждому 
Русскому слова: „Православіе", „Самодержавіе" и „Народность".

ЗАДАЧА Русскаго Слова—возможно вѣрное отраженіе русскихъ 
идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ -умъ и стремленій, выраженіе! рус
скаго взгляда на дѣла внутреннія и внѣшнія, и мужественное, искрен
нее, правдивое и нелицепріятное служеніе, по мѣрѣ силъ, интере
самъ дорогой родины, какъ матеріальнымъ, такъ и, по преимуществу, 
духовнымъ—въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія національнаго самосозна
нія и истиннаго просвѣщенія.

ПРОГРАММА Русскаго Слова отличается наибольшею полнотой 
и разнообразіемъ, заключая въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: 1) Руково
дящія (передовыя) статьи. 2) Телеграммы. 3) Внутреннія извѣстія. 
4) Внѣшнія извѣстія. 5) Свѣдѣнія мѣстнаго характера (происшествія, 
театръ, музыка, картины). 6) Корреспонденціи изъ провинцій и изъ 
за границы. 7) Выдержки изъ журналовъ и газетъ, критическія и 
библіографическія замѣтки. 8) Изложеніе, истолкованіе и разъясне
ніе законовъ, мѣропріятій и распоряженій правительства. 9) Фелье
тоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, разсказы, 
стихотворенія и т. п.) характера. 10) Портреты Особъ Император
ской Фамиліи, выдающихся современныхъ дѣятелей и политипажи, 
относящіеся до событій текущей жизни. 11) Смѣсь и шутки. 12) 
Объявленія.

СОТРУДНИКИ—въ большинствѣ тѣ же, что и въ Русскомъ 
Обозргьніи.

СРОКЪ выхода— ежедневный.
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Благодать даянія предъ вся
кимъ живымъ да будетъ и надъ 
мергпвег^емъ не возбрани благода
ти (Сир. VII, 36).
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Привѣтствую васъ, братіе, съ освященіемъ сего новаго храма. 
Не знаю, каково въ настоящія минуты ваше душевное настроеніе; 
что же касается меня, то моя душа исполнена самыхъ радостныхъ 
чувствъ. Хотя не очень умѣстно радоваться на кладбищѣ, на томъ 
мѣстѣ, куда въ продолженіи многихъ лѣтъ множество людей прино
сятъ свои слезы и печали, гдѣ такъ часто слышатся вопли и рыда
нія, тѣмъ не менѣе однакожъ я не колеблюсь сознаться въ радост
номъ настроеніи души своей.

Прежде всего радуюсь тому, что Вездѣсущій и Всеисполняющій 
Господь, Коему не довліьетъ небо и небо небесе, не только не отвергъ 
этого скромнаго жилища, но, благоволивъ совершиться освященію 
онаго, Самъ вселился въ него, Самъ возсѣлъ на престолъ его, чтобы 
выну пребывать въ немъ и выну имгьгпь отверсгпыми очи свои на мо
лящихся въ немъ. О, если бы мы, посѣщая новосозданный храмъ 
сей, всегда приносили сюда чистыя сердца и всегда оказывались бы 
достойными благоволительнаго взора Всевышняго!

Радуюсь тому, что на мѣстѣ прежняго ветхаго, близкаго къ 
разрушенію, скуднаго и малоудобнаго храма вижу новый, благо-



устроенный и благолѣпный храмъ; радуюсь тѣмъ болѣе, что вижу 
этотъ храмъ на кладбищѣ мертвыхъ. Ибо гдѣ молящійся скорѣе мо
жетъ отрѣшаться мыслями отъ земнаго и устремлять свой взоръ горѣ, 
къ небу, къ Богу, какъ не на мѣстѣ смерти и тлѣнія, какъ не на 
гробахъ - этихъ безмолвныхъ проповѣдникахъ о суетѣ всего земнаго?

Радуюсь о тѣхъ ревнителяхъ православной вѣры, которые своими 
жертвами и благотвореніями содѣйствовали къ построенію и благо
украшенію сего храма. Слава и благодареніе Богу! Есть еще между 
нами истинные поклонники Бога, которые не преклонили еще колѣнъ 
своихъ предъ современнымъ вааломъ, есть еще и въ нашей разно
вѣрной и разноплеменной паствѣ ревнители православія, въ которыхъ 
святая любовь къ Господу соединяется съ благочестивымъ попечені
емъ объ устроеніи и благолѣпіи святыхъ храмовъ, доказательствомъ 
чему служитъ настоящій, только что освященный храмъ.

Въ особенности же радуюсь за васъ, боголюбивые и высоко
именитые храмоздатели, понесшіе на раменахъ своихъ всѣ труды и 
заботы по сооруженію сего храма. Счастливъ подданный, которому 
выпадаетъ на долю принести даръ царю. Для царя неважно прино
шеніе подданнаго, но для подданнаго много значитъ, если царь бла
госклонно дозволяетъ принести даръ и благосклонно принимаетъ его. 
Вы принесли ваши труды, вашъ досугъ, вашу собственность во сла
ву имени Господня. Трудно сказать, какое лучшее вы могли сдѣлать 
употребленіе изъ вашей собственности и трудовъ. Да возрадуются 
же ваши благочестивыя души, столь возлюбившія благолѣпіе храма 
сего! Вашъ нынѣ праздникъ по преимуществу. Господь даровалъ вамъ 
милость, благодѣяніе, счастіе принести даръ Царю царей-

Боже отцевъ нашихъ, Боже милостивый и щедрый! Въ домѣ, 
освященнымъ Тобою для молитвы, молимъ Тя: призри на вѣру и 
любовь создавшихъ и благоукрасившикь сей домъ Твой. По вѣрѣ въ 
Твою благость, не отвергающую и малыхъ даровъ любви къ Тебѣ, 
и по любви къ молящимся братіямъ благоустроенъ сей домъ молитвы. 
Пріими съ любовью эту жертву любви и воздай принесшимъ ее вся
ческими дарами щедрой милости Твоей.

Радуюсь, наконецъ, и за усопшихъ братій нашихъ, здѣ лежа
щихъ. Ибо если ненапрасно благочестивая древность ввела въ обы
чай, чтобы они полагаемы были при церкви, если есть для нихъ 
польза отъ приносимыхъ здѣсь за нихъ молитвь и великой безкров



ной жертвы, то и они, думаю, празднуютъ вмѣстѣ съ нами освяще
ніе этого храма, назначеннаго исключительно для молитвы и жертво
приношенія за усоншихъ.

А что есть польза душамъ усопшихъ отъ совершаемыхъ за нихъ 
молитвъ и жертвоприношеній, въ этомъ убѣждаетъ насъ и Священ
ное Писаніе, и Священное Преданіе какъ ветхаго, тахъ и новаго 
Завѣта-

Исторія церкви ветхозавѣтной представляетъ намъ ясный при
мѣръ поминовенія усопшихъ. Когда воины Іуды Маккавея, читаемъ 
мы во 2-й книгѣ Маккавейской, пришли взять тѣла убитыхъ по 
сраженіи съ Горгіемъ и положить оныя, по обычаю, въ гробахъ 
отеческихъ, то, найдя подъ одеждами каждаго изъ нихъ вещи, при
надлежавшія идоламъ Іамнійскимъ, которыми законъ запрещалъ іуде
ямъ пользоваться, къ моленію обратишася моливше, да сотворенный 
грѣхъ весьма изгладится: доблественный же Іуда увѣщевалъ людей, ви
дѣвшихъ случившееся, беречься грѣха и собравъ двѣ тысячи драхмъ 
серебра, послалъ въ Іерусалимъ для принесенія жертвы за грѣхи 
убитыхъ (2 Макк. 12, 39 и дал.). Аще бо, замѣчаетъ писатель книги 
Маккавейской, падшимъ возстати не чаялъ бы, излишне было бы и 
всуе о мертвыхъ молитися. Это благочестивое дѣло молитвы и 
жертвоприношенія за усопшихъ не было частнымъ дѣломъ одного 
Іуды. Предложеніе помолиться и принести жертву за умершихъ 
было сдѣлано Іудою, какъ начальникомъ и исполнено всенародно. 
Слѣдовательно, всѣ современники Іуды, вся церковь іудейская того 
времени признавали молитву за умершихъ дѣломъ святымъ и полез
нымъ. Этотъ смыслъ имѣютъ и приведенныя нами слова Іисуса, сына 
Сирахова: благодать даянія предъ всякимъ живымъ да будетъ и надъ 
иертвецемъ не возбрани благодати (Сир. 7, 36). Здѣсь очевидно вну
шается дѣлать добрыя дѣла, щедрыя благотворенія въ память усоп
шихъ. Что касается христіанской церкви, то съ того самаго времени 
какъ образовалось въ ней общественное богослуженіе, т. е. съ са
мыхъ временъ Апостольскихъ молитва за умершихъ была существен
ною частію сего богослуженія. Такъ св. Апостолъ и братъ Госпо
день Іаковъ въ литургіи, имъ составленной, молится за умершихъ: 
„Господи и Боже духовъ и всякія плоти, помяни православныхъ, кото
рыхъ мы помянули и которыхъ не помянули отъ Авеля праведна
го до дне сего...... Подобную молитву оставили въ своихъ ли-



тургіяхъ св. Іоаннъ Златоустъ и Василій Великій. Въ толкованіи 
на посланіе къ Филиппійцамъ (бес. 1) св. Іоаннъ Златоустъ пишетъ: 
„не напрасно установлено Апостолами, при страшныхъ тайнахъ, 
творить воспоминаніе объ отшедшихъ изъ сей жизни: Апостолы знали, 
что отъ сего бываетъ имъ великая польза44. Святый Кириллъ Іеру
салимскій объяснялъ уже въ чинѣ литургіи моленіе за усопшихъ. 
,,Потомъ воспоминаемъ, говоритъ онъ, и о преставившихся отцахъ 
и епископахъ и вообще о всѣхъ прежде насъ почившихъ, вѣруя, 
что великая будетъ польза душамъ, о которыхъ моленіе возносит
ся тогда, когда предлежитъ святая и страшная жертва. Въ 
этомъ считаю нужнымъ увѣрить и примѣромъ. Ибо знаю, что 
многіе спрашиваютъ: какая польза душѣ, отходящей отъ міра сего, 
если поминается она въ молитвѣ? Если бы царь послалъ оскорбив
шихъ его въ заточеніе? а ближніе ихъ, сплетя вѣнокъ, принесли 
бы царю за наказываемыхъ, не сдѣлалъ ли бы царь облегченія въ 
наказаніи? Точно также и мы за усопшихъ, хотя они и грѣшники, 
приносимъ Богу молитвы и не вѣнокъ сплетаемъ, а приносимъ Хри
ста, закланнаго за наши грѣхи. ( Поуч. 5. § 9. 10).

Чтобы лучше уразумѣть силу молитвы и безкровной жертвы за 
души отшедшихъ, приведу два случая изъ жизни святыхъ подвиж
никовъ. Одинъ изъ такихъ случаевъ разсказываетъ намъ Св. Григо
рій Двоесловъ. „Въ монастырѣ моемъ, говоритъ онъ, былъ братъ 
Іустъ, занимавшійся врачебнымъ искусствомъ. Онъ впалъ въ тяжкую 
болѣзнь, и когда уже не осталось ни малѣйшей надежды на вы
здоровленіе, то другіе братья, разбирая его вещи, въ одномъ ле- 
карствѣ нашли скрытыя имъ златницы. Это было донесено мнѣ. Я, 
чтобы временнымъ наказаніемъ очистить брата отъ грѣха корысто
любія и чтобы привести въ страхъ другихъ, приказалъ отлучить 
брата, доколѣ онъ еще живъ, отъ общенія съ прочею братіею мона
стыря, и по смерти похоронить вмѣстѣ съ тремя златницами вдали 
отъ братскихъ могилъ и лишить его церковныхъ молитвъ въ про
долженіи тридцати дней. Какъ я приказалъ, такъ и было сдѣлано. 
По прошествіи тридцати дней отлученія, во мнѣ возбудилось чувство 
состраданія и любви къ несчастному брату, и, желая избавить его 
отъ мученій за гробомъ, я далъ другое приказаніе, чтобы въ тече
ніе другихъ тридцати дней совершаема была молитва за упокой ду
ши его- Въ ночь послѣ дней заупокойной литургіи умершій яв-
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ляется своему брату и говоритъ ему: доселтъ худо мніъ было, но те
перь я благополученъ, потому что сегодня получилъ пріобщеніе. Такимъ 
образомъ, чрезъ спасительную безкровную жертву усопшій братъ из
бѣжалъ наказанД., ,|См. Бесѣд. Григ. Двоесл. кн- IV, гл. 55).

Другой случай разсказываетъ о себѣ св. мученица Перпетуя, 
„Однажды, говоритъ она, въ темницѣ, во время общей молитвы, я 
нечаянно произнесла имя умершаго моего брата Динркрата Вразум
ленная этою нечаянностію, начала я молиться и вздыхать о немъ 
предъ Богомъ. Въ слѣдующую ночь было мнѣ видѣніе. Вижу я, 
будто изъ темнаго мѣста выходить Динократь въ сильномъ жару и 
мучимый жаждою, нечистый видомъ и блѣдный; на лицѣ его рана, 
съ которою онъ умеръ. Между имъ и мною была глубокая пропасть, 
и мы не могли приблизиться другъ къ другу. А подлѣ того мѣста, 
гдѣ стоялъ Динократь, былъ полный водоемъ, котораго край былъ 
гораздо выше, чѣмъ ростъ моего брата, и Динократъ вытягивался, 
стараясь достать воды. Я жалѣла, что высота края препятствуетъ 
моему брату напиться. Тотчасъ послѣ сего я проснулась и познала, 
что братъ мой въ мукахъ. Но вѣруя, что молитва можетъ помочь 
ему въ страданіяхъ, я всѣ дни и ночи въ темницѣ молилась съ во
племъ и рыданіями, чтобы онъ былъ мнѣ дарованъ. Въ тотъ день, 
въ который мы оставались связанными въ оковахъ, было мнѣ новое 
явленіе; мѣсто, которое прежде я видѣла темнымъ, сдѣлалось свѣт
лымъ, и Динократь, чистый лицомъ и въ прекрасной одеждѣ, на
слаждался прохладою. Гдѣ у него была рана, тамъ вижу только 
слѣдъ ея, а край водоема теперь былъ вышиною не болѣе, какъ по 
поясъ отроку и онъ могъ безъ труда доставать оттуда воду. На краю 
стояла золотая чаша, полная воды- Динократъ, подошедши, сталъ 
изъ нея пить, вода въ ней не уменьшалась. Напившись онъ ото
шелъ и началъ веселиться. Симъ видѣніе и кончилось. Тогда я 
уразумѣла, что онъ освобожденъ отъ наказанія", (Дѣян, мучен. изд- 
1802 г. III, страд. св. Перпетуи гл. 7 и 8)-

Итакъ, не вѣрьте, православные слушатели, врагамъ нашей цер
кви, которые и сами не молятся за умершихъ, глумятся и надъ 
другими при совершеніи этой молитвы. Ходите чаще въ этотъ храмъ, 
по преимуществу назначенный для молитвы объ усопшихъ и моли
тесь за вашихъ покойниковъ. Поступая такъ, вы будете творить 
дѣло любви, угодное Богу и доставлять облегченіе душамъ братій
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е
и сестеръ вашихъ. Но при этомъ старайтесь, чтобы ва'ше хожденіе 
сюда и ваше усердіе къ храму сему не оставалось безъ духовнаго 
плода и для васъ самихъ. А для сего, бывая здѣсь, не ограничи
вайтесь воспоминаніемъ только почившихъ въ БоН сродниковъ и 
знаемыхъ вашихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ воображайте всегда и собствен
ный конецъ вашъ. Выходя изъ города, представляйте себѣ каждый 
разъ, какъ этимъ же самымъ путемъ понесутъ, быть можетъ, и васъ 
нѣкогда сюда- Пришедъ на кладбищѣ и ставъ среди могилъ почива
ющихъ братій вашихъ, представляйте, что между ними находится 
и ваше мѣсто и ваша могила ожидаетъ здѣсь и васъ. Вошедъ въ 
храмъ этотъ, не забывайте взглянуть на средину его, гдѣ, можетъ 
быть, будетъ стоять и вашъ гробъ. Видя и слыша, какъ соверша
ютъ чинъ погребенія надъ другими, переноситесь мыслію къ той ми
нутѣ, когда оно совершится и надъ вами. Такимъ образомъ вы бу
дете погребать часть ветхаго человѣка вашего, и каждый разъ отъ 
сего въ душѣ вашей будетъ замирать что либо дурное и богопро
тивное, и вмѣстѣ съ тѣмъ оживать какая либо благая мысль и чув
ство.

А идя изъ храма и возвращаясь домой, размышляйте такъ: дол
го ли еще Господь велитъ мнѣ возвращаться въ домъ свой? Жизнь 
моя, видимо, клонится къ концу, и мнѣ уже не много разъ возвра
щаться отсюда, Для чего же я буду предаваться суетѣ земной и 
неправдѣ человѣческой? Что пользы, если я пріобрѣту весь міръ и 
погублю душу свою? Что пойдетъ со мною изъ пріобрѣтеннаго? Ни
чего; нагъ я вышелъ изъ чрева матери, нагъ и отыду. Къ кому? Къ 
Судіи праведному и всевидящему, который взвѣситъ и разберетъ не 
только всѣ дѣянія, но и самыя мысли и слова мои, и воздастъ за 
каждое. Не буду же болѣе губить себя грѣхомъ и неправдами; начну 
приготовляться къ смерти и суду страшному. Благо мнѣ, что есть 
еще время и средства къ тому.

Когда вы, братіе мои, будете такимъ именно образомъ посѣ
щать мѣсто сіе; то каждое подобное посѣщеніе его будетъ для васъ 
самымъ дѣйствительнымъ поученіемъ. Ибо не напрасно сказано въ 
словѣ Божіемъ: поминай послѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшити. 
Аминь,



Ьб^абБсодддіпсаЬ Ььд^ЬбСпЬса.Ьсэ.В ЬаЬтдсроодбБсо Зспь36д“-І5 1895 Эд-5 
Л'-бпоЬ 2>ьЭь^ддб.

^ЬтдГпдйй цілбпЬпЬй ЭйЗлЬо КддБпЬй 8йд&Гпл дддл^д^пЗй *),

Сдо^оЬо Задало ^оаоіа^оа 301 ^д<™1> ’ВдЭоо. д&доіфоЬ дБаоаЬ іаЛрБаа ^а^а^о, 
оЭ іЬЬ ЭгЭсо.2><адд?>Ь аг>^>ааЭо (% Ьа&<паЬ (тэо^ВаБЬ Идоодо аБа Зод(даоа. д<ЧспЬд(т ЭфдАао 

отадЬ (тэадЬВа оЗаоаЬ ЬаЬодЬа со аодпдсг. а?>^аааЭЬ дЗіоБох^оа, Аст.3 Эдоа/одта а Ба 

адд<ад<пот ЗфБад&Ь ЭоЬо ЬаВ^ро (% аЗоЬаспдоЬ ^Во'ВБааЬэ сгадоЬ ЬаЭЗЗга.дітпсо.Ь (оа- 

фга33‘">і’ ^а^БоаЭ 2>эЭЬ6'д2 ійддіадо ^Эо^оЬ іа^'ооа^а^оЬ а2>БаааЗоЬ ^аЗсо^Ва^д^гсл о^о 

о8«](тпд&ід(тпо ^аВіха гаоБоБдБо^од-п оЬдд 383°^(!)3<^г> *? 2)а^оаІ>аЬодд2>'^іадодг'а. <доао- 
БаіабаЪо, БофБаооЬ д^гоаоБоаЪ ЭаВ(тпот.2>|тпа(о. 2>а<$*ЬаЬ(ат>д?>оЬ 'БдЗ^дд, аВЛааЗо ада^о 
2,аВ(тэа (х> о^пЬэЬ*п^)(тпІ> Эогдадоо^гоа, ^аЭсо-дідВэ^а аБ^доуіт.'Ьо Ьо'ВЭаБа'Эо, аоддаБэ 

Ьдод^1 <5 аЬа^па: ,,5І?зЗ> ьЪ^аЬаЭІ тЭдАото ^оЬЬЕГоЬ ЪдБ Ьодд^о^оЬа^аБ <% 'у’З^З^0^ 

аЗа ^уа<™со.<!>йІ>о: ИдБо (дго^о 1>а(о(^>о І’Эсо.&Ь ^до^Ь, ^ст-Эді^пЪд^оа^ (^аоЭддоооА>д2>Ь 

Ьдітпо ^Зо^оа (% <оохЗ(тпоІ> ЭдсоЬд&оспа^ ЗАіадаоуо Эсоод^дда ^лЬфдЬ БаАі^’ЗддБсод- 

іа^д^11. За<^>сг>оддо(д, Ьа^аАіаЬ Э?гЬід0д<!>'д)пт>со.?>оЬа <% 2>д4>^<п&оЬ Зо^Ьді^ада^, ЭаЬ

Эдо<^до, А>оо.Эд(™1>а0 ЬаЬдітпа^ Задало
^оЬ^оа (’іа Задало Ь^ддгтд-^^содаБо, 8г8т2><тпд2>Ь Ь^Л^асп (дсо-о^оЬ ЪдАкгда 

ЭоЬсгдоЬ, Задало Засра-дБд&д^д^ (^аЬспаБВЭ^а З^Эсод^діоЬ ^аБ'ВЗоаЬдаЬ, оэ^Э^да 

^со.(тгп-^Э<Ч'2)<™о дад 8о<оо аЗэа ^соБоа (дса\гпооао (% оЬд 1>(дЬ<тхдАіп<!>(тоа, (пот-^соА^ 

і^аЬспаБ.
дАсг)Ьд<уі Задало ^адЭр^ад^а Боф^ооЬ ѵд^а&Бго.'Во 2;да'^?<пСУ’іСВд. ЭаБ о^ 

'додЬсо. ЬаБаЬадо оЬо(туа ЗопроЬ (о(ЧсоЬ д|аЭ<-’т.З(дЬо'оа ЗЛ^доБдасдд^о ИдЭооЬо^о За- 

Эада<до <тэа ^оэЬБаа: Ьсо.3 ^Ьді^ад аЗ ^гоаіБсо.І> а^о^о^д^Ь, даБа^р^ <5аа<г)да<™од^>д, 

А>а(т>а,ао ЗЗЗ’ЗТ’80^ ^3^ Эп-^оВ^діа (дВсо.дАід&аот.41, аЗоЬ ^3^38
'БоБ <хза опдоЬо аВа^^0^^5 (дго-сдо ^°03°<^3^'С]І2?0 ^^З^10, (дг^СР^Ь Водд^оо^оЬ 

^З^Зй <53С'^°^аО Б^аА>а ^оьдВго.(да, ЭадаАіоЭ спадоЬо а^о^С^аЭд^до, сп^ А^аЭд 

^ааВБ^а, сда^>о8д2>Ь ^оа^Аао^а (оа ЗВ^^да^уд одсо^ддосп ддд^^>д?>го^оа ^одаоуЬ, 

(Чст.3 ЭаЬ Эп-ддотооБа ЭоЬспдоЬ (тзаЭ^о^д^додо <аэа ^дбсодБд&оЬ ^аЭ^дБдЬдіадо 
доБЗд, опЗдАісгЗа^д 'дЬЭоБа спВпдБа. дЛаооЬ (^сддЬаЬ^а^оуЬ і^СддЬ, ^>п.<^дЬа^ Задало 

Здд(ідЗЬоагЭо Зо^оост.(оа Ьагтдсо^дада^, о^ (оаЬд<та дАхэто Эгі.Ьэддо-Э^оАіо, ^>со.3д(тпо(д

*) Житія Святыхъ, Протопопова. 
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а(^>аІ> (ю^-пЬ а<ладоІ> а(п ЬБддБд&оа (50 д^а&Бпх’Зо Ь(дЬсхд4іпі2>(оа; ЭспЬэд^оЬ ЬаЬоЬ 

ддспоітпЗа, ^ст.&од^іЭі ^іЭгпЭдфддділдд&аЗ ЗооЗд^асх Эада&оЬ д'дАіаілсддЬа С3 БаЬдоЬ 
ЗЭдЭ^эд^ ЬооВсхда ^ф°3(33^'С)<^?^ ЭЬцсодаБЬ ЭаЬспаБ д4>ота<л дЬа^оо^ра, Зст-Ьд^л (^аЬ- 

<лаБЬЭ(ла <ла 2>ьЗуда Зада^поЬ ЬаЬ(лігЗо. фА>а^дЪоЬ ^дЭ^д^ Эст-Бд^о (оаЗэо^оа 

адЬ4>ід(™д<!>оБа Эада^іоЬ ^агооі^до (ЭоЬо (дВс'ідБд&оЬ ^аЬ (тэаддБд&а), ^оао&а(Ча 1>аЬ- 

О^Зо <таа Зоэдоро (2023 дЬа^^д&гх^і (пЗдАхлоЬа (оа Ь'дороЬ (дЬгоидБдіоЬ ’ЗдЬаЬдй. 

Ьа^оаЭстЛд^ Зсо.ЬддБдйоЬ дэЭЬ, ^оаа?>оБада о&о, слооосаБ-до ЭоЗдоо. Ьд^о С^^^д^Ь 

<ла (ддотоЬ ддіъ^д&а'Зо ^аафа^Ча Эотд^о БаЬдда<ло (паЭд. “ЗдаспаЭоЬ даЭЬ Эст-Ь^^Эа 

оЬо(ѵпа Зада<ЧоЬ ^а&ТдЭст. аБ^д^с-Лсла 3'3^($0’ ^'’т-ЭдотБоц д^іБд&ох^оБдБ; ,,а^од^ 
Задало ЗЬаЬ^улд&а^ {лдслоЬа<л.“. (лосося Эст-дотВАа у^ЗЗ*^?0, ^43 ЗохЬд^Эа 

Зада^оЬ (ла 'БдЭілд^оЬ Ьофддд&оот 2>а'С)'^За 'ЗоБ: ,,г3дг>(топ БдЗ<л.| слд 2>^а<лоа ^>аЗд 

2)ааддслсгх, «ладоЬЬ (л(лсл.Ъд ЗоЗдад Вд<™о, (лЗд(пслЭа Эсх&о^схіла 'ЗдБ ЭЬаВд^д&аоэ 

^оа ЬацЬсхдБд&ітла^ З^ада^лспа* ‘.

Задало (ла&^^Б^оа 'ЗоБ, оэазоЬ Ьа(лБса-Ьа2>а(лд&д(тпо ^(таЬадот (ла^^о^а <ла 

Зо2>^Б(ла оЬдд Эст.В'дцд&дс^’аБ. Эст-Ь^^Эа слазоЬЬ ЗаЬсрсхЬіттаіл ЬдБадо а^'ЗдБа 

<ла да^аоад^оЬ Эсп.^дБа аЬ^аді^па, Б^а<ла ^аоот^за Эада(лоЗ ЬаЬд<тпо ЗаЬслоідорЬ 
а<52)0олд?)'3о слазоЬоЬ опді^^-ЗстЪо^сл&осг).

д^хлЬдор Задало БаЬа діоЬдст.^ст.І>Эа (оа ЗоЬ(дЬ даБаБа(л^тАа д'ЧслЬ ДЗЗСдд- 

Ьоа'Зо, Эа^АіаЭ ЗадЬ^оЭ и)а(п-3дса. дІ> ЭоБ<2<л.?>о(тпд?>а діоІ>дг>іст.ЬоЬа5 (ла^аБ ІЬ^дАч^а 

2)аБддАЗт.д?>'2(тпоЬ 0Ь<пз<пд2>ооо ^аЗф^а^одса., аЭоЬотзоб о^о ^а^адо^а ЭдсхА>д 

аіара^аЬ, ЗаЬоааБ Эо^оосл^оа д(лспо ддоао^о 3^(30, дого^|(тг>п?>ооа да^расод&Ь <ла 

аЭосоо а(лдіѵт](іт>оЬ сд^ілпоот ^о^по^д^а^ Ьа'ЬА,(лот.д<!>(ла. ^(лайБсхЗо ЭдпсдпііоЬ <лА>саЬ 

ЭаЬ Ь’Зо^ааоо Эст.^В^д&с'т.іла 2^8330^33^ ЗА^ада^^да^» (доо'^дБд&аЬспаБ, Эа^АіаЗ 

(пдотоЬ 'Зд^ддБооаа (оа ^даА>оЬ Эдст-Ьд^оот о&о ЬЗоудд^а Ьсо.(тпЭд ддд(™а г>8аЬ.

оЭ аоуа&аЬ дАіоаЬ Э(дЬсп.д4>дід(тоЬ д4>опг> ^а^дс/Здооро Здад^оа, Аіго.Эд'тг’оц 

(ха^’оБ^'^дсЗ’о одст. дбэспоЬ (ла(ло?>оЬ да^оЬа&аБ, Эа^аЭ Э'Зеть&^рд&Ь а^>а ЗЬд^цоасо 

сладоаБсооЬ ^а<™оІ> ЭоцдЭа. ^аі^до, ^а&здоЬ Ьодда^^одосп Зл’ФЧЗЗ^1 е)1^0 ’ Ьоооо,ддЭ- 

(лпсп.(тз 'Здздад'ЗоА^оэ уЭа^дгчап да^дЬ <^а оЭаЬотаБ 1>(дЬст.д45гхЬ(ла, (лаЬац Ьа'ЗоБдо^іо 

^3^85° 'Э^ІІЗ5—З^птпоЬ (^асгхАЬ^дітгд&а. ЗЭдофддЬ отд аА>а дЬ ЭгЭсл?>(ѵпд2>Эа) 

ЭоЬіл^БдБ ^аілдЬ <оа С^'д^ЗЗ^ ОЗ^Ч ^аі^^аБ дБгеот.(лаот фад&ст.от дпБ одса ЭоЪд- 
Ъо ЗоЬоЬ (^асхАіЬ^дітпд&оЬа. ^а<тоЭа З^ддоЬ бо&саБд&оот а^аілп-За^хласрп За

дало (лааЬаЬдола. {поАіЫ ЗаЭа Эада<поЬ (оэд^ддЬ (дд8а, спЗд&Ь ^З^ТЗ&^З^’ 

орЬоспа Ьотд<™ад(лБдБ; (дд8а-фддіа(д а^> ^і^^д^дЬ (оа 3<пЬспЬп.ддЬ ЬаЪ^хлст. 

Су'°ѵ ^аЭот.Ьадддйаіл. одо(пЬо ЗаЭа оЗда^’д&д^о ^аЬ^а ооадоЬ Ьд^р-Ьа33сп.2>оэт д(лБг>- 

Бо -]а?гп0, оЗоЬ 8о<дЬд(лада(л(лстіЭ цо(туо (льЬ^аЭдЬ <^а Э^ада^о фаБ^да-даз&а 

ідБдЬ, о^о і^о'лоЬ ЗпотЗоБд&ооэ офаБ<тэа ддд^й йЭаЬ (^а іла(л^ЗдБд&'д(^о <ла 
(тааоЭд^д&ідоппо одох, (псхЭ содоот 5пЭд(лспо (лаоода(лад(оа ^оа 2>ь^ЬаЭа(Чспот>д2>^оа<



іо, 0^0552,06 2>3(°йЗп^;>

36 083500 3П<53С4 (353055180 50060^0 (3055106-8^’083X35510 50а ЭзАюю4

гіо 2,^80106660 Ьафо&^ддстіоЬа^г»?. 4,0150360(3 80130500 88оіХоо4,оіХо6 5о4>оі, ^0551- 

Эо л^АсІБса 6080635510 фЗпЗпСРп, 6060500680 050(384,0 ота30^ 5006080(355006

3080108^34,033X0, 608503055006 50086080306 2,^801^3605 0130550-^06 'р^іЭст.эдіъ&а 6о4>- 

33603001 013068034, ^0503605510 (31^5033X0 Са СГ)35С?"(3^>8'^О'>^0 38(35004)3X01500 <$3*5 ■ 

ЗоЗоб 3016013000 ХофозХо 5іо4>6о6о2>а6" 4,01(30 2>ОГ>2)3^> 8801X5503X80, 6оХ4>о'6о6о2)о6 

в4, 0530150636 4>о 3^86001, 6(363360150001 01030606 0003060, 86(34,50001 Х0150080 8013- 

6050001 500 ХофозХв 37,601337,, За^аЗ (іо4,6о ЭаЭа, (оо^од&об (р6і“3^г'хсд<)(™0) («і- 

Эоот ^030500 бофАооб 801063306. 500В301 (Ча о^ боЭо

8014,3(3551 (3500X6016 60306380. (3500X601 ^04,8010502)36(00 3^01 3^4,3(3551 86353010 Ьа- 

83015335516 0502,05516, 60155301 аЭаЬ ЧЭдЭгод^, °?іо ^а(Ча ^а^зЕ^а 84,03055106 5030005 

Э01808 ^^503^05503X000. 80334,0 63550-500668(35(0 З301 ЗХЗ°^Ф0^ 3^°^3<У1^'Тк^;з ^аоо- 

50а 850350550350 50а 83000030533 008360 фэЗаЧіо. ^3^503^05503X0 (33550-^55033 6360380 

6(36013^01X5036. 00001016 80304,0(3 (З’^ЗД 6363380 3(«)а4>зХ(оэ 50<Чсп.5 5030006 3350- 

Ч3Х000. Хо(Чзз55о 6063X80 Зоб 00030606 5030^5530000 500 8550333-Эго6055000.Х000 6&зА- 

оосо. 8ооХз<Чго. 500 Хз'ЧзХЭо 'д^-іоз^ 6363550350 „З^Ш'^О^З5^044.

Эозо<Чо 60'6(450003X503 085036050, (0085036050353 бо^оіЧп. о^п. Э0600306. 3(00063550 

^3(3(430550000 осро^-2)а^ззЗ(«)055о9о ЭобЭз 8со.^оа)з 333^(4о8 600600.33 63X3 803533 

^55006 50355033063; ,5(4зЛ)Со.Э 5083^0006 8350550(^X36 в(4з 6^о(4зз> (4го.Э з^ 08300.- 

033X0 003306(303(50350} Хзз(46о зЭ ^(32,3863(3 Эсоз55озХ(355о6о з(4оз6. 01530 ^35500^3- 

5003, <4о(3 0Э503663 363^8 5°а зЗ°^ 0З50360 Э806336, ^0385036053 6з^о(4соз, &СО.8 

663(35500 63Э0 (38550(340 з(4 о^86а6п“. ^33(4^3550 806(33800 83Э0063333 Эззз(4о6 83- 

(3500X6013X0006 з<4соз5о бофЧоХзбп.50 50341636060 500 <400.50360(3 83600030153X50636 

50306016, 6308500, Зэ2,(4оЭ 80035530 50533 (з7і1С?<т1(26 685533X500. 3410063553 Эвзо<4оЭ 

обгооб 6(з4>Эо6 800.02)4)00.30 305500003X06 80160^603050 505 6360380 ЭоЗ^ооиб-

500. ^Ъа^Эо 388030 8363500 500 (і)оо64ів(

— Эззз4)о! 85500341 8^3066, 4осі8 о4> 80550-З086 2,8553001. 8353 8о6о 838635500 

Зо4і, 4»о6.о(з 8360: 836 Эо4і6(35госѵіХ, 8353 о4іо6о зЗ^З; 836 в(4в 2,806036, 83(30 

3<х)6о<6(5ог'іХ; 86015500150 34,00000-30 8855033.

---- 4)0000? 3307)60 80304,08.

— 83606 88305001X00601X001, 80(32,01 38Э03Э0.

83334,08 34,0335500 606^0(35500 ^86о. з4іооЭ> 8^305503X355083, 6063550350 034,3- 

ЗофЭо, (304,830103355030 833504,300001 050502)018060, (3500X60180 010306 6^3355000, в4>з- 

(355001X0 8010650060 Хз4,оіо 8оі4>о6. 80304,0 6034,00, 8333080010 8^305503X35506 500 

X(1.5(0со.6 (г)сп64іь: „Хзз<4о 4>сі8 30X0060101, 4,0 2,080130, ^03050300 60605355^001'6350 500 

4,01835500 6зз6сг;о2)Обо(з 05^^502,366 8о(33»(5озХ(г|55о6, оЗобо 604,^8(36013X0 0^63X0 

834)7,3553,-^1 “ _ 4,01.(0^60(3 606003551001'63, Эозв^оГ (3а 64-а 034,330(^6: „й55а* 
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(о^оБд (псаЭдіароЭд Эо(ддаіард&д^ро“.—^д^> 'ЗдБ^ Зод^са Э^дасГ’д&дсрЭа, (па^о^аБ 

іоАіддоро^ 'ЭдооЬ ^оБа(оа(од2>осп ^аЭсадд^о а^аоа.“# Эада(п<аЗ {рЭд^оао опроа^да, Эоа- 

д^га^оа д(пааЬ аЬ<ада<п аа(п(оа0да(тпдг>д(ароааааБІ> <^>а ЗаБ Ь9а Здса ЬаЭа(по(паЭ. 2>д- 

(пд2>9а Ьа9а(пд ЗпаЬааВаАідЬ <па 3Й(3СГ>'(З^С?3^'3І2?0 9дз>па<Чо ааЭсо.<аддаБдЬ, одЛадофо 

г^оз^^с?0 вНср-
9дсаА>д(о ^9. Эада(поЗ (оаоБаЬа ЭоБ<ппа(пгЭо д(пспо (пд(а>ада(дп, (псаЭдород оэад- 

оаадЬа Зд(пд^(оа <па фо^са^а.
Зада(по9 Эгад^са^оа сладоЬоааБ 9оБ<пд(поЬ іаф^оаБЬ ^оа ЗдооаВа; „(па^оа Ьфо- 

АаоЬ да <5д(5ада(дега?“

даБоЬ Ваф^саБЗа Эсад^са:

— Эа^оЬЭа ^9а(пЭа д'потаЬ дацоЬа^аБ га^Ааса ЭосВа(па гЭдБаБаЬа<п (па оаоэапаБ 

оЬд Эсадд^оа, (псаЭ а^ра(п ^оаЬ(даор^оа дотуда, атда^аЬ ЭДпБ<х>а ИдБаВдоро ЬЬдоЬо 
ЬадБ^д. га^(пгаЬ Эодіпг'саід^Ь-до ЗЬд(пЬ дЗаго аоддаБсаЬ оЭоЬо ^д(подо ИдоітпдВо- 

оадАаоа, отд ст^АттЬ а(п (оадаА>дБдВЬ.

Эада^Эа Эот-д^ст^а Зд^аодЬ <5д(5°д°О^ <?а ‘да^ЗаБо, 9аБддБд "ЗдБоЬ д9(ЧоІ> Ьа- 

ЭаіЧдоа.; 6>га.(аэдЬо(д Ьа9а<^ад аБддБа, ^д^>°д° "Э°° ааэ^(!)'О^0’ отаоаотБ ^ЗЭдДС®^0 

’д<дг>СуЬ5 Эода(пдБ(оа Ьа9а(пдЬ (оа ЗдооаЬа Эдд^а^аЬ; „Ьа^ 2>оЗддЬ ЬЬдоЬо ЬадБ&д<т?‘‘ — 
иІ>аЬітпгЭ<а ^оадЭаАіЬд, <ад<тд<аБоІ> сддВоаг>оа“ ? Эод^оа. Здд^а^Эа, ^(оаосІоБд оЬдд оЬд 

асп^а^З0^ (О(пд9(ооІ>!“ доаВАаа Эада^аоЭ. а9 ЬаЬ^адсроЬ ЭБаВддсуо ад(пдао іхо^оа^о 
ааБ(дзо<д^>^оБдБ <х>а ^оадда^а^БдБ сддЬда'Бо ^9. ЭадаАхаЬ. ЭаБ Эод^са. 
оадоЬ, а(паЭд^о ^д(Чодота <^а стастіароааоадоЬ З^ЭБа о^о БаЬ^адодо 

(Чсх Эоа.оаЬдІ>5 (оада<ЧдБдІ> Заф(^агаіБЬ ддоэдБоітпдаоЬаЭдаба (тэо аЭ 

гЭзосрдаосод^а°а фдддотаоЬа^аБ ^аБоаадоЬддгтп^а.
с>9 ЬадаБоЬ Закругаа^ра^о, Ьа^ац ЗЭга^пда^д^іа^а Задало, 

(оаБа'Бадода^о а^даод-ЗаАіоааіаро д^(д<а арпоа^аді)' баоаіЭ дд(пасдА>осп ааоЗа&оа(»уа оаа- 

до, аАіасд^одадіапо Эодо^а ЭадаАюЬспаБ і^а дсдо^даст^а, Эд а(^аа да/п Эдд(аг>дтд<аст., 

^ЭоБ(оаБо (тпгт(ддоІ> 'ЭдЭ^од^ а^асд^даді^дооаБа ^оа а<пасд9(х>да ^даоааБ д(поаа<5 8<а- 

до<аэа 9о(дда<™дад<ат>оЬ ЬаЗаАідЬоааБ <ха ЗдооаЬа: „д°^ °ЗГОк Г^дБ'<а Эддодд^ппо? “ — 

>?3д оЗаЬ аА> Эса.дддітпг>да<п, доЬа^д а^а^дЬа Ь(одадБст.“# {оаад^оопдаоэт Зсад^са. 

Здз^оа^іЭа. Э^гтЭаАідБо опадЬ Ѣа^і-^ацдЭдодБса (^ада^ооБдБ ЬаЬ^ад<тгоп-Эп^Эд- 

<2<аЬ сдд/пЬооа ^оа дЭд^а^адаса-^оБдБ ддоооЬа Э<а(дда<аудад(ароЬспдоЬ, За^ доЬ^аБ а^хаЬ 
оа<а Зстдордтроса, „Эд дэі™<5дад<гпо додад фддоітд-даАіаіарот ЬаБ^діапоЬа^аБ <^а- 

ЗдЬЬБа д^оаБа^Зад^са-са., Зод^па. Эада(поЗ Ьса^кп. (х>аЭБ э'ЭадоЬ ЬоЭаАасоаітп'Эо Эо(дд- 
Эа-до БдЭо Ьа^Зд а4а аА>оЬса.“.

д^>от9а ^од^оаЭ ЭсподдаБа Эада(ЧоЬаааБ д^Эадддодо Зд<а<ад<а (хэа оадаод-(дАадЭ- 

СроаБо ддд<$^ід^га<$;> <аЭоЬЬ ааБдд^аБдааЬ. ЗадаАаоЗ 'Эдо^оо С?й^3 0<Ц1гг‘Оэ

50а ^аБддАіБа о^о,

„а (па БдЭ- 
(рЗд(пооЭа“. са.^- 

Зз^°3°

Эст-ЗзердЬ.



г>п2>адит(^і

■д^айБст-^о ЭоЗада^уЗа ЗадаАіоЗ дАіотЬдс^п 2>Ъэ^ а^аЗоаБоЬ ^аЭЬЗа'о стадоЬ 

^аі^уа БаЬа, ^БдаЬст. стадоЬо ддд^стЬо (55 °3О(?50^ ^а ^ст.дЬЭа.

— дооа ЬаА? ЗдостЬа ЗздаАігЗ.
— ^3 дпЗаЗ <]‘Э^іЗ^З^л''> {3'3^>ГПі'’10, <^’СТиЗд(стБо0 аЭ ау’а^аЬ Ь^дЬт

д4>ст2>^оБдБст., Зоддст. отадЭа, ЭаЗаст. ^Эо^аст.! ^аБа^4-Зго. сгадЭа, (^пѵтодЬіц Зітпса- 

ц^ітпст.?) Ьа^аБ^ддор^о ЭдстсдстаотдоЬ, оЬоБо 'Здд&аЬа З^Зэст.&дБ.

— от333^ ^аст^стАю БЗддЬа аБ^д фаБ;&да ^а^^аот? ЗдостЬа Эада(^>оЭ.

— ^аЭ^дБа^а^ (дао ^д^аЭо'уа'Ьд^ <°і(3°С!33^'<3(^’г>» оЗ^дБа^ 550150а оЬ (ддцбстю, 

(ЧсъЭдтрЧЗоа^ БддБ 3°Ѵз°'п’ ^О33с'г ^З^01 а^> ^3•53ос^о:> д^апЭаБдстоЬ Ьо^да 
Аст.(^дЬа(3 БЭдБ СРггО'3<?ггх^ ^33^от3°^> ЗаНоБ-до (дст^аЬ дЬд^адст д^іотЗаБдстЬ, 

5а ао дЬаа БддБо ЗЭдд&а,
дЬ (пст.3 ^ао&со.Ба ^Зо^оа (пда'уітп-Зст.Іо.гпЭа, отдаггп-(д'ЧдЭ(5поаБа50 Ьст^да: 

„даЛ (^одЬ ЭоЬ, ст^дЬ 3^(3° ^зоЗ°ѴіІЗ^^ 'Д’дсуоЬа 8дЕ>д<!>аЬа“.

^З^З?) Эо'^&Атд&оэа соадоЬ ^а^уаЬ с^а ^аЭст.^дослЬа:
— а^оЬ 30(533 за'ЧдЬо фаБэда9
— а<ЧоЬ 3(Чадасуо д(3^с,х ‘дЬаЬфодзЬо, 2>аЭсп.^)оп^Эд(5по фаБ^да-дад&а БддБЬ 

Зззэ<п<г-
— доБ оЭдсо <дд2>а Эа^ ЬаЬ^одЬ фаБ^да'оо? ЗдоспВа Зада^іоЭ

— ^33^’ е?д°™Ь ^а^-Эд-оідд^от, Эо'^^со ооадЭа, ^<д^>ст. Бад^діо Ьаіэдітпо 

2)За^дІ>. ^дЭЗоЭдЬо ЬаБ^д^о оЭасп а^о&оаоо, (Чсо-Эдотг-спац ^баоЬфдЬ ЬаАа^ЭдБст.дгіа 
Зоо^дЬ, ЗдАід ‘ЗР^’-^ЗЗЗ^ °2>° <2:> СЗЗ090^ ЭцБд&аЬ а*о аІЛ^цтдд&дБ.

Зада^оЭ стадо Эо^а^о Ріад^а, Эо^а Эоада^а ^оа ^аЬ 2>й10О°2>0-

дЛютЬдогд (тп.-п^доЬ <^оАасо.Ь ЭадаАаотаБ ЬадаБд'Зо ст.Аао З^іЗЗ0 Эодо<оа ^оа 

ЗдостЬдЬ;
— Ьа^аа ЬдБадо ЗоЗа 8ада<ЧоЬа?
— (^>а<5 ^оБ^аст? >0стЬЛаа ^Эо(тааБЭэ.
— 3<пада(5до ^дЬЭдБоа оЭоЬ сода^^-ЭстЬоптпоЬ (дЬса.дА>д<!>оІ>а 15а ^доБ^а дб^- 

Ьстст, Зо'д&дЬ ^а2>^)дста.
— Эд да(п отостстБ Задало, дстЬ^а ^Зо^аБЗа.
^а&ддд&За стаддасоЬ(ддЬ 15а ^аЭст^^Ьаі^дЬ, (ЧстЭ Ь^Аадо^по ^д^дЬ о^дд^Ь 

ЬадаБдЪо (тэаАаБдБоЬасо. баа^&аБ аВа^^аЪ^аБо оддБдБ, ЭадаАаоЭ «уаАо ^]стЬ(Ча.

— ст*0 а(о Эг>2>д(ддЗ а^ (^аі^^стЭоЬ Бд&аЬ, Эдст<од аі^дадаЬ ^адаі^дот, Ьот^да 

дбістЗа Эаст^аБЗа.
ЭстЬд^до ^оадо^Аа^а 15а стадоЬЬ р^Бд&аНо Ьст^да: ^ст.^ст.А> ^адд^о^ст. стід- 

^дЬасда^ост.. ^аоддаБа ЭаЬ(5дст.?>діт5І> ЭотаЪд^ Ьа(дЬст.д^дг>(5па(5і ^ааддотд&оБа ^ст.Ьо 

^оа да<5дастд2>оЬ Згх^Бда аЬ^адора; аЭаЬотаБадд і^аЬЗоБа, (пст.3 Эа&оот асдд&^ітто 
одѵдтіо ^{тпо^А •^п'ддЭа-і'дстоЬ Зст.Ьаі’л.дд&ора^о ^а^аЬ^дстст. 3°^>'ОЗГ> ^д^ЬЗоБдЬ



ЗсоЬэддоЬ (оаАо^д&а ^оа (оао^ддЬ <™гі0<у>_Эо6>І!>2агЭо (о(ЧсаЬ ^афагЧд&а, дзп^’ВоэдМ'э 

Ц?бад<абдб ^оа (^соо«)4>а<5 ЬаЪ^^стісаЗ^обдб} З^ЗО^^З0^ ЗіЗЗ’^’З^00^0 с°а^сост.<хбдб 

(оо^оо (пдспоЬ Эаддго(Чд2>дітдбо гЭдо^8бдб.

ЬаЗоЬ ^<тгг>оІ> ''ЭдЭ^д^ ^3. Зада(Ч.- 8 ЭспоЬ^^ѵуз оЭгооо баЬда <ха Эодо^оа оЭзоа 

Ьдбад'Зо. ЭвдаіЧо Иддо^оа Заспспаб <ха БаЗш^^а о^дд ЬаЬа^гЧгмтэ. ^сдіЧслЬЗа Эса- 

ба'ЬсабЭа абоЪба ^Эц^саЬЬ ^аЬ^(ттѳ^п, слооэст.б-до Зод^оа да^гспЬ Ьа^бада^о; 

іэфаА>а ЬабЬ ЗД^б 'ЯдЭса.&АгдБдза ЭгпБ’а'Ьт.Оо ^оа 'Зд^аЭа^о дЭст.о^аб'?, ЬфэдЭа^а- 
ЭаЬЗоБЗд^гпбо ^оаЬЬ^бдб фЧаЗдѢоЬ ЭоЬа(од<!>аіт), Ьа^паЭспЬ *|аЭЬ (оавіо(Ча Эвда(ЧоЭ 

'Зоб 'уабді^да, 2><]Лад<5Эа ЬтВтддЬ (^аАбдб^^одп. <тэа оЬсцд (хаЬсоаБЬЭ^оа. оЗ {паЭдЬ 

д'ДО’Ьд'Зо ^о(тпса?>о, оооспсабац 8гп(Чд д^слЬд^о (та^дбдб (^аЬвЗобд^стпа^.
Эадо(Чо ддд<^(ЧдЗет.(^а (^Зд<Ч<этЬ оэда<™-ЬаВоОп ддст. ЭоЬспдоЬ ЗдЧдЗоЬ {пда^<™о. 

'ЗЭСЗ^0^ ^аоЬЬба Зд<Чо 3<п.ЬоЬа (оа ^а^оЗоадо^оа баопді^до. ст.(Чл Чд(Чо ^аЭсп^а^ 

дфсобаот Э'пЬ'^цЬа ЬЗобадЬсл., баоэд<тдо дд(Ч і^аобаЬдЬ, Ьао^^Эорст.^ 0<™ст.цдІ> ^оа 

оЬд (^аосІобдЬ. (оо<™г><эт ^)сд(Чст.І>Эв &д(ЧЭа ЗрспЬа 8адаА>оЬ: пЭа8а^| ^Ізд&адЬ а^1 а^р- 
8дЕо до2,а<тп<п2)<п<п? “ ^Эо^аБЪ Ьд^Ч^оа 8спдЬ8оба ^а^сп&а. ЗоЛддогпа^ дЭ(д(Чст.Ь- 

Эа &д^Эа о^а^со.Ча; отоотпддороЬ Э^В^оЬ ^аотадд&оЬ 8оЬ йаэдота^аб

(33(3^*^?°^ Ьабспд^о ^аЗп^оопа^оа (оа ^3(3°^ о^огцоа^ Эд(Чд д<д(Чт.ЬЭа о^а^гп-Ч^- 

оЭоЬ Іо(Чо(о^аб <і)а8<п(таост.(оа (33(З^СУО, 4>т.8д<^пэ 'ЬдцаЬ а^дЭаАсод&гп.^а. ^асрса- 

2>а (Чст.8 ^аасэтаддЬ, Задало Эс^З^^Б^оа 2>д(ЧдМ>; „осрга(330,’ БдЭ<лдоЬасп.“, г>з<Чз?>- 

Эа оаіддабо Ь(ддЬ ^оЬ Э^оіЧо Эло^а отадоЬЬ Ьдбада^о,

Уа<Ча ,д<2<Чст.Ьо Эпба'Вслбо ^а^^оао^да^а (оа ЬаЭоЬ (о(поЬ ЗЭдЭ^д^ Эодца Ьа- 

'Э3'3^с> б'^ЗЗ^З^5^ '2)Э(дА>т.Ьо(д. ^3. Заданія ЭаЬспаб ЭоЬдсѵп ЭаЭдІЬ Э^^аЭ Зо- 

о^заб^оа Ьсл^тоЗд ^аіэдспэ Ьдбад'Бо ^оа 'Дбддбді^а оЭ аі^ра^Ь, Ьа^оац ЗЭп^да^дса- 
Ь^обдб Ь^допг оЬаслдоЬ Эгт.бабо ^(ЧоЬфдЬабо.

д(ЧсоВдст’ 2по(ЧЫ) Эада<Чг>Ь (тогцддоЬ (^(ЧсоЬ ЬЭа ЭпдЬЗа: „Задало! ТЭдбоЬ 1>а- 

слбсхдсЬосл а(Ч 2>аопабаЬ^еа(Чд?>оЬа^> оЭ ст.(ЧЬ (одгоада^Ьа, (ЧпіЗд^бо^ ЗаВі™сті2>д(тпЬ 

|^а(тра^гЭо 1>(дЬодіЧотЛдб д^Чспа^аех44, ЗлЬ^^о ^адЗ&'Ьвд^а ^аі^па^'Во, Ьаі^а^ оЬ ^а- 

(год&о Ь(дЬ'’т.д<Чст.&(тэ5д6, Эодо<х>а оЗасо ЬаЬор'Зо <х>а ^ЗЗ’З^РЗ^^З"^ ЭоЬаітпЗд&оЬ 

^38(53^ ^отЬ(Ча: „Э^ЗЗС? ,В<п.(ЧлЬ «^айбсл^аб, (Чаота ^адо^сгбст. (^о^обо Ьа^Эдбо 
от^дзббо бдЭ^а ^і^оЬ-ЬЭаЬа Неба ВаЬа^^дй^а^ас^^, ^ас^ддЧЗа Зсо.'ддооЬі'ЧдІэ: бддб 

(пдоЗіттпбо (оабо а(Ча да<Чсл, ст.(ЧЭа (пдоЗоппЗа ЗЭд&Ээ |іоао^д(ЧдЬ бддб'Ьдго ^даіЧо ^оз 

ао 15 ^д^о^а^ооа д(дЬ<п.д(Ч<п.2>от ЭЪдо^гх&оооа <^а спабЬЭсо.&о<Л; а&аЬсл^одЬ а(Ч ^а- 
330(одг>°3а<4от д(ЧспЭабдсг>Ь^ ^Э(Чд?>1> дотЬст.ддсп бд&а Эст-дцасо ^од^оаоаа ЗсабаЬ- 

фдАѵЭо ^ЧЬдггдоЬа, Эа^аЭ обобо а(Ч ^оа^ддэтабЬЭбдб* аЭоЬ ^З^ЗЗ <$'33<?33ООГ’ 

Зо/Чст-За, д(Чоэо Эдфо І^’фДЗ'1 й<^а З09^^00 ^г>33<5о<^Г,0^<23- 8паоЗоба За

то БааЗЗеаЗо ^3. 8Ь(д<пдабЗа? Ьт^да спадлЬЬ ^дбд&а'Зо", „^дИЗаЧюфа^, (рЭдіЧото 

аА> дЗд&Ь '^(З'’ 3Э<^?'ЗС^З^:>^3, вЧ>0В 0ст.(2лг-^ЗіЧгт.г>вІ)в, а(Ч(да Зд'ЧЬа. а(Ч(дэ 
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д(4оБ 33(383, а(4зЭз2 33(308 2>'3<™с>8-^з(оо тг»8а Ь^тпэЬ (з8оъдБз<!>о8з8з (оз зЭз ^8о(оз ^з- 

(оо(тБ ^фЗ°ОЭ^ ^3ГО'<3^1 0030808 ^Ьсаддот-Эус'т.аэдітооЬ 8а("іоооаго.к, (оа 2,5БдгЭт.(4з Ззоо.

<400.(0383(3 2>аЭ<]<зд^оа а^аоа^д^діоЬ Зар^дгцтпо <х>а 9з<4сп(гп-Эз(оо(оз?>зот>оо6 9(од- 

383030 З^СРЗ^Ф0’ аСрдЗЬаБ\о(поа"Эо ■д^іо^ЬдоЬ ^з(4о<л 9га.до(оз з(4озБз(тз2>о8 3В08- 

300.^'0'80 СЗ'ЗЗ5 СР о^о-одзБ З^а^ао^о Эз4оо(гп-9з(оо(озВз(гг>о 2>й^33^'а*

^а^з&оЬа^аЕГ Зст.Ьддбд&а з4з 3^оо.Б(оаоо аЧоаБд^з^В,' 8(03380^838 82338382 
(оз Эт.ЗаЬ(*)А>2?>о^2)ао В343В8. ^9, За^аАю Эа^аЛ а<™<)^8эБ(о(4оз(пооозБ дЛасла^ (пз- 

Э3 'Зс|оі^А>дЬ (о з^8оо.<4оэ(о ^9Бо(го ^3338 З^00^ ^сл^З'ді^пЬ З'З^'ЗСУ^З^ 'уй<лЭо(лсг>з?>- 

оозБ. о^ ^з49з<4ооз2>о8 з4оо8 з^ЭазоЬа^аБ Г8зід4го.<!>о(гт>о З333Г03 З^С?0-
гЭдо(пгіо, ^><л.Ззот>Эа(з ^ао^сг (Ча 9зз&(4о8 ЭсоВз^з, Эо^зз4(оз ззо(4о(гпооо: >}4з(о 
ЗсаЬдітгпЬаЧ 83380038?“ ^Эо(озБзВ8з 0(0000(338 Э0800308 (оз 2,5832,(038 з^За^о 9о8- 

^аБ. ЭаЭа 8о89з, Т33Чі^БдЧ^с^Эз аЗа ЬаЦр«)(™о<л, ^ЛаоЬфзІ, 8з4^Э(т)Боо.з?>з Зо_ 

орогт. (оз ЭозоБзооорз. ЭспоБзоо(опБзБ 22,430033 °^ З'Д^'З'ЗТ0^ ЬЬда ЭцЬсаз^з&Бо (оз 
да(л-ЗзззЬ 334В3В0, аЭ Бао4з(о ^а(ЧЗаЧ><лз<!>оЬ З^БЗ^стпо ^(лоЬфоаоз&оЬ З^З^срЬ^о 

2,аЬ(оа. езздаЭ Ь^Ба (Ча 3(1 аЭ&азп, 'І^Ч^Вза слазоЬоЬ ^ЗЬ&азЬса. Ьа3(303^оба <^а 
(лазэаБслЬазз ЬэзаБзз&'Зо <лаа2>(Ч^Ба ^осцлБо ЗаЗаБо, аЭ ^(Чст-о^о^аБ ЭіЧаза^о Ьа<™- 

Ьо о^Чих^а <лазІ> Эа^а^слаБ: 150012)0 о^з&^а ЭоЬ^о? (лаЧ^з&аЬ, 'Ьс-а.^о одаіЧБз&го.- 

(оа азаоэЭзгосдса&оІ^аБ; ЬазаБзЬоэаБ л^З^'О^."’0 О3Г°" 2>СуаЬаз<лал ®3а^3гг><3” 
спа ра «](зЬспіз(гпспаспзоЬ; аЗ ЬаЬф'зЗЧст.Ь Эзспзао^з^^з <!>з<Чо оспаББз о^сп.. (Чсп.- 

^З^ГО(3 21СРавазз2>оЬа<лзоЬ (лаБогЭ5'2](тп °3'3)Суп($2>;>^ І5сп2)Ь «лазоІклзоЬа йаі^паз^а. 

За^аЧлЭ (Чсп.3 2ро2,сл, 2>й;з<3^1<этЬо™а: сл'О] опазЬ а(Ч (лааБз&з?» Эад, ЬаЗа^з"рЬа 15а 803- 

Бз?>зогпЬ Вз<тп<п.2>аЬ, ззспЧіспзаБз&осп ороЬ^д&ості. оспаББз Эа(Чсл(тпа(3 зз<л(Чсп.заБз&о<л 

о^ЗБа "Зз^зЧса.2>оі^оо, (Ча<х>2р^ 2>а<СГг'гва ^Эо^аБЬа,
Эа^аЧю слазоЬоЬ Эп^аодосп ^азо^оа Боф(ЧооІ> Э<этаІ5з; ЬаБаЗ ЭслаЬ 80^)28(^3003 

(оЗ&сп^а, ^оБ Эсп^адд 2)айЭ2>І5аз'Ча. Эсо^аодз 2>^;>Л3Г> Г@3^3(5І ^^ЭаЧспспа З^^^ЗЬ, 

(Чсп.3зорп(3 838 ЗтзѢо^оз&оо^оа, „2>й8п2)Сп.Бз, Ьсп(Чсп.фт. Ьздогусп.^ Ьа(о Зо(ло8аЧсо?и 

^о<л8а г>3(ЧЭа. &а<!>сп.(Чспфз<!>'2)(г'пЭа ^(Ч^ЭЭа ^эо^^оох Взлроіл^а'о 83, оЗ^Бо 

І033а, (Чст.3 со33(^0(33'83(2 Зоа2)<5гп-> З3Ч3 ао^ого 83 (ла 0833 2Р^2/’8ГО- 2^. 
'ЗзВз^ла Эа^а^о (оа ■дспВ^а:

— Ь(з8пБ^оо? 'ЗАхпЭоЬ 800.332(4300!

— &а 8033003 ЗБ083 Б3Э0, (Чоо-Э 22)Ч>з(л8 82(33588 Зз8(зззз?

— з(Чз<дз(Чо, 8"Э4со.Эз<2з8а 2>^ЗС'>Згх’ 3°'3&гг’- ЗаззіЧоЗ.
— 'ЗзБо 8о(*;ззз?>о збаЧз&В Б3Э8 8эЭзго} •дооВглэ ^(Ч^ЭЗз: БаЭ^одо-

С30 (пдоооЬ 35(30 300030(3383400; эо ^зс^аБ 2><ЬагЭо 2>з(Чо '"83883(03 (оз /8з'2)4з(з8зг>э 

8гп.ЭздзБз} 83ц оЭ(ОзБо 3(3383, (Чгп.9 8033(00(3008 йо4з(о 80332,(03, ^З^ЗВ ^й,СІ" 

33(4(05 <дз(48ооз ^оБз^з (оз дооВ^з; „0^58(03 а4 8го2>^г0і^<29^0, 8з8зті? 3°^Ѵ) 

^(4о8(*)ОзБэ(о з4 9а^(33зоок“ (оэ оозБ 2>5^)3С’'
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оЬоБо 2>Ъг>'<Эо 0ст.0Ьд<тт>-Э^2(оьА>Ь (Ьд^лЬ ^ааіл&БдБ ^оа ЗоофаБдЬ о^о 333^3- 

ЬоагЭо? БофАюоЬ Зота'Вд. БофА>од<лпо ЭаЭд?ю ^аБддоА^БдБ, Эада^хлаБ <ЧсгЭ ^а(^>Эа^>- 

содіоЬ З'Д^'дЭо ЗБаВдЬ, Эа'улаЭ (лсл^одЬа^ ^Эо(лаБо 3<л.л)уда оЭоЬ слад-'ірілаЬадаілпЬ, 

(лЗдАхло а^оо^одЬ, ^<лл)Эо ЭсхБаспслдЬ 15а &дА>а<л Ка(ло(дВдЬ. 3<лада(лосла ^а<лЭа(лсл- 
оэа ЗоЗіаЗдЬ ^д^^ЗоЬ Эада^ослЬ <ла Эоо(лдЬ 3^>°ЬфдЬ ЬаА'рЭ^бсо.д&а, „йсл^клфо 

Ьоф'доаст.^ д<лЬ(ла ЗадаАюЭ БофАод^ 2>д(^д2>Ь: 33000^003(3-30 2><л.(лт.^а<5а З^ЭБоЬ, 

Бологого. ^дсло^ло ЬофддЗ Зхл^слфозац (і)аазд<ло(тпд?>1>“<

дАоооЬдіол Задало ЗаЭа іаЭдоЬ ЬадаБд'Зо оу<л. аЭ ЬадаБоЬ Ід'лд&За ЬілЬслддЬ} 

(оаАіо&д&а доо^да <^оЭд Зада&оЬ. ^ЭслЭо^дддоосл, Ьоо^да ^8. ЭаЭаЭ, Эд сл^Эца 2>д- 

&о а<ла да^>} Эа&^іаЭ 2>д4>д2>о-^о ЭоБаЬадЬ. дАюоЬділо ^>сл(одЬа(з ЬдБа^о Зл&3<3°, 
а'ВАоаіл ЗслЭодо^а гЗгл.(лдл)(тглЬ д^оа&БгоЪ ^аЬдлпа. д'Ва'Зо ^асл&о дБаЬд, Лсл8(лпоЬ 

2рАЬ ЭЬодБо оддБдБ (ла оЗасг/Зо сл(ло (^ФЗЗ*^?0 3й(3° З^00’ ^зЗд'Воб^оа, досдо- 

3^3, дЬ доээдслі^ Эп-БддБд&а а<ЧоЬ-Эдоо^о? Эа&^лаЗ оЬоБо г>д<пд2>о аілЗ<л,ВБ(лБдБ. 

^аЗслдзоооВд, Ьао^о^аБа ЬаАхл ЗслЬ^^Бо-Эдоо^о. })доБсо-доосл^аБасл., ЭоіаЬ^ВдЬ; 

дЬ 30 ^д'тпо^аілгі о^Б’д&а, ^0 ^ЗФ^ЗЗ09 ^аЗй^З й33 д^Ьст.д^п.^'л, д^хло 

БддБсла&аБо д&до^фЗ’^У00, Ьслолсп. ЗдслАід (гподоаБд(тпост.. ^а Э^гулЭа(пд<л.2>агЗоа дВ- 
С?а Зз3й^с3^>3^>огг)і^ ЭроэВзЬ; ЗітоБа<лдд2>0 одЬд&а ^д^осл ^а Эо^а оЬддд оЗі^дда 

Бауст.<дЬ?“—ЗідБд&а оЬдд оЬдслоа-Эдот^о, д^іаЬдЬд5 (лсл^сп(ла(д ^оБа<л оусл, (лсл-

Эслдо^д, (лтхЗ 2>д<^>о ЗРЗ^З? С^ЗЗЗ000^•—„1333<п'<3 аС°эЭоаБо >дрА>1> аАіа 

а^зз^^зз іЭ;і Ззза^о^<л1’’ °&° г>з4,го-г>йЬ зз^ а°ь(ѵззьСП. “, ЗоіаЬ^Ьдо. 
83 ^(^^(ло да(л <56 <л^ддБд&<л дд(л Эслдо^цддо-Эдсл^о, д^слВаіЧп.—отд абі 'Зд- 

^оЗітпоаБ БддБоІхлаБаі^ ^ст-^ддь^ ЬдБад'Зо 15а офоглд ИдББо (дса^одаБо. -
ЗЗС?аЗ Г^3333ОСП^3’ СЗ(!);з^г>^:>^гп'^'пС° ^<л.З Ва(лсл} Бд слд а<л оуоБдаосл ЪаЭсла(пЗо 

(оа ЗЪоЬ Ь^ЬЬо а<ла Ь^дадЬ от^ддБЬ фаБЬ? —(«Эд^лсло 2>досда(ладІ> ^оБдоЬа&аБа^а 
^оа ЭЪоЬ ^Ѵз°3 І3'3^°^а2>а^аСЗйгл'і ЗслЭо^дЬ Э^о^діЭа. ао (лоЬаслдоЬ 'ухлЬа&осл

Зд, ЗЭаБгл, ^<лЬ4>а Эада<лоЭ 2>д(лд2>1>; (лст.3 8д а(ла да^> ?>д(ло5 ЭЬ<л(тпсл(л ЭоБаЬадЬ 
г>3^д2>о-Эзсл “.

д^клЬдлп 2>дА>д&Эа ЗдсхлЬдЬ Эада(лоЬ? (ла Эо'Вд'Воа (лсл.3 д^дсло дд^-ЭдАхлао^о 

ЬаЬд (оа ^аЗВ^а^ло фаБо ^а^діхл. ^ЭогоаБЗа Зод^гл.: „дл<ла(л(да (дд^Ьі^ло Ь^дадЬ 

ЬзЬ, ЗВ^ЗСЗ5 Г^оГ^г> (дд<лоЬа <ла Зст.'ул.Бдйа Ьа'ЗоБдолоЬ ЬаЭІ>^адАсл.Ьо аЬЭслйЬ Зда<тп- 

Ьа а^оаЗоаБоЬаЬа^. ІдослЬдЬ до^одд: ))<^і<л'ул.(л ^Б^эа СЗ^ХЗЗ5^ — ^З^О су><л_ 

(дл)СР<л2>(лд 5 «ЬддАаЬ Бд О(лпа3а<ладд2>, Задгул ^ЭоілаБЭа; а(лаіда(л Вд<лпБо <ла Іхл^до: 

3<3а(™<л, дослала &Бд&адЬ <оа ^0) дз<лд(д» ^«Ѵа^^З 23! 'О33от'а (С,йоЭ3 
сзс0 <з°<3^>° ^сга°зо<23^' а^зз^^з01 ^«Зз0 ь<л(тЭд: г^з^пѴаі<^?3’
(лЭд^слЗа о(доЬ (ла а^д^Ь ЬдлпЬа 'ЗдБЬа 15а Эсл^аБо^діЬ ^уа<ѵл<л.аьЬа“.

Эада(л<лаБ Зодо^оа дАхло 2>д^>о і^а ЬслВслда (ла^о&дйа 3<лЭд(до, <ласла дцЬслБ^дст.. 
»?'’^’33<5 ЬаЬа<д<тлап.(л <ла «лаЗ&Эд Эо(ддаслдал)(тпБо“5 Зод'ул. ^Эо<лаБЭа. 2>д^ло ^адо<ла ,
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Здооо8а ^Эо(оаЕ>Эа.—а4а, ЭаЭосп., (зоо84а ід<ЧЭо.—„{^((оЬ 7а6°° (оа а^з

0>э^Эпх Эзд(оэ4?о, Зз0^° 8эЭ54дд2і6 (оа а5Эо’х2і4(з?(оа. „а45 ^оотЬ^зЬ-
4а?“ ' • — - • ~ - .....

о&о?о“, 800^35 ^3. ЭаЭаЭ. ^одо^а 33(5333 ^3^° (оа <$і13?сІгп' <3з^а ^г’ОЗа^-?3^'ОС?_ 

спа, 800.30З'дсуз&Ьа} ^ЭоіхэаБТі&Ілз (оа Эа4о>о5роо 'з7г''<?3^|3;>« ^З^ЗВ (5з2і4(з?(05 

Эада4ооа?.— „4010.(03853 ;>^3^І3О ^пО35(^пЗ^'С]І^Гсг>аі а4а 2,оЗ>58(д8з6-4ооо.?“ З^ооэЬа 

^ЭогоаЕіЭа ^з^І». — 8585.-0.“, 803300. ЭаЗ. — „383553?“ (д°г>845 8535408; „^303-

83350 (оа 1а3оо.2>-оо, $58(380 а4 800-2,338, а^з2і(оо ^оа а4з 8580? ^оспЬАідЬ ^аЭд, 

5а^зотзз Ѵо, э^з^ъ 400.53853 -^афо^^ аоььа3о3г>з3 ^а ^о.
38033?, ?(д ^а?(паЬЬ^аао, 800.5000. со.го<]1> ^^Зз^З^? ^‘3 аз^^С0<?3^0’—5583800.3?- 

(ол2іо“. >.и
?о;^4оз5о6 ^3. 85354.08 34008350 8385330 800.85343^5 355583а;

„3<\У>4оо.°о, З^ап^аЗ дз^зЭлпо за?87Эз?5б'300.53585 Р>зз&1>асо-“. о8о?о <353(333? 

Эо^а^з^, 800.4003? фо4о(гоо 55 а82іоо.2і5?з?; „05300.33 ^ЗЗ^З0^’ 858500.!“

34008353 ’рЗ, ЭаЗаЭ ооадобб 6д?од8э З'3^><2^ 'ЗзаЬ^Алсп. 0030^30, 
За(поЬ 'ЭоЗ а(Ч згасдЗоЗ (о4гп.Ь Зозсоз&о ^аЭст-зфаЗз (оа ^сл4Ьа 33053321^03. 8330- 
<4оЭ 5*4(3-30 заА,8эгзг>оЗз, (4со.Э о^о 03-0 З03003І0І) ІЗ(*)4<п.Зо5 ЭозЬЗз<4а 

Э^зо(осо.г>ооо ааоЬф(з34э. п(4.-оаго.^і(з з^іоодз^о ЭсоЗоі^зЗоз эЭз ^333^*2, ^от3за 
ЭаЗ: 063 а(4здд4Ь ^03050321 з^д^зЗаоо^. 02,0 <зо(03(0 (лпЭоо2>оз^іо (оз (даЗ^зАіоо 
г 300,

8а30(4оЬ 3<4ооО Эоо^О<ЗЗОТ52)53о ^030503 І]зілрз^'3л і^О(ЛП0'12>оЬ 33<лт>30Оз21оЬ 2>5І55- 

830^5(0- ^'Ьо'Во ^з^^оо 8384(3^3 с°3?533О")’ ^^З™^5(з 8гоЗЬо2і,ттіз о^о,ооззоЬоЬ 
60(11039015000, <^3°(!)313'> ^ьЬілПІЭо 300000.8-(03 33(00130008 83830(05103(0. 0^0(03 3<4оОО 3а- 
5013003 (оз 8(3(0051000.21(05 (з^сзза з^?ззо?з2іо?э. ЗзЬздо аоЗ™^0 ЗЗЗ’^^З^^0'^1' 

(33355108 аоЭоо.зЬ8?а 030 8осд!4ооЬз?з2)Обі (оз зо 4із 800.8(00; 2>з<4о (380503308 80(53000 
2)3(003338050 0(]8Е)э 838(4(3'838 83850-1(02,0? 0053188 Ъд?аз'8о. Эоза4о 8083(00, <4з

(Зпо(з?з2іа 800.35000.(0(05 0Э088 800.^50338 (05 зЗЭ(2^’0^гг(5;> 02,0 (уо.-
(030852,0?. <40050385(3 З^'ЭЗ0 ^С9''ѵ°<33 9о8о (О52і<4(з?(О5, ^8. 8535^008 (доо8.4а: „8о- 

(0500x2,5 ^зд^о^оооо 35(300-80033543 (оЭз4оо8, <400835095 (03000(34.08 85500.00 0^5(05 • 

2)34во?3 (300.5358 (05 8з?5з'8о а5ГоЭсп.2)Оф5?5и.

(оо4885 8аза4оЭ 90 ^3530 .1(300.(38505. 8033(005059(008 ^5800.3(385(05 ^8. а?- 

фо-о.?о (оа Іі8оо.8о (05 (3008438: „2,0854.0.(03?, 853540! ^4о8фз8 8оо.2$аз5оо?а, 

45ооо ао9а8;4со.&5ост.оо 8а8о8а4(35ооп. 0(о8а84(35оэ, 435 ^3^і532> а ^°3(33”
Эо 8а(33(3?0П. (380П.34321580, 83(3843 (05^38 800.355000, 005?5 ^54у>ф5?00 (05 ^о4- 

2)0(02,3?00 85(33(3?3 Эз2)зд8ооо?5лі<‘. Эд^д (оод8 2,58^3385553? 78. Э530- 

4о8 5?2,д<53<^'8?о 55 7Эп(°а??о 5а (3008436: „7а^;ПьЗЗ^ ^З3^от:>^;>, Эаза4о5 8а(3- 

3(3?оо. 83380^.3432135085“. з^^З^^З3 2із4з2>8. 05000.35 80ЭТЭ0306, 5(0.

8э4ооа 00355^180 (оа 8з5(>?о 35(0, (зза?ь8з?35оо 8э(«)Ззз 800^35! „’3<3а^?ггх, "Эд? аа-
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