
1895 Ѵз^6,

? а е? ° ’ч ь о 9 а ь ц °> а-

■дЗідодгідВо дСпЗйБдіь.

Эа4>сп<™-Э;>50о^одВд(тп Ьа(Ц^Здост.д?>оІ> 'д^ддіа'Бо

ЬаЭд2)(пд(ѵпг>Ь ЬаЬд(тпод4>са ЬіЬ^одітпд^о^оЬ 'Ьд^аЗВд^ддітппЬ спаБа'БдЗ^дЬ, 
6і(х>2<п/і5-> ЬсоддфбіодЬ , ЬаЗЬаЬд'ЧоЬ ^д^сла 'ВдЬ'лд;тпд?>оІ) ^аЗсх,

д&мліа З^С^О^ддЬдо Ьсо.ддфБодса2>а, ■дсд(лсаЬотЛоог> 1894 ^ітпоЬ 22 аі<Чосгпо^о^а&.

■д^Зо^дВоВ ВоБта$ооВ і-Б са.дд(б-Зб6сауг]б5са<поВ ьЗЬьБа^оВ ВадсадддѵісоЬсп. 

Эс'і^дбэпогтпсо.іб, ЭпВоВ Зьдоодп ^сазсть$о ^ЬьЗдоздодсгисо.дВео.доВ, Ві^Ь^оодд- 

дпго-В дІ]ВьбэВс<іВоІ5 ВьЬддтпсп.дь%д$о ^ібэЭю.&Ъ&зБосопо.
Ъ^гэЭ^оо^е». Э^<^ЭІ5<х>-Эа>ЬдЬ(че>.!

пдЗЬ Ьідогдд(тп<піст. Эт.^‘дАэогтпот.ЬдГЭо? <пст.3д(тт>оц ^(пф'ЬодБооппо одп 1>а- 

діа<п^оп Дг0-3<^?а(5 1дЬасІ^дгодг<т'-от.дІ>'п.?>5сг>5 ЬаВдіѵпстЛаЬд^о аЭа 1894 ^(тпоЬ 18 са^фст.- 
3&д<пЬ Зд-5517 №-(поот, ЬЬдаопа 'Бст.^оЬ, ^аБдЗоіЧфд, <пст.З 3 о Ь о 3 5 д (п а ф от.- 

(пдЙоотоЬ <^о о со <д 2> <^д ОЗ1 д 1> со. 2> о Ь Ьод^дсоо^э даБ(дд(ѵдЬ<^оаЬспьБ ^аамЬд&'ді™ 
дЗо{д(тгдЬасо ^йЭфдподдгідігп ;)ЬоЗп^аітпа^сп. \д^дд?>оЬ Зсо-Ьді^дсоа ЬйЗЬаЬд^оЬа і^а 

^о(^о(о<п.ота дот.Эофдф'Зо“ ^дА>сгдаБ Ьад^э^ост. 3<лад^>от.?>асп5 ^’а'Ч'о^дб'о.^пст.іаБп 

Эооэ^а ХзѴіІЭ^'3^0 9І)7г<Зота’ ЬаЗЬаЬід^)оЬ ^д<^дсоо "ЗдЬіЧд^пдЬоЬ 'узЭго.^ Ьа<поЬЬооо 



^схтпддосп.ділЬа, аБ«) ЬаЭд(дБод(Чсъ ^г>(х>д2>аЬа ^оо роо(ЧЬд&а'Ьд(5 С?аЭфдо(дд<5оІ> ТЗд- 
ЬаЬд?> дБ^оа ^(Ч^ЪадБоср о^ЭБаЬ аЭа ЗпЭдооБа(Чд 1894 ^дпоЬ йо4»дд(то Б<п.дЭ&(ЧаЭ^од.

аЬдсло ^(ЧЭст-і^дБосппса&аБо а^? (^гх^ст-ЗоЬаотаБадд ЬЬдБді^дгдоЬ да^ооЬа^ 

сіЗЗО °&^а3^3^а З^^йЗф^0 ’ Ьп.(тт>гі до'хЭофдфЭа ЗаНоБдд 'ЗдБо^Ба,

А>гхЭ 0ЬС^ЗЗ ^(ЧЭгт.оддБооуст.&аооа 2>дд(ЧЬ гЗдЭоаЬдддаг9о <5'>(3'3<^Г° о(^> °ДГП" 
дЬд&осл оЬ ЗоАсг&аБо, (Чп-Эддопо^ (ъаБл'ВБ'дспоа „Э(до(Чд Б^ЬЬоЬ БоЗ^Э^Эо, Ьа- 

(ЧоЬЬпЬ ^аЭп. ^(Ч^с^дБоі^пдЧаЬотаБ 5оафаБд<!>«)(тго“ (^аЭпафВа^од&'До^о ЭсоадЧс-іЧоЬ да- 

Б<пБ-^д2>,д(гпд?>аспа <х>а <уз&^а^д(тпг)<!>а<этй 112 а8а ЗоЭ^ооаЧд і894
^<дпоІ>а). 9а'у»су'оог>дг>А>5 оЭ доотЬда'Вд^о, (Чст-Здоуоц а^Бо^З-доп-юа ЬЬдБдЧ^іодп Бо- 

Эд'БоЬ Эд-8 Ьа'В'Зо <^а (ЧгхЭд^дпо^ оЭй>со.ЪЬ* (Ча даБгаБ-оод2>^)(тпдіааоа ЬаддЗдд^ооа 

о^ЭБа ^(Чд^дБостпо (дЬа оэд оЬ) Ьа(ЧоЬЬВд(о, іаЬэдЬо^о аЬаЬдсдлдііі^БдБ Ь-п.<гп'8д а(Ча 
даБпБоЬ 9дЬ(то<)<ЬЬ (даБспБспа д(Чдг>. Эд-ТТТ ф. 3<лад(Ч. ЬаЗЬаЬ, ^дЬ(од&оЬ спаБаЬЭаго), 

Ака.Эд(тт>Ѣд(2>а(д у^доітподс^ (оасд^бд&эді^по ЬаАоЬЬоЬ Эо^дЗоЬ гЗдЬэЬд2>о 
^а&Эса^о&дБостса&а, (Чст.^са^Чц 1>а^о(Ч<пф а(ЧоЬ, а(Ча9д<5 а(«6'ОгЭ?ад^од5 Ь<п<тоЗд 
<*)^Эо(тэдЬоЬ Ьо?<п(ооЬ ^абдагЧ&эдітод&аЬ <!>(ЧЗа(эд<!>аЬ, (ЧсаЭ^д^оац

о^со. ^аЭп^Ьа^од&дітдо ЬаЬ'дстоодЧса ’ЗѴЗЗ^'3'^0 9^й отсІ °^ ”0*

фа6>о(ттпо ЗЭдЭ^дд,, спадоЬЬ (о(Чст.'Ьд{о, даБгіЕіота ^(Чд&'дітдоЬ Эд-Щ фст-ЭоЬ ^д(Чсп- 
даБЪ а^о^о^аЬ (аЭ дЛд&дс^оЬ ^аБ^^д^діа^Эо).

аЭоЬ ^аЭса. (оа 'ВдЗгхЬЬдБд&'ді™ БдЭоЬ Эд-5517 №-(ЧсЬ Ьадшддоуспап Зсх- 

^д(Чо(^ст.іоІ> ^дЬадЬдЧ^а^ Р>дЭІ> Зт-да^дст-Ча^а дЬ<этд<тпо дЬотЬсгдсп. со^ддБЬ Эасда(ту 

у^дСЗ^С? дЬаЗ^д^оді^рса.дЬст.&аЬ, ЬсхЗ аЧ> оБд&д&от ^|'0^>і<2С2д^г> Эоа^осъот °г>3з8^<2'> 

«)^д?>аЬа ^зд'Яд Эд~мд С?^дЬд2>'д](™д2>аіэтг (Ч^^гхіЧ^ Ьадіа(Ч^ост. ЭЭа(Ч<т>дд(™гт.2>аЬ 
Ьа’Ьгт.^а^осг^о, оЬд ІіаЬ^і^дод^сп. ЬаЭст.Ь’уадо^пст. ба^оітпЬ дд(ЧЗст^о, іЧг>3, 

г>(тт>ст. Эс'г^д<Ч-Зсг^д(ЧоЬ аІа^о^дЧ^а^, ^>(3 Ьэ^Зсота ЗЬд^дстпга&аЬ а<дд(ЧЬд?>Ь <ча 
ЬьІ>д^>дд(гпо а(Ч а(ЧоЬ отдоот ЬаЗЬаЬд^ЧоЬ ЬаЧі^дЧ^гпгхІоЬаоідоЬа^, оЭаот, (ЧсіЭд^отаф 

(оааЬсдоддЬооэ (Ч^Э^Бд&ѵд^т’о ь^дот ь8а (^а^дід^о^д^асга Ьа^Здооа ^аАЗсод&а, Ьадід- 

2>осп ^агцддаЕ а^ (^а^^дБо^оо ^дЬо Ьа<ЧоІ>Ы5д(тз ^аіЧ^дБоЬ БдЬЬаспа ЗЭд^^дБоЬ (о(Ч<п.Ь 

^оа й&(^’30г,33 Ьа'Ест.^а^гп.^ аЭа опд оЗоЬоодоЬ (тэа^дооі^ро ^аБЬздд]от(Чд'!>‘д]пт>о ^З^З" 

&о (оа БоЗд'БдЬо. аЭаЬооаБ ЬабаЧі^дЧ^ст.^ ЗоЗаББоа ^’аЧіЭст.д^'БадБст., ЬаВдт^ЭЗсдда- 

Бді;рп.<оа ^оа Эп.Ьаа'Ь<Чд2>оуа^о, д^ЭооодЬоЬ БоБсо.^ооІ> тЧд(Ч-іАст.д>д](Чот.(ЧоЬ 3а^(33" 
(ттіа'Чоа’Эп Ид^дБоітоо БоЭд'Зо ЬаеЧоЬЬЪд^ паЧіЭп^о^дБоЬ аЬаі^роЬ ЬаЬоЬ ^осдьофозоЬа,

Зсідабіосіб (Ча соауЬа ЬдЭЬа 0^0(333005 сп^дзБсоа, ^озд'Эсоз&о 05^33606 Засдао^ 30-13- 

Сда^д ■дЬаЭ^зсддсдсідЬсі.боЬ, Эсі^да<2дд Ьд<то3^о<доЬа (па Э^ддЭЬсо -Зспаза(ЧоЬ ЗафодоБ- 

(ЗдЭаЬа 'ЗоБа 'дЭспАбогддІіо ЭоБа сп^ддЕо

д^зеолЭпіті Ьй^біп,



3 глюшэл:»

(іоЭ-д Но
Эа-6254 №-Ь,

ашо бшъ
оЗ іо(пооа г8дЬіЬд?>, АстЭдітгЗо^ ^аАо^дБоср о^ЭЗд&оаЗ йоБТідео ЬаЭЬаЬдАоЬ 

^д<тпсог> гЗдІ>(^><*)(™д2>оІ> ^эЭст. (ъа а^бтдспдд Эаот соаБо3^одОт.&г>Ь аБ^ ЬаЗдцЗод^ст. 

ЬабтоЬЬоЬ ЪдЬасддА) Воб'Зо '■оаЬаЭфдо^дг^спа^о.

№ № ЬйЬ«](тпод(Чс'і. дст.ЗЬоЬфстАос>Ьа.

№ № ЬдЭоБаА>ооЬа.

аЗа З^ЬВаота ЗоЗэд'Эо ооаід^ецгпоа ЬаЗ<т.^а<™а^ст. ^уд&оі) ЬаоЗЬІд^фстАст. 

Еа^осроЬ Ьа^Эдсла ^а'тЭст.д&оЬ (ъаЬаЗаф ^дЬдЗіоЬ Зд-6 ЭдВ, (оаЗафд&аЗНо (аЬл <5.) 
Сі^З*"** Эотад<Ч<пЬоЬ даЗсо.З(од<!>. <х>а даЗда&ф, 1894 № 112),

аЭ ЗоЗ^'ЗоЬаЗд&'Ч (оа 1876 ^аЭсхц, даЗстЗ. д(Чд<!>. Эд-Щ ф, 3<лад(пст.Ь. 
ЬаЭЬаВ. ^дЬ^од&оЬ Эд—295 З^В. ^а ЭоЬоЬ ЬВст^оетЬ (^а3<^4>3. 1890 ^.) отаЗа- 

ВЗа^о эдб^оа о^ЗЗдЗ ^аАііх^дЗоітпЗо Р>оЗ%<цо ЬаЭІ>аВ^(ЧоЬ ^дітпспа ^аЗсо.

(х><> ВоЕъЭо ^Эф^оцд&'дстіБо ЬасраА^ос'і. ЬаЗЗаАхпддптіп (юэ ЬаЬ^^од&ст. ЬаЬ^ад^д- 
&(тпд^гЭо ЭгхоаЗЬаЬдАідЗо (ЬаЬ^тппд^т. а^а^одЭоаооа і&сп.аэдЬгі.іЧд&оЬа, ЬаЬд^од- 

(псп. 1>дЭо6а(ЧооІ> оЕЬЗа^Л)СО.<пд'доЬа ^оа ЬаЬ^ітпод^ст. ^гхБЪоЬфтАюоЬ З^о^аЕота 

2>а^(оа, ^аі^аі? Эасп ^дЬаЬді Зо’рдбі-Эсо.^дАіа эдЕ^оо о^ЗЗаЬ ^аЭа&спдоппо ")^Э. 

Ьобспч^оЬ сг2>д6і-і(пгха‘2А>ст.(пспаЗ); дЬд ^а^)^д6ігі<">д&аЕо ^З^а &в{і)'ЬадБо(тт> о^ЗБаЬ, 

ЬЬд&дЬ^отоЬадд Эд-6 З^Ь. споЗаЬЗаі^) ЭоЬоЬ о 3 3 д (Ч а ф ст. (п д & о т о Ь

<то о (^ д 2> «)(«тіаЬст.г>оЬ Ьадаота(тг ^аЬц^СР^00^ ЬаоБК^фстАст. ^аЗуст-сдо- 
(тпд&а'Зо (<^а а(па ЗдАігмтуіъооЬ ^одЪбтфаЗдЗфЗЭо, Ахп.^ст.іЧц ^оЕ>а(і> о^п), да^&оЬ 
'ВдЬаВ^Й 'дЕцоа оЬдо^ЭЗопгрЗдітпсаЗ оЗадд с^аЬаЭаф ^дЬд&оЬ Эд-6 Э^Всроот (<^а аА>а 

оЗ Е'дЬЬоот, АтстЗдотіо^ (оаЭафд&'до^о а^дЬ 1857 ^аЭстц^. ^абсгЗ. ^0^>. 
МП о- Зспад. ЬаЗЬаВ. ^дЬ^одіоЬ Эд-572 З^Ь^Ь).



ЛГб^'Ш'ЛЛііЛ

№
ооЬбьЭ^^еа.Бь, |>о(іо,

§/Е°

«?я 6<)ійо- оГ

(оАкп-^аБ оЭ^<псдд2>і о^рБ-

БоБИп (ог> Эсо.^'гг'д й(о- 

^<Т>й оЗ ^АіСТ.^О^йБ ЬаЗЬйЬ'Д 

('іоЬ 2)йг»р6од2>о‘)й,

6 е° го5 е/ с

^га-едг^Ъ^о ьЫ^Ъе><о$$о,

БаЗдіѵдодЛга дгаБЗоЗфга- 
6>ОоЬ Б(*)га.55доЗ 'дсдЛибо фоф'д-

IX.
'дЭі(П5гпдЬа(о"и-ч"” (Л)'"-*" ц"ии । сі”“кч и““< 

5(доаЛБо ЬгаддфБодо (ЪзЬдо^о 1869 25 ЭабэфЬ
<оа адабо). <5і9йз°раг>'аіг? Ьі- 

Ьд^одбс! доіБЬоЬ- 
| фсіАооЬ 'ІЭфафо.
| отд&дбдсдоЬ 12-2,аБ

1891

1890 у. 9 е>-|^у<иІЗ(оО5Офі(>,

фоф^С^оабЕіо ЬсіддфБодга&а д&сі- 
<Ь, 6сі$одЬа0 ЬаЬд^одб?™ дсоБІюЬфт- 
(БооЬ Лд^оЬ^ба^сіЛа^о оуст., ■дЗабэспд- 

6доѵ>дЬоЬ ЬдБафоЬ 1890 00 ?одддЭ<!>.
Эд-000 №-<ооЬ &<1>ЗаБд&осп, бсоЭдс^оц 
2,аЭоі(дЬа(одд'дсгпоа 1891 1>.-3дфд<п-

ЬдБафоЬ 'д^дд&аБ'Зо.
1891 7. 12 сод&д6д;>2">1> (оа5огЭ- 

Б’Дітп п^ЭБа ЬаЗ'Зсдодбсг ^соіБЬоЬфсѴоо- 
г>Ь Ь(*)СО5ідоЬ ‘д<д<т>аіЬі(о.

;'Ьъаъ<ч.<>ь^,
ЬаЬд^одбоі ЬдЭоБабооЬ Эа-І

^^зсра^ас?0 С?За,о9'9Э(!)аЗЭ' ! ^'а^Ьда соа5аЗ(од- 
5^д&оЬ даБсоо^оафо (ЬаЬдсдо рсі&асоа д^аЬдБа^о 
(оа адобо).

VIII.

?>7)^БЪй0 Ь^аф<^,
ЗаЗд^одбга ЗдЭоБаЛооЗ 

ддгаБгаЗо, ЗаЗ'дсдодбэга ада^од- 
ЭооЗ БаЗ^ддіцто Ч5сК?3^<Э° (^'>_ 
Ьдс^о (оа ^дз^о).

і СоіЭафдЬа 3 а (п- 
д Ь а (о 1876 ^.]

’ 24 га ^{*)саЭ2>д<пЬ 
І5і9йз°о- сэй'асза- 
рпЬа, бгаЭдс^оц г3д- 
дЬд&а ЬаЬдігаод^га 
ЬаБ^ад^дЬітодБ. Эга- 
ЬаЭЬаЬ'дЛдота ‘Эдс^д- 
&а - 'дЗобэафдБсідасо 
(о а оЭасо, 6?гаЗдот>- 
соа(з ЬаЗд(дБод6га ! 
(пдгаоЬ-Эдфддд^дг,. 

ЬабэоЬЬо (оа ^га^од&а 
а^дсо Эо{одйд2-г>о. 
(даБгаБота ЗЛ-д^о 
дбдд. 18 76 $. Зд- 
Ы ф. № 56496).
1892 7 а^доЬ-

фга^аБ.

X.
аЕгдЬЬда (оа ЬЬд

1885 р Зо<одд<гп 
ьаЗбэ9г>6,0<?&;,Б-

доддоЬ ЗаЗ^сдод^га ада^одЭоа'Зо 
(пдотоЗ-Эдфддд^д&оЗ ЬаЛоЗЬоот Ь^ад- 
О^оЬ (оаЭсоад^д&оЗаспаБадд ЬаЭЗаЬ'дЛ'Эо 
’Зддо^а ЗаЗдга>одгага ЗаЗ^адсддБсгаоЗ 
ЗоЬ^ддо^д&^о^п 1890 ^д^дЗ 15 Зд^- 
фдЗБдбЖ.

1892 7 аадоЗфгаЗ $а(дадда-
Бо^д о^ЗБа аЗдотЗадд отаБаЭ^од&га&а- 
1д(0 ЗаЬді^додбага ЬдЭоБібоѴЭо.

узІаБоЗ • БаЬд^одЛга адасодЗлаЗЗо 
БаЗ^одо^оЬ Бфд^одБфоЬ ЬабэоЬЬога 
Ь^адс^оБ (оаЭсоадЛдЬобагааБадд ЬаЭЗа- 
Б'діѴЗо Иддо^оа БаБд^од^га ЬдЗоБа- 
6юоІ> ддгаБгаЭа^о 1885 Зо6>дд<™ 
Ьэ<3оз9г>6,о?&;>&-
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даБсаБсоз дбд&. 
Эд-Ш ф. Эотад. 
ЬгзЭЬоЬ. ^дЬ^одіоЬ 

Занося.

даЕйоБота 
3638. Эд-ІП 
ф. ЬаЭЬаЬ. 

$дко.
Заодоот.

даБсаБсо» дбд<5.
Эд-Ш (5- ЬаЭЬаЬ. 

^дЬ(о. Заігоосп.

1876 г,і8сі(_).
Эд-341 Э'дЬсідоЬа- 
Эд&6, 3 ^дсро^з- 
(оо ^5(00 дЭЬа-

Ь^бБа.
да^а'Ьд^о Здфо 

оЭЬаЬ”)6а.

аба, ЬаЭЬаЬ'дбо^о^йБ эб 
2,аЬ'д<та,(оасг>ВпзБо- 
(гпо-до одсі (обга- 
д&осо 1892 7- 
сабоЬ содосп (оа 

За(даѢд(о (оа&<бдБ(оа

1876 аа- 
Эга^. Эд-341 

З'дЬ.

1876 а^о 
Эд-2 71 Э'дЬсроЬа- 
Зд&б, 1893 ?. 9 
т.^сіЭйбо(О2)аБ, 
ЬаЭЬаЬ'дбоЬаоізоЬ 

<оа(о2,д5о(пі да^осЬ 
ааотадддоЬ (О(до(оа.

1876 Эд-399
Э'дЬітдоЬоЗд&б <оа 
1890 У. Эд-478 

Э^Ь. Эд-2 З^ф. 
(оаЭофдд. ^сд^д- 
г» з^дЬ «даЭфдоу. 
о^ЭБаБ Эд-ѴІІІ 
дсд. БоБ'Зо, оЭЬз- 
Ьдбд&Ь 6а зЭа 

д<ірзЬоЬ гЭдЬз<ддбЬ 
отзБаЭ(од&сі&а'Ьдго 

сісоЬЬ ^дсдо^а^оЬ, 
ЛсіЭд^од -3333 

оЭЬаЬ'дбз ЗоС°ЗСЗ‘

аба докдоп^а. 1876 51. &а- 
Эсоц. Эд-399 

Э'дЬ. (оа
1890 а^-
$63. Эд-478 

ЗдЬ. Эд-2

1876 ааЭго(д.
Эд-388 Э'з&сроЬа- 

Эддб, 1890 15
БЭ^дЭг>6о(оааБ, 

БаЗЬаЬ'дб'Эо 'ЭдЬд^, 
(0(00(0^35.

1890 (озЭзф. 
Зд-79 ЭдЬ. ")<зсд. 
а^дЬ (ооЭфзо0з- 

о^ЭБзЬ 
Эд-ХІІ д<™. БоБНо 
ЬоЭЬаЬ'2)6гЭо 7)дЬд- 

(тдоЬасозБадд.

аба. аба дсісдостіа. 1890 а5Б- 
а6Эд<™.

Зд-79 Э^Ь.

1890 7. айБ' 
абЗ. Зд-79 ЭдБігдо- 
ЬаЭд&б, 1885

1 Ьд^дЭ&босоаэБ, 
; аЭЬаЬ^б'Эо "ЗдЬдсд. 

(О(оо(оа:>в.
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оЬідпЬ й5В8о<5?<^8$? (У’З^ЗЗ^0?^ оЗЗБді>:

Ьа^сійстЪ ^ьдсрасо ^9. (г>дспоЬ-9г8п&суоЬ 833^0^°°^ 92?ЗСС?°^ оіадоЬ^одаорЬ 

і<?г>°СГ^З($ Б^^ЗЗ0^01^ о^а ^здааБлЬ огт.ооб’д 5а<т>(тпоЬ-Э(дд9сроЬ ОЗЗ^О" 

ЬопЬ Э(рд^одоро ог^ЬЙоо-С окЭ^о^эо.

дадаБдотоЬ ’рЗ. ЭаеБоБдЬ 833^8^ ^оаддабо Д^Ь^ьоэд Ъ^ь'Эдо^о ^а^адоа- 

°С? °ЗЭоа 2>аБ^оЬ фаЗАтоЬ Эд^оадослБдЬ сладпіефсдаітрі» а^оор'Ьд^,
ЬьдідапдВосо. ЭБаоодВ соьБьЭ^ддта.Б&'Ъдд; $56ЗфЛо{ЗЭ^7)БР? п^ЭБдБ:

^пАоЬ ЭаЪ^іа'Зо; 2>С?3^Л а’03^рі<^Д —аЬа<^р^оаБоЬ дззордІіоаЬспаБ
Эо^дАіо <р даБадоЬ дддсрдЬлоЬ ЗБаотд^о.

аСТ>3Ьо ЬоЭоБ —^доіоЬоЬ дзз^рдЬпаЬо^аБ Эо^д^эоітр да&спаБдЬоЬ

азз^0^0-
опадало ^ьдо<» оть^оь^оЭ^ре?»—^ддЗп-ЬдоспоЬ 9гѵЗСГ’а^ V9, СЗЗ<этоЬ-8г8л-

&0ро1> ддд^рдЬоа'Во.

ВСГ8^° іе?ЗІ^° счт-ЭЪь<І^— 'ЬдЭст.-Бо^п'ЬоЬ дддсу3Ьоа'Зо,
^(гпдЬо %і^кйаі ЭьоЪ-дйіЗд— ^осцдоЬ ^Э. (пдаіоЬ-Э'Зсті&стоЬ дздс^дЬоьгЭоі

фсдсцлпоЬоЬ 9 а % <4 а ТЭ о: ^(гпдЬБо! {^^ооо — 3(ЧфоЬоЬ ^9. ^огМ^^об

03ЗСГа1оаТо- °”п^і Эійфобе^о—^аБ^оЬдгізсуг^о ^9. {ддспоЬ-ЭТЭспл^’оЬ Ьа^а^дд^оЬ 

ОЗЗСрдЬоа'Зо.

Ъто.^сгьЭі’гБ Ъ-т)0с/Э^ое9о—^аддоЬоЬ ^9. 9аА>оБдЬ аЗЗ^а^0;>Г^0,

^ор>.й^о «ЪоезсдЬддо—^оБоЬда^оЬ дг'гЗі^?й(2 СЗЗ°г,0^"^гг^С^0^ ЭоЗоБд&оЬ 
азз^з1’00"90-

ЗаЗЗаЗ°^ ^°^30С? 91>А>со.<2рд(тусг)а 2>афа<™ост.0оЬ ^>т.(чоЬ ^йет.-
Б«.до—фор^оЬоЬ дздооЬ ^9. БоБоЬ ддд(тпдЬоагЭо,

З^СраЗ ст.'Ь'^бі^дстюЬ Э^дЬсо.дА>д2>д<тт->о Эокдогч {ааБо'Водітг о^ЭБа (ъадосп

&а<ЧдІ>2(ОІ> дддсрдЬоа'Бо ЭспАБосра^о.

^ФЙС)^ 5^0 г'а $5аооЬсазБо<уп о^ЭБа:

ЬфдодаБ-^ЭоороЬ 333^9^°°^ 9С?ЗС8^?° ^ЫчБЛь^доечо діэ(Б^ооЬ

Эсоадбісъ&оЬ заБдаА'удордгіоЬ а(рід)Ь(п'д]ітрд&(тппЗ>оЬаспдаЬ, 16 оаБдабэЬ.

Эабпсоср-Эд5§о$5ддд(упЬ Зйб^Э^06^ Эд9со.тдд(поодВ:

аЬаітр-ЭаБ'утроЬоЬ 9ооадаЛ-аБ'і)д("»с’т.а6оЬ дддсрдЬооЬ Э^д^дорЭа ЭаВ^о^ ^<чо^- 
Б^дЗь Эа6э<л(">-9а(00(од&ді?гпЬ ддд^рдіоаі) гЭд8<п|дд<^>ог>а а^^ооргп.і^сд 9(дЬсъдА>дг>д- 

(тро ^аоро Эьфй<ч1>ь до^дБ^доЪь, ЭасрадаБооа З’рдаорд&с'рс'Ті&оЬа, ѵ]^о^С°аСЗпЬадд 
ЬаЬд(тр«^са^од?>оот.
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^Ьбпоодіп-^ЬдоооВ ВьдЗ а Соросъ ВаЭсаЦ^бд^л. Вьб^саВь&ьБ.

Ьаддд(годЬос'г-Ік>8А>дд(то<п. ЬаЬ^рдптді(™д?>оІ> 'ВдЬоБоЬ Ьг)ГЭир(тод<Ьг>ог>й ^аБІ»8(^по- 

д<Чд2><зрг>оо ^аАип^п-даВдоопЬ д^а^і^ооЬ ддд^діюаота <^а д^ідід^ооа^ао 1894 ^ітпоЬ 

15 (^дддЗ^^о^^аБ аЭа 1895 ^?<™оЬ 15 оаБдАіаЗі^д 'ЗдЭггдо^а^ 1) йст/Ло^т-Ь 

За'В^поЬ Зд-ѴІ Ьа&с«а(«<пБоБсг Бь^оітпоЬ ^^а^с-іБоБпЬ, Э(пд(^(тпоЬ %. ^Здгчо'Э^о- 
29ОІіЬ^и> — 20 ЭаБ.• 2) 'ЗдЗаЬоЬ ^3. Бодп.ігпсап'ВоЬ ддд«тпдЬооЬ З^пд^О^оВ о*д- 

іооБоЪь^ьБ — 2 ЗэБ.‘ 3) ЬоспБа^оЬ ЗаѢіЧоБ Зд-ѴІ Ба^оо^оЬ 2>ггпаопсгБаБоЬ, 

Эо}д(^(чт>оЬ о. ІІоІІБоьЗ^о^оЬч^-Б—20 ЗоБ.; 4) д^ітд^'^цоЬ 'Ьо'д^-гп.ЬфоЬ ^8. Бадот.- 

(тпст.п.'ЬоЬ 333<™дЬопЬ Эсзді^суоЬ О, ^ет-ЭБо^^доЪь^ьБ—2 ЗаБ, (^а оЭоЬ&аБдд у'дітда&осл 

,3дд4>д^о^по—4 ЗаБ. 65 даЗ.; 5) (хзайа БодпітпіддЬдоЬ дддсЗ’дЬооЬ Э(^д(0(зроЬ Б. ^дз" 

<чоет-:|оЪ$ф$Б ддггдаоооо ‘Бдд^д&о^гпо—2 ЗаБ. 90 даі.; 6) ба^ст-Ь ЗаЪАоЬ ЗацЬсгдАпЬ 

<ддА>оЬ-цда(т< д&оЬ дддоудЬооЬ З^д^о^оЬ к. ойгэе^оЪі^ьБ. — 2 ЗаБ,; 7) УЗ)2>оЬ ^<^3' 
Сда^о ^3. (пд<лоЬ-Зг8ст.&(тпоЬ ЭоЗоБд&оЬ дддоддЬооЬ Э^од^одоБ у ^<ч.(ч<>>.^^0^оЪк^кБ— 

2 ЗаБ.; 8) ЬэодоаБоЬ ^3, йдф^д-іад^дЬ ДЗЗСРзЬооЬ Зсдд^одоЬ ь, ^^“З^З0- 

5^оЪк^ьБ—2 8аБ. і^а оЭоЬ&ьБдд дд]іздаг>г>от 'Здд&д<5осдо 1-—ЗаБ. (оа 9) Ьа^гхЬ Ба- 

'уоодоЬ г>(тпа;дст.йоБоЬ5 (^ддаБгтЛоЬ к. о-дБо^оЪк^кБ дді^даЗюоо 'ЗддАд&о^до—^ 

ЗаБ. 50 даі.

^ээд^в0013 &ь6зЬййаіь-
да^Ба;™ )?оа^а^ютддсдсаЬ Ьад^ЬасЧвпЬсаБ ЬаЦд<»родЛ>ст. Згт.аЗІд4і-Ь ^’32?;>1Зоо_ 

а'Во аЗа 1895 ^ороЬ 7-^^аБ 15 оаБд(ЧаЗ(5д Ьдсд-ЗсхЬа^д^>о <ЗЭДСР0 'ЗдЗст.до^а; 

1) БЬаіЧоБ 6а^о(тпоЬ &(тпа(пса6оЕ>оЬ, Э{пд^о(тооЬ о, ЛдЪкЗдЪк^ьБ отд^дЬЭдфоЬ д^ѢдЭ- 
і^дооАіоЬа (ЗоАіддстп БаЬддаАіоЬ ^(ѵпоЬа)—32 ЗаБ, ; 2) фпЭЬдоЬ ЬаІгдс^’З^’**1- 

ЬдЗоБа^юоЬ (Чд^фсоАоЬ а(ЧЬоЗаБ{оАюфоЬ Бо^кБрмчоЬк&кб дАсооЬ д^дЗі^паАіоЬа— 
5 ЗаБ, • 3) Ьа^а^сх^одоі) Ба^оіздоЬ 2>ода(пст.БоБоІ), Э(пд<2><™оЬ д. ^одВдкЗоЬк^кБ 
Бдо^оЗдфоЬ д&ЪдЭіодоабаоЬа (^^ЗО1^? ^аБдда4> ^^доЬа)— 34 ЗаБ.; 4) 'ВспАаіБоЬ 

Ба^оі^доЬ ^^а^соЛоБоБ, ^ддаБстЛоЬ іо. ^кЭйкВоЗоЪк^кБ аотоЬ д&ЪдЗіодоа&оЬа— 

40 ЗаБ,; 5) (_рсдд6^/>ЬоЬ Ба^оороЬ і^оасдпВоБоЬ Б. к^ВоококЪк^кБ спгоЛЭдфоЬ 

д^'ЬдЭ^одоаАхаЬа 1894 ^<тпоІ>а—48 ЗаБ.; 6) 3(дд^дад-<!>ода(дсп.БоБоІ> орѵЬ^ 
(ч^отд^оЪк^кБ (даЭдфоЬ д^ЪдЗісроа^оЬа 189 4 ^^доЬа (оа аопоЬ д&%дЗіс>доа^оІ)Ь 

1895 іо^аддод БаЬддаА» ^^доЬа—72 ЗаБ.; 7) д(ЧддБоЬ 8деа(Чд Ба^о^доБ йода^гх- 

БоБоЬ} З^д^^доЬ І’оБь^Ъ^оЬьдьБ д^дЬоЬ д^'ЬдЭііздпаАіоЬа—24 ЗаБ.; 8) ^соа- 
оЬоЬ ЬаЬдсіродАхп. ЬоЬ^ьд(тпд2>ітпг>Ь ЭЭаАіспдд^ст.&оЬа^аБ д^хлоЬ д^ЪдЭі^поаАоЬа— 

4 ЗаБ.’ 9) Ьо&ЬоЬ ^8. ЬфдорБдЬ Эст.БоЬфА>оЬ ^оБаЭЗ^д^оЬ, йАЬоЗаб^оАюфоЬ



8
д*Ч<этоЬ д^дЭіітпод^оЬа—4 ЭаБ.; 10) Ьст-БоЬ Ба^оітпоЬ ^хтпа^^Бо- 

БоЬ, Э{П2^о(тпоЬ •). Эі^ьйьЗдЪь^ьБ аотоЬ д^ѢдЗі^оаАіоЬа (Зо(пдд<™ Б&ЬддаА) ’ріѵппЬо)—- 

20 ЭаБ.• 11) 'уп.АюЬ ЗаѢАюЬ Зо(Чдз^ Ба^о<тпоЬ ёх^да^савоБоЬ, Э^д^ітпоЬ 
о, ^ьЭсч^ечоЪь^ьб д^дЬоЬ д2>Ъд9іогг>ооА>оІ>л—24 ЗоБ”.; 12) ЬоЭса.БдслоІ> Ба^о^оЬ 

&СЗаС?г>'^0^0^> Э(пэдо(тпоЬ «ч. ^о5ь^до2?о1гь^ь(> 21 д^ЬдЭіапоаАіэЬэ (^э^33™ ^а^3“ 

даА> ^(гпоЬа)—42 ЭаБ.^ 13) Ьо(г>БаолоЬ ЭЛ(ЧоЬ ЭдгоАд За^оітгпоЬ ?>егт>а2оса.вс6юЬ 

Ъ. й^оьЭдо^оЬь&ьІ) аспоі) 32>'ЬдЭі'тт>оа^>.>1>а—40 ЭаБ.; 14) фдпп^оБпЬ Бада><тпл]- 

ЬоЬ ^3. йа^ЛаАдЬ 333^8^°°^ ^2?3(?<‘ТО^ о. йо^ь^ьЗоЪь^ьБ д'ЧотоЬ д^ВдЭУапоаАюЬа— 
4 За? • 1 5) фсдопуоЬоБ ^3. БоБса.Ь (х>д(^аооа ЬаЬ^ад(ат>дг>(ап<аЬ Ьа^Э^оаса Ь^^о^оЬ 

ЭаЦ?адсудг>і™оІ>, З^дітітгоЬ 3, ь^ь1)^(рйоЪь^гБ д(ЧспоЬ с^'ВдЗіоуоа^юЬа—4 ЭаБ.' 
16) а^саііоб'оі) 3. ^эдЗ^іЗоЬьфіІі отВ'дэтЗдфоЬ др)а6(дЭі^оаА>оЬй (іо<п*

ддср ^йЬддаАі ^<™оЬа)—30 Зао.‘ 17) ^абадітооЬ д^<™дЬооЬ (пэдаБотЛоЬ (і. Э^В^- 

отіЗоЪі^іб д^аспоЬ д^ЬдЗЗороа^оЬа—4 ЭаБ.' 18) 'Э^аЭспоЬ Эст-ОаЬфАюОа (оа а^а- 
ддА^ооЬ фаЗ^оЬа&аБ ст.АоЬ д^ВдЗііѵпоа^аоЬа—8 ЭаБ. <х>а і9) сп^^ра^оЬ ЭаВ^аоЬ 

ЭдЬаЗд Ба^гцтпоЬ &іапа(т>ст-БоБоЬ, Эспд^ороЬ $о, ^еа.^оі^догчоЪь^ьБ Бдо^ЭдфоЬ З^Вд- 
Эі(тпоа<пс>Ьа (^о^ддітп БаЬдда<поЬ ^<™г>Ьа) — 34 ЭаБ.

^Ьа^а^соддгтппЬ Ьаді)Ьа(’эЬпЬст.Ь ЬаІ>2<І?оЗ<',с'х Эео.аЗ&д<‘-Ь ^'3($аЗ(300 ОоаЬгхдЬ 

83. 2>(тпг>2г>(ѵ>.?>оБот ^оааМаАігхБ аЭа ^^(пБаороЬ оЭ №№-2>оІ> Ьд(тд-ЭсгіЬа'рдА>оЬ сд^<тгіоЬ 
^а^цоаЬ^оддоБдВа ^оа ^аЭса^ВадБа, (пгхЗд<атоо^ оЭасп ЬаЬі™аітігіРіоБ<‘г>.дЬоІ> д^’д^СЗО'’ 
32,Ѣаз6ааьот.

—*»кжвбХс38е>с^-------
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ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

ДУХОВНОМУ В1СТННКУ
ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

1-го февраля № 3-й. 1895 года.

О О В О
при освященіи новопостроеннаго храма въ селѣ Гренадерскомъ 

Карсской области.
*

Заповѣдь новую даю вамъ, да 
любите другъ друга (Іоан. 13, 34).

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, отходя изъ сего міра и остав
ляя Своихъ учениковъ продолжать домостроительство царствія Сво
его, для успѣха сего многотруднаго дѣла далъ лишь одну заповѣдь, 
какъ крѣпчайшее оружіе для побѣды надъ міромъ, это-заповѣдь 
любви. Запофдь новую даю вамъ, сказалъ Онъ, да любите другъ друга-, 
о семъ бо разумѣютъ вей, яко мои ученицы есте, аще любовь имате 
между собою-

Какими странными звуками должны были быть для первыхъ слу
шателей эти слова Учителя, и какъ много нужно было усилій со 
стороны ихъ, дабы выполнить эту новую заповѣдь! Привыкши слы
шать заповѣдь закона: око за око и зубъ за зубъ, ученики, услышавъ 
новую заповѣдь, поневолѣ должны были смутиться, а посему Боже
ственный Сердцевѣдецъ, для укрѣпленія ихъ сказалъ: да не смуща
ется сердце ваше, вѣруйте въ Бога и въ Меня вѣруйте (Іоан. 14, 1.1. 
Такимъ образомъ, главными помощниками въ великомъ дѣлѣ Апо
стольскаго служенія Господь поставилъ любовь и вѣру.

2
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Поистинѣ, велики сіи добродѣтели—любовь и вѣра; ибо онѣ 
вывели всю вселенную изъ мрака язычества и привели къ Богу- Лю
бовь низвела съ высоты небесной Единороднаго Сына Божія, облекла 
Его въ человѣческую плоть и вознесла на крестъ, и за все это она, 
среди страшныхъ мукъ смерти крестной, молила Отца небеснаго не 
поставить въ вину людямъ ихъ невѣдѣнія. Исполняя заповѣдь своего 
Учителя, Апостолы, для выполненія новой заповѣди, не щадили своей 
жизни и, какъ вѣрные рабы, засвидѣтельствовали свою любовь сво
ею мученическою кончиною. Затѣмъ св. отцы, преемники Апосто
ловъ, продолжая служеніе ихъ, такъ-же засвидѣтельствовали свою 
любовь многотрудною жизнію, а нѣкоторые—и мученическою кончи
ною. Они твердо помнили, что тотъ, кто желаетъ доказать свою 
любовь ко Христу, долженъ не только знать заповѣди Его, но и 
соблюдать ихъ. Поэтому-то св. отцы, учители и пастыри церкви, 
начиная отъ Апостоловъ и до нашего времени, проповѣдуя заповѣдь 
любви, старались подтверждать свое ученіе дѣлами, какъ существен
нымъ доказательствомъ. Обращаясь затѣмъ къ нашему времени, мы 
видимъ, что и наша св. Русь, принявъ ученіе Христово, а вмѣстѣ и 
заповѣдь новую любить другъ друга, неоднократно доказывала свою 
любовь дѣлами. Любовь, въ недавнее время, заставила св. Русь 
взяться за оружіе и съ онымъ усмирить людей, не познавшихъ запо
вѣди любви, дабы оные въ гордыни своей не превозносились надъ 
слабыми послѣдователями ученія Христова и не говорили въ широтѣ 
сердца своего: кто изболитъ отъ руки моейі Любовь, не иное что, 
сложила съ себя мундиръ и шпагу и, облекшись въ смиренную рясу, 
безъ сребра за поясомъ и посоха въ рукахъ, съ одною книгою и 
крѣпкою вѣрою, отправилась на св. Русь пробуждать любовь къ 
братіямъ, съ оружіемъ въ рукахъ доказавшимъ свою любовь ко Хри
сту, царю и отечеству, и поселившимся среди сей пустыни. Благо
дать Божія коснулась благочестивыхъ сердецъ и они, въ доказатель
ство своей любви, отъ избытка и скудости своей, стали приносить 
усердныя лепты для сооруженія достойнаго памятника, какъ очевид
наго выразителя величайшей заповѣди и благороднѣйшаго чувства 
любви. Въ настоящій день мы, возлюбленные братіе, собрались въ 
сей памятникъ любви, дабы въ молитвенномъ общеніи испросить у 
Законоположника любви благословеніе на сей новоустроенный храмъ. 
Да, Росподу угодно было, дабы на этомъ мѣстѣ красовался сей



прекрасный храмъ, и своимъ величіемъ научалъ людей горняя мудр
ствовать, а не земная. Господу угодно было, дабы не только у под
ножія Балканъ путникъ встрѣтилъ памятникъ великихъ дѣлъ великаго 
народа русскаго, но и у подножія твердинь Карсскихч, благоволилъ 
водрузить сей памятникъ, дабы не только народы Европы, но и 
Азіи, проходя мимо сихъ памятниковъ, поучались, что благо есть на
дѣятися на Тоспода, нежели надѣятися на князи. Благо есть надѣя
тися на Господа, ибо Онъ призрѣлъ на молитву смиренныхъ и не 
посрамилъ вѣры ихъ, а какъ заповѣдалъ: аще имате вѣру, яко зерно 
горушно, и речете горѣ сей прейди отсюду туда,—такъ и совершилъ 
по вѣрѣ нашей. Ибо что это иное, какъ не гора каменная, и при 
томъ гора благоустроенная снаружи и внутри? Откуда она взялась 
среди сей пустыни, какъ не перешла съ одного мѣста на другое, и 
при томъ по одной причинѣ—по вѣрѣ? Да истинно слово Господне— 
что вѣра не посрамитъ!

Возлюбленные братіе! не моему слабому слову изобразить всѣ 
дѣла, могущія произойти отъ вѣры, ибо и Апостолъ говоритъ: не 
достанетъ ми лѣтъ повѣствуюищ о дѣлахъ вѣры. Но и сказаннаго 
будетъ достаточно для того, чтобы, если пожелаемъ, научиться твердо 
вѣрить въ обѣщаніе Господне и исполнять заповѣдь любви. Посе
му, испросивъ благословеніе Всевышняго на сей новосооруженный 
храмъ, пожелаемъ, дабы онъ стоялъ многіе вѣка.

Да стоитъ сей памятникъ любви много лѣтъ, и да будетъ онъ 
для окрестъ живущихъ иновѣрцевъ и сектантовъ путеводною звѣздою 
среди мрака лжеученій и суемудрій человѣческихъ, и да научаетъ 
онъ, что не любяй брата своего пребываетъ въ смерти. Да стоитъ 
онъ многіе годы, и да передаетъ онъ грядущему поколѣнію о слав
ныхъ дѣлахъ предковъ и да научитъ онъ ихъ хранить завѣтъ отцевъ 
своихъ свято, —быть твердыми въ вѣрѣ, постоянными въ любви и му
жественными во дни посѣщенія.

Теперь къ вамъ мое слово, возлюбленные братіе, прихожане св. 
храма сего! Новый храмъ сей и вамъ говоритъ: заповѣдь новую даю 
вамъ, да любите другъ друга. Многіе изъ васъ сами, а нѣкоторыхъ 
отцы, отшедшіе въ иной міръ, исполняя долгъ присяги, много потру
дились для ближнихъ въ борьбѣ, здѣсь на Кавказѣ, съ дикими, и 
незнающими заповѣди любви народами. Не разъ, быть можетъ, въ 
трудную минуту вы съ горестію сѣтовали на свою участь и находили 
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свой труды безполезными и, быть можетъ, ни для кого не нужными. 
Но знайте, что вы великую жертву принесли на пользу отечества и 
ближнихъ и пріобрѣли себѣ уголокъ, гдѣ можете спокойно сложить 
свои кости. А сей сооруженный для васъ храмъ—есть награда вамъ 
отъ Бога и братій вашихъ, и свидѣтель ихъ любви къ вамъ. Ибо 
что это, какъ не милость Божія для васъ? Кто могъ устроить здѣсь 
храмъ, совершенно безъ средствъ, среди препятствій, почти неодо
лимыхъ, при разныхъ колебаніяхъ и даже при недоброжелательствѣ 
многихъ изъ прихожанъ? Богъ устроилъ, по Своей особенной мило
сти къ этому мѣсту и къ нашему селенію. Ему угодно, чтобы былъ 
здѣсь св. храмъ. Гдѣ побѣждаются всякія препятствія, утихаютъ 
всякія треволненія, безсильны всякія недоброжелательства, тамъ явно 
дѣйствуетъ невидимый Богъ; того очевидно хочетъ Онъ—всеблагій 
Господь. Господу угодно, чтобы именно здѣсь, среди селеній разныхъ, 
сектантовъ и иновѣрцевъ, красовался сей прекрасный храмъ и, какъ 
благоухающій цвѣтокъ, распространялъ благоуханіе благодати Божіей. 
Съ виду и поддѣльные цвѣты могутъ походить на натуральные: но 
отъ поддѣльныхъ нѣтъ благоуханія, благоухаютъ только цвѣты на
туральные. Такъ, по внѣшности и иновѣрные храмы могутъ имѣть 
много похожаго на истинные храмы; но въ нихъ нѣтъ Божіей бла
годати,—благодать Божія дѣйствуетъ только въ истинныхъ храмахъ. 
Поэтому и вы, приходя въ сей храмъ или проходя мимо,, осѣняя 
себя крестнымъ знаменіемъ, помните, что и вы должны любить сво
ихъ ближнихъ не словомъ только, но и дѣломъ. Своею любовію, 
какъ благоуханіемъ, должны обнимать не только своихъ близкихъ, 
любящихъ васъ, но и враговъ; ибо если будете любить любящихъ 
васъ, то какая вамъ отъ этою польза, не и язычники-ли сіе творятъ? 
Еще заповѣдь новую даетъ вамъ новый храмъ: это—заповѣдь воздер
жанія, трезвости и приличнаго христіанамъ поведенія. Господь, со- 
оруживъ для васъ сей прекрасный храмъ, требуетъ отъ васъ, чтобы 
вы ходили достойно званія вашего. Какъ православные христіане, 
вы должны быть образцомъ для всѣхъ окрестъ васъ живущихъ ино
вѣрцевъ и сектантовъ, и своимъ примѣрнымъ поведеніемъ и благо
честивою жизнію должны быть для нихъ свѣтильникомъ, горящимъ во 
тьмѣ, дабы они, видя свѣтъ вашей доброй жизни, узнали свое за
блужденіе и, подобно блудному сыну, возвратились въ домъ отчій и 
лоно св. православной церкви. Не думайте, братіе, что вы поселены
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здѣсь случайно и безъ воли боли ей—нѣтъ! Ибо Госп< дь предуспгавилъ 
времена и предѣлы селеніямъ языковъ и, быть можетъ, чрезъ васъ и 
вашихъ дѣтей, обратитъ на путь истины тѣхъ, которые, подобно 
блудному сыну, расточаютъ отцовское имѣніе на странѣ далече. Не 
говорите: я темный и неученый человѣкъ; поэтому не могу пропо- 
вѣдывать и обращать ко Христу другихъ людей. Для этого доста
точно исполнять заповѣдь Спасителя—да любите другъ друга, и, еще, 
да, видятъ ваша добрая, дѣла; а чрезъ это прославятъ Отца вашего 
Небеснаго. Но страшитесь, братіе, того, чтобы вамъ не сдѣлаться 
соблазнителями и виновниками погибели другихъ. Господь сказалъ: 
горе тому, кто соблазнитъ и единаго отъ малыхъ сихъ. И за одного 
погибшаго человѣка придется страшно отвѣчать; а чтоже будетъ 
намъ, если мы соблазнимъ многихъ? Убоимся-же, возлюбленные, сего 
грознаго прещенія Господня! Отложимъ отъ себе пьянство и козло
гласованіе, а вооружимся трезвостію и благоповеденіемъ. Отложимъ 
вражду, ненависть, злобу и мщеніе, а вооружимся любовію, незло
біемъ и прощеніемъ обидъ. Если мы поступимъ такъ, то свѣтъ нашей 
жизни будетъ такъ же виденъ издалека, какъ и новосооруженный 
сей храмъ. Если послушаемся заповѣди Господней, то мы долго по
живемъ на землѣ сей и благая ея—будутъ нашимъ достояніемъ. Земля 
наша будетъ съ изобиліемъ приносить плоды свои, и мы не будемъ 
имѣть никакого недостатка въ благахъ временныхъ и, кромѣ того, 
удостоимся получить и блага вѣчныя. Но если-же мы будемъ посту
пать но похотямъ злаго своего сердца, а не по заповѣдямъ Господ
нимъ, то Господь преселитъ насъ отъ земли сеіі и достояніе наше 
дастъ другимъ. Земля наша не дастъ плода своего и мы алча и 
жажда истаемъ, какъ свѣча. Убоимся-же и постараемся быть таки
ми, какими желаетъ видѣть насъ Законоположникъ любви,—Спаси
тель міра, и да удостоимся возлежать съ Нимъ на брачной вечери. 
Приходя въ сей храмъ, какъ въ чертогъ царскій, будемъ помнить, 
что сюда должно приходить въ одеждгь брачной --это въ чистотѣ ду
шевной и тѣлесной, да не будемъ извержены во тьмг) кромѣшную, 
подобно человѣку, пришедшему на брачный пиръ въ своемъ грѣхов
номъ рубищѣ, ибо онъ отъ того и поступилъ такъ дерзко, что не 
имѣлъ любви. Имѣя это постоянно предъ своими душевными очами, 
постараемся исполнять заповѣдь: возлюбити Господа Бога твоего
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всѣмъ сердцемъ твоимъ^ всею душею твоею и всѣмъ помышленіемъ тво
имъ, а ближняго твоего —яко самъ себя. Аминь-

Священникъ Николай Комаръ.

О женскомъ имени „Тамара".

Весьма распространенное въ Грузіи женское имя, по русскому 
произношенію, „Тамара" есть древнѣйшее, библейское имя св. женъ— 
,,Ѳамарь“. Такъ оно пишется и произносится и по-гречески и по- 
грузински Ѳамар-оэзЭаг>. Такъ стоитъ и въ славяно-русской Библіи.

Разность въ произношеніи этого имени породила разные толки. 
Одни думаютъ, что это не есть православное имя и поэтому будто 
нельзя давать его дочерямъ православныхъ родителей. Другіе подъ 
этимъ именемъ разумѣютъ общеизвѣстную грузинскую царицу Тамару, 
а для этого и ее включаютъ въ число святыхъ, на что мы не имѣемъ 
ни малѣйшаго церковнаго указанія. На страницахъ духовно-академи
ческаго журнала ,,Церковный Вѣстникъ44, въ области церковно-при
ходской практики (1892 и 1894 г.), неоднократно былъ предложенъ 
вопросъ: „Есть ли православное женское имя" Тамара? И данъ былъ 
отвѣтъ: ,,оно значится въ числѣ православныхъ и празднуется въ 
недѣлю св. мѵроносицъ". А въ недѣлю мѵроносицъ въ болѣе извѣст
ныхъ календаряхъ — Крестномъ, Кавказскомъ, Суворина и пр. обыкно
венно показываютъ память ,,св. Тамары царицы Груз.“. Такимъ обра
зомъ сомнѣніе относительно православія этого досточтимаго имени 
разсѣяно, но „истина Самары не открыта14—по выраженію церковной 
молитвы, читаемой при совершеніи обрученія жениха и невѣсты. 
Царица Тамара не первая носила это имя, въ родѣ напр., свв. Ольги, 
Владиміра, Игоря и пр., въ первый разъ появившихся въ православ
ныхъ святцахъ; напротивъ, ей дано было имя одной изъ ея знамени
тыхъ предшественницъ—св. библейскихъ женъ, хорошо извѣстныхъ 
въ мірѣ христіанскомъ, а таковою первоначально является Ѳамарь, 
о которой бытописатель Моисей сообщаетъ обстоятельныя свѣдѣнія 
въ 38-й главѣ книги Бытія (ст. 6—30).

Описанная здѣсь Ѳамарь была дочь языческихъ родителей, изъ 
племени Хананеевъ, жившихъ въ сосѣдствѣ съ великими патріархами 



еврейскаго народа—Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ. Съ ранней 
молодости она научилась познанію и почитанію истиннаго Бога и 
чувствовала въ себѣ непреодолимое, таинственное влеченіе къ народу 
Божію. Эти и прочія похвальныя качества дѣвицы, рѣдкія въ язычни
цѣ, обратили на себя вниманіе родоначальника іудейскихъ царей и Го
спода Іисуса Христа по плоти —Іуды, сына Іакова, и онъ сочеталъ бра
комъ первенца своего—Ира съ Ѳамарыо. Но Иръ былъ не угоденъ предъ 
очами Господа, и умертвилъ его Господь бездѣтнымъ. Послѣ сего, по за
кону ужичества (родства), бывшему въ обычаѣ и силѣ у Евреевъ еще въ 
патріархальныя времена, т. е. до Моисеева законодательства, Іуда 
женилъ на Ѳамари второго своего сына —Онана, чтобы онъ возстано
вилъ сѣмя брату своему. Но и Онанъ дѣлалъ зло предъ очами Го
спода, и Онъ умертвилъ и его тоже бездѣтнымъ. Задумался патріархъ 
Іуда: въ глазахъ его Ѳамарь оказалась злополучною—и онъ не хо
тѣлъ уже женить на ней туетьяго и послѣдняго своего сына Шелу, 
чтобы и онъ не умеръ подобно братьямъ своимъ. Скрывая это въ 
душѣ и пользуясь малолѣтствомъ Шелы, онъ сказалъ Ѳамари: „живи 
вдовою въ домѣ отца твоего, пока подростетъ Шела, сынъ мой“. 
Ѳамарь простосердечно повѣрила словамъ свекра и пошла къ роднымъ. 
Между тѣмъ Шела выросъ, возмужалъ, наступало ему время жениться, 
а Іуда и не думалъ объ исполненіи своего обѣщанія. Узнала объ 
этомъ Ѳамарь и, сильно желая имѣть дѣтей отъ сѣмени Авраама, 
употребила хитрость.—Самъ Іуда невѣдомо для себя сдѣлался отцомъ 
двухъ сыновей -близнецовъ Ѳамари—Ѳареса и Зары. Тайна откры
лась, Іуда сильно огорчился; но въ этомъ крайне непристойномъ по
ступкѣ онъ отдалъ предпочтеніе правдивости Ѳамари и произнесъ 
сіи знаменательныя слова: „она правѣе меня, потому что я не далъ 
ея Шелѣ, сыну моему“. А Ѳамарь, сдѣлавшись матерію, съ великимъ 
попеченіемъ воспитывала сыновей своихъ—носителей львиной силы 
и могущества колѣна Іудова, т. е. царей и правителей іудейскаго 
народа до пришествія въ міръ обѣтованнаго Примирителя—Мессіи, 
по предсказанію патріарха Іакова, отца Іудова.

Такимъ образомъ Ѳамарь сдѣлалась славною и знаменитою въ 
исторіи еврейскаго народа, заняла мѣсто въ самомь началѣ благовѣ
ствованія Христова ( Мѳ. 1, 3) и получила оправданіе и освященіе; 
посему имя ея всегда произносится въ церкви при совершеніи таин
ства брака вмѣстѣ съ великими ветхозавѣтными праведниками —Іоси



фомъ и Даніиломъ, чѣмъ естественно внушается брачущимся мысль 
о храненіи въ себѣ неизмѣнной правды и истины, какъ основанія 
семейнаго счастія и благоденствія потомства. Блаженный Ѳеофилактъ, 
экзархъ Болгарскій, въ толкованіи на родословіе Іисуса Христа го
воритъ: „хотя Ѳамарь и не похвальна зато, что смѣсилась съ свек
ромъ, но Христосъ, принявшій ради насъ все, принялъ и порочныхъ 
предковъ, дабы самымъ рожденіемъ своимъ отъ нихъ освятить ихъ, 
ибо Онъ не пришелъ призвати праведники, но грѣшники на покаяніе. 
А Шела, о жизни котораго такъ ревностно заботился отецъ его — 
Іуда, не оставилъ и слѣдовъ своего существованія на землѣ. Такъ 
не прочны человѣческіе разсчеты, если они не содѣланы въ Богѣ 
(Іоан. 3, 21).

Но этимъ еще не кончилась знаменитость Ѳамари: она передала 
и передаетъ свое имя многочисленнымъ дщерямъ древняго и новаго 
Израиля, т. е. дочерямъ еврейскихъ и христіанскихъ родителей. 
Особенно любили это имя дочери и потомки царевы. Такъ, прекрас
нѣйшая изъ дочерей св. царя и пророка Давида носила имя Ѳамарь. 
Она обрекла себя на всегдашнее дѣвство, чтобы цѣложизненнымъ 
искреннимъ покаяніемъ загладить тяжкій грѣхъ брата, своего, отъ 
другой матери—Аммона (2 Цар- 13, 1—20). Подвигъ, весьма замѣ
чательный, по духу времени, и сильный умолить Господа Бога о 
прощеніи преступленія!

Помнилъ и чтилъ Ѳамарь, какъ праматерь свою, дальнѣйшій 
потомокъ ея, праведный Іосифъ, обручникъ Пресв. Дѣвы Маріи. 
Этотъ дивный и преславный мужъ, происходившій изъ царскаго рода 
Давидова, раньше всѣхъ земнородныхъ, послѣ самой Матери, явствен
но узнавшій по особому откровенію о воплощеніи Сына Божія и 
удостоившійся быть мнимымъ отцемъ и воспитателемъ Богомладенца, 
одну изъ трехъ дочерей своихъ назвалъ именемъ Ѳамарь. Хотя 
Евангеліе не говоритъ подробно о семейномъ положеніи Іосифа, но 
много разъ упоминаетъ о братьяхъ и сестрахъ Іисуса Христа. А 
они, очевидно,—дѣти Іосифа, по точному смыслу Евангельскихъ ска
заній. Сыновья его: Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда (Мѳ. 13, 56); до
чери: Саломія, Ѳамарь и Есѳирь. Имя первой извѣстно изъ Еванге
лія (Марк. 16, 1), ’а двухъ послѣднихъ—изъ преданія *). Первые

*) Чет. Мин. и Всеобщій памятникъ достоприм. произшествій В. и Н. За
вѣта. М. 1820. 26 декабря.
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сдѣлались ближайшими и преданнѣйшими учениками и апостолами 
Іисуса Христа: въ одномъ только случаѣ поколебалась вѣра ихъ 
(Іоан. 7, 5); а послѣднія были въ числѣ многихъ благочестивыхъ 
женъ, которыя слѣдовали за Іисусомъ изъ Галилеи, служа ему (Мѳ. 
27, 55). Впослѣдствіи эти св. жены названы мѵроносицами за то, 
что по прошествіи субботы онѣ пришли ко гробу Господа Іисуса, 
чтобы помазать Его мѵромъ, и сдѣлались неложными свидѣтельницами 
смерти и славнаго воскресенія Іисуса Христа. Въ числѣ ихъ, безъ 
сомнѣнія, была и св. Ѳамарь, дочь Іосифа и сестра Господа по 
плотскому рожденію, хотя. Евангеліе и не упоминаетъ о ней лично, 
включая ее въ число многихъ другихъ св. мѵроносицъ (Лук. 8, 3).

Для ежегоднаго воспоминанія и прославленія подвиговъ и усердія 
св. женщинъ къ Спасителю міра Церковь назначила одинъ общій 
день—3-ю недѣлю по Пасхѣ, назвавъ ее недѣлею о мѵроносицахъ. 
Въ этотъ день воспоминается св. Ѳамарь—мѵроносица. Это обстоя
тельство навело нѣкоторыхъ новѣйшихъ писателей на мысль отожде
ствлять общеизвѣстную и ближайшую къ намъ (1184—1212) царицу 
Тамару съ мѵроносицею Ѳамарыо, и безъ дальнѣйшаго сужденія и 
изслѣдованія смѣшали эти имена одно съ другимъ. При этомъ одинъ 
изъ знатоковъ грузинскаго языка заявляетъ, что онъ нашелъ старый 
грузинскій манускриптъ въ Парижѣ, въ которомъ будто царица Та
мара названа святою и воспоминается въ недѣлю мѵроносицъ. Очень 
это сомнительно и даже не правдоподобно. Если царицу Тамару 
узнали въ Парижѣ, то она лучше извѣстна поближе. Очень можетъ 
быть, что, нося имя Ѳамари, она праздновала свое тезоименитство 
въ недѣлю св. мѵроносицъ, ибо для празднованія памяти этихъ свя
тыхъ другаго дня нѣтъ въ году. Дѣйствительно несомнѣнно и то, 
что Тамара оставила о себѣ неизгладимую память въ народѣ добле
стными царственными дѣлами и христіанскимъ благочестіемъ, какъ 
строительница и благотворительница многочисленныхъ храмовъ и 
монастырей: въ этомъ отношеніи никто изъ царей Грузіи не можетъ 
съ нею сравниться; но къ лику святыхъ она не причислена, какъ не 
причислены Петръ Первый, Екатерина П-я, Александръ Благосло
венный и многіе другіе знаменитые цари и царицы православнаго 
востока. На всемъ рубежѣ обширной земли, которою владѣла Тамара, 
нѣтъ ни одного храма или молитвеннаго дома, ни одной св. иконы, 
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ни одной церковно-богослужебной пѣсни въ честь Тамары, какъ ка
нонизованной святой; только встрѣчаются изображенія ея наравнѣ 
съ прочими царями—Вахтангомъ—Гургасланомъ, Багратомъ, Леономъ 
и проч. на стѣнахъ старыхъ храмовъ, изъ коихъ многіе нынѣ въ 
развалинахъ; даже неизвѣстно на-вѣрное мѣсто погребенія Тамары, 
а въ народныхъ воспоминаніяхъ она, правда, безсмертна. Итакъ у 
Господа Бога много святыхъ, неизвѣстныхъ намъ ни по святцамъ, 
ни по писаніямъ человѣческимъ. Полна Богъ сущія своя, да отсту
питъ всякъ языкъ отъ неправды!

Протоіерей Георгій Хелидзе.

О пенсіи учителямъ школъ вѣдомства Общества возстановленія право
славнаго христіанства на Кавказѣ.

Однимъ изъ важныхъ вопросовъ, обсуждавшихся въ засѣданіяхъ 
Совѣта Общества возстановленія православнаго христіанства на Кав
казѣ, безспорно былъ вопросъ о правѣ на пенсію законоучителей, 
учителей и учительницъ начальныхъ школъ сего Общества, прослу
жившихъ установленные сроки. Такимъ правомъ учителя вѣдомства 
Общества доселѣ не пользовались, и время службы въ приходскихъ 
и начальныхъ училищахъ, при переходѣ ихъ на другую какую либо 
службу, въ срокъ для полученія пенсіи имъ по закону не зачислялось; 
они могли быть только представляемы но прослуженіи О лѣтъ въ 
предѣлахъ Кавказскаго округа къ награжденію чиномъ XIV-го класса. 
Примѣчаніе 1 къ 418 ст. III т. Свод. зак. изд. 1876 года гласитъ: 
„учители школъ Общества возстановленія православнаго христіанства 
на Кавказѣ, а также учители всѣхъ сельскихъ училищъ Кавказскаго 
учебнаго округа, получившіе отъ Александровскаго учительскаго 
Института или отъ учительскихъ семинарій означеннаго округа сви
дѣтельства на званіе сельскихъ учителей, по прослуженіи въ семъ 
званіи 10 лѣтъ въ предѣлахъ Кавказскаго округа, могутъ быть пред
ставлены къ награжденію чиномъ ХІѴ-го класса. По ст. 403 Свод. 
зак. III т. изд. 1876 г.: „служба учителей приходскихъ и начальныхъ 
училищъ въ сроки для полученія пенсіи при всякой другой службѣ 
не зачитается44.



Между тѣмъ вопросъ о пенсіи имѣетъ весьма важное значеніе, 
какъ для учителей вѣдомства Общества, такъ и для самого Общества: 
въ ожиданіи пенсіи способные учителя и учительницы школъ Обще
ства не будутъ, какъ теперь, стремиться поскорѣе уйти на другую, 
болѣе обезпечивающую службу, а будутъ продолжать друдиться для 
пользы школъ, и Общество съ своей стороны будетъ имѣть у себя 
контингентъ учителей и учительницъ вполнѣ надежныхъ и предан
ныхъ своему дѣлу. Это обстоятельство тѣмъ болѣе останавливало на 
себѣ вниманіе Совѣта Общества, что по ст. 400 ,,учителямъ началь
ныхъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія, про
служившимъ безпорочно отъ двадцати до двадцати пяти лѣтъ, назна
чается при отставкѣ въ пенсію половина оклада, прослужившимъ же 
двадцать пять лѣтъ и болѣе полный окладъ по табели, къ сей статьѣ 
приложенной^. Совѣтъ Общества давно сознавалъ ненормальность 
положенія учителей своихъ школъ въ отношеніи къ праву на пенсію, 
особенно по сравненію съ учителями такихъ же министерскихъ школъ, 
но не рѣшался возбудить этого вопроса за неимѣніемъ у себя на 
этотъ предметъ свободныхъ суммъ. Но вопросъ этотъ возникъ самъ 
собою: бывшій учитель Садоиской и Хумалагской сельскихъ школъ, 
губернскій секретарь Хатаговъ въ 1892 г. обратился въ министер
ство внутреннихъ дѣлъ съ просьбою о зачисленіи ему въ срокъ 
выслуги на пенсію времени его службы учителемъ Садонской и Ху
малагской школъ съ 10-го іюня 1872 года по 1-е сентября 1882 г., 
находящихся въ вѣдѣніи Общества возстановленія православнаго 
христіанства на Кавказѣ. На запросъ Товарища Оберъ-Прокурора 
Св. Сѵнода В. К. Саблера, отъ 8-го сентября 1892 г., къ которому 
означенное министерство обратилось за разъясненіемъ вопроса о 
правѣ на пенсію бывшаго учителя школъ Общества Хатагова, Со
вѣтъ Общества далъ отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что, хотя по закону учи
теля начальныхъ школъ Общества возстановленія православнаго хри
стіанства на Кавказѣ не имѣютъ права на пенсію, каковымъ правомъ 
пользуются только учителя начальныхъ училищъ Министерства На
роднаго Просвѣщенія; да и вообще, по смыслу 403 ст. П т. Св. зак. 
изд. 1876 г. права на зачисленіе въ срокъ выслуги на пенсію вре
мени службы въ школахъ не предоставляется учителямъ начальныхъ 
училищъ при переходѣ ихъ на другую службу; однако онъ—Совѣтъ 
Общества находитъ справедливымъ для привлеченія на учебную
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Службу по Обществу и удержанія на оной способныхч, и хорошихъ 
учителей, которыхъ эта служба могла бы интересовать между про
чимъ и правомъ на пенсію, сравнять учителей школъ Общества съ 
учителями начальныхъ школъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 
и въ правѣ на пенсію по прослуженіи ими установленныхъ сроковъ, 
указанныхъ въ ст. 400 т. Ш уст. о пенсіи и единовр. пособ. изд. 1876 г.

Вслѣдствіе такого ходатайства канцелярія Оберъ-Прокурора Св. 
Сѵнода отъ 15-го января 1893 г. разъясняя, что на основаніи ст. 
408 того же устава пенсіи и единовременныя пособія, по ст. 396— 
407 опредѣляемыя ( въ томъ числѣ учителямъ народныхъ школъ), 
назначаются изъ составленнаго для того въ Министерствѣ Народнаго 
Просвѣщенія особаго пенсіоннаго капитала и причисляемаго къ нему 
вычета изъ жалованья учителей, просила Совѣтъ Общества о сообще
ніи свѣдѣній о томъ: 1) изъ какихъ суммъ производится жалованье 
учителямъ школъ Общества и въ какомъ именно размѣрѣ; не поль
зуются ли учителя сіи, сверхъ жалованья, еще какими либо доволь- 
ствами, показанными въ табели, приложенной въ вышеозначенной 
ст. 400 уст. о пенсіи и 2) не можетъ ли расходъ, потребный на 
выдачу пособія и пенсій учителямъ школъ вѣдомства Общества, быть 
обращенъ на счетъ суммъ, находящихся въ вѣдѣніи и распоряженіи 
Общества, съ образованіемъ изъ нихъ, по примѣру Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, особаго пенсіоннаго капитала; если же это 
окажется не возможнымъ, то какой приблизительно потребовался бы 
ежегодный изъ казны расходъ на выдачу пособія и пенсій учителямъ 
школъ вѣдомства Общества возстановленія православнаго христіанства 
на Кавказѣ. Для обстоятельнаго и всесторонняго разсмотрѣнія этого 
вопроса Совѣтъ Общества назначилъ комиссію изъ члена Совѣта 
полковника Г. К. Комарова, о. инспектора школъ Общества, игумена 
Леонида и правителя канцеляріи Экзарха Грузіи, надворнаго совѣт
ника П. И. Тихомирова. Означенная комиссія представила Совѣту 
слѣд. свои соображенія: 1) всѣхъ школъ Общества за исключеніемъ 
Ардонскаго Александровскаго Осетинскаго духовнаго училища, слу
жащіе коего по Высочайше утвержденному 7-го сентября 1891 г. 
положенію Св. Сѵнода сравнены въ правахъ и преимуществахъ съ 
лицами, состоящими на службѣ въ духовныхъ училищахъ православ
наго исповѣданія,—въ настоящее время насчитывается 45 (въ 
1893 г.—48); изъ нихъ 38 мужскихъ и 7 женскихъ; всѣхъ служащихъ 



въ нихъ 100 человѣкъ, въ томъ числѣ законоучителей 41, учитель
ницъ 15, учителей 43, и начальницъ пріюта 1. 2) Изъ перечислен
ныхъ лицъ 1 законоучитель состоитъ на службѣ 26 лѣтъ, 1—25 лѣтъ, 
1 законоучитель—24 г., Г—16 л. и 1—14 л.; 1 учитель 26 лѣтъ, 
1—25 л., 3 учителя по 13 л., 1 учитель 19 л., 2 учителя по 17 л., 
1 —12 л., 6—по 11 л. и 1—10 лѣтъ; 1 учительница—14 л. (съ 1879 
г. и 1—13 л. (съ 1886 г.); прочіе законоучители, учителя и учи
тельницы служатъ менѣе 10 лѣтъ. 3) По ст. 400 т. III св. зак. уст. 
о пенсіи учителямъ начальныхъ учебныхъ заведеній Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, прослужившимъ безпорочно отъ 20 до 25 
лѣтъ, назначается при отставкѣ въ пенсію половина оклада по табели, 
а по ст. 398—кто, прослуживъ безпорочно 10 лѣтъ и болѣе до 20 л. 
въ званіи приходскаго учителя, выйдетъ въ отставку, тотъ получаетъ 
въ единовременное пособіе окладъ годоваго жалованья. 4) Въ виду 
вышеприведенныхъ 400 и 398 стт. Ш т. св. зак., изъ служащихъ 
въ школахъ Общества возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказѣ могутъ считаться выслужившими въ настоящее время полную 
пенсію за 25 лѣтъ и болѣе 4 лица: 2 законоучителя, и 2 учи
теля, получающіе жалованья—первые по 100 руб. въ годъ, а изъ 
послѣднихъ одинъ 300 р. и другой 350 р въ годъ; выслужившимъ 
же право на пенсію въ размѣрѣ половины оклада (прослужившимъ 
отъ 20 до 25 лѣтъ) можетъ считаться только одинъ законоучитель, 
получающій въ годъ 100 р.; получившими право на единовременное 
пособіе въ размѣрѣ годоваго оклада могутъ считаться прослужившіе 
отъ 10 до 20 л.—2 законоучителя, получающіе по 100 руб. въ годъ; 
11 учителей, получающихъ жалованья въ годъ отъ 300 до 400 руб., и 
2 учительницы, получающія одна 300 руб., а другая 100 р. Такимъ 
образомъ, если бы въ текущемъ году оставили службу въ школахъ Обще
ства всѣ четыре лица, выслужившія полную пенсію за 25 лѣтъ, то 
на удовлетвореніе ихъ пенсіонными деньгами, по 400 ст. въ размѣрѣ 
годоваго оклада каждому, потребовалось бы сумма 850 рубей; для 
выслужившаго половинный окладъ пенсіи 1 законоучитель (служитъ 
24 г), въ случаѣ увольненія его отъ службы, потребовалось бы пенсіи 
50 руб., а всего на пенсіи потребна годовая сумма 900 руб.; на 
производство же единовременныхъ пособій, по ст. 398, если бы изъ 
означенныхъ 15 лицъ, прослужившихъ отъ 10 до 20 лѣтъ, примѣрно 
5 человѣкъ вышли нынѣ же въ отставку, потребовалась бы сумма до



1300 р. (2 законоучителя по 100 р., два учителя по 400 р. и 1 учи
тельница 300 р.—1300 р.); всего же на пенсіи и единовременныя 
пособія потребовалось бы въ годъ до 2900 р., каковая сумма смѣтою 
Общества не предусматривалась и, за распредѣленіемъ всѣхъ ожи
даемыхъ въ текущемъ году денежныхъ поступленій въ количествѣ 
128.987 руб. 46 к. на опредѣленные по смѣтѣ расходы, не можетъ 
быть покрыта собственными средствами Общества.

5) По ст. 408 т. Ш св. законовъ, пенсіи и единовременныя по
собія, стт. 396—407 уст. о пенсіи опредѣляемыя, назначаются изъ 
составленнаго для того въ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія 
особаго пенсіоннаго капитала и причисляемаго къ оному вычету изъ 
жалованья учителей и передаются изъ департамента М- Н. Просвѣще
нія въ М. Финансовъ для отпуска оныхъ, кому слѣдуетъ, изъ казна
чействъ и расходныхъ отдѣленій. 6) Служащія въ школахъ Общества 
вышеупомянутыя 100 лицъ получаютъ изъ его средствъ жалованья 
въ годъ 21.630 руб., не пользуясь, сверхъ жалованья, еще никакими 
довольствами, показанными въ табели, приложенной къ ст. 400 уст. 
о пенсіи. Установленный 2% вычетъ въ пенсіонный капиталъ съ 
упомянутыхъ 21,630 р. будетъ составлять ежегодно сумму въ 432 р. 
60 к.; означенная цифра жалованья 21,630 руб. не есть постоянно 
неизмѣнная, а можетъ колебаться, увеличиваясь при учрежденіи но
выхъ школъ на средства Общества, или уменьшаясь, въ случаѣ за
крытія какой-либо изъ существующихъ школъ по тѣмъ или другимъ 
обстоятельствамъ, что, впрочемъ, случается чрезвычайно рѣдко.

7) По заявленію инспектора школъ Общества о. игумена (нынѣ 
архимандрита) Леонида, никто изъ служащихъ въ школахъ не высказы
валъ намѣренія въ близкомъ будущемъ оставить училищную службу, кро 
мѣ одного учителя Сергѣева, находящагося въ болѣзненномъ состояніи, 
получающаго 300 р. жалованья въ годъ и уже выслужившаго срокъ на 
полную пенсію, но всѣ какъ законоучители и учителя, такъ и учи
тельницы неоднократно выражали ему, о. инспектору, полную ихъ 
готовность на то, чтобы изъ ихъ жалованья производили обычный 
вычетъ на пенсію, подобно тому, какъ это дѣлается въ школахъ ми
нистерскихъ, лишь бы и у нихъ, служащихъ въ школахъ Общества, 
—въ перспективѣ ожидалась пенсія.

Изложенныя соображенія комиссіи по вопросу о пенсіи учите
лямъ, состоящимъ въ вѣдомствѣ Общества, Совѣтъ Общества предста-
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вилъ на дальнѣйшее распоряженіе Господина Оберъ-Прокурора Св. 
Сѵнода, а съ служащихъ по учебной части въ вѣдѣніи Общества, 
впредь до рѣшенія вопроса о пенсіяхъ въ утвердительномъ смыслѣ, 
постановилъ производить 2% вычетъ изъ получаемаго ими жалованья, 
начиная съ января 1893 г., для образованія пенсіоннаго капитала и 
образовавшуюся отъ сихъ вычетовъ сумму вносить въ сберегательную 
кассу Тифлисскаго Отдѣленія Государственнаго Банка на прираще
ніе "/о-

Вполнѣ сочувствуя дѣлу обезпеченія пенсіями учителей школъ 
Общества возстановленія православнаго христіанства на Кавказѣ, 
Господинъ Оберъ-Прокуроръ призналъ необходимымъ для производства 
пенсій учителямъ образовать особый пенсіонный капиталъ, который 
могъ бы составиться: а) изъ 2% вычета изъ жалованья всѣхъ учителей 
школъ Общества и б) изъ ежегодныхъ отчисленій въ составъ этого 
капитала какой-либо части изъ общихъ суммъ сего Общества, для 
чего, въ облегченіе Общества по содержанію его многоразличныхъ 
учрежденій, предложилъ перевести на состоящія въ распоряженіи Св. 
Сѵнода средства содержаніе нѣкоторыхъ причтовъ, относимое нынѣ 
на средства Общества.

Составленная, по порученію Совѣта Общества, для обсужденія 
сего вопроса новая комиссія изъ члена Совѣта Общества и Грузин
ской Сѵнодальной конторы архимандрита Николая, инспектора школъ 
Общества архимандрита Леонида и правителя канцеляріи Экзарха 
Грузіи В. Петропавловскаго, за отсутствіемъ другихъ источниковъ для 
образованія пенсіоннаго капитала, пришла къ тому же заключенію, 
которое преднамѣчено уже было Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Сѵнода въ отношеніи отъ 9-го іюля 1893 года, т. е. для про
изводства пенсіи лицамъ, служащимъ въ школахъ Общества, произ
водить 2% вычетъ изъ жалованья всѣхъ учителей школъ Общества, 
что составитъ 432 руб. 60., принимая въ разсчетъ 21.632 р. обще- 
получаемаго жалованья въ годъ всѣми лицами учебной службы по вѣ
домству Общества и 2) относимое нынѣ на средства Общества со
держаніе пяти Пшаво-Хевсурскихъ приходовъ: Амтнисхевскаго, Бари- 
сохскаго, Тульскаго, Архіельскаго и Шаміільскаго, въ размѣрѣ 2.000 
руб., изъ коихъ доселѣ производилось по 300 руб. священнику и по 
100 руб. псаломщику, перевести на состоящія въ распоряженіи Св. 
Сѵнода средства, согласно указу онаго отъ 9-го іюня 1893 г., ка- 
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новое отчисленіе съ 2% вычетомъ составитъ ежегодный капиталъ въ 
2,432 руб. 60 коп. Имѣющій получиться излишекъ противъ исчислен
ной прежней комиссіей суммы на пенсію и пособія въ 2200 руб. до
пущенъ комиссіей въ тѣхъ видахъ, чтобы чрезъ это имѣть возмож
ность оказать пособіе лицамъ въ тѣхъ случаяхъ, которыхъ заранѣе 
нельзя предвидѣть, но которые въ дальнѣйшемъ будущемъ могутъ 
потребовать неизбѣжно особыхъ расходовъ.

Въ такомъ положеніи въ настоящее время находится вопросъ о 
пенсіи учителямъ школъ вѣдомства Общества. Источники для пенсіи 
изысканы, остается только пожелать скорѣйшаго рѣшенія этого во
проса, въ которомъ заинтересовано столько лицъ, несущихъ тяжелый 
трудъ за ничтожное вознагражденіе и ничѣмъ не обезпеченныхъ на 
случай старости или неожиданной болѣзни.

Я. Ч.

ОСНОВЫ ВРАЧЕБНОВЬДЬЖЯ.

ВСТУПЛЕНІЕ

въ курсъ основъ практическаго врачебновѣдѣнія.

Въ минувшемъ году вы ознакомились съ устройствомъ здороваго 
человѣческаго организма, при чемъ вамъ были преподаны въ глав
ныхъ чертахъ анатомическое устройство и физіологическія отправ
ленія органовъ и системъ органовъ, входящихъ въ составъ сложно 
организованнаго и премудро устроеннаго нашего тѣла, и указаны 
главныя гигіеническія основы, при которыхъ возможна правильная и 
здоровая жизнь. Вы помните, что всѣ органы, образующіе наше тѣ
ло, сгруппированы извѣстнымъ порядкомъ и тѣсно связаны и соеди
нены между собою въ одно гармоническое цѣлое, при посредствѣ 
кровеносной и нервной системъ. Кровеносная система служитъ цѣ
лямъ питанія всего нашего тѣла, а на долю нервной системы выпа
даетъ особая дирижирующая роль, направленная къ гармоническому 
отправленію всѣхъ органовъ въ совокупности.

Такъ какъ разнообразныя явленія и измѣненія, происходящія 
въ организмѣ и обусловливаемыя живою дѣятельностію составляю
щихъ его органовъ, представляютъ то, что мы называемъ жизнью, 
то поэтому гармоническое питаніе всѣхъ органовъ нашего тѣла и
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гармоническая и физіологическая дѣятельность ихъ служатъ фунда
ментомъ для здоровой жизни. Всякое же нарушеніе питанія одного 
или нѣсколькихъ органовъ и всякое нарушеніе физіологическихъ 
дѣятельностей ихъ послужитъ источникомъ болѣзненнаго состоянія. 
Такимъ образомъ болѣзнь не что-нибудь внѣшнее, постороннее для 
насъ—такое, что можетъ быть наносимо или вводимо въ наше тѣло 
извнѣ, что можетъ случиться, какъ говоритъ простой народъ, отъ 
„дурнаго глаза", отъ навожденія, отъ ворожбы. Нѣтъ, болѣзнь пред
ставляетъ только результатъ и послѣдствіе нарушеннаго питанія и 
равновѣсія физіологическихъ дѣятельностей въ нашемъ тѣлѣ. Такъ 
какъ органовъ, входящихъ въ составъ нашего тѣла, очень много и 
такъ какъ степень нарушенія питанія ихъ и характеръ нарушенія 
физіологическихъ отправленій ихъ можетъ быть очень неодинаковъ, 
то и послѣдствія нарушеннаго питанія и нарушенной физіологиче
ской дѣятельности, т. е. болѣзни могутъ быть очень разнообразны.

Цѣль вашихъ занятій по врачебновѣдѣнію научиться умѣнью 
лѣчить и предотвращать болізни. Такое умѣнье невозможно безъ 
знанія болѣзней и врачебныхъ или лѣчебныхъ средствъ. Болѣзней 
же нельзя знать, не зная предварительно здороваго состоянія. По
этому то и избранный нами перечень занятій для вашего врачебнаго 
образованія таковъ: сначала изученіе здороваго состоянія (анатомія, 
физіологія и гигіена), а потомъ ознакомленіе съ болѣзнями, ихъ лѣ
ченіемъ и лѣкарствами (патологія, терапія и фармакологія). Поэтому 
въ настоящемъ году и займемся ознакомленіемъ съ болѣзнями и ихъ 
лѣченіемъ въ дѣйствительности.

Недостатокъ времени при двухъ одночасовыхъ урокахъ въ не
дѣлю въ теченіи одного учебнаго года лишаетъ меня возможности 
знакомить васъ систематически съ паталогіею и терапіею—времени 
не хватитъ и, кромѣ того, свѣдѣнія при такомъ преподаваніи, нося 
отвлеченный характеръ, будутъ скорѣе излишнимъ баластомъ въ ва
шей головѣ, мало пригоднымъ въ практической жизни. Въ вашихъ 
интересахъ я предпочитаю знакомить васъ съ болѣзнями и ихъ лѣ
ченіемъ практически—въ семинарской же больницѣ при кровати боль
ныхъ вашихъ школьныхъ сотоварищей,—предпочитаю такъ называе
мыя клиническія занятія.

Слово клиника происходитъ отъ греческаго (вообще кровать,
4



а въ частности -одръ больнаго) и означаетъ больницу, устроенную 
съ учебною цѣлію. Правда, семинарскія больницы, при настоящемъ 
ихъ состояніи, не могутъ удовлетворять условіямъ и требованіямъ 
клиники, но будемъ надѣяться, съ введеніемъ въ программу вашихъ 
занятій курса врачебновѣдѣнія семинарскія больницы невольно подни
мутся въ своемъ благоустройствѣ настолько, что современемъ будутъ 
не только хорошими лѣчебными учрежденіями, но въ состояніи бу
дутъ удовлетворять и учебнымъ цѣлямъ.

При предположенныхъ практическихъ занятіяхъ вы, правда, увиди
те очень немногія формы болѣзней, но во всякомъ случаѣ такія формы, 
которыя наичаще встрѣчаются въ здѣшнемъ краѣ и представляютъ 
обыденныя болѣзни. Но при внимательномъ вашемъ отношеніи къ 
дѣлу вы и на маломъ числѣ больныхъ все-таки въ состояніи научиться 
толково и разумно относиться ко всякому больному. Для этого прежде 
всего нужно вамъ усвоить методическій, т. е. правильный, произво
димый по обдуманному порядку, образъ врачебныхъ занятій. Я буду 
по возможности заботиться объ этомъ усвоеніи вами методической 
врачебной дѣятельности и, знакомя васъ съ разными болѣзнями, буду 
стремиться указывать на всѣ особенности встрѣчающихся случаевъ 
болѣзни—индивидуализировать ихъ. Я не могу вамъ предложить вра
чебный калейдоскопъ, т. е. показать вамъ въ теченіи одного учебнаго 
года все -всѣ болѣзни и во всевозможныхъ оттѣнкахъ, комбинаціяхъ 
и условіяхъ. Да это невозможно было бы сдѣлать и въ десять лѣтъ. 
Кому же удастся усвоить методъ и пріобрѣсть навыкъ и умѣнье инди
видуализировать тотъ найдется, съумѣетъ разобраться и во всякомъ 
новомъ его случаѣ,—случаѣ, представляющемъ невиданныя прежде 
особенности. А такихъ новыхъ случаевъ всегда довольно даже и 
для очень опытныхъ врачей, не только для васъ начинающихъ. Та
кова уже особенность врачебной практики, т. е. дѣятельности въ 
реальныхъ условіяхъ.

Во врачебной практикѣ нужно бываетъ опредѣлить: какая бо
лѣзнь (излѣдованіе и распознаваніе), какъ она будетъ протекать и чѣмъ 
кончится (предсказаніе), назначить планъ лѣченія и приводить его въ 
исполненіе, сообразуясь съ теченіемъ болѣзни (наблюденіе).

I. Изслѣдованіе
обыкновенно начинается вопросомъ больному: чѣмъ онъ нездо

ровъ и давно ли? Въ громадномъ большинствѣ случаевъ больные на-
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пинаютъ свой разсказъ чуть-ли не съ Адама, тянутъ его безконечное 
время, сообщая много ненужнаго и лишняго, и тѣмъ самымъ нерѣдко 
утомляютъ донельзя врача. Между тѣмъ врачу при обстоятельномъ 
изслѣдованіи больнаго,—изслѣдованіи, требующемъ во всякомъ слу
чаѣ немало времени и силъ,—необходимо сохранить для врачебнаго 
дѣйствія, т. е. для назначенія лѣченія, силу, ясность и трезвость 
сужденія. Поэтому нужно требовать отъ больныхъ прямыхъ и ко
роткихъ отвѣтовъ, для чего и должно ставить вопросы прямые, 
точные и несложные.

Изслѣдованіе больнаго распадается на изслѣдованіе настоящаго 
состоянія и изслѣдованіе прошлаго, или анамнезъ. Въ случаяхъ про
должительнаго и давняго заболѣванія лучше начинать изслѣдованіе 
съ настоящаго состоянія, такъ какъ получаемыя при этомъ свѣдѣнія 
облегчаютъ и упрощаютъ распросъ о прошломъ и болѣе уясняютъ 
анамнезтическія сообщенія. Въ свѣжихъ случаяхъ болѣзни, проте
кавшей, напр., нѣсколько лишь дней, удобнѣе начинать изслѣдова
ніе съ анамнеза, тѣмъ болѣе, что онъ здѣсь коротокъ.

Изслѣдованіе настоящаго состоянія состоитъ изъ распроса, иначе 
называемаго субъективнымъ изслѣдованіемъ, и такъ называемаго объек
тивнаго изслѣдованія, т. е. изслѣдованія органами чувствъ. Одновре
менно съ распросомъ возможно производить и нѣкоторое объективное 
изслѣдованіе—или особенно легкое (напр. осмотръ языка, изслѣдо
ваніе пульса), или неизбѣжное вслѣдствіе самаго разговора съ боль
нымъ: докторъ-практикъ невольно наблюдаетъ во время распроса сло
женіе больнаго, состояніе питанія (полноту, худобу), видъ общихъ 
покрововъ (малокровный или полнокровный, ціанотичный, желтушный, 
кахектичный и проч.), состояніе тѣлесныхъ и душевныхъ силъ (т. е. 
движенія тѣла, выраженіе липа, характеръ рѣчи, соображеніе и пр.). 
Полное же объективное изслѣдованіе? для чего нужно раздѣвать 
больнаго использоваться иногда различными приспособленіями (для 
осмотра сыпи, пятенъ, для изслѣдованія мочи? мокроты и т. д.) 
лучше производить уже окончивши весь разговоръ съ больнымъ, т. е. 
не только распросъ о настоящемъ, но и о прошломъ.

При распросѣ о настоящемъ прежде всего слѣдуетъ узнавать о 
важнѣйшихъ условіяхъ и образѣ жизни.

1] Мѣсгпностъживетъ больной: сырая, малярійная, сухая, 
пыльная, закрытая или открытая вѣтрамъ и т. д.?



2) Жилое помѣщеніе: размѣры, полъ, мѣсто кровати; температура 
и вентиляція, характеръ отхожаго мѣста и пр.? Помѣщеніе, гдѣ про
водится трудовая часть дня?

3) Какъ обмывается больной: купанья, бани, ванна, обтираніе, 
обмываніе и пр.?

4) Одежда вообще и въ частности живота (пояса и корсеты) 
и ногъ (обувь—теплая или холодная, просторная или узкая)?

5) Какія нервныя средства обычно употребляются больнымъ: та
бакъ, чай, кофе, вино, водка, пиво?

6) Питье: вода рѣчная, или родниковая, или колодезная; про
стая или щелочная (содовая, зелтерская), квасъ, молоко?

7) Пища: скоромная или постная, легкая или тяжелая (чѣмъ 
именно питается); какъ часто пища принимается?

8) Жизнь семейная или холостая, одинокая?
9) Сколько дѣтей и всѣ-ли живы (выкидыши)?
10) Достаточенъ-ли сонъ— столько-ли спитъ больной, сколько 

его клонитъ ко сну, или не досыпаетъ?
11) Дѣятельность—физическій или умственный трудъ, время и 

количество отдыха-
12) Размѣры ежедневнаго пребыванія въ помѣщеніи и на вольномъ 

воздухѣ'!
Далѣе уже слѣдуютъ распросы о состояніи больнаго по однажды 

принятому на всегда порядку—метолтесмое изслѣдованіе, на которое 
нужно обратить строгое вниманіе. Безъ методическаго изслѣдованія 
и при распросахъ какъ попало,—въ одномъ случаѣ такъ, а въ дру
гомъ иначе,—легко увлечься первымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ 
жалобами больнаго (наприм. одышка, кашель, колотье въ боку), и, 
предположивъ на этомъ основаніи извѣстную болѣзнь, наскоро рѣ
шить дѣло, предложивъ лишь нѣсколько относящихся сюда вопро
совъ, но неисчерпавъ распросами состоянія всего организма. Такой 
пріемъ обыкновенно не доводитъ до цѣли и въ скоромъ же времени 
приходится убѣждаться и сознаваться въ своихъ поспѣшныхъ ошиб
кахъ. Единственно надежный и болѣе вѣрный, хотя болѣе медленный 
и тяжелый путь- это соблюденіе полноты и извѣстнаго однажды на 
всегда принятаго порядка въ изслѣдованіи. Наилучщимъ оказывается 
порядокъ, основанный на соединеніи физіологическаго (по системамъ 
органовъ) и топографическаго (по сосѣдству) принциповъ. Можетъ быть



и иной порядокъ, но главное и первое условіе всякаго порядка это 
то, чтобы кругъ вопросовъ обнималъ все важнѣйшее:

1. Аппетитъ и жажда.
2. Языкъ, зубы, полаетъ рта и глотки.
3. Желудокъ. Бываютъ—или нѣтъ послѣ ѣды отрыжка, изжога, 

тяжесть, боль, тошнота, рвота; нѣтъ-ли болей при тощемъ состояніи 
желудка?

4. Кишки, Прежде всего—каково нанизъ—правильно-ли, т. е. 
ежедневно- въ достаточномъ количествѣ и нормальнаго качества 
испражненіями, оформленными и мягкими, или же неправильно? Въ 
случаяхъ неправильности не слѣдуетъ довольствоваться обозначеніемъ 
запоръ или поносъ, а нужно обстоятельнѣе и точнѣе выяснять ту или 
другую неправильность: постоянный-ли запоръ или поносъ, или же, 
что бываетъ всего чаще, поносъ въ перемежку съ запоромъ? Если 
въ послѣднее время исключительное состояніе запора или поно
са, то какое обыкновенное состояніе дѣятельности кишекъ? При
бѣгаетъ ли больной при запорахъ къ слабительнымъ—къ какимъ 
и въ какомъ количествѣ? Или довольствуется клистирами-—какъ и въ 
какое время: на ночь или утромъ? Не задерживаетъ-ли вообще боль
ной опорожненія кишечника, не повинуясь первому позыву (одно изъ 
наиболѣе частыхъ причинъ запора)? При запорѣ своевременно-ли 
заботится о возстановленіи порядка? При какомъ родѣ пищи и питья, 
при какихъ условіяхъ вообще бываетъ запоръ или поносъ и т. д? 
Подобный обстоятельный и точный распросъ сразу можетъ повести 
къ полному распознаванію неправильностей, о которыхъ идетъ рѣчь, 
— неправильностей очень важныхъ по ихъ частостѣ и по ихъ вліянію 
на остальной организмъ. При такомъ распросѣ могутъ быть получены 
самыя цѣнныя указанія для леченія и въ особенности для гигіены 
данной области организма. Во избѣжаніе погрѣшностей при лѣченіи 
необходимо обращать особенное вниманіе на кишечникъ и его фи
зіологи ческія отііравленія.

5. Задній проходъ. Нѣтъ-ли шишекъ (геморроидальныхъ),—ни 
бываетъ-ли кровотеченія и обилія слизи—и при какихъ явленіяхъ 
въ остальномъ организмѣ?

6. Моча Какъ часто и поскольку выдѣляется, не бываетъ-ли красна 
и мутна? Не пухнутъ-ли ноги (часть тѣла, гдѣ прежде и чаще всего 
обнаруживаются явленія водянки, указывающія на болѣзнь почекъ)?



и и ьпьйшшіэзз

7. Половые органы. У мущинъ необходимо справляться о спо
собности къ половымъ сношеніямъ и ихъ частотѣ; не было-ли и 
нѣтъ-ли онанизма, поллюцій? У женщинъ нужно узнать о бывшихъ 
родахъ и выкидышахъ, а также о состояніи менструаціи прежде и 
теперь. Здѣсь же слѣдуетъ спрашивать о болѣзняхъ, наичаще прі
обрѣтаемыхъ половыми путями,--трипперѣ, шанкрѣ и сифилисѣ. О 
сифилисѣ обязательно освѣдомляться въ каждомъ случаѣ и освѣдом
ляться болѣе тщательно. Если распросы эти не представляютъ не
удобства, то положительные и отрицательные отвѣты необходимо 
провѣрять распросомъ о томъ, были-ли у больнаго дѣти и какія, 
или были выкидыши, не было ли выпаденія волосъ на головѣ и осо
бенно на бровяхъ и бородѣ безъ видимыхъ причинъ, не было ли 
сыпей и какихъ именно, не осталось-ли рубцовъ, не было ли и нѣтъ 
ли въ настоящее время ночныхъ болей въ костяхъ и въ сочлененіяхъ, 
нѣтъ ли хроническаго насморка и т. д. Если же прямые распросы 
о сифилисѣ неудобны (напр. у женщинъ), то слѣдуетъ прямо соби
рать вышеперечисленныя повѣрочныя свѣдѣнія.

8) Животъ вообще. Рѣзкія измѣненія живота, замѣтныя и подъ 
одеждою, наблюдаются и запоминаются, а распросы главн. образомъ 
касаются болей въ животѣ: есть ли таковыя, или нѣтъ ихъ, постоян
ныя или припадками и приступами, а главное гдѣ именно, чтобы по
лучить указаніе на источникъ болей? Болитъ-ли весь животъ, или болѣе 
къ срединѣ, не совпадаютъ ли боли съ урчаніемъ и не облегчаются 
ли съ отхожденіемъ газовъ чрезъ ротъ (отрыжка) или чрезъ задній 
проходъ со рвотою или послабленіями на низъ (желудочныя и ки
шечныя боли); болитъ ли преимущественно верхняя или нижняя часть 
живота, правая или лѣвая половина его; съ какими отправленіями 
совпадаютъ боли (указаніе на боли печеночныя, почечныя, въ яични
кахъ, въ маткѣ, въ мочевомъ пузырѣ)? Нѣтъ ли болей въ задней 
стѣнкѣ живота, т. е. въ поясницѣ и съ чѣмъ онѣ совпадаютъ: съ 
запоромъ, съ движеніями туловища, или же соотвѣтствуютъ направ
ленію мочеточниковъ?

9) Грудъ вообще и въ частности органы дыханія и кровеобращенія. 
Существуютъ ли боли въ груди и съ чѣмъ онѣ совпадаютъ: напр. 
боль въ сторонѣ сердца, въ видѣ отдѣльныхъ приступовъ съ отдачей 
въ лѣвую руку или въ обѣ руки, съ чувствомъ тоски и страха; или 
боли по мѣсту положенія межреберныхъ нервовъ; боли въ одной
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половинѣ груди и одновременно въ рукѣ той же стороны, при 
чемъ надключная впадина этой стороны болѣзненна при давле
ніи; боли во всемъ грудномъ ящикѣ, усиливающіяся при давле
ніи на грудину и ребра, совпадающія съ ломотою въ конечностяхъ 
и усиливающіяся вмѣстѣ съ послѣднею при простудѣ (указаніе на 
сифилисъ)? Далѣе распросы объ одышкѣ, припадкахъ удушья, серд
цебіеніи, кашлѣ, мокротѣ, кровохарканіи, состояніи носа и гортани 
(измѣненіе голоса). Изслѣдованіе пульса и распросы о состояніи кро
вообращенія: не зябокъ ли больной вообще или въ частности (ко
нечности, особенно ноги и ступни),—не бросаетъ ли въ жаръ вообще 
и особенно въ области головы?

10. Лихорадочное состояніе: знобъ, жаръ или только слабость, 
потеря аппетита и жажда? Не подверженъ ли какому либо привычно
му лихорадочному состоянію и съ чѣмъ послѣднее совпадаетъ: напр. 
съ катарромъ дыхательныхъ путей, мочевыхъ органовъ, съ ломотою 
въ конечностяхъ, спинѣ, груди и головѣ? Не подверженъ ли лихо
радочному состоянію безъ катарровъ и ревматизмовъ, ясно или не 
ясно выраженнаго перемежающагося характера, совпадающему съ 
пребываніемъ въ малярійной мѣстности, особенно осенью и весною? 
Или же бываютъ лихорадки изнурительныя, которыя совпадаютъ съ 
тяжелыми болѣзнями важныхъ органовъ?

11. Состояніе питанія и кроветворенія: полнѣетъ или худѣетъ 
больной, блѣднѣетъ, получаетъ изможденный, кахектическій видъ 
и т. д.?

12. Сонь -покойный или нѣтъ? Съ чѣмъ совпадаетъ непокойный 
сонъ: съ болями какими либо, съ головнымъ полнокровіемъ, съ каш
лемъ и одышкою, съ запоромъ и переполненіемъ желудка и кишекъ, 
съ лихорадочнымъ состояніемъ и проч.?

13. Душевное состояніе: память и соображеніе; настроеніе духа 
—бодрое, веселое или же угнетенное, мрачное и т. д.?

14. Головная боль. Здѣсь нужно узнать: болитъ голова или нѣтъ? 
Если болитъ, то вся или часть ея, тотъ или другой високъ, заты
локъ, темя, лобъ? Какъ болитъ —постоянно или припадками и каковъ 
характеръ послѣднихъ?

Непріятное состояніе въ головѣ—боль и тяжесть представляютъ 
наиболѣе частое болѣзненное явленіе, которое имѣетъ очень много
численныя и разнообразныя причины. Болѣзненныя состоянія мягкихъ
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частей головы и костей черепа и лица, столь многочисленныхъ нер
вовъ головы, органовъ высшихъ чувствъ, а главное—-головнаго мозга, 
въ которомъ, кромѣ его самостоятельныхъ пораженій, сказывается и 
отражается разными путями вліяніе разстройствъ во всѣхъ другихъ 
частяхъ организма—вотъ причины частоты головной боли или тяжести.

Какъ вообще при распросахъ о болѣзни, такъ въ частности и 
въ особенности при распросахъ о головной боли надобно собираемыя 
и получаемыя свѣдѣнія невозможности тотчасъ же уяснять и отыски
вать ихъ причину, покрайней мѣрѣ ближайшую. Чѣмъ болѣе удается 
такое уясненіе и чѣмъ понятнѣе все получаемое при изслѣдованіи, 
тѣмъ легче и успѣшнѣе идетъ послѣднее. У хорошаго и опытнаго 
врача распросы, оцѣнка сообщаемыхъ свѣдѣній и распознаваніе бо
лѣзни идетъ гладко; но и вы, обучающіеся еще только врачебному 
дѣлу и искусству, чѣмъ болѣе будете стремиться и стараться усвоить 
привычку не довольствоваться только механическимъ собираніемъ 
свѣдѣній, а пытливо уяснять ихъ, доискиваться причинъ и так. образ. 
подготовлять цѣнный матеріалъ для распознаванія всего болѣзненнаго 
состоянія,—тѣмъ скорѣй пріобрѣтете необходимую опытность.

15. Головокруженіе. При какихъ условіяхъ оно появляется; при 
обремененіи желудка—при обжорствѣ, при запорахъ, предъ гемор
роидальными кровотеченіями, предъ регулами или послѣ нихъ, при 
задержкахъ мочи и т. д.?

16. Боли во шеѣ, спинѣ и конечностяхъ. Гдѣ именно эти боли— 
по сочлененіямъ, по длинѣ костей; по протяженію нервовъ и мышицъ, 
—и какою качества: постоянныя, или же временныя и-мимолетныя; 
усиливающіяся по ночамъ или нѣтъ и т. д.?

17. Состояніе чувствительности, -уменьшено или увеличено?
18. Нервно-мышечный аппаратъ: состояніе тѣлесной силы, раз

стройство движенія, состояніе рефлексовъ?
19. Зрѣніе и слухъ.
20. Общіе покровы: ненормальная сухость кожи, или потливость; 

зудъ; сыпи и проч.?
Анамнезъ (вспоминаніе, припоминаніе). Свѣдѣнія, получаемыя при 

распросѣ о настоящемъ состояніи больнаго, служатъ лучшимъ ука
заніемъ характера распросовъ о прошломъ. Прежде всего нужно 
узнать исторію происхожденія, теченія и лѣченія, если таковое было, 
данной болѣзни. Далеко не лишне освѣдомиться также о бывшихъ
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ранѣе болѣзняхъ, которыя могутъ иногда имѣть связь съ настоящимъ 
заболѣваніемъ, равно какъ о здоровьи родителей и вообще родныхъ.

Объективное изслѣдованіе. Въ случаяхъ общаго заболѣванія оно 
распадается на:

а) осмотръ и ощупываніе головы со всѣми, входящими въ составъ 
ея, органами, послѣ чего послѣдовательно

б) производится осмотръ, ощупываніе и постукиваніе груди. 
Постукиваніе нерѣдко производится съ помощію особыхч, инструмен
товъ— плессиметръ и молотокъ, которые опытными врачами замѣня
ются иногда пальцами рукъ. Выслушиваніе груди также производится 
при помощи особаго трубчатаго прибора, называемаго стетоскопомъ, 
но вамъ рекомендуется научиться выслушивать непосредственно 
ухомъ. За изслѣдованіемъ груди слѣдуетъ

в) осмотръ, постукиваніе и, главное, ощупываніе живота. Далѣе:
г) осмотръ и ощупываніе шеи, спины и конечностей;
д) изслѣдованіе выдѣленій—прежде всего мочи (количество, 

удѣльный вѣсъ, цвѣтъ, осадки, реакція, присутствіе или отсутствіе 
ненормальныхъ составныхъ частей—бѣлка, сахара, плотныхъ осадковъ 
и пр.) и мокроты, иногда кишечныхъ испражненій и содержимаго 
желудка;

е) изслѣдованіе крови (если нужно);
ж) опредѣленіе температуры тѣла—всегда термометромъ Цельсія-,и
з) спеціальное излѣдованіе (если нужно) органовъ зрѣнія и слу

ха, гортани, мочеваго пузыря и проч.
Въ случаяхъ мѣстной болѣзни не всегда необходимо бываетъ 

такое подробное объективное изслѣдованіе, хотя обстоятельныя дан
ныя, полученныя при объективномъ изслѣдованіи, никогда не пред
ставляютъ собою излишняго матеріала, а, напротивъ, почти всегда 
облегчаютъ положеніе врача при выборѣ способа лѣченія.

Изслѣдованіе больнаго служитъ основаніемъ для распознаванія, 
предсказанія и лѣченія. Указанный методъ подробнаго изслѣдованія 
избавляетъ отъ опасности не замѣтить или упустить что либо суще
ственно важное для только-чтр указанныхъ врачебныхъ заключеній. 
Указывая на предложенный методъ изслѣдованія, нельзя васъ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, не предостеречь отъ излишней подробности, ненужной 
мелочности изслѣдованія какъ настоящаго, такъ и прошлаго состоянія

5
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больнаго: далеко не все то нужно и важно для врачебныхъ заклю-. 
ченій, что можетъ быть добыто изслѣдованіемъ. Во избѣжаніе не
нужнаго утомленія больнаго и самого себя, ради сбереженія своихъ 
силъ, очень нужныхъ для предстоящихъ спокойныхъ, трезвыхъ и 
только тогда правильныхъ заключеній, необходимо постараться усво
ить требуемый тактъ при изслѣдованіи больныхъ, избѣгая излишне 
—подробнаго, мелочнаго обслѣдованія, равно какъ и поверхностнаго 
и безпорядочнаго. Время и опытъ только, конечно, дадутъ вамъ 
возможность болѣе или менѣе вполнѣ усвоить такой тактъ.

Когда распросъ больнаго затруднителенъ или даже вреденъ для 
него по причинѣ, напр., крайней его слабости, кровохарканія, 
одышки, кашля, болей и т. п., то такому больному слѣдуетъ пред
лагать вопросы только необходимѣйшіе и такіе, на которые лишь 
онъ самъ можетъ отвѣтить и отвѣтить коротко: „да“ или „ніътъ:'1 обо 
всемъ остальномъ нужно распрашивать окружающихъ или родныхъ 
его. Къ окружающимъ же больнаго приходиться обращаться съ 
распросами въ случаяхъ потемненнаго сознанія больнаго. Конечно 
и объективное изслѣдованіе въ подобныхъ случаяхъ должно произво
диться крайне осторожно и ограничиваться самымъ необходимымъ. 
Пробѣлы изслѣдованія въ такихъ случаяхъ пополняются по мѣрѣ 
поправленія состоянія больнаго, за которымъ невольно въ подобныхь 
случаяхъ врачи и врачующіе попристальнѣе и внимательнѣе при
сматриваютъ.

Д-ръ медиц, М. Мышкинъ.

(Продолженіе будетъ).
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ШЕ“ приватъ доценту Императорскаго Московскаго Университета, 
Ан. Ал. Александрову.

разрѣшено издавать въ Москвѣ, кромѣ журнала, 
ежедневную политическую, общественную, экономическую и литератур

ную газету

РУССКОЕ СЛОВО
[безъ предварительной цензуры].

Приступая къ новому дѣлу, редакція считаетъ своимъ долгомъ 
выразитъ сердечную благодарность тѣмъ истинно-Русскимъ людямъ, 
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".

ЗАДАНА Русскаго Слова—возможно вѣрное отраженіе русскихъ 
идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ думъ 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-
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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 
Обозрѣніи.

СРОКЪ выхода - ежедневный.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторѣ редакціи: Москва, 
Страстной бульваръ, д. 1-й Женской Гимназіи, кв. 2.

ЦѢНА ОБЪЯВЛЕНІЙ, на 1-й страницѣ за строчку петита въ 
одну колонну 30 коп., на 4-й—15 коп.

подписи А Я ЦѢНА:

На
Безъ доставки и перес:

годъ — — — 4 рубля.
Съ дост. и перес. по всей Россіи:

На годъ — — 5 рублей.
полгода — — 2 „ „ полгода — — 3 ,,
3 мѣс. — — 1 » „ 3 мѣс. — — 1 р. 75 к.
1 „ — - - 40 к. „1 9 9 99 9 ,

ПЕЧАТАЮТСЯ художественно исполненные олеографическіе, отпе
чатанные 28 маслянными красками портреты

Его Императорскаго Величества Государя Императора

и Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 

Александры Ѳеодоровны.
Его Императорское Величество Государь Императоръ изображенъ 
въ общегенеральскомъ мундирѣ, а Ея Величество въ бальномъ платьѣ. 
Портреты эти исполнены весьма тщательно, отличаются замѣчатель
нымъ сходствомъ и они печатаются въ одномъ изъ самыхъ большихъ 
артистическо-олеографическомъ Парижскомъ заведеніи „Ітргітегіе 
гіез Агіз“, что даетъ полное ручательство за художественное ихъ ис
полненіе.
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І-ое Изданіе ІІ-ое Изданіе
для вставленія въ деревянныя съ бордюрною золоченною рам-

золоченныя рамы. кою, замѣняющ. деревян. раму.

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

рамкою. Цѣна.

1 6 X 87, й 1р. 4 б’ЛХ 9‘Л « 1,50 к.
2 9 X 127, 5 107,XІ37. а. 3,00 „
3 1277 X 18 8 4„ 6 138/4Х20 2 5,00 „

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

ской Компаніи"
въ Варшаву, Оіородовая № 11.

Проспектъ съ рисунками рамъ высылаются безплатно- 
Г. г. продавцамъ дѣлается обыкновенная скидка.

3-3.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

ЖУРНАЛА „длоішый вшиіііп. грузинскаго экзіршг 
въ 1895 году.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ
• ,■ ■:/' ’ V .! ■ .. <1

на издаваемый при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 

еженедѣльный журналъ 

„ціоовтая вѣіоіостіГ.
„Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 

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

Въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомостямъ" помѣщаются 
также нерѣдко и рисунки наиболѣе замѣчательныхъ храмовъ, мона
стырей, церковно-приходскихъ школъ и проч. и разсылаются отъ 
времени до времени всѣмъ подписчикамъ безплатныя приложенія.

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

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

Редакторъ каѳедральный протоіерей Петръ Смирновъ.

Объ изданіи въ 1895 году
НОВАГО ЖУРНАЛА
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Задача новаго изданія — путемъ обзора всѣхъ болѣе или менѣе 
выдающихся и интересныхъ новинокъ русской литературы помочь 
читающей публикѣ разобраться въ массѣ печатнаго матеріала, по
являющагося на книжномъ рынкѣ и въ періодической печати. Тѣмъ 
изъ читателей, которые не имѣютъ времени или возможности слѣ
дить за новыми журналами и книгами, подробное изложеніе содер
жанія новыхъ произведеній литературы съ приведеніемъ наиболѣе 
характерныхъ отрывковъ изъ нихъ, можетъ до извѣстной степени 
замѣнить непосредственное съ ними знакомство. Въ этихъ видахъ 
приложены будутъ особыя заботы о томъ, чтобы №№ новаго изна
ція доставляли возможно болѣе интереснаго для чтенія матеріала. 
Въ составъ журнала войдутъ между прочимъ слѣдующіе отдѣлы:

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

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

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

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

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

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

чиная съ 1-го Января 1895 года, нумерами, заключающими въ себѣ 
(смотря по количеству матеріала, подлежащаго обзору) отъ 32 до 
64 и болѣе столбцовъ текста.
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Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на годъ пять руб-, 
на полгода три руб. За-границу на годъ 7 руб. Допускается раз
срочка: при подпискѣ 3 руб. и остальные 2 руб. въ Маѣ.

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

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

Редакторъ-Издатель //• В. Скворцова.

3 3.

Содержаніе № 3. Частъ оффиціальная: Высочайшій приказъ. Циркулярное 

отношеніе Г. Товарища Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода на имя Его Высоко

преосвященства, Экзарха Грузіи. Краткій списокъ о лицахъ, представляемыхъ къ 

производству въ чины. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Отъ Груз. Епарх. 

Училищнаго Совѣта. Объявленіе отъ редакціи. Частъ неоффиціалъная: Слово 

на освященіе храма—свящ. Н. Комара. О женскомъ имени Тамара, прот. Г. Хе- 

лидзе. Основы врачебновѣдѣнія, д-ра М. Мышкина. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Лрхимандритъ*Се^а^.иг>.

Печатать дозволяется. Тифлисъ, 27-го января 1895 г. Цензоръ, 
протоіерей Е. Еліевъ.

Типографія Е. ХеАадзе, Лорисъ-Меликовская ул., домъ Кваиіоэтской .Георгіевской 
церкви № 28-й.


