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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ 
для Православныхъ въ Іерусалимѣ и Свя- ' 
той Землѣ производится слѣдующимъ образомъ: ,

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для его 
производства, печатаются въ мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во всѣ 
безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для
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сборныхъ блюдъ, воззваніями, собесѣдованіями, объявленіями и актами 
по сбору, причемъ приглашаетъ духовенство къ точному исполненію 
настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго старанія для произ
водства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій, священно
служители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ 
и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью на богослу
женіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, причемъ 
при входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожанамъ 
воззванія и собесѣдованія, доставленныя для сего Обществомъ-

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ дверямъ 
церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора-

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ блю
домъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ 
Іерусалимъ (на литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и 
утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣсколь
ко священниковъ,—однимъ изъ нихъ, гдѣ же имѣется одинъ священ
никѣ—церковнымъ старостою или кѣмъ-либо изъ почетныхъ прихожанъ-

8 По окончаніи богослуженія составляется немедленно, по достав
ленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ въ присутствіи свя
щенника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются не 
позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ Духовную Кон
систорію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесен
скій пр-, 36.

Печатается по распоряженію главнаго управленія по дѣламъ печати, отъ 17 янв. 1906 г.

ОТЪ РЕДАКЦІИ

„ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАГО ВЪСТННКА
Въ непродолжительномъ времени не позже 1-го февраля въ изданіи „Пра

вительственнаго Вѣстника* будутъ произведены слѣдующія измѣненія:
„Правительственный Вѣстникъ/ выходящій по утрамъ ежедневно, кромѣ 

понедѣльниковъ и послѣпраздничныхъ дней, будетъ опубликовывать исключи
тельно правительственные акты и оффиціальныя сообщенія.

Ежедневно, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, будетъ выходить



ВЕЧЕРНЯЯ ГДЗЕТЯ „ПРДВИТЕЛЬСТВС-іНДГО вьстникі*

.русское государство:
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:

I. Оффиціальный отдѣлъ, заимствуемый полностью или въ извлеченіяхъ изъ „Пра
вительственнаго Вѣстника".—II. Редакціонныя передовыя статьи по всѣмъ вопросамъ государ
ственно)! жизни.—III. Московскій телефонъ.—IV. Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ 
и телеграфныхъ агентовъ.—V. Внѣшній отдѣлъ; 1) корреспонденціи отъ собственныхъ загра
ничныхъ корреспондентовъ—изъ Лондона, Парижа и Берлина (по 2 раза въ недѣлю) и изъ 
Вѣны, Рима и Нью-Іорка (еженедѣльно); 2) иностранное обозрѣніе—по заграничнымъ 
газетамъ; 3) новости заграничной жизни.—VI. Авторскія статьи по всѣмъ вопросамъ государ
ственной жизни.—VII. Обзоръ столичной печати.—VIII- Публицистическія замѣтки на обществен
ныя темы.—IX. Фельетоны; 1) на общественныя темы (еженедѣльно); 2) критическіе очерки 
по русской литературѣ (еженедѣльно) и иностранной—французской, нѣмецкой, англійской и 
итальянской (2 раза въ мѣсяцъ); 3) обзоры журналовъ русскихъ (2 раза въ мѣсяцъ) и ино
странныхъ (1 разъ въ мѣсяцъ); 4) обзоры иностранной литературы о Россіи ежемѣсячно); 5) на
учные обзоры—по историко-философскимъ, естественно-историческимъ, государственнымъ и 
прикладнымъ знаніямъ (еженедѣльно—въ очередь); 6) очерки по искусству—музыкѣ (еже
мѣсячно), живописи (ежемѣсячно и др.; 7) беллетристика—оригинальная и переводная.—X. 
Хроника—систематическое освѣдомленіе по нижеслѣдующимъ отдѣламъ; придворная жизнь, 
законодательство, администрація, судъ, церковная жизнь, армія и флот^, земское и город
ское самоуправленіе, учебное дѣло, средства сообщенія, торговля и промышленность, 
петербургская городская дума, петербургское земство, биржи (фондовая, товарная, хлѣб
ная и мясная), рабочій бытъ, конгрессы и съѣзды, собранія и митинги, выставки, засѣ
данія обществъ, научно-литературная жизнь, журналистика, искусства, благотворительность, 
разныя извѣстія, городскія происшествія, спортъ и проч.—XI Біографіи и некрологи.—ХП. 
Замѣтки о стлоичной жизни.—ХШ. Театръ и музыка—рецензіи и хроника.—XIV. Внутренній 
отдѣлъ: 1} корреспонденціи отъ собственныхъ провинціальныхъ корреспондентовъ, 2) вну
треннее обозрѣніе—по провинціальнымъ газетамъ. XV. Библіографическія замѣтки—XVI. 
Письма въ редакцію.—ХѴП. Справочный отдѣлъ; календарныя свѣдѣнія, умершіе, прибывшіе 
и выбывшіе, судебный указатель, пріемные часы должностныхъ лицъ, зрѣлища, поѣзда 
желѣзныхъ дорогъ и пароходные рейсы, биржевой бюллетень, метеорологическія свѣдѣнія, 
засѣданія обществъ, недоставленныя телеграммы, музей и выставки и пр.—ХѴШ- Объявленія.

Подписчикамъ „Прав, Вѣстника* вечернее изданіе высылается безплатно.

Условія подписки:
На „Правит. Вѣстникъ", съ доставкой и пересылкой въ Россіи—12 р. въ 

годъ, на другіе сроки—по разсчету 1 р. за каждый мѣсяцъ; за границу—18 р. 
въ годъ, на другіе сроки—по разсчету 1 р. 50 к. за мѣсяцъ.

На .Русское Государство" съ доставкой и пересылкой въ Россіи—б р. въ 
годъ, на другіе сроки—по разсчету 50 коп. за мѣсяцъ; за границу—12 р. въ 
годъ, на другіе сроки—по разсчету 1 р. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго нумера 
въ конторѣ и у газетчиковъ 3 коп.

Подписка принимается на всѣ сроки, но не иначе, какъ съ перваго числа 
каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до конца года.



ПРОПОВѢДНИКУ.
Когда исполненный огня и вдохновенья,— 
Передъ молящейся толпой предстанешь ты, 
И, осѣнивъ себя крестомъ для подкрѣпленія, 
Глаголы истины, добра и чистоты
Ей возвѣщать начнешь восторгомъ пламенѣя, 
Стихаетъ все вокругъ, дыханье затая 
И слушаетъ толпа, волнуяся и млѣя, 
И льется въ груди ей твоихъ рѣчей струя. 
Витія! въ этотъ мигъ Ты — властелинъ надъ нею, 
Надъ этой бурною, притихшею толпой, 
Ты—вождь ея—взгляни предъ мощію Твоею 
Она покорною склонилась головой.
О, не теряй тогда счастливаго мгновенья 
Пока въ ней страсти спятъ, пока она—твоя, 
Предписывай Ты ей законныя велѣнья, 
Ты—вождь ея—пророкъ, священникъ и судья. 
Пройдетъ священный мигъ, послушная влеченьямъ 
Обычныхъ мелочныхъ и суетныхъ заботъ, 
Все, что теперь она внимаетъ съ восхищеньемъ, 
Въ тѣ дни кощунственно и дерзко проклянетъ. 
Толпа вездѣ, всегда легка, непостоянна, 
Что было въ древности, то будетъ въ напіи дни: 
Вчера она Тебѣ готовила: „осанна8.
А завтра завопитъ: распни Его, распни!

Іона Братолюбовъ.

Краткій очеркъ церковно-исторической жизни 
Грузіи отъ появленія въ ней христіанства и до 

нашихъ дней.

Отправленные въ Грузію изъ Москвы послы повезли съ собою церковные 
сосуды, книги, ризы, „всякое украшеніе церковное", образы, краски и проч.
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16 октября 1689 года они были приняты царемъ Александромъ, а въ маѣ слѣ
дующаго 1590 года отпущены имъ обратно въ Россію. Въ продолженіе этого 
времени духовныя лица посольства исполнили всѣ возложенныя на нихъ поруче
нія: осмотрѣли монастыри и церкви въ Кахетіи и свои подробныя замѣчанія о 
всемъ ими видѣнномъ занесли въ статейный списокъ; подали учительную грамо
ту патріарха Іова, за отсутствіемъ грузинскаго митрополита, Алавердскому ар
хіепископу Гавріилу, а по возвращеніи перваго, вели съ нимъ рѣчи о духовныхъ 
дѣлахъ; были ,,на соборѣ44 у митрополита ,,объ исправленіи вѣры христіанской44. 
По привезеннымъ ими донесеніямъ, не все въ грузинскихъ церквахъ было ,,по 
преданію свв. апостолъ и свв. отецъ правиламъ*4: престолъ не украшенъ, сороч
ки, препоясанія, антиминса, индитіи, креста и евангелія на дрестолѣ нѣтъ, а 
на жертвенникѣ на святыхъ сосудахъ не было никакихъ изображеній, ня деи
суса, ни крестовъ4*. Московское духовенство не разъ рѣшительно отказывалось 
служить въ такихъ храмахъ литургію и требовало дозволенія освятить ихъ 
вновь; но такъ какъ на это оно получило положительный отказъ, то во все вре
мя своего пребыванія въ Кахетіи оно ни разу не служило литургію, а только 
молебны, часы, вечерни и утрени. Но этому вопросу между нами и грузинами 
неоднократно происходили споры; московскія духовныя лица вели объ этомъ 
разсужденія и съ грузинскимъ митрополитомъ; но они не привели ни къ какимъ 
результатамъ,—каждая сторона осталась при своемъ мнѣніи. Въ ноябрѣ 1590 
года посольство возвратилось въ Москву, сопровождаемое новыми послами кахе
тинскаго царя Александра—княземъ Сулейманомъ и Хуршитомъ, прибывшими 
съ тѣмъ же челобитьемъ, съ которымъ обращался къ царю Ѳеодору и ранѣе 
того новый подданный, съ просьбою о помощи противъ шамхала Тарковскаго. 
Помощь, уже и ранѣе оказанная не разъ и не два, была обѣщана снова; съ 
увѣдомленіемъ объ этомъ и были отправлены въ Кахетію Плещеевъ и Кудринъ 
(1591—1592 г.), сь которыми также были посланы новые иконописцы въ об
мѣнъ на оставленныхъ въ Грузіи и грамота отъ патріарха Іова къ царю Алек
сандру. Грузины и послѣ эгого неоднократно возобновляли свои просьбы о по
мощи, поддерживая все время (1593—1599 г.) дипломатическія сношенія съ рус
скими11*). Вообще говоря, у грузинскихъ царей XVI и ХѴ1І вѣковъ создалось, 
повидимому, преувеличенное представленіе о могуществѣ московскаго государя. 
Доказательствомъ этого можетъ служить случай, происшедшій при томъ же царѣ 
Александрѣ. Однажды турки потребовали отъ Александра запасовъ и пропуска 
ихъ войскъ черезъ его землю въ Дербентъ и Баку. Александръ, разсчитывая на

па) Арсеній Сухановъ. Изслѣдованіе С. Бѣлокурова. Москва, 1891 г. ч. I. 
стр. 116—117.



сальную поддержку со Стороцы Россіи, далъ рѣзкій и смѣлый отвѣтъ: >,Съ йа» 
пасомъ черевъ свою землю не пущу и своихъ запасовъ не дамъ: я —холопъ царя 
русскаго и турскаго не боюсь'1.

Свящ. Н. Покровскій.

Проэктъ реорганизаціи Грузинской 
церкви.

і.

Основныя начала.

§ 1. Опредѣленіе церкви грузинской. Грузинская церковь есть общество 
вѣрующихъ изъ грузинъ, основанное на началахъ ,,церкви единой, святой, со
борной (каѳолической) и апостольской въ которомъ и чрезъ которое осуще
ствляется идея ,,Царства Божія“ на землѣ.

§ 2. Цѣль ея. Цѣлью этого общества служитъ удовлетвореніе религіоз
ныхъ потребностей его членовъ и нравственное усовершенствованіе ихъ по за
повѣди Спасителя: ,,Будьте совершенны, яко совершенъ есть Отецъ вашъ не
бесный1 *.

§ 3. Отношеніе къ другимъ автокефальнымъ церквамъ. Какъ съ точки 
зрѣнія исторической, такъ и канонической правды Грузинская церковь 
имѣетъ полное право на автокефальное, независимое отъ другихъ церквей суще
ствованіе; этого же требуетъ мощно и современное положеніе вещей. Автоке- 
фальность Грузинской церкви заключается: а) въ независимости іерархіи ея отъ 
іерархій другихъ церквей; б) въ правахъ мѣстнаго законодательства и независи
маго суда и в) въ обособленности мѣстныхъ обычаевъ и обрядовъ церковныхъ-

§ 4- Отношеніе церкви къ государству* Какъ общество, преслѣдующее 
религіозно-нравственныя цѣли, грузинская церковь обнимаетъ своихъ членовъ 
исключительно по нравственному принципу и не имѣетъ цѣлью касаться ихъ, 
какъ членовъ государства или какой либо политической организаціи. Равнымъ 
образомъ, и государство не должно и неправоспособно вмѣшиваться во внут
реннюю организацію и жизнь этого общества, которое преслѣдуетъ, какъ ска
зано, совершенно неполитическія цѣли. Государство здѣсь, какъ и вездѣ, обя
зано лишь гарантировать дѣйствительную религіозную свободу членовъ этого 
общества (провозглашенную Манифестомъ 17-го октября) и неприкосновенность
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его установленій отъ (посягательства) лицъ и учрежденій, стоящихъ внѣ цер
кви.—Во избѣжаніе навсегда нареканій и обвиненій грузинской церкви въ такъ 
называемомъ „клерикализмѣ“ и для полнаго осуществленія религіозной свободы 
ея членовъ, безусловно необходимо не только освобожденіе церкви отъ государ
ства, но и государства отъ церкви: ни государство не должно вмѣшиваться въ 
дѣла церкви, ни церковь—въ дѣла государства.

По этимъ основнымъ принципамъ должна быть организована вся внутрен
няя жизнь и внѣшнее положеніе грузинской церкви.

II.

Устройство Грузинской церкви.

А.

Территорія и ея дѣленіе.
§ 5. Территорію грузинской церкви составляютъ мѣста съ населеніемъ 

картвельскаго племени въ предѣлахъ нынѣшнихъ Тифлисской и Кутаисской 
губерній, Закатальскаго и Сухумскаго округовъ, Батумской и Карсской обла
стей.

Примѣчаніе- Къ числу членовъ грузинской церкви могутъ 
принадлежать по собственному желанію грузины, живущіе и внѣ 
предѣловъ означенной территоріи, а равно и не-грузины какъ въ 
предѣлахъ, такъ и внѣ предѣловъ послѣдней.

§ 6. Вся эта территорія дѣлится на четыре епархіи: а) Кахетино-Зака 
тальскую, б) Карталинскую (со включеніемъ бывшаго Самцхе-Саатабаго), в) 
Имеретино-Гурійско-Сванетскую (со включеніемъ Батумской области) и г) Мин- 
грельско-Самурзаканскую. Каждая епархія дѣлится на братскіе округа, а эти 
послѣдніе на приходы.

Б.

Духовенство и міряне.

§ 7. Въ составъ духовенства (клира) грузинской церкви входятъ: а) Ка
толикосъ-Патріархъ всей Грузіи, который является вмѣстѣ съ тѣмъ Архіепис
копомъ Карталинскимъ; б) три епископа, в) священники, г) діаконы и д) пса
ломщики.

§ 8. Большую часть членовъ церкви составчяютъ вѣрующіе (изъ мірянъ). 
Вѣрующимъ или членомъ церкви считается всякій, принявшій крещеніе, испо-
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вѣдующій православное ученіе и подчиняющій себя церковнымъ установленіямъ. 
Какъ вступленіе въ число членовъ церкви, такъ и выходъ изъ нея зависитъ 
отъ совѣсти самого вѣрующаго; что же касается дѣтей, то,въ данномъ случаѣ 
свободное рѣшеніе ихъ замѣняется рѣшеніемъ ихъ родителей или опекуновъ.

В.

Органы церковнаго управленій.

§ 9. Управленіе грузинскою церковью основано на принципѣ соборности. 
Во главѣ всей грузинской церкви стоятъ: а) Обще-Грузинскій Церковный Соборъ 
и б) Католикосскій Совѣтъ, подъ предсѣдательствомъ Католикоса; во главѣ 
епархіи: а) Епархіальный Соборъ и б) Епархіальный Совѣтъ, подъ предсѣда
тельствомъ архіерея; братскимъ округомъ управляетъ: а) Окружной Соборъ и 
б) Окружной ('братскій) Совѣтъ; а приходомъ завѣдываетъ: а) Приходской Со
боръ и б) Приходской Совѣтъ, подъ руководствомъ мѣстнаго священника.

1.

Обще-Грузинскій Церковный Соборъ, Католикосскій Совѣтъ и Ка
толикосъ.

§ 10. Обгце-Трузинскій Церковный Соборъ, Соборъ этотъ .состоитъ изъ 
120-ти членовъ, изъ коихъ—40 представителей отъ духовенства (по 9-ти отъ 
каждой епархіи и 4 отъ города Тифлиса\ а 80 делегатовъ отъ мірянъ (по 18-ти 
отъ каждой епархіи и 8 отъ г. Тифлиса). Кромѣ того, постоянными членами 
Собора являются всѣ грузинскіе архіереи. На Соборѣ предсѣдательствуетъ Като
ликосъ, а въ случаѣ его отсутствія одинъ изъ грузинскихъ епископовъ по вы
бору Собора. Соборомъ же избирается и дѣлопроизводитель.—Въ компетенцію 
Собора входятъ: а) Церковное законодательство, б) Церковный Судъ, в) разборъ 
и рѣшеніе всѣхъ церковныхъ дѣлъ, г) избраніе перваго Католикоса и членовъ 
перваго Католикосскаго Совѣта. Засѣданія Собора бываютъ очередныя—въ три 
года разъ и чрезвычайныя — по мѣрѣ надобности.—Соборъ считается законнымъ, 
если на немъ явится не менѣе общаго числа членовъ; послѣ вторичнаго со
зыва Соборъ законенъ, если на немъ явится не менѣе ’/8 всѣхъ членовъ.

§ 11. Католикосскій Совѣтъ, Католикосскій Совѣтъ состоитъ изъ 8 чле
новъ, изъ коихъ 4 представителя отъ духовенства и 4 отъ мірянъ (по одному 
отъ каждой епархіи'), избираемые на 3 года. Предсѣдателемъ Совѣта является 
Католикосъ, а въ случаѣ его отсутствія одинъ изъ епископовъ по предварительному 
избранію отъ Обще-Грузинскаго Церковнаго Собора. У Совѣта имѣется дѣлопро



изводитель и его помощникъ, приглашаемые самимъ же Совѣтомъ на трехго- 
дичный срокъ. Компетенціи Совѣта подлежатъ всѣ дѣла, касающіяся Грузин
ской церкви—собственно церковныя, духовно-училищныя и хозяйственныя, по по
рученію отъ Обще-Грузинскаго Церковнаго Собора.

§ 12. Католикосъ. Католикосъ есть лишь ^первый среди равныхъ епис- 
коповъ“ (34-ое апостольское правило) и только по слѣдующимъ дѣламъ принад
лежитъ ему преимущество предъ другими епархіальными архіереями; а) онъ 
является предсѣдателемъ Католикосскаго Совѣта и Обше-Грузинскаго Церков
наго Собора, б) имѣетъ право пастырскаго обозрѣнія всѣхъ епархій, в) имя его 
должно быть поминаемо во время богослуженія всѣми зависящими отъ пего 
епископами; совмѣстно съ Католикосскимъ Совѣтомъ вѣдѣнію Католикоса под
лежатъ; аа) попеченіе о вдовствующихъ епархіяхъ; бб) принятіе жалобъ и на
значеніе разслѣдованія по дѣламъ противъ епископовъ и церковныхъ учрежде
ній; вв) высшіе надзоръ и руководительство по всѣмъ церковнымъ дѣламъ въ 
подвѣдомственныхъ ему епархіяхъ; гг) выдача увольнительныхъ грамотъ епис
копамъ, имѣющимъ надобность отлучаться временно изъ своей епархіи; нако
нецъ, дд) руководство выборами кандидатовъ на епископовъ (па епархіальныхъ 
Соборахъ) и рукоположеніе ихъ совмѣстно съ другими епископами. Но пред
принимать что-либо, касающееся всей Грузинской Церкви, Католикосъ можетъ 
лишь съ согласія всѣхъ епископовъ и Обще-Грузинскаго церковнаго Собора и 
подобно другимъ епископамъ самъ тоже подлежитъ суду этого Собора.

§ 13- Избраніе и посвященіе Католикоса. Католикоса избираютъ: всѣ 
грузинскіе архіереи, 30 представителей отъ духовенства (изъ коихъ 15 отъ 
Карталинской епархіи, ибо для нея Католикосъ является въ тоже время и 
архіепископомъ, а отъ остальныхъ епархій—по 5-ти) и 60 делегатовъ отъ мірянъ 
(по 13 отъ епархій и 8 отъ гор- Тифлиса). По избраніи католикоса Соборъ 
входитъ съ ходатайствомъ къ Государю объ его утвержденіи, и послѣ полу
ченія таковаго и посвященія католикоса грузинскими епископами извѣщаетъ объ 
этомъ всѣ автокефальныя"'церкви.

2.

Епархіальный Соборъ, Епархіальный Совѣтъ и епископъ.

§ 14. Епархіальный Соборъ. Епархіальный Соборъ состоитъ изъ 90 членовъ, 
изъ коихъ 30 представителей отъ духовенства и 60— отъ мірянъ. На Соборѣ 
предсѣдательстуетъ мѣстный епископъ, а въ случаѣ его отсутствія одинъ изъ 
іереевъ (или протоіереевъ) по выбору отъ Собора. Соборомъ же избирается и 
его дѣлопроизводитель. Засѣданія Собора могутъ быть открыты, если на немъ 
присутствуетъ не менѣе 3/8 общаго количества членовъ; послѣ вторичнаго созыва
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Соборъ законенъ, если явится не менѣе ‘/8 есѢхъ членовъ. Епархіальныя со
бранія оываютъ: очередныя по одному разу въ годъ и чрезвычайныя—по мѣрѣ 
надобности.—Компетенціи Епархіальнаго1 Собора подлежатъ: а) избраніе епис
копа, членовъ Епархіальнаго и Катс ликосскаго Совѣтовъ, а также делегатовъ 
для Обще-Грузинскаго Церковнаго Собора; б) разслѣдованіе и рѣшеніе всѣхъ 
церковныхъ дѣлъ въ епархіи.

$ 15* Епархіальное Совѣтъ. Во главѣ Епархіальнаго Совѣта стоитъ 
епископъ, въ отсутствіи котораго на засѣданіяхъ Совѣта предсѣдательствуетъ 
одинъ изъ членовъ Совѣта, по выбору отъ послѣдняго. Кромѣ епископа въ 
составъ Совѣта входятъ 6 членовъ, изъ коихъ 2 представителя отъ духовенства 
(по 1-му отъ священниковъ и отъ псаломщиковъ) и 4 отъ мірянъ. Дѣлопроиз
водитель Совѣта назначается Епархіальнымъ Соборомъ. Составъ Совѣта обно
вляется черезъ каждые три года. Засѣданія Совѣта законны, если на нихъ 
присутствуетъ не менѣе 4-хъ членовъ.—Вѣдѣнію Совѣта подлежатъ: а) высшее 
попеченіе объ охраненіи вѣры и нравственности въ предѣлахъ епархіи; б) выс
шій надзоръ надъ управленіемъ церковнэ-мояастырскимъ имуществомъ въ епар
хіи; распоряженіе симъ имуществомъ не должно происходить безъ вѣдома 
Епархіальнаго Совѣта; в) разборъ дѣлъ, представляемыхъ на его благоусмо
трѣніе Окружными братскими Соборомъ или Совѣтомъ: г) высшій духовный 
судъ въ епархіи; д) высшее наблюденіе за дѣятельностью церковныхъ учреж
деній и церковно-должностныхъ лицъ въ епархіи; е) безъ распоряженія 
Совѣта не можетъ быть начата постройка храмовъ и монастырей въ епархіи» 
ж) Совѣтъ имѣетъ право воспретить священнику священнодѣйствованіе з) 
уменьшить или увеличить положенную епитимію, а также принять обратно 
лицъ, отлученныхъ отъ церкви; и) Совѣтъ утверждаетъ уставъ братствъ и об
ществъ, учреждаемыхъ съ церковно-религіозною цѣлью, і) принимаетъ и рас
предѣляетъ по назначенію поступленія отъ благочестивыхъ христіанъ на 
церковныя нужды; іа) разрѣшаетъ брачныя препятствія, вытекающія изъ род
ственныхъ отношеній, а также всѣ обѣты, за исключеніемъ монашескихъ.

§ 16. Епископъ: его права и обязанности. Епископу принадлежатъ: а) 
вся полнота власти учительства въ предѣлахъ епархіи, б) полнота власти 
священнодѣйствованія и в) высшее попеченіе объ охраненіи здраваго ученія 
церкви въ епархіи; г) отъ него зависятъ по дѣламъ вѣры всѣ члены епархіи и 
д) имя его возносится во время богослуженія всѣмъ духовенствомъ епархіи Въ 
кругъ обязанностей епископа входятъ: а) почтительное отношеніе ко всѣмъ, 
законно существующимъ, церковнымъ учрежденіямъ въ епархіи и согласное съ 
ихъ уставами дѣйствованіе въ дѣлахъ, касающихся зтихъ учрежденій; б) подчи’ 
неніе канонамъ и законно изданнымъ постановленіямъ какъ церковной, такъ и 
свѣтской власти, поскольку рѣшенія послѣдней не противорѣчатъ основной
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идеѣ церкви; въ недоумѣнныхъ же случаяхъ епм іонъ долженъ обращаться за 
разъясненіемъ къ высшей церковной власти; в) постоянное пребываніе въ епархіи 
съ правомъ отлучаться изъ нея, по личнымъ надобное 'ямъ, не иначе, какъ съ 
разрѣшенія подлежащаго начальства ^Католикосскаго Совѣта); г) поддержаніе 
живого общенія со своею паствою и духовенствомъ посредствомъ частыхъ па
стырскихъ посланій для преподанія имъ истинъ христіанскаго вѣро и нраво
ученія; д) пастырское обозрѣніе епархіи съ цѣлью непосредственнаго ознаком
ленія съ ея состояніемъ; е) подчиненіе во всемъ опредѣленіямъ Обще-Грузин
скаго Церковнаго Собора, ж) извѣщеніе послѣдняго, совмѣстно съ Епархіаль
нымъ Совѣтомъ, о всѣхъ выдающихся явленіяхъ въ жизни епархіи, а равно 
результатахъ своихъ пастырскихъ посѣщеній, съ обозначеніемъ мѣропріятій и 
предположеній къ улучшенію церковныхъ дѣлъ въ епархіи; з) епископъ обязанъ 
явиться по приглашенію подлежащаго начальства на Обще-Грузинскій Церков
ный Соборъ, и) не предпринимать безъ вѣдома высшей церковной власти ни
чего, превышающаго его власть, і) возносить въ молитвословіяхъ имя Католи
коса всей Грузіи, іа) не предпринимать ничего самовольно въ чужой епархіи и 
іб) уважать рѣшенія другихъ епископовъ, епархіальныхъ соборовъ и совѣтовъ.

§ 17. Избраніе и рукоположеніе епископа. Епископа избираетъ Епархі
альный Соборъ,—подъ руководствомъ и предсѣдательствомъ Католикоса или упол
номоченнаго имъ (либо его Совѣтомъ) лица,—въ составѣ 30-ти представителей 
отъ духовенства, въ томъ числѣ 20—отъ священниковъ и діаконовъ и 10 —отъ 
псаломщиковъ, и 60-ти делегатовъ отъ мірянъ (изъ коихъ 5 отъ каѳедральнаго 
города), а рукополагаютъ его Католикосъ и два епископа, или же только два 
епископа.

Примѣчаніе. При избраніи депутатовъ (выборщиковъ) для о- 
значеннаго въ семъ §-ѣ собора архимандриты, игумены, іеромонахи 
и іеродіаконы выбираютъ вмѣстѣ съ духовенствомъ, а прочіе мона
шествующіе —вмѣстѣ съ мірянами.— Другое мнѣніе: монашествую
щіе, хотя бы и облеченные въ степень священства, не имѣютъ права 
принимать участіе въ выборахъ или въ управленіи церковью, ибо, 
согласно данному имъ при постриженіи обѣту, они разъ уже отказа
лись отъ собственной воли, и, пока они пребываютъ въ монашествѣ, 
обѣтъ этотъ остается въ полной силѣ.

3.

Окружной Братскій Соборъ и Окружной Братскій Совѣтъ.

§ 18. Окружной Соборъ и Окружной Совѣтъ—исключительно причтовыя 
учрежденія. Въ Окружномъ соборѣ участвуютъ съ равными голосами члены
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всѣхъ причтовъ братскаго округа ('священники, діаконы и^псаломщики). Пред
сѣдатель и дѣлопроизводитель избирается самимъ соборомъ-—Вѣдѣнію Окруж
ного собора подлежатъ: а) избраніе предсѣдателя и членовъ Окружного брат
скаго Совѣта на три года; б) разсмотрѣніе отчетовъ по всѣмъ дѣйствіямъ Брат
скаго Совѣта; в) разслѣдованіе и разрѣшеніе дѣлъ противъ членовъ причтовъ и 
Братскаго Совѣта; г) всѣ общія братскія дѣла.

§ 19. Окружной братскій Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя-священ- 
ника и 4-хъ членовъ, (изъ коихъ 2 представителя отъ священниковъ съ діако
нами и 2—псаломщиковъ).

Примѣчаніе. У Совѣта имѣется собственная печать.
Вѣдѣнію Братскаго Совѣта подлежатъ слѣдующія дѣла: а) испытаніе кан

дидатовъ на священнослужительскія и псаломщическія мѣста (въ знаніи цер
ковнаго устава) и выдача имъ соотвѣтствующихъ свидѣтельствъ; б) руководство 
приходскими соборами при выборѣ членовъ причта; в) разслѣдованіе и разрѣ
шеніе недоумѣній между членами причтовъ; г) попеченіе объ охраненіи и укрѣ
пленіи вѣры и нравственности въ предѣлахъ братскаго округа; д) завѣдываніе и 
попеченіе объ окружной братской библіотекѣ-читальнѣ; е) завѣдываніе братской 
кассой; ж) приглашеніе Окружного Братскаго Собора (не менѣе 2-хъ разъ въ 
годъ, а въ случаѣ надобности и почаще); Соборъ долженъ быть созванъ и въ 
томъ случаѣ, если объ этомъ будетъ заявлено 5-ью (и болѣе) членами причтовъ; 
з) попеченіе о несостоятельныхъ членахъ, вдовахъ и сиротахъ окружного духо
венства.

4.

Приходъ, Приходской Соборъ, Приходской Совѣтъ и причтъ.

§ 20. Приходъ. Приходъ не можетъ быть открытъ, когда нѣтъ достаточ
наго количества вѣрующихъ, могущаго содержать причтъ и церковныя помѣще- 
нія. Приходъ долженъ имѣть собственную церковь; всѣ же другія церкви, на
ходящіяся въ томъ же приходѣ, считаются приписными къ главной церкви.

Примѣчаніе. Приходъ, какъ община, объединенная единствомъ цѣли 
и опредѣленною организаціею, представляетъ собою юридическое лицо- 

§ 21. Приходской Соборъ. Приходской Соборъ состоитъ изъ всѣхъ совер
шеннолѣтнихъ (не моложе 21 года) членовъ приходской общины безъ различія 
пола-

Примѣчаніе. Женщина, подобно мужчинѣ, имѣетъ право принимать 
участіе, какъ во всѣхъ безъ исключенія выборахъ на церковныя должно
сти, такъ и быть избранною въ качествѣ делегата и члена Совѣта.
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Предсѣдателя, а также и дѣлопроизводителя (если въ послѣднемъ встрѣ
чается надобность) выбираетъ самъ соборъ.—Соборъ считается законнымъ, если 
на немъ явятся не менѣе 2/8 всѣхъ правоспособныхъ членовъ приходской общи
ны; послѣ вторичнаго созыва Соборъ законенъ, если въ немъ участвуетъ не 
менѣе ‘/8 правоспособныхъ членовъ прихода.—Во время выборовъ на Соборѣ 
необходимо присутствіе не менѣе 2/, всѣхъ совершеннолвтнихъ членовъ прихода 
и избраннымъ считается кандидатъ, получившій не менѣе ’/* всѣхъ избиратель
ныхъ голосовъ. (Въ случаѣ надобности допускается и вторичное голосованіе). 
Обычныя же дѣла Соборъ рѣшаетъ простымъ большинствомъ голосовъ. Этому 
порядку подчиняются и всѣ прочіе Соборы (Окружной, Епархіальный и Обще
грузинскій).—Вѣдѣнію Приходскаго Собора подлежатъ слѣдующія дѣла: а) из 
браніе членовъ причта и приходскаго Совѣта; б) распредѣленіе суммы необхо
димой на содержаніе причта и церкви между прихожанами сообразно съ ихъ 
состояніемъ; в) судъ надъ членами прихода ко преступленіямъ противъ вѣры и 
нравственности; г) судъ надъ членами приходскаго Совѣта или отдача ихъ подъ 
судъ за служебныя упущенія, превышеніе власти и злоупотребленія; д) возбу
жденіе дѣла передъ окружными и епархіальными соборами или совѣтами противъ 
членовъ клира за ихъ незаконныя дѣянія и дурное поведеніе.

§ 22. Приходской Совѣтъ. Приходской Совѣтъ состоитъ изъ 5-ти членовъ, 
избираемыхъ приходскимъ Соборомъ, срокомъ на одинъ годъ; предсѣдателя Со
вѣта выбираютъ члены онаго изъ своей среды.

Примѣчаніе. Въ члены Совѣта могутъ быть избраны и члены приход
скаго причта; во всякомъ случаѣ, послѣднимъ всегда принадлежитъ право 
совѣщательнаго голоса въ Совѣтѣ; въ частности настоятель церкви считает
ся руководителемъ Совѣта.—У Совѣта имѣется собственная печать.

Вѣдѣнію Приходскаго Совѣта подлежатъ: а) управленіе движимымъ „иму
ществомъ” и недвижимостью церкви въ приходѣ; б; ведеаіе всякаго рода ста
тистики, имѣющей какое-либо значеніе въ дѣлѣ управленія приходомъ; ві соби
раніе и распоряженіе по назначенію церковныхъ суммъ, взимаемыхъ съ прихо
жанъ на содержаніе причта и церковныхъ учрежденій; ѵ) попеченіе о благолѣ
піи храма и богослуженія; д) попеченіе о вдовахъ, сиротахъ и бѣднякахъ съ 
благотворительною цѣлью; е) возбужденіе дѣла противъ лицъ, оскорбившихъ 
церковь и религіозное чувство вѣрующихъ; ж) приглашеніе Дриходского Со
бора.

Примѣчаніе. Приходской Соборъ долженъ быть созванъ и въ томъ 
случаѣ, если этого потребуютъ не менѣе 20-ти вѣрующихъ.
§ 23. Причтъ. Причтъ церковный состоитъ изъ священника, діакона 

(гдѣ только имѣется таковой) и псаломщика.
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а) Священникъ и его обязанности. Священникъ обязанъ: аа) постоянно 

жить въ приходѣ и не покидать егс безъ согласія приходскаго Совѣта, въ осо
бенности, когда въ приходѣ появляются эпидемическія заболѣванія или когда 
приходу угрожаетъ какая—либо опасность; бб) строго слѣдить за собственнымъ 
поведеніемъ какъ въ обществѣ, такъ и у себя дома; вв) совершать общественныя 
службы въ положенные уставомъ дни; гг) немедленно исполнять необходимыя 
требы по требованію прихожанъ.’ дд) слѣдить за чистотою и благолѣпіемъ 
церковно-богослужебныхъ предметовъ; ее) за соблюденіемъ въ приходѣ церков
ной дисциплины и нравственности, дѣлая упорнымъ пастырскія внушенія; жж) 
въ недоумѣнныхъ случаяхъ обращаться за разъясненіемъ въ окружной брагскій 
или епархіальный Совѣты; зз) но главнѣйшею обязанностью священника яв
ляется проповѣдываніе слова Божія съ церковной каѳедры и, вообще, учитель
ство; лѣность и нерадѣніе пастыря въ этомъ отношеніи могутъ повлечь за собою 
увольненіе его со службы; ли) наконецъ, священникъ обязанъ возносить въ мо
литвословіяхъ имя своего епископа.—Въ предѣлахъ своего прихода священникъ 
имѣетъ право не разрѣшать другимъ священникамъ совершать требы.

б) Діаконъ и псаломщикъ. Діаконъ и псаломщикъ являются лишь помощ
никами священника и безъ него не могутъ совершать никакого священнодѣй
ствія. Въ приходѣ съ однимъ священникомъ долженъ быть одинъ псаломщикъ; 
а гдѣ два и больше священниковъ—приходъ, по желанію, можетъ имѣть и 
діакона.

в) Свойства членовъ клира: аа) по возрасту кандидатъ священства дол
женъ быть не моложе 20-ти лѣтъ; друюе мнѣніе: не моложе 25-ти лѣтъ; бб) по 
образовательному цензу необходимо, чтобы на должность священника, діакона 
или псаломщика избирались лица съ среднимъ общимъ образованіемъ, но въ 
видѣ исключенія, какъ уступка времени, можетъ быть допущено избраніе на 
всѣ означенныя выше должности лицъ съ низшимъ общимъ образованіемъ 
(примѣрно, въ объемѣ курса нынѣшнихъ прогимназій, духовныхъ и городскихъ 
училищъ); желающіе поступить въ клиръ обязаны знать церковный уставъ, въ 
удостовѣреніе чего они должны заблаговременно (до выборовъ) запастись сви
дѣтельствами отъ окружнаго братскаго Совѣта, въ кругъ обязанностей кото
раго входитъ, между прочимъ, и производство испытаній по церковному Ус
таву. Списки кандидатовъ, успѣшно выдержавшихъ испытанія при братскихъ 
Совѣтахъ, должны храниться и въ Епархіальномъ Совѣтѣ, вв) Оцѣнка нрав
ственныхъ достоинствъ избираемыхъ на священяо-церковно-служительскія долж
ности лицъ предоставляется совѣсти самихъ вѣрующихъ (избирателей).

г). Избраніе членовъ клира. Члены причта избираются приходскимъ собо
ромъ подъ руководствомъ окружнаго братскаго Совѣта или одного изъ членовъ
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послѣдняго.—По окончаніи выборовъ, представителемъ братскаго Совѣта со
ставляется избирательный актъ, а избранное соборомъ лицо представляется брат
скимъ совѣтомъ мѣстному архіерею для рукоположенія (во священника или во 
діакона) или утвержденія (на должность псаломщика).

Примѣчаніе. Опредѣленіе штата каѳедральнаго клира отла
гается до избранія перваго Католикосскаго Совѣта.

III.

Имущественныя права церкви и система обезпе
ченія духовенства.

§ 24, Имущественныя права церкви. Въ качествѣ юридическихъ лицъ 
приходъ и грузинская церковь имѣютъ право пріобрѣтать всякаго рода имуще
ство (путемъ покупки, завѣщаній или пожертвованія) для религіозныхъ и благо
творительныхъ цѣлей.

§ 25. Система обезпеченія духовенства. Безусловно должна быть измѣ
нена существующая нынѣ система матеріальнаго обезпеченія духовенства. Въ 
настоящее время духовенство получаетъ содержаніе частью отъ казны въ видѣ 
опредѣленнаго жалованья, частью же—-непосредственно отъ прихожанъ въ ви
дѣ драмы (=-,.руги'‘) и случайныхъ поступленій за требоисправленія. Отсюда 
въ положеніи духовенства образуется раздвоенность, двусмысленность („спб>3п- 
(дспЬъ‘0, создающая крайне обостренныя отношенія между пастырями 
и пасомыми: духовенство, какг таковое, является принадлежащимъ одно
временно и государству, и народу, но всецѣло—нй тому, ни другому. 
Нужно устроить такъ, чтобы духовенство принадлежало только тому, кто 
въ н*мъ нуждается, т. е- вѣрующимъ или членамъ перкви. Поэтому, въ прин
ципіальномъ отношеніи безусловно необходимо уничтожить посредство казны 
между пастыремъ и его пасомыми и сдѣлать такъ, чтобы причтъ получалъ пол
ное обезпеченіе непосредственно отъ прихода, грузинское духовенство отъ 
Грузинской церкви-

§ 26. Но, пока церковныя земли, отошедшія въ казну и до сихъ поръ 
остающіяся въ вѣдѣніи ея, не будутъ возвращены грузинскому народу въ полную 
собственность; пока стоимость церковныхъ имѣній, перешедшихъ въ частныя 
руки, не будетъ передана будущему Католикосскому Совѣту на удовлетвореніе 
нуждъ Грузинской церкви; пока, наконецъ, сумма, идущая на жалованье духо
венству, не будетъ сложена съ населенія,—до тѣхъ поръ грузинское духовенство 
не можетъ лечь всею тяжестью исключительно на народъ; посему, до оконча
тельнаго разрѣшенія россійскимъ или мѣстнымъ кавказскимъ законодательнымъ
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собраніемъ вопроса о содержаніи духовенства, государство обязано выдавать 
духовенству жалованье; отъ прихожанъ же духовенство должно получать столь
ко, сколько необходимо для обезпеченія его существованія.

Обособленіе и единеніе.

Пробудившаяся за послѣднее время необычайною силою жажда государ
ственныхъ и церковныхъ реформъ въ Россіи охватила собою и нашу отдален
ную отъ митрополіи окраину Кавказъ, гдѣ на арену церковно-общественной 
жизни выступилъ открыто вопросъ объ автокефаліи грузинской церкви, окон
чательное рѣшеніе котораго въ томъ или другомъ смыслѣ должно состояться 
въ недалекомъ будущемъ.

Единовѣрный''Россіи и связанный съ неіэ политическими узами народъ 
грузинскій, въ ликѣ своихъ духовныхъ представителей, не удовлетворяясь со
временными порядками церковно-административнаго управленія, пожелалъ „обо
собиться* въ отдѣльную и притомъ самостоятельную церковную единицу.

Явленіе это вполнѣ естественно возбуждаетъ вопросъ: не противорѣчитъ-ли 
названное обособленіе грузинской церкви единенію ея съ русскою?

Чтобы дать правильный отвѣтъ, необходимо прежде всего точно опредѣ
лить самое понятіе ^обособленія*. Одни подъ „ обособленіемъ * понимаютъ всѣ- 
цѣлую и полную замкнутость или отчужденность извѣстнаго народа отъ всѣхъ 
другихъ пародовъ- Въ такомъ случаѣ оно, внѣ всякаго сомнѣнія, явно противо
рѣчивъ христіанскому ученію, по которому церковь Христова, по завѣту своего 
Основателя (Іоан. XVII, 21, ср. X, 16). дол жна стремиться къ всеобщему выс
шему единенію людей подъ главенствомъ Христа. Другіе же подъ обособленіемъ 
разумѣютъ—и притомъ совершенно правильно—просто огражденіе тѣмъ или 
другимъ пародомъ своей политической самостоятельности и самоутвержденіе 
его въ своихъ національныхъ началахъ., т- е. развитіе этихъ началъ въ обще
ніи съ другими народами, но съ нѣкоторымъ ограниченіемъ вліянія послѣднихъ. 
Въ этомъ именно смыслѣ обособленіе народовъ съ задачею церкви вести людей 
къ единству въ противорѣчіи не стоитъ и можетъ быть согласимо съ христіан
скимъ ученіемъ. Чтобы доказать это, приведемъ и теоретическія и практическія 
соображенія по данному вопросу.

Извѣстно, что всякій народъ, какъ и отдѣльная личность, отличается отъ 
другихъ народовъ нѣкоторыми умственными, бытовыми и нравственными особен
ностями. Всѣ эти особенности въ складѣ ума, въ направленіи жизни и дѣятель
ности народовъ показываютъ намъ, что у каждаго народа, какъ и у всякаго 
человѣка, есть свой особенный, индивидуальный характеръ, которымъ одинъ
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народъ отличается отъ другихъ. Отсюда и слѣдуетъ, что -народъ подобенъ инди
видуальной личности, и его можно разсматривать какъ коллективную лич
ность.

Даже само Священное Писаніе именно такъ, а не иначе, смотритъ на 
каждый отдѣльный народъ. Вспомнимъ, наприм., что Іисусъ Христосъ, повелѣ
вая св. апостоламъ проповѣдывать евангеліе всему человѣчеству, употребляетъ 
такое выраженіе: ,.идите, научите всѣ народы (Мѳ. ХХѴІП, 19). Это выра
женіе „народы” вмѣсто ,,людей“ ясно показываетъ, что въ человѣчествѣ Онъ 
видѣлъ не однихъ только индивидуумовъ, а напротивъ, цѣлыя народности, какъ 
отдѣльныя личности. Великій апостолъ языковъ, св. Павелъ, развѣ не также 
смотритъ на свой народъ, какъ на органическое цѣлое, связанное и сплочен
ное единствомъ крови и историческимъ назначеніемъ, отличающимъ его отъ 
другихъ народовъ? ,,Желалъ бы,—говоритъ онъ,—самъ я отлученнымъ быть 
отъ Христа за братьевъ моихъ, сродниковъ моихъ по плоти, т. е. израильтянъ, 
ихъ же усыновленіе, и слава, и завѣты, и 'законоположеніе, и богослуженіе, 
и обѣтованія, ихъ же отцы, и изъ нихъ же Христосъ по плоти.... Желаніе 
сердца моего и молитва къ Богу за Израиля во спасеніе (Римл. IX, 1 — 5: X, 
1)“. ,,Израиль0 вмѣсто „израильтяне” —какое характерное обозначеніе по
слѣднихъ, какъ единаго организма, единой личности!

Итакъ, и съ богословской, какъ и съ естественной точки зрѣнія, народъ 
есть несомнѣнно коллективная личность. Если же такъ, то вопросъ объ обо
собленіи народовъ въ церковномъ отношеніи, какъ въ данномъ случаѣ гру
зинскаго отъ русскаго, можетъ быть отождествленъ съ проблемою обособленія 
отдѣльныхъ личностей.

Анализируемъ сначала одну часть понятія ,,обособленіе”—,,особность” 
народа въ его національномъ развитіи и ,,особность” каждаго человѣка въ 
индивидуальныхъ его свойствахъ. Вполнѣ соглашаясь, что въ понятіе ^выс
шаго единенія”, къ которому призываетъ людей Церковь Христова, входитъ, 
разумѣется, хотя и какъ второстепенный, признакъ доброжелательной взаимопо
мощи людей, ихъ внѣшняго сближенія и единенія# мы спросимъ теперь; противо- 
рѣчитъ ли эта „особность", эта индивидуальность народа и человѣка такому 
единенію?

Опытъ показываетъ, что индивидуальность сама по себѣ, въ своей сущ
ности, не только пе противорѣчитъ, но напротивъ, еще служитъ основою этого 
единенія. Дѣло въ томъ, что все индивидуальное въ отдѣльномъ человѣкѣ яв
ляется наиболѣе полезнымъ для другихъ. Развѣ самая жизнь общественная не 
обнаруживаетъ на каждомъ шагу, что одинъ человѣкъ полезенъ для другого 
тѣми именно свойствами, которыя составляютъ его индивидуальность? Поэтому.

8 



чтобы было единеніе между нимъ и другими людьми, для этого нужно* чтобы; 
онъ сохранилъ свою индивидуальность, свою самобытность. На' это Наме
каетъ и св. ап. Павелъ, когда говоритъ: ,,каждый имѣетъ свое дарованіе отъ 
Бога, одинъ такъ, другой иначе (1 Кор VII, 7)**, а потому и ,,служите другъ 
другу каждый тѣмъ даромъ, какой получилъ (1 Петр IV. 10)“. Разумѣется, 
для того, чтобы выполнить это повелѣніе апостольское, каждому нужно тща
тельно развить свой особенный даръ. Это требуетъ извѣстнаго обособленія че
ловѣка отъ другихъ людей въ образѣ его жизни, занятій и проч. Святой апос 
толъ Павелъ дозволяетъ акое обособленіе, когда заповѣдуетъ, чтобы всѣ хри
стіане жили и дѣйствовали сообразно своимъ дарованіямъ, даннымъ отъ Бога: 
,,И какъ, по данной налъ благодати, имѣемъ различныя дарованія, то имѣешь 
ли пророчество, пророчествуй по мѣрѣ вѣры; имѣешь ли служеніе, пребывай въ 
служеніи: учитель ли—въ ученіи и т. д. (Римл. XII, 6—7 и слѣд.^. По его 
мнѣнію, это обособленіе, 'та индивидуальная особность людей столь же согласна 
съ тѣснымъ единеніемъ ихъ, какъ членовъ Церкви Христовой, сколько 
согласна съ единствомъ тѣла особенность въ строеніи различныхъ его органовъ 
(Римл. ХП. 4 и слѣд.; 1 Кор. ХП, 12—21).

Это сужденіе св. апостола остается только приложить къ народамъ, какъ 
коллективнымъ личностямъ. Слѣдовательно, если по мнѣнію св. апостола, со
храненіе индивидуальности, индивидуальныхъ особенностей отдѣльной человѣ
ческой личности служитъ не къ раздѣленію, а къ соединенію людей, то къ та
ковому же соединенію должно, очевидно, вести и сохраненіе національныхъ 
особенностей народовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ на это ,,сохраненіе** 
неотъемлемое свое право, а грузинскій народъ особенно, какъ ранѣе приняв
шій христіанство и въ теченіе двѣнадцати вѣковъ боровшійся съ многочис
ленными врагами православной христіанской вѣры и затѣмъ добровольно всту
пившій въ подданство Россіи.

Безпристрастная исторія свидѣтельствуетъ, что такъ дѣйствительно и бы
ваетъ въ жизни. Національныя особенности и дѣлаютъ именно народъ полез
нымъ для другихъ народовъ въ области, напр., культуры. Предположите теперь, 
что всѣ народы, населяющіе міръ, вдругъ отказались отъ своихъ національ
ныхъ особенностей. Что вышло бы при такомъ отреченіи народовъ отъ своихъ 
самобытныхъ, національныхъ началъ, выработанныхъ вѣками? Конечно то, что 
каждый народъ сталъ бы безполезенъ совершенно для другихъ, ни одинъ бы не 
принесъ другимъ народамъ вполнѣ осязательной для нихъ и достаточной пользы. 
Народы, само собою разумѣется, стали бы менѣе нуждаться другъ въ другѣ, и 
культурный союзъ ихъ естественно распался бы.

Соображеніе это наглядно показываетъ, что союзъ, культурное единеніе 
н ародовъ не нарушается, а напротивъ, обусловливается ихъ національными раз*



19

л-ичіями. Различія эти ведутъ не къ раздѣленію, а скорѣе къ соединенію нЭДйЯ1 
довъ и въ церковномъ отношеніи. Въ доказательство приведемъ классическій 
примѣръ.

Извѣстно, что до отдѣленія западной церкви отъ восточной, и восточная 
и западная церкви отличались другъ отъ друга значительными особенностями. 
Вслѣдствіе различія въ характерахъ народовъ восточныхъ и западныхъ, запад
ная церковь обращала свое вниманіе преимущественно на практическую сто
рону христіанства, церковь же восточная преимущественно на сторону умозри
тельную или догматическую- На Востокѣ допускали участіе разума въ дѣлѣ 
уясненія христіанской религіи; на Западѣ же это участіе его отрицали или 
сильно ограничивали. Отъ этого на Востокѣ занимались преимущественно уяс
неніемъ догматовъ и опроверженіемъ возникавшихъ при этомъ различныхъ 
ересей; на Западѣ же догматикой не занимались, а вырабатывали преимуще
ственно церковную практику, уясняли, напр., отношеніе церкви къ государству 
и т. п. Всѣ эти рѣзкія различія въ направленіи и дѣятельности церквей все
цѣло вытекали изъ особеннаго характера латинскихъ—западныхъ—и восточ
ныхъ народовъ, потому что восточные народы по природѣ отличались склон
ностью къ умозрѣнію (греческая и восточная философіи), а народы латинскіе, 
напротивъ, —склонностью къ практической дѣятельнотти. Между тѣмъ, къ 
чему же приводили эти особенности церквей? Нарушали ли онѣ единство цер
кви? Отнюдь нѣтъ. Напротивъ, онѣ содѣйствовали этому единству, ибо оче
видно, восточныя и западныя церкви разрабатывали только двѣ стороны од
ного общаго дѣла и этимъ, конечно, восполняли другъ друга- Было между 
ними полное единство, выражавшееся въ обмѣнѣ догматическихъ трактатовъ 
съ одной стороны и точныхъ порядковъ церковныхъ съ другой. Если раз
смотрѣть особенности въ просвѣщеніи христіанскихъ народовъ, то мы увидимъ 
то же самое. Были въ церкви христіанской различныя и богословскія школы, 
соотвѣтственныя національнымъ особенностямъ народовъ. Была, напримѣръ, 
школа александрійская, отличавшаяся аллегоризмомъ въ толкованіи Писанія; 
была противоположная ей школа антіохійская, отыскивавшая въ Писаніи 
буквальный его смыслъ. Можно замѣтить различіе въ твореніяхъ сирскихъ 
писателей, обращавшихъ преимущественное вниманіе на внутреннюю, созер
цательную жизнь человѣка, и въ писаніяхъ богослововъ византійскихъ, имѣв
шихъ въ виду отношеніе христіанства къ частнымъ, враждовавшимъ съ нимъ 
тогдашнимъ наукамъ. Всѣ эти особенности, доходившія до противополож
ности, очевидно, нимало не нарушали единенія христіанскаго. Напротивъ, онѣ 
восполняли другъ друга, служили къ уясненію одной и той же истины съ 
разныхъ сторонъ. А между тѣмъ эти особенности происходили не отъ чего 
иного, какъ отъ особенностей въ характерахъ христіанскихъ народовъ.



И такъ, особенности національнаго характера народовъ и въ церкви Хри-1 
стовой, какъ и въ жизни мірской, служатъ не къ раздѣленію, а къ всеобщему 
единеніи. Единеніе это имѣетъ своимъ отличительнымъ признакомъ сохраненіе 
разнообразія въ направленіи самой жизни народовъ. Такое разнообразіе вполнѣ 
согласно съ идеаломъ того высшаго единенія, къ которому должна призывать 
человѣчество церковь Христова.

Въ Св. Писаніи это высшее единеніе изображается кратко въ слѣдующихъ 
чертахъ. Св. ап. Павелъ опредѣляетъ его точно, повелѣвая намъ хранить ^един
ство духа въ союзѣ мира“ (Ефес. IV, 3). Опредѣленіе это показываетъ, что 
высшее единеніе людей есть единеніе внутреннее, духовное. Отсюда слѣдуетъ, 
что оно можетъ существовать и при сохраненіи индивидуальнаго разнообразія и 
внѣшней особности того или другого народа въ церковно-административномъ 
отношеніи. Разнообразіе это даже, можно сказать, требуется высшимъ едине
ніемъ, и высшее единство человѣческаго рода получится не въ томъ случаѣ, 
если всѣ народы, отрекшись отъ своихъ самобытныхъ началъ, сдѣлаются тоже- 
ствеными между собою въ направленіи своей жизни, а напротивъ, въ томъ, 
если каждый народъ, стремясь со всѣми другими народами къ одному и тому 
же общему благу, будетъ однакоже ради самаго этого блага сохранять свои 
самобытныя начала, будетъ ,,особиться“ отъ другихъ народовъ въ развитіи 
своего собственнаго церковнаго самосознанія и будетъ такимъ образомъ вносить 
свов слово, свой, такъ сказать, оригинальный тонъ въ общую гармонію вселен
ско-церковной жизни. Такой взглядъ на высшее единеніе человѣческаго рода 
прямо раскрываетъ св. ап. Павелъ. Разсматривая церковь, какъ тѣло Хри
стово, онъ говоритъ, что тѣло есть не что иное, какъ собраніе органовъ, отли
чающихся другъ отъ друга различными особенностями. Особенности эти не 
только не уничтожаютъ единаго тѣла, но напротивъ, онѣ—то и обусловливаютъ 
его существованіе, какъ единаго организма. ,,Ибо,—говоритъ онъ,—если бы всѣ 
(члены или органы) были одинъ членъ, то гдѣ было бы тѣло (1 Кор. XII, 19)“, 
т- е. если бы всѣ члены церкви Христовой (или что тоже отдѣльныя націо
нальныя церкви) были тожественны между собою по образу жизни, дѣятель
ности и проч., то гдѣ было бы то высшее единеніе духовнаго организма все
ленской церкви, которое выражается въ томъ, что каждая отдѣльная церковь, 
какъ и каждый отдѣльный членъ ея, служить общей вселенской церкви своимъ 
особымъ дарованіемъ, ведетъ особую, но за то и наиболѣе полезную для дру
гихъ жизнь. Выходитъ такимъ образомъ, что ап. Павелъ настаиваетъ на сохра
неніи каждымъ членомъ церкви Христовой своей самобытности или индивиду

альной особности, какъ на условіи высшаго единенія. Если мы припомнимъ 

приведенное выше доказательство, что народы суть коллективныя личности и,
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слѣдовательно, члены церкви Христовой, то для насъ станетъ яснымъ, что для 
высшаго единенія, понимаемаго самимъ апостоломъ лишь какъ единство въ 
разнообразіи, народы не только не должны отказываться отъ своихъ національ
ныхъ особенностей, но, напротивъ, должны всячески ихъ беречь и развивать. 
Каждый народъ, выполняя именно задачу церкви—стремиться къ всеобщему 
высшему единенію, долженъ хранить свой національный типъ, долженъ разви
вать свою самобытную культуру съ тѣмъ, чтобы принести наибольшую пользу 
всему человѣчеству. Это естественно требуетъ ,,обособленія“ народа въ его 
національномъ развитіи, ограниченія, напр-, инородныхъ вліяній, и такое обо
собленіе, коль скоро оно необходимо для того, чтобы народъ развилъ нужныя 
для всѣхъ національныя свойства, очевидно, не противорѣчитъ, а напротивъ, 
требуется ,,высшимъ единеніемъ1 ‘.

Кромѣ того, самый принципъ націонализма, требующій обособленія каж
даго народа, а слѣдовательно, и уваженія правъ всякой народности, вовсе 
не есть принципъ языческій, какъ утверждаютъ нѣкоторые. Языческіе народы 
лишены были понятія о такомъ уваженіи къ самостоятельности и особности 
каждой націи» Каждый народъ стремился поработить другіе народы, чтобы об
разовать всемірную монархію. Отъ этого происходили раздоры и войны; отъ 
этого отчасти они происходятъ и теперь. Такимъ образомъ нарушеніе единенія 
народовъ бываетъ вслѣдствіе языческаго посягновенія одного народа быть са
мостоятельною коллективною личностію, а таковою и желаетъ быть въ дан
номъ случаѣ единовѣрный намъ грузинскій народъ, когда громко заявляетъ на 
свое личное право быть самостоятельнымъ вь церковно-административномъ отно
шеніи. Что это право есть законное, что оно освящается христіанствомъ, это, 
кажется, не требуетъ обширныхъ доказательствъ. Христіанство есть религія 
свободы; ему глубоко противно всякое насиліе личности или народа надъ дру
гими народами. Общій принципъ отношеній между людьми и народами по хри» 
стіанскому ученію выраженъ въ словахъ ап. Павла, что въ церкви Христовой 
нѣтъ ни Эллина, ни Іудея, ни обрѣзаннаго, ни необрѣзаннаго, ни варвара, ни 
скиѳа и т. п. (Код. III, II.) Слова эти, вопреки толкованію космополитовъ, 
видящихъ въ нихъ осужденіе націонализма, обозначаютъ лишь то, что въ цер
кви Христовой никто не долженъ возноситься надъ другими, что въ церкви 
нѣтъ преимуществъ по національностямъ, но что каждый народъ, какъ въ дан
номъ случаѣ русскій, долженъ уважать національныя различія, права и само
стоятельность всѣхъ другихъ народовъ и особенно грузинскаго, эгого старшаго 
брата по вѣрѣ во Христа,—брата, связаннаго едиными узами политической и 
государственной жизни и живущаго подъ однимъ небомъ, распростертымъ, какъ 
шатеръ, надъ нашимъ общимъ отечествомъ, великой Россіей, нынѣ вступившей 



на новый и свободный, по милости Царя—Освободителя Николая И, путь исто
рическаго развитіи въ знаменательный для нея день 17-го октября 1905 года.

Мы представили достаточное количество чисто теоретическихъ основаній 
въ пользу совмѣщенія обособленія народовъ съ ихъ христіанскимъ единеніемъ. 
Т.ерерь мы приведемъ фактическія данныя, свидѣтельствующія о томъ, какъ 
церковь Христова всегда дозволяла это обособленіе народовъ, вовсе не видя въ 
этомъ противорѣчія своей задачѣ призывать людей къ высшему единенію.

Главною причиною обособленія народовъ служитъ, какъ извѣстно, различіе 
иуь языковъ. Языкъ составляетъ главное выраженіе народнаго характера, такъ 
какъ, съ одной стороны, онъ е,сть созданіе этого характера, а съ другой сто
роцы—факторъ, вліяющій на складъ и образованіе его. Какъ же относилась 
церковь Христова къ этому хранителю національныхъ особенностей и къ этой 
главной причинѣ обособленія народецъ? Извѣстный фактъ, что въ день Пяти- 
десдтдицы св. апрстолы получили даръ говорить на разныхъ языкахъ, показы
ваетъ намъ, что божественная благодать какъ бы освятила это обособленіе 
народовъ по различію ихъ языковъ. А послѣдующая исторія церкви неопровер
жимо свидѣтельствуетъ, .что вселенская церковь хорошо запомнила эт.о дѣйствіе 
бдцг,оді|ти Божіей и никогда не уничтожала подобнаго обособленіи. Проповѣд
ники ецангелія во всѣ времена изучали языки тѣхъ народовъ, къ которымъ 
оцд шли процоцѣдывать, и затѣмъ переводили Священное Писаніе и бого 
служебныя книги на эти языки. За исключеніемъ нѣкоторыхъ печальныхъ зло
употребленій со стороны частныхъ, домѣстныхъ церквей, вселенская церковь 
дозволяла богослуженіе на всѣхъ языкахъ. Покровительствуя этому церковному 
обособленію народовъ по ихъ языку, она утверждала, далѣе, это обособленіе и 
нѣкоторыми другими средствами. Прежде всего, самое раздѣленіе ея на мѣст
ныя церкви въ первыя времена соотвѣтствовала дѣленію на націи или народы. 
Такъ, по крайней мѣрѣ, приходится думать на основаніи 34-го правила апо,- 
спольскаго; ,,епцскопамъ всякаго народа до до,баетъ знати перваго въ вихъ“. 
Далѣе, въ этихъ „народнымъ/* національныхъ церквахъ она всячески хранила 
исторически слрживщіяся мѣстныя особенности. Когда нѣкоторые вопросы изъ 
церковной практики рѣшались различно, то вселенская церковь рекомендовала 
частнымъ помѣстнымъ церквамъ держаться того именно обычая, который истори
чески установился у нихъ- Она опредѣляла въ этихъ и подобныхъ случаяхъ 
такъ: ,,да хранятся древніе обычаи44, (1 вселен. соб- пр. 1-е); ,,подобаетъ 
(въ недоумѣнныхъ вопросахъ послѣдовати обычаю каждыя страны4* (Вас. В. 
пр. 1). Подобныя опредѣленія ея показываютъ, что она питала глубокое ува
женіе къ законному нраву каждаго народа любить и хранить свои національ
ныя особенности. Но они доказываютъ такще и уваженіе къ свободѣ и ссмао- 
стоятельности каждой частной церкви. Это уваженіе выразилось, между
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прочимъ, въ многочйслейййхъ правилахъ, запрещающихъ епйсйбгіу производить 
насиліе, посягать на права и самостоятельность въ управленіи другого’ егій'с- 
копа (см. 8-е прав. ПІ всел. соб. Сравн. подобное Антіох. 9 и Карѳайейскаго 
67/. Усвоившіе эти правила лучшіе епископы говорили поэтому: ,,7Им никого 
не не присуждаемъ, никому не даемъ закона, потому что каждый пред

стоятель свободенъ управлять своею церковью по свой волгъ* (См. Истори
ческое обозрѣніе источниковъ церковнаго права, стр. 121) А 3-ій вселенскій 
соборъ выразилъ и основаніе такихъ постановленій, указавъ на свободу, 
которую даровалъ христіанамъ Іисусъ Христосъ. ,,Да не вкрадывается,—опредѣ
лилъ онъ въ 8-мъ своеМЪ правилѣ, —подъ видомъ священнодѣйствія надменность 
власти мірскія; и да не утратимъ мало по-малу непримѣтно тоя свободы, 
которую даровалъ намъ кровію Своею Господъ Нашъ Іисусъ Христосъ, 
Освободитель всѣхъ человѣковъ1 *.

Итакъ, вселенская церковь Христова всегда охраняла свободу й само
стоятельность національныхъ церквей, всегда допускала обособленіе ихъ^ а 
слѣдовательно, и народовъ по ихъ управленію, богослужебному йзыку, обычаямъ 
мѣстнымъ и т. п. Такъ поступала ога въ томъ убѣжденій, что Подббйѳе обо
собленіе можетъ прекрасно совмѣщаться съ Тѣмъ единомысліемъ, или съ тѣмъ 
единствомъ вѣры и любви, въ которомъ и состоитъ высшее едгіненіе.

Въ заключеніе нашей статьи укажемъ еще и на то, что вопросъ, который 
мы рѣшаемъ, состоитъ не въ томъ собственно, протйворѣчйтъ ли обособленіе 
какого-либо народа, напр. грузинскаго, высшему единенію, а нѣсколько вч> 
иномъ, именно— противорѣчивъ ли оно задачѣ церкви призывать людей къ 
этому единенію. Здѣсь, по нашему убѣжденію, значительная разница-

Идеалъ высшаго единенія требуетъ, чтобы и вопроса-то о самостоятельности 
и особности каждаго народа не существовало у людей, чтобы всѣ народы 
жили между собою какъ любящіе братйя, вполнѣ признавая права й само
стоятельность каждаго изъ нихъ. Но реальное положеніе дѣлъ Говоритъ, что, 
по недостатку такой любвй, этотъ вопросъ существуетъ и что церкви пред
стоитъ одно изъ двухъ: или предписать каждой народности Подчиненіе какой- 
либо другой, или же дозволить ей оградить свою самостоятельность. Если бы 
церковь заявила первое требованіе, если бы она уполномочила какую-лйбо 
народность, напр. русскую, подчинить Въ церковно-административномъ отно
шеніи другія, то этимъ она достигла бы только внѣшняго единенія и вмѣсто 
внутренняго единенія она получила бы тайное раздраженіе въ каждой народ
ности, ибо попрано законное право народа. Столѣтній опытъ показалъ, что 
внѣшнее единеніе русской церкви съ грузинскою, основанное на подчиненіи 
послѣдней Святѣйшему Синоду подъ непосредственнымъ управленіямъ архіепис’
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коповъ, назначаемыхъ изъ Россіи, не привело къ внутреннему тѣсному едине
нію другъ съ другомъ названныхъ церквей, но обнаружило, наоборотъ, сильное 
движеніе въ мѣстномъ духовенствѣ къ обособленію. Не лучше ли вмѣсто этого 
тайнаго, а въ послѣднее время и явнаго, внутренняго раздраженія и разъедине
нія двухъ народностей, родственныхъ по вѣрѣ во Христа, предпочесть разъеди
неніе внѣшнее, даровавъ грузинской церкви автокефалію, правильно признавая, 
что этимъ актомъ не устранится возможность для двухъ народностей придти съ 
теченіемъ времени къ внутреннему мирному объединннію безъ всякаго пособія 
объединенія внѣшняго.

Свящ. Н. Покровскій.

БИБЛІОГРАФІЯ.
„Не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто", говоритъ народная муд

рость. Эти слова примѣнимы къ дѣятельности преосвящ. Киріона. Куда бы онъ ни 
прибылъ,—въ Балту ли, Херсонъ или Орелъ,—вездѣ основалъ археологическія 
общества или вдохнулъ новую жизнь въ уже существующія, но обреченныя на 
вѣчное прозябаніе. Преосвящ. Киріонъ въ Орлѣ только съ 1904 года, но и въ 
это сравнительно короткое время Орловскій церковный историко-археологиче
скій комитетъ успѣлъ выпустить въ свѣтъ первые два тома своихъ трудовъ. Въ 
одномъ изъ этихъ сочиненій (стр. 502) представлено подробное историческое 
описаніе церквей, приходовъ и монастырей Орловской епархіи, другое же есть 
сборникъ (стр. 442), въ который входятъ цѣнныя изслѣдованія самого еп. Киріона 
(„Греческій пергаментный манускриптъ четвер. глава, найденный между рукопи
сями Гелатскаго монастыря"), И. Е. Евсѣева („Описаніе рукописей, хранящих
ся въ орловскихъ древлехранилищахъ*), А. И. Шульгина (,Колонизація орлов
скаго края*), свящ. Холмогорова, Аѳонскаго, прот. Ливанскаго, И. Е. Евсѣева— 
Повѣсть о градѣ Курскѣ и др.

„Музей,—читаемъ въ сборникѣ (стр. IV), — оживился съ лѣта 1904 года, 
со времени прибытія на Орловскрю каѳедру преосвящ. Киріона, любителя и 
знатока церковной археологіи и исторіи. Для музея отведено было помѣщеніе 
въ верхнихъ 3-хъ комнатахъ архіерейскаго дома, съ осени 1904 г. приступлено 
было къ серьезному пополненію музея. По иниціативѣ преосвящ. Киріона устраи
ваемы были еженедѣльныя собранія церковно-археологическаго комитета11.

Нынѣ, какъ говорятъ, преосвящ. Киріонъ переводится на епископскую 
каѳедру въ Абхазію, въ край, весьма богатый церковными памятниками. Жатва 
въ Иверіи велика, но „жнецовъ14 мало. Ихъ ждетъ родной край съ нетерпѣ
ніемъ.

Л/.
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оЬо^гр^оЪ^о &4саоэд6(пАоой ^^33^-330^3'ДСро (п<4^оБсп „ЦѳрКОВНО-ОбщеСТВеН- 

ная ЖиЗНЬ“-о,—(4<пЗ „^обфд 0З0600306 Эг>зо{оо (з(П{озо{гр6о {оо бБд^орб 

□30ІІО^д^О> (40000 ЪБд(п2)г4 03000 2)0{ООдЬо{гро6ддпО, ^оЗспдЬбБо {00 $дБдз*д)(4Бо 
о^осъ“. Ьсп^гпса З^ф3(^^,3^15ЭСР ^ОЗЗ^З^Г000 (збт&осро *0<3° й^дЗЭ 0<Ь^6 °6д 

^оЭтЬо^о^Ь: „Зсп З^рзоАп бЬддіб ЗзэдБ°{ОйБ 3° °<4 'фБ{ой й(^°Эд{о

*ЗБ{оо 'О^^ЗЗ^З^ <3383^°С°33 °(зЬсаз<Ч(пЕ ^(4о6ф<)Б О^БдБоб оооБоЬЗо{о, (4оооо 

&са(4<пфд&ооо {ооВБд^^рд&^оро ЗзЗй0^0 $йЬо{от.Б ^й^о(333'<ГйС? {«300060 (360133- 

{пообо. ^обфооБса&оБ ‘3)33°^ оЗЗй0^0’ ^З^СГ00 °2>°
ЗЬ(П{гпса{0 {пЗд(46, ^^3^(46 ЗЬбБдоробо, оЭо{пса<^)6об'г|2>сроЬй, ^Ьспд^СЗ’^З^'З^?0^0 

{оо ^оБЗоІ>0{грод(4ді{гро6 боудоЛ^^рооо, ’З^З*^ и)гп'ЗЗ^Г’п (дсаооспоро, ^^ЗЗ^Г° 

Э(3о(4д ^(33^°^3(3 3°’ З^оЬфооЕспіо {^{оо-Зо’ро^оБ (ЗлЬозз& ЬоЗ^Ъоз^са 

Зо{грдсоо 30 о(4 о(4о6; о&о о(4 °ЗпѴі)3^ ЗзОй0^0^’ ^^^{о Ь^^оо^тіспіЬ ^оЭ{ооЬ 

00330(2016 оао, 6(36016 Эо(4о(гро ^дИЭобофдйоБо {оо ЬпЭо<Чоо{гроЬои. („Государ- 
ств. Дума и Пастырь Церкви*)- 308^^0300 'Э^Э^зо ^336’0:
ЗЗСРЗ^00 зо^Лісо^Ь 3<п{*уофоз>2& (ЗЬсаз&<)2>оЬ, оАо33{о ^оѵэдсроо^оЬ

3%д{0 '^6'{ОО О^(ПІ) ЭоЬ'Эо ЗспБй^ООуфСП&О 8оО{ПСпЬі оЗоЬ ЭспооэЬсо.зЬ ОЭ^ООЭ ^^>оЬ- 

фпоБспйоЬ {ооБпІЭБ'дсгрздо {оо ЭоЬо 8оЛоо?о{оо ЗЛоБ^оЗо ^ЗЗуБпЬо(©Эп Ьл^зд* 

6‘дСрпЬосп»

„ЗоАотоорпосп, — „Церковный Вѣстникъй-о,— о дзера-
Ьоо ^ЭпБ{ооБ<)(!)оЬ ЬоЪспфОірспз&оо, <Чсо.Э<){»рЬо(3 ^(3 ЬдЬз{пг.3^од<п Ь^о&{оз&о, 
оЛ^ Ьоз^сп^ддо {оо о<^(з ’ЗТЗ^РЗ^0, агпЗЗСРоЗЭ 3^—(3<п{озо{гооЬо {оо 

{грт^оБ <3зая^°ь о^а^а^00* Зо(оотосро ептз 30033000, з^°ЬфооБі» 0^030000^0 

3>т{гг>0(*)0^о о(Ч Ь^о(п{од2>о. Зо2)(4оЭ О{о^осро БозЬ^іооо &оЬЬсоЛ^оаср{О<)2>0 

ЗЬсац-пспоо {ОО{ОЗ&пЬ ЬоЬ^сддз^ср^Эо, Асп^Ьо^ яЗОХЗ^^З^0 й^ЗЗ^З^ЗО Эоооз<4саЗо 

{оо а^ЗДСро Ьз(пг'Э’уооэд&о<п“. ЭоБоЭ{ооЬ 30, оЗ ^ЗЗ^&о^Соо Зс)д<4сІга{то ЗЗЕГЗ^00 

Боз{т*2{тр23о^°Ьо {ОО (3<П{ОЗО(ИПО ^зз^д&оЬо^оБоо ‘В^З{О2)0(4о, (4<пЗд{«т>Бо0 озо%о- 

3<0(поЬо (ЬЬ<уз{гпоЬ) {оо Ъ5дсо2;(4оз (Ьгп^гаф^оооо 2>о<4сі5оБЬ %з{о-3<п^Эд{од2>оЬ 

З333^8^й^,3^°°^’ °&° 30(4{о<230{!роЬ о^^оорз&оргтідооо пЗ^^грд&^ороо 0003060 

оЬЗо(4д%о (Ъо<4&пф{гу>о) 2)О^ЗСУІСП^’ от,2 ^доЗор^0 Осп3зй^’ Ьфо^о<0(4оЬ 

оБфо-^біоЬфооБ1*)^ удЬ-^са&ослп^&оЬо {оо Эо(по{іппоЬ ^<4оЬфооБ^){гро о{одо{грп6 

'ЗспЛоЬ з<пЗЗ<4спЭоЬс,Ь ({ооооЭсп2>аЬ) о^о^о^'Зо. оо, Ь^тАдсп, оЗ 

3'пЗЗ(4(пЗоЬоІ> (до&^оцр^Зо 35(пд2>Ь ^оЭоАооггрдіобо {оо ЬоБ^^ооб ^(4оІ>фооБоЬооозоІ> 

„ЬоЬдорЭ^одсад&СоозсоіпЬо* {оо 4^01^0^0306“ ЗАоБ^о^о, (псп^гоА^ 3(4оБ{зоЗо 

обдоо 3°^33й^ бо'З^осрзіоооо {оо ЗоАсаід&обо, (осоЭдорБо^ б^бфб о{роЭооБ6 

^0{ОЗО{»рд2>дБ 'Зса(4д^{гр {оо 60330(433^ 6050300т Зодро^обоздБ Эсп^Ъо^Аспдоб,— 

оЗ 605430101 ^{гро^060336, (4спЭ<){гро0 зззд а^ЗЗСРдЗ0^ 3<п{ппО(^озоЪд Зо{П{гпо 

6{О^о6 {ОО 0(4030 000(П06 „бдерЗ^ОС^діоОО “ , 0(4030000(006 ЯІ2^СРа^Оа:'0И
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),ЬйЬ<]Э^О(2<п<)&Аоз<п2)ос»и оАоо. 8з2)А8о>(гг’о ЗЗ^РЗ^00^ 90130(013---

пі2)о6 30 ^3^(02,366---- Збсаітпсо^о ооо6(соооо6о ^о^бобфообзЬбоззВо ХЗ^ д°С?33

<33^>“с'(ЗЗ^ГЗ^Г°^ Зз3й^°^ й*сІ0оСГЗ^ЗСР ог,с,^°9&%оз&ооо, Эоооо Эо^боЗо^оі^Ао 

(<ПО Ъоі8о3(ообо0 ^О '83608(01010 0(0о8оо6обй003о6) &О^33ОСРЗй ^^^бфооб^^гро 

Ьо^зйА^^тоЬ ЗЛоЕ^оЗ^іооо*.,. <)Ьто Ьофузооэ, ЗЗ^ГЗ^00^ 8оізо(оізоіВоо — 

„Ьй^гпЬдЭ^схдтз&Аоз'1 ^(пспозбпоооіВоооо ^бпЬфпабд&бпзд&а... 6008060100 30 

33<Г3^00^ ^33^00000306 Бо^іАоіо—003000 ЗзЗЙ^0^^ 6о6з(оіЭ^оо^оіз2)Аоз (оо 

330160180^^1 ‘2&оооз&оооіВоооо 6о(пАЭз'8о ^33П(53^’ *9з°С)й^<п^ °3’ &^(^ЗСРд0Э 

30601603(^0 й‘0СЗ°СГЗ^ср(П^о^й» 3Эо^б^зз^ГЗ^З^Г° 00йЗо^<3<ЗСГЗ&д С°й 603306- 

33231801^83(00 8о(оо Ьо^зоА^^ппоЬс^ (оо ^33й^пі3^ ^саЬо(пг>зЗдЬ 63В о об Эоб- 

(33&— 013060 ^бб^^гпсоВо ^ооЭй^ой^ооЬспЬ, 63(010 ’Эз'3|,Эоот'саб, 60(1030101 ^о(поо^о6 

(оо^озіоЬ ^обоо(пЭ(оз&, „оЭо ЗзздбоЬ 80103606“ (’зз'^ооЗоЛооо Зо(грз2)оЬ) 632*8^0.033В0 6 

^СЗЗЗ^ЗЗ^3^*“ З^ЗЗС?0 ^ЗЗ^Вй^° (360136012)6 ^обЬо%(пзЛ^(гп Зоі^то^оз^А (оо 

330160180^6 <3)60003601012)0010 сдоб2)о(пп'Эо, Д^ЗЗСГ0 З^бфообо ЬЭо6оі2>6 сЗ'С)Ср6 (о 

офоАз&Ь зоЗофдогт'оЬф^Ло ^оЛЗооз&ооо 'ВзЗЗбосроЬ Зофз^ооЬ фоббо^Эдспоб ;.,. 

003000 1033200360001 ^‘>^^3^‘0^п3^0^г’(3 3° о8^(0032>(поо оЛооб 2>абзз&Ь ЭоЭо^- 

оогпб, 003060 боз^ооС^з^о 3<*і(ипп(зоо6 (оаЬЭйАз&ооо (ооо^зоб, 0003060 ^«ЗСрД^- 
ооо (ѵо6о^зз(гпйоо 30—боЭго^о(пой^т 6о6дЗа^ютспо(*ід2>6 ЗоЗо^ооосаЕ (оо 6630..»

Зо^АоЗ, оо^ 30 боЬзоппЗ^осдтз&^озб Ьфофозо^о 'ЗзоЗ^поз&о Эспбо^о(поздо6 
Эо^ОЗ^й, Лооо ^6(00 ^ЗоЗоооЗ&СО^Озб О&О Зоб (ОобоЗозо'Зо? ЗоЛд^З<Я, 6^<*г- 

<^300 г>^, боЬзелпЭ^оідо-іс-і^озо 8з^о6о%3о6 ^06632^060 (оо ^06062^32)0^00 ДЗ^ТЯ’ 

Ьооб (3633(^83000332^ %з(оЭт^Эз^з&оооо 608(0302^0 о^про^оі 1., 8о^>ооО(тоо, (0(03^“ 

(03 А^бзслоб Эоооз^соіо (00 Эобоооб 3^ 00 0 00 (^^630006 ЗЗСГЗ^00^ 6оЬз(ПоЭ^ООЗа>.6 

В^^ЗВ0^ (зз6(*)Ао23’о%о(зооЬ ЗАсо2>(гг’3^й^0 °йЗ^З^ &оВ3^23'° С°° С°о(33й‘

2,о6Э(«)зо(ззВо6 36 ^с1*? ск^З 2) 00.(03 6; (2С?330^3^0 Зсп2рофс>30 30 *з)ЭооозАз6о(о

(РЗЗсПЗ<ЧофП%0(ЗОо6о (00 ЗЗт.бсП.Зо^Л ^ЛоООзЛоотВо 6оО(300(ГПО%0(ЗОо6зз6оО 

ЭоЭобоо^^лоо; Эо^АоЗ ЭоЪобо 30—6о%са^0(осо 6033003—3&000 (оо 0^0330. оЭо- 

фсоЭ, ОО**) 30 ^>^630006 ЗЗ^ГЗ^ПО ^^-Со^СРЗ д<^ 2)0^(^>ВсО(О0 Зсо^ппофозоб, йА(3 

оЭоб ^з^^ЗЭВ ,0^С°й 9003<00(0006001“.

0630000 яЦерковный Вѣстникъ"-об оЪбо ЗЗСРЗ^00^ (оо ^012010^0306 

^збоЬзВ. 8013201300 оао 0Б3 '832,308(0100 2)°9оізЬофоюо: дз^ГЗ^00 (зЬоіз<похВ6 оЭ 

З38й^д(5 йЭп^оіЭ й'д^пспппВзсгпаоо оЗ^Суз&’Д^о 0^01 (оо о&об Зоі;тофозо,8о 

Эоі6о^О(П0301Вд 8оО(ПОТ.6. 08^30(^000, %зЗоіОО (00606320132)^23*6 Эоі(*)ОзБ 0^ 

3°С°33 <п^’п °6о(то Эоі(*)030(з 3Э0Ф3В0: 33^?3^Ой о>(гпО(*)о30*80 Эоібо^о^зоіВоб 

^6(оо °озз^С°3^ й<^й 8оАфоі Э0600306, ЛоіЭ оЭоб Э0100060136 ^боБфпоб*'’)- 

(оіо Ьоузобо^оппп 33^6060(080 (оо З^іобфзб Зоі8(г>з4»зВо6 ^^З^срз^0 

(оэ6п'Э6«)(*г>д2>0 ^86о 08 001(030(010 Зз3й^°^й ^^>оІ Ф36 8(363^06 оообо-



ЬЭооэ), аАаЭз^о, •дЭсподА^Ьосп, обфспАл^опп-фд^фо^Ал о^^лсгпд&срліЬд ^дш- 

^аАб^^роб Эй^йСПОПОЭП.

»Могилевскія Епархіальныя Вѣдомости" ‘ЬдЗ™ аспбо’Зб^ср слообб 
^0<Зо^ЗЗ^Г^ оЬоЬ^(гп<)2)Ь з°с?зз ^3^88^• спаБаЭ’ЗАтЭ^тоб,

б^ЗобаАолб Аз^ф<пАоБ аА^оЗ. ЭофАспсдабоб аЪАпот, *^)ЗЭСГ>'О ЬоЭ^д^о^СГ^З^0 

оэобаЭдітэ Асад^ 3Чэо0ОпЗ'ЭСГ ^бсафА^Зоб ба^ооэбота 5й($й^333фй^° Эллцэд&б 

Эг'іБо'уг>(гп<)гт.2»дЬ, Зтпо<|А (З'ДС? Э^о^спЭаА^саіа’Зо ^ао^оо^&б ооадб, баб^^^лъдА 

дб 3П(°33 ’0(3<^гп еоэа'ЗтАд&б Зоб ЬйѢсп^ососп.ддйЪ') (ой Злб 30Ьфо*{«)(*>Ь ір&- 

з0(в)П2пп<пЬдЬ ^одЗснппд&дбЬ. аЭоб ^аА^о „об ^Б^эа С2йЗ°Зп^8гпсп’— ^ообЗ^бб 

аА^оЭоб^оАофо ЭофАсаа^абд,—АсаЭ баЗо?3(о<)2рлѵ)йа блдоэлдАдочо^ ^ЗЗ^’&З0^’00030 

ЭАддітпслаб И3^дІЭлА^б^о^л ^оа ЗлбетопЬ Ь'дсп дАо*л Алісолэ, 6)0 ЗАлб^лЗдЬ- 

%д Зслд^уліЬо ’дздбоЬзбдсгпсло зз<яп2^-со[пз<пдйти.

аЗбабооо: ^оІфооБ^сз'о блззй^'ОС?п ^83^°^ОС^°’ ^Эоолордбо (ообл'ЗБ'д- 

СГД&о ЗЗ^РЭ^00^0’ обфсаАл^^гп-ЗАа^фл^^о'г о О'«)0ЛС’т»д&сппт2>д, ^аАЬ^^плб 

Эо^Оолплочо, 'Эл'Вл баЪса^а^оса^баЪд ^оа’Зсл.А^ілба (оа, ‘З 3°^°^ ^б^п^п, о^З000 

боЭ^пдгод^гухп^Ьлб БлдсллдАл лБфдАдбл,— аа Аа ^^‘З'З^ЗСГЗ^^З^ 

^"3^8°°°^ %ггх^о2^><^о ІоЬ^^ппо^А>сп. 3^|доуо0оЬ^2^п о^оаоЬ о%<ЧЬ оЭоІі Т^ЬоЬ*)?», 

АтЭ ЬйЭ^пд^дС^^З^0 ^2° ЗіЗ^Г8^°0 ’3^000‘3ГП'ОТ ^)&{О0 БофбюгаЬ Зсао’рофп^и^ ^оо 

Іт^оо^гі^А «2Асло^Аоэсп&оооо Ьсд^Ао^л, ^б^оо Эоо^псаЬ ЭЬ^Адо^т^ Эспбп^о^гп^” 

тЗо ЬоотпЬоЬ Зса^о^о^^АоЬ (^оо Ьсп^ооіѵг^Ао ^оБдооэоА^ЬоЬ ЗАт^^Ь'Зо.

оЬ^о ^обдоЬостсаот оЭод^ о%Ао оЭоЬ Т^дЬйЬфі, т<^ ЬдЬд^гт-

^оспдА АоЗ{од5осп (оО Ао ЬоЬлот >^Б(Ой °О73^С?О^ ЬдЭо^3(^О0(ггт3до Эсабо^о- 

^гг^~пйо!з ЬоЗ^саіітпо-і ^ЗэдБАЬ Зсасуіо^о^^АЬо (оо Ьса^оо(трм)А-(^(пбспЗо^АЬ 

‘ЬА^оо-^дозооэоА^іо^о.

2СЗ^,'2^3^)П,'2)00’ А^б^этоЬ ЬоЬ^^о^Ат ^^Або^гр-^оЪ^оо^іЭо

ЗЬспітг'т^о ^о^ЬЬ 603^66 Зоо^'3о<)Ь Ьо^блЬ Зсаітпо^п^^Абэ (оо Ьсп^ой^т*

^Аб ^ЬсадА^&оЪо: о) Э-^'З^добо ^оо, Ьо%т.^д^оса(^о, ЭтЬоЗбоЬ^Аф ЗлА ■ о ^0<Зп“ 

033^^’ ^) Ьй^ЬоЬ Эо<)А ЬоЬ^срЭ^одт ^оо Ьо2>г>фтБт Эо^о^ч^тоЬ ЗлспдлЬ<]ЬдЬ, 

ЬйЭспд^о^^тслд&оЬйспдсб (оАоЗлЬ ^С^333<л'>^а С°° С°) ЬооА^дблті О&лфд^ЛдЬ.

°333 1О^С°Ъ адоЖспіл, АтЭ о(пбоТЭбыстро Ьо^б<)ілЬ 'ЗдЬоЬ^З <л3°<у> оЬ 

^0%<]сп3^о(3 3°« АспЭ^Србо^ Ъ^Зса о^пбо'Зб'^^т ^^^об^оэобо^йб

о А 2)ОблА^3лоб, <)А(пЬ В^^ЗЗоСГ 38^ оЗ^^дооб; Ь'ЗоАо^о о&лбо дАоэ- 

Зоб^ооб ’Ь^ЗоЪд &0С°030^’^8^‘Дсуѣ З^^діЭ^ГЗ^0^ оАЬ^І^г^гуі ЬоЬ^с^Э

'уосд^ <2<пАЭ<)2)оЬй ^оо с^гпбспЗо^А Аото<)Аслса&осло(оЭл. 30^0510лотами, ^оЪ^оіо 

„Правосл.-Русское Слово" Ьаб^л^а^о с^^з^ ай<зпсзсра^^ с°° ^ооэ й^°" 
Оппа^Эо^а^о Ьа^лАт^о Ьспд^тоЬ ^п^о*зА<)1» Зсгцтрофо^^А %слЭ^2)Ь, Ьт(ту>т баЭ^пд- 

^З^Г^З^0^ ’О^’^ЗЗ'4: ^°ЗЗ^Г8^пга 3йотд(оАо(оаб ваа^слб^оэ 2>'<зг’О‘С)СГ8^ — 80*03- 

АслЪоб соОзЗслсппвлсрслБ сод спйзлб ЬззсоАб содб^дА^збсл..

аЭоб аА зотаббЗ^да „ЦерКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"-о, АслЗ^о^о^ баЗаАот^гпой.
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бо(о АспЭ, 8(п3(о<)(п>3о %фЭгп.о(пБо,<ЭБ|0((по А&эдоЬоЭф&Д Эооо'у-

^са ооо3обо 3°С?0<5д&0> 36 обоо 33^3^°о^’п’ оЗооЭ^^о Зспдгпп-

фп^йбс'ібдсп. оЭбооЗооб ^о(0оэд&пооот,— оЭдсаіО оЭ *|Л)Або(тоЬ оообоЗ'ЭАспЭд^о 

дга^т^то’^Зоэ.^о,—ЬоЭ^дссс)(п^п.^2)д бобфо3 ^З'З^’йСЗЗт‘З'’^ 9оо33^3^^ Э^^огаЗ^^ 

Ьо(грЬб5 <^0(0^06 306(3 063006 ^(оо^зіоб оЭіоо&б, сЭоб ^06(00^0633

^З^ЗЗ^0^?0 °3з^ Зйср2>п 0%Ло, ЗОСЛСаЭ^ о^обо о(^6зіоооо(о ^обоО(пЗ(ОЗзбо 

°33^3^ З^ЗЗ^Р&З0^0^ Зілодбпсп&оііо (оо 2>О<3°(330^0 ^ЗС?дЗ^З^ бо’Э^о-

{грдЗоЬ под 2>оЗ(оо(о(пзбо6ооо3о6от; (ооЭ^оАозз&дгрз&б Зп °3° 3^3^°’ 3О0"‘'гп90

313&п а<п3аСр00306 ^Зоб^гп (^з^п ^ЗЗЗ^^* з^10^^ ^°дЗЗпот’ о^ ^п^(од^о(Ч 

^оЭсп&б^з&о, АсоЭ 08330(^0 ЗАоб^оЗ^іоЬ 808(0330(^0 Э^д^офСР0 ^діофтб^'ДСР 

(оо ^З^СГЗ^с]^? 30Уй^ОЭд йо(пфоо6 зЗЬАсо&о (оо 6А^(ппоо^ (оо^Зспе^з&^оооод 6о- 

Ьо^з^об О(ОД0(тіпЬдса. оЗофсоЗосо,—(0068366 2)-бо йса^сп^о^бсадо, — »^33^° 3° 

(00^360 Зсаіт^офо^оБ'о-ідаІ) 30 о& ^6(00 ^06(033(036, з<4оооо іоЛфообо&об 8300(006 

(00^^38006 30 оА 36(00 зб^боооэд&ооі^зб; 0(^083(0 6033(^360^0 3^003(0800(006 бэдб 

—3'>СУІ<3^’0^Го до^от Ьэ^пЬЬ 2°Э(_}бсасл Ьо^зспт Ьо^зоЛ^д^тіоЬ Ьо^^^ЕГт Зз^ЭЭс*- 

Лоф^добо, Лсо.33опг)оо ^обд’Зс)^ З^ЗЗ^Р^0 ЗЬЗ<)б<]ССГ*Эо Зд^оо ^б^оо Эспо^оАо^спЬса. 

^дАЗсаоо, 2) *> ед о (^СЗ1 со ^ЬдЬз^ Зо^оо&з&о^Эо ^д^б Зооб^ ^оо Зооб^ оЗоЬ ^о 

<*)б(о<> дЬ^^оос^спд^^оо, Асъо „ЬоЪдобдіо44 (5д3г’(33ооэ> ^б^оо 33(3й^ггхот>

З^^Эд&пЬо „ЬоЪ^обооа44 Ьд^^оэо^бэоэсо. 'уЭоООй ^бпоііфооб^}-

(гпо ЬоЭо^ПОО^тф о^п^о^о^обсаот, О^ОоЗообсПО^оЗо ЬйЬо&^&оЬ^&^&О ЬоіЛйІтп^О^пО 

2)0Зд^?Зо^ггхспгп' ^>0йЗЗ°^’ЗЗ^Г°д’ (Зс)С?О0> <^<п0о ^,згао'’зЗ^’ ЬЬЗоЬ

^саб<)2>дЬ оЭфзд&^З^ С°° ^ВСГ3^^^^п, Зо^АоЗ ЬоЪ^обд&об ЗЬАо3о0 ^(пЗдАоэпѵ 

Ьоо, Лсо.00 ооодобо З-^'З^0 ^^о^о^^^Ьса&оЭ^о^ ЭоЗ^одоэсп/4.

„о^оЬобэд'гг'Ь^оЬ З^СР'З ^п ‘С^ЗЗ^З^0^ * д^оо-д^ооо оообоЭ^ЭАспЭдотпо

З^тоз^ ^й^й^оЪ^іоооо ЬЬ^о (оо ЬЬ^о а3оЛЬ „о&офофсаАз&Ьи, АспЭ^^ооо^ о^о 

ЬоЭ’ЗсоііортЬ „ЗфСп^&Ьо“ (оо »ЭЛ)О(23&2С? ^3^366“ ^ЗоЬоЬ; ^оБЪ >даооА^&ооо 

Э'уоАз Ьо^^б3&3(гг>,3о 6о*зэдооо оао оЗ 2)О<^3Эса^2>оЬ, АспЭ ^33^&°^ ВСРЗ^З^0 

ЬоЭ(пз(о3(тт32»об я{о&аЭпЬи ( »руга“) ^СГЗЗй (оо ЬоЬоЪпбса Зп^д&л

Зо^аоо (оооЬд^^оо&зЬ. (оо 0^0(3 ‘Д^ЗЗ^ ЬоЗ(п3(о3рт)<пс)&оЬ, 2>о^б(о3іооб оо*^ обоо 

1>оо(ооб33 о&офафоъ, о3^оЗЬ33 2>йЗо^З^ Ьо^І/Зо (оо ^оА&ооо о^ЬЬбоЬ, отд 

&о ЗО^Ьд<в)сп.Б3дп0 2>&сЬ6сод&пг>Б л^пбо, Аса(^о Ьо(ппЬЬ ‘Д^’&ЗЗЗ^ „с)о(гг>о(оса&о 

о ЬЭ о(Ч охі) (оо оАЬ3&^(гго ^т2)о(гр2^д (ооо<^(т>3о<пЬт“; бо^о^то, й5<^13сп33’ 

Э(п3(оз(гг8о Ьо(ггіЬЬ ^об^ЗэАфгпЬ, АсаЭ „ІЭАсаЗо Б3360 ^^Зоб^дЬо Эг»3о(т3пті2)о 

(оо О,^)0ПСРЗ^ЗСГп 3°^’га&й0 Ьо^ЬоЬ 32ОТОСРС°0?обо00306, (^оооЗ^суо^ ^^боЗ- 

СГЗ^ЗСР00 ЭЬ(П(ггі(п(о ЬэЬ3сппЭ^п<дспі3д^П2П 3оБ<п6<]&пб б6і^(гппб Эпх&бпсгпд- 

&п<яо<п.а

°^333 ‘3^'5° ^гппЗ(33^' ^С?З^^Р5^П’ о9о33 2>°^’3О,О1> о'Ь^’о0'’, Асп^о, &2)оф°“ 

фт^од&об во&собз&ооо Ьо(ппЬо Э(п3(о3(лоб (оіпоЭпБ ЗсГЗЗ^б Зсо^бйсо2>б (№ 1,— 

1906 ^,, аз. 10—11).
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(ообобА^ітп, (оо(о6 з^А&(0(пз&о6 дЗо83Э^ А*п6^<»о6 ЬдЬ^^нпо^Асп З^б^о- 

(Зп^(50^° 6063038^ 0(301 бооіооібоАоіб 06633632)6. Эооіо оЪАооі, оА6о(о 8(03« 

{03(736 <>& 08(036001 орАоіоі об^оА$%о, АоізоіА0 о^, оЭ оА^ззбз&об

(оАоіб. 3А010 боб^^озАоі зо%зоіо6 оЪАооі, оЭ ‘ЭзЭспЬдпдо’Во 6оЭ(оз(оз(п 013&0Э 

„ЬдоппЭсІ(пздБзопг»<п&д“ ^Б(оо 30^^0016 «^ІАо^оі (оо 30^36001(7332)3(736 ВСУЗ^" 

ЗО0оі2>о6; Эоб >^Б{О0 К00301Б016 3(7336-300012)06, АоіЭ ЭобЭо 'уоАЭоіЭо{озз6(гзз2)Эо 

6063(738^0(301 6ооюоі2>оАоігЭо ф<4->ооЭо(э <)ооЬ 8^00301 806036 ЭбоАо {оо ‘83^8606’ 

оЬ 803060 ^63 („крѣпное ядро"), ЛсаЭзтп'Ь^йд «36(00 (008663636 6630 

36013632)0010 ^оАЗоіЭо(рззБ(ппз2)о6 Эоб^Аодз&обо. („МйНСК. ЕпарХ. ВѢДОМ.“ 
^а*(о. „Олонецк. Епарх- Вѣд.“ 1905 г. № 22, стр. 658). З3Б0-
83 ^^60(730 оЭ 6о%оізо^оі „ЗАоб0О^з2)о6“ 60301632)000 оА (СО

ЗоА(ооЗоА 0(06*366036, оо^, 6063(73(0016 А, Ао (оо Ао 013063632)00, «*)Б(О0 03016 

^З^З'ЭСР0 Ьооіоо^оАлібооізоБ 060А8330 зоБ{оп{оофо. оо 36 слзпЬз&оБо: 060АБ33 

іоАЬ „>з^(оо 6^08336 (лЭ^Асно {оо зэдр^созб ^38^° ^Эо6(оо ЭоАо*>Эйсоп(оз&з- 

срл ЬйА^Э‘дБм.д&оа, ^Б{оо ОЭдЗо^п Ьо^тЬо {оо йофозЬо ^^{одЬ

Эз<2пЬ ‘О'ЗСРЗ&аЬ*, >^6{оо „^оА^ооэ ЭпЗуозсозЬ о^пЬи 'ВпБд'дАо Эз’дАБдтЬо 

{оо ^дЬпдАгхл &д6оэд<!>(одЬ Ьоз^слоАЬ <п^оЬ€пІоЬ“ {оо №3060. („КІѲВСК. Еп. 

Вѣд.“ 1906 Г. № 2). дАсло Ьофузооо, 2)О<^ЭоА^соЬ Ь^А^^оЪооЬ, ЗсоБоА^ооЬо 
{оо ЭоЬ дАоэ^^отЬ ЬоЗ(пз{оз{тсаз2)оЬосо.1 оо, 8013(710300, {оосдоА^оуіо {©^{оо-оЪАо 

Ѣ^Эса о^пБо'ЭБ^^о фоАо{ооІ>о. оЭоЬ 30^ ^оІ0о(гт>з&оо А^Ь^с^оЬ ЬоЗ(пз{оз(ппсп- 

ооо ^ЭАоз^тзЬт&оЬ о{озо(нг>п. *)

2>) 3063060(7^0100 оЬ(ппо ЭдепАд 'ЭдЬзсо^срд^й• оЗ ^дЬз^^гп^зіпЬ 808(03- 

ЗоАооо ’Боэ.АоЬ со. А о ЭоЭо Аот'з^з&о 3ЭБ6330. %са^о 80003060 ЬА^(гпоо{0 «доА- 

8301(36 Эо^озА (зЬ(пзАз2>о%з {оо, Эо'ЗоЬо^оЭз, Зсті(гг>офозо%з Э%А^6зз(ітсп.2>оЬ, 

А0Г0306 ЭоотоЬ оЪАоот, ^АоЬфообоЬ боЭ^Эт&іггіт и%з(^о“-г3оо (оо оАо 001(030(736 

{О3{оо-Эо^о%з, АоіЗ(ппо6 ЧЭз6оЬз&О0 Зоі0о^(грзЬ8о ЗоА(оойоА &А80Б36: „б'З 

^зоззоАз&оо 601133(7360 (оо Ао0 601(33(73'80001“; оЭ 0%Ао6 8063(03001 03060 

6оЗ{пз(оз(гзоіз2ід6 ■дА^зззб, З0Э00Б0А3 йоіозофо^А (ОО бт^оо^і^А ^ЬоізАз- 

2>о6 оА ^336016, оіо6оЗз(оАоізз 6о%оізо{ооіз2>Аоз6 Э^З^З^з^з Зою^-

А^оіб, 0130(7332)0 (Ойб^З^б (00 ЭЬоі(!ЗО1{0 об О{По6А^) (73016 ЭоіАво(730{0, Ао6о0 

Эооіо фойо^оібо (ОО ЭоіА^Э^бзОІО ЗО^Аоі 6оА^3^6оіз2)АоЗО 0БФ3А3632Ю Зоіооі- 

60136.

Э03А0Э оЗ о%А6 оА зоіоббЗпіооб З301А3 ЭоЭоАоі^)(7ззЬо6 ЭоЭ(оззоА6о. 030- 

6о «^оАб 0060(03636 Э6оі(!зоі{о • яЗоі(гпо{*)ОЗоБоііо%з“ °9^») іоцѵзо^оз^А 6033- 

Ао'Эо ^октпофо^Аобозз (оо, 6о%о)30(00101, „Зз8с)^ос)^ов 6о6^оіА-6о%оіЭооі 

оі'З оЭ ^А(^оо6 3060 Э0103А01&06 Эоі36Азоі6о%з (00 663060.

*) ЗойоБоб ЬоЗ(пд(од2тіоіддо 3:6(*>сі содоібооЬ об (оо6^дб(оо (оо Зоб(ооЗоб '83*29605- 
(00 „17 саЗфсіЭ&Аоб Зо6фооЬ“ („Ц.~0бщ. Жизнь" №4, 1906 г. стр. 140).
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Эо&<4оЗ о4> °Э о%АЬ^ АтЗ 31^ГЗ^ПО З'^Г^Э"

Ь^Ороо ооодоЬ ^33(<*’ОЭО ЭоЭ^ооБоАд ЬоЗт^осрод&оЬо^ о^ддЕс^Ь о"^^-’ 

Й'0<^°> ^д^о^ЬсаЬ <4оу ^оЬо^о^Ьодод 2со Зспо^тБспЬ, <4^0 Зсо'усп.Бр&оЬ О}6(4Ьбо| 

Эо^АоЭ у^зЭ^Г^ЗЗ °ЭоЬ ЗЗ^ГЗ^Пд ^'>^С?З^ЗСГГП3^0 ІІЬ^оогцояЬ оЬсп- 

Сппса^о оЭ^одБйсп, АоЭоо^Босло^ ^Ьо сп^д оЬ ЬдЪт^д^гао&сЦпдо ЭгодордБо ^АоЬ- 

(•ѵооЕсп&оІ) Ъ^дсо^АодЬ 3<4оБ^о^&Ь ^ЗЗ^З^0’ Эооэ 0<ц'С?333^ ^оэоБЬЗ^Іо; 

$<4оэо Ьофэдооэ, оЭо от<2 оЗ БоЪсп^о^сп ЭспдоудЕйЬ Ь а д 3(^3 Боги ^с<л<)^о&0(ТэоБ 

ЗЬ^одАЬ ^Е^оо Ь^о<)і^о<]Б ЭЬт^гпсп^ %&<]<*>ЬАод ЬоА^З^Бго&^одоЬ^ ЬоЬ(д(ггі^ога2)А 

3АоЬфооБсп&Аодо ЭгаАо^гпоЬ Зо&ооэодз С°3^'0<!п3^йспо оо20орЬй%<4оІ>осп (со о<4о 

осаОро^о^^ЛіоЬ ^оБ^о Ьгп^лоор-^спБгпЭо^АоІ) ст>зоорспЬр293п^ Ьо%<пЭооо.

оЗ^доАоаэ, о^пБсгЭЕ^ор ЗоЭоАотд^<)2>оЬ ЭпЭ2ррдоАБо о Боо 20820^^0 оАооБ 
ЗЬт^рса^о „Зторп^о^йБтіоЬо“ . оЗ о%АЬ о^оБо оЭБооАосп оЬо&^отр&^Б:

^Ьо%сп^02отд2>о АслЭ АгаЗф^рЬоЗд Зотцгрофоз^АЬ ЗоАфооЬ Эо^ЭЬ^соЬ ро 

ЗоЬ ^^Ьд^о^ор^іооэо Е^З^ОЗСГЗ^ (ООО^СлЬ, Б>0 ООр} оЭооі о^о оА фйпЭ^саА^І) 

оэй^оі) (ІздсрЬ дспсозйЬ? 1 7 са^спЗіАоЬ ЭоБоаэдЬфооо ^з^сгр 1 ^гп&с^гп^- 

2>оІ)й^оЗо ЬйЭ^рд^зоргадЗіоЬ (ооБй'Зй'^оро ЬсаЗ Ь’^сп.Адсп ЗоЬ 3(*і{грпфПЗ*>6(*іда1Эп 

Э^оф'пЭо&зсп&оэйг ЬдЗоэ^^о^^грспсіЗй &3орзз(оа оЭ ^"і&о^ггз&оЬ ЬоЛ^Э^Бсо^^^З^ 

ЬоБ^ооЬ, Ьоз^орзЬпсп ^ооэз^Ао^ооБ 3^о^ос>2)< 2>(са ЗоЬ ,Э03^г’ЗСггп^й^ <° З^ЗЗСГ 

дЪАЬ, ^^зз^рЬ (_)2?°^ ЬоорЬоЬдЬ, оЗ ^<п2>о^трз2>< Ь 3^?°^ Ззз^07^0^

^д^ЗЗ^с)СГ^’ с?3°°°^ Ьд^пБоо^пЭз^^осп О^^З0^ Ьоод^ро^о. З^Зз000’ °^СГд 

(пдслоЬ ЭЬоЬ<0А()^Эй 2)йо^озЬ З&^З0'’ ” ’2<З^ГЗ^^’оЗ° ^^^одгрз&оЬ *,

^БоЭ^одо^гр А*дЬдЬоЬ“, ^оБ^о „17 са^саЭдАоЬ“ Зс)Афо<)?>оЬс>^зБ. (соп^з&Ь оэ^) 

оАо Ьй8(р2СЕ)ЗСЗ'гпо^д Ьй^рЬ^Зп оЭ Зд^фооспо о%Аз&оЬ й^З^ОЗСГЗ^^^’ иЗЗ^^З” 

Бз^грБо ^ІАоорсп ЬосрЬоЬ слдйслп'Зо оЬ^д Ьй<4э^З^Бтс)ЗАозЬ ЬоБ^ооЬ Зоо^пз&зБ; 

(оо ЬоЭ(П2(оэ^Г,гп‘3^0СЗ ЗЗ^Г^З (З^СЗЗ0^ ^ооЭзспАз^Ь. о*.^ ^оБдоо о&о

Азітро^оотЛ^А ЬдБ^^одЬ С?'0^33ЗгоБоА^поЬ оЗор^з^оо, оЬрпо 332^5^°°

2,06203^0 згпБЬфо{*^0оспБо2р,2<^ Зо^фоооэсі ЭспЬоЗЬоЬ'дАз. 2°° 'ѵо^°^'3<^^3(!)333" 

2ргп2)о о<Чоо Бо^оЛспі оЭоЬ ^оЬооэдосроЬ^оБз^ор0^®» <^<^Э ЬдЭ^рз^ЗСрслз&лЬ дБ 

оЬй(«ро З'Д^’Ьо^ °^333 ЬоЭ^^Ьо^тоэ ^осподрЗ^0 > «п^фслЭІ^Ь

2ооЬЛ)<02р2°‘> ЭоЬо ^332™° ЬоЭоі^о^гро^со —оАЬ^^^Г ^уга^)пСР3^0^ сЮЗ“

2Рд(грспЬпЬ 'З^ЬоЬдг».“ („Новгор. Епарх Вѣдом ““ № 24 1905 г-).
Здго(Чд ЭЬспооо, Зрго3'^’ 2^3^^с)СР 920^«'оЭо(^<)гаій,Во Боо^Э&Ь от^оЬ оэодЬ 

ЗЗСГЗ^ПО^ Э'пЗ^пдо^о, 'ЗЗЗ00^) °В° <)АспЬ АсоЭ^орЬоЗс) $с*ц»рофо3*2<о іо^фооЬ 

ЭофЭЬАсп&д. „Эо^осрооэо^, <^го^сп.АоЬ ^<^>ЗБт&ооэ гЭс)Ьз2од2>о ЭгоЗ^рЗ0<^° °9 слодоЬ 

Э^^з^роэо^оБЬ, АсоЭр^рБо0 ЗоЬ Зсаірпофо^^Ао А^ЗрБооэ о(Ч фотоБЬЭф&ооБ, <4сп- 

0° ’ЗЗс>&йЬ3&3^'&о ^оорЬоАрітір ЭодордБ ЭоЬспоБ? оБ з«2°33’ Аго&спепо

^оБ^саіоорз&аоэ оБоЬ^^лпр&Ь ЭгаЗрдо^о ЗЗоЭ<)оо озосгЭугосдЬ оБ ЗсаЭозд2°йЗ^ 
отодоЬ Э(4дзороЬ ^о^Ь, (пгаЭ^оро^ Эсо’уоБоосрЗ^с]^») Зо(4фооЬ ЗЗсЗ^З^0^^ 

(„Еіевск. Епарх. Вѣдомости*).
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сЕггг'Оо'), (3‘3($йсп °<3(ЗЭЗОй^ ЗэдЗснпо^оЬф^&о, '■"'1(^еа-!'п'"'

Э^^рБо^ ЬаЗ^пдздо^пэ^ЗаЬ —Ьа^ЬпЬ Зсо^офодаб ^ЬсадЛ^іо^Эа вос)<4>О0

500 а8а оэ<2 оЭ Зсо.(трофода<по ЗаАфооЬ ЭсоЗбАд^ 2>оЭсао^Ьд^оспадот. ЬоЭсод- 

(одсрсп^&о аА^ дАслЬ ^сплтіпфо^А ЗаАфоаЬ о<п «^Б^оа 33'3003^<П'58^ ’ °^ 338" 

("’Ь ЗоАфо^З^0 За^п^тпа ^Б^оа ^оа, сп^ доБо^епЗаа, Э^пэдо^^рЬ ^ооэЬа^Ь

доБЗд, АспЭ^ср ЗоАфоаЬ ^Б^оа ^ЗаЬ^ЬспІг. „Э<) доА 'уЗЗ^0 (З^10^”

ф$Ь ЗоАфооЬасо.". ЭаЛоэа^оа, ЗаАфоаооа ^а&д'Вд Э^соЗЬ БоЗсод^одотпса^ЗаЬ 

'Ьсп&оф&слдЗо ^^о^оБ^З^Б—83 ^3 „Зад^'Зо ^оЗсп^о(одЗ^(тг'п^ З^о^саЗоеп^тЗо“ 

о^БдЗаса. Зар^аЗ аЗ^даАЗа 'З^БоБ^БаЭ ^д'ЗЗаАофо Эсо.8(пдаі4>о аА ^Б^оа 'В^о’Зо- 

БсаЬ, со>^ ЬйЭ(пз^о<]оті<тк^2>о ЭаАоо^п а „Зо^^о ВаЗса^о^о^З^^гіо" а^Эсо^Б-

(о<)3й, ЬдЗд^с’^Асо.оэ 8оот ^сдА-'о ., оЬ^со. о^БдЗа о&о 'Ьд^абспаБ*1. („НоВГОрОДСК. 
Епарх Вѣдом.“ № 1 (1906 г.).

^йО ^88^8^°’ 38^,^га0?’ БйЗгг>2^о;д(трса(дЗоЬ З^о^а^зЗ^лтЗоспЬ Эса(г>зг>^г)саЗйЬ, 

аЭ ЭЬ^од Зоос^ппо ЭоЬо з'Э^’йС°^3^0 ^Б^оа Зо^0^<2^о п^Б<]Ь Ьа^пЬлЬ ’ЗоБа^аББ 

%Бг)го.З<^ю^І> ЭЬспсдлтюсаЪ^, ЗоЬ Ь'^от’пЬ ^йб^’у-'лЗоігп^ЗаЬд, ^^ЗБепЗдЗБа ^оа ЧЭ^- 

^8С?'ЗСР8^Э^8’ С?88 Зо-і^гпофодаАЗй За^фо^ЗЗа Ь^СУ0 Ьа^ЬоЬ

^оБ ^пспо^отсадаспд &й‘2^с’*&З^Э^й'а> Зса^грофо^епоЬо гаа Ьсп^оа^пп^^-дз^- 

БсаЗо^Аа 2)ОА^а^ЗБаЬ; Ьа8(П2^25Т’гг13^й ^Б^оа оЗоэд

оБозадо^'З'^Э^ЗЬ 'Эобо^аБо ЗЬспа^2Уоса> ^^ЗБсаЗ^Зо (оа ЭоЬ’у&аоэд^БТ) ^Б^ЬЗ^- 

фа^Л, соаБаЬЗасп ^АоІфоаБшЗА'Опо Ьо^даА^ітпоЬа, С?й(38^'С^Рп О^а^^оуо 

&ааЗЬБ<]спЬ, З&а&д^С-?0 З^^о^ЬспЬ (оа ЗЭда^саботЪ, ^соэо^пЬ Ь^(пг'° С°°
2,%а ‘^Бд^бспЬ, ЗтАсафс)^0^ ^Ъа ^а^^^слЗсо-Ь ^оа Ь^^тіо 'З^^'За^тБ. А со. со. 4^ 

^ЛоЬф^Ь Э^оа^о^ооті^, ЗсоЗф^0'^’0 2йСГ(58^о^Г0й—УЗЗ^Г0^ Эсо.^^со^о^З'і^з^ 

бэпдпЬ ^аБдЬдподЗоЬасоЭп, ^аа^с’оБдЗ^одЬ Іа^^осо ^аБаЬ^^ЗоЬ Ьа^оАсп^ЗаІ); Эобо 

Ьофуда ^Б^оа оусоЬ— ЪБдслЬЛпзп ^(од^дЬд {оа г>Лй Зт.^п^п^^Ап а^^’б^б02'- 

8^аЗЗгоЬЗ^ЗЬ, &<"'Б(о З^а^З'^з^рЗ’'’^ °&п ^Б^оа ^б^Зсо.^^ <пгп^<п6)0 Зсп^а-

СР°^3СЯ> Асо^ооА^ Зі5С23^по^ Ѵ33^1ОТ’ <лсо.8ОЗ1 оо00 (оао-

3°^38^ Эа^Ьпх^^оЬ З^Б^ЗоБо, 'Зз^йЬзБ ^оЬфоаБспЗпЬ ЪБ^^ЗЛодо ЗЛоБ^о- 

ЗдЗо. 8о<^спа^т>оа, 3^8(3 ооаБаЗ^^о^^дз Зсо^^т^0000 ^З^^Ь^Зо ^а^оа^За с^Б^За, 

Эа^^аЭ о^о о^Б^За ^д'ЗЭаАофо ^АоЬфооБ^о^0 ЭсоЗ^пдАзЗо ^оа аАа аЭа оо>0 о8 

ЗаАфооЬ Зсо^ггофо^Ао ЗАпоЗазаБ^оа. („ЦерКОВЬ И ПоЛИТИКа* СВЯЩ. В. 

Сокольскаго, см. „Ц.-общ.-жизнь“, № 3—1906 г.).
*^й(3 ^33^3^° ЗоэадАспЗаІютаБ ^Аото^^оослЗаЬі, БаЭ^д^озітпео^^о ЭоЬо 8со.Ба 

(оа о^^Бфо ^о Сібі ^Б^оа о^соЬ, аАоЗс.^ гЭІ^р8го2)<ѵі8']С^,<1 Ьо^ЬЬа ^оа Эспад^соЗаЬ 

ЧЗсо^о1.», Ьа^гЬоЬ 2)йЗО(^38^‘Э^'’ Эі^^'^ЗоА^соЗоЬ ЗсаЭЬЬ^БдЗдспп (оа ЗоЬо Ъодтд- 

&«2«і ЗсъЬіэб&лпод. ао ^д'ЗРЗ’’1000 <2г>^,спго-^ ^Б^оа оЬаА&З&С?01^ ЬаЗ^лд^о^СУ'^З" 

ЗаЗ Эсоаді^гаЗпЬ ^оБаЗЭ^і °$° '0^С°й 8>й^58^ сп03^й^?3^с)^Т’0 ^З^аЭада^гпо (,,ПѲ“ 

чальникъ*) 338<^?й о^^о^О'^огѵ’аоэ ^2° Заф2<^П0С^’'3І^й0'’ ^ооВа^^^^о^боодоЬ \
2



’бЛі^ш'ітз
ЬоэдАі/Зо ЬйЭ (113(03 (ттд&йЬ оЭй%д Эдфо йАйОЭД^п ЭоідооЬсадд^д.

(«Правосл. ПутА декабрь, 703. &йЬ. „Ц.-об.-ж.“, стр. 103).
оЬг)Оэод А^Ь^оіоЬ ІійІі^оу'о^Аса ^<'ГХС31С"

фо^й^о ЬдЭ^пдох^ст^&оЬ 3<п6й^о(пг»доа&оЬ 7)дЬйЬ$2). <д$Э(ОодЬ ^)6<»(пог3о 330С?[)“ 

2>осл 0803^ Ь<>2)БоЬ 'ВфЬоЬдй ^33^° о%^о^ «^З^О^01,

йбіоЬфпбп.

ТЭдбл^зБй [^дпсппЬпЬ ІійЭспдсодсппідйпІі 1905 12 (эддоЭВіппІі 'рб^дбпЬ доЭгп-

яЬй^й<4іоізз(поспЬ Ьод^Ьо(^ЬгаЬст.Ь ЬйЬ*^(поод<4)соі ЭгайЭ2>оЬ“ 1905 ^(тоЬ 23 — 

24 БоіЭ^А^о ЗспотодЬ^іид^пой 2>. Э^пбіпЬ ^Ло(піо, ЛспЗоппо^^оБй^ ЬййбЪ, АспЗ 

одфса^Ь йЛ ЭоіЬ^оіБЪ фсдооппоЬоЬ ЬйЭ(пз(0<)(лп<п<)2)оІ5 ^йБй^Бо ЬйЗЭп г<Э<}Эсо.Ьі>дот’оЬ 

оЭ ^35(618(0 ^оЕо^оітпд&оЬ 'В^ЬбЬ^І: 3(г>2(о<)2г’пЬ 3 ^о<ѵпа, (оооз<пЕЬ 21 /2, Ь<п(пооі 

8^(053001^36 2 х), (Ой ‘3^33^ ЬоЗ(пд(одсрспз2>йЬ ^ййБй^о(ппсп.Ь ЬйЗЗсп 'В^ЭоІэо- 

30(000 оЭ біо^йоі: 8(03(0,д(поЭй йО(поіЬ 2 Бо^о^о, Э^(Х)одоооБ'с)Э 30 1.

оі^Э^й 12 (рзздЭ&з^Ь ЬоЭ(П2оо<)(грса<)2)й ЬЬ^о ЗоЪБооі оуго ^ЗЗ^З^0^0 

ЬйЗЗса ’ЗдЗ^Ьйд^ппоЬ ^йБй^оСРЗ&оЪдсо ЗЬ^Д(пп(п2>й, Асо^аіА^ 2). Э^оАо0 йЭйсоіЬ, 

Зй(ГП(ОоА<>() 2&оЬ 2)й9сп О^т&Ой, Зй^^йЭ оЭ О^ДЗ^^З^Г0 ЭоЬо ^йЕйК^Ео, АйЗ(О<^- 

Ей(Ой0 оао ^33^3^° ЬйЗЭса 'ЭдЗепЬйзогппЬ , утд^гроЬ ЗЬспод Ьо-

^О^оЬЬЭгп (ой ЗсаЬо^спБпо.

Зго&З^З^З^000’ 00"3 &йсо(офБй(о дЬо^оАсас^й (О(п^Ь ЬйЗ(г>2(О^)(п,,сп(]ЬйЬ Эсо.3- 

ѣо^рзі^оппо (ой ^йБйоэ^гпг)&^(тпо Зс)(ОйдоооБд. Ьй(ой^ Зд^одослБд Зсп^ЭЪй^д-

^З^Г° ^й^Бйооотіф&до'гіой, оодпоо 3(пд(0(гпоЬ Ьй^3^(3 <Зз<33<^^З^и)^ГОй’ ОО‘^)^С9І>(3 

Зй&фт оЭоЬ ^йЭсп, <^саЭ 7/10 'З^ЗслЬз^дй^с) 9(г>з(од(пг)О оЗ^(гп<)&ІЗСРОй 003001 

*3<рЬ&>2(тспЬ %СО&0<)^>000 оЬ^ООО Ьй^Зс), А(п3<)(то^ йоА(ОйЗоА 3<)(ОйЗООоБоЬ Зсп- 

дй(тзса&йЬ ^3°0?2)3^’ ^й&’ ^^О^ЗспзспЬ Ій^зооп^Ьот. Ьй&^оіз&о. йЗоБооодоВ ^0

Эо(тф ^йЗАйзеу(о^2)й ЭсоЗсЬй(ос)^,(3<ЗГ {о*1 ^йБдосой^пд^отп Э^йзоооБ^оой 

Ао^Ьзо, Зооо *3)39°Г)зЬой 003001 ЬйЭгпз^з^оідЗіоЬйоозпЬ. Ь^т.А<^(0 ^Б(Ой оусоЬ 

Зо%з%о, Асо.3 Ьй^оЛооззотіспЬ ЬйЭ(г>з(оз(ттз2>оЬ с°З^РЗВйС)от':> З^З^3^ Э(пз(0(гпоЬй 

(Ой Зз(0йЗО01БоЬ &йБйОЭ(ГПз2>оЬ (3$Б%О 3^01^3.1^0 (Ойй^зЬй--- Ьй^З^й^СО, <^6^01(013-

2)й (§ 23). Ьса(гпса Ьй^^й^госо ^йБйоі(грз2>оЬ <^спЗ ^030(035 83(^300163(0, 

йЭоЬйспзоЬ Ьй^оСосой, Л<пЗ 013001 ЬйЗ(г>3(оз(грспз&йЗ Эзфо іофозо (Ой оійБй^ЛЗ- 

Бсп&й &йЭ<п'2]0Ьй(осаЬ 83(0030016301,—ЬйЗЭсъ ^зЗсоЬйзцроЬй^йБ а/5 ^°оз@й(3

’) 3. о. 8063016 0301(336: Ьй[Ой0 1 Э^з^зот>о [Ой 1 33(0^300)635-60 3. (Ой 40 3.; 
Ьй(ой(} 1 9(03(03(0,0, 1 (00530160 (ой 1 83(003001635-40 3., 33*/3 3. (ой 262/в; Ь0і((П0і Ьй(ой(з 2 
Э(о, 1 (0053. (ой 0і6)о 83(05300)635-24 3. 24 3., 20 3. 16 (ой 16 3,
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01060368600.6060 (оо ЗофОдоБ^зЗоб зоЭс'іЗЬофзз(гпоо. •• • оЭоѣз(0 бофудоб 2>йй^“ 

83(™3бо Эдфой...

36 ЬтЭ оЬ<)д, Э03608 12 (03^386366 фар(гпо6оЬ 6оЭ(П2(оз(гп<пз6оЬ (іэобБо 

30801*2)6ЗЗЗЗЗСГ0 36010 ^ЗФ°С? Э6063 6036060,—ЬоЬдоу^оса&А:

боб ^)6(оо 3^01(0016 6о88<п 'В3Э01.60302ПО? бобоЗ 36 бо^оспЬо об 3080106^3330, 

80608(03 ^А^&^^лпоЬ ^336010 'Зоібоб ^(п^п (оо ^ЬооЭсад&^&й об Эоіоббоібо. 

36 ^3801306 (_)Ьо(о%з '2(3^0(0360 ^з’ЗЗобофзбоо...

оЭ 603001606 3 0160633330(0 30 Ьо^обоіо 8030(00101 863(033(010160'80

013001 (000301601 (оо 83(00300163010 Э036 63(01 801^360(010 ^06(360(0360 ^0*6301 

„(3601606 ‘З'З^’СЗСГ°6“ Эд-2966 601836'80. оЭ 2,06(360(0360'80 ^бзб^^об ‘2)8(3601’- 

Ьо ^733660 60^33360101 0(00063636, боіЭ оЬобо „30Б01606 63606013001 зоузсрд- 

*т)С»(оіБг) обпэб 010300601 Зс^діоотпдЬпЬй^об, 30600(02,06 8(03(0(03360 36000(0 

801^601336 (д((ооЬ (3'ЗС7'пС°2)й^ °0?3‘->0^ (гппіЭоб ^о(гр6, 6аі(гпоі Эооі ^0(00*2)36006 

БоЬоі6-8оЬо(т6“. 663060060(0 6оі8 3601^3000, оо боб Бо'бБозЬ 36 2,*>8оі(зоБо: 

&33Б, ^Э^боібБо ^зз<^Бо, ЭЛазсГоБ Зо^А ^«дЛсп Э^фо^о 30601

^0Ф°ЗО8^'ЗСГ^0» 3°^Э^ 8023(03(010002,06. Бо^Бо^о ЗофодоБ (ЗД^пЬо 86330^0 8503- 

(оз(пп-Зса^8з(озіоЬ 7)зЬ6'0огіз&оЬ (003,30ЬоБ>0^6з&1> Ьоэ.(гт>8з оЭо т^ оЭ

сооБЬооо, Эоз)6оЭ 8(п3(0(п-<36° ^оБс*ібпЬ Зосиппот 53йо^с)^Р8^3^ ^зз^збоосооо ^336 

8036 Эп^з^ого ‘З'ОСР0 ^дОТ Э036 о(пз2>'0(пг,Ь (оо 08 ^оЭо(с^оБ 33°^С?838^ 

83010063(0 Бо^о(гоЬ. 36 30 обоЬ З^йЗ^-ГЗ'З0’ зо^йОС&°^ &38^° ЬоВ^обо ЬоЗЗга 

^зЭспЬозОгроЬ /4 І336ПОЭ О^зЭофЗ&О,,

ЬозЬс&ОСЛ ^33 >2збсл(0зіо>(00 „8000306010“ (00 „36о^ЗфБоЗ<ЭТ0“ й'ЗСрпЬ 

^уб<пЭоЬ, бсоіЭ 36 Эо6ооо(гпо о^спЬ, Эо2,6оЭ, Ьо'дбз^О'дбспі^, (оі’З Ьо2>3(оБоз6са(о?) 

36 об обоЬ Зобою^о у<**з32-Г2>0^ ^5° 3<*1ЗЗС?01ЗпІі• Зобо(о &зЭоЬ (0і>ззо^,33" 

&осп '□Эдф^Ь 'ЭзЭсяЬзззо'Вп 83(003001636 3(пз(оз(тоэо6 ^(ообз&осо оЗсз’ззз^ 

обо ІЗ^д^дЬ 360106 8300.0163(0060, Ъсо^озбоіо 8(03(02^3606 (одзз°^’38^Осп д^д 

^8(30636 360106 83010163(0060, 6со(т<п 83(00300163010 оЪбооі тіпітиш ’/5. 

ЭоТо6о(ОоЭз, 6о(02,о6 6630 (00 6630 0(Лі02,о6 066360166 Ь^^т 6630 (00 6630 ^38с3‘ 

(^1360 (оо 080630801 бо^Эоб 303601(3360136360 ^З'Д^срзбзсгг.оо, 8(03(0(0036060 (оо 

8С?й3ооэ^88^п^ 801603360 2) '8308(01360 Э6т.(ппсп(о 36010(0 360106 боИ^о^36001: 

^5чЗ^ЗС?°Од ^аСО',Зпо,^30 Сэйз8ду<*іозп(*г>(оз6 оЗлсп, 6йЬо(з оіпслгпз^^Ь 

800130Б6 Зпб^зЭдБ.

оЭ ^3606 '8380)1(11360 (оБ^, ЗД301 0(11(0306360,—^ззср&(о 6336ІЭ0 36 ^360 

801^83(036(00) ЭоЗо^боО 6оЭобоі(ГПОоБо(00^ (00 60606336(0100(00(3, 30600(0306 030:

1) 3003*2)30001366 3636*2)0^106 ^336 СП, 306603*2)0163600» *2)30боі6аі. о^, 

6о(ОО0 Э(пд(оз2ро обоб 80010036 (60*2)63(0*2)60101, 363(3 8016(0360), (оо йспЗЗСРоЗЗ

а) ЬоЬд'Во &з*рдЬ Зо^о^оЬ боЭ^з^з^садЬо.



'ЗдЭсо. Бодало о^дАд&о ЬоЗЗса гоодоооЛ'Зп, Зд^одоооб’д ЫЭоАо^о Зод^дЭо Ш^^д’’ 

(Ой^^одд&го.&йЬ. Эго^дЬЬдБдВооо, (лтЭ 3(пд^од(тп-3сп ^Эдгод&оЬ о^лБА^ітрдіоЬослдоЬ 
ЭсоіА’уЗ^Бд Эо^ооЬ 3(пд^одотіотйБ\ Ьсо^пол ^доБаЬд&дот'О Зд^оодослЗдЬ ^сЗсп.оддоБ'Ь 

оэ^д оАо, ЗАддіггоЬдслдоЬ 'фЗдфдЬ ЧЭд-ЭсяЬдддй'йп дс^оіоо. Зд^одосл&дд&о^ 

оЗооэ Ьо&^д&от'са&дН: 2)0003^^?3^й оэ'3 й<^°’ Здоэодослод, 3(«з^осуоЬ гооздот Ьо- 

дй^о, Зо(ооЬ слодоЬ дд(*>3-п Ьо^Э. оэ^д доБЗд (СйЬ^о(л(оо оЗ ^с&гаЬ З^пд^од^то, 

‘^доЕоЬд&дОгпо пЗ^ітгд&^^оо йб Зо(пф<ті ^З^оБЛ^СЗ саЬ Зі^>д(^д(тг>-3га^3д^одій, 

3ПС?33 Зсо.оЬЗо^со.Ь ^йАд'Зд Зо<ло, Ь'Зос'ло^о: д^ЗС^дБопЬ ЗЬоЬ^Ао, ^00-

оъбіодд ^ЗдЭслЬдддо'Зо о6^О(пд6а о^^^'10 ^0?ЗС?ЗСГ^ Зоо^дЬ ЬоЗЭса

'Зо 3<пЬо^с)Зй(о. АоЬ З^о^&зЬ ЭдооодооэЕф1? Зо&;з<^’Ь 'З^ЗслЬ^рдс/Зо йЛо^дАЬ, 

Ьсаоуса Здсас^д 7)дЭхЬдддо'Зо Зо^дЗ'^д^уо ЬоБ^^^оЬ Здт.оо-

Ьд'^сЬ, Зітэд^одігпо до Зо&ддорЬ ЧЭдЭсоЬдддй'Зо ЗдоА^одЬ ЭоЬ ЭодА одОо «З^- 

О^оЬ і/і о(пд&Ь ЭАодо{гп Ьй^дд^о^с^Ь 3)} Ьссцтргп ЗдтАд 'ЗдЗоэЬдддд^Зо Здо<4о-

^одЬ 2)&Лз^З ^п^°Ьй^оБ дсоді^оую сд-д}(™оЬ 3Д і^оо ЗоЬ Эо^б ^О/З&'ЗСУ0 ‘й'Э’’ 

цг>оЬ 1 /^, Эо^ЗпЗ до, Ат0о З^З&сР- °^ 3ГП33'^Г’Г>33 ^33^п о^Бд&а,

<5й3^0Зга<Зг>СГС°3^ °3оспол <^йЬй(д слдосп оо^эд^Ь,—дЬ <тэод^^озд^со.&о соодпіслодо^о 

Зсо.оЬЗса?>о: Эд^оодлоэ&д ЗЗЗ^ГЗ^ОП^ 3О<^3^^ о^Здоосло^о сл^ Эо-і'Зсо.А^од^о 'Зо'Злсо, 

— дао сл^ (^йоЭд 3(Г)д(хід^гп-Зо-іддЭсоЗдЗй(лсоЬ ^со 'ЗдЗсоЬсідй^гло О^Зод^- 

(одісо..

2) ^обоЭ(8)дп0д6Ь д<лдб'-д^пЬ ^ЙЗ^’<И'3 Эгл&етЬ (оло^пЗ^оБсзЬ, ЛтЗд 

СР°(3 ^33^5 ’З^О?0 Й^^ЗОЗ^З00’ 33°3^00' до,''йо(о^й& Эд^оодоа>&дЬ о^подослоАо 

З^лд^зот'-Зса^Эд^оздоЬ <^$‘і<*,'0СЗ,3&й 0<^ "Зд^ЗолооБ, оЭоЬслд' Ь сг.ослсод'ді^аЬ Ьо- 

^о^слдіоЬ ^о<пслЬ ЭоэЛ^З^&д&о ЗоЭоАслоддБ Ьол^ггЭд ЗоА^оо5ск!п З^од^од^'Ь і^оо 

оЬо(д Ео'ЗЕодЬ Ьгл(гг.Эд (оСлтЬ, <лсо.<до 'ЗГС?0 гЭдЬсо‘0{пг’{)^'(ЗС' о^ЗЕдЬ доо сл1^' оІ> 

З^ЗСЗЗ^Г’^^З^З^З^0, Зсо.А^З^д&д ^оо^Зд^одЬ^оло Зо^ооЬ ЬоЬ^п^о <л)й слодоЬ ^о<лсл- 

%д Эсо.д(гпоІ> Эо?дсод1тт'Ь, Эо^АоЗ оо 5°3Оі5й 3°С?3(3 ^о&о'ЗЕГ^^ппо ^о^сп,—З^п^од- 

^лпо йЛо ЬБоБЪ, ^одо^ой БоЬддо&о, Зслд^то Ізоосло,—^(пд^одого ооч ооэоЬ, 3 Лд- 

%о? ЭдгсодослБд Ьо^с^по^д ^оЬ^^п'о ^оо 2^3^ й<^ ^й2)(^’,2^д ’̂2СГ0 ЬйЬ^п'Зо, ^оо 

^3(53^ГО(3 ‘3)0{2°1,-<п* ЗслслЗо6ддо^одс& доЗслЬ^от’о Эсосл’уЗ^Зд Зл^ооЬ 8(од-

СЗЗ^Г1000^’ 3^‘О^Р"3ГГІ‘3^ Зсо.І>Зд2)Бго.Ь доБЭд ЗоАо ^оо 2>°^333^

^дЬоЬ 'ЗдЬоЬ^^(ттідд(тпо1^. бэспдгоА д^слЕоооэ: доЬ о&Ао^год&Ь ЗелЛ^О'діЗд оЭ 

>д)(ЮоЬ(доЗотіо&со.дйЬ? Зд^оодослбдЬ? ЬА^^гіоо^оо^ о/по! ЭсоА^З^&оЬ слдоо^п^Зо ^оо- 

ЗБс/Зодд 3(г)д^од^ггоо, дс&оо^о&оЕГ оЭоЬ дд& ^оо^ЭдоЛд&оо а?е>доЬ З^д^Ср^0

8) ^оп^-ддд'Зо ЬаЭііЬ^бэоЬ (обэоіЬ Ь'Вобэосо ЗслЭоЬЭдБоо оЭ^дабо Ьоддд^одбо; пб ^ооі- 
дсіБг8о бзоф-^Э п6?ото 8ооБ(д о(л ъбэоЬ Ьад^оо^Ъоп!! . 'ЗдосІ^ддъ Ьсп^доБ, слд до Э^З^З’ч?0 
Эо^опЬоі? З'а^Ь'дЬдй: сг,ід Ьо^Зд о^дЬ Збэдд^ІЭо, ъбіі^о ^г>дс>, со-д ^одо^с» спдосл ЭдфЬ. Здаб- 
^ьдЬ. Э^д^с^оЬ 'ВоБ ъб дпсдБоЬ (обслЬ, ^оа об ЭоЬо БдЬабодосп, сд^ъдооэБдЬ 
"ЭддсІ^поБ ^адо^оді, Ь^^о>(з ЭсаоЬдбдддЬ.
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(ооб^об^обо,.. '^йАЗсо^ого&зБооо') 9(г>з(0(гг»о6 6*^1^036)0 3^о^сп9э<^^га&о?I Э&тіэой, 

ЛсоЭ о8о%з (0-10606)030 9<)фоо... Зо^біоЗ 36 3361801 Этіді^офор-Эса^ф^оз&оЬ Г9^Ь<4>^'- 
(033606 (обісоб... дЬ^ппо 33СРЗ'400^0 0?° пЗ°(3 08033 ’2)С°о^(Зп^СРп^0'ѵ

2>оЬ (оо ^З^^іооігобоб (0006060301, ^й&Ьо^^соА^&осл о^, 60(00^3 6)08(036083 

^0?3'53^Р"^поЗт'^- 33(00300)630: ^16030 С°С?3^ 10 БоонЪзіп о^дсозбо,
83016)3 (0(336 й^ (о8ісо6 ^о^^(уз^'З^Т1пО 0<^ 0<^п^’ 8о%з%о? °5П33 0^°^(Зп^СГп'" 

бсобо, слзооэбз&спііо, <т>гп8^;пг>1с)(з Зсо6(озз6 об, 6)Оі8 36)000 8(пз(03(гго босіЭ 9 
Ьоо<л%з(о 0^3366 ^0^306, З^сп^з 003610083Ф0Б ВоЬззосо%з 8(^036 8016^806(0360- 

361010 83(00300063 бісіЭ ^061306 (00^733606^ 8сп(оо6, 830613 6060613606 ^0300)6- 

306 (обісіб ЭспдзоспЬйзВ Ьсп(тгЭз оЭ2>о0І>, ^оо^с&з&о з^го6)со6%3(0 ^софо Ьобб, 

(0007130010036)366 8(^01/333(^326, 36101-016^6 (оооЭсл^6061366, 6061^30616,

(о 06*^61036 «^(об (оо 8 3'8*36)360 606(^060336. оЭ 2>Зй^° ^(ооБ^оЗ^оБоібо,

'7380136 о Эоі^оібб Э<4>зз(гпЬ (чоо 030(3 с^'Э^ЗЗ0^’ 0?° ‘С!^г2>гп- З^’З&'ДСТ'0^ 

’уздбіб бф^бодб оЭооэо, <4?спЭ Э(«з(о<){гп-Эгп48з(оз& 'Ь '8360661*2(3036(000(0 об Бб)*^- 
(^36001 0(41 860^-30166, об З'^^ЗЗ ^о^бю! 8/30613 Ьо^^еЧпоэ оЬф^Э-

(^^дЬ, зоб^З 9лЬ ^оБоЗгпо^^о^г]' , об’з оЗЬоБй^Ь. Зо^Аоо (оо3(033;>(<■> з^з^з- 

(гпоЬ ^зз^Ь <410? оЭоЬ 0Т3 9Аззоу>о (З'лфоЬ оЗ^з^Ь,— ЬоЗо^оз^саго ЬоЗЗ’і у^- 

(гподо оЗз^оЬ оЗ^ззЬ, (поЭ^озБЪо^ ЗЗСрЬЗсп^о^о&з (оо Ьо^Зои З^оэ^^гги ЗоІ>(_ззЭ- 

(оо Ь<п{грЗз (оо йЭоЬ ^оЗсо оЬ 2>зз<4іЬ оАй АоЬ ,^й&&озЬ. Эо'ЗоБ 30, <4т0о з^З" 

2»<^)(ГГ><Г1Ь ОЭОЭОСПЗ^П(тО ^33^0 оЗ^](ГГ.зд^)ОТ!0 О^Ез&й (Ойз9оі|ѴПСдП(ГГ>(ОзЬ оЗосл, <4)й- 

Ьй^ ЭйЬ ооЬ^зЗзБ,—З^З^оСТ0^ ІС)ІѴЗ^ГП С°й тЛ^огго ^33^° Ь>2(гр (ойй&з- 

6366 ОІй^Ь ІЗй ЬйЬ ^\61Ь й& (00 ^'^ЗЗСТ'^0';3 обЗй^іЬ аЗзйЬсі^СтОЭ.Ь (ПСІ^ОоБй^

(Ой {оо<4іЬз^(то(0 СП030І) Эспзй(пг>з<пЬо (оо 632^10 ^ЗсЗ'ѴЗ"'1^ Ьс>з^ітрзСого. (ооЬ^оЗ- 

(опоЕоЬ 2л ^030(33^0'-'•

3. ^абйсчодпЬ'дозе^эдЬ З^З&'З^пЬ 'Зз^^^со^осп ЬоБсопЬЬ. ’уо*^-

Зспо(02)пБз<п (Пй^оіо т^оЬо, Ьй(ОО0 800^3036 3^,3^'Э^ПО ^с) ^3(03(0"-

Зсп383(03606 ^зБобА^^зб^гпосо. з^з^гз^ 3^01-3^010 ^зз^° ^3(0036, &тЗ 

оЗ 0)^060(0^06 сд^)(тоЬ ^офобо г>(33(3^2Той {$°Э^зз(ггои, Зй^^.йЭ 8301^3 063 о^о 

(дл^АспбЬ: 83 В3Э0 Ьйобо^Ь^о ^ззобА^ітп^ (оо 30(0330(3 >(гб(оо 030(001 ^оЬоЗА- 

З^ЗОЗ'сп (оо 33)^3^° Зо4->зз(гоІ): оАоЭ^ О)^ 83,—^3^(3 00(пт Ьо'ЗАспЗз-
<огп? З^боо^об ^БЪ Ьзз(о^,Во 83(3 ^<1(0)0 80^36(0....

о<^>о ‘С)ЗЭсоЗ^ 8(02>гоЭо<4>зспдо'За ^030^(0360 Ьоі(грЗз 3^36^(гпоЬ 3<41О)-3<4)О>О 

'ѵЗЗ'^° ^і|8о>Ьзззо'Воо^, <^гп(^о Зсоз^зоті-Зса^Зз^збйЬ оЬб^орздЬ 6007360306

оБ Зз2)со.Б?7о6 со^йб Эо. о^ Ь'ЗоАо^ 8016(0360 601(^83, <4)о>3 ^^(ггоб 8938(013306 

ЗЗ^ОЗ0 ^30?й38^’ Зо^°оС2дд^’ 88308(^360, оЭооэо 0^3606016 з°(оз(з 832,^60816 

— 801600736033 з<4із6^(піо6 ^33^’ Эо^^ійЗ з^'З^'З^Г^3ГО'^~'3 ^ОЗ^10 0<^

(оо&о^ззб: 83 6)013 8008(336, й(гп6й(о ^36(3 8002,(338(063600, об (00 ^836 6630600- 

0)0(0 2)й(°<>2>о6(ООй6, (Ой 83 йЗоОІ зЪй6)й(тоо6сО. 606)33(1'0 -ддбіб йЗбсобб ЗоО(пео6



?оуо(гпо , Зо^і^оЭ 23^д^°^д^<9'^Гп Эоо?(0 ^о^фсп&Ь:

(гпосо <*)Іэ(оо ^йЪсаЭспкЬ ^)ЗЗСРй<30^’оса-• •

оЭоЬ оЬ о(6о Ь^'тх^пй^, <птЭ З^’З^'ЗіСр0^ ^33^° О?’М^йолсдо(™(о$Ь

оэодоб Ьоз^оэйАоЬ Ьд.^соАооэ (оо обо ^эбп^поЬтЬ 0%5йід6>д5д (тадпЬ'З'ЗСРЗ^5) 

ЗлЬп ЬЬдоЬа п^длЬй^аб (ЬоБо^ооЬоЬа&оБ^? (1 ^съ&. 10, 23).

(га^31>6аг?о оЗЕз»») 3^- І' Ѳ^бЧ'і-

бзааіо <5д 'эабо'эзбаао
-♦- Ьо^^о’оеЧо ^спА^БЗсаб^Бфо 1>^)<пЬ я(3^са&» ‘З^^О4**

^{о^дооЬ:
„бо 30 630^00 508553036500, 2)Ѵ^‘ ЬоБоі(оо6 ^33636800 6б2)5™оо(о 83003055336 оѣбо 

60^0603355306 ЗЗ^ГЭ^ооЬ (ооЭса 230^36 тосідоЬ гЭзЬоЬдд>, 8оото 50615606300 6082)5008010
80168016 36 60300)60. 50686062)55^00 630^000162)60 630)016805 6063553500166, 6635530050 Эоіоб- 
8016 3^60660160160; (0^7365)36 сло5оЭ(оз6оі&о ^060)553060 500 30630)06 06^038063018016060, о^- 
636006 33063013016360 083630)060, 52)600-60835635530160 5008013050362)^1380 86015530150 60601500- 
6050Б. 08 6102,050, 662)55^0050 2)6500 Э0106З016 60^060133553016 332^36006 ^ССЗЗ^^^З^?0 б2)6фо 
озфоіБоіЭоо0-з°. 553301605080 500 3061001БЭ0 (360613 Збіоіфзбфо 50600605036, 6)00)00 -дбооЭог. 
3Б360 2>°Эоіо^зоз6 60Б015006 301Э06006 ^3361010 'Воібіоб. ^60133501 зЗоЬзоіЗоібзбЗо ^0600605036; 
01300) 60^060)33501016 60850350350101360 ^06060161003501366 офаіззар5"»по6, 2^6'80'16150360 6060150601“.

-ф- 8016301306 ЗофбіоіЗо^офоб 35010500836106 '82)5850^0185^01606 0)06068050, 8016301306 
ЗЗобі^оо'Эо 500066500 2)і^аЗ'Э<л^’3^'Э(ч?0 00060850360160 8060016361060, 500 8оф6)С'іЗоі5пэофоІ>озз 
'82)08502,018511101600) оЭ 5502,05^'63 50060862)5"’ о^Эбо 5033060160 о. 3016^01650130. „0боі6, 
‘3’3^0-“

->- чЗ^Ьзоб 60380613. 2)ѴЗ-“ г^38) 50063З5005П105 060613 бфофоо ^06005085032, 5^ 
5616362)5^06 ^33‘Э^?Э^>О^І» 6)<пЭ5^>оо)о0 60801^3660501 361363663 801030616 500 835003001636

603501360 68о 0^36, 60635^50661: 801030616 х/2 500 835003001636 ’/4 б8о 853350501060. 
оЗфоібіо а)6оі2)5",сгі2>6 33351306 6Э3606 500)0606^01613606. 08 Збіоіз^фоб ^06005385035 ,,0361301360 
5015130160“ (№ 4) 608060)5:3006050 83Б086036: 608^2)60610150, 6Э3606 661-25П1О 5000606^0161360 
508010^3336 6630 2Р^З^ ■2)60806003013606: 635050600 835033006300 600630 Эзфоо, 305063 
85335053136060, 0Э060306 6Э3606 5000606^0163606 '83Э5035 83500300633606 301680160000, 02) 
Зобо0оі6оо 36 8365050, 83002)60 50653360 335^3^°°^ 86062)600 ббзззбЪз.

-Ф- 33680306 8-355306006 62)62)5(3-5°;>6о^зп6 606^03553363531'80, З36360106 З’дЬзѣз, 6053- 
86001 6^2)Я?°Ь 6:>330соо’ч?0^ с^таб, 630155306 0100680 8330500 зЗзбо 3300 500 2)&б8обо- 

36553033 505000 0^35006; 80155301Б3006 Эо^оЪз 0^336 2)6500 6^035530165030 80155301 
^2)6050 5? обо 801630132)605001 (62)62)03050). 050^0(^0163680 060300060 У2)^;>5С?3^;> ^00^0036
806^03553365533606 86оіфз6ф6, 6оіЭ 63015530 оуоі 6362)5530 500 о^ 8о6фоі 6-36360 6^035530165063601. 
Ѣ0150 603830 8055300 505000330636 8015530162)66 6301553080, 601560-30 ^2)6^80 5001306(^636. ., оо- 
6016 6038. 2)^.“ №5, 1906 ’у.
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-4- З^пэдодерЗй (Г. (ЗЗЗФ^З^З^0

^оБо З'пЬЬдб^&о Ьас^ор^Ьосп ^Ь-^уга&о(т<)&пЬ ^‘*^(Зг*(2Сг’Э^>ЗСТ’г> (33^?°^ГЗ&П^ С?л 

ЬоЭо?2^о<)^(пс)іоЬ угпдд-^ЬтзА^іоЬ 'З^ЬдЬ^й. ЭтЭЬЬ^^діорпЬ йбоі^&аЗо'сІо '^Зф'5” 

Бодрой ^5^38° Э^Ь(грс)8о:

1) 3638'2(^06 333505 ^3366 'Э^С?'’ |Л^С2Э^ ^385 ^^^^601363(0,5(0 6635516 ^абд^оба оібо 330- 
боб 35(0001; ^рдбо 801355035 0'8013016 8550360, 60183500(3 8о6 65(33505(0 6586335001'80 'ЗдіЬ 
б^срз^б ЗоЬ 80135(01301856. 85650018350 80153601856 86015001(0 8016636(0385 36. 2) 658(03(0353013856 
Э'д^оіЭ (оа Й^ЗЗСГВ0^ ід5(оі> д^обоіб оіадо 6625?0 а^аЗоаб^боб (ооббдЬосо: дЗоЬзоіЗоіЬоЬ 
^об аб «)Б(о а Эоіоаабоіб 8^6500, аб обЭабоіб 01601365-80166363838'80 ЭоіБ'збр 
Ь°ФаЗЗ&°> Эоабоідаб (оо^о 35(3386 63(30633360 ф 66. 3) (055001(3306 (06016 Э^д^д^За 
абі «д6(о;> 5801633306016 6350'63 Зсіб^Э'дЬдсо. 4) СрС’ЧІЗЗ^0 8*8018056065 $063350 (О(пдЬ, 65015006- 
(038065 (05 663380 Ьа^обоіа 5,5(050606^016 (05 'ЭддаіаббЭоіб ^бобфоаб'ЗС? 6^535006 ^д'ЭЭабо^б 
бабоаоіба. 5) ба^обоіа (05^36(036 36015,3560^360 $56535006065, Заба'Эдо^оба (оа ^360655,38065. 
6) 65335036001 (о ба^Эбсооі ^05,6380 2>:>С?;)С?3&'Э<23’ °^ЭБа6 653601 дЕаЪд (оа 58533 дбаЪд Ь6і")<™(од&аі(одЬ 
(пЗоіоЬ-ЗЬаЬ^бідда. ЗЗС^зЬо'дбіо аЬоідбоЬ Е>й(здсра(о ,ЗдЭса(пд2><д(гю о^ЗЗаЬ ЬаЭсі^аср^оі оЬсід&о. 
7) ЭсіоЬЗсіЬ эзс^дЬоа'Зо а^^оЬ гЭзз6ід8а. 8) Ьа^обіоіа ^(оаоЬоЕі^оіЬ (рь^^дБосрд&аБо ЗаЛі- 
633806 'ЗдЬаЬдй, Зд^)6д-Зад((«дЬ 806630601306 (оо^дБоі™ о^ЭБоб ^(оь^аЗЗО0^0 3^(о=>- 9) 
3080 (оо оБіідсаба >дБ(оа оЬЗо6д&оі(од6 Эабіфаі (одоіоЬ Э6аЬ'2)6д?)о6 (обіаіб: ЬЬдъ (061016-30 
6а6’2сѵ>од6оі Зобоі Бд8і 3^аіБ(одоі Ьадбіоі фаБобаЭоіЬ'Зо бооб-д^оба. ^^ЗС?° ^Эоб (^обд^о ъ6і 
оуоіб бадиср^дЬ-дсроі. 10) ^3603 3(пд(О(гпдй6 Эод^доі Бд&й Эдоібід (оа ЭдбіЗд ^сіб^оБд&обо. 
(,Л°&* ЬодЗабі^. <г$а. №3 1906 ^.)

Эга^зоБоор Э-^Ь(>рс)8Ь б'^Ь'Доро ЬЬда (по ЬЬдо ЬагаА^оБсод^о (ос>Ы<)Б&Б: 

1) 2>ьЕ>аі;>зо6'доз(год5,д("> о^ЗБаЬ 653(03(03(^01385 Ьа^ЗоЬ ^56180138065 (05 65801^5(135^01 
01^83806 гЭд(о2)дБоб52)5Б 650(^018065, ^0161^0638065 (оа (оа6аоз(">5зд8о6 (061016 2) 8(33(03(^6 
абі 3^оіБ(од6 а(пд6ісЬ(!рід(то 6а6^(піод6оі ^оі(од8о(оаБ оіадоб'дозсза^ ^абдсра. 2) Э(зз(о(^>о6 
ЬабіоЬЬоЬ 8о6а(пд8а(о ^аБЭЪа(од8^(^сп б’д (радді(™д8аоі ,дсп<доі(о (^оісроб 'Эдбісода. 8(33(0(^386 

^33685(0138501 556^016^06385 оЗ ’ЗдЭоіЬздза'Эо, 6о)(од6ад оЗаоіо 0оі(г<ід8о Эа^со'дбо
(3601363806 абоаб. 4) ЭоіобЗоіЬ 6аЭ(пз(од(!роід8о6о)зо6 ^р(пі(роід8о. 5) ^аЭоіфабоср о^ЭБаб 
ЗЗСГЗ^°3^°^;>^ $ бобоісроб з'дсоо *), 6) <Эд8оі(пд8'2(!р о^Эбаб ^обда-сроі^доб обдоіо
^дбо, 6оіЭ обд (00(06566 56 556(^56(036 6оі(піЭд (оа аЗаботабадр (оау^ср о^Збаб Эобо боЭ'Здд- 
60363 (оа 'Зобааббо, Эа55(ггі, 5аЭ0135^38'3(01 о^Збаб 65801(036^3683 55бЭдоі6э8а 33363^638065, 
558010(^013016 8'830(00180560 3^01538333(01015, бао^ (0(336 8дфа(о 6а6аспз(о>д(о>оа (оа 66. 
1) ^016^06385 (оа (05856635 'Эдо8((од8оі(рд6 а^ЗЗ^С^Э• ^З^^З^ 53685(01'3(10 о^Збаб 

Э6оі(піоі(о 363806 330616, 29 55306(^016, 14 363360601336 (оа 5 05Б3566.

*) Ь5бсо(">о6 &:>ао53і ЗЗ^Э^00^0 'ЭзЭоіооіоі 6336'80 ЭоіэдбЭабоі. со. Задсрз
(^оцо'Эдо^За. 833(^5(0 653560133(0101'80 (^58638'80 аб одоі 80(038'2(010 сддсроб '835601338а.
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И „АНГЛІЙСКІЯ ПРИЛОЖЕНІЯ.“ |

(<Органъ Православной Американской Миссіи)
въ 1906 году.

Условія подписки: Одно русское изданіе „Американскаго Православнаго ■ 
Вѣстника" два долл. или четыре руб. „Англійскія Приложенія*' къ Амер. Прав. ■ 
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