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■дЭйдосрндВо ібасЬбдйа.

ВдірдЭ^осдд о 3 а д 4> а ф со. <п Э а ? 17 аЗа оаЗда^ЧЬ, ^ЗасдордЬа^ ддооо(гп_ 
оЗд&а га а (гаааЗфдо^а д^ЗоігадЬоЬ Ьо&п^оЬ д^дд'ВддАі^осаЗо^дЬо Эсо.Ы>дЗд?>а оЗоЬ 
гЗдЬаВд?>) (ЧсхЭ Эоію у^д^Ь^ 'дЬаЭ^дгод'^дст.дЬст.Ьа ЬдЬ'дЗоЬ діоЬдстЛлЬо ^а^^а 

(оа?огЭ5д(ід (ѵ]Э6аІ> 1>>дЭЬдоІ> дйоЬдп-ійпЬа^о, Ьо4>дсэ.дг>Ь діоА^эоІ) ^т.А>діг>Ьдсп.іст.Ьо(5.

ЬдітпЭ^осдд оЗІдАофоті&З;», 17-Ьа аЭо оаБда4>Ь, д 3 а сд д Ь а (5 дд 

спо^-оЕГд&а <^а (ъааЭфдоца д'дЗо^дЬоЬ Ьо^ст.(ооІ> '(д^39^33<^>І5ГГ1^Г,!^?3^0 Эст.ЬЬдод2>о 
оЭг>Ь гЗд')аЬд2>, 'ЧсхЗ ЗотЛд'п.діЬ Ь^ад^агт.іо^оапд’Л]^ ^3. ЬоЭст.6оЬ Згп.Б\зІ>ф^>оЬ ^о-

ЬстЬаБо (оаЗо'И&'дц™ о^36"аІ> ЬдЬдаЭоЬ діоЬдсаУп-Ьа^} 

ЬаАюЬЬ'Вд^ ЬаЬд^-^сг^-д&'діод’ і^о Ьді™-(<>аЬЬЭ'д](™-
!ааЭ<)(ѵ>да'по, а'пЬоЭао р.^о^о 

оЬд-до, (псгЗ дЗлЬдрі ^гхЬоЬ 

^■■^ЭФЭ^‘3^2)^ одпгЬ.

тдЭідо^пдЬо Эа$о<рпса.ді,

^Эо^оЬа .^аізуа^оЬа пдАі^Ьатд’оЗоб ^ѵддЬЭа Э0Ьст.д4)д?>(^дд2>Эа 'дд^Эо^дЬоЬ Ьо- 

Ь’гт.<тюЬ ^^д.^-а^ст.д'^АхпАЬ ^а'пдд^оЗдЬ 'діГ'З*
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С^а^о ^Эо^ооЬа Ьг>Эг]<ЬоІ> Ьафо, ^аЬафдітпо ЭаЭдАооЬ фуоЬ Э^адаср-^срсхдаЕ 9дЬоЬ 

<до^г>^Лд<2, Атаота Эод(^>оодаІ> ЗоЬЬ о9ід(Ча(«)го.Ад^оспЬ ^(оо^од&^^тд- 
1>ст-2> а Ь,

ЬдорЭ^осдд оЭЗд&афст.<Ч9а ВоЕ)ст.^юЬ сгі.?>д(п-іАісп.д‘дАст.<поІ> ^33^33“ 

<Ч^ост.9о(тпдЬЬ 9ст.ЬЬдЕдг>аІ>, Аісо.Эдітгг>ота5а0 дАота(Х) ^оАктз&дБ'оітпо оуѵт. ЬЬдБд&'до'до 

аоо(пдЬо <^а Ьафо, ддссю(со-о9д2>а <50 аЭа 1895 ^«тпоВ оа?д(поЬ 12 Ьа С$СЗдЬа Ьа- 
даотаАюЬ Ьдс^юот ^аА>а^д^та: „ф'З^Ѵ^ЧЗІІ2?^ дЭь^(^><ч.^>“.

1888 ^(тпоЬ 17 ст^фсаЭбдіЧЬ 9пхЭЬ(оа^> ЬаЬ^аідітодг>(подоЬ аЭіоЬа ^аЭст. 
■{д^ЭсцрдЬоЬ Ьо5ст.сооЬ г>г>дА>-і(Чспда^>со/эЬ Эо^до^оа ЭоЬоЬ Эа(па(тп ^ст.д(™а<ті дЬь- 

Э(пд<5д<тт>ст.дЬг>.г>оЬ Ьа^а^>а5дд(тпст.Ь д^Ьа<ЧЬсо.ЬоЬ дот>а^оо9оАоЬа <уа ЭоЬоЬ '^дсра^о 

<^Ьа9сздо>ді™с'гдІ>сп<5оЬ? З^ЗЗ^З0^ д^оЬд’т.істЬоЬ д^па^ооЗо^юЬа^б? (дбст-іа, АістЭ Ы>д- 

9д?>'д(тпоЬ а92>оЬ ЬаЫ)?ад<па^о <х>а ^о9д&'дпт-

2)^т|А>па-Ьа9д2)А>д(^ст.Ь дЗаАі^ооЬ ^отаоЬоЬ 'уд&д^ЕооЬ Ьд&адоЬ Эа%(ЧоЬ 1хп<д, 

9аодо^ЬддоЬ ^9, ^огт^^оЬ ЗЗЗСРЗ^00^ ^ЭЗ^^0? а^офгх^пса&АіодоЬ 9{пд^оот>оЬ ^оо- 

Эоф<т>о 3>д^>эдпгг>адоІ> ^оаЬЭа^ідіоот, отадоЬоЬ Ьа^^осп ^оЭпо^д^а додд-ід&съАиіЬ 

ЭсіЕаЬфАо^аЕ) ЫідЕд&эд^оЬ дзд^дЬооЬаіэтдоЬ (оо^о ЗЗ^’СЗ^^?0^ ^ф0, ^оасп^пдд- 

й'дсгпо <ъа 9до^><даЬоІ> оодсуд&осп ^дЗдді^ро, ^9о(ооЬь ^оо^ооЬа Эст.^а9оІ>а (ра <ісрд- 
да-9саЬо(тпоЬа ^ост.^оЬо, 150 9аЕ, {по^д&доро, <^а

отдА'у.Ь <пт.(^п^оЬ ^оіІа іадс"пп^о<п.(тт,ЬдоЬ уоЪоЬд-ЬЭа 9оЬдо<тпг> ііст.г9?оа9І>доЭ 

(тэа фо9ст.бід ЬоА?>д9дп9 спадоЬЬ ІаЭАідд^ет. ЗЗЗОрдЬоаЬ ТдЬ^оАдЬсо. <з)а<п(оа9ст.Ы>!)а 

337 9а&. споАді^оро.

9оЬ9ь оЭід^эафгхА>д?>ооо9а ^(ро^од&дстпдЬст.&аЭ Ьо9ст.^ооЬ ст.г>3<<т- 
ЗЛст.д'д'Чсо.АюЬ аЭоЬ гЭдЬаЬд2>Ь <]ЗзЗ<^03^1<2гг^О(^?3^ 9ст.ВЬдбдг>аЬ ддотоопп-г>5дг>а ^оа 

1894 ^(тооЬ ^одддЭіАоЬ 30-Ьа О^сддЬа ЬадаотаАюЬ Ьдітпоот ^а(Ча^д<па: „ЪоьЭет.- 

3Б^оо> ^3о3о<»Ъа“.

Эд^обэт^сѵпсадь Ь&В^адоопдддтпоЬ ВаВаСп^дЬоспсо.^,

ЭоІ>9а о93д^тафстАд?>тот8а «]9а(полг,дЬсті&а9, (оо^оЭа 9спада^>9а Бодст.^спст.стЛі 9о- 

Ьдоітт>оЬ 9д9 ддото(сг>-пБд2>а, {^ѵ)5^ст.А>а5^д(тэ 2)^(0 ^ад^оЬ (оАсгЬ?—;оааотда(^род- 

А>а (гг>д^^ст.(ѵ>а^оЬ ^9. ЭоЬдп(тр Эотада^-аб&доустЛоЬ ддд(тпдІ>оаЬоэа& (оааіЧЬд&'^с^о 

ЬадддітодЬос'т-ЬаѲАдз^ст. ЬаЦ7бд(трд<!>до«о <х>а Ьад^слаАюЬ гЭд9срд2>о^о&а6і а Ію 9аЕ. 
ЗЭдЦ/оАіа ЬаЦ/од(тпд<!>ітт>оІ> Ьа^о^сад&аота (оаЬадЭадст.одо(пг>д2>(ттпа^оі



Ьа^абосозд^псо-Ь Ьад^Ьаб:Вса.Ьсп.Ь ЬаЗ§эз$5дсс«пдіоЬ ЬацБсадддгііс^, ЬаЬд^п- 
33доза5ддопот.д да адЬаЬ^^сспдіорпад.

д^Зо^одЬоЬ ЬоБсаоооЬ зд(ЧотЬддг>сл, ^дороЬа од^дЬэсуоЭоі^ 'ЭдЬдітпоЬ (о^дЬаЬ- 
^адс^Ь ^°С23^ одА>*)Ьа(™оЭоЬа ^оа ^Зо^оа аедо^поЬ За^>от(іті-Эаіхо^д?>д(ттпспа ЬаЬа<Ч- 
Зді^тсъсо гЭдЬа^з<да(Чо аЗ Ло^а^о и)Б(оа Зст.с>з<Чо2>г>.Ь:

1. аЭа 'ЗдЬа^здаАоЬ 'ЗдЬаЬді (оа аз^дотдд дЬд ^дЬд&о

^а^аЗс'ъдіоЬа ^Б^а б$'>0^зЗ<?сг^ а^о^с-Л^юдЬ Ігира^осг ^дд&аБ'Зо,

2. ЬаБэд^род^хп. З^БЬоЬфспЛоа аЗ отадооодд діаА^ооЬ ЗЗЗ’^?0 ЗЗЗ’^’З^00'^0 

2)аЗст.іэдоги)<!>суоз З&ЪадБоЬ 1>аоЗЗд(Чафсп.(Чст. Эа^сгцт-За^оо^одІдіто іа^дЬфоБоЬ Ьа'Ьгх- 

^о^с-кд&оЬа^оЕ 8осодг>«)(™ іаддотд&Ь ‘Вдео^а<Ц?<)<^оози](пот 'ЗдЬа^дда^оЬ 'ЗдІад^дЬ 

слдсд'ЗддоЬаслдоЬ, Згх^гх^д&аБосла, ^аБцЬа^од&аБоооа <$а Э<псІ(пд6з&э-Ьа*’)&а<посл*»)^5ОТ 

(оа адасрд&Ь ЬаЗс^одітостід&аЬ ^оод^'д^со.^о а^аІ/т^стспЬ дЬд ^дЬдЗю 2>й^Ба- 

3'3]оо<^>д2>,^)<ттг>о Зэдда^ооБдстЛа ^аЦргхЬ ^Ьа^дда^юЬ Эгабаз^дЭіа^.
3, Эоо(пд2>дБ сп'3 а^>а ЗЗЗ^З^00^0 Эст.^г1(од&аІ>а (оа ЭсаЗ^дАдіа-Ьа^іаіЧспа, 

З^д^од^т-ЭЬаЬдіпд&За {пдотоЬ-ЭЬаЬ'Д^д&оЬ З^^З^З Ьа^аіЧосла (оа досоЬдосп дд- 

^зЬодЬЬа (оа ЬаЬ^адсрдісрд&'Зо, Ьо^оац о&о (^ааАіЬд&'^^оа, (оа а&Адоодд ^а^оа- 

эд&ооо (пдс»оЬ-ЗЬаЬд<Чд2>оЬ <^4>с> Ь -дБ^оа заа^БпБ ЗА>дд<™1> аЭа 'ЗдЬа- 

^ддабэоЬ Ьа&аБо. аЗаСотаЕ ДЗЗС^’ЗІ’оа'Зо гЭдЬдот’оЬаота5а2<] ^д^а-^ооэЬдоЬ Э^сг^обд 

Э^ЗЗ*^1^ ^Б^оа ^оа^Лод^о^Ь Эга’уст.^ілЗ'о, ^а^цЬа^одіа&о ^оа ЭоЗ^^&о-Ьа'Д&эАЕіо, 
аЗа аЪАіоот ^о^Эп^'Ьодоо^Ео Ьэ'Ьо^о^гхз&оЬ Эод(Ч.

4. гЗс|Ьа^)да(ЧоЬ Згх^А>д2>оЬ ^о(поІ> д(п<этоЬ ^<у>4,оІ> ЗЗЗ^З^00^ '^З^'5*
ЬдсрЗС^Ь ^а^д&'Ьз^ В^З^В0^ ^б^оа ^ао^АаЬ 3<п.^<п.^од2>а Ьа'Ьп^а^осад&оЬа ^З^^З' 

да^іоЬ ,Бс)ЬаЬд2>.

5, 'одЬа^ддаАіоЬ (?С?3^ ЬаЭ^ЭІхпЭ 'ЭдБа^эда^юЬ Ьа^аЗо ^оа 3&ог3д&з^ст.2>а 

І5<)5о(ЧоЬ ^а^оаздЬоЬ гЭс]Э^д<п.&осп діцоа Идоф^стЪ ^оа ^ао^ЗпЬ,

6, слдооо гЗдЬа^г|2а(Чо ^Б^а 8<по^^>ог>стіЬ отг)<дгЭоЬ 6аЭс'хфаА><]&о<эт дд^оЬа 

оіуЧ^ЬасуоЭоію гЭдІ>2(тпоЬ Д^ЗЗС? С°С?3^'>^^іс)<^0^ СЗЗ000^"ЭЬаЬ|д(пз2>оЬ ^о(Ч- 

да'Ьд^ — 1>аЬаАк)2>оЬ ^а^оспВдоЬ ^З^С°32>5 Ьст.(тпст. Э^'дЬЛоЬа ^оа цоЬ^оЬ СЗ^ОЗ^” 

'Вд^—сдЬа^Э'дБоЬ ^а^ослЬдоЬ ^З^Зд-
7. гЭдЬа^дда^>о эдБ^а гЗдЗ^(Чо&пБ оЭ ЗЗЗС?3^03^0’ ^йС?а(3 ^аЭ^дБпЭд Э^д^д- 

<™оа,—д.^хлЭа Эасл^аБЗа, Ьсаі^ооч Ьа^оа^ д^споа—ЗЗЗ^ТЗ^00^ ЭБаоодЭ ^оа аБ 

дА)ОТ-д<^>гпЭа Ьаіафост. ЭА>дд(т<па^аБЭа.
8, {пдотоЬ-ЭЬаЬ^^д&оЬ ^оа&саітпсадд&оЬаслаБадд <2')сІУгтгЗ^З^'^?оЗ '3^(55 ^3^^? 

2,дЬ гх^Эо гЭзЗ^’3^>0<^? <3‘3<13о^ гЗдЬаЬд& Э^до^оЬа, д^ітпдЬооЬ ЭБаотдЬ ^оа (паЭ-



^од&лЬаЗд Ьа^афогх ЭАдд(тоЬ слбЕ>а(оаЬ^'(пд<!>о<эт,
9. ^дд^д^осро од'ДСд0 ст-^ЭоотдАсо дБ^а ^а^д^о^обоЬ І^эі^гп.ііоБоіі ПЭдЭ— 

^дст-іоот ЬоБст.^оЬ ^а(Чот(тг>-даЬдот-о9дй)дспоЬ даБфст-^аЬ, <пст.Эд(тдо(д ^а^^&'ВздБоЬ 
ЬаоЭйд&афсо.^ст. ЭаАіст^п-Эаооо^одіді^р ^а^дЬфоБоЬ Ъа'Ьгх&аоасгд&оЬ Вай^стіЬ, 

Ь.-^дфЗ^'З^&Ь, ЭсходаѢд, 91.

ЭдЬбБ'тдсггіддоВЬ ^ьЗп ЬьбсоЬЬо ддсасЬ.

Зд^>п.(тто(Х)ооЬ (^дЗаіЧфаЭдБфоЬ 1894 ^(троЬ 30

іосп, фсдоі^роЬоЬ ЬаЬ'ДсродАіса. ЬдЭоБа(пооЬ 
і^д^оа^Бо

ЬаЭЬдВ'тдбэпБь ^73<5*?с°ь

дЭа^оэд&дітодЬоЬ ЬдБафоІ»
^одЗдЭ?>(поЬ Эд-144 №-(ЧоІ> 2><БЗаБд&осо, фсдо^оЬоЬ ЬаЬдоуодАігу

ЭаЬ^аді^дд&ді^дЬ З^^Г^ЗІІ^З0 Ьддбідфа^Ь Зьрк»^іі д2>г. За (*)О(
епдд^Бодгх&а ^ід^гхЬсагіосп 1891 ^оуоЬ ЗоАіддітп ^одддЭ&^о^о^аБ.

^бІ5оЬ ^оі^бос^ог)

^^Эо^одЬоЬ ЬоБп(ооЬ 1894 ^оуоЬ 29 {одддЭ2>А>оІ> Эд-5823 ДРо-^оЬ 2><БЗаБд- 

?юсп ЗдБІюа (^адБо'ЭБасо;

^а(Ботсу-^аВдспоЬ дВаАі^оа^о;

130 ЗьБ.
.^(ю6 .1 _.о4. ’ ост с Р5Й;;ЛІ.^СѴ ГОЛ-А^с ;,г .

д(п^п^ооЬ Эа^ЬпдЛоЬ <дд<поЬ-02>(»рд2>оЬ ^фафЬ ^(Бд'Бд Э^саа'Ь ^СЗЗО^ЗСУ’^-’ 

ЬоЭ<ч.І> (у>І)ог]^Ь, 1893 ^<™оЬ 6 і^д^дЭВ^о^о^аБ аЬа^^доЬоЬ ЬаЭа'Ьіпст. Ьа'ВоБо- 

<22>=>о.

ЭдззсвзсК?0’15 Зз^°30дЬ 65 ЭьБ.
Босдй(пд«]С^0Ь Зго'3(2?;з<$ с?зспоЬ-Эг8ст.?>(тг>оЬ 9оЗоБд2>оЬ дддсрдЬооЬ Эс?3(?<^Г0^ 

ЭоЬ^ое? Во^ьоЗоЪ Зз^°3^ Ьо^^БоьЪ, 1893 28 ^д^дЭ^^о^^аБ °г,3<^’і3°6 Ьо-

ЭоЪ^эт. ЬіЬоБо^о&аб^ ^от.фсті(ЧоЬ д^дср^с? сддот°В-ЭгЗст.?>(тпоІ> дззсрзЬооЬ 

Э^^о^оЬ Ѵр>-5™>ехЭ<ч.() Э^$о$^о^до29оЪ ^Э^дЬ Ьем^оеДі, 1894 ^<™оЬ 10 ЭаоЬо-

<22,аБ Ьо^Ба^оЬ ЬаЗаѢ^асо. Ьа'ЬоБо^^аБ’ іді^дсо-^оЬ йЭо(п|тт>с)2>оЬ ЗЗЗ^З^00^ ^дБЬоа 
(оаБс/ЭБ^тпоЬ Э("з<5(™оЬ Ьо^р>2?е>рхЯ5 ^З^^З^ БобеЛ, 1893

20 БгхдЭ&Аіо^оБ 2)Сп.й>оІ) ЬаЭо'В(пст. ВгЛоБо^аБ; (ъоафЭофоЬ Зго'3(^Г’а<$ СЗЗ000^”

8гЭст.2>(тт>оЬ ЗЗЗ^ЗЗ^00^ ЗдБЪоа-^або'Зб^от'оЬ Эспд^о^оЬ Эі^ьічотаЯі ^ІоЭБоіЭдоеэоЪ 

З3^’°3^ Ьет-одосгЬ, 1893 13 а^доЬ^с^^^аБ фсдо(тпоІ)оЬ Во'ЬоБо^о^аБ; аЬа^Ьго.-
д<т^>оІ> ^9. БобсчЬ дззо^ідіюоі) ЗдБЬоа-^аБо^Б^і^тіоЬ Э^д^іттпоЬ Зет-Ъ^ ^ьб^і^ь^оЪ

6І'О'’(ДІ» 1893 24 гх^фстйЗгЛо^аБ фа)оі™оЬоЬ Ьа^оБо^^аБ.
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оЭд(пдоооІ) діаАі^оэ'Зо.

30йй^ б^з^з 3?532?9ісо3^ Ѵз'л?0^'*^30 ^39 Эаб.
о^ст.АідсооЬ дст-ді^да^о рЭ, ^дотоЬ-8гЭот.&<™оЬ дддсуЗ^00^ Зсдд^ді^уЬ Ъ?о(чо^е>1> 

^ет.<ч^$8^Ъ? 1891 ^<тпоЬ 31 ЭэоІіоітэ&аЗ д'дсоаоЬоЬ Ьі'Ьо&с>(52)і5’| зді^дспоЬ За^д- 

Ьгѵ^оЬ ЗЗЗЧТЗ^00^ 3С?3(53^У^ $о^оЪьЗ^Ъ? 1894 27 оэд&д^д^о^аЕі

^^ооаоЬоО ВаТіобо^^аЗ; ЬьбаЬгЭо(4><п.І> ЬіЭ(4>дд<тпст-Ь ЗЗЗ^З^00^ 3С?3(53(^Г^ ^е>о(5'^'‘)-І’ 

Я$2>2эЬэд2эо<^)І5, 1894 ^<™с>Ь 4 За^фо^о&аб' ^оэаоЬоЬ Ва'Вобо^^аб; ІЗ^Зд^оЬ ЬаЗ- 

^>33^0.3 дЗЗЧЗдЬооЬ ^о«.(ч&о сдьбо^Ь, 1894 16 оабд^іо^^аб

^дслаоЬоЬ Ьа'ВоЗо^о&аЕ); ^да^оЬд^абоЬ ^3. ^остЛ&оЬ ЗЗЗ’И’З^01^ 'ЗфафЬ З^д^Д 
Э^гхідЬ Эспада^іі) 7>^Ъячое>С ^<о.^<чо(юь(эЬ 65 Эаб, ^’д<ттіо^’а(^г8о, 1894 у, 4 ЭаА- 

фо^аЕ) ^спаоЬоЬ Ва'ВоЗо^аб”} <^о(^.сп8а^А>-Ео^а^>ад<^доІ> ^3. ^огкЧ^оЬ ДЛСЗЗ- 

ЬооЬ ЗдоЬоа <2а6огЭЗ'д)(тпоЬ З^д^^оЬ ^д^оьІ^огчоЪ ^З^З^ ЭдгэьбоьЬ
65 ЭаЗ. ^дітпо^а(^г3о 1893 14 Ьд^дЭ&^іо^^аЗ ^ооаоЬоЬ Ьа'ВоБ’о^аЗ.

^^Аіоа-ЬаЗд&АідітдгіЬ діа&доогЭо;

Эдь(5ь &й^з3а 3дсоодВ Эдод^с^пдіЬ ^73<5ЛГіѴ'-,213г) Эаб.:

^ддЭст.-2>до(погЭоЬ у^ЗСГ’5^ V3- ^дотоЬ-З^Зст.Зст'оЬ ддд<™дІооЬ Зсдд^дс^Ь 
о«.ьЙ>^ о<одЭьс1дЪ5 1893 , 24 БслдЭг^о^аЗ ^дсоаоЬоЬ Ьа'ЬоЕ>о(22)а6’; Ьа&даЗо"

Р>ат.-^ао^>а(оп^ооЬ ^3. ^ост.^&оЬ ЭЗЗСЗзЬооЬ 3ССЗ<23<2?^ оЬо$ое>.(ч^ 'ЬЛо^'^ьЪ, 1893 

7- 18 (^дддЗ&^о^а^ао ЬдБадоЬ ЬаЗаЪ^сті Ьь'ВоБо^іЕ); аАі^одсуоЬ ЬаЬі^оЬ д^со.Б'ст.Зст.- 
Ьаітэ БаЭдст.<дІ>, ПфафЬ ^(^дТд Эдгт-сдЬ ^З^З^Г^ ^ет-Э^С^о Зь^ійіИдо^оЬ 1894 

23 оабдАіо^аб ^гх^оЬ ЬаЗа'Ь^сп. Ьа'ЬоБ’о^аЕГ; ^ддоНоЬ ^3' С^З000^"

ЭгЭсо.2>с^пЬ ЭЗЗ^ЗЗ^00^ 3С?3<?3<^^ ^$Зот'Зе?оі'^’ 1893 23 8од8?>(по-

<52)^6" ^ооаоЬэІ' ЬаЪо&о^^аб’- ВВст.^т.-^д^оЬоЬ ^8. ^оот-Аі&оЬ ЗЗ^СЗЗ^00^ 3СС'3<?3*^?^ 

^р>59<ч.рЛ ьВіечЬоіЬ 1894 26 оабд^о^о&аб ЬдбадоЬ ЬаЭа'Ь^ст. Ьа'ЬобоіздаЕ)
дЗофаЗоІюЬ ЭспадаЛ-аб^до^дп.'ЬоЬ ЗЗЗ^З^00^ 3С?3(53<^^ а>03^е’’<^0 ИьЭьЪоьЪ, 1894

12 отд^д^З^о^^аб ЬдбадоЬ ЬаЗа'Ьбэст. ЬаЪобо^^аб; і^осэ-с'аоЬоЬ За^Ьст-д^оЬ 

ЗЗЗСГЗ^00^ ^З^З^ ^діЗЛоіЬ, 1893 2 ^дддЭ&іпо^^аб’ ЬдбадоЬ

ЬаЭаЪ^ет. Ва'ЬоБо^о&аЗ; ^З^З000^ Эотада ^-аЗ^де^п.'ІоЬ ЗЗЗ'^ГЗ'300^ 3СЕ'3<?ЗС?^ ^3^3 
г>абаеьзіІ5' 1894 V- 23 отЗ^>3^>3(^?0(3&::>^ ЬдбадоЬ ЗаЗа^басо. Ва'ЬоЗо^о^аб" 'ЬдЗсх- 

РіоЗст.оооЬ ЗЗЗС^зЬооЬ З^д^ді^дЬ отоЭь ^<т-й'Ь^Сі<1^Ъ, 1894 18 Эа^фо^&аЕі

сдспоооЬ ЬаЭа'Ь^г’х Ва'Ьоб'о^^аО; <Вд^а-^до<пдгЭоІ> За^Ьст-д^оЬ ЗЗсЗ^З^00^ 32?3(?3<^?^ 

дьЪо25 ^ЗЗЗО^іЙ5? 1894 16 ЗаоЬо^аб ^отаоЬоЬ ЬаЪоЬо^^ао; аЬа^^а^оЬ

З^З’і?'31? Ѵ3> С23С00^"33гг^’С?0^ ЗЗЗ^З^00^ 32?ЗС!З^ГЗ^02? бЗ8?0’^^5’ 1894 

16 ЗаоЬсцчз^аб ^соаоЬоЬ Ьа'коБЪоэ&аЕ); ЗЗй0С)0^ За^Всад^оЬ ^да(п-(дЗоІ> дддСЗЗ"

Со
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ЬооЬ Э(ѵід(од(п.Ь ^ь<і(чо^25 ^о’Э^ЯчоьСЪ, 1894 18 ЭооЬо^с^іБ ЬдбадоЬ ЬоЭйѢАса

Ьа'ЬоБо^о^іБ} Бо'оБдАодоЬ ^8. ^о<пА>2>оі 333*^3^°°^ ^гдсЗ ’̂ ^3(5^3 6°>’^І3О^3^’> 

1894 25 ЗаоЬо^о&а? ЬдбадоЬ ІаЭо'ВАсг Ьа'Во^о^^оБ; діптпа^абоЬ ^8, Здо4>одд
одстпофоЬ 333^3^°°^ ^СЕ’ЗСЭДСуВ ь2?3^’° 1894 18 Эооіюіх^ао

адсп-отоі» ЬйЭа'Ь^пх Ьо'ЬоБа(ор)г>3; ТфофЬ Зл^З^З ^3ГО‘<3^ Зотада^Ь 'двЬэдБпЬ ^3, 
2)осо.Л>2|оЬ ддд(тгдЬооЬаЬ ^^(4035^ 7- ^1 спдБд^дггпгх^^а^ <3ГГІ*

споЬ ЬоЭаЬбіт. ЬаЪоЗо^о^а? 65 8аЗ, ^дотпп'уосоТо ^оа БооЬоЬ Эотада^-аЗ^доупЪоЬ

ЗЗЗ^З^00^ ^дЗЬоа (ооЕо'ЗБ'^іѵпоЬ Эіг.д^і^ооі) ’Эое> ор>.Ъьэі>Ъ ^д^одЬ $Б(>ьЪ ^ді^до^о- 

65 8оЕ>. 1893 23 Бст-дЗБАо^о^аБ ЬдбодоЬ ЬоЗаЬ^хп ВаВоБо^о^аЗ.

3°д3а30^ діа^^оаНоі

3- з/’Х'^'ЬЕі'оЬ ^3. доъЬЭа ^оа (^аЭоаЗдЬ ЬадАідБ^іттот. ^эЗАілЬ (оддаЕйтЛп а ^ф-

<43 (у'хЬ^(^Ъ^ЬЪ^оЬ ^д<йодЬ ьББьЪ І89З 20 Зст-дЭБАю^аЗ ^д'тпо^а^'Бо 65 ЭаЗ. 
2)^<п!ЬБоЬ ет.<тп^аІ> ЬаВоБо^о^аБ.

Ьь^ьСп^осп. ЭотьдйспіоЬ ^ьб^ьСо^^дрп^ббо:

аЬъ^В ^одт,'^ г/>Я^ЗьБ°<Я? о(рБдБ:

^С?З^ЗСГ^° ^«п^о&дЬ ^3. ЬаЗдБоЬ дззсрдЬооЬа ^->о<>> ^удотьЭ^огэо <2^ ззе^°Ь- 

(доЬоЬ 7^- (23отоЬ-ЭгЭпі?>суоЬ ддд«тпдЬооІк> Л(чЫ>Э йь^и)(ре?о 2>а(Х>а33°^°^?

о^ЗБдБ діпооо Эдсп4>дЬ й2&°С?^3^'

1>п<д. Ьа&сло^асроЬ ЭцЬг>.дАд2>д(тго ^п<іи^о ЪьйЗоЭьЭ'реэо (оаБо'З^'д^ о^ЭБо 

ост-іББд ^5дооь8?дС^оЬ ЭсаБйЬф&оЬ Эг><г>Вс^гпь(о.

^іАід^тіоЬ (зЬспддітп-8дст.сдді™ ^’-дАісп.Ь 333220^°°^ (^дзабст.'Во Со^ех^е'хоЧі 

^6^33ОТЬ^3 <2^оГЭЕ>\зСЗ о^ЗБь 2)П.(поЬ Эо^^оЬ Зд-ѴІ Ьа&сра^т.^о?стіЬ ЬіЭопдітодітпсп.- 

дБпЬ ЗдстЛд Эп8(пд^>о^о.

Вьд^ОСндВоса ЗБбсодВ соаБіЭ^ддсада'Ѣд^о ^Эфу^дд^дѵі о^ЗБдБ:

фдоСроЬоЬ 3 а Ъ <п о Т) о: ^(тдВо ^3*?3 ^Ь(ч5е>до - ЗаЗ&суоЬоЬ ЭоЬдоі™ 

Эотада^і-аЗ^дііуса'ВоЬ ЗЗЗ'^З^0'’^0 (оа Ѵ'д^ВіБо'Э^о^о—ЭаЭд<п(ъоЬ у^дс^С? 
^3, 2пдслоЬ-ЭгЭса.2>("іоЬ зззсгз^01’'^0,

со д 5 д о Ь 3 а В (п а о; 3<этад(поЬ 'Здогдо (к>^ет.2эе>.еЛ одо(^В^Ь'дйо— 
ВдЭп.-Ьст.^оа'Зд^оЬ дддо^ідЬоа^о. гутпдЬбо <^оЭо^)йо даЬодеэіІ-Ідогэо—абіфаВаабоЬ 

^3. БодспсугпстЛоЬ дЗЗСЗЗ^оа<^° ^оа ^3^3 ЧЗ^’ОЗ2?51^02?0—йо^пагБоЬ ^3. спт- 

8аЬ дзд(тодЬоагЭо.
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52°^(5бо<’0^ і)чс? о3^& ^ьо5б<^о^°с,х‘^і‘^эз<5!ог'1 ь&а%^-т|бзздпс«і.
2,(гп(ооБоЬ ^3. ^(оо^со.^ с?зог’оЬ-Эз(«)ззз(лг>оЬ зззсрзЬооЬоооБ (оьЗфзоозз^і™ 

о^ЭБо Ьоззз(тзЬо«оі-ЬоЭ<4зз(гпсо. ЬоЭѢіпдбддоост. з^оЭоЬ Бо(оз<о.(о6'о ЬсоззфБозоЬ 

ІіВобоо^гч-І» д^0$ЗдЪ ОЮзЭ^і(Оп.Эо(4з<о4ооі (00 ^(тозЬооО аэдо^йс/ЭдоячоЬь,

^<чо^<»>.с9 Ъ?2)ЬБ^29оЗоЪь, діЗЬЗоЬі (^3 ^оеіХо^о 4о^о29з8до^оѴ дз<4го.2>ооі.

аа5эсоссп-Эод>одэдідсгпЬ д^^СодЬооЬ <ЭдЗлі-т)дСбоодЬ:

оЬоср-ЭоБ&стоЬоЬ Зооодо(о-об2)д((остЛ5І->Ь ЗЗЗСГЗ^00^ Э(«д(од(ппЗо ЭоЬдо^э ^йо^- 

БддЭь Зо(4оі(гп-9оо о(од?>д(гпЬ дзз(гт>дЬоаЬ гЭзЭ<п|дд'4ооо осор;о(;т>го.2>(4одо Эздо(о4і о 

Э(зЬсі.д(4зіз(<т>о Эзфйехбз З^З^ІІЗЗ0^’ Зо(*позоБооо Э^доіірз&^са&оЬо, 'зѴ°^?Э'<Р0" 

Ьодд ЬьЬз(пп-^’т.(од?>ооо,

І*)до(опоЬоІ> ^8. Бозп.(гпсасі.<коЬ ЗЗЗСРэЬооЬ (одзоБсо.Ъ-?>(та(г>сгВоБЭо $29^Ъо(>- 

$ойд Ъ'дЭ^'де^о<^Э 8оА>оо(оп-8о(оо(оз&з(ілоЬ 933^?3^ОЙ^ гЭзЭ<пч]д(4оіо одь(>е>.зоѴь?

8о(ірозоБоіо Э^до(тз?>(гп<п2>оІ>о, ^^(одсроЬодз ЬоЬз<тп-^от.(оз&і

фсдооооЬоЬ ЬогоБоЬ фо8(4оЬ 8(од(од(гп8о і(>(®)е>.(э

2>д((пЬ ЗЗЗ^О^0,3^ '83800'4)3(0010 300(00)^0306 'Вдо(гпо ^2чЬ$ооЪе9Ьд 8дЗо292ч<о., (000806 

300000(33033010 6о(о^8ч)Боі.з?>о6о, 4]ІуоБ(одогпо6одд 6оЬз(оо-^от.(оз2>оаі.

.(оззоБотЛЗо 0(003^603(0(03 Ъч)Эг>о)С^08дЭ Эо(оаі(гп-8о(оо(оз2>з(гп6 33330336006 ‘Бз- 

Эо’ѵдз^оіа ф<до(гдо6о6 8цЬот.д(одг>з(одо ^о(одо ь^Ъобоі' Зі'^юдоІЯ-, 803330306010 Э^до- 

Зпзз?ізпзот.г>о6о, ЭкйоьЭоЪ 6оЬз(оз-^оо.(оз2>ооі.

юсл.
оосют^сідЗ 80(001303-80300303-

8^38600-80003606 Эі$5і0псп.дь 2)ЬЭоадцЬй$5Ьсо:

^<303030606 8066000.63(0000 30^0606 8300.(03 338СР()6оо6 83333033036 Ъ^й^о 5е*” 

(оо 0803(0-303306006 (030606 ^'Ьоб Э8о(ооізззод<о.4о6оіо6 Эдго-од Ь,-ідфс](п_ 

2>>ч]<п2)-оьА,.-пЬ(тпазоЬо (О0 6.-ідлддАЛддбід-'830300430606 0(0^33033406 0(0^330/3603346, 

08033 ОЗЗ^З^00^ 8600136 063363*06 зсо-Бб^Ь’^обд (.)дСЬьйоЪ <^Ъ ^'ЭЙЗОЗ0^’ ^дйФ“ 

330 600.33^60306 ^3(0036 3363^оЬ °3ЬѴ5 ьЬ-д^эЪ Эет-йо^Ъ, 0^2,030.-0.4(003 833030(001 

(оо о^оЬ Ьообз'уо.дЪдоЪ Ь6дБд433тт> д33(тзЬоагЭ і ЬЬзо-(оо ■ ІЖ30

БозоооЬ '83^0(0301001301 &оЭ пд(зЬо(оооі Э^узЭЬоі-Зоіоз^іоЬ Эо(о(тсо?>:>.

Ьо^з$оодп0Ьа ^оЭсо. БодВЬо^^ьБ ^оЭріоббоцВо: 

оЬфос^об 8<о.Бо6фА>о6 8 333303 (оз-Эсо.бо’Ьсо.Бо Эій^ойоо.

В^6боо'>зддг>с<іВ дЗібі^ооіі ВьЭ^одзозіупспддоЬ 8оЭь5ісо. 

^06100333-30630006 3^0(0^006 37 6оЬ((дозосо.6оБ<о.6 1893 ^(о>о6 3(0343)033406 ~
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^0^5)0 С'ООдтпоЬ Ьв-

ст.-

уд?>аотв ^аБЬо^длЬ (о(пот.1> і^&БаЬ'додов спосо^ЭоЬ дАспо (оа о^одд, 8(падвод^,д<п 

^вБЗдсоАд&^опо, Бвдодо, Зцо(пдсоіод? ^в^ЬВдадд^аспа 2/>4>^ов, і0 ЬвІ5допіо<п.<Ь(п (па 

Бадодов ^Б^оа Эод^дЬ ^'Д^^СЗЗ^0'’ 1> о^З^О5 У<п.Е^оа<эт 8о^д<по^о
<то ^вБЭаАі^дВ^тдо, ЭаоБц-до З^З^З^005 д^уд&оЬ З^дфдЬстЛвЬ ’уоб' ^аЗ{Іспдв(пд- 

2>^|(тг>о вАв в^дЬ °3 333<п?Э^о:,'эт;’ ^ЬВа, (псоЛдітпоц 0<п.в(зЬд2>в вЭа содд оЭв Ьв?>- 

іпоасдсп.БоБ'Сп'Бо, (ооІ> ^ъЭсо.0 (по^віп ^вІБдтпдѴдтоз (дБ'п&всгю вЗ-п-ді^д^а, (па^&во 
от3 2>^'3^’от Ьв^о(псо. 05со.?>а а8<п.о(дстіов З^’З^З'п?0^ а9а сп^д Эо '3)733^>О|2&;>^ (птЗд- 

(тпоЬаЭд Ьэ^ЭоЬ ЗдЬаЬд?>, Ьв^о(псо.о ^а^а^^^^тпс

&(тоа(псп.йоБсаЬо, 2, отд^ ддз^дВозЬ 'дЗ'Чадо ^со.5д2>в ддд^этдБоЬ, в(п в(поЬ втБо^- 
Вд|тдо ЭоЬо ЬаІ5(пд(пд2>о} Ьв2>д]т>д2>о? (па ддс^д&потау д^отдВоЬ ДЗЗ'^Г’З^’0'3^’ ^вЭд)- 

Сдо; ЭоЬо ’БдЗепЬадвггпо гоа вд^доадд оЬо^, доБа Ьа^&д&опот.Зю ЗвЭдцппоЬ г8дЭп- 

Ьадотдосп: дз3(п>3^г>й> оэ^ ЭоЬо д^д^^ср0- > Ьдд(пЬ З^З^О1^?0^ Із7іЮ^а'^°’ ^с)' 

3^’Д^‘ЗС?^ ^За^огпа Ьа'^оВ'ого^ай д3^дд&) дЬ ^вЭа^гЛо Ьад(пот(п.(п а(поЬ а;п(по0- 

^З^Г° Эотдо^оЬ дАд&^ітпоЬооодоІ) ,па а(па (ЗйСЗЗ“СР’™30! ^й^а(3 о{пд2>Ь Эотдітпо 

З^’Д^'ЗСР0 <5а ссосп<п.дід,-тпа,го ^оь5а(пйд6Ко ^дд(пБо ^(пдй'^ітпоЬаб'о, ^й(3 й&^>0от38 
аЗЕдо^діЬ аб’^аіпо'БЬ, (пса.3 2,а(п‘оаЬпдІ), сод З^’З^З'^?0 ^'3^° э^>оЬ,

Ь~Эо(па(тз Ьа^о(псп(п Зб<поЬ. 2>а(п^оаЭд(»)д2>^(тпо Эо^д'п-Эот.^д(па &аоЭа(п<этст.Ь (т>а 30а- 

дг, 03^(5 (таода^^тЬ 4, ЗЗЗ'пЗ^00^ ^от-Б’д&оЬ ЗдЬЬоЬ ‘ЗдЬаВд?) отосп^ЭоЬ
333^32?^ ЗЬст-птхпга оЬ а(плЬ БасоЗдаЗо? (псп-Э „Ьйдзд^дЬот ^ст.6д2>оІ> Еі^дЬЬа (оэ- 

(З'ДСЗ00, Ьтстсп оЬ-до, <^>0(3 а(пЬд2>осоЬ Ьа^о(пот.д2>аЬ 'Зда^дБЪ, (У^ЗО'чЗа^5^ 2>д‘ 

Эот.^спдд'Ьддтдоа; ЬаЬдіуп^т&гп; асдЕо'ЗЗ'д^о а(п а(поЬ, ЗЗЗ^З^00^ ІІ^ЗЗ*^?0 З1 

Здйа, Б«]ЬЬагЗо Эсо.^д^СЗ0, аЭ ^^а^оа^д й3з°г>’ От13 ^'’ЬьЭд Эо'Ьд'ЬоЬ ррЗса дЬ 
аэ^ оЬ Бодсоо (тадвАа^^пов. 5, "ЭдЭст-Ь&двіап-^ьЬвдітпоІі гсвдсов'пЬ ^^ЗЗЗО^0^ 3й' 
(юосп в(п& ЗВЗа(п<п2>дБ', ЬБЗоАавіп 10 —12 ^д<тпс^р<пЬ д(потЬ (падота^БЭо Ь^д(пд8 Тд- 

3<п.Ьадв<тпЬацо ^оа ^вЬвдйопЬау, сп^З^дв ЬоБсп.(поЬ 2А<!вБ'д&вБг8о Бвсп^двЗов, (ппЭ 
гЭдЗспЬадв(»т>-2)вІвд<тпоЬ (пвдоаАадЭю, ЬвЗоЬ 'ут-оЬ ВЭвАд&оЬ ^З^Зй’ Ьв(пддо%в<п(п 

пдпЬ уа^п^дБоітпо ^ов оЗвот Зв^од^ вЬво^о <пвдов(пд?>о оЬЭв(пд?>спрдІ>: %ст.в)од,поаЬ 
ЬвЗ(пдд(п>ст.Т)о дЬ говдот'пдів (пвЭ^д^оовЗд ^пдоЬ ^вЗЭвдопст.&в'Бо 1>(п^(тг>ов(п дЬ- 

Эв(пд?>5гов^ з(поЬ <5;3(^)ГГ)-33^'0І''То 3°°г>е,х^-|?:’ ЗсЛд'Ьосо, (пот.3 ЗЗЗ’^’З^’0'5^ а^й3°" 

спвіпо г8дЗсгЬадВ(туо в(пв ^спБговст., (пВ0 зЗЗ^а ^Іэ^оазЬ, (пспЭ ЗЕйцтааію оа^ Зв(потв<атіЬа 
З&вд^дЬ аЬдовоЬ 801521508 асдВ’о'БдЗэот.. оЗвдд 'з7яЗ^°^ з^д&ддітпо^аБа ЬБвЗЬ, (пст.3 

ЗЗЗ^З^З^0 СГГі,(5а(5 отс) ‘■>33^ЙІ3 (^о^о <2*СКТО °^аЬд2>в, (пспЗд<™о(3,

(псо.уп.іп^з (д5пд(пд?>а ^до^здБд&Ь} ^(піпспЛоІ) ЭЬЬдд(пі^до Ь<пд?>а, ЗЬспппсо.^ оЭоЬ 

<удаггдсо.2>оот, (пст.3 ЬаЭ^од^дсгпс'т.д&в а(п вЬАі^ітіпд&Ь Ьвдів(п^ого. Эспвд(пот.?>оЬ а<па- 

д(псп фЬодЬ фабдагп^ппд&аЬ; (пспЭ ЗЗЗСУЗ^0^0 'З'СІІ?'2'? ^3 ^д°^Ьадсп, 25 Эа6\ 
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Здфб, 6о(оо Э<п.Эдфд?>'2](тпо "8334,3X0(00 сд^СГ0 830^06301 6063(08^0(30 ХЭБ306 

^а&уст.арізг’д&оЬа, бз'Ьобобо обд фсдоіообоб 6з6сг,(оо6 ^з4іЬ6о6 8834,0,330,0X0800.
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<™аіх> отд дЬ 'р&дЭотд&а ЬаддотЧіа^о отоототБ г9ддЭот.^’9д<ЬпБотот. 7, БдЬЬа'Эо ЭАіддороЬ 
гЭдЬьЬд& (^аБЬаддотіЧдіоот 2>а(па'Вдо{тг>Ь Ьа?>ора(пот.БоБот.Ь ЭпдіЧ ^аАЭс'цо&дбо^пЬ 

БдІ^Ьа^о) а(Ч гаЛіоЬ а^Бо^ЭБді^уо ЭАдді^доЬ (Чо^дЬдо (Чот^отЛ^д дд^>9п.(о оЬд Ьа- 
'Вот.^а^оот. ^аЭ'Эо (оа аЭаЬ-до (оо^оо 9БогЭдБд(тг'от&а а^дЬ (оа ЭоЬо (дот^оБа у^дср^ 

Ьа^о(Чота ЭдотЛд 9д^оадоотБдота (юаБсгЭдБоЬ {о^іот-Ь аЭа отд ЬаЭЧдд(тпот.гЭо. 8, Ъот.&о- 

д(ЧотБо 9а9а 2><™а(потБоББо отадоЬоЬ Вд^-Эгт.^ді'Чосл а<4 аЭот^ЭдідБ аА>(д д(Чд- 

йдргпоЬ І3?У2^'>^ а^Ю ЬаЭЬаВд^>оЬ БдЬЬд&Ь (оа? ооаБаЬЧдод, а(Ч^д Э(Чдд<тпота 

‘ЗѴуЗ^1’^» 9(Чадэ<то5л-до ЭЬот.<тдот.^о д^’д^'ЗСУ0^ ^/дд(Чота ^дЬаЬді отадоЬЬ а'ЬАЬ, 

Эот^Эот2>аЬа Ь^дЧідБ, аЭ Ьа&дотпЬ ^а{па^д5од&1> дідЧот (Чо^оаБа^о а(Ча ЬоБ^аддБ <хЬ 

оадасд-дд(ЧЬ а4> а^ддБдідБ, ^дЬод^ааі^ а<ЧоЬ 'Эд^о^дБос^о отд а4>а,

дЬд асдоо^Бдсдо д^дБотЪд&а ^а<Чотіто-даЬдотоІ> дІа<Ч^ооЬ ЭаЭа г>ст>а{потБоБота 
<^а Э^д^одп^от, <Чот.Э Ьа9д(ЧЭоЬот.^о а^до^отд&додо одотЬ Ъд9отЬЬдБд<ідо!рБо Бадрдд- 

С^ддоБд&аБо.

63$ОЬ^0ОІ5 дьБ^Ь^Ь.
<Ч<

дд(ЧБа(от „Ьа^аЧютддітпст.Ь Ьад^Ьа^аЬотЬот-Ь ЬаЬдородЛот. 9ота9&д“-Ь ^дс°ь^(длі- 
аЭа 1895 'родоо Іб-^о^аБ 25 оаБдАіаЗ^од Ьд(^п-Эот.Ьа^дА>о <дд<ідо 'ЗдЭот.до^оа: 

1) <уп.А>оЬ ЭаЪЧюЬ Эд-Х Бо^о(тдоЬ &(тт>а{пот.БоБоЬ, 9(пд(у(™оЬ Ъ. ^Ьдооть'Э^о^оЪь^ьБ 
^аЭдфоЬ д^ЪдЭІстооаЧіоЬа—52 9аБ.; 2) ЬаБЬдіЧоЬ Бз^оодоЬ 2>ода(псгВоБоІ>, Э(пд(О(тпоЬ 
ь, ВьйьКоЗ^Ъь^ьБ аотоЬ д^І5дЭіітпоа<ЧоЬа (^°^>ддср БаЬдда(п ^сдоЬа)—20 ЭаБ.’ 3) 
сІддод-ЭаБ^ітопЬоЬ дддс^дЬооЬ Эодд^олооЬ & БьѴдоіоі^^ое^оЪь^ьБ д4>отоЬ д^дЭ^ітпоа- 
<ЧоЬа — 4 ЭаБ.; 4) ^оддаБот.Ѣ-д^асдгтБоБоЬ 9. отототВЭд^оЬ д^-
Ъд9І(тт»оа(Чо6а (Іо(Чдд(тп-оаВдда<Ч ^(отоЬа)—28 ЭаБ.: 5) ^',д^дог’-\ро^’дЬ Ба^оітооЬ
й(тпаіПсп.БоБоЬ} Э(пд(5(отоЬ ь. ^(ч^Ьь^іЪі^ьЕІ ЬаЭоЬ д^ВдЗЗтроа^оЬэ—-12 ЭаБ.; 6) (од- 
даБотЪ-?>(тоа(пот.БоБоЬ 9. ЭЭоБычЬ^огэоЪь^ьБ д^дЬоЬ д&ЬдЭіотоаЧіоЬа (^оіЧддор БаВд- 
да(ЧоЬ ^(^оЬа)—12 ЭаБ.; 7) даБоЬ Ба^осуоЬ г>ора(потвоБоЬ5 Э^д^оітпоі) о. 9$Э<дт.Б 
(чоьЪь^іБ дЗд^°Ь д2)<ВдЭ^С!3’оа<ЧоЬа—24 ЭаБ.; 8) Э^д^дізд-і^да^от-ВоБоЬ о. Ъ^^о- 
ІдогвоЬь^ьБ "ЭдпіхюЬ д&ЪдЭВ отоа(ЧоЬа—28 ЭаБ.} 9) 9{пд<5д(хр-2>о^аодот.БоБоЬ 5. ^о- 
^іЗдогэоЪь^ьБ (Чдэ д^дЭ^одоа^оиа (іоЧдд^р БаВддаЧі-^ггпооа)—16 ЭаБ.; 10) ^од- 
'ЭдотоЬ Э^дсоіздоЬ 9. ^^(оЭ^Бо^доз^оЬь^ьБ дЧотоЬ д^ЪдЭЗтдоаіЧоЬа—4 ЭаБ.; 1 1) д'Вад- 
ЬддЬд(ЧдотоЬ Ба^о^оЬ ?>(тппа(пот.БоБоЬ, Э^д^^оЬ о, іет.^ет.йоЭоЬь^іБ аотоЬ д&^д* 
93<^доа(ЧоЬа—40 ЭаБ.; 12) отдпдадоЬ ЭаВЧ>оЬ ЗоЧддггп Ба^отроЬ <!>(отаспот.воБоЬ, 
Э^од^ітаоЬ 9. Ь^ьЭ^о^оЫ^ьБ гцд-оэа-діЧотоЬ д^ЪдЭі^роа'ЧоЬа—42 ЭаБ.

^Ьа(9і<Чооддпт>от.Ь Ьад^Ьа<ЧВот.Ьот.Ь ЬаЬдород'Чот. 9от.аЭЬд“-Ь ^ідО°аЗ(Зг,:’ ЬотВотдЬ 
99. ^т^а^ст-ВоБот ^оваВ^аЧотБ аЭ ддЧБаі^дтІ) оЭ №-&оЬ Ьд(тп-Эот.Ьа^д(ЧоІ> «ддіідоЬ 
^агЧ^оаЬ^ддоБдЗіа ^аЭот-^ЪадБа, <Чот.Эд(^ро0 оЭаот Ьа?>™а{потЛг>Бот.д&оІ> д^д&д^о'’ 
д^адБдгаот. 
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ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

15-го февраля № 4-й. 1895 года.

О О В ®
въ день Срѣтенія Господня,—

Сѵнодальнаго Члена, Экзарха Грузіи, Высокопреосвященнѣйшаго Вла
диміра, Архіепископа Карталинскаго и Кахетинскаго.

Се лежитъ сей на паденіе и на 
возстаніе многихъ во израили и въ зна
меніе прорекаемо (Лук. 2, 34).

Такъ сказалъ праведный старецъ Симеонъ о Божественномъ Мла
денцѣ Іисусѣ, когда этотъ послѣдній при воспоминаемомъ сегодня 
событіи лежалъ на рукахъ его.

Еще у ветхозавѣтныхъ пророковъ Мессія называется княземъ 
мира; какъ принесшаго миръ на землю воспѣли Его и Ангелы въ 
ночь рождества Его; однако не то какъ будто говоритъ Онъ самъ о 
Себѣ: „не пріидохъ воврещи миръ, говоритъ Онъ, но мечъ“. На первый 
взглядъ эти выраженія Св. Писанія кажутся противорѣчащими другъ 
другу, но это кажущееся противорѣчіе легко примиряется. Христосъ 



Господь пришелъ возвратить міру истинный миръ, который состоитъ 
въ совершенномъ согласіи человѣческой воли съ Божественною и въ 
подчиненіи плоти закону духа. Но для достиженія этого истиннаго 
мира необходимо разрушить тотъ ложный миръ, который человѣкъ 
заключилъ съ своими страстями и грѣховными наклонностями. И 
вотъ по отношенію къ этимъ послѣднимъ-то Христосъ и явился съ 
мечемъ, т. е. Онъ пришелъ на землю не для того, чтобы подложить 
мягкое возглавіе для страстей человѣческихъ, но чтобы возжечь не
примиримую борьбу противъ нихъ.

Но не всѣ хотятъ вести эту борьбу, напротивъ многіе остаются 
друзьями или лучше рабами своихъ страстей и становятся въ ряды 
враговъ Христа. „Свтыпа во тьмѣ свѣтится, но тьма ею не объята... 
Во своя пріиде и свои Его не пріята, елицы же пріята Ею, даде 
имъ область чадами Божіими быти1'. Это дѣленіе міра на два враж
дебные лагеря пророчески предвидѣлъ и старецъ Симеонъ, когда онъ, 
прижимая къ груди своей Божественнаго Младенца, сказалъ: „Се, 
лежитъ сей на паденіе и на возстаніе многихъ во израили и въ 
знаменіе пререкаемо“.

Не правда, слушатели, что и эти слова противорѣчатъ той 
торжественно-радостной пѣсни, кдторая воспѣта была ангелами при 
рожденіи Спасителя: они обозначаютъ только то, что самыя радо
стныя тайны нашей религіи, по винѣ человѣка, суть и самыя въ то 
же время печальныя для него. Ибо чѣмъ болѣе сдѣлано Богомъ для 
нашего спасенія, тѣмъ больше будетъ и наше осужденіе, если всѣ 
эти спасительныя средства будутъ нами отвергнуты. Правда, благо
дѣянія Божіи, чрезъ злоупотребленіе ими со стороны людей, ничего 
не теряютъ въ своемъ величіи и безконечномъ достоинствѣ, тѣмъ не 
менѣе однако же печально, въ высшей степени печально то, что 
они для многихъ изъ людей, по ихъ собственной винѣ, служатъ не 
къ возстанію, а къ паденію. Христосъ Господь, хотя никого не ли
шилъ права на участіе въ Его искупленіи, хотя Онъ желалъ для 
всѣхъ безъ исключенія послужить къ возстанію, но Богъ, сотворившій 
насъ безъ нашего участія, не захотѣлъ насъ и искупить безъ на
шего содѣйствія. Напротивъ,—мы можемъ достигать спасенія только 
подъ условіемъ нашего собственнаго старанія, нашихъ собственныхъ 
усилій. Царствіе Божіе нудится, говоритъ Слово Божіе, и только 
нуждницы восхищаетъ вю, А такъ какъ многіе не хотятъ взять на 



себя никакихъ подвиговъ ко своему спасенію, то дѣло искупленія 
Христа служитъ для нихъ къ паденію, къ еще большему осужденію.

Въ приведенномъ нами мѣстѣ говорится далѣе, что Христосъ 
лежитъ въ знаменіе прорекаемо, т. е. въ предметъ спора. Какъ здѣсь, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ Христосъ справедливо называется зна
меніемъ, чудомъ, потому что въ Немъ все чудесно, все непостижимо, 
все несогласно съ обыкновеннымъ способомъ мышленія. Онъ—Богъ 
и въ тоже время—смертный человѣкъ; Онъ всемогущъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ не свободенъ и отъ человѣческой немощи; Онъ—Царь славы 
и Высочайшее Существо и въ то же время уничиженнѣйшій изъ 
всѣхъ сыновъ человѣческихъ; Онъ—Владыка вселенной и въ тоже 
время не имѣетъ гдѣ главу подклонити. Хотя Богъ ни въ чемъ такъ 
не обнаружилъ Свое всемогущество, Свою премудрость, благость 
и правду, какъ въ добровольномъ уничиженіи Своего единороднаго 
Сына, однако осуетившійся умъ многихъ іудеевъ и язычниковъ не 
могъ этого понять, почему Христосъ для іудеевъ послужилъ соблаз
номъ, а для эллиновъ безуміемъ. По ихъ мнѣнію, Мессія долженъ 
былъ явиться въ земномъ величіи, славѣ и могуществѣ. А такъ какъ 
Господь Іисусъ Христосъ явился въ крайне уничиженномъ видѣ, въ 
образѣ раба, то поэтому и сдѣлался предметомъ пререканій, причемъ 
усматривали глупость и безуміе тамъ, гдѣ сокрыта было высочайшая 
мудрость. Въ самомъ дѣлѣ, ужели не было согласно съ Божествен
ною мудростію то, чтобы она избрала немудрое міра, чтобы посра
митъ мудрыхъ, и немощное міра, чтобы посрамитъ сильное] Еслибы 
Христосъ для основанія своего духовнаго царства на землѣ призвалъ 
на помощь сильныхъ и мудрыхъ міра сего, то успѣхъ этого дѣла 
могли бы приписать внѣшнимъ обстоятельствамъ. Теперь же быстрое 
распространеніе христіанской религіи является очевиднымъ чудомъ, 
и чѣмъ болѣе Божественный Учредитель его и Его посланники ли
шены естественныхъ вспомогательныхъ средствъ, тѣмъ нагляднѣе и 
очевиднѣе открывается перстъ Всевышняго.

Въ наше время никого уже не блазнитъ тотъ уничиженный видъ 
Спасителя, въ какомъ явился Онъ на землю и ни въ комъ не остав
ляетъ недоумѣній вопросъ о томъ, почему Онъ въ такомъ, а не въ 
другомъ видѣ былъ на землѣ; но за то тѣмъ болѣе пререканій встрѣ
чаетъ Его св. ученіе. Мудрецы нашего времени, не желая, по гор
дости своей, подчинить свой разумъ игу вѣры и въ то же время не 



въ Состояніи будучи понять нѣкоторыхъ тайнъ христіанской религіи, 
или подвергаютъ ихъ сомнѣнію, или совсѣмъ отвергаютъ. Но еще 
болѣе склонны многіе отвергнуть нравственное ученіе христіанства, 
и хотя прямо и открыто они этого дѣлать не осмѣливаются, такъ 
какъ въ этомъ обнаружилось бы слишкомъ злое ихъ сердце, но въ 
душѣ-то онн желаютъ ни чего либо другаго, какъ именно перемѣны 
или отмѣны этого нравственнаго ученія. Они желали бы такой ре
лигіи, которая давала бы больше простора страстямъ человѣческимъ, 
которая менѣе строго осуждала бы невоздержаніе и не цѣломудріе, 
себялюбіе и любостяжаніе и другія грѣховныя наклонности, по край
ней мѣрѣ никого не исключала бы изъ царствія небеснаго,—религіи, 
которая довольствовалась бы однимъ только „Господи, Господи! и 
ни чьей не безпокоила бы совѣсти,— вотъ такая религія имъ нравит
ся. А такъ какъ наша религія предъявляетъ къ людямъ строгія тре
бованія и объявляетъ войну противъ всѣхъ ихъ страстей и пороковъ, 
то, будучи рабами послѣднихъ, они и вооружаются противъ нея всею 
силою своею негодованія и дѣлаютъ на нее всевозможныя нападки. 
Иво всякій, дѣлающій злое, говоритъ Спаситель, ненавидитъ свѣтъ и 
не идетъ къ свѣту, чтобы не обличались дѣла его, потому что они 
злы (Іоан. 3, 20).

Братіе! Я не думаю, чтобы между нами были сейчасъ люди, ко
торые питали бы въ умѣ своемъ мысли и убѣжденія, противныя на
шему православно-христіанскому ученію, но свободные отъ противо
рѣчій ему словомъ, не противорѣчимъ ли мы ему дѣломъ?

На этотъ вопросъ пусть отвѣтитъ совѣсть каждаго изъ насъ.
Съ своей стороны я напомню сей часъ о томъ только, что если 

мы хотимъ участвовать въ искупительныхъ заслугахъ Спасителя, что
бы Онъ былъ для насъ не на паденіе, а на возстаніе,—то вѣру въ 
Него, исповѣдуемую устами, мы должны доказывать и дѣлами. Правда, 
по испорченности и слабости своей природы, мы и при самомъ ис
креннемъ желаніи дѣлать добро, можемъ не достигать своей цѣли, 
но у насъ есть Спаситель, сострадающій нашей слабости; Онъ охотно 
приходитъ къ намъ на помощь всякій разъ, когда мы, изнемогая въ 
борьбѣ со зломъ, обращаемся съ молитвою къ Нему. Не должны мы 
только воображать, какъ это дѣлаютъ новомодные лжеучители вѣры, 
разливающіе ядъ своего вредоноснаго лжеученія по всему нашему 
отечеству, что Христосъ спасетъ насъ и безъ нашего содѣйствія. Глу- 
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боко заблуждаются тѣ, которые всю нравственную распущенность 
человѣка хотятъ извинить однимъ, повидимому, благочестивымъ 
вздохомъ: „ахъ, что же дѣлать? Человѣкъ такъ слабъ!" Самъ по себѣ 
человѣкъ слабъ,—это правда, но при помощи благодати Божіей онъ 
всетаки можетъ побѣждать страсти и совершать добро, къ чему онъ 
и обязанъ. И если этого тебѣ, слушатель, доселѣ не удавалось, то 
это говоритъ только о недостаткѣ твоего собственнаго старанія и 
усилія. Впрочемъ при этомъ нужно избѣгать другой, совершенно 
противоположной, крайности, т. е. не нужно слишкомъ много пола
гаться на свои собственныя силы. Это бываетъ, когда кто либо, за
давшись твердымъ и рѣшительнѣйшимъ намѣреніемъ не совершать 
болѣе того или другаго грѣха въ продолженіе всей своей жизни, 
забываетъ, что для осуществленія этого намѣренія требуется еще 
благодатная помощь Божія; когда онъ думаетъ, что онъ можетъ самъ 
собою сдѣлаться лучшимъ человѣкомъ, можетъ самъ себя освободить 
отъ узъ грѣховныхъ, не прибѣгая къ Всевышнему Помощнику. Отсюда 
происходитъ то, что онъ въ самомъ непродолжительномъ времени 
измѣняетъ уже своему намѣренію, впадаетъ снова въ тотъ грѣхъ, 
котораго онъ не хотѣлъ повторять и выводитъ отсюда заключеніе, 
что для человѣка невозможна побѣда надъ своими грѣховными на
клонностями, какъ бы онъ съ ними ни боролся.

Но друже! Ты хотя и боролся, но боролся не по правиламъ пра
вославнаго ученія вѣры. Православный борецъ съ одной стороны 
употребляетъ всѣ усилія, всѣ мѣры и средства къ тому, чтобы из
бѣжать грѣха, къ которому онъ чувствуетъ наклонность, но въ то же 
время онъ постоянно молится и о божественной благодатной помощи. 
Онъ борится какъ будто онъ самъ все можетъ преодолѣть, но вмѣстѣ 
и молится, какъ будто самъ по себѣ онъ ничего не можетъ сдѣлать 
и все должна дѣлать одна только благодать. Наше возстаніе отъ 
грѣха, освобожденіе отъ узъ низменныхъ страстей не есть наше 
дѣло, но дѣло нашего Господа и Спасителя Іисуса Христа. Сей ле
житъ на возстаніе многихъ.

Онъ не только пострадалъ за нашъ грѣхъ, но исходатайствовалъ 
намъ и благодатныя средства къ преодоленію его, хотя этими по
слѣдними многіе и пренебрегаютъ. Сей лежать на возстаніе. Собствен
ными силами мы никогда и никакъ не можемъ возстать изъ бездны 
грѣха. Не можемъ мы возстать изъ нея съ тѣмъ слабодушіемъ, ко-
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торое, отчаиваясь въ возможности внутренняго измѣненія и исправ
ленія человѣка, полагается на однѣ только внѣшнія заслуги Христа 
и не думаетъ о возраждающей силѣ Его благодати; но не можемъ 
возстать и съ тою самонадѣянностью, которая ждетъ исправленія че
ловѣка только отъ его собственныхъ усилій и не думаетъ о томъ, 
что безъ Христа мы такъ же безсильны препобѣдить грѣхъ, какъ и 
искупить его. Христосъ есть не только умилостивленіе за грѣхи на
ши, но Онъ есть и наша жизнь, первоисточникъ всякой святости, 
потому что мы только чрезъ Него, чрезъ Его воздѣйствіе можемъ 
исправить нашу жизнь и сдѣлаться праведными и святыми. Глубоко, 
поэтому, заблуждаются тѣ (послѣдователи Лютера), которые думаютъ, 
что для спасенія нашего достаточно одного только внѣшняго при
мѣненія или присвоенія заслугъ Христа безъ внутренняго возрожде
нія человѣческаго сердца. Нѣтъ, такое ученіе противорѣчитъ и свя
тости и правдѣ Бога въ одно и тоже время: противорѣчитъ Его свя
тости, потому что этимъ допускалось бы потворство грѣховной лѣ
ности и безпечности человѣка; противорѣчитъ Его правосудію, по
тому что Онъ тогда признавалъ бы человѣка праведнымъ и добродѣ
тельнымъ при отсутствіи въ немъ этихъ качествъ.

Такимъ образомъ и здѣсь истину составляетъ средина: человѣкъ не 
можетъ спасти себя своими собственными силами и средствами, но 
онъ не можетъ быть спасенъ и безъ его собственнаго содѣйствія. 
Для спасенія человѣку необходимо внутренно измѣниться, совлечься, 
по Слову Божію, ветхаго человѣка, изъ грѣшника сдѣлаться правед
никомъ, но онъ не можетъ этого безъ помощи дарованной намъ 
Христомъ Божественной благодати.

Господи Іисусе! Для всѣхъ приходилъ Ты на землю, дай-же, 
чтобы и всѣ правильно познали Тебя и пріяли спасеніе, приготов
ленное Тобою для всѣхъ падшихъ сыновъ Адама. Аминь.

н>Я! I' Ш ’Ні анО

лшда >
Г! ПК.кіН
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Къ свѣдѣнію духовенства Грузинскаго Экзархата.
<гі •онготкт'Х'.гМі лш'ті ;.оч іа'Г .ппшр; :;!о-.т .пыроао’ 

Враги Церкви и христіанской нравственности могутъ принимать 
столь благовидную личину, что и опытный взглядъ не всегда можетъ 
различить въ нихъ враговъ. Они часто предлагаютъ ядъ въ малыхъ, 
незамѣтныхъ дозахъ и въ такой талантливой, красной и изящной 
оболочкѣ, что неопытному человѣку покажется этотъ плодъ—угоденъ 
очима видѣти и красенъ еже разумѣти, а между тѣмъ вкушеніе этого 
плода ведетъ къ смерти 1 ). Прекраснымъ подтвержденіемъ этихъ словъ 
Учебнаго Комитета при Св. Сѵнодѣ служатъ брошюры, изданныя 
папіковцами. Основныя положенія этой секты, заключающіяся въ 
книжкахъ, распространяемыхъ ею въ народѣ, состоятъ въ слѣдую
щемъ.

1) Природа человѣка послѣ его грѣхопаденія есть природа все
цѣло падшая, всецѣло поврежденная. „Стоитъ только вникнуть въ 
состояніе души человѣческой, чтобы найти ту недосягаемую пропасть, 
которая находится между человѣкомъ и Богомъ 2)“.

2) Спасеніе человѣка возможно исключительно силою Божіею 
безъ содѣйствія человѣка. Неужели мы допустимъ, что Господь, 
создавшій міръ безъ помощи человѣка, нуждается въ содѣйствіи че
ловѣка для совершенія спасенія его?3).

3) Спасутся силою Божіею многіе, но предопредѣленные. „И 
еслибы духъ тьмы \потребилъ всѣ усилія, чтобы воспрепятствовать 
этимъ многимъ придти: еслибы все множество грѣховъ ихъ ополча
лось противъ словъ Господа, доказывая, что они придти не могутъ; 
еслибы даже они сами сказали,—мы не можемъ придти: все тщетно; 
они придутъ, потому-что такъ сказалъ Богъ 4).

4) Для спасенія человѣка со стороны самого спасаемаго требу
ется очень немного:

а) личное,внутреннее, непосредственное обращеніе человѣка ко 
Христу. Пріиди же къ Нему такъ, какъ ты есть. Христосъ не ука-

’) Циркул. по Дух,—учеб. Вѣд. 1888 г , X, 1, стр. 10.
*) Два слова о св. Библіи, стр. 3.
’) Званіе христіанина и его значеніе, стр. 5.
‘) Рай и адъ, стр. 11.
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зываетъ тебѣ, какъ именно слѣдуетъ тебѣ идти къ Нему. Онъ просто 
говоритъ тебѣ: пріиди. Ты сознаешь недостаточность твоего раска' 
янія; но знай, что ты никогда не можешь раскаяться достаточно5).

б) Затѣмъ требуется только вѣра. „Вѣруй въ Господа Іисуса 
Христа и спасешься. Всякій вѣрующій получаетъ жизнь вѣчную 6 ).

5) Добрыя дѣла наши въ дѣлѣ спасенія не имѣютъ ни малѣй
шаго значенія, потому что „не сказано (въ Библіи), что дѣла чело
вѣка, его слезы, его раскаяніе, его вѣра, его тайная молитва, его 
благочестіе, его честность, его милостыня, его добрыя качества воз
несли грѣхи на древо; нѣтъ, но сказано: Онъ, Іисусъ Христосъ, 
грѣхи наши самъ вознесъ тѣломъ своимъ на древо7)“. „И самыя 
наилучшія изъ нашихъ дѣлъ всегда грѣховны; но будь они даже все
совершенны, и тогда они не могли бы загладить содѣланные нами 
дурные поступки 8 )“.

6) Единственная руководительница къ вѣрѣ во Христа—это 
Библія, для изученія и пониманія которой не требуются какіе ни
будь учители, а требуется только личное усердіе ея читателя“. Чи
тай не торопясь, стараясь понять каждое слово. Если какое слово 
не поймешь?—оставь и читай далѣе; значитъ не пришло еще время 
понять это слово, —послѣ поймешь 9 )“.

Изъ приведенныхъ положеній видно, что ученіе пашковцевъ въ 
корнѣ подрываетъ Православную Церковь, какъ единственную руко
водительницу въ дѣлѣ нашего спасенія 10). Между тѣмъ эти люте
ранскія тенденціи проводятся въ пашковскихъ книжечкахъ такъ искус-

’) Пріиди ко Іисусу Христу, стр. 40.
6) Истинная радость, стр. 6.
’) Истинная радость, стр. 4.
®) Пріиди ко Іисусу Христу, стр. 23.
•) Краткое руководство къ чтенію Новаго Завѣта, стр. 2.
10) У пашковцевъ между прочимъ возникла мысль соединить всѣхъ русскихъ 

сектантовъ въ одно цѣлое. Въ 1883 году состоялся въ Петербургѣ съѣздъ пред
ставителей сектантскихъ общинъ. Иниціатива этого съѣзда принадлежала Пашко
ву и барону Корфу. Пашковъ (онъ, очевидно, хотѣлъ быть для Россіи Лютеромъ!) 
разослалъ всѣмъ сектантамъ соотвѣтствующее воззваніе. Со стороны Тифлисскихъ 
сектантовъ делегатомъ на этомъ съѣздѣ былъ Павловъ, пресвитеръ здѣшнихъ 
баптистовъ, высланный теперь въ Оренбургъ. Члены этого сатанинскаго съѣзда 
скоро были выгнаны изъ Петербурга полиціей.



сно, что человѣкъ, читающій названныя книжечки въ отдѣльности 
на первый разъ не замѣчаетъ ихъ зловредныхъ мыслей; при томъ же 
о Православной Церкви, о ея спасительныхъ таинствахъ, о ея бо
голѣпныхъ обрядахъ въ пашковскихъ брошюрахъ не только не гово
рится ни одного отрицательнаго слова, но объ этихъ предметахъ 
совсѣмъ въ нихъ даже и не упоминается11). Но если читать пагп- 
ковскія брошюры въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ и 
въ извѣстномъ порядкѣ, то онѣ безусловно вливаютъ въ сердце сна
чала духъ сомнѣнія и недовѣрія къ православію, а затѣмъ и произ
водятъ полный переворотъ въ религіозныхъ мысляхъ православнаго 
человѣка. Брошюры эти ревностно распространяются агентами Паш
кова по всей Россіи и въ частности у насъ, въ Закавказья. Среди 
Тифлисскихъ сектантовъ онѣ пользуются громкою популярностью1’). 
А отъ сектантовъ онѣ попадаютъ и въ руки православныхъ13). По
этому пастырямъ мѣстной Церкви необходимо знать эти брошюры 
хотя по ихъ заглавіямъ, чтобы наблюдать, не проникли-ли онѣ въ 
ихъ паствы и чтобы принимать потомъ противъ ихъ распространенія 
должныя мѣры. Сьэтою цѣлью мы предлагаемъ здѣсь возможно пол
ный реестръ пашковскихъ брошюръ, которыя получили столь широ
кое распространеніе въ нашемъ народѣ. Однѣ изъ этихъ брошюръ 
мы прямо имѣли подъ руками, заглавія же другихъ заимствовали изъ 
печатной литературы о пашковской сектѣ11). Въ началѣ списка (отъ 
№ 1—по №51 включительно) мы помѣщаемъ брошюры, признанныя 
Св. Сѵнодомъ особенно вредными.

”) Благодаря именно этому послѣднему обстоятельству, паіпковскія книжеч
ки обманули бдительность нашей духовной цензуры.

”) У одного, напр., молоканина пишущій эти строки нашелъ цѣлую на
стольную книгу, состоявшую исключительно изъ брошюръ пашковскаго направле
нія, сплетенныхъ вмѣстѣ. Среди нихъ видное мѣсто занимали брошюры, которыя 
въ 1886 г. были признаны Св. Сѵнодомъ особенно вредными и долженствующими 
быть изъятыми изъ употребленія въ народѣ.

13) Распространеніемъ ихъ среди православныхъ занимаются здѣшніе бап
тисты: Родіоновъ, Ивановъ и др.

“) Извѣстная намъ литература о пашковщинѣ слѣдующая: Открытыя пись
ма старосты Исаакіевскаго собора г. Пашкову. Одесса. 1887 г.—Церк. Вѣстп. 
1880 г., №№ И, 13 и 19; 1888 г., № 12.—Странникъ 1883 г., т. I; 1886 г., 
т. I.—Вѣстп. Европ. 1880 г., т. 5.—Сарат. Епар. Вѣд. 1884 г., № 17.—Могил.
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1) Слѣпая дѣвушка и Евангеліе. 2) Встревожился Іерусалимъ.
3) Напоминаніе христіанамъ изъ Слова Божія. 4) У Бога не оста
ется безсильнымъ никакое слово. 5) Жизнь Іисуса Христа. 6) Спа
сенъ или погибъ, — будьте готовы. 7) Христосъ все во всемъ. Ь) Но
вая Азбука. 9) Любезный читатель, прочти сіе повѣствованіе о слѣ
помъ. 10) Бесѣда двухъ друзей о возрожденіи. 11) Пастухъ и овцы.
12) Разговоръ двухъ матросовъ послѣ бури. 13) Два брата. 14) Пе
рекличка. 15) Первая молитва Джемса. 16) Какъ б«лъ завоеванъ 
Яблоновый дворъ? 17) Рай и адъ. 18) Молишься-ли ты? 19) По; а 
домой и превыше разума (стихотворенія ѣ 20) Благодаришь-ли ты 
Бога? 21) Сегодня или никогда. Истинное происшествіе. 22) Испол- 
няете-ли вы волю Божію. 23) Два пути и предѣлы ихъ. 24) Брачный 
пиръ. 25) Іисусъ Назорей идетъ. 26) Брачная одежда. 27) Онъ лю
битъ меня. 28) Два слова о св. Библіи. 29) Краткое руководство къ 
чтенію Новаго Завѣта. Н. А. 30) Застигнутые въ расплохъ. 31) 
Встрѣча со старушкой. 32) Путь ко спасенію. 33) Примирился—Оіи 
ты съ Богомъ? 34) Благодатное дитя. 35) Благая вѣсть. 36) Голосъ 
времени. 37) Пріиди ко Іисусу. (Вольный переводъ съ нѣмецкаго).
38) Званіе христіанина и его значеніе. 39) Радостная вѣсть. 40) 
Истинная радость. 41) Что такое христіанинъ? 42) Вѣришь-ли, что 
ты грѣшникъ? 43) Что вы думаете о Христѣ? 44) 0 готовности 
Іисуса Христа принимать грѣшниковъ. 45) Взирай на Іисуса. 46) 
Два старика. 47) Дружескія бесѣды. 48) Покаяніе. 49) Нравственно
духовныя назиданія. 50) 0 концѣ добрыхъ дѣлъ. 51)0 вѣрѣ во Хри
ста. 52) Христосъ, грѣшную душу къ себѣ призывающій, и возды
ханіе грѣшной души ко Христу Сыну Божію. 53) 0 пьянствѣ. 54) 
Христіанскія нравоученія. 55) 0 Словѣ Божіемъ. 56) Свойство хри-

Еп. Вѣд. 1884 г., № 28.—Брат. Сл. 1885 г., т. 2. -‘-Новости. 1880 г., № 129. 
—Другъ Истин. 1888 г., .V. 8.— Церковн-Общ. Вѣс. 1881 г., № 14;—1883 г, 
№ 10.—Тул. Еи. Вѣд. 1881 г., Х.5, 6 и 8.—Русская мысль. 1884 г.. Х»-5.— 
Перм. Еи. Вѣд. 1885 г., № 48.—Кавк. Еи. Вѣд. 1880 г., X» 11. Мбск. Церк. 
Вѣд. 1887 г., № 18.—Сарат. Еи. Вѣд. 1887 г., № 13.— Тамб. Еи. Вѣд. 1883 
г., № 12.—Особенно подробный перечень иашковскихъ брошюръ иочастямъ можно 
находить въ Твер. Еи. Вѣд. 1893 г., Л» 10,—въ Тамб. Епарх. Вѣд. 1888 г., 
№№ 4, 0 и 7 и за 1883 г., X» 17,—въ Церк. Вѣсти. 1883 г., Х“ 2 I-въ Астрах. 
Епар. Вѣд. 1883 г., № 13 и въ Черииг. Епар. Вѣд. 1883 г., Хі 15.



стіанской вѣры. 57) Могли-ли законъ, пророки и жертвы спастй 
человѣка? И для чего они установлены и даны отъ Бога? 58) Бо
жественныя слова мира и утѣшенія. 59) Въ притонѣ лондонскихъ 
воровъ. 60) Чему учитъ Св. Писаніе? 61) Въ эту ночь или никогда. 
62) Богъ есть любовь- 63) Открывается дверь, —отвѣтъ невѣрующему. 
64) Покаяніе. 65) Христосъ, грѣшную душу къ Себѣ призывающій. 
66) Зеркало души (на листѣ). 67) О вѣрѣ во Христа. 68) Семь из
реченій Спасителя. 69) Молитва Господня. 70) Все, что дѣлаете. 
71) Такъ, Господи! 72) Миръ Вамъ (картина). 73) Вино —злѣйшій 
врагъ человѣчества. 74) О пьянствѣ. 75) Радостныя пѣсни Сіона. 
76) Любимые стихи. 77) Десять изреченій Св. Писанія на раскра
шенныхъ карточкахъ. 78) Русскій рабочій (иллюстрированное изда
ніе—журналъ). 79) Духовная сокровищница. 80) Размышленіе на 
Пѣснь пѣсней. 81) Назидательное чтеніе. 82) Нѣсколько правилъ 
благоповеденія. 83) Два властелина. 84) Чада Божій, наслѣдники 
Его. 85) Тайна прегрѣшенія. 86) Приношеніе православнымъ 
христіанамъ. 87) Берегись горячихъ напитковъ. 88) Убѣди ихъ 
войти. 90) Улица богомольцевъ. 91) Маленькая Мегъ и ея дѣ
ти. 92) Пропавшая дѣвочка. 93) Что это будетъ стоитъ. 94) 
Бесѣда у смертнаго одра. 95) Мытарь и фарисей. 96) Энохъ. 97) 
На лѣсопильнѣ. 98) Кумиръ (истинный разсказъ). 99) Больной па
стухъ. 100) Воробьи все видѣли. 101) Слово жизни. 102) Повѣство
ваніе о слѣпомъ. 103) Это я! Не бойся! 104) Два помолодѣлыхъ 
старца. 105) Два богатства и истинная радость или сила Божія въ 
дѣлѣ спасенія. 106) Что пользы въ дѣтяхъ? 107) Вынужденная ложь. 
108) Разсказъ для дѣтей и взрослыхъ. 109) Возвращеніе грѣшника 
къ Богу. ПО) Подумай о будущей жизни. 111) Пшеница или солома. 
112) Выгода отъ потери. 113) Нееманъ, военачальникъ сирійскій, 
и его чудесное исцѣленіе во Іорданѣ. 114) Строгій осмотръ. 115) 
Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ. 116) Маша или чудный сонъ. 117) 
Лиза, бѣдная пѣвица. 118) Я усталъ, иду къ покою. 119) Господь 
исполнитъ наши ожиданія. 120) Насъ Христосъ къ Себѣ зоветъ. 
121) Великъ нашъ Богъ. 122) Приди, Утѣшитель Святой! 123) 
Благодать Христа Іисуса. 124) Отче нашъ. 125) Духовныя пѣсни 
(изданы въ Константинополѣ). Г26) Сердце, вниди въ покаянье. 
127) Обитаніе сердца на небѣ. 128) Мысли и замѣтки. Н. А. Первая 
серія. 129) Во ёди'ну отъ субботъ (стихот.). 130) Дщерь Сіона.



Размышленіе на Пѣснь пѣсней (1 глава и первые два стиха 2-й 
главы). 131) Карликъ Закхей въ долинѣ Эйнфишъ. 13’2) Мысли и 
замѣтки. Н. А. Вторая серія. 133) 0 Библіи. Публичная лекція, 
прочитанная на всероссійской художественно-промышленной выставкѣ 
въ Москвѣ 10-го августа 1882 г. 134) Потерпи Господа въ день 
воскресенія Его. 135) Вечеръ субботній. 136) Се Агнецъ Божій. 
137) Радость чаянія и вѣры христіанина. 138) Святой вечеръ. 139) 
Рождество Христово. 140) 0 спасительномъ дѣйствіи Духа Святаго 
на душу христіанина при чтеніи Слова Божія. 141) Слезы Іисуса. 
142) Царство Христа. 143) Молитва разбойника.

Относительно брошюръ подъ №№ 48—56 надо замѣтить, что 
онѣ представляютъ собою выдержки изъ твореній св. Тихона Задон
скаго, а брошюра подъ № 57 есть отрывокъ изъ поученій высоко
преосвященнаго Михаила, митрополита с.-петербургскаго. Эти бро
шюры по своему содержанію, разумѣется, вполнѣ православны. 
Изданы-же эти отрывки пашковцами потому, что они, какъ и вообще 
всѣ протестанты, имѣютъ обыкновеніе доказывать свои тенденціи 
посредствомъ односторонняго подбора изъ отеческихъ твореній та
кихъ мѣстъ, которыя можно (внѣ связи съ другими отеческими мысля
ми) истолковать въ протестантскомъ смыслѣ.

Н. Булгаковъ.

Освященіе православнаго храма въ селѣ Гренадерскомъ [Карск. области].

9-го Іюля 1892 года въ селѣ Гренадерскомъ Карсской области, 
по порученію Высокопреосвященнѣйшаго Палладія, бывшаго Экзар
ха Грузіи, благочиннымъ священникомъ Николаемъ Комаромъ была 
совершена закладка новаго каменнаго храма, въ честь Покрова Пре
святыя Богородицы, который имѣлъ строиться исключительно на 
доброхотныя пожертвованія благочестивыхъ христіанъ, пожелавшихч, 
выразить свою братскую любовъ къ отставнымъ гренадерамъ добле
стныхъ кавказскихъ войскъ, участвовавшихъ во взятіи крѣпости Карса 
и поселившихся здѣсь, по присоединеніи области къ Россіи. 27-го 
сентября 1893 года каменныя работы были закончены въ присутствіи 
Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, Архіепископа, Экзарха Грузіи, 
который, при посѣщеніи Карсской области, удостоилъ своимъ носѣ-
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щеніемь и Гренадерскій приходъ, не смотря на то, что послѣдній 
находится въ 18-ти верстахъ въ сторонѣ отъ почтоваго тракта. Бла
гостный Владыка, подъявшій трудъ посѣтить сію постройку, своею 
отеческою любовію и высокимъ вниманіемъ къ трудамъ строителей, 
и своею благодарностью имъ за ихъ стараніе и усердіе, вдохнулъ 
въ нихъ новыя силы и строительный комитетъ, не смотря на крайне 
скудныя средства и весьма неблагопріятныя мѣстныя условія, со 
всѣмъ усердіемъ и самоотверженіемъ принялся за окончаніе начатаго 
дѣла. Результатомъ такихъ трудовъ явилось то, что къ 8-го ноября 
Гренадерскій храмъ былъ готовъ и ждалъ Святительскаго благосло
венія, дабы стать мѣстомъ принесенія безкровной жертвы за „бла
женныхъ создателей св. храма сего“. Гденадерцы, желая видѣть сво
его благостнаго Владыку освящающимъ ихъ храмъ, уполномочили 
благочиннаго священника Комара просить Его Высокопреосвященство 
на освященіе и съ трепетнымъ сердцемъ ожидали пріѣзда Владыки; 
но постигшее Россію горе,—смерть Государя, не дало ему возможно
сти оставить на это время Тифлисъ, почему онъ благословилъ со
вершить освященіе Гренадерскаго храма строителю онаго, благочин
ному священнику о. Комару, въ сослуженіи священниковъ, коихъ 
онъ пожелаетъ пригласить. Вслѣдствіе этого освященіе храма было 
отложено до 13-го ноября. На освященіе прибылъ г. Военный гу
бернаторъ карсской области генералъ-лейтенантъ 11. И. Томичъ и 
много другихъ должностныхъ лицъ, а также командиры отдѣльныхъ 
частей войскъ, расположенныхъ въ окрестныхъ селахъ. 12-го ноября 
было отслужено въ новомъ храмѣ всенощное бдѣніе, а 13-го утромъ, 
послѣ водоосвященія, совершено было и освященіе храма по чинопо
ложенію. Освященіе храма, какъ и первая литургія въ немъ, были 
совершены соборне оо. благочинными Комаромъ, Назаровымъ и Ва- 
силовымъ и священникомъ Какулиди. Послѣ заамвонной молитвы о. 
Комаромъ было сказано приличное случаю слово на тему: „заповѣдь 
новую даю вамъ, да любите другъ друга*' 1); по окончаніи литургіи 
былъ совершенъ благодарственный Господу Богу молебенъ, съ 
возглашеніемъ многолѣтія Государю И м п е р а т о р у и Всему Цар
ствующему Дому, Высокопреосвященнѣйшему Владиміру, Архіеписко-

*) Напечатано въ № 3 „Дук. Вѣсти. Груз. Экз.“ за 1895 г. 'М Г
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ну, Экзарху Грузіи, строителямъ, благотворителямъ св. храма сего 
и всемъ православнымъ христіанамъ.

Сухая,теплая и ясная погода, не по времени года, какъ нельзя 
болѣе соотвѣтствовала торжеству. Ясное солнышко весело улыбалось; 
собравшіеся богомольцы, вознеся свои молитвы въ новоосвященномъ 
храмѣ, густою толпою окружили г. Военнаго губернатора, который, 
принявъ парадъ, и поздравивъ войска съ праздникомъ, приказалъ 
всемъ подойти къ нему поближе. Когда это было сдѣлано, Его Пре
восходительство обратился къ Гренадерцамъ съ глубокопрочувство
ваннымъ и высоконазидательнымъ словомъ. Указавъ на событіе и 
виновника таковаго торжества, изложивъ предъ ними весь трудъ и 
непріятности, какія выпали на долю о. Комара, котррый не только 
съ самоотверженіемъ строилъ, но и лично изыскивалъ средства на 
постройку путемъ личнаго сбора, г. губернаторъ увѣщевалъ Грена- 
дерцевъ быть достойными прихожанами такого заботливаго настоятеля, 
и своею любовію и послушаніемъ заплатить ему за всѣ труды и за
боты. Затѣмъ, обратясь къ о. Комару, г. губернаторъ въ самыхъ 
задушевныхъ выраженіяхъ благодарилъ его за всѣ труды и заботы 
и успѣшное окончаніе начатаго имъ дѣла. Послѣ чего общество 
предложило хлѣбъ-соль войскамъ и богомольцамъ, а г. губернаторъ 
и всѣ гг. чиновники и офицеры пожаловали на закуску къ о. Кома
ру. За обѣдомъ г. Военный губернаторъ, живо изобразивъ горе, 
постигшее Россію въ безвременной кончинѣ Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Александра Александровича, поднялъ бокалъ за 
здравіе Благочестивѣйшаго Государя Императора Николая 
Александровича и пожелалъ Ему многихъ и счастливыхъ лѣтъ 
на благо нашего отечества. Тостъ сей былъ подхваченъ дружнымъ 
ура, а хоръ пѣвчихъ изъ бывшихъ учениковъ церковно-приходской 
школы пропѣлъ многолѣтіе и гимнъ „Боже, Царя храни", выслушан
ные присутствующими стоя. Второй тостъ г. губернаторъ предло
жилъ за Высокопреосвященнѣйпіаго Владиміра, Архіепископа, Эк
зарха Грузіи, въ отвѣтъ на который о. Комаръ предложилъ тостъ 
за Его Превосходительство, принимавшаго самое живое участіе въ 
постройкѣ Гренадерскаго храма; оба тоста были приняты съ особымъ 
сочувствіемъ, а пѣвчіе пропѣли многая лѣта.

Такъ совершиііось скромное, хотя и весьма знаменательное со
бытіе освященія перваго православно-русскаго храма въ Карсской
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области. Для жителей внутреннихъ губерній благословенной Россіи 
такія скромныя торжества, быть можетъ, и не очень важны: ибо она 
вся испещрена св. храмами; по не то для насъ, обитателей новаго 
уголка нашего отечества. Если здѣсь и жалкая изба сектанта —мо
локанина является какимъ-то отраднымъ зрѣлищемъ для путника 
именно только —потому, что она похожа на русскую избу, то что 
сказать о св. храмѣ? Онъ своею величественною и пріятною внѣш
ностію невольно привлекаетъ вниманіе путника и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
сіяющимъ крестомъ напоминаетъ, что здѣсь царство св. Руси; цар
ство, идущее по заповѣди Христа и любящее не только присныхъ,— 
по и враговъ. Посему и Гренадерскій храмъ, возвышаясь по сосѣдству 
съ грозными твердынями Карса, стоящими на стражѣ у входа въ 
наше отечество, также своимъ видомъ напоминаетъ, что не спитъ 
храняй Израиля! Что онъ не далече отъ коеіождо, а вотъ и домъ Его, 
двери котораго открыты для всѣхъ, ищущихъ спасенія. Дивны дѣла 
Твоя, Господи, вся. премудростію сотворилъ еси! Среди пустыни се
лятся православные бѣдняки съ твердою вѣрою въ Промыслъ Божій 
и вотъ, словно по повелѣнію Всемогущаго, является среди нихъ 
прекрасный храмъ, на который они не затратили ни одной копѣйки, 
кромѣ нѣкотораго физическаго труда: по истинѣ—просите и дастся вамъ!

Извѣщая объ освященіи Гренадерскаго храма гг. благотвори
телей, комитетъ считаетъ пріятнѣйшимъ долгомъ выразить имъ какъ 
отъ себя, такъ и отъ лица прихожанъ глубочайшую благодарность 
за пожертвованія. Нынѣ всякій благотворитель, внесшій свою лепту 
на сей храмъ, можетъ быть увѣреннымъ, что его посильный даръ 
сослужилъ свою службу и достигъ назначенія, и что св. церковь 
начала возносить свои молитвы за создателей св. храма сего, при 
семъ Комитетъ присовокупляетъ, что хотя храмъ и освященъ уже, 
но еще имѣетъ большія нужды для приведенія въ надлежащій видъ, 
что нынѣ не можетъ быть исполнено вслѣдствіе совершеннаго от
сутствія средствъ. По приблизительному разсчету Комитета, необхо
димо еще 11 тысячъ рублей для того, чтобы храмъ сей былъ окон 
ченъ въ томъ видѣ, какого требуетъ мѣстоположеніе его, не включая 
расходы на покупку колокола хотя бы пудовъ въ сто. Но мы увѣрены, 
что Господь и эту нашу нужду видитъ и надежду не оставитъ.— 

Священникъ Н. Помаръ,
4



Новопостроенная Кукійская кладбищенская церковь въ г. Тифлисѣ.

Вновь построенная Тифлисская Кукійская кладбищенская цер
ковь во имя св. Равноапостольной Нины въ числѣ Тифлисскихъ при
ходскихъ церквей составляетъ исключеніе по своему наименованію и 
происхожденію. Она единственная церковь въ нашемъ городѣ Тиф
лисѣ,—этой древней столицѣ Грузіи,—во имя ея Просвѣтительницы, 
если не взять во вниманіе домовой церкви того же имени Тифлис
скаго женскаго учебнаго заведенія благотворительнаго Общества св. 
Нины. Хотя эта новая церковь отстоитъ отъ города на порядочномъ 
разстояніи, но, будучи построена на возвышенности, она видна почти 
со всѣхъ частей города, обращая на себя вниманіе каждаго своею 
красотою, обширнымъ куполомъ, охватывающимъ всю средину храма 
и своею высокою колокольнею, дающею всему зданію торжественную 
живость и легкость. Занимая средину всей половины покатости одно
го изъ холмовъ Махатской горы, тянущагося неправильною линіею 
съ юго-востока на сѣверо-западъ и оканчивающагося въ началѣ го
родскихъ улицъ, у полотна желѣзной дороги небольшимъ обрывомъ, 
—она является нѣкоторою властительницею среди обширнаго про 
странства, усѣяннаго множествомъ усопшихъ тѣлъ отецъ и братій 
нашихъ, и своимъ кораблеобразнымъ видомъ, обращенный!, къ во
стоку, какъ началу свѣта, даетъ всякому понять, что полное успо
коеніе отъ житейскихъ плаваній и общеніе съ Божественнымъ свѣ
томъ возможно только при посредствѣ святыхъ молитвъ Церкви.. 
Иконостасъ въ новомъ храмѣ двухъярусный съ разнообразною тон
кою рѣзьбою, сдѣланъ изъ орѣховаго дерева въ мастерской Тифлис
скаго арсенала и украшенъ иконами, написанными лучшимъ худож
никомъ II. Колчинымъ, которому принадлежитъ и самый проектъ 
иконостаса. Постройка храма длилась всего два года. Первоначаль
ную мысль о построеніи его приписываютъ бывшему Экзарху Грузіи, 
С.-Петербургскому Митрополиту, Высокопреосвященнѣйшему Палла
дію. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда здѣсь не было никакого 
храма, завѣдываніе Кукійскимъ кладбищемъ принадлежало причту 
ближайшей Александро-Невской церкви и здѣсь хоронились по пре
имуществу прихожане сей церкви, самое же кладбище называлось 
Александро-Невскимъ. Но когда закрыто было Верійское Православное 
кладбище въ цѣляхъ санитарныхъ, то таковое же настоящее Кукій’ 



ское сдѣлалось мѣстомъ погребенія большинства Православнаго на
селенія Тифлиса. Городская управа, въ виду маломѣрности прежде 
отведеннаго мѣста подъ Кукійское кладбище, прирѣзала еще къ нему 
довольно большое пространство до теперешнихъ размѣровъ. На но
вомъ Кукійскомъ кладбищѣ стало быстро возрастать число могилъ, 
а надъ ними и цѣнныхъ памятниковъ съ иконами и крестами, за ко
торыми имѣть постоянно надлежащій присмотръ было трудно, вслѣд
ствіе отдаленности мѣста отъ города и неимѣнія ограды. Могилы 
копали очень часто гдѣ попало, безъ всякаго порядка, разрывая 
иногда и старыя для погребенія новыхъ покойниковъ, а отсутствіе 
между ними необходимыхъ дорожекъ давало возможность собиравше
муся сюда народу и скотинѣ, выгоняемой изъ города, наносить не
чистоты на нихъ, растаптывать и равнять ихъ съ землею, такъ что. 
многія лица, желавшія посмотрѣть могилы своихъ родныхъ, или пута
ли съ могилами лицъ, для нихъ совершенно незнакомыхъ, или вовсе не 
находили ихъ. Бывали и такіе случаи, что люди, любящіе поживиться 
чужимъ добромъ, прятались днемъ между памятниками и ихъ ограж
дающими рѣшетками и, при видѣ путника по Марткобской дорогѣ, 
проходящей мимо кладбища, выбѣгали отсюда и производили грабе
жи. Ночью же воровали скотину у скотопромышленниковъ, если по
слѣдніе оставались на ночь около кладбища со своею скотиною, 
предназначенною къ продажѣ въ городъ. Подобнаго рода явленія 
неоднократно вызывали ропотъ во многихъ Православныхъ. Тѣ же, 
которые проникнуты были сознаніемъ важности и значенія Христіан
скаго Православнаго кладбища, какъ мѣста послѣдняго упокоенія на 
землѣ, постарались обратить вниманіе частнымъ образомъ Высоко
преосвященнѣйшаго Палладія къ огражденію сего кладбища отъ про
извола всякаго прохожаго установленіемъ на немъ должнаго порядка 
и присмотра. Владыка Митрополитъ лично осмотрѣлъ это кладбище 
и, по осмотрѣ, приказалъ бывшему діакону вышеозначенной Але
ксандро-Невской церкви, нынѣ священнику мѣстной кладбищенской 
церкви о. Беридзе, постараться соорудить на этомъ кладбищѣ храмъ, 
обѣщавъ ему дать въ будущей сооруженной имъ церкви священство, 
котораго онъ былъ дѣйствительно достоинъ по службѣ и своимъ 
примѣрно-кроткимъ поведеніемъ. 0. Беридзе приступилъ къ построе
нію церкви при помощи добрыхъ людей и Богъ благословилъ его 
успѣхомъ. Въ нѣсколько мѣсяцевъ на кладбищѣ появилось времен-
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ная небольшая и не высокая каменная церковь съ деревянною кры
шею, къ которой о. Беридзе и былъ впослѣдствіи рукоположенъ во 
священника. Но построеніемъ временной церкви далеко не могли 
покрыться всѣ нужды кладбища, которыя давали себя чувствовать 
каждый день, вслѣдствіе быстраго возрастанія числа могилъ. Насто
ятельно требовалось обнести все кладбище каменною оградою, по
строить таковое же помѣщеніе для церковнаго сторожа и для склада 
вещей, необходимыхъ для церкви, устроить между могилами дорожки, 
а самое главное построить лучшую постоянную обширную каменную 
церковь и пріобрѣсти для нея достаточной утвари. Выполнить все 
это по возможности скоро, какъ говорили нѣкоторые, безъ сомнѣнія, 
не могъ одинъ человѣкъ. Поэтому Высокопреосвященнѣйшій Палла
дій при этомъ кладбищѣ учредилъ церковное попечительство изъ 
лицъ, могущихъ отнестись къ церковнымъ интересамъ съ особеннымъ 
усердіемъ. Членами сего попечительства изъявили желаніе быть мно 
гія высшія должностныя лица, а предсѣдательствованіе въ попечи
тельствѣ принялъ на себя Помощникъ Г. Главноначальствующаго, 
Графъ И. Д. Татищевъ. Его Сіятельство, призвавъ Бога на помощь 
и получивъ у Архипастыря благословеніе, за благоустроеніе Кукій- 
скаго Православнаго кладбища взялся съ христіанскою ревностію. 
Для сей св. цѣли Графъ Иванъ Димитріевичъ обращался за помощію 
ко всѣмъ своимъ знакомымъ и не знакомымъ со свойственною ему 
кротостію; прочіе члены попечительства, видя достоподражатель
ный примѣръ своего Предсѣдателя, подъ его благоразумными указа
ніями, также ревностно собирали на кладбище доброхотныя подаянія 
по Тифлису; и надобно сказать по справедливости, что имъ въ по
сильной жертвѣ на начатое ими дѣло никто не отказывалъ. Особен
ное содѣйствіе кладбищенскому попечительству оказывалъ Его Вы
сокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ, Экзархъ 
Грузіи. Членовъ попечительства особенно одушевляла внимательность 
Владыки Владиміра къ ихъ трудамъ, его совѣты и денежныя его 
пособія изъ имѣющихся у него въ распоряженіи средствъ. Результа
томъ истиннаго попеченія о благоустроеніи новаго Кукійскаго клад
бища Архипастырей Палладія и Владиміра и неусыпныхъ трудовъ 
членовъ кладбищенскаго попечительства Православное населеніе ви
дитъ въ настоящее время къ большому своему утѣшенію кладбище 
свое обнесеннымъ прочною каменною оградою съ удобными дорож-
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ками между могилами, а въ срединѣ ограды, на удобномъ мѣстѣ, 
только что отстроенный и освященный просторный красивый храмъ, 
снабженный достаточно утварью и иконами, между коими есть и 
цѣнныя, и колоколами, изъ которыхъ одинъ, самый большой отлитъ 
изъ старыхъ пушекъ Мало этого, къ сей церкви пріуроченъ особый 
причтъ, для котораго по близости ограды воздвигнутъ двухъэтажный 
домъ и отъ города до самаго кладбища обширная и ровная дорога, 
по мѣстамъ шоссированная при участіи стрѣлковъ, имѣющихъ казармы 
около кладбища. И все это сдѣлано какихъ-нибудь въ два-три года, 
въ началѣ которыхъ не имѣлось для такого серьезнаго предпріятія 
почти ни какой денежной суммы ни у кладбищенской церкви, ни у 
мѣстнаго попечительства. Теперь наши православные съ гордостью 
могутъ похвалиться своимъ новымъ кладбищемъ предъ всѣми инослав
ными, а особенно предъ армянами, составляющими въ Тифлисѣ пре
обладающій элементъ и въ количественномъ и въ экономическомъ 
отношеніяхъ. Кладбище армянъ, называемое Ходживанкскимъ и 
огражденное крѣпкими стѣнами, существуетъ съ давнихъ поръ и 
обнимаетъ собою очень большую, прорѣзанную во многихъ мѣстахъ 
дорожками, площадь съ прекрасною древнею церковью, о которой 
говорятъ, что будто нѣкогда принадлежала православнымъ. И Ход- 
живанкское кладбище, въ виду густаго, почти со всѣхъ его сторонъ, 
населенія, составляющаго изрядную часть Авлабара—7-го участка 
Тифлиса, должно быть закрыто въ тѣхъ же санитарныхъ цѣляхъ, въ 
какихъ упразднено означенное выше Верійское кладбище; но едва-ли 
возможно сдѣлать это, такъ какъ оно принадлежитъ армянамъ, сильно 
радѣющимъ о сохраненіи за собою правъ, разъ ими пріобрѣтенныхъ, 
и имѣющимъ возможность дѣйствовать по своему усмотрѣнію въ го
родскомъ самоуправленіи своимъ подавляющимъ большинствомъ.. 
Православные жители Тифлиса, своимъ участіемъ въ дѣлѣ благо
устроенія новаго Кукійскаго кладбища, показали то единодушіе и 
ту преданность своему исповѣданію, которыя всегда останутся въ 
памяти будущихъ насельниковъ Тифлиса. Надо полагать, что у нихъ 
будутъ и впредь рождаться стремленіе и рѣшимость предпринимать 
и совершать такія благія начинанія, которыя-бы поддерживали и 
возвышали Православную вѣру въ Закавказскомъ краѣ, гдѣ различныя 
исповѣданія дерзаютъ развѣивать свои знамена. Всѣ услуги Право
славныхъ, оказываемыя исповѣдуемой имъ вѣрѣ и св. церкви, будутъ
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ихъ-же самихъ утѣшать и радовать точно также, какъ обрадовало 
ихъ событіе освященія новопозтроеннаго кладбищенскаго храма, со
вершившееся 12-го минувшаго января. День этотъ быіъ рѣдкимъ и 
самымъ торжественнымъ днемъ для Тифлисскихъ Православныхъ. О 
началѣ торжества сталъ извѣщать всѣхъ большой колоколъ своимъ 
пріятнымъ звукомъ съ 81 /2 час. утра. Къ этому времени на кладбище 
прибыли Предсѣдатель мѣстнаго церковнаго попечительства, Его 
Сіятельство, Графъ И. Д. Татищевъ и другіе члены, дѣйствитель
ные статскіе совѣтники—К. В. Якимовъ, I. В. Мицкевичъ, А. А. 
Семенниковъ и потомственный почетный гражданин'ь Г. Д. Картве
ловъ, чтобы съ чувствомъ почтенія и благоговѣнія встрѣтить Его 
Высокопреосвященство, Экзарха Грузіи, Владиміра, соизволившаго 
совершить освященіе построенной при его содѣйствіи церкви съ 
Божественной литургіею. За ними прибыло и духовенство, пригла
шенное для участія въ освященіи и въ совершеніи литургіи, въ чи
слѣ котораго были члены Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Кон
торы архимандритъ Николай и каѳедральный протоіерей Е. Еліевъ, 
ключарь Сіонскаго собора, протоіерей Г. Петріевъ, градскій благо
чинный священникъ С. Шошіевъ и другіе. Ровно въ 40 мин. 9-го 
часа утра изволилъ пріѣхать и Высокопреосвященнѣйшій Экзархъ 
Грузіи, котораго встрѣтили у воротъ ограды вышеозначенные попе
чители и протоіереи Еліевъ и Петріевъ. Владыка, преподавъ Архи
пастырское благословеніе каждому изъ нихъ, направился въ церковь. 
Масса богомольцевъ, пришедшихъ сюда еще съ ранняго утра, успѣла 
наполнить все пространство отъ воротъ ограды до церкви и распо
ложилось по обѣ стороны дороги, ведущей въ церковь, въ празднич
ныхъ костюмахъ, представлявшихъ пеструю смѣсь одѣянія Европей
скаго съ туземнымъ. Тутъ-же стояли шпалерами и солдатики изъ 
стрѣлковаго батальона, не мало потрудившіеся надъ улучшеніемъ 
проѣздной дороги къ кладбищу. Послѣ пріѣзда Его Высокопреосвя
щенства, стали прибывать въ церковь многіе военные и гражданскіе 
чины съ Г. Главноначальствующимъ на Кавказѣ С. А. Шеремете
вымъ—во главѣ.—Священно-служители, облачившись въ парадныя 
облаченія, внесли изъ средины церкви въ алтарь всѣ необходимыя 
для освященія вещи, и сейчасъ-же былъ начатъ чинъ освященія 
храма. Въ это время совершенный вокругъ церкви крестный ходъ 
со святыми мощами и иконами былъ самымъ торжественнымч> свя-



щеннодѣйствіемъ. Погода стояла блистательная. Скромный видъ свя- 
іценно-служителей, шествіе ихъ въ благоговѣйномъ порядкѣ, вели
чественное пѣніе лучшаго хора въ Тифлисѣ Экзаршескихъ пѣвчихъ, 
—все это невольно возбуждало въ предстоящихъ чувство умиленія. 
Вслѣдъ за освященіемъ храма, была совершена Божественная ли
тургія, въ концѣ которой Его Высокопреосвященство изволилъ про
изнести, по обыкновенію, импровизированное глубокопрочувствованое 
слово, въ которомъ Владыка, выразивъ свою радость по случаю освя
щенія благодатьію св. Духа воздвигнутаго надъ могилами усопшихъ 
отецъ и братій нашихъ прекраснаго храма, въ которомъ будетъ при
носиться за усопшихъ спасительная жертва, а также выразивъ бла
годареніе добрымъ церковнымъ попечителямъ за ихъ похвальные и 
ревностные 'груды по благоустроеніи всего необходимаго на семъ 
кладбищѣ,—объяснилъ предстоящимъ,—какое важное значеніе имѣ
етъ посѣщеніе христіанами кладбищенскаго храма и чему возможно 
научаться въ ономъ. По окончаніи литургіи, Владыка Экзархъ со
вершилъ молебствіе св. Равноапостольной Нинѣ, во имя которой 
освященъ храмъ, съ провозглашеніемъ многолѣтія Всему Царствую
щему Дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Высокопре
освященнѣйшему Владиміру, Экзарху Грузіи, зиждителямъ и благо
попечителямъ святаго сего храма и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 
Предъ многолѣтіемъ за зиждителей храма пропѣта была вѣчная па
мять по всѣмъ усопшимъ, „здѣ лежащимъ и повсюду православнымъ4*.

Знаменательный и торжественный день освященія Кукійской 
кладбищенской церкви закончился соотвѣтствующею торжеству тра
пезою у Его Сіятельства графа Ивана Димитріевича, на которой 
присутствовали всѣ священно-служители, участвовавшіе въ служеніи 
въ новой церкви, строители ея и другіе почетные гости.

Разныя извѣстія и замѣтки.
Наставленія Томскаго преосвященнаго священно-церковно-служитвлямъ 

о томъ, какъ должно вести себя въ храмѣ Божіемъ.

Съ внушительнымъ и назидательнымъ наставленіемъ обратился Томскій пре
освященный ко всѣмъ свяшенно-церковно-служителямъ епархіи о томъ, какъ 
должно вести себя въ храмѣ Божіемъ. На первый взглядъ можетъ показаться 



страннымъ подобное обращеніе къ евященно-церковно-служителямъ и правила, 
предложенныя въ этомъ наставленіи, повидимому, очень просты и общеизвѣстны, 
—ужели духовенство ихъ не знаетъ?—но, съ сожалѣніемъ нужно признать, что 
весьма часто забывается именно то, что очень ужъ извѣстно. Вотъ эти правила. 
Въ устраненіе соблазновъ отъ служителей дома Божія объявляется всѣмъ, кому 
о томъ знать должно, слѣдующее: 1) въ алтарь входить съ благоговѣніемъ, какъ 
въ мѣсто особеннаго присутствія Божія. При входѣ туда творить благоговѣйное 
поклоненіе предъ св. престоломъ, а священнослужителямъ послѣ поклоненія—цѣ
ловать св. престолъ. При выходѣ изъ алтаря творить тоже. А также и мимо 
горняго мѣста не проходить безъ поклоненія, и безъ крайней нужды этимъ свя
щеннымъ мѣстомъ лицамъ не посвященнымъ не проходить; в) въ алтарѣ ненуж
ныхъ, пустыхъ, шуточныхъ разговоровъ не производить, а о нужномъ спраши
вать или говорить тихо; 3) со всякимъ благоговѣніемъ священнослужители да 
приступаютъ ко св. престолу. Ни священники безъ епитрахили, ни діаконы безъ 
стихаря, кромѣ лобзанія, да не прикасаются къ престолу, или къ чему либо 
священному, на немъ лежащему; 4) возжигающіе свѣчи на престолѣ или предъ 
иконами должны дѣлать это съ благоговѣніемъ.—Служители церкви и алтаря, 
благоговѣйно чествуя святыню дома Божія, да воздаютъ и другъ другу подоба
ющую честь. Младшіе да воздаютъ честь старшимъ. Священнослужители да при
вѣтствуютъ другъ друга взаимнымъ лобзазіемъ въ уста, или, по древнему обычаю, 
цѣлуютъ руку одинъ другаго. Младшіе да привѣтствуютъ старшихъ поклоненіемъ, 
а старшіе да отвѣтствуютъ имъ тѣмъ же. Діаконы и церковнослужители да лоб
заютъ руку священника, когда пріемлютъ отъ него благословеніе или священный 
сосудъ, или кадило, а также когда подаютъ послѣднее. Старѣйшіе пресвитеры, 
подавая во всемъ благой примѣръ, да вразумляютъ безчинныхъ. Измемъ злое отъ 
насъ самихъ. (Тамб. Еп. Вѣд. 1894 г., № 13).

Эмеритальная касса. Въ Оренбургской епархіи учреждается эмеритальная 
касса. Особая комиссія изъ членовъ городскаго духовенства выработала проектъ 
устава. Проектъ былъ опубликованъ, подвергнутъ предварительному обсужденію 
благочинническихъ съѣздовъ и въ окончательной редакціи, утвержденной епар
хіальнымъ преосвященнымъ, былъ предложенъ на разсмотрѣніе общеепархіальному 
съѣзду, состоявшемуся въ февралѣ мѣсяцѣ настоящаго года. Уставъ принятъ и 
вводится въ дѣйствіе съ 1894 г. Вкладчики Оренбургской кассы раздѣляются на 
шесть разрядовъ. Къ первому разряду причисляются дѣлающіе ежегодные взносы 
по 40 руб.; ко второму—по 25 руб.; къ третьему—20 руб.; къ 4-му—15 руб.; 
къ 5-му—10 руб.; къ 6-му—5 руб. Выдача пенсіи по прошествіи десяти платныхъ 
лѣтъ будетъ производиться вкладчикамъ 1-го разряда въ размѣрѣ 240 руб., 2-го 
—180 руб., 3-го—140 руб., 4-го—100 руб., 5-го—70 руб., 6-го—50 руб. Полныя 
пенсіи чрезъ каждыя пять платныхъ лѣтъ свыше десяти будутъ увеличиваться 
на половину полной десятилѣтней пенсіи. Счетъ платныхъ лѣтъ начинается съ 
1-го января 1894 г. Для образованія фонда кассы составители проекта разсчи
тываютъ получать среднимъ числомъ 22, 599 руб., въ томъ числѣ 5.300 руб. съ
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530 церквей (во 10 руб. съ каждой), 15, 1'20 руб. съ вкладчиковъ церковно
служителей (съ 1,260 лицъ) и др. Управленіе дѣлами кассы съѣздъ рѣшилъ 
возложить пока на попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія. («Церк. Вѣст. >).

Поучительный примѣръ отношеній между пастыремъ п пасомыми. Въ 
дневникѣ преосвященнаго Діонисія, епископа Уфимскаго, веденномъ имъ при 
обозрѣніи церквей Уфимской епархіи, находится, по словамъ „Цер. Вѣст.", между 
прочимъ, слѣдующее сообщеніе. Говоря объ обозрѣніи церкви села Казиль-Яра, 
прихожане которой природные мордвины, также какъ и приходскій священникъ, 
архипастырь указываетъ на улучшеніе религіознаго состоянія этихъ прихожанъ 
и на особые труды для прихода со стороны священника, достойно проходящаго 
свое званіе, и затѣмъ продолжаетъ: „Видя великолѣпно сооруженный храмъ, я 
съ поклономъ поблагодарилъ прихожанъ за ихъ любовь къ Богу и ближнему; 
потомъ обратился съ такою же благодарностью къ священнику и въ признатель
ность за его любовь къ Богу и прихожанамъ, и за любовь прихожанъ къ нему, 
сказалъ: „я награждаю тѣмъ, что въ моей власти", и при этихъ словахъ воз
ложилъ на голову его бархатную скуфью. Боже мой, какой восторгъ произвело 
это событіе на прихожанъ! Отъ радости заплакалъ священникъ, заплакали при
хожане. и въ восторгѣ кричали: „благодаримъ тебя, владыка! Благодаримъ, бла
годаримъ, владыка! Достойно и праведно воздалъ отцу нашему духовному". Въ 
первый разъ въ жизни довелось мн% видѣть, до какой степени можетъ быть цѣ
нима прихожанами любовь священника къ нимъ и насколько они признательны 
къ нему за его о нихъ духовное попеченіе". Дай, Богъ, поболѣе встрѣчать такія 
отношенія между пастырями и пасомыми!

— О выборѣ именъ новорожденннымъ— Выборъ именъ родителями для ихъ 
новорожденыхъ лѣтей у насъ, обыкновенно, дѣлается по чисто житейскимъ, а 
иногда и суетнымъ соображеніямъ и побужденіямъ: даютъ имена въ честь бла
годѣтелей, покровителей, начальниковъ и вообще знакомыхъ изъ сильныхъ міра 
сего въ видахъ матеріальныхъ; даютъ имена, особенно дѣвочкамъ, отличающія
ся звучностью и, такъ сказать, красотою въ произношеніи и т. п. Вотъ какъ со
вѣтуетъ выбирать именаТиокойный пр. Ѳеофанъ: „имена у насъ стали выбирать 
не по Божьему. По Божьему вотъ какъ надо. Выбирайте имя по святцамъ, или 
въ какой день родится дитя, или въ какой крестится, или въ промежуткѣ и дня 
въ три по крещеніи", и мотивируетъ свой совѣтъ слѣдующимъ образомъ: „тутъ 
дѣло будетъ безъ всякихъ человѣческихъ соображеній, а какъ Богъ дастъ: ибо 
дни рожденія въ рукахъ Божіихъ* (Изъ писемъ пр. Ѳеофана.)

—Поучительный крестьянскій приговоръ.— Крестьянами Рычковскаго по
селка Оренбургской епархіи, по сообщенію мѣстнаго епархіальнаго органа, соста
вленъ общественный приговоръ, коимъ, во вниманіе къ доброму слову своего 
пастыря, постановити: „чтобы впредь никто не смѣлъ выѣзжать во время богослу-
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женія вскреснаго дня куда бы то ни было, или заниматься своимъ ремесломъ, но 
всѣ обязательно должны быть въ церкви, торговцы же должны прекратить торго
влю. Независимо отъ духовнаго взысканія, коему будетъ подвергать нерадивыхъ 
и упорныхъ мѣстный священникъ, приговоръ уполномочиваетъ поселковаго атама
на наказывать таковыхъ штрафами въ пользу церкви по 25 к. съ каждаго въ 1-й 
разъ, по 50 к. во 2-й и по 1 рубл.—въ третій разъ и въ пользу общественной 
суммы но 1 рублю. Мѣстный архипастырь, одобряя изложенный приговоръ, въ 
резолюціи своей приглашаетъ подражать ему всѣ церковно-приходскія попечи
тельства, „па обязанности которыхъ лежитъ привлеченіе всѣми возможными мѣрами 
прихожанъ своихъ къ дѣятельному благочесттію“.

Поминовеніе усопшихъ священно—и—церковнослужителей въ церкви » ихъ 
благочинническаго округа.—Духовенство І-го благочинническаго округа, Гордскаго 
уѣзда, Полоцкой епархіи, въ составѣ одного протоіерея, семи священниковъ, одно
го діакона и четырехъ псаломщиковъ, находясь на погребеніи священника I. К., 
движимое братскимъ чувствомъ къ почившему, постановило: почтить память его 
отслуженіемъ сорокоуста, разсчитавъ на каждый причтъ благочинія по три литу
ргіи, и записать имя умершаго въ церковные синодики. При этомъ выражено бы
ло желаніе, чтобы и на будущее время было обязательно для духовенства благо- * 
чинія служить сорокоусты въ означенномъ порядкѣ на случай смерти священника, 
а о прочихъ членахъ причта творить годичныя поминовенія, записавъ ихъ име
на въ церковные синодики. Это было записано въ книгу постапов іецій благочин
ническаго совѣта и представлено на архипастырское утвержденіе („Рязан. Епарх. 
Вѣдом “)
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РУССКОЕ СЛОВО
[безъ предварительной цензуры].

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

ЗНАМЯ Русскаго Слова - та же священная и широко вѣющая 
хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и выросла святая Русь; 
на этомъ знамени ярко горятъ и свѣтятъ великія и дорогія каждому 
Русскому слова: „Православіе^, „Самодержавіе4' и „Народность".

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

ПРОГРАММА Русскаго Слова отличается наибольшею полнотой 
и разнообразіемъ, заключая въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: 1) Руково
дящія (передовыя) статьи. 2) Телеграммы. 3) Внутреннія извѣстія. 
4) Внѣшнія извѣстія. 5) Свѣдѣнія мѣстнаго характера (происшествія, 
театръ, музыка, картины). 6) Корреспонденціи изъ провинцій и изъ 
за границы. 7) Выдержки изъ журналовъ и газетъ, критическія и 
библіографическія замѣтки. 8) Изложеніе, истолкованіе и разъясне
ніе законовъ, мѣропріятій и распоряженій правительства. 9) Фелье
тоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, разсказы, 
стихотворенія и т. п.) характера. 10) Портреты Особъ Император
ской Фамиліи, выдающихся современныхъ дѣятелей и политипажи, 
относящіеся до событій текущей жизни. 11) Смѣсь и іпутки. 12) 
Объявленія.
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Названіе, которое мы дали нашему изданію, почти избавляетъ 
насъ отъ необходимости объяснять его цѣль и направленіе. „Бесѣ
да*, это—задушевный обмѣнъ мнѣній по занимающимъ умъ и волну
ющимъ сердце вопросамъ. „Русская* бесѣда значитъ бесѣда русскихъ 
людей между собой о томъ, что особенно имъ близко и дорого, или, 
что особенно ихъ тяготитъ и тревожитъ. На страницахъ нашего 
изданія будетъ ласковый пріемъ и найдется почетное мѣсто и віьр 
ному брату-славянину и честному гостю-чужанину; но главною зада
чею возобновляемой нами Русской Бесѣды будетъ выясненіе пользъ 
и нуждъ Родной земли, родного народа, завѣтныхъ его думъ и же
ланій. Мы говоримъ „возобновляемой*—потому, что изданіе съ этимъ 
именемъ и задачами не въ первый разъ является на Божій свѣтъ. 
Въ 1856—1860 гг. „Русскую Бесѣду* издавалъ въ Москвѣ А. И. 
Кошелевъ. Въ этомъ изданіи участвовали и имъ руководили: незаб
венной памяти—А. С. Хомяковъ, Аксаковы, Кирѣевскіе, Ю. Ѳ. Са
маринъ, И- Д- Бѣляевъ, Н. И. Гиляровъ-Платоновъ, и здравству
ющій понынѣ Т. И. Филипповъ- Имена эти достаточно говорятъ 
русскому уму и сердцу. Въ 1871—72 гг. въ той же Москвѣ выхо
дила Бесѣда С. А. Юрьева, оставившая по себѣ такой же добрый 
слѣдъ и такую же добрую память, какъ и Русская Бесѣда Кошеле
ва. Мы ставимъ себѣ задачею вести нашу Русскую Бесѣду въ томъ 
же духѣ, и направлять ее къ тѣмъ же цѣлямъ, какія были у преж
нихъ двухъ одноименныхъ съ нашимъ изданій-

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

заграницей. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, историческаго 
и духовнаго содержанія. 3) Церковный отдѣлъ. 4) Историческіе, 
бытовые и этнографическіе очерки, многографіи, воспоминанія, пу
тешествія, жизнеописанія замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ попри
щахъ, описанія нравовъ, обычаевъ и разныя другія статьи научнаго 
и описательнаго характера. 5) Романы, повѣсти, разсказы, стихо
творенія и народныя пѣсни, б) Правительственныя распоряженія и



отчеты о засѣданіяхъ различныхъ обществъ. 7) Внутренняя и внѣш
няя хроника разныхъ событій, извѣстія и письма внутреннія и за
граничныя. 8) Выдержки изъ газетныхъ статей и журнальныхъ обо
зрѣній- 9) Библіографія и критика. 10) Мелкія извѣстія и послѣд
нія новости. 11) Рисунки, соотвѣтствующіе содержанію статей. 12) 
Справочный отдѣлъ и Объявленія.

Приложеніемъ къ РУССКОЙ БЕСЪДЪ будетъ выходить

ййййй
въ которомъ будутъ помѣщаемы статьи богословскаго, церковно-об

щественнаго и церковно-историческаго содержанія.
Подписная цѣна:

Съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россіи и за-границу 
на годъ 6 руб. , на полгода 3 руб.

Цѣна отдѣльныхъ выпусковъ: 69 к. съ пересылкой.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи „Русской Бесѣды"; 

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

книжныхъ магазинахъ.
Можно требовать высылки изданія съ наложеннымъ платежемъ. 

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

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

Драгомирецкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

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

предварительной цензуры.
Знамя газеты: Люди—братья; ихъ долгъ—жить въ мирѣ, во
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взаимной помощи и въ стремленіи ко благу общему.
Основная задача газеты—изученіе нуждъ родной земли. Рабо

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

Освѣщая нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской земли, всѣхъ 
слоевъ нашего народа,—мы высоко цѣнимъ всемірный историческій 
опытъ и употребляемъ всѣ усилія, чтобы ,,Русская Жизнь0 по во
просамъ какъ внутренней, такъ и внѣшней политики, была орга
номъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

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

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

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

Новымъ подписчикамъ, оплатившимъ годовую подписку, газета 
высылается безплатно по 1-е Января 1895 года со дня полученія 
въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ; оплатившимъ полугодовую 
подписку ранѣе 1-го Декабря газета высылается безплатно за Де
кабрь сего года-

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

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

Москва: Моховая, противъ университета, при книжномъ магази-



во
иѣ Н- II. Карбасникова, на Никольской, въ Славянскомъ базарѣ, 
при книжномъ магазинѣ И. Д. Сытина, и въ Конторѣ Печковской.

Варшава: Новый свѣтъ, 67, при книжномъ магазинѣ Н.П. Кар
басникова.

Томскъ-при книжномъ магазинѣ II. И Макушина.

Редакторъ-издатель А. Пороховщиковъ

Содержаніе № 4-го. Частъ оффиціальная: Высочайшія повелѣнія Высочай
шая благодарность. Пожертвованіе на школу. Къ свѣдѣнію, руководству и испол
ненію духовенствомъ Грузинскаго Экзархата. Производство въ чинъ за выслугу 
лѣтъ. Распоряженія Епархіальнаго Начальства. Духовенству Грузинской Епархіи- 
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