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ЧАСТЬ

Распоряженіе Грузинскаго Епархіальнаго Начальства.
Изъ нынѣшняго 1-го Карсскаго благочинническаго округа Вы

сокопреосвященнѣйшимъ Николаемъ, Экзархомъ Грузіи, выдѣлены при
ходы: епархіальный соборъ, а равно и .все епархіальное духовенство, 
включая и безприходныхъ законоучителей учебныхъ заведеній въ осо
бый Карсскій городской благочинническій округъ, благочиннымъ коего 
назначенъ 3 марта сего года Настоятель Карсскаго собора, Прото
іерей Петръ Вѣловидовъ. Благочиннымъ же 7-го Карсскаго благо
чинія назначенъ священникъ того же собора ГеоргіЯ-''Карибовъ-
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Размышленіе по поводу праздника„ВОСКРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО"
Проповѣдь апостоловъ, послѣдователей ученія Христа, быстро распростра

нилась по землѣ, повергла со своихъ алтарей греческихъ и римскихъ боговъ, 
глубоко и надолго, на цѣлыя тысячи лѣтъ, пустила свои корни въ цивилизован
ныхъ государствахъ. Главнымъ таинственнымъ, но въ то же время и реальнымъ, 
событіемъ въ этомъ ученіи является Воскресеніе Христово, совершившееся подъ 
покровомъ ночи и считающееся главнымъ основаніемъ христіанской вѣры: „если 
Христосъ не воскресъ, то гі проповѣдь наша —говоритъ св. ап, Павелъ—тщет
на, тщетна и вѣра наша*. (I кор. 15, 14 ст.)

Самое воскресеніе можно разсматривать, какъ историческое событіе, совер
шившееся въ опредѣленныхъ условіяхъ пространства и времени или какъсверхъ- 
историческое событіе, для объясненія котораго совершенно недостаточно обыкно
венныхъ историческихъ законовъ, такъ какъ оно по своей сущности выходитъ 
за предѣлы явленій обыкновеннаго міра. Есть сторонники того и другого мнѣ
нія. Христіанская церковь смотритъ на Воскресеніе, какъ на фактъ сверхъ-ес- 
тественный, какъ на чудесное событіе. Философски это доказывается тѣмъ, что 
есть много и въ обыденной исторической жизни такихъ явленій, которыхъ ис
торическая наука не можетъ объяснить строго-научно; отъ этого будетъ всегда 
чувствоваться нѣкоторая неудовлетворенность. Удовлетворенія нужно искать въ 
иной области знанія—въ философскомъ умозрѣніи. Объясненіе разсматриваемаго 
событія будетъ уже не реальное, на предметъ слѣдуетъ въ данномъ случаѣ смо
трѣть шире, выходя за предѣлы видимаго міра и предполагая существованіе 
міра непознаваемаго, сверхъ-естественнаго, идеальнаго. Вообще-же на чудесное 
нужно смотрѣть не какъ на противоестественное, нарушающее законы мірового 
порядка, а какъ настоящее сверхъ или выше этого міропорядка, какъ на явленія 
необходимыя, но высшія, завершающія его звенья. Такимъ образомъ нужно разсма
тривать и Воскресеніе Христово. Въ немъ проявилось наивысшее дѣйствіе Боже
ственныхъ законовъ, лежащихъ въ основѣ бытія—въ недосягаемой для человѣче
скаго разума области невѣдомаго и непознаваемаго. Въ связи съ этимъ вопросомъ 
стоитъ и вопросъ о свойствахъ тѣла Христа при жизни Его и по воскресеніи, такъ 
какъ правильное рѣшеніе этого вопроса можетъ пролить свѣтъ на то состояніе, 
въ которомъ будутъ находиться всѣ, имѣющіе воскреснуть изъ мертвыхъ передъ 
вторымъ пришествіемъ Господа на землю. Является вопросъ: въ чемъ будетъ
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состоять нетлѣнность воскресшихъ и перемѣна въ состояніи живыхъ? Отвѣтъ на 
это можетъ быть данъ въ рѣшеніи вопроса о свойствахъ тѣла воскресшаго Хри
ста, какъ перваго въ воскресеніи изъ умершихъ. Воскресеніе Спасителя нѣко
торые понимаютъ въ такомъ смыслѣ; Христосъ воскресъ только духовно и пре
бывалъ съ вѣрующими духовно, но это неправильно: Воскресеніе Его надо по
нимать въ буквальномъ смыслѣ. Нѣкоторые-же говорили, что послѣ воскресенія 
Христосъ сдѣлался чисто духовнымъ существомъ, а въ извѣстные моменты и 
для извѣстныхъ цѣлей принималъ на себя матеріальную субстанцію и форму. Но 
не такъ слѣдуетъ смотрѣть на воскресеніе. Оно было дѣйствительно: тѣло Спа
сителя послѣ воскресенія было тѣломъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Но тѣ
ло воскресшаго Христа все-же отличалось отъ того, какимъ оно было раньше. 
Правда, на немъ оставались еще знаки раны, нанесенной копьемъ воина, а так
же и знаки гвоздей, которыми оно было прибито ко кресту. Онъ вкушалъ пищу 
вмѣстѣ съ учениками, можно въ правѣ вывести, что черты лица Его и голосъ 
остались тѣ-же самые, Онъ говорилъ съ ними такъ-же, какъ и раньше, но пе
ремѣна въ тѣлѣ Его все-же произошла; Онъ явился ученикамъ, когда всѣ две
ри были заперты, исчезалъ изъ вида учениковъ, переходилъ съ мѣста на мѣсто 
съ необыкновенной быстротой. Человѣческое представленіе о небесномъ жилищѣ 
несовмѣстимо съ мыслью, чтобы воскресшее тѣло Христа подлежало тѣмъ-же 
условіямъ матеріи, какъ и прежнее, поэтому сущность тѣла Христа подверглась 
измѣненію. Небесный міръ требуетъ совершенно иной организаціи и иныхъ от
правленій, чѣмъ тѣ, которыми мы живемъ въ обыкновенномъ состояніи. Поэто. 
му и тѣло Іисуса Христа послѣ Воскресенія, а не послѣ Вознесенія, какъ ут
верждаютъ нѣкоторые, существенно измѣнилось. Отсюда и тѣла христіанъ, имѣ
ющихъ воскреснуть предъ вторымъ пришествіемъ Господа, измѣнятся соотвѣт
ственно условіямъ загробной жизни, по словамъ апостола Павла; „орется тѣло 
душевное, возстаетъ тѣло духовное'*. Такимъ образомъ, происшедшая со Спа
сителемъ перемѣна состояла въ томъ, что духъ Его и тѣло пришли въ полнѣй
шее единеніе и прежняя борьба между ограниченностью тѣла и безграничностью 
духа вполнѣ и навсегда закончилась, такъ что Его смерть была дѣйствительною 
смертью, а Его воскресеніе было дѣйствительныяь воскресеніемъ.

Далѣе мы перейдемъ къ разсмотрѣнію документально —историческихъ дан
ныхъ, которыя служатъ къ утвержденію исторической достовѣрности воскресенія 
Христова. Какъ историческій фактъ, воскресеніе Христово имѣетъ за себя мно
го документальныхъ свидѣтельствъ. Первое письменное свидѣтельство, появив
шееся еше до написанія Евангелія и Апокалипсиса,—это свидѣтельство апостола 
Павла, который утверждаетъ, что видѣлъ самъ воскресшаго Господа и изъ яра
го язычника, гонителя христіанъ, обратился, подъ вліяніемъ необычайныхъ об-
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стоятельствъ, въ ревностнаго послѣдователя христіанскаго ученія въ продолже 
ніе всей послѣдующей жизни (20 лѣтъ). Другіе апостолы—евангелисты также 
свидѣтельствуютъ о томъ, что видѣли воскресшаго Христа; это видѣніе, по всей 
вѣроятности, и способствовало тому подъему силъ и духа, привело къ той мо
гучей новой жизни, какою отличалась вся жизнь первенствующей церкви Хри
стовой. Апостолы безбоязненно уже и открыто проповѣдывали о воскресеніи Хри
стовомъ. Такимъ образомъ это событіе есть событіе неоспоримо дѣйствительное 
и историческое. Самый же актъ воскресенія Христова, непостижимый для че
ловѣческаго ума, не можетъ во всѣхъ подробностяхъ своихъ быть воспроизве
деннымъ живописью, онъ неописуемъ... Художники обращаются къ библейской 
археологіи и описываютъ это событіе на основаніи знанія быта, нравовъ, мѣст
ности и обычаевъ Палестины. Сначала изображенія Воскресенія были символи
ческія, аллегорическія (Іона, выбрасываемый на берегъ китомъ, сошествіе 
Христа во адъ), затѣмъ изображенія Христа становятся все реальнѣе, христі
ане все стремятся сдѣлать ихъ согласнѣе съ евангельскимъ повѣствованіемъ и 
съ историко-археологическою истиною-

Самый праздникъ Воскресенія Христова долженъ имѣть большое значеніе 
для нравственной жизни христіанина. Всѣ нравственныя обязанности чело вѣка- 
христіанина сводятся къ двумъ заповѣдямъ; „возлюбити Господа Бога твоего 
всѣмъ сердцемъ твоимъ и всею душею твоею, и всею мыслію твоею. Сія 
есть первая и большая заповѣдь. Вторая-же подобна ей: возлюбити искрен
няго твоего, яко самъ себе. Въ сію обою заповѣдію весь законъ и пророцы 
висятъ*. Если человѣкъ будетъ жить по этимъ христіанскимъ заповѣдямъ, вѣ
ровать въ искупительную жертву Спасителя, вѣровать въ загробную жизнь, ис
тинно признавать, что Христосъ воскресъ, то онъ будетъ счастливъ. Самое же 
Воскресеніе опредѣляетъ истинное содержаніе всего христіанскаго ученія, вли
ваетъ въ него истинный, единственно устойчивый смыслъ: „аще-же Христосъ 
не воста, тгце убо проповѣданіе наше, говоритъ св. Павелъ, тща-же и вѣ
ра ваша" т. е. напрасна и вѣра христіанъ...

Александра Колесникова.

I.ИМПЕРАТОРЪ ѲЕОДОСІЙ ВЕЛИКІЙ 
и Амвросій Медіоланскій.

(Посвящается Свящ. Гр. Петрову), 

Еще въ ушахъ звучали стоны 
Дѣтей и старцевъ, женъ и дѣвъ.
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Избитыхъ войскомъ, когда гнѣвъ 
Царя прошелъ... Весь блескъ короны, 
Полжизни бъ онъ отдалъ въ тотъ часъ, 
Коі’да бъ смогли вернуть указъ, 
Пролившій кровь... Но нѣтъ возврата 
Тому, что разъ совершено...
Въ смятеньи царь... Душа объята 
Тоской —въ очахъ пятно 
Кровавое. . Прощай покой, 
Когда отъ ранъ страдаетъ совѣсть, 
Когда твоихъ ошибокъ повѣсть 
Она раскроетъ предъ тобой....
Куда бѣжать? Въ соборный храмъ, 
Туда, гдѣ другъ его Амвросій 
Мольбу возноситъ къ небесамъ, 
Спѣшитъ несчастный Ѳеодосій... 
Но въ храмъ не могъ войти властитель... 
Едва вступилъ онъ на порогъ 
Жилища Бога, какъ святитель 
Остановилъ его: „Какъ могъ 
Дерзнуть ты въ храмъ войти Владыки, 
Когда еще я слышу крики
Невинныхъ жертвъ... Ты весь въ крови... 
Забытъ тобой завѣтъ любви...
Нѣтъ, до тѣхъ поръ, пока слезами 
Не смоешь ты крови гражданъ— 
Тебѣ порукою мой санъ —
Не будешь ты въ священномъ храмѣ...
И царь смирился... Всѳнородно 
Свой тяжкій грѣхъ онъ объявилъ 
И много горькихъ слезъ пролилъ 
О немъ —и лишь тогда свободно 
Святитель въ храмъ его впустилъ...

гльгзлшша



къ „сытымъ"
Ваши очи отъ счастья ослѣпли, 
Вы не видите слезъ нищеты. 
Ваши уши въ довольствѣ оглохли, 
Васъ не трогаетъ стонъ сироты...

Ваши руки къ хищенью привыкли,
Вашъ девизъ—лучше брать, чѣмъ давать...
Ваши мысли и пошлы и мелки, 
Ваше дѣло—поѣсть да поспать...

Пробудитесь!... За вашей калиткой 
Бѣдныхъ Лазарей точитъ нужда, 
Имъ капризнаго счастія солнце 
Не свѣтило нигдѣ никогда.

Съ той минуты, какъ волею Неба
Имъ явиться на свѣтъ суждено,
Съ этихъ плечъ не снимались лохмотья,
Другомъ было лишь горе одно...

Свящ. Іона Бриатичмъ.

свѣчка святому Давиду.
Разсказъ.

Изъ дѣтскихъ воспоминаній С.
«Куска лишь хлѣба онъ проси лъ>.

М. Лермонтовъ.

I.
Я была тогда совсѣмъ маленькой, кажется—не болѣе шести-семи лѣтъ; но 

многое изъ того времени мнѣ глубоко запало въ душу. И теперь, спустя цѣлый 
десятокъ съ лишнимъ лѣтъ, мнѣ все это зеленое дѣтство, съ его живыми впе
чатлѣніями, съ его радостями и печалями такъ живо, такъ ясно помнится. 
Стоитъ закрыть глаза—и я сейчасъ представляю себя то въ саду съ дѣтьми- 
сверстниками, гдѣ я такъ беззаботно рѣзвилась; то въ школѣ, гдѣ каждый шагъ 
и каждое свое слово я должна была зорко разсчитывать, дабы поддержать свою
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репутацію первой ученицы; то вспоминаю себя на большой прогулкѣ, своего 
рода цѣломъ путешествіи, какія нерѣдко предпринимали всей семьей мои род
ные отецъ и мать. О, эти путешествія! они особенно памятны для меня. Много 
я находила въ нихъ пищи себѣ, своей впечатлительной дѣтской душѣ!

Мои родные—религіозные люди. Они любили все, что говоритъ о Богѣ. 
Любили они водить насъ, дѣтей, въ церковь; любили видѣть насъ въ крестномъ 
ходѣ, какіе часто устраивались нашимъ приходскимъ батюшкой по улицамъ на
шего города; любили они возить насъ съ собой и по святымъ мѣстамъ, къ оби
телямъ святыхъ угодниковъ какихъ не мало въ окрестностяхъ нашего города 
Тифлиса. Эти путешествія обыкновенно предпринимались ими къ днямъ храмо
выхъ (престольныхъ) праздниковъ.

Но часто, кромѣ такихъ далекихъ загородныхъ путешествій, о которыхъ, 
если поможетъ Господь, я разскажу послѣ, мои родные брали насъ и къ мѣст
нымъ, городскимъ святынямъ. Въ Тифлисѣ и ихъ не мало. Есть, напримѣръ$ 
мощи Св. мученика Або Тифлисскаго и мученицы Шушаники; есть чудотворный 
крестъ Св. Равноапостольной Нины, просвѣтительницы Грузіи, сплетенный изъ 
виноградныхъ лозъ и связанный волосами этой подвижницы Христовой. Онъ 
хранится въ Каѳедральномъ Сіонскомъ соборѣ, и въ день памяти Св. Нины 
(14-го января) его выносятъ для благоговѣйнаго чествованія многочисленнымъ 
богомольцамъ. Есть также чудотворная икона Иверской Божіей Матери въ 
Дидубэ (такъ называется одна окраинная часть города). Туда стекаются бого
мольцы обыкновенно по понедѣльникамъ. Эта святыня очень чтима, особенно 
женщинами (грузинками и даже армянками). Можно видѣть на зарѣ въ понедѣль
никъ грузинку, въ „лечаки и тавсакрави“, по особому обѣщанію ползущею бо
сою на колѣнкахъ по каменнымъ тротуарамъ въ „Дидубэ*, часто даже изъ 
противоположной окраины города. Можно замѣтить тамъ и вереницы молодыхъ 
дѣвушекъ, седмижды обходяпі.ихъ вокругъ церкви, чтобы потомъ прилѣпить къ 
ея стѣнамъ по камешку для убѣжденія въ исполненіи своей дѣвичьей молитвы. 
Но почему-то особенно памятны мнѣ остались путешествія къ церкви Св. 
Давида, что на горѣ „Мта-цминдаа или, просто „Давидовской" горѣ, хранящей 
прахъ безсмертнаго творца «Горе отъ ума» — Грибоѣдова. Туда стекаются богомоль
цы по четвергамъ и, обыкновенно, по вечерамъ, къ закату солнца, къ вечернѣ.

Одно изъ такихъ путешествій мнѣ особенно врѣзалось въ память

II.

Но неотступной моей просьбѣ мама собралась къ Св. Давиду. Я ликовала. 
Жили мы очень далеко отъ »Мта-цминда“, на другомъ берегу рѣки Куры. И 
такая продолжительность путешествія по городу придавала, конечно, особенный
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интересъ прогулкѣ для меня, маленькой дѣвочки, которой тогда такъ все было 
ново въ жизни. Очень любила я останавливать свое любопытное вниманіе на 
каждой мелочи попутныхъ впечатлѣній и при этомъ, конечно, закидывала свою 
маму безконечными вопросами по поводу ихъ. „Мама, а какъ держится такой 
большой Воронцовскій мостъ, но которому и лошади, и конки, и мы такъ час
то проходимъ?.... Мама, зачѣмъ эти проволоки привязаны къ столбамъ? на нихъ 
что нибудь вѣшаютъ, мама? А смотри, какія красивыя тамъ куклы... купи, 
мама, мамочка! Вотъ шары продаютъ, купи, мамуля!... Мамочка, отчего они 
летаютъ? Они, должно быть, дорого стоютъ.... Помнишь, мамочка, ты обѣща
лась купить мнѣ такой шаръ, если я буду хорошо учиться, а я вѣдь хорошо 
учусь, да, мама?“.

И мама, какъ могла, отвѣчала мнѣ на мои нетерпѣливые и градомъ сыпав
шіеся вопросы. А сама тутъ-же торопила меня и напоминала, что вотъ 
придемъ къ святому Давиду, помолимся ему, поставимъ свѣчку и онъ все хоро
шее и нужное пошлетъ намъ отъ Бога, потому что онъ великій святой и Господь 
каждую молитву его слышитъ и исполняетъ.

— Мама, а зачѣмъ этотъ бѣдный хромой проситъ Христа ради? —снова при
стаю я къ мамѣ,—если онъ у Боженьки попроситъ, развѣ Боженька не накор
митъ его? Пусть онъ тоже помолится святому Давиду: онъ услышитъ и его...

— Да, милая, услышитъ,—объясняла мнѣ мама. Бѣднякъ этотъ, видишь, 
какой калѣка, онъ даже работать не можетъ. Кто накормитъ его, если не Гос
подь? Господь и посылаетъ ему. Онъ проситъ милостыню Христа ради. А Христосъ 
Спаситель, когда жилъ на землѣ, сказалъ людямъ, что если кто накормитъ ради 
него хоть одного такого бѣднаго, то это все равно, что его Самого накормитъ, 
потому что Спаситель нашъ любитъ бѣдняковъ, какъ друзей и братьевъ своихъ, 
любитъ и добрыхъ людей. Вотъ, люди, если они добрые и любятъ Христа Спа
сителя и помнятъ Его, то и подаютъ ради Христа бѣдному калѣкѣ. А кто злой, 
не добрый, тотъ скорѣе куклу или конфетку купитъ себѣ, а мимо бѣдняка это
го пройдетъ и не замѣтитъ его.

— Тутъ, словно кстати, мимо этого бѣдняка калѣки проходила одна бары
ня съ наряженной, какъ куколка, дѣвочкой. Эта дѣвочка держала въ рукѣ за 
веревочку летающій шаръ (заманчивая для меня игрушка): и такъ весела была 
эта дѣвочка,—она все подпрыгивала и рѣзво щебетала, слѣдя за смѣшными дви
женіями своей летающей игрушки. А шаръ у ней былъ такой большой да 
красный, весь расписной разными рисунками позолотой. „Должно быть очень 
дорогой*—думала я. Ахъ, какъ онъ высоко летаетъ!"

— Мама, смотри, какой шаръ хорошій у дѣвочки! ты купишь мнѣ такой? 
Куклу не покупай мнѣ, мамочка, и конфетокъ тоже... ты лучше ихъ вотъ этому 
нищему, а мнѣ такой шаръ купи!., хорошо, мама?..
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— Хорошо, хорошо, дѣтка» послѣ куплю,—успокаивала мама, —вотъ будемъ 

возвращаться отъ святаго Давида и, если онъ позволитъ, то я куплю тебѣ та
кой шаръ.

— Сударыня, подайте милостыню Христа ради,—завопилъ калѣка, увидѣвъ 
разряженную барыню съ дѣвочкой.

— Ради Бога, подайте мнѣ, убогому человѣчку хотя бы чуточку малую. 
Сударыня, второй денекъ безъ хлѣбушка... подайте калѣкѣ...

Продолжалъ молить бѣдняга, ползя и подпираясь костылями.—Богъ по
шлетъ вамъ милость свою, сударыня, Христосъ не оставитъ васъ! Дай Богъ вамъ 
счастья и мужу, и доченькѣ вашей, сударыня... пожалѣйте-..

— Фу ты, присталъ! назойливый какой, прямо—„требуетъ44, фыркнула сер
дито барыня, а дѣвочка пугливо косилась на нищаго и прижималась къ своей 
матери.

— Сколько васъ тутъ и всѣмъ подавай, ворчала барыня,—всѣхъ не накор
мишь... И чего полиція смотритъ: прохода не даютъ, терпѣть не могу!..

А бѣдный нищій всетаки не отступалъ отъ барыни, надѣясь, вѣроятно, 
въ концѣ концовъ умолить ея разгнѣванное сердце.

— Сударыня, этотъ шарокъ дочкинъ-то поди, чай, полтину стоитъ, а я—бъ 
на ихъ съ недѣлю сытъ былъ и внучата мои, сиротинки, дѣтки невинныя не по- 
мирали-бъ съ голоду-то. Сударыня, смилуйтесь Христа ради... Господь благослоі 
витъ васъ изобиліемъ по вашимъ...

Но онъ не договорилъ, потому что барыня съ дѣвочкой поспѣшила перей
ти на другую сторону улицы.

Но весь этотъ краткій разговоръ нищаго съ барыней глубоко запалъ въ мою 
душу. Мама тащила меня за руку, такъ какъ я, поминутно оборачиваясь назадъ, 
спотыкалась и наталкивалась на прохожихъ. Я не могла оторвать своихъ глазъ 
отъ бѣднаго калѣки, не могла не замѣтить его молящаго взора и все думала: 
зачѣмъ эта барыня не подала копѣечки калѣкѣ? Вѣдь онъ такой' бѣдный,—у 
него и внучата, хлѣба нѣтъ у нихъ, второй ужъ день, говоритъ, не ѣлъ ничего... 
Ахъ, какой онъ бѣдный!.. А я то вѣдь каждый день и супъ, и котлетки вкус
ныя ѣмъ съ хлѣбомъ, и даже яблоки, и конфетки покупаетъ мнѣ мама... А 
когда вернемся отъ святого Давида, мама даже и шаръ хочетъ мнѣ купить, какъ 
у той дѣвочки... А вдругъ, если святой* Давидъ не захочетъ, чтобы мамй купи
ла мнѣ такой шаръ: вѣдь святой Давидъ только добрыхъ любитъ, а эта бары- 
ня съ дѣвочкой не добрые: зачѣмъ они не дали нищему копѣечку?

И въ этихъ наивныхъ дѣтскихъ думахъ своихъ я не замѣтила, какъ мы съ 
мамой уже высоко поднялись по крутой' дорогѣ на „Мта-ІХминда“. Уже и цер
ковь святого Давида виднѣлась передъ нами» какъ на ладони. А бѣдный нищій*

2
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калѣка остался тамъ, внизу, у подножья горы, и тамъ-же около и то но&ЙлЙЙь 
мои мысли. Они все больше и больше овладѣвали мной, и я путая?сь и терялась 
въ этихъ дорожныхъ впечатлѣніяхъ.

Меня особенно смущала теперь мысль: зачѣмъ моя мама, такая добрая ма
ма, не подала тому бѣдному копѣечки... Вѣдь она слышала, какъ онъ просилъ 
Христа ради... опа видѣла, что даже эта богатая барыня ничего не подала ему... 
и вдругъ этотъ бѣдный умретъ и никто не поможетъ ему, никто не дастъ ми
лостыню Христа ради... Мама говоритъ, что мы свѣчку поставимъ святому Да
виду. Значитъ, у ней есть деньги. Но она добрая, она не пожалѣетъ ихъ для 
меня, если я скажу ей, что крѣпко хочу ѣсть, что и пить мнѣ хочется... У 
меня созрѣлъ замыселъ.

— Мамочка, дай мнѣ копѣечку: я ѣсть хочу,—робко сказала я мамѣ.
— Потерпи немного, дѣтка, скоро вернемся домой, отвѣчала мама, гладя 

меня по головкѣ. Если я дамъ тебѣ копѣечку» то я не могу купить свѣчку свя
тому Давиду.

— Мамочка, я крѣпко ѣсть хочу,—не отставала я.—Тамъ недалеко, вни
зу, я видѣла, пирожки продаютъ, мамуля, дай мнѣ копѣечку, я пойду куплю 
одинъ пирожокъ., крѣпко хочу есть.

Не устояла мама передъ моей мольбой, она крѣпко любила меня.
— Ну что-жъ дѣлать, крошка моя: на, милая, пятачекъ,—сказала она, вы

нимая изъ кармана денежку, купи себѣ пирожочекъ; тутъ близко, ты говоришь. 
Сбѣгай поскорѣе, а я вотъ на этой скамеечкѣ подожду тебя а то устала очень... 
Да только не упади, смотри.

Получивъ такой великій даръ отъ мамы, я со всѣхъ ногъ пустилась внизъ 
по дорогѣ и не помню, какъ очутилась у замѣченной мною в іизу лавочки. Едва 
переводя духъ, я купила тамъ на все. имѣвшееся у меня въ рукахъ, богатство 
краюху хлѣба, подбѣжала къ тому бѣдному калѣкѣ, по прежнему сидѣвшему 
при дорогѣ и дрожащими руками положила ему на колѣни купленную краюху. 
Калѣка сидѣлъ, закрывши глаза, неподвижно и молча. Не (лышно было его 

„подайте милостыню Христа ради“, хотя много было прохожихъ. Должно быть 
бѣднякъ весь ушелъ въ свои безотрадныя думы, быть можетъ, вспоминалъ о 
своихъ бѣдныхъ голодныхъ внучатахъ, думалъ объ ихъ горькой безпомощной до
лѣ и взывалъ къ Божьей милости надъ ними.-.

Почуствовавъ вдругъ тяжесть на своихъ колѣняхъ, бѣдн-ікъ открылъ гла
за, но едва успѣлъ онъ произнести благодарность, какъ я очутилась отъ него 
уже далеко. Въ замѣшательствѣ и смущеніи я издали смотрѣла, какъ бѣднякъ, 
разломивъ краюху пополамъ, одну половину спряталъ въ мѣшокъ, а отъ другой 
половины принялся съ невѣроятною жадностью и торопливостью отщипывать ку
сокъ за кускомъ.
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— Господи, какъ ему крѣпко хотѣлось кушать, думала я, наблюдая. А я 
бы и булку на большой перемѣнѣ не съѣла бы такъ скоро..

Но къ мамѣ я вернулась довольная и счастливая. Я довольна была на се
бя, что мнѣ такъ удалась моя маленькая хитрость, и что такъ кстати сама по
могла бѣдному человѣку.

Мама, конечно, спросила меня—купила ли я себѣ пирожокъ. Но отъ вол
ненія и радости сначала я ничего не могла ей отвѣтить на это. Я какъ шаль
ная, кружилась около нея и, обхвативъ ее руками, безсвязано лепетала: мамоч
ка, мамуля, милая!., купила!*, на всѣ пять копеекъ!., милая!..

Мама недоумѣвала, глядя на мою неудержимую веселость и вѣроятно на 
первыхъ порахъ приписала ее удовольствію отъ лакомства, пока не узнала въ 
чемъ дѣло.

Я откровенно призналась ей, для кого выпросила у ней деньги и не боя
лась, что мама разсердится на меня за это, надѣясь на ея любовь и доброту. И 
не ошиблась: счастливо улыбаясь, мама ласково погладила меня по головѣ, крѣп
ко обняла и поцѣловала меня.

Отдохнувъ немного, мы направились дальше и скоро подошли къ самой 
церкви святаго Давида. Тамъ мы усердно помолились; мама поставила передъ 
иконой угодника маленькую трехкопеечную свѣчку, такъ какъ на большую, по
слѣ моей жертвы, у ней не хватило денегъ-

— Но потомъ, на обратномъ пути, мама говорина мнѣ:
— Хотѣла я, дочка, и другую свѣчку поставить угоднику,—двѣ обѣщала, 

да видно такъ ужъ самъ угодникъ Божій желалъ, чтобы ты милостынкой ему 
свѣчку поставила. Милость-то и любовь Господу больше жертвы угодны. Помни 
это всегда, моя милая крошка!.."

Священникъ Константинъ Образцовъ.

Краткій очеркъ церковно-исторической жизни 
православной Грузіи отъ появленія въ ней хри

стіанства и до нашихъ дней *).
Л23 апрѣля 1639 года, по окончаніи обѣдни, тутъ же въ церкви была под

писана царемъ Теймуразомъ и его ближними людьми запись о подданствѣ ихъ 
и всей грузинской земли московскому царству, и они были приведены къ крест
ному цѣлованію въ вѣрности исполненія этого договора. Причина, почему такъ 
долго Теймуразъ не подписывалъ крестоцѣловальной записи, скрывается въ

’) См. № 5 <Дух. Вѣсти. Груз. Экзархата».
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томъ, что приближенные его совѣтывали ему объявить ^московскому правитель
ству, что онъ тогда сдѣлаетъ это, когда ему пришлютъ войско противъ опусто
шавшихъ Грузію лезгинъ. И одинъ только митрополитъ Никифоръ настойчиво 
требовалъ, чтобы царь и его приближенные безусловно подписали крестоцѣло
вальную запись, иначе онъ отказывался быть посредникомъ въ сношеніяхъ съ 
московскимъ царемъ. Такимъ образомъ, свѣтскіе чины нашего посольства испол
нили порученіе, возложенное на нихъ въ Москвѣ, и хотѣли ѣхать домой. Архи
мандриту Іосифу хотѣлось покончить также, не смотря на многія со стороны 
грузинъ препятствія, и съ своимъ порученіемъ —прочесть рѣчи о духовныхъ дѣ
лахъ съ цѣлью устраненія замѣченныхъ имъ недочетовъ въ грузинской церков
но-богослужебной практикѣ, что и было исполнено имъ только 26 апрѣля, да 
и то въ отсутствіи царя и архіепископа. Рѣчи архимандрита Іосифа, изложен
ныя дидактическимъ, положительнымъ тономъ, относились, главнымъ образомъ, 
до а) устройства и убранства церквей, или б) до совершенія богослуженія въ 
грузинской церкви или, наконецъ, в) до различныхъ обычаевъ и самой жизни 
грузинъ Онъ также дѣлаетъ замѣчаніе относительно посвященія (Хиротоніи) 
въ священныя степени, говоритъ, что въ Грузіи ставятъ въ попы и діаконы 
очень молодыхъ, 12 лѣтъ и менѣе, неженатыхъ, что послѣ поставленія дозво
ляется жениться и оставляется на волю поставленому—быть ли ему священнымъ 
лицомъ или простымъ міряниномъ, и что грузинскіе еписконы, не смотря на то, 
что рукополагаютъ во священники и діаконы, сами не посвящены въ священный 
архіерейскій санъ. На ряду съ указаніемъ такихъ важныхъ особенностей гру
зинской церкви, какъ напр., крещеніе не черезъ три погруженія, а черезъ одно, 
мы встрѣчаемъ въ рѣчахъ Іосифа и замѣчанія объ особенностяхъ маловажныхъ» 
какъ, напр., окрашеніи духовными и свѣтскими лицами ногтей и т. п. Какъ 
къ важному, такъ и къ маловажному Іосифъ относится одинаково, и о самомъ 
неважномъ онъ замѣчаетъ, что это де „чюже святой соборной и апостольской 
церкви*, но нигдѣ ничего не говоритъ, почему нужно поступать такъ, а не 
•иначе, почему именно грузины поступаютъ неправильно и /почему правильно 
будетъ дѣлать такъ, какъ онъ говоритъ. На такой характеръ рѣчей вліяло, вѣ
роятно, и то обстоятельство, что его собесѣдники-грузины ко всѣмъ его различ
нымъ объясненіямъ и указаніямъ относились вполнѣ безразлично. Они почти 
совсѣмъ не возражали ему; на его обличенія они обыкновенно говорили, что то 
или другре оци дѣлаютъ потому, что такъ повелось у нихъ изстари, но если-де 
угодно, то они исправятся, станутъ дѣлать такъ, какъ онъ говоритъ. Очевидно, 
они въ этомъ случаѣ поступали не такъ, какъ хотѣли, а какъ имъ было велѣно 
царемъ Теймуразомъ, нежелавшимъ имѣть по этому поводу какихъ-либо недо
разумѣній съ Москвою.
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Вскорѣ послѣ этихъ рѣчей о духовныхъ дѣлахъ наши послы и отбыли 
Кахетіи именно 28 апрѣля 1639 года и прибыли въ Москву, вмѣстѣ съ цо- 
■сяаыникомъ Теймураза, митрополитомъ Никифоромъ, около 20 января 1640 года. 
Досланіе царя Теймураза къ московскому государю, привезенное .митрополитомъ 
гНикифоромъ, представляетъ высокій интересъ во многихъ отношеніяхъ. Оно 
знакомить насъ и съ личностью энергичнаго и разумнаго грузинскаго млтропо 
лита» бывшаго въ Москвѣ посломъ отъ Теймураза и близко .принимавшаго къ 
сердцу все, что касалось грузинскаго народа и грузинской церкви,—и съ со
стояніемъ царя и его совѣтниковъ, которое они переживали во время сношеній 
съ московскимъ правительствомъ. Изъ этой грамоты мы подробно узнаемъ и о 
томъ, что церковь грузинская пришла въ упадокъ, что даже священниковъ не 
хватаетъ, причемъ Теймуразъ жалуется въ ней на Дадіапа, мингрельскаго вла
дѣтеля, который старается его царя оклеветать передъ шахомъ, донося послѣд
ней}7 о сношеніяхъ его съ Москвою, что вообще Дадіанъ поступаетъ не до 
христіански. „Самъ Дадіанъ,—пишетъ Теймуразъ,—былъ прежде въ дружбѣ съ 
нами, а какъ убилъ дядю своего и взялъ его жену и развелся съ .своею закон
ною женою, продаетъ каждый годъ отъ 10 до 15 тысячъ дѣтей, чему весь 
свѣтъ свидѣтель, онъ дѣлаетъ христіанскихъ дѣтей турками и посылаетъ тур
камъ подарки, и султану и визирю, по 120 дѣтей въ годъ и даетъ туркамъ 
дань“. Количество продаваемыхъ дѣтей изъ злобы къ Дадіану Теймуразъ, оче
видно, сильно преувеличиваетъ но самый фактъ продажи дѣтей безспоренъ. 
Дадіанъ, по словамъ Теймураза, выжегъ своему зятю, князю Симону Гурійскому, 
глаза, а Гурію отдалъ одному архіепископу, который сдѣлался и духовнымъ и 
свѣтскимъ ея владѣтелемъ. Этотъ архіепископъ, по словамъ Теймураза, прода
етъ ежегодно отъ 10 до 12 тысячъ дѣтей и платитъ туркамъ дань, „кого каз
нитъ, кого вѣшаетъ, и литургію служитъ-. „Дадіанъ,—говоритъ Теймуразъ,— 
хочетъ истребить царское имя въ Иверской землѣ и считаться въ ней единымъ 
царемъ-. Теймуразъ проситъ московскаго царя не вѣрить Дадіану и не слушать 
пословъ его, которые, какъ извѣстно, въ 1639 году были присланы мингрель
скимъ владѣтелемъ въ Москву съ просьбою принять и его подъ высокую цар
скую руку. Въ отвѣтъ на эту просьбу Дадіана изъ Москвы отправлены были 
русскіе послы въ Зугдиды, тогдашнюю резиденцію мингрельскаго правителя, 
съ порученіемъ собрать подробныя свѣдѣнія о государствѣ Ладіана и о состоя
ніи въ немъ церкви.

Та цѣль, для которой настоящее посольство 1637—1640 гг. ѣздило въ 
Грузію, была вполнѣ достигнута: оно закрѣпило, съ одной стороны, подданство 
царя Теймураза Московскому царству, приведя его къ присягѣ на данничество, 
а съ другой стороны, собрало довольно подробныя свѣдѣнія о Грузіи, въ томъ 



числѣ и о церковной жизни грузинъ, что 'составляло, какъ мы видѣли, спеціаль
ную цѣль принадлежавшихъ къ его составу духовныхъ лицъ. Послѣднія, впро
чемъ, исполнили не все, что имъ указано было сдѣлать, по независящимъ отъ 
нихъ обстоятельствамъ. Этотъ пробѣлъ былъ восполненъ въ 1652 году прибыв
шимъ въ Грузію русскимъ монахомъ Арсеніемъ Сухановымѣ, бывшимъ здѣсь въ 
первый разъ въ составѣ посольства 1637—1640 годовъ. Онъ посѣтилъ церковь 
Мцхетскаго монастыря, въ которомъ и ночевалъ. Здѣсь онъ съ особеннымъ । 
интересомъ осматривалъ то мѣсто, гдѣ подъ столбомъ „положена Риза Христа 
Бога нашего, цѣла вся, нерушена“. Самъ католикосъ и многіе изъ сопутствую
щихъ послѣднему духовныхъ лицъ объяснили Арсенію Суханову, какимъ обра
зомъ оказалась здѣсь Риза Господня, причемъ познакомили его съ содержаніемъ 
преданія по этому вопросу, о которомъ рѣчь была на первыхъ страницахъ на
стоящаго труда. Разсказъ этотъ о хитонѣ Господнемъ и самое его мѣстонахож
деніе особенно должны были заинтересовать Арсенія Суханова. Выше мы гово
рили» что отправленнымъ въ Грузію въ 1637 году русскимъ посламъ, съ кото
рыми ѣздилъ и Арсеній, поручено было между прочимъ, провѣрить слова царя 
Теймураза и его пословъ, утверждавшихъ, что хитонъ Господень неповрежден
нымъ находится во Мцхетскомъ соборѣ; посольство не могло исполнить этого 
порученія, потому что Карталиніей въ то время завладѣлъ персидскій шахъ. 
Арсеній имѣлъ теперь возможность изслѣдовать это дѣло, провѣрить разсказы 
грузинъ о мѣстонахожденіи хитона Господня. Вопросъ этотъ былъ очень важенъ 
для московскаго правительства, потому что, какъ извѣстно, персидскимъ ша
хомъ Аббасомь въ 1625 году была прислана въ Москву „часть нѣкая“ срачицы 
Христовой. Оно тогда же производило изслѣдованіе о ней; но, не смотря на 
это, всѣмъ своимъ посламъ, ходившимъ въ Грузію, наказывало—собрать возмож
но болѣе подробныя свѣдѣнія о хитонѣ Спасителя во Мцхетскомъ соборѣ. Этому 
желанію московскаго правительства Арсеній Сухановъ и удовлетворилъ получен
ными имъ на этотъ разъ отъ католикоса и другихъ духовныхъ грузинскихъ лицъ 
уже извѣстными намъ свѣдѣніями. Въ Мцхетскомъ монастырѣ Арсенію разска
зывали и о чудѣ, ежегодно бывающемъ 10 ноября у церкви св. велико-мученика 
Георгія ’*•), именно—что вь каменной церковной оградѣ, запечатлѣнной съ ве
чера печатями государя и католикоса Дадіанскихъ, пріѣзжающихъ сюда наро
чито ради этого дня, невѣдомо откуда появлялся живой быкъ, котораго тутъ-же 
убивали и съѣдали. Чтобы убѣдить нашего старца въ достовѣрности событія, 
повѣствователи разсказали ему случай съ однимъ туркомъ, не хотѣвшимъ вѣрить

И6) Разумѣется церковь св. великомуч. Георгія въ Илори, въ 2-хъ вер
стахъ отъ Чернаго моря, между Сухумомъ и Редутъ-Кале, въ Абхазіи, на самой 
границѣ ея съ Самузарканьго.



этому чуду до тѣхъ поръ, пока въ церковной оградѣ не очутится его собствен
ный быкъ. „На другое лѣто" послѣ сдѣланнаго туркомъ заявленія, когда при
шло время снимать печати, и, вмѣстѣ съ нимъ, вошли въ ограду, быкъ, нахо
дившійся въ ней, оказался принадлежащимъ ему. Турокъ, „еще не вѣря тому“, 
поѣхалъ домой и отъ жены своей узналъ, что его быкъ пропалъ именно въ 
тотъ день, въ который нашли его въ церковной оградѣ. Тогда онъ возвратился 
назадъ и принялъ крещеніе. Какъ увѣряли Арсенія, только это чудо и держало 
мингрельцевъ въ христіанской вѣрѣ, въ противномъ случаѣ они давно-бы обу- 
сурманились. „У нихъ-же и гвозди, которыми былъ пригвожденъ Христосъ, и 
веревка, которою Онъ былъ привязанъ, да риза Богородицы" “•). Въ самый 
годъ пребыванія Арсенія Суханова въ Грузіи царь Теймуразъ отправилъ ко 
двору царя Алексѣя Михайловича вдовствующую царицу Елену съ ея сыномъ 
Николаемъ Давидовичемъ. На Терекѣ они были ограблены горскими хищниками, 
почему Государь Алексѣй Михайловичъ послалъ юному царевичу Николаю золо
тую персидскую камку, матери его пять аршинъ чернаго сукна и сообщилъ, 
что боярину князю Пронскому и воеводѣ астраханскимъ предписано принять 
его, царевича и мать его въ Астрахани, а весною дать ему возможность достиг
нуть Москвы и снабдить его надежными судами и провожатыми 117).

Въ это же самое время, около 1650 года, царь Алексѣй Михайловичъ, об
ратился съ грамотой къ персидскому шаху Аббасу II по дѣламъ Грузіи. Въ на
чалѣ своей грамоты Алексѣй Михайловичъ говоритъ, что Грузія—земля хри
стіанская и что со временъ царя Ѳеодора Іоанновича она находится въ поддан
ствѣ русскаго государя. Затѣмъ онъ напоминаетъ шаху, что еще въ прошломъ 
году посылалъ къ нему пословъ и просилъ его, чтобы „братской пріязни, друж
бы и любви ради", Грузіи не чинилъ насилій. Онъ напоминаетъ также, что 
шахъ, въ отвѣтъ на эту просьбу, обѣщалъ повелѣть грузинскаго царя оберегать, 
чтобы грузинскому царю отъ подвѣдомственныхъ шаху людей обидъ и насилій 
чинимо не было. „Нынѣ мы,—пишетъ въ заключеніе Алексѣй Михайловичъ,— 
извѣстились, что ваши, брата нашего, военачальники изь Шемахи и Гянджи 
выступили съ войскомъ на царя Теймураза въ Грузію, надѣлали тамъ 
много зла, побили большое число грузинцевъ, умертвили сына царя Тей
мураза Давида и выгнали изъ Грузіи царя Теймураза съ ближними его и 
что теперь царю Теймуразу отъ людей вашихъ, брата нашего, чинят
ся обиды и разоренія. Въ присутствіи же бояръ нашихъ и думныхъ лю-

“•) Арсеній Сухановъ. Изслѣдованіе Сергѣя Бѣлокурова. Москва 1891 г., 
ч. I. стр. 117—-155 и 298—301. Очерки итъ исторіи Грузіи. Сост. В. Е. Рома
новскій. Тифлисъ. 1902 г., стр. 131 —161.

**’) Газета „Кавказъ" 1902 г., № 340.
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дей нашего царскаго величеста, посланникъ вашъ Мухаммедъ Кули-Бекъ * 
бывъ спрошенъ, объявилъ, что царю Теймуразу и всей Грузіи обиды, 
разоренія й бѣды приключились безт вашего соизволенія отъ Рустели-хана ти
флисскаго.* Напоминая затѣмъ Шахъ-Аббасу братскую пріязнь, дружбу и лю
бовь, существовавшія между царемъ Михаиломъ Ѳеодоровичемъ и предшествен
никами Шахъ-Аббаса, Алексѣй Михайловичъ убѣдительно просилъ его запретить 
Рустемъ хану чинить Теймуразу и всей Грузіи обиды и разоренія; онъ просилъ 
также, чтобы Шахъ-Аббасъ повелѣлъ возвратить Теймуразу отнятое имущество ♦ 
Но ходатайство это не имѣло успѣха. Спустя два года Теймуразъ снова прислалъ 
въ Москву посольство и снова жаловался на то, что Шахъ Аббасъ притѣсняетъ 
его и „не повинуется Его ВелйчестВу“. Въ этой грамотѣ, между прочимъ, онъ 
выразилъ свое согласіе отправить въ Москву царевича Николая, и* дѣйствитель
но сдержалъ свое обѣщаніе: ,18) 27 декабря 1653 года царевичъ Николай' при
былъ въ Москву, вмѣстѣ съ матерью своею Еленою, кн« Кайхосро-Аврамовымъ 
и архимандритомъ Германомъ. Мать царя Ираклія (ф 1710 г‘.) Елена, по при* 
бытіи въ Москву, поспѣшила посѣтить Свято-Троицкую Сергіеву лавру. Пймят* 
нйкомъ ея пребыванія здѣсь остался „крестъ напрестольный, серебряный, позо
лоченный, грузинской работы", пожертвованный ею монастырю 30 апрѣля1 1654 
года. Въ 1655 году царю Теймуразу послано было 6000 ефимковъ и много со
болей* Что же касается присылки Теймуразу войска и пушечнаго снаряда, рос
сійскій государь писалъ къ царю грузинскому, что по случаю войны съ Поль
шей) удовлетворить сему требованію не можетъ, но что, по возвращеніи войска 
изъ похода, онъ, ТейиМурЯзъ, безъ помощи оставленъ не будетъ. Грузинскій 
царь благодарилъ русскаго гоСударя за его вниманіе къ нему и доводилъ до его 
свѣдѣнія, что шахѣ, не довольствуясь похищеніемъ у него двухъ сыновей’ и до
чери, Требуетъ еще внучку его, дочь царевича Давида, говоря; „давъ внука 
своего' (царевича Николая) государю московскому, ты долженъ дать мнѣ свою 
внучку* **•).

Свящ. Н- Покровскій.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по вопросу объ автокефальности грузинской церкви.

(ОТВѢТЪ г. В. САМУИЛОВУ.)

Въ прибавленіяхъ къ .Церковнымъ Вѣдомостямъ” за сей годъ 
(№№ 1 — 6) помѣщенъ рядъ статей г. В- Самуилова, имѣющихъ ко
нечною цѣлью доказать, что и въ VIII, и въ XI вв. грузинской

**•) Очерки изъ исторіи Грузіи, стр. 162—164-
”’) Газета „Кавказъ11 1908 г,. № 340.
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церкви была дарована автокефалія только лишь »въ 
избирать и рукополагать католикосовъ соборами мѣстныхъ еписко
повъ" и потому—де церковь эта до 1783 года „оставалась канони
чески зависимою отъ антіохійскаго патріарха* *.

Основаніями для установленія такого рода положенія служатъ:

I
Во первыхъ то. что „было бы страннымъ два раза даровать 

грузинской церкви автокефалъностъ въ смыслѣ полной независи
мости отъ антіохійскаго престола“ (стр- 8).

Вполнѣ раздѣляя это недоумѣніе автора, мы въ свою очередь 
не можемъ не удивиться,—откуда г- Самуиловъ почерпнулъ приве
денное заключеніе свое?! Вѣдь тѣ историческіе матеріалы, „безпри
страстное освѣщеніе" которыхъ почтенный авторъ обѣщалъ читате
лямъ „Церковныхъ вѣдомостей'* (стр. 6), вовсе не говорятъ о дву
кратномъ дарованіи грузинской церкви автокефальности, въ смы
слѣ полной независимости. Напротивъ, тѣ матеріалы, которымъ г. 
Самуиловъ придаетъ особенно большую цѣнность, съ положительно
стью отрицаютъ автокефальность грузинской церкви именно въ 
смыслѣ полной независимости отъ антіохійскаго престола. Въ виду 
сего приходится предполагать, что г- Самуиловъ считался съ какимъ 
то постороннимъ1) положеніемъ, но только не „въ интересахъ науч
наго выясненія вопроса** (Ц- вѣд- стр. 187)- А такъ какъ для насъ 
суть настоящаго дѣла интересна только съ послѣдней точки зрѣнія, 
то мы и переходимъ къ разрѣшенію вопроса: при какихъ обстоя
тельствахъ и какую именно автокефалію получили грузины первый 
рцзъ?

Обстоятельный отвѣтъ на этотъ вопросъ содержитъ „антіохій
скій хронографъ**, послужившій первоисточникомъ для извѣстій 
монаха Ефрема, Никона черногорца, патріарха Макарія и его же съ 
священникомъ Михаиломъ Брекомъ, и гласящій слѣдующее:!)

’) Насколько намъ извѣстно, г. В. Самуиловъ, какъ оберъ—секретарь кан
целяріи св. синода, читалъ свою статью въ качествѣ исторической справки 
предъ членами онаго синода, г* оберъ—прокуроромъ съ его товарищемъ и пре-- 
освящ. Леонидомъ и Киріономъ, епископами имеретинскимъ и сухумскимъ, со
ставлявшими особое совѣщаніе „по вопросу о преобразованіи церковнаго управле
нія въ Грузіи “.

’) Для свѣдѣнія читателей приводимъ здѣсь относящіяся къ данному пред
мету свѣдѣнія изъ извѣстій: 3



А) „Съ той поры, когда грузины увѣровали во Христа 
св Евстаѳій, патріархъ антіохійскій, крестилъ всѣхъ грузинъ, вмѣстѣ 
съ царскою четою, и рукоположилъ имъ епископовъ, іереевъ и діа
коновъ,—Грузія принадлежала престолу его-‘‘

Б) „Съ этой поры держался тамъ обычай, что по смерти какого- 
либо епископа (архіерея—католикоса) избранный на его мѣсто хо
дилъ въ Антіохію за рукоположеніемъ'*.

В) Обычай получать въ Антіохіи рукоположеніе католикосамъ — 
архіепископамъ держался до дней блаженнаго Анастасія священно-

а) Антіохійскаго священника XVIII в. Михаила Брека: „До него (антіо
хійскаго патріарха Ѳеофилакта—745—751 г.) въ Грузіи, или Иверіи съ той 
поры, когда грузины увѣровали во Христа, и когда по повелѣнію Константина 
великаго отправился къ нимъ св. Евстаѳій патріархъ антіохійскій, предсѣдатель
ствовавшій въ первомъ вселенскомъ соборѣ 318 отцовъ, и крестилъ всѣхъ вмѣ- 
стѣ съ царскою четою, и рукоположилъ имъ епископовъ, іереевъ и діаконовъ, 
потому что Грузія принадлежала престолу его, съ этой поры держался тамъ 
обычай, что по смерти какого-либо епископа избранный на его мѣсто ходилъ 
въ Антіохію за рукоположеніемъ. Такъ и во дни патріарха Ѳеофилакта грузины 
послали къ нему 12 іереевъ, избранныхъ царемъ ихъ Давидомъ, дабы они послѣ 
рукоположенія въ санъ архіерейскій возвратились на мѣста свои. Но на пути 
шайка сарацинскихъ разбойниковъ умертвила десять изъ нихъ со всѣми спутни
ками, отнявъ всѣ подарки, какіе они несли къ патріарху, и собственныя деньги 
ихъ: бѣгствомъ спаслись только два изъ нихъ. Они-то, достигнувъ Антіохіи, 
увѣдомили Ѳеофилакта о всемъ, случившемся съ ними. А патріархъ сей, со
бравъ своихъ архіереевъ, повѣдалъ имъ все, что касалось этихъ іереевъ и что 
случилось съ ними, и присовокупилъ, что по причинѣ отдаленности отечества 
ихъ и небезопасныхъ путей надобно устроить церковное дѣло ихъ иначе. Тогда 
отцы сего помѣстнаго собора вмѣстѣ съ поименованнымъ патріархомъ рѣшили 
рукоположить одного изъ оныхъ двухъ іереевъ и поставить его каѳоликосомъ, 
и дать ему власть рукополагать тамъ, по необходимости, епископовъ и митро
политовъ, которые и обязаны поминать его въ священныхъ службахъ своихъ, а 
онъ да поминаетъ имя патріарха антіохійскаго: по смерти же его да собирают
ся архіереи, и избравъ другаго вмѣсто его, пусть рукополагаютъ его, а въ 
каждое трехлѣтіе посылаютъ антіохійскому патріарху надлежащіе доходы патрі
аршей каѳедры съ намѣстникомъ, какого пошлетъ къ нимъ патріархъ для разби
рательства и упорядоченія дѣлъ ихь. Ибо антіохійскому патріарху принадлежали 
у нихъ жалованныя деревни и метохи во всемъ грузинскомъ царствѣ, и тамъ 
постоянно находился патріаршій игуменъ всѣхъ монастырей, оглашалъ и училъ
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мученика, патріарха антіохійскаго (602—610), послѣ котораго ,,не 
быеть поставленъ (ивиромъ) въ Антіохіи архіепископъ съборный, 
остроты ради путныя, и за ежъ не смѣти кому агарянъ ради мимо 
ходити".

Г) Оказавшіеся такимъ образомъ фактически автокефальными 
грузины стали ставить себѣ католикосовъ—архіепископовъ, но эта 
автокефалія по необходимости имъ была не по душѣ и потому при 
первой же возможности они послали пословъ въ Антіохію,—,,при 
Константинѣ царѣ Копронимѣ (741- 775), патріарху сущу блажен- 

грузинъ: тамъ тысяча деревень пожалована была царемъ иверскимъ, царицею и 
вельможами ихъ, еще Евстаѳію, патріарху антіохійскому, когда онъ крестилъ 
ихъ. Доходы со всѣхъ этихъ деревень собирались и посылались антіохійскому 
патріарху. Даже до нынѣ (І767 г.) въ тамошнихъ мѣстахъ и еще кое-гдѣ нахо
дятся патріаршіе метохи, коими пользуется каѳоликосъ и другіе, кромѣ подар
ковъ, кои посылали патріарху изъ своей собственности князья и начальники во 
всякое время, что исполняли даже и до нашихъ днейа т. е. до 1767 года 
(Труды кіев. дух. акад., 1874 г«> ч* П, стр. 399—401).

Ь) Монаха Ефрема: „Посланный въ Грузію (Константиномъ великимъ) для 
крещенія народа епископъ, какъ найдено, былъ не иной кто, какъ св. Евста- 
ѳій, патріархъ антіохійскій, который и рукоположилъ имъ (грузинамъ) католи- 
коса-архіепископа. Съ этого времени —продолжаетъ Ефремъ —католикосы гру
зинскіе рукополагались въ Антіохіи, и церковь грузинская, по опредѣленію 
царя (грузинскаго,) и вельможъ его, ежегодно отправляла антіохійскому патріар
ху доходы съ имѣній юоо семействъ. Дань эта давалась за выкупъ веществъ 
св. мира, освящавшагося только въ Антіохіи. Что же касается того—говоритъ 
далѣе Ефремъ—когда сами грузины, согласно правиламъ и канонамъ церков
нымъ, стали рукополагать себѣ католикосовъ, то объ этомъ мы нашли въ хро
нографѣ антіохійскомъ слѣдующее: во дни Константина (императора), называе
маго Скоромъ (741—775) и въ патріаршество въ Антіохіи Ѳеофилакта (741 — 
751) пришли изъ Грузіи два монаха—послы и сказали блаженнѣйшему Ѳеофи
лакту, что христіане селеній грузинскихъ находятся въ большой нуждѣ, такъ 
какъ послѣ дней блаженнѣйшаго Анастасія» священномученика и патріарха ан. 
тіохійскаго (602—6ю), не былъ рукоположенъ для нихъ католикосъ архіепис
копъ: трудность пути, занятаго агарянами, мѣшала этому. Выслушавъ пословъ, 
патріархъ созвалъ соборъ архіепископовъ, митрополитовъ и епископовъ и пожа
ловалъ грузинамъ протрептиконъ, т. е. разрѣшительную, въ силу каковаго до
кумента соборъ грузинскихъ епископовъ могъ рукоположить себѣ въ католи
косы того, кого по волѣ Божіей и по правиламъ церковнымъ избиралъ соборъ 



ному Ѳеофилакту11—и заявили „яко въ нужди суть христіааё“°'сел'ь 
иверьскихъ, не имуща съборнаго архіепископа11 (рукоположеннаго 
въ Антіохіи).

Д) „Патріархъ же Ѳеофилактъ, увѣдомившись обо всемъ, со
бралъ своихъ архіереевъ, повѣдалъ имъ все и присовокупилъ, что 
по причинѣ отдаленности отечества ихъ и небезопасныхъ путей 
надобно устроитъ церковное дѣло ихъ иначе. Тогда отцы сего по
мѣстнаго собора вмѣстѣ съ поименованнымъ патріархомъ рѣшили 
рукоположить одного изъ двухъ іереевъ, поставить его католикосомъ 

тѣхъ же епископовъ. На этотъ же разъ рукоположенъ имъ въ католикосы 
одинъ изъ двухъ присланныхъ монаховъ именемъ Іоаннъ съ тѣмъ, однако, ус
ловіемъ, чтобы католикосъ поминалъ его, патріарха, на службахъ, и чтобы гру
зины каждый годъ платили св. антіохійскому престолу юоо дракановъ вмѣсто 
вышеупомянутыхъ доходовъ съ имѣній юоо грузинскихъ семействъ. Эту сумму 
грузины платили антіохійскому престолу до дней патріарха Іоанна (987— юю), ко
торый предоставилъ ее Оресту (986—іооб), святому патріарху іерусалимскому, про
сившему о томъ царя грековъ Василія (976—1025). Съ этихъ поръ (т, е. со времени 
Ѳеофилакта) въ Грузіи только поминали (на службахъ) патріарха антіохійскаго, 
проявлявшаго свою власть надъ Грузіей лишь тогда, когда въ ней возникали без
порядки и ереси; въ такихъ случаяхъ патріархъ посылалъ туда экзарха, какъ то 
случилось во дни блаженнѣйшаго патріарха Ѳеодора (1034 — 1042), пославшаго въ 
Грузію Василія Грамматика для искорененія ереси аз^зотооЬа" (акакіанъ?). Ефремъ 
заканчиваетъ свое „Извѣстіе" слѣдующими, относящимися къ Іоанну Квирикэ 
словами: „не многія слова сіи, разбросанныя во святыхъ (зіс) книгахъ, какъ нѣкій 
собиратель сѣмени (сѣятель), собралъ я во едино, по указу и желанію твоему, 
человѣкъ Божій, который знаешь, что многіе не мало разъ (много разъ) спра
шивали насъ объ этихъ лицахъ (?), но по незнанію нашему, впадали въ заблу
жденіе и считали насъ (грузинъ) за отступниковъ отъ престола Великаго Пет
ра, главы (зіс) апостоловъ, т. е. отъ престола антіохійскаго" (свящ. К- Цинцад 
зе. Автокефалія церкви грузинской, стр. 8—и).

с) Іеромонаха антіохійскаю монастыря св. Симеона Дивноъорца—Ни
кона, современника помянутаго выше монаха Ефрема: „при Константинѣ царѣ 
Копронимѣ (741 —775), патріарху сущу блаженному Ѳеофилакту, яко въ нуж
ди суть христіане селъ Иверьскихъ, не имуща съборнаго епископа, отъ дній 
блаженнаго Анастасія священномученика, патріарха антіохійскаго (602—біо) не 
поставленъ бысть имъ архіепископъ съборный, остроты ради путныя, и за ежъ 
не смѣти кому агарянъ ради мимо ходити. И съборнимъ судомъ своимъ митро
политъ и архіепископъ повелительное писаніе дасть ивиромъ, поставлятись отъ
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и датъ ему власть рукополагать тамъ по необходимости еписко
повъ и митрополитовъ, которые и обязаны поминать его въ свя
щенныхъ службахъ своихъ, а онъ да поминаетъ имя патріарха 
антіохійскаго'- по смерти же его да собираются архіереи и, избравъ 
другого на мѣсто его, пустъ рукополагаютъ его“.

Изъ оказаннаго само собою явствуетъ, что первый разъ, въ 
ѴШ вѣкѣ, грузины получили автокефалію не въ смыслѣ полной неза
висимости отъ антіохійскаго престола, а только въ смыслѣ права 
избирать и рукополагать себѣ католикосовъ соборами мѣстныхъ 

епископъ предѣла его, ижъ въ дни тыя, съборному архіепископу иверьскому. 
По ежъ быти избранію отъ нихъ, и сътворити и жребій, и по жребію идѣже 
божественная благодать объявитъ поставить того по церковному уставу; и сътвор- 
ша написаніе ьъспоминаніе сшедыйся съборъ и запечатлѣвъ дасть имъ, и постави 
единаго отъ обою посланшо мниху Ивана именемъ. . Установлено бысть въспоми- 
наніе имѣти патріарху антіохійскому единому въ Иверіи, и посылать эксарха на 
посѣщеніе о ересѣхъ и истязаніе о душевныхъ соблазнахъ и взимать уряжденая 
отъ селъ онѣхъ... Въ послѣднихъ же временехъ при Константинѣ царѣ Моно- 
масѣ (1042—1054) и блаженнѣмъ патріарси антіохійстѣмъ киръ-- Ѳеодорѣ 
(1034 — 1042) возниче плевеломъ сѣятель, нѣкыи отъ епископъ въ Иверіи, тѣм- 
же и различна посланія киръ Ѳеодоръ и съ кувуклисіемъ посла въ Иверію, 
исправивъ вся ижъ тамо божественныхъ отецъ и епископъ; яжъ посланія здѣ 
обрѣтаются въ Чюдотворцѣ святѣмъ Симеонѣ (т. е. въ монастырѣ св. Симеона) 
у игумена киръ—Ѳеодора, посланьми, въ тогдашнее время, бывшее съборно
му иверійскому киръ Іоанну" (Правосл. палест. сборн. вып. іб, стр. 47—49).

б) Антіохійскаго патріарха Макарія (1648—1672;: начиная съ этого 
времени (т. е. со времени св. Евстаѳія, антіохійскаго патріарха) грузины ежегод
но посылали антіохійскимъ патріархамъ тысячу динаровъ—доходы съ деревень 
(подаренныхъ патріарху). И это продолжалось до царствованія египетскаго царя 
Хакима-би - Амриллаха, царствовавшаго въ началѣ пятаго мусульманскаго вѣка 
(996—Ю21). По приказанію этого царя былъ тогда посланъ въ Константино
поль Орестій (986—юо6) патріархъ іерусалимскій, для заключенія мира между 
нимъ и византійцами. Когда названный патріархъ проѣзжалъ чрезъ Антіохію, 
тогдашній антіохійскій патріархъ Іоаннъ (987 —юіо) подарилъ ему ради спасенія 
своей души вышеуказанную сумму тысячу динаровъ, разрѣшивъ ему взимать ихъ 
(ежегодно,) съ грузинъ, но съ тѣмъ, чтобы судъ и власть (надъ грузинскою цер
ковью) оставались по прежнему за антіохійскимъ патріархомъ**.—Далѣе слѣдуетъ 
разсказъ о соборѣ антіохійскомъ при Ѳеофилактѣ (ѴШ в.), разрѣшившемъ 
католикосу рукополагать у себя архіереевъ, но съ тѣмъ, «чтобы онь продолжалъ
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епископовъ, и при томъ получили эту автокефальноеть въ силу необ 
ходимости („остроты ради путныя и за ежъ не смѣти кому агарянъ 
ради мимо ходити “)•

Такимъ образомъ, первое основаніе г- Самуилова для отрицанія 
автокефальности грузинской церкви падаетъ само собою.

Однако, покончить столь легко съ предположеніями г. Самуило
ва нельзя, такъ какъ сей авторъ, убѣдившись въ неполученіи гру
зинскою церковью автокефальности въ смыслѣ полной независимо
сти отъ антіохійскаго престола въ VIII вѣкѣ, продолжаетъ: „не по
лучили грузинская церковь автокефальности и въ XI вѣкѣ. Ан
тіохійскій соборъ при патріархѣ Петрѣ такъ же, какъ и ранѣе, 
установилъ, чтобы католикосъ въ молитвословіяхъ воспоминалъ 
антіохійскаго патріарха" (Церк. вѣдом. стр. 10). Въ виду того, 
что основаніе, на которомъ зиждется это заключеніе г. Самуилова, 
при его дальнѣйшихъ разсужденіяхъ по данному предмету кладется 
во главу угла, то мы поговоримъ о немъ въ отдѣлѣ:

II.

Во вторыхъ 0 соборѣ, упоминаемомъ въ вышеприведенныхъ сло
вахъ г. Самуилова, мы знаемъ изъ извѣстій: а) Георгія Кедрина, 
б) Ѳеодора Вальсамона, в) Матѳея В.тастыря, г) автора житія св. 
Георгія Мтацминдели (| 1066 г ) и д) іерусалимскаго патріарха До- 
сиѳея II. Но такъ какъ г. Самуиловъ послѣднихъ двухъ источниковъ, 
какъ видно, не знаетъ, другимъ двумъ придаетъ вѣры мало (Церк. 
вѣд. № 1, стр. 8), и длань мышцы своея утверждаетъ всецѣло на 
Георгіи Кедринѣ, то приведемъ здѣсь извѣстіе этого писателя пол
ностью и разберемъ его нѣсколько поподробнѣе- „Когда пришли къ 
патріарху Петру III (1053—1057) грузины, дабы получить отъ него 
рукоположеніе по древнему обычаю, и когда онъ узналъ объ нихъ, 
что они претерпѣваютъ бѣды и большіе ущербы отъ господствовав
шихъ тогда надъ ними языковъ, созвалъ соборъ архіереевъ своихъ 

поминать при богослуженіи антіохійскаго патріарха". На этомъ соборѣ было также 
постановлено, чтобы антіохійскій патріархъ ежегодно посылалъ въ Грузію экзар
ха для разслѣдованія проступковъ архіереевъ и архонтовъ и взиманія доходовъ 
съ (пожертвованныхъ) селеній. Затѣмъ говорится о посылкѣ антіохійскимъ пат
ріархомъ Ѳеодоромъ своего секретаря Василія для водворенія порядка (Правосл. 
собесѣдн. 1905 г., ч. I. стр. 116—118),
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и рукоположилъ имъ другого каѳоликоса вмѣсто каѳоликоса армян
скаго, уклонившагося отъ нашего догмата, и установилъ, чтобы онъ 
рукополагалъ епископовъ въ тѣ страны и былъ бы самоглавенъ, но 
въ молитвословіяхъ вспоминалъ бы антіохійскаго патріарха, какъ 
это дѣлалъ и первый каѳоликосъ, рукополоа енный для иверцовъ 
антіохійскимъ патріархомъ Ѳеофилактомъ, о чемъ мы говорили 
прежде". (Тр- кіев. дух. акад. 1874 г., ч- II, стр- 416).

Изъ приведенныхъ словъ „историка Кедрина" устанавливаются 
положенія, что

1) антіохійскій патріархъ Ѳеофилактъ рукоположилъ грузинамъ 
перваго (курсивъ г. Самуилова) каѳоликоса,

2) съ этого времени, т- е. съ ѴШ в , образовался древній 
обычай, въ силу котораго грузинскіе католикосы получали рукопо
ложеніе въ Антіохіи,

3) послѣ смерти рукоположеннаго патріархомъ Ѳеофилактомъ 
каѳоликоса, или вскорѣ послѣ него, этотъ древній обычай грузина
ми былъ забытъ и они уже не обращались за рукоположеніями сво
ихъ католикосовъ въ Антіохію, а стали управляться католикосами 
армянскими,

4) такое положеніе вещей соотвѣтствовало желанію грузинъ и 
продолжалось оно до времени патріарха Петра ІП, во дни котораго 
армянскій католикосъ уклонился отъ нашего т. с. православнаго 
догмата,

5) въ виду этого обстоятельства, а равно и потому, что Грузія 
въ это время претерпѣвала отъ господствовавшихъ тогда надъ нею 
языковъ бѣды и большіе ущербы, грузины пожелали возстановить 
древній обычай и явились къ патріарху Петру III, „дабы получить 
отъ него рукоположеніе,"

6) узнавъ объ нихъ (грузинахъ) все изложенное, патріархъ 
Петръ ІІІ созвалъ соборъ архіереевъ своихъ, рукоположилъ грузинамъ 
католикоса и установилъ, чтобы католикосъ рукополагалъ еписко
повъ въ тѣ страны и былъ-бы самоглавенъ, но въ молитвословіяхъ 
вспоминалъ бы антіохійскаго патріарха.

Признавая вмѣстѣ съ В. Самуиловымъ и архимандритомъ Ни- 
кандромъ 3) вполнѣ достовѣрными сказанія Ефрема, Никона, Макарія

') Въ виду того, что выводы г. В. Самуилова всецѣло основаны на статьѣ 
архимандр. Никандра, мы при разсужденіяхъ нашихъ о ст. г. Самуилова возда
димъ достойную дань вниманія и сему поклоннику „историка Кедрина1'.
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и Брека объ историческихъ событіяхъ, вызвавшихъ опредѣленіе 
Ѳеофилактова собора, а также и самыя эти опредѣленія, мы именно 
въ силу этою полагаемъ, что

А) извѣстіе «историка Кедрина" о рукоположеніи патріархомъ 
Ѳеофилактомъ перваго католикоса для иверцевъ безусловно ложное-, 
ибо извѣстно, что грузинскіе католикосы рукополагались въ Антіо
хіи еще до дней священномученика Анастасія, патріарха антіохій
скаго ( | 610 г.), и хотя послѣ возобновленія сношеній между Гру
зіей и Антіохіей въ VIII вѣкѣ патріархъ Ѳеофилактъ и рукополо
жилъ грузинамъ перваго въ эту эпоху католикоса, но этотъ католи
косъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и послѣднимъ изъ всѣхъ католикосовъ, 
рукоположенныхъ въ Антіохіи. Дѣйствительно, преемники католи
коса Іоанна, рукоположеннаго патр. Ѳеофилактомъ, и избирались, и 
рукополагались въ Грузіи. Достаточнымъ подтвержденіемъ высказан
наго положенія является сохранившееся, по словамъ профес. Н. 
Марра, «замѣчательное по жизненности описаніе избранія въ IX 
вѣкѣ грузина Арсенія католикосомъ Грузіи на патріаршую каѳедру 
въ Мцхетѣ, при чемъ подъ Грузіей) понимается... всч. территорія 
распространенія церковной службы на грузинскомъ языкѣ..- Это 
современное событію обстоятельное повѣствованіе рисуетъ полную 
картину выборовъ; въ немъ живо охарактеризованы пріемы различ
ныхъ партій, названы сторонники каждаго изъ двухъ кандидатовъ, 
но выбираютъ одни грузинскіе епископы и архимандриты,’/ состояв
шееся избраніе входитъ въ силу безъ утвержденія какой бы то ни 
было иной инстанціи" (С.-петерб. вѣдом. № 29-й 1906-го г.). Само 
собою понятно, что обнаруженіе подобныхъ документовъ подтверж
даетъ лишь достовѣрность Ѳеофилактова протрептикона и лживость 
писанія „историка Кедрина".

Б) Разъ рукоположенный патріархомъ Ѳеофилактомъ католикосъ 
былъ послѣднимъ изъ всѣхъ грузинскихъ католикосовъ, получившихъ 
рукоположеніе въ Антіохіи,— должно быть яснымъ, что этотъ случай 
не мотъ положить начало обычаю, который, по словамъ «историка 
Кедрина", во дни господина Петра былъ уже древнимъ. Обычай 
образуется отъ многократнаго повторенія одного и тогоже дѣйствія 
или явленія, но не отъ единичнаго случая, имѣвшаго мѣсто въ пе
ріодъ времени отъ 600 до 1050 года. Слѣдовательно, и это извѣстіе 
историка Кедрина надо считать тоже подложнымъ и, во всякомъ 
случаѣ противорѣчащимъ извѣстію антіохійскаго хронографа о во
зобновленіи древняго обычая, прекращеннаго силою внѣшнихъ об
стоятельствъ при патріархѣ Ѳеофилактѣ.
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В) Выраженіе «историка Кедрина": (Петръ III) «рукоположилъ 
имъ (грузинамъ) другого католикоса вмѣсто католикоса армянскаго" 
даетъ намъ поводъ думать, что грузины во времена патріарха Петра 
ПІ-го управлялись въ церковномъ отношеніи католикосами армян
скими- Когда же могъ начаться такой порядокъ вещей? Принимая 
во вниманіе, что католикосъ Іоаннъ IV былъ послѣднимъ изъ ру
коположенныхъ въ Антіохіи, съ другой же стороны имѣя въ виду 
признаваемый «историкомъ Кедринымъ" фактъ обязательнаго полу
ченія грузинскими католикосами рукоположенія, въ силу древняго 
обычая, именно въ Антіохіи,—слѣдовало бы признать, что управле
ніе грузинской церковью армянскими католикосами возымѣло на
чало непосредственно послѣ смерти католикоса Іоанна IV. Но такое 
предположеніе не оправдывается исторіей, которая знаетъ непрерыв
ный рядъ католикосовъ отъ дней патріарха Ѳеофилакта до дней го
сподина Петра (Свящ- П. Карбеловъ. Іерархія грузинск- церкви, 
стр. 46 —6б). Не указываетъ-ли это обстоятельство на то, что «исто
рикъ Кедринъ" далеко не ясно представлялъ себѣ предметъ своего 
писанія! Впрочемъ, удивляться тутъ нечему, такъ какъ и настоящій 
историкъ Кедринъ, игнорируя тщательную провѣрку фактовъ, запи
сывалъ все слышанное безъ разбора и какъ попало, предоставляя 
читателямъ самимъ разбираться въ этомъ хаосѣ. Вслѣдствіе этого, 
останавливаться надъ этимъ вопросомъ, по нашему мнѣнію, и не 
слѣдовало бы, но впослѣдствіи мы увидимъ, какое важное значеніе 
имѣетъ для насъ это упоминаніе объ управленіи грузинской церко
вью армянскими католикосами...

Г) Не болѣе основателенъ и твердъ «историкъ Кедринъ" и въ 
знаніи времени уклоненія армянскаго католикоса отъ нашего догма
та- По его словамъ, событіе это имѣло мѣсто въ половинѣ одиннад
цатаго вѣка или около этого времени. Между тѣмъ по неоспоримымъ 
даннымъ исторіи извѣстно, что уклоненіе армянской церкви отъ на
шего догмата началось вскорѣ же послѣ собора халкидонскаго 
(451 г.) на соборѣ вагаршапатскомъ (491 г.), обозначилось ясно на 
соборѣ довлинскомъ (527 г.) и опредѣлилось окончательно на соборѣ 
довлинскомъ же (596 г-). „Мы приказали объ иверцахъ— пишетъ 
предсѣдатель сего собора католикосъ Авраамъ— отнюдь не имѣть 
(армянамъ) съ ними (грузинами) сообщенія ни въ молитвахъ, ни въ 
ѣдѣ, ни въ дружбѣ, ни въ кормленіи дѣтей Не: ходить молиться 
кресту, прославленному въ Мцхетѣ, ни кресту Манглиса; не прини
мать ихъ въ наши церкви, удаляться отъ браковъ съ нимиі только
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покупать и продавать имъ, какъ евреямъ. Но кто безразлично м$уѢ 
детъ сообщаться съ ними, одобряя невѣріе, да будетъ таковой про
клятъ душей и тѣломъ и всей жизнью; пусть отдѣлятся отъ церкви 
Божіей, будутъ жить во мракѣ и будутъ пищею вѣчнаго огня всѣ 
тѣ, которые пренебрегутъ этимъ наказаніемъ" (М- Каганкатваци, 
Исторія Агванъ, стр. 217)- Такъ относился армянскій католикосъ 
къ церкви грузинской еще въ то время, когда Грузія получала ка
толикосовъ, рукоположенныхъ въ Антіохіи (до Анастасія священно
мученика | 610); отношенія эти не измѣнились къ лучшему и послѣ 
патріарха Ѳеофилакта, ибо извѣстно, что слабыя попытки возсоеди
нить армянскую церковь съ православной завершились неудачно въ 
726 г. (А. Аннинскій- Исторія армянской церкви. Кишиневъ, 1900 
г., стр. 69—118; АМіііопв а ГНізІоіге сіе Іа Оеог^іе раг М. Вгоззві р.р. 
107—125 и Н. 0. Эминъ. Изслѣдованія и статьи. Москва, 1896 г- 
стр. 154—157.)

Д) Еще болѣе неудачна попытка «историка Кедрина" оправдать 
приходъ грузинъ за рукоположеніемъ католикоса къ Петру III господ
ствомъ языковъ надъ грузинами и претерпѣваніемъ сими послѣдни
ми дѣдъ и большихъ ущербовъ отъ первыхъ. Изъ факта полученія 
грузинами Ѳеофилактова протрептикона мы знаемъ, что послѣ дней 
Анастасія священномученика помѣхой къ передвиженію изъ Грузіи 
въ Антіохію и обратно служило дѣйствительно господство языковъ, 
ибо «трудность пути, занятаго агарянами", была столь велика, что 
•не смѣти кому агарянъ ради мимо ходити". Принявъ это обстоятель
ство во вниманіе, патріархъ Ѳеофилактъ съ сонмомъ своихъ еписко
повъ и порѣшилъ на антіохійскомъ помѣстномъ соборѣ: «по причинѣ 
отдаленности отечества ихъ (грузинъ) и небезопасности путей устро
ить дѣло ихъ иначе". Слѣдовательно, протрептиконъ Ѳеофилактова 
собора, данный грузинамъ, долженъ былъ имѣть силу до тѣхъ поръ, 
пока пути сообщенія между Грузіей и Антіохіей не стали бы безо
пасными. А такъ какъ, по словамъ «историка Кедрина", господство 
языковъ продолжалось и во времена Петра ПІ и, слѣдовательно, пу. 
ти тоже были не безопасны, то—прямой выводъ отсюда—грузинамъ 
и не было-то никакой надобности идти «по древнему обычаю" къ 
антіохійскому патріарху за рукоположеніемъ католикоса- Это во пер
выхъ, а главное—то дѣло заключается въ томъ, что „историкъ Кед
ринъ" положительно противорѣчитъ исторической правдѣ. Всякому 
извѣстно: Грузія временъ патріарха Петра Ш не испытывала гос
подства языковъ, и не только не испытывала, но подъ мудрымъ 
управленіемъ тогдашнихъ царей своихъ изъ династіи Багратидовъ
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абхазскихъ—Давида Куропалата (| 1001 г.), Баграта Ш (тіЮІІг.)* 
Георгія I (I Ю27 г.) и Баграта IV (| 1072 г.) сдѣлалась настолько 
могущественнымъ государствомъ, что, удачно отражая нападенія 
.языковъ" на свои границы, она находила еще возможнымъ водво
рять порядокъ и въ самой Византіи. Въ самомъ дѣлѣ, кому не 
извѣстны славные подвиги грузинскаго двѣннадцатитысячнаго отряда, 
потушившаго тогда подъ начальствомъ своего соотечественника Тор- 
никэ, аѳонскаго инока, пламя возмущенія Варды Склира противъ 
византійскаго императора (Нівѣоігѳ йѳ Іа беог^іе, раг М. Бгоазоѣ, р. I, р. 
239, З.-РѳіегзЪоиг^, 1849 г-; Всеобщая исторія Степанова Таронскаго, 
Асохика по прозванію,стр. 133 136. Москва, 1864 г.; Д. Бакрадзе. 
Исторія Грузіи, стр- 240—245; ср. В. Р. Розенъ. Императоръ Ва
силій Волгаробойца,—извлеченія изъ лѣтописи Яхъи антіохійскаго, 
стр. 1—4, 21—24, 41, 61—65. Спб- 1883 г.) При такихъ благопріятныхъ 
обстоятельствахъ, пути между Антіохіей и Грузіей были настолько 
безопасны, что сношенія между зтими двумя странами поддерживались 
усиленнѣйшимъ образомъ, чему весьма много способствовало возник
новеніе близъ Антіохіи на горахъ Черной и Дивной грузинскихъ 
монастырей. Въ послѣднихъ въ XI вѣкѣ постоянно проживало до 60 
грузинскихъ монаховъ, изъ которыхъ одни были столпниками, другіе 
молчальниками, третьи книжниками и т. д. Монастыри эти, какъ 
и обители аѳонскія, іерусалимскія и синайскія, основанныя въ про
межутокъ времени отъ патріарха Ѳеофилакта до патріарха Петра 
Ш, служили центрами просвѣщенія для грузинъ и поэтому были по
сѣщаемы ими во множествѣ (А. Цагарели. Православный палест. 
сборникъ, вып. 10, стр. 29—47. СПБ- 1888 г. и Свѣдѣнія о памят
никахъ грузинской письменности, С.-П. 1886 г., вып- 1, стр. XXVII, 
вып- II, стр. IV—VII).

Е) Мало соотвѣтствующею дѣйствительности оказывается и ре
золюція собора при патріархѣ Петрѣ III, въ передачѣ „историка 
Кедрина". Въ самомъ дѣлѣ, по словамъ сего „историка", соборъ 
Петра „установилъ, чтобы католикосъ рукополагалъ епископовъ въ 
тѣ страны (грузинскія) и былъ бы самоглавенъ, но въ молитвосло
віяхъ вспоминалъ бы антіохійскаго патріарха",—/», е. постановилъ 
тоже самое, что и Ѳеофилактовъ соборъ. Если можетъ казаться 
страннымъ двукратное дарованіе грузинамъ автокефальности .въ 
смыслѣ полной независимости отъ антіохійскаго престола” (Церк. 
вѣд. стр- 8), то буквально необъяснимою представляется просьба 
о дарованіи автокефальности „въ смыслѣ права избирать и рукопо-
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лагать католикосовъ соборами мѣстныхъ епископовъ" (іЪісІ. 9) уже 
второй разъ, при наличности тѣхъ же условій, при которыхъ даро
вана таковая автокефалія первый разъ Г Самуиловъ старается разъ
яснить эту загадку ссылкою на толкованіе Вальсамона на второе 
правило второго вселенскаго собора, но, по нашему мнѣнію, такое 
разъясненіе и слишкомъ субъективно, и черезчуръ растяжимо, ибо 
толкованіе то говоритъ объ ограниченіи правъ митрополитовъ прежде 
автокефальныхъ („вг древности всѣ митрополиты епархій были не
зависимы—автокефальны - и рукополагаемы были своими соборами- 
А измѣнено это 28 прав. Халкидонскаго собора, которымъ опредѣ
лено, чтобы митрополиты... были рукополагаемы патріархомъ... 
и подчинены ему“, грузины же должны были вести рѣчь съ патріар
хомъ Петромъ о расширеніи правъ своего католикоса,—иначе ихъ 
надо считать дѣйствовавшими въ состояніи невмѣняемости, съ чѣмъ, 
думаемъ, не согласится и самъ г- Самуиловъ.

Итакъ, подробный разборъ извѣстія .историка Кедрина* пока
залъ намъ, что изъ всего этого извѣстія съ достовѣрностью можно 
принять только то, что 1) при патріархѣ Петрѣ 1П былъ соборъ 
архіереевъ антіохійскаго патріархата по дѣламъ грузинской церкви 
и 2) что на этомъ соборѣ, между прочимъ, была рѣчь объ армянахъ- 
Больше этого .историкъ Кедринъ” можетъ дать только тѣмъ, кто 
обращается „къ исторіи въ цѣляхъ выясненія справедливости взво
димаго на св. синодъ и экзарховъ обвиненія” въ лишеніи, вопреки 
церковнымъ правиламъ, автокефальности грузинской церкви (Дух. 
ьѣстн- груз. экзарх- за 1905 г-, №№ 13—14, стр. 15). Мы же 
„историка Кедрина” благодаримъ и за это и постараемся использо
вать его извѣстіе впослѣдствіи ‘).

Саящ. К. Цинцадзе-

*) Кому принадлежитъ это извѣстіе историка Кедрина? Не придавая осо
баго значенія этому извѣстію (см. Автокефалія церкви грузинской, стр. іб—18, 
примѣч. 29), мы никогда не справлялись съ синопсисомъ Г. Кедрина, полагая, 
что это извѣстіе могло найти мѣсто въ компиляціяхъ сего „историка”. Но ока
зывается, что „ничего подобнаго означенному мѣсту у историка Кедрина нѣтъ” 
(С. Горгадзе. Дух. вѣст. 1905 г. № 21—22, стр. 44). Нѣтъ ничего подобнаго 
и у патріарха Макарія въ его «Путешествіи» по Грузіи, слѣдовательно, не мог
ло быть внесеннымъ сіе извѣстіе этимъ патріархомъ и въ списокъ антіохійскихъ 
патріарховъ. Остается полагать, что всю отвѣтственность предъ «историкомъ» 
Георгіемъ Кедринымъ за эту клевету долженъ принять на себя священникъ М. 
Брекъ.



ЭАПЭбЦггП 
іПі^лі'ітзл

І5о&^ооІ5оІ5б (05 Д^С^з'ЬооЬ йоЪьІэфооЕ оЭ§^одЗо, *)

II

^оБо слод'Зо > 323 , ^С*»Ь (гго^оБоб (ооЗо&^Ьз^об

^3^33’ ЗгаБ6фоБфоБз-оЭЗз&офо').^Эо ^оБ9<)т<пс]Зосп (о^Эфзо^о 83(0001(1010606 

■ З03& д^бо^з^^^о З&оБ^оЗо ЬоА^Э^Боіздооэо оіоБоб^оі Аоііобо. 8о-

2)<ЧоЭ оЗ ЬЛоБ^оіб о^о (оогоЬоБб 33(006 (000(0^0 С°° Эо^з узз^оЬооодоЬ (360(00 ^3°” 

^Бо? 6оіЭ 3-0.66 фоБфоБз бобфообоібоб ^(дбоі Зо(п(опй 63(016

>0^уСп2)(ОО, 30638 66^0 Алцро^О^ЗЬ боіЭоб 0ЭЗ3600ЧЭ0. ^36 (ГПО^оБо 0633 

(301(360(01о 0301 оза 83(0001(010606 3(ооЗфо0 6>0(оі о6о(то ^оЗтЬ^СУ’о> ^01(30 301- 

БЬфоБфоБ^Э ^бобфообою 608(03(03(01013(1)0 % 01303(001 88083 60801^0(010^01

дооппоо^Ь'^^п^&оспй^оБ о со 316 ^ЗСГ^5 Б360 (оа^оосп, Э0163606

ЗоБооо^оЬ^о^оу^іо, Эозоб^Ло^з&аб 60(33(010°), ^(побфооБоіо фоЗАд&пЬ ’роб Зсп.- 

^Ь^ооБооэ ^оо 1630. (ппо0оБоІ) (соЗо^озЬ^іоЬ ^зЗ^ЗЗ 3° з^-бЬфоБфоб^Э аТЭ^о^о<п 

ЗоЗ^т Ь^^ппо ^боЬфооБспо фаЗА<)^оЬ ^оЭ^с»з2пп<)^0^ 0?й 'З^ЗзсаіоЬ Ьо%оБоІ> Ьо4>- 

2^осо, 2>зз^Ь Эооо^оБЬ ^2° ‘3‘ЭС?0 ‘О^іІ'3СГ>ГГЗі^>0’ ^оЬфооБ^Во Ьо-

Эт^ооо^З^ ЬоЭЬоЬ^^'Зпо(з ^о^Эо'^слф2>%^ ^оБ {ооо^фбд, Ьсаоуіса ^з^ітго Ьо^^З^- 

Бсо^ЗюЬ ЗоЭ^^З0^^ ^СР^оЬ ЭЗобсодзСРЗ^ с^п^зАЗооті^ ^пЗ^Ао?<]2)оЬо-

оодоЬ ЭЬЬздА^^оЬ ТЭс^о&зо оБ ЗоотЬ ЬоЬ^^пт&оЪ^ ^Б^ооз^боото (оо^о^Зо (оо [>630. 

оЗоСПО оЭЗ^(^і>фГП(пЬ Ь'ДІІП^ОО Ьо^ГпЬг.Ь 0030^'30 ^ЗЗ^ГПО 1>0(П^С^Б<ПЗ&0 (5д3^0О<^8” 

іоо ^оо, ЬоЭо2>о<)<^><ѵісп, ^(поЬфооБса&о о^пзЗооп^т^&ой. 17) оЗоз^ ^005^0^030^ о(о- 

адБ з^БЗфоБ^оБ^Ь Э^ЭззосоАэдЗіооз (п^^лооБ^Ь 2>сА,оо). о^оБо^ ^33^ ^т- 

Б^Ь ЬЭоАсп&^о^Бу ^ЛоЬфооБог&о Эо^з 3°33<^(ЗЭ^-Г3^ПОСО 0^0306 ЗЗО^ЗЗ^’^0^^0'70 

ТІсо.боЬ. БоЗ^^Ьо^сат), 00300» ^АоЬфоаБ 2^п^Зг"1^го'^сой о^пЗтКБ^о^Б оЬд-

0)0 ЗоАБо, ЛспЭзОѴ’Бо^ оЗЗ^ОфстСпОТО 08330(^1 ^0^03030^6 ^00^0

1°)3^по(^()Б ^оо ОТ300) лЭЗд’^о^'п.Л^^^СЗ ^з&оо)о-^с]ЬоЬ оІЬоЭ^озБ. 8о^Ао8 Ьозд^’ 

о)3Ьсп Эаоэ&оББо З^ЗЗ^^З0^ ЬоЬфозооэ 33003603(0^ 08330(^6 ЗоА^ЬЬ (оо (оо(ооЬ 

Э^ЬоА^&оо) оЫ>дБп<)В(одБ оЭЗ^Спо^со^з&оЬ ^0800.^3306 ^8пБ(00 6033(^36001 6о- 

З^ЗЗ^^о. „6^01^309 фо&о(ппо6 (ПО&ІОО 633Б0 (оАсооЬ (оо2)(пЭоззЬо (00 '(З&З^'З- 

&3&0П1,---оЭЗо)Ь6 Зо(ГГ0&О, ^'Дйфозб зЗо6з<пЗо>6п (Э3-ІѴ Ьо^З-),— Ао>0О СТ}О-

*) оЬ. „ЬоЬ. 8(паЭдз“ № 6 1606 ’у.
”) Кургановъ—Отношенія... стр. 21.
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^АсчВдб, дооосчЗ^ (пЭ^АооЬ о^ооЭпобоЬ ЭарАд^^ечВа Ь^оА^Ьса^рдЬ, Асч^д 

^АоЬфдЬ ЗіЗСТЗ^00^ С?°'-д(31]ЗСГ':>($ ЗзЗд^0^^1^ НсктпйЬ (ро^^Ь^Гт. 30у^Ь^&осп 

о^ЗО^» ДвАз01 ^сч^о^В^гггЕса ^ЗоЬ^со.ЗспЬБ'сп, Ао Э^оАддцт’спВпсл ЬоА^с)^23’гп^‘' 

(о^Е Зсч^о3^02 6о, Агп.^0 баЬзА^ВоЬ ^Зй(5йЗЭ^^8 АсчЭ<)^то ЗзЭД^с)^0 Эоэод- 

АтВо ^ЬооАд&сп^ой Эоот, ^20^^°^ОЭ30^ до&оса&й О'О'ѵйЭ^000’’ С°° °',ооэ“

^ЗоЬ 033^?° ^А^Во Зсъ<)^0Оі><п (^гЭЭйАофоЬ (р^оэоЬйоэЭо?.. ’уЗ. ^ЗО^0'Эсо0О^<0- 

С?п од^б^С?0 00,Э °^° 03СГЗ^оо^ оЭЗдАофсчА^ВоЬ д^ро^фоЬ ЭоЬ^^рдоотса?4 

^оо ЬЬдо. 18)

Ьа^д^^р^Асасл, 03СРЗ^ПО^ и)33°'’3^<п А8сч’Эо(р3с)^0СГ0,0 оЭ^доАо ЗА<п- 

ф3^ф° Ьо^Асо. ЗооодАсаВоЪ^ (осцрЬ ^(ЭТоЗо^^ОО^ГГ^ВоЬ ддА С^(°0^^й, ^оо пЗЗдАо- 

фсаА^Вп <^ЗЗ^Г,3^>‘0<^>ОСГ’33 Зд^дВ'^’^го'^І5,с!^ оАо-^АоЬфодбслй ^оо ^Зй^ГЗ^З^г'спй 

^33О^<ПО^й^* °5О^° ^^рСЦИПСчВ^О^Н, Ад^ 'Б^оЗ^ГГ^ВтООй, Эо^ГГД (Ой^З^оА^&ООСЛ 

отодоЬ ЗЗЗ^ЗЗ^^01^000 ЬоА^З^бса^0^ ^Асл^доАсчВа, ^ра оЭ й%Ао<п 

Ьо^з^г^іоса ^о&са&дВЬ Ь^ЭоАооэ ЬоЭсп. ^о^уо^гч ^йбтЕ^&оЬ Зо^гпоЬ ^СУЗЗ^бсА» 

Ьй3ст.^йот,й^т ^обсчослй ^А^В^о^^о ^счК^оосл п^о&о ^оа ЭослЬ ^соЗоА- 

С?ЗЗЗЗСГ^ (Э'рі>з(2'О^сЗ’3^0 С?° оэйдсіЬ^ар^Т’ ЗсчаЪАп^ВЬ) °Ь^33 

Асп^спА^ ІйЗгп^ооуй^со. ^о&от.Е^2>оЬ ^одЭгА^пд^ЗЗСГ^'5, й^0 Зспп^^й ЗоАд^^осл

о^Ьфсбообф оЗЗ^АофсаАп (527—565 ^.) ^оо ЗоЬ Эо&йоуоотЬ ЭоВ^одб ^0^С°ЗВ° 

80<300&°СЗ* 19) 2ю%о6фопЬ дАоэ'дАоо сЗЗдАдфолАслй^оБЪд, ЬоЬ^^^со.ВА оАо^- 

Сро%3 (610—641 ^.), В30б8о ^оАсос]2)3о0 ^о Т^&доБйЬо ^(Йп&&, Ьоо^оо6'й0 

Зф^саВо^ггспда), АсоЗ <)Ь оЗ^Аофсп-Ао ЬсВфо^оот оАо-^АоЬфо .бдВЬ

(ЬоЬ<)27'(осо.ВА (30(_}Ь;тоЬ—от^дабоЬЭ^фЭогп^И 033^Г° «ЗзОй^О^0’ Ьо(оо3^соЬй^

ЗоЬо Зга^гпо^оз^Ао 2)^ЗСР0^й ^сп^пдоэс). ао)

^ЗйСТ'З^З^Го,й ^°^дйС2^О?0В Ъ'п&о^Аоэо оЭЗфАофсоА^Во, ЬНаАосо ОТ300Э Ьо- 

Ь^^ггозАса ЗпАоой Ііі>&т.Бз<Ьосп, ^Эо&(ой ЗдА&йАгаЬ’^от’ Ьо’В^йорЗгЭйАсос>з-

ЬгооппЭ^’ о^о&о оА Ь^дА^Вса^озН слдосо З^зд^грз&зотіа'іѵ) ^оЬ^оЬо (оо

’8) сЬ. „Христіанск. Чтеніе* за 1864 г. ч. ІіІ, стр. 262.—ЬоБо(ооЬоЬ оээдо- 
Ь>2<2сгз&оЬ 8саЭЬ6?з о^<л о п » бд саЗАоіЗобоц. Тдр^о. Павловъ—Курсъ церк. 
права, стр. 519.

ІЭ) ЗЗ^^0110, ^обэЗъбэсооідоЬ ’ЗдЬіЬдд БіЭ^одо^о ^уьбэспд&о^оьб 3°(_3ООТ’ АспЗ О'дЬ^ЧсБпоБд 
—о83д6о(*)са6)3і ЗпА^ойЗоб? ^оЭспЬ^з ббэсЬБдба, АэсаЗ^оІ) Зі^осоіц Ьізд^Бпсо {о^ЗЗО*5 (З^сі- 
босро сфост>сіЬсас|]оід6эо Ь^сч^о эоэоБоЬа, 6юЬ 'ЗдЗ^од^аз ^33^?° сЗпС^ггіЬп(дпЬ<)до оЗ^о^дд'до^о 
&&Ь{одБ ЬЗабэЬдслоЬ 'Эо^оЬ, ЬсіЬбэсч I ^оо^оЬ (531—579 35^3 ^33(За(^Э^оасп ^З0, ОІ3^“
фоБоъБдЗзд $оЭсіЬ(р д6,ЗоБз&о, 6эіотъ узг,С!?а с.Ь ^рбэЭа^слд&о, 6пЗдс^Бо(_} $эдА 3°533 дгхд)’ 
Баслстіг>зо оуддБ, ^■'эдеід^З'-’СІ’Г’З (З^С^^Зо<^оа>'дЛот ЗЗ^Э^0*5^0 'ЭСГ°ЙЗЗ^ Баотдцтпо Эо 
д^спсл, ^эБаа^Э^од^ ^З^^^ЗЗЗ^0 Ьа^Ьспдбэд&д^о ^адбспЗдгцооа), бо^сч спдоспсчб—ЬаЬдо^- 
Ѳ^оозса^ойБ аао^дзБддсч^дБ. Терновскіе—Грековсточ. церковь въ періодъ всел. собо 
ровъ, Кіевъ 1885 г, стр, 292).

2°) оЬ. ,,Эсч^(_)дза ^а6слст>оЬо‘‘ (ЬаЭо лЬф, ЬбсчБоза, эд. 35—36,). ^З0^?’ ,»4а6слот>оЬ 
□ЬтадАдда'4 I, 53. 242 (а»Эехо, ѣ. ЗоЗоБагіоЬа. 1897 .).
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(033Б06, 06083(0 Зоооб 6^0^363^600 30 (оо(оо6 оЭ&ооо С9°і°7зй3<?3^ Ьт(пг>Эд. оЭ 

3306000 Эсообйса сдбоо(о (0О(оо Бо’уо^гпо Э^зо^з^з^пото (гпофзбоф^бобо. 

36 ^360 Зо^о'Зо (ооб&о бо'З^дітпоі бозд^Бзооо ^Э^ддоЭоэд (00603(^300 33601- 

ЗоЬ уздсрй ЬоЬ^ітрЭ^ооз-а^&'Во. 0(0801603(003'0  ^Зо, Э3-ѴІІ Эбокд^тоса ^63^08 

(787 ’у.) 0003060 Э<)-9 30Б01Б000 ^обЗ^оі 36 іобіобоіб^і^ло Ьй'В^рсрд&д (оо 

(ооо^^пБо, 8^30тппф&до^псэто 60^363^0 о(поб (°53'ѴЗ°'ЭТ’ о^>оЭ<)(2о Зт^&гпд^&ойоэ 
(оо боЗофбооб^лі ^о^Еоэ-Ьд^одд&ІЗо ^33606000 6630 Э^зо(тз&(гг^6 ^о&Бз&оооБ 

3600000. 1) 36333 363І0 ^г,Боо(п^(о^о о9 8о(п«(00(*)оБз<}>ооо6 бооЗ^збофообоо грб-

3;><^8'0СГ’3^о^'’О’ ^^Э^уіоЬ 9о(тоо".о0 БоібЗоБз&о 3^соБ(СООо ^баб-

фооБоі&о Зозопспсл. 363І0Э ^эбЗ^-л 36 606^030 %по9о (оо (Ооол&оБо, 080360- 

(ооБ 3&60зо^з&оЬйоэзоІ) 8о(гпооо 060306 Зо^оздіпБд^од Ьоб^Э^Бсаз&о.22)

063 З^ОЗ^С?0 Эобоо(гт»Эо(оо(Оз2>3(гпо 33СР3600 6оБо(оо6о6 <ЛдЗ°^'3(3^г’3^0^’ 

06333 о^(5'> ^гп^ОЭс)^Г!Г'й<п боЧьоБфооб Эооозбсо.&о0. Эо^боЭ ^зоБоб^Бз^о Ь'Зо- 

бооо 030^336(00 о9 ’уЭоБ^оа Э^Б^оЬ (оо, <4,о сл^Эо «^Бі^р, 9(тпоз<^> ЬоЭЬй-

Ь^ЛЬ *2^33^а 3^П^С)8^ ЬоА^Э^Бтд&оЬ, Аса9<]^по0 Ьо^Ьз^осо ЬоБо^ооЬоЬ оБ'З 

'ЬБзса^АозсЬй (оо Ьо&^Э’дБ.'оді^озл оодосл^^^Бз&оЬ оэодоЬ'зпозолд&о'Ьзо (оо9зо- 

<^3^'З^Гп; ^^ЗООТд^Ь (доѣоз^АЬ ^Ьо (оо Зса(то(*)озіз<^—^зглБгаЭо^СпЬ Эса- 
фодз&Ь о^ о(02р(то обо о^дЬ (оо об^ ^)Б(оо З^Б\)Ь. ^оБоо^Э^з^ 'ЭзЭоіЬзззо'Эо 

ЗЗСРЗ^00^ оЬ^оэо ^Ззба2>о "9 с^дбоо^з&ооБ, бсаЭ^^ооо^ Ьоб^Э^Бсаз&оЬоооБ оса- 

фоЬ <*і(ОЗ^°(3 й^’° а^З00 Ьо^боосо.

ІИ

3 д б П1 6 9 <$ о & С? (П & д.

о^т оэ<2) обо 5СГЗЬпо соозоЬ^ар(гг»о 00030^ ^оБст.9Э(оо?)орт?)д'9о? бса^соб^ 

ЗО(_ро>, Ьазз(пг>с>Ьосп ^оБгаБ9(оз2>(гпса&о, ЬоЭса^о^і^пга ^об(ооЭ<п^з9оЬ оэоБоЬЭооо, 

^ЗйС?&зБ(Од 5оБЬоз^)слбз2>'Д(гтпЬ '3<3^?3^'5^ Ьозз<тп^Ьосп. ^^Ь^оЬьі/, бт^^бо^ 

°3'п,> Эй2р(тооэоэт5 Эса^о^^тлслд 363^0 036^60(тоЭ'Зо (оо 6630 о^2>п(пг>т&бозо 

Ьозз(ппзЬо<п збдіоБп ^0633^0 ЬоЭо Ьо^з^БоЬ 2)оБ9оз(гт>сп2>огЗо. 23). 0Э033 (ооБо 

ТЭБ^(ппз&оЬ оЬб<^(гпз2)(озБ ^ЗоэозбізЬооэ оЬ З^З^З^О’ ^^^(гпото^ о(пЭсо603(0^3- 

оэоЬ ЗЗ^ГЗ^00 я9Ьсасд(сппса 363^0т>о“ 6063(00000 о^БтіЬ.

Зо^боЗ, ЬоБоЭ 003000 оЗ 363^0000 ЭоЭ(пЬо(спзаЬ <9з,С)С°2>8^гаС?30'5’ 0<^ °З^Э&° 

^бо&са 2рзооозо(гпоЬ^оБ(ПОО, оо^п 600.30166 9оіБо^о(тзоі&й6 О(пз&(оо Ьье^Ъэ 0(п-

п) Павловъ -Курсъ Церк. Права, стр« 292.
2’) 'Вдо^о. Эд-8 з=>5со6о Эд-ѴП ЭЬсісдс». збдЬоЬо (Прав. св. всед. соб. съ толко

ваніями. ч. I, стр.).—
”) оЬ. &здбо ^дбосро: ,,Ьо5о(опЬоЬ [оо рзсрдбооЬ соодоЬ'дід^д&о*‘ („Дух. ВѢСТИ. 

Груз. Экзарх.*4 за 1906 г. №№ 1—2, стр. 24. ).
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бг/Зб^^Ь (оо (4оі^оі<4 '0О(Зз(^гп5д Эоібй^одгрзоібаб 8601(3(01001
33(093600. ^336 -3333 303000, Л-пЗ 3^00^^000 363606, 8оі0э^0отй (оо 63- 

03601$ 2>оА(оо, ^5^’ЗотЗЗ 8^030(0*0 ^АоЬ^оІэс>з (0036^ Аоі. 2*) 080633 з^б^З00 

ЗпАз^^т 86оі<2(0ооі зАз8а%3(ОО0: й^0(3 ^33^° З&об&обо (пзб0(0оі6(оо 80160- 

^00301606. 25) (оо6о(4&з66 3^36 з^з^оЪд 30 Ьо^рЬпЬ Зо&оз^оібоЬ °^‘

^(‘оофтЛф’іо (00 Эооіо 60(4360 обЛ^^г»3&С?8^5 003001016 'Ьго^О^З0

ЭйОо’Зп Ьо0Ьо6 ^0<^8со8о(0^з6<)(пп6о Эса6о^О(ГГ>Д00.2)(0<)6. *)

6і>%оі^^(отоо 0б(оо ооо^з^Ь, (4оіЭ Ьо(поЬоЬ 80160^00301606 6033036001

000800.603(0930006 8о8$6о 3(4об0О^ОО00 Аош 0(^0601(036 0(4 3^о6оО(П-

^Э&8^(П^?8^’ ^°^°3П0’» Зоэооб 0%(4осП зЛоб^обоОО 80160'0030160 3<4сло ^Зф^О- 

0360 боб^СЛОО, (4оО)0 З^З^об ^0(00^ 38ФП2ГЗ^й^ бо^СОоЭоі (00 6030133(0000 ОСО. 

860^36300160 ЭО3036. оЗоб зз4 ^о^усоддб о’З0^ °3 (00603030006 ЗЗ^ГЗ^ПО^ 

0003600, ІО(ОО0 (ОС336 03(00(^1 ^О(Т(то оАобфоізАофсЛЭо 603 .,((036001 6^03(^0*801- 

^З^З^обо (00 80^0030-^оЭ^ЗОііоб бйЗЭз'Зп ^80(^(0036 60^06608(03. 

2)0(090000(0, 
Збоіодоппооі

6^(032)01(036, (00(02)0600 о8 '3300)3(^36000

(ппоі2)о, 6оі(ггоі 6оА'уЭі2)6оіз2)о 6030133(01000010 (оо уззсз’О ^&о6(*}оо6з&6 ЗіЗЗ05” 

') оЭ Ьо^ззді- 

а°е°3- 
эае?аЪоЬ 

6о(Сг 6о0 

3 03(0101- 

бібооб

Зо-

Забо 60301(0-101% I (858 — 867 ^.) Зо<4(оо6о(4 Эоі^Этбб, (4оіЭ 

36^(43601(036 (ой 0<3203&й(3 3^оі6(0й09 (оо- 

,Ѣыч^Э-дбрідбьЯід пуго- 86^3-

3606, 0(П0 ЭоАфоі 608(03(03(010132106 , 0(0083(0 3(406^563?)Ѵі06?>, 

ЧЭо 0бо(ОООО 06З06 08 6о8оі0Г) ^^(ГГОІ 80632*06 (ОЗО?5 аС^пЭ (оо18з(ПіО0 

&О01 0(ПОй(*)3&6, (0018 „633(^0 (СО Ьо8фЗО03 ^3<ЭЭоАо(*)з2)п6о оЛоб 

(оЗАу)о6о 06013(^060% Зо'Зобо^оЭз, 0(00 8о<П(*)01 03^0(4.^00, 0<4оЭз(0 
об^ ЗоіА^Э^бззіо. 27) „з&з&з&ооі,—оЭ2)оі26 06со.2о(«9о 30601606(^0 

30) — о6о(сп 6о(4^8^)6оізіо6 30 0<4)0 З^Эбооб, о&обо 8боі(ГГ>оі(0 ЭоАфйЗзб,

(оо сд-п.(оЭо6 о8(™ззз6 оЗоб, (4о0 333 600930101 ^о8-п0бо(оз2о,Воо 801038(3(090;

о&обо 86(91(0909(0 000336 60(4^806013606, (4оіЭз(оі6о0, 08060106033, 6о(сс6о0 обо- 

603601» 3А36060 86'9і(^(гпооі бобооспб оЭоЬо^об 30 о<4 с>0?2&(Оз6, (4оіЭ Эооі Э013- 

(гпо 6033(0136001 оз<4о(4^оо аб0 з&^З05 806^03(01363(00

зЬ^і4з2>о, о<4оЭз(о ооо(*)ОіЭ, (4оіЭ п&обо ^оЭоі6о(*)Оз*і6 6Эо6 80139990 8601(2,0001

’*) Ьй^Эд ^8. 8<а(зп^(гг>спо, <20030 XV. Э^Ь^. 23.
2в) г>8 3653606 (оодб^бэдБ 663^0)0'8016506 ^обЭобіоісоо <до(гпоі6оісзса6д6од (оо дъЭоо)" 

'Во ЭспЕо^о^добо Зоо(од6 об. Дѣянія всел. соборовъ, т. I, стр. 19. Казань 1859 г.
♦) о8оЪд 36^000 о6о0д Прот- Н. Добронравовъ - Участіе клира и мірянъ 

на соборахъ въ первые девять вѣковъ христіанства. („Богосл. Вѣсти.“ за 1906 
г. февраль, стр. 274—280).

2б) Павловъ — Объ участіи мірянъ въ дѣлахъ церкви съ точки зрѣнія пра
вославно-каноническаго права (См. „Учен. Записки Казанск. унив.“ за 1866 г., 
стр. 520 сравн. 518).

ат) 1 фоЭсіотдб—9оЗоб5о>, о)йд. III, Эдбс^о 15.
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ЭЗСР8^0П^д^’ аЭоЬ^аЭса зАд&аоэа (оа^рддбодрд&аЬ ^аА^ра^да^р ^д'ЭЗа-

Апфдіа^р рз&рі^грсо.іЬт“. 28) оЬфсо.АоаЬ аЬЬсадЬ оЬс)о?о дА<]&с)&о, АгъЗд^ірооа^ 

ЭЬтсдороса дА^&оЬ •'Зф^'^рАо бо'Ббз&о З^спКоаоа, ЗадАаЗ дз^рзІюаЭ Заоб^ аА 

Ь^бсп о^пбо ЗЬгад^грогп З^Э^З^0^' аЬ^сло о^сп, За^аороота^ро, рп(грспА^б(ЗпоЬ 
дАдіа (1439 ^.), Ат.Эдрло(з (раЬадор^отЧІо {р<рдЬа(з ЗЬсао^осп дАд^а^о 9оа- 

Ббоасо ^оа АспЭзср%д(оа(з орЭсабодпр^слоЬа (оа ^раЬадтг>д<лоЬ ддрп^боаота о^тЛ- 

Заср'дАо ^ззАотдІа Э<пЬ(оа, За&АаЭ одо Заоб(з ЭЬсасдорот зАдіа аА аАоб. 
АафглЭ? ЗофсаЭ, АтЭ а^рЗсп' адордоооЬ ЗЬАод одо ЗЬт^трт^о ЬадАт Зо'іадАсоЛо- 

- Ьа ^ра Іаддордіапсо, одАаА^ооЬ Ьа^Зд одса ^оа аАа Эслд^гро 33^8^°°^’ 8* °*

Зслдлро ЭаАа^р-Эо^ро^рддд^ро Ьа^рЬоЬа^. „бддбЗЭога,—^дА^б" 1848 ^ЗСрЬ 

арЭсабад^рдотоЬ ЗафАпаА^діо іоіЬ Зо^Ь Эд-ІХ“Ь,—аА(д ^афАоаА^д&Ь (оа аА(д 

дАдід&Ь аАабспрдЬ абл ЧЭздЗ^рсасл аЬа^ро АаЭд ^ЭдЭслдрслсп, Аардаб рдсллЬ- 

ЗЬаЬ^АдіоЬ ‘БдЭбаЬддпрп йддб^о аАпЬ оодлоэсаб ддаЭо ЭЗ^РЭ^ОП^°’ 8* °* ^З005 

Вь§°9Ъ о, АтЭдорЬа^ З^ЗЭ^Р^З0^ ЬдАЬ соадоЬо Ьа^т^З^б'^т.д^а ^оЕГо^а&ота ЬаА" 

’уЭ^Інпз&пЬ оэабаЬЭасп (рао^даігн. * 29)

аЭ^заАасл, оодооосаЕ ^53д^п ЗЗ^РЭ^00^0* <5^‘Э Ьа^гіЬо обаЬадЬ Ьа^зордЬоса 
Эсп<1(пд^^2>аЬ ^оа ЭоѴ ^ь-д^оотЬ^ьот абпа^оота^Ь зАг)2>аЬ оЛ '"Зс^З'гппа АаоЗд 

(ЗЗСР°СРЗ^° Эсо.аЬ(оо&(пЬ. аЬ<]<лоа ЪдЭсъ «эт^Э^^поЬа^а? ^аЗго.Э{ро(>аАо ^оаЬздба. 

Эа'ЭаЬа^оаЭс) ЗЬсасд^росп З^Э&'^СЗ ЭЬсо.^рпт.оэ Эа*ВоЕ (оа пЭ^д&асл За^ра (оа 

ЭІГо^дбід^рса&а, Аса^р^Ьа^ ^оа ЛаЗ^^о^О °&° °^йЗЭ ^а^ЬоЬ ЭоЬо ^Э^а- 

дОр^ЬгаіоЬ а%Асла ^оа Ь^Лдпорспа ^аЗтЗЬафддсроа, аЗоЬ ^аЭсп, Аа от^Эа •д&^оа, 

ЭЬсар^ірпот ЗЗОЗ’Э^00 3''а38^Р0,3°^ ЭсаЭЬАд о^Бдіт(ра Ьадз^грдЬоспі зА^&дЬ^о 

Ьа^трЬоЬ ЗепЕа^о^рдсп&оЬа. ЗЬспорспцр, Агп^саАгз ЬЗд^тсѵроЬфддо 83й<^’^'0^3^8^» 

аЭ зАзЬаЪд Ьо^рЫ» а(7^ дАоЬ^а&оэа ^аАЗгаЭа^одзЕ^^трд^Ь ЗЬса^рснр „ЬьотЬотіоб» 

ЬЭь* З^сабпасл Эо(здЭ^)орэ, З^&Эууддфо ЬЭо 30—1>а^^^рзЬот о^АаА^ооЬа уп- 

дп[то. ,0)

оЬ^гра ^аБдоЬо^у0^0’, Асп.&го.Ао ^ЗСРЭ^0 Эсао^саддЬ а^рЕоТЭБ^ор З^Э” 

2>осЬо&фог)Ь оЭ^Ад(«)гаАд?)Эа (оа, ЬаЪт^а^саот, Ьа^А^г ЗсладАсадаЭ.

ЗпАдд^рп ЭЬ(П<догрп<*і 3^3&э’ &'>О3ГГ>' 01 <3 й<^д оЭЗдАафсаАЗа ^тБЬфаб- 
фоб^Э I, а(тр^Ьо6(р*>ооЬ ЗЗ^РЭ^од<^п й^’огп<^ Э^Зд0РЗ^ЗСРп ^аб^бо^ѵра ^оа аАд- 

^р^т.&аІ> оЬ^одбЬт, оЭ ’уоЭЬдд ^ЗОО4^?0’ Э'п^оА^оаіоАд йаАфод&с» ^38<**’о88^>од* 

аТіАосп аАп^хЪЬа ^оа а^грд^Ьа(црАаоЬ лЗоЬ^сп,Зт.Ыі ЗоЬ^дАа ^зАо^ро, АгаЗ^ро^раба^ 

боэтрраот ЬбабЬ, оо^ А Э^о^баоэ ^а^гра^са о^т аЗоЬэтаба Ьа^Эд'Зо бадАт ЭотадАтіоб 

БаАдза. дАоаЬ а^градаЬ оЭйдАофепАэ Ь^АЬ: оЬ Ьа&або, Асо.Зд'грЪдіра^ ^^ЗЗ^ 

одАЗдоот, Эзфаоэ ^пАЭа ^оа Эо^ѴЗ^рсаЭдороа; Эа& Ьа&боЬ ЗЭдЬаЬ<)& ЗйСЗ^й (ро^роЬ

18) Павловъ—Объ участіи мірянъ..., стр. 521.
”) ІЪій. стр. 521—522.
”) ІЪІ4. стр. 520 'Вд^. 518—522.
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ЬоодАооЬо{ѵрооо <*)Б{оо о^гроіоАо^спЬсо; ^о оЭВоі2>Ь: <)Ь Ьо^&бо оЗ-

{ОфБоот ^Ьбо^спо, ЛсоЭ оЗоЬ ^^^оЬоспдоЬ зд9оу")сдо{гр0Во {оо 2>оЬ<)оэ^ооппддг> 

обо {побЬса. *) 0Ьс{Ооо, оЭЗдбофспбо {гпо$о<по^(п2>Ь. бсо&тб^ ^соБопбо ЭЭоб- 

^3^° ЬоЬ^{лгЭ^о(депЬо, ЛсаЭсроЬ °Бф$б0ЬЬо(_} *^Э0С°ВЗ^^’ <ПйЗоЬ ЬйЭд.;ггсп&долг>сп- 
'Зо 3<*|{ОдЭ $дбэдБ“З^Г °'>йБЬЭсаВоЬо {оо З’Здо^т^ооБсп^оЬ ^^{Оод^^Ы Эо^ЛоЭ, 

3гозз^ аЗзь ай<ча^зй> обо^ооообо ^обЭп^^дБо обо °ЭоЬ ^БоБ^в, 
от0 6о ЬоЗофогт. д^то^о0 ‘ЗЗ'^З00 {осоооЗо^о^б Ьо^оотЬд&Ь ^АоЬ^ооБспВАо^Ь 
ЬоА^Э^БсодВоЗЭо,—Аса(0О Зо^з^отіЭд (_)^ооЭ оЭ^бофсоАЬ ^ЗЕо’ЗдЕ^оппсп^о во^о- 

бо, &о{ооЬ^удофо 0{пБо'ЭБ’{’)(ѵро Ъо^Э г) код^^^Ьоса ^бдВооо & о 0<под02>оо. оІ0 *Эд- 

3%о{0{оо ВоА^0{гро ЗЬсп^огрот ^б0Во 325 ^0{грЬ ^0О(^3 дбсо-^бо') ^о^ро-

^Ь, Бо^о'Зп. ^б^2)оЬ {оо^Ь^боі слдпоэтБ" оЗідбофсабо, беаЭ0{тЭо(_} ооЬсодБо- 

<по ^оо 'Зоэд^соБ^&ооэ ЗоЗобооо ^бдВоЬ ЭоЭ^&Ь, ^Уйспд Ьо^Зд ЬооЗф^Восгргп 2)000 
{оо оооБЬЭсаВооэ ^о^оооддЗіоосл. Бо'Ьт^о^отоо З^З^^З °ЗЗфбофсабоБ ВйЗ^ГЯ^й 

^Зо{оо ѢБ^соВбодо о^гп.' ЗоЬ Зо{гро ободоЬотдоБ {оо^фоБ^Воо. бо{^ ^33^3^° 

^^Зспоэ {ОпЬ{3<13{ГрОО&0&,^то Ьо^ООоЬд2)Ь, оЭЗ^йфсгіАЭо &0<0{00$оЛ 0{ПО0<4)0, АсоЭ 

оЬ^ооо Ьо^Э^^о 3^ оА *8$ЭдЬд2іг> {оо *<^(3 З^о^д&осо: „Эд—3й(3^ д<^ Зо{ппЭоЗЬ 

оЬ^спо Ьо^Э^^о зофзоЛотсо {оо ЭсодоІЗо&со, Ьо{оо0 ЗсоЭбодоБ'о {оо {ооЭБо'Эодд 

3{г>3{0{гр з?)о оАоо&сп* — Ьоо^до оЭЗ^офго^Эо. 81)

оо ^ЭоЕГ(оо (']&оЬфооБ',*){лг’о ^АоЕ^оЗо ззсрй'500^ ооозоЬ*2)(д{рп0ЙоЬо. ЬоЭ^^)- 

Ьо^т.оэ, оЭЗд^офгп^^г» {оо{оЬо(>1> 33*^ ^Л^З^ С°°С?3&'С)С31^ З^оБ^о^Ь.

ЗдсоЛд 31><*і<д{грп<п 3^д2>Э. 0І> Зсоо^доб о>дт{р<пЬо І-0(*рЭо 381

^3^^ ЗдСРе 3™^ЬфоБфоБ7пЗ(п{по,Зо, Лсо30{гро0 ЭЬсп.(^рса^ йоАд0{пг>о ЗЬсъсд(гросп 

2<^02>оЬ ^дЗ^оз^ о^Бо 2)йЭспі^Ьо{О0&^{гро 2>о%оБфооЬ оЭідАооЬ ЬофоЬ^еп ^о{гро- 
^0{0. оЭ {Ооп^Ао ЬЬдоооо'Зга^оЬ З^гпА^ Бо^о{гро ЬоЭ&т^сп-Ьо'^Э'^]-

ЕтддоБо; г30й{од)оБ0Ь ^оБсабо, АгоЭ{гпоЬ Золгоооо^ 0го.БЬ(*)оБ(*)оБсоЗт{ппоЬ 

^ОЗЗ^ЗСР Э00030А0 соойі^іоот 2)й'30',':>^йЬ^7со/і{оо СпспЗоЬ 3{рз{О0{гр-Э00030^5, ЗоЬ 

^О^ОВ ^З^^З д(52)осро {ооо^оЛо; оЭ (оо{о^0Бо(трд2)оЬ Эсп.фозо{р з^^оЬ ЗоЭоБо 

оБоЬ07р02>0Б оЭ 2>й^13^сгх^2)оЬ, ЛсоЗ „^гоБЬфоБфоБсоіга^гро оЬа(ппо ДеоЭл о^оЬсо.“32) 

Аса&соА^ З^З^З00’ й<3 ЗоАз0{грооо ^оЭсоаузБдЬ Зсо-орофо^^^о Эт^о^о Ьо030^3’ 

Босо 0оБот.Б8{О02)(ѵрсо.2)оІ) Ьоа}>2)8з{гро{о: ЬоЬ<){гр{оеоВА Ьо04ууп0І)ОС'ъ ^<п2>о{пі02>о {оо- 

ЗсО.0П{О02)'0)(ГПО 2)&Ьо{ОдЬ ЬоЬ0{»Т»Э^О(дт0ВАозЬ ^у<пВо{гП0Во%0. &0 ОО^Эо >0)Б{Сд, 0І> 

^^ВЗ^^ЗЗ^0 ’3]Эа)Оз<^»0І)оо) оЗ фоАлЭсазЬооо эдБсро ооЬЬБоЬ, АгаЭ оЗ^Аофса^о 

Зо^под<4 оЬ{грса пС°Вд З^^оЬотоБ {оо ЗоЬ Эо30В%0 {оо{оЬ 5°З^ГЗ^д^ °Ь{О0Б{оо. оЗ-

*) 3осг'Ьзо 'ЗдзЬдВсгцро оЭоЬ, ЬоЭд&оЬ Здсабд Зобэо Вд об^оЬ {пдоопЬо, а)*) 43Бо^р(дг>оса.
п) Кургановъ—Отношенія..., стр. 8О-0З 363608 'В30633Б0 обооЪо, 'Взо^^оБо 

ЬоЭВсасрсі Ьоб^З’дБсаздоЬ $06332^0 60633060 50 20 ЬйззсрзЬоса 3060160 ^006^360. об^ 
36006 оЭ бо^Эз'Во 6036с! Эсподбсідоб ободосообо Заібо^оорзсіВо об Эо'д^оо.

•’) Прав. св. всел. соборовъ съ толкованіяхъ, ч. I.
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Зд(4оф<пАоЬ 2>°З^ГЭ^° 3°^?33 ‘3(3<*,са І^03'пЗ^’доэ ^дЗтоЬофо ЭоЬ д<4сп-д<4о> ^оіГ- 

(Р^’В'ЗСГЗ^0^0’ ^^(тоЬ 8о(гроото(0 Зо<4о>(плЗо(оо(од5(тдЬЗо 6<)8о Эоо("С)і) Э^ддоуід- 
^(гп^боЬйсодоЬ ЭсаЬэдБ^&й о<4 3од(0ооо, Ьо^З^БсаддАод 0<4$5о(по ^3^83^д Эсод- 

'Эа^гпйот (оо ЬЬдо. оЗ&доСподЗ ’О’ЗСРЗ^0 8оЬ(0О о33д(4офсп(43о Ьод(4со Зооод^са* 

ЗоЬ ЭспЬд(тдд2>Ьо(0<

ЗдЬоЗд ЗЬтсд^ппт. 0&д<5о. 6^<п<4д-п БоЬдзо<4Эо Ьоэд^бдЗ ^обд^ггса Зд-Ц 

^З^С?32) (5° Ьо^оЛсп ‘Эдо^ЗБ’о оЬо(ппо 0<4діоЬ Эт.^2230" 3^ оуспЭдЬоЗз ЗЬсаід^тосп 

0<4д&о (>дЬ(*)(П<4о 3^зо(под8(гпоЬ ^о6оо(пЭ(од^, ^о(т. 3733^°’ °ЗЗдЛ. оэдсп(оса<4з 
II Э(0о(4оЬ (о<4со.Ь, 431 ^ЗСрЬ. &дЬф*п<4о °3ГП дА^одйоЬ^съісаЬл 0(пЕифо6- 

фо&тЗсп^тоіісз. ЭоЬо о<4Бддо ^са&ЬфобфобсаЗг'о^ггпЬ ^ооэд^АсЪд ЗЬсп^гг со(о оЭід<4о- 

фса<4оЬ $ѵі> ЗгоЬ(оо: оЗ Ьо^ЗдЧЭо ^са&Ьфо6фо6сай<п(гпоЬ З^’З^’О^'^

оЛодпООоАо Эса6о^О(ГпдсПі8о 0(4 Зо^(ПОО. 2)ОЬйСП0О(^О о^т оЭ 0О(0оЬ ЬоЬооооо. 

0гп&ЬфоБфо6саі(п(гпоІ> 0ооод(оЛо%д вд<4 °3"Ьо(0 ^ЗЗС?&й> <4соЭ оЭі 

^3^38°^ І30^0‘0<^0 І’нфЗЗЗ^005 ЭоЭоАото: шо33д&офса<паі!и ЭсаЭ^^о ^ЗЗй0^0’ 

2)0^3^&(оо(гпо Э^доспл, (оз ЬооО(02СУ’ГГ1ОЭ ^30°^ Эоо{п^8; (ОдЭ<у-

ЬЭо^>2 — Э^до(гпф2)(іт<}2)о аЗсадЬ^дофт (со, ЬоЭо^о^^саоэ ЬЗоАЬ^СРЗ^^ ^^З^ЗЗ" 
фоб<)<!)<п!и (оо 3о(поэ(то(0 ^(ѵрЗсаі^СЗ'0 ЬоЬоЬфо^оо'э С°33^й ^'ѴЗд^ГЗ^“

(т^&Ь. Эо^епоЭ оА Зй'03^гіО'> й<^(3 3^°° 'ѵЗ^Г^» (’эсо.З б^Ь^гпСпо оодооэспб 
(42 9 ^.) оЬо(то 3^2о(тф8ртса(ЬоЬ ЗоЬ^'Бо; (оо, оо, 431 ^ЗСГ^’ °&ПЗЭ 

Лофсп&о, ЛтЭЗСР^СЗ Э^доітп^іо^п^ІоЬ ^ЭтЬо^эдф0^ З’^ОпбО^^С?0* оЬ(ппо

со^поэ Б^ЬфспСопЬодд $оБЬоЬ^0(пг>о(о Эо^ооо^Ь ЗЬтд^осо З^З^0^’ 3^3^*^

^3^33&О бз^фсобо (оо ЭоЬо Ь^о^^ппо, 01^3(00 оЭЗ^^офсп.&оІ) Зод& Эо^&о(гг>о 

^0<ПГ) 1)00(00, 0О6(ОО(ООО&2, Ь^(тОООО (00 ^^(ППОСЛ Эго^о^оБ^і^^гпо 

^ЛфііоЬ б^Ь^^іАоЬ 1>оЬо^2)0?>(тга 2)01^(00^ЗЗЗфн^ГЗ^0 З^Эсо^ф^о. 

бфЬфт&Ь ^0^0(0 0О ОоЬ(ѴТіО, <ЧспЗ 0З0ОО 000306 0(ПГ>ОЗ&(»)оЬоООЗоЬ 

@°30д 3^3^°^ ЭоЗ^&о <3эд)'3о6д&оо; Ь<п(тот, <псп(0о 50О&‘п»

(ОО^^упООО (00 &^ЗоО0оЬ О(Г>оА 8 со. ^(0(0 О О СОСО, ЗоЛ)(ОойоСП 'Ззз0^?'5

фоЗо&ЧЭо (оо 0&0&О Э^удоЬ Ьо^обоо(пЭ(оэдсо З^З&^С? ^оЭето^Ьоооо. Эо^^оЭ 

0&3&оЬ Э0Э3&0 ЭоЬ 3<0^о(ЧоЬ о(Ч '3зі(д"3о&(о6с;6 (оо ЭтЬочЬсаздЬ ЭдарЬ Зо(по(т(оо, 

до6(оо(ооо6д ^3^ иР^^З С?йС°8й’ Эо&^оЗ Ьсо(гпт.І) 2>°Ь(00, ЭдсдоЬ

2><48оБд2>о оЗсод(п(п. о(п8(п&6(оо, <4<тхЗ Зоб Ео8<п8о6д2)о 3^гп.Е(оо 0<4д&а%д ЗЬсп(ггі(п(О 
ЗоАдЗ)0^0 ^73^°3^3^й ^°3(33й> 3^’3^°^ Ьо^ЭэдУЗо 30 о<4 6о(4^(ппо^м. 3,)Ьо^- 

Ло(о(пз&<по оЗ 0<4ддоЬ Зд-8 0о6со6о, <4<пЗд(*ро0 оЭісодЬ: ,Эд9ст.2)33^'э^’3^й

ЗЗ^ГЗ^00^0 ^°6о, (ПЗОЭоЬ-ЗЬоЬ^Лд&оЬ ЬоЬооО, ОЭЬзВ^гоІЬ Ѵь^)(ЧР> ЭсоЬ^)р>ос>и, <4ооэо 

о:4о 9со2)303(т(одЬ 00030!*(3<2СРЗ^Й’ <4<пЗд(гпо(0О Эсп&зо&о^о одЬсп ^оЬфдЭоі),

0^0», (4о000 

0о6(ОО(ООо()д8 

Здфо <4оЬо 

‘□ззз 

Ьо^ді^^сп

*8) ^«збсі 360^05 Архим- Іоаннъ—О свободѣ совѣсти (Христ. Чтеніе, за 
1865 г. П. стр. 445—447; 449).
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ПЬ^ЙИЛЛЭЗЗ 

у(0335т00д 5008006000806 и 3<). 063 ЙЗВ^^З^00’’ ооооо- 

^гаЬ 36 306(060 З06500З06 3065005000636 ^706005085032, оусоб 500^3605000!

ЗдсоспЬд Эбсосдорпео 36360. (451 —оЗ 363606 ^^303°^ 8о%<)-

іо ^30^60 3(о66фо6фо6(пЗ(05грзоро 06^080650605^0 ЗЗФ0^0 С?й ^обо Эсъбсп- 

сдоЪоф^&о 8(085036360. 448 ^35506 зсаббфйбфобсо.Зсо^ПЭо 2,°°9о6ото 0502,05^

0166030 36360, 6(0835^8053 2>о8<пйЭ^оэоз&о 500 5000650300 33фп^°^ Э^до2пг»г)&- 

Српбо, Ьсо(зрсо. 03300? ЗЗфоЬпЬ 06^08065о<по(»)са2)о ^оЭспобоэ^о. ’ЗэЗзЗ^Т’00’ 3^ 

0Э6030 оЭоот <^0000350дЪ09500, Зо^АоЭ 603609 80903600606 В06330Э 0^053 60^83

2>00<2ѴЭ30: ззфоЬоЬ 093009006 ЬоЬйЬ{грдг8о 050800^^65036 8018663360, боб ^оЭт^ 

003(0500160-оЭ^збофсабо ОСІ^ОРЗ&^.ззг о ТЭдО^бй оЬооро 36360 (ОдЗ&О^З&О (449 

08 363606 отозЗ^^осаЗо^зсад^оо 05503^606506035^0 3^06300^0060 5000063(463,

6(0835^053 8(08663 °Зга ЗЗф0^0^0, ^об ^008060951^0 530°^° С®° >53063(0 ^обо 

363606 2)0?о^з&о. 802,608, 600530 0502,0550(0660380 85035035508090363680 500(06-

301606 801^8350360 >53306(06(050 05000636, ЭоТЭоб 500(06301606 09600360010 500

6036(0 809036(4606 з°^дд<^&І2СГ3^осо’ ^2(33°^8^ 2С0<*,0^’Зд(33^>0 С?°

З^боЬ ЬоорЬо: 30& 3<9фоо>’ 3°^ ^З0000 3°^ ооАоозооз... (^о^зоВ о^Эса^оо
соіспЪо0оо?.. оЗ^ордЬ^^гпо 2)С>Ь(оо ^(^з&пЬ 2>оЕоЕз&%з В^оро 8033^3(^30. Ьо^зорд- 

Ьосо оЬфсо^ооо^о дЬ 3&2&О ^ЕгоВо^роо „озоЪозоэо з<пз?>О(р“.— оЗдЬсадо^о 

оз^сохсо.80 II ^оЛ^ооо^зорд (450 ^.) 500 &п%оБфооЬ ЭоЬо 500, ^срш

Ь^^оо, 030500 ('ДЗЗЗ ^сроі» ЭоГ^оп^рспЬоБо)5 (осоЭфр-Эо^ ^ЗЛо^о ооАйоо 

3(^00-3(^000 000301*0 ЭЬзсоО^ОоЭоООЗоАоОО&оБо, Эо(^300&3. „оЗ оЭ 30(0300635 63500 

^оороір 83*-IV ЭЬсосд^росо. ^^з&оЬ Эсп.^3330.

3^360 60330^0 2,080(00035 (1 5з^(*). 451 ^.). 803(008 ^05030605^

оЭ^з(Чд(»)са(п5 5^(0500 3<^>зЬо5 Збзорз^пГ'СпдоЪз 5рйоЬрр(пзз2>ооо 8035000 Ьса5грЗз 

0&са<!>з?)о, 3&3&О Ьо^^о^осаб^о 3050005*^0635, 5офоЬф<п ^о^ро^об рооЬ^рсозЬооэ, 

оЭ ^^з^оо 50035^00 6ОО-Э503 8503503^000-800030(00. оЭоот 30(^500 3(032)0*80 5ослд- 

оаВо&сп ЬЭооэ оЭЗз&05*)(п(по5 ^0(080805033655032)053 °<РЗ&С°3^ Эсо.6о^05рз<о2)о6.

Зоото (0053630 І7-Э503 (’Ср’уЗЗО?0’ Эо(Чооо5роо, 36 8соЬз5рзз2)о 653500504002)5036 

363606 Э6з2рз5ртВо%з 303550360 800365006009, 803608, 6003(01653 60850305500

<0^83605006 66066, 363606 Э0З366 й^ЗЗСР0 Эоооо (35°° 0800050 ’зЗозз0000 • 

3^°°° 0503055Г0 оЭ 00^83605006. 60635100030630 3060630533680 ^°°3зз^: 

я'2)‘>3&с)^ОГаЭ^ 086360^0066 (Э06300636) 636036, бооэо ^80500 ^5035035™- 

8090306000 60^83360 2,006^3(05036 обо оЭЗз6о(*)са6о6 1о2,зоро9о оэобоЬЭооэ, обо- 

Э350 ^80500 Э0Э3606 8036 ^оЭго^зЭ^ср 306(06000 8063503009. 66806(06^806500806 

500 Збсоідорого 36360Э, ’038*г,'3 ^36036, 6033(^360(0 306(0636000 8(065036 ^оЭго- 

80360, сл«2 6033550360(0 306(063606 ^06005085032, 0603000066 бооЭбзбофсобсо

^36503606 805(00 об 3З6360; ^8. ЗьЭьоэь -і)6$оь 803036 ^(оіфзбдабь “. 500-

') Прав. св. всел. соб. съ толков. ч. I.
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^обоЬ-^о^ЬЗд Ьоэ^эдЬ: (о^то ^ЗЗОфуспот ^8.

о^дЬоэ <эт>0 оАо фЗоЬ^саЗсъЬ^&Ь ^‘ЗССТЗ^0’ 1лоЭ3^4ьф®^» ЬоэдеэоЬ сксэооэ, ІЬ^о 

ЗЗСРЗ^00^ «З’З^ГЗ^0 ^^8 ^ойбоэдоЕ?* ^8оЕ^оо ЬАсЬБо; яь^ь Ь^3ОТ ^8^ь’

дЬ Ь^^Ѵос» ^ьБр>Б^ооѴ ^’обьь^Э^^оь»“. 35) оЬ<) Зфзо(_эдот с©°Ьд(о<)& 3^3^°^ 
ЗоЗоБо Ьод^гпі ЗоэодАо-ііоЬ ^о^о^гп БоЭсаі^^доЬ ^йЗЗ^ГЗ^о<п Ьо^Ээд&'Зо, (оо о>о- 

доЬо Зд&о^гооэооэ ЬоЭ^^ооЗсасо (оооБоЬд^Ь ЬодАгп ЭслодАспЬоЬ, оо^ <по 1>о%2пдо<41> 

оА •дІЦ’Од &о(ойг8сп.<о(о<)Ь 'ЗДоБоБ^Бд^гпо ^(гп^ЬооЬоойБ ^бю'іодАоого.&й'Зо.

ЗдЬ^слд, Здд^дЬд (оа Эд^дпсод ЭЬгпсдогпос*! ^бд&абп. Ьо(гѵ»^о(осаБпЬ З^З&о 

(ОП(оЬоБЬ Ьд(Од(П Ьо&д&Ь ^Э^СРЗЗ^^?0 д0^9соЬд2(ГП<)<ПОІ> ЗЗ^РЗ^00^0* ^о^^Эса^іоЗ 

Ьо^Эосъ Ьоі^ото ЭоЬ^й З^О^зЬадЗЭо Ьооэо&^’Зсао') оЗоЬотоБо оЭЗ<)<пйфт(пфЬЬ, Аса- 

2)СпЛо0 °$ЗЭ^’ Эо^оцроото^с: ^ьЬа^оЬ^о ЭоЬо оіодЬд^о^^о 3(оо^фоа) Ьо(т^о(о(п6оІ)
^обоо(пЗ«тоэд; оЭйф^дфса^о %^Бсо,Бп сэ^пію <3^(ЗоЗСРоЗо<лй * 

„дБгафО^СО.БоО’)* (482 ^.) (ОО Ь^ЬфО ЬоЬойоооЬ оЭЗ<)Лдф<п6о обоЬфоЬо I 

(421—518 ^.), (ЧгаЭстсЬ (обоаЬд^ ’Зобо^АЭо г9сд"ІОоЭд ора Ьд^СудЬосп іоЛ- 

фоосоо 2>йБЬдот(^гпБЪфдБфоБоэйса(™Ьо 2°° оБфоп^оо'Зо) ^Эо^п^гпдЬ 
Ьй<поЬЬо8(о^ Эоо(п^оо<—йЗдд^ соЗ^о^о оЭЗ^^офсаЗіо о-дѴфоБоьБд 1“°0

(52 7 — 565 ^.), Ьо^(гп<]ио<п Ьо^Э<]^Ь*3о

<пса^о^Ьй(^ о^)ЬфоБооБ<) ф<>Ьф%до? ооо^о, оЭ ^оЗэсп.1) ЗоЪообфой'Зо «^(гпо» 
О^сі^сЗСГ0 °йгп »8саБсп.^о%о^^(4то4 8^оо^^&^рга2)д. оЗ Э^дооппд&^пгп&оЬ ЭоЭ^о^- 

Зй<Чоэ с^о^ооэ ооооэ^ЗоЬ Эоо<)|гуо ЬоЭЬ&доооЬ бйЬ^З&^о доЪобфооЬ оЭйд&ооЬо: 

3&3°^С)3’ Ьо4>лй ^оо ЬгаЭЬпсло; оЬд АтЗ ЬоЭо ЬоЗдфАоо^со. (о(пп^^ЬйБ^<^ооЬо, 

оБфсхп^ооЬо (оо, <^аЭго(ос)^й0,Э<), о^еп^ЬоороЗоЬо^) ЗсаБсасдоЪоф<)&ооо о^са 

5°ЗЗС?°^ГО* ^Ьд^до^зф^ггоо, оЗЗ^Ао(*)(пАЬ о8э Г3с)^8(гпсп. йЭса^о^бо Ьо^ппЬо ^одз^'О* 

Ср<)&оЬ ЭЬЬэд(^3{ппйоэ 2)йс)Ьд^0і>, Ао^о^оБ, ’ЗОЗЗЭ^’00 ’ ЬоЬоЬфо^д отдосл

ЗпЬЬоэд ЬйЬ^о^Э'уосдсаЬ ^ооЬ^дЭ^оо (оо, Зоэ^^ппЬ ЬоЭЬ<^>фоооЬ Бо^о^гп-

Ьо^ ^га5(23'5Х'<д’ оЗофсаЭ ооЗ^Ад^спАЗо Эосог> ^дЭса^Лоэ^&о оЭ^спбоБо, 

Зо^^поЗ Эгаб«п<2о%оф<)&о о^>йЬ 2>%оот о(по Б(^спЭсо.і^о^Б Эо&оэ{тЗд(ОО^оф&{пп<)2>а>с>Б 

'эаал оа<)2>йЬ. 8о%ф%->оо о&оБо оЬоЬ^оппд&^одБ ^со-^о^&^орЬ жѴьЭ оэЬ^и>

д. о. оодса^оса^ Зсо.ЗЬ^фоэдорЬд, оо^сп^оотЛоф^ (оо одо З^Э^ЗСР^’

ЬоЬф^тп^осъВА Эсо.бсп(до1Ьоф<)&с) ^йі^Ь ЭйЛоо^ггЭо^ооо^ісг'^У* оЗа'Эо, Асо.3

Ьа{п"^о{осо.6оЬ ^А<)дй8 (451 ^.) ^'0^й($С?5^й й<^ Эод^оо оЭ ЬоЭо

З^З^одоу-ЭотодоЛоЬ ьБ-д^ оЪА^&Б (оо оАоЗ^ оэ^ оЛ &°^3380,д о^обо

З^Ор^ЬооЬо^оБ, ЗоА-о^ооэ са<4)Ь '330^':>^3^8СГ^ (оэ^^со^^о^з^0 С°й °30^) ^п^°_ 

6(0^^° О^Ао^О^(тП Ьо^оЬЬо0 ТЗсрБоАБ^бо (ОО (оооЬ^Сооосп.
ЗспЬсасдоѣлфддоЬ оЭ^доЭЛЭо ^об^Ьа^од&дЭ оЗЗ^офса^о ооЗ^огро, 544 ^ЗС?^’ 

^3^38° ^пБооАЬоЬ З^оо^фо 2)й3са<](3д („д(пІ>іэ<п<)&о Ьо^^З^бсадіоЬо4*):

я6) оЬ. Дѣянія всел. соборовъ. Изд. Каз. Дух. Акад. т. IV, стр. 83—84. 
Казань 1865 г.
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”3°^(3 сяд(П(о(*іАд Э(пЗІ>'*)дсп']с™Ь одаАадЬ, ЗоЬ отЬ%^^рдід2>Ьа (оа ЗсЭ- 

ОЭДЗ^З^ °А ^З^ЗЗ^З^’ оуадб оЕаоэдЭа! отдмсоспАофд доАдсрпЬ пЗ 

слЬ%«0(ппд(Ьд2>Ь °(3°3^» АтЗдор&о^ ЕдофсоАпЬ ^аЬаЭаАэторд&сра^о аАоа& (оа’уд- 

Ао(гп&о, до&0 Заоэ $Ь'л ^оа а<4 ^З^здбддЬ, о^й3^ --БаоэдЗа! одь

дЗпЬдспЗспЬпЬ оЗ ^дАодрЬ о(дадЬ, АтЗд^гпо(д ЗоАосоЬ ЬЗаАЬд^ог’ ^Зд^ГЭ^С*'0* 
Ьа^оЗоа Зо^дАо^гро, доб^ оарАадЬ ЭаЬ Зот^асо а& Ео^о^р Еа^о^пасп, одадб 

обаслдЗасо! “

дЬ 2>А8аБд2>а оЭЗдАаф<пАЭа уздорэ дЗоЬдтЗтЬддЬ (оа’здЪазБа Ьд^оЬ Зсп- 

Ьа^дАа^о. аЗ Ьаг3^а(грд2)осп оЭЗдАафсоАо сдо^іЧгпд^оа ЗгоБсоа^оѣофд&о 

дЭа^содо^рдбоа {оа За^оэ^уЭа^оо^одЗітрдбЬа (°а Эасл ^^АлЬ ^ЗдоэабЪЭдЗа ЭсодЬ^ооБа. 

Эо&^ЧаЭ 0(оа3 аЭагаоэ ба^аАа: Эса&соо^о%офддЭа Ьдсро^д аА ^ааі)ЗАодЬ; ЗаАсп^Р" 

Эа^оо^од&орд&о 3° здЭадсаор^рспБо дэаАБдБ, Аа^о^аЕ оЗЗдАафтАоЬ ^аЕдаА^^д- 

Орд&а^о ЬадАсо. ЭооадАсаіоЬ спдосп-Бд&садо ^оа За^р-ЗсоЭАдсп&а (оаоБоЬдЬ. Асо- 

ЗоЬ ЗаЗЭа до^о^ро^дЬЭа ЗоА<раЗоА ^аЭта^с)^й ЬазоооЬг>: д33^ оти) °^,'> оЭЗ<)(па- 

фспАЬ ’3<2С?3&0> (рспопЭафо^бо ^ослЬэддоЬ 'Э^ЬаЬдд 2>А(ЬЕ><)2>а ^аЭтЬ^дЬ ^оо 

^ОЗ^СГЗ^ОСГ0 З^з^с^епдді^Зо ЗЬ >Ао Эоі1^^^ 3'>^,СЛ0^з^зсу’Эа

(ооо^спБЭа сэдА^аЕ^оЗа (оа эдАЗоабдо™ ^ЗоЬ^'пЗтЬЭа (да^.ЕГ^оЭа, Лпа3<)(ппслд0 ао 

<^са^сп<Чо ЗаЬ^Ьо ^а&ЭтЬсп^здЬ %с)3с*іоэ а^п&о'З&^^гп Оа^оспЬЪ^:

„абаз^Ь ■3<3^рд2)а о^>а о^дЬ, ЬЬдоІэ Зацросл со^З^З ЭпаЬзогпЬ оЬ, ЛоЬа^ 

спдослгаб ор^бт&Ь. АаЬа^за^зд^тпоа, ^ЗЭ^Г0^ ^З’З^С?00 0,0доЬо аѣ4>д2>о ^<4>п- 

(гпспЬгил ^аЭспЬо^саЬ, Эа&^эаЗ оЗ ЭоЪБоот 30 а&а, АсаЗ ЗпЬо ^оа^^пСР0 ^33^ 

Закрою Зоа^п^бо&спЬса. <ЧаЗоо<)БЪ а4> Эсп^пда^^^^З^ ^ЗоЕ^оа&о 2°^ ЬаЬ^орс'т.даЕіо 

ЗсаЗітпд^Ьо опдоэоЬ ^ф^З0^ Ьа^а^оа^дЬста^о, Эа^АаЭ •ч^оЬса^дЬ аб Эѵ-п^ообсгі- 

доаоэ ЭЬЭд&дс"’<:п':>За^—^33^ 7°&^3^ Ь^^ро Эпа^д^доэга. Зт^о^ітол аЭЗт&Ь: 
^оЬьЦь^Эдфсудде^Ьо о>бБ» фобь ЬьЗбо ѴЬ^ьбо о^о (1 д<пА.

14, 29), ^оа аАа—Ьд^° Эсаа^дАсл& аб Ьді^ро Зта^д&о&тЕт... ^Э^спіідЬоа, 

ЬадАса 3аэадіЧспйо оэадоі» дасраЗгшф^о С°й$фДгг’1(р31-... оэ*д до ЬаЬд^Э^одт 

Ьа^Эдз&о абіазоЬ 5йС?°°<Зз^ ЗЗСГЗ^од<^°> Лса&соАопа ЭсоЬ^оа, АспЭ оЭЗлАа- 

фохЛЗа Ьодд;тг>дІ>осо Ьа^Эд ЬаЬоЬ^ТЗ^0 ^а^оаофа&асъ?! “ ,—(оа ЬЬда. 86)

АсоЭ Ьа|Эд ^аАдЬасп а& 50^ЗдЗЗ^‘3'^Гпйгп’ о^ЬфобоабдЭ 553 

Эр>о^до5 ЭЬеидв^см» (^3“Ѵ)- ^ооЭдоппЭа^'Зда&ддба „ЬаЗо отадо* ^оа, а^дотдд, 

<п(по&д6оЬа ^эо соСоо^д&оЬфдЬоЬ ^Зд^д^отЭа&о.

Зо&іоаЭ Ьадд^подЬосо ^а&Ьдоэ^оордЗа 33^(3 ЗгоЬЗсо. ЭтЕто^пѢфооа

Э^за(грд2>^тсаіа Эд-Ѵ ^$Э^од^о(д (ооОоЬа&Ь ^^^ЗЗ^0 а^пЭоаЬад^грддаоЬ

оЭЗдЛоаЬ, Іа&аЭ Эд-ѴІ 9Ь»од^о» ^діьЭ, 680 ^)2^, Ьадтцттсо^о аА ^аА^дсо

,6) Терновскіе—Греко восточн. церковь въ періодъ вселенск. соборовъ, 
стр. 297.
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3^38132)3°^° з<пЗІЛт.ЗоВз8о Зтбпсдл’Ьофг^о'эо?. 87) оЗоВ ^3^38 й^З^Г001 

^Дір'^З ^Зф^° О?0 ЭВсосдотіот ЗЗСРЗ’300^ ^гп-'дЬ(ОО ЬоЬфо^о 8<*)3со.^гро ВА^)(гпоо(о 

обо^В, 38^3°° ^<ПС°3^‘ЗСЗ,^> Ьоф-Эф8А8т.(гг’оэо З’^зооу'д8(гг'со.8о1)оэо&ь ЗЗ^З^00^ 

8&3га(пгю(©оВо(3 3°Э°'^'ХЗЗ^^оЭсъдо^оо: 83^30^03 ЗЬгпа}0Г,Оггх З^’З&'^З 87

ЭоЕ Ьо8со(ггсасао'> ^ооА^доо ооодаВо 383(0*■)(пг»380 ЬофзбоВ ^3808^8» Велеса

812 ^3(">В іоСодзоппооо п(0(пзЬоЬ^о^оуо ЬА^ітго 5080(4^3380 ^<п33^83°^ ^3°" 

(пг»з8(тп 0180'83,

ЗЗЗ^Т0 ^З^00 ^оЗоіоэ2(упо(гпВ 3*4380'83 оЭЗз(4офоі<4оВ ЗоіЕо^о(пг>з<п8о ^оЭсп- 
оЬофз8т(Оо ^зЭ^о35*8° • о) оЭ8з<4о(*)т(4В 33'0<у’3^гп^й оБофоЬфо^Ь 3&380В Эса- 

9зззп1'с>; &) ЭіЬза ‘а<зс"аг>й з^а^ ^ааб^б! а) 'Заа,)с’т з^а2’011 

01300101^00 ^ьЬ^з^рі^ь о? 0103080 ^о<4ЭсаЭо(р^з&зого ^оз^Ъоз&о ^3803(43808 

(ооВо0зз(гпо^о; (о) (ооВдІА^оу, о33з(4с(6)01(4003 3(43808 ^о&о^зЕВ (оо

800(038(00 Вт^Эз ЧіріЭзіВ йЭ ^о^о^з&оВ ВоВА^^з'Эо 3^*1803306'0(0.38)

083010 о^сп ^Эо(П(гг <)1>г В03<4т. 8оіоз<4оі8оВ Эсо€ а^г(ппзт8о Возз(трз6от
30&спКЗ(Од8(ппоі8огЭо.

Ра^аа0
ь. аолама.

Выгодою Ъо’^осЛ ^ЬтадйдігцоьБ.

30ЕГ дА О0оЬ, СО>0 Асп.^со.<4) 50^0^338^(01 Э(О^ГпЭйА^СО.&дГЭое>, ЬйЪса^О- 

(осаоо, Ьт.<2огпо1> 808013(4380 (оо »зз<43со.оі“ о^о^Ао ВоЭ(г>з(оз(пісо.з8о.
оЗоВ ^оЕооі 63388 ^3(00^000^0 ^З^Эсадо^оо з(4оіо Зоу(4,(3з8із)(піо Всо.сд(піоВ 

0?° ^8^08° 53°°^сп °°030^0 8°Зо^133^ оІ<Г (зЬгоз<4з8о(ооК.

„8^701(4301 ^оВосо^о^оо, (4 01(03800 ^0801(008 '80150 ОДО^о (оо 50080808: і/ 

уЭ(пз(о<)2Т)О Зэдоіо ЬсоАоо, о(4ооэд(4о ЭоІ00<эт ЗоВсо*. 0З0В0106033 оЭ8.(п8В, 300- 8 

ЗЗ^Р° 9^АсО.3^0ро (ПоАВоО 80830(0(6308001. ----Зп; (4оіЭз(ГПО0 В^^-Э1^-

(ооЗ 80(01808001308 Э0В0130В о(40 С°СЗЗд’ й^’О (0083, (о(4сп.Во0

(0008083836, Зйсрс°3^и)^Го0 В^ззз^ ВоЭ(4зз(пісо.В 300В (оо С8ГО-5^3<*> Ю-15 33^“ 

8о 50О0(4сО.В, ЭоОІйВ ЗоЪАооі оАоОэдАо 80830(0(010!) ^ойііо йА 0(ПоЬ. (ПйЬй30О<П- 

ЗЗСГПО ^ЗфО(3? Ьоб'Оф&'доро о^^8са^оо. Агп.3 Э^пдСЗЗ^?0 (у<'гх'ЭДітп(Гйо<Ч ЭсаооЬсп.- 

2^г>от>^2)дЬ Ьо^ЬЬ ^ЬоЬ^о^о2т^со.сп ^ЬА^оп^боозЬ. 2)д&с> о^Ьсо. оЬ<) о<п

оЗсЗЗ00^3'?' ^00030^6)81,Асо.3 3^пд(озоро0 30(300... ЗоЬ 3303В

(3<Ю(ТПО, "830(^380. о(Г ОЭООЭСО.В &0000 оА^оВгоВ оэодо О? ^СО(ГГ»ГЭзО(гг)О (оса^гоЛ) 

о<п&оВ'пВго.?

•’) Терновскіе —Ьос. сіі. стр. 350 — 379.
’•) Павловъ—Курсь церк. права, стр. 473—474.
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8(0303308 ТР^ФЗ^ 6380 2)йЗ°^>38^‘0^0 (З^З^З^0^?0^ (оо : З^бШІ^-' 

38^?° (380(0000 (000808038, оо^ (п(02,(о(по „Э^ооо 9^083(100(3“ о(оо8 8(осд(оо8 

^^СЗЗ^З^Р^З^0^ сЗ^ЗФЗ^0 6°^о2ро*

„3<^>оо8 ЪоЭоо(по8 (П0Э38, 083 12 8оооо%з(о, 8(030(00 63Э0008 3(0000 6380 
З&^зоротд^дБТ) (оо Эооо8(оо: „ЭоЭосо, ^08(08333; ЭоЭо Э3038 9зфо(о ^зѴ” 

‘О^З^'О^0 С?д 80*800(03(0“. 83(3, ^080330(0330000, ^о(оо 33(0 З^слБо^о (308(0- 

8о8 8о(тооо оА(з ^Эз^^ого 8300^30), °3^?зЗ° (?° 2)°333’ Зй<^ос><^3 0зйС°^Згп<8о 

(оо От(оо оЭо8(оо8 2)йЭсл ^308 330?^ 2)оЭсп.2<!)<пі^&(оо; оЭ (лоЭдЬ °ЗзЗ {0*3^°’ 

(00(02,08 ^<о8ЧЭо 0(02,о(оо 0(ло<^о 03(0, 8003(100 (П0Э3 2>о8%з(о 00030*80

Ко^(0(ГПО(ГпЭо &°3ОСП3^3’ 2)°3(3°3^°; ^3^^?° (О(0.^о8о(0 (ОО, ОО1^ &0-

83 ^(о8(оо 80*8(0380, Е3Э8 805^08(08 2)0(0030(^03,

„ОО 3°(од2 Зо&о^ооэо. 8(033(01*80 (Оо8оЭо(о8п 8303(00. оЗ (0(038 0(0(03 ‘2^" 

(оо 8038^(010303. ^^оЪ^^о ЪдодЭо 8(0808^(0(0 (оо, з^эото ^^соо 03(01(00, 3080(008 

о (о 8(0803(0(010 ^33*8. (ЗйС^0 ^о(ло ф(гпо3со.г3о БоЭАКо. Зоэ^СР0 го'^’° Ьоооэо ЗЗ^ 

З^ерз 0?й Ьо(лоЭ(пЭ(ооЬ 33^ ^°3°С?^О3 Зо02°ОЗ'3^10^Г’0^ ЬоЬ(тоЭ(ооЬ. о^ Ьо(гпЬо 

2)о2>(по%2^І3)СР0 (ооЭоЬдсоо. ЭслЭ^додоэдІэ (оо ^оБо^эоЗ Э^ЭдЬ: (осо^го/э 2>°&ЗС°3 

(оо&ЗооБ^&осоі. Эо0до(гр2^,ОО7’0 <^<Ѵ’-5<П^’О о^Ео 2>О3О^33^3’ Эо(0(госаіо оЗооэо 

(ооЭоЬо^^Ь, (псо.3 о(л(2 оЭ (о^э^Ь Эо^^Ь ^оЭ^ (оо Эслдотіо ^(гпооэ (о<лоЭо(2 Зсл- 
ЗоЬЗ^Ь*

„КдЭо 3<!п22(то Ь<2)(іпп 120 ^спЭітпоЬо^оБ' ^^(оэд&о. оЗооэТЭо Б’оЬ^ЗО^о сло- 

СЛ^ЭоЬ Ь>2)(т (Г)0<ПО&-(П0ф02О (ОО ^зАоЗ-Сл2>СО.(ППОО. (ПО^О&Ь (ЛС0.3 З^^^ЗЗ <^>о^3’ 

Эз^^^з&о: „ЭоЭосп, ОЭ2ОСЛСЛ.& 3°С?й&3^’ 0?':><’"’02>$&0 2)3^^йС?3^го,^З^га’ С°й 

^3? сл^ оА г323оіАо(гр2^, ЬЬ^о о(л ^Эо&Аоот^&Ьса44. Э2О’ '^0^0230<^32^г’- 

оо, оэ^ооэоЖ д2)^осІБ^го.2>, (лсо.3 оЬ ^2^о(по(*)2&0^ ^2'О^>^'2^о>

30^'082^- ^3^35 Эод^о^оА г32«!(™з2>,2)(™сло(э. ^^СРЗ^с)^0 ^ЗсЭ^З^0’ я^Эосл., 

^3((пЬ (3^(00 Эт.Ьодоо'оо Э^са6(оо, 82(3 ЗіоподЬ Э22го-<з<>; 33^й<38^ ^ВОЗ^ 

(оо 2з7зо^3^00эгп* • °^3 ^^^ЗЗ ЭЬ<ло(02)0& 3°^'3)С31<^3^ 2>с>(3‘0<^эЗ^>‘0^Г‘о ^з^0 

Ьо^ОСГГО Э(Г>2(02СрО. ‘^З^СП^Ьо О^&2^гпС°й? (лсо.3 ^0(00^(0000 >2)0(^Ь °ФЗСОС°3^ 

ЬоЗ(пз(оз(посазВо%з. *зз20Э'3 0^* ЗоЬо о^І^00-^0 С°° °^(3 Ь^оЭоо ЭоЬо Ьо- 

•^о^З^су сп,^°> Эо^ЗоЕГ е>(по(о(з ^33^ 8<>3(3(53^т-<5оот Ьо^ЬоСооо^оЬ (оо ЬЬдо 'ЗАсо.ЭоЬ 

^°ЗУго,(Зоэ ^3(008, (оо 0(00(0(3 Ьо(лоЬЬ Зсо^до ^З^^ЗФ0 во(о^о ^32^8 ^^^^(ОСП.44

083 (0008(0^(^0 0003080 Го(п2(лг>ой8о Э(о.ооЬ(псо.Во &328Э0 Эсо.8о'2)В(038 (00 

2,2008(0.30 у^з^Т^ЗЗ 8ооЗВ<о.Во „8о8^(то2(о(о. 8<о.оЭ2>2'с)о “ со^зЗ&зЗ^?0, ^33^(3 

2о8^о>з)(гп2Воо Эо8 008(0.3808, (оо ^о8о(оо(оз?>о8 З'^СГ’ЗЗ00 8830 8(00310108 ЗоЗз<Ь- 

8о0 3(02,30^(0(0(0.8 882,0380 Эо8о(поо 000308 2)<>Зо<^ЗЗ^и)СР (З^^З^З^0^ ^28о8зВ. 

3°0?33 'О'З'^’00, 8008^3(038(0 о^з^о, ■зззоо^) 082,30(08 (з8(о&з<Ь8 8(0(д(»оо8 83(00- 
3000832^0(3 Э(02)Зо^(о(02<!>28.

б- а—аа-
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-♦-1)0^о(пог>22^гпгаЬ З^СР^Ьпо. Ьа^абсодд^с'іі) дзс^дЬооЪ Эоі^дЬ6озд5оІ Ьа^Эд 3050390 

ЗаБЬаЬоардд^а^ б^ЬдсопЬ Баддо^дЬосі дбэдВоЬсодоЬ Забавой ЗсоЬаЭѢа^дбдслЬ ЬаотаспдобоіЬ Эдсп- 
6д В^зспсдос^д&аб. 60300)606 'ЗдЭ'д'Эаддбоб 56016 зсіЗобоа'Зо Зсі5э^ос«дса&:>Ь Эоо{пд&дэ 
Забсодд^о З^пз^одспсл-Зотозбддо 5^)016050 5а 306000160. (,. КОЛОКОЛЪ* № 55)

-♦' Ьо^Б^іо Ь^ЭоБобоэ'Зо. фсіЗбдоб бабд^одбса бдЭобабоа'Эо ’ЭдЭоі'д-

(поаот Зса^аддотасодоб &&^поіЬ6оіЬоЬ, ЭдЬс’ібфбдо'ідо 6 5а Здудадо^доіВоб б^ад^дда (КОЛО

КОЛЪ № 21.).

-♦- Ьод^об^осп ЬоЬ’ѵ. Эоо^осду ^0500 <л)Зд(п5г<)Ь ЬаЬ’уадопп^&до^'Во. доафдоб бад- 

Зобо^ссп дбдбаЗ ^066*35» ^^об ’БдЭса^о^сіЗаѢд За5а^удофэ ЬаЭ^пдозді^пс’ід&оЬ Ьаб^осо 303- 
ѢадБп^іоуоі ЬадЗаб^осі Ьа^а^ддса бэб^адс^ддс^об дбсоо Зп^оіддсла^абп -дЗоо^дЬ баЭд^бБа^оі 
З'дбоЬдЗѢд, баота 'ВдЭ^од^'Во об дЭбоЬ'дбспб Эд^бБас»-^ас^адз Э'ВсіЬс^О'дбб 6а6^ад"«д&д5’г3о. 
(ЗСра^о. бадЗ. -д^д.)

БэдБоЬ ЬоЭ^эд^одсртдіоЬоідоЬ дЬ 80^0500000 Эо6о5о8оо. оЬ сіітпо^^о

^СГЗ^ оэадоЬ аЬ^^рсоа аАа сл^ ЗЬсоорга^о , а&аЗдоо авлоса

абаа) {т оЬ а сл до Ь о (д.

ЬаЗЭот. ЬаЭаЛоіа(гпо. да'ЬоБоЬ ЬадЗаб^осп з^дВаЭ В^^удофа ^оааабЬсаЬ Э^ддЗЬспа 

ЬаЗЗсп ЬаЬаЭабсп^са. дЬ ЗаЪбоо З^з^одср-ЭслазабЬ З^одб? Эсад^саБэ ^оа ^оЗсасп^да, боспЗ аЬдоэо 
ЬаЬаЭабоотспсаддо {оогоЬ ЬэЗЬаЬдбоЬ &;}'Э733Э^ ЬаЗ^д^одспсаддаЬ, Эоот 'зЭдфдЬ, 6хп8 ЬаЭ^з^одс^оі 
Зобосла 'ЗдЬабд?) ЗаЬ, 8оід^дс’’(п-Эсг)аза6)Ь, {оо^о Зас^о ^оа&дЪ^пдбоото ^а^оі^п^оо ЗсчЬ^ооЬ. (Зсч- 
&а^. ЬадЗ. ^у )

&аБа ^33^ ЬаЗ(пд^оді2т>са^іаЬ аЪа&а(под!М> аЬ^оэо ЬоЬдЭаАсооппоадіа! уаЪаБоЬ 

ЬоЭ{пд^^{гг.га^іоЬ Бодало (Вд%ооаго>2)а) В33БІ) ЬаЭ(пд^о^(гг>оті йоАооо ^саАоЬо^ ^оБдс- 

оіаА^Ь^^тоа.

-♦- &аБ(О^соЭо. «д^ЭоБ^одЬЗа Ьс.БсгцоЭа За^оаБ заа^до^па Ьа^Эд Эабсо^Эа^оо^одВсмсаЬлсоо 
дЗС^дЬоо^аЭ заБ^озпЭоЬ гЭдЬаЬд5. аЭоЬ БддабосодоЬ ЗоддЭа 0^030^0156103 Э^ддЭЬоі-ЗсоазабЬад 
*3<У23(™оа ЬоБсцооЬ ^оа'дзоспЬазаіо. (КОЛОКОЛЪ № 51.)

“♦~^йс*^3^>Э^8СГо З^эд^одотіЗооода^о. дзафдбоБЬ'дбзоЬ дЗоЬзоіЗоіЬЗа дспіа^роЭдбіЭа ^аб- 

Эсісл^за Ьофуда 19 ^пдоБсіЬоЬспддЬ 1905 ^дс?Ьа. аЗ Ьофуда'Во З^з^одспсл-ЗотадабЭа Зоб^оаЗоб 
Зсп^оі^оа ■ддодЬ БасрЬЬ Ьд^«о Эоддса аЬаср ЭоЭэбсл'д^дбоЬ ЭоЗ^оддабсоа аЗсп^уздфоЬасодоЬ. 
аЭ ЬофудаЗ 5050 ■эдЗауокдо^дда заЗсіо^доа дЗаб^ооЬ ЬаЭ^дсодспоідбоЬ (оа ^а^а^оЬ ЗдЬпд- 
бддсоа ЪсібіоЬ. ^Зо^дЬ ЬоБсцоЬ заЭса^зЪаБдЬ ^оЭЗдЪдВд<тп дЗоЬзгаЗоіѢЪд ЬаБодабо. ЬоБгцо- 
Эа (оаБо'Эбэ аЭ Ьа^ЗоЬ заЭоіЬаЗодВста^о ^а^м. д^па^ооЭдбіоЬ дЗоЬдспЗспЬо Б0301Б0. (60306 ЬадЗ. 

■аѴа- № 5 іэоб ^.).

дБоЬоіот (поооо ^оооад^о^іо Э^пд^о^о^оэ-Эоэод^оЬ Ьо^З^.

-♦- Зсо-боЪ^^ід одфсаз<)(20спгіооЬ гЗ^ЬоЬ^2). Ьа^абфддсрсіЬ ЭЗСГЗ^00^ ^Зф’ЧЗ'В^05
6
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бПІЗДШШЯ
ЬобссцрЭа оЭ Э(пЬа'Ь^д5осо -дабЗдсп, 6саЗ дЬ ^абдЗсадда ^абооддсрсла <Ъ«л)Ьсоі2>з& ^абдаср» 

ЗЗЗэЬ&Ь ааЗгао^здзЬсі, (Новое Время).
Кд^ЕГоЬ о%(^ооэ, Ьд^оАспддо^тЬ ЗЗ^ГЗ^00^ ^ЗФ^ЗЗ^0^?00 ^^^ЗЗСРЗ^ <^,‘3^" 

спа^аб ^о о4» ^дбаЗЭсоА^&Ь, аАаЭд^о ^д<д4»сп ^оаа^ад’ВоАЭоотоооб, добао^о&об 
аЗоот ^д<^)СГ33<?^ 3го.А’ѵ/Э^дб'З710 ЭгооЬЗсо&о ^д^Зд^гадогго^ід (тэо ЬЬда ^оа

ЬЬда а^>а ЬаЬ^А^^^то Эсоддос^ба, 8д^гп^38'?Сг’п Ьй^а&спэд^гр^Ь ДЗСРЗ^ПО^ о'упі)- 

^0^02°° ЗйАоодд-^йЭ^<)со,&оЬ ЗясаЬд&осо.

ЬадАдб’эдоэоЬ ^Асодб^д^0 ЗЗ^ТЗ^00’ Ьаідбаб^дсл'Эо (рао^дса ЗтС^асаба дбсадбд- 

С*>о (ба^ооібаср'дбо) РЗО^Э^00^ ^раЬаабЬдд’р’аот, а^аЭспЗ^рд Ьгхдбаб^дсооЬ ЭЗ<™дЬоа бэтаЭпЬ 
ЗаЗаЬ дЭспбЬосрдбоігоа. (КОЛОКОЛЪ № 48)*

оЕ^^тоЬдютіоод (пда^^п'о. об^о^оЬдсрсоа Зод& (рааЛЬдд'дсрЭа дод^с.^^За Ьаѣсі&а- 

^рспддаЭ ваЗспа^дддба сладоЬо Зса^Эд^рдЬоЬ 1905 ^сроЬ аб^або'Зо, бсоЭд^од о^дда ’ВдЭ^рд&Ь 
цбп&д&Ь: 2>аЗса(_)дЗідот> о^Эба 5»857,545 (да^о ^о&^ооЬа ((рада^рдЬоЬа) (ра ^(ро^р^аб ЬаЪсо- 
^асрс’ід&оЬ ^раабЬддоЬа до—192,837,746 (зарр»о о^Эба ^аЗс'іцдЗ'З^ро. ЬаЬабд&а Ьааб^або'Зсп 
7э^Ь ^адд^о^о^Зба 12-Ь аба^рЬ дбаѣд. 1883 ^°(раЭ 1903 ^аЭ^роЬ ЬЬдбд&-дсрЭа ЬаЪоі- 

^а^рсад&аЗ ЬЗа(пЬс)СлгЭо 2>адосла 61,305 (р^о Ьа^Эбслса ^дАосроЬа, Ьсасроі Ьасоа- 

слбдслоЬ а^аддсл'Зо—49,005 да^о. (Колоколъ № 48).
оП^^гпоЬпЬ & о&(тт Ьо'Ьт^а^отдід ^оАот^орЬ З^^ЗСЗ ^зЗ^^З^ &33^ 

^/о&бЬ Ьа^Ь'Бо Зй^г>3<*’(ЗЗС?З^СГ'й^?'

-^- ЬаЗсп.б^Ьф А со. ^аЭсо^лЭа. З^дд^рдор’ЗсабаѢсабо абфсабо сбпд^сабхп^роі» ЬадЗабэ^оса 

")^ддд2>гЭо» ‘2)66ддЬ ЭспбаЬф(Чд&Ь ;ра 2>д6ад2>Ь о^оібосаб Ьаз'дслабэо саб^абсі ЬаЭсабаЬфбхп дЬса- 
дбэдЬоЬ ЬЬда (оа ЬЬда ЬазпспЬоэа ^іЭпЬабзддда^р. оЬ Ьа^обхлцр ЬсодсроЬ Эс’ібаЬфбоЬ (зЬспдбэддоЬ 
2,абаЬсу>д5аЬ.

ЬвабЬ, (оаѵдідо^Лд&ой ^абЗаотадоЬ'сдсд^пс^ід^гпЬ Эсо^ЛосаіаЬ.

^^■’О-^ооэЬдоЬ (^<п(об’оЬ ЗавддГд&дотіо. ^абаотсрд^'ЭС? ЬаЬд^З^оідоіспа 'ЭсібэоЬ

бдЬдотЬ 'ЭЗабаЬзбдсро а^о^о ’зЗ<’^зЬ. *ЭЗ:>^:>^3^3^2? ь^дбоЬ ^обсаЬ ^д6>а-зоспЬдоЬ 
Эдп^рбд а^Зоібб^ра бгдЬдот'Эо ЭЬсп<грсцр 26,560000, абд 21, !°/о Эспд^оЬ ЗдЬсі- 
дбэдд^дбоЬа (д6>спо Эдд^дЬд^оо), ’З^ад^дсрота 6о(дЬдо псоЬЭсіусра у Ь 6 а- 
Э д ф о Зо^особоа, аб>д 78,9°/о ^д^>а зосоЬдпЬ Э^сі^бдсоа бэодЬдо ддбхпЗоЬ бэ'дЬдсп'Во.* 22, 
9°/о> доЬсрьЬ ЗЬбоЬ 2>'д5д<пбод5'Во — 30,5%;—зэдзаЬоа'Зо—12,4%, доЭдоб'Зо—-12,3% 
’Э'еР^'діѵпЬ а'Ьоа'Зо—5,3%. ддбсаЗоЬ б.дЬдсо'Во уддс^аѣд Эа^о^а ср^аЬ ^дба-зослЬдоЬ ^>п^рба 
фЬф^пгіооБ^оооЬ гудйдАбоа'Во (79,9%) (ра ЪдЗ^од^ до ^'дЬдбэбоа'Во (77,7*|в)
ЗадзаІоа'Эо 'ЗЗабаЬдбд^о а^о^о -д^обздЬ ^дба-зослЬдоЬ (угцрбоот 2)йб^оЬ (4,8*|0) С?а 
3^33^°^ 6.4°|о) 2>‘3?’д^бод5Ь. ^асгрсла гЭсі6оЬ ^д^а-зоспЬдоЬ (дс^рба бад^дда^р абюЬ 2>ад6-
0д22>д5‘2сро, 1897 7 7э^а зоотЬдоЬ Эусцрбд ЗаЗода^о—-Ьдо^ 18,319 аслаЬо одп,—Ьсп^рта 
Сэдсрададо—8,251 аотаЬо. 1897 бэ^Ьдот'Зо одсп Ь-дор» 138,777 Ь^^ро •дЭаспсп’дЬо ^а- 
басо^діоЬа, д. о. 905 Ьдс^)5д дбэсоо 'дЗа^о^дЬо ^абаслср’дбоЬ Э^сабдЬдсро Зсі^роЬ, &*)ЬдотоЬ 
ЭдѢоібдспЬ Зафаба бсабідд^оа'Во ^дба-доотЬдоЬ З^са^бдоа бодЬда 93*|е...-оа(КормЧІЙ № 9).



Ьо Ь^Ьсп.зА-'Пі&Ь А^ЬдоіоЬ д^эо

З^оіЬ^бооо. Б^фод <^’гаС9п^ ^Е^оо ^(побЬгпіЬ о9 <)&и — ^йспоооЬ’^сп.Л^&о оз^б^о 

6 со 63330 о Ь оо й &.

“♦“ ЕоЬ'Во&о. 8306036015 60(^33001 6568060 6^333013601 65835(73655 6)^08(75306
^065578532. 05З01Б327360 801^583(706 ^065558532 685601636 БоЬ8о66. 35625 65600 6x3 
бабэдсо'Зо.эц 68)601636 58 8833603^6 60835(73606. ^0(7. (^•дсг-’д'Ьл'Во оЭоб ^обоо) 15 3500 
8010^08(75 6013010)0, 8010^3036 3601л д^оЭо, 60183(7800 801^)8(73(70) 550(733060 ^3(7001 
506030(70 6068060,—(оа 801^08(73(760 2560336636. 5050 86л8363(7016а 0^36 6068066 Эооі- 
0)30600,—60183(7010 33^0 ^383(76 03505 6068536 ((00БЗ3З605—несвареніе желудка). 563- 
соо Эобо 8013835360 Зоо) ообббдбо,—6018 Э56 0^36 0630)0 '838052363(70 Б)7Г'27Э^0’ 60183(7- 
Б0(3 6З0163Б 8бо86 (05 оЭоО) 32)35655 $536)06 653330)3601 65^0^6 Э^од-бо^оЬ, 6?О133(">65(3 
56301033 01306365 5^36. (Кормчій № 9)

отс) 3° 3^ оЬ<]5, о^одо^то Ао(Г)йа. Ао9(0<)&о «(пидЗ^бо Ьсадтоо^о (оо 

^(гпо^дб'Зоо^ Ьсп^тЬ ^оо ЬЬдо Эсаб^оЭдтудоуі Ьо^&^боЬ Э^тЬ^бооі?! 601035006 

6оЭ(пз(О2031гп3^0^ оЭ бй^В^о^подбоо) <5050 60^^36(0000.65 Эоб^^б слодоЬ
ЬоЭ^боіб,

(050іЬго2&0(»у>о ^363^07’360). 335656363(^6 (о6)оі6 658656360(058 (05016013600^
0^8636 ЗОО 65863(0601 (036365(^0. (Колоколъ № 47).

2)°^°^ 06(00360. 3560168(036(0101606 Эобобфбоб 2063562,3073600) 301070(^03360 (053- 
658533360 5Э56 0^00) уобдзб'Зо 5(756 0^636056 (05З5Ф0Э63630760; 8оо) 5З06 6503(175(0 63- 
бдсооб 66(00070130106 ^збдббозб'Эо 2,52/6536056. (Колоколъ № 47)

йЬ(гпо ^о ЭодЬз^оосо Ао(о з&зсрЬ 0(О2пСрд2»^о &д<)^п <ЗзЭУ'

Ео(оо9 ЬЬдо (оо 1>Ьдо 2^Аоі> (ооЭЬоЧЭ аэддбо (оо Эооі гЗ,п<!поЬ 658(03^093 8(03(03(010(0.

С°8^й °С”'зЭз&оо о^дз&о^оо. б^Э0’’1 „Колоколъ“-о 6^366: 58036 353356006

601(0606 801656(^606 ^06588(73560 (73(05 0(7383605 0^3060(0100, 006013606 01565680(0, 2)5(05 
с$Эо(Оз6 6оБоі(о6 6013201601(006 Ъз$6о6 801656(^36'80 0(7383605(0 (05 (0363530606 І5- 

63С706 653^56^001 6$6^$з(!7зЬ(Г7о6 3136016 ^5075(0. (0375 <т2)Зо55(!705 65^560033(70180 (о^-

65(7363(705, 015355 35665806 563(705(9) 856 2^383360365 ЭоіБоІфзбо (^8. 60Б0160), 2а* 

5(356010135 6301(706 83Б0165 (75 2555533015 6301(75 6$О16ф5фО1 6)6^53(736(755. 58036-353356006 
ЙЗЗС75 36360 50555 503563*5636 55 333065501 65801656(7)601 6301(75 5) 65(706001 58(733536 
6301(7580 015306 ^557366, 6018307600 5^ 053*536 883360366 6^53(756 55 57Ъ65$6 608^3- 
Ь)6оі5, 6018 5Э036 353356006 653330)3601 801535^3360 65330536001 55 2568)6501(736(501600)6 
6)6603(7^3 083(7363(760 6536056 013060 5520(7360 556(^013016 55 оЭ$о) б58)2оэ^га^°
5^0653076 5563801365015 801606 30 5556655 56056. (№ 49)

^Ьогооо 2й^йо,°^ 1*°Фй38^° 2д^ГГі^°ф'0^пг’ Зо%<4іо ЭооооідоЬ, 2°^0

9со^23^псп °0°Ь ^со^ср0 Эо%2%2Іо, Лго82(гпБо(0 ^>гп“

^одАотЬ Зт.с?зоІѵаа^ вЗодА-^оді^0’^0 (ооЬ^тзспБ дЬ (о*



ЭоЬ^й? ІсобЬ... Ьй(гт>ЬЗо З^ЗЗ0^00^0 ((оо Ьй^йАоэдф^пѵЭо^) ^йо^доЗй (ой 

оЬ й(О2О(тт>й(о й^Ьй (ой ^йА^Ьо... Ъсп&од&сло Эп^пдо'ус) об» (ой-

2>п^?33^ ^°0У^0^ ЭспоэЬсодЕГоітт'<)<ЬоЬ (ой Зсо(п^о^о^о&гоВооойй 30фа(33^,ЗСТ’0» ^йЛ- 

3^<п<дЬ ЭоЬ ^Вбй^са Ь^бдо^^ВЬй^ ^о (ой Эосо йЭ^йб^ВЬ „(ойБйЬ^со^ій — ’З'З" 

Ь^А^дотіЬ оэ^оЬ (оа Ьй^пЬпЬ ТЗспсЧоІ» (оо о(^(гп^&^сгро Ь^о^й ВэдБо Зз33°^а Эоо- 

фспдспЬ. оЭоЬо 2>Ай^по, з^спЕ^^09» Ьй(п~ЬЬ й6'ЗдоЗотп^Вй (Ой<роЬ&спЬ... оЬ 9<п- 
С?ЗаѴз^° іЗо> ЛсаЭ^Ср&о^ 1>оЭо Аоэ(ггойЬ спВоЬ ^бЗЕсаВпоэ обооб 2)й^ЗЗг^Г'С<Г 

&ЗдБоЬ Ьй^тЬоЬ Эо8й(Ч<л, ^йАооддогро о^Б^Вй оЬ от^ й6й З^^ЗЗ^0’—сойЕй^сі- 

БооВоЬ (поАЬБо йбойБ (ой о9<^(ппдд<2оті&о0 й(п Ь(ОфВойБ ЭйЬ &о&т<ЭгаЛ(о&^’ 33^’ 

Зса(о ОД(Од о(п^Э<]Бой о<^з^&й(грооЬ гЭс)ЬйЬс)В 6эдБ З3^а^ 3°С)33Г>О,’> <нй(о<у>& Ь^сроо 

^33^ ЗйЬо(пой йб Зго^ЗЗ^З^0 оЭоЬ Эса(пзо^опіВоЬ (ОйЬйідйЬ^Вцт'й^.

-Ф- о^пЬоАз&оооо Вой. ЬафаЬфсі ^асра^оЬ ЬаЭ(пд(од(тсідВа 'ВзэдоспЬа ЗдфдбВ'дб^оЬ 

ЬадЗаб^оса ЗсоадбоіВаЬ, Ьаді<^(одВід(^сіа сп^ аба 1905 17 аЗбо^оЬ ^зЭсоЭВ (Ьйб^Э’д-
БоідВоЬ оэадоЬ-дсдс^дВа о^ЭБа ^йЭспдЬй^одЬ'З^о) до(одд а(пЬабдВоЬ ІодВоЬ ^дбап. (ЬЭсі^дБЬз. 

М3* ■э^а-)
-♦- ЬйЗ^дЭЬсп отосоЗЭоЬ ЗЗЭСГ^ З^йбіЗодд'Во Эсід^уса ЬйЭ^удЭІсі дбд&асой Ьо

^Зд. йЭ 3^>э2>йѢд ЭЬ$эдст>с'і&<)Б ’ЭдЭ^эдо Ьг>доа)Ь<]ЬоЬ 'ВдЬіЬдд: а) ІаЗбдд^са (зЬсадбддоЬ ^аЭпі- 
(ЗсацЬ^рдда; д) 6>а аЪбэоЬ абэоаБ ЬаЭсод^од^гадбоЬ ЪдЬаЬдб ЬаЪсі^а^осадда ^оа Ьа'Ь'до^’одбэса ^оі- 
{од&й; &) Зо'Ьд'Ьослаа ^йЭсп^дд^с^о ЬаЗ^д^одс^садВпЬ 'ВдЬаЬдд (удС?0 ^ЪбдЬо; ^о) 6а Ъса- 
ЭдВо •дБ^а Зоо^пспЬ ЬаЭ^пд^д^саддаЭ,—6спЗ аЬдсоо (ЗЭД^оо ЗаЪбдВо а^аб дбддс^сод&споэдЬ Ьа- 
Ѣсп^а^сідВа'Во оЗоЬ ЪдЬаЬдВ. (К-ОЛОКОДЪ № 31)

^33^ ЬйЭ(Г>3(О30ППСО.2^0Ьй^ ^Ьй^обст^&й йЭ ЬйЗОотЬсЛЙ "Эс^ЬйЬдЗ) ЭЬ^ф(гуСП.2>й. 

2)й&й Зо6а>32(гго ЬаЭспз^одорсадВоЬ ‘ВфБдЬді ЬоЪт^й^оса^Ьо'Во о<6 (тййй6>йзт&с)& 

йоойЬ бйЬЭ^Ь? 1 ЬйЭ^дЭЬсп з<6^осо° ^ѴЗЗЗ0 ^33^°^ з^^РзЬооЬойзоЬ °‘23ос°3' 

ЬдсуЬ Ьй^о^-п^йЬ ^йбЗсоо(02)<іБЬ.

-♦- (пой ^<)(!по(гг»о (Ой^йб’со.’ЪоЬ ^3^2)° ЭоЗйАэт. йЬ(гпй(о ^йЭспЬ'Зі^Ь

2)й%зэтЬ »з3^фБ°3 з^^^^б^З^04'Зо6>з2™^ (ГсоЗ^б^о (0йЬфйЭ&^- 

(ипой (б^обоЬ 2)^'^ Э(г>2(0(тоЬ ЭйЗй отЕГа (ібоЬбіо^срІ* (ной ^6о(гпо ^Д^йЕт- 
%оЬ Ь<)^2>° &ГП^’ГГІ(5(333Г1 ЭоЗйбоэ. Зп^д^й^Ь ^<ОО(ГП0 '^(ЗЗСЗ'ЗСрй^: я^ЗЭ^ЬБа^д- 
бдВЬ, ЭаЗасі (оддаБсаЪсі, ЬадѲаоі а^ос^Ь а^дЬ (оаа>Эсадо^>о ^Вйф&ософ^^о Ьй'Ьсп'у)- 
(ШпдЬоЬ ЭйфойБ’а'Зо*. ЭЬ ВйбдЭспдг» (оа аЗаЬ ^аб^оа оэдооэ соЗддБо Ба^дбдВоЬ зо^сіу аЗфдо- 
ддВі), бспЭ ЬЬдБдд-дс^о ^аЭса^дЗоЬ бд^а^цойТо аба сл'Д исладоЬо да^о*4 Ьабсо, а6>аЗд(о Ьдс"»- 
33(пдаБдс*>о0 іЭ сіб^абпЬо. Зд (ооб^З'дБд&^^о 3&6, 6саЭ /Эз2)Бдд'2)с?о Вй^дЬсо 5дЗ^Зоспо 
ЬофддоЬ (ро^оо Эбо'ЗдБд^пЬа, (оа аЭоЬ ^аЗсі Зд ддб 8оЗЬд(оабда6 со^ о^ЭдБ—лЬдсоЗа ЬаЬд^.» 
^аотЗЭ^^Эа ддс?дЬооЬ ЭЬаЬ'абЭа даддаЬоа'Зо—одВа 6а(о Зод^оос сг^ддЕЬ сгадЬ ^(оЗгээдВдЗіогсл 

от^ддБЬ саб^аБгг'З йй'Ьдсо ядса<тг>пдп(гро(оа6“ ^дбо^о: яЬЭо ЬспѢ^Зо^йЭ* • дБ ^дбосуо Ба- 
^абЗсідВоа эдЬ^оабоЬ, Зоіс^о^од^б 'ВсабЬ-З^дбдфд^сіВйЬ Зспд^дВ-д^оЬ а(оо8оаБоЬа; оЗ(одБа(о 
й^ЬадЬда оЬ да(з<ла ЗЗ-дс^забд&оЬ ^бЗБсчВоо) (оа Бодб^доот, 6сіЭ &йЭріо^дддЬ ЗЬсі(^т(о Ъо^^Ь
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60510 60306560(3—оЭоЪз обо 6035’3600. 805608, 808001 5330601'601, 6050^3 806050Б 83303- 
8063606 ‘6355035’36001 66363635, 60635,360106 360105 05550 6386 01305,010 <506083 63630180 
801650165,010 бофоібоібоб бобо. 6363010 80165015,366 3836001... 805608, 506301, обобо об 
6(3505,0165636 8ззфобоо) „80165015,360 635,0“ 63635,6 (36013636080, 63635,6 335^360060 
50 63635,6 63015,080—обо, оЭ 8Ь6ооі 63630180 3335.0(3360 8335,06 5Ъоо) 80500150—ЗоіБ- 
5015,60 об 8336Б3Б 63630106 3606 ^8050-'580500106. 63013 01^336, ЭоЭоіБоі 50 бофоібоі 
2^5353635,3601 оЭобо, 6оі8 „303306006 63635,0 6360 35001536“, 563601, боіЭ 636360 
5080136530) 303601 8(30635 335,(^360166360 (5060015’3635,60), 30Б3Э 80165015,360?

об 3П обо, 601835,0 635,06 8360636 0636360) 6036066 етЗззбб 6фофоз&8о, ЭоЭооі 53- 
ЗобоіѢоі? 5.3306 6060636080, 601835,60(3 680605 3300,60300 86335,6, 6^3600: 6015360(3 

801(30335,3680 3016636 03601 Збобфзб, боіЭ 0801383536536 83315,36360 635,06 (боіоостіоб)
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сло5оЬЭо{о, дсдо^ЗоБ Ьддсоосл б^до Эосл: со^ддБ об оуосл, бспЗд^о Ьдс«оЬоБо Ьобсл“ о. 
доЗдспбдд: боіЭд{то Ьдо^оЬ БдЬоЬдд З^о^о&ддсл сл^ддБ—дрЭспсл^досг» ^д^об^роітпо^?.. обоЬ 
Ьд{">0 до^бсч дбсідБд{">о,—Ьдсро Ьо8д{п»до{п»оЬо {оо обоЬ Ьд{гро ^боЬфообспдбодоЬ Зсі^уо- 
{{пдЬоБо {оо ЬоЭобсл^ооБпдоЬо оЭ Ьофудосло ЬодддсодЬоі ЗоѢбосл* бслЗд^о дсдбсл 'ВддЬодоЭд&о 
соЗддбЬ ЗоЭобсод^дбэЬ?! боіЭд^о д5{оо оуддЬ сл^ддБоЬ ЗаЪбоот пбдЬд{то Ьдо^о“, БдЭоЬ Зо- 
Ъбосл пЬ, бсіЗд^Ьоу о^дЬ Здфо Ьоудобд^о, Эоі^уо{">ддо, БоЪо ЗофодоЬудЗо Здспбд Ьо{">ЬоЬ 
^Эо{оэсг)5—^Эп(ооЬ ЭоЗобсл. оо оЬ, доБу &0Б0З060 ^ддуБдд'Зо Зса^до^дспЫ) {оо об ЬсодЬодЬ 
дбспдБд{"> ^оБЬЬдодддоЬ содІ{п->Ь,—доЬсодоЬоу ^обоэддс^оу, ЬііЭдЬпу, слослобоу 88о-о{оо8о- 
Боо,—{оо Зп^о(тг>о^д, БдЗслоБ д^>сла{о слоБоІ^спб дсд^дЬосп ЭсіЬо{">о усад^оЬ ЭЬ^ооо, Зоб- 
Э'ВсіддоЬ дід^дйзсла Зрбд'Бд, оо оЬдсоо доуо о^Бддо , )3о3д{™ог3до{{по‘‘—, ,ЗофбосП(*)о“,—{ро 
оЬ, сод ЬоЪ л^о^саддбодо Зса{одо^до, оЗдс^ддд^Ь ЗусасдЬ оэоотаідд<^Ь ,,обобдЫ>‘‘ слдоЬоЬ 
доусл-Зсіудобд^оЬ Эса^Эд{одЬосл Ьоудобдс^оол ^обЭсаот^Эо^одЬ ,,бдЬоЬ“ ЬоЬд^Ь, бспЗдо^оу 
^’оЬоор^’д^оо 2кп{пхч {обсаЬ }і^д'ЗЭо^эоф бдЬддоЬ4* ЗдоЬд&осо.

оо оЬдслЬ 8сі{пдо^доі5оЬ "БдоЗ^ддо дд^гл^сісл ^дИЗобоф—бдЬд{">о Ьо^Зд, бо^&оБоу оЬ 
"Эдодод'ЗобдЬЬ 8фдоуд{р Б{осп&оЬ {оо ЗофодЬудЭоЬ додБобосл ^оБоЗобо ^здуБдЬЬ 6-дЬдотоЬ 
'Здо^уд^еооБ (удбф'осооб). оЬ^ро дБоЬсосо, спд боБообо обэооБ ^дБЗобофо ^•дЬд&о44 оЗ 
ЬфофооЬо: ,,ЬЗо ІсаЬд8о{ооЭ1‘} (^спЭдо^оу, обэдоуооэ, боЬссдоЬ ^ь^^дд^содо^ сп^ддБб пб^оБсо- 
гЭо“. {ообэо^оса—ЗудобоЬ одфгсбэо оЭ ЬфофооЬо—ЬсіЬдЗоЬ дЗоЬдспЗспЬо^р {ооБоББді^ о^ЗБо 
|о<Ьслдд{">сг)о—Зсаудобэ-д^о добэоспБо!—,,<оо д5{оп{оо {оо бэо ^Б^оо—^оБо^бЗспдЬ удо^о^Ь— 
бдЬдстюЬ дЗо^^дЬ Зспод&о&оЬ, 6е>{одЬоу БоББодЬ о^ дЗоЬдсоЗсаЬо{о доуЬ,—бсаЭдсроу &6х)д- 
<"»о{о оуодЬ 8Ьсісрсі{о ^ЭоБ{оо—^обхлд^І оБфдбэдЬдЬЬ {оо абу БддЗ^оо ^оЗсаоБоБсаЬ ЪсаЗо- 
дбд&о, ЬоЗобэсп^ооБсадо, ЗддоЬ Ьо^ооббооЬ^д... оБ слд Ьдбот 'ЗддбэоуЬуспЬ бдЬдс^о &6&601- 
6о?! (Зо^дссооспдсо,—дЬ бэп^сіб? 6спЗ Ьо^о6?спддсрсіг3о ^6?а>дд{гпо [оооБо'ЗБо дЗоЬдпЗп- 
Ьо{о?) оБ Ьдбэсо ^доЗуо^офспБ оідЬоѢддо ^бэстздо^ддЬ, бсаЭд^Боу Зоо? ЬЗдс^оо?—ЗЗ^Б^З С?5" 
Ор^оддЬ о^о {оо ^оБо^бэЗсадЬ, п{оа оо оЬ{то до {ооо^уддо о^ (ЬспЬдЗоЬ дЗоб?^оо'Эо^) {соЭуобд*

ІІЗЗСГ'1* Ьо36>дд{ггтд&'3о ^обісодд^д^оЬо4*. оЭоЬ ЗдфЬ 0{о 6оЬ оЗсод^дбсл со^ддБЬ сабэ&оБоі'Эо 
ЭсасоодЬдддітпо ^д6эо<™о{ооЭ. оЭоЬЭо одфоібэЗо оіоу до Ьсп^до,—(ЧспЭ дЗ, добэосчбоЬ ^обсодд- 
ггосло ЭоЭобоо Зпудобздіѵпсо&о оЗосооу 8(^доу{оддоп, (ЧсаЗ оЬ Ьоо{одЗ<™<п ѢообдЬоЬосодоЬ 
(са6эо<п{т?о) содососаБоу Ь3о6сад{оо доЬдбэЬ {пдоБсаЬ <оо ЬЬдд&Ьоу д^)Бдд{ро оЗоЬ ЬЗобддоЬаі. 
бдЬддп, {пЗдбэслЗо {оо^оідобэспсо, о6аЬсп{одЬ об Зообслдосп доЬдбо {ддоБп, сосабдЭ ддубо{о 
^обо>дд{піспо Зсчудобд 'Вдо^ЭБддосо.

бооу ^ЗддЬдбо ЗоЬ, бсіЭ доотсаЗу дЗ. добоспБо, ^оботдд^сл Зсіудобд, Зу{рдЬо соо- 
доЬ дЗоб^ооТо ^обспдд^соо {ооЭуобдбоЬ, Бд сод Ьосіуобо абоо, Зобдд{то{р, оЗоЬ 'ЗдЬоЬдЬ 
ЭЬ^дс^сідо, боу {0{пдЬ обоо {оо 6>оу 'ВдЗ^дг/Зо о^Бддо {оо, Эдспбд{о,—„оуоЬ дафоЗ, доЬо Ьсіб- 
уо гЭдЬ^оЗо“-са.

Бд слд (лдо{т^п6 об эдо^дЬ усауЬоо^о Зо^о^ослдіо Ьод^ЬобЬгхЬса'Зо ЬоддделдЬсп а{о&о- 
СЗ’д&'Ьд {ооаЬ{{псад?)д{гп доудБод&оЬ, {ооБо'ЭдБоЬо, боЬоу ЬБо{оосп{оБдБ д^ЬобЬсоЬо 0{™д^Ьо {оо 
бдЗф’ібо БодоБ{обо} оЬд бспЭ ЬфофооЬ одфсобЪд 'ВдоЗ^дЬо ЬодЬд?:осл ^{одофоБслсл ЗоуЬспд- 
боЬ Ьофудд&о; „об^д^сп! о{дЗсао{од Зобдд{"> {одобд содос^пЬо^оБ 'ЗдБоЬо {оо Зо^оБ оЬо^ад,
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досоіб а^Эоіп(поі 733^° слд^оЬ^аб сіЭоЬа 'ЭдбоЬа!44. (оъ 6а ")(д6сі Эдфпа (одобд, со*) 

УЗЭСГ0?!

Ьсас">сі со^ддЗ, ЭаЗаса ^оддабспѣсі, ЗЭ^бЬ ЭсаЗ^дб^^рЬ ббддаЬ ^аЗ^ддсо: 6*)(оь6 Ср^ддЗ- 

(оадсо от^ддЗЬ сіб^ібоідд'Во оЬдслЬ Ьфафод&Ь, бсаЭд^Бо^ о'Вдобо^о адЗд&дб Ьа^ЭдЬ

{оа д^обаа^пЭ^од^ддоаБ ЗЗооэа Зсаудабд б^ЬдспоЬ дбоЬ ар^оЪо^о Э^бЗбсайоабд Ьоб<цооЬЬъ“.

оЭ ^бо^гпоЬ дѢбс)^0 соо(по^о(д2)Ь ЕаЭоодоорЬ ^бюЬфооб'со.ЬбодЬ Зз^Эобофг)- 

2>оЬ, АспЭ^о^о^, ЬйЗ’у^Ьобспі^о, Згп^о^а&Ь °3з^ С?дЗ°^іЮ&<3^°*

Зо^боЗ Э<пЬй^г'са(оБ\)03>од, бсо.3 ЭоЭо осаЕо ЗхпоЬЕо^дЬ, а^пЬодЬ^ ^АпЬ-

фОй&сп&бодоЬ Ьоэдрб^д^тооэ ^оо ^оо^О[гг>^ог^З^'3'<У^ ЬйЬйб^оЬ Ь^од^тоЬ (г>6Эо 

<Эд&Е<}доэт, ^ойЬ^о6(о<]2)д оЭоЬ гЗ^Ь6^д^гп<]2>а, ^>г>0 <)<4>отЬ ^о<6сп^д(гпЬ й^^оаЪо'Эоа 

Еаоо^дйЭо; ^ІоЗабслоу^ Ьот^до, Ьса^т 30 3%о^о З^Э^^поо &3^с>зоэдЬ<п‘‘.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ДУХОВНОМЪ ВЪСУГИИКЪ.

Въ силу постановленія Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы под
писка на „Духовный Вѣстникъ14 необязательна для церквей Экзархата-

Священно церковнослужители, желающіе и впредь получать Вѣстникъ, 

благоволятъ выслать подписную плату на имя редакціи въ возможной скорости 

(до 15 мая). Въ противномъ случаѣ,—не внесишимъ хоть части таковой платы 
до означеннаго срока,—высылка журнала будетъ прекращена.

Разсрочка: до 15 мая 3 руб-, а въ сент. 2 руб.



а дБВЬд 502» д.
ЬдсроЬ Зоі^дбэь, , .Ьаб-д^одбса Эс'іаЭ&д'Ь'/'-Ъд Ьэдэ^^зд'з^аі э{пэ6ээ. З^Ьэу д^- 

Ѣэдбд5сп{одЬ дЬ В^саудЗэ, <^д{оэ^уаэ ЬсоЬпдЬ {зъэб^эбэсъЬ ЬдсроЬЗсаЬэ^дб «дэЬоЬ ^эЭсі^Ъэдбэ 

15 ЭэоЬэЗ{ооЬ- ^обээ^Э^д^ 'ЭдЭоэЬддза'Зо Зоѣ, 3060 эЭ до{оэЭ{ооЬ Ьд^оЬЭсаЬэ^З^ ЯЗ<3'^Г0^ 

бэ^п^Ь Зэобу эб ^оЭоі^ЪозбоЬ, д'дббэ^оЬ ^э^Ъэдбэ ЗпдЬЗсі&э.

оЭ доЗо^о 'ЗдоЗоудЬо 3 ЭэбдоэоЬ ^эЭсо.^Ъэдбэ,—{оэбэббдбо п6>о ЗобдсооЬ ^оЭсі^Ъодбо 

3°—З^ЗЗ^^ЗЗ^0 о<^з&э бадэ^^зд^^сп.
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