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ЧАСТЬ

.. < Поученіе.
V Сіе же написано, дабы вы увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ,

сынъ Божій и, вѣруя, имѣли жизнь во Имя Его (Іоаннъ XX, 31.*) 
I"- Братіе и сестры! Въ годовые праздники, какъ и сегодня, церковь наша 

полна богомольцевъ. Сосредоточенно-молитвенное настроеніе каждаго ивъ васъ

Сказано въ годовой праздникъ, въ церкви 14 Гренадерскаго полка по 
порученію Командира Полка М. С. Суликовскаго, предъ введеніемъ всеобщаго и 
церковнаго пѣнія.



свидѣтельствуетъ, что вы пришли сюда не ради празднаго любопытства, а из
лить душу свою предъ Всеблагимъ Промыслителемъ и Создателемъ нашимъ. Это 
значитъ, что въ васъ не изсякла искра Божія—вѣра православная! Такъ поче
му же иной разъ служишь, а васъ приходитъ такъ мало, что церковь пустуетъ. 
Ясно, что вы еще мало цѣните храмъ Божій, что такъ рѣдко заглядываете въ 
него. Я хочу поговорить съ вами объ этомъ.

Какъ часто приходится слышать въ послѣднее время слова св. Евангелія: 
„Богъ есть духъ* (Іоан. IV, 24) и Ему можно молиться вездѣ, лишь-бы была 
охота! Вѣрующая душа, будто-бы, помолится и на горахъ, и въ пустынѣ, и до
ма, и на морѣ... Да, добрые христіане, часто спасительная проповѣдь Евангель
ская, по слову св. апостола Павла, для многихъ бываетъ „воню смертню въ 

смерть*4 и мы напомнимъ такимъ толкователямъ Божественнаго писанія слова 
Господа саддукеямъ: „не зная писанія, прельщаетесь*.

Раскройте св. Евангеліе, учитесь: Божественный Учитель нашъ одинаково 
обращался къ богатымъ и къ бѣднымъ, къ знатнымъ и незнатнымъ; Его слу
шали и Никодимъ и Марія, и Іаиръ и Хананеянка; съ площадей и полей Онъ 
направлялся къ рыбачьей лодкѣ, отъ лодки къ колодцу Іакова, и всѣ мѣста 
равно служили Ему мѣстомъ благовѣствія любви и правды людямъ, но тѣмъ не 
менѣе Божественный Учитель проходилъ сотни верстъ, чтобы помолиться въ 
праздникъ Пасхи въ Іерусалимскомъ храмѣ, не упускалъ субботы, чтобы не 
благовѣствовать въ томъ или другомъ храмѣ своей родины и храмъ называлъ 
„домомъ Отца Своего" (Іоан. 3, 16) и домомъ молитвы (Марк. XI, 17). А раз
вѣ приведенное не обязываетъ и насъ, молясь на всякомъ мѣстѣ, особенной рев
ностью горѣть къ храму Божьему? Вѣдь церковь православная, какъ врачебни
ца духовная, есть мѣсто молитвы и училище благочестія. Гдѣ можно съ такой 
полностью усвоить жизнь и ученье Господа Іисуса, какъ не въ церкви—храмѣ 
Божьемъ? Хорошо, если кто изъ васъ грамотенъ и не лѣнится читать, а что съ 
неграмотными-то? Гдѣ неграмотный узнаетъ о своемъ Спасителѣ, если не при
детъ помолиться въ церковь, послушать св. Евангеліе и церковнаго ш ученія въ 
воскресные и праздничные дни? Конечно, онъ будетъ несвѣдущъ въ вѣрѣ пра
вославной и уподобится „трости вѣтромъ колеблемой“. И мало-ли среди васъ 
такихъ, которые не знаютъ ни заповѣдей Божьихъ, ни блаженствъ Евангель
скихъ, а молитву Господню и Сѵмволъ нашей вѣры читаютъ неправильно, безъ 
разумѣнія, словомъ, многіе изъ васъ не знаютъ и вѣры-то своей и не могутъ 
дать отвѣта .вопрошающему у нихъ“« Иначе не можетъ и быть, если мы не 
радѣемъ о словѣ Божьемъ, не ходимъ въ церковь, не слушаемъ слово Божіе, 
не учимся. „А какъ вѣровать въ того, кого не слыхали? Какъ слышать безъ пропо
вѣдующаго?* (Рим. X, 14). Вотъ для того то св. апостолы и писали св. Еванге
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лія, дѣянія и посланія свои, пророки писали книги Ветхаго завѣта, а св« Отцы 
церкви дали толкованія на нихъ, чтобы мы познали Господа, увѣровали въ Не
го и имѣли жизнь во Имя Его (Іоан. XX, 31).* Незнаніе Божественнаго Закона, 
говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ—есть величайшая измѣна спасенію: это породи
ло расколы, ввело порочную жизнь и все привело въ величайшій безпорядокъ*.

Обратитесь къ сѣдой старинѣ, о которой всегда любимъ добромъ помянуть. 
Съ какою охотою отны и дѣды наши ходили въ храмъ Божій и какъ Господь 
награждалъ ихъ за усердіе. Не въ церкви-ли впервые слыхали слово Божіе св. 
Антоній и Ѳеодосій Печерскіе чудотворцы? не въ храмѣ-ли слыхалъ слово о ми
лосердіи св. Филиппъ? Не въ Іерусалимскомъ-ли храмѣ произошло нравственное 
перерожденіе Маріи Египетской? И сколько можно привести такихъ примѣровъ! 
Да, въ храмѣ впервые западало въ душу многихъ ученье „о царствѣ Божьемъ* 
и они, оставивъ все свое, пошли на служеніе Богу и ближнему.

Не получаемъ-ли и мы успокоенія и облегченія послѣ Божественной слу
жбы? Особенно глубоко западать намъ въ сердце слово Божіе при умилитель
номъ стройномъ пѣніи. Прислушайтесь, какъ услаждаетъ душу каждое слово 
„блаженствъ* евангельскихъ, а это чувство особенно усилится въ насъ, если 
будутъ пѣть не одни пѣвчіе, а всѣ мы молящіеся; потому и св. апостолъ (По- 
слан. къ Колоссянамъ III, 16) учитъ „вразумлять другъ друга псалмами, славо
словіемъ и духовными пѣснями...* А св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „духовныя 
пѣсни доставляютъ великую пользу и назиданіе: это источники освященія, ру
ководители къ любомудрію; потому что и слова въ нихъ очищаютъ душу и св. 
Духъ исходитъ въ души поющихъ оныя: ибо тѣ, которые поютъ псалмы съ со
знаніемъ, дѣйствительно, призываютъ на себя благодать Его" (толкованіе на 41 
псаломъ). И древніе христіане, по слову апостола, пѣли всей церковью. 
Отчего и намъ не пѣть, если не всю службу, то хоть важнѣйшія молитвословія? 
Вѣдь каждый изъ насъ знаетъ важнѣйшія молитвы, вѣдь каждый молится 
„Господи, помилуй, подай, Господи"... Отчего все это не пѣть? „Счастливъ, кто 
цривыкъ съ дѣтства къ словамъ церковнаго напѣва; кто въ нихъ нашелъ кра
соту и стремится къ ней и жить безъ нея не можетъ, кому все въ нихъ понятно, 
все родное, все возвышаетъ душу изъ пыли и грязи житейской, кто въ нихъ 
находитъ и собираетъ растерянную по угламъ жизнь свою, разбросанное по до
рогамъ свое счастье. Счастливъ, кого съ дѣтства добрые благочестивые родите
ли пріучили къ храму Божію и ставили въ немъ посреди народа молиться все
народною молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему со
кровище на цѣлую жизнь, они ввели его подлинно въ разумъ духа народнаго и 
въ любовь сердца народнаго, сдѣлавъ и для него церковь роднымъ домомъ и
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„мѣстомъ полнаго, чистаго и истиннаго,^соединенія съ народомъ,“ такъ говоритъ 
одинъ ученый мужъ. **)

Молодые воины, вы въ каждое воскресенье и праздникъ, въ ожиданіи 
возвращенія на родину, къ семейнымъ, знакомымъ и друзьямъ, приходите въ 
эту церковь въ молитвѣ излить свои скорби и печали. Ваши родные и друзья 
тоже возводятъ теплыя молитвы о васъ, и недалекъ день, когда вы увидите зна
комыя поля, родныя лица... Ваши родные жили дома, работали, а вы прошли 
сотни тысячъ верстъ, видѣли многое, на службѣ многому научились и естествен
ны будутъ къ вамъ вопросы: „чему научились? Что знаете? Научите и насъ!“ 
И какъ радостно будетъ для всѣхъ, если вы научились на чужбинѣ любить 
храмъ Божій и другихъ научите и душу свою положить въ дворѣ, въ дому Гос
поднемъ (Псал. 83, 2) и на родинѣ научите и дѣтей, и стара и млада „едины 
устны и единѣмъ сердцемъ славити и воспѣвати Бога Отца и глоголатии. По
вѣрьте, тогда только сердца наши болѣе открыты будутъ къ слышанію слова 
Божія и по немногу отстанемъ отъ многого такого, чему теперь и мы сами не 
рады. Аминь.

Свящ. Гр. Бунятовъ.

Священникъ и политика.
Въ настоящее время, когда отъ каждаго сознательнаго русскаго гражда

нина настоятельно требуется политическое самоопредѣленіе, вопросъ объ отно 
шеніи православно-русскаго пастыря къ политикѣ получаетъ особенный 
интересъ и требуетъ неотложнаго рѣшенія. Въ самомъ дѣлѣ, русское об
щество разслояется на различныя политическія партіи, которыя болѣе 
или менѣе дѣятельно работаютъ и надъ уясненіемъ своихъ программъ, и надъ 
проведеніемъ ихъ въ жизнь; не нынче -завтра начнутся выборы въ Государ
ственную Думу—надо полагать, на основахъ всеобщаго голосованія. Въ виду 
этихъ фактовъ, вопросъ объ отношеніи пастыря къ политикѣ получаетъ кон
кретную постановку: слѣдуетъ ли пастырю примкнутъ къ опредѣленной 
политической партіи, чтобы затѣмъ и въ выборахъ держаться дисциплины 
своей партіи, или же ему слѣдуетъ организовать свою собственную партію 
на основахъ православно-христіанскаго міросозерцанія? Вопросъ рѣшается въ 
зависимости отъ того, какъ смотрѣть на отношеніе политики (включая сюда и 
регулированіе соціально-экономическихъ отношеній) къ задачамъ пастырской 
дѣятельности. Основная задача пастыря—споспѣшествовать устроенію царства

Побѣдоносцевъ. Московскій Сборникъ.
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Божія, т. е. такого единенія разумно-нравственныхъ существъ между собою, 
которое имѣетъ въ своей основѣ не заботу о временномъ благополучіи тѣхъ или 
другихъ лицъ, а служеніе Вогу, какъ реальному, живому совмѣщенію чистѣй
шей истины, безусловной правды и высочайшаго добра. Какъ видимъ, задача 
эта переступаетъ границы времени и пространства, но осуществляется она не 
иначе, какъ въ этихъ границахъ, а потому пастырь Церкви не можетъ быть 
безучастнымъ къ тому содержанію, какимъ заполняется, и къ тому направленію, 
куда движется земная жизнь его пасомыхъ. Служеніе Вогу состоитъ не въ 
отрѣшеніи отъ земной жизни, а въ проникновеніи ея духомъ Христовымъ: хри
стіанство—это та закваска, которая, будучи брошена въ тѣсто, производитъ 
броженіе въ этомъ тѣстѣ. Вотъ почему для пастыря не можетъ бытъ без
различнымъ ни правовое, ни экономическое положеніе его паствы: какъ носитель 
духа Христова, онъ долженъ имѣющимися въ его распоряженіи средствами 
защитить обездоленнаго, напитать алчущаго. Охотно прощая попраніе своихъ 
личныхъ правъ и терпѣливо перенося выпадающую на его долю бѣдность, 
призывая къ этому и другихъ, пастырь долженъ въ то же время выступать на 
защиту попираемыхъ правъ своихь ближнихъ и принимать мѣры къ насыщенію 
голодныхъ, ибо въ этомъ находитъ свое проявленіе любовь къ ближнимъ, а 
безъ любви къ ближнимъ нѣтъ мѣста и любви къ Богу: не любяй бо брата 
своего, его же видѣ, Бога, Его же не видѣ, како можетъ любити? Мало этого. 
Правовое или экономическое положеніе пасомыхъ не можетъ быть безразличнымъ 
для пастыря не только какъ для носителя духа Христова вообще, но, въ 
частности, какъ для устроителя царства Божія, потому что, во-первыхъ, не 
всѣ формы правовыхъ и экономическихъ отношеній одинаково соотвѣтствуютъ 
идеѣ царства Божія: нетрудно видѣть, что привиллегіи богатыхъ и знатныхъ 
по рожденію не могутъ быть оправданы христіанствомъ, а во-вторыхъ, не всѣ 
формы означенныхъ отношеній одинаково благопріятны по своему вліянію на 
созданіе въ подчиненныхъ имъ лицахъ христіанскаго настроенія. Извѣстно, что 
деспотизмъ одинаково развращаетъ и начальника, и подчиненныхъ, чему такъ 
много примѣровъ представляетъ даже современная церковная жизнь на Руси, 
еще хранящая въ своихъ нѣдрахъ различныя проявленія деспотизма, а ^бѣд
ность не только причиняетъ человѣку физическія страданія, но“ и ,,унижаетъ 
его морально, пригибаетъ къ землѣ, приковываетъ къ отупляющимъ умъ и 
изсушающимъ сердце повседневнымъ заботамъ о кускѣ хлѣба, уничтожаетъ 
чрезмѣрнымъ физическимъ трудомъ всякую возможность упражнять наши высшія 
способности41 *). Не будемъ смущаться тѣмъ, что эта мысль съ особенною

*) М. Туганъ-Барановскій ,,Очерки изъ нов. исторіи политит. экономіи". 
Спб., 1903, стр. 142.
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силою выдвинута французскими соціалистами первой половины 19-го вѣка (Сенъ- 
Симономъ и особенно Фурье): во-первыхъ въ настоящее время, кажется, уже 
нѣтъ нужды доказывать, что у соціалистовъ, старыхъ и новыхъ, есть немало 
такого, чему намъ, именующимъ себя христіанами, слѣдуетъ поучиться, а во- 
вторыхъ, ту же самую мысль мы находимъ и у такихъ лицъ, которыя не 
вызываютъ сомнѣнія въ глубинѣ и искренности своихъ христіанскихъ убѣжденій. 
Въ подтвержденіе достаточно указать проповѣдника ,,Русскаго соціализма', 
Достоевскаго (припомните хотя бы изображеніе семьи Мармеладова въ ,,Преступл. 
и Наказаніи4* или Снѣгирева въ ,,Вр. Карамазовыхъ*') или ,,татевскаго 
подвижника" Рачинскаго (по словамъ послѣдняго, на христіанинѣ лежитъ 
обязанность «сдѣлать земную жизнь сносною для себя и для ближнихъ, сносною 
настолько, чтобы дать людямъ возможность не забывать о небесной*4.

Итакъ, мысль о томъ, что пастырь Церкви не долженъ относиться без
участно къ политикѣ, едва ли можетъ быть оспариваема. Другой вопросъ — 
какими путями можетъ осуществиться вліяніе пастыря на организацію право
выхъ и экономическихъ отношеній въ христіанскомъ духѣ. При рѣшеніи этого 
вопроса въ наши дни мы неминуемо наталкиваемся на другой—слѣдуетъ ли 
пастырю, въ видахъ вліянія на политику, вступить въ составъ той или другой 
партіи? Для отвѣта на вопросъ важно уяснить характеръ политическихъ партій. 
По разъясненію проф. Гамбарова, граждане, связанные общностью интересовъ 
и идей, объединяются въ партію4* для совмѣстнаго политическаго дѣйствова
нія*4, такъ что вступающій въ составъ той или другой партіи тѣмъ самымъ не 
только подписывается подъ ея программой, но и подчиняется вырабатываемой 
партіей дисциплинѣ дѣйствованія. Къ этому нужно прибавить, что ни одна 
партія не представляетъ собою цѣлаго народа или общества: это—часть цѣлаго, 
которая предполагаетъ другія части, болѣе или менѣе противоположныя, при 
чемъ между этими частями существуетъ отношеніе борьбы, которая ярче всего 
проявляется при выборахъ членовъ въ представительныя учрежденія ••). Если, 
теперь, припомнить, что объединяющія различныя партіи интересы доходятъ 
до противоположности (таковы, напр., интересы крупной буржуазіи и интересы 
рабочаго пролетаріата), то для насъ станетъ понятнымъ тотъ фактъ, что 
партійная борьба часто принимаетъ ожесточенный характеръ, доходя даже до 
неразборчивости въ средствахъ.

Представимъ теперь, что священникъ вступаетъ въ составъ какой-либо 
политической партіи. Принимая ея программу, подчиняясь ея дисциплинѣ, 
участвуя въ предвыборной агитаціи, голосуя за кандидата партіи и черезъ

**) См. въ брошюрѣ проф. Гамбарова ,,Политическія партіи44 (Спб. 1904) 
главу 1-ю.



все это тѣсно сплачиваясь съ остальными членами своей партіи, онъ тѣмъ 
рѣзче обособляетъ себя отъ лицъ, принадлежащихъ къ другимъ партіямъ 
(интеграція, связанная съ дифференціаціей), а между тѣмъ среди этихъ лицъ 
могутъ быть—и несомнѣнно есть—искренно преданныя Церкви и нуждающіяся 
въ пастырскомъ попеченія. Легко ли имъ поддерживать задушевное общеніе съ 
пастыремъ, принадлежащимъ къ иному политическому лагерю? Значеніе этого 

факта возрастетъ въ нашихъ глазахъ еще болѣе,^если мы примемъ во вниманіе, 
что продолжительная работа въ одной опредѣленной партіи кладетъ рѣзкій 
отпечатокъ на всю психику работника, развивая въ немъ преданность партій
ной программѣ и дисциплинѣ насчетъ широты взгляда и безпристрастія въ отно
шеніи къ людямъ: много ли среди дѣятельныхъ членовъ опредѣленной полити
ческой партіи такихъ, которые, ,,пристрастной ревности друзей не въ силахъ 
снесть**, готовы были бы отстаивать честь вражескаго знамени?! Не такую 
психику развиваетъ партійная борьба!.. Д между тѣмъ отъ священника въ осо
бенности требуется широта взгляда, безпристрастіе, способность войти въ на
строеніе другого, потому что только при этихъ условіяхъ онъ можетъ быть 
,,всѣмъ вся’*, по апостолу.

Въ правовомъ государствѣ политическія партіи борются между собою изъ- 
за вліянія на власть, при чемъ, обыкновенно, одна стоитъ у власти, другія на
ходятся въ оппозиціи къ ней. Допустимъ, что политическаго преобладанія до
стигнетъ та партія, къ которой въ своемъ большинствѣ принадлежитъ духо
венство. Какъ это отразилось бы на интересахъ церкви? Исторія православно
русской церкви представляетъ достаточно данныхъ для отвѣта на этотъ вопросъ.

Правда, русская исторія доселѣ, при самодержавномъ образѣ правленія, не 
знала политическихъ партій, но ей хорошо знакомъ антагонизмъ между прави
тельствомъ и обществомъ, приведшій въ своемъ постепенномъ развитіи къ вели
кимъ событіямъ 1905 года. Въ силу сложныхъ историческихъ условій, наша 
церковь въ теченіе послѣднихъ двухъ вѣковъ шла рука объ руку съ правитель
ствомъ и даже взяла подъ свою авторитетную защиту ту форму правленія, ко
торая у насъ имѣла мѣсто до 17-го октября текущаго і ода; государство1 въ 
свою очередь ограждало—разумѣется, средствами, бывшими въ его распоря
женіи—право и цѣлость церкви Что же? Много ли пріобрѣла послѣдняя отъ 
этого союза? Отвѣтъ на лицо: образованное общество въ большей своей части 
живетъ внѣ церкви; простой народъ—чѣмъ дальше, тѣмъ больше—уходитъ въ 
сектантство или даже впадаетъ въ атеизмъ (послѣднее о< обенно нужно сказать 
о рабочемъ пролетаріатѣ); духовенство далеко не пользуется тѣмъ почетомъ и 
вліяніемъ, которые должны бы принадлежать ему по высокому положенію въ 
церкви, ни среди интеллигенціи, ни среди простого народа, и если въ словахъ



Достоевскаго: „Русская Церковь съ Петра Великаго въ параличѣ44 признать 
значительную долю преувеличенія, то даже сами пастыри церкви готовы согла
ситься съ утвержденіемъ Владиміра Соловьева, что наша церковь ,,задремала 
подъ сѣнью казенной опеки4*. И въ какомъ неудобномъ положеніи оказалась 
паша церковь теперь, въ пору коренного преобразованія русской жизни: года 
не прошло, какъ она торжественно брала подъ свою защиту самодержавіе,—те
перь ей приходится авторизовать иную форму правленія, и мы слышимъ, какъ 
наши пастыри начинаютъ теперь проводить ту мысль, что церковь не связана 
съ опредѣленной формой правленія: опа такъ же хорошо уживается съ 
самодержавіемъ какъ и съ конституціей, даже съ республикой; слышали 
мы отъ пастырей православно-русской церкви и заявленія въ томъ смы
слѣ, что свобода вѣроисповѣданія, возвѣщенная 17-го апрѣля, требуется са
мымъ существомъ Православной Церкви. Какъ ни цѣнны всѣ эти разъясненія 
и заявленія по существу, однако, слушая ихъ, испытываешь какую-то нелов
кость: почему не слышалось этихъ разъясненій и заявленій раньше—два-три 
года тому навадъ? почему въ свое время рѣчь Стаховича такъ всполошила на
шихъ пастырей? почему въ теченіе многихъ лѣтъ наша богослужебная пропо^ 
вѣдь была сплошь да рядомъ возведеніемъ самодержавія въ абсолютизмъ? почему 
наши пастыри и архипастыри являлись охранителями самодержавія едва ли не 
въ такой же мѣрѣ, какъ и православія? Нелегко, нравственно нелегко отвѣчать на 
эти вопросы... Но не будемъ слишкомъ строги къ пастырямъ: и они—люди, дѣй
ствующіе подъ вляніемъ могучихъ историческихъ условій, а эти условія сложи
лись такъ, что суДЬбн нашей церкви оказались роковымъ образомъ связанными 
съ судьбами бюрократической власти. Еще слава Богу, что наша церковь хоть 
теперь (лучше поздно, чѣмъ никогда!) сознала (точнѣе: пришла къ сознанію) 
пагубный характеръ этой связи въ освобожденіи церкви—залогъ ея обновленія, 
а потому, послѣ грознаго урока исторіи, наша церковь отнынѣ въ особенности 
должна дорожить своею свободою: таковъ завѣтъ исторіи. Не пойдетъ ли 
пастырь наперекоръ этому завѣту, если свяжетъ свою пастырскую дѣятельность 
съ опредѣленной партійной программой? не приведетъ ли это къ тому резуль
тату, что вмѣсто однихъ оковъ на немъ окажутся другія? Нѣтъ, во имя свободы 
церкви мы должны предостеречь ея пастырей отъ дѣйствованія въ составѣ 
опредѣленной политической партіи, подъ опредѣленнымъ политическимъ флагомъ. 
Ихъ знамя—въ Церкви: это—христіанская хоругвь...

П. Кудрявцевъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Капиталы Грузинской церкви.
Церковь въ Грузіи и сопредѣльныхъ ей Закавказскихъ областяхъ съ древ

нѣйшихъ временъ содержалась собственными недвижимыми населенными и не
населенными имѣніями. Воздвигая величественные храмы, цари и католикосы, 
владѣтельные князья и частныя лица въ Грузіи обыкновенно жертвовали имъ 
поля, лѣса, пахати, виноградные сады, крестьянъ; дѣлали приношенія золотомъ, 
серебромъ, драгоцѣнными камнями и проч. доходами, отъ которыхъ должны бы
ли таковыя поддерживаться на вѣковѣчныя времена. Актами по означеннымъ 
пожертованіямъ служатъ многочисленныя гуджары—грамоты, утвержденныя ца
рями и католикосами И хранящіяся, въ числѣ слишкомъ 3000, въ управленіяхъ 
государственныхъ имуществъ края* По правиламъ еще со временъ Константина 
Великаго, установившаго по всему христіанскому міру пожертвованія въ пользу 
церквей крестьянами и имѣніями, церковныя имѣнія въ Грузіи были неприкосно
венными для правительства (Законы царя Вахтанга, стр. 48, 36, 309). Су
дить о Матеріальномъ обезпеченіи въ древности Грузинской церкви можно по
тому, что, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по содержанію духовенства, мона
шествующихъ, духовно-учебныхъ заведеній, реставрацій церквей и монастырей 
и проч., оставались еще значительныя сбереженія, достигшія еще въ 1839 го
ду, предъ переходомъ означенныхъ имѣній въ казну, слишкомъ 500,000 рублей 
ассигнаціями.

Изъ отчета о церковныхъ доходахъ въ Грузіи за 1820 годъ еще при пер
вомъ Экзархѣ Грузіи Ѳеофилактѣ (Русановѣ) усматривается, что доходы по 
церковнымъ имѣніямъ Грузіи въ упомянутомъ году было 70,198 р. 94 коп. се
ребромъ, расходы же 43,168 р. 431/, к., въ остаткѣ, такимъ образомъ, къ 1821 
г. считалось 27,030 р. 50’/» коп. *).

Изъ таковой же отчетности за 1822 г. усматривается, что въ приходѣ съ 
остаточными и недоимочными деньгами было 84,082 р. 72 к. серебромъ, 600 р. 
ассигнаціями, 38 червонцевъ, въ расходѣ 37,039 р. 04 к. серебромъ и 600 руб. 
ассигнаціями; въ остаткѣ, такимъ образомъ, къ 1823 году оставалось 47,043 
руб. 74 коп. серебромъ, 38 червонцевъ и 778 р. въ недоимкѣ. Помимо сбере
женныхъ суммъ за тотъ же 1822 г. оказывается переведенными Экзархомъ 
Грузіи, преосвященнымъ Іоною, въ Московскую Синодальную типографскою кон
тору на напечатаніе книгъ для церквей Грузіи 56,000 рублей ассигнаціями 
ивъ суммъ тѣхъ же грузинскихъ церковныхъ доходовъ ’).

’) Архивное дѣло Грузино-Имеретинской Синодальной Конторы за 1819 г. 
№ 17/»*9, листъ 198.

’) Архивное дѣло Груз.-Имер. Синод. Конторы за 1819 г. № ,4’/1т листъ 
198. 2



_іо_ ЭАЯЭБ'ЭгЗП 2>П2>^Ш'ЛЛ2Л
Святѣйшій Синодъ, усмотрѣвъ изъ представленныхъ отчетностей, что за 

всѣми расходами изъ года въ годъ остается значительная сумма, лежащая, 
безъ всякой пользы, мертвымъ капиталомъ, предписалъ указомъ Грузино Име
ретинской Синодальной конторѣ войти въ разсмотрѣніе обстоятельства, нельзя 
ли, отдѣливъ отъ таковой суммы часть, внести ее въ государственный земель
ный банкъ на обращеніе изъ процентовъ впредь до истребованія. При чемъ 
по переводѣ таковаго капитала въ заемный банкъ необходимо получить би 
летъ на имя грузино-имеретинской синодальной конторы съ обозначеніемъ, что 
деньги эти изъ суммъ грузинскихъ церковныхъ доходовъ’).

Вслѣдствіе этого указа, высокопреосвященнымъ Іоною, Экзархомъ Грузіи, въ 
1825 г., отправлены въ Московскій опекунскій совѣтъ Императорскаго воспита
тельнаго дома триста тысячъ рублей ассигнаціями 4) для обращенія ихъ про
центовъ въ пользу церкви- Сумма эта принята въ сохранную казну по тремъ 
билетамъ, каждый въ 100 тысячъ рублей: отъ 15 октября 1826 г. подъ № 
98375, 6 ноября того же года подъ № 99679 и 11 декабря того же года подъ 
№ 1578. Билеты эти, по предписанію Экзарха, хранились въ ризницѣ каѳе
дральнаго Сіонскаго собора въ особомъ ящикѣ, который былъ за печатью и 
замкомъ казначея, арх. 'нтовія, а ризница за замкомъ ключаря Собора, свящ. 
Гавріила Картвелова. Вотъ текстъ означенныхъ билетовъ, одинаковый, за ис
ключеніемъ нѣкоторыхъ, на всѣхъ билетахъ. „Сохранной казны № 98375- Москва 
1825 года, октября 15 дня, билетъ 100,000 рублей. Синодальный членъ Экзархъ 
Грузіи Іона, Архіепископъ Карталинскій и Кахетинскій ивъ суммъ грузинскихъ 
церковныхъ доходовъ на имя Грузино-Имеретинской Святѣйшаго правительству
ющаго Синода конторы положилъ въ сохранную казну сто тысячъ рублей ас 
сигнаціями на безсрочное время и условленные проценты по пяти рублей на 
сто отъ сего числа по присылкѣ сего билета, или копіи съ росписиою отпус 
каемы будутъ по прошествіи года непремѣнно; буде же означенный капиталъ при 
окончаніи вышеозначеннаго срока востребуется обратно, то по объявленіи о 
томъ чрезъ пятнадцать дней и по отдачѣ сего билета съ надписію принятою 
монетою и возвратенъ быть имѣетъ предъявителю. Въ прочемъ поступлено 
будетъ въ силу учрежденія сохранной казны и присланнаго отношенія. Под
линный подписалъ директоръ Голубицкій, бухгалтеръ Шульцъ, экспедиторъ Си
биряковъ и казначей Конришъ. Сбоку приписано „Императорскаго Московскаго 
Воспитательнаго дома“.

•) Дѣло Груз-Имер. Синодальной Конторы за 1824 г. № ••/*<>«•» стр. 2.
*) Курсъ ассигнаціи въ 1826 году былъ: 100 руб. ассигнаціями вымѣни

вались въ Тифлисѣ' на 26 руб. 95 коп.
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На отношеніи, при которомъ получены означенные три билета, наложена 
слѣдующая резолюція митрополитомъ Іоною, Экзархомъ Грузіи: „16 ноября 1826 
года. О полученіи билетовъ заготовить въ московскій опекунскій совѣтъ от
ношеніе, а о храненіи оныхъ въ ризницѣ каѳедральнаго Успенскаго Собора со
обща съ церковною суммою въ особомъ ящикѣ за печатью и замкомъ казначея, 
отца архимандрита Антонія, а ризницы ключаря Гавріила Картвелова, и осви
дѣтельствованіи оныхъ ежемѣсячно отцу протоіерею Петру Аваніанову при 
нихъ съ суммою церковныхъ доходовъ предписаніи представить*.

Доходы грузинской церкви, возрастая прогрессивно, особенно солидной 
суммы достигли въ 1831 г. Изъ имѣющагося въ Грузино-Имеретинской Сино
дальной конторѣ дѣла за 1831 г. усматривается, что по сдѣланнымъ въ 1831 г. рас
ходамъ по синодальной конторѣ, содержанію духовенства въ Грузіи, училищно
му вѣдомству, починкѣ церковныхъ зданій и проч., осталось къ 1832 году на
личной суммой 57,043 руб. 7О‘/і коп., 650 р. ассигнаціями, 1915 руб- 18 коп. 
мѣдью, 1280 червонцевъ и билетами московской сохранной казны 373,800 р. 
ассигнаціями. Сверхъ того въ недоимкѣ за тотъ же годъ считалось 15,721 руб. 
1О’/а коп. Въ приходѣ церковныхъ суммъ за означенный годъ считается 97,524 
руб. бЗ’Д коп. серебромъ, 1915 руб. 18 коп. ассигнаціями и мѣдью и 1280 
червонцевъ ’).

Такія сбереженія къ 1 декабря 1835 года выражаются суммою 446,250 р. 
въ билетахъ московской сохранной казны, 24,075 р. 35 коп. серебромъ, 655 р. 
ассигнаціями и 1891 червонцевъ 6).

Также ли прогрессивно поступали сбереженія и за послѣдующіе годы или 
таковыя послѣ 1835 года совершенно прекратились—въ дѣлахъ конторы слѣдовъ 
не осталось. Нѣкоторое указаніе, впрочемъ, мы встрѣчали въ дѣлѣ Грузино- 
Имеретинской синодальной конторы за 1813 г. № 50/3240, гдѣ имѣется ссылка 
на капиталъ грузинской церкви 97,032 р. 97 к., разнозременно отправляемый 
для приращенія въ московскій опекунскій совѣтъ ’).

Въ представленіи Святѣйшему Синоду, Экзархъ Грузіи, архіепископъ Ев
геній за 1835 г., касаясь капиталовъ грузинской церкви, говоритъ, что сизъ 
этихъ остатковъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго положенія комитета 
министровъ, половина капитала требуется для тифлисскаго приказа общественнаго 
призрѣнія, при чемъ объ удѣленіи на будущее время оному соразмѣрной части

•) Архивное дѣло Грузино-Имер. синодальной конторы за 1833 г. № 54/ 
3129, стр. 3.

•) Требованіе отъ 22 марта 1839 г. № 703. См. сочиненіе А. Натроева 
„Мцхетъ и его соборъ*. Тиф. 1900 г. стр. 280.

’) Арх. дѣло Груз.-Имеретинской синодальной Конторы за 1843 г. № 
50/3240.
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таковыхъ сбереженій ^'сдѣланы по гражданскому вѣдомству распоряжепія.Ш- 
тальная же сумма предназна іена Синодомъ на слѣдующіе предметы: 1) исправленіе 
церковной минеральной бани—5,447 р.; 2) постройку вновь 9 церковныхъ ла
вокъ—3,941 р., 3) возобновленіе древняго Ананурскаго собора на военно грузин
ской дорогѣ 4,6оо р.,4) ремонтъ католикосскаго дома въ оградѣ Мцхетскаго 
собора 1,724 р.,5) исправленіе древняго при селеніи Мцхетѣ Самтаврскаго со
бора съ колокольнею, оградою и постройкою келій для женскаго монастыря— 
21,774 р.,6) исправленіе древняго Цилканскаго собора безъ ограды—8,278 р., 
7) также Самтависскаго собора—15.701 р., 8) постройку, вмѣсто стараго невмѣсти

тельнаго, новаго училищнаго дома въ г. Гори—3,000 р., 9) исправленіе ветхо
стей ІПуамтинскаго монастыря и другихъ монастырей въ Кахетіи—10,000 р.» 
10) на постройку домовъ для помѣщенія Экзарха Грузіи съ кацеляріями экзаршескою 
и осетинскою, также конторы и помѣщеній для служащихъ по духовному вѣ
домству 80,000 р., всего такимъ образомъ, единовременныхъ расходовъ до 
200,000 рублей 8).

Въ 1852 г. всѣ населенныя и ненаселенныя имѣнія, принадлежащія гру
зинской церкви, переданы сперва во временное казенное управленіе, а съ 1869 
г. навсегда въ казну, введя оныя въ составъ государственныхъ имуществъ съ 
ежегоднымъ отпускомъ изъ казны навсегда и безъ измѣненій по 76,000 руб., 
сообразно доходамъ съ этихъ имѣній. Съ этимъ вмѣстѣ прекратились и всякія 
дальнѣйшія сбереженія въ пользу церкви, за изсякновеніемъ источника дохо
довъ—передачею церков. имѣній въ казну.

Что сдѣлано съ капиталами грузинской церкви: вытребованы ли они изъ 
московской сохранной казны и истрачены на экстраординарныя надобности гру
зинской церкви, равно какъ передана-ли, согласно Высочайше утвержденнаго 
положенія, половина означенныхъ капиталовъ въ тифлисскій приказъ обществен
наго призрѣнія, изъ дѣла не видать.

Въ отчетѣ приходо-расходныхъ суммъ за 18с2 г. по грузинскому церков
ному казначейству состояніе капиталовъ грузинской церкви представляется въ 
слѣдующемъ видѣ: 1) билетами бывшей сохранной московской казны, выдан
ными 21 сентября 1819 г. за №№ 62,765, 62,767, 62,768 значится 15,000 руб. 
серебромъ, 5000 р. по каждому билету; отъ 21 сентября того же года за № 
62,770—2,319 р. 42 к. и отъ 15 сентября 1860 г. за № 13,726—221 р. 80 к.

2) Билетами Закавказскаго приказа общественнаго призрѣнія отъ 7 іюня 
1859 г. за № 759—13,794 р. 20 к. и отъ 2 декабря 1860 г. за № 298—20,000 р., 
а всего, такимъ образомъ, въ билетахъ 51335 р. 42 коп.

•) Дѣло Грузино-Имер. синодальной конторы, за 1835 г. № 669. Часть 
I, стр. 54—55,
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3) Наличными деньгами—12,897 руб. 38*1, коп.
4) Въ недоимкахъ 79,267 р. 99 кои., итого 143,500 р. 79 кои. 9).
Нынѣ состояніе капиталовъ грузинской церкви представляется въ слѣду

ющемъ видѣ: но тремъ удостовѣреніямъ именной записи государственной комис
сіи погашенія долговъ за №№ 118,210 и 842 считается 246,500 р. Изъ нихъ 
а) по 94 свидѣтельствамъ на 4°|0 государственную ренту отъ 15 октября 1898 
г. за №№ 199—202, но 25,000 р., 100,000 рублей; 9 свидѣтельствамъ за №№ 
526—534, но 5,000 р. каждому, 45,000 р.; одному за № 563—5000 р., 36 свидѣ
тельствамъ за №№ 4016—4051, по 1000 р. каждому, 36,000 р,; одному за № 
1066—500 р.; 8 свидѣтельствамъ за №№ 1138 — 1145 р.» по 500 р., 4000 р., од
ному за № 6789 — 100 р. и одному за № 6540—100 р., а всего на сумму 
223,700 р., съ коихъ получается ежегодно °/0—8500 р. 60 к.

б) 8 свидѣтельствамъ отъ 25 февраля 1900 г. таковой же ренты за № 
153-5000 р., № 034—5000 р.; Л? 0849 — 1000 р.; № 2581—1000 р.; № 2641 — 
1000 р,; № 2779—1000 № 2780—1000 и № ?78|—1000 р., цсего
16,000 р., съ коихъ получается °і0 ежегодно—608 р.

в) 9 свидѣтельствамъ оть 30 января 1902 г. той же 4°|в государственной 
ренты за №№ 0063, 0233, 2726, 8294, 3484, 3822, по 1000 р. каждому, 6000 
р.; № 3556--200 р.; № 4351—100 р.; № 3764—500 р., а всего, такимъ обра
зомъ, 6800 р., съ коихъ ”|0—258 р. 40 к.

2) 5 свидѣтельствамъ 4°|0 государственной ренты за №№ 2121, 3732, 
3733, по 1000 р. каждому, 3000 р.; № 257—500 р. и № 05101 — 100 р., а все
го на сумму 3600 р., съ коихъ °|0—136 р. 80 к.

3) 7600р., поступившіе отъ тифлисскаго и горійскаго училищныхъ округовъ 
на погашеніе выданныхъ имъ изъ церковныхъ суммъ ссудъ за 1904 и 1905 гр. съ 
нихъ —288 р. 80 к., а всего такимъ образомъ 257,759 р. 80 к., съ коихъ 
поступаетъ ежегодно и|0 въ размѣрѣ 9792 р. 20 к.10).

Независимо отъ этихъ суммъ ежегодно поступаютъ изъ государственнаго 
Казначейства за переданныя въ казну церковныя имѣнія въ Грузіи:

а) 76,000 р. на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 13 день ноября 1869 
г. журнала Кавказскаго комитета и по Высочайшему повелѣнію отъ 6 ноября 
1872 г.;б) 24874 р. на основаніи Высочайше утвержденнаго 6 декабри 1899 г. 
мнѣнія государственнаго совѣта **}.

’) Дѣло Грузино-Имер. синодальной конторы за 1861—1865 гг. съ № 13710/ 
167, стр. 29 на оборотѣ,

Дѣло Грузино-Имѳрет. синодальной конторы за 1904 г. по смѣтѣ гру
зинскаго церковнаго казначейства, утвержден. опредѣленіемъ св. Синода отъ 14 
января 1904 г. за № 106.

**) А. Натроевъ. „Мцхеть и его соборъ41. Тифлисъ 1900 г. стр. 380, 392—394.
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б) 7005 р., ассигнованныхъ по ходатайству Его Императорскаго Высоче
ства Намѣстника кавказскаго изь суммъ гражданскаго управленія закавказска
го края отъ 19 Іюня 1880 г. на усиленіе средствъ грузинской епархіи по со
держанію тифлисской духовной семинаріи іа>.

Придавъ получаемыя ежегодно за перешедшія въ казну церковныя имѣнія 
суммы къ °|0 суммамъ сь капиталовъ грузинской церкви съ означенныхъ выше 4°|| 
свидѣтельствъ государственной ренты по именнымъ частямъ государственной 
комиссіи погашенія долговъ, ежегодное поступленіе въ пользу грузинской церкви 
выразится суммой, въ размѣрѣ 116,792 р. 20 к., составляющихъ неизмѣн
ный и постояный доходъ грузинской церкви.

А. Натроевъ-

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

стіанства и до нашихъ дней *).
Когда объ эгомъ стало извѣстно въ Москвѣ, то Александру дали знать, 

чтобы онь „жилъ съ турскимъ султаномъ, переланивая его, пока промыслъ надъ 
нимь учинится^ “’). Вышло недоразумѣніе. Александръ# вѣроятно, полагалъ, 
что русскому царю легко будетъ вступить изъ-за него во всякое время вь 
войну съ Турціей... Во всякомъ случаѣ вина его заключается въ томъ, чтс 
когда шли переговоры о вторженіи во владѣнія Шевкала, онъ не высказался 
опредѣленно о томъ, при какихъ именно условіяхъ онь двинется со своимь 
войскомъ на поддержку русскаго отряда. Понадѣявшись на то, что грузины, 
хотя бы и съ небольшимъ войскомъ, отвлекутъ часть силъ Шевкала, русски 
взяли Тарки, а затѣмъ какъ мы говорили, большая часть русскаго отряда была 
истреблена. Во всякомъ случаѣ было ясно, что московское государство въ кон 
цѣ XVI вѣка еще не могло, при всемъ своемь желаніи, поддерживать такихъ 
отдаленныхъ владѣній, какъ Грузія. Царь Ѳеодоръ умеръ въ 1598 году. Сі 
вступленіемъ на престолъ Бориса Годунова отношенія московскаго нравител: 
къ народамъ Кавказа не измѣнились “•). Къ новому царю на московскомъ пре

,а) Архивное дѣло 
ассигнованіи изъ суммъ

♦) См. № 4 <Дух.
Соловьевъ—„Исторія Россіи*4, т. II, 627.

и‘) Очерки изъ исторіи Грузіи, стр. 146 — 147.

Грузино-Имѳр- синодальной конторы за 1881 г. 
гражданскаго управленія Закавказскаго края 7005 

Вѣсти. Груз. Экзархата*.
Р-
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столѣ Борису, вскорѣ же по его восшествіи, кахетинскій царь Александръ обрЙ^йпгаа‘,‘ 
щается съ челобитьемъ „держать его подъ царскою рукою въ обереганьѣ и 
эащищеньѣ, какъ держалъ его царь Ѳеодоръ". И дѣйствительно, отношенія 
московскаго государства къ Кахетіи за все время царствованія Бориса остались 
тѣ же, что были и при царѣ Ѳеодорѣ, впрочемъ, перемѣны въ нихъ и нельзя 
было ожидать, такъ какъ одно и то же лицо руководило внѣшними сношеніями 
Москвы за все время обоихъ царствованій. Можно даже сказать, что москов
ское правительство теперь еще болѣе благоволило къ Кахетіи; оно, какъ и 
прежде, посылало свои войска противъ ея враговъ; царь Борисъ хотѣлъ даже 
войти съ нею въ еще болѣе близкія сношенія: московскимъ посламъ въ Кахетіи 
(1604—1605) Татищеву и Иванову, между прочимъ, поручено было „тайное" 
дѣло—сосватать среди грузинскихъ царевичей и царевенъ дочери царя Бориса 
жениха, а сыну его невѣсту. Наступившее послѣ смерти Бориса „смутное вре
мя* въ московскомъ государствѣ прервало наши дипломатическія сношенія съ 
Кахетіей. Это прекращеніе нашихъ сношеній съ ней зависѣло и отъ происшед
шей въ ней перемѣны правленія. Наши послѣдніе (передъ смутнымъ временемъ) 
послы въ Грузію Татищевъ и Ивановъ были очевидцами того, какъ сынъ царя 
Александра Константинъ, жившій у персидскаго шаха, мусульманинъ, обман
нымъ образомъ напалъ на Кахетію, убилъ своего отца и брата и самъ взошелъ 
на грузинскій престолъ. И какъ воспитанникъ и посаженникъ персидскаго 
шаха, и какъ мусульманинъ, онъ естественно тяготѣлъ къ послѣднему и не 
чувствовалъ особенной симпатіи къ московскому государству, а тѣмъ менѣе за
искивалъ въ его расположеніи. Поэтому мы и не встрѣчаемъ извѣстій, чтобы 
онъ вступалъ въ какія либо сношенія съ московскимъ государствомъ. Перерывъ 
сношеній продолжался до тѣхъ поръ, пока на грузинскій престолъ не восхо
дитъ Теймуразъ, что произошло уже въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича Ро
манова; но характеръ ихъ теперь уже значительно измѣняется. Съ одной сторо
ны, у московскаго правительства такъ много дѣла внутри своего государства, 
что оно уже не имѣетъ возможности обращать большое вниманіе на Кахетію, 
оказывать ей какую либо существенную помощь своими военными силами, въ 
которыхъ оно само очень нуждается; съ другой стороны Кахетія въ это время 
стала данницей Персіи, съ которой, какъ естественно, и пришлось бы вступить 
въ борьбу московскому государству, что тогда, конечно, было ему не по силамъ, 
вслѣдствіи чего русскіе не предпринимали никакихъ рѣшительныхъ мѣръ въ 
защиту Кахетіи и даже какъ бы сторонятся самыхъ сношеній съ нею. Между 
тѣмъ царь Теймуразъ, ведшій съ персидскимъ шахомъ постоянную войну изъ— 
за своего престола, съ котораго его шахъ не разъ прогонялъ, сильно желалъ 
быть въ тѣхъ же отношеніяхъ къ московскому государству, въ которыхъ былъ 
его предшественникъ царь Александръ; почему неоднократно и обращался
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чрезъ своихъ нарочитыхъ пословъ съ челобитьемъ объ этомъ въ Москву. Въ 
1619 году явилось къ царю Михаилу Ѳеодоровичу посольство отъ кахетинскаго 
царя Теймураза съ просьбою оказать ему защиту противъ персовъ и принять 
его подъ свое покровительство, подобно тому, какъ предки его находились подъ 
покровительствомъ русскихъ царей, начиная съ царя Іоанна IV. Въ письмѣ 
своемъ Теймуразъ жаловался на персидскаго шаха, разорившаго Грузію и 
взявшаго къ себѣ его мать и дѣтей, и, между прочимъ, говорилъ, что князья 
гурійскій и мингрельскій, исповѣдующіе христіанскую вѣру, узнавши о возоб
новленіи сношеній его съ русскимъ царемъ, просили его написать царю, чтобы 
онъ благоволилъ принять ихъ подъ свое покровительство, и что они желаютъ 
быть вѣчно его подданными. Всѣ эти владѣтели несчастной Грузіи, кромѣ того, 
просили русскаго царя прислать имъ какого-либо посла» который собственными 
глазами увидѣлъ бы слѣды опустошеній, причиненныхъ шахомъ Грузіи, и сво
имъ прибытіемъ въ эту страну оказалъ бы ей нѣкоторую помощь, такъ какъ 
это обстоятельство произвело бы, безъ сомнѣнія, извѣстное впечатлѣніе на ихъ 
враговъ. Но просьба князей о присылкѣ посла не была исполнена. Также не
удачно было и второе посольство паря Теймураза въ 1623—1624 годахъ. Въ 
отвѣтной грамотѣ, которую привезъ въ свое отечество грузинскій архіепископъ 
Ѳеодосій, царь Михаилъ Ѳеодоровичъ увѣдомлялъ только Теймураза, что на 
свое заступничество за него передъ шахомъ Аббасомъ получилъ въ отвѣтъ, что 
онъ, шахъ, нападалъ на Грузію за то, что Теймуразъ не сдержалъ своего сло
ва быть въ союзѣ съ нимъ и соединился съ его врагомъ, турецкимъ султаномъ, 
и что ради дружбы съ царемъ Михаиломъ онъ, шахъ, согласенъ отдать Тейму
разу его царство и закладъ, его мать и дѣтей, если онъ самъ пріѣдетъ за* 
ними въ Персію, отъ помощи же деньгами парь Михаилъ отказывался, ссыла
ясь на то, что казна московскаго государства вся истощена и разграблена его 
врагами—поляками и литовцами. Насколько эти отвѣты были непріятны Тейму
разу, видно изъ того, что первый посолъ его, игуменъ Харитонъ изъ боязни 
убѣжалъ въ чужую страну, гдѣ и умеръ; а другаго посла, архіепископа Ѳеодо
сія, Теймуразъ за привезенный изъ Москвы отвѣтъ хотѣлъ было казнить, и 
тотъ спасся только тѣмъ, что убѣжалъ въ Турцію. Въ такомъ положеніи на
ходились сношенія московскаго государства съ Грузіей, когда въ столицу цар
ства русскаго прибылъ новый посолъ отъ Теймураза, архимандритъ (наречен
ный митрополитъ) Никифоръ, добившійся отправленія изъ Москвы въ 1637 г. 
къ царю Теймуразу особаго посольства, въ составъ котораго входили и духов
ныя лица, а также иконописцы, кречетники, фонарщики, оконные мастера и 
проч. Посольство это должно было вести переговоры съ царемъ Теймуразомъ о 
тѣхъ условіяхъ, на которыхъ онъ желалъ вступить въ подданство московскому
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государству, привести его къ присягѣ въ вѣрности подданства и собрать воз
можно болѣе подробныя свѣдѣнія о Грузіи. Духовнымъ-же лицамъ посольства 
дано было, кромѣ того, еще особое порученіе—осмотрѣть въ Грузіи церкви и 
чудотворныя мощи, а также исправить и устранить могущіе встрѣтиться имъ 
недочеты въ церковно-богослужебной практикѣ. Свое вниманіе духовныя лица 
должны были, кромѣ того, обратить и ца осмотръ различныхъ святынь, нахо
дящихся въ Грузіи, особенно же добыть точныя свѣдѣнія о хитонѣ Господнемъ. 
Русское посольство прибыло послѣ долгихъ мытарствъ, испытанныхъ имъ на 
пути въ Кахетію, 12-го августа 1638 года, и только 9-го сентября было приня
то въ Алавердскомъ монастырѣ царемъ Теймуразомъ. На другой день, 10 сен
тября, послы, по приглашенію царя, были у обѣдни, которую совершалъ самъ 
архіепископъ; это было первое богослуженіе, видѣнное русскими въ православ
ной Грузіи. Церковь, гдѣ происходила служба, была трѳхпрестольная, но въ 
двухъ предѣлахъ ея не было иконостаса, и потому она казалась однопрестоль
ной. Главный престолъ-восьмиугольный, а престолы предѣльные оказались 
примкнутыми къ стѣнамъ, такъ что кругомъ ихъ нельзя было ходить. Когда 
послы прдщди въ церковь, въ которой находился и царь Теймуразъ съ своимъ 
семействомъ и азнаурами, архіепископъ уже стоялъ среди церкви на коврѣ, а 
остальные служащіе, которыми уже проскомидія была совершена, находились 
въ алтарѣ. Выйдя оттуда, они облачили архіепископа въ святительскія одежды, 
подпоясали его простымъ поясомъ. Затѣмъ изъ алтаря принесены были крестъ 
деревянный рѣзной греческой работы, и зажженная тройная свѣча. Архіепи
скопъ, взявъ ихъ въ правую руку, всталъ около алтаря, „поднялъ руки и пер
сты растопырилъ44 и обращался на всѣ четыре стороны, ,,будто осѣнялъ обѣими 
руками44. Возвратившись на свое мѣсто, онъ, вмѣстѣ съ стоявшими на правомъ 
клиросѣ двумя едископами и однимъ мірскимъ человѣкомъ, пѣлъ долго, мало 
не часъ времени послѣ чего былъ совершенъ отпускъ, и началась уже соб
ственно литургія. Московскій архимандритъ Іосифъ занесъ въ свой статейный 
списокъ не мало замѣчаній относительно ея совершенія въ грузинской церкви. 
Онъ говоритъ, напр., что архіепископъ «входу и молитвъ архіерейскихъ не го- 
ворилъ и де дѣйствовать и книга у него въ рукахъ не бывала*, что архіепи
скопъ во время малаго входа цѣловалъ евангеліе въ верхній край, а не въ под
ножіе распятія Христова; относительно чтенія евангелія замѣчаетъ, что діаконъ 
держалъ оное въ лѣвой рукѣ, а читалъ его по простой книгѣ, по которой ра
нѣе читали апостолъ, и, прочтя, отдалъ ее „мужику*, а евангеліе подалъ архі
епископу; во время великаго входа архіепископъ, принявъ дискосъ и чашу, по
ставилъ ихъ на престолъ, „не показавъ на церковь"; послѣ него ..не затворили 
царскихъ дверей завѣсою", такъ что всѣ люди видятъ, ,,какъ совершаютъ тай
ную жертву44; по возгласѣ діакона: „возлюбимъ другъ друга, да единомысліемъ



исповѣмы**—не бываетъ между служащими цѣлованія въ уста, вмѣсто чего „они 
другъ съ другомъ головами съ обѣихъ сторонъ стыкаются"; при произнесеніи 
словъ: „пріимите, ядите“—архіепископъ, вмѣсто того, чтобы показать на 
агнецъ „двѣма персты**,—„поводитъ надъ дискосомъ всею рукою, длань вверхъ 
держа"; относительно дальнѣйшихъ дѣйствій до причащенія Св. Таинъ онъ за
мѣчаетъ, что они „кабы походили на службу".—По окончаніи литургіи, послы 
приглашены были царемъ Теймуразомъ на обѣдъ, котораго имъ пришлось подо
ждать не малое время, пока повара принесли и поставили заразъ все приготов
ленное къ обѣду. Одинъ изъ грузинскихъ священниковъ прочиталъ „Отче нашъ"» 
а архіепископъ, „сидя, руку мало приподнялъ и, персты растопыря, показалъ 
тѣмъ дѣломъ, кабы благословилъ есть**. Послѣ обѣда послы возвратились домой, 
а 11 сентября присутствовали на обѣдѣ у грузинскаго архіепископа, за кото
рымъ завязалась не лишенная интереса бесѣда русскаго архимандрита Іосифа 
съ верховнымъ предстоятелемъ грузинской церкви. Архіепископъ сказалъ, что 
русскіе видѣли ихъ, грузинъ, службу, а теперь они должны показать имъ, какъ 
служатъ въ Россіи. Архимандритъ Іосифъ попросилъ предѣлъ, въ которомъ рус
ское духовенство, предварительно освятивъ его, и будетъ служить. Изъ дальнѣй
шаго разговора выяснилось, что въ Грузіи теперь церкви стоятъ безъ крестовъ; 
алтари съ церковью не разгорожены; царскихъ дверей нигдѣ нѣтъ; хотя и есть 
завѣса, но грузинское духовенство ею не пользуется, такъ что всѣ присутствую
щіе видятъ совершеніе таинства. А какая же послѣ того тайна, если она всѣмъ 
явна? И ребята входятъ въ алтарь въ однихъ ’зипунишкахъ черезъ царскія’'две
ри... Бесѣду эту прекратилъ самъ архіепископъ, сказавъ: „мы'съ вами о вѣрѣ 
не будемъ спорить". Черезъ недѣлю послѣ этого, а именно 18 сентября, рус
ское духовенство совершило богослуженіе въ присутствій царя Теймураза, его 
семьи и свиты. Русское богослуженіе очень понравилось царю Теймуразу. У по
словъ нашихъ было слишкомъ много свободнаго времени, которое они посвяща
ли наблюденію за совершеніемъ церковныхъ службъ въ Грузіи. Описывая служ
бу, бывшую 8 февраля 1639 года въ одной сельской церкви, архимандритъ 
Іосифъ говоритъ, что пришелъ попъ, а за нимъ „малецъ* принесъ кошель, От
куда попъ и вынулъ всю церковную утварь. На престолѣ постелилъ платокъ, 
поставилъ па немъ деревянные сосуды, безъ креста й другихъ священныхъ 
изображеній; вмѣсто звѣздицы, слѣпилъ двѣ свѣчки, перегнувъ ихъ, поставилъ 
па дискосъ, и совершалъ проскомидію „въ одномъ чекменѣ", надѣвъ ризы 
только тогда, когда началъ литургію. Во время литургіи пѣлъ самъ попъ—„иное 
толсто добрѣ, иное тонкимъ голосомъ"; по окончаніи обѣдни, „малецъ" собралъ 
всѣ сосуды съ престола и, положивъ въ кошель, унесъ.

Свящ- Н. Покровскій.
(Продолженіе слѣдуетъ).
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Изъ иноепархіальной жизни.

Величавая картина современнаго русскаго освободительнаго движенія от
мѣчается одной рѣзко замѣтной чертой; Въ то время, какъ русское мыслящее 
общество, за немногими исключеніями, поднялось и всколыхнулось могучей вол
ной, въ этотъ моментъ великаго народнаго подъема одно наше духовенство мол
читъ, отгородивши себя отъ великаго общественнаго дѣла какъ бы китайской 
стѣной полнаго равнодушія. Оно мало принимаетъ участія въ созиданіи новаго 
зданія народнаго благополучія. Исключеніемъ являются единичные примѣры 
немногихъ свѣтлыхъ личностей. Но, вѣдь, это—яркія искорки, отдѣльные свѣт
лые лучи, а потому въ счетъ идти не могутъ. Что же касается общей массы 
духовенства, то оно какъ-то странно и обидно продолжаетъ быть инертнымъ, 
неподвижнымъ зрителемъ совершающагося. Особой неподвижностью отличается 
наше сельское духовенство. Занесенное снѣгами сыпучими, отдѣленное лѣсами 
дремучими отъ пульса общественной жизни, оно какъ бы застыло въ архаиче
скихъ формахъ своего быта. Оно зажимаетъ уши отъ надоѣдливаго шума про
снувшейся жизни, недоумѣвая и не понимая: чего же это люди хотятъ? о чемъ 
хлопочутъ? Не желая спуститься до руководительства низменными земными ин
тересами обездоленныхъ и униженныхъ, пастыри попрежному учатъ, что нище
та происходите» отъ лѣни и нерадивости, а если и посылается помимо этихъ 
причинъ, такъ исключительно для испытанія и очищенія. Попрежнему духовен
ство вѣритъ, что панацеей такого зла, какъ обнищаніе деревни, могутъ служить 
средства, подобныя попёчитёльствамъ, богадѣльнямъ, обществамъ трезвости и 
ііроч., не желая взглянуть на дѣло шире и глубже. И вотъ результаты такого 
жизнепониманія, такого отношенія къ окружающимъ явленіямъ и насущнымъ, 
неотложнымъ вопросамъ сѣрой, будничной жизни начинаютъ сказываться. Ду
ховенство съ ужасомъ видитъ, что его вѣковой, раньше незыблемый престижъ 
падаетъ. Народъ, прежде послушный и Кроткій, не узнаетъ своихъ прежнихъ 
руководителей. Онъ не хочетъ слѣдовать за пими, ищетъ себѣ новыхъ вождей. 
Въ огромныхъ размѣрахъ растетъ сектаптство на религіозно-политической под
кладкѣ. Широкими шагами идетъ соціалистическая пропаганда, обѣщая создать 
царство Божіе на землѣ путемъ удовлетворенія и гармоническаго сочетанія за
просовъ души и тѣла. Волнуется и мятется прежде спокойная деревня, и од
нимъ изъ признаковъ ея недовольства духовенствомъ являются ея попытки во 
многихъ русскихъ епархіяхъ сократить ассигновки на содержаніе сельскихъ 
принтовъ. ('Влад. Еп. Вѣд. № 4-й). Такъ, напримѣръ, въ пяти селахъ Рязан
ской епархіи крестьяне постановили: 1) не платить въ консисторію полугодичныхъ 
взносовъ, доставляемыхъ чрезъ благочиннаго; 2) убавить попамъ плату за всѣ 



требы на половину и 3) совершенно отмѣнить доходныя статьи, доставляемыя 
духовенству натурой, т. е. хлѣбный сборъ и проч. Факты, предшествовавшіе этой 
забастовкѣ, таковы. Толпы народа, говоритъ священникъ, ходили, во главѣ съ 
фабричными, по улицамъ съ красными флагами, принуждая всѣхъ къ этой де
монстраціи, „а меня прямо-таки схватили на руки и потащили на улицу бе^ъ 
шапки и обутаго на босу ногу. Конечно, я тотчасъ же ушелъ, но вслѣдъ кри 
чали: долой поповъ! обманщики попы: общественные паразиты! хамы! и т. п.“ 
У одного священника чуть не задушили работника шарфомъ и столкнули сына съ 
крыльца. Почему это такъ выражается отношеніе къ священнику? А вотъ по
чему, говоритъ тотъ-же священникъ: „грубая историческая ошибка правящихъ 
сферъ и лицъ, прикосновенныхъ къ этому дѣлу, заключалась въ томъ, что бытъ 
духовенства обосновывали на началахъ апостольскихъ временъ, какъ будто все 
еще продолжается апостольскій вѣкъ, а въ сердцахъ православныхъ все еще 
живетъ апостольскій духъ!.. Всѣ должностныя лица преспокойно получаютъ жа
лованье, да плюсъ прилагательныя, а ты батюшка (наипаче сельскій) сочтись 
съ мужикомъ; что тамъ у него въ мошнѣ есть? или съ старой бабой, которая бе
регла гривенникъ на соль, да и съ тѣмъ разстаться надо для хамовъ... Да, 
всѣмъ объявлена воля, а попамъ оставлена кабала двухъ видовъ: духовная и 
матеріальная. Духовная та, что мы принижены, задавлены сверху и осмѣяны 
снизу; матеріальная — „ишгогда мъг еще не ѣли не попречнаго хлѣба*. Знають 
этотъ фактъ всѣ, но молчатъ (Рязан. Еп. Вѣд. 1906 г. № 1). Въ Шенкурское 
благочиніе, Архангельской губерніи, какъ объ этомъ сообщаютъ мѣстныя епар
хіальныя вѣдомости (Арх. Еп- В. № 2), поступили копіи съ общественныхъ 
приговоровъ, въ которыхъ крестьяне высказываютъ слѣдующія пожеланія: 1) 
чтобы церковныхъ денегъ не представлять въ консисторію и 2), чтобы священ
ники не произносили проповѣдей политическаго харахтера. Словомъ, почти во 
всѣхъ россійскихъ епархіяхъ, да и у насъ, на Кавказѣ, духовныя дѣти возста
ли съ единодушіемъ, достойнымъ лучшей участи, противъ своихъ духовныхъ 
отцовъ и руководителей, обездоленныхъ и безъ того по большей части въ своей 
подчасъ безотрадной жизни. Ужасное положеніе! Какъ видите, потокъ обще
ственнаго развитія на всемъ необъятномъ пространствѣ Россіи уклоняется по 
новому рузлу, и духовенство, закованное въ броню устарѣлыхъ формулъ, риску
етъ остаться далеко въ сторонѣ. Почему же это такъ? Что за причина вызва
ла надвигающуюся грозную тучу? Отвѣтъ ясенъ. Быть вождемъ можетъ лишь 
тотъ, кто идетъ навстрѣчу назрѣвшимъ общественнымъ потребностямъ, властно
му голосу жизни. Вождемъ въ состояніи быть только тотъ, кто, сознавая необ
ходимость общественнаго движенія впередъ, всѣ силы употребляетъ для усиле
нія этого движенія, а не стоитъ равнодушно въ сторонѣ, не цѣпляется,—что



еще хуже и безнадежнѣе,—за побѣдную народную колесницу, пытаясь остано
вить обернуть назадъ ея торжественное шествіе. Духовенство въ настоящій мо
ментъ такими данными, какъ вождь, не обладаетъ. Въ этомъ надобно сознать
ся. Если принять во вниманіе его довольно высокій, по крайней мѣрѣ номиналь
но, уровень культурности, то мы являемся свидѣтелями довольно страннаго 
зрѣлища. Многочисленное сословіе, обладающее недюжинными умственными и 
нравственными силами, не лишившееся еще въ большинствѣ случаевъ своего 
обаянія и авторитета, уклоняется отъ неотложной созидательной работы насто
ящаго историческаго момента.

Вотъ теперь всюду идетъ лихорадочная, спѣшная подготовка Къ первому 
торжественному экзамену зрѣлости для русскаго народа, къ первому созыву 
Государственной Думы. Здѣсь-то особенно цѣнна и дорога была бы культурная 
работа духовенства. Здѣсь для священника открывается широкая перспектива 
дѣятельности и какъ пастыря—печальника о нуждахѣ пасомыхъ й какъ граж
данина, честно выполняющаго свой долгъ передъ родиной (Влад. Еп. В. № 4). 
„Теперь настало время предвыборной работы, начинается предвыборная агита
ція, и всѣмъ намъ, получившимъ избирательное право, необходимо серьезно по
думать о наилучшемъ использованіи этого Права, чтобы избрать въ члены Ду
мы дѣйствительно лучшихъ людей... Необходимо подумать объ этомъ пастырямъ 
церкви не только для себя, для использованія своего права, но и для своихъ пасо
мыхъ, для коихъ не лишни будутъ пастырскія руководственныя наставленія. 
Духовенству сначала нужно будетъ избрать Изъ своей среды уполномоченныхъ 
для участія въ съѣздѣ уѣздныхъ землевладѣльцевѣ, вмѣстѣ съ ними они и бу
дутъ уже выбирать выборщиковъ въ губернское избирательное собраніе. Отъ 
ѳтихъ выборщиковъ будетъ зависѣть уже составъ членовъ Государственной Ду
мы... Каковы же Должны быть эти выборщики? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, намъ 
кажется, краткій и ясный: въ выборщики должны попасть люди прежде всего 
честные, которые не принесутъ въ жертву личйымъ интересамъ общее благо, 
а затѣмъ они должны быть сторонниками реформъ русской государственной и 
общественной жизни, ибо еДва-ли йтО станетъ отрицать нынѣ необходимость 
этихъ реформъ, Когда самый созывъ Думы наглядно говоритъ объ этой необхо
димости. Таковы же должны быть и члены Государственной Думы, отъ кото
рой будетъ зависѣть успокоеніе и обновленіе Россіи. Не будемъ же забывать о 
предоставленныхъ намъ нынѣ правахъ и пренебрегать вытекающими изъ этихъ 
правъ обязанностймй“. (Влад. Еп. Вѣд. № 1) Времй близко. Скоро позовутъ 
насъ къ избирательной урнѣ, чтобы пбдать свой голосъ за того или иного вы
борщика или даже члей'а Думы. Нуікно поДкоДИть къ этой урнѣ съ опредѣлен
ными взглядами, й, чтобы обезпечить себѣ кайой-нйбудь успѣхъ, нужно подхо



дить такъ или иначе сговорившись, соорганизовавшись. А въ духовенствѣ этого 
мало замѣтно. Его положеніе въ будущемъ во многомъ будетъ зависѣть отъ 
направленія дѣятельности Думы, отъ того или иного ея состава, и оно ноль 
зуясь предоставленными ему правами, воздѣйствуя, по мѣрѣ возможности. на 
паству, могло бы оказать извѣстное вліяніе на выборы» Но для этого нужно 
объединеніе, нужна организація# нужна энергичная дѣятельность. А у насъ это
го-то и не видно. Нѣтъ организаціи по епархіямъ, нѣтъ обще-русскаго объеди
ненія, разныя епархіи направляются въ разныя стороны, а чаще всего какъ- 
то безучастны къ новымъ своимъ правамъ и обязанностямъ# къ новымъ усло
віямъ жизни... (Влад. Еп. В. № 2). Чтобы не быть голословными,. укажемъ на 
факты: „Мы—(кіевскіе) пастыри—признаемъ освободительное движеніе, при
вѣтствуемъ свободы, возвѣщенныя Императоромъ, но отворачиваемся отъ „ге
роевъ Одессы, Севастополя, Москвы", отъ революціонеровъ, идущихъ съ бомба
ми, пулеметами, при свѣтѣ зарева вступившихъ въ кровопролитную братоубій
ственную войну. На знамени освободительнаго движенія написаны начала чисто 
христіанскія, которымъ пастырство не можетъ не сочувствовать. Но, къ сожа
лѣнію, освободительное движеніе приняло направленіе не надлежащее и потому 
выразилось въ такихъ формахъ и явленіяхъ, которымъ мы никакъ не можемъ 
сочувствовать" (Кіев» Е. В. № 52 и № 1). Духовенство Ѳеодосійскаго округа, 
Таврической епархіи, отзываясь на Высочайшій манифестъ 17-го октября 1905 
года, обратилось къ своему епископу чрезъ благочиннаго съ просьбою разрѣ
шить созывъ окружнаго съѣзда для обсужденія вопросовъ, 1) возникающихъ и 
могущихъ возникнуть при примѣненіи возвѣщенныхъ началъ вѣротерпимости, 
объ отношеніи къ раскольникамъ и сектантамъ, 2) объ отношеніи, къ совре
менному освободительному движенію, 3) объ участіи духовенства въ пред
стоящихъ выборахъ дупутатовъ, 4} объ отношеніи къ различнымъ политиче
скимъ партіямъ, 5) о приходскихъ собраніяхъ и выработкѣ правилъ для обще 
приходскихъ собраній и церковно-приходскихъ совѣтовъ, 6) о дѣятельности бу
дущихъ церковныхъ совѣтовъ, 7) о положеніи духовенства и способахъ улучше
нія его содержанія, 8) по вопросамъ мѣстной церковной практики и 9) призрѣ
нія вдовъ и сиротъ, проживающихъ въ округѣ. На рапортѣ благочиннаго по
слѣдовала слѣдующая резолюція преосвященнаго Алексія: „Богъ благословитъ 
Ѳеодосійскій окружный съѣздъ духовенства своещ благодатію къ славѣ Божіей 
и созиданію Церкви Христовой. Программа вопросовъ мною одобряется, кромѣ 
п. п. 2 и 4» Достаточно уже тою, что духовенство Ялтинскаго благочи
нія приняло участіе въ «освободительномъ движеніи, привѣтствовало ею, 
находя ею согласнымъ съ законами Божескими, и человѣческими»... Духовен
ство Ѳеодосійское, я увѣренъ, знаетъ, что освободительное движеніе россійское
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есть движеніе революціонное, закончившееся извѣстными декабрьскими событі
ями въ Москвѣ. Объ этомъ, движеніи съ горечью приходится читать и размышлять 
въ тиши кельи и кабинета; но поднимать рѣчь о всеросійсскихъ мятежахъ и 
бунтахъ на пастырскихъ собраніяхъ, да простирать къ нимъ свое сочув
ствіе, судите сами, это не дѣло пастырской совѣсти. Объ одномъ прошу,—мо
литесь усерднѣе, да вскорѣ устроитъ Господь Богъ землю русскую и успокоитъ 
ее многострадальную. Что касается политическихъ партій и участія въ нихъ, 
то и здѣсь нѣтъ и не можетъ быть намъ, пастырямъ Христовой церкви, мѣста. 
Партій такъ много. Если бы, напр., пастырь присталъ къ партіи республикан
цевъ или революціонеровъ, то въ какомъ бы положеніи очутился онъ къ своимъ 
духовнымъ чадамъ, несочувствующимъ ни республиканскимъ, ни революціоннымъ 
тенденціямъ? А вѣдь это возможно. Развѣ не арестовываютъ нынѣ іереевъ, 
именно такихъ? Мы, пастыри, должны знать и вѣдать одну партію, т. е. 
Церковь Христову и землю родную, управляемую Царемъ Самодержавнымъ. 
Съ этой точки зрѣнія мы и призываемся освѣщать всѣ политическія партіи и 
общественныя теченія. Христосъ и Евангеліе—вотъ наша точка зрѣнія; сла
ва Божія и вѣчное спасеніе человѣка—вотъ наша платформа (Таврич. 
Церк.-Общ. Вѣсти. № 4)“. „До тѣхъ поръ, пока земная воинствующая церковь 
состоитъ изъ несовершенныхъ, грѣшныхъ членовъ, до тѣхъ поръ и для христіа
нина получаетъ свое условное освященіе принципъ государственности и полити- 
тики... Пока мы ешё не святые, мы не имѣемъ права на гордое пренебреже
ніе интересами; прлитики и экономики (Церк. Вѣсти. 1905 г., № 50)“. По 
поводу современныхъ событій съѣздъ V округа, Оренбургской епархіи, выра
зилъ несочувствіе такъ называемому освободигпельному движенію въ духовен
ствѣ отъ опеки церкви правительствомъ, ибо соблазнъ свободы можетъ приве
сти къ совершенному отдѣленію церкви отъ государства, что не представляется 
для церкви желательнымъ какъ въ виду того, что начатки такого отдѣленія въ 
текущемъ году сказались и сказываются въ массовомъ отступленіи отъ право
славія, въ безнаказанныхъ оскорбленіяхъ православія и въ прочихъ прискорб 
пыхъ явленіяхъ,, такъ и потому, что въ послѣдніе 25 лѣтъ связь правитель
ства и церкви выразилась въ несомнѣнномъ благѣ для нея: воскресли церков
ныя школы, оживилась противораскольническая миссія, вводилось казенное жа
лованье и увеличенная пенсія духовенству. Далѣе съѣздъ рѣшилъ: 2) не сочув
ствовать ограниченію власти епископа, такъ какъ эта власть предоставлена 
ему соборами (Ап. пр. 55), и въ духовномъ вѣдомствѣ не долженъ ослабляться 
указанный словомъ Божіимъ принципъ послушанія власти; 3) не сочувствовать 
автономіи прихода и избирательному началу въ опредѣленіи священниковъ, 4) 
съ презрѣніемъ отнестись къ попирающей положительное свидѣтельство слова



Божія (Тим. III, 2) петиціи нѣкоторыхъ лицъ изъ духовенства о дозволеніи 
вторичнаго брака для священнослужителей; 5) воздерживаться отъ политиче
ской партійности и оставаться въ кругѣ нашего служенія, но при всемъ 
безпристрастіи къ политическимъ колебаніямъ особенно стоять на стражѣ право
славія по долгу пастырей и во имя того же долга предупреждать въ приходахъ 
политическія колебанія и общественныя нестроенія разъясненіемъ несостоятель
ности современныхъ волненій предъ судомъ слова Божія.—Между тѣмъ, съѣздъ 
духовенства XI округа, той же епархіи, прежде всего трактовалъ вопросъ объ 
отношеніи священника къ современнымъ явленіямъ общественно-экономическимъ 
и призналъ „долгомъ" пастырей принять ближайшее участіе въ настоящемъ 
движеніи, въ духѣ любви, съ словомъ убѣжденія и успокоенія идти на помощь 
и сходки, на сборища и толпу. Для предупрежденія могущихъ возникнуть без
порядковъ изъ-за земли священникъ долженъ заранѣе знакомить прихожанъ съ 
этимъ вопросомъ, освѣщая его съ точки зрѣнія Св. Писанія и успокоивая 
крестьянъ надеждой на скорое и желательное разрѣшеніе этого вопроса народ
ными представителями въ Государственной Думѣ.

С. Н. П.

Разныя извѣстія и замѣтки.
Убійство священника революціонерами. Въ Алупкѣ 28 декабря 1905 года по

гибъ трагическою смертію въ своей квартирѣ священникъ Владиміръ Троеполь- 
скій. Отецъ Владиміръ былъ достойнѣйшій пастырь, по призванію и убѣжденію, 
перешелъ на эту службу изъ военной службы, предварительно кончивъ курсъ 
семинаріи. Онъ высоко держалъ въ Алупкѣ знамя православія и русской народ
ности; его постоянныя проповѣди, полныя высокаго патріотизма, не по сердцу 
были соціалъ-революціонерамъ. Присылали ему угрожающія письма съ требова
ніемъ прекратить свои проповѣди. Но о. Владиміръ безбоязненно и самоот
верженно продолжалъ свою пастырскую дѣятельность. Къ нему посланы были 
наемные убійцы. Ворвавшись въ квартиру, они бросились къ о. Владиміру и на 
глазахъ жены и пятерыхъ дѣтей нанесли ему кинжаломъ смертельныя раны, отъ 
которыхъ онъ скончался Жена его съ пятью дѣтьми осталась безъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Убійцы схвачены въ Севастополѣ и указали, кто ихъ 
нанималъ. (День).

Статистическія данныя о церковныхъ школахъ. Общее число церковныхъ 
школъ къ і января 1905 г. было 43,374, изъ нихъ 599 двухклассныхъ, 24*559 
одноклассныхъ церковно приходскихъ и 18,246 школъ грамоты. Учащихся въ 
сихъ школахъ состояло 1.899,140, въ томъ числѣ 1.324,427 мальчиковъ и
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174,713 дѣвочекъ. Собственныя зданія для своего помѣщенія имѣли 26,465 
школъ, т. е. больше половины общаго числа церковныхъ школъ. Число уча
щихъ лицъ въ церковныхъ школахъ было 49,577, изъ нихъ 399 священниковъ, 
3,093 діакона, 2,208 псаломщиковъ, а остальные учащіе—свѣтскія лица—учи
телей 24,571 и учительницъ 19,310. По своему образовательному цензу учащіе 
въ церковныхъ школахъ лица распадаются на слѣдующія группы: получившихъ 
высшее или среднее образованіе было 10.859, имѣющихъ свидѣтельство на зва
ніе учителя церковно-приходской школы -7,032, со свидѣтельствомъ на званіе 
учителя начальной школы 5,731, со свидѣтельствомъ на званіе учителя школы 
грамоты 6,028 и неимѣющихъ никакого свидѣтельства 14,200» Лица послѣднихъ 
двухъ группъ являются большею частью учителями школъ грамоты. На содер
жаніе церковныхъ школъ въ 1934 году поступило 6.317,742 руб. изъ мѣстныхъ 
источниковъ (отъ церквей, волостныхъ и сельскихъ обществъ, монастырей, 
земствъ, городовъ, приходскихъ попечительствъ и другихъ общественныхъ 
учрежденій и частныхъ лицъ), 7.414,564 р. изъ Государственнаго казначейства 
и 821,287 р. изъ суммъ губернскаго земскаго сбора, всего 14-553,593 рубля, 
изъ нихъ израсходовано 14.388,004 рубля.

По числу церковныхъ школъ первое мѣсто занимаетъ Кіевская епархія— 
1,842 школы при 113,103 учащихся, затѣмъ идутъ епархіи—Подольская—1,754 
школы при 90,337 учащихся, Могилевская—1,591 школа при 59,569 учащихся, 
Волынская —1,468 школъ при 67,236 учащихся, Минская — і,456 школъ при 
47,000 уч , Самарская—1,265 шк. при 57,828 У4*» Тульская—1,222 шк. при 
48,820 уч., Полтавская-1,178 шк. при 57,296 уч., Тамбовская—1,175 шк* ПРИ 
57,038 уч., Гродненская -1,133 шк- при 37,740 уч., Саратовская—1,017 шк. 
при 48,435 уч. Наименьшее число церковныхъ школъ было въ епархіяхъ: Вла
дивостокской—8і шк. съ 3,291 уч,, Благовѣщенской—78 шк. съ 3,915 уч., 
Якутской —63 шк. съ 1,074 У4- и Туркестанской —51 шк. съ 2,415 уч. Кромѣ 
начальныхъ церковныхъ школъ, въ духовномъ вѣдомствѣ имѣются еще школы 
учительскія. Такихъ школъ въ настоящее время 17 церковно-учительскихъ и 
421 второклассныхъ. Содержатся эти школы почти исключительно на средства 
казны. На содержаніе каждой церковно учительской школы, по Высочайше 
утвержденному і апрѣля 1902 года штату, положено ю,ооо. руб., а второклас
сной— 3,000 рублей. („Колоколъ*).

Къ вопросу объ автокефальности грузинской церкви. Въ «Нов. Вр.» въ статьѣ 
В. Прокофьева «Автокефальность грузинскрй-Деркви» авторъ, передавая сущ
ность двухъ проектовъ о переустройствѣ грузинской церкви и называя второй 
проектъ, которымъ предполагается установить на Кавказѣ епархіи и русскія и \ 
грузинскія, „болѣе цѣлесообразнымъ11, говоритъ: „Есть на Кавказѣ богатая
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казачья область Кубанская, не имѣющая своего епископа. Казаки этимъ даже 
обижены. Они давно давали и деньги на содержаніи іерарха, и домъ архіерей
скій обѣщали выстроить, но въ Петербургѣ, въ Сѵнодѣ, этому дѣлу не давали 
движенія Вотъ проектъ и находитъ, что теперь самое время въ Екатеринодарѣ 
учредить русскую областную митрополію и къ ея вѣдѣнію причислить губернію 
Черноморскую и Новый Аѳонъ (монастырь),—мѣста, заселенныя русскими, и 
затѣмъ имѣть русскихъ епископовъ во Владикавказѣ; Батумѣ, Карсѣ и Баку, 
гдѣ православное населеніе тоже преимущественно или русское, или греческое 
(Батумъ, Карсъ). Въ Закавказьѣ же—Тифлисѣ (Грузія), Кутаисѣ (Имеретія), 
Поти (Мингрелія)—учредить самостоятельныя грузинскія каѳедры, причислить 
къ нимъ и Елисаветпольскую губернію, а Сухумъ (кромѣ Новаго Аѳона) от
нести къ грузинской епархіи Въ Тифлисѣ оставить экзарха; это удовлетворитъ 
вообще самолюбіе грузинъ, и грузинское духовенство получитъ движеніе въ 
епископской чести. Каждый епископъ по проекту управляется самостоятельно, 
имѣетъ свою консисторію и самъ сносится съ Сѵнодомъ. Для объединенія же 
духовенства русскаго и грузинскаго должно ежегодно собираться русскимъ и 
грузинскимъ іерархамъ на съѣзды по вопросамъ чисто духовнымъ и миссіонер
скимъ, подъ предсѣдательствомъ русскаго митрополита Такимъ образомъ будетъ 
данъ толчекъ дѣятельности духовенства на нсемъ Кавказѣ и устраненъ насколь
ко возможно антогонизмъ между русскимъ и грузинскимъ духовенствомъ (при 
условіи, что грузины будутъ тоже получать жалованье изъ казначейства'; а 
устройство приходовъ, выборное духовенство, о желательности котораго такъ 
громко заявляютъ грузины, - это все можно имъ предоставить, это все дѣла 
домашнія, мѣстной церкви*. (ъѴіавказъ*).

Автономная церковь. Выработанный Св. Сѵнодомъ проектъ автономнаго 
управленія православной церкви въ Финляндіи былъ разосланъ на заключеніе 
епархіальныхъ архіереевъ, которые въ настоящее время прислали по этому во
просу свои отзывы, изложенные въ благопріятномъ смыслѣ. Одновременно съ 
автономіей православной церкви, департаментъ духовныхъ дѣлъ переслалъ на 
одобреніе въ Римъ проектъ объ учрежденіи въ Финляндіи же самостоятельной 
римско-католической епископской каѳедры, съ отдѣленіемъ ея отъ петербург
ской епархіи. По вопросу о православной автономной церкви Св. Сѵнодъ при 
шелъ къ заключенію, что проектъ этотъ долженъ быть разсмотрѣнъ всероссій
скимъ духовнымъ соборомъ. („Слово*).

Отъ редакціи.
На 20 строкѣ 21 стр* № 4 обнаруженъ пропускъ словъ: „противъ права 

другого*—между словами „одного народа“ и „быть®.
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доЕоЕдЕпЬ доЭт. *)

4) ЭАдзсрб Ьд'Э^рснпдЬоЬ ^дАтдВосо (0000306016 ЗоАо^оо («пА-

бдбобо з^зЬ’зерпЬ оЭо о^ пЭ ^ддАобо. оАо Э^тБоо, АспЭ 30БЭ3 ад3°^" 

6одА(одЬ (оо 60^306, АспЭ ЭА^з^трЬ оА 'Эз^срооБ ^ооА^оспб 030 (оо ^оА&от; 
Зд*Э АофспЭ ЬоЭ^пз^рзптхпз&оЭ о А ^&(од ^32^3016 Ь^^то, АспЭ 0300 ЭА^зоппЭй 

(Одд^обспб ОО306 'ѴЗЗ^’СГд («оАЬд&дбо?! ЭоАоЭ 0^0(00(3, ОЭ^) 3А06

ІоЗАдзорспЬ Эо(грооБ ’ЗЗЗаАЬ 003060 (рззоБспЪо БдбфспАо ^дБоАо Ьобооообо, 

03^°СГ° Ьо-д&Аоб, Ао&ооБо ^оА3о-(тсп(ззо6о (оо ЭА^з^тоб бо^оАсп^&ооо 00306 

(оАсП%3(0 (ООзЭдЗГП(до(гр<^0600306, 6сп(тсп Э3С0А36 ЭоозоА-(оооз<пБо Бодсп(»рспЪо 

838^3^0^°^ 8й<ЧззЗЗо<п В^Эспо^обо (оо бобэАз&об оЪАооБоо (ро 30(001^3(0 

^00630600306, (оо Э360Э36 83(003001^3 ^оспА&о ^оА^о 2>оорспіо6о (оо Э^осдосп^ 

300630600306,—(оо 00306 Эоо(ооЭо 3 0^0306 (338 о 6 ^оЗспбофозб оАо ЭоАфсп 

(гпооспБоб 60^^300, оАоЭф(о &0300ДА06 Бо'ЭІ)<)&оспо(3>—з°^ °3з^ е)^С?3^ді 

А(пЭ ЭспА^Э^Бзоо оЭ&зоА 6>0Азо(гп6 ^о^о^сроіЗтб ^оБ? Эйспбоо, АспЭ оЭоб 

ДдСРЗ^О 0А0306 о А 0^36 (00, Эо'Эобо^оЭз, О-) АспЭсро6оЭа ^боб 'З^бА'Д^З- 

боб ^з^з^ ЭоЭо (о. Б^бфспАо (оообоД^Адб ‘О33сг>3^с>^» 3°^3^ 83д<^ ^з^00^"

333**30 обйб^^Ад&^Б^Б Эоб ^оБоЭспо(оао(гпаБ, оБ 3°($83 Бо^т(ттсп%6 (оо 

^ОСпА^О 83(00300^36 806^36 Эзфо, 30&3З 0300 Эоо ^оБоЭЭ(Г>ЗоА6,----36 оАо-

3060306 оА ^Б(оо 0306 оА^ бо’уззБо (оо оАд Зд^дЗЗо<^ЗЭСРо' °3о6озо6 ззА^ 

3. БзбфспАоб 83(00300^3 (00 33^0 8. 6о^сп(грспспѣпЬ (О 83(00300^3 ^оспА^об ^Г.БоЗ- 

8(пзАз&о 33А Э0606СП33Б Эоо, АспЭ о^зз^ Э03А (ооЭбоб^Аз&^оро 30(^0306(23806 Бо- 

успсдо ^33^(2 &о&зо%ооАзосп. 83 АспЭ ’дбзоАсп (оо ЪоАЭо^о 3^30,—&3Э0 83(00- 

300Б06 Ао 2>Ао(гроо?! 02 ЗоБ(оо, АспЭ 83(2 (0030Э6062А0 боЭАззстсп'Эо 063- 

00033 і*фозо6(2зЭо, Асп^спАод (оо^Эбоб^Аз^оо К3Э6 обБоЭ*ЭАспЭз(]пп6, бо^пАспо 

ЗоѣА^БсП К3Э06 ЭспЗО(грЗ<п6о6 ХзАсПЗ&0(0 '836^03^060 (ОО О^бА^СРЗ&обоОЭЗоб 

(оо оЭ бо'Э'Досрз&оо Эспзо^сп 6о(гр6о6 а’ЗСР0 й<^д зЗзЗ^ ^380 ооБоЭспбоЭЬо-

‘) обо^з ,Л&б’дсрозбса ЭсхьЭдд“ № 4. 1906
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Ь^8іоЬ ^<Л<). ^о6дй(пЭ(о<)2)О ВдЭп Ьо^о^СР0 ЭооодоЬд&д 663060 'ЭАсп-

Эобо, 6о8)й(оо (Т!О^)Ь^іоІ)0 (со 806(0080 Зофодоб^еЗобо *).

5. ’ВдйЗ^п^дВБ 3оп&0, <п«’) д8> ЭспЬЗспЬЬ Ь^’д^идВпаэ, Э^ЗС°ЭСГ<п;5 ооо 

ЗдсойдоотБдаіЭ ’ЗспбоЬ й^дЬп^Ь Ьойпд&дВб. ^З^ф^Ьо Бо^О(гг>о Ьа&оз^оЬо, 

АспЗ^'оЬ 8)0(3630 ^8,00(0 (00(000 (00 8)О"*3(ГПО 000(3 ^й3^30 З^баАбопбоб (оо 60Б01- 

(ооб зоБфсо8)о6 ЗоБ(332Гй^’°8^°’ *^35^3^й Э(пз(с(гло6 (оо З^^озоооБ^Ь г3со8)о6 

6о83са '$380'1603(0006 ^сБо^о^рзбоб. 9(03(032)1 о 6Й0306: 030Б26 '$302*06 ЭспБоооз- 

(гуоб (о8іох6 83(00300^36 806(336 28)00 о6о%о, Ьсо^рсо. ЭоБ ^оЗохоВоБо 6о8о 'Во^д- 

8) о со, 83(00300^3 30 'фЗоЬ^ЬзЬЬ: 22) Ойс)0СГ00> 83, Эо8)оі(лпд 6оЭо ^о^Ао ЭтЭ- 

(336, Зо^АоЭ 9{пз(О20уЬ 30 80Б3070 806(33600, 6со(гп0о Э030Б 2)оЭ(по^пБо ЬоЭо обо- 
Ъосои. 603308)332*10 °6 о<8->о6? А со 8 оЗ 60^038)36'80 ^3^8^?° °С?88^ (00^3810- 

2*136001 ЬооЬ 83(00300^36 аБо(пз&о6й6, Ьсо(т(п 93(003000^3 Э(пз(о(гпоЬоЫ оБо'В- 

БзВо ^080080360, Зо^&оЗ 8ю ^БоЬ 2)0800.8802^3^30, ^013018) 500&Г16 боЭоАспорз? 

*3)Б(со ^030(036 (оо воЗспооАсоЬ спфо,—0181800(30, обо сп^оЬо? ^333(3°$3 2^>ОЭО 
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оЬо, 8отЗ Эо^2)Зй<^0 2)й^<п<^о3^о<я оо^з2Б ЬоВсо.(посасп(о 2)'>'Оф8^сп ЬоЬ2((у Ь ЭсоЗ&о- 

ЗоБ-ЭепЗоЬ'"^Ьсо. ГЭ23Г^°^3 3^ (°й^о2)3&й, ^ооЭАо&з&дсг^ Зо(о(т<п2>о 2)й50<3^йС°3 
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о^Б2&со.(оо,—8эсо8 Э(г>з(02(™о 80380 оБо^ЬЬ, Ьсо(пост. 82(00-

300063 зп^?33 о^З0^ 2)і:,^с^<^2?>ЗС31<п^* Зд^оЬо^оЭз, ^38^° ^8%8?оЬ ^0860x80(302- 

СР2^0 з8о2&'2СУп^ 'Ѵ33<^’!’ос> Г^СГі^>о^ 60^03802^6^(3 3со.63со2)6 (Ой З^зо^саВйбо (СО 

88<пЬо6о(з (0008^080366.

б.'ЭззЬоВоЗзВо отзпот Зотозо8)(опйзоъб-ЗдсзодпотБдсяд б^^дп^бод. „(380x606 

сд*28о(з(гпо6„ 83-2988 60x838,"Во „фаоо(гго6о6 8000380360 (оо (000338360*

8оо 12 фсдо(гпоБо6 608203(032^003606 ^Бо^зБЬ, ^(360(03638: „<Ъгг>2)0"

380000 2^О,2&О ^С?З^З^Г° г9з°8сзі3^й ^йзЗсо.8о&о(по<п6 оЭ (00(0^380(^3606 (о* о8 

'Вз8ог;6зЗЗОГ8о ЗйОО 88)332*160 30x60x300 ■з9са8)6о2Рз6о(0 '6^(0801^83(0260 О^СП-БосоБ

*) 3°(3° °0й300^ ‘Ьс'і&одбхлдбо: Зо'З ЗЭсабо, дбіоэсабо о^об ■дБ^ой оусіб 3836-2^'8001?! ЭоЬ "ВдЗ- 
С?3г>, Эсоод^^^оазсіЕсой ср Зд^ЗоаэБдсо Тзосэ&оБдЬ (р<^33 та^зоЕоѢйдойДДухов. ВѢСТИ. 
№ 23-24), ЬЗзэдБсцо ^80)0(360(036, 6лЭ Э^д^збо азазс?зязі,зй^<п, (оБ^баб <з<а6’се?°6 
№ 2966), З^пд^о^зЬоб (00-2301x6030(0 006)^036 (З^СГЗЗ 6081^03601, бсіЭдсрЗоц '-36(00 ^обоЬо^пЬ 
8(03(0(^36’63(0 ‘Взфобосоо 60^036360 ((^Б. <23^(3. № 2988),- (з6о(оосп ЬБоБЬ, 601Э 83(00300630) 
(оо 80)03061(0.0030160) 880і6оЪз(о. 8(г>з(оз(2із6о)йБ (030З06030 Эзфо(о оооББооот (оо оЭоЬ &0801 ЭіютетоБ 
(">о>3о6)озо гЭзо8(о>з6й 8об)ф0і 3^^36063(0. оЗссоо оЬ об) ЭоБ(оо 360^30', бхоЭ ос^й^йсуоз, 
361363(^06 ^3360)0 'Всібхіб 880160 оБ об 301030(0102016, оБ 30(033 ^38(032, ЭоіобЗоіб: оЭ 53060 
оЪбо (0836080 530’8016016!
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* й30С?2)й^ 0бо(оооо 6БоБ6, бсо.8 8(03(03250 „8000306000 (оа (ооо- 

уаБооо“ оЪбосл >0Б(оо ^оодЭспеп^оотпспЬ 8633(0-06 ^оБо^Бб, 6го.(гпт ^зоБоб^Бз^Эо 

ідБ(оо 0030253'360 д^о^фб'СпЬ ^СЗЗ^О^Г^’ 6оіЭ об зоЭоіо^оБсо.6 ЬоЗЗоі 'Зс^ЗсаЬодо- 

(тоб ^оБо^о^З^об (об^Ь ^о^ ^собо... бсоЭ Э^д^СРО^0 8633(0106 ЪБ^сп&Аод 

^са&(*)^)са(ггіоІ> ЗзЗ^б п33^3^’— *3о6 ^оБоо(пЭ2350 об^ ^33^ З^00’ 80360Э БоЭоб- 

ото^ро 80100060136, боіЭ 0Э3306 ^оіБфбоі^об ^33^3 °33^3^ ^З000 (Ооо^пБ-83(003001 

БдБо^) 8о(гпооБ 306^0 — 6оіЗ 86332580 з6оіБообо(о 0233Б01Б 013025-

уэдбо 8(рз'53СР,э0(3 ^ЗС203000^3^,0СЗ * ^^8 8ооі °6 ^оЗою^оБоіБ, ^о^фоібоб ^об-

(оо, оэ2оа:&з2)сп.2)д, (тэй^^здАт&о (оо ^ЪА^з^Г00^0» С?й 09 О 36016, оБ Э301

636 "8308^0016 о(пБог8Б,225^0 оБ 3°С°ЭЗ ^3° ^°ЗСР'0СГ>Ѳ30^3^>’э^'о>—с?°Ь(ооіЬ 
8001Б 60^(303256 86^0.360; <^о 36 86^0360 ^оЭоі6о(*)ОіБ обо 8(03(02506 ^о?>з8Эо 

ЬзогпоЬ сдооі^бооі, 06083(0 8(03(025060 С°° 8з^г>3ооэ^3^ ЧЭоібоб ЬоБ^боЬ ^оБо^о- 

253&001, Эзо Зл&г>со (^п<пЬз&йачй ЗлЬд^зпсп. (ОдА^З^Бз^^то доЛоо, (псо.3 оЭ 

33<эАо ЗЬ^оз&пЬ ^00(03^0 3Лзз^тгЬо(з '3<3^)Г0, '^33738^’3^° С°° 8^363^63^0 

З^З&сЗСГ0^ ^33^10Э0СГ)Зо^й(3 а'З^'01 ^^^^ЗБса^зо^п [ой ЬйЬйб&з&оппсп ^З^з&й, 30Б3Э 

оЗ (Юі>зо[гг>з&оЬ оБА‘2)03'3^с>» ^>саЭз2уЬй(3 ^дЗса&6о[гпзІ>г)1> ооЬсазБоот озпЬб>з&зБ 

ЬоЭЛзз^^З^^ (^сдо^оЬоЬ ^ооозгаБ-Зз^оозосоБзБо.

Э&&&&Э ^(тго^ІЭо оЗо сп'з оЗ ЗЗ^ГЗ^ПО^ З'^З^'ОСТ^ 3^ОФП68^° ^0?ЗС?ЗСР" 

Эсп^Зз^оз&оЬ ^зЬоЬА^^ГЗ^СУй0? 0І^д ^ѴЗ ЗоЛфса ЗоЬо ^ЗЗ^Г°5 о^йЭз^о Ь^[тг> 

І0(3^ггх 3°^3(3’ ^^832^000(3 оБ й<іп Зуозсл ^<о[гпо^о Эсо.8(^зоЛп, оБ 3(^0000 

800000306 Эсо.8{пЗй^° С?0 ’><*’'>8со8(пзг><по. оЗ 2>3'5^’ ^Б^оооо 8(03^032^1.800^83- 

БоЬ гЭзЗЬ(Іп’2)2оз&з(то (оо оЭо оэ^ оЗ &(пз(оз(гпЗсо.^Зз(оз6оБ гЗз6^о,22пз^0^00,30^ 

З^З^иІСГ0^ 3^00-3^006, ^зз<^6 °82рззз& з^зЬ^сроб ЬоЬй&йЭ&сргоео 30- 

(ОО^Ао(ГО оооБбоб.

оЭоб ^оАгоо, 3°^33 й^,°^ 0^3000 "83800.603020п, <ЧоокЭз(гпо0 зЗиІ^З^0^ 80)325’6 

З^З&’З'^’Б, ^оБ^^і^ЗЗСр0^ 'узз^о^о <^осг),(озБса2)о6о (оо Эоооо Зо&о(оо (поАЬз&обо 

('ЗзЭ^бозстооБо ^<>2^ото2>з&оБ °/о, 6оо)АЭсп0га, ^2Г°8 60^06030, ^з^оороот 

Эоо6^2Г° 6оЗоАоз2Уп6сп (оо 66.).

оп 6^сп&з(о дБ гЭд8<пБг>зйо2’п 436^ йоп&пдЬспб Бо83<п(о (оо ^003016 0Б3, 

(ооа^сп&0 2)йоБо^025’0 БоЗЭсп 'ЗзЭспбозодто (*)Сдо2ро6о6 БоЭ(г>з(оз2ргпз<!)о8 12 

^эза92>аль-
оЭ 530^0(033 ^Б(00 зоБо^о2Г(оз6 36(^300 ^(036^0^0 ^0803060(3, (а>>2)

оА 800^306^36) пЭпб ^зЭсоЗВ, <<00000 оБ ^08^^33(^008330 8з^<Чозз2>оЬ (оо 

Ьо^сп^^оБсп Іо&^ооз&об ^0160.630“) ^0&Зсаз&0 (00 60863(0<^>са бд^Лоб 36(006- 

(ооб 30Э01 Эо^з^- 3оа^зАо, оБ (оо Эооэо ^36031^0(0 ’ро<^800.3606 Зоб^ЬпЬ З^ддд^пп 

о^Бдбо Зо^>[ойЗоА Зд{оодпоіБд, (ой йАг> Зспд^дорп.

&О0 ^зз^О^0 °9 зЗСТЗ^Пййад 3^3^‘ОСГ^, 6о(оо0 епоЭ(озБоЭз З^од^д^0 

(00 83(00300^30,----0^00 *дБ(ОО "838^(336^2^ О^ЭБоЬ оЭ 3306033 ^36 ^СО&0[ПГ>з6о,
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оЭ ^обЬЬдоэд&оот, АспЭ 3(00(0(0^0 (З^СРЗО ^оЗсаАо2,(од&оо6 •^АсппдАоо *ЗгоЛо6 

(оо 83(0300063 д2> о (_)йСРЗЗ' дЬ Зооэ 0д^са ЭтЬоЬдАЬдЬд^оо, АспЭ Эд^оадоспЕГдоо 

(оо (ооо^гобоэ ЗДЗЗ ^ЗсІСЗ&З^000’ (З^СТЗЭ я(пА&а(йЛо(у>ош („ЬаІ^^о^Аса 

ЗгаоЗід44 № 23 — 24), (оо0^дЬд2>ооот (РСРЗЗ ЬоЭ.^одАт, А<п9д(тЬо0 «06(00 

ЭоЭоАоэсоЬ Ь(П(п»Эд Зд^ддооэб^Э ЬойодАооі 3(г>0(О(гпоЬ я^о^фсадоЬ“ ^оЭса („^бт&оЬ 

<3'О^’(ЗЗСТП 2988).

оЗ <^02,0(0, ЛоЬо(^ 8(П0(о0(гпЬд (оо ^(оодпообдЬ д^СГЗЗЗ^ Ьод0(опф1>о(п ^дЬоЬ 

(Зй2Г“ОдС?за) оЬ «06(00 ’Яа&сойаБ^одЬ Эооо Ьоз«0-

о><пддоЬ, Ьга(гпсо оЬ <3’2С2'О> ЛсаЭдоуо^ *Вд(ооЬ ^о^Бо^псрді»
2*>0(о, Ьод^о9са(р, «0б(оо Боо^дбсаЬ ЬдсІЭс* рэОдспо&'Вп (оо ^оодтЬ оЬд, А<п- 

2>са<п0 2>°С?<>'ѴйЗ0^0 ф<2О(гуоІ>оІ> #) ЬоЗ(п0(од(опсад2>оЭ 12 ^333^3^^ 1905
^(гпоЬо. 6).

Эе>. з-

аасгаьоо «ео лпеголоза. *'

п
ЬобоЗ 'уобо отод'Бо (ообоЗо&д&оЬ О(пЬ(^)0(пг»д2>оЬ ^ЗЗсЗ^ЙЗ^^^Э05’ Ьо^оАсп^ 

дЛо^Ьсл З^осоЬдд^Ь Зсадо&сабгаоэ, Ао^ 'ДзЗзЗС?00 ^й^°(3 ^о^000 ЗО^С?063&0, 

ЬоЬ<)(т(ога2><п оЬ, &саЭ а^СрзЬоо ^З^&З^0 гъЬа «0оэо6оЬ^га&<п 60^0(^0602,06: 

Э<п^^30бд-дЛлЬ^о6<по2)оБ (оо Ьд8(п2(од(гптдЬоЬа^дб. ЗоЛдд^бо ^З^&З^З^ 
ЭЗСРЗ^00'1 '3'0С?пС?3^ 6о^о(трЬ (ОО Ьод0(тдЬога ^у(*і2>о(П9д2)оЬ дЭсп(ЧКо(гудіоо6 

ЭЬпі(пэт(о Ьо&^Э^бсад&Саод (оо %6доа?)<по0оЬ ЗЬ(Чпот} Эо2)<ооЭ ^Эодд (0<ЦгаЬ «2,060 

Э<*і^0(*рэ^д6пу оЛооб, д. о. Ьо'Ьспф0(ссаз&оіо (оо ЬоЬдопгЭ^оо^саЬ ^дд^аото Ао^ЬдЬ 

ЗЗіЗ^З^00^’ ЗЗ^РЗ^00 ^33^3^° ЗЬса(гпса(о ЬоА^З^беа^&^од (оо %6дсп2)6о0п1> 

З^об^оЗоЬ ЗЬбод (оо ЗоЪ6о(о обо «>33^ ^ДдЬсаб Зоо), ^33^3^

ЬоЬд(тЭ^осдсаЬоЬ об0 ЬЬдо <ЧсоЭ(пгоЬоЭд Зса(гпофогаА^обоЪо^ооЬоЬ. Эо'Зо- 

Ьб(ооЗд, з0(підЬооЬ «00(00(0дЬ 6о^о(тЬ, с^^оІ>2)0& — ЭоаА^30бдд&Ь, ІА0(»уо 0<2Суа&о

*) оЬосрд , }ЬаЬ«дс^од6с’і Эпо8дд“ № 4. 1906
*) 3^ ЗабайдБо Ьадасгп^од&дспсаэ Ззбфгі ЗаспоэдоЬ, зобу ЭаЬ Ьд^по Эспа^дбэ, (рз аба 

Ьа^о6)спздспсаЬ ддд^а ддспЬоЬ Ьо8(П2(од<™сід&оЬасг>дпЬ.
6) 3^ ^3^ос«о ЬЬдаспа'ЗгабоЬ (оаЭа^дбоБа ^зЭ^рд^Эа ^а^дЭсід&аЭ: 12 (°ЗЗд8&д6Ь ІаЗЗса 

гЭдЗсіІ)дд^о(оо5 2/б ЭоудЭаЪд(о ЗоАдд^>8а Зд 5^бдауЬа(од яа)а6ЬЭт&аи г>3 оЗд^оосо, 6спЗ 
ЭпЭудЭ^одб Ьа'Здас^д&аЬ ^аЗсіЭдб^доа, со'д 6> а Ь дЬ а Ь а 8 8 сп ’Б д 8 сі Ь а д а с* о, 8а$-
6аЗ оЗд^оо ^аЗоубэдд^а».,.... ЗодЬд(оада(о аЭоЬа, Ъсп&одбспа Э^д^о^дЬЭа ЭоЬадддіодбдЬ... 
а^абдбоЬаотдоЬ..,
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о^І» Ьса^оо^п^б ^^спЕГспЗо^ЛЬд ООО 5 ^одАпспЬ о?

бсаЭдітп ЗабфооЬа^ Ь^дАЬ, оЭоЬ ЭодЭЬАоаЬ; ДЗ^РзЬоо оЭоЬ ^обооопЭоод'і, 33^°“ 

доотобЬ (Ь(пгѵ(Одфа6д&эЬ ддб оЬЗобЬ; дЬ ЙГП38(<Г Зсп^оото^оЬ оэдооа-'Зд&Ед&оЬ 

Ьо^Эда; оЭ ібоб^оіоЬ <уо6оо(пЭоод2) 33^3^00 336^ ^З0 С?й ЬдЬ'дбздспопо, 

бспЭ ^озпоодЬ

оЭ^добоот, бсп0д С?д З^оЗдба^с'т.&оэ, ^о&ооо’уо&зЗ

и)^5д 3°0<п^?Э<п’ бсаЗ дЗ^рдЬолЬ І0‘ЗО?ПС?8^ Еа^оіттіЬ, , дбоЬ^оЕ-

^ЗЗбд&Ь Ьб'^оЗ’0 ‘З’ЗСГЗ^0 й<33^ ^Сро^оз'^боЬ (лзооа-^аЭсаб^дддоЬо; Зо'ЗоЬооооЭ»), 

Ьо^ооіЬоЬ й^ЗЗЭЗ0^ <5^’гп^ ^33^ ЬоЬд^Эо ^^о°д з°йгпС31огаот й<^й Ь ’
^(оо^дЬо Бо^о(гпо с^^гп^ІооЬд, обоЭд^о ЭоЬо ^З^обдЬо Ео^ооппо, бгаЭдогро^ 

ЗЗ^рдЬоч/Эо ЬЗдцпдср'дбЬ (ообп'Эб'депд&оЬ оЬб'дсрд&Ь, ^о&Ьаз^оэбдд^отпо 

а^ро^о ^)Зо<^’'>3^’ 3’ п' ЬоЭопдоо^сроад&о Ьэ^спдЬпспі пдбоб^по,—‘{оо оЭоЬ

*) Зпб0 &39^° ^гс&одбот Ьсаозоа^-^одЗсазбаф-ЗбспЗа^аБ^ооЬфоЬ ^а^а'В^бддаЬ Этао- 
5<абддЬ ЬаЭ^з^одстісаддоЬа ф Ьаб^ЭдБсаддоЬ ^обаа^Э^од^, 'ЗЭЗЗЗ’^03» &асіОЗ^осп ^Э^ВЗЗЗ000' 
Ьдба: бд <лд ^боЬфдЬ ЭЗСРзЬоа «ладоЬ ^ддбддЬ Ьбдо^Ь бдЬаЬ дБ^оа ;>8с?дз{одЬ Ьса(_)оа^-{одЭса- 
дбафод<™Ьа (оа ЬЬда ддо^одбдЬ Зса^о^оддб ЗабфоддЬау до соадобд^^асл ЭодЭЬбсабса? Бд сод 
аЗ^дабо ЭсаЗооЭдБсада ЗЗС7зЬ°оЬ ЭЬбод Зоб;оаЗоб (оаЭ^дЗддс^о аб о^Бдда Ьаб^ЭдбсадЬоЬ- 
слдоЬ? аЭаЬ ^аб^оа, Ьсацоа^-^одЭспдбафд&оЬ Эафдбоасробфдбо ЭсаЗ^дбдда ЬсаЭ Зоб^оаЗоб 
^оБаа(г»Э^д^оа ^боЬ^оабсадбодо Ьаб^ЭдбсадЬоЬа, ддбЗсасп ЭоЬо сабо Эобосоа^оо (оса^пЭафоЬа 
—ЗобсадБдс^о СІдсоод&оЬа ^оа Зоба^одс« Ьадддбса ОЬсадбд&оЬаса? ЗаТ) бд сод ЗЗСрдЬоа 
оэадЬ ЬасдботЬд'Зо аб баоэдрддЬ, дддсод соадоЬ ^одбддЬ дсдсрд&аЬ ЗоЬддЭЬ Ьса^оаср-^одЭсадба- 
фо-д^п ЗабфоаЬ 'Здддбіо^одб, ЭоЬо Збса^баЭа (оа ^ооЬцоЗсроба 'ЭдооэдоЬсабса?—аЭ дЗзд&оЬ 
^аЬі^Ьбсад^о^о Ьа^обса^ дбацЬоэ а^дд ЗсадоудоБсасл цбса&о^ Ьса^оа^-^одЭсадбафоЬ Заб- 
<™оаЬ Зад^доЬ аѢбо ^боЬфоабса&бод Ьаб^ЭдбсадбоЬа (оа Ьсацласп-^одЗсадбафод^ ЗабфооЬ 
'ЭдЬабд&. дадодоЬ ьЪбосо, отдЗда ѢдЭспа^бо'Эбдсро сабо ^рса^Эафо соабаЭд^обсазд Эд0бодбдЬаЬа 
(оо Ьса^оа^дб ЭсаЭ^збд&аЬсоаб 'ЭддепабЬЭдбд^оа, Эа&баЭ 36 ^абдЭсадда Эаоб^) ЬдсрЬ аб 
д*ЭсроЬ, баіЭ Зса^ас»>а^д „дбсоЬа цр оЭодд ^обсаЬ Эсаб^З’дБд ^боЬфоьБоц оусаЬ $оа 
Ьсадоа^гп {одЗсазбйфод, д. о. ЭсаБ^ос«дса&йЬ о(пд^{рдЬ ЗбсасрдфобоафоЬ дспіЬо^бЬ дЗбаіс^»&- 
'Во {оа дЬ^бь<зд&са{рдЬ дс^рЬота ЗсаЬЗсадзЬ“ (оЬ. 3. 3^-30306: пЬса0Оо<тп{одЭсазб;>фог> ^оъ засосало 
ЗЗ013 33^?Э^О;>- бЗЭЗО- Баотоб&ЭБо б^Ь-дс"» дБаЪд ЭсаЬзсадо 1906 53. 4 ф 16). Эа^баЗ д
3П^33 —ьЭдса&Ь о^одд З^ОЗ0»—ъ^(3 дбсао слоБаЗд^бсадд ЬаЪса^о^осаддбозо
ЭсаЗбасада оЬд аЬсрсаЬ аба Ь^о&аЬ Зддср ^обоЬфоаБсп&аЬсоаБ, бса&сабц ЬсодоасроЬф'дбо 
ЭспЗбасада; о&оБо спбодд Збса^дфаб-д^оЬ БаЭсаЭадс«садоЬаБо абоабса. (°<ЗзЗ 63* 
Ііфбо^. 6—9 —З^000 Ьофузосл, *2]Ьа<2’2)Сдссрсаа оЬ ’Зо'Во, доспсаЭд 'ЭЗП5‘Э^З^
Ьса^оа^-дб Забфод&слаб ^оааЬ^>сад&а 33^36006 ^ддбоЬа^аБ ’дЬасо'дсасп ^боЬфоаб'дсро Ьаб^д- 
БсаддоЬ ’дабдсасдаЬ ЭсаоспЬспз^одЬ.—Ьсацпа^- рд^сазбафоа д&бЗдоЬ дзсрдЬоаЬ ЗЬса^сцо Эа'ЗоБ 
{оа ЗЬса^сп^о о^, Ьа^оа^ ЗЗС^зЬоа Ьсадоа^’дбо дафсабсадоб оаба^па^оаа Зрсра^дд'дсп’о, бса^сабу 
дЬ, Эа^ас">оота(р, ($С?3^3 ^ЗЭ^Ь ЬаЬдс^З^оідса'Во оуса. За^баЗ ЗбоБ^оЗоасп^басл Ьса^оа^- 
(рдЭсазбафоэ абаЭ(з <п-д ^обаа^Эсод&о абаа, Зобо^осо отадоб Эсада^дса&а^о ба^ЬЬ ЬаЬфозасл 
(оаодзаЬ „Ьб-д^о Ьаб^Здбсаддбозо спазоЬ-д^^дйа0 (оь Ьобо^опЬоЬ Ьд^'ЗддЬд&^са&а (о^дд, 
&3- 88).
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633Б0 Ьд^оо)Ьо0 йЭБйоАйоо ^Б{Ой {ойдйу^Бспоо: ЬдЭсодеодооспдВа $хэо 

Зспдтппфп^о —/эсп&спЛо 5{о^О(тро ^Б^й д^оАспЬ ЬйЭе^дсод^псад&оЬ (сой й(по 

Ьй^Лоэспоо ЭЗСраЬпдЬ) Ьй{гиЬоЬ Зс*іопоофлда4> 0Ьст.д^эд&огЭп5 ЭоЬ ЬсдаойспдаА 

С°° 3^соБтЭл'д^э ^(потпдботепЬгкпо (_)Зй{ппдЬй{отЬй'Зо? ^Б^оо о^о^ оэ^

оАл Ьо(ѵг>ЬоЬ ’З'ЗО^’зЬ^пд (ой ^саБсъЭл’дб ^ойЗсп^осодВ^оспдВйспй Ьоэдіпй'Во? {оо 

°да І3^(°й 3<4>д<п{о<]Ь, ЬоЬдор^оса&А, &й ЬйЬооэ {ой <4)0 %спЭй9{од ^Б{Ой *>(п^23С°8^ 

дЬ КбАэдй?

ода ВЗ^с)^ ^ооэЬдйЪд В^ЗЗЯс)^0 ^^Ьо Зодо^осасо, Ьо^оАгпй БйЬ^^Эо 

до^гоБосасо ^З^ЗВ0 &йЛ<)9сп.д&й'•

ЬйЭ^пд^д^пгп^&оЬ ЗоА(о&Зо4>г) {оэБоЧЭБ^одаВйй ззоз’дЬооЬ у^з^оэй ЬоЛ^Э^Бсп- 

дВАод ЭтооЬгпідБоотэдВйоой {оо^Эй^сосдо{тдВйЬй {Ой ЭйоэЬ ЪБдтВ&одЬ ^оБдосэй&дВо- 

%д оЪАэдБсаЬ; Эй^ЛйЭ 38^°3П^ 33^ ^оА^спо^Ь, бпсаЗ й{ОйЭойБоЬ ЪБдсгкВй, ЭоЬп 

,ЭаБд&&Бо ЭЬода^тосо, Э^о^оЛсаоэ ^ЗВ^З^^О^с)^!100 '2<ЗСГ8^о3^й <5°

АодЬ З^^саЭй^пдспЬйБоэйБ, (оспЭ^ѵооЬй^йБй^ ЗоЛддолпо Ь^о^ооо о(ПфВЬ оэйдоЬ 

’ЗоБййАЬЬй {оо й9й оа«д оЭ 9оЗо(4)отд^тп<]^йЬ; ^АЗспоо, отоБ&Эд^о^спзд Ьо'Ьт^о^оса- 

дЗо^Эо '^Зофсп.Бд&^стой фАспо 8п4)потй(оп »л)^“»)СмЭэ4>(Лсп.дд, ЬйЬ<]{гп{от2>Л 33м- 

БспЗп^&п ‘0оэйБйЬ^сп.4>тВй ^йЗофй^гпоЬф^Ао ^йАЭсо^ЗоЬ ЬоЬооо, 

й^^Бд^^орой 333<^рд {ОйБйА^Бо ^оэоБйЬ^са^саВоБо. <)Ь ЗоАоото{оо да (о За А оэ со Во

Зій{од2>Б дЛоооЬ ЭЬ<4>ооэ 'ззоіхда^Ь ЬоЭ(лп{оАдЬ, ^об^Ьо%(П2^{грЬ 2>офсо.БспВйЬй {оо 

ЗБй&дА^{гпса&йЬ; ЭЬ^пот —дада{даАзЬ Ьо{Пй(оо2>дЬ, ,0[ЗС313&<^’О3^ *3)3^!дгпі2>йЬ

^З^АЬй {Ой Эф^соВйЬ. Лй оо^Эй 13)Б{0й, ЬйБйЗ й(пБо,ЗБ'^{ппЬ ^да^ЭйАойсаВйЬ 

й{ойЭойБоой ТІсоАпЬ й{о^)0{лпо з^Б<)ій, З'^З'^Г'’^? 3 и)СРЗ^ЗСРОа ЗЗ^ГЗ^ЛП^ ^33^,_ 

оэй {00(00 ,дЭ4)й2(пг>дЬ<п&й ^йБдооооЛс]^0^ Бса(пЭй{пдаАЬ З^^З

^З^С°ВЗ^» ЪБ^саВАодо ^^{т-усоорЬй^Б слдй^Ьй^оБса Бй&о^о ^йАЬ^йЬ. дБ 

^йА&йоо В^тБ{Ойоэ ^ЗаБз^'^ОЗ’0 йо<4)<эд{тЬ ^АоЬфойБд&Ь, &са(_}й 3<*>30^Р оэйдоЬЬ 

'ѴЗЗ^ 2^(нрО{о ‘З^З^^З^—33^гг' Ьй^даоо&зВйЪд «'’р&о З^ЗЗ"5 8спз{то сойдоЬо 

ЭсоБй&з&о ЗЗ^ГЗ^°°^й С?й {пй4эоі-^(тпоЬд^оэй ЬйЬоА^д2>{тт,оэ ^<>{00{осо. (^^{о. 

Эйот^Ьо, оэ. XIX, З^Ь{пп. 21—24; Ьй^З^ Эсо^о^. V, Э^Ь^о 1—10).

йЭ&дйАйоо, ЬйЭ{П2{о^{пгі<пз?>йЬ, <4эсо.&сп.4?(0 Ьй{тЬоЬ %Б<даВ4->02О Ьо(2й^о%оЬ 

8'3^‘>В"^Зі>С?й2!0^3СР^':> ^?й йіЬса{гпо'2(в)1^Ао Б&^{гг-успозоІ)йсодоЬ Ьй%(*даБ23ітпй{0 

Зсо^сп^зВ'д^Ь йЛсасдзЬосаБйдпгдаЛ ^Вс)^’ ИдаЗо^оо йЗЗ^С?0 ^ЬдоспЬ 
о?йБйЗз{о4)спд<) ^ЬсадСоз&оЬ 8о<4эооэй{о ‘2да{пЭй(ооэсаВйЬ, з^соБгпЗсда^І) ^оойБйЬ- 

^(П&(П&йЬ, А СП 2) ГО А І^ТЗсЗ^ЗЗ^Г^ ЗЗЗ^Г0 {ОйБйАБ^Б ^да){пЭйЛоЭ<п2>йОЭй {Ой

«*)оэйБйБ^со(4)со.&оІ)йЬ. (^Ьй{оой, ЭйГЭоЬй{ОйЭз, А со. 8 ЬйЭ{п2{03(пэсазВй, (Чсо^й о&о 

отйдоЬ {ойБо'ЗБз^гпд&йЬ ЗоАБйсп{ітійсп йЬ<4да{т^(!)Ь, ЗоЗ{ооБь<^з (З^^З^З^^^З °Г>3І)^Р^ 33^ 

^?й^с)ЗйЗ^ С°а З'З^’Ь 2д<п Эсао^А^эдВЬ; йоАо^оот, о^о 3С0.33СР ’да<лЬ оЗ^{гпді^(то 

о^Бдій йЗ ЗоЛооэй{о ^даоэЭйЛоэгаВоБй^йБ ^йАЭса"8со&п{ігпЬ Э^й^йст ^дйАЬ 

ВсаЛспфз&йЬотйБ о^саБоспЬ Ьй^Э^, ЭоЬЬ ^(.РСГЗ&ЗСГ ^З^ОВО^ йЬ^оэо ода оЬфоэо
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аБ^оАлТЭо ^арп’ротЬ, Эаоо *ЗдЬоЬді даЬав6(пдА,д(гпо $сп%о0ла (оао^лАглЬ. оЗАо^аоі, 

ЗАоБ(^л$оа(сп<л)&о Ьо^ооэЬо оЗоЬ ’ЗдЬоЬді, *^Б(ра °,*і) оАа ЬаЗ(пд(од“

! (тоспд&а ЗспБо^о(гг>дсп&йЬ ЬаорЬоЬ ‘3<З^Г8^<^°3 ^Рй д^спБтЗо*^^ р^АслорАттіао^о

Ь<ддАо*Зл, оэадоЬсоодооі Ь^у(о<]&© аЭБооАооо: ЬаЗсрзсрдпреіід&а ©А© спр] І5Г^т&- 

Лпдада з^с^годЬ“зорпэ, <3-’^й°1^^іЭсп'-’О Зп пЗ^сгпд^^срлл—ЬаорЬлЬ д^спбм- 

Зл'дАЬ© Со© Зо'ісппф^&Ь (^Ьспд^дЬо'Эп Б©д6»«»счіЬ, ©АЬдЬ’фолп Ьа%т^©сосадй>" 

Апд (о© 3<*іолпп(9)пс5‘дЛ ‘ЭдЬаЬдЬ ^аБЬаоб(пз^)«)(грл ©ор©^п соал^пЛшЬ.
Э<п^о^<^(гго Зсо^ао^оЬ „ЬфспЭа^Ъдоэау* дл ЪЛ^Бодоой (1 фоЭгаоо,,

(л. V? Э^Ь(пг. 23),— (оо ^оБо ^аЬасп^аАо оА о^Бд&а, АтЭ 3(пз(оз(лл8а, Ьо(гг>- 
ЬоЬ З^рЗЬЗо (оо Ь^ггг'одАЭо ЗспЗ(пдаАЗа, ооадоЬ Ь^д^оподА ТЭдп^ооо Ьсп^ла^нп^Ал 

9(0^спЗоА<іт2>лЬ ^оѵт)9^спіпЬдіа%д аА осдп^АспЬ, ЗоЬ «р)<д^пд2)АпдЬа (ра д^спБспЭо- 

«*]АЬ ЗоЬ^Аасдд&оЬ аБ^оАоТЭо оЛ ^а^отЬ?!—оЗ ЭлЬ^(пао?д<!>аЬ, ЛспЗд(уг‘Ьд(оа0, 

«Ьа^пдсяпЬЗдфудд^сп ЗслоЭ?>оЬа Ьофудоот, (оаЭт ^(орй^^тоа ча&Э ЭЬт(гпсѵі(о 

ЗАада^р Зл^рлспБ ЬфспЗд^о’)© Ьдсо-л(«&асрл, а&аЗдоо Эспдорл ЬаЭса^аора^лі 

^утЬлпрдЬа (оа ЪБдс^&бпдл спдлсп'Вд^Б^&а ’дЗ&азогпдЬлі&лЬа?! ("Э^а(о. 

ЗсаІ^садлЬ о^о^одЭлоЬ ^А8о(пг>а »БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ* За 1905 

г., декабрь, стр. 787).
дАоэо Ьофудлоо, уг*'3д^г' йЗз^ 8й^’8^с)д’ ^<^3 Ьо8(рз(од(ттд&о Ьо(тЬоЬ

3сп.(ило,*)ои»)А (оо Ьсп(зпо(гр^А (^Ьот.зАд^оЬо0 ^Г(оо дЬр&<п(р<)Ь, (00 ©^(3 ^5)^“ 

(троо оА *Э<)дЬспЬ. оЗ Ьо^оолЬозоо ЭЬсп(сгт(о оЬ, о-эр] ЬаЬдпрсссп&б Ла ЬдЬло» 

*п)Б(оа Ь^а&8«п()&(о*)Ь дЬ ЧЭ^Ьд^© (о© 6© ЪліЯаЭсод “36(0© ^0^33003^ ПВ°«

АгпспАдоблее, Зоод(гро о>оБоЗд(рА(пдд ЬоЪсп^ососпд&а АоЭсп(од6ЪдЭд 

Зсл(сро(*)О^'^А ^^^010(0 б6"^п йоАфоо(о (оооусп$ оэдооэгог)рі(ггЬ аЗ 

°3з^ ?йЕІд^)(рлА^с^о й&т^АоЗб Зсп^Эс!(од&оЬо (оо йоАфорі^гро (ооЬ0о$(гпо6’а, 

АспЗд(гпЬо(^ З^^о^дот оЬА«^(гпдМ> (оа дЗсп^Йо^д^а успдд^гпп ЗоЬо ^д<^л. Ът^л аЭ 

ЗоА^оасла^сі^о Здд^тіоЬа (оа о^Ьдірд^о ^т2>о(лпдіоЬ (оа^доЬ дЬ^Аасдд&а, 

^гаВ°0 °^йЗЭ ЗпАоа^ао^ рчйоАд&Ь (оа опЬ Эа^лз^ооо

ЬЬдо оЬд(опоЬ, ^«З^сп ’і)гоГпдА'^(гпоЬа (оо ^ЗАадо'пдЬгпі&лЬао’ідоЬ ЬаЬа&^д&орсп, 

^гщ&о(тдЬоЬ (ооЗдаЛд&аЬ ^сол^грсп&Ь. оЗоЬ ЭлЬд^доот, ѣдЗгш 0(п8п'ЗБ’р)оро Ьа- 

^оспЬо озАл©(о ^<пБ^4»дф'фС"» ЬоЬдЬ О(рдіь, ЬаЬд(гг(от2>А: Да ^©Б^чсп^Л(гпдіа 

^Ь(оа о^спБпспЬ ЬаЗ(пд'-ос)(гп'пг)<?)аЗ оАЬд&р)(гр Зсп(п->офодаА іаАфо.д&спаБ’: о) »р)Б(оа 

,®3'С)0^’С'’0’ЗІ> д&оэЬ АспЭ(л(гпЬаЭд Зао^аБЪ (оа ЗоЬ (оАсп’ЗоЬ ^3?^ оЭ^’РаспЬ, 
^) Ьа^«)ота(ѵ>л За&фла *Эд5^ЭБаЬ, Асп^спА^, 8о^д(тл-т’а(о, КрдБЬ ^АоіЬдрцгпЬ 

оо2)о(ппоЬгЭо дАооо А^ЬоЬ (од^оБ^Ъо Это^0а? оэ«д д&оэЬ іаА^паЬоааБ 

о^одоооо/оо ЬоЗАгп^ЛаЗт (оо фг>,^(,)п3'3)'^’0 303^0^0 оА ѵрБ(оо о^тБптЬ, оАа» 

Э$(р уздсро Зосл ‘Э(дЬаЬс|& (о©Эспздп(од&')орл ЗспЪл^л© (оал^л^эспЬ (оо ЗЬ<п(ппт(о 

^°фУЗП0’’й С?° ^6згг*2>&одоЬ &ад(тдБоот Ьдоро аАЬд&^^гроЬ Ь/п^оа^^А

(оо ЗсацрофлдоА ^^(оЗоАоэгаЬоЬ ЗтЬ^спХаЬ (оа ЭлЬ ^д(ЗЗ^РйС? ооаБдЬ^спбсп^оЬа

5



^00 6йЭо&00(тооБт&о6 ІАоБ^оЗ^З д ^З^З^'О^Г ^^СЛОдАсЭСП&ООЭд (ОоЗ^О^пйоб?

Эо^Э оіэд: 6062^33(0’00 т^ оАо, ЬоЭ^пз^д^тс)^ <)АспЬ (пт.Эп(гп6й9д 3<ѵцгпл> 

6«(Г0& Зэ&фпаЬ 'Эд’оа^отсоаЬ (оо Эоб (оЛп/Эоб оЭ^огаЬ?

^с) ВЗ^сЗ^ Ьо^оспЬ%<) &0<*1333'ОСРП ЗоЬ^Ьо Эодоспспсп, 02(ЗлЯ?3‘‘>С?да) 
Ьй^пЛсао, ^дооодо^оЬ^оЕгаот Ьдбпдотп Асп^тА^ Зоцгрофодабо ^0(^(^036060, 

063 608(^3(03(0-104 ЬоЗЬоЬ'дАоЬ. Ат^тбпд до^ооо, 8003(000 ^бобфооБтбо (ооЭ^о- 

^13^,’Э0Т'Од 6о5о(оо6о6 (°^'С) боА^^Бспзб&од 6&2ССР^ °г,^з°^*3<32Г'3^^<^8 ’

о^ 0^030000(^6 сЬспяойфаБдЬаЬ оС?2)°СГО д(<,д 0^36; УЗЗСРй<23^0 °<Э Ь^оАЭсо- 

3&6 (ро Ь^оЛЭса^ІсодЬ ЗЬт^пот Ьп^удпот, ^Бдзд-содАп^дбп»

Ко^тБ^іоот (ро ЪБдтбАодо й3фга<^°ф3(5о^ ВйЗС?3^г>сп’ 08033 

йВЗ^с)СГо ЬоЭ(пз^одгггсг> ЬоЭЬоЬ^Ао0: оао оеооо 96(г9оБз6(гртЬо (ро чо3^2ТЗ^о<по 

9а}сггпіЗд^сп2)й“ (принудительное властвованіе “), „9о(т(с 0^0^360 то &&Э- 

33<п&о> , оАдЭф^о ^ЭоБсоо ЪБзсоЗх'позо ЬоЗЬэЬ‘д<*>п, А<п9з(т6д0 6соі2^3^"1°'5 

•дс^зЬ оЬса(тс і(р ^АоЬфооБ^ого 9<пзд(пэзтдлБо (ро оАо ’фдсра&лЬ

ІАоБ^оіо.—оЭобоіоБодз а^ЗЗ^Г0 9сп9(рзоАо зо(т(рз2)2Сроо споБобоАоб 60^30- 

А^^гпоеод (оо {гп-ЭЬ^)(^зд(«г ѵЪпсп з^Асо2>(п(озЬ 000306 ЬоЭ^уотЪ у^зЗ^Г ^33^» 

оооБо&Аооо ЪА^Боз^^Ь 9'7)^(гго ЬоЭ^гаЬЬ ЪБ^т&Аоз ЬА^^^гоідоЬд (оо 

Ьо(^9>*)Б(пз<?)(^іоз 9спспЬсазБо(гг(^іоооо (оозЭо^со(до(т360^3? З^сЗ^ЗЗ^У^З? ^0603060, 

6^36060, ^оБоот^зМо (оо 600(300(01*2^» 9(р2)СаЭо(^з<п2>п6о. (ОоЗБо^одзоэо

^обоб^спАз&^о^ 6озз(гг>з6от 9т9^зоЛ6 Ьз(тоэ 0^36 3^010(0 3^000 ^0^^303X10 

боТЭ^СРЗ^0: йо&аіБз&д (оо ЭЬо(пг»зВо; ЭЬса^со^ ^(З'Д^’З^0 (ооБо'Во' ’̂ЗР0^'30'^0^ 

9о9оАоэоз6 Ьт(т9з ЗЗ^ГЗ^00 азЗ^Г^^З ‘03о^‘3^’3^ 'Ь^Эоб—^оБ^ззотоб оБ^ 

ЗЗС?3^ооС?й^ ^0^0(36306. оАозоспчАб доЪо32<п (роб^об, ззспБтЭо^&б 2)оБ(О 

0*2<^’0(00'2СЗ,Ь %сп9о6о (ОО 9д(ГП(ОдфйБз2>оБ? аЗСРзЬоО*Эо 0(0^О(ГПО оАо °3з^’

^оБзоЬо(ГПСП.СП дЬіуО Зсп(гг>офо3*2& ЗоАфОО(Л0 Ьобооооо. 1) ^33("»0 Бо9(рзл- 

(гро 9го^Эз(ро, Зо^фоз^о со(^> ^^З^З^ 2С2)о<ЗйО? ^оБо^тсзз&ооБі

Ъсп^п Эооо&оБо оЛ6з&*2С' гіоооз^сп&эб аС°2)Од ЗЗЗ^С?^0 С°д ^йСГй^ З^сР^З^0’ 

Ъсо^п 30--- 08033 Зо7йЗ<Ч(п5й6 бдбфо^б 0196 ^(зЬо^З&б (ОО 6(3(00(ГП012)6 9о6 Бо(3«

З^ѵрооо 6630, оЬо(оіо, 0003060 9со9'і(Чз 9сподсопіо ^оо&офспБспб. 2) Йгп-33'<Г^ 

ісаоппофоз*^^ Зо&фооб ^З^иІ^Зі ‘■>'ЗСГО °^3^ 2)0БЬо%(пзАі2СУ,<‘’ І^го^АоЭо (ОО 

Од3ф°3й 8т,^3(03^06о, ^со9з(тоэо(3 Зо&фооб ^<**ЗЗСГО 'ѴЗЗ^0 'ЗО^^Ь^о’^Эз^гпйоо 

зЭт^Ііо^ф&о (ро *зБ(Ой (О0з9са6)Бо(п спЬ; 9(Зо6ізсп(рзБо ^^^С^ЗЗЗ0 ^<^(*)О^(то 

(оо6(зоі(тоБпБо ѴззАоб 903бо ОІѴЗЗЗ^ 606(^036 ЪспЭз&Ь; (оо 36 %т9з?>о 

о9(рзБо<эт ^«з^сп 606(^0300, Ао9(озБоспо0 360 00*2 °6 Зд^фоо 2(3^)Са ^зфоот 

о^ф02<4іоо (оо Зсо^о^о^^10 (зЬспз^з&об &йС?й8^ззз(*)О. 3) сі З^рооэ о^2 

6о(оЭз 9<поісо.з2)о 063000 боЪт^отсозЬо, 6пдз(то оБ 3(Чзз(то> 6й(оо0 соАо 

оБ ^зфо 6630(006630 83сЛо Зсп(ггофо^2^’п Зо<4)фоо оА 9со^Эз(оз2>(рзІ; 2<^а,па<^“ 

оэгч,І0 Эсо.^пБоо(п9(оз^з іобіфоооэо г8т<4іо6—обоб Ь6і9сп(то, &&9са(гпо 6й9зз(оЛ<п.
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ЬоЬо^сп.^Ь'гпгн, АсоЭд(то0 ‘Ьсп^од^со 'ВдЗооЬдддо7)о ГоЭ(одо(т мЭд(о °ЗзЗЗй Ср 

Э(пйоА(оойоАоБ (ооБоЗоА0ЬдВ(гг>о(о оАодооіоАБ ЬоБфод БоИ^о^дВоБ оА дАо(одВо: 

дАоэоЬ ЭЬАооі, іооодоіфо, Э^д'Зоот.ВоБ ^^^ЗЗЗФ*’ ^’Ф^Зе)1^0 В^^ОЗЗ^0’

Ье>о^о^9{тпса фдАооАо (оо ТЭдооАо^пд&^отіо о^оЗддВо; ЭдоіАд ЭЬАоот— ^й^дЛсл&О’ 

(то моі(гпо(дой, ЭсоБдо(одо, ^г>^'3<Э$&о, (Ооф^Боо?діа, 2)'і(3°БоЬ(гпдВо, ЗооіАоЬд&о, 

ІіоЭсоЬАбсаВо, Бо(дЬ<пдАдЬ(ттіоБ (оо^до-од(трд&о, 2^&с)сЗог,'^псп ^БдАдфо, ЪоАВоЪ&д- 

іо, фЖ^^ЗЭЗЗ^60 С?й ЬЬдо; дАото Бофудооо, ІАЗсп.(гпо БоБфодо (оо 
^3'0^СТІЗй^,п’

оЬ(П9О ^о АЭтдо^о^о^^09, АоаЭд(гпоЭд ^033<8'<Гп 030 00 с) п3 3^(пг»офод*дА 

іоАфооЬ ЗодЗЬАт, ЗоБо ІАго^АоЗо Зоо(оп (оо ЭоБ (оо(доЗ(п9о&оБ (оодЭаіАбо^о} 

Ао сп^Зо *д6і(Од, ^йСГЗ о&о оЭ ЗэАфооБ ЗБоЬспоппсофооБо^ ’ЗдоспдоБз&Б, ЭоБо 

БоЭЗофодіоото (оо обфоіофоооі ^ооЭБ^до(т 3^й" $о6а ^ЗЗ^СГЗ^0 оБдооБ 

3{лд(од^рЬ, соодоБо ЗАддцроБ УЗЗ^Рй 'удзАддоЬослдоБ дАоо&ооАооэ о%А^&аіБ, 

ЭоооЪд оэоБоВоАо %&дса2)Аодо 3^3 СГЗ^*’ П3°^^П1"^Б (оо оідоЬоБ йдфспАофдфосг) 

ЭсоЭ(пдАд&осп Эоот'Эб БоЗ(одо(то ^ЛпБ^оо&^Сппо Б^(тоБ-^о&^уго.2)П(гг^Ьо &&- 

Згхп’узпсаБ? Ао ^^о^ооэо (оо Ао ЗоАоэо ^О^З'ЗЗ^0 ^З0^0 ЭгаЗ^пдоАо оіодпБо 

ЗАзз(пг>оЬ оЭ ^ЗЗ^З^’ АсаЗ^СЗ&о^ Эсп.'у о6.?о(пЗ(ог)2)3 іго^тофо^^А ЗоАфооБ 

Э3‘3оэ3^п'3^^ ^и) ^сЭ 3<^3(п3оАБо (00 оЭосп п8оъАг)Б ^З^ЬоЗоггса о^о^іо лЗ Ь-)- 

рло^А отоЕЬЗсайоЬ (ооЭ^оА^&о, Ьо^Аото^Аоосп ЗБоЪо^Ао 5й3^ЗзйСГЗд 

^АЗ&го&о-ЗоБ^Ао^&доэо 2)°АЗот.Ьоо, АгоЗд^то^ о^о^сгЗ&ЗСгБ ЗоАт&оБ ТЭ^о(оэд&Б 

&оЗ(ода(гпо ^АоЬфго&^^о ЭспЗ^п^АсаіоБоБ? (_}Ьо(ооо, оЬд000 Э<пЗ(г»3оАо 3<лд(гпо 

ЗАзз^оБ ЗтЗ(п3Ао(о 33А ^оЗса^^^Зіо, ЭоБ Бо^Аоосх ЗоЭса&оБ (оо Б^(тодАЬ 
Ь3^33(П30&3(тса2)йЬ здА й&'З^дзЬ. О(оАд оэ^ 2)3°°^ °2>° о3^сггд6 (̂гг'П &оЬ(Оф&й 

оЕ іоАфооБ ^оЗл-х^ЗспА^дБ, оБ 3(г>з(с(пг>(п6о%д Ьд(П9о оо^пгаЬ; ^л&оо(г<8(од& ^ЗдЗсоЬ- 

333й^° ЭоБо 3(02)013оАд<п2>о Эд(^)ооо ^ЬдАЬ^сг'о (оо о^фо&дсто ^до^ЗБд&о.

БоБ^^тодАсп Зсп.З(г>3АоБооо3оБ о^)0О(л-ді(тооі Ьо^оАспо БА^(п>п (ооЭаі*д- 

3П(од6(гпга2>о; АоЗ(од&оооо(^ 30 ‘ЗдЬос^оіо, с.^о оэодоБ^ст^оітро ^(і(оо оуаіБ ^<п- 

38Сп83й^’° Зл^ЗВ0^0 Зо(т(оо(*)0^дВоБо2)0&, ЗоЬо оЪАо (©о Зт^Зд(одВо оАодооіоАо 

і(П(то(»)ОЗ^Ао ЗАсо^^Эоспо (оо ЗоАфоэд(ппо ф^Зф0^00’ о^оіБ *Эд-

Ьоі^зо(опо; ^7пБйО(пЗ(од2) 'ЗдЭоіЬддзо'Зо оідооо ЭпБо Боф^до (оо в^бго^-ЭпБ^Ао- 

ддіобо(д гЭд'Ь(піл)(о<2(т&о (ооА&д&оо?, отооі^ЗоЬ й^ЗЗ^РВЗ0^ Зо(лг)оБо (оо Бо- 

(З^зз^зБ со^зсА^озз?; ЯоБо ЗЬп^д&ооэо 2)йБ(53^й 0О(гп8ЬАодо (оо

ЗпззАЗдіооэо; ЗоБо оЪАдВо (оо ^дЬд^^о^дВо, ЗоЬо %&даі2>Аодо Бокд^т-ЭЬд^дд- 

(гптіо до^Аоі <доА2)0(П9ГЗо ЯсадЭ^дд^ддо. ЗоіЗ(пдАоБо<ядоБ до Б^спАдоі о%Аооо 

(оо <пдо{гпБо%АоБоБ БодоАоэспддо Бо^оАт, Аоі^оЕГ ЗЬаі^т>оі(о оЭ іоАсаВооо ^д'ДСІ- 

(гпоо ЭоБ одсаБ яУЗЗС^оЬослзпЬ улздсрпзд''', ^ЗСУЗ 9сп.0о^<0(тоБ ЭБ&одБооі. 

оЭ Ао2)0от, Бодд(тдБот ЭсасІ(пдАоБ ^оБ^Ьо^^ооАдВ^^о Зга^тгодВо ЭсооотЬсадБ, 

АсаЗ 0^0 Ьо%со.2)0(осооэ оА(д дАоіБ Згп(іт)офод«0А йоАфооБ оА ЭодЗЬАспБ, &А(д 

дАото ЗоАфооБ ^ддАо(о о А оо9д(тд&са(одБ.
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Зо^АоЗ^ ззЗСГ^О а’3^’<п ^й^С!?3^8СГга8^0 Зсл.^грофоз^А ЗоАфо^ЗЬ

•дБ^оо Зсо^Ао^оепЬ, АслЭ^орБл^ Эссй^Ага^оЬ ^оБЪо^^ооАфЬ^^гпа Эо^оАд^Су^ЬоЬ 

ЗЗЭ^ оЭ^слоэдЗооБ, Ао{о&оБо0 уз^ЗоАо оЭ^оА ЗоА(*)ооЬоооБ, 0Э033 8 0003 А от,- 

ЗоЬоооБ уф'ЭоАс)», Ьсацрт 3І) ^уБоС^Бз^ро ЬслЗ ЗсА^ооЗоАо ^о&З^тА^Зо 0^3- 

За оЗ 00x^030 Ьо, АспЗф(гпЬй0 ЗдАоэ2т>Зоо)0(о<^с)СР0 ЬоЭрз^зорслзЬо Зсодотро Ьо^- 

дабспд&осл ЬРіо^оосл^оо. 36 о^Б^Зо о^БфслЗо ЭспйдАслЬлЬй, Зоізо Э^^ооЭ ^спБ- 

ЬдАдофо^^то Зсасрофо^оЬ 500030 С°° (зЬса^А^Ьо'Зо ^офоАдЗо, АоЭо0 оЬд 

^Оро^А ^ооо^ЗслАо ^АсоЗоЕ^слЬ 6085030035^^3^° (5й ЬйЪса^й^осл^Зо, АгпЗ ^уБоЬз- 

б^Сро ЗоАддотЬ 063 оА оЬЗ^&зЬЬ, оэ^ слоЕ» $^офзфо: „3^^0008^083^0“, 

я саЗЬ^^ АоБфо “ 500 „ЬоЗБзороЬ Эсп0о^эд5ро* оА ^ооо^т^ро. оЭофслЭ ЬА*»)- 

Сроо^о ЬоЭоАооорооБосп (ро ^гл&одА^^рдсл Эсо.о^0о Б33Б0 6085035035^013306 ?’>А- 

ЭспЭд^о^зБз^рооо «пА^оБоЪ^о^оро 3А3З0, Асп0о 0003060 ЗАспд^фаЬ ^Аоэ-^Аоо 

З^Ьор'Зо 2>о(оо^Аосл 800.00060130—„ ^йЗспй^ГіІі^сдсрдЬй ЗЗСРЗ^япЬ*) ЬоЬдорЭ^л- 

<депЬд&йБ“, 3. °« оАЬ^Ь'ДС^’ Зото^АслЗоЬй 500 ЭоЬо ЗАоБ-

(_}оЗЬ Эф^о0до» ^Б^ой о^о&зЬ ^30^° БоЭ^л^^одСР^'З^0 С?° *>АоЬ<п(о<)Ь оА ^Ь^оо 

(по^рофсад^Ь ЗоЬ.

<^о(3 ^33^0^° Ь*зооэЬЬ оЗоЬ 'З^ЬоЬз2>, Ьо^оАсло сл*^ оАо ‘З^^ЭБдЬ ЬоЗ^пд^з- 

(грса^^0^ слОфоЬп Ьоз’фспоАп ЗдАфПд ^АлЬф^Ь ^оАт'ЗоЬ ЗзО^’ ЗоАсл^рЭд^оп- 

(Ѵфд(грсп3осло ЗтЗ^пдА^доЬ ЗАпЬ0оЗ<|ЬпІ) ЭоЬ^^оз00’’—2>°С?йЗ^’П0Г) З^Зз000’

Асо.3 оАоЭ^ со'д Ьо^пАм. йАоо, ЗоА^ооЗоА ЭозБдЬдсгрп^ о^БдЗо. <пАгЭо 

^Аоэоо: дБ ЗоАфоо о^Бг)Ьо ^ЗоБ^оо ззсрзЬп^Ап, <)• °* ЬоА^З^Бт^ЬАод 

ЪБфбАсф ЭспотЬліфБоор^&йслд ^од3о^3а^сло^о(гр^д^сро,—дБ ЗспсряфО^’дАп. Зобід^ор 

ІЭфЭслЬз^зйІЭо о^о о^Б^Зо ЬА^ороос° \)0“3а(*)о, Ао^о^^о 33^0^°°^ с)338 О3з^ 

Ьд^СЛдАо СпА^оБоЪо^Од, ЗАспфАдЗд ^ОО ЬдВ^Э^гр^ЗоОО ЗпТ^Зд^О^0^0» С?0» °3°“ 

»)саЗ, д(лоА 300000, Ао ^Б^од ^оо^слспЬ ЗоЬ ЗЗЭ^С?000 ^З^^З ^ЗдЗ^°30 

т(л^оБо%о0ОдЭ, АтЗ^сро^, о^рЬооо 08033 3(г>з(^о(ппоЬд {оо 08033 ^33^,0^п^й8<>^ 

о^Ь^Зо 'В^Э^о^0^0* ^З^Аз 'ЬзЗооЬзззо'Зо 30 — ЬоЗ^пз^одорспздо фОоЭ^саА^&Ь оЭ 

(ут^З0^» ^>охЭс)орЬо0 {006032^1300 здАтЗ/Зо мЗОрзАозо^гроЪЭо“ З^^^О^0 

АспЭзоро0 ЬофбооБ^зоолЬ ЬоЗ^пз^р^^грспзЗоЬ ^с^З^О 3° ^33^ (3^3^2Г^ йСРЗ^Э“ 

ЗоБ^ЗЬ. оЗлфсъЭ З^ро^А ^тБозА^оро^о Эса^^з^оро ^30^° БоЗсрз^о^^рспзЬоЬ 

^ОСГЗ&^ф050 го.А&оБоЪо^о'^^ро 3^’8^°’ <ло3оЬо ЗАспзЗ(*)оЬ %^Эсгк осрБоТЭ-

^ОСГ^ЗО Э'аЬср'Эо Зсп^слЬслзоо—^оБсоозоЬ^сдорзЗд дАд 8оАф<п дзсрзЬпоЬй 

ЬоЬдор8^п<2<*іЬд^оБ, оАаЗзсо—ЬоЬзсрб^підтЬо ЗЗС?3^П°^Й&І,^ОО* ^Асо^фоЬ

Э^Ь^тро оЭ^одБосл Ьо^із)Ад{0(г)фЗ<по) АсаЭ оА ^з^зоЗрпоо °ЗзО е<^ ^пѵ’ 

ЗО^зоБтоо Зот^рооБоот.

ѵЬо^оАслзз^рспЬ длерзЬоосі,—оЭЗспЗЬ ЗАг>зЗ(^о,—*ЭззЬз&& 000301» ^ззАдЗЬ 

ЭЬот^грга^о ЪБ^тЗАозо ЗАоБ(у>ЗоЬ ЭЬАоз, ^оо Зо%Бо(о оАо о^Ь 'З^зЬспБ Зосл, 

Аса&спА^ ЬоЬф2р3^о<2<пЬдЬ оБ АслЭсроЬоЭз Зсп^грофоз*зА слА&оБо-
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Ід0ооЬоЬ. 86^03600033 0^36 ‘3‘З^ГЗ&С’ З^СРЗ^00^ *ЗоБо-

&оБ6 ^36^30160(^36060 (°о (36013^360*80 &оф<посо.Ь, <Чй(о^о6 ЗЗСГЗ^00^ Эо%оБо 

1>(Ъ^пг>2&ооэ Зсат^офо^^^о о (о оАоб. 6063(^3^00301, 063

оЭ 'ЭдЭотЬзэдо'Зой^ 30^(036^(0100 ЭЬтѵпт^о ‘2*Ь^’і2&ззс?“^ііга^ З^СРЗ^00^ ^ЗЗ^1000 

608(030(^0 ЬоіЪ^’З^&са^іепо^0 ооозоб^ф^збо (со Эоб (00^3636'2(01360000 ^<)СР" 
В^бзб^оібо ЗЗС^зЬооЬ ^оСпсріф Э^о&<пЭ Зп^сло&оБ, Зо&АоЭ 6360 обо ^^36—ЗоЬ 

ВоБо^обб ^6013^36060 (оо ^со.&о^гпд&оІЭо бодАоохб.— б^соЗ 6о^->оіоізз(тп.6 33(0,3- 

ЬооЭ оо^о^оэЪ 01030(006 3^30 0?° &6ю(т(о обо 36^3°° ?32>^сг»ЗСЗ’3^’°Зй“ 

СТ»Г»ЪЗГЭпи (СО О1йБо(3 ЬсЗ^)(€ОО(ПОТ 60363600! 2)дЕоЬ.П.6^^20ЛІ^рсаЬ ЬйА^Э^БТп^&ОЗО 

°’дЗо^,0(З^ГЗ^п^ б^оБ^обо, йоС(0СРй^СР0(5 бо^о^ою—2)й^<ядЗпІ><<ЗсЗС-?^сЙ> д^*> 

Зооэ^от. 332^3600 бйбз^В^паупбо&оБ, обіоЭз^—ЬоЬд^З^псдсп^ 33(^360060- 

$аБ: о6>д ЬѵЬдспЗ^позсп д^зт^Ь ЭЗСГЗбопб 60^8336*80 $50 о&ц

ЭЗСрдЬяо—ЬдЬзсппЗ^пфспЬ 60^8336'80.“

(оооб, З^Ср^Ьоо (оо 6оЬз(о>(оса6& 608(03(03^001360 о^об^с^С?0 ^Егоо о^соб 

ІоЬ^^ГпЭ^ОідП'іЬо (Ой бп^ОфОда^О Зй^фОф&оЬд^оБ', Зо^дЗ 08033 (0&Г16 <>&(_} 

003000016 608(33(03(1201360 ^(оо оЗцроф&2&(озЬ <г»спЗ<)опгіЬі>Эз Зооо^о&Ь €030606 ЗйЗ" 
'ЗоЛоОЭд (00 Зй&фО^ОроБ ООЗзАЗ^&ООЭ. 6йСЬсо.2)д(О<Пз6(ППЗ (Ой йсо.(Т^»офО^^^<*,» 

Хй<3<3:п‘> ^2° Зспз(пг»^Ейсоі) ^^60636 ЬйЭ^оз^о^ітгіса^&йб •л]6(0і> ^оАсо.6 {о^Этл^^о^^- 
Ьд(то 3со%о0оо (оо йЗ (ОйЭсо.^^о(о^^(то6 йса%О0оо(Ой& ^д6(0д ^ЗЗ^ѵ^З^ 

(»3й(ту^^п6 Зот^срб а)й&йЭз(О&(Т133 (^Ьспз&з&йб, 6630 (Ой 6630 33й<^ ЗйЛ-

фойоэй 3<п^З<)(о<)Ьо6й (оо 6^йз(гпо-3<оЗ(пз<пз&оБ; 6йЬй<о<)2>о6 ЪБ^со&Аозо ЗепоБ^о- 

З3606 оэзо^бйЪЛоЬооэ *2^(оо ^оБЪ^зАффоэс)6 (Ой 0(2й6с)Ь(од6 Эйо>6 й'ЬгЧбо

(ІЛ<п.2)(ЧйЭй6й) (оо ЗЛй^фодаоз’ Эш^З^гозійб (ф^3ф<\з°^)* °дп 0<^ ^(©й зЗсІ^З” 

БсО(0<)6 0^(3 2^”ЭТ ЗсП(тО(*)О^^ОЭ ЗйАфОйб, й&(3 ^Лсо ЗйСП^йБоб (оЛсП.'Воб Ззз^ 

оЛ ^0(Ой Э^ТЬсъЗ)^<]6; Эй^АйЗ, <п-0^01(0(3 С?й Э(Пй(г>й(о^Ід(п'.о ЗЬт.(гпго.(о

ЬоЗо&С5(то6о (Ой 6йЭй^ОТ(ГПОйБ(пЬо'0йг З^ЗО^Г 'ѵ10°~'^ 9°6й(О ‘(^(Од О^ОТ.6 6йфЗ“ 

Ордбоса здО')Д(о6о(ОйБ’, оо^ ^йот^.(о<по6 оэйдоб бэд^ло^-) 6дЭ^6<п6

Ьоф^ЗОСПд (Ой Эй3г>2>(позо6 (Ой^О^З^ООй, бйд^Зз^ГПОй&об ^йБЗй^^З&ОСЛй (00 3(ѴрО- 

<)^о6 ^соофо^осо 6й00(тоа> й^Ьб&дб (Ой (Оййбйдсаб, <Пй6й(3 ^О Эоотб $СП2Т»Г>фО- 

Зи)^5 (зЬсазА^&йбй (Ой йЪ&СазБз&йІЭо ^(^ЭобфОйБ^ОрО ЬЛ^^ГП^СО^'ібйСОЗоб ЭдзЕ<)" 

&Д(т6й (Ой 6й^о?йй(пЭ(О25Пі6 (000606036; ЬГО,(тго ^^332^6030, ^0(3 Эооэб Эсп.^3<)« 

(0360*30 0Э033 ЭоЪ&обооозоб 6о6оА^зд(о->са (оо Ь^(т''ВзЭ^спі6о о (пЗ 0166(03210, 

(00^63^(^00 о^обо (Ой6(ОСо6 (00 Зоб 2)йБ Ьсш^^О^^збйб ^^ЗЗСР0 оЗ<^(П ЗоАоб 

(36013^,^60^0 %Езсі6Аозй09 632^0 ^3*3VУ<гх^ • 'Ь^з00’0^’ Зозф<ЧЗ<)&о6, 0^)030000^)6 

Зй^фО^^ТП „ЧЭ^Б-б^ЗспбйБ* (00 Зо(0&<ѵ>.Эо(ГПГоЬо6 6йЗ(П0(ОЗ(ГѴ'СП.С)6о6 ^(Ой^З&й^Эо 

й(О&О(ПГ>О О 6) ^6(00 зЗ^З^° Эобо боф^Зй <0&(Ой оуспб 36(П(П)ГО.(О ЬпЭй&О')- 

(гппбй (Ой ЬйЗй6)ОТ(ЛЭОй6с0.до6 <(УЗо'Зй<ПО 9^0^0^з6д(ЛПО, °9о6й,

отэд 306 осооб З^С?0?)^0^ ЗоЪ^о: (00(00 (оо ^^^(т^б^і^по бобфооб 7аЗ^°’



І2

’ •дЭо^пцп^Ьо Эоіод^спЗоЬ ^о&ЭсаЭд(о^д6\)(гпо, от^ (п»Ао&- 

С?*>фй3° С?Э (ОО^О^А^(ГПО Зот.б'д.
Ао оэ^Эо *3^(0о, 8(035030^30 АтЭ $эдА'г>з.>&'д<» "Вз'иЗстоіб °8 ЗЗоЭ^ (оо Асл^)- 

(тро Зт<роу>301^06 'іЭ^^’ЗСРЗ^0» 0,С)(ЗоСГЗ&СУйС0 Ьо^оАоіо—о^о 0130000161 603800100 

2)й&2ООЭО<^’3^'ДСУ'п 0^016 (О О АлЬфОйб^^ Эт^П^А^&оЬоЭйЕ ^АоЭОСЛ. Ьй%€*1^д12О(П- 

д&Апдп Зл^бп^^дбо^ %з(о Зп^зз&осэ З^отКгодЬ 'З^оэзпі^^^^ро;

"8390063330'80 □(одол^оси *8308501, АохЭ оЬ, А 053 608503 (грооо ^оБЪд^ггоІій 500

^о&зооооАз&об 301806^03363(0000, <'3306(0063306 801306^03363501 801350'360(0

З^ЗЗ^йпЬ; Ао^ 0А6360000Л ^сЬфОд&гп&АодЬ Зса^дА^^оЬ ^оБййсоЗ^од^з^й, 

Ьо?о6' оо(пЭ(оэдсп(о ЗооБ&отѣ (х>о ІЬ*р. оЗэЬотоЕоэд о’д^о^п^д^гіпйсп Ьй^оАспо 

^ОЗЗ^З^Г^ ^о(^2)О(п 3^тЕ(^о^І> *3зЬ^од^лпооу>о слдооосо^^^лп Зспітпофо^^Аа Зо^фооЬ 

3<Чт^(пйЭо (оо (»роф<)&оф«'»)Ад. ^л6од(пЭ(о<]й ’З^ЭслЬд^зоТЗо Эосло Ьоа^Ззуроо&о 

^0'Ос^З^ЗСЗ’п °3^3^й* дЭбдд ЭпЪБоот 8503(030^0 оА »2&(ой з^10^' 

&<п(оз(> 1>йЬй(п->Ьсо з^’з&з&Ь: ЗоАо^ооо ^ГП35^ПОЭ3°^ ’З^0 $Ь^АфЬ<*>(озЬ Эоо> (ог 

а<п38с?^зЭ’ ^до °<3 Ь(од&о, <лз<>(!т-з<з<ч> ^зз^^ь.

Э^з^озсрЬ, <пдЬоззо^зз(тод, 33^О30^ 38^ 'уооіЧопЗззЬ — Ьй^^отоАс

Зтотофоз^Ла Ьсасд(гп-ЭЬз(озз(тг>(п2>й ^ЗзоЗ^'ВосаЬ, у<<’-ЗЗ^Г ^йВй^З <7’О3О^° й^г 

о^тЕотЬ; ЗйЬ 'Зз^Зорой, €0030(10 Зго^офоз^Ао оЪА-^ЭзбйБо ЬЬзз&Ьо^ 3ОІ3' 

%ооАспЬ; Эо^АйЭ, Ьйбг>8 о&о Э(^3(оз(ппоо, „ЗАддіслпоэд“ 8<п8с«2амп, ‘(ЗсЗ^Г0 

2>й оАо $ЗзЬ АсаЭз(ппЬйЭз Зсп(пг>о(»)оз'зА іоАфооЬ о& Эо^зАсп&йЬ ^'З^З^0^’’ 

С°3^ С?° Эоспо (оАсп/ЗоЬ Ззз^ 0^3016 Эса(пзй^з<п2)й. ЗоЬо ЗспѢо^оо оАоЬ ЗспЪп- 

0Од зп(одйдоппп; ЭоЬо ооАй(по 30—^0^330 (Ой ЭЬса(тсп.(о «яддпЬ'дар^лс
Ьпбаз00-*)

0630^00 К33Е0 ^З^ДС^'С)<Г8^й 1>оЭ(Т)з(оз(ппгаз&оЬй (оо Зго,(то^озоЬ ^АооозАот 

са&й'Ьз. ЬоЬ«о)Азз(гпоо оЗ Ьоф&оЬ г8з6оЬз& ЬЬзз&Зо^ ^'’дЗ^СЗ^01^ 0003060 о%Ао.

йАпЬфпбп.

і>дае;з<?зЕ?т.аій бозотоалач заьааб ■ассео оазаі» ^азт.зо^аа'згго.

(О^РзЬ ЬоЗ(пз(оз(гг)спз2)<) БодоэозАйоэ ЬоЬзоппЭ^одспЬо (оо ЬоітгЬ%зй 50080130 
С?3^'З^ГЛ: йоАдз(гпо ЭоЬ ^оЭо^оАЬ й8(гу>ззЬ, Ьт^го. 8301(^3—(оАйЗоЬ

'Бо^ (оо (3’2СУО<° ѴпАо^гп "3330160305016. ЬоЗ(пз(оз^т)оізіоЬ оЗоооэо&о ІоАоі^з&^Зі

*) оЭ соьдоЬ 'дЭспад'Чд'ао ЭоЬо^о іЭсп^дЬ'З^по ВЗ5^ 3'Ж2^>оаЗ(ЗЭЗп^ Ьфофоо(р;>6 
^Священникъ и политика14 (оЬ. „Церковный Вѣстникъ/ за 1906 г. №№ 2 и 3)

МеОШ).
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(ДдЬ, (Ой 00*2 ЬмЬ^СГ^О<Зга О^оЬ- 
°^‘ОСРЗ^'С)^ГО

аллзвэггп
(дЬгодАдБо с^1ЗС?о^,003’_йгп<3^ дЭЬйЬ^АспЬ дАотЬо(д (ой ЭдгоАдЬй(д, ЬодЬдВооэ до 

оА(д дАооЬ: оАдоЬ *3<)>0()(пппд дАотЬо (Ой оЗодд (оАсаЬ спАЬ Вофо-іБЬ дАоэБвл- 

Ай^О ОЭйБоБ^гоАо дАсП^^'ТГ'О ЬйЗЬйБ^Ап ^й^ОгоЬ.

(дЬсадАдВйЭ (оаоБоБдо ЬоЭорд^д^гпдВоЬ, А<пЭ дБ саА^сасдо Э(о^тЭоАдтВй 

^СРСГЗ^СГ0^ с^С?0 ЗгооЬ^тЬ. До Ьй’’Э<*)і>(ппдВоо'Л оЗ ЬйдпслЬоЬ ЗоІ>*дЬо(о БддБ'Зп 

(оо АэдЬдо'/Зо ^оЗ-оооо^до «^АотодАоооЬ ^аБойорЭ^д^о спАо ЭгоЬоЪАдВй. дАоэо 

^8‘2(3О^ ЭгоЬоЪАдВосп, Ьг>Э(пд(од(гпсодБо ^Бгоо о^спЬ БодооодАй(о (ооЗспдоітэдВ^- 

(гпо ЬоБд(т3^оодт%д, Ьго(ѵр<п ЭдгаАд З^В'З’З0^ ЗйѣАооо до----Ьй(гпБ%д, йБ^

зддсо, ЭгоА^Э^БддБЪд. ЗпАдд(гпо Э<пЬй%АдВаЬ ЗгоЗЬАдоа3 Ао^Бдо ^сдАсп Эдфоо 

ЭдгоАд ХЗ'ІЗ’З0^ Зс’іЬоЪАдВлБ Эсо.ЭЬ«4?^спо Ао(дБд%д. ^йЗ‘033°^’^Я^О(П Бо^оБЬ 

^пБ^пЗ’по^'^А.іЬ *3д-’д(од^рдВоБ слдо(гпЬдЪАоЬоа5, 3/ЭоБ ддсрдБооБ ЭЬоЬ^А- 

оомпдоБ Ьл}(пр дАо^оо доБ(д ^доБоЬодБ Зооо БодооодАо(о: , 3^83®*?° ^ѲЗ^ 53050*"* 

ечо Ь«)Ь; “ Ьго^т оо^ Ьо^йБЬ ^333^3^ООГ> о^до^А-дд^дБоэдАо ЭЬАоот,—Эо'ЗоБ 

Ін'(т ЬЬ^оБооАІ (ооЬ^дБоЗ^оЬ Зо<р(гра'>: ^ТЭЭоАофоЬ ДЗС’Т’дЬооЬ ЭБоБ^АБо ЬА^- 

(гтіой(о <этйд('іо*т(дй(ггіБо *Д0(оо й^ЗЗ^РдЗ01^0 (ооЗсш^осо^і^отпдБоЬо^оБ.

ЬіЭіо^^р>^?»Ь Бо^ото^йі^ 5^ ‘Э^і од₽>Ѵ ^ьЭм^о^Згд^о ѴіЪ^Э^смдеЛ^. 

Лга^тА^ Зп0о<л» ЬйЪпБоЬ ^3'С)23'П

АдЬЬ (Ой^Бп^БсшЬ БоЗ(од-о сігггса^^дЬ В0С°й7оЗЗФ°СГп ^оЭд^оАо, 

о^Бпіо фой^дАтЬ Ьоспг’Ь'Ьд ьЬьечо Ььй^о. Ь&А^оІ» Эт^А^о^, ЬоЪоБо'Э'»

^ЗФ°^д’ ^°^’п ^о^ЪоБ-^йЗт^ЪйдБй (оо ^о^А-^оЭт^дАо оАоЬ "ЗАтЭо, А<пЗ^(гп- 

1»О0 БоЬ2(™3^о<дга 3^^оэо(о оА 5°^33^‘ ^ЭоЬотдоЬ ЭгпЬо(тс*»(оБд(пппд, АсаЗ о^о 

ЭтоооЬтдЬ ЬоЭ(г>2(ос|(тгг-.с)2)оЬд^дБ ^а^Аса <1^’ІЭТ&'3^Т’ БоЗіоБ^АЬ, 3О^?^3 о^Ьса^- 

(т(п2>(ро (С(п<)зоБсо(!ггоЭ(ооЬ. Ьо%оБо(ооБ ^^Эо^оАоЬ (ооБп'ЗдБо <)Аооо (оо^оо 

(поАЬдіоЬоо: оЫБпЬ ЬоЭодго^іт’пгпдЬоЬ Бодото^Ао Ьостю^одоБо^оБ. Эо&АоЗ

°ВП33 2)йАгойо^(дрдЬ ЗоБ о«0^о(лг»д2>(пг>о(о &^)(пп-^Ас(гп сдгпАЗо^оЬф-

ЭтЬ2([р2(О (оо (ооо'ІЭгт.АфВЬ Ьо(тБЬ.

ЬьЭ^^^рэ-^Ь Бо^оэо^Ь^ Ь(ч ■’р^сь одр>Ѵ ^ьЗо^о^Ьд іъо Ьь^ЬЧ^. (зЬтдАд- 

2>оЭ (Оо^доБоЬдо ЗАодо^ро (З'Д^о ЭбоАд ЭАддітпоЬ ЭодА ЬоЗсод^о^лпт^БоЬ АГі^Бо- 

'Э^БоБдоЗЗсі. дЬоо ^ЗсоодАдЬо оЭоЬ Зо'ЬфЪо, А<пЭ Ьо(гпБоЬ оэдо^Ио Э(пд(оотіоЬ 

$3*) го А о (*)<](♦) о С?й30й’ (ооВо(оо З^дЭЬЬо (оо ЬоЭ^уЬгоБ 'ЗспАоЬ ‘Л)о')йБЪЗт^Во, 

^оЗ^сгпй ВпАдд^ппо' З^гоА^Ь, (оо^'Э'пАэ о^оБо дАо^ЭоБдоэЬ, ЭйБдд 2>й^?33^д ^°” 

Ь^гтпдАсп <5еп(оаВо(ОйБ Ьо^ддот^Бса Зо^тдВо (оо ЬЬдо ЬэАВод(гп%2 Эга^З^го^Бо 
оЭ^гаБоБоРхчБо» Л(одо^дА-^д^^Ьо^дАо гЭдБд(0|^(ппдБоа) Ьо(гпБоЬ Эо<)А БоЗ(пд(О<у 

(тспфВоЬ Бодо^пдАо^ (оодЭйусасдо(ппдБоЬ о^ оАЬ^І'ДСрр0, ^ЗЗ^Г (0<^>ГГ5кОС°й^ ^»А(О- 

ЭгпБ-(ддЗо, ^дЬо оАоо ЭсаІо^гоБо. Эго(до^<0(тоЬ Бо^^дпот, ^спА^оБдВо „оАЬ 

1>ао(о^3(тса (оо(оои ^^оАо^о Э(пдгод(ппп "^Ао^^дВй доЬ’Зо ^3°АЬо^дАЬ „Здо^дІ»*, 

^дА сд'ЗОрЬ (пдВи«)(го<'а2>Ь, ЭдА<) °^дд^Ь „(ОООО Боо^^Эгп-саБ* ’ЭдЬА-фонпдВдЬ. 

(дЬо(ооо, АгоЗ оЗоот Э(пдгод(гпо Здо(ооЬ Ьоо^^Э^гоЬ (Ой оэодоЬ Зй(О(гоЬ оБ^ (рд-
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ьпаеглпяша ।

^АслоЗи, Эо*ЭоБ, АспоэдВог^ Зй^Р^З“ІОСГой яі(дВйВ|уо(0(тсп.(о Эо^й^^ро 

(Эо(0{ѵро) >*)ЬдЬ^п(о^рсп^оэд ЭоЬ^дВ*.

^дЭЭ&гёофо ЭДеэдЬооЬ 9ЪьЪ*дб5бо ІЛч'дкэл!»^ оэ^окдсді^Ео •дБ^оЬ З^ЗЗ2?^

дЗЬ^ дь<^<р0 й^3 *0^СОд оусоВ, Зй^АйЭ, ВйЗ^ЬйАой(0, ЬА^рпс) (Ой

^<**‘03°^?8^СРгп^0^ ЭотіЗтд^&й С?2?3^ ^33^аз3°^ ^З'З^СГЗ^З^Р06, гЭ$,(дЗѵірЗ'~>З^Г'оі> 

^33^°°3О^’ Зо^АйЭ ^ЗлЬйЗорді^отпо оу<п &ЗЭ^° ЗоЗс^іоВотдоВ, 'ЗдВйЗ^^&З^0*

ВЗфоБфз&оВ В^^^роВ ЭоЬ^од^ппд&зтгспйотдоЬ. ЗоАддгрБо °^3^3^ Эо^оЬ 

ЭтЭ^"Эд2^6*0, Э^тіА^ЗЗо с>(^г>йБ Ь<)(гпЬй^Зд, ^д0 ЭооіЗй оойБоЗсаА^Зид-

Бэд&Эй. ЬА^рпо рйЗсор| ^о р^^^ролЗоВ 8от.ВйЗса2(д&(ро(0 Вй^оАсой (^сорБй Зо^оЬ 
'Э^Э^'Бйд^&оБд йБ^ I Ьдй А<пЗ(ГПоВйЭ^) ЬдГГПСП&пЬо. ВйЭ(Пд^<)(рСПд2>йЗ-^О йАо^оВ йА(2 

дАсэо (Ой йА(^ ЭлгоАд. Зй^АоЭ йЭй'ІЭо (ОйЭБй^йддо &33^° ВйВ^(ро^Агп В^госрй, 

АсаЭ^(рО0 3п^Эй^орпВ ЭсоЗрдйАВ йОЭйВБйоАо сэс)т,Аоір(ро ^трБооэ фдпБВ *ЗСУй’ 

уд?>Ь (оо ^ЬгадАдбй’Зо <^йЭпэ.Ьй(одаВ ^трБйВ ^о йА оЗорздВ, оВ^оэВ (^трБйВ, 

АтЭрпоВ Вй'З'^й^^^ооо ВйЗ(пд(о<)(гпсп.^&йВ *Э$3(рд<!>й ^БдЬй ВйЗЬйЬ^дАорйЗ отйдо- 

В^дар^ро (оАсо Водочпг^йі^о тй^оЬ «^Ъб^Бд^^ЗуепсдЬ 'З^саЭйВ ^Ь'ѵо^’^В. 

ЬйЗ^пд^^Сротк^^й ^^(оо ^33(3°^^^—5о<уэтод<4іо(о й(п °333^ й^й3°г3 С°'>^гаЗо“ 

(оз&^отпо. 830™$ЬаоВ ЗЬйЬ^^о ‘З^ЗэдБооэ Г’УЗ^З^ б’пдото^оЬ ЭЬ<4,од (ОйЗса^с(од- 

2>>*)(ппЕ>л 53С?3^,пй^ЗI533• ЭйАоо»(ппой, ^ЬтдА^іоВ Вй%т^й(оса й^йВоВ^Ад^ор йо- 

Асаіс)!ЬоЬо 2>йЗса ^33^п ЗЗ^ТЭ^00^ <з<^оо(о Э(^оА<р, Зо^^йЗ от^ йЗ д^срз*

ЬойВ ^(по&Ьг)Ьй БгаАЭо(гп’дАо Э(с>21гг>'ЭйА(дт<Ьйэ гЭд^З(той АйЗ(о^6о(оЭд иІ^ЗЗ^Г 

З^тЬ ЬйЗ^пд^д^спд^о* оАйВоЬ^Ад^сро Зсоді^р^&йй, АсоЗ (0{пддй(>(о(гпоЭ(ооВ йА 

2)Зд(^3^ ЬйЗА^2(гпгад2)п. 0<*)йЬйВ^|Ад<)(то Зспд^п^^йй, Асп.3 ЬйЭ(г>2С?З^Рга3^п^ ^°3“ 

ото^А *2<ЬА<^&2^(т уторЬ Ьй^Эд й^^о(тр-гой^^о(грой (Ой ЭоВ ^дЭтЬйдйогпВ о^дЬ 

’Э^ЭоЬд^доіЭТП ЬйЬойооо. оА(^ оЬйо ЬоЬ^Ад^оро Зспдорс^о, Ат.3» Зй^., со. А о Зд- 

ЪсаЬ^оро 3(П2(02^г>о, дАоо&ооАоЬ (поАВддлВйбс, а>йбйЬАй(О &А йАойБ Бо^псоод- 

Ай(о ’з'ЬА’^Бддоро утсдосгпБо, й<АаЭ<)(о ^Аоэо З^соАдЪд ^^ХЗ^Г 93ф^ ^зЭтЬй- 

Зй(грВ (п^Ь'д^гртбВ. "З^Ат-^о Ьй^доАддітпой оЬдоэп 'ЭдЭотЬддзо: г3^3сгп^5и^(іро 

ЭсоБоВфАдбо оАйЭ^ оэ^ йАйдооойАВ 8гаБй^о(гпс]со2>йВ йА о(п^&<)Б (поАой $з<ірд- 

Ьо^&оВ ^Адб^^рспй Бодотое]АВ АэдБдзср утор'Зо, йАсЭд(о ЗоАо^ооо СГ339д^ 

оАооЭ^д^^ Эйсп. фдо(тоЬоЬ о^АоВ^дйстд&оЬ ЗтБйВфАоЬ &рАс)&о ВоЗА^дорсп^&^о 

(Ой ВйЬйсд(!рдтф&%()(0 Э(Г)2(О’тпф2)ГіВ Эсадоор^пх&йЬ Ь^оАй^ йВА^^пдб^Б. ^Зйос) 

ЭеаБоЬфАоЬ ?>^А$2>о 3(П2(О2СЗ'"9го'^93^3'’>3^ 93ф3^п^ ЗЗ^ГЗ^0^0’ ЗЗйЛЗ^>п’ 

БзЬ (ооЗ^дйАп Ьй^(рАоЬ зАд<5*л)(пг»о-^о <з^ссг7)^огг>С°дй (ойА^Бо(то. ^3. БоБсоВ 

ЭсаБйВфАоВ Эсп(трсп.<ЬБс)&Зй (ОйоВй^^дотА^В В^орВ^дАоВ 5й3°о?зй’ ^°^С?3^?З^ГгаЗ' 

боВ ^дАод-саЬ^^бВ 30 ОТйд-'ЗдВоорАо ^(о^осро оАй о^доо. ^дйОййЬэдпВ, БоооороВ 

Э(3$3(ггоВ5 (оодооо 2?А<]^лВ (оо ВЬдй ЗтБйЬ^Аг)^оВ ЭйАБ^бо ЬодЬ^й (пдоБосл, 

д'Вйд-ЬддВ^АдоэоВ ВоЭ(пд(од(грт<дійВ-^л <эдА ид^оАодВ (одоБоЬ <^)^тБ(рсадоВ ^о- 

Зсп. ВйБот(тоВ ^оАЬйБоВ 40.000 ЭйБдоэоЗ(од Зсп.^йАЬдб^^о 033СР0 д<3з^’ Зь2“
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дооЬ БаЬйо^орйспЬ ЗЗСУзЬооЬ ^Аді^^то ЗдспАд ЗЗ^РЗ^00^ аТЭ^Бд&аЬ оіпАсаіЬ> 

іддАЬ ^2?3^?ЗС?^"Зо <Вдл(гг>^&оЬ а(пЬа%А^рд(гг»о ^^лпоЬ ЗЭзфйБа ^аЬ^оАліоооо... 

АоЭ^одБпЭд Э(П0(хі(ппаЬ йЬѵ^сп-о, Зсп^ооэд ^о(гпо (радЬд0 33^ (р^С?°^ ф«2О(ппоЬоЬ 

ЬодІоАЗосп Ба^осгдісп ЬаЬ^ЗСРЗ^ЗСР*^0 о^^рлі 'Зз'С ^аЭсп!

Ьо^оАспо ЭппЬЗсоЬ ЗЗ^РЗ^ой^п З^ЗЗСГ0 ,зѴз^гп Зтд^гдБа (оа ^оаоАБ^одЬ 

’'^йЗЗСГЗ^ога <3^^530*. аЭ сд^Б^оо^оаБ ^Б^оа <^СРоса^ БаЗА^зсут ^С?ЗС?3" 

{гпсад&оЬ оЗордБо ^аЗа^оАо ЭаоБ^^ АоЭ{р^0(3 ЗЗ'З^З^0^ 9ь^(®)р> Ьі^іе^цо^'Э^”* 

^)ЬдІоѴ (^ІКч-де^діь'Эо, Эад., Зго.Бастд^гідІій, (оаЬао^ОЗ’йздійБй (тю ^зАоІ)-^дАд*Эо, оЭ 

Ьо^БоБоэдоБ рэгоБ^оо ^Б^са 'ЭфодЬсо.Ь Ьй"(пд^ос)(гг(пд?)оЬ о8 р^срооэ, АспЭд^го^ 

8йС?йЗ(Зй Ьо^зсУзЬосп. ЗаЗ^срз^оЬ воЭспАоэЭ^доІ' (оАспЬ, ^ІА<)С9”^7ГПіОэЗ‘')с)СР^ 
Эр>Ь^»доЬ 'ЯдЗБбЪдд^ ЬЛоБьѴ» аЭодс) Ьа^ЗфЬ «")Б(Ой ЗспЬЭйАоодЬ оЬ Эса^аА&^'ЗСР0 

<3'З^ГП’ АспЭс)2^п0 ^С?3^ °(^3^ ^оАЬоБоЬ, ЕгаБоЬфА^Ь, ЬдЬосд^ро^Ь
ЗЗСР’З^З^ С9й ^Зй> й^°33 Ьо^БоЬслзоЬ ^Е^ра ^о^ооо^огаЬ ЗЗ^ГЗ^00^ й^ЗЗ^Г0 

*3<)ЭтЬйдо^о(ойЕ АйЭ(о^БоЗ<) о^пБЪ^о&оБ^&о, оБ'д ЬеАэд^ЗС?0 (°/о) ЗЬдазІа^о, 

Асо^оіА^ З^^ГЗЗ0 ^^^(гпо^Асп ЬоЬ^ао^гр<]&СР3&^• ГЗз^й^СГ’ГПід ЭспЬЗаА^о^Ь 
Ьа^оБЬ 23СГЗ^°°^а’Зп^ ^аБЬд^о>Аді'0(гг о г3^сп^°^,^)СГЗ^о^с’^ ЬоА^^&ороЬ 

АоЭ^ос)^0^ Бо^поро. о^Б^&а 2&гг‘^сп^ 3°^3^» Асо.3 <1Ь '3)3й^й^^3^го ^оА^Эса^" 

іа °333^ ^З^^оАддогтсоа Зй^иппБ ^оофйБсіій. Зо^АоЗ 0^ оАодосгоАо сЬітг- 

(ооЛрБ^іа оАйй, оэ«^ ^оБйспдс) РЭ^оА^^гпзіпЬ ^ойБо’ББ^^гѵ^ій с^го^огБг^ооп 

ЭоЭ^оАдсіОгиот. СІ^З^ й^псп^Зй^о ^з'ѵ*' А^оу^іо (п^оэпЬспдоЬ <^07 й(? 'ЗЗ^00"

^0<)ігп^00 ^СрЗ^?’ ЬоІйА^.^І>0рСО.(О ^З^оА^^^іоЬ, Зй^)., жу<*ІС^ГГО^О ^ОоЬй^до^гт Г^ОйБ^ 

здоБаЬ^Б<)ороо д^СГЗ^5^?000 ОЗйЗ°* Ы^Б^Ь^отіо ЬйТ^й^діосп 2)і>(2оАспп>д(ос)2>о 

дЬ(ггйБ(р2СРо 8>й^32>^с)СГо С?й п^Асп ^363^ •дсгз^’ ^зЗса^оА^^^^З* 8й^й Зз*^’ 

ЭоАофо АоЬфойБ^оппо Ьо^^о^СР00» ^д2>‘> 8й(пооро ЬйЗА^^^ггтЬ о*3с)^3^й 

фйЗАоЬоодоЬ, АспЗ^уоБ 8ЬоЬ^АБо0 Ао^ооБо ЬоЬ^ггоЬ •'»^<пБ{ггт2»оЬс> ^йЗсп ^З^сЗ” 
^‘ЗСТ0^ ^тЬ'Зо? Б«д о»^ ^ТЭЭйАофо ^АлЬфооБ^^гго Ьй^о^^гоо, АспсодЬй^ 

ЭАс|3^поЬ ^ЗзАо <2*^срЬ оА о’З'^А^ІЬ Ь^оэоЬ о^спооБо ЪоАоЬ ЬоЬ^орцро^о, Ьса^гпса 

ЗАді^^ггБо 30 о^^.тгпз^^^т'Бо оАоаБ ЭйотЬспдАсаій ^йЬ^осаБ?..

Іо^зоуі^Ьосп. <2<пБ<роЬ (оайАЬ^Ій о<3(3°СРЗ^СГоС° Ьо^оАгоо ЬйЭ^од^р^су^З' 
іоЬспдоЬ. ЗоАфса сдтБ^оо оЫБоЬ ЭйЬ ЗАйдооті&дйАо БодсподА Бо^ітг^ор^іооэй 

доЗса ЬофйБ^3303’оЬі>2)оБ. йЗ сдспБ^роБ ^йБаоАЬді^СР0 ^оАгадіо^йй; Ьт^тсп 

Зоо> стадо 1> Эсп^Аа ^Б^оа.

Э(«. п.

6
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бдлсл’зсгп сзасго ьасгаібдэдбаьоь т^зоЬ гдааі.

(^00300(00 до0ооо, ^0(^00(0-30630006 6080303(0^3^06 6033(036007 60833- 

(0309—Ьо(ЗйЗп 603630 ^38^° ^°^,о,1зсуо 63(00060^3(^32000,—(‘'00083(0600 ^38^г^ 

ЭоЭд-Зйі^іоЬ 306000(036060080 (0фсп(03О(03606 06 З^СГф с)СГп *2^бЛоЬ

сіФй'С)'5^0 Эсп^Э^Ьо о^ ооб. 60833(0300-6000306 63(000-60^3(^36*80 *8з^3^8Э&о<я 
^8(з^°8^’8^°^ ссоА^оЬ бо^оАЭспзбб, <^60 °8 ^з^ЭоАо^збоб,

АпоЭ &3360 6063000.3060 ^оби^Лс)&О .%32>О&0Э<П 8сп6о&3&о6 бо^ООО 0й^,П(0’ 

С°спЗ^'0СГ^0 О83^8^* Эодбо<)Ад&Эо 0О0О бобоо 800^0036 у^)^>д(0ОД&д 

^бАоо^^б 6033(03600 Ьо8з<1(ГГ'<}СПІ>й0С>3ГЭо ^збоб^^б Ьз^СП-бо^Ас&Ь,— Лсп- 

83(000 2)й^гп<33’<г83О Зоэдбб 8/^030(06 60830603(^000 ЬдбоооооЬ 6о0о0гоа6(п—

6030800000. 60300066. ^о(^оо0--рбосгоі: 6080303(0сасбо, 0030606 6оЗТсо.2)(0С*оо6 6о- 

Ьд^ГГОТ-ЗйбоЬ О А 6 0(0 О 6 8<П(*;^ <-300(03, '838(03606002,30^00 6000(000.66 ^%А^б- 

ЗЗСТ^^Ь 663636^(00 6083л(03<г-600030•. об зтз3(0 'ѵсг°3 ^СРаЗ^ ф<$о- 

(0о6о6 60360(^^000 6о6сг(0о6 ^о(^6бо6 *838006ол(0С0оЭ 1000 Эоб. І630 500 ЬЬ^о 

ЬоЛ^оЬ {ойЬй<20<*іі>Зі)(о... Эо^АоЭ ЬодзоТ'З^00^ ^°^За^Г’а°,’'^с>(ЗйЗп^ (зЬ(П2<^<)&оЬ з<пспо 

ЭЬоЛ^) пуга (О{п<)Э(ОоЬ оооо^ЭоЬ О^З^йЗ^ с)ЯГо* “ ЗкоАд оАЬпВоспой 

Ьо^оЛса о^сгі ^ой оАоЬ й'С](Зп2ТЗ^СТ’й|5 Ьдо*рообй^)А<)&пЬ ^оЭсо.-

^830^°» 8д^га^33й^3^й’ Со^зЗзС?0’ Ь<)ог>а>бс>^лАс)&о ^оАсютд 563^8^°^ ^оЭсп 

^З’ОЗ^О^0,•• Ьд^оЛсаа Зооэо (°й^83з^?й’ 8ооэо 'ЭобдоЛЬо о^ЭбоЬ

ЬоЭ<л)^ой8са(о... Ьдст>спБ’й??з<^о У38'<Г'>^<П3О^ ЭоЬо^^оеаЭо о(^ос>, 

Ь^^ГПОібй^Ао 'Э^ОСІ^З&О АйЭ^О Г)ЕЬо8(П йЬо, йО?оЬс 002^005 Ье>{ѴТ'ЬГЭо 5г>3^’(_)$С?'С?8^’ 

306 ѵ^Б^^оо ^пЬ^о <)Ь Ьо^Эд, АтЭ(глоЬ (000(00 ЭбогЭз6’$(пгсп.(!)й (^Ьй(ооо ^о^па^^о 

дАоЬ ооооэсп^(то 'ѵЗЗ^ ^^’^’З0^’ с)380,5'0 Ьо8(пзгрз(гу>спа&о ^ЬоЬЬАсп.3-

&оЬо 308т зз^ *8з^су’з&(оо ЭоЬ зоЕЬспб*і(^ос(ггз^оЬ? 1—Ез^боО ЗоЪАооо, аІ> Ь^Зд 

^6(00 з^оіе^о 63366 иЬоЬ«^(гпоз<псп 8гоо8&з,“1—^00.83(^0^ 053^ ЗзспзЗзЬЭзфз 

^ЗСУ'о^о^ооо, <060 °^83<^'8^0’ ^З^збоЬЬбоЬ зоб8іо(ггт&«/8о 00000003*22^1 60083(^*80 

„ЬоІ*2(ог'озЛса Эсо.йЭ5оЬ“ <оз(оо 1^0г''Ь ^30 (^30 2>з8^,С,° &опЭ (00300800 Ьз(ггоо6о- 

^3&оЬ (со&зЗ^зоЬооозоІ, (0(038(006 о?й&8'3с?(?й 2880 2)38^’^?^°’ 8^ С?п"

(ОО «Эз^з^ 0^63^00(00 633606 33(ОГ'ЗІ ООІЗОО'ІЗОІЕ---- 3<^(ГоЬ ЭЬАооо,—- (ОС 830603-

<^3^06500306,— 8300(^03 ЭЬ(оооо, 00000^806 3000 ^83^ 6е>ѵ|*2<по(С(г:3&оа
Ьз^ообо^з^Ь 8000000363^(00 ^з^^О00 ^?й й^псп о^оо^оС боЭбоб^Аб 2>0І0^83^?0 

^оАоозз(п>6 6оЭ(пз(оз(тсаз&о6, Аоо.Э(то6 обфз<^з6ооо (5й03й %6зоа2>(ооз6 Эоо- 

ЗО(тзга2>о6 ^36(02,36(00... 803(^008 „606*2(003(000 8то8Ьз“6 0Э0600306 6о(о 600- 

(п»со(ой?.. об 0(030(06 *2(лЭт(!>(оо &32<ЧЬ 063006 Эо6о(0о6, А(пЭз(0бо0 60^0^00033- 

(0(п6 33(03600600306 86о'3з6з(0(п2>о оА 3^(п6(06 (оо Аго8зо0П0 Ь'аоАо^, 6оЭ- 
^2ЬбА<п(о} сЭз2<^б0Ьусоо^о66^36321(06 ^0(00033(06 6080303(00032)06.3066(^0660036  

(®83* 3гоС<Ѵ>0<*)ООоб03(0О „6о6*2(0ОЗ<Г<П ЭоОібЭ&З*?! . 86070000 саАоб
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^(гроЬ ^(ГЭйд^оа&оЧЬ о2>зЗ^З^0^0 (пА&оБоэнЭо З^Аот'дрпо 3°С2О&3^3^0’ Аса-

Эд^гроо ЗБо^дбд^сабд &33^°'° 3<3^3^оп^дот3°^ ^зЗЗ^^ ЭоЬа^Б^д0 °^ггх* ,,^'>^'3“ 

(то^Асо ЗсаоЭВ^Ь“ ^о, АсаЭргоЬ ^ЗоБййЬАо <3 о А> °о 3 <} <рг» оо <> ^ЬтдА$&&%<) оЬ^ ^^АІ» 

о^сп, Аса&саА(_} ЬоЗоп'з^о^СР4'01^)^'5^ сЬ^рйотп о^АоБ,лі.(оБ^Б....

„ЬоЬ-^рпо^Аса ЭсаоВоЬ^ о^оЗ^о^тпЭо ЬоА^роЗ^оса ^спЭоЬооЗ оэдоЬЬ Эп%Бо(о (ооо- 

ЬоЬо—саА&оБга,—АоЗр^Бо^оо^ 30 ^Э^ЬоЗ^т^і^^то о^Б^Во,—ЬйЗэАсоз^СЗ1001^ 

ЭЗ^РЗ^ПО^ ^ФЗ^З^З^ оЗЬоЬ^АгаЬ. оЗ ЭоЪБоот 48 2>зэА^оо(ооЭ 24 2>ЗЗ^С°0^0^ 

оэооосп^'ДСрЬ ЬоаЭ^АЧЭо —З^Асп^рпІі ^оБ^сао^орп^^0^ (оодслЭсаій ЗсаАо^, Ьо го <д о 1> го. 

^Ао(гр^доЬ (ОйЬоЬдЗс?0^ • °ЭоЬ З^Ас^со ^саЭоЬооЭдд ’Э^ЬоЗсрта) Ь^Бо 2>зЗс°гп^ ^ЗЗ^Г° 

^оАоэ-^оро 'В^ЬоБо^Бодо Ь^орот-Бо^А^іо... ^саЗоЬоо йЭ Ьо^БГоЬ отосп?>й%2 С?°3'" 

ЗоооЬд&о Ьо<]^^гпс)Ьоса ЬоЗд^ітпспЬй^одоЬ ^тЭоф()фЬ (ой ЭоЬоЬ ^д^Б^Во-А^ддоот (ой 

йззЭо0? ^Зо^ВЗ^0 Ь<)^пслБй^<)Ад2>оІ> ^зЗ^З0^* З^оЬоо Ь^срсоЕй^^50^ ^оЗ^З°^ 

АЗ(ое>3^ооЬ ЭойБ^отіЬ оЭ ЗоАот, АсаЗ^^псіо^ ^саЗофпфо б\осаЗоЬ 2>'>9о'ѵ?)^Ьо- 

^°3&Ь. Ь&А^^ЗЗога ^тЭоЬой 3(3С?3^й сапооса^^оЬ БраЗ^А^о ЭоіоотодЬсаЬ йАо 

с^ЗФО^ ^З0 ВЗО^^?0^ ЬзсрооБй^зАо^осЭ. оЭоЬ ЭзсаЬзВоот ЭгаЗо^оср^о Ьз^г>спБо^з- 

А^ВсЬ Зо^оз^о^о Ь^ор^о ^ЗВЗ^^З^0 с°°^з3^пСГо ^п&^3^0’ АсаЭ^^пот Ьй’Б^оорд- 

іосл 2,^3(СО(оА(о^2)о ЬЬдоотл ТЭсаАоЬ ^33^° ЬоЭ^пдірдорсадВоЬ (О(п^Ь (Рд^п^°

^О2)^сп"^с’(ЗдЗ° ^30^°0^’<этй0, ^З^СРЗ^0 ‘Э'”13(35^°00 ‘3)°3^г°‘ огодорпо^о о'Зса^Ясо.Б

ЬЬдо ^оо ЬЬдо Эоспоэ^оЬ ЬоЗ°А>со. Бо^А^Вл.

пор. о^зАэсІд.

59ЖО 'ЭЗБОЖМ.

Ь^ЗАЬ Ьода-о&Ап зсаА^ЬЗгаБрдБфо ^зОЭ^1'и^БсаВпЬ ‘З’З^’ОЗ^Р^

В^А&проБ 25 оэ^б^А^ор^Ь:

дЗоЬз<аЗсаЬп ^г»дса5п(оо 'дЕ\о<а^сл 3^^^33(3306 ЭоібаЬфдб'сІо 2>:>Э2>^'>3^;>СП • 3°Аосабо 
с^саБо^оо Эсод^по сод^о Ьаотзотбобса^о г>6 Зод^зддозсо.

-ф- Аа ЭоЪдѢпсп ЪА^ооЬ отідоЬ 'ВдосрдбЬ ЬаЭ^з^дспсід&ь Ьадбса йАй ЬаЬ-д^одАса Іл>- 
Ь^йдо^ддслд&^п? &ЭоЬ ЭоЪдѢо оЬйз, АсіЭ ЬдЗоБйбод&о ЬаЪсп^о^оса^о (о^Жр,—ЬоЬ'ді^одАсп ЬіЬ- 
^аЗ^?Э^СГ3^^0 &'>^3|133^с)5роъ ^дф;>$о до^Аса (оо оЗ'д^дЬоспо ^оБосоордЬо,—ЬдЗоБаАоі (рА-Ьадд- 
фо(ро ЬоЬ^дд^пд&дс«оъ,—ЗдцБодАдЬоЬ Ь^адст>ддэ ЗьЬ'Эо Ьодса^Ь^дЬ Зсад^д&'дс^оа,—ЬдЗоБі- 
Аод^рддЬ 2>Ъо 'Вд^А^ого й^дЬсп ^оа ЬЬді... ЗАсафоІкпдоЬ (оа фсас?ЬфсаоЬ ЬоЬдсрддо ІаЗ-д^ойЭсцо 
ѢоЪроЬ ^ооАЬбо оЗБд&оіБ: Эоот (^эъЗаЬпБ^дЬ БддБо Ьдса^а (оэ ЗооддоБдЬ ЬафоАо^Ь 8д&сі-



ЭабдоідаЗсооЬ, 60^30633(500,—6саЭ оЭ 6301(536'80 30^033 6^03(50'1636!.,., (З06630Б 6о<рі6^8о'і 

•а7язЬ. № 22 1905 7.)
оЭ Ьоф^здЬБ ^о!)Эд<пфс)&д о(по<4> Б^оЛ^о^бо»

“♦“ ^оЪ^ото я СЛОВО' (№ 27 2) ЗЬ^^тсоЛЬ ЬзЬ^оро^^са о^о^о^ЗооЬ оз^сабоа- 
ЭооЬ ^боЬ^б 50 оЗбгп.66:

„030538006 (3601363606 (33<^оогпд2>а '330633(536 #013(5060 •3650 50801060(^016 оЭ Боб- 
^03(536(50508 636010 506833360'80, 6055060(3 обосрсоооібоб 05^6506 Бо^Эз'Зо Эосо 6163(50 
500^363601.“

"*■ &»'аото »НаШа Жи.ЗПЬ“5о ЗЬ^Эт^зудЭи 'ЭдЭдд^Ь:

606301306 36033660Ф3Ф06 <30^030—ЭосозЗофоз-дбЗо 03032С?фЗфЭо '83608(5015 6(3601 
6062(503601 ЬзЗобобоо'Во оісоб 3(506 508^03636'2(50)0 Э05360 663636^(56 <3032(503(^)^3.

#00>оБоБ Ьдф^д^ОСП (Ойд(О^п6о ^$8(022)0:

„Б3Э060600Б 63^(^01605 2&і2а 03336 о’З0”^0 8085353(5013606 ^068018055363’050, 50 
обо 6360, 605506 63Э0Б0600Э 2^5а 05^065016 8^338660 50 обо 5065350(560.

(„Слово" № 268)

зо'ЪдотЬ „Возрожденіе“"Эп (№ 1 1906 ^.) Ь'удбоа:

„6085366083 ^060133(56 оі^обб 506^8606036 Э005016 065(50336260 606^8260136001“
спАоспітроб бо^ЗоЛ^осп 1905 ззоспЬ^рпсабсл:

3013(505-6085353(501 306001680 ^060505360 806(30 603^06^001 ^обЬБоб 5^853-301- 
Э°ОзФ^ ^3*3563^ ^6бБо6 3201360(56 (^уообб 0550(5'80 а}2ОЗ^п^ Эоі'8363606, босоо ^оббобоб 
603201060 (330(50 ^016536. ЗоіЭофзфЭо Э00501 бо^обоі 50160680360 3013(505-6085353(501 
306001606 ^0605053606 <8з6о6б2(53&(5О5.

8й(лпооЕГ ^0(650 о^Б^бо,—6тЗ Ьо^о^от^д^ооіб ЗЗ^фЬооЬ 60^005006 ^о'пЬБоЬ 

а°^68 ОС3ПЗ^3&2?^3^ 603000606 ЧЗ^ЬоЬ^І» ^,0ОТ'3 '«^^(грзбд

Б33Б6 ЗзЭДабдВо(2 оЬа Зспд^спЬ Ьо^Зд, <4со.50165} оілооі^п'Эо
Эпіз^усп? I

52600-6083563(5016 3З06301З01605 боЭуокдо #013(505-6035353(501 5оЭофбо (обо'ВоЗз) 
50060'860 а^^Зэ^Србоб 3306301301605.

•2^Эо(о#ЬоЬ ЬоЕг>і(ооЬ д(о8оБ#6оЬ отоБоЬЭо(О, (*)а}05поЬс)Ь Ьод^оА^осп 

(о#(ооото ЬдЬ^оз^т^а^поб Ьоб^спЭ (О^зо&оіЪоб Эдбі^оаЛ фу#Эд(тс>8о6 аіод- 

ЗэдогаЭо^фоібоот ЧЗдоЗ^'Зодд ЬйЦрдтп^^поЬ (‘одоі.'^обоѢо-

0ооЬ *Э#6оЬ#а. Ьоб^аіЗ $<>(ОйЬ^#зофо 3й^МЗ00^^ ^^дЬ-^агоЬоо&о

^130-^(5’06006'0(5, 60^050^601 5оЭ&о%о#6оЬ 31503605, 66^15(60-

Зоот 50^)06^(пз^д'о 5оЭ6о%поІ>зд, ^обао^гпл ^Бо 50 Ьоф^додА^бо З^’О^Г0^ 

оЬ^0350^6001526, — 30^003350366 605860001 Ь^С'ОСР^ ЗЗЗ^10 ЗСР^З^о З^саборо-

2&оЪ# 06^03500(062^ 6оЭ6 ЭаібоЗЪозді^^рЬ З5ро6 8° 6^035,360 Э”8оі6роо^АБ 

2&о%2со °й39^* Ьоб^пЗ 6о^|оЛ(п(о Б^Бо ^Бо: 6085)352-

(тспф&о «фБ\оо 0^2252^ 6оБ^оз5П2&СроБ 2)'3^’П'ЬБ ^0506, —Бо^О^о^осп Боб^оа
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ЭАПЗб'Э^П 
до—(3(рз(О(гроЬ^Ьй(поЬЬо Ьодо^оо^&^оѵіса аЛйй), ЭйЬ^йдрп^іор^Ъ 

(Ой ^ЗЗСР0 ЭЬйЬ^боЭй. ^(ГрйЬп(ОйЭ ^(ТТ)дЫЭа 2>ОГОйЬйІ>20р2кРО ^йЗсП0(Ой >0&(ОО 

ЭмоЬЗсаЬ,— «2&5ОО ЗсаоЬЗсаЬ д^Адоозд) „Бо^Е^іои (2° ЬЬ^о.... Ьй^йз^^Ь^СГІ* 
б^ь63^ ІЬо^о, ^псаЗ^^Ьй^ ^Зса^Еіоор^дооБ зддб.-пію ^й(гпо (ой

о&ЬЗо^фга^о. Ьо^оБоой *Э<п6оЬ "3^3 го(рд^СР о^ЗБдЬ йЬй(гро Ьа&-

^іо: (дбаБ-уд^ро дБй (ЬозосрірзЬ^орт), &36д&оЬ-гідфдззсрд&й, ^(Ой^гп^й,

I фЛо^СПІ) саЭзфбПОй, йСРЗЗ^'Ъ Зо^О^Бд, Зсъі'ЗДрОй&'ф^О (ЬйЬ^(гр(0йЬ^2рлті)

I д^оЗоада. Ьоі^<*зсрз2)зорЬ зЗ^з^л Ьй^й(грф6га 2)о36а<ЪооЬ ^сзсрз^і&о,.. Ьо^з^ой- 

^оі^оса ЬоІ^саЭ 'В^й^&оБй ЗАсаа^фо ^Д^Зс)^0 ^а^ѴйЗСГс)^СР°^й (3О^ОЭЗ^^ГЗ^°’ 

&3<’хМ>3&о (оо ЬЬ^аБо). Зо^ЛаЗ йЭоЬотйБозз Бсп(грсп. Ьофззѵса&і/Зо *Э^Э- 

(03&0 2>оЗ<поэ^3$; оЭ іАспд^фЬ 2)(зЗз^°Ь ^й^З(П’ ^,ггіЗга<^'0 ОТ3П^ ^°3<3“ 

отйбЬ 'БсЧтЗйЬ (Ой й<п ^з^З^іой (ОйЭфзп^зз&ооэ Ьсл^зоЬ,—<!пгпЭ (ОййзЭй^спсдоорз&Ь 

^йЛотззорЬ ЬоЗрзрзрптзЬоЬ, ЗэсоЗдргЬй^, ботфсаА^ ЬбоБЬ ЬЬ^й (ой ЬЬ^й (0&(пІ> 

^ЗЗЗС9ОООП ^ОФЗЗ°^ Ьй'З'Дй^^іоСП ЗоЬ ЗоЗ<П 2)йЗ<ПО>ЗЭ>22р ^З^ЗС? *2)2Уф<Ь«>О,ЭО2>о6\ 

ЬэдбЬ о^спЕоспЬ 3^>оаз&^(т0 ЬйЬ’рйЗ(гуз&з(то д^сп&рпо^ЛЬ 3^о^0 Ьй^бз^оЬ Ь^йд- 

2РЗ&ООТ,—оЬ^ з° ЛспЗ ЗдЬ'Зо /п^Ь^^тро 3^°(3 Ьйсд>*)ЗзсройБд(о о^ззЬ (о^ЗЗ^Э” 

І^срп. ЬйЗ^^Ой&ОЭфОГП ЬйБ^СпЬ ^З^й&<П6О0^> ЗтЬйЪАзійГО &йЗ(П йб ^З^З^Ой 

ОТоБй^бЛЙп&ОСТ) й& ЗсП^ЗО^ОСпЬ Зй^°’ЗЗ^Г ЬйЭ(П2(03(ППГаЗ?>оЬ ©(пБс/Э&эдргпЬ 

^33^ ^йЭга^^ЭоЬ З^Ь^орЬ ^йБзс'кдпрг^до'Бо ^^зЗС)0 З^ЧЗ^РйС? ^0о^зЗ<$3" 

Ій 'ЗзЬйэдбоЬ ййБЗобфздооо.

■^~ 28 (оз^зЗд^АЬ 1905 'уз^1^° ‘^^ЭпБгодЬЭй ЬоБ<п(оЭй ^одоой^оЬ^ідсгр& 

533« ^3^6° В^^ОЗЗ0 фі!рс«оЬг>Ь ЬйдЗйбЗоса сэд^оіотй ЬйЬ^од^д&споЬ оБЬЗд^фоібоЬ от&БйЭ- 
(одд'т.до^ойЭ (Ой оЗоЬ й^о^т'э ^ойоБо'ВБй ^дсойоЬоЬ Эоолза6;э&^д<ірсаЪоЬ З^срзБоой ^оБ&Э^д^0 
аЬйспійѢб^ой {оэзіБоіЪо зсабБдсро ЗЭЗЭС^оЗз,—бэоіЭдорЗйд 1904 ^ойэЭотйзбй Ь^адгта
^оддоЬ ЬйЬ-^с^одбаі адаіодЗой'Зо (пзотоЬЭдфудд^д&оЬ даБфо^оафоБ ЬабоЬЬосп.

-ф- 8 '2^’ ЬоБ<П(оЗо (ойо^о&о&й 'ЗзЗсп(пзБі2(гр о^ЭБйЬ Чзл^одйоэЬо

фдЕзо^діьСо ЬоЬ^рпо^^’0^ Ь^Эоб’йАозі'Зо (обсазіэо-юЬ ЬйОоосооЬо, ЬйБоЭ ЬдЗо^йЛо- 

оЬ ^зЬ^рзБ^тпз&й ^(ооЬоБ^зЗхпоэ^Ь:

•дБ^оо ^а^й^сосад&'З^п о^ЭБоЬ ЬаЭсіЬ^йЗорсі ^о&Бот-Ьа^рдо. ,ЭдоЗорд5а ^о^БдЬоЬ ЗсаЗп- 
дЬа Эса^іхддсла слЬоізБослй^... ддспо^-ЬооЗд^осо. Эсі^різдд&Ь 'ЗдоЗ^д&а ЗодБ^осаот ^о^Бсо-Ьа^а- 
доЬ -даЬсрсідЬо ^аЗ^доіда Бд&а-^ойбхЛ'З^оа ЬдЗоБа^оддЪо ЬаЗдоспЬздс«<пддоЬ ^аЬЬБа ^а аЭ ЬаЭ- 

^ослЬддсрсаспаслдоІ) *]2^>^эС2*г>0^Зсг,3^п^ заЭоі^дба. Бдба (оа^от^сроэ Ьадбсі ^ссцоддоЬ 'Эдо^спа 
Эоцэд&а Ю°/о Ъдзоот (аЗаЭ{ооЬ Засло Зо^дба 10°/» °3(П ^З^^'Э^’Э^0)* 5пС?За6ЬдоЬ Зобдд^Ь 
ддоба'Эо Эоі^асддд&Ь 'Зд^ЗсГоасл Э'Ві’і&д^сла ц>а БаслдЬадота аофоср-ЬаЭдсчсдд^'Зод дѢоа6?таБ 
5а ЬЬда...

ЬВобЪ, ЛтЭ ^оБЭйоэйдоЬ^одорд^О^З1^ Э<пЗАй(пійЬ «^^Эо^^Ьо Ьо(кп(оо0 

<3°3^,3^Пй ЬйЬ^оро^са ЬоЬ^одордЗср^іоЬ (о<а ЬдЭоБй^Ойсоа Ьд^-ісцроЬ ТЭ^ЬйЬ^д. 

Эй&со(грй0, ЛсаЭ дЬ ЬйЬ^йд^^Ьр-п^&о ЬйЗ^^ЬаЛга Э(02>саЭйСп<]гаЬйгЭо
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^йАЬ^^грпЬ {оАспоЬ БйЗоАй{пг»п ^спБ^йЬ ^ЬТЗодооо ЭаотЬ Эсо^ооэдЗ&Ь. Э'оспотдоіі 

2)%й -бЬБо{*ро йА пйга’ йдеой^софО^Ао Ьй{по Йсо.отЬгпдОо^р^іоЕо

°^З^Б ЬоЬ^од^тді^т^&'Эо. й{л%А{роЬ ^йб Ьй^соА^б^Суо ^38^Г°^ в°ЬайоооІ 

ЬоІ(*)^Эо о^з^з^оо Эс-і^о(22С)Ы> „^аА^аБЬ ^фоэоро-ЗЬдб^А^&дб^, Эо^АаЗ 30 

Эасло ЭгаАЬ о*рп сззспбЬд&іЖ. Ь^дз(ппз<?)оЬ {оа й{пА%гооЬ ЬоЬф^Эй ЗпЪйБЬ 33^ 

^’О^ЯЗ'З?0, ^3^П^°^,03^,ЧПО ЭЛйЗйОТ'-Ьо^^ЗйГПі&й ЭйСЛоЬ ^СО^З&оЬ Ьй{РПйАсПІ> Ьо{Пй- 

АобсЬ ‘ЗФй'Зй<^° Зо^зз&з2»з{гро о^сп. Эт^осдзз&о ^соАЬ ПС$2)3^ Ьсп^^пО(ОдЭ, 

Ьй{гг>Ьо{0йЭ, йА о^Бсо^^оБ^Б ^Ьт^А^ЬаБ {оо ЗоЬ йотаб^заА ЗспоэЬсоз&оцрз&оЬ.,. 

Ьй’Зздо’дЬт ^о&Бсла 300^630 ЭослслдоЬ й ^АсЬ{ггі^{гро Ьо{гро одсп... ^‘дбэСэо{тг>-

^йЪ^оа^йоб 3000630^301» ЬоЬфпзй^о °^8 °йса 838^8°^ С?0 °^8

^38^8^‘дАЬ Ь^ЗоБаАо^^Ьй {оо ЬоЬ^{грп<)Асо. ЬоЬ^озорз&с'рзЗ/Зп. {0{п<)Ь Ь^йБЬ, оЗ 

ЬйЬ^йз^г^зор-ЬзЗоБоАо^іЬ 1*630 &ЗС°О Эго сцтпооо... Эйсл%^{ой0 ^{оЭт^Ьд^оой 

<2^й{глЬ -Зго^рсрз 0030^000.
-4»- Ѵ3^?6 ЬзЬ^еродбса {оо ІадЗаб^оса ЬаЬ^адсрд&срдй'Эо Ь^адеро 15 <лядаслддЗ{ооЬ ^а^АЗідср- 

{одба. ЬадЗаб^оса ЬаЬ^адерддсроЬ Здд^дЬд дераіюі) Эсх'уйсддд&Ь ^о ^Эсіу^ой ЗоАдд-^Ь отодоспддЬ 
{оад^дбаот. {оабоббдБ^ з^Ьдб'Эо Эсп^г<ддд2>Ь д^аІо^оаЭ д^Ь'Зо ^дсі^^од^^о, 
бо'ЗбдбоЬ ЭоЬд^одоот, {^{ооддобд&дб.

-*- 4>о^оЬ Э^пд^од^со-ЗсойдбѲа о^ооэоб^д^Зо {оо{оо{о ^опоэ^до Ьз6дст>о йасрфолЬ Ѣ{одоЬ ЗпбЬ 
Эдэд&абд Зздуабо'Во АддсгсроіддооЬ Ео^бспдоЬ {обэпіЬ. ЬоЭбд^о&сті Золота ^обоЪд оЭоб а{п^6о 
'ЗдоЗ^о^саЭ^аід», бпото {озѲэо'ЭоддддЬ <^>3сі6'5д'оо{о ЗсаЗд<Ъ(пдаі{оБдб {оэ {^у-до^о-ддАза^са^о 
о<Ь>дпб {оодЬо^асп. ЭоЬЭа '3,даЭ{О5<пЗст>аідаЭ гЗдЬа(дд6эо бэдокдо Зсаофоба, бЬдбдд'дс^ ЗЗЭ8^° 
Э(зЬ<пд6)д6Бо, $дг>6э-фс’іЭси&пЬ Ьо<Ч^З^бпддоЬ &об'2ббддс!’;>{о, Эо{о2рсадоЬ ^{пдБоьБ уо.дс«о{о- 
{пабДіЬ Э{пд{одст’-9отодо6Ь.

Зз^Эсп^о ЭсаузоБо^о ЗоЬо ^о(й>{Ой{одіі> згпБ6оЬфса<АооЬд{оЭо аЭфзо(зз&Ь оЭ 

Э{пз{оз{гпЭ°оі>зАоЬ Эо(по{гпЬ Ь|*){’гроЬ-ззфо'>з<6йЬ:

бэдрфооЬ ЭЬабэдЬ аЭ '□забаЬзБд^Ь {обохЬ ЗсаЭЬ^оаб? бо^ддгктпод^ооі ЗсіЗАасідоЬ ■дбд- 
{О'дбзЬ {«{пддд^о,, За^(лі™8;)({оо(од6д<2т> дЬфотэ ,{оа спофо'Зота (оа азАдотдд бдЬсло сп^обддЬ {озд- 
доб^аФ ЗббдбдсрБо {оа &:>0^фйЗ{о6дб; З^одб ддз^оа ‘□{одсо-ЗаЭса сід^дйо^. Іоддаб-^С^оЬа 
{оа ^'’ЧоЬфоабсадбіодоЬ ЗззСЗ?Эгі^Эд{рд2>оЬ ^бЗБеідоЬ {оа ^Адоэдд ЬаЗ’уддЭЬсі Зпдо^’дсп.доЬ 
Ба^оібддосо,, &з6<]АЬ 6а Ьд{то ^ад'дЗабоісісо аЭ ‘Збд^о’дбдбЬ, Ьэ^обссцо зсод^о, бдЗобадд 
спадЭ^^ос'іЗабдпбооі {р»заа6Ьсі ЗсчЭофдфо ЬаЬ«){гт>од6си {оа Ьадбоі Зобсоа^аб Эао>{оа ^эба^дд- 

605 („Церк. Вѣд.“ № 6 1906 г.)

ЗспЭофдфо {ОййАЬ^Ь^(гр о^ЗБа {оа •3<п^Эд{о<)8йЬ &ЗЭ^ПО ^ЗЗ^0

оЭЬЬззАІ{гпй А^зорсаои)(_)ОйЗ, й^зАЬ са^йЬЬ ЭтійЗ{гр{ой ЗйфбспБо {оа ЭА^Б<){ппо; 

2>ДЗАо *{»)ЬоЬ{пг>^й6га{о {ОйАбй; са&(П{гп ла Ао^Ьдо Зд(*)й{0 {оо{оой. ..
-♦- А-эбзотоб Ьабд^Э^осдсаЬ дперса {обсаЬ сабо Эоероаб^оо даеро ЗсадЗафа. („КОЛОКОЛЪ* 

№ 36 1906 г.)
-♦- Здфдбд'дбэр'Бо {оаа6Ь{оа „ЬаЬаерЬсп Э'Здо{оса5оабсідоЬ“ ЬаѢсі^а^осадба, <псаЭдсрЬа(з ЭоЪ» 

ба{0 а^дЬ Эсаабо^саЬ Эдбафсабд {оа З'зрзЬо 'З'даЗіозсаЭсрсада ^а^осаЬ ^срзЬЬ ЗотадбсабоЬ ^оба'Эд,



2.Й2.!Х‘ЛШЛМІ
-<►- оаЗсаБоа аЗсдодбэддЬ соадоЬ <дс?тафЬр. й^ЭдЫ оаЗ<чБдсрд&о аЗЪа^одбдБ

иадоЬдд БадспЬа^о^дбдд'Зо. оаЗсіБоаЗ «дс^сафо дбото спба^о ^ааЗ^одба.

-♦- {одзаБсаЪо дсаЬ^саб^спдо, Іа^абэотдд^аіЬ Ьад^ЬабЬсіЬтаЬ Іадз^дЬоса-ЬаЭ6дд(п»<чі Ьдоі^д- 
оі&оЬ Здсодь^^с/’ЗС? БаЗдскдо, {оаБо'ВБдс? °^9Ба ЗсаЬдспдоЬ ЗоЬогаБдб,- З^а^оа&дд^а^о.

“<*■ {О'а'ВдспоЬ ЭаЪбоЬ Ьадд^дЬооі-ЬЗ&дд^са Ьдпс^д&пЬ Эдспда^ддбэд^р Бо'ЗБдс? о^ЭБа, 
Э^д^о^доБ Б. (рБсддс^адоЬ бэ^зде^а^о,. Э^д^од^о ЗсаІлоЬфоідо, 6лЭдсдЭэ(з, бхп^спб^ а^о^о- 
{ттдбодо 'іаЪдоод&о (РСоЭсп^дддЭдБ, ^абзспдс^о дБа а(Ч о^оЬ.

306 о-.<2 бсл^сабдо ^.дЛоо^^па дбоЬ. Ь.й^лЭАоосп

І^ОУ’оЬ Ь^од(ппф2)& Ь^СО^тд&'Зо, д^О&О^ГГСпЬбодО <)&О оЛ

О0оЬ?...

-♦- ЬдоооЬ За^фо^оаЗ ІЭОб^одоЬо (рао^ддбЬ ^аЭпЬдсдаЬ ^аЪдспо я03Э6)00“, бса- 
Эдсдоу доіддсд р^подб ^аЪдотосооЭ дтаддсд здоЛд-дсп $аЪдсл&ф &і[оазд<п?рдЬа. бдфа^п^а^ 
о^Бд&а оЬдд сд. ^п^оБао'Здо^по. ^оЬ {оаЭ<тг>ддаЭ(ооЬ ^аѣдото д^обд&а 3-Ь ЗЪБдаа$о; бсщпоі 
Ьдслоо содосо — 2-Ь ЭаБдсяа^р.

ЬаЬоаЭ.'пдб’са^о Зо^даЕ&оо, АспЭ1 ^чЛдоэЭа „озд^ойЭ*1, АсаЭд^гпо^ 

д&од(о (ооЭЬоЬ^Ад&^^той БдфбоЬ ф(^оЬ ^оЕаТід, оодоЬо й^Ь^&гпЬа 

З’З^’О^’ЗЗ^00 ^>&Эдфз<!)йЬ ВддБоЬ дАоЬ ЬйЬо^^дЗцгпсноо.

~^~ ЗаС?- фодосдоЬ'Во 2>. од'дза ЬзЬфаЗоЬ бд^о^фспбсаЬосл ^аЭсадо^оа аЬасро ^аЪдсоо Ьа- 
Ьдсра^. „йЬд^ГО ^чбПІО&д41 ^сдо-доо сдоБо 5 ЗаБдслоа, 6 оэдооэ 3 ЭаБ.# слдо'дбасо—50 3^3. 
іЭ з^ЪдсооЬ ЗобэддодЭа БспЗдбЭа ЭзослЬддсрдйоЬ •дЭ^адсддЬоідаѢд 3>>6^о ^сподд^п^пд^д. Зсіа- 
&(хюБа.

-♦- 3ПО00’’ ^оБг^р гЭ-дЬд6дЬ'асп' о^ЭБа ^аѢдсооЬ ВйЪЭОІСЬ44 ^а-
ЭсіддЭа фсдо^оЬоЬ ЬаЗЬд^са ^•дбд'ЧБа^спбоЬ ^аБзаб^^срд^оот. 26 оэд&дбэд^офаЗ оЭадд {уд- 
БдбБофсібэЗа Бд&а ^оабіспса аЗ ^аѢдсооЬ ЗЗСГ^З В^ЭспЬд^оЬа. ^аѣдото дотдд^р^о^одбоа'. ^дс^о- 
^й(о*Вп (побэЬ 3 Эоб.

■*■ &• {оаМоа'ЭдосдЭа Зоо^са БдЬабэоэда д^ЭоіЬддЬ Зьботд^Ь дБаѢд ^аЪдспп:
„ьоэолслееэ.*

“*" ф<до^оЬоЬ ЬаЬдс«од6сі ЬдЭоБабоа'Зо Ь^адсра (о^о^дд&а эЭ ^оЬ дБздБоЬотдо[оаЗ.

■-^- 5 Забфо^оаБ $ао^дд&Ь ^оЭсаІідсдьЬ 5аф. со. зоддаЗоЬ бд^а^фспбсидосп аЬа<">о ^6- 
(пдс^о ^аЪдспо: д 6 СП 0 д С? 0“^—
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Объявленіе.

..ШШШІ1І ПРАВОСЛАВНЫЙ ВШШЪІ
И „АНГЛІЙСКІЯ ПРИЛОЖЕНІЯ." ’ 

(Органъ Православной Американской Миссіи} 
въ 1906 году.

Условія подписки: Одно русское изданіе „Американскаго Православная 
Вѣстника" два долл. или четыре руб. «Англійскія Приложенія*4 къ Амер. Прав 
Вѣстнику (ежемѣсячно, книжками отъ 32 стр.) 1 долл. 50 іь или три рубля 
, Амер. Прав. Вѣстникъ** съ Англійскими приложеніями: три долл. или піест: 

рублей.
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