
. г^Ь . с'пггрлбхп^од^Вр^^ <? іозпсіпб с’о ^Зрбі^гг 

ьъаъішоспі’іь ььогііьльпьни 
.Го.ЛГмпь о Ь / ' ь Ь Ь оь > * оілжта эм

лодосо^с'’рссс'Ьдо бсп с ІоЗог'іХпоі в іІпггг)сргоое:й іроЕГсоГ Асіі 6с с<л соГЛс^п ()оі 3
■■'■ 11 ■-""*. .. '. "..М.1-——   А..1-,т... _

15 ь§(оо$«)о № 8 1895
'-Г С^ бо^іггт)^ -' . (* ВТад ■^<Г‘т’9гг’;р>ЗсЗ еГООру-АсГ1;І.І .3с6-сгп;р3г^
Ч' ■ . 11 Г"...  .. ........•■■и ■■-

одс^г^оп^л^іуп лѵтсп^'іг ' Зл^Збго до ^сие>[р 

? а «? ° ? ь 5? ° ь -а

ЬоЬ г> .сс 

го ЗоіЗос

т а-

350^00. СІ<ѵг)рѵ<5п()с^

; гоігоі іЫ ік-

ѵ &3'2?“®<Т’ЬС2>°^3Г‘ 2>оЬа-

оЭд^дгооб дЗаАдооЬ 6адаА>Ѣдфг>1> Эа^ЬгодАюЬа ^оа йа^оЬ 8а(дВго.д<поЬ ЗЗЗ^УЗ” 

Іод&оЬ Э5ао>дд<М>? &С?3^3^ $^Ьдоо> доод^оЗдЪь ^оа (чеЛ^ехЭ Кг’эЬоЗдЪ а8а 1895 ^(тпоЬ 
оабд^оЬ 25-1>а (^дЬі угодітпа^о д9го.^даірдЬа(5 дігосізл ЬаЬ^родАіго. і2)^д2>ігЭо 

ЬаЭЬаЬд^поЬаотдоЬ 38^’0^’^?°^ ^З^а(І?3^О5 ^а^^д^осп^^го 
отЗоЬ“ г>?)С?^іК5 Ьафа^д&сда^ Ь^аооЬрбдоЬ оудБ’фосл, 

Л гЬ’оЗосо? .

,?гос<$ с<л->С(.

(№ 7) 1895

дЭадодіпдЬо ббэсЬБддь
!-ЛГ,.' '".^ГП^С'"ГР Ѵ-- , ..^

и)Эа{П(рдЬоЬ г^аБд&осп, ЬаЗ.^^эрі^пі 'дѴсІЗ^3'^0 &а03^‘Э^-Госп

^С^оЬ 22 отд2>д<пда(рЬ5 С?3ОТ0^“^3(^333<^?3^0^ ,р6\оо^оафо Й<ч.д(че>.дІ5до ^оаБо'ВБ'^р 
о^Эба остод^Ьо&^о^ЧсіЬ ЬаЬд^пі2>аЪд^ (^аа^Ьд^су а<^ѵст.БоІ> пісоа ЬіЬ’рдрд&роІ; 
ЭоЬ^адірд&сра^о, Ьст-оугі ірЬаБоЬ ЬаЬдолпод(пст. ЬдЭоБа^іооЬ оБЬід^ст-біоЬ <этаБагЭдЭ^>д) 

(пдопоЬ-Эдфуддсппд&оЬ даБ (о<\оафо (оаоБо'ЭБа фороуоЬоЬ ЬаЬ«]с^од(пт.
ЬдЭоікАооЬ ЭаЭЬо<т^д&дір С73ог’°^3ф333|3?3^г>^;’ С0 ^’эдЬдоіоЬ <тх> а^о&оірса&^од 

3^да(рз2>(тпст1.^о() оЬфсп/эооЬа ^оа ЭЬос^д&оЬ ЭаЬ^адрдгідіра^о, 26 оабдаіЧЬ.



ч^Эо$5дЬоЬ ЬоБса^оВ ЭсаВВдБдіа

го-ЭЪ^оЪ ^іЭеѵіг)^о$о^?>^29 ^Ь(ч^ооЪ дэйСэЬ^оѴ ^)дЪьЪд)>.

^$;>^Ф3003^,3'^? °ЗЗБо Ба ^а<БЬдСР оаБдБоЬ 16-Ьа (осрдЬа ідЭаорсрдЬа^о 
сл^ддБоЬ оЭ^д<Ба(»)<п.(Бд<!>ооаоЬ <дд <тэ о <тэ д 2>‘дд <^д» д Ь го. <Ь о Ь 8 о дБ ЬаЬдодЭ^о- 

<дпх 1>аБ^т.Ь а'ЬБо ст-ЗЬ^оЬ ЬадіаБ^ост. ЭЭаБспддіттс'т.&оЬ і^ааБЬдБоЬ 'БдЬаЬді, ЬоБет.- 

(оо, аЗа о«3(*)^е>0<}2>оЬа гЗдЬа<ддБа(5} Ьа^оБсх^ ЗЬа^оІг а) ^оваБЬд2>дцтр о^ЭБаЬ ст.3- 
ЬдоЬ діаБ^оа ^оа аЭ дізБ^оа'Зодд Ріаооэдасгдго-І) ад8ст.(ттоБоЬа соа ЬдЭоіапдафоБЬдоЬ 

гх^^діо (оа, аЗаЬ ^аБ^а, фтЭЬрЬа (оа (^со.&ст.с^пЬ^оЬ ^д&д'ЧБодбоЬ оЬ ^й0* 
Сгпд&о, А>гаЗд<тпота ЗЭа^Ботда а^одоор^д&а ст-ЭЬ^о^аБ ЭаБЗоороЬ ЬоаЬітпспдоЬа (тэа 

ЗоЬдоіпа-ЭгаЬдотпоЬ ЬоЗа^^досп, ЬаЬ(]<тп^ос'х2>&: 92 ЗЗЗ^рдЬоа фсо.&гплтрЬ^оЬ 

БооЬ ^од^а^обЬ^оЬа, о'ВоЭЬ^пЬа ^оа фа^БЬ^оЬ ппто^діоЬа (оа 11 333!^п0^пі 
Ь^оЬ [у"|2>д<ББооІ> 2>ооІуоІ> пх(™^оІ>а; 2>) гхЭЬдоЬ діоЬдст.І<п.Ьо о^со.(тэд&ст.(пдЬ ст-ЭЬдо- 

1>а ^оа ЬдЭоіасрафоБ'ЬдоЬа^ <^а ЬаЭуст-сдд^гпо а^оо^о да^а^ ст.ЗЬд'Зо З^ст-БіудЬ, 

Ьсп.(тг> х фт-ЭЬ^оЬ діоЬдгп.Зс’Т.Ьо, 2>а^оао(Бо(^Ьдг>а <Ба ЬдЭоіаі^дафоБЬдоЬ скту^о аЬ- 

Ст>а(х> (^ааАіЬд&дстпЬ от.ЭЬдоЬ д^а^оа'сіо,—фот.ЗЬдоЬаітэа (оа йа^ББа'дізрЬдоЬаіъ 15а 5,) 
пЭЬдсЬ діоЬдст^сп.ЬоЬ ^аспд^^эа'Ьд^ ^а^аудаБо^п о^ЗоаЬ от^^дЬфаБоЬ дггхЗСЗ>а^ 

^Ьаоспд^д^ттпот.дЬо ^(Бо&сх^о, Ьсгхі^рсх со^гБ^дЬфаБоЬ д^аАі^оаТо (тэвоБо'ЗБст.Ь оа- 
(БпЬітгодоЬ д^а4>^ооЬ ^п.4>діоІ>дст.іст.Ьо, ^^(^роБоЬ діоЬд"іісп.Ьо 5одт.Бо. ^аАіЭст.д^о- 

2>дБЬ &а аЭа ЭлЬаЪбвдЗіаЬа отдоЬЬа от^ддБоЬ г> 3 і д (Б а ф со. (Б д 2> о от о Ь эд о (о д- 
г^СудЬ ст-БоЬ д3 а ср ™ д Ь Ь здото(™-ЭВдсодд<тостЛаІ)а, ЬоБгцпо ^дд^ддБ'тот.Эо- 

СрдЬа;оа ^спЬсп-доо сп^ддБоЬ о д & <тп д Ь т. 2> о Ь дсо-д^а^ ^Эсх^да- 

Ср д Ь Ь Ьд2>а-(Б<лдаЬ, (Баспа ЬЬдБдйд^Бо Эст.Ьа'ЬБд&аБо а(«ЬБ>'д](тт>д2>'^]і2р о^ЗБаЬ, (хіа 

2>БЗ^од2>аІ>а, (Бст.3 дгаді^даго ^ЬаЗ(пд^од(тпст.дЬо ^(чо^ет.^о (тааоБсТЭБст-Ь сгхЗЬдлЬа (тза 
ЬдЭоізітрафобЪдоЬ дЗоЬдт-ЗоаЬаго, дод^аіх) ^ЬвЭ^пд^дстпсхдІю Эі^ійо—^со.ЭІ>доЬа 

^оа г>аБ>Ба^]ітрЬдоЬ дйоЬдсо.іст.Ьа^ Ьп.(ѵост. ^ЬаЭсдд^до^ст.дЬп —

оодБ^дЬфабоЬа (оа фаИддБфоЬ дЗобдсп^пЬаі^.

^Эо$5дВоВ ВоБл.$ооЬ ^ьБ^абп^дтодБа
.;/. . Ьс ., ЗпЛ-ОД ;>?" '■ , (ІооАс ЬбрЗ /П-Лпл-тррЗгЗ СІПСС . ,;м ХПТппЗ , Т'С'тП$рП"пр1;>Ісб 

1894 ^9оЪі 14 Эь<ч^)оІ5і> 3^-709 №-<чо, оЗ ^ЪоЪ йь ^ЪоотЬф ^Б^оь о^-

ЭБьЪ ь^зсч^Бо^о бЗ^сГЭ2?0^0^ 'дЗь^^^Ѵо ЪзВ^^Бо

З^до^Ьгэ^КоЪі даЬ $оо$о ^ьЗехЪдеэоЪь дьЗЪь.

ЗоЬоЬ о93д4>0(*)<’і4х)2>оспоЬ ^(ъогод&эдзпдЬстЛоЬ 2>БЗэБд<!><іЬвЭд&<Б} ^Эо^одЬЭо



ЬоБгх(оЭа, (лгоЭ ^(пот^ді^гх^ ^ЗВЗ^сРСТЗ^ЗСэ <5°С° Э'Здо^ст.ВоьБ-
4)3(0 (оа <пст.9з(ппо ^(лаЬоВоЬ 'уэЭе'хЬд("’оЬ (обіооЬ ^РЗВсЗ^Ф^З^0^ здаАддорст.ВпЬ 

«]Эа(П(тпдЬоІ> ЬаЬз5(пдВоЬа, 3<!>(псІаБзЬ: ^^Бас*» „Ь^ЗЗ^срдІооти 'д^дг>аБ'9о“ 

(оао2>з^(ооаЬ одгт.(пЭа 'Зд8В'3^®Г1'дІюЬ ^да^зд^оіВоЬ ^Эасп^тдЬоЬ ЬаЬдітпдВоЬ а(«- 
дсудЕіоЬа '^3&Зг>Ѵй;><^?3^3<?, <50(0 Эг9зо(оот.?>оа5І5д(о 50а 4х>т.Эдітпо ^дАіаВоЭоЬ ^аЭго.- 
Ьд^тоЬ (оАіот-Ь (оа ЬЬда Ьа^оАот. 'ЗдЭооЬззздВ'Бо ЬаЬд((п9<і(пда5з(гпот.(о5 А>о- 

ІхпдоЬад „^333^3^°^ сѴйЗ'^0^ ^’З'^СЗ00^ В^С^ЗОз'-’ г>ЭооСд&о(т<пВа аЭо (оа- 

(о^дБсхтодВо^о^аБ 50а ^^30033 сдт/эЭа(3.

ссп

-си

С(П

& о Э *д о

7)і367)^’Ор>’0^0^ ^дьй^'дечрхіоЪ 'дЭьеаг^лЪои ЪьЪ^^оЪ Ъьд^іч^^оЪі.
ІПепсЛсб ССП «с -грсг.^гпр.ор «Уопл рЛп-ПП'•лтим.ІлГ Т^йггч г.Й^-, 'Я^Р,.^,___

ЭЗзодэео.доьБоЬ со^ЭоЬ ^ьЭБ-.
ірЗо

^здото(гп-9ЬаЬі2(пдЬоІю 50а ід<лдосп-Эіз(пгт.2>дг(пдЬоЬа 500500^ ВдорЭ^оодоЬа Й33- 

оЭЗдйь^)е>(чоЪь (іо^е>.$">ет.<з'Л Ь^д^ЪіБ^йіЪ 9оЪь Ь(п(д(опэа(о (п’дЬдслоЬа; ^3(350- 

&$&■
&оЬа

(тпоііа ЭоЬоЬа ідззооо(<п_91>аЬ'д(пзЬоЬа Ьз^Э^оодоЬа оЭ^йь^счо^ь ьеч^Ъьб^йь 

^<п.(чоЪ^еэоЪь, (оа (оз^оэЬа ЭоЬоЬа, здзсоо(тгт>-ЭЬаЬп)(пзІ>оЬо Ьз<тп9^осдоЬа оЭ5д<чіф- 

(чо0Ь ЭьйоьЭ ьЪ-дечоЪіоо^оЪ п]сд(тг>оІ>а 9о9а(пот 305(301.(3(4.00,
ЭзЭззо^о^іоЬа ЭоЬоЬа^ ззспо((п-9от.(п^’Эі(дБоЬа ЬзопЭ^осдоЬа (здЬаАіздойоЬа (оа (оо- 

(ооЬа Эооад(поІ>а ^оліч^о іеч^Ъьб^й^Іі 9оЪь, (оа ^гхд^тпоЬа іа^афоЬо (оа ЭЬз^оАхп.» 

Ваооа 9аоослаоодоІ> ^<353063 9о9а(поо 305300.(3010).
-с6с9 всп,ЫІг9г.б 906^36^ .оІоосіпС^ пЗс^г ■_ .Вс^олаб о&\....

$5°$5 Эоззо^рдгдБоЬ ^6оіВ:

^3^30° &339С^З^гіС0 І3)33<лоСГ"^о^'0^’3^о^ь С?0 дспзосп-93з4>л2>з(гззі>оЬа (оо- 
(ооЬа ЬзсуЭ^’осдоЬа ^зз&оЬа оЭё^)(ч5^®)е>(чоІ!і Со^тасэріеЛ ЗоЬі

(гопало ^^ЬзспоЬа: ЬоЭфзоорЬа, ^СрЗЗ°^й» <5^Эза(ЧзВоІ>а? 9гЭзо(ост.2>оЬа, Ьо9(Чспзст>о* 

Ьа, (оа (зЬст-з^зВоба ЭоЬоЬа, (оа (пасла ^сдаггоо (п9з(псло Й33Б0 ’зЗд^дЬа^о ^33^0- 
сп.Ь, (оа ^а<п,д9а(псгхп.Ь ЭаЬ й<п33<^;э Г^°^° <5° (о'і’^Эгі.сЪЙоо^БзЬ ЗзЗ^З °}9^спа 

ЭоЬсоа З^ЗЗ^Г^0 Эфз'пБо (оа 92>(п9<п.(тпБо.
^З^ЗСР &333(?<п3^осп 9з«|(п(гпбЬз ЭоЬлЬо ^здспорп-'91>аІ5п)&дЬоЬэ Ьд^ЭуоодоЬа 



4

ойЗ^оЬ^то^Ь ЭычоіЭ отдт.2э<члодЪ ЬІгд^оІ'5, 9д9ддо(хэ(ЧоЬа ЭоЬоЬа ддото^-ЭсаіЧ^Э^Бо- 

Ьа Ьд<тп9^осдоІ>а (ддІа(ЧддоБоЬа <оа (ооі^оЬа 9отад(ЧоЬа ^оет-й^о Ь^^ЪіБ^'(чдЪ 9оЪь, 

^оа чст-дороЬа ЬаЭдсппоЬа ЬаЬ(^роІ>а ЭаотоЬаоэдоЬ.
>26 ЗМ?г 37,гГ: >і™№' су
тхпБс^ иооо6с<4д^ олггідБ’отА су спд^Вео^гсщарІГб ілгоп о- '4?р'тпсн'3орлр|э’ сЗооп'тт'л 

бэсаЭдсрпо ^дбоадоЭоЬ 2)дЭл.ВдсслоЬ $$)бэ»Ь Ьбп^оддпо о^ддоЬ:

'зддслоср-ЗЬаЬ'дАдоо (оа ^отдосл-Э^Аіп&дс^дЬо ЬдсрЭ^одд БддБо ‘>Э^<чЬ(^<»мчо 
і)о^<ч>2э<ч.рЛ Ьс9^ЪьІ)яэ(чдЪ 9д ЬАі^ггпоа^о (Ч'дЬдоооЬа, Эд^с?^ 3 'ДЗдо’оСу-ЗЬа- 
^(ЧдЬо оЭ5^<чЬ^)<чо0Ь іе^ІА^йь отде>^<ч.<чдЬ іЪ-де^о (тэа «5315а ЗоЬо

и]^дото(тп-ЭЬаЬдА,дЬо ЬдорЭ^осдд оЭЗд<чЬ(®)<чо(^!> ЭьйоьЭ а>д<ч.яэ<*>.(чдЪ ьЬ-д^эо ЭпоЫ>дЬсп.І> 

'дсдасуЗаБ (пЭд(ЧслЭаБ ЬаЬэдоэдддс^Ьа оідоЬЬа, Дсп3<^?°^?335 °Ѵ Эа<Ча(5оЬ (оа «уд- 

Боспо 'ддаБоЬаЭ^д.
ЭдЭддо^іЧд ЭоЬо ддспо^-ЭсоА^Э^Бд ЬдтрЭ^оодд, 0дЬа(Чддойг> 5а 5050 Эслада- 

<Чо Ь2?д-|Ъь(>^<чдЪ (оа Д^здсро ЬаЭдсдст. Ьав^о Эасло 9п.оЬЬд-

Бст-Ь ддаітпЭаБ сг>9д(Чот8аБ ЬаЬ^сддддотЬа отдоЬЬа 3<УХ3<^?°^33 ’ <$а ЭаіЧа^ооЬ о»

ЗдоБоою 'ЗЗ^оЬаЭ(?3.

аЬззз °оазоЬ э^з'гзсг^, азоот,а зэьаву,3?>ь.

-ОДЙ с^о^&ѵроЗ с<іао)^ с9оо|іп~,р6отг'^'|с6-гог1.го.г. ст с9о9рЛ~4:и!і-г™<о. •, (*- 

""№?[>& ;сс<ХЪрсІг-(А О)С- ,ч ^.-іпачРіЛ <Н-и^ гі/ой>І - ' Лг -ѵ, г
Ъіддд$">дЪо<ч.-ЪіЭ<чдд2Э<ч. 1896 БодБо-Б<ч.д^е>.<п<ч.5ооЪ ЪогдсэоЬ^

(ч-дІІдоооЪ ^іЭет-оддБьІо Эет.Бь^осчдр'ЛоЪ Эо^д^оЪ ^дЪьЪді.

^Эоі^дЬЭа ЬоБсцтэЭа, ЭоаББоа <Ча ЬаЬьАі^д&^сп^, <Чст.Э Ьад^^дЬост. ЬаЬ^а- 

Зітпд&ртпд&Эа ЭгаБа^осудт&а ЭоосрпБ Ь^^(тог>а(о <Ч^ЬдспоЬ ^аЭпддБа'Зо, (Чст.9д<™о(д 

1896 ^дсрЬ 'узоЭа&спг'іЬ Бо^оо-БспздсагЧст^оЬ, «этадоЬоЬ 1895 7 —14
Эа(ЧфоЬ (ъа^&дбоорд&осп Бдіа (^аАхлсп. ЭаЬслаБ (^ааАЬдЬ^^Ь ЬаЗст-Ь^адотіп. Ьа&^ст-Ь 

асрЬ^і^СІ’З^'3'^0 Эспо^даБслЬ ЭспЬа'Ь<Чд<!>аБо дсп.ЭоЬооЬа, (Чст.Эд(тпЭац ^аБоЬоотіа Ьа&а- 

Бо ЬадддітпдЬоп. ЬаЬ^адсуді^д&оЬ Ь(Ч'*утпоа(т> (ЧдЬдспоЬ ^аЭго.оддБа'Во ЭсаБа^о^д- 

сх&пЬ 'ВдЬаЬдй,

СОоОр^рС ЧГПрСІ.-'ЛГргот сот .•ЦСс'". '(<^(,<.1р*-гпоссг "> 'ОО^рЛаіЛЛЛІ' С<>п8<*'<1

и^Зо^одЬоЬ 1>оБст.(ооЬ 1895 23 отд&д&дороі) — 3 9а<ЧфоЬ Эд-499
>|\о-(ЧоЬ (ъа^оэдбо^тідЗіооо, ^стаоЬоЬ ЬаБ^ітподАкт. Ік)ЭоБа(ЧооЬ оБЬід^фсаАхі Э^пд^одср- 

ЭспБа'ВстіБо яэоЭофйо (оаБггЭБ^ітп о^ЭБа оЭадд ЬдЭлБа(ЧооЬ (Чд ^п4>а^о і^а аЭаЬспаБ 
Ьд{то-5оаЬЬЭ«утгп3 ЬаЬ«)С^од<Ч. ЬдЭоБа(Ч. ^дЬ(о. Эд-24 §-оЬ 'БдБо'ВдБоЬа спаБаЬЭа(л, а(Ч- 

Ьо9аБ<лА>офоЬ Ьа(Чг>ЫЛэдо.



ВобсадотьБ ВаЭс'іВ^йздіпсх Ваі^саВа^ьб.

^Эо^дЬоЬ Ьобсх^оЬ 1884 ^(тпоЬ 7—29 Зоа.дЗ&4>оЬ ^а^і^а^дд^о^д^оЬа- 
Эд&А (оа ЗоЬоЬ Эй(по<то у^т-ЗС^оі^ «]ЬаЭ(пдоодорсадЬгх&оЬ Ьа^аАхядд^гхЬ д^Ъа6>ЬсъЬоЬ 

д^а^ооЗо^іоЬ ^аА>оо^д6іоіттд&оЬа спа&аЬЗа^, ^^Зо^одЬЬ Іобст.^соаб ^оаоАВді^ізп ЬаЭп- 
Ь^ад(^>л Ьа&^гхЬ Ііад^Або^п (оа^эдбоср^&осл (^а^оот^тд?)^^ о^Эбдб „С?й&а^?8" 

2>осг>“} (^п\3д<2ро0 &г>(тп^о<поо дЗітпддасп ^^Эо^одЬоЬ Ьобсг^ооЬа^аб а^оухтлп^од 

Ьадзз<™дІ>ост.-ЬаЭА)дд(чпгт. ЬаЬуадст»д2>2тд?>оЬ ЗЗ^остп-^аЕ^п&оЬ Ьа.^Эд'Зо ^аббадасп- 
(Чд&^іто ди^-Эеа^о&дгі&оЬэ ^оа ^да^гтоЬаспдоЬ, 'ЗдЭ^од^о; іа^гхЬ ^3. 6с>з<п.ітпст.- 

пЪоЬ фаЗАіоЬ Э(пд^од(тт>о йоЗобь ^ЛьйаЭдогчо, ^аА>ЬоЬ ст.(гп^оІ> Ьадззо^дЬоп-ЬаЭ- 

^>дЗ<™сті ЗЗЗСддЬод&оЬ ^дспда^^'д^д ^С?З^Э'2Г’° Ьфое^оьб ^Т)2?05?0 С?а боддзсо-Аю.- 

0>оЬ Эддо(оА>о Э(дЬгад(^д&дот>о деэі$іэоЭо<ч йзэЬ^рмоійЛсо^о.

'Ььо ■<<»аа>А ^С-с

ВадЗйСп^осъ ЭсойдбэсаіоВ ^аб^абб^с^пддабо.

<иь6$Э^^))><ч.^і>%л^ $ОЬ(Й/Э(рт]29 о
, .-оп і іи, о^м^оо^ оосд^соо) йсфо^до со> 0^огчодк «6^ <]оі оЬ

даіздоот’поэ З^спсдо Зд^адоообд ^(чо^ет-сч дечорАоЭ^о^о (оаБо'ЗЕд^п о^ЗЕа 

БдЬчЬ Ьа^аітпа^п ЬаЭсла ЗаЭа-Э<лада(пог>а ЗЗЗ^ГЗ^00^ Эд^оадоооЗдЬ <ла?аЭоод2><п.2>оЬ 

а^пЭаЬАе^^дістіа^, 4 Эа^фЬ.
гутодЬо Яо<пр>Б Эосч<»>.6<ч.^о <т>а6огЭ6^(т о^Э&а ^а(ЧЬоЬ ст.(ѵп^оЬ 6оі(тпаЬ(™оБоЬ 

дЗд(тпдЬо°Ь Эд^адоооЕдЬ ооаБ’аЭ^д&е'ъ&оІ» а(т>ЗаЬ^>'догпд?>діттпа^о, 16 Эа(пфЬ,
'чр<х>2)о(тіпс'Т.(о Э^ст.<дг> Э(пд(5д<тпо Бо^ет-счго.гч-'Ъ (Ой&огЭ&'Ч](тп о^З&а

да(ЧЬоЬ схср^оЬ дбоЬдоЬдоЬ дзз<™дЬооЬ Зд^адооэБдЬ ооадоЬ'ддас^’Ь а(ЗДо<тоЪд^о, 18 

Эа&фЬ, I С
ЗаЬфсаоЬоЬ ЗЗЗСрдЬооЬ Эд^адоотЬд ^таСВ^ьС^оС^ ^оаб’о'З&^ср °3"

Эба дэАіЬоЬ сп.(гп^оІ> да^і&дбоІюЬ ЗЗЗ'^рдЬгоЬ Э{пдс°СЗ,пЬ сладоЬдорорЬ ^°5°Ср^дС°, 

19 Эа^фЬ.

^аоуа^ ^<?>с>ь с?з°г,о^*^г^сѵ'^сзо^ ЗЗЗ^ЗЗ^00^ ^С?3<23СГ° зо^0т,<^
^^5^0 ^аЗ(»)ЗО(2дг>«)С« о^Зба ЭаЪАіоЬ д ^дбсгдЬдоЬ дздс^дЬооЬ асдЭ'Бд- 

&д2>дср ^^«’т-діоот з<п.ЭофдфоІ> ^дд^>оЬ отабаЭ^од&ст.&а’Ьд^о.

Э^З^З^0 фаЗАюЬа ^сИчогчд ЗьЗоЪь^^ос»о (оа аЬз^огі-ба^одд^оЬа
Ъ<о.^е>.Зт.І» Ъо^іЗ<ч.БоЗд (оабо^бдср о^Збдб ЭспЗ^пдЛд&а^ іо^дд^о (^'^'ЗдотоЬ ЭдЬа- 

Зд Ьа&^трасдпбобет. ба^о^оЬа, Ьтчтппх Эдс->.А>д сд'Зад-ЬддЬ'д^доооЬ Ьа^о^гпоЬа, іо&- 

ддсро 6-Ь (оа Эд<п.<пд 15 Эа^>фЬ.



Э^д^д^Бо да(Ц(^аБаЬоЬ Эа^ЬсадЗ-іоЬ <ддЗаоЬ-0да<зрд?>оІ> ЗЗЗСЗдЬооЬа ^о<ч.Бет.Ъд 

Эь^ьдьйоьБо (оа ^асра'д&БоЬ ^Э. ^д<гюЬ-ЭгЭст.?>(^рпЬ 9г9оБд&оЬ 333^3^°°^°

%ь*|мчоь ЪоБ^оі'Э^о^о г^С^З^0^? ^^ЭБдБ з«п<по Эдп.А>дЬ °<22>пср^3<?5 1 ЭаеЧфЬ.
^аБ^оЬ ^9. а<™д^ЬаБ(оЗ->д ?ззд<™оЬ фі(І(поІ> Эд^азоотБд д^Ь^оЭой З^д^о^о- 

^до2чо ^а^аддаБоі™ о^ЭБа аЭадд а>аБа9(одг>ет.г>а<Вд(о аАЛст.'ЗлдоЬ ^9. 330(^033 С?а 

03^?”Фй^ ЗЗЗ^З^00^0’ Ьст-срсп. Э^д(осроГЭдо(тпоЬ а^о^оі^Ъд^ ^аБ^оЬ фаѲа(ѴЭо ^оа- 

оБо^Ба дд^оа^ддоБ ^9. Бодгхот>олст.ѢоЬ ЗЗЗ^эЬооЬ Эд^оадосоБд одьбд додБьЗд, <п(по- 

ддБо 2 8 Эа<^>(в)Ь,
•|д}>оЪ од-дй^^д^ооэ ^Ь^огч^о.д^'дгті о^ЗЬдЬ даАЬоЬ г’-цтп^оЬ Ьот-сд, ^^эдБа^од^)- 

ЬдоЬ Ьа’Всг^а^ос’хдіа ^оа аЭадд Ьсгід^оЬ ^(^ддЬБо °>дд$^ет.<чд ^дбоѴдБдет., отдетлдозэд 

}тд$!ЗІ>одет-до, $оі()од$"> 1лЗ<ч.од^ьЪе>.до, ^д^ЬІіоЗд ЗоЪіо^еідо (оа Ьа9ЬаЬд<ЧЬ ^а^пдЗЗд 

З^ст-ор З^йЗ^-^^З^0 ^Ь^ор»-Б Ъ-д^Ьдехдо, д'д^іаіхсод&'д)»™ о^ЭБа А>а ^аБЬад^оо- 
(пЗ^Оіоо 'З^ст.Эа (оа ‘ЬАт^Бда, ^^З'З'^Г0 ^0<:п 9од<^> даА>ЬоІ> гцтп^оЬ Ьст-сд. ^АдБа- 

<3>д(пЬдсс)о д<г>-3(І?0<2 ^ЗСП0^'^г0'^С?0^ Ьада<^ддс«оЬ ЬаВдогпстЛаЪдітэ 9а(Ч<т>сз-9а-
(^о^д&дсз ддзсздЬооЬ а'БдБд&оЬ Ьа^Эд'Бо.

2)аЭст.<ЦоцЬ«](™ о^9Ба БдЬВа^р^аБ Ьодд^осдоЬа ^ьЭот. Во^Ба^сЬ Эь%(ЧоЬ Ьот.д. 

а<п2>сггЭодоЬ ^9. здо^одд <^а одстіафаі) дддсудЬооЬ (тэоаддаБо ВьйьЭдо^о,

3 Эа^іфЬ &а<п(5а(здороітоо.

ЪідддгэдЪот. ЗБіоодЪ ооіБіЗ^д^о^іЯбдіО (^кЭ^до^д'Ь'дгч о^ЭБдб:
.6(*еосо і- (отС^орп'прсг)9сЬ'.-п<;

^асіра^ ф сд о о Ь о; фсдо(?ппоЬоЬ Ьаз<пБф^сх(тпгті ЗіастафоЬ ^<д(пп.1>о ^>д- 

до'Вса.Аіо ЪоЗехБ Ь$^д^ЬіБ|^<чдЪ Зд ^сг^'д^Ьддо — дд(плІ> ^9. ост.аББд (ЗЗ^^'^ЗФЗЗЗ^Р^ 

дддОгпдЬаа'Зо, 17 Эа(гфЬ сРолое^/піоЭ огг^потрп^б лготнб «пгіт)опоіі,гг-

фсдоо;роЬоЬ а'ВБадЗло одьБд дііБ^деэЬдо—дд^іоЬ ^9. Бодгхоуст.са'ЬоЬ ЗЗЗСЗдЬпа- 
гЭо, 21 9а^>фЬ,

ф<30(™оЬоІ> Эа'В^а'Зо: &СУ3Б0 $оЬдо<» і-дЯіоьЗдо^о—ЭаБадоЬ у^З^Р^С 
^9. \пдоадЬ-Эг8съ2>(тооЬ дЗЗездЬоаЗЭл, 17 Эа^фЬ

г>а^ст.Ь ^асра^лЬ 9ст.«)<Чазо д. ойд^до, Эс’Т.Ьдт.доЬ да^аЗло 5. Біо$одБ<ч.до, Бо- 

дд^спАісі^оЬ 9ддо(х>(Ча .Э^ЬпдАідід^о д. ’Ъ^Ь^ет.ет.ІХчьЯі^т.до, іа^ст-Ь (^а84юЬ 9Баотд 

д. ^е^язойддЪдо ^оа °9адд фаЗЗэоЬ Эсод^доро 7>. ^Літоі’Эдо^о ^З^до^дЗі^ор о^- 
ЗБдБ 2>а^от.1> 1>аЬасд<тпаст.Ь дддіу’дЬооЬ а^Э^ЭдБдіді^" дслЭо^д^оЬ ^дз^д^аіу, 6 За^фЬ.

<5 3<л о Ь Эа'ВЗаа'Бо; ^(тпдЬБо 3<ч.Ъд с^'д^'д^і'д^о—ЬіаЬЬдоЬ ^9. ^огтА-
2>оЬ ЗЗЗ’^’З^00^0? Эа<пфЬ? ^оа 3<»>.Ъд <о.ое>^оЗд—Ба^слЗіддоЬ ^9, 2>ост.(Ч^оЬ дд- 

■^^ЬоІЭД^вдЬзЗЛя^С'^ЗЗ^-дсБ’го р<Ахпр6 «тсгрглЗ .сЗппро'і/сЗ х^ЗоЛгл^хіпт^З «В

ЬосдБа^поІ) Эа'ЬЗэа^а; ^(^пдЬБо дьію^ ЯгдміИдосэо, дЬІк>29 ^ЬЙьЗдо^эо (]оа 



ьБ^счоь ІэЭогчБеѵр ЭБаотддіа^о ЗоАдд^ѵпо •^'ЭоАВааБпЬ уггЗС2;з<$ ^8. с?ЗотоЬ-Э,Всг>.г>сроЬ 

ДДДСЗзЬоэНо, Эдот-Зад—8о(пЪааБоЬ ^8. спст.Э»1) дддітодЬоаНо (оа ддаБаІуБд<тпо — 

Бгхдга-ЭоВаос^’гт.дЬдоЬ ЭспадэіЧ-аБ^дг^дт.'кпЬ ддді;тдЬоагЭо, ЬаЗоддБо 13 ЭоЗа^Ь.
2><т»>дЬо (^оа> ^ьЭьІюЭдогэо—Ьод^А^оЬоЬ ^8. ^ост-А^оЬ ЗЗЗСЗ’дЬоо'Зо, 17 

Эа^фЬ.
^аАЬоЬ са(тп^гЭо: 2>(тпдЬо Бо^^охр'Л —'Ва^псдоЬ ^3.

ддд^дЬоа'^Эо, 11 Эа(п(»)Ь.
о 8 од <Ч-д о Ь і о о Ь гх(тгп^га<і; ЬфаБо(да Бодет-ораддЬдоЬ Э^Вст.дАід&діздо %-)к- 

<чоь ^-дЭЪ^о - оЭадд Ь^аБо^оЬ ^8, Бодст.і^сп.ст.'ЬоЬ дддсддЬоа'Зо, 17 Эа<Ч«)Ь.

Эь<ча>29-Эь$^о^^|'Ь')8^Ъ ^^ЪоіЪ ^Зеѵэдйот^Ъ:
■^о.^Эсг ^ес-^ <Цэ? огсоБб «1о^8с^с <Ыкф оБдвГА^

іа^стЪ фа8(ЧоІ> Э(тг>д(т)(тт8а ?>о8оБа ^аіа^а^дагтрЗа Эа<пот^-Эа(оо(од2>д!тпЬ дд- 
д<тпдЬоаЬ 'ВдЭса.'дд(Чота Эаі^о&даБсла Э^даі^дд&с^дст.&оЬа&аБ 8ддодэ(по 8цЬсо.д<пд&дітдо 

ЭоВреч Ву^ч^Ъ^р^о (х>а гу™дБоЬ ^а<™о ёдеэь^оь ойоСьЪо; Ьфа^от.стЛАіоа^ододота'уі- 

Бо 2)(^дЬоЬ ^5(тпо з^ь(5э^°^0 ^од<ч.еэу>І>оЪь (оа 2)<ірдЬо ьБ^йоь ТІ^ОЗ0’ ^д^су^Зет.- 

іспдЬдоЬ 8ет.3^д4ід2>оЬа, 'Д^оБ^дсдоЬадд ЬаЬд(тр-^са.^одІаБо<л.
З'З'^Рй'ЗЗ0^ Во'Ді^-пЬ^чт.доЬ дддппдЬопЬ Э^пд^до^аа ост.аББд ^осо.ЗБо'ЗддЭа 

ЭаА>спі™-8а(оо(од&д(тт’Ь дддордЬоаЬ '"ЗдЭс'і^ддАхпа ^8. Басп^оЬ-^пд&оЬ гЗдЭ^дстіг>осп аЬ- 

фА>аВаБоЬ гудсідАБооЬ ЗйСзЭодоЬ ^«ьооЭь эдБдзйоЪ (^аі^догЭдо^до

а^О^а3’ азбэее>ьЪ ььдсд-^^осп.
ф<до(тгпоЬ<->Ь 8дст.(пд ЬаЗпЬЬост.Бд^ст. ^аВаБоЬ дддоудЬооЬ Э^пд^одітпЭа Ьд^&о 

2)т/->п(5(дддЭа ЭоАсгхтп-Эв^о^д&дотпЬ дДДСрдЬоаЬ <БдЭ1'т.«]д<пота ^і^ддЬоЬ ^аі™о ьбьЪ- 

(®)ьЪоь одьБех-доБь, Ь^?>&П(*)Бодсла Э^да(^рд2>(тдст.&оЬа3 ,^)70^(°а\ГІ’0Ьадд ЬаБд^-^гцод- 

?>осл" ф<до(троЬоЬ ^Г0-<ЗаСР;>(Зз Яі^ЭіБ Б-г)$о^25о, д'ЬАіадстсоа Ьа^^ЗдБсад&оЬа, о^гч.- 
ВоЪ ЬаЬд^-^гг^діосл' гхоЗопудспоІ) ^ддгЭдд^)(^ст.Эо Л^о-^ЙоЭ-рі.^^Ь, 
Ьа^і^ЭдБсад&оЬа, ^т.БЬ^ь(і^о(^Ъ ЬаЬд(то-.^с'Х(чэд<!>і

0^3 і?а^а^0оа30^0’ ^32>'^?рг^с,1"^<тг3^3о^ Э^даіздд&^гхгюЬа, д^оБ(х>д(тооІ>адд ЬаЬдоті- 

^ст.(тэд<!>с>от, ^оа ЬпЭсдд'^ст.Зса.^рпЬ 8ддг>(тэ^>о Э(дЬга.д4>д?ід(тпо ЪьЭ-догд д&-

<паді^дота Ьа^^Э^Бсгд&оЬа, Ъдй^оЪ ЬаЬд^-'уп^д&осп.
-еп^сЗсБ дс<?в<к8 йо) пд^Лд^БеЗ со^

з‘эй(пЬа7)2? о^еь^зз^эЬоіБо:

^аБ^оЬ Ба^оі^доЬ ііттіа^стійоБЭа, (оддаБстЛЭа ЭоЬдо(тд 88оБа4>а'Здо<тоЭа? ^драд^- 

ота ЬоЭст.Бст.доЬа (^а ЬддаЬфоаБсадоЬ отаБаЭЬаЬ^'пд&осл, ад^^аіЬа а^іЭ^доа^оБоЬ дд- 

д<тпдЬоа ^8. (юоітэоЬ Эоі.^аЭоЬа ^оа З^тдда-ЭтЬо^оЬ [уаспА&оЬ ЬаЬд^м&а'Вдт^ 1895 
^отпоі) 15 ЭоАфЬ. •‘г,^С5Т?с73і'Е Всп<«)Йпд.А<ѵ'

Эа ЗЭа^оаБоаа 
іосо; Ьаслаі^а^о^ст. 2^>&оЬ-р0о йд-

;сос



З^БЪоі 5оі ^<ч<п-$о<че>.^о<по И^Ъь^^Мчо ^Ь^Со^бьот:

■^Эо^дЬоЬ ЬоБст^ооЬ аЭа ЭоЭ^ооРа&д ^ргпоЬ */ отд&д^ді^оЬ Эд-303 №-(поо 

(оаіх&дбо^тд&ооа дА>сп-і^Аісп.д?>оспо гЭдЬа^дда<по роадЕоНБасп о9дА>дотоЬ дк>А>^осІ> Ьст-сд. 
^ддоЬ 5огх^>д°^ ЗЗЗ^ГЭ^00^ 'ЯфьфЬ 2>аА>г)^Эд Эд^адооэЕдЬ ^е>БЪ(^ьБ(®)оБ^ 

^ьВ^огчь^Ъ—30 9аЕ. (оа ^а^юттті-^аЬдспоЬ дЗа^ооЬ йд^ЭаАоЬ у^з^0^ 

{пдотоЬ-Э'Зст.&ороЬ дззтрдЬооЬ Э^п^^гпоЬ ^з^’°3^ ЗігэіБоь Зь^ьдЫчоьБЬ—60 Эаб. 
■•^‘'Г' Гіпт)р<5^^т3^6 Зо^Оо^еорт^п'Э «кумУфІ ;пР11>гг?^ гіооі Осі-іЛроБо

,0(*.АсЕ’ гі ?°^^сз7ие .97 г.рСрс оуіт,^^?.

^ЗададлдЬб^ $°ь96О3^5™ І^Ооб0

да^ѴЭадТЗо фа<І(ЧоЬ ар^дБдйоЬа аЭоото ацЬа^сд&Ь, ^>с>Э 1895 ^(тпоЬ Зо(Чдд<™ оаБдАюЬа" 

оадоЬ о9 опаРЬаЭ, Асп-Эд^о^ ^сгЭофдфоЬ оЭугходд&а, гЬд оЭгхЗ^эдо:
^С^8Г

^дЭе>Ъід!>2?о,

ТдЭсадо^оа д^Эо^одЬоЬ ЬоЕгх^ооЬа^аН..............................

гВг)Эса2°(тоа ЬаЬд(тоЭ^о<дсп. ЬсЛоБо^эЕ 1894 ^роЬа .

І9дЭсо.Э^оА>2<]<™спо2)г>Е)..........................................................

ЬЬда 'ВдЭпхЬа^СГ0 °3ГІ’ ЬэЬдспооті^: °/0 да^оа-^а- 
Ь^^гпоі) даісгбд&оЬа, Эса^діоба (оо °/о“°5& ^ао^а^^одгіоЬ 

ГЭ<ХЗЗС?0^а&а5' (°^<Чйд6о^то ........ ^ 
~>0сАр6 с6<ѴЛПСППГПр (]<■ ;■ .1'',ггги 1 Гі )г'ПГ??/.р ‘ Дг.,■ •• ■■:, ; •< Д

32,930 ЭаЕ. 26
50,000 ЭаР. — „ 

342,828 ЭаЕ, 35 30І.

14,440 ЭаБ. 72 даі.

О ОС

ѣ >В 1 (ч о:

Эодор 1>аЬ«р^р(»г>а(5 а<ЧЬофд^фса<ЧЬ фасі^оЬ 

фоЬ Иді^дБоЬаспдоЬ. . *г , . .

8°д(за Идосп.&оЬаотдс.Ь ^оа ь^дотдд фа<)А>оЬ 1>о<1о(п- 
ЗдсуоЬ Ьа^оспдЬаЬ^а,2<2у'гх(о 6аЬа^(пд(™а(о .

ЬаЬ^сцод^тіо Эод(до о(пЭгЭд?д&дот>Ь, ^Д^ЭоЬ ^оаЭЬоѢадЬ, 

аоооЬотадЬ, ^оаАа^Ь (оо ЬаЭ^дА^пст. іт>і ЬаЬаЪод ЭаЬа^а- 

Ѣд^о ^оаоЬа&^а .... ., . ..-|р,. . • ѵ .

^гА^оадоЬа^дот ЬйЬаЗоАддргпп. ^доЬа, цдЗдбфоЬа, ^до- 
ИоЬа, фуоі ЭаЬа^оЬа ^оа Эо^оЬа <^а ^3°^ 8ід'9аг>.&пЬа.

фасІАоЬ аЬа^д?» а^осраЬ БоНоЬ ^аздспд^а Сй2С.<5а« 

ЗсіЭофдфоЬ Ьа^Эдспа ^а(^9<пд?>а'Вд^о ^оаоЬа^^а .

Ьа(^^д?>с^оаЕ ^асда^оэд&оЬ у°<23°^3<3 ^оЬа(Ч&а ^>а

440,199

глі ооасобс^сі .гіІ<

^03"
9,506

6,406
■итЗг^Ь’г

3,890

ЭоЕ. 43 ^3.

ЭаЕ. 65 даі.

ЭаЕ.

ЭаЕ.

51,065
632 9аЕ.

4,935 ЭаЕ.

ЭаЕ.

38 даі.

61 з^.
24 Заі.
16 заЗ.

71 Заі.



э2>^3<л33 ^аЭсл-оАгцдЬа ба'Эоао доіоо-^аіі'ддгдгі д'дЗст.бдІоЬа 

^оо ЗспЭоЬооЬа , . , .................................................  4,828 Эаб. 19 даЗ.

Ь«т)(тп 81,264 Эаб, 94 даЗ.

1895 І^'ЗЗ^Г оі^З^оЬаслдоЬ зсэ-ЗофдфоЬ ^абда^Ч^'лд^лпдіа'Зо оЭдса.<дд-

іа оладоЬ'ддас^о <3І2)Сро 358,935 Эаб. 49 даЗ.

ЭдЭсаЭ^обэзддіпооЬ бтдВЬа д^аЬьЬдсрпдбооо одд^$одда „заббЭазаВ ^доо^боЭо".

аЬасдо 'Вд^обуд^тд&а •дБ^оа ^’обаЭст.о^'Ъозбст.Ь да<ѴЭадг>Ь ^дБд<^а^-^&д<ЧБаф<тЛоІ>а; ?ра 

а(д8'ЭдБд&д5"> ^сіЭофдфоЬ ЬаЬдо^сідаѢд^о, аЕгд 'ВдосІ^дда Зо6>5оаЗо6? а^о^дсадбаод ^'дддбаБпоЬа 

{оа ЭаѢ6>оЬ ЬаѢоБд&Ь ^аб^оадудсл.

^абаотдп.^&Ьдсоои БадЗабэ^осп. ВйЭсаЬ^ьздтк’і. ВаЬ^са.Ьа&аБ.

2)а9ст.щх>оіттпд?>а ^да^^З'дбдіЬ, 4>гхЭ д<Чота оЭоЬ Зо'бд'Ьоаа^або, «Чаітэац 33О<°3“ 

іо Ьп сдітооЬ 8ддо<^(Чо 5'Д'231’(3Г)3Й<3 ЬадззсЗ’дЬо<*х-Ь&ЭЛ>дд^пгг ЬаЦ/ад^рдісдрдіЬ, Ь'Зо- 
(Ча^о баді^рді^(трпіаа аЭа ЬаЬ^’адо^дЗо^’діоЬ удддгпаЬаспдоЬ отдаггпосо (оаЬабаЬоб гЭд- 

^од^оЬа (За^а^'ослдІАі, Зст.І)^ад<™ддіоЬ ^дб^ооЬ ^^гхбітпст.Іа ЗЗЗ^ЗЗ^05^0 

^рсаі^ра^о); ЗдсаЛдЬ ЭЬАаод, цЗст^оо^оі, Аапа.3 Ьпо^тоЬ ЬаЬсо^а^пд&або ^оо^ооЬ 
спаЗа&АсНст.йоот дзоод&ойЕ оЭ ЬодззотдЬоса-ЬаЭ^дзо^ст. ЬаЬ^оз(^д?>(«уд?>Ь, <^)саЗ-

(го<]&спаба0 ЗгіІа^адс^дспа^аЕ Ьад^з^дЬост. з^&^од&оа аЗоЬ ^оЭсп.

^іАсоітп-^аВдспоЬ ЬадЗо^опа. ЬаЗст.Ь^ад^’ст. Ьа^ст.3, оѵрЬоЬ оЗа ^тплЬ 7 ЭоАфоЬ 

Ь;>до(пЕ>а{">г'Т. <50(Озд?ост)дг>осп, 4>саЗс)(тпо^ С^Зф^о^З^ітпоа ЭоЬоЬ У'^З’^1'5’? 
^1>зЗсп2(од(гост.дІ)п.?юЬ Ьа^о4)<у>з<]от)ст.Ь з^Ьа^Ьгт.ЬоЬа^аЗ, (^аадэора <тк>зоЬЬ ЬаЭа‘Ь(псті 

^аЗ^гп.дгх^пд&асп ^оо ^й^З^ЗЗ 1^’(’’У)СЗ“3;5ІІІ30Г,оЬ дЗ&4>^ооЬ Ьадзз(™дЬост.-ЬаЭ^дз<™са. 

ЬаЬ^аз<™д2>ітодг>оЬ ЭоЭ.а Здоэдап^у^д^дота <х>а ЭЭабаспддогооо, 4>ст.Э ЬаЬфо^о уд^^С^З" 
іа Эоа^цост.? аЭВЬБд^т ^дЛэо(тпг>оЬ Эст-спЬс'ідЕіоізт'^іаЬ, А>а<т>а Ьад^^^дЬосо. ^а^ст-іаЬ 

аЦрд^о^оБдЗ Ьадззі;здЬоп.-ЬаЭ4>дд(тпт ЬаЬ^азатрдІітпді'Бо (оЬ, ^дЬдіо <^а З^сад- 

(ЧаЗа Ьадзз<тодЬості-ЬаЭА>дз(тгіст. ЬаЬ^азордІ^З^0^0) 2>а^гі0« 1894 ^., 69 — 74 
2,3.), оЭ ЬаЬ^адот>д?>.ітпг)ІоЬ Э^^пЭаіЧдса.ІоЬ 'БдЬаЬдіЬ аЗ^аіЧо'Бді'Бо '2)дЗзЗ™і<$ 

^зА>о<тппдІоог> а^пЕй/Жст.? Ьпо^Эд, 4>ст.ЭдорІ> ЬаЬ^адп^’дІо^ді'Боа ЗсгЬ^адо^дспа Э^а- 

Срсо.Ьд(ілпо 2лЭ^° (2й °С?3^3^ °г>'0 а^;> °^о^° Зо.За^ооппдст.іаЬ ^адз^оудЬоса ^а^са- 

іа'Бо, ^оа ^оааЬаЬдтпст.5 ЭоЪдЬо, отд зЖоуст-іаа 'Ьст.^.одЧсоІ) ЬаЬ^аді^рдідс^^о аЭоЬ- 
слаба ^^соп а^> а(ЧоЬ ^оааАіЬдід^о, аЗабслабадд а^ЧсоЬолтідіЬ, баот.3 сп^) <рбо- 

Оут-іаа аБ2)^<4’°ГЭді'Во дЬ (дбгхідіо а<4 <">уст. ВаЧотдздо, ЬаЭст-Ь^адітпгт. Ьаі^ст. 

оЗ^)(^пдід<здо о^бдіа ЗЗ’^З 'ЗддЗоог>Ьст.Ь аЭ Ьа&боЬ 'ЗдЬабді, Ьст.ітпт (Чст.і5дІ>а(д Ь^аЬ 
о^пбодіЬ Ьадзз^дЬоса-ЬаЭіЧдді^лсті ЬаЬ^адггоді^діЗЗо ЭгЭ<Чст.Эд(тп Зо<Чота
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2>оЗсп, дісАаф<)1>стЛаЬ оЗэот ЗоЬ^дЭЬ, (пгхЭсцтоБоц Эп'іЬ^адітгідспа^аБ 

^З^^бЗ^З^ ЗЗЗ^’З^0'5'^0 Ьа&асрг>2>опог>(з>*

<г’35еьЗвоо1і аь6вкі$езій-

^'дАі&оіттп „Ьа^аіЧоээдітпсаЬ Ьад^Ьа(ЧЬпхЬспЬ ЬаЬдптподАст. ЭпхаЗід^-'Бо 15 За(п- 
(5°С?Ва^ ® аіА>о(тпо3^од Ьдср-ЗпхЬа^<)(по «ддсро 'ВдЭтдо^оа: 1) 1>аЬа'Ь(П']А>ог (тэа^>а- 

2^оЬ ^а<пЬоЬ &^>о^а^ооЬ Э(П2^о(тпоЬ &. ^о-^о^ех^оЪь^ьБ д(поэоЬ д^ЬдЭіогпоа^оЬа—— 4 
ЗаБ.; 2) отдтпъдоЬ ЗдпАід Ба^о^оЬ 2><™аспот.БоБоІ>? ^од^аБстЛоЬ Б. Ъ-д^о^^огчоЪь^ьБ 

^ЗЗЗ^Зф0^ 32><ЬзЭі'пгт»ог>ЛэоЬа—64 ЭоБ.; 3) фсдоітпоЬоІ» ЭіЪ^оЬ Эд<п.<^г] Ба^оітпаЬ 
&5>ті&{псгБг>ЕоЬ) ^од^обсаВоЬ ь. %-т|Э}>-д2эо<)оЪь^ь(> аспоЬ д^'ЬдЗііттіоіАіоЬа —40 За?,} 4) 
^Лоо-ЬоЭд^діттпЬ діа<п^ОоЬ 5о^г>(™оІ> &(тті;>сот.&оБоЬ, Зі^З<о(^оІ> Б. тп-

5^Р>.Йі>оьЪ!>2)ЬБ схслЬоЬ Д^'В^ЗіітроаАіоЬо —16 ЭоБ., <з>0 5) Зоп2^од|ТТ,-2>(тта(Г>ст.БоБ''Ь Э. 

кВойфгэьЗоЪь&іБ сп.отЬоІ> д2><В()Эі(тпг>ойА>оЬа—16 ЗаБ,
яЬа^а^кпддітппЬ Ьад^Ьа^Ьст.Ік’т.Ь ЬаЬ’дс^пд^ст. ЭстсаЗг>д“-Ь ЬслЬст-дЬ

38. &(тт>о(П(п.БоБ<л ^оаВ^а(ппБ оЭа да^Бас^оЬ оЭ №№-&оЬ Ьд(™-Эст.І>а^<)(поЬ сзд- 

(тооЬ ^аАя^аЬ^оддоБдіа (оа ^аЭст.^'ВадБа, ^іст-Здо^о^ оЗаоо Ьа2>спаоі<п.БоБса.дг>Ь 38^а" 
дбд&аоп.



ЗА/'ІЗБ’З^Й 
ЬПІ^Ш'ППЭЗЗ,

ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

ДУХОВНОМУІГБСТППКУ
ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

15-го апрѣля № 8-й. 1895 года^

Поученіе въ недѣлю свв. женъ Мѵроносицъ 1).

, ,Я зѣло заутра во едину отъ субботъ 
пріидоша (жены) на гробъ1 ‘ (Марк. XVI, 2).

Какая неутомимость и вмѣстѣ неустрашимость со стороны св. 
женъ'мѵроносицъ! Не даютъ онѣ себѣ, по смерти Учителя, ни сна, 
ни покоя до тѣхъ поръ, пока не обрѣли Его наконецъ воскресшимъ 
изъ гроба. Апостолы —и тѣ сидятъ взаперти страха ради іудейски, 
а св. жены еще сущей тмѣ спѣшатъ на гробъ за городъ. Имъ и 
страшная Голгоѳа не страшна. Должно быть, сильна любовь ихъ къ 
Господу Іисусу. За то и Онъ, по воскресеніи, имъ первымъ явился 
и содѣлалъ ихъ для самихъ Апостоловъ Апостолами, или, что тоже, 
вѣстницами Его воскресенія. Въ мѣру любви и награда. За любовь 
любовію и заплачено.

Вратіе! имѣемъ ли мы такую крѣпкую, какъ смерть, любовь къ 
Богу? Или въ насъ и любовь къ Богу такъ же слаба, какъ и вѣра, 
о чемъ у насъ была рѣчь въ прошедшее воскресенье? Между тѣмъ 
любовь, замѣтьте, и вѣры важнѣе въ дѣлѣ спасенія. Теперь пребыва
ютъ сіи три: вѣра, надежда и любовь, говоритъ Апостолъ. Но лю
бовь изъ нихъ больше (1 Кор. ХШ, 13). И онъ же: если я имѣю всю 
вѣру, такъ что' могу и горы переставляпіъ, а не имѣю любви, то я

’) Кругъ поученій на всѣ воскресные и праздничные дни въ году—Прот. 
А. Бѣлоцвѣтова, 1890 г. СІІБ., стр. 39^41.



ничто (Тамъ же, 2 ст.). И если я раздамъ все имѣніе мое и отдамъ 
тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой 
пользы (Тамъ же, 3 ст.). О Христѣ бо Іисусѣ ни обрѣзаніе что мо
жетъ, ни необрѣзаніе, но вѣра, любовію поспѣшествуема (Гал. V, 6). 
Что и понятно. Какая тамъ вѣра спасительная, гдѣ не достаетъ 
главнаго—любви ни къ тому? во что вѣруешь, ни къ Тому? въ Кого 
вѣруешь? Не любяй, говоритъ Апостолъ любви Іоаннъ Богословъ, 
не позна Бога. Кто не имѣетъ любви, тотъ слѣдовательно и Бога 
не знаетъ совсѣмъ: ибо Богъ любы есть. Онъ весь любовь ( 1 Іоан. 
IV, Б).

,,Есть ли въ насъ любовь къ Богу или нѣтъ?“—вопросъ, какъ 
видите, поэтому очень важный. Постараемся же рѣшить его, и для 
сего обратимъ вниманіе хотя бы на слѣдующіе признаки.

Извѣстно всѣмъ, что кто кого любитъ, тотъ о томъ лицѣ ил 
предметѣ и говорить всего больше любитъ, и заговоривши, кажется, 
наговориться о немъ не можетъ. Теперь любимъ ли мы говорить о 
Богѣ? Рѣшите этотъ вопросъ, и вы увидите: есть ли въ васъ любовь 
къ Богу или нѣтъ, — Кто кого любитъ, тотъ—далѣе—туда и спѣшитъ 
постоянно? гдѣ можетъ разсчитывать увидѣть любимаго имъ человѣ
ка А мы всегда ли съ охотой ходимъ во храмъ Божій, гдѣ Господь 
являетъ намъ Свое особенное присутствіе? Дорожимъ ли мы лице
зрѣніемъ Его и, что всего ближе къ дѣлу, пріобщеніемъ Его Боже
ственнаго тѣла и крови?—Кто кого любитъ, тотъ никогда и изъ го
ловы не выпускаетъ помышленія о любимомъ человѣкѣ, тотъ и заочно 
все бесѣдуетъ съ нимъ въ своемъ умѣ. А мы любимъ ли предаваться 
богомыслію, или любимъ больше мечтать о пустякахъ? Вдумайтесь 
и увидите, любите вы Бога или нѣтъ,— кто кого любитъ, тотъ тому 
и подражать во всемъ старается, и угодить, за него повсюду готовъ 
горой постоять. А въ насъ есть ли такая забота? Стараемся ли мы 
подражать и угождать во всемъ своему Господу, и гдѣ придется 
услышать что либо кощунственное, возстаемъ ли мы тогда съ сло
вомъ обличенія противу кощунствующихъ? Или намъ совсѣмъ не до 
того, чтобы постоять за честь и славу Божію, лишь бы нашей чести 
не смѣлъ никто касаться?—Богъ есть любовь; Онъ весь любовь: до 
того исполненъ любовію, что за грѣшный родъ человѣческій не по
щадилъ даже Сына Своего единороднаго, но за насъ всѣхъ предалъ 
Его на смерть. А мы—любимъ ли мы такъ своихъ ближнихъ и изъ 



нихъ даже самыхъ-то близкихъ? Но что я сказалъ: любимъ ли такъ 
своихъ ближнихъ? Стараемся ли мы даже любитъ ихъ такъ? При
знаемъ ли это по крайней мѣрѣ обязанностью прямою?—Кто кого 
любитъ, тотъ для любимаго человѣка ничего не жалѣетъ и на все, 
на всякую жертву готовъ. О, еслибы и каждому изъ насъ совѣсть 
позволила сказать: я для Бога на все готовъ! О, еслибы и мы могли 
вмѣстѣ съ Апостоломъ воскликнуть: Ито отлучитъ насъ отъ любви 
Божіей: скорби, или тѣснота, или гоненіе, или голодъ, или нагота, 
или опасность, или мечъ1? Увѣренъ, что ни смерть, ни жизнь, ни анге
лы, ни начала, ни силы, ни настоящее не можетъ насъ отлучить отъ 
любви Божіей во Христѣ Іисусѣ Господѣ нагиемъі (Рим. ѴШ, 35 и 
38). Но увы! кто изъ насъ дерзнетъ похвалиться такою сильною 
любовію къ Богу? А между тѣмъ мы должны именно такъ любить 
Господа. Господь нашъ Іисусъ Христосъ одному изъ законниковъ 
еврейскихъ на вопросъ его: какая заповѣдь больше есть въ законѣ? 
— отвѣчалъ такъ: возлюби Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, 
и всею дугиею твоею, и всѣмъ разумѣніемъ твоимъ. Сія есть первая и 
наибольшая заповѣдь. Вторая же подобная ей: возлюби ближняго тво
его, какъ себя самого. На сихъ двухъ заповѣдяхъ утверждается весь 
законъ (Матѳ. ХХП, 36—40).

Слыша сіе, будемъ, други мои, любитъ Бога и ближнихъ не сло
вомъ или языкомъ, но дѣломъ и истиною (1 Іоан. Ш, 18 ). Аминь.

А 7 М Я
на могилѣ Государя Императора Александра ІІІ-го *].

(По поводу полугодовщины со дня его кончины).

Какой блескъ, какая слава сопровождали столь тихое, столь 
чуждое новыхъ и важныхъ перемѣнъ царствованіе покойнаго Импе
ратора Александра ПІ-го? Но отчего же этотъ странный, невидан
ный еще, взрывъ любви при гробѣ? Эти необъятныя толпы народа, 
полъ-сутокъ ожидающія въ сырости и мглѣ бросить одинъ взглядъ 
на лицо Усопшаго, поцѣловать образъ, положенный на Его груди?

* ) Извлеченіе изъ статьи В. Розанова „Смыслъ недавняго прошлаго". 
„Русск. Вѣсти.", 1894 г. Декабрь.
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Во всемъ, что доносилось до народа о Царѣ, онъ узналъ въ 
этомъ Ликѣ давно желанныя, давно ожидаемыя, родныя и его, на
родному лику, черты. И въ самомъ дѣлѣ, мы говоримъ „царственный 
умъ44 и не подразумѣваемъ ума самаго точнаго, самаго обильнаго 
свѣдѣніями, ни даже ума самаго проницательнаго, тонкаго; мы гово
римъ „царственный характеръ44—и вовсе не относимъ его къ дѣя
тельности, подвижности; ,,царственный поступокъ44—и это не самое 
выгодное дѣло, не подвигъ особенно блестящій. Итакъ, то имя, 
откуда взяты всѣ эти эпитеты, не есіь символъ политическаго поло
женія, какихъ-нибудь правъ, власти. „Царственный умъ41 —это умъ, 
озирающій всѣ подробности, многія изъ нихъ упускающій изъ виду, 
но не упускающій ихъ всѣхъ средоточія, умъ центральный, цѣлост
ный, видящій меньшее, какъ степени къ главному; „поступокъ цар
ственный44--это великое самопожертвованіе, это отказъ отъ влады
чества, гдѣ оно оскорбляетъ, отъ власти, когда она тѣснитъ, это— 
высокое смиреніе предъ закономъ неисповѣдимымъ, образъ „раба Бо
жія44 даже и въ вѣнцѣ; тоже значеніе имѣетъ выраженіе „царствен
ный характеръ44. Итакъ, значеніе нравственное гораздо болѣе при
суще имени царя, нежели смыслъ политическій, но и это значеніе 
не исчерпываетъ его содержанія: царь—это высшій человѣкъ, кото
рому слабости человѣческія особенно чужды, которому идеальныя, 
свѣтозарныя черты —особенно свойственны-, тоже, что гармонія въ 
инструментѣ: все въ немъ важно, и дека верхняя и нижняя, и стру
ны, и винты, къ которымъ онѣ прикрѣплены, но важно только въ 
отношеніи къ звукамъ, которые всѣ этй’ части издадутъ въ своей 
цѣлости. Царь есть тотъ, въ комъ гармонизуется историческая жизнь, 
все для этой гармоніи служитъ, и въ то время эта гармонія святитъ 
все собою, санкціонируетъ другое, что ее окружаетъ. Конечно, 
гармонія эта должна быть прекрасна; конечно, царь долженъ быть 
прекрасенъ; онъ долженъ быть болѣе человѣкъ, чѣмъ мы, безъ на
шихъ смѣшныхъ недостатковъ, слѣпоты, пороковъ; царь долженъ 
быть праведенъ.

Церковь наша святая не молитъ о немъ, какъ о реформаторѣ, 
побѣдителѣ, но только какъ „о благочестивѣйшемъ14 человѣкѣ; ра
нѣе всякаго успѣха внѣшняго, народъ нашъ хочетъ быть чистъ ду
шевно; тому и другому отвѣчая, царь есть чистый отъ порока чело
вѣкъ, насколько это возможно на землѣ, чистый отъ порока въ себѣ
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лелѣемаго, послабляемаго, отъ преднамѣренной слѣпоты, отъ всякаго 
лукавства. Слова объ усопшемъ Государѣ его въ юности скончавша
гося, старшаго брата: „берегите его,—это душа кристальной чистоты11, 
тронули всѣхъ, какъ не тронуло бы, конечно, никогда какое-угодно 
увеличеніе территоріи нашего государства, купленное цѣною вѣро
ломства, обмана злѣйшихъ нашихъ недруговъ. Обстоятельствами жиз
ни/нуждою, зависимостью мы всѣ пригнетены, мы съужены въ при
родѣ своей; имѣя залоги къ лучшему, мы слѣіуемъ худшему, однако 
никогда безъ нѣкоторой душевной боли; предъ собою, предъ глазами 
народными дорого, поэтому, видѣть человѣка, надъ которымъ не го
сподствуетъ никакая нужда, зависимость, и онъ осуществляетъ сво
бодный идеалъ человѣка. Несвязанность его дѣйствій чѣмъ либо 
есть, поэтому, требованіе, входящее въ самое его понятіе: ибо бла
го, вынужденно творимое, менѣе благо, нежели даже зло, творимое 
свободно; такое благо есть явленіе физическое, почти какъ дождь 
въ засуху, и она ниже, чѣмъ гнѣвъ, чѣмъ разрушающая буря стра
стей, потому что въ нихъ мы имѣемъ акты божественной души че
ловѣческой. Въ комъ нибудь, хотя бы въ одномъ, человѣку нужно 
видѣть эти акты совершенной свободы, въ одномъ только онъ й мо
жетъ ихъ видѣть, но два—они ограничивали бы уже другъ друга, 
были бы несвободны, теряли бы существенное свое опредѣленіе и 
слѣдовательно исчезали бы вовсе. Идея царя, поэтому, есть идея 
таинственная и священная въ исторіи; къ ней привязаны глубочай
шія, мистическія нужды человѣка. Жалокъ народъ, который слѣпъ 
къ ней; вообще у народовъ она и отсутствуетъ; нашъ народъ былъ 
такъ счастливъ, такъ даровитъ, онъ такъ провиденціально предъиз- 
бранъ, что возвысился до этой святой, праведной, необходимой 
идеи.

Царь есть тотъ, о комъ радуется, кѣмъ свѣтится или, напро
тивъ, темнится и скорбитъ народъ. Не нужно успѣховъ ему — это не 
дѣло рукъ человѣческихъ; не нужно дождя указовъ, законовъ—онъ 
закрываетъ какъ пелена отъ глазъ главное. Нужно народу, чтобы 
онъ былъ совершенъ—-въ этомъ его функція; чтобы былъ праведенъ, 
чистъ; чтобы не закрывалось солнце, отъ котораго и я въ моемъ 
униженіи, грязи, темнотѣ могъ бы зажечь свою свѣчу; чтобы, умирая 
недостойнымъ, я могъ взглянуть на одного, который достоинъ.

Многими, кажется, было замѣчено, что въ отличіе отъ дѣятель-



наго характера народовъ западныхъ нашъ народъ отличается, суще
ственнымъ образомъ, характеромъ пассивнымъ; идея прогресса, какъ 
неопредѣленнаго движенія впередъ -ему непонятна и, кажется, 
враждебна въ высшей степени; мы пояснимъ, что эта идея вытека
етъ изъ высшаго невѣдѣнія: иду впередъ, иду, не останавливаясь, я 
только тогда, когда во всякомъ мѣстѣ, куда бы я ни пришелъ, мнѣ 
не хорошо. Пустота душевная, не какъ легкомысліе, но какъ отсут
ствіе внутренняго насыщенія, вѣчнаго и неутолимаго алканія, есть 
постоянное ощущеніе западнаго человѣка; можно сказать, онъ не 
знаетъ идеала, какъ формы, но только какъ цѣль возможную; нѣчто 
манящее, но не дѣйствительное; нѣтъ степени богатства, котораго 
ему было бы довольно; нѣтъ господства, котораго онъ не хотѣлъ бы 
расширить; нѣтъ искусства, усовершенствованія, котораго онъ не 
хотѣлъ бы еще усовершить, улучшить, какъ нибудь приспособить къ 
новому, измѣнить въ самомъ себѣ.

Статическій, неподвижный характеръ нашего народа вытека
етъ изъ того, что онъ знаетъ идеалъ какъ нѣкоторый віаШз дно, какъ 
норму, какъ дѣйствительность скорѣе полуразрушенную, нежели 
вновь построяемую. Боль объ этой разрушенной дѣйствительности 
наполняетъ всю нашу исторію, проникаетъ весь народъ.

Эта главная тайна нашей исторіи была не столько постигнута, 
какъ осуществлена покойнымъ Государемъ: всѣ спрашиваютъ—„что 
онъ сдѣлалъ?‘ ‘ и всѣ плачутъ, не понимая, не давая себѣ отчета, 
неудержимо. Онъ отвѣтилъ вѣковѣчной жаждѣ народа своего—къ 
покою; но этого покоя, но этой вѣковѣчной жажды онъ не понялъ 
презрѣнно какъ квіэтизмъ, самодовольство, „консерватизмъ44, но какъ 
нѣкоторую красоту неподвижную, какъ благообразіе цѣлостной жиз
ни, выразимся языкомъ нашихъ древнихъ памятниковъ,—требовані
емъ лучшихъ частей нашего народа—какъ нѣкоторый „благочести
вый бытъ44. Въ погребальныхъ пѣсняхъ Православной церкви чело
вѣкъ оцѣнивается въ цѣломъ, съ нѣкоторой окончательной точки 
зрѣнія—гдѣ суета опала съ него, и онъ стоитъ „нагъ44, „безобра
зенъ44, исполненъ „страха44, оплакиваемый. Конечно, такова есть 
подлинная дѣйствительность; конечно, жалокъ человѣкъ и особенно 
онъ жалокъ въ своихъ усиліяхъ; но важно понять это не въ моментъ, 
когда уже глаза закрываются, когда всякое знаніе не можетъ при
нести плода, но именно при исходѣ въ жизнь: и именно тогда, и



именно такъ была понята жизнь нашимъ возлюбленнымъ оплаканнымъ 
Монархомъ. Онъ не предпринималъ новаго; но въ храминѣ бытія на
шего, въ укладѣ народной жизни, гдѣ, такъ многое перемѣнивъ, 
ничего не улучшили реформаторы, Онъ твердо, безъ славы, безъ 
шума поднималъ балку за балкою и устанавливалъ все на мѣстѣ; весь 
трудъ строительства государственнаго свелся не къ надеждамъ но
вымъ, не къ манящему, но къ упорядоченію, утвержденію, расчисткѣ 
прежняго: и всѣмъ стало удобнѣе, ледъ подъ ногами окрѣпъ, ноги 
не дрожатъ, руки никуда не протягиваются въ страхѣ, каждый по
нялъ, что здѣсь и теперь онъ призванъ стоять наилучше. Но это 
лишь внѣшность, лишь несущественное: онъ, свѣтъ страны своей-^ 
изъ себя бросилъ тотъ свѣтъ благообразія, тотъ идеалъ красоты не
подвижной и покорной высшимъ законамъ, котораго одного жаждетъ 
истинно-русская душа; Онъ былъ для всѣхъ исполнившимся снови
дѣніемъ. Никто у могиіы ('го не вспомнилъ объ институтѣ земскихъ 
начальниковъ, ни о придѣлкахъ къ новому суду; лишь газеты гово
рили о ненарушенномъ въ Европѣ мирѣ; нѣтъ, не это все въ немъ 
было дорого, и кто же слезы прольетъ о томъ, что не было войны 
съ Германіей? Плакали о человѣкѣ, о груди въ порфирѣ, которая 
билась тѣми же страхами (мы разумѣемъ страхъ загробной жизни, 
страхъ предъ грѣхомъ здѣсь, на землѣ), ожиданіями, заботами, какъ 
и каждая грудь подъ сермяжной дерюгой-—о головѣ, которая и въ 
вѣнцѣ не забыла о томъ, о чемъ думаютъ милліоны головъ въ ба
раньихъ шапкахъ. Плакали о немъ, какъ о другѣ-хранителѣ царицы, 
которому и она была совѣтницею, оберегательницей; плакали объ 
отцѣ людной семьи; чуткимъ сердцемъ всякій русскій на минуту какъ 
бы всталъ въ центръ царской семьи, и все, что тамъ чувствовалось 
- почувствовалъ—вотъ откуда слезы. Народъ имѣетъ первую заботу 
за гробомъ; ближайшую къ ней о жизни, какъ подготовленіи къ гро
бу. Государь три раза причастился предъ кончиною; къ нему, уми
рающему былъ призванъ, какъ и мы призываемъ въ болѣзни, о. 
Іоаннъ (Кронштадтскій): это для всей страны дорого, драгоцѣнно.,.. 
Какъ умилительны эти минуты Его кончины: „близь больнаго были 
поставлены Св. Дары, и началось, среди глубокаго молчанія присут
ствующихъ, чтеніе обычныхъ молитвъ. Молитву предъ причастіемъ, 
которую какъ бы предъ Спасителемъ, предъ тѣломъ и кровію Его
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говоритъ грѣшный: Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко Ты еси во-исти- 
ну Христосъ, Сынъ Бога Живаго, пришедый въ міръ грѣгиныя спасти, 
отъ нихъ же первый есмъ азъ,—эту молитву совершеннаго человѣче
скаго смиренія Государь повторилъ отъ слова до слова, съ яснымъ 
сознаніемъ каждаго слова и съ сердечнымъ умиленіемъ. Когда я, по 
окончаніи священнодѣйствія (разсказываетъ пріобщавшій его духов
никъ, о. протопресвитеръ Янышевъ), хотѣлъ удалиться, чтобы Го
сударь могъ остаться исключительно среди своей семьи, ему угодно 
было остановить меня, чтобы неоднократно повторить свое Царское 
спасибо и непремѣнно поцѣловать священническую руку, которую 
онъ съ усиліемъ поднялъ до своихъ устъ“. По удаленіи духовника 
Государь, чувствуя приближеніе послѣднихъ минутъ, позвалъ о. Іоан
на. О. Іоаннъ помазалъ Государю ноги и другія части тѣла елеемъ 
изъ лампады отъ чтимой чудотворной иконы, который прислали чрезъ 
мѣстнаго священника окрестные жители. „Принявъ съ искреннею 
вѣрою это благочестивое усердіе. Государь выразилъ желаніе чтобы 
я возложилъ мои руки на главу его, и когда я держалъ, Его Вели
чество сказалъ: „васъ любитъ народъ4Да, сказалъ я, Ваше Вели
чество, Вашъ народъ любитъ меня44. Тогда онъ изволилъ сказать: 
,,Да, потомучто онъ знаетъ, кто вы и что вы“... Послѣ этого Ав
густѣйшій больной сталъ чувствовать сильнѣе припадки удушья, и 
въ уста его постоянно вводили посредствомъ насоса кислородъ. Ему 
было очень тяжело44.... Такъ разсказываетъ о. Іоаннъ, который до 
послѣдняго издыханія не отходилъ отъ умирающаго и прочелъ мо
литву на исходъ души его. Да, возлюбленный нашъ, и тебя „лю
битъ народъ44, потому что „знаетъ, кто ты и что ты'*'—любитъ тою 
особенною, не мірскою, не суетною любовью, какою возлюбилъ и 
своего священника—пастыря.

Этотъ образъ праведной кончины—лишь зачаточная черточка то
го великаго, устойчиваго въ жизни, что мы назвали выше благоче 
стивымъ бытемъ и чего именно жаждетъ народъ нашъ. И онъ самъ 
усопшій Государь нашъ, былъ полонъ жажды къ тому же....



9 ■ —

Чествованіе св. Георгія въ Россіи и Грузіи.

Боже и св. Георгій помоги мнѣ!

(краткая молитва ингилойскихъ грузинъ)

Пргимаетъ онъ, Георгій храброй 
Ту землю свѣтло-Русскую 
Подъ свой великъ покровъ, 
Утверждаетъ вѣру крещенную 
По всей землѣ свѣтло-Русской.

(Духовный стихъ о Георгіѣ храбромъ).

Имя св. Георгія благоговѣйно почитается у всѣхъ христіанскихъ 
народовъ, но въ особенности у грековъ, южныхъ славянскихъ наро
довъ, у русскихъ и среди разноплеменныхъ народностей Кавказа. 
Греки и южные славяне считаютъ св. Георгія покровителемъ жи
вотныхъ и въ честь его совершаютъ жертвоприношенія и различные 
обряды. Такъ въ Греціи въ день памяти святого, 23-го апрѣля, земле
дѣльцы со всѣми семействами собираются на поля и здѣсь, заколовъ 
какое-нибудь новорожденное животное, устрояютъ пиршество. Кре
стьяне и крестьянки пляшутъ и поютъ въ честь св. Георгія пѣсни, 
въ которыхъ молодцы и дѣвушки призываются пользоваться жизнію, 
причемъ въ мрачныхъ образахъ является напоминаніе о смерти, все
уничтожающей, безъ различія возраста и состоянія.

Въ Болгаріи 23-е апрѣля празднуютъ такимъ образомъ: выби
раютъ самаго красиваго ягненка, связываютъ ему ноги, завязываютъ 
глаза и на его рожкахъ зажигаютъ свѣчу. Домохозяинъ, если онъ 
грамотный, беретъ святцы, читаетъ тропарь св. Георгію и другія 
молитвы и начинаетъ рѣзать ягненка: подниметъ ножъ кверху и 
скажетъ: ,,св. Георги на ти ѣгне“; а вокругъ ходятъ старухи, ка
дятъ ладономъ и мажутъ медомъ ротъ барашка. Барашка рѣжутъ 
надъ сосудомъ такъ, чтобы ни капли крови не попало на землю. 
Этою кровію они мажутъ у дѣтей лобъ, щеки и подбородокъ, а ба
рашка въ присутствіи всѣхъ домашнихъ и родныхъ, послѣ соверше
нія молитвы священникомъ, торжественно съѣдаютъ, косточки же 
отъ него вечеромъ зарываютъ въ землю.

Въ Пиротскомъ округѣ на Джуржевъ день выносятъ барашковъ 
изъ каждаго дома на чистое поле, завязываютъ имъ ноги и глаза



платками, головки убираютъ вѣнками и ставятъ ихъ въ кружокъ. 
Вокругъ барашковъ дѣвушки и парни поютъ и пляшутъ. Когда 
старцы закалываютъ барашковъ, то дѣвушки собираютъ кровь и тра
ву, орошенную ею, а старухи разводятъ огонь и сожигаютъ веревки 
и платки, которыми были связаны барашки. Старцы уносятъ 
барашковъ домой, жарятъ на вертелѣ и потомъ выносятъ ихъ на 
гору св. Георгія, а старухи несутъ боговицу (хлѣбъ), дѣвушки 
же лукъ, чеснокъ и, собравшись на горѣ, дожидаются священ
ника. Священникъ, прочтя молитвы, беретъ съ каждаго хозя
ина переднюю лѣвую ногу, голову и шкуру, четверть боговицы, 
немного луку, чесноку и кислаго молока и благословляетъ ѣсть всѣ 
эти явства. Въ деревняхъ Видинской епархіи въ этотъ день закалы
ваютъ общественнаго, священнаго быка, на котораго никто не смѣ
етъ поднять руки въ другое время года, и отъ всей деревни прино
сятъ въ жертву св. Георгію. Рано утромъ въ этотъ же день дѣвуш
ки ходятъ поваляться по росѣ, чтобы не болѣли кости, собираютъ 
цвѣты, полевыя травы, кладутъ ихъ въ бѣлый мѣдникъ и кипятятъ, 
потомъ на отварѣ мѣсятъ хлѣбъ, который и называется ,,боговица‘‘; 
при собираніи травы и мѣшеніи хлѣба поютъ про побѣду св. Георгія 
надъ трехглавымъ змѣемъ. Послѣ обѣда дѣвушки пляшутъ, другія 
качаются на качеляхъ, а сзади качающихся стоятъ парни, и ударяя 
ихъ розгами, спрашиваютъ: ,,кто твой суженый?11 Дѣвушка отвѣча
етъ: ,,я еще мала“. Но парень продолжаетъ ее бить до тѣхъ поръ, 
пока она не назоветъ своего суженаго. 'Гоже дѣлаютъ и дѣвушки съ 
катающимися парнями. Сходные обычаи наблюдаются у сербовъ, 
боснійцевъ и герцоговинъ: тѣже жертвоприношенія, гаданія о суженомъ 
и проч. Сербы на Юрьевъ день купаются до восхода солнца и вы
гоняютъ въ поле скотину вербою. Они говорятъ: ,,нѣтъ лѣта безъ 
Юрьева дни‘‘. Сербянки въ своихъ пѣсняхъ поютъ: ,,о праздникъ 
св. Георгія, приди и найди меня замужемъ!14 1).

Въ предѣлахъ Закавказья почитаніе памяти св. Великомученика 
и Побѣдоносца Георгія также всеобще и повсемѣстно. О почитаніи

1) А. Веселовскій: Розысканія въ области рус. духовн. стиховъ. Приложеніе 
къ XXXVII т. Зап. Импер. акад. наукъ, стр. С>, 157, 153—4.; Сахаровъ: Сказа
нія русск. народа, 7 кн. Стр. 26 (народи, дневникъ); Сиегиревъ: русск. просто- 
нар. праздн. 143—144.



памяти святого свидѣтельствуютъ множество храмовъ и развалинъ 
церквей, построенныхъ въ честь св. Георгія, древнія иконы, въ та
комъ изобиліи встрѣчающіяся во всѣхъ церквахъ Грузіи, различные 
обряды и жертвоприношенія, нерѣдко полуязыческаго характера и 
мѣстныя преданія. По словамъ царевича Вахушта, не было въ Гру
зіи почти ни одного холма или горы, на которой не стояло бы храма, 
посвященнаго мученику 2). По свидѣтельству царевича Теймураза, 
писателя начала текущаго столѣтія, по всей Грузіи во имя св. Ге
оргія было построено 365 церквей по числу дней года (истор. Тей
мураза стр. 19) 3). Изъ 149 штатныхъ церквей, находящихся въ 
вѣдѣніи Общества возстановленія православнаго христіанства на 
Кавказѣ, 56 построено въ честь Великомученика и Побѣдоносца 
Георгія*). Судя по этому, съ увѣренностью можно сказать, что изі. 
2007 церквей Грузинскаго Экзархата болѣе трети носятъ названіе 
Георгіевской..

Замѣчательно, что имя св. Георгія пользуется одинаковымъ ува
женіемъ у всѣхъ разноплеменныхъ народностей Кавказа: у лазовъ, 
сванетъ, гурійцевъ, имеретинъ, осетинъ, абхазцевъ, хевсуръ, мин
грельцевъ, кахетинцевъ, грузинъ, ингилойцевъ. Лазское населеніе, 
живущее по горному хребту Дчанетъ отъ Трапезунта къ Амазеѣ, 
чтитъ Георгія Побѣдоносца своимъ народнымъ святымъ 5). Св. Ге
оргій („Чгыракъ‘‘ считается также патрономъ Сванетіи и защитни
комъ ея отъ враговъ 6 ). Поэтому въ Сванетскихъ церквахъ чаще всего 
встрѣчаются иконы св. Георгія 7 ). При этомъ заслуживаютъ внима
нія самыя изображенія святого. Въ церкви св. Георгія, въ сел. Се- 
ти, Местійскаго общества, и въ церкви св. Варвары въ селеніи 
Муркмели, Уткульскаго общества, есть иконы съ изображеніемъ св. 
Георгія на конѣ, поражающаго поверженнаго вѣнценосца8). Въ

’) Веселовскій: Розыскан. въ обл. дух. русск. стиховъ. 52.
3) «Дух. Вѣсти. Груз. Экзархата», 1892 г. № 18 статья священ. Джанаева.
*) Отчетъ Общ. возст. иравосл. христ. на Кавказѣ за 1891 г. стр. 199—239.
*) Веселовскій: розыскан. въ обл. рус. дух. стихов. стр. 51.
6) Стояновъ; путешествія по Сванетіи.— Зап. Кавк. отд. Императ. Русск. 

Георграф. Общ. кн. X стр. 433.
’) Д. Вакрадзе: Сванетія. Зап. Кавк. отд. Имнер. Русск. Геогр. общ., кни 

га 17 стр. 91.
8) Д. Вакрадзе: іЬі(1 стр. 76, 119.
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сел. Богреми, Ипарскаго общества, церковь св. Георгія снаружи 
украшена искусно сдѣланными изъ камня бараньими и овечьими го
ловами; въ ней есть большая икона св. Георгія Ифарскаго на конѣ, 
поражающаго поверженнаго вѣнценосна въ коронѣ арсакидовъ съ 
надписью: „Діоклитіанъ царь невѣрный" 9 ). Въ церкви св. Спаса въ 
сел. Лагами, Местійскаго общества, на западной сторонѣ, въ первой 
аркѣ вверху находится изображеніе св. Георгія, поражающаго копьемъ 
человѣка, одѣтаго въ панцырь 10). Въ самомъ замѣчательномъ въ 
цѣлой Сванетіи монастырѣ Квирика и Ивлиты въ кальскомъ обще
ствѣ есть образъ св. Георгія Гисскаго, на которомъ святой пред
ставленъ во весь ростъ съ мечомъ въ одной рукѣ и со щитомъ въ 
другой’1 ). Подобныя же изображенія святого находятся въ церкви 
Архангеловъ въ сел. Испрари и въ церкви Спаса, въ сел. Халде, 
тогоже Бильскаго общества. Въ обществѣ Чуби-Хеви, въ сел. Супи, 
церковь св. Георгія снаружи украшена баснословными предметами: 
два ряда коней, обращенныхъ одинъ къ другому и между ними 
полустертое изображеніе человѣка съ щитомъ въ рукѣ. Въ церкви 
есть 2 большихъ образа (въ 2 и 2*/2 арш.) св. Георгія Супскаго. 
Онъ изображенъ стоя во весь ростъ; въ лѣвой рукѣ держитъ сердце
образный щитъ, правая поднята, какъ бы держала копье 13 ). На 
фрескахъ Курашской церкви, Ецерской общины, изображенъ подвигъ 
св. Георгія: святой поражаетъ копьемъ дракона; какая то женская 
фигура съ короной на головѣ и со щитомъ въ рукѣ держитъ дракона 
на цѣпи “ ). Курашская церковь, говоритъ Стояновъ, служитъ какъ 
бы оракуломъ для Ецерской общины. Здѣсь св. Георгій ударами сво-

9) Стояновъ: путешествіе по Сванетіи. Зав. Кавк. Отд. Имер. Рус. Геогр. 
Общества кн. X- стр. 428 ср- у Бакрадзе стр. III.

’“) Стояновъ: путешествіе по Сванетіи, стр. 393 ср. у Бакрадзе стр. 69, 71, 
101.

”) Бакрадзе: Сванетія. Зап. Кавк. отд. Имер. Рус. Геогр. общ. стр. 117.
”) Д. Бакрадзе: Сванетія. Зап. Кавк отд. Импер. Рус. Геогр. общ. стр. 

114—15, 117.
1а) Бакрадзе: Сванетія. Зап. Кавказ. отд. Импер. Рус. Геогр. общ. стр. 

58—59.
’*) Стояновъ; путеш- по Сванетіи стт. 320. Такія же изображенія встрѣ

чаются въ Муркмельской церкви, Умкульскаго общества, и въ церкви въ сел. 
Жамши, Мулахскаго общества. Бакрадзе. Сванетія стр. 102, 119.
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его оружія каждый разъ предвѣщаетъ грядущую кому-нибудь смерть. 
Въ углу церкви стоитъ много деревянныхъ палицъ, трехгранныхъ, 
съ деревяннымъ же остріемъ на концѣ въ видѣ копья. Это —орудія 
св. Георгія, которыя приготовляются для него каждую недѣлю. Ими 
стрѣляетъ Богъ (такъ называютъ Сванеты св. Георгія) въ стѣны и 
куполъ каждый разъ, когда предвѣщаетъ чью-либо смерть. Удары 
всегда слышны ночыо; на утро приходитъ священникъ и на
ходитъ орудіе со сломанной верхушкой и слѣдъ удара. Старыя, 
бывшія уже въ употребленіи, палицы, бережно сохраняются. Всѣ 
стѣны, куполъ и иконостасъ, дѣйствительно испещрены ударами. 
Ударъ въ правую стѣну предвѣщаетъ смерть въ Баршо; въ лѣвую- 
Чолири (сосѣднія селенія); Входная дверь назначена для куращцевъ; 
Дадишкеліаны (князья мѣстные) пользуются самымъ почетнымъ мѣ
стомъ: имъ отведенъ Иконостасъ 18).

Въ церкви св. Георгія Адмаской общины на фрескѣ съ сѣвер
ной стороны св. Георгій сражается съ чудовищнымъ змѣемъ; около 
него стоитъ царевна съ жезломъ; изъ башни выглядываетъ нѣсколь
ко головъ 16).

Съ церковью св. Георгія въ Бечойскомъ ущельѣ Ланджерской 
общины связано такое преданіе: давнымъ давно съ сѣвернаго склона 
напали на Сванетію Осетины и стали грабить и избивать жителей. 
Чтобы укрыться отъ враговъ, одна сванетка вбѣжала въ церковь и 
обратилась къ св. Георгію со словами: „св. Георгій, твоихъ людей 
усурманъ какъ избиваетъ! Помоги немного! “ Какъ только женщина 
сказала это, св. Георгій выскочилъ изъ церкви верхомъ на конѣ че
резъ отверстіе въ крышѣ, съ кинжаломъ въ рукѣ и однихъ осетинъ 
перебилъ, а другіе разбѣжались сами. Конь святаго умиралъ отъ 
жажды и сталъ просить воды. Св. Георгій ударилъ кинжаломъ по 
камню и изъ него брызнулъ источникъ. Изъ этого камня теперь те
четъ вода, а слѣдъ удара по камню и отверстіе въ крышѣ жители 
показываютъ и доселѣ17).

Въ Гурійскихъ церквахъ также часто встрѣчаются изображенія

“) Стояновъ: путешествіе по Сванетіи стр. 320—21 ср. у Вакрадзе: Сва- 
нетія стр. 102, 119.

*’) Стояновъ: путеш. по Сванетіи стр. 426.
”) Стояновъ: путеш. по Сванетіи стр. 381—2 к. 470—2.
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св. Георгія и нѣкоторыя изъ нихъ обращаютъ на себя вниманіе 
своими рисунками: на храмовомъ образѣ Адчской церкви св. Георгій 
поражаетъ дракона; на кивотѣ образа св. Георгія въ Дзимити над
пись взываетъ къ нему, какъ „освободителю хорасанскихъ плѣнныхъ41; 
на Джуматской иконѣ великомученикъ представленъ во весь ростъ, 
одѣтъ въ кольчугу, въ лѣвой рукѣ щитъ, въ правой пика, позади 
виситъ длинный щитъ 18).

Въ Осетіи къ св. Георгію народъ питаетъ не только уваженіе, 
а и благоговѣйное обожаніе. Осетины чествуютъ св. Уастырджи— 
Георгія, какъ Вога скота, хлѣба и вообще всякаго богатства; онъ 
считается божествомъ исключительно мужчинъ („Лагты—Дзуара“ — 
святой всѣхъ мужчинъ „называютъ его осетинки), вступаетъ съ нѣ
которыми изъ нихъ въ побратимство и доставляетъ умершему побра
тиму лошадь, ружье, шашку и пистолетъ; онъ покровительствуетъ 
путешественникамъ, спасаетъ охотниковъ отъ козней лѣсного духа и 
помогаетъ каждому въ его предпріятіяхъ. Осетинская легенда разска
зываетъ, что св. Георгій явился однажды тремъ братьямъ—бѣдня
камъ въ образѣ всадника на бѣломъ конѣ и въ награду за ихъ го
степріимство исполнилъ ихъ желанія: у одного явился токъ, полный 
скирдами разнаго рода хлѣба, у другого стадо барановъ, третьему 
онъ далъ хорошую, умную жену. Много лѣтъ спустя св. Уастырджи 
пришелъ навѣстить братьевъ и въ наказаніе за скаредность 2-хъ 
старшихъ превращаетъ у одного скирды въ груду камней, стадо ба
рановъ у другого—въ муравьиныя кучи, а у гостепріимной хозяйки 
третьяго оживляетъ умершаго ребенка: уже ангелы смерти увлекали 
его, но св. Уастырджи помолился Богу, и Господь сдѣлалъ такой 
знойный день, что ангелы смерти пришли въ изнеможеніе. Догнав
ши ихъ, святой предлагаетъ имъ—отдать ему того бѣлаго барашка, 
котораго они гнали предъ собою (душу умершаго ребенка), а ихъ 
обѣщался укрыть подъ тѣнью деревъ и утолить ихъ жажду холод
ными струями ручья. Ангелы смерти согласились и густой лѣсъ и 
источникъ явились по молитвѣ святого 19).

Въ Дигоріи близъ перевала Дамахъ-Авцаегъ, есть одна высокая 
скала, называемая Ахсадръ—Зоаръ. Тамъ по преданію жилъ св- Ге-

“) Веселовскій розыскан. въ области рус. дух. стиховъ стр. 54.
”) Веселовскій: розыскаиія въ обл. рус. дух. стиховъ стр. 54—55.



оргій. Въ 40 верстахъ отъ скалы, въ Стиръ-Дигоріи, на горѣ Вайныхта 
Св. Георгій построилъ часовню, куда онъ ходилъ молиться Богу. 
Недалеко отъ Ахсадръ-Зоаръ на другой отвѣсной скалѣ, называемой 
Дигорезетъ, жилъ по преданію св. Николай. Когда св. Георгій ухо
дилъ въ свою часовню молиться Богу, то всегда поручалъ -св. Нико
лаю стеречь озеро. Разч> онъ возвращается домой и не видитъ озера. 
Онъ спрашиваетъ св. Николая: гдѣ же озеро, куда оно ушло?“— 
„Не знаю, отвѣчалъ св. Николай, ничего не видѣлъ, видѣлъ только, 
что прибѣжала бѣлая собака“.—„Эхъ! возразилъ св. Георгій, эта 
собака и было озеро“. Въ гнѣвѣ онъ ударилъ своимъ мечемъ по 
скалѣ такъ сильно, что она треснула, пырнулъ въ нее копьемъ, от
чего образовалась пещера. Эту трещину и пещеру жители до сихъ 
поръ указываютъ въ скалѣ 20).

По вѣрованію осетинъ, если человѣкъ забываетъ Бога и впада
етъ въ грѣхи, то великомученикъ Георгій принимаетъ строгія мѣры 
къ его исправленію, избирая орудіемъ для того кадаги (вѣщуна, 
нѣчто въ родѣ нашихъ кликушъ).

Кадаги, по преимуществу, больной, получившій невидимымъ пу
темъ призваніе свыше, проповѣдуетъ, среди судорожныхъ движеній 
и кривляній, всеобщее покаяніе, паломничество и кровавыя жертвы 
подъ страхомъ наказанія отъ св. Георгія. Народъ жадно слушаетъ 
вѣщанія кадаги и безпрекословно исполняетъ его приказанія. Тѣ, 
кого онъ обязалъ сдѣлать путешествіе или покаяться предъ какимъ- 
либо образомъ, надѣваютъ бѣлую одежду и отправляются босикомъ 
къ мѣсту назначенія; на него надѣваютъ бѣлыя проволоки, унизанныя 
просверленными монетами и прилѣпленными къ нимъ кусками воску. 
Достигнувъ мѣста покаянія, кающіеся приносятъ жертвы, а священ
ники читаютъ надъ пришедшими очистительныя молитвы, стригутъ 
крестообразно волосы на головѣ и снимаютъ съ молящагося знаки 
обѣта, какъ доказательство того, что онъ ихъ выполнилъ. Одна изъ 
такихъ кадаги —Марина была основательницей секты Георгіанцевъ, 
образовавшейся въ 1840 г. вьюжной Осетіи21). Св. Георгій пользуется 
такимъ же уваженіемъ и между абхазцами, какого бы они вѣроиспо-

’°) Тамъ же, стр. 55—6.
”) Веселовскій: розыскан. въ обл. рус, дух, стиховъ, стр. 54—8.
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вѣданія ни были. У каждаго абхазца есть въ стадѣ лучшая корова 
съ обрѣзаннымъ ухомъ и сохраняется отдѣльно самый большой кув
шинъ чистаго краснаго вина. Вино это и приплодъ отъ коровы пред
назначаются для жертвы св. Георгію. Если посвященная корова 
отелится бычкомъ, то онъ идетъ въ жертву, а если телкою, тогда 
для жертвы откармливаютъ барашка. Жертвоприношеніе совершает
ся почти всегда въ первый день Пасхи, у христіанъ послѣ обѣда, 
у магометанъ и язычниковъ рано утромъ.

Старшій членъ закалываетъ жертву, предварительно прочитавъ 
молитву, въ которой испрашиваетъ себѣ, своему семейству, близкимъ 
роднымъ и друзьямъ здоровья, долголѣтія и избавленія отъ всякихъ 
недуговъ. Затѣмъ варятъ мясо, приготовляютъ восковую свѣчу и пи
рогъ изъ пшеничной муки, начиненный сыромъ. Распорядитель обря
да отрѣзываетъ отъ сердца и печени животнаго, а также отъ пирога 
по кусочку, мочитъ ихъ въ винѣ и сожигаетъ ихъ на угляхъ; потомъ 
отрѣзываетъ отъ тѣхъ же частей столько кусковъ, сколько присут
ствующихъ членовъ семейства, даетъ ихъ каждому съѣсть и запить 
виномъ изъ кувшина. Послѣ того всѣ встаютъ, кланяются на востокъ 
и переходятъ изъ сарая, гдѣ все это происходило, въ саклю, и здѣсь 
пируютъ, приглашая на праздникъ своихъ сосѣдей, если только у 
у нихъ не было въ этотъ день жертвоприношенія.

Абхазцы всѣхъ исповѣданій вѣрятъ, что солгавшій передъ ико
ною великомученика Георгія не избѣжитъ наказанія. На этомъ осно
ваны клятва и присяга, приносимыя въ важныхъ случаяхъ. Св. Ге
оргію посвящался бѣлый конь, который сожигался на кострѣ при 
ружейныхъ выстрѣлахъ и пѣніи молодыхъ джигитовъ 22 ). Замѣча
тельно празднованіе 10-го ноября чуда св. Георгія въ сел. Илори, 
расположенномъ на берегу чернаго моря. Церковь св. Георгія Илор- 
скэго пользуется особенною извѣстностью по всей Грузіи. Въ этотъ 
день, по народному преданію, періодически совершается одно и тоже 
чудо, привлекающее къ себѣ богомольцевъ со всѣхъ концовъ Грузіи 
и всѣхъ вѣроисповѣданій.

Невидимою силою св. Георгія ночью въ запертую ограду церкви 
вводится волъ съ золотыми рогами, котораго на другой день закала- 
ют'ь и куски его мяса, какъ спасительное лекарство въ болѣзняхъ,

’2) Дубровинъ: Истор, войны и владыч. рус. на Кавк. т. 1, кн. 2, стр. 23—25.
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раздаютъ всѣмъ и всюду разсылаютъ. Преданіе объ этомъ чудѣ восхо
дитъ къ давнимъ временамъ. Народная молва говоритъ, что разъ 
одинъ именитый мулла, желая во что бы то ни стало уничтожить 
вѣру въ это чудо св. Георгія, сталъ утверждать, что святой не въ 
состояніи привести его (муллы) неукротимаго быка. Для опроверже
нія всенародной вѣры въ св. Георгія онъ самъ рѣшился на ночь 
остаться въ оградѣ церкви и до утра не смыкать глазъ. На другой 
день увидѣли муллу пронзеннаго по волѣ св. Георгія его же соб
ственнымъ ятаганомъ, а его неукротимаго быка гуляющимъ въ цер
ковной оградѣ. Обыкновенно закалывалъ быка послѣ утрени одинъ 
изъ Дадіановъ, и его мясо раздавали по кусочкамъ, какъ св. мощи. 
За кусочками мяса быка св. Георгія Илорскаго слали въ Абхазію 
гонцевъ цари Имеретинокіе, владѣтельные князья Мингреліи, Гуріи 
и Сванетіи. Мясо это никогда не портилось и было спасительно отъ 
всякаго рода болѣзней. Появленіе быка служило предзнаменованіемъ 
спокойствія, хорошаго урожая и вообще счастія въ будущемъ году 
и потому въ этотъ день праздновали съ особеннымъ торжествомъ; 
но если быкъ не являлся, то народъ расходился въ уныніи, въ 
ожиданіи несчастія въ будущемъ, и день 10-го ноября проходилъ для 
Абхазцевъ незамѣтнымъ. Прежде быкъ появлялся каждый годъ, по
томъ сталъ показываться рѣже, чрезъ три года и наконецъ въ по
слѣдній разъ появился въ 1851 г.; съ тѣхъ поръ абхазцы напрасно 
ожидаютъ его появленія 23 ).

Хевсуры чтутъ бѣлаго Георгія (Тетри Георгій); чествуютъ его 
иконы и присягаютъ его именемъ.

Хевсурская легенда, пріуроченная къ алтарю въ сІіасЬшаіі, наи
болѣе уважаемому во всей странѣ, разсказываетъ слѣдующее: однажды 
бѣсы угнали у св. Георгія стадо; онъ успѣлъ ихъ настигнуть, при
велъ стадо назадъ и поручилъ охранять его своей гончей собакѣ. 
Самъ онъ ушелъ, а собака сторожила стадо. Оттого св. Георгію 
дважды приносятъ жертву, а собакѣ однажды. Собакѣ приносятъ 
ягнятъ и козъ, чтобы волки не трогали скота, у матерей было бы 
вдоволь молока, кобылы бы жеребились и утраченныя вещи находи-

’3) Дубровинъ: Истор. войны и владыч. рус. на Кавк. т. 1, кн. 2, стр. 
16—17; Бакрадзе: Сванетія, стр. 127.



лись. Двойная жертва св. Георгію назначена умолить его—излѣчить 
недужныхъ и даровать обильныя жатвы 24 ).

Въ деревнѣ Суджунѣ, Ново-Сенакскаго уѣзда, существовалъ еще 
въ І-й четверти текущаго столѣтія слѣдующій обычай: наканунѣ 
праздника св. Георгія 23-го апрѣля, на который стекалось множество 
народа изъ всей Мингреліи, выбирали старца, извѣстнаго святостью 
своей жизни, заключали его на ночь въ церковь, гдѣ онъ долженъ 
былъ провести все время въ молитвенномъ созерцаніи будущаго; 
утромъ до обѣдни въ день праздника выводили его оттуда и подни
мали на какое-либо возвышенное мѣсто, откуда онъ предвѣщалъ 
собравшемуся народу все, что должно было случиться съ владѣте
лемъ Мингреліи и народомъ въ теченіе всего предстоящаго года до 
слѣдующаго праздника 25 ).

Въ Кахетіи празднуютъ св. Георгію Бѣлому (Тетри Георгій) въ 
деревнѣ Ацхури, куда народъ стекается со всей Карталиніи, Кахе- 
тіи, Тушетіи и Кизикіи. Наканунѣ праздника, какъ только раздается 
вечерній звонъ, всѣ спѣшатъ въ церковь. Въ это время кто-нибудь 
изъ обрекшихъ себя на служеніе св. Георгію распростирается у 
порога церкви, и народъ переходитъ черезъ него. Лежащій стара
ется не издавать стона, когда на него ступаютъ ногою и лишь 
изрѣдка .вскрикиваетъ отъ чрезмѣрной боли. У церкви толпится масса 
жертвователей: священнику подаютъ деньги, подводятъ къ нему жер
твенныхъ животныхъ, и онъ поджигаетъ имъ на лбу шерсть и произ
носитъ: „пріими въ жертву отъ раба твоего Андрея или Петра" и 
т. д. Тутъ же стоитъ діаконъ; къ нему подходятъ люди съ тонень
кими желѣзными обручами на шеѣ, называемыми „шарна“. Люди съ 
такими мѣтками считаются добровольными слугами избраннаго свято
го, связавшими себя въ теченіи извѣстнаго періода времени какимъ 
нибудь обѣтомъ. По прошествіи года или болѣе они отправляются на 
храмовой праздникъ, чтобы отмолиться и освободиться отъ плѣненія. 
Послѣ совершенія ими пожертвованія въ видѣ овцы или быка, діаконъ 
отрѣзываетъ у нихъ ножницами пучекъ волосъ, снимаетъ съ нихъ шарна 
и отпускаетъ на волю. Послѣ этого давшіе зарокъ уже свободны отъ 
всякихъ обѣтовъ Бѣлому Георгію.—Между тѣмъ женщины, одѣтыя

а‘) Веселовскій: розыскаіі. въ обл. рус. духовн., стихов. стр. 60—61. 
’*) Веселовскій: разысканія въ обл. рус. духовн. стиховъ, стр. <^2.



въ бѣлое, съ желѣзными цѣпями на шеѣ, принадлежащими церкви, 
вѣсомъ не менѣе пуда, на колѣняхъ медленно двигаются кругомъ 
церкви. Время отъ времени онѣ прикрѣпляютъ къ стѣнѣ церкви заж
женныя свѣчки, а одна изъ нихъ обматываетъ вокругъ нея бумажную 
нить, раскручивая веретено въ рукахъ. Въ это время съ крикомъ: 
„дорогу, дорогу!” къ священнику приводятъ быка съ двумя зажжен
ными свѣчами на рогахъ. Священникъ по обычаю обжигаетъ свѣчею 
на лбу шерсть и отпускаетъ, послѣ чего къ мѣсту закланія быка, освя
щеннаго свѣчами, устраивается торжественное шествіе. Во дворѣ 
церкви всю ночь идутъ танцы. Но вниманіе всѣхъ обращено на одну 
красивую дѣвушку, одѣтую въ бѣлое. Она съ особеннымъ усердіемъ 
пляшетъ лезгинку, пляшетъ до изнеможенія и корчей. Всѣ съ обна
женными головами и богобоязненно, обступивъ кругомъ, смотрятъ на 
нескончаемые танцы и благословляютъ Бѣлаго Георгія. Пляшущая 
молодая красивая дѣвица есть избранница святого, который и за
ставляетъ ее совершать свадебныя пляски ’ь).

Грузины почитаютъ св. Георгія подъ 63 различными названіями: 
Каппадокійскій, Виѳлеемскій, Камуэтскій, Илорскій, Хлмисскій, Суд- 
жскій, Алавердскій, Згдрисскій, Сетійскій, Гургенеульскій, Мсуджун- 
скій, Ифарскій, Звирусскій, Згурдскій, Гисскій, Мцхетскій и друг. 
Обращаясь съ молитвою къ святому,- грузинъ произноситъ: „да испра
витъ Богъ руку нашу и да сопутствуетъ намъ всегда 63 святыхъ 
Георгія". Всѣ названія этого святаго прописываются въ Авгорозѣ— 
большомъ листѣ бумаги, на которомъ по краямъ изображенъ святой 
и пишется первая глава Евангелія Іоанна и различныя молитвы. 
Чаще же всего на такомъ листѣ бумаги пишется письмо, по преда
нію будтобы посланное 1. Христомъ къ Авгарю, царю Эдесскому. 
„Кто его имѣть будетъ при себѣ, сказано въ письмѣ, къ тому не 
осмѣлится прикоснуться духъ и какія бы то ни было опасности.

Носящій это письмо застрахованъ отъ нечистой силы. Листъ 
складывается особеннымъ образомъ, зашивается въ канаусовый мѣ
шокъ и носится на груди вмѣстѣ съ крестомъ 27). Но нигдѣ въ Гру-

”) Веселовскій: розыскан. въ обл. рус. духовп. стиховъ, стр. 62—4.

”) Дубровинъ: истор. войны и владыч. рус. на Кавк. т. I, кн. 2, стр. 
167—8.



зіи не питаютъ такого глубокаго благоговѣнія и вѣры въ могучую 
силу св. Георгія, какъ аборигены Закатальскаго округа—грузины 
ингилойцы. Почитаніе у нихъ доходило до того, что всякое несча
стіе, причиненное имъ внѣшними врагами, они считали послѣдствіемъ 
умаленія благоговѣнія къ нему. Св. Георгій считается патрономъ и 
покровителемъ всего Закатальскаго округа. Ему ингилойцы припи
сываютъ сохраненіе христіанской вѣры въ округѣ. Грузины инги
лойцы до сихъ поръ не начинаютъ ни одной работы, не помолив
шись напередъ: „Боже и св. Георгій помоги мнѣ“. Съ необычайнымъ 
почтеніемъ относятся къ имени св. Георгія и ингилойцы мусульмане, 
что и выражается въ посѣщеніи ими развалинъ Курмухскаго храма 
въ честь св. Георгія, въ принесеніи туда 10-го ноября вина, ладона, 
свѣчъ и проч.28 )• Въ Грузіи св. Георгій почитается цѣлителемъ 
всевозможныхъ ранъ и болѣзней, такъ что при всякомъ заболѣваніи 
обращаются съ молитвою объ избавленіи къ этому святому и среди 
грузинъ есть повѣрье, что всякое прошеніе, искренно обращенное къ 
св. Георгію, непремѣнно имъ исполняется. Но лучшимъ доказатель
ствомъ почитанія св. Георгія служитъ то, что нѣкоторые старинные 
грузинскіе акты начинаются молитвеннымъ обращеніемъ къ святому. 
Актъ Гуріели Кайхосро начинается такъ: „ты, славный побѣдоносный 
воинъ, совершившій многія чудеса, познавшій одного изъ трехъ лицъ 
Божества, Христа Бога нашего, посрамившій невѣрныхъ и приняв
шій мученичество за Христа, даровавшаго тебѣ 365 чудесныхъ дѣя
ній, славный на моряхъ и на сушѣ, мучениковъ глава св. Георгій 
Аучскій, молю тебя“ и т. д.29).

Въ русскомъ народѣ почтеніе къ памяти св. Георгія нагляднѣе 
всего выразилось въ томъ, что до великаго князя Московскаго Іоанна 
Васильевича Ш-го на знамени русскомъ изображался св. Георгій на 
бѣломъ конѣ, копьемъ поражающій дракона, и считался, повидимому, 
покровителемъ русскаго государства, по крайней мѣрѣ онъ былъ при
знаваемъ русскими колонистами на сѣверо-востокѣ Россіи спутникомъ 
и помощникомъ въ борьбѣ съ суровой сѣверовосточной природой, 
съ чудью, съ финскимъ язычествомъ, потомъ, съ ХШ-го в., съ бу-

”) Дух. Вѣсти. Груз. Экз. 1892 г. № 17,—статья свяш,- Джанаева.
”) Веселовскій: розыск. въ обл. рус. дух. стиховъ, стр. 51; со ссылкою на 

Вакрадзе: археологич. ііутеш. но. Гуріи и Адчарѣ 1878 г. стр. 193.
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гурманствомъ, почему большая часть погостовъ сѣверо-восточной Рос
сіи носитъ названіе Георгіевскихъ отъ церквей во имя св, Георгія. 
Побѣдоностный Юрій Долгорукій, первый неутомимый устроитель 
сѣверовосточной Руси, исходившій ее вдоль и поперекъ, признавалъ 
своимъ сподвижникомъ въ борьбѣ съ дикой, не початой почти при
родой и съ невѣрными финскими и другими племенами сѣверной Ру
си, св. Георгія. Поэтому онъ любилъ, по свидѣтельству Никоновской 
лѣтописи, въ построенныхъ имъ городахъ и селахъ ставить первыя 
церкви во имя св. Георгія30). Когда Московскій князь Іоаннъ Ш-й 
послѣ бракосочетанія своего съ греческою царевною Софіей Палео- 
логъ принялъ и Византійскій гербъ—двуглаваго орла, то не совсѣмъ 
отмѣнилъ и древнерусскій гербъ: на одной сторонѣ его печати изо
бражался орелъ, а на другой—всадникъ—св. Георгій, попирающій 
дракона31). Послѣ многихъ измѣненій, въ настоящее время св. Ге
оргій изображается на русскомъ гербѣ только не на обратной сто
ронѣ, а на груди орла, между его крыльями, какъ это мы видимъ на 
государственной печати, монетахъ и проч.

Въ 1776 году Императрицею Екатериною ІІ-ю былъ учрежденъ 
орденъ св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія; знакъ его— 
крестъ съ вышеупомянутымъ изображеніемъ святого дается военнымъ 
за храбрость

Въ простомъ русскомъ народѣ св. Георгій считается покровите
лемъ земледѣлія (на что указываетъ и самое имя, означающее по- 
гречески земледѣлецъ, селянинъ), звѣрей, домашняго скота и пасту
ховъ. Въ Госсіи почти повсемѣстно, въ день памяти этого святого, 
23-го апрѣля рано утромъ служатъ молебны при колодцахъ, на рѣ
кахъ или лугахъ отъ всего міра и послѣ благословенія священника 
въ первый разъ выгоняютъ всею деревней до малаго скотъ въ поле 
вербою, оставленной отъ вербнаго воскресенія. Здѣсь угощаютъ 
пастуховъ мірскою яичницею, надѣляютъ ихъ холстомъ и деньгами. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существуетъ на Юрьевъ день еще слѣдую
щій обычай: выбираютъ красиваго парня, одѣваютъ его въ зелень 
и кладутъ ему на голову большой круглый пирогъ, испеченный въ

30) Щаповъ: историч. очерк.’і народи, міросозерцанія. Журн. Мин. нар. 
иросв. 1863 г. № 1.

’*) Истор. Госуд- россійск. т. 6,^стр. 62, изд. Суворова,
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видѣ барана и убранный цвѣтами. Съ зажженнымъ факеломъ въ рукѣ 
онъ несетъ этотъ пирогъ въ поле, а слѣдующая за нимъ толпа дѣ
вицъ поетъ въ честь Юрія обрядовыя пѣсни. Трижды обопіедши нивы, 
зажигаютъ костеръ съ пустымъ мѣстомъ по срединѣ, куда кладутъ 
принесенный пирогъ. Всѣ усаживаются возлѣ огня и дѣлятъ между 
собою пирогъ такъ, чтобы каждому досталось по кусочку 32).

Въ Тульской губерніи выходятъ служить молебны съ водосвяті
емъ на засѣянныя поля, окропляютъ нивы св. водою, послѣ чего 
мужчины и женщины катаются по полямъ въ надеждѣ быть сильны
ми и здоровыми, какъ „Юрьева роса“. Въ Муромскомъ уѣздѣ бывали 
крестные ходы вокругъ пашенъ, а въ другихъ мѣстахъ вокругъ селъ 
и всѣхъ полей. Въ Малороссіи 23-го апрѣля бываетъ крестный ходъ 
„на жито“і Въ Солигаличѣ и Буѣ поселяне ночью выходятъ пѣть 
пѣсни въ честь св. Георгія, которыя всегда оканчиваются припѣ
вами о сохраненіи стадъ 33). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ существуетъ 
обычай ко дню св. Георгія приготовлять изображенія лошадей, ко
ровъ и овецъ изъ тѣста, воска и глины (Курская ярмарка, гдѣ между 
прочимъ продаются эти издѣлія), что, по объясненію академика Ве
селовскаго, является смягченнымъ остаткомъ прежней жертвы св. 
Георгію 14 ).

По крестьянскому повѣрью, на Юрья св. Георгій разъѣзжаетъ 
на бѣломъ конѣ по лѣсамъ, раздаетъ звѣрямъ наказы, оберегаетъ 
скотъ и только за нечестіе пастуховъ предаетъ его на расхищеніе 
волкамъ. Оттого вѣроятно и произошли пословицы: „что у волка въ 
зубахъ, то Егорій далъ“, „на то Георгій волку зубы далъ, чтобы 
кормился44; „Егорій да Власъ всему богатству глазъ4' (пословица, по 
замѣчанію Ѳ. Буслаева очень древняя и указываетъ на пастушескій 
періодъ, когда скотъ составлялъ все богатство человѣка). Поэтому 

ГТ(Я&ШОЧ! а-’,;! !;<■- ‘ ;ір < г - 4 , Ш,.

32) Сахаровъ: еказан. рус. народа кн. 7, стр. 23—4; Веселовскій: розыскан. 

въ обл. рус. дух. стих. 155—56 со ссылкою на Поэтич. воззрѣн. Аѳанасьева т. 

I, 706.
33) Сахаровъ: еказан. рус. народа, кн. 7, стр. 23—4.

3‘) Сахаровъ: еказан. рус. народа кн. 7 стр. 23 —4; Веселовскій: розыскан.

въ об. рус. дух, стиховъ, стр. 7—4.
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подъ Егорья вешняго крестьяне не работаютъ, чтобы волкъ овецъ 
поѣлъ 81).

Народная поговорка говоритъ: „св. Юрій кормовъ запасаетъ (т. 
е. начинаетъ пасти, обновляетъ паству), а Никола коней“; „въ поле 
стадо сгонять и Егорья окликать“86 ). Такъ называемое егорьевское 
окликаніе обращается къ св. Георгію съ такою просьбой:

„Егорій ты нашъ храбрый,
Ты спаси нашу скотинку
Въ полѣ и за полемъ,
Въ лѣсу и за лѣсомъ,
Подъ свѣтлымъ подъ мѣсяцемъ, 
Подъ краснымъ солнышкомъ, 
Отъ волка отъ хищнаго 
Отъ медвѣдя лютаго,
Отъ звѣря лукаваго 81).

Въ русскомъ народѣ св. Георгій считается также покровителемъ 
невѣстъ: дѣвушки молятся св. Георгію о дарованіи имъ жениховъ, 
въ Юрьевъ день гадаютъ о суженомъ и ходятъ разубранными: „на
ряжается, говорятъ, словно баба на Юрья 88).

Между духовными стихами, вращающимися среди русскаго про
стаго народа, сохранился стихъ о Георгіи храбромъ, искоренителѣ 
басурманства и поборникѣ свѣтлой Гуси. Св. Георгій изображается 
здѣсь съ одной стороны твердымъ и непоколебимымъ мученикомъ за 
вѣру Христову, а съ другой—устроителемъ русской земли, утверди
телемъ на Руси христіанской вѣры. Въ одномъ варіантѣ стиха о 
Георгіѣ храбромъ, приведеннаго у Сахарова, говорится, что послѣ 
того, какъ св. Георгій „посѣкъ, порубилъ стадо лютое зміиное", 
онъ утвердилъ вѣру крещеную и принялъ землю свѣтло-русскую подъ 
свой великій покровъ:

8в) Ѳ. Вуслаевъ: исторпч. очерки рус. народи словесности т. I, 95. Сне- 
гиревъ: рус. простонародн. праздникъ М. 1838. Вып. 3. Юрьев, день весенній; 
Даль: Пословицы рус. народа изд. 1862 г. стр. 981 (мѣсяцесловъ).

зе) Даль: пословицы рус. народ. стр. 979.
”) Сахаровъ: сказ. рус. народа т. 2, 26 (народи, дневникъ).
88) Веселовскій: розыскан. въ обл. рус. дух. стиховъ, стр. 8.
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„Пріимаетъ онъ, Георгій храброй, 
Ту землю свѣтло-русскую 
Подъ свой великъ покровъ, 
Утверждаетъ вѣру крещеную 
По всей землѣ свѣтло-русской 39 ).

Въ виду перечисленныхъ фактовъ чествованія памяти св. Ге
оргія Побѣдоносца невольно является вопросъ, почему имя этого свя
того пользуется преимущественнымъ вниманіемъ и уваженіемъ среди 
русскаго и грузинскаго православнаго населенія?—Въ основѣ такого 
почитанія, на нашъ взглядъ, лежитъ житіе св. Великомученика и По
бѣдоносца Георгія. Поэтому читатели пусть не посѣтуютъ на насъ, 
если мы въ возможно краткой формѣ передадимъ житіе святого. Гро
мадная популярность св. Георгія въ поэзіи и религіозныхъ представ
леніяхъ европейскихъ и, преимущественно, славянскихъ и кавказ
скихъ народовъ, всецѣлое усвоеніе сказанія о немъ народною пѣснію, 
разсказомъ и обрядомъ дѣлаютъ его житіе и чудеса, совершенныя 
имъ послѣ его смерти, помимо религіозныхъ цѣлей, особенно инте
ресными.

Бывшій преподаватель Тифлисской (нынѣ инспекторъ Черни
говской) духовной семинаріи Як. Чрединъ.

(Продолженіе будетъ).

Изъ письма Высокопреосвященнаго Исидора, Экзарха Грузіи (впослѣдствіи 
Митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго и финляндскаго) къ Мит

рополиту Московскому Филарету 1), 21-го декабря 1853 г.

Генералъ-маіоръ князь Вагратіонъ-Мухранскій, отличившійся въ 
послѣднемъ сраженіи противъ турокъ, сообщилъ мнѣ свѣдѣніе весьма 
замѣчательное, которое я съ радостію сообщаю вашему высокопре
освященству. Плѣнные турки объявили намъ открыто, что когда 
сраженіе подъ Александрополемъ сильно разгорѣлось и весь русскій 
отрядъ былъ введенъ въ дѣло, Турки увидѣли сходящую съ неба 
Свѣтлую Жену, державшую знамя въ рукѣ и сопровождаемую двумя

ьпьздиілэл

39) Сахаровъ: сказан. рус. народа т. 2, 25—26.

*) «Русскій архивъ» 1895 г. № 4.
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воинами. Свѣтъ отъ неба былъ столь яркій, что подобенъ былъ 
солнечному сіянію, и никакой глазъ не могъ выдержать его. Это яв
леніе навело ужасъ въ рядахъ сражающихся и было причиною, что 
Турки, видя явное заступленіе Бога за русскихъ, обратились всѣ въ 
бѣгство и проиграли сраженіе.

Русскіе этого явленія не видали. Божьимъ промысломъ о томъ 
свидѣтельствовали иноплеменные враги наши. Турки увѣряютъ, что 
въ ихъ арміи есть это видѣли съ ужасомъ и есть о томъ знаютъ; но 
начальства ихъ, подъ опасеніемъ смертной казни, запрещали о томъ 
говорить и старались затмить сіе событіе.

Русскіе военноначальники поздравляли съ побѣдою, столь бли
стательною, главнаго начальника, воздали Богу славу, Который одинъ 
могъ дать намъ побѣду налъ врагомъ, ожесточеннымъ мусульманскимъ 
фанатизмомъ, въ силахъ много превосходящихъ наши, такъ что по 
человѣческимъ соображеніямъ трудно было ожидать столь блиста
тельнаго успѣха. Изъ нѣкоторыхъ частныхъ писемъ изъ арміи узна
емъ мы радостное для христіанъ событіе, что многіе Турки послѣ 
того громогласно исповѣдали Христа, просили крещенія и запечатлѣли 
мученическою кровью признаніе всепросвѣщающаго свѣта Христова.

Прискорбно бы было, если мы православные умолчали бы о 
столь дивномъ событіи страха ради Европейскаго. Надобно желать, 
чтобы всѣ листки полицейскіе, всѣ вѣдомости въ Россіи разносили 
по православному народу радостную вѣсть о великомъ заступленіи 
Царицы Небесной въ началѣ войны, подъятой за вѣру христіанскую: 
да вся узрятъ, что аще Богъ за ны, и никто на ны, а кто посты
дится исповѣдать Его предъ человѣками, того Богъ постыдитъ предъ 
Ангелами Своими.....

Разныя извѣстія и замѣтки.
Освященіе новой церкви.

11-го марта сего года состоялось освященіе новой каменной церкви въ сел. 
Шубани (Озургетскаго уѣзда). По случаю сильной непогоды въ это время, Пре
освященный Епископъ Гурійско-Мингрельскій Григорій не могъ пріѣхать дня совер
шенія торжественнаго обряда освященія, а поручилъ это дѣло настоятелю Іоанно- 
Крестительской пустыни архимандриту Герасиму. Въ торжествѣ освященія новаго 
храма участвовали: мѣстный благочинный священникъ Кигурадзе съ духовен- 



сыномъ окрестныхъ приходовъ. Церковь построена въ строго византійскомъ стилѣ 
и какъ по внѣшнему, такъ и но внутреннему своему виду производитъ прекрасное 
впечатлѣніе. Особенно красива величественная каменная колокольня, построен
ная на четырехъ массивныхъ каменныхъ устояхъ (въ 3 этажа) и возвышающаяся 
на нѣсколько саженей надъ -самой церковью. Церковь построена исключительно 
на средства купцовъ, мѣстныхъ уроженцевъ, братьевъ Іордана и Спиридона Си- 
харулидзевыхъ, и обошлась имъ въ 10,000 рублей съ лишнимъ. Строителемъ ея 
былъ не безъизвѣстный въ Имеретіи зодчій грекъ Авраамъ Политовъ, съ блестя
щимъ успѣхомъ выполнившій свое дѣло. Благое дѣло почтенныхъ братьевъ Си- 
харулидзевыхъ является пока первымъ и единственнымъ примѣромъ столь щедра
го пожертвованія на благолѣпіе церквей въ Гуріи а потому—честь и слава этимъ 
щедрымъ храмоздателямъ и да послужатъ они въ примѣръ другимъ нашимъ со
отечественникамъ. Особенно нуждаются въ помощи благотворителей наши сельскіе 
храмы, которые, за исключеніемъ немногихъ, лишены приличнаго, подобающаго 
дому Божію, вида, не говоря ужъ о благолѣпіи внутреннемъ.—Но освященіи 
церкви была совершена божественвая литургія и не смотря на дурную погоду, 
церковь была переполнена молящимися, въ числѣ коихъ, къ сожалѣнію, по об
стоятельствамъ, храмоздатели братья Сихарулидзевы отсутствовали.

Благочинный свящ. Кигурадзе.

Обученіе дѣвочекъ рукодѣлью въ церковныхъ школахъ привлекаетъ къ по
слѣднему симпатіи крестьянскаго населенія и побуждаетъ ихъ съ большею охо
тою отдавать дочерей въ школьное обученіе. По сообщенію Волынскихъ Еп. Вѣ
домостей, въ церковныхъ школахъ Болынск. епархіи на этотъ предметъ обращено 
большое вниманіе. Нельзя не радоваться,—читаемъ въ этомъ епарх. органѣ,— 
что интересъ къ этому предмету пробуждается, и пробуждается въ большинствѣ 
случаевъ безмездно учительницами—-труженицами. Весьма знаменательно и то, 
что обученіе рукодѣлью бываетъ направлено не только на предметы полезные въ 
сельскомъ обиходѣ, необходимые въ1 семейномъ, домашнемъ, быту учащихся, но 
и на предметы церковнаго употребленія.. Обученіе рукодѣлью оказываетъ боль
шое подспорье и дѣлу народнаго образованія—тѣмъ, что оно легче и скорѣе 
привлекаетъ въ школу дѣвочекъ. Учительница Крупецкой школы съумѣла такъ 
заинтересовать рукодѣліемъ дѣвочекъ мѣстнаго крестьянскаго населенія, что 
именно изъ-за этого предмета стали онѣ посѣщать школу въ большомъ количе
ствѣ... Въ Драчевской школѣ рукодѣлью обучаются не только дѣвочки, но и 
мальчики, работы которыхъ были представлены на Кіевскую церковно-школьную 
выставку прошлаго года: Самое широкое распространеніе обученіе рукодѣлью по
лучило въ женской школѣ с. ПІибенной, гдѣ оно уже оформилось и окрѣпло. 
Здѣсь дѣвочки вяжутъ кружева, вышиваютъ не только бумагой, но и шерстью, 
притомъ исполняютъ такія работы, которыя требуютъ особаго вниманія, готовятъ 
свои рукодѣльныя работы, подобно воспитанницамъ женскихъ духовно-учебныхъ 
заведеній, къ экзамену—къ выпуску...—Добрые примѣры, достойные подражанія!



Достойное вниманія и подраэн анія дѣло одною изъ священниковъ Херсонской 
епархіи по отношенію къ воспитавшему его учебному заведенію.—-Одинъ изъ 
священниковъ Херсонской епархіи вошелъ въ правленіе Одесской семинаріи съ 
трогательной запиской слѣдующаго содержанія. «Движимый чувствомъ благодар
ности къ воспитавшей меня Одесской духовной семинаріи, въ которой я былъ 
полукоштнымъ воспитанникомъ и которой нынѣ обязанъ продолжительной безпо
рочной службой своей въ санѣ священника, а также въ виду преклонности лѣтъ 
томимый жаждою вѣчнаго спасенія и имѣя великую нужду въ постоянныхъ мо
литвенникахъ, заблагоразсудилъ искать опоры симъ побужденіямъ въ той же се
минаріи, и потому покорнѣйше прошу правленіе Одесской семинаріи, принявъ отъ 
меня прилагаемыя при семъ 2,300 рублей, ходатайствовать предъ Св. Сѵнодомъ 
объ учрежденіи при семинаріи стипендіи моего имени на слѣдующихъ условіяхъ: 
1) Стипендія откроется тогда, когда изъ процентовъ на капиталъ въ 2,300 руб. 
накопится сумма, проценты которой будутъ равняться суммѣ содержанія полно- 
коштнаго воспитанника семинаріи; 2) если Господь продлитъ жизнь мою до вре
мени открытія стипендіи, то- я прошу оставить за мною право назначить оную 
одному изъ моихъ родственниковъ; въ противномъ случаѣ правленіе семинаріи 
назначаетъ означенную стипендію по своему усмотрѣнію, отдавая, однако, лр-е,- 
имущество симъ послѣднимъ, если таковые удовлетворятъ слѣдующему за симъ 
условію; 3) стипендія предоставляется правленіемъ семинаріи одному изъ воспи
танниковъ оной весьма хорошаго поведенія, отличающемуся особенною любовію 
ко св. Церкви и ея службамъ, родители котораго состоятъ (или состбйли при 
жизни) въ священномъ санѣ или псаломщиками, и удручены бѣдностію; 4) по
лучающій стипендію воспитанникъ родной мнѣ семинаріи не долженъ лишаться 
этой стипендіи даже тогда, когда онъ при безукоризненномъ поведеніи по мало
успѣшности оставался бы и на повторительные курсы; 6) Правленіе семинаріи, 
какъ при назначеніи стипендіи, такъ въ особенности при окончаніи курса семи
наріи Стипендіатомъ, напоминаетъ ему о его долгѣ молиться за того, кому онъ 
обязанъ воспитаніемъ. При семъ желательно, чтобы стипендіатъ запечатлѣлъ въ 
своей молитвенной памяти, кромѣ моего имени, еще имя рабы Божіей... (нынѣ 
усопшей) супруги моей; наконецъ, 6) до конца жизни моей моя фамилія, какъ 
жертвователя, должна остаться никому неизвѣстной, и только послѣ моей смерти 
стипендія должна носить оффиціальное названіе моего званія, имени и фамиліи».

Правленіе семинаріи, принявъ такое достоподражаемое пожертвованіе съ 
умилительнымъ сочувствіемъ и благодарностію, сдѣлало по сему соотвѣтствующее 
постановленіе и представило его на благоусмотрѣніе Архипастыря. Высокопре
освященнѣйшій Архіепископъ Іустинъ изволилъ написать резолюцію слѣдующаго 
содержанія: «Утверждается. Прекрасное чувство уваженія и любви священника 
(жертвователя) къ воспитавшему его учебному заведенію достойно полнаго ува
женія: да будетъ оно благословенно отъ Бога»!

Къ полнымъ глубокаго смысла словамъ Архипастыря нечего прибавлять. 
Высокое дѣло говоритъ само за себя. Дай Богъ, чтобы ожидаемый безпрерывный
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рядъ стипендіатовъ, при содѣйствіи благодати Божіей, представлялъ собою изъ 
рода въ родъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе неоскудѣвающій рядъ достойныхъ и 
богоугодныхъ молитвенниковъ и вѣрныхъ слугъ Церкви Божіей.

(Херсонск. епарх. Вѣдом. 1894 г., № 24).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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словія. Архимандрита Сергія. О сущности и причинахъ русскаго 
раскола такъ называемаго старообрядства. И. М. Громогласова. О Са
тирѣ Сервантеса (Донъ-Кихотъ) на рыцарскую романтику среднихъ 
вѣковъ I. А. Татарскаго Отдѣлъ III. Изъ церковной жизни южныхъ 
славянъ. IV. Православная славянская церковь въ Босніи и Герце
говинѣ. Г. А. Воскресенскаго. Современная Абиссинія. Церковное 
управленіе, судъ и средства содержанія духовенства. ( Изъ разска
зовъ туземца). Е. Е. Долганова. Церковно-археологическій музей при 
Московской духовной академіи. А. И. Голубцова. Отдѣлъ IV. Къ на
шей полемикѣ съ старообрядцами. О происхожденіи раскола ста
рообрядства. (Отвѣтъ на статью свящ. С. Ледовскаго: „О греково
сточномъ православіи11, помѣщенную въ ,,Братскомъ словѣ11). Е. Е. 
Голубинскаго. Сомнительная помощь самообразованію. (Критическая 
замѣтка на программы, изданныя коммиссіею по организаціи домашняго 
чтенія, состоящею при учебномъ отдѣлѣ общества распространенія 
техническихъ знаній). А. И. Введенскаго. Отдѣлъ V. Основное Бо
гословіе или Христіанская Апологетика. Лекціи заслуженнаго про
фессора Императорскаго Харьковскаго университета, протоіерея 
В. И. Добротворскаго. Протоколы засѣданій Совѣта Московской ду
ховной академіи за 1894 годъ. Объявленія.
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