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Высочайшая

 

благодарность

Управляющій

 

Министерствомъ

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

отношеніемъ

 

отъ

 

3

 

сего

 

іюля

 

за'№

 

2931,

 

увѣдомилъ

 

г.

Иркутскаго

 

генералъ-губернатора,

 

что

 

Государь

 

Импера-

торъ

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ

 

сердечно

 

благода-

рить

 

прихожанъ

 

Борулахской

 

Николаевской

 

церкви,

 

бро-

дячихъ

 

тунгусовъ

 

Мемяльскаго

 

рода

 

Верхоянскаго

 

округа,

проживающихъ

 

по

 

рѣкѣ

 

Чаркы,

 

пожертвовавшихъ

 

на

 

нуж-

ды,

 

связанныя

 

съ

 

призрѣніемъ

 

сиротъ

 

погибшихъ

 

въ

 

бою

воиновъ,

 

37

 

шт.

 

оленей,

 

за

 

вѣрноподданническія

 

чувства,

выраженныя

   

по

 

поводу

 

военныхъ

 

дѣйствій.

___
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Указъ

 

Его

 

Рімператорскаго

 

Величества,

СлмодЕРЖца

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйша-

го

 

Правительствующего

 

Синода»

Якутской

 

Духовной

 

Консисторіи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предло-

женіе

 

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

27

 

мая

1915

 

г.

 

за

 

№

 

17.605,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовь

 

по

 

поводу

 

создав-

шагося

 

въ

 

настоящее

 

время

 

положенія,

 

при

 

которомъ

епархіальные

 

свѣчные

 

заводы,

 

не

 

имѣя

 

времени

 

на

 

от-

бѣлку

 

воска,

 

вынуждены

 

выдѣлывать

 

церковныя

 

свѣчи

изъ

 

желтаго

 

воска.

 

Приказали:

 

Въ

 

означенномъ

 

пред-

ложеніи

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

изъяснено,

 

что,

 

по

 

обстоя-

тельствамъ

 

военнаго

 

времени,

 

прекратившимъ

 

правильныя

торговыя

 

сношенія

 

съ

 

заграницею,

 

епархіальные

 

свѣчные

заводы

 

не

 

имѣютъ

 

свободныхъ

 

запасовъ

 

воска,

 

которые

они,

 

предварительно

 

выдѣлки

 

свѣчъ,

 

могли

 

бы

 

заблаговре-

менно

 

отбѣлить,

 

и

 

потому

 

епархіальные

 

свѣчные

 

заводы

въ

 

настоящее

 

время

 

оказались

 

вынужденными

 

выдѣлы-

вать

 

церковныя

 

свѣчи

 

изъ

 

желтаго

 

воска.

 

Послѣднее

 

об-

стоятельство

 

было

 

предметомъ

 

сужденій

 

въ

 

Комитетѣ

 

по

дѣламъ

 

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ,

 

и

 

при

 

этомъ

Комитетъ

 

пришелъ

 

къ

 

слѣдующему:

 

1)

 

какихъ-либо

 

кано-

ническихъ

 

или

 

иныхъ

 

постановленій,

 

обязывающихъ

 

из-

готовлять

 

церковныя

 

свѣчи

 

изъ

 

бѣлаго

 

воска,

 

не

 

суще-

ствуетъ,

 

и

 

предпочтете

 

въ

 

церковномъ

 

употребленіи

 

бѣ-

лой

 

свѣчи

 

есть

 

лишь

 

обычай,

 

не

 

исключающій

 

однако

 

да

настоящаго

 

времени

 

желтой

 

свѣчи;

 

2)

 

желтая

 

свѣча

 

не-

сомнѣнно

 

древнѣе

 

бѣлой,

 

такъ

 

какъ

   

бѣленіе

   

воска

  

есть
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изобрѣтеніе

 

позднѣйшаго

 

времени;

 

3)

 

при

 

бѣленіи

 

воска,

природа

 

его

 

измѣняется,

 

и

 

даже

 

при

 

солнечномъ

 

бѣленіи

онъ

 

теряетъ

 

свой

 

натуральный

 

цвѣтъ,

 

ароматъ

 

и

 

отчасти

масляничность,

 

а

 

при

 

химическомъ

 

бѣленіи,

 

посредствомъ

кислотъ,

 

природа

 

его

 

страдаетъ

 

еще

 

болѣе;

 

4)

 

церковное

благолѣпіе

 

отъ

 

возвращенія

 

къ

 

старорусской

 

желтой

 

свѣчѣ

нисколько

 

не

 

пострадаетъ,

 

какъ

 

-указываетъ

 

примѣръ

 

нѣ-

которыхъ

 

церквей

 

Придворнаго

 

Вѣдомства,

 

употребляю-

шихъ

 

исключительно

 

желтыя

 

свѣчи,

 

и

 

5)

 

что

 

касается

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ,

 

то

 

съ

 

введеніемъ

 

въ

широкое

 

церковное

 

употребленіе

 

желтыхъ

 

свѣчей,

 

произ-

водство

 

и

 

отчетность

 

заводовъ

 

значительно

 

упростились

бы,

 

а

 

доходность

 

значитетьно

 

увеличилась

 

бы,

 

такъ

 

какъ,

съ

 

одной

 

стороны,

 

прекратились

 

бы

 

расходы

 

на

 

содержа-

ніе

 

воскобѣлиленъ

 

и

 

на

 

бѣленіе

 

воска,

 

съ

 

другой — не

 

бы-

ло

 

бы

 

нужды

 

въ

 

огромныхъ

 

запасахъ

 

воска,

 

дѣлаемыхъ

бъ

 

цѣляхъ

 

бѣленія

 

его

 

и

 

поглощающихъ

 

заводскіе

 

капи-

талы:

 

воскъ

 

могъ

 

бы

 

покупаться

 

по

 

мѣрѣ

 

текущей

 

надоб-

ности,

 

и

 

капиталы,

 

нынѣ

 

затрачиваемые

 

на

 

воскъ

 

едино-

временно,

 

были

 

бы

 

свободны

 

для

 

другого

 

употребленія

или

 

приносили

 

бы

 

проценты.

 

По

 

изложеннымъ

 

соображе-

ніямъ,

 

'Комитетъ

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

за-

водовъ

 

пришелъ

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

не

 

только

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

тревожиться

 

по

 

поводу

 

вынужденнаго

 

перехода

 

мно-

гихъ

 

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ

 

къ

 

выдѣлкѣ

 

цер-

ковныхъ

 

свѣчъ

 

изъ

 

пчелинаго

 

желтаго

 

воска,

 

но,

 

ско-

рѣе,

 

слѣдуетъ

 

одобрить

 

изготовление

 

всѣми

 

епархіальными

заводами

 

желтой

 

церковной

 

свѣчи,

 

какъ

 

возстановленіе

стараго

 

русскаго

 

обычая

 

и

 

какъ

 

мѣру,

 

полезную

 

во

 

мно-

гихъ

 

отношеніяхъ.

 

Выслушавъ

 

настоящее

 

предложеніе

 

Г.

Оберъ-Прокурора,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

пред-

ложить

 

изложенныя

 

соображенія

 

и

 

заключеніе

 

Комитета

по

 

дѣламъ

 

епархіальиыхъ

 

свѣчныхъ

    

заводовъ

    

вниманікг
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епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ

 

и

 

вообще

 

духовныхъ

 

на-

чальствъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

имѣются

 

заводы

 

для

 

выдѣлки

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

предоставивъ

 

имъ

 

располагать

 

под-

вѣдомое

 

имъ

 

духовенство

 

и

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

 

пред-

почтительному

 

пріобрѣтенію

 

свѣчъ

 

изъ

 

желтаго

 

воска,

 

о

чемъ

 

и

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

Святѣй-

•

 

шаго

 

Синода

 

Конторамъ,

 

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

морского

 

духовенства

 

и

 

Завѣдывающему

 

придворнымъ

 

ду-

ховенствомъ

 

циркулярный

 

указъ.

 

Іюля

 

13

 

дня

 

1915

 

г.

 

№

 

19.

Подлинный

 

указъ

 

подписали:

 

Оберъ-Секретарь

 

Г.

 

Ле-

вицкій.

 

Секретарь

 

Д.

 

Добросмысловъ.

Оффиціальнаа

 

хроника

 

п

 

извѣстія.

Псаломщикъ

 

Андрей

 

Винокуровъ

 

назначенъ

 

псалом-

щикомъ

 

Нельканской

 

церкви.

Увольненіе

 

въ

 

отпуекъ,

Протоіерею

 

Олекминскаго

 

собора

 

Лаврентію

 

Попову

разрѣшенъ

 

отпуекъ

 

на

 

28

 

дней,

 

считая,

 

съ

 

9

 

августа

 

с.

 

г.

Состоящій

 

на

 

псаломщической

 

обязанности

 

при

 

Ме-

гежекской

 

церкви

 

діаконъ

 

Александръ

 

Аммосовъ

 

епар-

хіальнымъ

 

начальствомъ

 

уволенъ

 

въ

 

отпуекъ

 

въ

 

г.

 

Якутскъ

съ

 

31

  

іюля

 

по

 

30

 

октября*

 

сего

 

года.

Скорбный

 

дпетокъ.

20

   

августа

   

скончался

   

заштатный

   

священникъ

   

Чи-

чимахской

 

церкви

 

Николай

 

Верещагинъ.
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Щ

 

27

 

іюня

 

с.

 

г.

 

прихожане

 

Бологурской

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

якуты— инородцы

 

Амгинскаго

 

наслега,

 

Во-

сточно-Кангаласскаго

 

улуса,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

своему

 

мѣстному

 

священнику

 

о.

 

Іоанну

 

Забо-

ровскому

 

поднесли

 

икону,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

подъ

 

зо-

лотомъ

 

и

 

эмалью,

 

съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

и

 

св.

 

Николая,

 

съ

 

надписью

 

„отъ

 

прихожанъ

 

Бологурской

Николаевской

 

церкви

 

священнику

 

Іоанну

 

Андр.

 

Заборов-

скому

 

за

 

долговременную

 

и

 

отеческую

 

любовь

 

къ

 

церкви

и

 

приходу.

 

9

 

мая

 

1915

 

г."

Отмѣна

 

оѵзаменовъ

 

для

 

пошуплснія

 

въ

 

текущрмъ

 

году

 

въ

духовным

 

академги.

Озабочиваясь

 

пополненіемъ

 

состава

 

1-го

 

курса

 

Импе-

раторскнхъ

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

въ

 

виду

 

распоряженія

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

о

 

незамедлитель-

номъ

 

принятіи

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

университетовъ

 

мо-

лодыхъ

 

людей,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учеб-

наго

 

Комитета,

 

постановилъ:

 

1)

 

предоставить

 

правленіямъ

духовныхъ

 

академій

 

зачислить

 

не

 

позднѣе

 

1

 

августа

 

въ

составъ

 

студентовъ

 

1-го

 

курса

 

безъ

 

экзамена

 

посланныхъ

на

 

синодальныя

 

средства,

 

а

 

равно

 

всѣхъ

 

студентовъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

высшихъ

 

и

среднихъ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

подававшихъ

 

о

семъ

 

прошенія

 

и

 

представившихъ

 

рекомендаціи

 

отъ

 

над-

лежащая

 

начальства,

 

2)

 

на

 

миссіонерское

 

же

 

отдѣленіе

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

зачислить,

 

соотвѣтственно

•съ

 

указаніями

 

§

 

137

 

академическаго

 

устава,

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

по

 

второму

 

разряду

изъ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

рекомендаціи

   

или

    

отъ

    

епархіаль-
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ныхъ

 

преосвященныхъ

 

и.«

 

отъ

 

семинарсгаго

 

начальства,

3)

 

незамедлительно

 

принять-

 

въ

 

духовныя

 

академіи,

 

так-

же

 

безъ

 

экзамена,

 

и

 

тѣхъ,

 

о

 

коихъ

 

состоялись

 

особыя

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

и

 

4)

 

въ

 

случаѣ

 

если

не

 

представится

 

возможнымъ

 

принять

 

въ

 

ту

 

или

 

дру-

гую

 

академію

 

всѣхъ

 

подавшихъ

 

прошенія

 

о

 

пріемѣ,

 

по

вмѣстимости

 

академическихъ

 

зданій,

 

предоставить

 

Учеб-

ному

 

Комитету

 

распредѣлить

 

ихъ

 

по

 

другим:ъ

 

академіямъ

равномѣрно.

ОТДЪЛЪ

    

ИЕОФФЩ&АЛЬНЫЙ

Благодатнее

 

исцѣленіе

 

по

 

мояствамъ

 

свв.

 

и

 

учешіковь

 

Лытонін,

 

Іоанна

и

 

Евстафп'.—Поѣзака

 

шіссіопера-іеромэнала

 

Ѳеодосія.—Извѣстін

 

Hi

замѣтки.— О. гь

 

комитетасклад»

 

Ея

 

Величества.—Нѣчто

 

весьма

 

странное.

Благодатнее

 

исцѣленіе

 

о-тъ

 

болѣзлш

 

по

 

мо-

лит.вамъ

 

угодниковъ

 

Божіжхъ

 

Антонія,

 

Тоан-

ua

 

п

 

Евстафія — Впленскпхъ

 

чудотворцевъ.

Тайну

 

цареву

   

хранит

   

должно,

Дѣла,

 

же

 

Божіи

 

оіярывати

 

славно-

Немногимъ,

 

вѣроятно,

 

въ

 

городѣ

 

Якутскѣ

 

извѣстно,

что

 

съ

 

недавня

 

го

 

времени

 

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ

 

нашего

каѳедральнаго

 

Свято-Троидкаго

 

собора

 

на

 

особомъ

 

ана-

лоѣ,

 

въ

 

кіотѣ

 

подъ

 

стекломъ,

 

находится

 

святая

 

икона

мучениковъ

 

Антонія,

 

Іоанна

 

»

 

Евстафія — Вйленскихъ

 

чу-

дотворцевъ,

 

пожертвованная

 

женою

 

бывшаго

 

Областнаго

техника

 

Н.

 

В.

 

Баумгартена — М.

 

И.

 

Баумгартенъ.

Не

 

могу

 

умолчать

 

о

 

слѣдуюшемъ

 

обстоятельствѣ,

 

по-

буждающемъ

 

меня

 

обратить

 

вниманіе

 

своимъ

   

повѣствова-
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ніемъ

 

православныхъ

 

жителей

 

г.

 

Якутска

 

на

 

благодатное

исцѣленіе,

 

ниспосланное

 

мнѣ

 

многогрѣшному

 

отъ

 

Господа

въ

 

постигшей

 

меня

 

болѣзни

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

я

 

обратил-

ся

 

къ

 

молитвенному

 

предстательству

 

святыхъ

 

угодниковъ.

Въ

 

неоскудѣвающую

 

благодатную

 

силу

 

молитвъ

 

ихъ

 

и

 

для

всѣхъ

 

къ

 

нимъ

 

обращающихся

 

твердо

 

уповаю.

Въ

 

концѣ

 

истекшаго

 

іюля

 

мѣсяца

 

у

 

меня

 

заболѣла,

вѣроятно

 

отъ

 

простуды

 

въ

 

дождливую

 

погоду,

 

правая

 

нога

и

 

такая

 

была

 

въ

 

ней

 

боль,

 

что

 

ни

 

ходить,

 

ни

 

лежать

 

и

ни

 

сидѣть

   

я

 

безъ

 

затрудненія

 

не

 

могъ.

Заболѣлъ

 

я

 

острымъ

 

суставнымъ

    

ревматизмомъ.

На

 

слѣдующій

 

же

 

день

 

обращаюсь

 

къ

 

врачу

 

за

 

совѣтомъ

и

 

онъ

 

прописываетъ

 

мнѣ

 

лекарства

 

отъ

 

сильной

 

ломоты

 

въ

ногѣ

 

и

 

отъ

 

лихорадочнаго

 

состоянія,

 

но

 

боль

 

все

 

усили-

валась

 

и

 

никакого

 

облегченія

 

въ

 

своей

 

болѣзни

 

я

 

не

 

по-

чувствовалъ.

Употребилъ

 

я

 

для

 

своего

 

облегченія

 

отъ

 

постигшаго

недуга

 

и

 

благодатныя

 

средства:

 

помазалъ

 

ногу

 

масломъ

отъ

 

лампадки

 

св.

 

угодниковъ

 

печерскихъ,

 

пилъ

 

воду

 

съ

артосомъ

 

пасхальнымъ,

 

читалъ

 

акафистъ

 

успенію

 

Богома-

тери

 

и

 

святому

 

великомученику

 

и

 

цѣлителю

 

Пантелей-

мону.

 

Но

 

мало

 

были

 

доходны

 

ко

 

Господу

 

мои

 

грѣшные

молитвы.

 

Раннимъ

 

утромъ

 

на

 

1

 

число

 

августа

 

мѣсяца,

когда

 

я,

 

послѣ

 

долгаго

 

бодрствованія

 

безъ

 

сна,

 

вслѣдствіе

сильной

 

боли

 

въ

 

ногѣ,

 

наконецъ

 

заснулъ

 

крѣпкимъ

сномъ,

 

предъ

 

самымъ

 

пробужденіемъ

 

приснилось

 

мнѣ,

что

 

я

 

иду

 

куда

 

то

 

къ

 

Божественной

 

службѣ,

 

гдѣ

 

должны

открываться

 

св.

   

мощи

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

Вхожу

 

въ

 

храмъ

 

и

 

останавливаюсь

 

предъ

 

возвыше-

ніемъ,

 

гдѣ

 

предъ

 

мною

 

лежатъ

 

св.

 

мощи

 

угодниковъ.

 

Я

падаю

 

ницъ

 

предъ

 

ними

 

и

 

слезно

 

плачу

 

о

 

сеоихъ

 

грѣ-

хахъ.

 

Потомъ

 

встаю

 

и

 

захожу

 

за

 

рѣшетку

 

ближе

 

къ

 

гроб-

ницѣ.

 

Моимъ

 

взорамъ

 

отчетливо

 

обрисовались

 

рядомъ

   

въ
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одной

 

гробницѣ

 

лежащими

 

три

 

тѣла

   

умершихъ

 

съ

 

откры-

тыми

 

лицами.

Я

 

и

 

во

 

снѣ

 

грѣшный

 

человѣкъ

 

какъ

 

будто

 

посомнѣ-

вался

 

въ

 

нетлѣніи

 

тѣлъ

 

и

 

подумалъ

 

я

 

узнаю

 

о

 

семъ

 

до-

подлинно,

 

если

 

какъ

 

можно

 

плотнѣе

 

приложусь

 

къ

 

тѣлу

лежащаго

 

къ

 

краю

 

св.

 

угодника.

Приложившись

 

къ

 

тѣлу

 

я

 

по'чувствовалъ

 

холодъ

 

тру-

па.

 

Лежавшій

 

справа

 

первымъ

 

старецъ

 

съ

 

длинной

 

бѣлой

бородой

 

и

 

шапочкой

   

схимника

   

на

   

головѣ,

    

зашевелился

въ

 

своемъ

   

мертвенномъ

 

ложѣ,

 

привсталъ

 

и

   

какъ

   

бы

   

въ

отвѣтъ

 

на

 

мои

 

сомнѣнія,

 

съ

 

грознымъ

 

видомъ

 

обращаясь

ко

 

мнѣ

 

сказалъ:

 

„приходи

 

въ

 

другой

 

разъ

 

сюда

 

молиться".

Тотчасъ

 

же

 

я

 

проснулся

 

отъ

   

своего

   

глубокаго

    

сна.

И

 

мнѣ

 

моментально

 

почему

 

то

 

пришла

 

на

 

память

 

мысль,

что

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

есть

 

св.

 

икона

 

мучениковъ,

при

 

ней

 

немного

 

масла,

 

туфли

 

и

  

чулокъ

 

отъ

 

мощей,

 

какъ

благодатныя

 

средства

 

молитвенной

 

помощи.

 

Не

   

они

    

ли,

подумалъ

 

я,

 

пришедшіе

 

св.

 

иконою

 

къ

    

намъ

    

въ

    

страну

далече,

 

пришли

 

и

 

ко

   

мнѣ

 

грѣшному,

 

чтобы

   

быть

   

молит-

венниками

 

и

  

въ

 

нашей

 

странѣ

 

за

 

страждущихъ

 

телѣсны-

ми

 

и

 

душевными

 

недугами,

 

подобно

 

мнѣ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

мною

 

было

 

написано

 

письмо

 

оче-

редному-недѣльному

 

священнику

 

И.

 

В.

 

съ

 

просьбою

 

отслу-

жить

 

молебенъ

 

св.

 

мученикамъ

 

предъ

 

ихъ

 

св.

 

иконою

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

помолиться

 

о

 

моемъ

 

выздоровле-

ніи

 

и

 

прислать

 

мнѣ

 

немного

 

масла

 

и

 

одну

 

изъ

 

туфель,

хранящихся

 

въ

 

кіотѣ

 

вмѣстѣ

 

со

 

святою

 

иконою.

Батюшка

 

мою

 

просьбу

 

исполнилъ,

 

а

 

на

 

завтра

 

2

 

ав-

густа

 

и

 

самъ

 

лично

 

доставилъ

 

мнѣ

 

на

 

дачу

 

просимыя

мною

 

отъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

благодатныя

 

вещи.

Съ

 

этого

 

дня

 

по

 

вечерамъ

 

я

 

началъ

 

дѣлать

   

соленыя

и

 

горчичныя

 

ванны,

 

смазывать

   

больную

   

ногу

    

мазью

    

И

т

   

масломъ

   

отъ

 

лампадки

   

предъ

   

мощами

   

святыхъ,

   

а

   

на.
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ночь

  

надѣвать

 

на

 

ногу

 

чулокъ

 

и

 

туфлю

 

изъ

 

собора.

Три

 

дня

 

прикладывалъ

 

я

 

къ

 

больной

 

ногѣ

 

священ-

ныя

 

предметы,

 

молитвенно

 

призывая

 

на

 

помощь

 

просла-

вленныхъ

 

Господомъ

 

св.

 

угодниковъ.

 

Болѣзнь

 

ноги,

 

вна-

чалѣ

 

какъ

 

бы

 

усилившаяся,

 

стала

 

постепенно

 

затихать

 

и

черезъ

 

недѣлю

 

я

 

сталъ

 

имѣть

 

возможность

 

ходить

 

по

 

ком-

натѣ.

 

10

 

числа

 

я

 

былъ

 

на

 

экзаменахъ

 

по

 

Закону

 

Божію

въ

 

реальномъ

 

училищѣ,

 

а

 

теперь

 

чувствую

 

себя

 

совер-

шенно

 

здоровымъ.

Исцѣленіе

 

отъ

 

постигшей

 

меня

 

болѣзни

 

не

 

могу

 

не

приписать

 

предстательству

 

предъ

 

Господомъ

 

св.

 

угодни-

ковъ

 

Антонія,

 

Іоанна

 

и

 

Евстэфія,

 

.воздавая

 

во

 

всю

 

по-

слѣдующую

 

мою

 

жизнь

 

благодареніе

 

Господу

 

Милосердно-

му,

 

дивному

 

во

 

святыхъ

 

своихъ.

Законоучитель

 

Якутскаго

 

реальнаго

 

училища

Протоіерей

 

Алексѣй

 

Бердениковъ.

Поѣздка

 

мпссіопера

   

Эламб&льскаго

   

стана

діа

 

Шелахскій

 

мысъ,

 

совершенная

 

съ

 

10-го

января

 

по

 

6-е

 

марта

 

1914

 

года.

Руководимый

 

словами

 

Спасителя

 

„шедше

 

научите

 

вся

языки,

 

крестяще

 

ихъ

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и.

 

Сына,

 

и

 

Святаго

Духа"..,,

 

не

 

взирая

 

на

 

всѣ

 

трудности,

 

могущія

 

встрѣтить-

ся

 

на

 

неизвѣстномъ

 

мыѣ

 

пути

 

по

 

безлюдному

 

простран-

ству

 

Ледовитаго

 

океана,

 

я

 

рѣшилъ

 

совершить

 

дальнюю

поѣздку

 

на

 

Шелахскій

 

мысъ.

10-го

 

января,

 

захвативъ

 

съ

 

собою

 

все

 

необходимое

для

 

дальняго

 

пути,

 

я

 

съ

 

проводникомъ

 

юкагиромъ

 

Гав-

ріиломъ

 

Румянцовымъ,

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Нижне-Колымска

wa

 

собакахъ

  

по

 

рѣкѣ

 

Колымѣ

 

къ

 

Ледовитому

 

океану.



—

 

326

 

—

Доѣхавъ

 

до

 

Ледовитаго

 

океана

 

мы

 

направили,

 

свой

путь

 

на

 

востокъ

 

по

 

берегу

 

океана.

 

Путь

 

этотъ

 

оказался

очень

 

затруднительными

 

частыя

 

и

 

большія

 

(сажень

 

и

болѣе)

 

расщелины

 

льда

 

заставляли

 

дѣлать

 

большія

 

объѣз :

ды;

 

громадныя

 

кучи

 

льда

 

(торосы)

 

сильно

 

замедляли

 

дви-

женіе,

 

опрокидывались

  

и

 

ломались

 

нарты.

Цѣлый

 

день

 

ѣдемъ

 

по

 

безлюдному

 

океану,

 

а

 

ноче-

вать

 

останавливаемся

 

на

 

берегу,

 

подъ

 

открытымъ

 

небомъ,

на

 

снѣгу;

 

хорошо,

 

если

 

найдемъ

 

на

 

берегу

 

дрова,

 

то

 

сва-

римъ

 

себѣ

 

чай

 

и

 

ужимъ,

 

а

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ —по-

грыземъ

 

сырой

 

мерзлой

 

рыбы

 

и

 

ложимся

 

спать.

 

Спимъ

 

не

раздѣваясь,

 

въ

 

той

 

же

 

самой

 

холодной,

 

отсырѣвшей

 

одеж-

дѣ,

 

въ

 

которой

 

ѣхали

 

днемъ.

 

Но

 

какой

 

можетъ

 

быть

 

тутъ

сонъ,

 

когда

 

трескучій

 

морозъ,

 

какъ

 

говорится,

 

пронизы-

ваетъ

 

тебя

 

насквозь,

 

до

 

костей?!

 

Дрожжа

 

отъ

 

стужи,

 

что-

бы

 

нѣсколько

 

согрѣться,

 

поварачиваешься

 

всю

 

ночь

 

съ

боку

 

на

 

бокъ

 

и

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждешь

 

желаннаго

 

утра,

чтобы

 

продолжать

 

намѣченный

 

путь...

 

Такимъ

 

порядкомъ,

рискуя

 

здоровьемъ

 

и

 

жизнью,

 

мы

 

ѣхали

 

по

 

Ледовитому

океану

 

10

 

сутокъ.

Проѣхавъ

 

мимо

 

мысовъ:

 

Медвѣжьяго,

 

Мало-Баранова,

Большого-Баранова,

 

Большой

 

рѣки

 

и

 

Чаунскаго,

 

мы

 

ѣха-

ли

 

по

 

острову

 

„Оёкъ"

 

(въ

 

Чаунской

 

бухтѣ).

 

Съ

 

этого

острова,

 

переѣхавъ

 

по

 

большому

 

„торосу"

 

Чау

 

некую

 

бух-

ту,

 

по

 

направленію

 

къ

 

Шелахскому

 

мысу,

 

мы

 

пріѣхали

на

 

островъ

 

„Руйтишка".

 

Здѣсь

 

находится

 

одна

 

юрта.

 

Оби-

татели

 

ея — чукчи

 

(2

 

муж.

 

и

 

2

 

жен.)

 

встрѣтили

 

и

 

приня-

ли

 

насъ

 

съ

 

большимъ

 

радушіемъ

 

и

 

угостили

 

чаемъ;

 

одна

изъ

 

нихъ — старуха

 

оказалась

 

окрещенной

 

въ

 

молодости,

а

 

прочіе

 

были

 

еще

 

язычники.

 

Живутъ

 

они

 

очень

 

бѣдно

и

 

грязно.

 

Прожилъ

 

я

 

здѣсь

 

три

 

дня,

 

проповѣдуя

 

слово

Божіе

 

и

 

знакомя

 

ихъ

 

съ

 

истинами

 

православной

 

вѣры;

слово

 

Божіе

 

слушали

 

со

 

вниманіемъ

 

и

 

усердіемъ

 

и

  

изъя-



—

 

327

 

—

вили

 

желаніе

   

въ

   

слѣдующій

   

мой

   

пріѣздъ

   

принять

   

св.

крещеніе.

Отсюда

 

отправились

 

дальше.

 

Переѣхавъ

 

заливъ,

 

раз-

стояніёмъ

 

верстъ

 

15

 

(приблизительно),

 

мы

 

прибыли

 

на

Шелахскій

 

берегъ,

 

на

 

мѣсто

 

называемое

 

„Певска".

 

Здѣсь

также

 

оказалась

 

только

 

одна

 

юрта,

 

принадлежащая

 

чукчѣ

„Какъ-Какъ",

 

въ

 

ней

 

живутъ

 

6

 

чел.

 

(2

 

муж.

 

и

 

4

 

женщ.),

всѣ

 

язычники.

 

Самъ

 

хозяинъ

 

юрты

 

„Какъ-Какъ"

 

оказал-

ся

 

шаманомъ

 

и

 

слушалъ

 

бесѣды

 

объ

 

истинахъ

 

вѣры

 

рав-

нодушно,

 

а

 

прочіе— слушали

 

со

 

вниманіемъ.

Проживъ

 

у

 

чукчи

 

„Какъ-Какъ"

 

три

 

дня,

 

поѣхали

дальше

 

по

 

берегу

 

Чаунской

 

бухты,

 

которая

 

простирается

въ

 

длину

 

болѣе

 

100

 

верстъ

 

и

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

 

окружена

высокими

 

каменными

 

горами.

 

Ѣ>хали

 

почти

 

цѣлый

 

день,

лишь

 

къ

 

вечеру

 

добрались

 

до

 

жилища

 

чукочъ:

 

они

 

насъ

-

 

приняли

 

съ

 

радушіемъ

 

и

 

угостили

 

чаемъ.

 

Здѣсь

 

находят-

ся

 

три

 

юрты,

 

принадлежащая

 

чукчамъ:

 

„Люпьча",

 

„Ркэва"

и

 

„Ваальэргинъ",

 

живутъ

 

въ

 

нихъ

 

16

 

человѣкъ

 

(9

 

муж.

и

 

7

 

жен,),

 

всѣ

 

язычники,

 

за

 

исключеніемъ

 

старика

 

и

старухи,

 

принявшихъ

 

св.

 

крещеніе

 

въ

 

молодости.- Въ

 

те-

ченіи

 

8

 

дней

 

я

 

былъ

 

здѣсь,

 

бесѣдуя

 

объ

 

истинахъ

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

и

 

приготовивъ,

 

насколько

 

было

 

возможно,

съ

 

Божіею

 

помощью,

 

просвѣтилъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

14

 

че-

ловѣкъ

 

язычниковъ

 

(обоего

 

пола,

 

разныхъ

 

возрастовъ),

согласно

 

выраженнаго

 

ими

 

согласія

 

и

 

желанія.

 

Дѣти

 

ихъ

очень

 

скоро

 

привыкли

 

ко

 

мнѣ,

 

находились

 

около

 

меня,

съ

 

любовью

 

слушали

 

бесѣды,

 

а

 

когда

 

я

 

уѣзжалъ,

 

то

 

про-

сили

 

пріѣхать

 

къ

 

нимъ

   

въ

 

другой

   

разъ.

Вообще,

 

чукотскія

 

дѣти

 

очень

 

скоро

 

привыкаютъ

 

къ

священннку-миссіонеру

 

и

 

если

 

онъ

 

обходится

 

съ

 

ними

ласково,

 

даетъ

 

подарки:

 

сухари,

 

сахаръ,

 

конфекты

 

и

 

проч.,

то

 

они,

 

не

 

стѣсняясь,

 

находятся

 

около

 

него,

 

радостно

слушаютъ

 

его

   

и,

 

даже,

 

разсказываютъ

 

ему

   

свои

   

дѣтскія.
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впечатлѣнія.

 

ѣ>демъ

 

дальше.

 

Дуетъ

 

сильный

 

снѣжный

 

ве-

теръ.

 

Вечеромъ

 

прибыли

 

къ

 

чукчѣ

 

„Чейвилькутъ",

 

кото-

рый

 

принялъ

 

меня

 

также

 

радостно,

 

какъ

 

прочіе

 

чукчи.

Здѣсь

 

двѣ

 

юрты:

 

„Чейвилькута"

 

и

 

„Манаунра",

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

живутъ

 

11

 

человѣкъ

 

(7

 

муж.

 

и

 

4

 

женщ.).

 

Самъ

„Чейвилькутъ"

 

крещенъ

 

еще

 

въ

 

малолѣтствѣ,

 

названъ

Григоріемъ,

 

а

 

жена

 

и

 

дѣти

 

(4

 

м.

 

и

 

1

 

дѣв.)

 

пребываютъ

въ

 

язычествѣ;

 

обѣщали

 

принять

 

св.

 

крещеніе

 

въ

 

слѣдую-

щій

 

мой

 

пріѣздъ.

 

Семейство

 

другого

 

чукчи

 

„Манаунри"

Андрея

 

давно

 

уже

 

принявшее

 

крещеніе,

 

но,

 

къ

 

сожалѣ-

нію,

 

въ

 

виду

 

отсутствія

 

священника, — который

 

со

 

времени

принятія

 

ими

 

крещенія

 

не

 

пріѣзжалъ

 

къ

 

нимъ,-

 

-позабы-

ли

 

ученіе

 

православной

 

вѣры

 

и

 

пребываютъ

 

по

 

жизни, —

какъ

 

то

 

они

 

сами

 

сознаютъ, — въ

 

язычествѣ.

 

Прожилъ

 

я

здѣсь

 

четыре

 

дня,

 

проповѣдуя

 

слово

 

Божіе

 

и

 

бесѣдуя

 

объ

истинахъ

 

православной

 

вѣры,

 

но

 

трудно

 

предположить,.,

чтобы

 

они,

 

въ

 

такой

 

краткій

 

промежутокъ

 

времени,

 

могли

достаточно

 

усвоить

 

преподанное

 

имъ

 

ученіе

 

и

 

перемѣнить
9

языческій

 

образъ

 

жизни.

.Отъ

 

„Чейвилькута"

 

отправились

 

на

 

самый

 

мысъ

 

Ше-

лахскій.

 

Дулъ

 

сильный

 

западный

 

вѣтеръ

 

со

 

снѣгомъ.

 

На

Шелахскомъ

 

мысу

 

въ

 

5

 

юртахъ

 

проживаютъ

 

24

 

человѣка,

всѣ

 

язычники.

 

Живутъ

 

очень

 

бѣдно

 

и

 

ужасно

 

грязно.

Бесѣды

 

объ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры

 

слушали

 

со

 

вни-

маніемъ

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

изъявили

 

желаніе

 

принять

св.

 

крещеніе

 

на

 

слѣдующій

 

разъ.

 

Прожилъ

 

здѣсь

 

три

 

дня.

Такимъ

 

образомъ,

 

пробывъ

 

у

 

Шелахскихъ

 

чукочъ

 

дней

двадцать

 

и

 

не

 

имѣя

 

возможности,

 

въ

 

виду

 

истощенія

 

про-

визіи,

 

продолжать

 

путь

 

еще

 

дальше,

 

мы

 

направились

 

въ

обратный

 

путь

 

по

 

той

 

же

 

дорогѣ.

У.

 

мыса

 

Большого-Баранова

 

заѣхали

 

къ

 

чукчѣ

 

„Эт-

тоуя".

 

Здѣсь

 

три

 

юрты:

 

„Эттоуя",

 

„Таутавъ"

 

и

 

зятя

 

„Эт-

тоуя",

 

въ

 

которыхъ

 

живутъ

 

17

 

человѣкъ,

   

всѣ

    

язычники.
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Прожилъ

 

я

 

здѣсь

 

5

 

дней,

 

поучая

 

ихъ

 

въ

 

истин ахъ

 

право-

славной

 

вѣры.

 

Слушали

 

съ

 

большимъ

 

вниманіемъ.

 

Изъя-

вили

 

желаніе

 

принять

 

св.

 

крещеніе

 

на

 

слѣдующій

 

разъ.

Отъ

 

мыса

 

Большого-Баранова

 

ѣхали

 

до

 

устья

 

рѣки

Колымы

 

черезъ

 

Сухарное,

 

а

 

отъ

 

Сухарнаго

 

по

 

Колымѣ

въ

 

Нижне-Колымскъ,

   

куда

 

прибыли

 

5

 

марта.

За

 

время

 

этой

 

поѣздки

 

посѣщено

 

15

 

чукотскихъ

 

юртъ;

проповѣдано

 

слово

 

Божіе

 

78

 

чукчамъ;

 

просвѣщено

 

св.

крещеніемъ

 

язычниковъ

 

обоего

 

пола

 

разныхъ

 

возрастовъ

14;

 

подготовлено

 

ко

 

св.

 

крещенію

 

40

 

человѣкъ;

 

сдѣлано

пути

 

туда

 

и

 

обратно,

 

при

 

сильныхъ

 

40 —56

 

градусахъ

 

мо-

роза

 

по

 

Реомюру,

 

около

 

2000

 

верстъ.

Шелахскія

 

чукчи

 

живутъ

 

бѣдно

 

и

 

до

 

невозможности

грязно,

 

питаются

 

исключительно

 

жиромъ

 

и

 

мясомъ

 

нер-

пы,

 

моржей

 

и

 

проч.

 

Табакъ

 

курятъ

 

старые

 

и

 

малые

 

очень

часто.

 

Никогда

 

не

 

моютъ

 

своего

 

лица

 

и

 

тѣла.

 

Въ

 

жили-

щахъ

 

своихъ

 

находятся

 

какъ

 

мужчины,

 

такъ

 

и

 

женщины

нагія,

 

только

 

слегка

 

прикрыта

 

нагота,

 

малыши

 

же

 

бук-

вально

 

нагія.
»

Весьма

 

прискорбно,

 

что

 

миссіонеры

 

не

 

посѣщаютъ

дальныхъ

 

чукочъ.

 

Отъ

 

Шелахскаго

 

мыса

 

до

 

чукотскаго

носа,

 

по

 

берегу

 

Ледовитаго

 

океана,— по

 

словамъ

 

экспе-

диции

 

Толмачева, — находятся

 

болѣе

 

300

 

чукотскихъ

 

юртъ,

кромѣ

 

„оленныхъ".

 

проживающихъ

 

на

 

тундрѣ,

 

не

 

посѣща-

емыхъ

 

миссіонерами,

 

а

 

посему

 

коснѣющихъ

 

во

 

мракѣ

 

язы-

чества.

 

Также

 

и

 

у

 

верховьевъ

 

рѣкъ

 

большого

 

и

 

малаго

Анюя,

 

къ

 

Яблоновому

 

хребту, — по

 

словамъ

 

чукочъ, — ко-

чуютъ

 

очень

 

много

 

оленныхъ

 

чукочъ,

 

лишенныхъ

 

.

 

воз-

можности

 

слышать

 

Христово

 

ученіе,

 

за

 

непосѣщеніемъ

ихъ

 

миссіонерами.

Правда,

 

поѣздки

 

эти

 

сопряжены

 

съ

 

большими

 

опас-

ностями,

 

требуютъ

 

большихъ

 

расходовъ

 

и

 

очень

 

много

времени,

 

но

 

призваніе

 

миссіонера

  

въ

   

дѣлѣ

    

насажденія»
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развитія

 

и

 

укрѣппенія

 

сѣмянъ

 

вѣры

 

Христовой

 

среди

 

„сѣ-

дяшихъ

 

во

 

тьмѣ", — должно

 

бы

 

перебороть

 

всѣ

 

эти

 

лише-

ния

 

и

 

трудности.

Благодареніе

 

Богу,

 

благоволившему

 

мнѣ

 

(за

 

три

 

года

и

 

три

 

мѣсяца

 

службы

 

моей

 

въ

 

чукотской

 

миссіи)

 

внести

хотя,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

слабый

 

лучъ

 

свѣта

 

Христова

 

ученія

среди

 

забытаго,

 

находящагося

 

во

 

тьмѣ

 

язычества,

 

чукот-

скаго

 

народа!

Бывшій

 

миссіонеръ

 

Эламбальскаго

 

стана,

 

Чукотской

миссіи,

 

іеромонахъ

 

Ѳеодосій

 

(Яськовъ).

Извѣстія

 

п

 

заыѣтЕИ.

Благословенье

 

хлѣбовъ,

 

пшеницы,

 

вина

 

и

 

елея.

Этотъ

 

обрядъ

 

возникъ

 

въ

 

восточной

 

церкви

 

и

 

имѣлъ

тамъ

 

весьма

 

жизненный

 

характеръ.

 

Во

 

время

 

всенощного

бдѣнія,

 

продолжавшагося

 

въ

 

монастыряхъ

 

всю

 

ночь,

 

мо-

лящіеся

 

подкрѣплялись

 

въ

 

храмѣ

 

пищею.

 

Естественно,

 

что

это

 

была

 

самая

 

простая

 

монастырская

 

пища:

 

пшеничный

хлѣбъ-- самый

 

употребительный

 

на

 

востокѣ

 

(ржаного

 

тамъ

нѣтъ

 

— ржи

 

не

 

сѣютъ),— виноградное

 

вино

 

чистое

 

или

 

раз-

веденное

 

водой,

 

или

 

вода

 

разведенная

 

виномъ,

 

иногда

 

еще

елей

 

(оливковое

 

масло),

 

пшеница.

 

Въ

 

Палестинѣ

 

гдѣ

 

об-

разовался

 

іерусалимскій

 

богослужебный

 

и

 

монастырскій

уставъ,

 

лежащій

 

въ

 

основѣ

 

нашего

 

Типикона,

 

да

 

и

 

во

многихъ

 

и

 

другихъ

 

странахъ

 

востока

 

хорошей

 

питьевой

воды

 

мало.

 

Часть

 

пользуются

 

тамъ

 

для

 

питья

 

водой

 

дож-

девой,

 

которую

 

собираютъ

 

и

 

сохраняютъ

 

въ

 

цистернахъ.

Дождевая

 

вода

 

и

 

вообще-то

 

не

 

вкусна

 

для

 

питья,

 

а

 

послѣ

долгаго

 

сохраненія

 

въ

 

цистернахъ

 

еще

 

и

 

портится.

 

Вотъ

для

 

улучшенія

 

вкуса

 

ея

 

и

 

прибавляютъ

 

къ

 

ней

 

большее

•.или

 

меньшее

 

количество

 

винограднаго

 

вина

 

(бѣлаго

   

или
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краснаго).

 

Таковъ

 

давній

 

обычай

 

на

 

востокѣ,

 

существую-

щей

 

и

 

теперь.

 

Возможно,

 

что

 

спиртъ,

 

содержащейся

 

въ

винѣ,

 

дезинфицируетъ

 

и

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

обезврежи-

ваетъ

 

дурную

 

воду.

 

Иногда

 

же

 

слабое

 

вино

 

(молодое)

 

пря-

мо

 

замѣняетъ

 

воду.

 

Въ

 

чистомъ

 

видѣ

 

или

 

съ

 

водой

 

вино-

градное

 

вино

 

есть,

 

можно

 

сказать,

 

самое

 

обычное

 

питье

 

на

востокѣ

 

и

 

соотвѣтсвуетъ

 

тамъ

 

нашему

 

русскому

 

квасу

 

по

своему

 

распространена

 

и

 

значенію.

 

Оливкое

 

масло

 

также

весьма

 

распространенный

 

продуктъ

 

питанія

 

на

 

востокѣ.

Его

 

ѣдятъ

 

съ

 

хлѣбомъ,

 

употребляютъ

 

въ

 

качествѣ

 

при-

правы

 

къ

 

овощамъ

 

и

 

вообще

 

къ

 

кушаньямъ.

 

Вездѣ,

 

гдѣ

уставъ

 

нашъ

 

говоритъ

 

объ

 

елеѣ,

 

онъ

 

разумѣетъ

 

это

 

самое

оливковое

 

масло.

 

До

 

насъ

 

оно

 

доходитъ

 

подъ

 

именемъ

 

де-

ревяннаго

 

и

 

употребляется

 

у

 

насъ

 

для

 

горѣнія

 

въ

 

лам-

падкахъ.

 

Поэтому

 

называется

 

оно

 

у

 

насъ

 

еще

 

лампад-

нымъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

потому,

 

что

 

до

 

насъ

 

доходятъ

 

худшіе

сорта,

 

можетъ

 

быть,

 

потому,

 

что

 

оно

 

портится

 

отъ

 

долгой

перевозки,— но

 

только

 

употреблять

 

въ

 

пищу

 

деревянное

масло

 

мы

 

не

 

можемъ.

 

А

 

на

 

востокѣ

 

оно„

 

самое

 

распро-

страненное

 

масло

 

приправа

 

и

 

замѣняетъ

 

тамъ

 

разнооб-

разныя

 

масла,

 

употребляющіяся

 

у

 

насъ,

 

не

 

только

 

расти-

тельный,

 

но

 

и

 

молочныя.

 

Тамъ

 

вслѣдствіе

 

^особыхъ

 

кли-

матическихъ

 

условій

 

молочный

 

скотъ

 

мало

 

распростра-

ненъ

 

и

 

молочные

 

продукты

 

имѣютъ

 

гораздо

 

меньшее

употребленіе

 

для

 

питанія

 

населенія,

 

чѣмъ

 

у

 

насъ.

 

Кромѣ

пшеничнаго

 

хлѣба,

 

вина

 

и

 

елея

 

благословляется

 

еще

пшеница,

 

потому

 

что

 

и

 

она

 

прямо

 

въ

 

зернѣ

 

употребля-

лась

 

для

 

ѣды

 

на

 

востокѣ.

 

Иногда

 

ее

 

разваривали

 

и

 

ѣли

безъ

 

приправъ

 

ипи

 

съ

 

приправами

 

(масломъ,

 

медомъ);

 

по-

лучалось

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

каши.

 

Иногда

 

пшеницу

 

только

размачивали

 

въ

 

водѣ,

 

иногда

 

ѣли,

 

даже

 

не

 

размачивая;

сухое

 

зерно

 

(Лк.

 

VI,

 

1;

 

о

 

томъ

 

же

 

Мѳ.

 

XII,

 

1

 

и

 

Мр.

 

И,

23).

 

Говорятъ,

 

что

 

пшеничныя

 

зерна

 

даже

 

очень

 

полезно

/
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употреблять

 

въ

 

пищу.

 

Вотъ

 

эти-то

 

продукты— всѣ

 

или

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ —и

 

предлагались

 

въ

 

храмѣ

 

во

 

время

всенощного

 

бдѣнія

 

для

 

подкрѣпленія

 

молящихся.

 

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

древнихъ

 

рукописныхъ

 

уставахъ

 

(греческомъ,

грузинскомъ,

 

славянскомъ),

 

прямо

 

говорится,

 

что

 

для

благословенія

 

нужно

 

приносить

 

такіе

 

хлѣбы,

 

какіе

 

ѣдимъ

на

 

трапезѣ.

 

Прежде

 

вкушенія

 

они

 

благословлялись

 

съ

молитвою.

 

Вотъ

 

начало

 

обряда.

 

Вполнѣ

 

естественно,

 

что

молитва

 

предъ

 

благословеніемъ

 

хлѣбовъ

 

и

 

прочаго

 

приня-

ла

 

характеръ

 

прошенія

 

у

 

Бога

 

благословенія

 

на

 

употреб-

леніе

 

и

 

постоянное

 

пользованіе

 

этими

 

продуктами

 

питанія

не

 

только

 

здѣсь,

 

сейчасъ,

 

но

 

и

 

всегда

 

и

 

вездѣ.

 

Вѣдь

 

это

были

 

самые

 

простые,

 

распространенные

 

и

 

главные

 

про-

дукты

 

питанія.

 

Ими

 

питался

 

послѣдній

 

бѣднякъ,

 

безъ

нихъ

 

не

 

обходился

 

и

 

самый

 

богатый,

 

хотя

 

бы

 

царскій

столъ.

 

Можно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

испрашивалось

 

у

 

Бога

благословеніе

 

на

 

все

 

питаніе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

обыкнове-

ніе,

 

возникшее

 

въ

 

силу

 

нужды,

 

возвысилось

 

до

 

богослу-

жебнаго

 

обряда —обряда

 

жизненнаго

 

и

 

потому

 

для

 

всяка-

го

 

понятно

 

въ

 

своей

 

символической

 

сторонѣ.

 

Въ

 

мір-

скихъ

 

храмахъ

 

не

 

было

 

очень

 

продолжительныхъ

 

всенощ-

ныхъ

 

бдѣній,

 

и

 

молящіеся

 

не

 

имѣли

 

нужды

 

подкрѣп-

ляться

 

пищею.

 

Поэтому

 

благословеніе

 

хлѣбовъ.

 

въ

 

мір-

скихъ

 

храмахъ

 

сразу

 

получило

 

характеръ

 

чисто

 

богослу-

жебнаго

 

обряда.

Такъ

 

обстояло

 

дѣло

 

съ

 

благословеніемъ

 

хлѣбовъ

 

въ

греческой

 

церкви,

 

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

христіанской

 

вѣрою

переходилъ

 

къ

 

намъ

 

оттуда

 

также

 

богослужебный

 

уставъ

и

 

чинъ.

 

Обрядъ

 

благословенія

 

хлѣбовъ

 

былъ

 

перенесенъ

изъ

 

греческой

 

церкви

 

въ

 

русскую

 

во

 

всей

 

своей

 

непри-

косновенности.

 

Что

 

же

 

получилось? — Обрядъ,

 

образовав-

шійся

 

и

 

выросшій

 

на

 

восточной

 

почвѣ

 

и

 

поэтому

 

жизнен-

ный

 

тамъ,

 

будучи

 

перенесенъ

   

во

   

всей

  

неприкосновенно-
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сти

 

въ

 

русскую

 

землю— въ

 

иную

 

совершенно

 

обстановку

и

 

почву,

 

значительно

 

потерялъ

 

въ

 

своей

 

жизненности

 

и

непосредственной

 

ясности

 

и

 

превратился

 

въ

 

дѣйствіе

чисто

 

символическое.

 

Не

 

употребляемыя

 

нами,

 

но

 

упот-

ребляемыя

 

другими

 

питательныя

 

вещества

 

(пшеница,

 

вино,

елей)

 

являются

 

символами

 

питательныхъ

 

веществъ

 

вооб-

ще

 

(и

 

нашихъ

 

въ

 

томъ

 

числѣ),

 

и

 

благословеніе

 

ихъ

 

есть

символическое

 

благословеніе

 

и

 

ихъ

 

и

 

всего

 

того,

 

что

 

мы

употребляемъ

 

въ

 

пищу,

 

всего

 

нашего

 

питанія.

 

Со

 

време-

ни

 

распространенія

 

Россіи

 

къ

 

югу

 

и

 

развитія

 

торговыхъ

сношеній

 

съ

 

другими

 

странами

 

(въ

 

XIX

 

и

 

XX

 

вв.)

 

вино-

градное

 

вино

 

стало

 

довольно

 

употребительно

 

у

 

насъ,

 

а

раньше

 

и

 

весьма

 

состоятельные

 

люди

 

не

 

знали

 

его.

 

Даже

пшеничный

 

хлѣбъ

 

въ

 

Московскомъ

 

государствѣ

 

былъ

очень

 

мало

 

распространена

 

Четыремъ

 

благословляемымъ

продуктамъ

 

у

 

насъ

 

соотвѣтствуютъ

 

рожь,

 

ржаной

 

хлѣбъ,

квасъ,

 

масло

 

льняное

 

или

 

конопляное

 

или

 

подсолнеч-

ное.

 

Для

 

сохраненія

 

жизненности

 

обряда

 

и

 

нужно

 

бы

было

 

замѣнить

 

продукты

 

восточной

 

почвы

 

продуктами,

русской

 

земли.

 

Но

 

этого

 

не

 

было

 

сдѣлано.

 

Можетъ

 

быть,

кто

 

нибудь

 

пожалѣетъ

 

объ

 

этомъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

кто

 

по-

думаетъ,

 

что

 

это

 

не

 

было

 

сдѣлано

 

по

 

недосмотру,

 

потому

что

 

все

 

переносилось

 

и

 

перенималось

 

въ

 

богослуженіи

 

безъ

живой

 

мысли,

 

механически

 

и

 

машинально...

 

Не

 

беремся

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

переносились

 

къ

 

намъ

 

богослужеб-

ные

 

обряды

 

и

 

обычаи

 

(машинально

 

или

 

нѣтъ),

 

такъ

 

какъ

для

 

сужденія

 

объ

 

этомъ

 

нѣтъ

 

достаточныхъ

 

данныхъ.

 

Но

жалѣть

 

о

 

томъ,

 

что

 

обрядъ

 

благословенія

 

хлѣбовъ

 

не

 

былъ

приспособленъ

 

къ

 

жизненнымъ

 

условіямъ

 

нашей

 

страны,

не

 

сдѣланъ

 

былъ

 

жизненнымъ —едва

 

ли

 

нужно.

 

Напро-

тивъ,

 

не

 

лучше

 

ли

 

было

 

то,

 

что

 

обрядъ

 

сталъ

 

у

 

насъ

 

нѣ-

сколько

 

удаленнымъ

 

отъ

 

жизни.

 

Русскіе

 

люди,

 

обратив-

шіеся

 

въ

 

христіанство,

 

видѣли,

 

что

 

въ

 

церковь

 

приносится.
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для

 

благословенія

 

не

 

обычная

 

ихъ

 

ѣда

 

и

 

питье,

 

не

 

то,

 

что

они

 

приносили

 

раньше

 

своимъ

 

идоламъ,

 

а

 

нѣчто

 

особен-

ное,

 

имъ

 

малоизвѣстное,

 

таинственная

 

пища.

 

Это,

 

во-пер-

выхъ,

 

подчеркивало

 

для

 

нихъ

 

разность

 

между

 

прежней

вѣрой

 

и

 

новой —христіанствомъ,

 

напечатлѣвало

 

въ

 

нихъ

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

служатъ

 

Новому

 

Богу,

 

что

 

они

 

не

прежніе;'

 

а

 

во-вторыхъ,

 

пріучало

 

къ

 

благоговѣнію

 

предъ

Тѣмъ

 

Таиственнымъ,

 

Которому

 

подобаетъ

 

такое

 

таинствен-

ное

 

служеніе

 

съ

 

принесеніемъ

 

для

 

благословенія

 

какой-то

особенной

 

пищи

 

и

 

питья.

 

Таинственность

 

обряда,

 

проис-

шедшая

 

отъ

 

непонятности

 

его.

 

возводила

 

умъ

 

и

 

душу

 

отъ

чувственнаго

 

къ

 

вышечувственному.

 

А

 

не

 

это

 

ли

 

было

всего

 

болѣе

 

нужно

 

русскимъ

 

христіанамъ

 

въ

 

первыя

 

вре-

нена

  

ихъ

 

христіанства?

 

Все

 

къ

 

лучшему.

         

(Е.

 

Е.

 

В.)

Отъ

 

комитета

 

склада

 

Ея

 

Величества

 

Госу-

дарыни

 

Императрицы

 

Александры

   

Ѳеодо-

ровны

 

въ

   

Зпмнемъ

 

дворцѣ.

За

 

время

 

съ

 

1-го

 

апрѣля

 

no

 

1-е

 

мая

 

1915

 

года

 

Складомъ

 

Ея
Величества

 

ігь

 

зимненъ

 

дворцѣ

 

выдано

 

бѣлья

 

204,760

 

шт.,

 

еапож-

паго

 

товара

 

на

 

5.900

 

человѣкъ,

 

сапогъ

 

500

 

иаръ,

 

туфель

 

1,350

 

паръ,

образковъ

 

48,000,

 

сахара

 

147

 

пудовъ,

 

чая

 

]6

 

пудоаъ,

 

вина

 

для

 

лаза-

ретовъ

 

1,030

 

бут.,

 

конеервовъ

 

4,500

 

бапокъ,

 

галеты,

 

печенье,

 

кофе,
шоколадъ,

 

яицъ

 

куриныхъ

 

12.000,

 

сала

 

14

 

иудовъ,

 

колбасы

 

126

 

пу-

довъ,

 

масла

 

12

 

пудовъ,

 

барановъ

 

11 2

 

пудовъ,

 

карамели

 

55

 

пудовъ,

 

су-

шеныхъ

 

фруктов

 

г»

 

6

 

пудовъ,

 

сухарей

 

76

 

пудовъ,

 

е.пичѳкъ

 

36,000

 

коро-

бокъ,

 

мыла

 

165

 

пудовъ,

 

махорки

 

195

 

нуд.,

 

открытыхъ

 

пнсемь

 

90,000,
кис-етовъ

 

съ

 

табакомъ

 

чаемъ.

 

сахаромъ,

 

бумагой

 

и

 

др.

 

предметами

24,600,

 

бинтовъ

 

и

 

марлевыхъ

 

пакетовъ

 

51,559,

 

индивидуальных- !)

 

па-

кетов

 

ь

 

1.900,

 

ваты

 

932

 

килогр.,

 

медикаментовъ

 

807

 

килогр.,

 

хирур-

гических!,

 

инструментовъ

 

41

 

ящ.,

 

носплокъ

 

50,

 

ккигь

 

для

 

чтеаІ!і16,000,
духовныхь

 

пздаиій

   

7,600

 

и

 

др.

 

предметы.

Указанный

 

вещи

 

израсходованы

 

на

 

пополненіе

 

обслуживаіощихъ

наши

 

перѳдовыя

 

позиція

 

подвижныхъ

 

складовъ

 

№

 

2

 

и

 

JMI

 

4,

 

а

 

также

военно-санитарныхъ

 

поѣздовъ

 

Насдѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великой
Княжны

 

Маріи

 

Николаевны.

 

Сверхъ

 

сего

 

да

 

выдачи:

 

въ

 

распоряженіе
Штаба

 

Нерховнаго

 

Главнокомандующего,

 

j.-гв.

 

Гренадерскому

    

полку,
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1-му

 

конно-горпому

 

артиллерійскому

 

парку,

 

1-й

 

полевой

 

тяжелой

 

от-

дѣльной

 

батареѣ,

 

4-му

 

Туркестанскому

 

стрѣлковоиу

 

полку,

 

2-му

 

Дра-

гунскому

 

Новороссійскоиу

 

полку,

 

л.-гв.

 

артилдѳрійской

 

бригаде

 

2-иу

Финляндскому

 

стрѣлковому

 

полку,

 

4-му

 

Канорскому

 

графа

 

К.оновни-

цына

 

полку,

 

Рославльсяоиу

 

полку,

 

-У-і-чу

 

Сибирскому

 

сгрѣлковоиу

полку,

 

4-му

 

уланскому

 

Харьковскому

 

полку,

 

яргиллерійской

 

брнгадѣ

Донскому

 

казачьему

 

полку,

 

Сибирскому

 

стрелковому

 

полку,

 

106-му

Уфимскому

 

полку,

 

22-му

 

Нижегородскому

 

полку,

 

Кишиневскому

 

полку,

л.-гк.

 

Волынскому

 

полку,

 

39-му

 

Полтавскому

 

полку,

 

20

 

му

 

Стрелковому

полку,

 

5-му

 

Сибирскому

 

стрелковому

 

полку,

 

команде

 

связи

 

Ижорскаго

полка

 

и

 

другкмь

 

воинским ь

 

частниь,

 

евѣдѣнія

 

о

 

конхъ

 

имеются

 

въ

дѣлахъ

 

Канцелярін

 

Склада,

 

состоявшему

 

подъ

 

Августвпшимъ

 

Ея

 

Ве-

личества

 

покровительством!,

 

военио-слиитарному

 

иоѣзду

 

№

 

66,

 

лаза-

рету

 

въ

 

Бо.іьшомъ

 

ЦЧрскосельскоиъ

 

дворце,

 

лазарету

 

Оераговскаго.

дворянства,

 

перевнзочио-питательному

 

пункту

 

кружка

 

графини

 

Толстой

санитарныиь

 

вагонамъ

 

имена

 

Пирогова,

 

лазарету

 

Царскосельской

 

об-

щины

 

ІІраснаго

 

Креста,

 

особому

 

подвижному

 

дезнифекціояно-дезин-.

секционному

 

отряду

 

при

 

комитете

 

Правительегвующато

 

Сената,

 

2-му

Морскому

 

госпиталю,

 

Николаевскому

 

воэнному

 

госпиталю,

 

сводному

госпиталю

 

>£

 

1

 

въ

 

гор.

 

Владниірѣ-Нолынскомъ,

 

питательно

 

перевязоч-

ному

 

отряду

 

Ея

 

Вызочесгва

 

Принцессы

 

Еіепы

 

Георгіевны

 

Саксень

Альтенбургской,

 

2-му

 

госпиталю

 

Георгіевской

 

общины

 

Itpacnaro

 

1і.ре-

ста,

 

25-му

 

запасному

 

полевому

 

госпиталю,

 

лазарету

 

при

 

Царскосель-

ском!,

 

доме

 

для

 

иригфѣнія

 

уввчпыхъ

 

волновь,

 

21-му

 

иередовояу

 

от-

ряду

 

Краснаго

 

Креста,

 

головному

 

эвакуацюнному

 

пункту

 

JN°

 

5.

 

лаза-

рету

 

Оергіевскаго

 

братства,

 

питательно

 

перевязочному

 

пункту

 

при

2-мъ

 

варшавскомъ

 

тыловом ь

 

эвакуаціонномь

 

пункте,

 

о31-му

 

нолевому

запасному

 

госпиталю

  

вь

 

Вродахь

 

и

 

Ельнинскому

 

Дамскому

    

коинтѳту.

Складе

 

Ея

 

Величества

 

открыть

 

для

 

шитья,

 

выдачи

 

работ ь

 

на

домь

 

и

 

пріеиа

 

пожертвований

 

ея?едневно

 

по

 

будипмъ,

 

кроиі;

 

суббогь

 

и

понедвльннковь.

 

отъ

 

10

 

до

 

5

 

часовь.

 

Изготовленіе

 

перезя.очнькъ

средствь

 

производится

 

во

 

все

 

для

 

аедвл'й,

 

ЗДЗДіѢ

 

иоскреселій

 

и

 

празд-

никовъ,

 

въ

 

тѣ

 

же

 

часы.

Иногороднія

 

пояіертвованія,

 

кои

 

не

 

предназначаются

 

для

 

онре-

дѣленныхъ

 

войнскихъ

 

частей

 

или

 

лиць,

 

могуть

 

быть

 

направляемы

 

но

льготному

 

тарифу

 

№

 

194— 1914

 

года,

 

опубликованному

 

вь

 

«ііборникѣ.

тарнфовъ

 

Россійскиіъ

 

желѣвчыхъ

 

дорогъ»

 

отъ

 

18

 

сентября

 

того

 

же

года,

  

за

 

№

  

2355,

 

стр.

  

31.

Нѣчто

   

весьма

 

странное.

«Ценз.

 

Ей.

 

Вѣд.»

 

гіишутъ:

 

«не

 

безъизвѣстно,

 

что

 

некоторые

 

на-

стоятели

 

не

 

да

 

ю

 

т

 

ъ

 

остальным!»

 

ч.іепамъ

 

причта

 

читать

 

мѣсхаыи

Еаархіальныя

 

Вѣдомости».

 

Ыа

 

это

 

обстоятельство

 

не

 

разъ

 

было

 

ука-

зываемо

 

и

 

по

 

др.

 

еиархіямь.

 

Главнымъ

 

основаніемъ

 

для

 

такихъ

 

на-

стоятелей

 

служить

 

опасеніе

 

за

 

то,

 

что

 

№№

 

ведомостей

 

могуть

 

поте-

ряться,

 

и

 

настоятель

 

отвѣтствуетъ

 

за

 

ихъ

 

цѣлость

 

вь

 

церковной

 

би-
бліотекѣ.

 

Это

 

опасеніе

 

простирается

 

также

 

на

 

«Церковный

 

Ведомости»

и

 

на

 

«Приходскій

 

Листокъ».

 

Последняя

 

же

 

газета

   

«кажется,

    

и

    

раз-
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—

считана,

 

именно,

 

и

 

больше

 

всего

 

на

    

пизшнхъ

    

членовъ

    

клира»,—

 

по

ынѣнію

  

«Ценз.

 

Еп.

 

Ьѣд.».

іакое

 

опасешо

 

настоятелей

 

иногда

 

идетъ

 

такъ

 

далеко,

 

что

 

и

«Епарх.

 

Вѣдомостн»

 

и

 

«Церковный

 

В+домости»

 

остаются

 

на

 

гіблкахъ
«не

 

разрѣзаниыми»,

 

т.

 

е.

 

говоря

 

проще,—настоятели

 

и

 

сами

 

не

 

чй-

таютъ,

 

а

 

другимъ

 

не

 

днютъ.

Какъ

 

ни

 

странно

 

это

 

явленіе,

 

какъ

 

пи

 

дико

 

оно

 

по

 

своей

 

при-

митивности,

 

но,— что

 

же

 

дѣлать!— и

 

съ

   

шімъ

    

приходится

    

считаться.

«Пенз.

 

Еп.

 

Въд.»

 

справедливо

 

пачинаіотъ

 

усовѣщпвать

 

тнкнхъ

опаслнвмхъ

 

настоятелей:

 

священнику

 

не

 

только

 

не

 

елѣдуетъ

 

устранять

отъ

 

чтенія

 

другнхь

 

членовъ

 

причла,

 

а

 

какъ

 

разг—наоборотъ:

 

«онъ

долженъ-бы

 

обязывать

 

каждаго

 

члена

 

клира

 

прочитывать

 

каждый

 

№
вѣдомостей

 

отъ

 

крышки

 

до

 

крышки».

 

Мало

 

этого.

 

Время

 

отъ

 

времени

ему

 

не

 

мѣшало-бы

 

поговорить

 

ео

 

своими

 

сослуживцами

 

о

 

црочита'н-
воиъ;

 

можеп,

 

быть,

 

предварительно

 

предъ

 

бесѣдой

 

самому,

 

собравшись
всѣ

 

вмѣстѣ,

 

прочитать

 

статью,

 

о

 

которой

 

будетъ

 

бесѣда.

 

Несомиѣнно,

если

 

не

 

исѣ

 

статьи,

 

uo

 

большинство

 

ихъ,

 

какъ

 

имѣіоіцихъ

 

мѣстное

адаченза,

 

заинтереслютъ,

 

хотя

 

бы

 

не

 

привыкшаго

 

къ

 

чтенію

 

діакона
пли

 

псаломщика.

 

«Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

самомъ

 

з'ахудаломъ

 

прпхо-

дѣ,

 

гдѣ

 

не

 

только

 

діакопъ

 

или

 

исаломщнкъ,

 

но

 

дале

 

и

 

священпикъ

 

не

могутъ

 

истратить

 

на

 

книгу

 

одного

 

рубля,

 

нмѣются

 

цѣлыхъ

 

'ірп

 

печат-

ныхъ

 

періодическпхъ

 

органа,

 

въ

 

которыхъ

 

трактуются,

 

какъ

 

общіе,
богословскіе

 

вопросы

 

(«Церк.

 

Вѣд.»),

 

такъ

 

и

 

вопросы

 

ыѣстной

 

енар-

хіальной

 

жизни

 

(«Епарх.

 

Вѣд. »);

 

помимо

 

этого

 

дается

 

(ііъ

 

«Прих.

 

Ли-
сткѣ»)

 

въ

 

самой

 

легкой,

 

доступной

 

даже

 

для

 

малоразвитого

 

псалом-

щика

 

освѣщеніе

 

событий

 

политической

 

жизни».

Понятно

 

также,

 

что

 

свѣдѣнія,

 

какъ

 

оффиціальпаго

 

характера,

такъ

 

и

 

въ

 

видѣстатей

 

но

 

разнымъ

 

отдѣламъ

 

церковной

 

жизни,

 

въ

 

оди-

наковой

 

мѣрѣ

 

нужны

 

какъ

 

для

 

священника,

 

такъ

 

и

 

для

 

другихъ

 

чле-

новъ

 

причта.

 

Можетъ

 

быть,

 

для

 

иизшихъ

 

членовъ

 

причта,

 

какъ

 

лицъ

менѣе

 

знаіощихъ

 

и

 

образованных'!,,

 

они

 

еще

 

пужнѣе.

 

Въ

 

Пензенской
епархіи

 

есть,

 

напр.,

 

общество

 

взаимнаго

 

вспомоществовав, и

 

духовен-

ства.

 

Неосвѣдомленность

 

духовенства

 

о

 

задачахъ

 

общества

 

и

 

обязан-
ноо.тнхъ

 

его

 

членовъ

 

служить

 

доселѣ

 

сильиымъ

 

тормазомъ

 

для

 

разви-

тая

 

этого

 

общества.

 

Какъ

 

же

 

низшіе

 

члены

 

причта

 

будутъ

 

освѣдом-

лепы

 

объ

 

этомъ,

 

когда

 

объявлевія,

 

отчеты,

 

разъяснительный

 

статьи,

печатаемый

 

іъ

 

«Еп.

 

Вѣд.»

 

остаются

 

для

 

нихъ

 

недоступными.

 

Что

 

ка-

сается

 

опасенія

 

того,

 

какъ- бы

 

не

 

затерялись

 

і№№,

 

то

 

слѣдуетъ

 

ли

 

объ
этомъ

 

даже

 

говорить!

 

И

 

развѣ

 

не

 

возможно

 

помочь

 

дѣлу,

 

если

 

бы
даже

 

произошла

 

такая

 

потеря?

Да

 

не

 

будетъ

 

лишепъ,

 

изъ-за

 

этихъ

 

опасѳиій,

 

бѣдный

 

исаломщикъ

едннствепнато

 

доетуонаго

 

для

 

него

 

средства

 

къ

 

личному

 

просвѣщенію

и

 

къ

 

ознакомлению

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

дѣлается

 

на

 

бѣломъ

 

свътѣ.

Редакторъ,

 

протоіерегё

 

А.

 

Бердеѣиковъ.

Печатать

 

дозвеляется.

 

Якутскъ,

 

сентября

 

1

    

дни

 

1915

 

года.

Цеязоръ,

   

евящ.

   

А.

 

Охлопковъ.

Нечатодр

 

вд,

 

йз^токой

 

Сйладтдай

 

Тиноічжфіи.
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