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■ЗЗідосппд'зо дбэсІіБдіі.

(1<ч<»оЪ Э^дгое^ооЬфьСоЪ ^Б<ч.'Бь-$оЬ'дфр>^'і!>^Ь(^ ЪЪ^і^ьБ досдБоЪі ^іЭех ^(п-й^оБ^оЪ 
б^И^З^0^5 ^5і^дог>ь ^ьйЭех^оЪ ьВь^э ^Ѵ^оѴ ЗІ^ЪьЪ^.

ЬдсрЭ^осдд оЭі3^аафгх(пЭа5 ЬоБса^ооЬ гтЛд4>-№<п.^^>ст/->оІ> ‘Д^ЗЗ^З* 
2'^э^ст.Эоі^пдЬпЬ 3<о.Ы>аБд2юІ>;>Эа<!>& <па д^Эо^аЬоЬ ЬоБга^ооЬ (ог>(о^Бо(тпд2>оЬо спаБаЬЭаі^, 

д9а(п(тпг>дЬа^о ^дотктп оБа&а <па ^а^ЬэдітооБ оаБа^аоЬ 14-Ьа «п^одЬа (оааЭф^о^а 

аЬаоро ^3Ь32>о, 1893 ^3С?Б ^аЭсп.^дЭді™ ЬаБ^пр. 3<пБЬоЬф. ^дЬ(т>дг>оЬ Эд-230 — 

236 Э«]Ь. Бац3<™а<п; д(псооЬ Эд'доп(тт»д<п&2)а5г>Ь ^Бті&а-іпадфо'а.дд&огіа^о ЬЬда^аБ 

^сгдБоЬ ^аЭпа. ^от/а^оБа&оЬ З^'д^Эд&оЬ Ьа^Эдота ^’а'пЭсп.дЬоЬа,

БаЗ^до^Ь ЭлЬоЬ оЭЗдбзфтабддоспоІ) эдоосэд&'дітедЬтадоЬ Ьзд'дсоабаоЬ Ьді^осо а^д&оа;

ь.-^фа^^ь.
1895 ^"оЬ 14 оаБда^іЬ.

,,о-]ЭБіЪ

Р О Ь 0 8 0
дѵооооЪ Э^-д^о^отЬ^ьБоЪ Ыі^Ь^ьБ демх|Бо

Ъь^Э^ооі уь<ч9ет.^оЪь.

1) (Чст.(одЬ5^ а'Чсло ^Д'З^'^’а00-3?)'3^0 о^З0^'’ Ьа^Ьспд'па&атрЬ 2>оБаЬ гуэБ'ЯслА- 

(тэд&э о>г> В^этоБэ аБ'Л) 9дфоЬ ^і^оЬ ^оБЭад ™ст?>5ГЭ і ЬБдэ^о’э о^э^а, о'^ (4,-п.Э 9о- 
Ьо аЭЗіадо а^ЧадоБ °ОГО-(23^5 (оа^аБо^Ь З^^^аБ ^а^а О^ЗЗ5 <Чсо.9

ЭоЬо ^пАі^оБд&а о^ЭБаЬ ^оэ 33™33 3’,Бэтз^З<) 'Зз'З^^ТЗ^3 ’
2) отЬст-дБа а^’ЭТ’^Б Зад^^рзота^йБоБ ^Бспіэ-^а^флхаз&^а^ ЬЬда^аБ утгі3" 

БоЬа 2)і9ст. ^гх^э^оБд2>оЬ &а^^Эд&оіа, ^стЛ^оБа^Ь ЬаЭаф^о^съ аЗсо.'уд'Чэ-

(тпсг&аЬооаБ д^ота^, оЭ ЬаЬд^оді'пст. ^гт.БЬоЬф-п.'ЧэаЬ 'дБі’^э Эо^^З^Б) Бэ^а^ 
ЗспЬст-дБао^о Ь0Ьгт.діЧст.&Ь.

3) аЭ ооЬп.дБа'Зо ЭотЬст-дБа^о зь^р^з^^ ™оа (^э’уд^п^з^пэт аспБогЭБст.І>:

^слА^оБз&эЬ ^аАі^аВ^оЬ ^3^533 Бэ^оа ЬцБ'т.з'Ч.-п.^^БаБ Э3ЗСЗ^З^о, ЬаЭ^таа-

Зсп.го аБ^ (о(Ч<п.32>г>от, а^эті(з ь^'з о5^?3"(з5^зз ■
<Чот.гог)Ьа <з>а Ьа^а ЬуІ5го,3'п'т.?>пБ3Б 'дрБа'-уБс)™>5 ^33^?^?З*’0 3^’7>52 С5

БаЬ^Бдт^а^ а^яЗэБзэта АасахрЬа Іаз^аЬ; ^а’т.лаБ (оа (па а ^за<а^азда



За^Зд дЕотйа-СЕі'С(^гг'33'><^Гі<5 ЬЕда&аБ &аБТ«п.(пд&до"'о Эддугіцт-д* Аспі^оЗ <па Ьао- 

(о^аб Эстдо^оа оЭоЗ ^дЗаЗдІ ддаБаЗдбдсдо ьЭІадо.

а^дот отд а(па спЛоддЗ (паоЗд дЗ(падо ^спБдіа, (па ^<п.бд?>аа ЗаЬд<п>^оот.&А> 
<па За<п аЭдтсдд&а.

(па ^от^дЗіоЗа (па г3оэо^сп.3адт<-<п.?>о3або а(поаБ <п.(ппдд ^Зс^^З^0’ Ьдорспі- 
ЗоЗа абд За^ЗоЗа одот. дб<п.З>а-(падд)<п.ддЗ>(ттіа(п ^аЗдсуо Здддцтг.д5 д<п.дЬа<тпбо 

а(поаб отд а(па аЗа отд пЗ Эддоп(ппоЗ ЭПЗспЗоддЗо (оа Заіпа 3(дЬсп.д(п<п.?>дБ, аЭаЗ 

^а'п^оа, Зот^от.дбдіп’і дасдчпдЗіддпоа ЗаЬд<д(осп?>(под а^бо^ЗБотЗ до^ЗЗС?0 33а, ($й 
(оа ЗЬдобо БаотдЗадБо, (пспЗдппотад-до пдбот&З, (псп^спАд отадоЗо, оЗд дбсп.3>а- 

(падфтддЗдпа^ 2>аЗгЭст.(пд?>д(тпоЗ Эдд{п(тппо3а, (па (пааЗаЬдп^спЗ а^бадотдд оЭаотп ^сп- 
2>діа, ЗадЬгп.д(пд2>д,до боба <па оЭаото ддотдбоі^до дЗ'падо ^ст-бд&а. отд (пгп-Эдіппо- 

ЗаЗд аЗ дБспбаота&абоЗ (паЗаЬд^дба а(п гЭддЗ<™оаЕ> ЗотЬсп-дбдодЗ, дЗ &а(пдЗ<п.дба 

отЬспдба'Во ^абЗа^фдбдодо дЕцпа одспЗ.

4) отд дободспбаа (пспЭдітпоЗэЭд ад іпаЗаЬдітпд&дітдоЗ За&БоЗ ^аЗст. соЬсп.д- 

ба^о баВддбдіо а(п а(поЗ (дбп&а <па о<пц ЭоЪдЪоа аЗоЗо а^бо^Эбд^о, За^ЗоЬ ^а(п- 

Эспд&а гЭдйд(пд&д<2уо о^Бд2>а? <па(д ^аЭст-д^Ьаіпд&а ЗооЬсідбдорЗ ^оа аЭаЗоэаб до^оа 
^оад^одйа, ^аб^Ьаспд&оіп^аб <$37зЭ^'О'Т0 ЗйІЗ^ '>^,а ’З^ЗФЗ^0>—^а^*

Зсп.аоо'уібст.З <о\5<ірд2>дпро (досп.2>д^о ^д(по(тп<п.2>ооа, аЕйд йо(па<т> ^аб'додЬаі^т.Ь отдосл 

дсібЗоЗфотібаоаЗ.
5) ЭооЬсп.дбд(тпЗ гЭддЗст'оаб ^аАіЗота^обст 3 у^-ддс^0 ^’д^’оітпсг&осло За&'дооо, 

АстЗдітпо^-до Ьдітпспа а^дЗ, оэадоЗоЗ Эдд<п(тпоЗ Ьдоо ^дсд'ЬдС? (дбгѵ

2>а-«пад(в)ст.ддг>(гпаіп ЗЬда&аб дспсдЗоЗ (паЗаЗфдо^д&спо^о ^оа ь^доідд ^оааЗаЬдс^ст.3 
Эст.^Эд&о, А.п.3д(тоооі(д ’БддЗітпоабог) оЗоЗЗ ЗаВодаА>'Зо а^бо^бді™ &Ь(пдЗ<п.д<!>аооа ^оа- 

За&доід&а.
ЪЬехеэсхч.. оЭ ^а(поЗ-да(дог)Э (дсп.(тпд2>3? (пспЭдтпбоц ЗаЭЗаЬ'д(по(;о'і)аб &а^03'3" 

спЭгЭгі (дбеп2)а-3одопд2>(ттпа<п (^адаіп^доріб ^оа ЗфАхаЗ ЭодА> фддд<5 а(поаЕ> ^а- 

ддаБо(тпЬо, ЗдЬа дЗітпддаоо ооэЬгт.дст.3 ^сп.(п^г>бд2>оЗ ^ад^ЭдХа оЭ ^дЗд&оЗ спабаЬЭа<п, 
(пст.3додо(д ЗпЬЗдбд&доуоа ЗаЭсп^а^адоБпбд&оЗ Зд-56 ЗдЬ^^Эо (Зд-Х ф. I 

Ч.).
6) 'Здд^&д&а (па оаЬспд6оЗаЭд<!>(п За^ЗоЗ ^(пЭспд&аЗ, дсо.БЗоЗ[»)<п.(поаЗ} отд 

За^о(псп(п (^аобаЬадЗ, г8дд8(тпоаб ЗЭдаЗот^ЭспЗ ЗоЗ^а ^(піп^дбоод ^от(п^оБд?>оЗ 'Бд- 

ЗаЬд?> ЗаЗдф(подгп айот’ѵд^потпспіпЗ ЗоЭа(потсуд. аЗэЗотаБ п(У, отЬотдБа^Эо Ба(потдоп 
(дбот.2>д?>оЗ ЭоЬд^одоот, 'оѴсІЗ^З^0 З&'ЬадбоЗ 3<п.(ѵг.одоо3 'ЗдЭ^дот.&оот Эдд(п(тт>дспа 

Э'ЗепйітпдйсоаБа ^са БаотдЗадд&отаб <па а^дотдд ЗЗЗС?а оЭаЗотаЕГ, д°Ьад ддот^ообд- 
&а (^аоЭд ЗЬда^аб ^аЗд^оЗ Здд^одоЗа, ЭоЗоЗ ^аЗдддоЗ <і)а(пдЭ<п.дг>аота ^оа ЭоЗоЗ 

^ЗІп-г^п^аітгоЗа. аЭ д^уд&а'Бо а(пбогобдоп іс(пот дд^д^аот аЭ'іадо ЗаБод^>оЗ ^оа- 
^дд&оЗа «па ^оаддаодд&аот, (потЭ д<п.БЗоЗф<п.(поаЬ ^(пд^^обспЗ ^г0-ЗдСС0Зд (дБот&а, 



4

^а0‘3° °Ооа^ ЬВда^аЗ ^аЬр)ороЬ ЭдрцрірдлЬа <ра оЭоЬоЬ 'ЗдЭ^од^оЬ 2>д{о-о{р&асроІ» 

'ЗдЬаВдЬ.
7} аЭоЬ^оа (оа8ст.рцо(рд?>ора(р3 дсткЗІ>оІ>фст.(Чоа, оор) Ьа^о<Чсп(о (^аоЗаЬорЬ, Эо- 

Ь^дАЬ оЭ Ьа^р^д^Зост. ЭЗа<Чсг,дд(рпст.г>аЬ, Ьасрац рідаЗаЬдЗдіараір р)(дЬсо.дЧоа ^Згх&а- 

^$аР)йГ0-ЗЗ^СРь^ 9др)<рордІ>, ’зЭЬаВрі^Зоа (55 р]ЬадЭоа <ра а<уЧдоодд Ьа^а(д
оЭоЬо р)8^>адо ^гхЗдЗіа оЗуст.сддіа?—АсаЭ ^аЗст.ІдоопЬст.З ^д(Чсо.даЗ іо(Чоа ЭоЬоЬ до- 

Баст.г>оЬ аЭЬадгі. аЗаЬспаЗадд <ра*Чоор](2роа ЗоЭрі'Зо ^аЭсп-Ьа^оотЬ ір)В ^фд&оЬа,

8) 'ВдЗст.Ы>дЗд2>р|ар (псгЗоЫод&аота ЬЭа(Чд&аЬотаЗ д(Чотэ(о ^аЗдаЧі^р^ард^а ^о- 
<ра о^лЬ ЭотЪ^дЗолро* <ЧпЭ „Ьаддзордіюсп. р^/дд&аЗ'Зо“, (Чст.Зд<<рЬа(д рі^Эоі^дЬо 
1>оЗст.(оо Зйд^ірадЬ <ра ^ддсра ЬаЗАіддоргх'Бо о^'Ьад&д&а, ^оао&д^піЬ ^аВр^Ваірд&а, 
а^дд (да(Чсл^(^о ЗоЭр)'ЗоЬаЭд?>(п, <$а^дд2>р)(рп ЬаВг>д(ЧоЬ гЗдЬоЬд?>. аЗа ^аВуЬа^д&о'Зо 

<ра^д<Чоорд<Ьоа> рдЗ<хза оу<п.Ь аср^о'ЗЗрісро ЬаЬдгтро <х>а 'уст.срд&а ЭоэЬст-рЗдороЬа (чэа 

а2>|^,3°г’33 ^да^ьЗ Эдст.доІ> Эдр|(р(ттпоЬа, БаВддЗд&о р]3^оа одспЪ аір^схзро <ра ^о(Чсо. 
^ет.(Ч^оВд<5оІ> ^а^і^аЬ^оЬа ^оа а^дспдд оЬ 2>аЗгЭ'п,(Чі^ЗдЗ Эд^)(п-

СрдЗо д(ЧотЭаЗдсг>Ь.

9) 'З'^сдо, (Чст.Зд(тг>О0 Ьа^о(Чпа ^аЗ^Ьа^дЙоЬ (^аЬаЗід^ь^о <^а (ЧпЭітпоЬ *Ча- 

ст.(ч5дЗ<п2>а(_} а{пЗогЭЗ|д(тпоа 1892 ^дорЬ 2>'Э^СГІ(33^,3<^3Э ЬаЭса^аора^пх ^аЗстіЗд&оЬ Эд 
XVI ф. II &>Ѵ* 8^9 ЭдЬ(рогЭо (ЬаЗо ЭаЗдспо), ^а^Ч^дЗосро р]3іха о^пЬ сп6ст.д- 

ЗоЬ ТідфаЗоЬаоааЗадд. сор] дЬ ^дЬо а(Ч о^ЭЗа а^пЬіЧдсрдЬ'доро, дст.ЗЬоІ>фпЧ>оа оЬд 
Эсао^едзда, (Чсп-^ст.^^ ЗаВддЗд&оа Эд-4 Э^ЬорТЭо.

10) со^ доЗоцг-аЧаа ЗаЗ^одосро а32>адо Эст-доі^а оЗоЬ 'ЗдЬаЬдй, отд Ьа^о оЭ- 

дст.дд&а (дЗст.&а-^оа'д^гхддЗх^ра^ ^аЗ^са^эд&д^о Эдр](рсрд, (оа аЗ д^хп-двЧоэо Эд'Д- 
(рорзота^аЗо ^(Ч^оаоцдосрь, Ьа^Эд Эс'а.оЬісо.іа.

11) 2)аЗцЬа<5дг>оЬ (^а&д^дп^^аб (Зд-8 Э^Ь.) д(ЧотоЬ ^сроЬ 'ЗдЭіуд^ 3^-^’ 
ЬоЬфст-б-юа, ЭспЬп.дЗдороЬ 'З^аЭір^ст.Эсрс^гюЬаЭдйЧ. ^З^оа ^д^і^дЬ Ьа^ЭоЬ 2>а<Чд- 

Эгхд&асп ^аЗЬоі^рдаЬ ^оа спд оЬдооо ВддЗд&а аЗ (дЗсх&а аА> арЗоаВЗіра, (ЧсхЭдсро^д 

зЗз^ Соазг>а^оадЬ? доспсаЭ Зд^спорд (дЗса^а-^еад^пддгх^ра^ оЭдст.сддйсо.іхздЬ ЬЬда^аЗ, 

дЗ^оа (^аа^^оЗст-Ь ^аЗаВдЗо ^оА^оЗд&оЬ ^ар)^ЭдйоЬа <^а • ЭопЬсп-дЗдорЬ Зд2>а <раЧ>- 

слстЪ аЬасраі^ 2^да(ЧоЬ-^д&оІэа.

12) Всаоргт. Ь^а цЗсайа-ірадфспдд&сраі^ ЬВда^аЗ ^аЬэд^роЬ Зд'д^ророЬ 2>(Ча- 
СроЬ 'ЗдВаВд?!, спд ^ст.іЧ'уоЗдЧа ^ад^Эд^ор о^ЭЗа, дЗ^оа ^а^оао^пЬ оЭ ^(Чсо-Э^од, 

до^Аід отдооэ о&о а(Ч ^аЭт-цВа^^одіа, аЗ'д оЭоЬо ЬацВгхдіЧд&доро &оЗа аА> о^- 

ЭЗд&а Заіст-дЗо,

13) <2а<52>д6оеро 2>й^<$а^удд(«)Оорд2>а, <ЧсаЭсроспа(д ^<п.&^оЗд<!>а {уэ'д^Эд&'фірпоа, 
асоЬ^ілдСТд^Э^д, ЬадіаА^ост. Э<этад(Чст.2>оЬ Зод(Ч р^Зо^дЫ ЬоЗст-ірЬ р)3^а ^а(Чд(п- 

^оЗстЪ о>аІ>аЭ(*;до(дд2>ора(©. Всп-срп Ьа^ЭдЬ оЭ 03ст.<!>а~соар](»)съдд(!><™а(р ЬВда&аЗ ^а- 
ЬріОрспа іо(Ч<ла ^гх^Ч^оЗд&оЬ ^ьр^Эд&оЬ гЭдЬаЬд2>? (ЧгхЭдсрЗо^ а^^осро.&іЧод



5 ІШ'ЛПЭЛ

Эддо^оАооа аБ^д ^^дЬсоа ^п(од2>аЬ о д'дспдБоаБ. ЬадіаА^ого ЭспадАго&а Ьа2>о(п псі- 
с°° ьѴаззфЬ.

14) доБ(д дЭаустчдо^о о А о^ЗБд?>а Ьад^аА^ост. Зооад^ст.&оЬ За(^<$аѴдЗЗф°“ 

тлд&оооа <^а (ъаэддБоодпдйооо, 6Ѵ)2>с> дЗсрдЗй ЬаЬ^оуодАгх дсхБЬоЬ(*;<пАоагЭо ЬаБо- 

даАл ^дофаБсаЬ '^Зо^одЬоЬ ЬоБсо^ооЬ ЬаВдстпот.’даІ5д(о оЭа 2)оАчоа^'дддфО(™д<5асг>а аБ”) 

^й<$&3^°'^?3^;зог’а 2>оЗг»цБа^д^оІ) <5С?°^&а^ етАоЬ оодоЬ да^ооЬ ^аЕ)Эад(^’ст.&агЭо. Ьа- 

БодаАо ”]Б^оа ГЭдо0ад{одЬ ? здАсхдаБоЪ (хза^зАоітпд&ооо, З^ЗЗ^Г^ Ьа<д”)ЗддорЬ, 
<™оота(д ЭооІ5годБд<™д?)1> ЬадЗаА^осп ЭооадАт.&оІ> (°Ь(5^дБо(у>д2>э аБ”) ^^^'’ѴйЗЗф0' 

<™д2>а ЗД^^-Бпц^ ЭоаББоаоо. ЬайодАоЬ гЭд^аБоІ> (^(по^^вБ <пАоЬ ддоАоЬ ^аБЗа- 
д.гпс’і'Ха'Зо ЬадЗаА^осо. ЭсоадАтАа да<™год&*шоой ^аА^^доБооЬ о до ”)^Эо^одЫ> Ьо- 

Бсо^Ь ооадоЬЬ (^а^о^дБо^тіпд&аЬоааБа (оа ^аАЗсод?)”)”” Ьа^ЗдЬооаБ дАота^о.

15) 2);’^,<5эѴйЗЗФо<^З^а’ (^в^о^дБоітпд&а <^а ЬадіаА^огх ЭооадАгаЬоЬ З^ЗЗ^Г0 

даБдаАд^с^од&а ЭооВотідБдітуд2>Ь эдБ^а даЭст-дцЬа^от-І), оо”) оЭ ^а^а^Бо ЬцБохдАсх- 
2>дБ, Ьа(^а(} 1>аІ>”)2”одАсі дсхБЬоЬфотАоаа, спдооо аЗ дот-БЬоЬфгтАоаНо, Вгктост. <оа- 

БаА^дБоо-до Эасп ЬацЬго.дАд&дітг’Ь 2>оБаІ5д(о ^схіттоцооЬ 'ЗдЭ^до^осл.
Эд-7 БддБд&оЬ ЗаЭ гхЬаАспЭдддс^’О сд^А^доро^ АгхЗоро-

ота(3 '3^^ ддоотЬпЬ ьЭьЪь іоЬ ьЗьЪ (^гх^д&а, ЬаЬдсто <^а ЭДоАо) о^ь <^ь о-| Э^Ьст.- 

З^’З^З’^’^'5 0<^ ЬаБодАоЬ 2>аЭсо.5 Аст.Здітг’о^ 'БдофаБа ЬвЬ^^одАст. до'хБЬоЬфстАоа'Эо 

(^ді™о^аіз>Ьа, соддЬа <^а Ао(дЬдІ>) ьЭьБь $о$ ьЭьб (т>а оотЬст-дв, Аст.3 о^Э-

БаЬ ЭоЬо ^саА^оБд&а (дБсТк&а-^овэдвупдд&ітпа^о ЬЬда&аБ Эдст-сдоЬ... ^ЭАоЬ... (аБ 

(дг'цѵпоЬа) №№, АпЭд(т^спа(2 ^даАо (тэаЬ^дАа ьЗ-ь^-зьЗ ДддСЗдЬооЬ д^’З^'ЗС^’За 
^д(тоЬа, слддЬо цэа Ао^дЬдЬа.

1) ^саі^д&а аБэд ВаАоЬЬо, ЬаЬд<тпо, ЗаЗоЬ ЬаЬдс^о, ’уо^ст.двБд&а <тоа ІаА^Зэд- 

Бгт-д&а оЭоЬа, доЬо(_) БддБд&а дАсоЭддэ.
2) 0(дБсъ2>1> отэд аАа Эст^Эд ьЭь-$оЬ-ьЭ (дстчтп-^ЗаА г>, ,оа спэд о^Бсо-ІЬ, дА<л- 

Ьа <эт«) оАоддЬ <^а Аа ^оАгхго&аБ.

3) Асі^оЬ о>а Ьв(оа ЗБаЬа ддаБаЬдБді^а^ Зд^сп^д ((дБст.іа-^а^фт.дд&^а  ̂
ЬЬда^аБ Эдсъсдо), Аа дооэаАд&аНо ^аБ^стА^оа о^о а^а«]Аст.2>аІ> ^оа Ьа<х> ^адо(оа.

4) 5аЭ(з>до(™о ^Бст.2>д2>о Ье-хЭ аАа а^дЬ Зсъ^ЭдЬ оЗоЬ гЭдЬаЬд&, Ьа^о оЭдгходд- 

&а аЭ даЭа^о (дБст.&а-^оа'Дфет.дд&^гіа^ ЬЬдо^аБ ^’аЬ^^о Аа 2)15000 Эот-о-

^3° 3^ оЗсті<!>дг>о (Т5Э оЪь-дзЬ-оЪ Ьа^о оЭдст.сддг>о.
дЬ ЬадоооЬадд&о, Ьо^ЭоЬ доооаАд&оЬ дда^ст.&а'Ьд^, 'БдоЗ^діа 

о^ЭБаЬ.

БззБз&а эдБ^а БаЬ^дАгоЬ спдосп оЭаБ? доБц аБддБд2>1>5 аБ БддБд&оЬ БаЗго- 
ЗАооЭддд(тпЗа} Ьсх^тго. Эго.^ЗдЗ Ьд<тпо ■дБ^оа Зсо-а^дАсаЬ,

3^-8 Э~дЪ. ягьЭь^'Ьі. БоЗд'Зо оЭ ^йЗцВа^д&оЬа, Ап>Эд<ттіо(д оаЬд- 

(тоодАгх дго.БЬоЬфгхАооЬ 2) а ° 3 а 2> ‘3 С? 3 ° 00 'З^Эо^дЬоЬ ЬоБ гх-



ю, Зь- 
а одет-Ь оЪо0, (чЬ З<»3- 

о^о Ьеі-гчо о>д Эдсч-йд^ $(чоЬ &к*
>оэ

(о о Ь ЗодА & а 3 ст (д д 3 1> ,,Ь а д д д ор д Ь о ст д д д <5 а Е> "3 о“ 'дБ^оа ^зао*

ЬдЗ^стЬ:

№№ ЬаЬ^о^одАіст дстБЬоЬфст(поа аЭоооо ацВа^одМ, АістЭ дст6ЪоЬфст(поагЭо 

ьЗь-$^ь-ьЭ (чофЬдЪі, а>ддЪ$ $^Ь гЭдфа6т(тп о^ЭБа ЬаБода(Чо Ъ$(чоЪІ5о,
ЪьЪ^о, ЭьЗоЬ ЪьЪ^гчо 3<х>Ъ(ч.дБд^оЪь), (о^а-^а-о^) Э(дВстд^>д2>дотпоЬа, оЭоЬ

гЭдЬаЬд&, АстЭ 2>і>ізЗЭд2>'2(™ о^ЭБаЬ ^ст(Ч^о5д2>а ЭоЬо аЗа-^оа-аЭаЬотаБ (ЪьЪ^і 

ЭоЪ ЪьЪ^ечо $оь ф^ьйо, Вет-гчо (до-ічоЬ <)діаь1>д?» -дБ^ь (>і[>ддБд\ 

Эсо.Эьде^о/ЬоЪь яэз у<ч.$^ь(чоЪ 
очВсч-доечо, (чі ^дЬ(чоІ5ЬЬ ЭоЬо ^оСчддгчо -|3ь<чо), А>стЭд(^потоспдоЬа(Д ^даАіо С^'З^У’’1 

ьЭз-яэь-ьЗ (^а<тпа^оЬа аБэд Ьст<д(тооІ>) ЗЗЗ^З^00^ Д^Д^С^Ь ^д^чЬь, <»ддЬь (чо^ЪдЬь. 

ЭотЬстд5длт>пЬ №№••• Ьофддосо, ЭоЬо (дЗст.2>а-(5ач)(^)гт-33^’ІГа<2 ЬЬда^аБ ^аЬ^^о Зд- 

І<ЗС?СГЗ №№ Ѵ^О0^?5 ^счодгчоЬз ьБ-д явЛоцо^ьіэ) аЗа-і^а-аЗ ^дсуЬа, отддЬа

(оа &О(дЬдЬа. аЭа ^аБ^Ьа^одЗіоЬ За^осо Дсо.дд(гпо ^^дЬді’дедд&а (^о ^д(ЧЗп. да(до, 
<пп.Эд(тпота(д-^о оцоаБ (ЧаЗд (дБст.да-^а^ф-’ідд&^а^о ЬЬда&аБ 3дсторЬ №№... 

Ьа(дЬ<пдА>д?>доу а^о^осуоЬа, дассг^оді^і^дБо а(ЧоаБ <°Ь'2і|ГГ)-зБд&сігод ^аЗтд^'ЬадБст.Б о^о 

№№ ЬаЬ'сдітрод(Чст. дст.БЬоІ>фет.4>оаЬ.

аЭа 6оЗдгЗоІ)аЭд?>А> ^аБ^дЬа^д&а, ^аБ^Ьа^дгіоЬ ^оаЬа&д^ а^^сгаЕ) д^ота^о,

„ЬйаЗЗСГаЬо<п ’3?ааг>і&оЬ“ ^О^ЗооаЬ ^а аадаѢа3БпЬ.

?>-6о ЬоБсцооЬ стІЬд^-іАсад'дЗэсп.ЗэІ) ід^ободАід&а З^'п.б^оа ^оа 'ЗЗзДГЗдЗ^’<2<г1Эо- 

(спдЬа^о ЭстаВЬдба ЗоЬ о 3 і д <п а ф ст. (Ч д ?> о т Ь д^оогод&'ДізрдЬст&аІ) д73°<$дБоЬ 

ЬоБст.(ооЬ ^а^Ьдіто 11—13 оаБд4>оЬ 8д-37 №-4іоЬ ^а^і^оа^удд^о^д^а^ ^тЭ^оота^ 

оЗ ^С?сІ^,о0^3а<^? ^Э’Зс)^ Ѵ<1іС?г1^')СГ>а 2>й^г'г> 3тст.3д(^по(д ЭстЗсдоБа ЗЗЗСЗдБоаЬа, 
оЭоЬ ЭІіаЬ^^кга і^а дАтЬ, содоооЬ Зод(Ч ^аБЬддБді^тоЭа 'дддооос^-ЭІіаЬ'дЗтдЬЭо 

оЗ^д^афст.^За асуід^ЬаБ^о^д а^д^Ьаб^і^дЬ ЗдЭ^ ЗоЬоЬ ЬаЬдтрпЬ ЬаЭаАіаіхпЬст. Эст.Ьа'упБд- 

&(тпа^о ЬоЕст.ооЭа (оаа^оБа; 1) Ь.-Здфд^ф’Д^Ио аа^ст-Ь фаЗа^то ддото^-ЭЬаЬ^^оЬа 

^оо(ооІ> Эспад(ЧоЬ аітрд^ЬаБ(о(Чд БдздсроЬ ІаЬдітост.&аѢдітг, 2) аЭадд фаЗа&отаБ Ь.-Зд- 

фЭ^^'З^’&^За 2?ЗЗа(потстЬ стЛ-зо^аЬоаЬо ІааЗа^а^оотст. Ьаддз2тсдІ)ост.-ЬаЗ(Чдд(;лпст. 

1>аЬ^ад(™д&д-тпо дэ/)д2>ооа (оа ^а<™д<!>оЬаопдоЬ <т>а оЬоц (ддоэоЬ Зод^> 2)аБЬддбд&,сд(™ 

оЗідА>а(»)Ст.<поЬ а(спд^ЬаЗ<5(Чд Эд-ПТ <ЗаЗ&'З^ФГГ)'а^ ЬаЬд(тдст.2>аѢд(5 пдстЬ ^аЭаАхл^ітпо, 
(оа 3) (^Ьа^дЬстЬ оЗоЬ ЬаЬд^ст?>оЬадд Ьд^-^Ві^уд2>ДС^о слаБЬа, ^тстЗ^оІ) Ьаі'т^д- 

йсро^о^аБа^ г8дЬа^дда<по Эод(ддот Ьаддд^дЬост.-ЬаЗАідд^ст. (^а ^д<па-доотЬдоЬ ЬаЬ- 

^ад<тд&от>д2>оЬ ЗстЬ^ад(тоддг>Ь.
^Эо^одЬоЬ Іюбст-оэлі) аЭа ^а^^дБоотд^оЬ 'ЗдЬаЬдіЬ Ьо6ст.^ооЬ саід4>-3^>ст.д^- 

4>са4>оІ> |^ддгЗдд^>(опЗо(тпдЬЬ ЭстьЬЬдБд&аЬ ЬдітдЭ^осдд оЭід(пафст.(пЗа ддоттлд -о&д&а 

(оа, 1895 ^споЬ оабд&оЬ 2-Ьа (^сддВа, Ьад^ооа^оЬ Ьд<™оот ^а^та^дАіа „о>ь(лВЗь дЬ<ч“.
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■т)^Эо$5дЬпВ ВпБса^оЬ ^аБ^ВСп^"ДССодда

•ч)^9о^одЬоЬ ЬаБст.(х>оІ> э9а 1895 ^(тооЬ 11 —13 оаБдЗчоЬ Эд 11 №-оЬ 
^аБдаЗч^^^д^ооч, аі^рд^ЬаБ(^(пдЬ ЬаЬд(тосв.г>а'Ьд(2 (х>ааАЬд<!>,ч]<™ а^ЦосабоЬ счЬсоа 

1>аЬ'Л](ттпод<Боъ ЬаЦ/адо^д&і^оЬ ЭаЬ^адттд&сцтоо, Э^дгодізр-Эсч.оа'Ьсо.Бо &а-

(тзаддаБоор о^ЭБа фсаЭЬдоІ» ЬаЬ^іауод^ов. Ьд9оБа(БооЬ ЬадддоудЬосвк <ъа ^оа&а^од&оЬ 
оЬЛ)Ст.4>ооІ> ЭаЬ^ад^дб^оЬ очаБаЭ^дісчі^а'Ьд^,

б ■д Ь Ъ 5

ЬаЬ'дегподіБст. ^ст.(^д2>оЬ іо^спа, (птаЭд^оча^ 1>адів4^осчи ЬаЭЬаЬд^оЬаочдоЬ

^дЬа^дда&о (^адБо'Воаоч,

^(чоЬ-ЪьЭд^учдечсч-Ъ дг&<ч-|оь7)о: Э^чдяэ^чдЬоЪ ^(чод^ІІ: )>^-д Ъ<ч.1)(®)5<чоіЪ (оа Ъеходоех 

КВійфс/ЭдоечоЪіЬ — сооотст.Ь 70 ЭаБ. оЭдічдотоЪ дёііч^оЬ^о: ПфафЬ ^а^д'сід ^дса<дЬ 

Эс^д<5д<2дЬ Ъо9<ч.С гч<ч.ЪЛд(чо9дЪ—70 9аБ,; Э$чд$огчд^оЪ ^(чо^Мя ЭмчоьЭ І!о(>-дЛ

70 ЭаБ. і^а ьй>ь І5<ч.^$/ЭдогчоЪьЬ—65 9аЬ. ІгдЪ-дЭоЪ ^Ь(ч-|о$/Эо: Э^чддзгчдйоЪ 
<*|<ч.(^)оБ^ Во^дьСоѴіЪ—70 9аБ. (^а ддЬ а>д$$^>отдоЗдЪьЪ—60 ЭаБ.

•^(чотеч-дьЪ^аюЬ ^Ь(ч^оь7)о: Э^дэечдйоЪ ^учодд^Ъ: ^ЬЙо^^ЭдоечоЪіЪ-

^оддЭоі ^уд(ч^дІк>9оЪьЬ, доддЭоЬ ^сч-^оНіТІдо^оЪіІ!, 9і(чоЬ о^бь^оддоЪьЪ, дЪотоічо ^Ь- 
ЪічьЗоЪіЪ, 9і(чоЬ 9^Вдда>ь9дЪьЪ, дечоЬЛддэ О^ЪддспьЗдЪ^Ъ, (чЬ^оеч (тооавд'і-дгчоіІоЪьЪ дэЬ

Ьь(чо0<ч.С<ч.доІ(ьЪ—(лоотст.1> 7 0 9аБ, очЬгчЬечь ^ь^ьйдгчоЬьЬ—65 9аБ;

^огчьТІдогчоЬьЬ ІіО2Э<ч.(>оЬ КодьЗоЬьЬ —этоотот-Ь 60 9аБ.; Ь<ч.одо<ч. 2®д$^ь" 

і(чо7)до25оЬьЬ — 50 ЭаБ.; Э^чддэеч^оЬ <ч.^>2чдТ>Ь: о<ч.Ь^Іі, Ьгчд^ЬіІі^^чдЬ доЬ ^3^?3^ 
З^одйьТІдогчдйЬ — 50 ЭаБ,

Э^д$°2чд^оЬ -|ь<«>о7)до$">дйЬ: от'дІЗЭь^ьІІдогчоЬьЬ $^ь ьЙ»ь ВоБВь$^$ЗдЬьЬ —

спооост-Ь 40 9аБ.; Эооідічд^оЬ ^<чодд7>Ь: Ьь^чеіЭд ьб^ічоддоЬіЬ іоі Ііоійч. д<ч.5ободоЬьЬ— 

отпспот.Ь 50 ЭаБ.; 33ЬЙЗ^°^3 33С3^3Ь^О^Ь^—ЗаБ#; ПфафЬ 
(ооаздаБЬ Іір^еч<ч.Эе>Б ^9<ч.9о9дЬ—25 9аБ,

$ооьддБд^оЬ •^(чоддйЬ: 9ь<чоь9 (чіЭобьРдоечоЬьЬ, Бобсо. 7)<ч/Эоь7)доечоЬьЬ 

^оЬ 'Іоіо^-іучЬ—(лоототЪ 30 9аБ.* дьБдодгчЬдоЬьІі, д(чЭ<ч.()Ь д<ч.фд(*}с/Эд029оЬьЬ
$оь Эд^зьБоь •|ь(ч'д9о9оЬьЬ—отосптЬ 25 9аБ,

Э^ддЭБ-ЭооадбчоЬ Эь$одтпсп.іа ^аЭсадуБад^.

З^с'хБ'ЗфасофоЬ ^9. аБ^оЗчоаЬ фа9(БоІ> ^оддаБсоЛЗа о?>ь(>Бд огчоьЪ ЗдЭ Ьд<ч^оддЭь 
?>сч.^о&дЬ ^9. БоБсо.Ь іхд^аоча Эсч.БаЬф'поЬ Ьа^о^огд&оЬаочдоЬ гЭд9саЦр(па Ь.-ідфд(Б, 

ЬвдАадітэофсч. Ьа'Ь^а^очід^оЬ стЛтпч^ауоа ? аочаЬ 9оБдота^о ^поЗчдідтѵіо.
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ьпьгглглпэл

ЗоЬЭа Эа^аі™ ^3^(5 'дЬаЭепд^одітпст.дЬсп.ВаЭ, Ьа^а^оэдд^спЬ д^І>а(лЬст. ІіЭа 3. 

СэддаБс-ЛЬ 2>гх(о?>оЬ ЬадаБоЬ Ьа^о(лст.д2>а<ла аЬдслоЬ отаБа^гпЗБслгіоЬаслдоЬ

оБдВа (оа (оо(ло ЭаіпоптЛа фаБ^уЬа^а.

^абзоодп-^аВдслоВ ЬьдЗі5а^осо. ЬаЭсо-В^ьддіпсп. Вьд^-оаЪа&аБ.

^аАютср-даЬдспоЬ 1>адІэ<л^осп. ЬаЭт.Ь^эд(тпсг ЬаВ^сл.^ сладоЬоІ>? ЗоЬоІ» Эа(по<тп 

3ГП'3(5?;>!2 ^)ЬэЭ(пдоод(тпп.дЬлВ0Ь, Ьа^а(л<лдд(тд<п.О д^ЬаілВсгЬоЬ Элд(л ^аЗфдо^дВ-дцѵп, 

аЭа (тпоЬ 23 оаБд(пг>Ь Ььда(пБа(тпсп. <5ЙІ583^ОІ^33^>О^ слаБаЬЭа^, аЭооло (лаадаі^ддВЬ 
^а(лсочгп-даЬдоооЬ дЗа^ооЬ Ьаддд<™дЬо<п.-ЬаЗ(лдд(тр<п. ЬаЬ^&ділг>д<!>(пг>д<!>оЬ 93. ЭЭа(псл- 

ЗДСР°Г>, <^><л.Э ооадоЬЬ Зслдд^тЬ ^аа^Бсо-Б 1884 ^(тооЬ одБоЬоЬ 13-Ьа <5^383 (оа 

1891 ^<тпоІ> ЗаоЬоЬ 4-Ьа С^З^а дЭасл^тпдЬаоо С^Эф^оцдВ'дітоо Ьад^(™дІ>ост.-ЬаЭ- 

^?а Ѵз^’З017’^0^ ЬаЬ^ад^зВілрдВпЬ ^дЬд&о, ^ао^полЬелБ <т>а ^аБЗа^^гхЕ 

0^0 Ьп.<д(тѵ»лІ> ^'потуст.Ваота ^оЗа'Бд, (пасла Ьсп.<дпт>оЬ ЬаІ5т.^а^оспдіаБо ЭолѢопсо-Б гоі 
п)сд<п<п Эдфо Зст.Ба^о(пг><уѵх<!>а 9оа(пдВоБсп.Б аЭа ЬаЬ^ад^д'дд^соа Ьагп^/Эо.

^а(псл(тп-^аЬдсооЬ <]^а(п^ооЬ Ьад^<™дЬоса.-Ьа9(пд2(ѵост. ЬаЬ^ад^дВ^пдВоЬ "ЭдЬаБаЬ 

ЬаИ^ЬітадВасла &аЬа9спод(п<]г>(ппо(тэ о9а ^<^оЬ 15 содддАідо^о^о^аБ ^О^33<? Эа(пфа- 
Э(пд 'ЗдЭсп.до^оа: 1) ^до^поЬоЬ ЭаѢ4?оЬ Эд-ІѴ Ба'уо^оЬ 2><тпа(псг).ВоБоІ>, Э(пд(П(тпоЬ 

5. доо^ь Я^о^оЬь^ьІ) —10 ЗаБ.: 2) Ьосо&а(поІ> Эа'ЬАюЬ ЬаВ^аіпст-БоБ'т.Ь ЭдЬаЭд Ба- 

^о'П’оЬ г>(гпаопст.РіоБ<-іІ>, Э(пд(П(ттпоЬ Ь. ’Ьь^оь'ЭдоеэоЬі^ьЬ—15 За6\5 оЭасл Ьа^і^па^сп.- 
БоБ<п.дг>оЬ д^дВ^оппспа^аБ 'ЗдЭсп.^оА^^о" 3) Ва^го.1) ЬаВдортЬБсл. ЬаЬ^ад(;пд?>(тпо^ 

й^з^ЬаБ(л(пз одддо^оЬ зздсрз^00^ 3^д(П(тпоЬ Э. Я^ЭЬ^оЬь^$(э —2 ЗаБ.? ^(тпаВосл 

'^33^3^”’^?°, ^?а 4) 2>сп.(пВаолг>.Ь ЗаТі^оЬ Эд-Ѵ Ба^о^оЬ 2>(^>а^со.РіоБоІ>; 3(пд(П(тпоЬ 
ь. от^е>Вь«оЬь^ьБ—28 ЭаБ,



ЭЛШБ^П

ПРИБАВЛЕНІЯ
КЪ

іуховііомі ишііііі;)
ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

15-го марта № 6-й. 1895 года.
---------------------------ц— — ------------------------------------ .------------------------------------——,—„ ...... .—

В К 6 » д ы
нп семь словъ Спасителя со крестя.

Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, 
Экзарха Грузіи.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Когда приходится намъ, братіе, слышать какія нибудь слова изъ 
устъ умирающихъ родныхъ и близкихъ сердцу нашему, то съ какимъ 
напряженнымъ вниманіемъ выслушиваемъ мы ихъ! Мы всѣ тогда 
превращаемся какъ бы въ слухъ, стараясь не проронить ни одного 
слова. И эти дорогія, предсмертныя слова производятъ на насъ столь 
глубокое впечатлѣніе, что остаются урокомъ на цѣлую жизнь. —Не 
съ гораздо ли большимъ вниманіемъ должны относиться мы къ пред
смертнымъ словамъ нашего Господа? Не гораздо ли болѣе обильнымъ 
источникомъ утѣшенія и назиданія должны служить они для насъ, 
какъ слова Богочеловѣка—Искупителя нашего? Вотъ почему, избравъ 
предметомъ настоящихъ бесѣдъ своихъ съ вами, возлюбленные братіе, 
семь словъ Спасителя со креста, я льщу себя надеждою, что вы не 
останетесь глухи къ этимъ бесѣдамъ и не откажете имъ въ благо
честивомъ вашемъ вниманіи.

7. Отче, отпусти имъ: не вѣдятъ бо что творятъ.
Вотъ первое изъ этихъ словъ.

2



и
О олиіЭБ-д=гп
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Настала страшная ночь и еще болѣе страшный часъ дня, съ 
того момента, когда Спаситель съ Своими учениками, съ тайной ве
чери, отправился на Свои страданія въ Геѳсиманію. Оставленный 
Своими, коварно преданный однимъ изъ 12-ти учениковъ своихъ, 
потерпѣвшій измѣну со стороны Петра, Онъ, связанный и поруган
ный, приводится къ Первосвященнику и старѣйшинамъ на судъ за 
то, что Онъ исповѣдалъ Себя Христомъ, Сыномъ Божіимъ. Будучи 
переданъ затѣмъ въ руки язычниковъ, Онъ подвергается поруганію, 
оплеванію, заушенію, насмѣшкамъ, увѣнчавается терновымъ вѣнцемъ 
и съ пощечинами привѣтствуется царемъ іудейскимъ. Какъ борется 
гордый Римлянинъ съ этими ненавистными іудеями изъ-за жизни обви
няемаго, въ которомъ онъ не находитъ никакой вины! Но напрасно! 
Да кто можетъ и требовать, чтобы онъ пожертвовалъ благоволеніемъ 
своего Императора изъ-за того только, чтобы спасти жизнь какого- 
то почти до смерти замученнаго іудея? Онъ предаетъ Его на распя
тіе. Вотъ ведутъ они Его къ мѣсту казни. Онъ изнемогаетъ подъ 
бременемъ креста, нести который помогаетъ Ему нѣкій Симонъ Ки- 
ринеянинъ. Не плачьте вы, дщери Іерусалима о Немъ! Плачьте о 
васъ самихъ и о чадахъ вашихъ! Ахъ, если бы кровь этого Агнца, 
взявшаго на Себя грѣхи всего міра и чадъ его, послужила не къ 
осужденію вашему, а къ отпущенію грѣховъ вашихъ!

Вотъ достигли они Голгоѳы—мѣста распятія и приступаютъ къ 
страшному, кровавому дѣлу. Грубые воины раздѣваюсь Его до нага; 
только терновый вѣнецъ украшаетъ еще эту израненную и окро
вавленную голову. Вотъ натягиваютъ они Его тѣло съ распростер
тыми членами на крестъ,—желѣзными гвоздями прибиваютъ къ нему 
Его руки и ноги, и Онъ виситъ между небомъ и землею, а по пра
вую и лѣвую сторону отъ Него два разбойника. Съ жадностію набра
сываются грубые воины на Его одежды; они дѣлятъ свою добычу и 
своими окровавленными руками бросаютъ жребій изъ-за этой одежды; 
а между тѣмъ народъ и старѣйшины толпятся вокругъ креста, съ 
злооадо шніемь глазѣютъ на Его мученіе и съ язвительною насмѣш
кою говорятъ: Она другихъ спасалъ, пусть спасетъ теперь Самого Себя, 
если Онъ Сынъ Божій.—Вотъ—моментъ, въ который Распятый отверзъ 
уста свои для этого перваго Своего слова со креста—слова первосвя- 
гценническаго ходатайства за Своихъ убійцъ.

И той, зане озлобленъ быстъ, не отверзаетъ устъ своихъ: яко 



овча на заколеніе ведеся, и яко агнецъ предъ стригущимъ его безгласенъ, 
тако не отверзаетъ устъ своихъ (Ис. 53, 7). Какъ предсказалъ 
пророкъ объ Агнцѣ Божіемъ, взявшемъ на Себя грѣхи міра, такъ 
именно и случилось здѣсь, во время Его мученія на крестѣ. Онъ 
не открывалъ устъ Своихъ противъ тѣхъ, которые Его мучили 
и вели на заколеніе: бывъ укоряемъ, противу не укоряше, стражда 
не прещаше (I Петр. 2, 23). Но когда Онъ увидѣлъ то вар
варское злодѣяніе, которое совершали они надъ Нимъ, когда 
представилъ Онъ Себѣ всю великость ихъ вины и всю глубину 
бѣдствія, которое они навлекали на себя своимъ грѣхомъ, тогда не 
могъ Онъ болѣе молчать, тогда отвергъ Онъ уста Свои для слова,— 
Не о Своихъ собственныхъ мукахъ, не о томъ позорѣ, который тер
залъ Его сердце, думаетъ Онъ; Онъ возводитъ молитвенный взоръ 
Свой горѣ, къ Богу и проситъ Его о помилованіи тѣхъ, которые 
такъ безжалостно мучили Его: Отче, говоритъ Онъ, отпусти имъ: не 
віъдятъ бо что творятъ!

Прославлять имя Отца Своего на землѣ былъ Онъ посланъ, тво
рить волю Отца Своего и совершать Его дѣло было задачею Его 
жизни. Вотъ почему Онъ готовъ былъ исполнить и всякую правду и 
выпить до дна ту чашу, которую далъ Ему Отецъ и былъ послушливъ 
даже до смерти, смерти же крестныя. А потому-то Онъ и въ этотъ 
часъ Своихъ тяжкихъ страданій устремляетъ взоръ Свой только къ 
Отцу. Въ Немъ одномъ было все Его утѣшеніе, въ Немъ одномъ за
ключался весь миръ Его души. Отторгнутый міромъ, оставленный 
Своими, Онъ имѣетъ дерзновенный доступъ къ Отцу, волю Котораго 
Онъ исполняетъ и по волѣ Котораго Онъ страдаетъ и благоволеніе 
Котораго почиваетъ на послушаніи Сына. Вотъ почему имя Отца 
является первымъ словомъ, которое слышится со креста изъ устъ 
Сына.

Отче, отпусти! Вотъ содержаніе Его молитвы; она относится 
къ тяжкой винѣ тѣхъ, которые были причиною Его страданій. Его 
святая душа въ ужасъ приходитъ предъ великостію ихъ вины. Тамъ, 
въ небесныхъ высотахъ Онъ видитъ руку Праведнаго Судіи, простер
тую для отмщенія злодѣямъ и спѣшитъ обратиться къ Нему съ Сво
имъ ходатайствомъ. Онъ молится о помилованіи враговъ Своихъ, мо
лится, чтобы они обратили сердца свои къ покаянію и подумали бы 
о томъ, что служитъ къ ихъ миру, дабы они въ крови, пролитой



йми, могли найти себѣ милость и отпущеніе грѣховъ.
Отчв, отпусти имъ! За кого же собственно молится такъ Спа

ситель? Только за грубыхъ воиновъ, совершавшихъ дѣло Его казни; 
за этихъ почти невольныхъ орудій въ рукахъ старѣйшинъ и началь
никовъ? Или и за тѣхъ, во имя которыхъ совершено было таковое? 
За этого гордаго римлянина—Пилата, для котораго благоволеніе его 
императора было дороже, чѣмъ миръ его совѣсти? За этихъ іудеевъ, 
которые предали РЗго въ руки язычниковъ и о которыхъ Господь 
Самъ говоритъ Пилату: сего ради предавый мя тебѣ болій грѣхъ 
имать (Іоан. 19, 11)? За этотъ народъ, который въ неистовомъ из
ступленіи кричалъ: кровь Ею на насъ и на чадахъ нашихъ, равно какъ 
за этихъ начальниковъ и старѣйшинъ его, которые и теперь, въ са
мыхъ страданіяхъ Его, находятъ для себя удовольствіе? Да, конечно, 
за всѣхъ, за весь міръ грѣшниковъ, грѣхи которыхъ Спаситель воз
несъ съ Собой на крестъ. Да, она всѣхъ обвиняетъ—эта невинная 
кровь, пролитая здѣсь; надъ всѣми Онъ видитъ поднятую для суда 
руку Божію, и за всѣхъ ихъ молится Онъ, Милосердый Первосвя
щенникъ, со креста Своего: Отче, отпусти имъ: не вгьдятъ бо что 
творятъ!

Не вѣдятъ бо что творятъ! Не то значитъ это, чтобы они не 
знали, что совершаемое ими дѣло есть грѣхъ. Этого нельзя сказать 
даже и о невѣжественныхъ воинахъ; еще менѣе можно сказать это 
о Пилатѣ, которому его совѣсть подсказывала, что Тотъ, Котораго 
онъ предалъ на смерть, невиненъ, или объ этихъ іудеяхъ и ихъ на
чальникахъ, для которыхъ самъ Іуда сдѣлался обвинителемъ своими 
словами: согрѣшилъ я, предавъ кровь неповинную! Затѣмъ съ какимъ 
воодушевленіемъ ранѣе говорили они о Томъ, Котораго они предали 
теперь въ руки язычниковъ для осужденія на смерть: великій пророкъ 
возсталъ между нами, и Богъ посѣгпилъ народъ свой (Лук. 7, 16). 
Мы знаемъ, говорилъ Ему нѣкогда одинъ изъ ихъ начальниковъ, 
что ты учитель, отъ Бога пришедшій, ибо никто не можетъ совершать 
такихъ знаменій, которыя совершаешь ты, если не будетъ Богъ съ нимъ 
(Іоан. 3, 2).

Не то, слѣдовательно, значитъ это, чтобы они не знали, что 
дѣло, совершаемое ими, есть тяжкій грѣхъ, но и не то, чтобы они 
не знали, что распинаемый ими есть Христосъ, Сынъ Божій. Какого 
труда стоило Пилату освободиться отъ впечатлѣнія, которое произ



велъ на него Обвиняемый! А эти старѣйшины израильскіе, мудрецы 
и книжники и эта вся онлотянившаяся толпа народа,—почему не 
знали и не уразумѣли они того, что исповѣдывалъ Петръ и что 
открыто младенцамъ? Они не хотѣли знать, а потому и не знали. Въ 
исполненіи божественныхъ обѣтованіи, какъ оно совершилось предъ 
ихъ глазами, ничего не было такого, что могло бы благопріятствовать 
ихъ гордости и честолюбію, ихъ низменнымъ, плотскимъ стремлені
ямъ и интересамъ. Что имъ было до такого Христа, какъ этотъ? 
Какая польза могла быть имъ отъ такого царства, въ которое они, 
какъ грѣшники, должны были входить наравнѣ съ мытарями и грѣш
никами? Вотъ почему глаза ихъ были закрыты отъ истины. И однако 
они не знаютъ, что дѣлаютъ, и Апостолъ Петръ правъ, если онъ въ 
день Пятидесятницы говоритъ своему народу: и нынѣ, братіе, вѣмъ, 
яко по невѣдѣнію сіе сотвористе, якоже и князи ваши (Дѣян. 3, 17). 
Сущую правду говоритъ и Апостолъ Павелъ, когда свидѣтельствуетъ, 
что премудрость Божію, въ тайнѣ сокровенную..., никтоже отъ кня
зей вѣка сею разумѣ: аще бо дыша разумѣли, не быша Господа славы 
распяли ( I Кор. 2, 8). Они не знаютъ, что дѣлаютъ. Если бы они 
знали это, еслибы они сознавали и съ полною ясностію представляли 
себѣ всю великость своего грѣха, то они, можетъ быть, и не сдѣлали 
бы сего! Вотъ почему Господь проситъ о ихъ помилованіи, дабы 
они могли это сознать, раскаяться и испросить прощенія грѣховъ 
своихъ во имя Того, Котораго они распяли.

Ахъ, они не знаютъ еще и сейчасъ, что дѣлаютъ,—враги Христа 
и Его креста, когда они, обольщенные призракомъ суетнаго и ложна
го просвѣщенія, почитаютъ за глупость въ тайнѣ сокровенную пре
мудрость Божію, или, соблазняемые похотью своей плоти и заботами 
міра сего, снова распинаютъ Христа своими грѣхами. Они не знаютъ, 
что дѣлаютъ—тѣ бѣдные, обманомъ своихъ жрецовъ и идолослуже
ніемъ своихъ предковъ вводимые въ заблужденіе и ослѣпляемые 
язычники, когда они снова преслѣдуютъ Христа въ лицѣ Его бла
говѣстниковъ и миссіонеровъ и съ служителями церкви Христовой 
дѣлаютъ тоже, что дѣлали іудеи съ своимъ Учителемъ. Да знаемъ ли 
и всѣ-то мы, что дѣлаемъ мы нашими грѣхами? Вѣдь мы были бы 
не лучше сатаны, если бы мы ясно представляли себѣ всю мерзость 
и отвратительность предъ Богомъ грѣховъ нашихъ, и всетаки про
должали бы совершать ихъ! Но этимъ я не хочу сказать, братіе, 



что мы въ нашемъ невѣдѣніи достойны только сожалѣнія, а не обви
ненія. Ибо почему же не знаемъ мы того, что мы дѣлаемъ? Почему 
мы даемъ такъ много свободы и простора своей гордости и себялю
бію, своимъ страстямъ и мірскимъ заботамъ, что они служатъ пре
градою къ познанію единаго на потребу? Почему Духъ Божій не 
имѣетъ надъ нами столько силы, чтобы снять покрывало съ очей 
нашихъ?

О, она всѣхъ насъ обвиняетъ предъ Богомъ-вина совершаемыхъ 
грѣховъ нашихъ, хотя бы мы и не знали, что мы дѣлаемъ. И то, 
что мы еще не совершенно погибаемъ во грѣхахъ своихъ, что мѣра 
Божественнаго долготерпѣнія въ отношеніи нашего растлѣннаго по
колѣнія не совсѣмъ еще исчерпана,—это есть плодъ Первосвящен
ническаго ходатайства нашего Господа Іисуса, съ которымъ Онъ еще 
и сейчасъ входитъ за насъ къ праведному Судіи всѣхъ Богу, пред
отвращаетъ Его карающую руку, взывая за насъ—грѣшниковъ: Отче, 
отпусти имъ: не видятъ бо что творятъ!

Итакъ пріидите вы, грѣшники, и спѣшите спасать ваши души, 
пока еще не поздно. Кайтесь и ищите прощенія вашихъ грѣховъ 
во имя Того, Котораго вы такъ долго отвергали въ вашемъ невѣріи, 
распинали вашими грѣхами, дабы благословеніе Его Первосвящен
нической молитвы изливалось и на васъ, какъ излилось оно нѣкогда 
натри тысячи душъ, которыя, послѣ проповѣди Апостола Петра въ 
день Пятидесятницы, принесли покаяніе и крестились во имя Господа 
Іисуса Христа во оставленіе грѣховъ.

„Отче, отпусти имъ: они не знаютъ, что дѣлаютъ“. Въ этой мо
литвѣ мы узнаемъ нашего Спасителя, Который не учитъ только, но 
и поступаетъ по слову Своего ученія: ,,азъ же глаголю вамъ: любите 
враги ваши, благословите клянущія вы; добро творите ненавидящимъ 
васъ и молитеся за творящихъ вамъ напасть и изгоняющія вы“ (Мѳ. 
5, 44). Такъ поступать учитесь у Него и вы, когда знаете, что 
братъ вашъ имѣетъ нѣчто на васъ или, наоборотъ, когда вы, понесши 
отъ другихъ обиду, питаете въ сердцѣ своемъ злобу. Не говорите 
въ ожесточеніи своего сердца: „Богъ проститъ, а я не могу11-, но го
ворите: Отче, отпусти, прости, остави, якоже и азъ оставляю долж
никомъ моимъ. Смотрите на тѣхъ учениковъ Его и мучениковъ, ко
торые, слѣдуя примѣру своего Учителя, и въ предсмертныхъ аго
ніяхъ молились за своихъ мучителей. Смотрите наприм. на перво-
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мученика Стефана, какъ онъ подъ камнями своихъ убійцъ говорилъ: 
„Господи, не вмѣни имъ грѣха сего“. Смотрите на Іакова, одного изъ 
числа двѣнадцати, который какъ въ мученической смерти, такъ и въ 
предсмертной молитвѣ подражалъ Христу: Господи, говорилъ онъ, 
отпусти имъ: не вѣдятъ бо, что творятъ. Аминь.

2. Аминъ глаголю тебѣ, днесъ 
со мною будеши въ рай (Лук. 23, 43).

„Единъ же отъ обѣшеною злодѣю хуляпіе его, глаголя: аще ты 
еси Христосъ, спаси себе и маю. Отвѣщавъ же другій прещаше ему, 
глаголя: ни ли ты боишися Бога, яко въ томъ же осужденъ еси; и 
мы убо въ правду: достойная бо по дѣломъ нашимъ воспріемлева: сей 
же ни единаго зла сотвори. И глаголаше Іисусови: помяни мя Го
споди, егда пріидеши во царствіи си. И рече ему Іисусъ: аминъ гла
голю тебѣ: днесъ со мною будеиіи въ раи“ (Лук. 23, 39—43).

Это второе, братіе мои, крестное слово Господа нашего Іисуса 
Христа! Слово иррскаго изъявленія милости раскаявшемуся грѣшнику.

Какъ въ праздникъ очищенія евреи окружали своего первосвя
щенника, такъ и здѣсь они окружаютъ истиннаго Первосвященника 
дома Израилева. Но какое при этомъ ужасное зрѣлище представляет
ся нашему взору. Вотъ виситъ Онъ на своемъ крестѣ, а надъ Нимъ 
красуется надпись на греческомъ, латинскомъ и еврейскомъ языкахъ: 
Іисусъ Назарянинъ, Царь іудейскій! Съ правой и лѣвой стороны 
отъ Него висятъ два разбойника. Одни безучастно стоятъ и глазѣ
ютъ въ толпѣ, а другіе весело забавляются плачевнымъ видомъ Ра
спятаго. Чтобы разсмѣшить толпу, они подскакиваютъ къ Нему съ 
различными остротами и насмѣшками. Смѣхъ обнимаетъ всѣхъ: смѣет
ся чернь, смѣются распявшіе Его воины, смѣются старѣйшины и 
князья. Такимъ образомъ, въ точности исполнились на Немъ въ этотъ 
моментъ слова Писанія: азъ есмъ червъ, а не человѣкъ, поношеніе чело
вѣковъ и уничиженіе людей. Вси видящій мя поругашамися, глаголаша 
устнами, покиваша главою: упова на, Господа, да избавитъ его, да спа
сетъ его, яко хощетъ его (Псал. 21, 7—9).

Больно было Спасителю нашему отъ гвоздиныхъ язвъ на рукахъ 
и ногахъ, но еще больнѣе было Ему, когда одинъ изъ висѣвшихъ 
близъ Него разбойниковъ, въ виду собственной смерти, презирая 



послѣдній призывъ благодати и милости, примкнулъ къ числу на
смѣшниковъ и съ язвительною остротою сказалъ: ,,если ты Сынъ Бо
жій, Христосъ, то спаси Себя и насъ!“

Но вотъ среди насмѣшекъ долетаютъ до Его слуха слова со
вершенно другаго характера. Ни ли ты боишися Бога, слышится Ему, 
яко въ томъ же осужденъ еси; и мы убо въ правду: достойная бо по 
дѣломъ нашимъ воспріемлева: сей же ни единаго зла сотвори. Кто такой 
— этотъ герой вѣры, который отважился такъ открыто высказаться 
за этого жалкаго страдальца и исповѣдать его царемъ іудейскимъ, 
въ то время, когда молчатъ Его послѣдователи, когда самъ Петръ 
отрекся отъ Него, когда самые близкіе ученики Его разбѣжались по 
домамъ своимъ? Поистинѣ здѣсь случилось по слову Господа: по
слѣдній будутъ первыми (Матѳ. 19, 30)!

Э.то было поистинѣ бальзамомъ для больной души Спасителя, 
когда Онъ услышалъ эти слова благоразумнаго разбойника, которыми 
послѣдній выразилъ горькій упрекъ своему сотоварищу, не удержав
шемуся и въ виду собственной смерти отъ насмѣшки: „ужели не 
боишься ты Бога, говоритъ онъ ему, когда и самъ осужденъ на то 
же? Благоразумный разбойникъ упрекаетъ своего товарища такими 
словами не въ заносчивомъ самовозвышеніи, но въ испугѣ отъ такой 
степени зла; ибо онъ сознаетъ при этомъ свою виновность и спра
ведливость наказанія, къ которому онъ присужденъ. И мы убо въ 
правду, говоритъ онъ (т. е. мы осуждены справедливо), достойная 
бо по дѣломъ нашимъ воспріемлева. Сей же ни единаго зла сотвори; т. е. 
а въ этомъ, съ ними Распятомъ, ничего нѣтъ такого, за что можно 
бы подвергнуть Его такой казни, ничего, что не согласно было бы 
съ Его собственнымъ о Себѣ свидѣтельствомъ, что Онъ есть Христосъ, 
Сынъ Божій.

Вотъ почему онъ обращается теперь къ Нему и со смиреніемъ 
проситъ: помяни мя, Господи, егда пріидеши во царствіи Твоемъ. Го
споди, говоритъ онъ; своимъ Господомъ и Царемъ называетъ онъ 
Того, въ Которомъ внѣшній глазъ въ этотъ часъ ничего не могъ 
усматривать величественнаго и царскаго. Помяни мя, молитъ онъ 
Его, когда пріидеши во царствіи Твоемъ!

Можетъ быть онъ еще прежде слышалъ слова о царствѣ, когда 
Іисусъ началъ проповѣдывать въ Галилеѣ, яко исполнися время и 
приближися царствіе Божіе, покайтесь и вѣруйте во евангеліе (Мар.
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1, 15); но его сердце было слишкомъ извращено и привязано къ 
міру, чтобы внять этому призыву и пробудиться къ покаянію и къ 
вѣрѣ во евангеліе. Можетъ быть онъ былъ вмѣстѣ съ Спасителемъ 
при допросѣ Послѣдняго у римскаго Судіи и слышалъ утвердитель
ный отвѣть Его на вопросъ Пилата, что Онъ дЬйствительно царь, 
хотя царство Его не отъ міра сего,—и эти слова еще тогда глубоко 
запали въ его душу и пробудили въ ней серьезное размышленіе. Во 
всякомъ случаѣ онъ могъ знать причину, по которой іудеи предали 
Іисуса язычникамъ, такъ какъ объ этомъ свидѣтельствовала и надпись 
надъ крестомъ Его, и громкій смѣхъ окружающей толпы. Къ тому же 
онъ самъ былъ свидѣтелемъ той необычайной кротости и терпѣнія, 
того благородства души и душевнаго спокойствія, которыя обнару
живалъ Распятый во время Своихъ страданій,—своими собственными 
ушами слышалъ ту молитву за убійцъ, съ которою Іисусъ обращался 
къ Отцу Своему: Отче, отпусти имъ; ибо они не знаютъ, что дѣла
ютъ! Такъ не умираетъ ни одинъ преступникъ, ни одинъ богохулъ; 
такъ можетъ умирать только Тотъ, Который на то родился и на то 
пришелъ въ міръ? чтобы свидѣтельствовать истину. Онъ есть спасе
ніе и. чаяніе своего народа, обѣтованный царь іудейскій; Онъ есть 
Христосъ, Сынъ Божій, Котораго Отецъ воскреситъ изъ мертвыхъ 
и Котораго, по слову Его, узрятъ нѣкогда въ облакахъ небесныхъ, со 
славою грядущаго судить живыхъ и мертвыхъ. Блаженъ тотъ, кого 
Онъ тогда признаетъ Своимъ, кто принятъ тогда будетъ въ число 
слугъ Его. О, если бы этотъ Распятый Царь іудейскій, въ дни Своей 
славы, вспомнилъ и о немъ, и его вмѣстѣ съ Собою ввелъ въ Свое 
царство! Помяни мя Господи, ею пріидеши во царствіи Твоемъ!

Христіанинъ! Когда современные враги Христа и Его креста 
ругаются надъ Нимъ и поносятъ Его святое имя, то кому уподобля
ешься ты,—ученикамъ ли, которые, боясь выдать себя за учениковъ 
своего Роспода, разбѣжались по домамъ своимъ, Петру ли, который 
трижды отрекся отъ Его имени, или этому разбойнику, который, не 
взирая на явное, публичное поруганіе Христа со стороны людей, 
исповѣдалъ Его, какъ единственное основаніе своего упованія и своего 
спасенія? Кто исповѣдуетъ Ею предъ человѣки, тою исповѣдуетъ и 
Онъ предъ Отцемъ Своимъ; кто же отвергается Ею предъ людьми, тою 
и Онъ отзергнется предъ Отцемъ Своимъ небеснымъ. Ахъ, какъ часто, 
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друзья мои, это исповѣдническое мужество бѣднаго разбойника при
водитъ насъ въ стыдъ и обвиняетъ въ томъ, что мы слишкомъ доро
жимъ міромъ и слишкомъ мало думаемъ о Господѣ и Его благодати, 
которая и для насъ, въ минуты смерти, составляетъ единственное 
утѣшеніе и надежду спасенія! Ибо мы, хотя и не принадлежимъ къ 
числу разбойниковъ и публичныхъ преступниковъ, которые, подобно 
этому евангельскому разбойнику, въ осужденіи на смерть, получаютъ 
должное по дѣломъ своимъ; но менѣе ли мы достойны осужденія 
предъ Тѣмъ, Который испытуетъ сердца и помышленія, знаетъ со
кровеннѣйшія мысли и желанія нашего сердца^ Горе, поэтому, тому, 
кто при видѣ этого разбойника, захотѣлъ бы сказать: благодарю Тя, 
Господи, что я не таковъ, какъ этотъ злодѣй. Но благо тому, кото
рый, при крестѣ Господа, съ глубокимъ смиреніемъ ударяетъ себя 
въ грудь, и говоритъ: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшному! Благо 
тому, который въ полномъ сознаніи собственной вины и заслуженности 
наказанія Божія, съ словами ,,помяни мя, Господи'"'" прибѣгаетъ къ 
Тому) въ десницѣ Котораго ключи ада и неба и вѣруетъ, что Го
сподь славы нѣкогда приметъ его, какъ Своего послѣдователя, въ 
Свое царство.

На насмѣшки Своихч, враговъ, на поруганіе другаго разбойника 
Іисусъ Христосъ молчалъ. Но на исповѣданіе и полную вѣры молитву 
благоразумнаго разбойника Онъ обратилъ къ нему Свою изъязвленную 
и окровавленную голову, и сказалъ: аминъ глаголю Тебѣ, днесъ со 
мною будеши въ рай!

Господи! молился разбойникъ; Господь отвѣчаетъ. Съ Своего 
креста Господь и Царь говоритъ Свое царское слово: аминъ глаголю 
тебѣ!—Разбойникъ проситъ Его о дарованіи ему части въ будущемъ 
Его Царствѣ, и Господь обѣщаетъ ему это сего дня же, въ день его 
смерти. Днесъ со мною будеши въ рай!

Въ рай! Имя это указываетъ на эдемскій садъ3 гдѣ не было грѣха, 
гдѣ чада Божіи были счастливы и ходили въ свѣтѣ лицаЕго. Сегодня, въ 
день Своей смерти, Онъ вступаетъ въ царство мертвыхъ, къ душамъ, ко
торыя съ вѣрою отца Авраама въ грядущаго Мессію отошли въ вѣчность 
и вмѣстѣ съ Авраамомъ съ нетерпѣніемъ ожидали исполненія обѣтованія 
о спасеніи. Мѣсто это Спаситель въ Своей притчѣ называетъ нѣд- 
ромъ Авраамовымъ. Днесь будетъ Онъ въ рай, ибо Онъ идетъ возвѣ
стить отшедшимъ изъ этого міра душамъ объ исполненіи обѣтованія
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Божія объ Искупителѣ. Туда, въ этотъ рай Божій, хочетъ Онъ со
брать сегодня всѣхъ, которые скончались съ вѣрою въ Него. Тамъ 
они будутъ свободны отъ всякой скорби и печали; тамъ не будетъ 
ихъ мучить грѣхъ, тамъ не будутъ терпѣть они никакихъ нападеній 
со стороны злыхъ враговъ, не будутъ бояться смерти. Тамъ они бу
дутъ покоиться до того дня, когда все тлѣнное облечется вз нетлѣніе 
и мертвенное вз безсмертіе; тамъ будетъ скинія Божія сз человѣки и 
вселится сз ними и тіи людіе ею будутз, и Самз Боіз будетз сз ними 
Вогз ихз: и отзиметз Боіз всякую слезу отз очію ихз, и смерти не 
будетз ктому: ни плача, ни вопля, ни болѣзни не будетз ктому, яко 
первая мимоидоша (Апок. 21, 3 4). Туда, въ этотъ рай, обѣщаетъ 
Господь ввести этого разбойника, какъ первую добычу Своей смерти. 
Вотъ то спасеніе, которое нашелъ онъ сегодня; такъ какъ и онъ 
есть сынъ Авраама. Послѣ столь порочной и преступной жизни, 
послѣ столь глубокаго самообвиненія, онъ сегодня же, свободный отъ 
всякой вины, отъ всякаго возмездія, входитъ съ Спасителемъ въ рай, 
совершенно святымъ, вѣчно блаженнымъ.

Аминь глаголю тебѣ, днесь со мною будеши вз рай! Какое это 
властное, царское слово въ устахъ Распятаго! Здѣсь крестъ дѣлается 
престоломъ Судіи. Мы видимъ здѣсь нашего Спасителя такимъ, ка
кимъ увидимъ Его, когда Онъ придетъ на землю во славѣ Своей и 
вси святіи Ангели съ Нимъ. Горе тѣмъ, которые похожи на разбой
ника съ лѣвой стороны и которымъ Онъ скажетъ: идите отз меня 
вз отъ вѣчный! Но благо тѣмъ, которыхъ Онъ назоветъ благословен
ными Отца Своего и введетъ въ царство, уготованное имъ отъ сло
женія міра.

Аминь глаголю тебѣ, днесь со мною будеши вз рай! О, какъ много 
отрады и утѣшительной надежды вселяетъ это дорогое слово въ души 
тѣхъ, которыя, подобно блудному сыну, проведши жизнь свою без
законно, на распутіяхъ міра, напослѣдокъ пробуждаются къ вѣрѣ и 
покаянію и, хотя подъ конецъ жизни своей, простираютъ свои руки 
къ Спасителю грѣшниковъ! Какъ много облегчаетъ оно наше сердце 
при мысли о тѣхъ изъ почившихъ братій нашихъ, которыхъ мы лю
били въ продолженіи всей ихъ жизни, всѣми силами старались при
вести ихъ къ Богу и Спасителю, но всѣ наши труды и усилія оста
лись, насколько это можно видѣть человѣку, безплодны! Кто знаетъ, 
можетъ быть и не такъ безплодны, какъ это намъ кажется. Можетъ 



быть тѣ, которымъ мы въ продолженіи ихъ жизни безуспѣшно ста
рались указывать на Бога, нашли Его въ часъ смерти,—сѣмя, кото
рое мы, казалось, напрасно сѣяли, всетаки взошло. Въ самомъ дѣлѣ, 
какія мысли могутъ оживать въ душѣ человѣческой въ тотъ моментъ, 
когда предъ взоромъ умирающаго выступаетъ вся прошедшая жизнь, 
освѣщаемая свѣтомъ вѣчности! Какія воспоминанія прежнихъ напрас
ныхъ, отвергнутыхъ призывовъ благодати ко спасенію! Какіе глубо
кіе вздохи покаянія и молитвы о помилованіи! И кто скажетъ, не 
произошло ли при послѣднемъ концѣ между душею, о спасеніи ко
торой мы такъ заботимся, и ея Спасителемъ такое объясненіе: „По
мяни мя Господи1' и „Аминь глаюлю тебѣ"?,.

И однако, возлюбленные братіе, этотъ примѣръ не даетъ еще 
намъ повода и основанія къ ослабленію нашихъ заботъ о спасеніи 
нашихъ душъ. Рядомъ съ этимъ, въ самый моментъ смерти своей, 
помилованнымъ разбойникомъ мы видимъ здѣсь другаго, который умеръ 
въ своихъ грѣхахъ, а сколько тысячъ можно насчитать другихъ, ко
торые умираютъ безъ покаянія и вѣры въ Спасителя? Какъ знать и 
тебѣ, возлюбленный собратъ, —когда откажутся служить тебѣ мысли 
и чувства, когда, при взглядѣ на прошедшую жизнь, овладѣетъ то
бою ужасъ ада, смерти и суда, не слишкомъ ли поздно будетъ тогда, 
въ эту послѣднюю твою минуту, хвататься за руку Спасителя грѣш
никовъ и увѣровать въ благодать, уготованную кающемуся грѣшнику?

Да убоимся убо, да не когда оставлену обѣтованію впити въ по
кой ею явится кто отъ васъ лишився (Евр. 4, 1). Сегодня еще зо
ветъ тебя гласъ Божій къ покаянію и вѣрѣ: днесь, егда слышите 
гласъ ею, не ожесточите сердецъ вашихъ (Пс. 95, 7—8). Блаженъ, кто 
неотступно слѣдуетъ за своимъ Спасителемъ Господомъ, кто и въ 
часъ смерти спокойно можетъ отдать себя въ Его руки. Онъ безопасно 
проведетъ его чрезъ всѣ ужасы смерти и ада въ рай Божій!

Итакъ, помоги же, Господи! Помяни мя и сегодня, когда я съ 
вѣрою и глубокимъ сознаніемъ своей грѣховности преклоняюсь предъ 
крестомъ Твоимъ! Помяни мя и въ послѣднюю минуту моей жизни. 
Проведи безопасно и меня тогда чрезъ всѣ ужасы смерти и ада, 
скажи и мнѣ это чудное, вожделѣнное слово: днесь со мною будеши 
въ рай!. Аминь.
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3. Жено, се сынъ Твой! — Се Маши твоя!

Стояху же при крестѣ Іисусовѣ Моти Ею 
и сестра Матери Ею, Марія Клеопова и Марія 
Магдалина. Іисусъ же, видѣвъ Матерь, и учени
ка стояща, еюже любляше, глагола Матери 
Своей: Жено, сей сынъ Твой. Потомъ глагола 
ученику: се Маши твоя. И отъ тою часа поятъ 
ю ученикъ во свояси. (Іоан. 19, 25—27).

Есть нѣчто особенно нѣжное и человѣчески —трогательное въ 
этомъ третьемъ крестномъ словѣ Іисуса, возлюбленные братіе! Послѣ 
слова Его Первосвященнической молитвы за Своихъ распинателей, 
послѣ слова Его царскаго изъявленія помилованія раскаявшемуся 
разбойнику, Онъ еще разъ отверзаетъ уста Свои для слова любви, 
въ’ которомъ сказывается сердце сына и друга; но это слово есть 
въ то же время и слово Спасителя, которымъ Онъ всѣхъ, собрав
шихся вокругъ креста Его, привлекаетъ къ Себѣ и соединяетъ въ 
Своей любви.

Такимъ образомъ при крестѣ Спасителя находились не одни 
только насмѣшники и враги Его. Нѣтъ. Среди громадной толпы этихъ 
враговъ была незначительная часть и преданныхъ Ему, опечаленныхъ 
душъ. Хотя ученики Его оставили Его и разбѣжались по домамъ 
своимъ и только одинъ изъ нихъ,—Іоаннъ, еюже любляше Іисусъ, 
слѣдовалъ за Нимъ до креста; но женщинъ, которыя сопровождали 
Его изъ Галилеи и служили Ему, было тамъ, какъ прямо говоритъ 
евангелистъ Матѳей, много. (Матѳ. 27, 55). Онѣ стояли вдали и въ 
безмолвной скорби смотрѣли на печальное зрѣлище. Нѣкоторыя же 
изъ нихъ, которыхъ евангелистъ называетъ по именамъ, подошли къ 
самому кресту. Пламенная любовь ихъ препобѣдила въ нихъ всякій 
страхъ. О, поистинѣ геройская душа живетъ въ женщинѣ, когда во
одушевляетъ и укрѣпляетъ ее любовь. Онѣ не обѣщали Спасителю, 
подобно ученикамъ Его, что онѣ никогда не оставятъ Его. Онѣ не 
завѣряли Его, какъ Петръ: „если бы мнѣ и умереть пришлось съ То
бою, и тогда не оставлю Тебя"-, но онѣ сдѣлали то, что тѣ на сло
вахъ только обѣщали сдѣлать,—онѣ не оставили Его и въ моментъ 
самой смерти.



Впереди другихъ мы видимъ погруженную въ глубокую скорбь 
Марію, Матерь Іисуса. Кто съумѣетъ сказать, что чувствовала она 
въ этотъ часъ душевной туги? Гдѣ теперь всѣ ея надежды и чаянія, 
которыя присущи были ей съ того момента, когда Ангелъ привѣт
ствовалъ ее благословенною въ женахъ? Теперь чрезъ ея душу, какъ 
нѣкогда пророчески предвозвѣстилъ праведный Симеонъ, проходитъ 
оружіе. Съ невыразимою скорбью, безсильная для помощи, стоитъ 
несчастная женщина при крестѣ Сына свидѣтельницею Его позора и 
Его страданій! И какая съ этого часа ожидаетъ ее участь? Теперь 
она въ глазахъ^дюдей—Мать богохула, который, какъ проклятіе 
міра, какъ извергъ рода человѣческаго умеръ на крестѣ. Она изныла 
бы въ своей скорби, если бы въ душѣ ея не оставалось воспомина
нія о великихъ божественныхъ обѣтованіяхъ и вѣры въ непрелож
ность слова Божія, которую она лелѣяла въ своемъ сердцѣ и кото
рая служила поддержкою и опорою для ея надежды. Но какъ поко
леблена была эта опора подъ тяжестію ужасныхъ событій! Одна 
только едва мерцавшая искорка этой вѣры осталась въ ней. Вотъ 
слышитъ она, какъ изрекаетъ Онъ слово первосвященнической мо
литвы за Своихъ мучителей: Отче, отпусти имъ: невѣдятъ бо что 
творятъ! Вотъ слышитъ она, какъ Онъ утѣшаетъ Своимъ царственно
властнымъ аминь ілаголю тебѣ благоразумнаго разбойника. Такое 
утѣшительное обѣщаніе Его сильно подѣйствовало на ея душу и 
пробудило въ ней неотразимое желаніе: ахъ, если бы и она сегодня, 
изъ этого моря скорби могла войти вмѣстѣ съ Нимъ въ рай Бога!

Такъ стоитъ исполненная скорби Мать при крестѣ своего Сына; 
она протѣсняется сквозь толпу какъ можно ближе къ Нему, доходитъ 
до самой стражи, которая окружала крестъ, смотритъ Ему прямо въ 
глаза, готовая повиснуть на Его губахъ. Ужели Тотъ, Который на 
крестѣ Своемъ не лишилъ Своей любви и состраданія и враговъ 
Своихъ, Который изрекъ слова помилованія разбойнику, не имѣетъ 
слова любви для самыхъ ближнихъ Своихъ, для Своей Матери? О, 
нѣтъ. Онъ никого не лишалъ Своей любви даже въ минуту Своихъ 
страданій, Онъ никогда не обходилъ Своею любовью никого, кто 
нуждался въ ней. Вотъ открываетъ Онъ уста Свои и, обратившись 
къ Матери, указываетъ ей на ученика, котораго Онъ особенно лю
билъ, и говоритъ: Жено, се сынъ Твой!

Женщина, говоритъ Онъ, а не мать. Почему же Онъ не пазы-
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ваетъ ее матерію даже въ этотъ послѣдній часъ,—часъ разлуки? Не 
боялся ли Онъ именемъ матери еще болѣе увеличить скорбь ея? Не 
хочетъ ли Онъ предупредить, чтобы этимъ названіемъ не вызвать 
въ отношеніи ея еще болѣе насмѣшекъ и издѣвательства? Или имя 
„женщина" должно было и въ этотъ часъ напомнить Матери, что ея 
отношеніе къ этому Сыну было не таково, какое бываетъ у матерей 
къ сыновьямъ своимъ по плоти, что Этотъ Сынъ Матери не былъ 
рожденъ для того только,- чтобы имѣть заботу и попеченіе о Матери, 
но чтобы быть Искупителемъ міра. Почему она и не должна теперь 
плакать о Немъ такъ, какъ плачетъ мать о сынѣ. Сѣмя жены для 
спасенія всѣхъ, рожденныхъ женою, идетъ раздавить главу змія. По
сланный Отцемъ Своимъ въ міръ для искупленія его Своею кровію 
и смертію, Онъ, совершивъ дѣло Отца, идетъ теперь къ Нему тля 
принятія славы, которую Онъ имѣлъ у Него прежде, чѣмъ сталъ 
существовать міръ. Какъ же могла она препятствовать Ему или 
удерживать Его, или ожидать отъ Него сыновняго попеченія?

Но чѣмъ не могъ быть для нея Самъ Онъ, тѣмъ назначилъ Онъ 
для нея того, который ближе всѣхъ былъ Его сердцу, т. е. одного 
изъ двѣнадцати учениковъ Своихъ, Іоанна Богослова, который самъ 
говоритъ о себѣ какъ объ ученикѣ, егоже любляше Іисусъ. Жено, 
сказзлъ Онъ, обратившись къ Матери, се сынъ Твой!

Спрашиваютъ, почему же Іисусъ въ этомъ случаѣ указалъ Матери 
Своей именно на Іоанна, а не на братьевъ Своихъ по плоти, т. е. 
дѣтей Іосифа обручника? Только потому, что семейство Іоанна, какъ 
кажется, пользовалось лучшимъ благосостояніемъ и большимъ достат
комъ и Мать Его могла найти у него болѣе вѣрное обезпеченіе? — 
Но Марія въ это время нуждалась болѣе всего не во внѣшнемъ, ма
теріальномъ обезпеченіи. Послѣднее она всего менѣе находила до 
сихъ поръ и у своего Сына; такое, небогатое содержаніе она, мо
жетъ быть, нашла бы и у братьевъ Іисуса. Но что было всего бо
лѣе дорого и нужно для Нея,—именно любовь, утѣшеніе въ 
скорби, поддержку и подкрѣпленіе въ ея оскудѣвшей вѣрѣ и на
деждѣ, этого она рѣшительно не могла найти у своихъ пасынковъ— 
братьевъ Іисуса по плоти. Ибо послѣдніе еще не вѣровали въ Іисуса. 
Онъ и въ ихъ глазахъ былъ теперь еще нечестивымъ богохуломъ, 
который умеръ на древѣ клятвы, опозоривъ родъ свой. Вотъ почему 
Спаситель и указалъ пріютъ для Своей Матери не у братьевъ, а у
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этого ученика, котораго Онъ любилъ и который одинъ только изъ 
всѣхъ двѣнадцати учениковъ слѣдовалъ за Нимъ до самаго креста. 
Вотъ, сказалъ Онъ ему, Мать твоя!

Какъ печально, когда тѣ, которые живутъ въ одномъ домѣ, какъ 
члены одной и той же семьи, остаются чуждыми и даже враждебными 
другъ другу по своимъ глубочайшимъ и внутреннѣйшимъ потребно
стямъ человѣческаго сердца! Истинная связь членовъ семьи, истин
ное благородство всякой человѣческой дружбы и любви состоитъ въ 
томъ, когда соединенные узами крови и родства собираются къ кре
сту Господню и соединяются въ любви Того, Который насъ прежде 
возлюбилъ, и въ блаженномъ общеніи единой вѣры и единаго вѣчна
го упованія.

Можетъ быть Іоаннъ не оставилъ бы Матери Іисуса и безъ по
рученія Послѣдняго, но теперь, въ силу слова Учителя, попеченіе 
о ней являлось для него, какъ дорогой залогъ Его любви. Вотъ по
чему онъ тотчасъ же исполнилъ завѣщаніе Учителя и немедленно 
взялъ Мать Его въ домъ свой. Съ этого времени, въ продолженіи 
пятнадцати лѣтъ Іоаннъ содержалъ въ своемъ домѣ Мать Іисуса, окру
жая ее съ сыновнею преданностію и любовью своими заботами, пока 
она не скончалась на его рукахъ на 63-мъ году своей жизни.

Итакъ несомнѣнно, братіе—христіане, что есть нѣчто необыкно
венно-нѣжное и человѣчески—трогательное въ этомъ третьемъ кре
стномъ словѣ Господа. Здѣсь раскрывается предъ нами любвеобиль
ное сердце Того, Который въ двухъ другихъ словахъ Своихъ на кре
стѣ является какъ Господь и Судія міра. Отсюда научаемся мы, что 
христіане не имѣютъ надобности и не должны стыдиться чувства 
человѣческой любви и дружбы; мы не имѣетъ нужды и не должны 
переставать быть людьми, чтобы сдѣлаться христіанами. Здѣсь ста
новится для насъ понятнымъ, что значитъ то обстоятельство, что 
Спаситель не захотѣлъ однажды оставить Своихъ занятій изъ-за 
Своей Матери Его видѣть. Отсюда становится яснымъ для насъ и 
то, почему Онъ съ нѣкоторою укоризною говоритъ тому ученику, 
который, прежде чѣмъ послѣдовать за Нимъ, хотѣлъ погребсти сво
его отца: остави мертвымъ погребсти своя мертвецы (Лук. 9, 60)! 
Такъ это, безъ сомнѣнія и есть, такъ и должно быть. Ради Господа 
и Его царства необходимо отказывать себѣ и въ самой любимой 
наклонности, которая можетъ мѣшать намъ въ нашемъ собственномъ
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спасеніи или въ дѣлѣ нашего вѣрнаго служенія Господу. Кто лю
битъ отца или матерь, брата или сестру, сына или дочь, болѣе Его, 
тотъ недостоинъ Его. Но ты вѣрнѣе, лучше и болѣе по-христіански 
исполняешь твое христіанское призваніе, когда ты стараешься слу
жить Богу въ тѣхъ условіяхъ и границахъ жизни, которыя указаны 
тебѣ Самимъ же Богомъ, воздавая Божіе Вогови, а Кесарева Кеса
рево. Не по-христіански поступилъ бы тотъ, кто ради какой либо, 
хотя бы и высокой, но самопроизвольно избранной цѣли, —будь это 
въ церкви, или государствѣ, въ искусствѣ или наукѣ, или въ области 
благотворенія и дѣлъ любви,—отказался бы отъ своихъ прямыхъ (напр. 
семейныхъ или начальственныхъ) обязанностей и сложилъ бы съ себя 
попечительную заботу о тѣхъ, которые вручены ему Самимъ Богомъ. 
Аще кто о своихъ, пишетъ Апостолъ Павелъ, паче же о присныхъ не 
промышляетъ, вѣры отверіся есть и невѣрнаго горшій есть (1 Тим. 5, 8).

Лучшей любви и заботы о ввѣренныхъ нашему попеченію, ко
нечно, мы не можемъ оказать, какъ если приведемъ ихъ ко Господу, 
т. е. если дадимъ имъ доброе нравственно-религіозное воспитаніе и 
направленіе и затѣмъ предоставимт, ихъ любви и попеченію Самого 
Господа. Онъ не отказалъ въ Своей любви и благопопечительности 
никому изъ собравшихся вокругъ креста Его: Онъ не откажетъ въ 
этомъ и твоимъ приснымъ. Онъ знаетъ глубочайшую потребность че
ловѣческаго сердца и всегда готовъ идти къ ней на встрѣчу съ Своею 
вѣрною, нѣжною заботою и любовью. Молитесь только, братіе, Ему 
въ этой любви о томъ, чтобы не остались послѣ вашей смерти ввѣ
ренные вашему попеченію необезпеченными и сирыми, и Онъ най
детъ вашимъ дѣтямъ отцовъ и матерей, вашимъ матерямъ и вдовамъ 
сыновей и опекуновъ, какъ нашелъ своей Матери—сына и попечите
ля, а своему другу—любящую и заботливую Мать.

Но это слово любви не есть только слово сына и друга, и от
носится не къ одной Матери и ученику, егоже любляше Іисусъ. 
Это—слово и Спасителя, имѣющее отношеніе ко всѣмъ, собравшимся 
вокругъ креста Его послѣдователямъ. Онъ говоритъ всѣмъ имъ: лю
бите другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ! Любите другъ друга, какъ 
кровные родственники, каковыми вы сдѣлались во Мнѣ чрезъ кровь 
Мою, которую пролилъ Я за васъ.

Друже! ты завидуешь Іоанну, что Господь удостоилъ его чести 
4 



быть попечителемъ и сыномъ Его Матери. Такъ не забывай, что 
сказалъ Онъ, когда Мать и братья Его желали Его видѣть, указывая 
на Своихъ учениковъ: ,,вогпъ кто -моя мать и мои братья! Ибо кто 
творитъ волю Отца Моего небеснаго, тотъ мой братъ, сестра и мать 
(Матѳ. 12, 49. 50)! Возьми же къ себѣ всѣхъ, на которыхъ Господь 
указалъ тебѣ этими словами, и окружи ихъ всяческою заботою и 
попеченіемъ! Иди и корми во имя Его алчущихъ, одѣвай нагихъ, 
утѣшай печальныхъ, поддерживай слабыхъ, посѣщай вдовъ и сиротъ 
въ ихъ скорби! Аминь.

Религіозно-нравственное міровоззрѣніе русскаго народа по пословицамъ.

(Продолженіе ’).

Нравственныя понятія русскаго народа. Съ религіозными пред
ставленіями русскаго народа тѣсно связаны или вѣрнѣе на нихъ ос
новываются его нравственныя понятія. Выясняя понятіе русскаго 
человѣка о Богѣ, мы отчасти касались этого вопроса, но теперь 
сдѣлаемъ это подробнѣе.

Свои обязанности къ Богу, цѣль своей жизни русскій народъ 
кратко выразилъ пословицей: ,,жить—Богу служить". Это служеніе 
Богу должно проявляться въ постоянномъ представленіи Бога, въ 
чистотѣ сердца и въ воздержаніи отъ дурныхъ дѣлъ: „Въ простыя 
сердца Богъ зритъ“; „Богу молись, а злыхъ дѣлъ берегись"; „про
стота да чистота—половина спасенія"; „простота человѣка къ Богу 
приводитъ"; „въ простыхъ сердцахъ Богъ почиваетъ"; „гдѣ просто, 
тамъ Ангеловъ со сто, гдѣ хитро (или мудрено), тамъ ни одного". 
Только подъ условіемъ постояннаго хожденія предъ Богомъ можно 
дойти до всего благаго: „съ Богомъ пойдешь, до благаго дойдешь", 
а „Божье забудешь и своего не получишь". Сила, которая побуж
даетъ человѣка усовершенствоваться и подражать своему Творцу, есть 
внутреннее Вогопочтеніе, страхъ предъ Богомъ, который сильнѣе 
всего дѣйствуетъ въ человѣкѣ: „никого не бойся, только Бога 
бойся"; „не боюсь никого, кромѣ Бога одного"; „никого не боюсь, 
только Бога боюсь". Внутреннее Богопочтеніе заставляетъ человѣка

’) См. <Дух. Вѣсти. Груз, Экзархата», № 11—12-й за 1894 г.



Во всемъ отдаться и положиться на волю Божью и ей подчинить 
свою дѣятельность: „какъ Богу угодно"; „Господня воля —наша до
ля"; „не такъ живи, какъ хочется, а какъ Богъ велитъ"; „на все 
власть (воля) Создателя". Созерцаніе Бога и преданность Ему за
ставляютъ человѣка цѣнить достоинство дѣлъ и людей не по отно
сительной ихъ пользѣ, а потому, насколько они пріятны Богу: „что 
Богу угодно, то и пригодно"; „что Богу не угодно, то и не сильно"; 
„кто Богу угоденъ, тотъ и людямъ пріятенъ". Только при Бого- 
почтеніи человѣкъ замѣчаетъ премудрость Божію въ дѣлахъ творенія, 
размышляетъ о нихъ и испытываетъ благоговѣйный трепетъ: „нача
ло премудрости страхъ Господень"; „премудры дѣла Твои, Господи!1 
Проникновеніе Богомъ есть самое надежное средство удержать че
ловѣка отъ дурныхъ дѣлъ и вѣрнѣйшее ручательство присутствія Нога 
въ его душѣ: „въ комъ есть Богъ, въ томъ есть и стыдъ"; „въ комъ 
есть страхъ, въ томъ есть и Богъ". Не испытывая страха предъ 
Богомъ, человѣкъ не боится и людей, теряетъ стыдъ и совѣсть, 
„кто Бога не боится, тотъ и людей не стыдится"; „тому не дума
ется, кт<» Бога не боится". Когда говорятъ въ упрекъ кому-нибудь: 
„Бога ты не боишься!" „развѣ ты въ Бога не вѣруешь", то дѣйству
ютъ именно на эту сторону души человѣческой.

Совѣсть. Внутренними оберегателями и охранителями чисто
ты души человѣка, показателями присутствія Бога въ душѣ его, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ стражами нашей нравственности служатъ со
вѣсть и стыдъ: „добрая совѣсть—глазъ Божій" Дѣйствіе совѣс
ти прекрасно выражается пословицей: „совѣсть съ молоточкомъ: и 
постукиваетъ и наслушиваетъ". При этомъ совѣсть предшествуетъ 
стыду и служитъ основаніемъ этого чувства, обнаруживающаго
ся всякій разь послѣ поступка, совершеннаго въ присутствіи 
другихъ людей: „есть совѣсть, есть и стыдъ, а стыда нѣтъ и 
совѣсти нѣть". Конечно, человѣку,, убившему въ себѣ эти чувства 
и, слѣдовательно, порвавшему всякія нравственныя узы, связыва
ющія его съ другими людьми, легче живется: „убей Богъ стыдъ, 
такъ будешь сытъ"; „первое счастье - коли стыда въ глазахъ нѣтъ"; 
„первый даръ на роду, коли нѣтъ въ глазахъ стыда". Про такихъ 
людей народъ говоритъ; „у него совѣсть—дырявое рѣшето"; „про 
его совѣсть можно сказать повѣсть"; „у тебя совѣсть—чго розваль
ни: садись—да катись" (т. е. просторна). Но хотя „съ такою совѣстію
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жить хорошо, да умирать плохо'1. Поэтому лучше умереть, чѣмъ не 
имѣть стыда и совѣсти но пословицѣ: „умри, коли стыда нѣтъ!" Со
вѣсть и стыдъ составляютъ существо души человѣка: „коли нѣтъ ду
ши, такъ что хочешь пиши!" Вообще русскій человѣкъ всего болѣе 
цѣнитъ чистоту души и ею не хочетъ поступиться въ виду какихъ- 
нибудь выгодъ и житейскихъ разсчетовъ: „душа всего дороже"; „ду
ша завѣтное дѣло"; „не криви душой, кривобокъ на тотъ свѣтъ 
уйдешь"; „душой кривить—черту служить".

Съ особенною силою эти свойства обнаруживаются въ области 
правдивости и честности въ отношеніяхъ съ другими людьми. Поэто- 
му-то русскія пословицы даютъ такое высокое и полное понятіе о 
правдѣ и неправдѣ.

Правда—неправда. „Правда, но русскимъ пословицамъ, свѣтлѣе 
солнца", „чище яснаго солнца", „дороже золота", „деньги смогутъ 
много, а правда все". Она сама по себѣ хороша и привлекательна, 
и не нуждается въ какихъ-либо прикрасахъ: „правда не рѣчиста"; 
„на правду словъ не много"; „на правду нѣтъ словъ", т. е. она сама 
выскажется; „правды ни молотить, ни вѣять"; „правды не ситомъ 
сѣять: она сама себя очиститъ". Но правда существеннымъ образомъ 
отличается отъ суда: „прав іа суда не боится"; „на правду суда нѣть"; 
„на пословицу, на дурака, да на прав іу—и суда нѣтъ". Сердиться 
и обижаться на правду нельзя: „на правдѣ ничего не возьмешь"; на 
правдѣ взятки гладки", а потому за нее слѣдуетъ быть только бла
годарнымъ: „за правду не судись: скинь шапку, да поклонись". 
Свойство правды таково, что она рано ли, поздно ли, но непремѣнно 
обнаружится: „правота, что лихота: всегда наружу выдетъ"; „какъ 
ни жаться, а въ правдѣ признаться"; „правда въ огнѣ не горитъ, на 
водѣ не тонетъ"; „правда тяжелѣе золота, и на водѣ всплываетъ"; 
„правда, что масло, вездѣ всплываетъ"; „какъ ни хорони концовъ, а 
выйдутъ наружу"; „какъ ни крой, а швы наружу выйдутъ". Ее нельзя 
подкупить золотомъ, ни запятнать грязью и клеветой: „засыпь правду 
золотомъ, а она всплыветъ"; „завали правду золотомъ, затопчи ее 
въ грязь все наружу выйдетъ".

Правда служитъ основаніемъ общежитія человѣческаго и вну
тренняго душевнаго спокойствія: „безъ правды не житье, а вытье"; 
безъ правды жить—избожиться, а не повѣрятъ—удавиться", потому- 
что „извѣришься въ рублѣ, не повѣрятъ и въ иглѣ", поэтому „безъ 



правды не живутъ люди, а только маются". Съ Другой сторону 
хотя ,,правда груба, да Богу люба"; „правда гнѣвна, да Богу мила"; 
„Богъ тому даетъ, кто правдой живетъ"; „кто правды ищетъ, того 
Богъ сыщетъ"; „Богъ на правду зритъ"; „за правду Богъ и добрые 
люди"; и напротивъ, „въ правдѣ Богъ помогаетъ, а въ неправдѣ ка
раетъ"; „неправаго Богъ покараетъ"; „кто неправдой живетъ, того 
Богъ убьетъ!" Вотъ сколько представляется побужденій къ тому, 
чтобы жить правдой и избѣгать всякой неправды, лжи и обмана! 
Поэтому русскія пословицы представляютъ такой мощный призывъ къ 
правдѣ: „за правое дѣло стой смѣло"; хлѣбъ-соль ѣшь, а правду 
рѣжь"; хлѣбъ-соль кушай, а правду слушай"; „правду говори, что 
дрова руби"; „дѣло знай, а правду помни"; „дѣло дѣлай, а правды 
не забывай"; ибо „лучше умереть, чѣмъ неправду терпѣть". Предъ 
великими и сильными вѣка сего также слѣдуетъ говоритъ правду: 
„царевъ хлѣбъ ѣшь, а правду рѣжь". Но пословица, будучи полнымъ 
выраженіемъ народной жизни, не закрываетъ глазъ на эту жизнь и 
вполнѣ сознаетъ, что „правда глаза колетъ"; „правда уши деретъ", 
она „тошнѣе перечосу", „рогатиной торчитъ". Поэтому „правду го
ворить—себѣ досадить"; „правду говорить—никому не угодить"; 
„говорить правду—терять дружбу"; „правду говорить — друга не на
жить"; „правда въ лаптяхъ; а кривда, хоть и въ кривыхъ, да въ 
сапогахъ". На этомъ основаніи, чисто по житейскимъ соображеніямъ, 
„всякъ правду знаетъ, да не всякъ правду баетъ"; „всякъ правду 
хвалитъ (любитъ), да не всякъ ее сказываетъ"; „всякъ про правду 
трубитъ, да не всякъ правду любитъ"; „всякъ правду хвалитъ, да 
не всякъ ее хранитъ". Человѣкъ находится въ довольно затрудни
тельномъ положеніи: съ одной стороны „безъ прадды вѣку не изжи
вешь,,; „безъ правды не житье, а вытье";—а съ другой—„безъ 
правды не жить—да и о правдѣ не жить"; „съ кривдою жить боль
но, съ правдою тошно"; „правдой жить отъ людей отбыть"; „неправ
дой жить—Бога прогнѣвить". Поэтому пословица такъ высоко цѣ
нитъ людей, стоящихъ за правду; „кто за правду горой, тотъ истин
ный герой"; „доброе дѣло—правду говорить смѣло". Но какъ ни 
высоко пословица цѣнитъ правду, однако, снисходя къ разсчетамъ 
житейскаго благоразумія, она въ тоже время говоритъ: „съ наголь
ной правдой въ люди не кажись"; „не говори правды, не теряй 
дружбы", потому что хороша правда—матка, да не передъ людьми, 



а передъ Богомъ”; „хороша святая правда, да въ люди не годится”.
Но откуда же явилась неправда и всякій грѣхъ? Пословица 

говоритъ: „невольный грѣхъ живетъ на всѣхъ; „рождаемые во плоти 
причастны грѣху”.. Со времени паденія первыхъ людей грѣхъ пере
дается по наслѣдству отъ отца къ дѣтямъ, изъ поколѣнія въ поко
лѣніе: „всѣ Адамовы дѣтки”; „Адамъ согрѣшилъ, а мы воздыхаемъ”; 
„Ева Адама прельстила; весь родъ погубила”. Съ тѣхъ поръ „міръ 
въ суетахъ, человѣкъ во грѣхахъ”; „міръ во злѣ лежитъ”.

Главнымъ виновникомъ зла на землѣ является діаволъ, который 
по своему существу представляетъ прямую противоположность съ 
Богомъ. Насколько Богъ любитъ добро и правду и помогаетъ людямъ 
въ добрѣ, настолько діаволъ является воплощеніемъ всего дурного, 
злого: „Богъ любитъ праведника, а чортъ ябедника”; „гдѣ Господь 
пшеницу сѣетъ, тамъ чортъ плевелы”. Діаволъ—источникъ всякой 
неправды, всякой лжи: „горе отъ Бога, а неправда отъ лукаваго”; 
„вся неправда отъ лукаваго”. Все его занятіе, вся его профессія 
состоитъ въ томъ, чтобы сбивать съ добраго пути и соблазнять лю
дей, а особенно святыхъ: „Богъ даетъ путь, а діаволъ крюкъ”; „Го
сподь умудряетъ слѣпца, а діаволъ искушаетъ чернеца”. Въ этомъ 
дѣлѣ онъ является ловкимъ, увертливымъ подстрекателемъ на каждомъ 
шагу, и нѣтъ такого человѣка, который могъ бы противостать коз
нямъ діавола: „сатана и святыхъ искушаетъ”; „сѣдина въ бороду, а 
бѣсъ въ ребро”. Но хотя діаволъ обладаетъ большою властью надъ 
человѣкомъ—„бѣсъ качаетъ горами, не только нами”; „силенъ бѣсъ, 
и горами качаетъ, а людьми, что вѣниками, трясетъ”;, - однако онъ 
пользуется такой силой только по особому попущенію со стороны 
Бога и проявляетъ свое вліяніе надъ тѣми, кто не обнаруживаетъ 
ему противленія: „хвалится чортъ всѣмъ свѣтомъ овладѣть, а Богъ 
не далъ ему воли и надъ свиньей”; „не. поддайся чорту, такъ ему и 
власти нѣтъ надъ тобой”. Поэтому пословица говоритъ; „на лукаваго 
только славу пускаютъ, а сами грѣшатъ”. Человѣкъ грѣшитъ по 
распущенности своей, по наклонности къ грѣху. Въ угоду этой рас
пущенности и для оправданія своихъ грязныхъ дѣлишекъ и приду
маны пословицы: „что полжешь, то и поживешь”; „не соврешь и зобу 
не набьешь”; „не нами стала неправда, не нами и кончится”; „свѣтъ 
споконъ вѣку неправдой стоитъ”; „не солгать, такъ и не продать” 
и проч. Но здравая народная мудрость говоритъ иначе: „правду по-
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губишь, и самъ съ нею пропадешь11; „правду похоронишь, да самъ 
изъ ямы не вылѣзешь; неправдой свѣтъ пройдешь, да назадъ не во
ротишься11. Хотя ,,правда у Бога, а кривда на землѣ11, однако на
родъ твердо вѣритъ въ торжество правды надъ кривдой,добра надъ 
зломъ, когда говоритъ: ,,все минется, одна правда останется11, ,.добро 
худо переможетъ11; „не устоять худу противъ добра11; ,.доброе дѣло 
на вѣкъ11; ,.добро не умретъ, а зло пропадетъ11.

Въ отношеніи къ Богу русскій народъ признаетъ для себя обя
зательнымъ три вида Богопочтенія: вѣру, надежду и любовь.

Вѣра. Вѣра необходима для человѣка и въ этой и загробной 
жизни: ,,съ вѣрой нигдѣ не пропадешь11; „безъ вѣры живутъ на этомъ 
свѣтѣ, а на томъ не проживешь11; „безъ вѣры Господь не исправитъ11. 
Дѣйствіе вѣры на душу человѣка таково, что она обновляетъ чело
вѣка: „вѣра животворитъ11, „вѣра спасаетъ11. „Сильная вѣра горы съ 
мѣста сдвигаетъ11. Такая вѣра пріятна Богу: „Богъ любитъ вѣру (а 
деньги счетъ). Но эта вѣра должна быть живою, дѣятельною, т. е. 
сопровождаться добрыми дѣлами: „безъ добрыхъ дѣлъ вѣра мертва 
предъ Богомъ11.

Надежда. Предоставленный самому себѣ въ практической жизни, 
слишкомъ слабый; чтобы противостать своими силами природѣ и жи
тейскимъ невзгодамъ и напастямъ, человѣкъ естественно нуждается 
въ посторонней помощи и эту поддержку онъ находитъ въ надеждѣ 
на Бога. Надежда на высочайшее покровительство главнымъ обра
зомъ поддерживаетъ русскаго человѣка въ борьбѣ и утѣшаетъ его 
во всѣхъ бѣдахъ: „не унывай, а на Бога уповай11; „вѣкъ живи, вѣкъ 
надѣйся11; „тотъ не унываетъ, кто на Бога уповаетъ11. Зная безпре
дѣльность милости Божіей, человѣкъ переходитъ отъ надежды на 
Бога къ увѣренности въ Его несомнѣнной помощи: „на Бога поло
житься, не обложиться11; ,,Богъ дастъ день, дастъ Богъ и пищу11; 
„никто не можетъ, такъ Богъ поможетъ11. Но эта утѣшительная на
дежда и успокоивающая преданность Богу не должны граничить съ 
безпечностью и переходить въ праздную и вредную бездѣятельность; 
„на Бога надѣйся, а самъ не плошай11; „на Бога уповай, а безъ 
дѣла не бывай11; „Богъ-то Богъ, да и самъ не будь плохъ11. Въ рус
скихъ пословицахъ при надеждѣ на помощь Бога рекомендуется са
модѣятельность, самое внимательное отношеніе къ обстоятельствамъ: 
„Богу молись, а добра ума держись11; „Богу молись, а въ дѣлахъ не
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плошись"; „Богу молись, а къ берегу гребись“. Богъ подаетъ только 
трудолюбивому: „Богъ труды любитъ"; „кто рано встаетъ, тому Богъ 
подаетъ"; „кто не лѣнивъ пахать, тотъ будетъ богатъ"; „кто пахать 
не лѣнится, у того и хлѣбъ родится"; „Богъ далъ здоровье въ дань, 
а деньги самъ достань"; „далъ Богъ руки, а веревки самъ вей!" и пр. 
Лѣнивый, безпечный напрасно будетъ разсчитывать на помощь Божію: 
„коли самъ плохъ, такъ не дастъ и Богъ"; „будешь плохъ, не дастъ 
и Богъ".—Не посѣявъ ни горсти, да пошли Богъ пригоршни!" 
„уроди, Боже, побольше, а посѣяннаго —ни горсти"; „уроди, Боже, 
много, а не. посѣяно ничбго!"— такъ иронизируетъ самъ народъ надъ 
тѣми, кто самъ сидитъ сложа руки и возлагаетъ всѣ свои надежды 
только на Бога. Исходъ отсюда одинъ: „Боже, помози, а самъ тру
дись"! „Съ Богомъ начинай, а руками кончай!" „Ори, да Бога моли: 
паши, ни о чемъ не тужи!". „Богу молись, крѣпись, да за соху 
держись!"

Я. Чрединъ.

(Продолженіе будетъ).

основы врачебновьдънія.

/И. Лѣченіе.

(Продолженіе *).

Больной изслѣдованъ и его болѣзненное состояніе болѣе или 
менѣе выяснено и распознано. Дѣло теперь остается за лѣченіемч, 
или врачебнымъ пособіемъ больному. Съ понятіемъ о лѣченіи обык
новенно во всѣхъ слояхъ общества связано представленіе о назна
ченіи лѣкарства отъ болѣзни. Больной, когда онъ обращается за со
вѣтомъ къ врачу, всегда ждетъ прописки лѣкарства, возлагая всю 
надежду на послѣднее. На самомъ дѣлѣ главная сущность лѣченія не 
въ лекарствахъ. Гигіеническая и діэтетическая обстановка больнаго 
играетъ важную и первенствующую роль, а лѣкарственная помощь 
можетъ имѣеть значеніе только при выполненіи первыхъ условій. Но 
всетаки спрашивается: какъ назначать лѣкарства? Разъ болѣзнь рас-

*) См. <Дух. Вѣсти. Груз. Экз.> № 5-й 1895 г.
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познана, то остается, казалось бы, только выбрать по памяти или 
по книгѣ какое-либо лѣчебное средство изъ нѣсколькихъ рекоменду
емыхъ противъ данной болѣзни. Такое лѣченіе будетъ случайное, 
наудачу или наавось. И при назначеніи лѣкарства слѣдуетъ также 
держаться строгаго порядка и лучше всего поступать такъ: нужно 
послѣдовательно обсуждать, какія гигіеническія мѣры и какія лѣ
чебныя средства показуются найденными при распознаваніи раз
стройствами органовъ пищеваренія или другихъ брюшныхъ, —далѣе— 
что показуется имѣющимися разстройствами органовъ дыханія или 
кровеобращенія и т. д., обозрѣвая непорядки, найденные во всѣхъ 
частяхъ организма. Послѣ сего слѣдуетъ обсудить: не противопока- 
зуются ли мѣры и средства, требуемыя непорядками въ однихъ ор
ганахъ, разстройствомъ въ другихъ и, такимъ образомъ, взвѣсиві, все 
за и противъ^ отдать преимущество важнѣйшему и выбрать то, что 
наиболѣе показуется и наименѣе противопоказуется состояніемъ, ор
ганизма больнаго объекта. При этомъ нужно помнить, что не бо
лѣзнь врачуется, а заболѣвшій организмъ и все стремленіе при лѣ
ченіи сводится лишь къ облегченію выхода къ здоровью, къ помощи 
организму перенести посѣтившую его болѣзнь.

Не особенно давно еще врачи смотрѣли на всякую болѣзнь, 
какъ на нѣчто входящее въ организмъ извнѣ, какъ на родъ отрав
ленія, противъ котораго нужно искать соотвѣтствующаго противоядія 
или специфическаго лѣкарственнаго средства. Не врачи и по сіе время 
такъ думаютъ. На самомъ дѣлѣ это не такъ. Болѣзнь есть наруше
ніе правильной жизни организма или его части (той или другой ткани 
или органа), могущее происходить отъ очень разнообразныхъ при
чинъ и выразиться въ очень неодинаковой формѣ. Происходящія 
оттого измѣненія въ человѣческомъ тѣлѣ могутъ быть устраняемы 
тоже разнообразными путями. Поэтому въ разныхъ періодахъ и у 
разныхъ лицъ, имѣющихъ одну и туже болѣзнь, могутъ быть примѣ
няемы не всегда одни и тѣ же средства. Для заразныхъ болѣзней 
мы въ послѣднее время, правда, узнали для многихъ изъ нихъ зара
жающее или отравляющее вещество въ формѣ разнообразныхъ 
микроорганизмовъ, проникающихъ въ наше тѣло. Но эти микроор
ганизмы не всегда и не одинаково заражаютъ или отравляютъ чело
вѣческій организмъ. Мы не знаемъ хорошо до сихъ поръ сущности
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отравы, производящей болѣзни, а потому и не можетъ, быть рѣчи о 
противоядіяхъ или специфическихъ лѣкарствахъ отъ тѣхъ разнооб
разныхъ измѣненій въ тканяхъ и жидкостяхъ организма, которыя 
являются результатомъ отравленія.

Въ громадномъ большинствѣ случаевъ назначаемыя нами лѣкар
ства имѣютъ значеніе симптоматическаго пособія, т. е. такой помо
щи, которая устраняетъ выдающіеся и болѣе тяжелые припадки бо
лѣзни, не измѣняя ея естественнаго хода. Такъ, напр., при лѣченіи 
тифа стараемся понизить чрезмѣрный жаръ, уменьшить поносъ, под
держивать слабѣющія силы, устранить случайныя тяжелыя осложне
нія. Все лѣченіе къ этому только сводится. Дѣятельность врача по 
отношенію къ болѣзни можно сравнить съ опытнымъ проводникомъ, 
руководящимъ путешественника по опаснымъ мѣстамъ. Болѣзнь- 
это опасный переходъ, гдѣ каждый неосторожный шагъ можетъ 
стоить жизни. Заболѣвшему нужно пройти это опасное мѣсто, а 
обязанность врача предостерегать его и, гдѣ нужно, дать руку по
мощи. Врачу нужно, поэтому, знать всякую опасность и умѣть во 
время устранить ее. Стало быть, врачъ долженъ знать всѣ свойства 
болѣзни, состояніе силъ своего паціента и имѣть въ своемъ распо
ряженіи средства противъ всякаго опаснаго симптома или припадка. 
Прерывать и останавливать болѣзнь нельзя и въ большей части слу
чаевъ начавшаяся болѣзнь неудержимо проходитъ всѣ свои стадіи- 
На дѣлѣ оказывается, что нарушать правильное или естественное 
теченіе болѣзни форсированными мѣрами скорѣе бываетъ вредно для 
больнаго, чѣмъ полезно.

При отрицаніи специфическихъ лѣкарствъ врачебная наука пред
лагаетъ средства, болѣе или менѣе вѣрно дѣйствующія на разныя 
физіологическія отправленія нашего организма. Такъ, напр-, суще
ствуютъ средства врачебныя, при помощи которыхъ возможно измѣ
нить дѣятельность желудочно-кишечнаго канала, вызвать рвоту или 
поносъ, задержать неумѣренныя кишечныя испражненія; усилить от
дѣленіе почекъ или накожной испарины, уменьшить боль, дать сонъ 
и т. п. Вотъ такими то путями и средствами врачъ и лѣчитъ боль
ныхъ, повышая или ослабляя дѣятельность отдѣльныхъ органовъ съ 
извѣстною цѣлію. Въ каждой почти болѣзни нарушеніе физіологиче
ской жизни обнаруживается или выражается въ болѣе или менѣе 
опредѣленной формѣ, поэтому и возстановленіе или уравновѣшеніе 



физіологическихъ отправленій можетъ быть достигаемо опредѣленны
ми путями и средствами. Вотъ почему врачебная наука и могла вы
работать для каждой болѣзни опредѣленные способы лѣченія.

Вѣроятно и вамъ случалось встрѣчать такое опредѣленіе слова 
жизнь „жизнь есть борьба за существованіе", или, какъ выражается 
одинъ изъ Отцовъ церкви: „жизнь для жизни намъ дана". Дѣйстви
тельно, окружающая насъ среда и условія нашей жизни часто ока
зываются неблагопріятными для нашего здоровья. „Человѣческій ор
ганизмъ ногибалъ-бы отъ этихъ условій гораздо чаще, можетъ быть 
не въ состояніи былъ бы существовать и размножаться, если бы 
природа не одарила его силами противодѣйствія вреднымъ вліяніямъ. 
Эти силы у насъ выражаются способностію 1) уклоняться отъ вред
наго дѣйствія окружающей среды, 2) приспособляться или привыкать 
къ данной обстановкѣ и 3) устранять или переработывать начавшу
юся болѣзнь помощію собственныхъ силъ организма. Вотъ для об
разца нѣкоторые болѣе для васъ понятные факты, указывающіе на 
самозащиту человѣка".

„Вкусъ и обоняніе большею частію даютъ намъ чувствовать 
вредныя примѣси въ пищѣ, питьѣ и воздухѣ. Поверхность нашего 
тѣла защищена покрывающею ее кожицею отъ всасыванія могущихъ 
на нее дѣйствовать ядовитыхъ веществъ. Въ случаѣ поступленія въ 
организмъ вреднаго или ненужнаго вещества, оно можетъ быть уда
лено посредствомъ тѣхъ или другихъ, приспособленныхъ для этого, 
движеній или отправленій органовъ (кашель, чиханіе, рвота, слезо
теченіе и пр.). Вредныя примѣси, попавшія въ кровь, могутъ быть 
удалены разными выдѣлительными органами (потомъ, мочей, слюной, 
поносомъ). Всѣ эти и многія другія, имъ подобныя, отправленія 
дѣйствуютъ въ нашемъ тѣлѣ помимо нашего сознанія, но вполнѣ 
цѣлесообразно. Кромѣ такихъ инстинктивныхъ проявленій самозащи
ты, человѣкъ, какъ существо разумное, можетъ въ значительной сте
пени сознательно увеличивать мѣры для своей безопасности. Онъ 
строитъ себѣ жилище, придумываетъ цѣлесообразную одежду, обра- 
ботываетъ пищу, устраняетъ отъ себя вредныя нечистоты и пр.“

„Помощію привычки человѣкъ можетъ приспособляться къ раз
нымъ крайнимъ климатамъ, къ вліянію погоды, къ разнымъ родамъ 
пищи и питья, даже къ вреднымъ примѣсямъ и ядамъ, поступающимъ 
завѣдомо иногда въ организмъ. Благодаря приспособленію, привычкѣ 



и предусмотрительности, ежедневно тысячи случаевъ, могущихъ дать 
поводы къ заболѣванію, остаются для человѣка безвредными и только 
самая малая часть ихъ, не получившихъ отпора, вызываютъ настоящую 
болѣзнь. Но и въ этомъ случаѣ организмъ не остается безпомощнымъ. 
Какое бы въ немъ ни произошло разстройство; силы его стараются 
придти въ равновѣсіе, проявляя родъ реакціи противъ болѣзни, устра
няя ивъ организма все, что мѣшаетъ его правильной жизни. Это 
достигается рядомъ очень сложныхъ процессовъ, изъ числа которыхъ 
можно указать на болѣе простые и понятные- Возьмемъ для примѣра 
обыкновенную занозу. Она, какъ инородное тѣло, возбуждаетъ въ 
кожѣ раздраженіе; организмъ силится удалить ее и достигаетъ этого 
посредствомъ воспаленія и нагноенія окружающихъ тканей. При 
вскрытіи нарыва заноза выходитъ вмѣстѣ съ гноемъ, послѣ чего въ 
ранѣ начинается рядъ процессовъ, заживляющихъ бывшее поврежде
ніе. То же самое происходитъ при отдѣленіи помертвѣлой кости“.

„При нѣкоторыхъ случаяхъ организмъ можетъ освоиться съ ино
роднымъ тѣломъ, не удаляя его изъ себя, но дѣлая его лишь без
вреднымъ. Это достигается такимъ образомъ: въ окружающихъ тка
няхъ происходить умѣренное воспаленіе безъ размягченія и нагное
нія, вслѣдствіе чего образуются особыя перепонки, которыми ино
родное тѣло покрывается какъ капсулой. Такимъ образомъ зароста- 
ютъ въ тѣлѣ пули и другіе предметы и остаются въ такомъ положе
ніи на всю жизнь, или на весьма продолжительное время, безъ вреда 
для здоровья. При образованіи гангрены, напр., вслѣдствіе отморо
женія или сильнаго ушиба, природа удаляетъ помертвѣлую часть 
точно такъ же, какъ всякое инородное тѣло, а на границѣ помертвѣ
нія созидаетъ новую живую ткань, закрывающую обнаженныя части 
(рубецъ)*.

„Если вредное вещество попадаетъ въ кровь, то организмъ ста
рается удалить его посредствомъ тѣхъ органовъ, которые и въ нор
мальномъ состояніи служатъ для удаленія излишнихъ и отжившихъ 
продуктовъ животной экономіи. Къ числу такихъ органовъ относятся: 
кожа, почки и другія выдѣлительныя железы, а также и дыхатель
ные органы. Вотъ почему, между прочимъ, въ лихорадочныхъ болѣз
няхъ придается такое важное лѣченіе мочѣ и испаринѣ".

„Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣзненныя явленія устраняются ре
гулирующимъ дѣйствіемч, другихъ органовъ, напр., усиленіемъ или 



замедленіемъ кровообращенія, отвлеченіемъ на кожу или кишечный 
каналъ и т. п. Этимъ и многими другими способами организмъ бо
рется со всякою болѣзнью и очень нерѣдко побѣждаетъ ее безъ 
всякаго внѣшняго пособія. Мало того, многіе симптомы болѣзней суть 
ничто иное, какъ проявленіе этой борьбы, какъ стремленіе организма 
удалить изъ себя вредное начало или уравновѣсить нарушенную фи
зіологическую жизнь. Поэтому какое же значеніе можетъ имѣть 
искусственное пособіе при лѣченіи? Его роль не болѣе, какъ помо
гать природѣ. Самъ организмъ стремится избавиться отъ болѣзни, 
а внѣшнее вмѣшательство можетъ лишь помогать его усиліямъ. Безъ 
силъ и энергіи организма ни одно лѣкарство не можетъ оказать 
своего дѣйствія, равно какъ неправильно разсчитанное пособіе, по 
дѣйствію своему не соотвѣтствующее стремленіямъ организма, будетъ 
приносить вредъ, а не пользу".

„Поэтому успѣхъ лѣченія зависитъ отъ силъ организма и отъ ок
ружающей обстановки. Здоровый и крѣпкій организмъ, привыкшій 
противодѣйствовать внѣшнимъ вреднымъ вліяніямъ, гораздо труднѣе 
подвергается заболѣванію и легче управляется съ болѣзнью, чѣмъ 
организмъ слабый. Вотъ почему дѣти чаще заболѣваютъ и умираютъ, 
чѣмъ взрослые, а деревенскіе жители, если только не изнурены не
посильными трудами и лишеніями, легче переносятъ болѣзни, чѣмъ 
изнѣженное городское населеніе. Въ деревняхъ нерѣдко встрѣчаются 
случаи благополучнаго исхода самыхъ трудныхъ поврежденій и забо
лѣваній, не смотря на отсутствіе врачебной помощи. Это обстоятель
ство можетъ значительно облегчать задачу врачеванія въ деревняхъ. 
Но въ деревняхъ, съ другой стороны, существуютъ и неблагопріят
ныя для лѣченія условія, именно въ окружающей больнаго обста
новкѣ. Отсутствіе приличнаго помѣщенія и ухода за больными, а 
иногда отсутствіе даже соотвѣтственной доброкачественной пищи и 
чистаго воздуха нерѣдко противодѣйствуютъ цѣлительнымъ силамъ 
природы и усиліямъ искусственной помощи. Принимая это во внима
ніе, нужно стараться при лѣченіи всякой болѣзни невозможности 
щадить силы больнаго и доставить ему наиболѣе гигіеническую об
становку. Въ этомъ будетъ заключаться половина задачи лѣченія; 
вторая половина, собственно лѣчебная, можетъ имѣть успѣхъ только 
при соблюденіи перваго условія".

Чтоже при лѣченіи болѣзней нужно предоставить природѣ и что



искусству? „Разъ болѣзнь излѣчивается не иначе, какъ при помощи 
силъ организма и постороннее пособіе играетъ тутъ роль подспорья 
природѣ, то не слѣдуетъ злоупотреблять лѣченіемъ, помня, что мно
гія болѣзни, въ особенности не трудныя, могутъ излѣчиваться сами 
собою и что всякое лѣкарство, принимаемое больнымъ, особенно въ 
большомъ количествѣ или изъ сильно дѣйствующихъ по отношенію 
къ физіологическимъ потребностямъ, есть инородное вещество. На
значеніе лѣкарства должно быть оправдываемо только особенными 
цѣлями и строго разсчитано на эти цѣли. Поэтому, повторяю, безъ 
крайней нужды не нужно прибѣгать къ лѣкарствамъ. Это предосте
реженіе особенно должны принять во вниманіе любители лѣченія, 
люди мнительные и избалованные. Легкія и скоро проходящія бо
лѣзни вообще лучше предоставлять силамъ натуры, не пріучая людей 
къ искусственной поддержкѣ. Въ трудныхъ же болѣзняхъ слѣдуетъ 
избѣгать форсированныхъ мѣръ и сильно дѣйствующихъ средствъ, 
которыя могутъ быть обоюдоострыми, опасными. Для того, чтобы 
руководиться этими принципами, нужно знать свойства болѣзней и 
научиться опредѣлять ихъ“.

Въ виду вышеизложеннаго, прежде чѣмъ перейдемъ къ ознаком
ленію съ болѣзнями и съ разстройствами, вызываемыми каждою изъ 
нихъ, необходимо вамъ ознакомиться съ главными и первыми требо
ваніями ухода за больными и способами или формами помощи и 
узнать дѣйствіе лѣкарствъ.

Д-ръ мед. Мышкинъ.
(продолженіе будетъ).

Разныя извѣстія и замѣтки.
Врачебновѣдѣніе и современные учителя народныхъ школъ. Безспорно, что 

прямая задача учителей приходскихъ и сельскихъ школъ есть образованіе 
и воспитаніе подростающаго поколѣнія въ духѣ православной церкви. Но весьма 
жалательно, на ряду съ этой главной задачей, возложить на нашихъ учителей 
и другую обязанность—служеніе дѣлу народнаго здравія. Народный учитель бли
же, чѣмъ кто-либо, стоитъ къ сельскому населенію; ему лучше другихъ извѣстно, 
какъ много жертвъ уносится ежегодно изъ среды сельскаго населенія повальны
ми заболѣваніями, свойственными, преимущественно, дѣтскому возрасту: оспой, 
скарлатиною, дифтеритомъ, коклюшемъ, корью, кровавымъ поносомъ и друг.; 
сколько бываетъ въ темной народной средѣ другихъ непредвидѣнныхъ страданій,
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несчастныхъ случаевъ и т. п., когда необходима немедленная медицинская но- 
мощь, но къ сожалѣнію—не всегда возможная вслѣдствіе малочисленности сель
скаго медицинскаго нерсонала Наши народные учителя проходятъ въ учитель
скихъ семинаріяхъ довольно обширный курсъ элементарной медицины и гигіены. 
Но многіе ли изъ нихъ служатъ народу пріобрѣтенными въ этой области позна
ніями? Увы, почти никто изъ нихъ не приходитъ на помощь своимъ сельчанамъ въ 
горькія минуты постигающихъ ихъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ. А между 
тѣмъ какую громадную пользу въ этихъ случаяхъ болѣзней могли бы они прине
сти народу своими разумными совѣтами, наставленіями и производствомъ самыхъ 
простыхъ и несложныхъ операцій, какъ-то: перевязкой ранъ, ставленіемъ кровенос
ныхъ банокъ, клистировъ, горчичниковъ, мушекъ, холодныхъ примочекъ, согрѣ
вающихъ компрессовъ, теплыхъ ваннъ и т. п. Вѣдь гигіеническія наставленія и 
правильный уходъ за больными нерѣдко приносятъ большую пользу, чѣмъ какія- 
либо аптечныя средства. Не менѣе благодѣтельно было бы для сельчанъ, если бы 
учителя доступнымъ для простаго люда языкомъ вѣяснили имъ всю необходи
мость и пользу дезинфекціи и ознакомляли ихъ съ простѣйшими способами произ
водства послѣдней. Обиліе всякаго рода нечистотъ даже въ жилыхъ помѣщеніяхъ, 
не говоря уже о дворахъ, хлѣвахъ и т. п. и нечистоплотность бѣднаго сельска
го люда являются одними изъ важнѣйшихъ факторовъ его болѣзненности* и 
смертности.

Устыдимся же, сотоварищи, нашего равнодушнаго отношенія къ святому 
дѣлу охраненія народнаго здравія; приложимъ всѣ старанія къ тому, чтобы по
мочь своимъ сельчанамъ въ тяжелыя минуты ихъ болѣзненыхъ страданій! Это — 
наша нравственная обязанность и да не уподобимся мы невѣрному рабу, за
рывшему талантъ свой въ землю.

Учитель Вардзійской церковно-приходской школы Т. Гачечиладзе.

Церковно-приходскія школы. По сдѣланному Св. Сѵнодомъ своду донесе
ній епархіальныхъ преосвященныхъ по школьному дѣлу, оказывается, что 
за періодъ 1891—1892 г. число церковно-приходскихъ школъ возрасло до 23000 
съ 720,000 учащихся. За означенный періодъ построено новыхъ школъ свыше 
7000 на сумму три съ половиною милліона рублей. Общая сумма средствъ по 
содержанію церковно-приходскихъ школъ достигла 2,838,585 руб. Въ эту цифру 
вошли: пособіе отъ государственнаго казначейства 175,000 руб.; изъ суммъ гу
бернскихъ земскихъ сборовъ 286,285 руб., отъ церквей и монастырей 275,000 р.; 
отъ братствъ, церковныхъ попечительствъ и благотворительныхъ обществъ 131,300 
руб.; отъ земствъ 175,000 руб.; отъ волостныхъ и сельскихъ обществъ 448,000 
отъ попечителей и благотворителей 493,000 руб.; отъ городскихъ обществъ 48,000 
руб,; отъ платы за ученіе 119,000 рублей.
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Портреты Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая 
Александровича.

Заведеніемъ графическихъ искусствъ Э. Маркуса (Вас. Остр. 10 
л., д. 57) изданы напечатанные маслинными красками, портреты 
Его Величества Государя Императора. Портрети эти рос
кошно выполнены съ оригинала молодого талантливаго художника 
Галкина и напечатаны въ двухъ форматахъ,—поясные -18—14 вер
шковъ) и доколѣнные—(23'/4—161/4 вершковъ), цѣною въ 3 и 5 р.; 
несомнѣнно, что въ довольно длинномъ ряду другихъ портретовъ— 
эта работа хорошо извѣстнаго заведенія графическихъ искусствъ мо
жетъ занять видное мѣсто, Портреты схожи, исполнены художествен
но и отпечатаны очень хорошо; во время выставки печатнаго дѣла 
9. Маркусъ будетъ экспонировать ихъ, какъ лучшее доказательство 
успѣховъ хромолитографскаго дѣла въ Россіи. Въ настоящее время, 
въ решіапі къ этимъ портретамъ, уже выполняются портреты Е я 
Величества Государыни Императрицы.
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