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»ь т)ЫоЬ^Чіоіі сдч)2ЧоЪ Эо^>д7>оЪ т)сд2^д^>оЪ 7)дЪьВд^>, <іп<

1 ЭеЛ^Ьд^дотЬ, Э<чЪ^Ч>2чд--^2ча>Ь $оі ЭьЪ^ЬдгчдЬгчоІі Ъі(чоЪВ-Эе>.3<чл|д-
й-д^эот, (чех<^дІ540 5о(ч^2эЬ$ів о-|Э(г)}>оЬ(> ^ьЭ^Ъд^-д^бо ЪьЭіч-Ь^Ьдгчсо. ІіьЭЪьВирчНо.

Ьг>Ьд(тпЭ^ооуп. ЬіЬдо^Э^оотст- д^сг?сп.ЭооЬа ^к> ^а&ст.6іс)'доЬ ^дд^спд-

2>д(тг>1> (тэі ЬаВш-^і^ост. ^^>д2>оВд(^, ^й&оЬоі^і (Чо Ьаг)-

(Чст. 2)г5йсо<™д2>оІ> Эо5оЬф?т>оЬ;э ^ѢоЬ сдді^оЬ ^о^д^оЬ гЭдЬіЬд?>) ^ст-Эдсто^ ^(тза 
9оЭ08от йОЗ1^?'5 с)7йа^л^ ЬіЬ^одо^д&етд&оЬ Эп-Ь^іл^дспі^ Эсэ-Ь^йдсуд-^йС^сп (тх> Эо- 

1>^ад<™д<!>(™оЬ Ьі^оІЬ-9<п.осхдд2>'Д(^пот, (^сг(5дЬі(д ^о^дді^і^ о^Э&дЗіоо? 2/>Э^дІд<!>'Д(™- 

Ео ЬьЗсэ.Црді^’съ ЬаЭЬйВ^гѴЭо, дЬд а 'В А>а ^д<пст.дь? даЕгч.б'^д&'д-
(Зддіаооа 'ЯдЬ й(дд<™д<™а<з>г> (5а "БдЬадЬд^сіпь^ Со^^зЬді&^тіопг» о^ЭРаЬ: дддѵТ1'3 с)?й3^0^ 

ЬоЦ/адатд<!>(™д2>оЬ Эст.Ь^адоудоэа^ Эсо-б^адо^д-^оп^соа (тэа а^дсодд оЭап, (Чсо-Эді^п- 

ооі(д Э.І>^адггпді<тпоІ> Ьо(поЬЬп Эсо.'^іст.ддЗіоаот аЭоЬаотдоЬ ($аѴэ^З^<)СГ ^аЭггц^оЬ 

^З^Ѵз01-^000’ т <3 ^(7^>33^?'55 охэБо'Ж'чутп о^Э&д? ЬоЭгхЬ^адт^оъ ЬаЭЬаЬ^^^о, сг(^эоЬ 

ОЬд9оЬ аЪоЬ Ьа^о 9од0доэ д^дд^Ь Эо^ао^д^. 
’■' ' ■' •■■ .'■■ и •■ •' .-■' м :’ '?■.-■ о < ч,'
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9 о Ь 9 а оЭЗдЧаф'т-АідІоспЭа о у 2> <тп д Ь со. <5 о 9 дЬд эЪ^то ЬаЬді^д- 
Э^оодст. Ьай^стЬо, 1894 20 (^дздЭ&АіоЬа, Здото<2? обд&о, эдЭ а рп оу д Ьо ^о ^оа”
ьЭфзоца ^оа Эоіо ардЬ^Ч'д^д&а йЧЗаба.

оЭоЪ ТІдЪьЬ^, <чр*Э ь^у'чЗь^^гч о^ЭБгЪ ЪЛ^ьч-^і^отйі^ьі) ^)^Эет.фьСь оЪ^<»оЪ Ьь- 

^БдіоЬь, <че>.Э^2Эо0 Ъо^Эо^дЪ 'дёь^)Од(5дЗ'т)^е>.^>ЬІ5Ь, 2’доооЪ-^ЭеЛьЪк ЬІгд еэіЛ^еЛьЪ 

Ь^Бо^БьдЪ.

ЬаЬдорЭ^осдса Ьа&^сгЭ, ЬаВд^Э^оадст ддст.бсгЭооЬа <^а дабст.бд?>оЬ <9дд(Чотд- 
і^(гпЬ (ъдіэЛфаЭдбфд&'сіо (тэа Ьа'бст.^ь^ст. д^діа’Ьд^о, ^абоЬоспо (Ча сдобабЬота 1>а- 

ЭобоЬфіЧпЬ ^оба^оа^одіа оЭоЬ 'БдЬаЬді, (ЧсъЭ а^Ч^а™о^ЭбаЬ ЬаѢодда^-^а^Чд- 

ото^о&аб ЧЭдЭст.фабэ оЬдотэЬ Ьа^бд&оЬа, (ЧотЭд^оц Ьо^Эо^оЬ діафододдЭэдотіст.&а- 
Ьэ, (пдлоЬ-'уЭ-т.йаЬэ абд ^гп.т'Ь^тіаЬ а("б.т'БбздЬ) дЬд аЪіЧо (^аа^^обэ; I 

б^ЬЬа Ьа^стб^оЬа, (Чот.9дтпота гЭдЭсъфаба(д аоддіЧсЬ^гтдітпоэ (Ьа'Ьст.^а^т. 1>афа9от- 
дбст. фа^осдо дд(Чст.іоІ) да^Чст.2>оЬа? дабст.б<ла 8д-ѴІ ф., 1892 ^. ^эЭст^.), 
'^ЗЗ^З^’ЗС? °<]ЗбаЬ гЭдЭ(од2)оЬ (^а^^дбоітпдЬосп; Э'дЬ. 228. уст-здсро Ьа^ст.бдсто ^оа 

бодото, (Чсо.Эд(тоо0 Ьо^Эо^ооЬ ^а^озцдЭ^ітпо.гіьЬа, ^зслоЬ-^Эсті&аЬа аб«] (гпоЪопсті- 

іаЬ а^бо^бадЬ, абэд оЬдото Ьа^сабд^о, <Чст.Эд<2рЬа(д ^оаЭсдаЬз, ^зЗЗ^3 <$'3 

ьЭст.^(Чоото о^дЬ Ьа^ЭЧсост. Ь'дАіаото (ЧаЭ «тза Ь«)(Ча<лІ> абдотодд ЬаЬоаото ь^дЬ Эо- 

(ддЭ^огпо. Ц. (^аба'Ба'ДсроЬ ас^дзЗ г&дфЗг>-^0^':> <2° <‘У^С?'Э23О^ Ѵз^З^10^ 9д-101

З^З^- Зз-ХІѴ $•, 1890 ^аЭгцд.) ^'оЗ^’ЗС? о<$баЬ.
ЭоЬЭа оЗідЧафст. (Ч3& о со 8 а со о <2 д ?> «то д Ь о. 2> а Э дЬд аЪАю Ьа- 

Ьзо«Э^оодсті Ьа&^<п.Ьо, 1895 9 оабд^ЧоЬа, ЗЗ0001^? °^3^а’ ^)Эасдст>дЬа^о ^оа-

ьЭфзо^да (оа ЭоЬо асдЬгЧдітгпд&а ЗІ(Ч8аба (8<лад<4. дабст.б^од&. <^а ^абдэ^Чф. З^З^1*

1895 7. № 33, ЭдЛ97 Э^Ь.).

^Эо$одЬоЬ Ьобса^оВ

24 оэ^д(ч^с?оЪь 1895 ^>оЬ$ 3^-446 №-(0О оЭ -дЗь^оеэ^ЬоЪ ЭьбосддЪфоЬ ^ьЭт., (че>.- 

^Зс?°6 оЭЗдічЬфетЛчдйоотоЪ ■дЭь^^дЪетЛоЪ, ^одооЪ Эа>Ьд(чоЬ ЗоВ^о^оЪ

ЗоЪ

ЭоЬоЬ о9ід(Чафст.^ід<!>оог>оЬ (5 о {о д & <тп д Ь ст. <Ь о 1> &Ам)абд&оЬаЭд&(Ч, 

<д]^9о^одЬЭа |дЭа<Чслд<!>д(тодЬЭа Ьобсо.(т>Эа Эст.оІ>9оба: мдЭа/Чоод&дордЬтЬ ЬдбафоЬ 19 <лд- 

&3^>дітт»оЬ 9д-1585 №-ЧоЬ із7эЗ^°5 <Чст.9д<™отаба(д ^’а^ЧЭот.^'Ьадбсх^до °,3ГО- Ьа'Вст— 

^ост. 2>ьЭсп.І>г>(^0д<у&з<Ьорг>^ѳ д^ЪдЭІспоа^о ЭоЬоЬ о93д^тафст.(Чд2>осопЬ «)^оо- 
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(од&^оѵдЬст.&оЬ ^ЭасдоддЬоЬ ЭаБоддЬфоЬа, аЗа оод2>дЧд(тпоЬ 18*Ьа С°С?3^Э 

'Здіт&дБоодоЬа, ЭоЬоЬ оЭідЧа(*)ПкЧд^г>ог)оЬ'дЗа(псрдЬг).г>оЬ (хісцооЬ ЭспадЧоЬ 

а^д^Ьо ЭоЬдосдоЬЗоЬ о^а^оа'Бо, ЬаБ-ЧдЗсаЬ, ^аЧ^оа^дасрдсіюЬа ^аЭпх. 3 2> Ч 3 & Б д Ь. 
(оао&д^ст.Ь Ча дЬд Ы>дБд2>«)(то 'дЗаоподдЬо ЭаБоддЬфо ддЧБаодЬ „ Ььддд^дЬост. 

д^дд&аБ'Зо", Ьадсаддодспагп^ Эод^дЧтЬ дуЭо^дЬоЬ ЬоБп^оЬ Эст.ЬдпідоЬа (тэа 

^аЧспср-заЬдсо-оЗдЧдоэоЬ заБфст-Чд&Ь, ІоБст^оЬ ^ддЧсла (оа ЬЬда ЬадіаЧ^ост. ^<п.д- 

(тоа^о ^ЬаЭ^д(тэдітт>ст.дІ).-’т-?>асо, ЬаЬаЬ<тпоІ> ЬаЭ(пд<5д<2п<п.д&оЬ ЗЭаЧотдд^Ьа 50а ЬаЗЬд^оЧсэ. 
(оа іВ{пдаота ЬаЭспдо)д(тгст.д<!>оЬ Э^ддЭЬоо-ЗооадаЧЬ ^оа а&Чдотдд ЬадаБдота ^оа ЭсаБа- 

ЬфдЧсп, Чст.8 „ЬідздсгдЬоп эд^дд<!>аБо“-Ь Эд-8 №-ЧоЬ Эо(пд2>оЬаспаБадд? ^дЧсх- 

даБЬ Эо^дЧ-Эст.^дЧ>аЬ ^аЗЭаЧотаддБ Ча о^ііс>(^п'п.2>Чод 1>аЭст.^аі™а^ст. ЗоэадЧп&аІклаБ, 
дс^ЗдсрЬ фасІаЧЬа, ЭсобаЬфдЧЬа і^а ДЗЗО^’дЬоа'Бо ^аіЧ^оаоЬа^осхБ іаБа^до^оо &аБ- 

ЬддБд&'дсуоЬ ^оо(^оЬ ЭотадЧоЬ осрд^Ьо ЭоЬдгцтпоЬ ЗоЬа ^оа ЧгхЭ аЗодЧо^о^аБ 3 о Ь о 
о3ід4а(»)ст.4д&о<ло ^Эа^^дЬст-іа ЭсгЫдБдйд^т о^ЗБаЬ ЬаЭоЬ оодоЬ ^аБ- 

Эадо^гхЬа^о.

тг)^Эо^дЬЬ Ьобсаздэтьб зоаа'ббдд-д^іп ЬьЭгаЬ^д3(^001 уаЭофдфоБь&бБ.

ЬаЗспЬ^адогпст. З^ЭофдфоЬ ^^Эо^дЬоЬ іюБг>.(оаІ> 2>-Б ст.&дЧ-іЧсгд'дЧст.ЧоЬ 

ЗодЧ <§і>Эфдо0д2>,д)(™ ЗіЧ{оа^дддфо(™д&оот (^а^о^дБо^оа!

ЬдОроо-Ба^дЧо ^дп^тоЬоЬ ЬаЬ^о^одЧст. ЬдЭоБаЧооЬ ЗаБ^ад^дб^асо БаЗдсг- 

ідоЬ ас^д^ЬаБ^Чд Эа^о'ЗддЬдоЬа (а^оБ^од^гпэЬ д^іоаБЬзоЬ ЬаЬ'д^одЧп ЬаЬ^адс^д- 
г^гпоЬ ЭаЬ^адсудг>(зуоЬа): „ЭдцБоЧ^^о (д^оа ЭаЧогхтп-Эа^о^дйдо^’ 033С!?дЬооЬ (пдспоЬ- 

ЭЬаЬ^Чд&оЬ гЭдЬаЬд2>. ЬадЧсост. С^оф'дЧзоза.к—Эст.^’от.Бді'д]^ о^ЗБаЬ (оа ^оао&д^- 

(хст-Ь ЗоЧд«)<™ <^а ЬаЗпхЬ^ад^гх ^о&Бсп-Ьа^аддіоЬсодоІ^ оЬд-до, ЧсаЭ адфсхЧЭа, 

Ьдс^сп-Ба^дЧоЬ Со^зЗ^З^^СЗ) ^дэЬ^гхЧст.Ь оІ> Бадо^-ді^пддаБд&аБп, Чст-Эдс^оц Ьа- 

ЭтЬ^адсрт. дм.ЭофдфоЬ ЭодЧ аЧоЬ БаБддБдбл,

ЬадЗа<б^пса Э<г>бдйсп.4юВ ^аБ^Ьбп^-ддѵідБаБо 

отьБьЭяадІеЛьЯі^ яэіБс/Э&дгч

БаЬоВддаБоЬ ’^З. дчта^ооЭоЧоЬ ДЗЗС^дЬооЬ Зд^адоспБдЬ соадоЬ'Ддаі^дЬ і<52)0С^“ 

Ъд^о (оаБоТЭБ^опп о^ЗБа аЭа отаБаЗ(^д?>г>.г>оЬ асдЭаЬЧ^ітпд&отпа^ фсдо^оЬоЬ ЬаЬ'д^о- 

дЧсо. ЬдЗоБаЧооЬ ^оЧдд<™ дстпаІюЬ ЗсхЬ^адс^д^о БаЭдсадо ^Ьо^э ^еЛоіЭ^огчо.
ЭдсддЧддоЬоЬ ^3. опаББд Баел(тооЬ-Э(ддЗ(">пІ> дддс^дЬооЬ З^д^ад^о ЪьЗЪет.Б



Б а^о<тпоЬааБ^ьЗа (юаБогс)Б«)от о^ЭБа ^стАоЬ ЭдЬаЗд Ьа&'^’а^стЛоБ, 
ооао аЭ(од2>с'т.2>а<Ьд(х>.

^гт-ЗіоЬ ЬаЬ'Ді^додАэс'і ЬаЬ'рад^дід^^о Ь^одітпа-^оаЗотад^д&'доуо ЗоБь ^яч-дЪБо- 
'Ззогчо С$^3фЗо(ЗЗг>,а<гГ’ °^8Ба $^(ЗЭДСуоЬ ^3. ап<пА2>0Ь дЗЗ<™зЬооЬ гооаддБа^.

фѵдітпоЬ ЬаЬ'дс^одГпсг ЬаІ>(убдітод2ідіѵпгЭо Ь^ад<™а-(тзг>ЭотадА>д?>'2)і™о Бо^ет.2?еіеЛ 

^333303° С;э^0^’;,Зд^'ЗС7 о^ЭБа 2>а^ст.1> ^3. Бодсэ.^ст.ст.'ЬтЬ фаЗЗэоЬ ^оаддБо^.

-согоі со) с -|■і’брсй (‘дгоо^Д6 ь2> '-*'" .дсхх.-'-еііопм^о Оліоп'дзо^рлзосо вгасп'по' 
аЬьдпЬ г>9оаосЕ?%д$5 аьд^Босрп оЗЗБдБ:

ЗсгоЗсОЛС^ЛіГГС хпьвлрс.^хпБ:с8 ПСчА<5^ .ОТ.Л--П-, ;с* ОоПСГОС^сбЕсД Ссі-', ух" '■' гса 8?е 
З^^ааБоЬ ЬаЬ^ад^оЬ ДЗЗСддЬооЬ ^о<пддпп Э^д^^оЬ отадоБдаріттЬ а^гц™-

І5д(тз 'у>І2:>33:>^0СЗ о^ЭБа оЭадд ддЗС?дЬооЬ Эдсп(Чд 8{пд(^дпгпо і^^ЪьБ^й^ Ио^Боь- 

Эдогчо, Ьсп^со. 8дст<Бд Э(пд^о(ттіоЬ а^^о^Ъд  ̂— ^^(БЗоЬ ЭЗЗСРЗ^00^ ^З^З*^?0 

36Бі(5з ЗаБс»а'Э<,'Э302?о.

(ооаддаББо ^оЬфа«)(поіз ^3, Бг>Бст.Ь дддсрдЬооЬа ЗоБдо^ ^(і^іІй'ЛоЗ^ог^о <^а 

аЬЗдфоЬ ^3. дзоАіодд ітэа од^о^аЬ Зд^С^З^00^'-’ ^ет-Ъ^ В^йВь-д^о &а(т>аздаБо(™ с^- 

ЭБдБ д(Б<ло Здсп.(БдЬ а^^о^Ъдоэ,

дада^отоЬ <ялсл2>(ЧоЬ Ьа^оБст.& ^а(БЬБоЬ 333^33^°°^ Эд^адосоБд ЬспьБьЪ^ д'3<'і" 

^30^30е\0 2>а^оаздаБооіо о^ЭБа (годБ^са<паБоІ> ЭаВ<БоЬ Ьосдді^р ЭоЬаоі^рсо.ддаЬ ^3. сх(тт>- 

г?1’ зззсзз^»"30-

-но Зо дт! . ;

^(!)ь0^ 56^Э^Э ^оіооВсазБодп о^ЭБь:

Б'дЬоЬ ’рЭ. ЬаЭота ЗаЭа-Эоэада^ота ЗЗЗ^З^00^ Эд^адосоБд ЯіЬ^Ь^оЬ ЪіЗь^ь^Ь' 

И^осэо ада(рЭ^ст.одсаг>оЬа ^аЭсо..

Ьь^СодЬосо. ЭБьсодВ соаБьЭ^одБсоді'Ъдсз? $5ь^Йд°133^ '3<-С? °$9БдБ:

д <Б д д Б о Ь п (гп д ъ о; сіА^о^&склоЬ а^о'уі^рсо.&іЧод дст.ЭаБ<^оІ> «дцд^тЬо, ЗЗфа&Ь 

да^офаБо дЭЭьІэ'дое^ ^(5Ь<І’<Ч'2Г(Р>633О ~ гх^)|?'3^:>отп^ ^8. осдд^ЬаБ^Ад Бддд<™оІ> дд- 

2<тпдЬоа'Во.

бо^Ба^оЬ ЭаЪ^>а'Эо: Ба^дпАіБо 1>г>.ддфБодо одіБ^ 3Ь3^°^3°"

2эо—Ьо{пБа(поЬ ^а^ра^оЬ ^8. ЭоЬдоі^» ЭотадаА аБ^дгхдг'.ВоЬ ддд(™дІ>оогЭо <^а 2>срдЬо 

Ь^э^ЬіБ^йд ^ьБоЬІІдоеэо—Бпцо&дЬ ^8, ЬаЭд&оЬ ддд^дЬооЗЭо.

уаЗаЬоЬ ет-(тп^гЭо: Ьст-сд. ддАк>гЭаБоЬ 8(дЬотід4>д&д(ттоо ^йо^ехйе^о—

дд&огЭаБоЬ ^3. ЗаБфд<тпдоЭсо.БоІ> зддсрдЬоа'Зо.

а Ь а сд (д о Ь о Ь ЗаѢАа^о; даддаЬоа'Зо Эа^сп^п-Эа^о^одідсд ^АіоЬфоаБстіБоЬ 

г>С?8а(°&дБдср Ьо'Ьст.'уа^огхдіоЬ да^тгоБоБ ЬаЬ^адо^д&стіоЬ 8аЬ^ад(™д?>д(тог> ^т.БЪфьЬ- 



(®)оБд ^ьЬйовоЗд—да^роБоБ 3ГГ13(^ПІ($ ^допоІ>-ЭгЭс'і<!><™оІ! дздсрдЬоб',Эб;

ігх(^ст.<тпд<-т.дБодп іБ\ооюі Йь’ЭдддоСо, Ба^д'п.АіБо Ьот.ддфб'одо ЭоЪдо^ Й^З^* 
доБл, Эса^атуа^д Бод<ч.$">га.<«Л фоф'^утуааАіБо ЬпддфБор Эффо, фй-

фд(тпг>а<г>Бо ЬпддфБодо дооЗофйо Вдфіорт.^о, деэдБд д<ч<ч.Т)ет.дЧ5^о, ЭдгхАід ^о^у^ооБ 

до^а^о ЪдоЗехБ ^оддо ^оа фдосуоЬоЬ Эсп-ЗаоппаЗд ^°53!6 <Во9ФЗ°Оа’
&и](тт> о^Ээдіэ ^еуа^ фдоіугоЬоЬ аоЬот.А>соа ^3. <этп.ЭаЬ ^ЗЗЗСЗЗ^01^'

ЬаЗЗэддіуоп. ЬзЭѢЗаэдбддоуот.Ь ^ЗЗ^З^51?-

Э^мдЭЬ-ЭсодзббоЬ Зб$о<упсада іьЭсадпЬа$дьсо:
'' о* ' 1'.^?'''°'^ ‘сгр'тппйстод гМоб со) °’2ЛОК|Г 0Г®

даддаЬооЬ іо^ідді^р ЭЬА>от.(тд<^гспа (^(пэдоБоЬ ^дсдЗаса.ЬЬ, ігх(тдсадбо^1> Иьфо- 

еэекдіі, <п<п3до^3а(д ЬаЭЬд(о(Чса ЗЗЗСЗдЬоа ^а^спЭст. ^оа ЭоЬоот ЬаАі^д&^пгх&оЬ Бд&а 

ЭоЬца сод^тпадоБ ЬаЬ^дстподЗэст. ЬаЬ^адотпд&дс^Ь,

Ьсо.ЛаЬд<тпооІ> ^3. ^оот.Зэ^оЬ дздСЗЗ^00^ Ьаддд^дЬост.-ЬаЭіпдд^с'ъ ЬаЭЬ^^Бдд^птЬ 

сладЭ^сст.ЭаЗэдЬ а^Ба^ЗіЬ "З^З ^>Т)^оЬ(5р’'3^ °^ <°аЬЗа&д^оІ>аог>доЬ, А>пЭд<™г>(д ЗаБ 
^аЬ^оа ЬадддордЬпгх-ЬаЗЗэддотоса ЬаЬ^адізрд&і^доЬ а^д&оЬ (^Аст.Ь,

05^{)ЬойЬ ЭдЗсаэдботдВ:

^аБ^оЬ Ба'уооуоЬ і^уаедст-БоБЭа, іуддаБо-ЛЭа ЭоВдооу ЭЗоБаАа'8до(тпЗа За&оаоу- 
Эд(^п(пдг>д(ттЬ ЗЗЗСУЗ^оаЬ 'ЗдЭпхддЗэсоа: ВітпоЬфота Э^заоуд&оугх&оЬаБо: даЗбаБо гѵд- 
доьБо <уа 2)Суа^0 ^'53*?3 ^'“‘■бЗ^зЧз^0’ 3'><^'>^° Ьд(чо5І)одр>.до, даЗіаЬоЬ Зз^10?0 

іББі дех-е^ехфоБоЪі, ^аБ^оЬ ЭцЬгадЗідІБо оех-Ъдй <^-д(чЭьБех.до, оі^счЛч ^'дЯіЬдех.до ^оа 

(дпітуо ЭоЬо отд <«>.(>? В'дЯ5Ьд<ч.доЪь, да%аЬоІ> ^З^^З0 Зіфй«.Бь ^>д%ВдЪ(®)БвхдоЪь, ^аБ- 

^оЬ ЗцЬсп.дАдХдгтт’о БодофЬ етлч^діБЪдо, {^(тпдЬо одіБд З^ЗЗв^З0’ Бодет^о.-
еА Ъі2?Бодет.до, Бодет.$«><ч.рЛ Зі^ЪяЗехдо-— адЬф^эооЬ 3^до(зуд&<™сгх&с>ЬаБо? $судЬо 

ЪдоЭ«.Б е>Б<ч.й<чодБдет.— 'ЗфдБ^ооЬфота^аБо, уддоуабо 0б\одоуоЬадд ЬаЬдіуп-^п^од- 

&осг.? (хзі д2>Л>адіупог>а 1>аА>^’Эід]Б<’'>.дг>оЬаБо: Эддо^оЗэо ЭцЬстідіЧд&д^’О оетЛтд^ ЗіВЗдБоБ 
Зд ^г^оБо, ооЪд^оЪ 1>аЬд<ту-^съ(тэд<!>оот; стЪЭаоудсооЬ ^дд'Эдд^цогіЗо д&баадоуо -*- да- 

ЗіаоЗо йдБ&ьЪ до^одсэЭіБо, ЗоЬо цгх^э д^фь, ЬаЬдоу-^са^д&охэт^ <т«

^З01^^0 ЗаооБо; ЪдБ$эд(чд—13 ^(тпоЬа, доеэодо—8 ^’с^поЬа^ й'дйЪо— 8 ^(тьоЬа (во 
оьБдз^о — 19 (^а ^асус/ЗдоіттпБоі ^0^ — 12 ^., дЪотдйі —21 (®а Ъ'дйі—
15 7-, ^З^д^оЬ ЬаЬдо^-’уса^діаБос»: ЗоАідд^Ь д^са^а Ь$о>д*|1лБ^д, Здг>АдЬ 

о^оЬ, ЭдЬаЗдЬ ^екйоЪо ^оа “дда?аІ>дБд<^дІ> оі^^Ло (йа ^а^о^до^д&Ь; ^о'д^со.до, ьБь- 
Ъ(®)ЬІк>Ь (тэа ’Ььечйі.

2>а^пІ> Ба’уо^оЬ ^(ггіаспп.БоБЭа, (^ддбБл'ВЗа а^д^ЬаЕцо^д о^Бо^оЗ Эа&слі™- 
Зсх^оітзд&діѵпЬ дзЗ<™дЬоаЬ ^дЭсх^дді^ота (-). ИдЗаЬоЬ Эддо^о(по Э^Ьсгд^д^дстпо фоЭ<ч.- 
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<»а дйЭьд<ч.до, Засра^аБсла 3^да(^пд?>(гпст.2>оЬа5 '0^°^<?ЗС?о^;>ЗЭ ЬаЬді^-^ст.^од2>г>сп.

Ьа^сч.Ь фаЗ&оЬ Эрді^дорЗа ідф^>д ^сафаЗЭддЭа За^эооор-Эаі^о^одЗідоуЬ д^С^Д* 
ЬоаЬ гЭдЭст.'*]д^>сла ЗдсчАід ^о^пд^ооЬ да^АіоЬ гчдд еэдофдЪоЪ (оа оЗоЬоЬ цст-^оЬ <4.59- 

^ьЪ дажр'Эдсцтдд&о ддЪдо} 11 ^<™оЬа, до^р>йоЪ ЬаЬдор-^га^од&осп, ЗоБьо, 9 
^^тоЬа, і^д^ЪьБ^йдЪ ЬаЬдо^-'усп.^діоот, ^оа ^асроІЭдгх^іо %оБьо<^ь, 4 ^гпоЬа, ^оБ- 

(одСДоЬадд ЬаЬд<то-^гг;од?>оот— д&бадорооа Ьа^ЗдБст-д&оЬаБо, <х>а 2>а^со.Ь Аідаі^рдА) 
ЬаЬ^адсрд&^оЬ арЗѢі'ч^д'ддоЬ Ьгчз^ЪьБ^йд йд3^<ч.доІі Эд^^^д ЗЗ^дЗ^^З» ^^ЭоЬ 

Зао'хп.сгпо^дсла ЬаА^ЗдБсл.д&оЬа.

фсдо^тпоЬоЬ 1>ада<этд^о(Чгх. фоЗАюЬ Эсдд^ді^дЗа аБфот-Б спт.спо2>а8дЭ — д^оЭо о<ч- 
Ір)і ддо^сэоІАдй^о ^оа Тдо^по ЭоЬо дісддБ^оБо, д&(Чад<дд<ла ЬаА^З^Бсхд&оЬаБо, 

^оБ^с^оЬадд ЬаБдот-^сч^дІооо.

^оЬфа^лоЬ ’рЭ, БоБстЪ ЯЗЗСРЗ^опЬ Эрдіхд^За ^осаАі^о рдоБсаЗЭдлі^дЭа—5*^3” 

ЬоЬ і3ЗО°^ 33^ОІ^3О2\О^' 2?ЬаотЬсіда<ао ^а<™о ^ьйоь, Ьсо.ЭдЬ-^о^ст.^оаБсла ЬаА)- 

^З^БсадЬоЬа, оБ^од(ѵг>оЬадд ЬаЬдсд-^сцод&оот.
фарс^оІоЬ ЬаЬаЬспоЬд|ч)("’ ^3, ^оп-^оЬ ЭЗЗС^дЬолЬ Э^д^дізрЭа а^&]1>аЕцо<Чд 

Зсп.^гпгх^ооБа'ВдоспЗа—фарі^оІоЬ Э^ЬпдАі^^стіо-^ао^о іБ^)<ч.6оі ЙьЗсчдоЪь, Аісо,- 

ЭоЬ ^аоосо-сро^оэа Ьа^^З^БпдбоЬа, КоБрЛі ЬаЬдітті-^с'т.^д&осг).
да<поаБпЬ 233ОО°^‘^Г1^СГГ)^ ЗЗЗСЗО^00^ Зс^СйСрЗа дітта^оЗо^і

ЬаЗЬа(Ча<ІдЭ—$срдЬо ВсЛьБьІІ^огчо, Ьст.ЭдЬ-'уЧо&соЛоаЕхла ЬаА>^Эи]5сп.<}<!>оЬа ? 

^оехй^оЪ ЬаЬд^т-^сп^д&осл,
(од^аБпх<Ь-&<тт>а(«тхБоБЭа ^зоЗоф^о ЬаЬ'дфаТдо^Зо—ЭоЗЭэ^ооаБспа Ьа(п(уЗ^)осгд- 

2>оІ>а6о, "Бдосгпд&о іЭадд Іа^З'^бѴо.сі&о^аЕГ ЗсаБаспітп'догоЬ Ьіпсэдор ^со&одоэоЬ 

ЗцЬт.ф&д&дсгіпоЬ 2>с^дЬоЬ Эьй^еЛ ^о^БьЗоЪь, да^о'Зд0^?^0 ^ь^оЭьБо, 10 ^«ттоЬа, 
«чііЭьБо, 7 ^<™оЬа} ^оа 0%ьЭо, 4 ^поЬа, АісчЗдо^ота^аБ д^ст^а ЗоЪ^о^о,
ЭдтАідЬ—4^оЗо^)(чо ^оа ЭД^іЬ^Бд^Ь—діЪо^о.

Эі(чог>2э-Эі5эо$^^29Ъ д.эдечдЪоЬІі ^дЗет-'д^йсп^Ъ; Зст.дот.Аіс'т.ЬЬооЬдпІ) ^^здоЬ д^- 

д("ідЬооІ) з^’д^дсз’Эа: а) Ь^а^со.-ст.Ь^юа^од^доаа^аБо; ВдіпдаЬдоЬ Зддо^оАзо Э(дЬсг- 
д^д^дС^ о-^асуп доечоБоЪь, 25 ^?сдоЬа; Ьаспа^оаіЧо^о. ЗЬАісаі^дтдо ЪьХЬь

3ЙО3^333°’ 32 Ѵ-; <5- дСГ^О^З^Ь Зддо^о Э^Ьод^д&дсгс-^асдо аС?3Б3 й^- 
3<ч.аоЪь,~23 ^тоЬа, ,дѴ0^^ЗСГ0^;>33 ЬаЬд(тод<!>псл; 2>) (чсхЭоЬ дасппі^роддспо Ьа(п- 

’рЗ'^бст.д&оЬабо: Ьасла(оа<по|у’ъ даіфдБа^іЭ^ЬоЬ цп-стіо Зоечет-добь Яіі^йі^деэБьоЬ, 31 
^(тпоЬа, ЭьйоіЗоЪ ЬаЬдср-^са(од<!>осл; ЬаЭЬаЬід<ЧЬ З^д'Яд ^дет-ор ^аАіоЬ-^а^о ьБ^<ч.Б 

ЪфьйсчБо, 44 ^поЬа, 'дѴо^<53’5?о^;>30 ЬаВд(™-^ст.оэд<!>оот, ЬаЭЬаЬдбіЬ ^обід'Зд Здст.- 
сдо аодспоа^оЬ •ддсдйэс^.Ьо оддАгЗасро одйьБ^ до^оіБо, 44 ^і^доЬо, оодд^еі-йдЪ ЬаЬд(«>- 

^гхітэдЬосп; Ьасоаооа&о^сп. ^(ЧоЬ-^а^до Эьй^оБ фо^дддово, 30 ^<™оЬа, ^^пБ^ді^до- 
Ьадд ЬаЬд^-^’ст.^д&оот; ЬсчЭдЬ-'^о^етАоіЕіспа Ьа^’Э^Зсъд&оЬа: ЬоспБасдоЬ
Э^ЬпдА>д&д(»до Ьдй^ех {ТЭ^^ЗЗ0* 3^ ѴСГ0^) <3^°^С°3^?О^:>33 ^^дС^'Ѵ^^З^000» <кэ
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(о) Зп.оаотідп'ДСд о^ЭБа д<Ь4>адсдо око^гд ^<»Л<чоІ)Ъ^о, 18 ^(ддоЬа, ^іЗоіВоіі ЬаЬдод- 
^(П^ОдІоОТ.

аА>ЬоЭа6^о<^офЗа Е>одосдст.6адЭ а^одрсдсп.&Аюд ЭіддддідпотаБ дАюса^ адд)(ЧспЬа ^о- 

^іЧа'ЗдБоЬ дддсддЬоа, оАа^ЬоЬ ЬаЭ(пдд(ідсаЬотаБ Эо^д(Чс>сдо} 30 оаБдаіЧЬ.

(чс^тай ■дБ^Ь Зо^д^іі Зо^Ьоэ-Эеі^З^^оІіЬ $іоЬ ЪіВ^Э^осдР). <ч.Бд)>ітЬ 1>іЭо(юЪ(*)<чт.Ъ 

ЪкВдгэЭ^оодеі. <^Ь ІііЗ^-іроБуч. оэдічЭдВо$^і(> З^^Бііч^^рЛьБо ^оЬ отдЪсэд'длчсч.^Бо

Ъьдічо, ЪьЪ-т)29од<чет.
9сХртд#.г4. 

((раЭфзоуд&'д^оі д-б Эо^ад-Эсі^Здсод&оЬа да бабдодЭ^одсч ^табдй аота ЗобоЬ^ЛоЬ Зод<4 14 дд-

ддЭ&дбаЬ 1894 ^сдоЬаЬ), (;одо о/ір^хпЗ*^ госд^оё

1. Эо^а,д~Э(п.^Зд(дд&оЬа ^оа ЬаЬдддЗ^одст. ^от.Б’д&аоаа ЬаЭо(эоЬф&саЬ 2>а(дд?>оІ>а 
<да ЬаЭдд]А!>д<п. <дд ^Эд&сцд^аБ 'Здд'адаспоот дУдоддасэ Э^д(к>А>дІдс^с'хі;>Бо (да спдЬ- 

С?ЗсІС?с,'^й^0 ЬадАіп (ЬаЬст.<дддг>.), ЬаЬдододАіга. ^оа ЬЬда ЬаЬ’радс^д&і^діЬ, А>аота 
аЭ ЬаЬ^адстп^трз^отіб' ^а'ЗдЗ^одЬ йа^о, &ст.ЬфаБо, Э^д5аА>^д(™<пЛоЬ аЬао^Эдбо, 

Ьь(_)^одоро ЗоЗ(оп.(Чо ^оа ЬЬ. ^оа Эт.Ь^аз^дд?>Ь 'ЗддЗорст.от Ьасзм.ЬБсо.&оЬа, Эд2ип.Ь- 

фБдт&оЬа ^оа Ьаііст.дітпст. ЭддА^са&оЬ ЬЬда (оаАі&оЬ И^Ь^адс^а.

ЪВет.29о<»>.. ЬаЬ^азс^дг>(зрд?>г>1>аот2<’>1) ?а^ст.<додА> Ьдд2>оЬ ^аЬа^д^дЬ^а^оа ^оа 

^аЬа^ЪадЗа^ ЬаЭоЗоЬ^^п ЬЬдБд2>д(ѵп ЙіаспдіЬа <^а аэд4іЭд2>Ь ^аЗЬа’ЬспдАі'дсрЬ 'З'ДСР^

^аЗУа^отАд^^^оЬ Ьа^^от-асо^о^Ьдоот,

2. ВЬ^Ейу^ітті ЬаЬд<2рЭ^о<дст. ^а^дЬдХ'д^д&аота ЭЭа(потдд(тп<эт Ед2>а дЗ^ддаоэ Ѣд- 
Эст.(т> ^оаЬаЬд(тт>д2>«)іГп ЬаЦ/ад^дгіітод&Ь опадоЬоЬ ^сд(тод<!>осп ^ад^ѢадЕстіЗ Э(здЕаА>д«]- 

^рст.?>а5о ^оа отдЬ^д^^піаЕо, оЭ(одБо-^о, ^го.3 д<ЧотІ> ЬаЬ^ад(тпд2>д^тЬ д(п<л Ьд- 

(тостЛаВд^о ^ЬЬоІ» <даЬд2>этаЗ 'Зд^аАдіоот ст.0 За&даЛд^о Эдфо а(Ч (оадооЗсаот ^оа 

'БдО^адаотнЬ (зэаспЭстЛоЬ ЬаА^о ЭоодіѵпоЬ ^(гпоЬа ЬаіЧ^от-асд^оодВдосп ^а^оа^оді'ді^дЬ 

З^аЗЬ аА> а^дЗа^дЬсп-фдЬ 1); Вп-і^дст. оаэд добоцгт.г>аа ^аБЪадд]СП(Чд?>д)(гпІ> іа- 

фодЬа^од&Ь 'ЗдЭспЬддда'Зо ЬаЬ^адодд&додЬ (по^ооЬ дді^оЬа дБ”(да ^ад&ВадбстіЬ, Ьа- 
Ьпо^одсг ЬаЭддАБдсо. <да Ьа?>а^со. (да^дЬд&дсрд&аота ЪдідаЭЬд^оддодд&Эа Эо^а^о-Эот.- 

^Здгод&оЬ оод&э^фаЭдЗфоЬ Едіа-^отда др^оа ао(дп6\

3. ^аЬа&'Ьад&дсда^о (даБог8Іэд)(дпг>а 2|а&Ьадідот(пд&оот оЗ (Чо&оЬ Ьдд&о <да ЬЬда 

^Ц0^а^13'3<^га'^й^о> ^(’т-Эдсдота ^аТЭдбд&аЬа^ ^)<д4>п (доідо ддпхЕпЭо'д<Чо ЗЗсгЭдбд- 

Сдсткіа а^дЬ ^ідддЬспа ’уд^огдпЗаБ Эдд](ЧЕдсти&оЬаспдоЬ. Эа^а<»до<лд&<4: ЬдЬоодд&о ^оа 

ЕйуЧэд&о, Зацаідо, аЭа <лд) оЭ а<д^о(тдд2>оЬаспдоЬ д)<дА>со. фаЭст.Ьа^од&оЬ ^г>- 

нЭоЬа, «да ^а^дотдд ооддспоЬ Ьд, ЬдооЬ БаЭ^дбо, оодЬ(гддд)(тдгх<!>аБо Ьадддй (да ^аЗ- 
ОгдоЬ Э(ддБа^дд]сдсп&оЬа (да ЬЬ. с ,/ <б ', ; ,



4. ЬоЬ^^С^’а^С^З^^’ЬаоозоЬ даЬад'ЬадЗ Э(ддЗа'^д'д<™са<!>оота, содЬітод^епогЛаоа 
5ра ЬЬдаота З^ЬЬа (д^С^ЗЗ І0^° одот.1> 'Зд^оддЗосро д^ЗЗ^0^ ЬаЬд^Э^оодоа ^оа^д- 

Ьд&^рдМааотдоЬ, (пм-ЗдсрЗо^д дасрсрдЬ^суЗо а'аоаЗ ЭсаотЬсадЗоЬаоаЗадд да'д&'ЗадЗсаЗ 
дЬд ЗдСЬа 503 аЗаЬетаЗ аедЗо'ЗЗсп.З, Аа З^ддЗаАддсреа&аЗо 153 спдЗ\год^(тг>сг>.ЬаЗо 

Эсадісадд&асп оЭ 4)38050,

^) 8(ддЗа4>д«]5тсаг>аІ>а 50а опдІлтдд^і^пст.&оЬооаЗ д(Ч<эта50 ддЬадЗд&асп 5одіа(афа- 
ЗдЗфоЬ ЭодА> “Бд^ддЗосгпо 503^^500500 5оэЛодд2>э ЬдЬоотдйоЬ 5оа<п2»доЬа, содЬ^од- 

'^О'го2>асоа ^зоодЬдоЬо 50а 3(дд3а^>д«)5осо.<!>эооа ^оА>дд5»т> Э?т.дстаЬ 'ЗдЬаЬд?).

6) оЗ ЬзЬ^ад5од&5гпд2>Эа, (ЧсаЗд55рЗо(д ЬзЭоЗоЬ*)АоІ> 5оа^’дЬд?>'д)о>д&сспа2)аЗ гЭд- 
ОдэдаоооаЗоЬ іоАсо&діооо 85)дЗз<пд«)5ост.2>зота 50а ооді^д'д^п&эоэ Эоо5рд?>дЗ, Зо^зоо- 
8са^Эд50д&оЬ 5одіэ^>(*)э8дЗфЬ Зо^>дд5о ЬзЭоЬ ^5008 ^оЗЭадоосаоэ'Зо ^3503 'Здэфуса&о- 

ЗсоЗ 'уаЗЬэдід)о(пд&д5ооЬ й^аЗдд&ооо, АсаЭд5оо(д ЬЬдЗд&'до^ 5оа^дЬд<^гтд'дьсг>о21аЗ 

Зоэдзаоо, (дЗса&д&о оЗоІ> ‘ЗдЬаЬдй, оои) эдорЬот^ Эо5пд?>«)5соЗа Э5ддЗз(одд<!>Эз, Во(о- 

ддд^Зз 50а спд!а5оддгтсо.<!>а8 Аісодсо.^ оВдо(оа,

7) ЬаЬд^Э^ордса 5ра^дЬдг>ід]5од2>зооэ 88аАхлдд5од<!>Эз ооадоЬЬ ^(оо^^Ь аЗдаАіо- 
'ЗдѴЗо “3З50Э эсоЗоИЗсаЗ 4іо(дЬдо оЭ ЬаЬ^ад5од2>5од<!>оІ>а, А>саЗд5оота(д удІ>а^><і,д<5- 

500300 аЗ гЭдсдадзооооо> 50а О2>^’3ст,33 5°а <д>3о ^(ооЬ 2)зЗЭад5оса2>а,8о

'Здсдадэооооо 2>а(дд8'^)5^’ 3(ддЗа^эд'д]|™ст.2>аспо, оодІ5одѵд5гг><п2>оооа 50а ЬЬ.

.е"Орс73р(Г сІпрАооо еоЗс! іІлЛгооЗг^'п.пЬ' О'оіолосЗ сс> С<)о<^ог>С/«

еср слус’со^дРрСс^с^ ЗобддіЗ Адо^рг^со (Іодгойообдгт^дд^дс^ЗсЗ .тое24"Я;)

ЗоЗі^ьБ Ъь-р^ооь ЪьЭоБо1(^(че>.Ъ ЪіЭ^ічБьсэеа $^ЙЬ«^®)ьЭдБфоЪ Зе>У(дйо-

^9<»>)>оІ( іЪе^о, ^(чЭрх^ЧіьлБог^о й-Ь (^одое^оЬоЪ ^удй^чБіфемооЪ ЪьВ^г^ркіЛ^ 1894 

^5эоЪ 29 яэ^^Э^ічЪ Э^-1895 №-<чоа>.

Ьзфа^ордгп Ьа^Здота Ьа&^саЭ 9 аі(оо(оЬ 1893 ’ріопЬзЬ (аайЗ^о^э Ьа'Здоуа- 

даоса фзАюсдо (п^ЬдоооЬ (ЧдоЗоЬ дЪд^ооо ЬэЬоа<о'д)5оп.50 оЭід<оооІ> ЬЬда-^э-ЬЬда 

ЬаЬ'радгодйдгоото ЭсаЬ^одітпдд&оЬаотдоІ. ^Зоээд^дЬо Ьад^Здд^о, (ЧоаЭдо Ъдгоа^ 50а- 
^ІР^З^СИТ0 °іГ’х дЬ ^дсд^З^000) оЭа'Зо З^саЭа^дса^^оа^ А>о.З ау ЭсаЗ^Зд^о ЬаЗо- 

д^а^^ст. фа^>асдосл} (‘ооЗ^ооота^ 3^33^?°^ дд<пЬоЬ дзІ>зд;од(оо <даЬо д(ооо дда- 

<^050 одо. 50350^330500, ЬаЪсо.^а^оса^ Ззд5од<о ЗаЗЗогооЬ Эо'дЬд^ада^о, 50058 ЭаЗ- 

Зо^о’Ьд^о Эдфаіт) 5050 арЬо 8015000500, ЭоНоЗ <аоа(одЬа(д Зсо.Іо'род^дЗо, (оаЭдго. 

Зод (Ч'дЬдотоЬ ЬЬдо-500-ЬЬда ЭЬ^о^даЗ ооадЬ од(оооЗ ^оЗ^дЗЬэЗд 050^05008, 8050053 

оЗуосддіа 8о8’род<о’д?>(оід<Ьо, оЗ^д^оді^ітпЗо аіоооЗ 'дЭдфдЬа^ 5050 З0З80500 ^а* 

оа^чсаЗ ЬспцтоЭд. аЗ 4(08050 сдо3а38ооо 8оЗоЗо8ф(Чсо.З в(дЗот.?>о "ЗоЗо^оЗ Ьа^Эдота 8о- 
ЗоЗоЗфАко-З, (Чсо-З аЭа ^55308 іо(т>дд(ѵп оодддЗ&^ооо&аЗ (п^ЗдоооЗ дддсрй (ЧрЗоЬ 

^ѢаѢд^о 5рап?’дд^8 оса^Эдіхд2>аЬ аЬо<оо ЗаЭсо.д'Ьо'д^ю. фоАюсдо, <ЧсаЭ(тпо<ла(д <паЭ- 

(50500а ЭаЗЗо^о, оЗ<5дЗо дд^іЬоЬ Ьадітпд(гпо фаЬо Э^до^^діа, (оа 5005 ЗаЗ-



2>пг>егпитзз5 
Но^тпоЬ сдаЬо оЭ^од?а^ ?ад<™д<!>о ^дЭст.^оЬ, Чго.3 спооо^ЗоЬ ?аВддЧ(од&а (оа ?аЬд- 

даЧЪд^о ?аді™д<!>о(да (о^д&а а^ ЭооЗ^Зд^о ^аЧоідооа? 'Вд^оаЧд&ооо, Ьт.(гпсп. Эсо-д^пд 

Эа?Зо^гп'Ьд^о-до аЬа^о ?т.(ЧЗа(<п'2)Чо фаЧосдо со.^о?ад Ь^аЧЬсгіЬ оЭ Бад^д^пЬ <даЫ>, 

<Ч<п.Эд(тппо0 Эсо.Ь^ад(^дд2>Ь дЧооЗддаоо, 50°/о ^дс^даоогцд Ч<пЭ до^ст.?огооо Ьа- 

Ьд'Восг,

аЭа 8го.ЬаІ5ЧдВаспа ^аЭт 1893 ^п^оЬ 15 ЭаоЬЬ 'ЗдЭп.^од&догпо Ьа’Зд^адаоого. 

фаЧодо оЭЗдЧооЬ 8аЬ^’ад<тпд?>лтід?>гЭо Здсаод 8сп.Ь^ад<^пдд2>оІ)оспдоЬ, ЬафаЧоідеп. Ьа^- 

Здспа Ьа&^оо.Ь аЗа ^ггдоЬ 12 ?<»ідЭ<!>ЧоЬ ^оа^о&дЗгорд&оЬ ооа?аЬЭа^о, З'^'ЗЗ^З^'О^Г 

о^8?а, оЗ ЗоЧго.г>ооо? Чго.8 1895 ^^поЬ аЗЧо^оЬаоодоЬ ^дЗсаопд^^су о^Э?аЬ ^д- 

Ьд&о, ЧгхЭ^гпоооац ЗохЬ^ад^ддіо ^<д<тпдіа д8(тпддаоо оЬаЧэд&^тсо.? оЬдсооЬ фаЧо- 
одоот, (ЧсъЭд(тоо0 аЧадоооаЧЬ 'ВдЗспЬддда'Бо а<Чр Ь^аЧ&гЛЬ &йІ3сРд&'ЗСу фаЧосдосл 

асд^>о^Ьд<тпЬ Ьад^дсрЬ <даЫ>.

За^дЬ іафодо (Ча д^’З^й*’' 8^3 °’<338^’ ^ЭпіЧЛоітпдЬа^а

^ооЬсодот гЗдІ>аодд(Чо ^аЕГіу»4><і|ізотд&а ЗлвЬ^ооЗпсп от^ддб’^а (Ч^Эдбд&дітоЬ 

6’оаг3о Зуст-сд 'ВоЗа^аб' Ьа^Эдота 1>аЭо6\->Ьф«Чгт.Ь д^уд&оЬ Ьг<дд(ЧгВ(гпгі Ьа&д2>оп> Ьа- 

^?ад<ідд?>сддг>Ьа5 оВЬ^о^д^д&Ьа <оа Эп^ас^д&оЬ і^аота ^(ЧЬдѴЭо, 1893 ^<тпоЬ 

18 ЭапЬоЬ, 7 о>дддЭ?>іЧоЬ Эд-5288 ^оа 11394 №№-2>оЬа (оа 1894 ^(тоІ> 25 

ЗаоЬоЬ Зд-837 №-ЧлЬ Ьадсаддпуспагх 2>ЧЗаРд&аота ^З^а^ді^ддсра^, (оа спа? ^оаЬ* 
ЗоБспсп, ЧспкЭ Эо(пд&д(тп о.^ЗРд&а отд а4>а Ьа<Чдо?пЬ-2>'Всп. Ьа^Эдооа «^дЗаЧфаЗдбфоЬ 

ЗпдЧ ^дЬа^^дЗа^ ;і)аЗ<Ь(ЧаЬ|Д(тпо 'ЬдЗ<пЬЬд?д&«](то аВа^о ^дЬдіо ЭтЬ^адордота (Чдо- 

ОоЬ ^Ьосп 1>оа(Ч^т)іттпоІ> гЗдЬаЬд&, о^о сп^дд? ^’а^Эст^д&'ЬадБд&асп, Эп-^аі^уідго Ьдор* 
^^ОІВЗЗ’ ^,й0,° гЭдЗсо.оС?еп<п оЭ ЬаЬ'радодд?>гтод?>г8о? <ЧсоЗ(іпдМ>а(д 'ЭддЬд&а. БаЭоодо- 

(тт>о ^дЧгадаЗа^ Ьд{тп-Эсп.^дЧ>ост>оа.

„Ьа^аЧооддопсп.Ь Ьад^ЬаЧЬсо.Ьт.Ь ЬаЬдсродЧгх Зсп.аЭ?>д“-1> ^дс^уоа- 

нЭо аЭа ѴеГоЬ220 спдХдЧдогпо^одаС’ 15 ЭаЧфаЭ^д 'ВдЭгхдо^а Ьд^-ЭгаЬа^дЧо сд”)- 

(тпо: фоЧЗЗоЬоЬ ЬаЭЧддітпгОкЬ Э^од^^оЬ Ъ. ^ьІКчьЗоЪь^ь? — 4 За?.} 2) ЬдабдоооЬ 
д^(^пдІ>одг>°1> 2>о^>а(«гоіВоЗоЬ? (хіддаБгЛоЬ о. ^ЬфЬ<]оІѵь&ь(> спЬдсоЭд^оЬ д^ЪдЭі^оаЧо- 
Ьа—30 За?.-, 3) аЬоо^оЬд-аЬаср^аітпа^оЬ сп-п^оЬ Ьітпа^о^оБоЬ, ^оддоЗоЪоЬ 

^ь^'Эді^Зое?°^5’6і^ <лгп.ЧЗдфоЬ д2)<ЬдЗЗітуоаЧоІ>а (ЬоЧддітп БаВддаЧ ^(гпоЬа)—24 За?.; 

4) 2)^^"’°'-ЬаЗд2)Чд<™от.І) діаЧ^ооЬ ^«]ЧоаЕоооЬ Ба^осроЬ 2>дтіа{пстіВоЕоЬ, Э^д^с^оЬ 
^ьбяадгэЬ^оЪь^ьб діЧотоЬ д2;І5дЭі(гпоаЧоЬа (1894 ^«тпоЬа)— 4 За?.; 5) Ьп(п&а2поЬ 

ЭаІіЧоЬ ЭдЬаЗд Ба^оітооЬ г>(тт>а{П(п.Во?оЬ, Э^д^сгпоЬ ь. ^ь^ь’Эдо^оЪі^іб дЧспоЬ д^- 

‘ЬдЭіспоаЧоЬа—4 За?.- 6) фдо^тоЬоЬ ^3. оша??д ^дотоб-Зд^дд^оЬ {ШС^З^0*



оЬ Э(П2^о(тпоЬ С. дАіоэоЬ д^ЬдЗі^гпоаАоЬэ— 4 ЭаЗ.; 7) 2>п(ЧВь(ттпс'т.Ь

ЭаЪ<поЬ ЭдЬдоод Ба^сц^оЬ ^^тда^пБоЕоЬ, 8(^д(Х>(™<->1> 5>. отдет.Вь«оЪь^ьб спст.ооЬЗдфоЬ 

д^ЪдЭі^оаАіоЬа —56 Эоіэ.; 8) ЬаотюаЗоЬ Ьаопа^аАю^ст. ^ддосоа <^>оЪЭоЬ ЗЗЗС^дЬооЬ 

Э{п<}о)(тпоЬ о. еэоі^Ъь^ьС дАсопЬ д^дЗ^^оа^оЗа—4 ЭаБ.} 9) Ѣа^аспа^доЬ ст.(тп^оЬ 

ЭоЫюст.ЕІ'д^оЬ ф. одьБо^оЪь^ьБ д(п<лоЬ д&ЪдЭі^тоаАюЬа—4 ЗаБ.; 10) 'уп/юЬ Эо- 
Ѣ(^оЬ Эдд^дЬд Ба^о^оЬ ^С^осппБоБоЬ, Э(пд(чз(тпоЬ Ъ. ЬьВ'-дфьЭдоеэоЪь&іБ д^дЬоЬ д&- 

ЪдЭі^оаАіоЬа (Зо(пдд(тп ^3Ьддо(Ч ^(тпоЬа)—12 ЗоБ\ • 11) фсдоітпоЬоЬ ^3, ЭаЗа ^оа- 

дослоЬ 333<™дЬооЬ Э(г>2(^(тѵ>оЬ $О. Эь^ЬЙь^^о^оЪі^ьБ д(ЧотоЬ д^дЗ^стоа^оЬа — 4 Эа&.; 

12) ВсгБоЬ Бо^о(тог>1> ^(тпасплавоЗоЬ, Э^2(х>о™оІ> ^). Эь^ЗЙіЗ^Ьь^ьБ (Чда д^ЪдЗ^суоа- 
<ЧоЬа—32 ЭаЗ, <2>а 13) ^ад^аЬоа'Во ЭаіЧотор-За^оо^д&діту ^біоЬфоаЗсп&оЬ а^Эаі^д- 
5д<™ Ьа'Ьог&а^осъд&оЬа&аІз 96 д&'ВдЗЗ^оаАюЬа^ ^>со.Эд(зт>о^ д&ѢадБд&асп аЗа Ьа'Ьга- 

^а^опд&оЬ ■дспа^ойдЬЬ ЗЗЗСЗдЬод&Ьа ($а Ьадд2<™дЬосп.-ЬаЭ<Чдд(ѵпсп. ЬаЬ^а-

ЗСЗЗ&СРЗ^Ь,—384 Эаб’,

„Ьа^аАхлддо^гт-Ь Ьад^ЬоіпЬпЬгхЬ ЬаЬдо^од^ст. Зст.аЭ6д“-Ь (Чд^а^оа ЬоаЬсідЬ 

33. Зх^уа^гт^оЕГсл ^оаа^аі^хпЗ аЗа дд^ЗаіідоЬ оЭ №№-?>оІ> Ьдоу-ЗсоІ>а^д<ЧоІ> <дл)^паЬ 

^а^ооЬ^оддоБд&а (оа ^аЭса^адЗа, А>гхЭд(тг>о(д оЭасп Ьа&і^даопсоЛоБ'ст.д&оІ) 

да'Ьад&дг.асл. сс; 38 2(1-Г1Е ЗоАбБ
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ДУХОВНОМУ ВЪСТВИКУ
ГРУЗИНСКАГО ЭКЗАРХАТА.

1-го апрѣля № 7-й. ,.ѵ^ш 1895 года.

.(Ш? лА> .отьі/) 5*.иі'’ѵго^о шм. «у»

«штаг О О Д Ы Л
кінвдядта лтэожкт авивИ .ккѳтыэвпЭ оіѳшвц ояог.э эонтэвця оге ы»

на еемь елоні. ( ’наси геля со креста.

Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Владиміра, 
Экзарха Грузіи.

ища •;»■ ик/'Т .! . «■•'■г. ,»о. • і ’Н Пярта* шн ѵ;і ніл га ;• .ш.тіам
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

4. Боже мой, Боже мой; вскую 
мя еси оставилъ?

папу <щ мшче іт» «и аиж'о взву
До сихъ поръ мы выслушали, возлюбленные братіе и сестры, 

три слова любви, изреченныя Спасителемъ на крестѣ. Это—слово Его 
Первосвященнической молитвы за Своихъ распинателей: Отче, отпу
сти имъ: не видятъ бо что творятъ! Слово Его царской милости и 
обѣщанія раскаявшемуся разбойнику: аминь глаголю тебѣ: днесь со 
мною будеши въ рай! И нѣжное человѣчески—трогательное слово 
сына и друга, которымъ Онъ и насъ всѣхъ послѣдователей Своихъ 
подъ крестомъ Своимъ соединяетъ въ Своей любви: Жено, се сынъ 
твой! Се мати твоя!

Такимъ образомъ Спаситель нашъ и въ самомъ разгарѣ Своихъ 
крестныхъ страданій забывалъ о Себѣ Самомъ, и, по любви Своей 
къ людямъ, думалъ о тѣхъ, которые имѣли нужду въ Его любви. 
Такъ прошло три часа Его страданій на крестѣ, но самое тяжелое 
и самое невыносимое мученіе было еще впереди. Священное Писа-



ніе сообщаетъ намъ еще четыре слова, сказанныхъ Іисусомъ Хри
стомъ на крестѣ. Это- слова агнца Божія, вземшаго грѣхи всего міра. 
Два слова борьбы и два слова побѣды сказалъ Онъ еще, прежде чѣмъ 
замолкли уста Его и Онъ, сронивъ голову, испустилъ духъ Свой. 
Объясненіемъ перваго изъ этвхъ четырехъ словъ мы и займемся въ 
настоящій разъ.

Отъ шестаго же часа тьма бысть по всей зем
ли до часа девятаго. О девятомъ же часѣ возопи 
Іисусъ, гласомъ веліимъ, глаголя: Илі, Илі, ліма 
савахѳани; еже есть: Боже мой, Боже мой, вскую 
оси меня оставилъ (Матѳ. 27, 45. 46).

Ужасъ овладѣваетъ нами, возлюбленные братіе, когда слышимъ 
мы это крестное слово нашего Спасителя. Какая тяжесть страданія 
должна была заключаться въ душѣ Его, чтобы исторгнуть изъ груди 
Его этотъ страшнцй вопль! Онъ указываетъ намъ на такую таинствен
ную глубину скорби, которой не измѣрить никакой человѣческой 
мысли, и въ отношеніи которой всякое слово человѣческаго языка 
останется пустымъ.—Вотъ почему Самъ Всемогущій Богъ выступаетъ 
теперь на средину и го^рри^ъ нѣмую, но сильную, потрясающую 
проповѣдь о страданіямъ Своего возлюбленнаго Сына- И отъ шестаго 
часа бысть мракъ по всей земли до часа девятаго.

Нѣкогда, когда Спаситель родился на землѣ, ночь сдѣлалась 
днемъ и слава Господня среди ночи осіяла Виѳлеемскихъ пастуховъ. 
Сегодня же, когда Онъ умираетъ на крестѣ, наоборотъ, солнце среди 
дня теряетъ свой свѣтъ,—день дѣлается ночью. Это не есть обык" 
новенное солнечное затмѣніе; потому что праздникъ Пасхи іудейской 
не могъ падать на время полнолунія. Это языкъ Всемогущаго Бога, 
которымъ Онъ Самъ проповѣдуетъ съ небесной высоты Своей. Вотъ 
почему всѣми, которые находились на Голгоѳѣ, при крестѣ, овладѣ
ваетъ страхъ; сразу умолкли и насмѣшки враговъ Христа; одинъ за 
другимъ разошлись они отъ чуда по домамъ своимъ; тихо и пусто 
стало на Голгоѳѣ.

Но этотъ мракъ, распространившійся по землѣ, не есть только 
отраженіе состоянія міра, Спаситель котораго умираетъ на крестѣ; 
онъ, какъ въ зеркалѣ, отражаетъ состояніе и Его собственной души; 



ибо въ Немъ Самомъ, въ Его внутреннемъ мірѣ стало совсѣмъ ие то, 
что было прежде. Какъ солнце тамъ, вверху, на небѣ потеряло свой 
свѣтъ, такъ и въ Нѳйьщ въ душѣ Его стало темно. Что чувствовала 
святая душа нашего Спасителя въ продолженіи тѣхъ трехъ часовъ 
Его невыносимой борьбы, - это сокрылъ Онъ въ нѣжной любви къ 
Своей Матери и ученику, котораго любилъ Онъ, и только вѣчность 
можетъ вполнѣ открыть это намъ. Молча, въ тихой, но сильной 
борьбѣ Своей души висѣлъ Онъ тамъ, на крестѣ Своемъ, до тѣхъ 
поръ, пока въ девятомъ часу ужасъ, овладѣвшій Имъ, не исторгъ изъ 
устъ Его страшнаго вопля: Боже мой, Боже мой, вскую еси меня 
оставилъ? Вопль этотъ произвелъ такое неизгладимо-сильное впечат
лѣніе на учениковъ Его, что они воспроизводятъ эти слова Его на 
томъ самомъ языкѣ, на которомъ Іисусъ произнесъ ихъ: Илі, Илі, 
ліма савахѳани!

Это—вступительныя слова 21-го псалма, въ которомъ Давидъ 
изливалъ скорбь свою предъ Богомъ, когда, въ прообразѣ, пришли 
на его душу страданія, всю тяжесть которыхъ чувствуетъ здѣсь Тотъ, 
прообразомъ Котораго былъ Давидъ. Слова этого псалма изобража
ютъ крестныя страданія Господа Іисуса такъ наглядно, и съ такими 
мельчайшими подробностями—напр. прободеніе рукъ и ногъ, дѣлежъ 
одеждъ, метаніе изъ-за нихъ жребія, насмѣшки и издѣвательства 
враговъ,- что можно подумать, что псаломъ этотъ составленъ какимъ 
нибудь христіаниномъ послѣ того, какъ все это осуществилось уже 
на Христѣ. Спаситель восклицаетъ здѣсь только вступительными сло
вами псалма не потому, что будто скорбь и изнеможеніе сдѣлали Его 
неспособнымъ говорить болѣе, но потому, что именно въ этихъ только 
словахъ находило полное для себя выраженіе та мука, которая тя
готила Его душу. Боже мой, Боже мой, вскую еси меня оставилъ?

Спаситель жалуется въ этихъ словахъ, что Богъ оставилъ, за
былъ, покинулъ Его. Что это значитъ, друзья мои? Значитъ то, что 
Онъ оставленъ былъ Его помощію, лишенъ проявленія силы и Бо
жественнаго могущества, которыми Онъ пользовался до сихъ поръ 
со стороны Отца Своего. Изнуренный, беззащитный и безпомощный, 
Онъ предоставленъ былъ власти враговъ Своихъ. Вотъ состояніе, въ 
какомъ находился нашъ Спаситель въ этотъ часъ: Сынъ Человѣческій, 
какъ Самъ Онъ засвидѣтельствовалъ, предается въ руки грѣшниковъ. 
И ахъ, что стало изъ Него въ этихъ рукахъ человѣческихъ? Избитый,



.^7

оплеванный, окровавленный, терновымъ вѣнцомъ увѣнчанный, виситъ 
Онъ тамъ, —на древѣ клятвы, презрѣннѣйшій и уничиженнѣйшій, 
исполненный скорби и болѣзни, посмѣяніе ^ю,4ей и поношеніе на
рода. Онъ уповалъ на Бога; пусть спасетъ теперь его Богъ, аще хощетъ 
его-, ибо онъ говоритъ: я сынъ Божій! Но Богъ не хощетъ его; Онъ 
не идетъ къ Нему на помощь, Онъ не спѣшитъ спасать Его; Онъ 
оставляетъ Его въ Его страданіи, не оказывая Ему никакой помощи 
и поддержки. Да, поистинѣ Спаситель въ этотъ часъ былъ совер
шенно оставленъ Богомъ. Беззащитный, предоставленный Своимъ 
собственнымъ силамъ, Онъ всецѣло находился теперь во власти вра
говъ. Но теперь ли только Онъ оказался въ такомъ положеніи? Не 
съ того ли момента началась Его безпомощность, когда Онъ въ 
Геѳсиманскомъ саду Самъ Себя предалъ въ руки враговъ? Не въ 
такомъ ли положеніи былъ Онъ въ продолженіи всѣхъ этихъ долгихъ 
мучительныхъ часовъ? Т. е. когда Онъ, при насмѣшкахъ Своихъ му
чителей, молился за нихъ, говоря: Отче, отпусти имъ..., когда Сво
имъ властнымъ „аминь глаголю тебѣ“ отверзъ разбойнику рай Бо
жій, или когда съ любовью сына и друга указалъ Матери Своей — 
сына, а другу—Мать? Внѣшнею помощью Отца, конечно, Онъ 
оставленъ былъ уже и тогда; но тогда Онъ не жаловался на Свою 
безпомощность. Какая же перемѣна произошла съ того часа, когда 
мракъ покрылъ всю землю, и когда изъ груди Его вырвался этотъ 
раздирающій душу вопль: Боже мой, Боже мой! Вскую мл еси 
оставилъ?* ‘

Преданный въ руки враговъ, оставленный Своимъ Отцемъ безъ 
всякой внѣшней помощи, беззащитно отданный въ распоряженіе 
грѣшниковъ, Спаситель до сего времени не былъ однако оставленъ 
благоволеніемъ Божіимъ. Онъ видѣлъ небо отверстымъ; Онъ видѣлъ 
Отца, исполнять волю котораго Онъ былъ посланъ на землю, гото
вымъ прославить Его славою, которую Онъ имѣлъ у Него прежде, 
чѣмъ сталъ существовать міръ. Его душа находила для себя успо
коеніе и утѣшеніе въ благоволеніи Отца, въ сознаніи Его близости 
и общенія. Но совсѣмъ не то стало теперь. Взоръ Его на рай Бо
жій, врата котораго Онъ только что отверзъ разбойнику, помутился 
и померкъ. Онъ поднимаетъ очи Свои къ небу, но они тамъ не 
встрѣчаютъ отеческаго взора. Его душа въ невыносимой тоскѣ во
піетъ къ Богу, но она не слышитъ отвѣта. Богъ отвратилъ отъ Него 



милостивый взоръ Свой. Страхъ смерти безъ Бога, ужасъ ада и суда 
охватили Его душу.

Это было то крещеніе, которымъ Онъ долженъ былъ еще кре
ститься, и предъ которымъ Ему было такъ жутко. Это было то стра
даніе, въ предчувствіи котораго въ саду Геѳсиманскомъ съ лица Его 
падалъ на землю потъ, какъ капли крови. Это была та чаша, кото
рую Ему необходимо было выпить до дна и предъ которою такъ 
трепетала душа Его. Отче, молился Онъ, аще возможно, да мимо 
идетъ отъ мене чаша сія! И Ангелъ Божій сошелъ тогда съ неба и 
подкрѣпилъ Его. Но теперь небо остается для Него закрытымъ, и 
ни одинъ Ангелъ не сходитъ оттуда, чтобы подкрѣпить Его. Три 
часа безмолвно переноситъ Онъ страшную муку, пока невыносимая, 
вышедшая изъ предѣловъ тоска не исторгла этого вопля: Боже мой, 
Боже мой, вскую мя еси оставилъ]

Братіе, когда приходилось кому либо изъ васъ подвергаться въ 
своей жизни какому нибудь тяжкому испытанію, переживать такую 
невыносимую скорбь, при которой вамъ казалось, что будто Самъ 
Богъ отвратилъ отъ васъ лице Свое и предалъ адскому мученію, о, 
скажите, какъ тяжело было тогда вамъ, какъ мрачно было тогда на 
душѣ вашей! И однако вамъ только казалось, что вы оставлены, за
быты Богомъ. Одна минута, пока смирились вы надъ мощную руку 
Его, пока сознали, какъ слабы и ничтожны мы предъ Богомъ, и 
вотъ снова изъ-за облаковъ выглянуло солнце, и вы убѣдились, что 
въ дѣйствительности Онъ не лишалъ васъ Своей милости. Но здѣсь 
не такъ. Когда Спаситель говоритъ почему ты меня оставилъ, то 
здѣсь нѣтъ ни ропота, ни притворства и преувеличенія. Этими сло
вами Онъ выражаетъ то, что было въ дѣйствительности. Онъ не ка
зался только оставленнымъ, но на самомъ дѣлѣ былъ оставленъ Бо
гомъ. Богъ дѣйствительно отвратилъ отъ Него на этотъ разъ мило
стивое лице Свое и предалъ Его всѣмъ ужасамъ ада и суда. Яко 
вода изліяхся и разсыпашася вся кости моя, быстъ сердце мое, яко 
воскъ, таяй посредѣ чрева моего. Изсше яко скудель крѣпость моя и 
языкъ мой прилъпе гортани моему и въ персть смерти свелъ мя еси. 
(Пс. 21, 15—16). Вотъ слова, которыя пророческій духъ влагаетъ 
въ уста страждущаго Христа въ томъ самомъ псалмѣ, начальными 
словами котораго воскликнулъ Спаситель. Похожи ли они на слова 
человѣка, предъ которымъ солнце благодати сокрылось только лови-



димому и въ малой степени? Не есть ли это скорѣе вопль души, 
которая дѣйствительно предана всѣмъ ужасамъ ада и суда, и кото
рая несетъ гнѣвъ Божій, клятву грѣха?

Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оставила! Такъ взываетъ 
Спаситель не въ чувствѣ упрека или ропота. Его вопль есть стра
дальческій вопль души, которая въ борьбѣ противъ ада и діавола 
крѣпко, однако, держится Бога, которой сатана говоритъ: „отрекись 
отъ Бога и умри“, но она отвѣчаетъ: Боже мой, Боже мой! Остав
ленный Богомъ, Онъ не оставляетъ Своего Бога. Хотя Ты, Боже 
Мой, какъ бы такъ говоритъ Онъ, и закрылъ отъ Меня Твое небо, и 
низринулъ Меня въ адъ, но Я нигдѣ не оставлю Тебя. И въ аду 
Ты мой Богъ, и Я не хочу быть ни чьимъ другимъ, какъ вѣчно 
Твоимъ, Боже Мой!“

Благоговѣйно преклоняюсь я предъ крестомъ Господнимъ и съ 
недоумѣніемъ смотрю на тайну этихъ словъ, которую не можетъ по
стигнуть никакой умъ и выразить никакой языкъ человѣка. „Быть 
оставленнымъ Богомъ“, кто можетъ понять эти слова, восклицалъ 
нѣкогда одинъ изъ христіанскихъ богослововъ, когда онъ долгое 
время углублялся своею мыслію, желая уяснить себѣ это крестное 
слово. Но это непостижимое таинство, друзья мои, есть несомнѣнно 
великое таинство нашего блаженства. Ибо почему Тебя, о Іисусе 
мой, оставилъ на крестѣ Твоемъ Богъ Твой, когда Ты не сдѣлалъ ни 
одного грѣха, когда никакой льсти, никакого обмама не было на 
устахъ Твоихъ,—какъ не потому, чтобы чрезъ Тебя искуплены были 
отъ клятвы грѣха мы—грѣшники? Наказаніе міра нашею на Немъ, язвою 
ею мы исціълтьхомъ.—Господъ предаде ею грѣхъ ради нашихъ (Ис. 53, 5. 6). 
Зане Богъ бѣ во Христѣ, міръ примиряя себѣ, не вмѣняя ггмъ согрѣшеній 
ихъ и положивъ въ насъ слово примиренія. —Не вѣдѣвшаго бо грѣха по насъ 
грѣхъ сотвори, да мы будемъ правда Божія о Немъ ( 2 Корине. 5, 19. 
21). Итакъ, возлюбленные о Господѣ, потому Онъ, Господь нашъ, 
сдѣлался клятвою на древѣ клятвы, чтобы насъ спасти отъ клятвы 
грѣха; потому Богъ заключилъ Его на крестѣ Своемъ, дабы для насъ 
никогда не было закрыто небо; потому Онъ оставленъ былъ Богомъ, 
дабы мы никогда не были оставляемы отъ Бога! —О пріидите вы, 
бѣдныя, томящіяся о Богѣ сердца! Теперь вы не должны страшить
ся, хотя бы врагъ и искушалъ ваши души. Теперь благодатное 
солнце, хотя бы и скрылось на минуту оть васъ за облаками, но оно 
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необходимо должно взбйти для васъ снова. Теперь знаю я то, что 
говоритъ псалмопѣвецъ: исчезе сердце мое и плотъ моя, Боже сердца 
моею, и частъ моя Боже во вѣкъ ( Не. 72, 26). Т. е. еслибы сокру
шены были и тѣло и душа моя, то и тогда и во всякое время Ты 
останешься Богомъ моего сердца, моимъ удѣломъ и утѣшеніемъ. Все, 
что нужно мнѣ для утѣшенія и мира моей души, для помощи и успо
коенія въ часы испытаній, при видѣ смерти и суда, все это даютъ 
мнѣ эти твои предсмертныя страданія, это уничиженіе и отрино
веніе Богомъ. И только тѣ остаются безъ утѣшенія и не имѣютъ ни
какой части въ Тебѣ, которые и теперь, въ виду Твоихъ страшныхъ 
мученій и душевной борьбы, все еще предаются грѣху и замыкаютъ 
сердца свои для вѣры въ Тебя. О, Господи, научи ихъ, хотя въ этотъ 
день, день посѣщенія ихъ, подумать о томъ, что служитъ къ ихъ 
миру. Научи ихъ подъ крестомъ Твоимъ, ударяя себя въ грудь, об
ратиться къ Богу и принести истинные и достойные плоды покаянія, 
дабы они не умерли въ грѣхахъ своихъ безъ утѣшенія, безъ вѣры 
и надежды, оставленные своимъ Богомъ! Помоги намъ, Господи, съ 
вѣрою и покаяніемъ преклоняющимъ колѣна душъ и тѣлесъ нашихъ 
предъ крестомъ Твоимъ, чтобы мы не теряли этой вѣры на всѣхъ 
путяхъ и во всѣхъ превратностяхъ своей жизни, и, когда обымутъ 
насъ ужасы смерти, крѣпко держались за Тебя, Агнецъ Божій, взяв
шій грѣхи міра и искупившій насъ отъ клятвы грѣховныя. Аминь.

5. Жажду.

Посемъ вѣдыа Іисусъ, яко вся уже совершиша- 
ся, да сбудется писаніе, глагола: жажду. Сосудъ 
же стояніе полонъ оцта: они же исполняете губу 
оцта и на трастъ воизше, придіьша ко устомъ ею. 
(Іоан. 19, 28-29).

"ЖКТ о'іЗГ вн<’-<і ЙН пгл: лОГ.Ші!! 9Н Іі 'НТПГТОВП ВН ТП9Н 

Возлюбленные о Господѣ братіе! Это слово самое краткое и, 
повидимому, самое маловажное изъ всѣхъ крестныхъ словъ Господа 
Іисуса; но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что оно такъ же 
многозначительно, какч> и другія, и не смотря на свою кажущуюся 
маловажность, равносильно имь но своему содержанію.
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Душевная борьба Спасителя окончилась. Внутреннія страданія 
Его съ словами „Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оставилъ^ до
стигли крайняго своего предѣла. Снова засіяло солнце. Душа Его 
снова успокоилась на благоволеніи Отца и утѣшительное сознаніе, 
что все, для чего послалъ Его Отецъ, теперь сдѣлано, исполнило 
Его духовнаго мира. Но тѣмъ ощутительнѣе чувствуетъ Онъ теперь 
боль въ пронженныхъ, израненныхъ членахъ Своего тѣла. Въ жесто
кой борьбѣ, въ томленіи и тоскѣ Своей жаждущей души, Онъ за
былъ о всякой жаждѣ Своего тѣла; но теперь эта тЬлесная жажда 
вызываетъ въ Немъ болѣзненный вопль: ,,Жажду‘.

Съ тѣхъ поръ какъ Онъ въ послѣдній разъ ѣлъ съ Своими уче
никами пасхальнаго агнца и пилъ отъ вина лознаго, прошло уже 
двадцать часовъ, въ продолженіи которыхъ Онъ не принималъ ни 
пищи, ни питья. Хотя воины предъ началомъ казни, по обычаю да
вать приговореннымъ къ смерти преступникамъ предъ казнію опьяня
ющій напитокъ, чтобы отуманить ихъ чувства, предлагали и Спаси
телю таковой напитокъ; но Онъ отказался принять его, такъ какъ 
хотѣлъ съ яснымъ умомъ и полнымъ сознаніемъ выпить до дна ту 
чашу, которую далъ Ему Отецъ.

Окиньте при этомъ еще разъ вашимъ взоромъ все то, что пе
ренесъ Господь Іисусъ съ того часа, когда Онъ, въ послѣдній разъ, 
на тайной вечери, находился въ обществѣ учениковъ Своихъ! Эту 
потрясающую разлуку съ Своими учениками, эту душевную борьбу 
въ саду Геѳсиманскомъ, это предательство Іуды и заарестованіе, это 
бѣгство учениковъ и отреченіе Петра. Вотъ таскаютъ они, враги 
Его, отъ одного допроса къ другому, всячески оскорбляютъ, смѣются 
и издѣваются падь Нимъ, плюютъ на Него, наносятъ Ему удары, 
пощечины и заушенія, заключаютъ въ оковы тѣло Его, терновый 
вѣнецъ надѣваютъ на Его голову. Какая длинная цѣпь мученій тя
нется до тѣхъ норъ, пока римскій правитель не предалъ Его нако
нецъ на распятіе и не возложили на рамена Его тяжелаго креста, 
подъ бременемъ котораго подламывались Его ноги! Вотъ, въ про
долженіи шести часовъ уже виситъ Онъ между небомъ и землею, 
истекая кровью, подъ невыносимо знойными лучами южнаго солнца, 
беззащитный противъ столь мучительныхъ на востокѣ насѣкомыхъ, 
подъ насмѣшками и издѣвательствомъ враговъ, крайне изнуренный 
столь продолжительнымъ ужаснымъ мученіемъ душевной борьбы. По-
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истинѣ Онъ грѣхи наши носитъ и о насъ болѣзнуетъ и мы вмѣнихомъ 
Его бытгі въ трудѣ и въ язвѣ отъ Бога и озлобленіи ( Ис. 53, 5). 
Исполняются и въ этихъ тѣлесныхъ страданіяхъ слова Писанія: 
Изсше яко скудель крѣпость моя и языкъ мой прильпе гортани моему 
(Псал. 21, 16).—Друже! Если когда-нибудь приходилось тебѣ са
мому лежать на одрѣ тяжкой болѣзни, или стоять у одра умира
ющаго, то ты, навѣрное, знаешь, что едва ли какое нибудь другое 
мученіе бываетъ такъ невыносимо для страждущаго и умирающаго, 
какъ именно жажда его пламенной гортани. Что же удивительнаго, 
если въ томъ лихорадочномъ жару, въ которомъ находилось тѣло Спа. 
сителя, пригвожденнаго ко кресту, мученіе Его томительной жажды 
превзошло всякіе предѣлы терпѣнія^

Но подобно герою, который въ пылу битвы забываетъ о своихъ 
ранахъ и не обращаетъ вниманія на струящуюся изъ ранъ его кровь, 
и Спаситель нашъ въ разгарѣ Своей борьбы не обращалъ вниманія 
на Свои тѣлесныя мученія и на жажду Своей гортани. Но вотъ 
одержана побѣда и все совершилось. Онъ побѣдилъ теперь всѣ ужа
сы ада и суда и для Него насталъ вечерній отдыхъ. Но за то тѣмъ 
сильнѣе чувствуетъ Онъ теперь жгучую, нестерпимую боль въ Сво
ихъ ранахъ и уже не можетъ удержаться отъ болѣзненнаго вопля: 
посемъ вѣдый Іисусъ, яко вся уже совершигиася, да сбудется писаніе, 
глагола: „жажду‘Ч

Да сбудется писаніе! Чтобы и въ этомъ отношеніи исполнилось 
то, что гораздо ранѣе было о Немъ предсказано духомъ пророче
скимъ,—чтобы исполнились слѣдующія слова Писанія: И дата въ 
снѣдь мою желчь и въ жажду мою напоиша меня оцта. Такъ было о 
Немъ написано прежде, пророкомъ. Поэтому Онъ долженъ былъ пре
терпѣть и это страданіе и чрезъ обнаруженіе Своей жажды дока
зать, что и это слово Священнаго Писанія исполнилось на Немъ.

Жажду!—взываетъ нашъ Спаситель со креста Своего. Мы, ко
нечно, и безъ этой жалобы, могли бы знать, насколько велико было 
Его тѣлесное мученіе на крестѣ. Но Онъ Своимъ воззваніемъ при
даетъ этому Своему мученію еще большую силу, и вина наша тѣмъ 
болѣе увеличивается, если и такой жалобный вопль божественнаго 
Страдальца не трогаетъ нашего сердца. —Жажду!—вопіетъ нашъ Спа
ситель со креста Своего. Какъ внушителенъ и трогателенъ этотъ 
вопль Спасителя міра среди шумнаго веселья, съ которымъ чада міра
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сего и доселѣ переходятъ отъ одного удовольствія къ другому! Оі 
прислушайтесь къ этому воплю вы, несчастные сластолюбцы при ва
шихъ роскошныхъ обѣдахъ, при вашихъ неумѣренныхъ пиршествахъ 
и кутежахъ, среди вашихъ нескромныхъ шутокъ и каррикатурныхъ 
маскарадовъ, которыми вы оскорбляете святость дней, назначенныхъ 
для воспоминаній страданій и смерти нашего Спасителя.—Жажду!— 
восклицаетъ Онъ въ пылу Своихъ крестныхъ страданій. —Когда міръ 
и плоть соблазняютъ васъ пить и упиваться изъ опьяняющей чаши 
удовольствій; когда для вашего суетнаго чувства недостаточно обильно 
текутъ источники наслажденій; когда для изнѣженнаго и избалован
наго вашего вкуса обѣдъ кажется недостаточно изысканнымъ и вкус
нымъ, столъ недостаточно богатымъ и обильнымъ кушаньями и пи
тіями: тогда устремляйте чаще и пристальнѣе взоръ свой на Него, 
нашего Спасителя, въ Его крестныхъ страданіяхъ, въ лихорадочномъ 
жару и мукахъ Его жажды, - тогда пусть этотъ вопль Его „жажду “ 
служитъ для васъ спасительнымъ предостереженіемъ. —Какъ возмогъ 
ты, о Іисусе, Спасителю нашъ, препобѣдить въ Себѣ всякое чувство 
боли и нестерпимыхъ мукъ Твоего тѣла и не прежде вспомнилъ объ 
этихъ мукахъ, и заявилъ о нихъ въ жалобномъ воплѣ, какъ тогда, 
когда все уже совершилось! Я именуюсь Твоимъ ученикомъ; но ахъ, 
какъ часто побѣждаютъ меня страданія моего тѣла, вызываютъ во 
мнѣ чувство ропота и дѣлаютъ меня медлительнымъ и лѣнивымъ въ 
исполненіи моихъ обязанностей!—Идите и скажите вашимъ больнымъ 
и всѣмъ страждущимъ и бѣднымъ: что дѣлаете вы, предаваясь ро
поту и жалобамъ на тяжесть вашего положенія и почему вамъ такъ 
трудно бываетъ спокойно и терпѣливо переносить ваши страданія?.. 
О, смотрите чаще на образъ вашего Распятаго Спасителя, какъ Онъ 
во время Своихъ страданій, подобно тому богатому, въ Евангельской 
притчѣ, томится объ одной капелькѣ воды для утоленія невыноси
мой жажды! Пусть это крестное слово Спасителя ,,жажду“ облича
етъ ваше нетерпѣнье, пробуждаетъ въ васъ чувство благодарности 
за каждое облегченіе въ вашихъ страданіяхъ и помогаетъ вамъ без
ропотно, съ терпѣніемъ переносить ихъ и смиряться подъ крѣпкую 
руку Божію.

Жажду!—взываетъ нашъ Спаситель со креста Своего. Казалось бы, 
что всѣ источники и водоемы міра должны бы открыться и поспѣшить 
для утоленія Его жажды. Но случилось не такъ. Тотъ, Который въ



Канѣ Галилейской претворилъ воіу въ вино, чтобы показать славу 
Свою ученикамъ Своимъ и возбудить въ нихъ вѣру въ Себя; Кото
рый напиталъ въ пустынѣ тысячи людей немногими хлѣбами и ры
бами,—Онъ, конечно, могъ бы и теперь упросить Отца Своего, чтобы 
Онъ послалъ Ему Ангела утолить Его жажду. Но какимъ образомъ 
тогда исполнилось бы Писаніе? Вотъ почему ни одинъ Ангелъ не 
сходитъ теперь съ неба. Только воины, составлявшіе стражу при 
крестѣ, проникаются чувствомъ состраданія къ мученію Распятаго. 
Здѣсь, подлѣ креста, стоялъ сосудъ, наполненный оцетомъ (кислымъ 
виномъ), который служилъ обыкновеннымъ напиткомъ у людей нисша- 
го, бѣднаго класса. Они взяли губку, напояли ее этимъ напиткомъ 
и, вонзивъ ее на палку, поднесли къ устамъ Спасителя. И Онъ при
нялъ это питье, и не отвратилъ устъ Своихъ отъ напоенной уксусомъ 
губки, которую они поднесли Ему.

Друже, ты охотно предложилъ бы Ему лучшее питье-, чѣмъ этотъ 
кислый напитокъ. Тоже, конечно сдѣлали бы и тѣ изъ учениковъ 
Его, которые оставались еще при крестѣ Его, или снова возврати
лись сюда изъ домовъ своихъ. Съ какимъ удовольствіемъ они при
несли бы Ему лучшій напитокъ для утоленія жажды, если бы рим
ская стража не отгоняла ихъ отъ креста и не заставляла оставаться 
бездѣйственными свидѣтелями Его страданій! —

Но тебя, другъ, никто не принуждаетъ къ этому; тебѣ теперь 
никто не препятствуетъ пойти и утолить Его жажду лучшимъ на
питкомъ. Ибо еще и сейчасъ взываетъ нашъ Спаситель - эта Глава 
въ Своихъ членахъ—жажду! Что сдѣлаете вы одному изъ меньшихъ 
братій Его, то сдѣлаете, какъ Онъ Самъ завѣряетъ Ему Самому.— 
Такъ идите же, утоляйте Его жажду и не отказывайте Ему въ глоткѣ 
холодной воды, о которомъ Онъ просить васъ вълицк меньшихъ бра
тій. Горе тѣмъ, которымъ Онъ нѣкогда скажетъ: Взалкахся бо, и не 
даете ми ясти; возжадахся, и не напоисте мене- страненъ бѣхъ, и 
не введосте мене, наіъ, и не одѣнете мене- боленъ, и въ темницѣ, и 
не посѣщаете мене (Матѳ. 25, 42). Раздробляй алчущимъ хлѣбъ твой, 
и нищія, безкровныя введи въ домъ твой: аще видѣти нага, одѣй, и 
отъ свойственныхъ племене твоею не презри (Ис. 58, 7).

Но у Него есть другая, еще большая жажда, чѣмъ жажда тѣлесная. 
Когда повстрѣчался Онъ тамъ у источника близъ города Сихаря съ же
ною Самарянкою, сказалъ ей: ,,дай мнѣ пить", то сдѣлалъ это съ тою
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Цѣлью, чтобы въ ней самой возбудить жажду живой воды, которую Онъ 
для нея приготовилъ: аще бо вѣдала даръ Божіи, сказалъ Онъ ей, и что 
есть ілаголяи ти: даждь ми пити, ты бы просила у нею и далъ бы ти 
воду живу (Іоан. 4, 10). „Онъ жаждетъ нашей жажды", говоритъ, 
поэтому, одинъ изъ отцевъ церкви. Что другое могло заставить Его 
изъ небесной Своей славы, которую Онъ имѣлъ у Отца прежде міръ 
не бысть, снизойти въ этотъ міръ грѣха и смерти, въ эту юдоль бѣдъ 
и скорбей, голода и жажды, поруганій и уничиженія, какъ не жажда 
Его души нашей жажды и блаженнаго утоленія ея живою водою? 0, 
не будь такъ жестокъ! Дай Ему то, чего Онъ такъ страстно желаетъ, 
и на что Онъ имѣетъ полное право, такъ дорого стоившее Ему. Дай 
Ему твое сердце, дабы Онъ наполнилъ его всею полнотою Своего 
мира и благодати. Для чего такъ часто становишься ты на дорогѣ 
самому себѣ и вѣчному спасенію души своей, для чего пренебрега
ешь призывомъ жаждущей души твоего Спасителя? Горе тому, кто, 
вмѣсто хорошаго напитка, подаетъ Ему уксусъ. Горе тебѣ, если Онъ 
ищетъ у тебя винограда, а находитъ терніе. И что будетъ, если 
безплодно пройдетъ для тебя время Его ищущей любви, и не ока
жется тамъ никакого Лазаря, который, омочивъ конецъ перста своего 
въ водѣ, охладилъ бы твой языкъ и облегчилъ бы твою жажду?

Но еще есть время; еще продолжаетъ Онъ жаждать спасенія 
твоей души; еще проситъ Онъ со креста Своего: примиритесь съ 
Воюмъ (2 Кор. 5, 20).— И жажда и да пріидетъ и хотяи да прі. 
иметъ воду животную туне (Апокал. 22, 17). Ибо всякъ, піяи отъ 
воды сея, вжаждется паки: а иже піетъ отъ воды, юже азъ дамъ ему, 
не вжаждется во вѣки, но вода, юже азъ дамъ ему, будетъ въ немъ 
источникъ воды, текущей въ животъ вѣчный (Іоан. 4, 14).

О, привлекай же, Христе Боже, къ Себѣ всѣхъ, которые еще 
далеко отъ Тебя, источника живой воды, блуждаютъ въ пустынѣ міра, 
дабы жаждущая любовь Твоя пробудила жажду и ихъ душъ, и дабы 
они нашли въ Тебѣ жизнь и полное удовлетвореніе! Помоги намъ, 
вѣрующимъ въ Тебя, чтобы мы всегда приходили черпать изъ Твоей 
полноты, пока мы нѣкогда не придемъ къ Тебѣ для вѣчнаго созерца
нія, когда не будемъ мы уже болѣе ни алкать, ни жаждать, когда 
Ты Самъ будешь пасти насъ и водить къ источнику живой воды.

Аминь.



с л о в ©
въ день Святыя Пасхи

Возрадоватися ученицы, видѣвши 
Господа (Іоан. 20, 20).

Такъ изображаетъ то святое чувство, коимъ объяты были Апо
столы при первомъ явленіи имъ воскресшаго Учителя и Господа, 
одинъ изъ очевидцевъ свидѣтелей сего радостнаго явленія! Возрадо
ватися ученицы, видѣвше Господа. Такъ исполнилось предреченіе Са
мого Воскресшаго, изреченное Имъ еще въ прощальной бесѣдѣ съ 
учениками, предъ наступленіемъ Его крестныхъ страданій. Вы пе
чальны будете, но печаль вата въ радость будетъ. Паки узрю вы, и 
возрадуется сердце ваше, и радости вашея никтоже возметъ отъ висъ 
( Іоан. 16, 20—22).

Блаженны св. ученики Господа нашего Іисуса Христа, сподо
бившіеся лицемъ къ лицу зрѣть Его въ самый первый день по Его 
воскресеніи. Они видѣли Свѣтъ небесный, недавно зашедшій во 
гробъ, и теперь съ новымъ блескомъ возсіявшій изъ гроба; они зрѣли 
лучезарный и привѣтливый лика, Спасителя и Господа, который не
задолго до того покрытъ былъ смертною блѣдностію; они слышали 
голосъ, такъ недавно возгласившій со креста: совершишася (Іоан. 
19, 30), и теперь неоднократно возглашающій имъ: радуйтеся! миръ 
вамъ ( Іоан. 20, 19); они видѣли своими очами, осязали своими ру
ками пречистое тѣло, еще недавно изъязвленное, измученное и про 
боденное, и теперь, подобно нѣкоему духу, проходящее сквозь за
творенныя двери. Такъ блаженны очи св. Апостоловъ, видѣвшія сіе, 
блаженны и уши ихъ, слышавшія сіе!

Но, возлюбл. братіе, не менѣе блаженны и всѣ послѣдующіе 
ученики воскресшаго Спасителя и Господа нашего; не менѣе бла
женны и мы, если только имѣемъ живую вѣру въ воскресшаго Го
спода и пламенную къ Нему любовь. Ибо Самъ Воскресшій сказалъ: 
блажени не видѣвшій, и вѣровавше— (Іоан. 20, 29). И св. Апостолъ 
Петръ, одинъ изъ первыхъ свидѣтелей—-очевидцевъ воскресенія Его, 
не отказываетъ въ радости увѣровавшимъ въ Іисуса Христа разсѣян
нымъ пришельцамъ Понта и Галатіи, даже радость ихъ о воскрес-



шемь Спасителѣ называетъ неизглаголанною и прославленною. Ею- 
же (т. е. Іисуса Христа), такъ говоритъ св. Апостолъ Петръ, Егоже 
не видѣвше любите, и на Него же нынѣ не зряще, вѣрующе же, ра- 
дуетеся радостію неизілаюланною и прославленною (1 Петр. 1, 8).

Итакъ, братіе, и мы, не видя нынѣ плотскими очами воскрес
шаго Господа, имѣемъ причину и возможность радоваться въ благо
знаменитый день праздника нашего, ибо это торжество всемірное, 
празднество постоянное и неизмѣнное, —предметъ веселія и радости 
для всѣхъ временъ, родовъ и поколѣній, вѣрующихъ въ Іисуса Хри
ста, который вчера и днесь, той же и во вѣки ( Евр. 13, 8). По
истинѣ убо, братіе, сей день, ею же сотвори Господь, возрадуемся и 
возвеселимся въ онъ. Нужно только, чтобы мы надлежащимъ образомъ 
понимали, что должно составлять предметъ нашей радости и какъ 
мы должны радоваться въ сей свѣтлый праздникъ Воскресенія Хри
стова.

О чемъ радовались первые и ближайшіе ученики Воскресшаго 
Господа? Предметъ и причину ихъ радости сначала, можетъ быть, 
составляли отчасти и временныя блага,—ожидавшаяся надежда на 
освобожденіе ихъ отечества отъ тягостнаго и постыднаго ига ино
племеннаго владычества,—пробудившееся чаяніе избавленія отъ 
временныхъ золъ и бѣдствій, такою мрачною и грозною тучею тя
готѣвшихъ надъ ихъ соплеменниками. Это можно видѣть изъ 
того, что говорили двое скорбѣвшихъ учениковъ явившемуся, но 
неузнанному ими дивному Спутнику: мы надѣяхомся, яко Сей есть 
хотяй избавити Израиля (Лук. 24, 21). Впрочемъ, безъ сомнѣнія, 
не это одно составляло предметъ и причину радости св. Апосто
ловъ. Предшествовавшія страданія и смерть, и потомъ обстоя
тельства послѣдовавшаго Воскресенія Господа Іисуса Христа много 
разувѣрили учениковъ Его въ ихъ земныхъ чаяніяхъ и надеждахъ, 
и дали разумѣть имъ, что царство ихъ Учителя не земное, что осво
божденіе, принесенное имъ съ неба на землю, не должно ограни
читься избавленіемъ только Іудеевъ отъ рабства иноплеменникамъ; 
особенно же они должны были увидѣть сіе, когда Воскресшій Го
сподь отверзъ имъ умъ разумѣти Писанія (Лук. 24, 45), и когда по
велѣлъ имъ проповѣдать покаяніе и отпущеніе грѣховъ во всѣхъ язы- 
цѣхъ, наченше отъ Іерусалима (ст. 47). Они очевиднѣе стали пони
мать, что царство Спасителя должно состоять не во временномъ



15

обладаніи, которое бы даровалъ Іудеямъ великій потомокъ Давида 
надъ языками, невѣдущимй Бога, но въ освобожденіи какъ самихъ 
Іудеевъ, такъ и язычниковъ отъ ига работы грѣху и діаволу, и во 
введеніи всѣхъ, истинно вѣрующихъ, въ земное царство благодати, 
и отсюда въ небесное царство славы. Озаряемые свѣтомъ, возсіяв
шимъ отъ гроба, и содѣлавшимъ самый гробъ свѣтлѣйшимъ всякаго 
царскаго чертога, они начали яснѣе видѣть, что небесный Учитель 
ихъ Христосъ дѣйствительно есть свѣтъ во откровеніе языковъ и сла
ва людей Своихъ Израиля (Лук. 2, 32).

О томъ же, братіе христіане, должны радоваться и мы, особен
но въ сіи святые и свѣтлые дни. Мы должны представлять себѣ въ 
возможной мѣрѣ всю безмѣрность и безпредѣльность любви Боже
ственной, пославшей и посланной въ міръ для искупленія всего 
грѣшнаго человѣческаго рода, страдавшаго подъ игомъ работы грѣху 
и діаволу,—должны съ глубокимъ вниманіемъ размышлять о сопри
чтеніи всѣхъ, истинно вѣрующихъ въ воскресшаго Христа Спасителя, 
въ наслѣдники царствія Христова, живо должны представлять и со
зерцать ту славу Воскресшаго, въ которую Онъ вошелъ своими стра
даніями, отъ полноты души должны радоваться, что принесенная 
Богомъ Сыномъ за грѣхи наша жертва Богомъ Отцемъ принята, и 
мы—величайшіе преступники—примирены съ оскорбленною высочай
шею Святостію и неумытнымъ правосудіемъ Божественнымъ. Глубо
ко должны мы чувствовать при семъ и то, что эта грѣшная земля, 
на которой мы теперь живемъ, не всегда будетъ мѣстомъ нашего 
жилища,--что это тяжкое тѣло, которое мы нынѣ носимъ, не всегда 
будетъ составлять оболочку нашей души; но рано или поздно, только 
непремѣнно въ опредѣленное Богомъ время, мы преселимся съ земли 
на небо, что наше немошрое тѣло возстанетъ въ силѣ, наше тлѣнное 
облечется въ нетлѣніе, и мы будемъ тамъ же, гдѣ нашъ Господь и 
Спаситель, съ такимъ же, можно сказать, одухотвореннымъ тѣломъ, 
какое имѣлъ и имѣетъ нашъ Божественный Ходатай по своемъ вос
кресеніи. А не о томъ, братіе, должны мы радоваться, что про
шелъ постъ,—время говѣнія, воздержанія, продолжительныхъ и ча
стыхъ моленій, что съ наступленіемъ свѣтлаго праздника многіе имѣ
ютъ возможность и случай облекать свое тѣло въ новыя и свѣтлыя 
одежды, питать свое чрево пріятными и изысканными брашнами и
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питіями, и предаваться разнаго рода излишествамъ, забавамъ и удо
вольствіямъ. Но чтобы радость наша дѣйствительно была достойна 
праздника и спасительна для насъ самихъ, мы должны сообразовать 
ее съ радостію первыхъ учениковъ и Апостоловъ Воскресшаго Го
спода и выражать ее въ тѣхъ же дѣйствіяхъ и словахъ, въ какихъ 
они выражали.

Въ чемъ же выражали свою радость св. Апостолы и св. Жены 
Мѵроносицы, первыя возвѣстившія о воскресеніи Христа Спасите
ля? При первой вѣсти о воскресеніи Учителя, Его свят. уче
ники и ученицы спѣшно, даже предупреждая другъ друга, текутъ 
къ мѣсту погребенія Его, чтобы собственными очами удостовѣриться 
въ истинѣ столь радостнаго событія, и внимательно разсматриваютъ 
Его погребальныя пелены, оставленныя Имъ во гробѣ въ доказа
тельство Его воскресенія. При первомъ видѣ воскресшаго и явивша
гося Спасителя емлются за пречистыя нозѣ Его и воздаютъ Ему по
добающее поклоненіе, какъ бы желая какъ можно долѣе удержать Его 
при себѣ, чтобы снова ни подвергнуться столь тягостной разлукѣ, ка
кую такъ недавно они испытали, оставшись сирыми и беззащитными.

Выражай тѣмъ же свою радость о воскресеніи Христовомъ, и 
всякій христіанинъ, и твоя радость будетъ угодна Воскресшему и 
душеполезна для тебя, имѣющаго нужду воскреснуть отъ смерти грѣ
ховной и жить со Христомъ въ Богѣ. Посѣщай въ сіи дни какъ 
можно чаще св. храмы Божіи, и особенно сіе небеси подобное мѣсто 
селенія славы Божіей и мѣсто успокоенія св. угодниковъ Божіихъ, 
нетлѣніемъ своихъ тѣлесъ ясно засвидѣтельствовавшихъ и свидѣтель
ствующихъ о силѣ воскресенія Христова (а); съ благоговѣніемъ взи
рай на св. Иконы и животворящій Крестъ Христа Спасителя, и съ 
вѣрою и любовію лобызай ихъ и покланяйся имъ; внимательно вслу
шивайся въ восхитительныя и отрадныя пѣсни, въ такомъ обиліи и 
въ такомъ дивномъ согласіи воспѣваемыя св. Церковію въ сіи радо
стные дни. Взирай на облаченныхъ въ свѣтлыя одежды священно
служителей, какъ на Ангеловъ, въ бѣлыхъ ризахъ одѣянныхъ и воз
вѣстившихъ женамъ о воскресеніи Господа, и въ ихъ многократныхъ 
восклицаніяхъ; да воскреснетъ Богъ и: Хрисгпосъ воскресе—да слышатся 
тебѣ утѣшительныя увѣренія св. Ангеловъ, что ищете живаго съ 
мертвыми? Нѣсть здѣ, но воста: пріидите и видите мѣсто, идѣже

(а) Говорено въ Кіевопечерской Лаврѣ,
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Лежа Господь (Матѳ. 28, 6). Наконецъ, въ ежедневномъ, громоглас
номъ и многообразномъ звонѣ колоколовъ да внемлешь ты громъ и 
трусъ, ознаменовавшіе изшествіе Господа изъ гроба.

Въ чемъ еще выражали свою радость о воскресеніи своего Учи
теля первые ученики и свидѣтели Его явленій по воскресеніи? И по 
повелѣнію самого Воскресшаго и Ангеловъ, благовѣствовавшихъ о 
Его воскресеніи, и по внушенію собственнаго нѣжнаго и братолю
биваго сердца, каждый изъ нихъ какъ бы наперерывъ одинъ передъ 
другимъ, спѣшитъ передать другимъ и взаимно услышать отъ нихъ 
радостную вѣсть о воскресшемъ Господѣ И изшедше скоро отъ гроба, 
со страхомъ и радостію веліею текосте возвѣстити ученикомъ Его 
(Матѳ. 28, 8),—такъ повѣствуетъ св. Евангелистъ Матѳей о св. Мѵ
роносицахъ, спѣшившихъ передать радостную вѣсть о воскресеніи 
еще скорбѣвшимъ тогда Апостоламъ. На семъ пути, по свидѣтельству 
того же Евангелиста, Самъ Іисусъ срѣгпе ихъ, глаголя: радуйтеся, не 
бойтеся; идите, возвѣстите братіи Моей, да идутъ въ Галилею и ту 
Мя видятъ (ст. 9. 10). Св. Евангелистъ Маркъ свидѣтельствуетъ въ 
особенности о св. Маріи Магдалинѣ, что она, лишь только удосто
вѣрилась въ воскресеніи Христовомъ явленіемъ Самого Воскресшаго, 
тотчасъ шедше возвѣсти съ Нимъ бывшимъ, плачущимся и рыдающимъ 
(Мар. 16, 10). Еванг. Лука также говоритъ, что св. Жены Мѵроно
сицы, возвращшеся отъ упраздненнаго воскресеніемъ Христовымъ гроба, 
возвѣстити вся сія (т. е. все, что они видѣли сами и слышали отъ 
Ангеловъ) единомунадесяти и всѣмъ прочимъ (Лук. 24, 9). Сверхъ 
того св. Лука передаетъ намъ трогательное и умилительное повѣ
ствованіе о двухъ ученикахъ, скорбѣвшихъ на пути изъ Іерусалима 
въ Еммаусъ, утѣшаемыхъ и обличаемыхъ бесѣдою съ ними на семъ 
пути мнимаго пришельца Іерусалимскаго, и истиннаго Посланника и 
Учителя небеснаго, и наконецъ утѣшенныхъ за трапезою въ Еммаусѣ 
нѣкимъ особеннымъ откровеніемъ имъ о Себѣ Воскресшаго. Обрадо
ванные явленіемъ Господа, ученики сіи, какъ бы находя свою ра
дость неполною и несовершенною, если не раздѣлятъ и съ своими 
соучениками, рекоста къ себѣ: не сердце ли наю горя бѣ въ наю, егда 
глаголаше нама на пути, и яко сказоваше нама Писанія. И возставши въ 
той часъ (не смотря на то, что это была уже ночь) и возвратистася 
во Іерусалимъ и обрѣтоста совокупленныхъ единонадесяте и иже бяху 
съ ними, глаголющихъ: яко воистину возста Господь и явися Симону.



И та повѣдаста, яже быта па пути, и яко познася има въ прелом
леніи хлѣба (Лук. 24, 32—35). Такова была взаимная любовь и брат
ское единодушіе между первыми учениками и послѣдователями вос
кресшаго Господа! И за сію-то любовь Самъ Воскреспіій благово
лилъ явиться всѣмъ имъ и преподаніемъ мира успокоить ихъ смущен
ныя души. Сія имъ глаголющимъ, и Самъ Іисусъ сталъ посредѣ ихъ и 
глагола имъ: миръ вамъ (ст. 36). Наконецъ, св. Ев. Іоаннъ Богословъ 
говоритъ, что когда, сущу поздѣ, въ первый день воскресный явился 
Господь всѣмъ собраннымъ ученикамъ Своимъ, кромѣ Ѳомы, и когда 
послѣ пришелъ Ѳома, то прочіе ученики первымъ долгомъ почли при
вѣтствовать Ѳому радостною вѣстію: видѣхомъ Господа ( Іоан. 20, 25).

Вотъ, братіе, св. любовь Апостоловъ, завѣщанная имъ и усво
енная ими отъ ихъ и нашего Божественнаго Учителя! И вотъ для 
нашего подражанія примѣръ любви, не ищущей своихъ си ( 1 Кор. 13, 
5), но яже ближняго своего! Св. Церковь, проникнутая и руковод
ствующаяся тѣмъ же духомъ любви, установила въ сей праздникъ и 
для всѣхъ чадъ своихъ взаимно привѣтствовать и отвѣчать одинъ 
другому: Христосъ воскресе; воисгпину воскресе!—и это святое привѣт
ствіе сопровождать лобзаніемъ любви и мира. И благо намъ, братіе, 
если мы произносимъ сіе святое привѣтствіе изъ глубины искренняго 
и братолюбиваго сердца, съ полнымъ сознаніемъ важности истины, 
вб'Зйѣщаемой симъ привѣтствіемъ, а не по одному праздному обыкно
венію, не изъ одного безплоднаго подражанія; благо намъ, если мы, 
лобзая другъ друга, тѣмъ самымъ какъ бы силимся перелить въ души 
другихъ тоже радостное чувство, коимъ живемъ и дыгаемъ сами, а 
не подражаемъ въ семъ лобзанію Іуды — предателя.

Итакъ, братіе, будемъ принимать сами и возвѣщать другимъ — 
всѣмъ и каждому, ближнимъ и дальнимъ, знаемымъ и незнаемымъ, 
великимъ и малымъ, друзьямъ и врагамъ, радостную вѣсть воскре
сенія: Христосъ воскресе; воистину воскресе! Пронесемъ эту вѣсть по
всюду, посѣтимъ съ нею больныхъ и заключенныхъ въ темницахъ; 
возвѣстимъ ее бѣднымъ—меньшимъ братіямъ Христовымъ, чтобы 
никто не остался въ невѣдѣніи о семъ радостномъ событіи, никто не 
явился чуждымъ и непричастнымъ нашего веселія. Христосъ воскресе! 
Это, братіе, такое обильное, многознаменательное и умилительно
радостное привѣтствіе, котораго доставало, достаете и достанетъ на 
всѣ времена, и для всѣхъ племенъ и народовъ, и которое никогда 



не наскучитъ своимъ единообразіемъ, ни покажется малымъ и непоЛ. 
нымъ но своей краткости. Главное же, не устами только, но серд
цемъ будемъ возвѣщать сію святую истину; самымъ дѣломъ и самою 
своею жизнію покажемъ, что точно воскресъ Христосъ и Спаситель 
нашъ и что съ Нимъ воскресли и мы отъ мертвыхъ дѣлъ, во еже слу
жити намъ Богу живу и истину, -.покажемъ сіе, какъ показали св. 
Апостолы, удостовѣрившіеся въ воскресеніи Христовомъ, и потомъ 
предъ цѣлымъ міромъ, предъ царями и народами, словами и жизнію, 
ученіемъ и дѣлами, возвѣщавшіе и подтверждавшіе истину воскре
сенія Его.

Самъ же Богъ мира, возведый изъ мертвыхъ Пастыря овцамъ ве
ликаго, кровью завѣта вѣчнаго, Господа нашего Іисуса Христа, да со 
вершитъ всѣхъ насъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ, сотворити волю Его, тво
ря въ насъ благоугодное предъ Нимъ Іисусъ Христомъ, Ему же слава- 
во вѣки вѣковъ (Евр. 13, 20. 21). Аминь.

(Воскресное чтеніе).

Религіозно-нравственное міровоззрѣніе русскаго народа по пословицамъ.

(Окончаніе *).

Любовь къ Богу и ближнимъ. Еще болѣе значенія для человѣка, 
чѣмъ вѣра и надежда, имѣетъ любовь. Любовь къ Вогу и ближнимъ 
и доброе дѣло, какъ выраженіе этой любви,—составляютъ главнѣй
шія основы нравственнаго чувства пословицъ: любовь является необ
ходимымъ условіемъ милости и любви со стороны Бога. Богъ любитъ 
тѣхъ, кто любитъ Бога и ближнихъ: ,.любящихъ и Богъ любитъ**, 
„кто къ Богу, къ тому и Богъ“;—присутствуетъ тамъ, гдѣ любовь 
согрѣваетъ сердца: „гдѣ любовь, тамъ и Богъ**;—„гдѣ миръ да ладъ, 
тамъ и Божья благодать**; — благодѣтельствуетъ тѣмъ, кто самъ ока
зываетъ любовь къ Богу и ближнимъ:“ „кто добро творитъ, тому 
Богъ отплатитъ**; „кто любитъ Бога, добра получитъ много**. Лю
бить ближняго нужно такъ, какъ самого себя: „люби ближняго, какъ 
себя“; „люби брата, что себя“.

Выраженіемъ этой любви служатъ добрыя дѣла другимъ и воздер-

*) См. <Дух. Вѣсти. І'руз. Экз.» X» 6-й 1895 г.



жаніе отъ причиненія имъ зла и обиды: „сѣй добро, посыпай доб
ромъ, жни добро, одѣляй добромъ11; „молись, а злыхъ дѣлъ берегись41. 
Общее правило поведенія въ отношеніи къ другимъ можетъ быть 
выражено словами Евангелія: „м якоже хощете да творятъ вамъ че- 
ловтьцы, и вы творите имъ такожде“ (Лук. 6, 31). Это правило въ 
пословицахъ выражается такъ: „чего себѣ не хочешь, того и дру
гимъ не твори“; „чего самъ не любишь, того и другому не желай 
(не чини)“. Прежде чѣмъ сдѣлать что-либо, всякое дѣло надо при
мѣнить къ себѣ: нравится тебѣ оно или нѣтъ: „чего въ другомъ не 
любишь, того и самъ не дѣлай41; „всяку ложь къ себѣ приложь“; 
„чѣмъ другаго наряжать, такъ къ себѣ примѣряй44; „поахалъ бы дядя, 
на себя глядя44. Во всякомъ случаѣ человѣкъ долженъ помнить, что 
„въ нюже мѣру мѣрите, и вамъ воздастся14, и „чѣмъ кого взыщешь, и 
себѣ того же сыщешь44; „какъ постелешь, такъ и поспишь44. За 
добро всегда получишь добро: „доброму вездѣ (всегда, всюду) добро4'; 
„дѣлай добро и жди добра44; „дѣлай добро, и тебѣ будетъ добро44; 
„по добру-добро, а по худу-худо“. Зависть, вражда губитъ самого 
же человѣка: „не рой подъ людьми яму: самъ ввалишься44; „не рой 
другу ямы: самъ попадешь44; „не копай другу ямы: самъ въ нее вва
лишься44; „злой съ лукавымъ водились, да оба въ яму ввалились44. 
Короче: „каково аукнется, таково и откликнется44; „и что посѣешь, 
то и пожнешь44. Поэтому пословицы настойчиво побуждаютъ дѣлать 
добро и удаляться отъ зла: „отыди отъ зла и сотвори благо44; „до
браго держись, а отъ худаго удались44; „къ доброму мостись, и отъ 
худа пяться44; „къ добру гребись, отъ худа шестомъ суйся44. Посто
янное стремленіе къ добру создаетъ въ душѣ человѣка доброе на
строеніе, которое не позволяетъ ему уже склоняться къ дурному: „учись 
доброму, худое на умъ не пойдетъ44; „добрый человѣкъ добру и 
учитъ44. Отсюда понятнымъ становится почтеніе и уваженіе въ по
словицахъ къ добрымъ людямъ вообще: „хлѣбъ-соль кушай, а добрыхъ 
людей слушай44; „слушайся добрыхъ людей, на путь наведутъ44; „кто 
добрыхъ людей не слушаетъ, тотъ Богу спорникъ44. Но этика народа 
идетъ далѣе обычной нравственности и возвышается до чисто еван
гельскаго ученія о непамятозлобіи и невоздаяніи зломъ за зло: „зла 
за зло не воздавай41; „мета (месть) не мзда44; потому что „гнѣвъ— че
ловѣческое, а злопамятство—діавольское44; „гнѣваться - дѣло человѣ
ческое, а зло помнить—діавольское44. Поэтому пословицы побуждаютъ
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забывать зло и помнить одно только добро: ,,добро помни, а зло 
забывай1*; ,.дружбу помни, а злобу забывай**; по крайней мѣрѣ, „не 
поминай лихомъ, а добромъ какъ хочешь**. Ибо „тому тяжело, кто 
помнитъ зло**; и „худо тому, кто добра не дѣлаетъ никому**. Во вся
комъ случаѣ „злой человѣкъ не проживетъ въ добрѣ вѣкъ**, потому- 
что „блудливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ**. Напротивъ, кто доброе 
творитъ, того зло не вредитъ**; „доброму Богъ помогаетъ**; „добрымъ 
путемъ Богъ правитъ**; и „за добраго человѣка сто рукъ**. Эгоистич
ный и самолюбивый человѣкъ отталкиваетъ отъ себя всѣхъ и кажда
го: „самолюдъ никому нелюбъ**; онъ, по здравому смыслу народа, не 
выполняетъ своего человѣческаго назначенія; потому что „человѣкъ 
не для себя родится**, и человѣческая жизнь дана на добрыя дѣла.

Высшимъ проявленіемъ любви къ ближнимъ является пожертво
ваніе своею жизнію ради другихъ: „больше той любви не бываетъ, 
кто другъ за друга умираетъ**. Но въ виду житейскаго опыта прак
тическій взглядъ народа ограничиваетъ этотъ возвышенный порывъ 
самопожертвованія и добавляетъ: „дѣлай другу добро, до себѣ бъ безъ 
вреды“; „живи людямъ себѣ“, т. е. живи на себя такъ, чтобы и 
людямъ хорошо было.

Идеаломъ человѣческаго благополучія здѣсь на землѣ было бы, 
если бы намъ было хорошо и другимъ безобидно:** чтобы всѣмъ 
тепло, и намъ хорошо**; „намъ добро, никому (не) зло—то законное 
житье**; „намъ добро, и всѣмъ таково—то законное житье**.

Сочувствіе къ другимъ людямъ обнаруживается прежде всего въ 
состраданіи къ чужому горю. Видъ чужихъ страданій невольно тро
гаетъ человѣка и вызываетъ въ немъ чувство жалости. Это свойство 
души человѣческой—отзываться на чужія страданія вѣрно подмѣчено 
русскимъ народомъ и прекрасно выражено въ пословицахъ: „человѣкъ 
жалью живетъ**; „скорбитъ человѣкъ по человѣку,,; „доброму чело
вѣку и чужая болѣзнь къ сердцу“.

Состраданіе къ ближнему и помощь въ нуждѣ должны быть вза
имными, потомучто бѣда можетъ случиться съ каждымъ: „и надо всѣ
ми не покрыто**} „вздохни, да охни,—объ одномъ сохни; а какъ по
раздумаемъ, такъ и всѣхъ жаль**, ибо „и на волѣ слезъ вдоволѣ**. 
Но такъ какъ „не равны и пальцы на рукахъ**, а „который палецъ 
ни укуси—всѣмъ больно**; то человѣколюбивое чувство особенно со
страдательно къ неимущимъ, вдовамъ, сиротамъ и всѣмъ загнаннымъ



и обдѣленнымъ судьбою: „не обижай голыша: у голыша таже ду- 
ша“; „не боюсь богатыхъ грозъ, боюсь убогихъ слезъ**, потому что 
сиротская слеза даромъ на грудь не канетъ1*; „сиротская слеза не 
даромъ канетъ11; „обиженная слеза не канетъ на землю, а все на че
ловѣческую голову*1. Такимъ-то несчастнымъ пословицы побуждаютъ 
въ особенности творить добро: „являй добро въ тюрьмѣ да въ бо- 
гадѣльнѣ“; „кто сирыхъ напитаетъ, тотъ Бога знаетъ (или того Богъ 
знаетъ)“. Это добро особенно пріятно Богу: „болѣзному (несчастно
му) милость творить—съ Господомъ-Богомъ говорить"; „милости
вому человѣку и Богъ подаетъ". Подать милостыню нищему все рав
но, что подать Богу: „проситъ убогій, а подаешь Богу'4; „въ окно 
подать—Богу подать". И „Богъ въ долгу не останется:" „за голод
наго Богъ заплатитъ"; „подай въ окно—Богъ въ подворотню по
дастъ", т. е. невидимо. Помощь сирымъ и вдовамъ выше всякаго 
богоугоднаго дѣла: „не строй церковь, пристрой сироту".

Богатство на то и дается человѣку Богомъ, чтобы имъ дѣлиться 
съ другими: „одною рукою собирай, другою раздавай!"; „одною ру
кою жни, другою сѣй!" „Дающаго рука не оскудѣетъ", потому что 
„тароватому Богъ подаетъ, а у скупаго чортъ отбираетъ". Важно и 
цѣнно не количество поданнаго, а участіе, сочувствіе чужому горю: 
„не тѣмъ богатъ, что есть, а тѣмъ богатъ, чѣмъ радъ", т. е. чѣмъ 
подѣлишься, поэтому „скупой богачъ бѣднѣе нищаго". „Необычайнымъ 
чувствомъ гуманности и человѣколюбія дышетъ пословица: „при сы
тости помни голодъ, при богатствѣ убожество". Народъ вполнѣ по
нимаетъ всю тяжесть и унизительность кормиться Христовымъ име
немъ, а посему говоритъ: „вели Богъ подать, не вели Богъ просить 
(или: брать)"; „приведи Богъ подать, не приведи Богъ принять"; 
„вели Богъ дать, не вели Богъ отнять (или: принять").

Вообще милость, снисходительность никогда не бываетъ излиш
нею: она является подпорой даже правосудію: „милость—подпруга 
правосудію"; „милость и на судѣ хвалится", „красна милость и въ 
правдѣ".

Въ русскихъ пословицахъ рекомендуется терпѣливое и ровное 
перенесеніе всѣхъ обидъ и невзгодъ, случающихся въ жизни: „не 
гнѣви Бога ропотомъ, молись Ему шопотомъ"; „лучше въ обидѣ быть, 
нежели въ обидчикахъ"; „лучше самому терпѣть, чѣмъ другихъ оби- 
жать“; „лучше мучиться, чѣмъ мучить**; „лучше свое отдать, нежели
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чужое взять". Въ этомъ случаѣ русскій народъ находить для себя 
утѣшеніе въ страданіяхъ Господа нашего Іисуса Христа: „Богъ чер
нѣлъ да и намъ велѣлъ", и по его понятіямъ, „безъ терпѣнья нѣтъ 
спасенья"; ,,за терпѣнье даетъ Богъ спасенье".

Смерть и загробная жизнь. Такое ровное и спокойное располо
женіе духа придаетъ ясность и спокойствіе взгляду на міръ, гдѣ ,,все 
добро, да не всякому на пользу". Самая смерть, хотя и страшитъ 
человѣка, который никакъ не можетъ привыкнуть къ ней, потому что 
„всякій животъ боится смерти", „животъ смерти не ищетъ"; „жизнь 
надокучила, а и къ смерти не привыкнешь";—однако она должна быть 
ожидаема спокойно, безъ ропота и ужаса: „умереть сегодня страшно, 
а когда-нибудь ничего"; „смерти бояться—на свѣтѣ не жить". Страш
на не смерть, а ожиданіе смерти: „истома пуще (хуже) смерти"; 
„смерть терпѣть легче, нежели ждать". Вотъ почему легче всего не
чаянная смерть: „легче всѣхъ нечаянная смерть"; „нежданная смерть 
—находка". Но самое страшное въ смерти это—наказаніе за грѣхи: 
„смерть по грѣхамъ страшна"; „не бойся смерти, бойся грѣховъ"; 
„бойся Бога: смерть у порога". Избѣжать смерти невозможно: „отъ 
смерти нѣтъ зелья"; „отъ смерти ни крестомъ, ни пестомъ"; „отъ 
смерти ни отмолиться, ни откреститься; своей острой косой она ко
ситъ всѣхъ безъ различія: „царь и народъ—все въ землю пойдетъ", 
„у смерти на глазахъ всѣ равны", „смерть всѣхъ поравняетъ". Съ 
каждымъ часомъ человѣкъ приближается къ смерти: „часъ отъ часу, 
а къ смерти ближе", день къ вечеру—ко смерти ближе; и вся жизнь 
человѣческая должна состоять въ приготовленіи къ смерти по посло
вицѣ: „жить надѣйся, а умирать готовься", потому что „не на животъ 
рождаемся, а на смерть"; „родится человѣкъ на смерть, а умретъ 
на животъ". Поэтому то или другое исполненіе своихъ обязанностей 
къ Богу и ближнимъ, образъ его жизни, то или другое направленіе 
воли и чувства не должны оставаться безразличными и для человѣка. 
Правда, на этомъ свѣтѣ можно прожить и съ худыми и съ добрыми 
дѣлами, но за этою жизнію человѣка ждетъ другая—загробная жизнь 
—„земной бытъ не всему конецъ"; „смерть душѣ просторъ", а вмѣ
стѣ съ нею рай или адъ, вѣчное блаженство или вѣчныя мученія по 
пословицѣ: „каковъ до Бога, таково и отъ Бога". Все зависитъ отъ 
того, какъ жилъ человѣкъ въ продолженіе своей земной жизни: „что
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припасешь, то съ собой понесешь**; „что душа упасла, то и на тотъ 
свѣтъ понесла**. Въ день страшнаго суда, часъ котораго никому не
вѣдомъ—„никому невѣдомъ часъ страшнаго суда**—„каждому воздает
ся по дѣломъ его“5 „комуждо по заслугамъ**, безъ всякаго лице
пріятія, потому что, „предъ Богомъ всѣ равны**, „предъ Богомъ всѣ 
холопы**. Тогда „право пойдетъ на-право, а неправо на-лѣво“.

Царство небесное ожидаетъ тѣхъ, кто здѣсь на землѣ творилъ 
дѣла благотворенія: „одѣнемъ нагихъ, обуемъ босыхъ; накормимъ 
алчныхъ, напоимъ жаждыхъ, проводимъ мертвыхъ—заслужимъ небес
ное царство**. Страждущихъ, угнетенныхъ на землѣ ждетъ радость 
и блаженство въ загробной жизни: „на этомъ свѣтѣ помучимся, на 
томъ порадуемся'*; „Божьи невольники счастливы**. Напротивъ, не
честивыя дѣла? грѣхи приводятъ человѣка къ гибели: „грѣхи любезны 
доводятъ до бездны**, а объ этой безднѣ русскій человѣкъ имѣетъ 
вовсе неутѣшительное понятіе, когда говоритъ: „адъ стонетъ и ры
даетъ, грѣшныхъ къ себѣ призываетъ**: „ароматы отъ мукъ не спа
сутъ**; „быть тебѣ въ раю» гдѣ горшки обжигаютъ**.

Постъ. Кромѣ богопочтенія и добрыхъ дѣлъ, внѣшними средствами 
къ достиженію спасенія служатъ постъ и молитва:** одно спасенье— 
постъ да молитва**; „Богу молиться —впередъ пригодится**. Постъ 
состоитъ не въ воздержаніи только отъ скоромныхъ блюдъ, а въ 
воздержаніи отъ дурныхъ помысловъ:“ „постись духомъ, а не брю- 
хомъ“; потому что „не сквернитъ въ уста, а сквернитъ изъ устъ**. 
Постъ возбуждаетъ радость во святыхъ и ангелахъ и имѣетъ важное 
умилостивительное значеніе: „кто понедѣльничаетъ, возрадуется за
ступничеству Архангела Михаила**; ,,постъ приводитъ къ вратамъ рая, 
а милостыня отворяетъ ихъ“. Но чтобы кто не подумалъ, что можно 
достигнуть царства небеснаго богатою милостынею, другія пословицы 
говорятъ: „и большою милостынею въ рай не войдешь**; ,.деньгами 
души не выкупишь**.

Молитва —также имѣетъ важное значеніе для человѣка: „молитва 
—полпути къ Богу (спасенью)**; „коротка молитва—Отче нашъ, да 
спасаетъ**.

Молитва приближаетъ человѣка къ Богу и отталкиваетъ отъ него 
діавола: „кто перекрестясь работаетъ, тому Богъ помощь**; „кто не 
окрестясь за столъ садится, съ тѣмъ ѣстъ и пьетъ діаволъ**. Мо
литва просвѣтляетъ душу человѣка и необходима для поддержанія 



внутренняго мира и спокойствія: „свѣтъ въ храминѣ отъ свѣчи, въ 
душѣ отъ молитвы11;, „молись иконѣ, да будь въ покоѣ11., „’гіпшт

Молитва нужна не для Бога, а для человѣка: „не для Бога мо
литва, а для убожества11. Въ сознаніи этого-то убожества и своего 
безсилія русскій человѣкъ, проникнутый благоговѣйнымъ трепетомъ 
предъ Богомъ и твердою вѣрою въ Него, молитвенно призываетъ 
Бога при началѣ и концѣ всякаго дѣла: „съ Богомъ11; „благослови, 
Богъ, починъ11; „утромъ Богъ, и вечеромъ Богъ, а въ полдень да 
въ полночь никтоже, кромѣ Его11, „съ Богомъ начинай и Господомъ 
кончай11, ибо безъ молитвы не можетъ быть и успѣхъ въ дѣлѣ: 
„безъ креста и молитвы не будетъ ловитвы11. Вотъ почему послови
цы съ такою настойчивостью рекомендуютъ молитву: „одно трости; 
Господи прости!11 „одно знай: Господи, помилуй и отыми и подай!11 
Самой легкой молитвой является молитва—Господи, помилуй: „Госпо
ди, помилуй!—не грѣхъ говорить и не тяжело носить11; „Господи, 
помилуй!—не тяжело говорить и легко носить11.

Но молитва должна быть совершаема только на добрыя дѣла и 
хотя говорится: „благословясь—не грѣхъ11, но другія пословицы 
добавляютъ: „лихо думаешь—Вогу не молись11; „молись, а злыхъ 
дѣлъ берегись11; „лихо думаешь—не почто Вогу молиться11, потому
что „на зло молящаго Богъ не слушаетъ*1.

Хотя „молитва мѣста не ищетъ" и можетъ быть совершаема 
вездѣ, однако, кромѣ частной, домашней молитвы русскій человѣкъ 
признаетъ для себя обязательной молитву общественную въ церкви: 
„дома спасайся, а въ церковь ходи!" „Первый звонъ—чертямъ раз
гонъ; другой звонъ—перекрестись; третій звонъ—оболокись" (т. е, 
въ церковь); „первый звонъ—пропадай мой сонъ; другой звонъ— 
земной поклонъ; третій звонъ—изъ дому вонъ!11 Но пословица не 
оставляетъ безъ вниманія и того факта, что человѣкъ обращается съ 
молитвою за помощію къ Богу только въ трудныхъ положеніяхъ и 
при напастяхъ: „нужда научитъ Богу молиться"; „нужда бого
молка11; „нужда приводитъ къ Богу11; „кто нужды не знавалъ, досыта 
Богу не маливался11; въ другое же время человѣкъ совершенно за
бываетъ о Богѣ: „въ тревогу и мы къ Богу, а по тревогѣ—забыли о 
Богѣ11. Небрежная молитва осмѣивается въ слѣдующихъ послови
цахъ: „одному мигнулъ, другому кивнулъ, а третій и самъ догадается11) 
„хоть церковь и близко, да ходить склизко} а кабакъ далеконько,
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Да хожу потихоньку"; „пойдемъ въ церковь!—Грязно!-Ну, тайѣ въ 
шинокъ!—Развѣ ужъ подъ тыномъ пройти?" „Всякъ крестится, не 
всякъ молится"; „кто всуе Вога призываетъ, всуе свой вѣкъ прожи
ваетъ".

Изъ разсмотрѣннаго круга религіозно-нравственныхъ пословицъ 
ясно видно, что въ нихъ отразились всѣ стороны христіанскаго уче
нія и нашли благородный откликъ въ мягкой и отзывчивой душѣ 
человѣка.

Инспекторъ Черниговской (бывшій преподаватель Тифлисской) 
духовной семинаріи Як. Чрединъ.

основы врачебновьдънія.
(Продолженіе *).

Уходъ за больными и ручныя пособія.

Очень часто въ деревняхъ больные остаются безъ призора и 
безъ помощи не столько потому, что имъ не желаютъ оказать ее, а 
потому, что не знаютъ и не могутъ придумать, какъ облегчить по
ложеніе больнаго, какъ примѣниться къ мѣстнымъ обстоятельствамъ 
и средствамъ, чтобы при недостаточной, бѣдной и скудной обста
новкѣ найти возможность сдѣлать что-либо полезное.

Первымъ вопросомъ при уходѣ за больнымъ является его поміь- 
щеніе. Обстановка можетъ имѣть существенное вліяніе на ходъ бо
лѣзни. Если для всякаго здороваго необходимы условія здоровой 
обстановки, то тѣмъ болѣе это необходимо для человѣка больнаго, 
слабаго, который менѣе можетъ противустоять вреднымъ внѣшнимъ 
вліяніямъ. Гибельное дѣйствіе нечистоты, сырости, испорченнаго 
воздуха, рѣзкихъ перемѣнъ температуры и т. п. естественно гораздо 
скорѣе отразится на больномъ человѣкѣ, чѣмъ на здоровомъ, который 
еще можетъ до нѣкоторой степени бороться съ этими вредными влі
яніями. Потому всякая болѣзнь при дурной гигіенической обстановкѣ 
будетъ имѣть болѣе опасное теченіе, чѣмъ при условіяхъ противо
положныхъ.

,,Кромѣ чистаго воздуха и удобнаго помѣщенія больному нуженъ

‘) См, <Дух. Вѣсти. Груз. Экзархата», № 6-й за 1895 г. 



ёще покой или спокойствіе. Всякій шумъ, стукъ, громкій разговорѣ 
слишкомъ сильно раздражаютъ его нервы и вліяютъ на ходъ болѣзни 
въ неблагопріятную сторону. Часто, даже въ періодѣ выздоровленія, 
неожиданный испугъ можетъ испортить все дѣло; тѣмъ болѣе это 
возможно во время болѣзни, когда всякое потрясеніе, или ослабле
ніе силъ при борьбѣ жизни со смертію, можетъ дать перевѣсъ раз
рушительному вліянію болѣзненнаго процесса. Покой, чистый воздухъ 
и удобное помѣщеніе въ борьбѣ съ болѣзнью могутъ принести столь
ко пользы, какъ и прямыя лѣкарства, почему и нужно смотрѣть на 
нихъ, какъ на необходимѣйшія условія для лѣченія всякой серьез
ной болѣзни4*.

,,Въ болѣзняхъ заразительныхъ выборъ помѣщенія имѣетъ еще 
больше значенія не только для самого больнаго, но и для окружаю
щихъ, такъ какъ при неразборчивомъ помѣщеніи такихъ больныхъ 
вмѣстѣ со здоровою семьей очень легко можетъ произойти переносъ 
болѣзни на лицъ, соприкасающихся съ больнымъ44.

При указанныхъ требованіяхъ относительно помѣщенія больнаго 
въ деревняхъ можно очутиться въ безвыходномъ или въ крайне за
труднительномъ положеніи. Въ лѣтнее время еще кое-какъ удастся 
отыскать подходящее помѣщеніе для больнаго: пустой амбаръ, чи
стый сарай, палатка, бесѣдка, даже простой навѣсъ, закрытый отъ 
солнца, вѣтра и дождя, могутъ сослужить службу, лишь бы они были 
удалены отъ навозныхъ кучъ, отхожихъ мѣстъ, прудовъ и вѣчныхъ 
лужъ. Но въ дождливую осень и зиму, когда и условій для заболѣ
ванія больше, вы въ кавказскихъ селеніяхъ не найдете требуемаго 
помѣщенія для больнаго. Поэтому не могу не поставить вамъ въ 
нравственную обязанность озаботиться въ вашей будущей практиче
ской дѣятельности и жизни убѣдить сельчанъ обзавестись для каж
дой деревни отдѣльнымъ общественнымъ домомъ—сельскою больни
цею, состоящею изъ одной или двухъ комнатъ. При постройкѣ та
кого дома—больницы озаботитесь выбрать мѣсто для него болѣе или 
менѣе возвышенное, сухое, не примыкающее ни къ буйволятникамъ, 
ни къ навознымъ кучамъ. Домъ долженъ быть высокій, съ окнами, 
съ поломъ деревяннымъ, настланнымъ не непосредственно на землѣ, 
съ печкою. Стѣны внутри лучше штукатурить и покрывать—бѣлить 
известью.

Отыскавъ подходящее помѣщеніе для серьезнаго больнаго, нѳоб-
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ходимо его, особенно если недугъ сопровождается лихорадочнымъ 
жаромъ и обезсиленіемъ, устроить и уложить въ постели. Нужно 
избѣгать постели на полу и въ особенности на земляномъ, а лучше 
всего устраивать ее на кровати. При этомъ напомню вамъ прошло
годнее указаніе на устройство среднеазіатской гигіенической крова
ти, нѣсколько напоминающей вашу незатѣйливую деревенскую тахту. 
Среднеазіатская кровать представляетъ построенную изъ жердей ра
му на невысокихъ ножкахъ съ такимъ же наклоннымъ возвышеніемъ 
для изголовья, какъ и у тахты, но ложе вмѣсто досокъ образовано 
изъ переплета тонкой волосяной веревки. Такое дирявое ложе эла
стично-упруго, прекрасно вентилируется и не требуетъ особенно 
мягкой подстилки въ формѣ матраца. На такую кровать иногда доста
точно будетъ подослать бурку или же вмѣсто матраца широкій хол
щевый мѣшокъ, легко набитый сѣномъ или саманомъ, въ изобиліи 
получаемымъ при здѣшнемъ кавказскомъ способѣ молотьбы хлѣба. 
Подъ голову, если недостаточно высоко изголовье, лучше всего 
подкладывать мутаку, набитую также сѣномъ или саманомъ, и ничуть 
не класть ношеннаго верхняго платья, въ которомъ могутъ быть 
вредныя міазмы, грязь и даже насѣкомыя. Постель больнаго должна 
быть возможно чистая; на ней не должно быть ни крошекъ, ни сора, 
ни складокъ, ни рубцовъ или другихъ неровностей, могущихъ да
вить на больное тѣло и производить ссадины и пролежни. Если 
больной не въ полномъ сознаніи и испражняется подъ себя или 
имѣетъ гноеточивыя язвы, то слѣдуетъ подкладывать подъ него кле
енку или кожу. При нечистоплотности больнаго приходится часто 
мѣнять и начинку матраца, т. е. сѣно или саманъ. Сверху накры
вать больнаго лучше всего какимъ нибудь домашнимъ одѣяломъ или 
буркою.

Подлѣ больнаго нужно заботиться о возможной чистотѣ. Лицо 
и руки его слѣдуетъ ежедневно мыть. Въ тяжелыхъ болѣзняхъ не
лишне обстригать коротко волосы; при короткихъ волосахъ легче 
больному, удобнѣе обмывать и содержать чисто голову и въ случаѣ 
нужды примѣнять примочки. Послѣ тяжелыхъ болѣзней волосы часто 
выпадаютъ и потому жалѣть ихъ неразумно.—Для естественныхъ 
отправленій, т. е. за большой и малой нуждой, больнымъ неудобно 
ходить далеко, а для тяжелыхъ и слабыхъ больныхъ нужно имѣть 
подлѣ постели сосудъ (обыкновенный горшокъ, внутри лакированный),
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который слѣдуетъ тотчасъ же опорожнять и обмывать. Ради избѣ 
жанія дурнаго запаха и дезинфекціи лучше вливать въ него немного 
карболовой кислоты или раствора и ввести, марганцовокислаго кали.

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