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17 Февраля 

о т д - в л ъ О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы И . 

Указъ Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Са
модержца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Прави-
тельствующаго Сгнода, Преосвященному Поликарну, 

Епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому. 
0бъ учреждении въ Екатеринбургской епархіи должности 

Епархіалънаго архитектора. ; 

По указу Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А , С В Я -

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали предложѳніе Г . Си-
нодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 10 минувшаго Ноября за № 
12548, въ коемъ изъяснено, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО все
подданнейшему докладу его, Г . СинодальнагО Оберъ-Прокурора 
въ 4 день того же Ноября, В ы с о ч а й ш е соизволилъ утвердить 
опредѣленіе Свнтѣйшаго Сѵнода объ учреждены въ Екатерин
бургской Епархіи должности Епархіальнаго архитектора, безъ 
содержанія отъ казны, но съ прѳдоставленіемъ ему правъ госу
дарственной службы и вознагражденія въ размѣрѣ 1°/о съ тор
говой цѣны за составленіе плановъ, смѣтъ и наблюденіе за по
стройками, согласно Высочайше утвержденному 24 Іюня 1872 
года определенно Св. Сѵнода. Приказали: объ изъясненномъ 
Высочайшемъ соизволеніи дать знать Вашему Преосвященству 
указомъ. Декабря 5 дня 1889 года. Подлинный подписали: 
Оберъ Секретарь Гавриловъ. Секретарь Жудро. 
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Отъ Совѣта Екатеринбургскаго Епархіальнаго 
женскаго училища. 

Священникъ Сысертской Сѵмеоно-Аннинской церкви Миха
илъ Сладчанскій при заявлены отъ 19 Января сего года за № 
9 представилъ въ Совѣтъ училища два 5 У - % > свидѣтельства Го
сударственнаго Банка.по выкупу крестьянскихъ земельныхъ на-
дѣловъ, за №№: 2123 й 2124, по 300 руб. каждое, съ купонами 
на срокъ полученія процентовъ 1-го Августа 1890 года, по-
жертвот>анныя по завѣщанію умершей вдовы подпоручика Клавдіи 
Алексѣевны Радкевичъ, съ тѣмъ, чтобы проценты съ онаго ка
питала ежегодно были выдаваемы въ пособіе бѣднѣйшимъ уче-
ницамъ Екатеринбургскаго Епархіальнаго женскаго училища; 
самый же капиталъ оставался бы на вѣчное время неприко
сновенными 

Совѣтъ, согласно журнальному постановлений своему, отъ 
19 Января сего года за № 6, съ утвержденія Его П Р Е О С В Я Щ Е С Т В А * 

о вышоуиомянутомъ пожертвованы вдовы подпоручика Клавдіи 
Радкевичъ доводить до свѣдѣнія духовенства Епархіи. 

О ножертвованіяхъ на благоустроеніе православна-
го храма въ с. Шарташѣ Екатеринбургскаго уѣзда. 

Въ минувшемъ году на, страницахъ епархіальныхъ вѣдомо-
стей помѣщались свѣдѣнія о важномъ миссіонерскомъ значеніи 
православнаго храма въ-селѣ Шарташѣ, бывшѳмъ вѣкогда од-
нимъ изъ главныхъ центровъ раскола на Уралѣ и доселѣ насе-
ленномъ преимущественно раскольниками; въ тоже время изъ
яснялась и крайняя бѣдность этого храма и отсутствіе средствъ 
къ поддержанію его при малочисленности прихода, состоящаго 
съ небольшимъ изъ двухъ сотъ душъ поселянъ, притомъ бѣд-
нѣйшихъ, и выражалось желаніе, чтобы пришла къ нему по
мощь со стороны, преимущественно отъ жителей Екатеринбурга, 
какъ ближайшихъ къ этому селенію и хорошо знакомыхъ съ 
нимъ. Предъ Пасхою минувшаго года П р е о с в я щ е н н ѣ й ш і й 
П о л и к А р п ъ, Епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій, обра-
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тился къ жителямъ Екатеринбурга съ особымъ воззваніемъ, въ 
которомъ, указывая на важное значеніе православнаго храма въ 
селѣ Шарташѣ и на бѣдность его, приглагаалъ ихъ оказать по
сильное содѣйствіе къ поддержанію этого храма и возвышенно 
его благолѣпія. Жители города отозвались на приглашеніе жи-
вѣйшимъ сочувствіемъ и въ короткое время своими пожертвова-
ніями доставили возможность начать перестройку храма, которая 
въ концѣ Августа и въ теченіи Сентября шла успѣшно и воз
ведена довольно высоко. При пожертвованіяхъ граждане выра
жали желаніе, чтобы эта перестройка совершена была въ па
мять чудеснаго спасенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И Его АВГУСТѢЙ-

ШАГО СЕМЕЙСТВА 17 Октября 1888 года, о чемъ засвидетельство
вано и на мраморной доскѣ, положенной въ основаніе перестраи-
ваемаго храма при торжественной закладкѣ его 27 Августа. 
Долгомъ считаемъ сообщить о всѣхъ поступившихъ на этотъ 
храмъ пожертвованіяхъ отъ гражданъ г. Екатеринбурга; отъ И. 
И. Симанова 300 р., А. Н. Казанцева 200 р., К. А. Ван-
дышева 400 р., К. Я . Гребенькова 100 р., Я . И. Панфилова 
100 р., В . Я . Атаманова 100 р.. онъ же по особому подписному 
листу собралъ 15 р., Телегина 100 р., М. И. Иванова 100 р., 
К. И. Рощинскаго 50 р., онъ же по особому подписному листу 
собралъ 93 р. 30 к., С А. Соколова 100 р., братьевъ Чистя-
ковыхъ 50 р., И. И. Ермолаева 50 р., Мошкина 25 р., А. Вол
кова 20 р., Шанцилло 10 р., Ѳ. Фотьева 10 р., А. И. Налетова 
25 р., В . И. Логинова 10 р., Гирбасова 25 р., 0 . В . Рѣзвова 
10 р., Г. Г , Казанцева 10 р., К. Нуровой 25 р., В . Кривцова 
10 р., П. Е . Ципляева 100 р., А. А. Кочнева 5 р., И. А. Ба 
бушкина 5 р., Роджера 30 р., отъ неизвѣстнаго 5 р., М. Вра-
гина 10 р., Черемухина 5 р., Лодышева 3 р., Н. П. Сосунова 
3 р., Я . А. Шестакова 7 р.. отъ неизвѣстнаго 3 р., Пономаре
ва 3 р., Филиповой 3 р., Самойлова 2 р., А. Подсосова 20 р., 
А. Г . Лысова 3 р., А. ПІишева 2 р., Лопаткина 1 р.» 
ПІехирева 1. р., отъ неизвѣстнаго 1 р., Подсосова 1 р., Дени
сова 1 р., Степанова 1 р., Васильева 1 р.. А. Екаранова 50 к., 
Н. Кибанова 1 р.: всего 2155 р. .80 коп. 
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Клятвенное обѣщаніе, которое должны давать лица, 
вступающія въ должность церковнаго старосты*). 

Я , нижеподписавшийся, обѣіцаюсь и клянусь всемогущимъ 
Богомъ предъ Святымъ Его Евангеліемъ и животворящимъ кре-
стомъ Господнимъ въ томъ, что возложенную на меня, должность 
церковнаго старосты исполнять буду, съ усердіемъ и со всевоз
можною рачительностію, честно, трезвенно и постоянно; прихо
ды и расходы денежные вписывать, о благолѣпіи храма Божія 
и умноженіи церковной суммы заботиться, имущество церковное 
сберегать, съ прихожанами миролюбиво обращаться и склонять 
ихъ къ усердному пожертвование на внутреннее и внѣщнее бла-
голѣиіѳ Храма Вожія; безпрекословно повиноваться мѣстному 
Начальству; за стражами церковными бдительно смотрѣть, и на
конецъ, вести себя прилично своему званію всемѣрно буду ста
раться, такъ какъ во всемъ томъ и предъ Богомъ и судомъ Его 
страшнымъ отвѣтъ дать долженъ. Если же окажусь не аккурат-
нымъ въ таковой своей должности, или же польщусь на при-: 
надложность церковную, то да накажетъ меня Господь Богъ ду
шевно и тѣлесно въ семъ и будущемъ вѣкѣ. Въ заключеніе же 
сей моей клятвы цѣлую Слова Евангелія и Крестъ Спасителя, 
моего. Аминь. 

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я И 3 В Ъ С Т I Я . 

I . Свободный мѣста. 
СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ: въ селахъ: Куяровскомъ Камышл. у., 

Никольскомъ Верх, у., Скатинскомъ Камышл. у., Зайковскомъ 
Ирбит. у., Шадринскомъ Ирбит. у., Реутинскомъ Камыш, у., 
Кунгурскомъ Екат. у., Невьянско-Экономическомъ Верх, у., 
въ слободѣ Уткинской Екат. у.; въ заводѣ РежевскЬмъ при еди
нов. цер. Екат. у., Верхне-Салдинскомъ Верхот. у. и при градо 
Верхотурской Воскресенской ц. 

ДІАКОНСКІЯ: въ селахъ: Сосновскомъ при единовѣрч. ц.: 

, . . . ,' ...Г. і ,;; | , - ) . й ' і і . ; I . . . i С'! :i J i ) . l » , ' J I LIILFTQ 

* ) П о р а с п о р я ж е н і ю Е п а р х і а л ь н а г о Н а ч а л ь с т в а п е ч а т а е т с я д л я с в ѣ д ѣ -
н і я и р у к о в о д с т в а п р и ч т а м ъ Е к а т е р и н б . Е д а р х і и . Ред. 



Шадрин, у., Иершинскомъ Шадр. у., ІПироковскомъ Шадр. у., 
въ заводахъ: Сѣвёрскомъ Екат. у, и Сысертскомъ при Сѵмеоно-
Аннинск. ц. Екат. уѣзда. 

ПСАЛОМЩЙЧЕСКІЯ: въ селахъ: Закамышловскомъ Кам. 
у., Крестовскомъ Шадр. у., Салдинскомъ Верх. у. и въ Нижне-
Таги.іьскомъ заводѣ. при единое, церкви Верхот. уѣзда. 

ІІРОСФОРНИЧЕСКІЯ: въ селахъ: Пійскоиъ Верхот. у., 
Павловекомъ Верхот. у., Ирбитско-заводскОМъ Ирбит. у., Коп-
тяковскомъ Верхот. у., Кокоринскомъ Шадрин, у., Пиеанскомъ 
Ирбит. у., Травянскомъ Камышл. у., Воровскомъ Камышл. у., Мин-
галевскомъ Шадр. у., Маминскомъ Екат. у. и при градо-Верхо-
турскихъ церквахъ. 

I I . ІІеремѣны по службѣ. 
ОПРЕДѢЛЕНЫ: Уволенный изъ 1-го класса Пермской Ду

ховной Семинаріи Петръ Кузовниковъ, псаломщикомъ къ Ц. села 
Щидкинскаго Камышд,, уѣзда 5 Февраля. 

•ѵ Уволенный изъ 5-го класса Пермской Дух. Семинаріи В а -
силій Еузовниковъ псаломщикомъ къ церкви села Невьянско-
Экономичеекаго Верхотурскаго уѣзда 6-го Февраля. 

О П Р О Д О Л Ж | Е H I И Й З Д А Н І Я 
П Р И К І Е В С К О Й Д У Х О В Н О Й С Е М И Н А Р І И . 

„РУКОВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ., 
' въ 1890 ГОДУ*) . 

„Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ издаваться въ 1890 
году по прежней программѣ, съ тѣмъ же характеромъ общедоступности и 
въ томъ же по преимуществу практическомъ направлении, какъ издавалось 
доселѣ. 

*) Объявленіе это печатается по распоряжению Епархіальнаго Началь
ства, рекомендующаго духовенству Епархіи выписывать журв. „Руков. для 
сельскихъ пастырей" на 1890 г. въ церковный бибдіотеки. Ред. 
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Оставаясь нѳизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ содѣйствовать 
приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудномъ служеніи Церкви, 
журналъ нашъ но прежнему будетъ органомъ, чрезъ который священнослу
жители и другіе дѣятели, болѣе или менѣе близко стоящіе къ пастырскому 
дѣлу, могутъ обмѣниваться между собой взглядами на высокое и святое дѣло 
пастырскаго служенія, слагающимися у нихъ по указаніямъ опыта и по тре-
бовапіямъ общественной жизни, а также выражать указываемый пастырскою 
практикою нужды, законный желанія и потребности нашего духовенства. Въ 
виду такихъ задачъ своихъ, „Руководство для сельскихъ пастырей" от-
крываетъ широкій доступъ на свои страницы тѣмъ трудамъ касательно раз-
личпыхъ сторонъ пастырскаго служеяія, которые будутъ удовлетворять обще-
литературнымъ трсбованіямъ и соотвѣтствовать цѣли, характеру и направ
лению изданія. 

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно выходящихъ 
нумеровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составить три тома, не зависимо отъ пе-
чатаемыхъ въ приложеніяхъ проповѣдей и библіографическихъ статей. 

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендованъ Свя-
тѣйиіммъ Сгнодомъ духовенству и началъствующимъ въ духовно - учебныхъ за-
веденгяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія биб.гіотеки (Сгнод. опред. 
отъ 4-го февр.—14-го марта 1885 года за Ж: 280). 

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ. мѣста Российской Имперіи 
ШЕСТЬ руб. сереб. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, 
какъ-то: отъ консисторій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, 
можетъ быть по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1890 
года. 

В ъ конторѣ редакціи „ Р у к о в о д с т в а для Сельскихъ Пастырей" про
д а ю т с я : 

Полные экземпляры за 187Э, 1880, 1871, 1882, 1883, 1888 и 1880 г. 
съ приложениями продаются въ редакціи по 5 р. съ пересылкою. 

II) Сборники поученій къ простому народу. 
Вып. 1-й, изд. 1877 г., цѣна 1 р. 20 к. съ перес, а) Вып. 5-й, изд. 

1882 г., б) Вып. 6-й, изд. 1883 г., в) Вып. 8-й, изд. 1885 г., г) Вып. 9-й, 
изд. 1886 г., д) Вып. 10-й, изд. 1887 г., е) Вып. 11-й, изд. 1888 г. Цѣна 
каждаго выпуска отдѣльно 2 р, съ пересылкою. 

III) Слѣдующія отдѣльныя изданія: 
1) Введете въ кругъ богословскихъ наукъ. Составилъ Ректоръ Кіевской 

Духовной Семинаріи Архимандритъ Борисъ. Кіевъ, 1889. Цѣна 85 к., съ 
перес. 1 р . , 

2) О началѣ міра. Апологетическое изслѣдованіе Архимандрита Бориса. 
Москва. 1889. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 15 к. 



3) Задачи метафизики. Введете въ курсъ метафизики. Архимандрита 
Бориса. Харьковъ. 1889. Цѣна 1 р. 50 к. съ перес 

4) Еосмологія или метафизическое учете о мірѣ. Архимандрита Бориса. 
Выпускъ первый. О пространствѣ и времени. Москва. 1888 г. Цѣна 50 к., 
съ перес. 60 к. Выпускъ второй. О движеніи, матеріи и силѣ. Харьковъ. 
1889. Ц. 50 к., съ перес. 60 к. 

5) Объясненіе ХЫХ гл. книги Бьгтія, съ обращеніемъ особеннаго вни
мания на апологическое ея значеніе. Архимандрита Бориса. Москва. 1888. 
Ц. 30 к. съ перес. 

6) Въ какихъ отношеніяхъ особенно важно для пастыря церкви обла
дать научнымъ знаніемъ богословгя? Архимандрита Бориса. Кіевъ. 1389. Цѣна 
20 коп. съ перес. 

7) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ толковъ о передѣлѣ зем
ли. Священника L Граціанскаго. Цѣна за 1 экз. 5 к., за 10 экз. 50 к., за 
100 экз. 5 р., за 1000 экз. 30 р. 

8) Семьдесятъ пять катихизическихъ бесѣдъ или Весь Православный 
Катихизисъ въ бесѣдахъ къ сельскимъ прихожанамъ. Свящ. I. Скарданицкаю. 
Цѣна 85 к. съ перес. 

9) Практические совѣты священникамъ при производствѣ слѣдствій по 
проступкамъ и преступленіямъ священно и церковно-служителей. Второе 
исправленное и дополненное изданіе, Ц. 60 коп. 

10) Практическая наставленія митрополита Григорія пастырямъ по пред
мету спасителънаго дѣйствованія на расколъниковъ. Ц. 60 к. 

11) По напѣву Кіево-Печерской Лавры литургія св. Іоанна Златоустаго, 
положенная для пѣнія на 4 голоса. Л. Д. Малашкина. Партитура. Цѣна 
1 р., съ пересылкою 1 р. 20 к. 

12) Всенощное бдѣніе по напѣву Кіево-Печерской Лавры. Переложеніе 
Л. Д. Малашкина для 4-хъ голосовъ, цѣна 3 р. 50 к. съ перес. 

13) Торжествуй наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвя-
щенныхъ во время посѣщеній учебныхъ заведеній, монастырей и т. п. мѣстъ. 
Партитура и слова, Дѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 в., для 4-хъ 
женскихъ голосовъ 60 к. 

14) Руководственное пособге къ пониманію Псалтири. Преподавателя 
Кіевской духовной Семинаріи, священника X. М. Орды. Цѣна 1 р. 

15) За вѣру и противъ невѣрія, или: общепонятная защита главныхъ 
основаній христіанскаго вѣроученія. Того-же автора. Ц. 50 к. 

16) Братскій совѣтъ новорукоположенному въ сельскій приходъ свя
щеннику. Свящ. А. Недѣльскаго. Цѣна 1 p. 

17) Толковое Евангеліе отъ Матвея, визаитійскаго (XII вѣка) ученаго 
монаха Евфимія Зигабена. Цѣна 1 р. 50 к. 



- 1 5 6 -

. 18) Толковое Еваніеліе отъ Іоанна,, Того же автора. Цѣна 1'р. 50 к. 
19) Руководство къ изъяснительному чтенію Четвероевангеліягі Дѣяній 

Апостольскихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 р. 
20) Толкованів, для пастырей пастырскпхъ пасланій an. Павла къ Тимо-

ѳею и Титу. Цѣна I р. іогч л • 
21) О церковномъ пѣнігі православной іреко-россіишоы Церкви, И. Воз~ 

несенскаго. Цѣна 1- p.- SO.в. .. 
22) Пастырскія посланія an. Павла въ толкованіи Икуменія. Переводъ 

съ греческаго. Цѣна 50 коп. съ пересылкою. і 
23) Св. апостолы ..Петръ и Павелъ. П...Ц. Цѣна 20 к. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ' 
ѵ ца газету , с. 

Подписная цѣна безъ приложены на годъ 4 р., на 9 мѣс. 
3 р., на полгода 2 р., на 3 мѣсяца 1 руб.; съ приложеніями 
„Романовъ" на годъ 8 р., на 9 мѣс. 6 р., на полгода 4 р., на 
3 мѣс. 2 р. Подписка на приложеніе Романовъ принимается 
лишь единовременно и нераздѣльно съ газетою на одинъ и тотъ 
же срокъ. 

А д р е с ъ : С-Петербургъ въ редакцію газеты „СВѢТЪ" 
Невскій 136—138. 

иллюстрированный е ж е н е д ѣ і ь н ы й ж у р н а л ъ • 

с а м ы й д о с т у п н ы й изъ в с ѣ х ъ журналов* въ Россіи по ц ѣ н ѣ , 

2 болыпихъ листа съ текстомъ и 4 большими картинами 
. " (Ill !};(.'-01.i/i -•«'M.I'4I»»W 

в ъ каждомъ №-рѣ, 1 разъ в ъ нѳдѣлю 

за ТРИ рубля съ пересылкою. 
Адресъ ред. С.-Петербургъ, Больш. Итальянская домъ № 37 

ОГДАВЛЕНІЕ: Указъ Святѣйшаго Сгнода.—Отъ Совѣта ецархіальнаго 
женскаго училища.—О пожертвованіяхъ на благоустроеніе храма въ с 
Шарташѣ.—Клятвенное обѣщаніе церковныхъ старость.—ЕпархГальныя из-
вѣстія—Объявленія. 
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О Т Д Ъ Л Ъ Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й . 

Постъ по указаніямъ науки (*). 
Нельзя не благоговѣть, говорить достопочтенный проповѣд-

никъ, предъ мудрымъ установленіемъ Церкви, заповѣдавшей намъ 
самый строгій постъ при наступленіи весны. Весна—время ки-
пѣнія жизни, крови животвыхъ, время накожныхъ сыпей, время 
кровотеченій, апоплексій, словомъ, время всякаго измѣненія въ 
животномъ организмѣ, которое производить поворота солнца. 
При такомъ состояніи лучше всего употреблять пищу расти
тельную во избѣжаніе вредныхъ послѣдствій отъ употребленія 
ненормальной крови. Другая причина, оправдывающая мудрость 
установления строгаго поста весной, состоитъ въ понятіи о веснѣ 
какъ о времени, когда преимущественно рождаются животныя. 
Нужно было запретить разлитіе крови животныхъ, чтобы по 
истеченіи поста для насъ выросла животная пища въ болыпемъ 
количествѣ и лучшемъ качествѣ. 

Всѣ древніе языческіе философы восхваляли постъ или воз-
держаніе. Платонъ—этотъ идеалъ воздержанія въ языческомъ 
мірѣ, считалъ оскорбленіемъ для человѣческаго достоинства 
ѣсть въ день два раза. Тѣ свѣтлыя страницы, которгля встрѣ-
чаются въ его философскихъ письмахъ, происхожденіемъ своимъ 
обязаны его строгимъ добродѣтелямъ; чрезъ мглу вѣковъ онъ 
предъизображалъ истины христіанскія. Извѣстны также посты 
пиѳагорейцевъ: Порфирія, Ямвлиха, Плотина и др. По мнѣнію 
блаженнаго Іеронима даже Эпикуръ былъ человѣкъ трезвый. Зе-
нонъ, благодаря воздержной жизни, прожилъ 80 лѣтъ. Платонъ 
думаетъ, что философъ Иродій достигъ 100-лѣтней жизни, бла
годаря трезвости и умѣренности. Римляне соблюдали свои по
сты, установленные Нумой; а по свидетельству Тита Ливія, и 
во время общественныхъ великихъ несчастій, римляне налагали 
на себя особые чрезвычайные посты. Катонъ, Цицеронъ, Вир-

(*) Изъ примѣчаній къ слову протоіерея А. Ковальницкаго. „О постѣ 
на основаніи вѣры и науки". 
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гилій отличались воздержаніемъ. Августъ. по Светонію. былъ 
тоже очень воздерженъ. Веспасіанъ, Маркъ Аврелій, Северъ 
(императоры) нѣсколько разъ ВЪ теченіе каждаго мѣсяпа пости
лись. Кому также не извѣстна строгая и воздержная жизнь Се
неки и его прекрасныя мысли объ умѣренности и нравствен
ности? 

Воздержаніе, по мнѣнію древнихъ, есть охрана и стражъ 
мудрости; вотъ почему греки называли воздержаніе софросжи 
(мудрость). „Что болѣе содѣйствуетъ, говорить д-ръ Вирей, со
хранений умѣронности, ЖИВОСТИ, мудрости, чистоты обычаевъ, 
какъ не растительная пища, этотъ постъ—стражъ трезвости, умѣ-
ренности и всѣхъ другихъ добродѣтелей? Странное дѣло: прославля-
ютъ въ Пиѳагорѣ и даже Эпикурѣ ученіе о скромности въ нищѣ, 
о сохранены діэты, которую медицина всегда предписываете въ 
началѣ болѣзни, какъ средство болѣе другихъ цѣлебное и пре
дотвращающее болѣзнь, а порицаютъ религіозный постъ, какъ 
тиранство! 

Если бы сгруппировать всѣ мнѣнія язьпескихъ философовъ 
о постѣ, умерщвлены въ себѣ чувственности и страстей, нужно 
бы посвятить этому цѣлый ОТДЕЛЬНЫЙ томъ. Извѣстно древнее 
мудрое изрѣченіе: терпи и воздерживайся (sustine et abstine). 
Здѣсь мы ограничимся словами изъ сочинены Порфирія. Этотъ 
философъ учить насъ, что „способъ достиженія цѣли, для кото
рой мы предназначены, есть размышленіе о Богѣ, отрѣшеніе 
отъ тѣла и чувственныхъ наслалсденій. Если бы люди были бо-
лѣе умѣренны и болѣе умерщвляли свое тѣло, то были бы бо-
лѣе справедливы и болѣе довольны своимъ жребіемъ и менѣе 
подвержены болѣзнямъ. Непомѣрныя желанія, тиранскія страсти 
—вотъ мучители человѣчества. Если бы люди имъ противились, 
то они были бы добродѣтельнѣе и счастливѣе". 

Романисты и поэты, желая изобразить привлекательную не
винность обычаевъ благородной семьи, или изобразить извѣст-
ный народъ благороднымъ и добродѣтельнымъ, всегда, ставятъ 
на столѣ у него овощи, медъ и молоко, тогда какъ Гомерь они-
сываетъ циклоповъ, великихъ о.бжоръ мясомъ, какъ людей са-
мыхъ страшныхъ. „Извѣстное дѣло, говорить. ф.. Ж. Руссо, что 
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великіе обжоры мясомъ—обыкновенно люди жестокіе и болѣе 
дикіе сравнительно съ другими народами". 

Это замѣчаніе Руссо не неосновательно: изслѣдованія надъ 
животными подтверждаютъ это. Всѣ роды дикихъ звѣрей—пло
тоядны и живутъ только добычею животныхъ, какъ напр.: левъ, 
тигръ, волкъ и др., не исключая даже собаки и кота, который 
имѣетъ наибольшее сходство съ тигромъ; только одомашненіе по-
слѣднихъ животныхъ и пріученіе питаться и растительною пи
щею сдѣлало ихъ не такъ кровожадными. Животныя же, кото
рыя питаются исключительною растительною пищею, отличаются 
свойствами пріятными и спокойными. 

Тоже самое нужно сказать и относительно людей. Лица, 
нризванныя часто проливать кровь животныхъ и питаться пре
имущественно мясомъ, обыкновенно не имѣютъ въ себѣ такой 
пріятности, какъ лица, питающіяся преимущественно раститель
ною пищею и далекія отъ рѣзни животныхъ. Во Франціи послѣ 
знаменитой революціи оказалось, что отъявленные преступники, 
безжалостные разбойники были изъ числа тѣхъ, которые были 
исполнителями смертныхъ казней во время революціи, или из-
вѣстные своею невоздержною жизнію, или же обращавшіеся съ 
животными безъ всякаго милосердія. 

Жители странъ жаркихъ, питающіеся растительною пищею, 
чрезвычайно пріятны, спокойны, гостепріимны; а они питаются 
вообще пищею сладкою: овощами, бананами, финиками, кокосами, 
мукой, рисомъ, пшеномъ и др. 

Для сохраненія здоровья постъ часто бываетъ необходимъ. 
Это подтверждаютъ мыслители всѣхъ древнихъ временъ; воздер-
жаніе называютъ матерью здоровья. Послушаемъ, какъ объ этомъ 
разсуждаетъ языческій философъ Эпиктетъ: „Ошибаются, когда 
говорятъ: здоровье—добро, болѣзнь—зло. Хорошо пользоваться 
здоровьемъ, т. е. вести жизнь разумную и воздержную—это действи
тельно благо; злоупотреблять здоровьемъ, т. е. вести себя не воздерж
но—двойное зло. Изъ всего извлекаютъ добро,—даже изъ смер
ти". Св. Іеронимъ о воздержаніи такъ выражается: „мать здо
ровья—воздержаніе, болѣзненности— невоздержность". Гиппо-
кратъ говорить: „Если человѣкъ мало пьетъ и мало ѣстъ, то 
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этимъ не навлекаетъ на себя никакой болѣзни". Въ другомъ 
мѣстѣ онъ прибавляетъ: „самое лучшее для здоровья—это когда 
довольствуются умѣреннымъ принятіемъ пищи и питья; голодъ и 
жажда становятся тогда врачевствомъ". Извѣстна поговорка 
modicus cibi medicus sibi (умвренный въ пищѣ самъ себѣ врачъ). 
По Гадлецу здоровье зависитъ отъ непресыщенія пищею и 
іштьемъ. Филонъ приписывалъ извѣстному роду поста и воздер-
жанія, въ соединеніи съ чистотою, силу и здоровье ессеевъ и 
египетскихъ ѳерапевтовъ. Блаженный Іеронимъ свидѣтельствуетъ, 
что постническую жизнь вели не только древніе пустынники, но 
и древніе философы, египетскіе жрецы и персидскіе маги. 

Извѣстно, что иядійскіе брамины употребляютъ постъ, какъ 
средство противъ всѣхъ почти болѣзней. Замѣчателенъ разго-
воръ индійскаго брамина съ однимъ молодымъ англійскимъ вра-
чемъ. Мы увидимъ, что въ этомъ разговоре, приведенномъ д-ромъ 
Виреемъ, есть не мало правды. 

„Съ отвращеніемъ, говорить браминъ европейцу, уходимъ 
мы отъ нечистыхъ мясъ вонючей скотины, которыми вы себя 
скверните среди насъ и которыя васъ же скоро поражаютъ то 
смертельными горячками, то упорными и заразительными поно
сами, какъ будто боги мстятъ вамъ за кровь невинныхъ живот
ныхъ, пролитую вами ради вашего обжорства. Мы же прово-
димъ дни свои въ покоѣ, терцѣніи и размышленіи о предметахъ 
высокихъ, направляя наши мысли къ совершенно добра и по
корности Высочайшему Существу, тогда какъ вы, наоборотъ, 
объѣдаясь мясомъ, опиваясь разгорячающими напитками, живете 
страданиями отъ своихъ же страстей. Гнѣвъ и вспыльчивость, а 
вслѣдстціе этого и неразсудительность, видны на вашихъ пылаю-
щихъ лицахъ, отупѣлыхъ отъ мяса. Если чувства ваши крѣпки 
и полны, то подобны львамъ и тиграмъ, которые выдыхаютъ 
изъ себя гниль и отвращеніе. Вы господствуете при помощи 
насилія и войн'ь и вы еще болѣе усиливаете звѣрскій темпера-
ментъ дикою животною пищею. Правда, вы величественнѣе насъ 
ростомъ и крѣпче насъ, но вы похитители господства, которое 
должно болѣе принадлежать добротѣ, невинности и всѣмъ добро-
дѣтелямъ браминовъ, свободныхъ отъ пьянства и вспыльчивости; 
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и наша скромность держитъ наши мысли въ живости и ясности, 
глубокихъ религіозныхъ истинахъ и высокой мудрости", 

„Главнымъ предметомъ для человѣка есть счастіе, если оно 
существуетъ на этой зѳмлѣ; но ты не найдешь его въ успѣхахъ 
богатствъ и славы; оно состоитъ въ спокойствіи сердца и глубо
кой тишинѣ страстей. Не достигнешь ты этого счастія, если не 
сохранишь въ себѣ скромности, которая болѣе, чѣмъ что другое. 
остужаетъ и успокаиваетъ тѣ пылающія похотѣнія, гордость и 
гнѣвъ, которыя тебя пожираютъ. Такія спасительныя послѣд-
ствія происходятъ отъ употребленія пищи простой, незапятнан
ной убійствомъ и издавна приготовленной природою для чело-
вѣка. Для васъ, наоборотъ, жить—значить ѣсть. Но пьянство и 
обжорство между нами совершенно неизвѣстны. По вашему до
статочно, чтобы тѣла ваши, хорошо литаемыя, здорово разро
слись и сдѣлались способны къ войнѣ, охотѣ и физическому 
труду, а скромность, умѣренность, дѣвственная стыдливость и 
ровность въ характерѣ и обычаяхъ—дѣло совершенно лишнее. 
Вы своею жизнію восхваляете шумъ, гордость, борьбу или бой
ню. Мы же стараемся все успокоить, улучшить, свое устуиаемъ 
мирно и съ добротою. За то мы свободны отъ вашихъ страш-
ныхъ болѣзней; нравъ нашъ пріятенъ; мы не знаемъ, что зна-
ситъ сангвиничность. несвареніе желудка, не знаемъ вашихъ 
острыхъ гнилыхъ воспаленій, ни подагры, ни апоплексіи и др. 
Наши чувствованія деликатны и пріятны, и мы вслѣдствіе этого 
сочувственнѣе васъ относимся къ бѣдѣ другаго, а вы—эгоисты, 
не,смотря на то, что ваша религія проповѣдуетъ любовь", 

„Люди, недавно нахлынувшіе въ нашу страну (Индію), вы 
живете тѣломъ, а мы—духомъ. У васъ недостаетъ благород-
нѣйшаго и труднѣйшаго мужества въ перенесений какихъ бы то 
ни было страданій и непріятностей. Кто не отдаотъ себѣ точ-
наго отчета въ болЬзни, тотъ не философъ. хотя бы и считалъ 
себя философомъ. Вы насмѣхаетесь надь своимъ сердцемъ, уби
вая бѣдныхъ, беззащитныхъ животныхъ, а главное, вы убиваете 
ихъ совершенно напрасно, для того только, чтобы сдѣлаться 
толще и кровожаднѣе, а не здоровѣе. Я внимательно прочиталъ 
вашу исторію и вашу революцію и нашелъ, что васъ нельзя 
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назвать счастливыми; вы никогда не довольны своими собствен
ными порядками, часто измѣняете свою собственную религію и 
переходите изъ секты въ секту, и не становится вамъ черезъ 
это лучше. Мнѣ кажется, что вы сами недовольны вашими мо
дами и одеждой. Въ погонѣ за добычей вы проходите цѣлый 
свѣтъ для того, чтобы покорить его себѣ, и часто, накопивши 
кучи золота, впадаете въ недовольство своею собствензою жиз-
нію, оканчиваете жизнь самоубійствомъ подъ безумнымъ предло-
гомъ, что вы будто бы испытали всѣ удовольствія жизни". 

„....Вогъ наказалъ васъ, надѣливъ васъ, согласно вашему 
желанію, ненасытною гордостью,—и вы выходите далеко за гра
ницы человечности. Горячительные напитки, которые приводятъ 
васъ въ изступленіе, и жажда крови срослись съ вами и превра
тили васъ въ дикихъ звѣрей. Ваши безсмысленныя забавы (напр., 
карты) на пирахъ и въ собраніяхъ производятъ свары; мы же 
всегда заботимся о благородной • тишинѣ, пристойной важности, 
такъ приличныхъ человѣку въ присутствіи Божіемъ. 

„....Человѣкъ призванъ вести жизнь разумную; умъ его дол
женъ управлять имъ, а тѣло должно быть рабомъ, такъ какъ 
что такое тѣло, какъ не одежда безсмертной души'.' Наше вели-
чіе вовсе не основывается на силѣ тѣла, богатствѣ или блестя-
щихъ искусствахъ, которыя развиваютъ въ васъ гордость, ни на 
чародѣйскихъ произведеніяхъ вашей промышленности: все это 
матеріально и служить только проявленіямъ желаній для дру
гихъ пожеланій, и эта роскошь васъ же убиваетъ. Ваши фило
софы и большею частію ваши врачи занимаются только мате-
ріальною частію вашего существа. Они думаютъ, что всѣ духов
ный силы происходить изъ внѣшнихъ впечатлѣній; они изучаютъ 
явленія, имѣюіція только преходящее значеніе. Они все стара
ются объяснить составомъ только физическимъ или химическимъ 
и представляютъ себѣ человѣка простою машиною, автоматомъ 
и безтолково утверждаютъ, что его разумъ есть произведете 
только мозга. Это ученіе, низвергающее человѣка въ рядъ жи
вотныхъ, проповѣдуетъ человѣку только о смерти, погребая его 
навсегда съ трупомъ. Наши же священныя тайны жизни откры
ваюсь намъ золю Вожію и побуждаюсь насъ возсылать гимны 
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удивленія и благодарности Творцу неиеновѣДимыхъ чудесь. Че-
ловѣкъ, ослѣпленный ложною мудростію, неужели ты въ себѣ 
не ощущаешь этихъ живыхъ искръ Высочайшаго Существа'? Не
ужели разумъ твой произошелъ изъ матеріальнаго тренія* Не
ужели ты обязанъ удовлетворять нечистымъ пожеланіямъ твоихъ 
членовъ и пресыщаться животными страстями, которыя волну-
ютъ тѣло и кровь'.1 Наконецъ, человѣкъ, ѣшь, пей, распутничай, 
пресыщай свое брюхо, утопай въ роскоши подобно нечистымъ 
животнымъ, нисходи въ рядъ животныхъ и копайся въ болотѣ; 
тамъ ожидаютъ тебя болѣзни и изступленія души, освободившей 
себя отъ святыхъ узъ, которыя удерживали ее на небесной бо
жественной высотѣ. Добродѣтельныя дѣти Брамы, къ которымъ 
обращались народы Запада за мудростію, вы, знаменитые учи
тели Пиѳагора и Платона, обновляйте свѣтъ этихъ истинъ Во
стока между темными странами Запада. Научите европейца бла
городнейшему образу жизни, научите его скромности въ столѣ 
и научите его любить покой невинности, любить чувства чело-
вѣчныя. Трезвость и умеренность убѣдятъ европейца, что суще-
ствуетъ не одна только матерія, что главное достоинство чело
века заключается въ его нраветвенныхъ качествахъ, и что, на
конецъ, животная жизнь, которую такъ восхваляютъ европейцы, 
есть для человѣка отрава и смерть всякаго счастія не только 
душевнаго, но и тѣлеснаго". 

Эти отрывки изъ разговора брамина съ англійскимъ врачемъ 
много говорятъ о значеніи для насъ воздержной жизни и о зна
чены поста. 

Наконецъ, вотъ ученая выкладка. Во французскомъ меди-
цинскомъ журналѣ сосчитаны лѣта 150 пустынниковъ, питав
шихся постною пищею, разныхъ климатовъ и столѣтій. Общая 
сумма выходить 11,589 лѣтъ; слѣдовательно, на каждаго выхо
дить 76 лѣтъ и 3 мѣсяца. Академиковъ же разныхъ наукъ и 
искусствъ эта же самая цифра (150) дала сумму 10,511, т. е. 
среднимъ числомъ на каждаго выходить 67 лѣтъ и 2 мѣсяца. 
Такимъ образомъ, постъ и воздержность содѣйствуютъ продол
жительности жизни болѣе, нежели жизнь регулярная, какою 
нужно считать жизнь людей ученыхъ. Известно, что изъ всѣхъ 
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званій въ родѣ человѣческомъ званіе духовенства болѣе всѣхъ 
отличается продолжительностію жизни. Что причиною этому, 
какъ не то, что люди этого званія, болѣе всѣхъ другихъ думая 
о мірѣ духовномѵ жизнію тѣлесною пользуются умѣренно? Во
обще, говоря о воздержной и невоздержной жизни, нужно заме
тить, что тѣло умѣреннаго человека впитываетъ въ себя 
мало, а отдаетъ менѣе, тѣло же невоздержнаго принимаете мно
го, а отдаетъ несравненно более; изъ этого происходите то, 
что въ результатѣ невоздержный всегда ощущаете въ себѣ не
достатокъ силъ животныхъ. (Сарат. епарх. вѣдом.), 

Протоіерей А. М. Луканинъ. 
(Некрологъ). 

7 числа ноября 1889 г. разнеслась въ среде духовенства и 
гражданъ г. Перми вѣсть о кончинѣ всѣми уважаомаго 
и заслуженнѣйшаго о. протоіерея Пермскаго каѳедральнаго со
бора Александра Матвеевича Луканина. Для многихъ и не толь
ко изъ постороннихъ, но даже и для духовныхъ лицъ, хотя и 
знавшихъ покойнаго хорошо, но не имѣвшихъ случая часто видѣть 
его, смерть его была почти неожиданностью, во-первыхъ потому, 
что о его болезни и о ея безнадежномъ исходе стало извѣстно 
не более, какъ только за недѣлю до 7 числа, и всѣмъ казалось 
невѣроятнымъ, чтобы такой мощный и здоровый, повидимому, 
мужчина могъ такъ скоро и легко поддаться всесокрушающему 
недугу; во-вторыхъ какъ-то даже какъ-будто не вѣрилось, что 
не стало этого человѣка,—съ представленіемъ коего въ умахъ 
всѣхъ, имѣвшихъ дѣло по епархіальному управленію, связывалось 
самое представленіе объ этомъ управленіи за многіе и многіе годы: 
онъ въ глазахъ всѣхъ былъ какъ-бы столпомъ или краеуголь-
нымъ камнемъ всего церковно-административнаго зданія по Перм
ской епархіи, чему вполнѣ соотвѣтствовала какъ его испытанная 
опытность и знаніе церковнаго права, его неутомимая энергія и 
неусыпная деятельность въ теченій всей его жизни, продолжав
шаяся буквально до смертнаго часа, такъ даже и внѣшняя его 
фигура отвѣчала такому взгляду на него со стороны;—ибо по 
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внѣшнему виду и по сложенію своему онъ действительно былъ 
богатыремъ, и только упорный недугъ, полученный имъ еще въ 
молодости въ формѣ хроническаго воспаленія горла, иотомъ рас
пространившая на легкія и осложненный катарральнымъ со-
стояніемъ желудка,—путемъ медленнаго и безпрерывнаго иодтачи-
ванія жизненныхъ силъ, могъ сломить такого богатыря, какимъ 
былъ покойный о. Александръ Матвѣевичь, умершій сравнитель
но не старымъ,—на дняхъ, именно 21-го ноября ему исполнилось 
68 лѣтъ. Уже снедаемый грознымъ недугомъ, покойный однако-
же до конца своей жизни несъ на своихъ раменахъ громадный 
трудъ, соединенный съ тяжелою работой и таковою же ответствен
ностью за свои дѣйствія, трудъ по должности члена консисторіи, 
старшаго члена епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія, редактора епархіальныхъ ведомостей, председателя 
епархіальнаго училищнаго совѣта, благочиннаго и настоятеля 
каѳедральнаго собора, и во всѣхъ этихъ должностяхъ онъ являл
ся образцомъ самой безпримѣрной добросовестности въ отноше
ны къ своимъ обязанностямъ, бралъ на себя добровольно вездѣ, 
гдѣ-бы это ни пришлось, самую кропотливую работу, требующую 
чрезмѣрной усидчивости; аккуратность его во всемъ въ глазахъ 
близко его знавшихъ казалась даже иногда излишнею, до такихъ 
мелочей она простиралась, напр., всегда покойный былъ не спо-
коенъ, если ему случалось забыть свою памятную книжку, въ 
которую у него записывалось решительно все, что онъ дѣлалъ 
задень и что ему предстояло сдѣлать,—эта книжка велась у него 
безпрерывно десятки лѣтъ. Настолько онъ ревностно относился 
къ своимъ обязанностямъ, что даже усилившійся недугъ не могъ 
его оторвать отъ дѣла:—и до нынѣшняго лѣта, въ теченіи цѣлыхъ 
17 лѣтъ, онъ ни разу не отлучался изъ Перми более, какъ на 
три-четыре дня; забота о дѣлѣ была въ немъ такъ развита, 
сдѣлалась, такъ сказать, его духовною пищею и насущной по-
требностію, безъ которой онъ не могъ жить, доказательствомъ 
чего служить то, что, лежа уже на смертномъ одрѣ, всего какихъ-
нибудь дней за пять до кончины, когда даже докторъ, потеряв-
шій надежду на благополучный исходъ болезни, запретилъ ему 
всякую умственную, не только физическую, работу, и поручилъ 
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его строгому надзору окружающихъ, то и тогда онъ тайкомъ, 
въ отсутствіи наблюдавшихъ за нимъ, потихоньку, насколько 
позволяли силы, вставалъ съ постели, подкрадывался къ пись
менному столу, вынималъ изъ послѣдняго какое-нибудь дѣло и 
начиналъ его просматривать; такъ послѣдній № епархіальныхъ 
вѣдомостей, вышедшій уже послѣ его смерти, онъ еще успѣлъ 
самъ набрать для печати всего за четыре дня до смерти. Даже 
лишившись сознанія, наканунѣ смерти, онъ едва внятнымъ 
голосомъ требовалъ къ себѣ такое-то и такое-то дѣло, часто-
временно звалъ. называя по имени и отчеству, кого-либо изъ 
служащихъ въ консисторіи, поручая сдѣлать что-то, и когда 
ему подавали, что попалось подъ руку, то онъ начиналъ перели
стывать, дѣлалъ жесты рукою, какъ-бы пиша и дѣлая ПОМЕТКИ и 
выборки, да такъ и скончался съ мыслію о дѣлѣ.—Лѣтомъ ны-
нѣшняго года усилившійся недугъ заставилъ о. Александра, какъ 
онъ выражался, „прокатиться" и „должно быть, говорилъ онъ, 
въ послѣдній разъ еще съѣзжу въ Орду, прощусь со стариками, 
больше, кажется, мнѣ не увидѣться съ ними, а можетъ и освѣ-
жусь" (въ с. Ордѣ, Осинскаго уѣзда, похороненъ родитель о. 
Александра, тамъ онъ и самъ родился и съ любовію всегда 
вспоминалъ объ этихъ мѣстахъ, гдѣ онъ впервые испыталъ 
и трудъ и нужду, но, вероятно, такъ же испыталъ и пер
вый радости). Но не суждено видно было ему освѣжиться этою 
поѣздкою.—недугъ усиливался, а радикальнаго леченія противъ 
него покойный не предпринималъ и только 25-го сентября его 
близкимъ сосдуживцамъ по консисторіи удалось убѣдить его, еще 
по навигаціи, съѣздить въ Казань посовѣтоваться съ профессо
рами университета,—но и эта поѣздка уже не помогла, было позд
но. Вернувшись чрезъ одинадцать дней, о. Александръ Мат-
вѣевичъ окончательно слѳгъ въ постель и уже болѣе не вста
валъ, хотя продолжалъ работать дома, даже писалъ самъ опредѣ-
ленія но разсмотрѣніи дѣлъ еще дней за десять до смерти, на
ходясь въ полномъ умственномъ и нравственномъ здоровьи. Осо
бенно плохо себя почувствовалъ покойный въ ночь на 22 октяб
ря, когда съ нимъ сдѣлались сильнѣйшіе спазмы въ горлѣ 
(удушье), которые къ утру однако-же ослабѣли и онъ нѣоколько 



успокоился. Этотъ случай побудилъ его готовиться къ смерти. 
„Должно быть доктора находясь меня безнадежнымъ", говорилъ 
онъ духовнику, предъ которымъ 23-го числа онъ чистосердечно 
исповѣдался въ своихъ грѣхахъ, а 26-го числа пріобщился св. 
таинъ, еще предъ тѣиъ исповѣдавшись. Съ этого времени не
дугъ началъ вступать въ свои права: о. Александръ впадалъ не 
рѣдко въ бредъ,' дыханіе было учащенное. Ночью на 5 число 
ноября, часовъ около И онъ самъ лично просилъ о. ключаря 
совершить надъ нимъ таинство елеосвященія, которое за иозд-
нимъ временемъ и отсутствіемъ клира было отложено до утра 
5-го числа, когда и было торжественно совершено о. ключаремъ 
въ. сослуженіи всего причта каѳедральнаго собора. Въ этотъ 
день покойный былъ еще въ полномъ сознаніи, только сильно 
измѣнился, похудѣлъ, осунулся и глаза его начали терять свой 
жизненный блескъ. „Сильно я ослабѣлъ", говорилъ онъ окру-
жающимъ. Къ вечеру, того дня бредъ началъ усиливаться, а 6-го 
числа онъ уже не узнавалъ окружающихъ, не переставая одна
ко вести безъостановочный разговоръ съ кѣмъ-то о разнообраз-
ныхъ служебныхъ дѣлахъ. Съ вечера 6-го числа началась аго-
нія: дыханіе сделалось реже и тяжелее, звуки становились не 
явственны и слабы,—гакъ продолжалось всю ночь и следующее 
утро, а около 10 часовъ утра 7 ноября, вскорѣ послѣ прочи
танной надъ нимъ „отходной", о. Александра не стало! Такъ 
кончилъ свою многотрудную и многополезную жизнь этотъ ум
ственный самородокъ, достигали высокаго положенія и удостоен
ный Высочайшихъ милостей за свою деятельность.—самородокъ, 
не закопавшій свой талантъ въ землю, а примѣнившій его все-
цѣло на общую пользу, на пользу церкви и отечества, и своей 
дѣятельностію оставившій по себѣ долгую память въ средѣ ду
ховенства Пермской епархіи и всѣхъ имѣвшихъ съ нимъ дѣло, 
какого-бы рода оно не было. Sit tibi terra levis! миръ праху 
твоему, достоуважаемый, о, Александръ Матвѣевичъ! да будетъ 
тебѣ, за твою обширную и разнообразную деятельность на пользу 
церкви и отечества, уготованъ вѣчный покой въ сѳленіяхъ гор-
нихъ и да будетъ вѣчва память о тебѣ въ среде тебѣ подоб-
ныхъі 
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Въ часъ дня того же 7 числа Его Преосвященство, прео-
священнѣйшій Владиміръ, соборнѳ съ городскимъ духовенствомъ 
совершилъ первую панихиду надъ прахомъ почившаго, а 9 чи
сла, послѣ торжественна го архіерейскаго служенія литургіи и 
отпѣтія, нрахъ о. Александра Матвѣевича былъ преданъ землѣ 
противъ алтаря каѳедральнаго собора, въ которомъ покойный 
такъ долго самъ возносилъ ко Господу Богу молитвы о себѣ и 
ближнихъ своихъ. (Перм. En. Вѣд.). 

Что такое гриппъ ( i n f l u e n z a ) . 
Въ виду огромнаго интереса, который представляетъ въ на

стоящее время для всѣхъ пресловутая influenza, уже успѣвшая 
перескочить изъ Россіи въ Австрію, Францію, Англію и другія 
страны, мы считаемъ не лишнимъ ознакомить нашихъ читате
лей со взглядомъ на это страданіе извѣстнаго Французскаго 
эпидеміолога проф. L. Colin'a. Статья его „о гриппѣ" только 
что появилась въ одномъ изъ послѣднихъ выпуековъ „Энцикло
педической гигіены" Рошарда, о которой мы на-дняхъ сообща
ли читателямъ нашей газеты. 

По мнѣнію многихъ историковъ, гриппъ въ первый разъ 
появился въ 1239 году и съ тѣхъ поръ эпидеміи этого заболѣ-
ванія повторяются все чаще и чаще. Такъ, по Fuster'y эпиде-
мія гриппа (инфлуэнца, эпидемическій катарръ, follette) появля
лась однажды въ XI I I столѣтіи, 6 разъ въ X I Y , 7 разъ въ X V , 
17 разъ въ X V I , 12 разъ въ XVI I , 28 разъ въ X V I I I и 21 
разъ въ X I X ст. 

Эпидеміи гриппа въ послѣднее время обнаруживаюсь на
клонность выражаться въ видѣ пандеміи. Начиная съ XVII I 
столѣтія болѣзнь одинаково сильно поражаетъ какъ Старый 
свѣтъ, такъ и Новый, какъ сѣверъ, такъ и югъ. Авторъ скло-
ненъ думать, что особенная распространенность эпидеміи гриппа 
въ XVII I и X I X столѣтіяхъ объясняется главнымъ образомъ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что періодическая пресса отмѣчаетъ вся-
кій взрывъ эпидеміи и докладываетъ о немъ публикѣ. Гриппъ 
обыкновенно появляется на востокѣ, причемъ географическое 
его распространеніе не имѣетъ ничего характернаго. Правда, 
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Frank пытался утверждать, что всѣ эпидеміи гриппа шли съ 
сѣвера на югъ; Gluges наоборотъ утверждаетъ, что до Х У І сто-
лѣтія эпидеміи распространялись съ востока на западъ, а послѣ 
Х У І съ запада на востокъ. Несомнѣнно, однако, что огромное 
число эпидемій распространяется съ такою быстротой, что бо-
лѣзнь почти одновременно появляется во многихъ мѣстностяхъ, 
зачастую весьма отдаленныхъ другъ отъ друга. Гриппозная эпи-
демія 1837 года въ теченіе 15 дней заняла весь сѣверъ Европы» 
Въ 1847 году гриппъ въ одинъ день появился въ Парижѣ. Нан-
си и Лондонѣ. Тоже самое явленіе наблюдалось и въ 1580 г., 
когда гриппъ показался въ одинъ день въ Испаніи и Голлан-
діи. Обыкновенно въ какія-нибудь шесть недѣль эпидемія грип
па охватываетъ всю Европу, а въ теченіе полугода болѣзнь 
успѣваетъ обойти весь земной шаръ. Замѣчательна также бы
строта, съ какою болѣзнь поражаетъ населеніе. Такъ въ 1557 г. 
почти вся Испанія въ одинъ день заболѣла инфлуэнцой. Какъ 
бы городъ не былъ великъ, обыкновенно въ теченіе 2 недѣль 
болѣзнь достигаетъ своего апогея и спустя мѣсяцъ исчезаетъ 
безслѣдно. Въ эпидеміи 1557 и 1580 годовъ болѣзнь поражала 
буквально все населеніе, не щадя ни пола, ни возраста, ни по-
ложенія, т. е. одинаково заболѣвали и женщины и мужчины, и 
дѣти и старики, и богатые и бѣдные. Почти всѣ эпидеміи грип
па отличаются своею доброкачественностью и обыкновенно изъ 
тысячи заболѣвшихъ умираетъ одинъ. Но бываютъ и исключенія. 
Такъ въ 1837 г. отъ гриппа умерло во Франціи и въ Англіи 
больше народа, 'чѣмъ отъ холеры въ 1832 году. Въ 1847 году 
гриппъ, появившейся въ Нанси, сопровождался также исключи
тельной смертностью. 

Обыкновенно тяжелое проявленіе гриппа объясняется сов-
паденіемъ съ какою-либо другою эпидеміей, напримѣръ, съ эпи-
деміей чумы, тифа, дифтерита и пр. Иногда особенно иогиба-
ютъ отъ инфлуэнцы старики, чахоточные и страдай щіе болѣз-
нями сердца, люди, истощенные лихорадкой и другими заболѣ-
ваніями. 

Гриппъ не прилипчивъ, что, по мнѣнію автора, доказывает
ся необычайною быстротой хода распространенія эдидеміи даже 
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въ малонаселенныхъ странахъ съ плохими путями сообщенія. 
Въ странахъ съ густымъ населеніемъ болѣзнь распространяется 
ни чуть не скорѣе. Океанъ не составляетъ препятствій для грип
па и не останавливаетъ распространена. Чтобы шагнуть черезъ 
океанъ гриппъ не пользуется услугами корабля. Какое бы то 
ни было теллурическое происхожденіе гриппа вполнѣ исключает
ся тѣми случаями, гдѣ эпидемія поражаете суда въ открытомъ 
морѣ, давно не бывшія въ соприкосновеніи съ берегомъ. Такъ, 
въ 1780 году инфлуэнца поразила цѣлую эскадру англійскую и 
бельгійскую въ открытомъ морѣ. 

Такимъ образомъ, гриппъ происходить отъ причинъ атмос-
ферическихъ и метеорологическихъ. Весьма вѣроятно, что бо
гатство атмосферы озономъ или какія-либо мало изученный тер-
мометрическія вліянія (быстрое колебаніе температуры и проч.) 
играютъ здѣсь извѣстную роль, но какъ, какимъ образомъ—это 
вопросъ будущаго. 

Относительно того, что гриппъ можетъ быть разсматриваемъ 
какъ предвѣстникъ холерной эпидеміи, Colin не говорить ни 
слова, и уже одно это доказываѳтъ, что о существованіи подоб
ной комбинаціи ничего не ИЗВЕСТНО знаменитому французскому 
ученому—лучшій знакъ, что въ этомъ отношеніи мы можемъ не 
особенно безпокоиться, хотя почиститься лишній разъ все же 
намъ ничто не мѣшаетъ. (Лит. Епарх. Вѣд.). 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е . 

Въ синодальной лавкѣ и въ книжныхъ магазинахъ 
Тузова, Нанафидина и Оглоблина, въ С-Петербур-
гѣ, братьевъ Салаевыхъ и Мамонтова въ Москвѣ, 
Оглоблина въ Кіевѣ, Расиопова въ Одессѣ, Дуб
ровина въ Казани, Петровской въ Перми и Рос
лякова въ Астрахани продаются кромѣ ранѣе по-
ступившихъ въ продаягу изданій И м п е р а т о р 
с к а г о Иравославнаго Палестинскаго Общества 
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еще слѣдующія вновь вышедшія ВЪ текущемъ 
году: 

Православный Палестинскій Сборникъ: ц ѣ н а 

13-й вып. Ветхозавѣтный храмъ въ Іерусалимѣ, съ Руб. Коп. 
рисунками и планами. Л. А. Олеснитекаго 16 — 

16-й „ Три статьи къ русскому ІІалестиновѣдѣнію. 
О. Архимандрита Леонида 1 — 

20-й „ Паломничество по Святымъ мѣстамъ. Конца 
IV вѣка. Съ планомъ. И. В. Помлловскаго 5 — 

21-й „ Проскинитарій Арсенія Суханова. 1649— 
1653 г. Съ рисунками и планами. Н. И. 
Ивановскаго . . . . . . . . . . . . . 6 50 

23-й „ Іоанна Фоки сказаніе. Конца XI I вѣка. И. 
Е. Троицкаго 1 25 

24-й „ Хожденіе инока Зооимы. 1419—1422 г. Съ 
рисунками. Хр. М. Лопорева 1 25 

27-й „ Хожденіе Трифона Коробейникова. 1593— 
1596 г. Хр. М. Лопарева 3 — 

Отчетъ Православнаго Палестинскаго О б щ е с т в а за 1887— 
1888 г 1 — 

Житіе и хожденіе Даніила Русскія земли игумена. 1106— 
1107 г. Съ рисунками и планами. М. А. Веневи
тинова. Рекомендованное Ученымъ Комйтетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія. Безъ переп
лета 8 р., въ переплетѣ . . . . . . . . . 1 0 — 

Странствованіе Василія Г р и г о р о в и ч а — Б а р с к а г о 1723— 
1747 г. Съ рисунками и планами. Н. П. Барсукова. 
Рекомендованное Ученымъ Комйтетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Четыре части безъ 
переплета 25 р., въ переплетѣ 33 — 

Спутникъ Православнаго поклонника въ Святую Землю. 
Съ рисунками. Протоіерея В. Л . Михайловскаго. 
1-й вып. Отъ Кіева до Святой Земли . . . . — 35 
2-й пып. Путь отъ Яффы до Іерусалима, Іеруса-

лимъ и его окрестности 1 — 
Палестински Патерикъ 1-й вып. Житіе Преподобнаго 
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Руб. Коп. 

Саввы Освященнаго. Съ рисунками — 40 
Недѣля въ Палестинѣ. Изъ путевыхъ воспоминаній 1871 г. 

В. Н. Хитрово. Съ рисунками — 30 
По Святой З е м л ѣ 2-ое изд. Съ рисунками. Изъ Пале-

стинскихъ впечатлѣній 1873—1874 г. С.-П. . . — 50 
E n Т ѳ г г е Sainte souvenirs de voyage. 1880—1881 r. 

Non relie 2 E . relie 3 — 
Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ стараго 

паломника. В. И. Хитрово. 4-ое изд. Съ рисун
ками. Одобренное Ученымъ Комйтетомъ при Свя-
тѣйшемъ Сѵнодѣ, Ученымъ Комйтетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія и Военно-Ученымъ 
Комйтетомъ Военнаго Министерства — 40 

Воспоминаніе о п о ѣ з д к ѣ въ Константинополь, Каиръ и Іе-
русалимъ въ 1887 г. А. Коптева . . . . . . 2 — 

Планъ современнаго іерусалима. Рекомендованное Уче
нымъ Комйтетомъ Министер. Народн. Просвѣщен. 
Въ листахъ 2 руб., наклеенный на коленкорѣ . . 3 50 

Благословеніе Святаго г р а д а Іерусалима. 31 видъ Іеру-
салима — 35 

Благословеніе Святой Земли. 25 видовъ Святой Земли . — 25 
Благословеніе Святаго г р а д а Іерусалима и Святой Земли. 

56 видовъ 50 
Каждый видъ отдѣльно 

Д л я членовъ Общества дѣлается 2 0 % , для книгопродав-
цевъ 3 0 % и для ученыхъ обществъ, учебныхъ заведеній и биб-
ліотекъ 5 0 % уступки. 

Складъ изданій находится въ Канцеляріи ИМПЕРАТОГСКАГО 

Православнаго Палестинскаго Общества, въ С-Петербургѣ, на-
береяшая Мойки, близъ Синяго моста, д. № 93, кв. № 16. 
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