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Подписка принимается въ Ре
дакціи Епархіальныхъ Вѣдомо
стей, при Пермской духовной се

минаріи, въ Перми.

31-го Января 1879 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЦІ АЛЬНЫЙ.

С о д е р ж а н іе :  Указъ Святѣйшаго Синода.— Постановленія Пермской Духовной 
Консисторіи.— Уставъ ссудо-вспомогательной благочиннической кассы 4-го округа Ека
теринбургскаго уѣзда.— Производство въ чины.— Перемѣны по службѣ лицъ епархі
альнаго вѣдомства.— Приглашеніе.— Отъ Пермскаго епархіальнаго Комитета православ
наго миссіонерскаго общества.— Служеніе Его Преосвященства.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Преосвященному Вассіану, епископу Пермскому и Верхотурскому.

Отъ 18-ю декабря 1878 года, № 3,774.

По указу Его И мператорскаго  В ел и чес тва , Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ слушали В ысочайше утвержденный Его И мператорскимъ  В ел и 
чеством ъ , въ 9-й день сего декабря, всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Синода о бытіи епископу Екатеринбургскому Модесту, викарію Пермской 
епархіи, епископомъ Люблинскимъ, викаріемъ Холмско-Варгаавской епархіи. 
И , но справкѣ, н р и к а з а л  и: Объ изъясненномъ В ысочайшемъ Его И мпе
раторскаго  В еличества  новелѣніи быть епископу Екатеринбургскому Модесту,

Выходятъ еженедѣльно по сре
дамъ. Цѣна за  годъ 5 рублей 
съ пересылкою, какъ и безъ 

пересылки.
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викарію Пермской епархіи, епископомъ Люблинскимъ, викаріемъ Холмско- 
Варшавской епархіи объявить отъ Святѣйшаго Синода указомъ Вашему 
Преосвященству, чтобы вы сдѣлали распоряженіе о пріемѣ, -по надлежащему, 
отъ Преосвященнаго Модеста всего, что ио званію викарія къ передачѣ 
отъ него слѣдовать будетъ.

Постановленія Пермской Духовной Еонсисторін.

а) Отъ 15-Ю — 16-Ю января 1879 года.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ Сыринской церкви, Красно
уфимскаго уѣзда, пріобрѣсти на церковную сумму, въ собственность церкви, 
домъ священника Михаила Тулзакова для помѣщенія причта, за 5 2 5  руб.

б) Отъ 11-го— 19-го января того же года.

Священнику Урминской единоверческой церкви, Кунгурскаго уѣзда, 
разрѣшено нанять на ыѣстпыя средства церковника кого либо, по его усмо
трѣна).

Уставъ ссудо-вспомогательной благочиннической кассы 4-го 
округа Екатеринбургскаго уѣзда.

(Окончаніе).

В. О ссудахъ.

1 7 ) Служащему духовенству ссудо-вспомогательная касса имѣетъ ока
зывать пособіе въ его неотвратимыхъ нуждахъ выдачею ссуды на не 
обременительныхъ условіяхъ. Д ля сего благочинническій совѣтъ имѣетъ въ 
своемъ распоряженіи до 5 0 0  рублей. (Ж урналъ благочинническаго съѣзда 
4-го  округа Екатеринбургскаго уѣзда, 2 5 -го  мая 1 8 7 7  года, н. 3).

1 8 ) Благочинническій совѣтъ, заботясь объ обезпеченіи нуждъ каждаго 
члена духовенства сего округа, принимаетъ всѣ мѣры къ вѣрному обезпе
ченію ссуды и надеждному ея возвращенію.

1 9 )  Обезпеченіями могутъ быть:



а) Ручательство благонадеждпыхъ лицъ. ;
б) Представленіе на имя предсѣдателя совѣта довѣренности на полу

ченіе изъ Государственнаго Казначейства жалованья, если желающій вос
пользоваться ссудою долу чаетъ таковое.

в) Залогъ процентнаго банковаго билета, но выданнаго только на имя 
предсѣдателя безъ именованія владѣльца онаго.

2 0 )  Желающій воспользоваться ссудою, подаетъ о томъ благочинниче
скому совѣту заявленіе, въ которомъ показываетъ, чѣмъ онъ обезпечиваетъ 
ссуду: ручательствомъ ли и кого именпо, залогомъ ли процентнаго банковаго 
билета, или довѣренностію на полученіе жалованья, и при этомъ представ
ляетъ самыя обезпеченія.

2 1 )  Если обезпеченіемъ будетъ залогъ процентнаго банковаго билета, 
то предсѣдатель совѣта, получивъ оный, даетъ въ томъ заемщику росписку 
съ подробнымъ обозначеніемъ кредитнаго учрежденія, времени его выпуска, 
номинальной суммы и количества купоновъ, и хранитъ его въ церковной 
ризницѣ.

2 2 )  Ссуда подъ залогъ банковаго билета ие должна превышать его
СТОИМ ОСТИ.

2 3 )  Ссудою могутъ пользоваться и сироты, если благочинническій 
совѣтъ признаетъ ихъ нужды требующими вспоможенія и ссуду надеждно 
обезпеченною.

2 4 )  Если требованія превзойдутъ наличныя средства кассы, то ссуды 
выдаются или по старшинству требованій или прежде тѣмъ, нужды коихъ 
совѣтъ найдетъ болѣе безотлагательными.

2 5 )  Благочинническій совѣтъ, выдавъ ссуду по ручательству, немедленно 
извѣщаетъ о томъ поручителя чрезъ предсѣдателя совѣта.

2 6 )  Желающій воспользоваться ссудою изъ благочиннической кассы 
платитъ Ѵ2° /°  ІГЬ мѣсяцъ.

2 7 )  Слѣдующіе со всей занимаемой суммы проценты получаются благо
чинническимъ совѣтомъ при самой выдачѣ ссуды и тогда же записываются 
на приходъ. .

2 8 )  Ссуда выдается на срокъ не свыше одного года.
2 9 )  Заемщикъ, если пожелаетъ, можетъ впести въ кассу нли всю 

занятую имъ сумму, или часть оной и ранѣе срока, но въ такомъ случаѣ 
внесенные имъ проценты ему не возвращаются. (Гіолож. о гор. и общ. 
банк. ст. 6 4 ) .
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3 0 )  Н а  каждую выдачу ссуды благочинническій совѣтъ постановляетъ 
особый краткій журналъ.

3 1 )  Получившій изъ благочиннической кассы ссуду, въ тоже время 
дѣлаетъ росписку въ книгѣ ссудъ.

3 2 )  Поручительство, принятое па себя или предсѣдателемъ совѣта пли 
членомъ онаго, не лишаетъ его права и самому пользоваться ссудою.

3 3 )  По истеченіи срока ссуды заемщикъ обязанъ возвратить сполна 
всю занятую пмъ сумму, или же безотлагательно просить объ отсрочкѣ.

3 4 )  Если заемщикъ почему либо не успѣетъ въ срокъ внести всю 
сумму, или же будетъ просить объ отсрочкѣ, то ему дается 15  дней льготы.

3 5 )  Отсрочка допускается не болѣе, какъ на три мѣсяца и непремѣнно 
съ согласія поручителя.

3 6 )  Вторичная отстрочка нп въ какомъ случаѣ не допускается.
3 7 )  При заявленіи объ отсрочкѣ заемщикъ представляетъ и слѣдую

щіе со всей суммы проценты по ст. 2 6  сихъ правилъ за все время, па 
которое проситъ отсрочку.

3 8 )  Если лицо, воспользовавшееся по истеченіи и льготнаго срока 
(ст. 3 4 ) , пе представитъ всей занятой пмъ суммы и не полупитъ отсрочки, 
то подвергается побудительному взысканію. .

3 9 )  Взысканія сіи обращаются па братскіе доходы и жаловапье, 
половина коихъ видается заемщику, а другая представляется въ благочин
ническій совѣтъ на покрытіе долга.

4 0 )  Если должникъ управляетъ братскою кружкою, то благочинный, 
какъ  предсѣдатель совѣта, дѣлаетъ распоряженіе о передачѣ оной на это 
время другому члену причта, которому и вмѣняется въ обязанность испол
неніе 3 9  ст. сихъ правилъ.

4 1 )  Если и затѣмъ по какимъ либо причинамъ выданная сумма останется 
не уплаченною, то взысканіе обращается на доходы и жалованье поручителя.

4 2 )  Если лицо, воспользовавшееся ссудою, прежде уплаты всей занятой 
имъ суммы перемѣстится на службу въ другое благочиніе пли въ другую 
епархію, то благочинный не выдаетъ ему указа или увольнительнаго вида, 
не получивъ съ него предварительно всей занятой пмъ суммы.

4 3 )  Если же таковый получитъ указъ помимо благочиннаго прямо изъ 
Консисторіи, то благочинный 4-го округа Екатеринбургскаго уѣзда проситъ 
благочиннаго того округа о взысканіи не уплаченнаго имъ долга, и въ 
случаѣ явнаго не содѣйствія послѣдняго, ходатайствуетъ о томъ предъ 
епархіальнымъ начальствомъ.
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4 4 ) Если лицо, воспользовавшееся ссудою, прежде уплаты оной умретъ, 
то предсѣдатель совѣта или членъ онаго немедленно отправляется въ мѣсто 
жительства должника и, составляя опись его имуществу, отдѣляетъ вещи, 
не составляющія необходимости для сиротъ, и ими вознаграждаетъ не упла
ченную въ кассу сумму.

4 5 )  Осиротѣвшее семейство воспользовавшагося ссудою, по не уплатив
шаго ее, не лишается нрава на пособіе изъ кассы и назначенное пособіе но 
зачисляется въ уплату долга.

4 6 ) Если за принятіемъ всѣхъ мѣръ, означенныхъ въ ст. 3 9  и 4 4 ,  
останется еще нс уплаченная сумма, то благочинническій совѣтъ предлагаетъ 
это обстоятельство обсужденію благочипническаго съѣзда, который не допла
ченную сумму исключаетъ или изъ всего капитала или изъ взноса одного 
только должника, а въ случаѣ остатка процентнаго дохода, относитъ на 
счетъ ого.

I I I . Управленіе кассою.
к т г ш ш ш т а о п  оіиэдкг/доінш $пу((& н «ляня эдрэт*({0ог(}II ян шдаэві (о*;

4 7 )  Управленіе благочинническою кассою и завѣдываніе по отношенію 
къ ней дѣлами возлагается на благочинническій совѣтъ, который за это не 
пользуется никакимъ вознагражденіемъ.

4 8 )  благочинническій совѣтъ обязанъ заботиться за своевременнымъ и 
полнымъ поступленіемъ всѣхъ слѣдующихъ въ кассу суммъ, о выгоднѣйшемъ и 
безопаснѣйшемъ помѣщеніи капитала и имѣть строгій надзоръ за цѣлостію 
кассы.

4 9 ) О поступленіяхъ, слѣдующихъ въ кассу, но не полученныхъ благо
чинническимъ совѣтомъ, но обстоятельствамъ, отъ него не зависящимъ, благо
чинническій совѣтъ предлагаетъ обсужденію благочинническаго съѣзда.

5 0 ) Предсѣдатель совѣта, хранящій кассу, пи какое поступленіе, какъ 
собственность кассы, ни въ какомъ случаѣ и ни подъ какимъ предлогомъ 
не передаетъ въ другія руки.

5 1 ) Деньги и процентныя бумаги хранятся въ кладовой той церкви, 
при которой состоитъ на службѣ предсѣдатель совѣта, и записываются въ 
церковныя приходо-расходныя книги статьею суммъ и капиталовъ причта.

5 2 )  Все духовенство благочинническаго округа охрипнетъ учрежденную 
кассу отъ всякихъ злоупотребленій, и, въ случаѣ усмотрѣнныхъ имъ непра
вильностей, на съѣздахъ своихъ постановляетъ журнальное Опредѣленіе, 
коимъ ходатайствуетъ о возстановленіи правильныхъ дѣйствіи.



5В) Д ля обсужденія нуждъ духовенства, повѣрки кассы, раскладки 
на выдачу пособій и составленія отчетовъ, благочинническій совѣтъ обяза
тельно собирается два раза въ годъ, а по числу накопившихся дѣлъ , 
болѣе. Мѣсто и день собранія назначаются благочинническимъ совѣтомъ. 
(Врем. ирав. для благ. сов. ст. 1 8 ).

5 4 )  Всѣ недоумѣнія благочинническаго совѣта но управленію кассою 
предлагаются благочинническимъ съѣздомъ епархіальному начальству.

5 5 )  Ж алобы  на дѣ й ств ія  благочинническаго совѣта но управленію  
кассою приносятся епархіальном у начальству и благочинническому съ ѣ зду .

/ Г .  Кассовое дѣлопроизводство.

5 6 )  Благочинническій совѣтъ обязанъ содержать слѣдующія книги: 1) 
журнальную, 2) кассовую и 3) главную (гросъ-бухъ). Сверхъ того могутъ 
быть заводимы и другія книги, какія по ходу дѣла окажутся нужными.

5 7 )  Срока для книгъ не полагается.
5 8 )  Расходы на пріобрѣтеніе книгъ и другіе канцелярскіс’покрываются 

изъ процентнаго дохода.
5 9 )  Всѣ книги, относящіяся до кассы, скрѣпляются всѣми членами 

благочинническаго совѣта и припечатываются печатью благочинническою.
6 0 )  Все дѣлопроизводство по кассѣ хранится у предсѣдателя совѣта 

отдѣльно отъ дѣлъ благочинническаго вѣдомства.
6 1 )  П исьмоводство по дѣлам ъ кассы члены совѣ та р аздѣ л я ю тъ  меж ду  

собою но очередно.
6 2 )  Благочинническій совѣтъ каждогодно составляетъ отчетъ о своихъ 

дѣйствіяхъ какъ въ Духовную Консисторію, такъ  и благочинническому 
съѣзду, въ которомъ показываетъ: а) во сколько рублей и изъ какихъ 
источниковъ составился капиталъ; б) какая сумма находится въ кредитныхъ 
учрежденіяхъ и какая въ ссудахъ духовенству; в) сколько получено про
центовъ отъ кредитныхъ учрежденіи и сколько отъ выдачи въ ссуду; г) 
отъ сколькихъ лицъ и на какую сумму было сдѣлано заявленій о вспомо
женіи ссудою; д) представляетъ именный сиисокъ заштатныхъ, вдовъ п 
сиротъ, имѣющихъ право на пользованіе пособіемъ изъ кассы, съ показаніемъ 
кому и въ какомъ размѣрѣ оное выдается. Вообще отчетъ долженъ содер
жать въ себѣ подробныя выписки изъ главной книги (гросъ-бухъ).

6 3 ) П р едсѣ дател ь  благочинническаго совѣта безъ  участія  членовъ 
б п а ю  а) принимаетъ всѣ депожны я поступленія въ кассу* заявленія о выдачѣ
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ссудъ п пособій; б ) пылаетъ по опредѣленію совѣта деньги; и) подписываетъ 
исходящія бумаги и г) принимаетъ мѣры ко взысканію съ неисправныхъ 
плательщиковъ.

64г) Духовная Консисторія, если найдетъ нужнымъ, снабжаетъ благо
чинническій совѣтъ формами отчетовъ и указаніями.

6 5 )  Ссудо-вспомогательная благочинническая касса пользуется покрови
тельствомъ епархіальнаго и викарнаго архіереевъ, Духовной Консисторіи и 
Духовнаго Правленія.

66) Ссудо-вспомогательная благочинническая касса прекращаетъ свои 
дѣйствія по распоряженію епархіальнаго начальства и постановленію благо
чинническаго съѣзда.

6 7 ) Правила сіи получаютъ обязательную силу по разсмотрѣніи оныхъ 
благочинническимъ съѣздомъ и утвержденіи епархіальнымъ начальствомъ и 
могутъ быть дополняемы и измѣняемы по указанію опыхъ.

68) П равила собственно эмиритальныя имѣютъ быть выработаны, когда 
составится достаточный для того капиталъ.

Производство въ чины.

Произведены въ чины за выслугу лѣтъ , со старшипствомъ, служащіе 
въ Пермской Духовной Консисторіи:

Въ коллежскіе секретари— канцелярскій чиновникъ, губернскій секре
тарь, Михаилъ Ареѳьевъ, съ 29-го  ноября 1 8 7 7  г.; въ губернскіе секре
тари — столоначальникъ, коллежскій регистраторъ, Гавріилъ Ш иловъ, съ 15 
мая 1 8 7 8  г.; въ коллежскіе регистраторы — канцелярскіе служители: А лек
сандръ Транацинъ, съ 26-го  мая 1 8 6 9  г.; Андрей Посохинъ, съ 16-го  
августа 1 8 7 2  г. н исправляющій должность столоначальника Екатеринбург
скаго Духовнаго П равленія Николай Лапинъ, съ 19-го  сентября 1 8 7 7  г.

Перемѣны по службѣ лицъ епархіальнаго вѣдомства.

Опредѣленье, заштатный псаломщикъ Козьма Смышляевъ — штатнымъ 
псаломщикомъ къ церкви Новоильинскаго села, Пермскаго уѣзда,—1С/13 
января; сверхштатный псаломщикъ Всрхпоспнячпхішскаго завода, Перхотур-



скаго уѣзда, Павелъ М ихайловъ— штатнымъ ирп той же церкви,— 16/ і 8 
января.

Перемѣщены', священппкъ Мраморскаго завода, Екатеринбургскаго уѣзда, 
Іоаннъ Посохинъ— къ церкви Абрамовскаго села, того же уѣ зда,— 1V19 
января; священникъ КоіпайскОй церкви, Верхотурскаго уѣзда, Василій Л у
кан и н ъ — къ церкви Мироновскаго села, того же уѣзда, а на мѣсто его 
опредѣленъ безмѣстный священникъ Стефанъ Ц вѣ тухи нъ ,—  16/ іэ  января.

Уволенъ священникъ Іаковъ Крутиховскій Соликамскаго уѣзда, Рож 
дественскаго села, но болѣзни, отъ должности законоучителя мѣстной народ
ной школы, а на мѣсто его утвержденъ въ сей должности священникъ того 
же села П етръ Грамолинъ,— 18 января.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты на настоящее трех
лѣтіе при Алтыповской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, крестьянинъ Козьма 
Ш и ряевъ ,— 19 января.

Умершіе', священпикъ единовѣрческой церкви, Сосновскаго села, Ш ад- 
ринскаго уѣзда, Григорій П отѣхинъ, —  1 января, и псаломщикъ градо
Ирбитскаго Богоявленскаго собора А ркадій М ухинъ,— 10 января.

П р и г л а ш е н і е .

Казанско-Богородицкая единовѣрческая каменная церковь Быньговскаго 
завода, Екатеринбургскаго у ѣда, устроенная на счетъ благотворителей и на 
счетъ отпущенныхъ отъ казны 1 ,5 0 0  рублей, въ 1 8 7 3  году, обгорѣла. Н а 
исправленіе сей церкви требуется до 5 ,0 0 0  руб. и прихожане той церкви, 
по крайней своей бѣдности, не имѣютъ средствъ къ исправленію своей обго
рѣвшей церкви. Пермское епархіальное начальство, вслѣдстіе прошенія уполно
моченнаго отъ прихожанъ Быньговской единовѣрческой церкви, симъ при
глашаетъ оо. благочиппыхъ, всѣ принты Пермской епархіи, настоятелей 
и настоятельницъ мопас.тырей, начальницъ общинъ и всѣхъ прихожанъ 
церквей Пермской епархіи къ посильному пожертвованію па поправку 
Быньговской единовѣрческой церкви, обгорѣвшей въ 1 8 7 3  году, съ тѣмъ, 
чтобы всѣ пожертвованія непосредственно препровождались въ Быньговскую 
единовѣрческую церковь.
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Отъ Пермскаго епархіальнаго Комитета православнаго миссіо
нерскаго общества.

Н а основаніи 5 4  § уст. прав. миссіон. общества, Пермскій епархіаль
ный Комитетъ объявляетъ, что въ теченіи января сего 1 8 7 9  года получены 
въ ономъ пожертвованія на нужды мѣстнаго миссіонерскаго общества, а  
также и кружечный сборъ на распространеніе православія между язычниками 
въ  Имперіи отъ нижеслѣдующихъ оо. благочинныхъ: 1) священника М. 
Задорина— 2 0  руб. 9 5  коп., 2 ) Н . Подосенова— 5 руб., 3) А . П ав
лова—6 руб. 5 5  коп., 4 ) I .  Б абина— 5 руб. 70  коп. 5 ) протоіерея П . 
Киселева— 2 3  руб. 5 3  коп., 6) священника В . Х лопина— 7 руб. 8 4  коп.,
7) А . Кузнецова— 15 руб. 9 0  коп., 8) А . П опова— 2 0  руб. 2 коп., 
9 ) протоіерея Ѳ. Кудрина—6 руб. 15  коп., 1 0 ) священника И . П ьян
ко ва— 21 руб. 77  коп., 1 1 ) протоіерея Е . Веселовскаго—68 руб. 6 4  к. 
12 ) священника Е . К оровина— 15 руб. 3 6  коп., 13 ) А. П опова— 18 р ., 
1 4 ) Адр. Парышева— 2 2  руб. 8 9  коп., 1 5 ) I .  Тетюева— 3 6  руб. 5 0  к ., 
1 6 ) П . Славнина— 4 руб., 1 7 ) А. Богомолова— 4 2  руб. 7 4  коп., 1 8 )  
А . Сильвапова — 4 6  руб. 31 коп., 19 ) I .  Удинцова 1 1 2  руб. 77  коп., 
въ этомъ числѣ отъ крестьянина П етра И в. Ломова пожизненный членскій 
взносъ— 6 0  руб., 2 0 )  А . Сельменскаго— 15 руб. 51 коп., 21) II . Ч ерна- 
вина— 2 4  руб. 8 коп., 2 2 )  М. Оранскаго— 2 6  руб. 9 4  коп., 2 3 )  П . 
Дерябипа — 3 3  руб. 4 7  коп., 2 4 )  I .  Флавіанова— 6 5  руб. 35  коп., 2 5 )  
Г . Кокшарскаго на Японскую миссію— 2 руб. 5 коп., 2 6 )  отъ Верхо
турскаго о. архимандрита Гавріила — 55  руб. 10 коп., 2 7 )  отъ игуменіи 
Магдалины— 3 руб., 2 8 )  отъ священника М. Чемезова— 5 руб., 2 9 )  
чрезъ Пермскую Духовную Консисторію отъ разныхъ оо. благочинныхъ*) 
получено 5 3  руб. 2 1  коп., 3 0 )  отъ благочиннаго священника I .  Серебрен
никова— 8 руб. 6 3  коп.

*) Къ свѣдѣнію оо. благочинныхъ сообщается, что кружечный сборъ на рас
пространеніе православія между язычниками въ Имперіи и на Японскую миссію, по 
распоряженію Святѣйшаго Синода, должепъ представляться въ миссіонерскій Коми
тетъ, для отсылки въ Совѣтъ миссіонерскаго общества.



Служеніе Его Преосвященства.

21-го  январи. Воскресенье. Преосвященнѣйшій епископъ Вассіанъ 
литургію отправлялъ въ домовой архіерейской церкви съ игуменомъ Григо
ріемъ, ключаремъ священникомъ Саввою Поповымъ и іеромонахами: Тихо
номъ и Алексіемъ. Проповѣдь произпосилъ священникъ Георгій Некрасовъ. 
Послѣ литургіи съ прибывшимъ городскимъ духовенствомъ Преосвящен
нѣйшимъ отправленъ былъ молебенъ преподобной Ксеніѣ за день тезоиме
нитства Великой Книжны Ксеніи Александровпы.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

Содержаніе: Еврейскія Ірёвнойти.—Хронологическій указатель узаконеній, отно
сящихся къ духовному вѣдомству.—Объявленіе.

Е В Р Е Й С К І Я  Д Р Е В Н О С Т И .

С. М У Н К А .
Переводъ съ французскаго Д . Смышляева.

(П родолж еніе).

Существенную принадлежность женскаго туалета представлялъ. 
п у х ъ ,  родъ притиранья для глазъ, тоже, что КОЛЪ у арабовъ и 
ьѣіЪіиш у римлянъ. Оно сохранялось въ рожкѣ, какъ можно 
заключить изъ имени КервН -  гап пухъ  (рожокъ для стибіума), 
даннаго одной изъ дочерей Іова (Іов. ХТЛІ, 14); изъ этого рожка 
добывали его серебряной, слоновой кости или деревянной спицей 
и красили имъ рѣсницы, или, какъ насмѣшливо выражается 
пророкъ Іеремія, «раздирали глаза пухомъ» (въ русск. перев.— 
обрисовывали глаза красками, ІУ, 30). Пророкъ Іезекіиль (XXIII, 
40) обозначаетъ процессъ крашенія глазъ глаголомъ кагалъ, упот
ребляемымъ арабами до-нынѣ, что свидѣтельствуетъ о древности 
обычая (въ русскомъ переводѣ: сюрмитъ глаза). Въ Географіи 
Палестины мы уже говорили о желтомъ порошкѣ кофера (по 
арабски алъ-хенпа), которымъ женщины красили ногти и волосы. 
Прибавимъ къ этимъ предметамъ вазочки для ароматовъ, слу
жившихъ для куренія въ комнатахъ, для душенія одежды и 
волосъ, и коробку для мазей, флаконъ для эссенцій, и мы 
получимъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что составляло пеоб- 

І1'. Й. В. & 5.
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ходимую принадлежность туалета сіонскихъ красавицъ, тщеславіе 
которыхъ нашло такого строгаго порицателя въ лицѣ пророка 
Исаіи. Но, конечно, тщеславіе это было бы удовлетворено на 
половину, если бы женщина, для того чтобы судить объ эффектѣ 
своей красоты, изяществѣ и блескѣ одежды, должна была довѣ
ряться глазамъ подруги или служанки и не могла видѣть сама 
себя въ зеркалѣ. Въ самомъ дѣлѣ, зеркало изъ полированнаго 
металла было извѣстно евреямъ съ древнѣйшихъ временъ; о немъ 
упоминается уже въ эпоху Моисея, какъ о предметѣ, который 
преимущественно находился въ рукахъ женщинъ. Зеркала, о 
которыхъ говорится въ кн. Исходъ, были мѣдныя и назывались 
парахъ—словомъ, употребительнымъ также въ арабскомъ языкѣ; 
въ кн. Іова (XXXVII, 18), небесный сводъ уподобляется литому 
зеркалу, именуемому реи  (производное отъ корня ра а—видѣть, 
равно какъ и мар ’ ахъ). Исаія*) обозначаетъ эти зеркала словомъ 
гюиліаиимъ—названіемъ, соотвѣтственнымъ полированному пред
мету; въ его время роскошъ усилила, вѣроятно, употребленіе сере
бряныхъ зеркалъ. Эти зеркала не служили, подобно нашимъ, для 
украшенія покоевъ; онѣ были небольшихъ размѣровъ, круглыя 
или овальныя, съ ручкою, и женщины часто носили ихъ съ 
собою (Гезвпіусъ , Комментар. на кн. пророка Исаіи).

Сказавъ все, что было можно, объ одеждѣ и убранствахъ, 
мы должны прибавить еще, что свойство одежды и теплый 
климатъ побуждали евреевъ къ частой перемѣнѣ ея, какъ мы 
мѣняемъ бѣлье, чтобъ удовлетворить требованіямъ чистоплотности. 
Евреи имѣли вообще по многу одеждъ, дабы ихъ можно было 
мѣнять, почему полный костюмъ называется въ Библіи пере
мѣною одеждъ;  говорится напримѣръ: пять перемѣнъ одеждъ 
(Быт. ХБѴ, 22), вмѣсто: пять полныхъ костюмовъ. Богатые люди 
всегда имѣли большой запасъ ихъ (Іов. XXVII, 16); было въ 
обычаѣ дарить ими тѣхъ, кому хотѣли оказать вниманіе. Нааманъ, 
сирійскій полководецъ, подарилъ десять одеждъ пророку Елисею 
(4 Царств. V, 5); Самсонъ требовалъ ихъ тридцать отъ филистим

*) III, 23. Этого стиха вовсе нѣтъ въ синодальномъ переводѣ. Остервальдъ 
передаетъ его такъ; „Еі Іез шігоігз (зеркала), еі Іез сгОрез, еі Іез ііагез, еі Іез 
соиѵге—сЬе,і»“. Д . С.
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лянъ (Суд. XIV, 13). Эти примѣры показываютъ, что люди 
зажиточные держали большой запасъ одеждныхъ вещей, чтобъ 
можно было ихъ чаще мѣнять. Люди обоего пола имѣли роскош
ныя одежды для торжественныхъ случаевъ; о нихъ упоминаетъ 
Исаія (III, 22), подъ названіемъ махсілакоѳъ, обозначавшимъ 
также (какъ и хил' а  у арабовъ), почетныя одежды, которыми 
цари и сановники дарили тѣхъ, кому желали оказать отличіе 
(Захар. III, 4). Священники, во время богослуженія, носили осо
бенныя одежды; тоже можно, вѣроятно, заключить и относительно 
вельможъ (Исаіи XXII, 21). О траурныхъ одеждахъ мы будемъ 
говорить далѣе.

Грязныя одежды мылись или чистились (см. ниже: Искусства 
и Ремесла).

Въ видахъ чистоплотности, которая столь необходима въ 
жаркихъ странахъ, евреи часто мылись, или въ рѣкахъ (Лев. 
XV, 13), или въ бассейнахъ, находившихся во дворахъ домовъ, 
особенно женщины (2 Царств. XI, 2). Въ извѣстныхъ случаяхъ 
омовенія были предписаны закономъ. Въ Ветхомъ Завѣтѣ нѣтъ 
ни одного слова о публичныхъ баняхъ; о нихъ упоминается 
гораздо позже, въ Талмудѣ. Для омовенія употребляли составъ, 
въ который входили селитра и растительныя золы (боритъ*) 
(Іерем. II, 22; Малах. III, 2); кажется, въ холодное время, обти
рались снѣгомъ (Іов.. IX, 30), который не составляетъ рѣдкости 
въ горахъ. Сильная испарина, а также, можетъ быть, частыя 
омовенія, изсушающія кожу, дѣлали необходимымъ употребле
ніе благовоній, маслъ и мазей, которыми натирали различныя 
части тѣла и мазали волосы, какъ это видно изъ многихъ. мѣстъ 
Библіи. Мы еще будемъ имѣть случай говорить о составахъ 
благовоній и мазей, цѣнившихся весьма высоко (Притч. XXVII, 9).

С. П и щ а .

Употребленіе въ пищу хлѣба извѣстно съ самыхъ отдален
ныхъ временъ еврейской исторіи; онъ не только былъ въ общемъ

*) Боришъ—слово еврейское, обозначающее мыльную т раву. См. Географію 
Палестины, стр. 28. Д . С.
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употребленіи (откуда выраженіе: ѣсть хлѣбъ, вмѣсто ѣстъ вообще); 
но упоминаются также печенья изъ крупичатой муки и мясныя 
кушанья, искусно приготовленныя (Быт. XVIII, 6—8). Кромѣ 
воды, обыкновеннаго напитка, вино было на столько распростра
нено уже во времена патріарховъ, что. празднества обозначались 
словомъ мтиѳе, роіаііо—питіе (іЬ. XIX, 3. Въ русск. перев.— 
угощеніе)• По припасамъ, которые Давидъ получалъ для своихъ 
войскъ въ различныхъ обстоятельствахъ, видно, какая пища была 
обыкновенною у евреевъ въ первыя времена царства; зто были 
пшеница, ячмень, мука изъ той и другого, поджаренныя зерна, 
хлѣбъ, вино, бобы, чечевица, оливковое масло, быки, бараны, 
медъ, коровій сыръ, изюмъ, фиги и другіе сушеные Фрукты 
(1 Царств. XXV, 18; 2 Царств. XVI, 1; XVII, 28 и 29; 1 Па- 
ралип. XII, 40). Мы войдемъ здѣсь въ нѣкоторыя подробности 
относительно яствъ, способовъ ихъ приготовленія и обѣдовъ.

Печеный хлѣбъ приготовляли вообще изъ пшеницы; бѣдный 
классъ питался также ячменемъ (4 Царств. IV, 42). Для молотья 
зерна употреблялись ручныя мельницы, которыя имѣлись въ 
каждомъ домѣ и упоминаются уже во времена Моисея (Числ. 
XI, 8; Второзак. XXIV, С). Они состояли изъ двухъ жернововъ 
(пелахъ) ,  изъ которыхъ нижній, неподвижный, былъ изъ весьма 
твердаго камня (Іов. ХЫ, 16); верхній, вертящійся, назывался 
пелахъ рехебъ (Второзак. XXIV, 6; Суд. IX, 53; 2 Царств. 
XI, 21). Верченіемъ жернововъ занимались обыкновенно жен
щины—рабыни (Исх. XI, 5; Исаіи ХБѴІІ, 2; Эккл. XII, 3 *). 
Иногда осуждались на эту работу узники (Суд. XVI, 21; Плач. 
Іерем. V, 13). Шумъ мельницы оживлялъ домъ и прекращеніе 
его изображало у еврейскихъ поэтовъ раззореніе, скорбь (Іерем. 
XXV, 10; Эккл. XII, 4). Въ Библіи упоминаются два сорта 
болѣе или менѣе тонкой муки, что свидѣтельствуетъ о нѣкото
рыхъ усовершенствованіяхъ въ ея выдѣлкѣ. Приготовивъ тѣсто 
въ квашнѣ [шширеѳъ, Исх. XII, 34), давали ему подняться, 
исключая тѣхъ случаевъ, когда хлѣбъ приготовляли наскоро

*) По переводу Остервальда, это стихъ 5, который у него переданъ такъ: 
„Когда стражи дома вострепещутъ и сильные мужи согнутся, и тѣ, которыя лѣлютъ, 
перестанутъ молотъ" (ееііов ірп шепіепі еевзегопі). Д . С.



(Выт. XIX, 3; Исх. XII, 39; Суд. ѴГ, 19; 1 Царств. ХХѴШ, 
24). Хлѣбы дѣлались средней величины, круглые или овальные, 
откуда произошло названіе киккиръ (кругъ); они были довольно 
тонкіе, почему ихъ не рѣзали, а разламывали, преломляли  (Исаіи 
І/Ѵ’ІІІ, 7; *) Еванг. Матѳ. ХІУ, 19; ХУ, 36; ХХУІ, 26; Дѣян. 
XX, 11). Для печенія хлѣба употребляли небольшія переносныя 
печи, называвшіяся тоннуръ (Лев. ХХУІ, 26); онѣ походили 
безъ сомнѣнія на тѣ, какія у арабовъ до-ньшѣ называются этимъ 
именемъ: это большой горшокъ изъ обоженной глины, безъ дна, 
около трехъ футовъ въ вышину, широкій внизу и съуженный 
къ верху; онъ ставился на землю и нагрѣвался извнутри дровами 
(Исаіи ХЫѴ, 15). Когда отъ нихъ оставалась одна зола, тѣсто 
накладывали на стѣнки горшка, извнутри или снаружи, и закры
вали верхнее отверзтіе. Такая печь, если только можно назвать 
ее печью, употреблялась также у грековъ, которые называли ее 
хЛфяѵоі (по латыни, іевішп, сІіЪапиз), и у древнихъ египтянъ 
(Геродотъ)- Приготовленіе и печеніе хлѣба лежало на обязан
ности женщинъ (Быт. ХУІІІ, 6). У пророковъ встрѣчаются упо
минанія о публичныхъ пекарняхъ (Осіи УІІ, 4; Іерем. ХХХУІІ,
21), въ которыхъ, вѣроятно, устраивались большія неподвижныя 
печи, какія до-нынѣ употребляются въ восточныхъ городахъ. 
Изъ пироговъ и печеній упоминаются: 1. Умовъ, простые пироги 
изъ пшеничной муки (рѣдко изъ ячменной, Іезек. ІУ, 12), очень 
тонкіе, безъ закваски; они готовились наскоро, взамѣнъ обыкно
веннаго хлѣба; ихъ пекли на пескѣ или на камнѣ, которые 
нагрѣвали золою, горячими углями или зажженымъ навозомъ 
(іѣ. 15); чтобъ не поджечь и хорошо пропечь, ихъ часто пере
ворачивали (Осіи VII, 8). 2. Галловъ, вѣроятно, пироги, прот
кнутые во многихъ мѣстахъ, подобно опреснокамъ евреевъ нашихъ 
временъ, на оливковомъ маслѣ. 3. Рекиш мъ, сдобныя сладкія 
депешки, обмакнутыя въ масло. Послѣдніе два сорта хлѣба пек
лись въ таннурахъ и преимущественно употреблялись для жертво
приношеній (Лев. II, 4). 4. Туфине пипгѳимъ (печеные куски), 
бисквиты, или куски пирога, обмакнутые въ масло и поджаренные

*) Л’ езі се рая дце іи гогарея <1е іоп раіп а ееіиі фіі а заіга. Перёв, 
Отервалъг)<г> Д . С.
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на металлической рѣшоткѣ (іЬ. УІ, 15, 21. Въ русск. перев.— 
на сковордѣ). 5. Разные сорта аладій  на маслѣ или медѣ, 
печеныхъ въ печахъ (Лев. II, 7; Исх. ХУІ, 31; 2 Царств.
XIII, 6).

Мясо употребляли жареное или вареное (Исх. XII, 9); въ 
послѣднемъ случаѣ, бульенъ отъ него подавался особо (Суд. УІ,
19). Евреи ѣли говядину, телятину, баранину, козлятину и раз
личные сорта птицъ. Назначавшихся въ пихцу животныхъ не 
рѣдко откармливали (3 Царств. ГУ, 23). Изъ дичи упоминаются 
многіе виды оленя. О рыбахъ говорится рѣдко, но изъ одного 
мѣста кн. Числъ (XI, 5), а также изъ раздѣленія Моисеемъ рыбъ 
на чистыхъ и нечистыхъ, слѣдуетъ заключить, что евреи не 
пренебрегали и этимъ сортомъ пищи. Въ самомъ дѣлѣ, въ Библіи 
часто встрѣчаются указанія относительно рыболовства, упоми
наются рыбаки, крючки, удочки и сѣти (Іов. ХЬ, 19, 20, 25 
и 26; Исаіи XIX, 8; Іерем. ХУІ, 16; Амос. ІУ, 2; Аввак. I, 
15 и 16; Іезек. ХХУІ, 5; ХЬУІІ, 10). Вспомнимъ также, что 
одни изъ іерусалимскихъ воротъ назывались Р ы б н ы м и ,  вѣроятно, 
по близости отъ нихъ рыбнаго рынка. Во время Нееміи, и 
вѣроятно еще ранѣе, жители Тира привозили морскую рыбу на 
рынки Іерусалима (Неем. XIII, 16).

Самыми употребительными овощами были бобы и чечевица; 
приготовлялись похлебки изъ различныхъ съѣдобныхъ растеній 
(4 Царств. ГУ, 39). Кушанья обыкновенно готовились на оливко
вомъ маслѣ; употреблеіхіе соли было извѣстно въ самыя отдален
ныя времена. , н к й  н к в к х у  ішшчкгоч , оюпоя нкянйті

Кушанья приготовлялись на кираим’ ахъ (Лев. XI, 35); это 
слово, имѣющее Форму двойственнаго числа, означаетъ очагъ съ 
двумя канФорками, на которыя ставились котелки (Мишна, Коммент. 
М аймот да). Хотя вообще заботы о кухнѣ возлагались на жен
щинъ, но упоминаются также повара, которые, вѣроятно, приго
товляли кушанья для большихъ обѣдовъ и пиршествъ (1 Царств. 
IX, 23 и 24). Кухонная посуда была весьма разнообразна; было 
бы слишкомъ долго перечислять здѣсь всѣ ея названія съ раз
личными толкованіями; мы отмѣтимъ только: горшки, котлы, 
сковорды, лаханки для мытья мяса, блюда, ступки, ножи, вилки 
о трехъ зубцахъ для выниманія варенаго мяса, щипцы и лопаты



(Исх. ХУІ, 3; ХХХУІІІ, 3; Лев. II, 5 и 7; Числъ XI, 8; 
1 Дарств. II, 13 и 14; Ягнъ, Археологія). Всѣ эти предметы 
дѣлались изъ металла, преимущественно изъ мѣди. Замѣтно, что 
Моисей былъ противъ глиняной посуды, которая, загрязнившись, 
становилась негодною къ употребленію, и ее предписывалось въ 
такомъ случаѣ разбивать, между тѣмъ какъ металлическая легко 
отмывалась въ теплой водѣ или отжигалась на огнѣ (Лев. VI, 21; 
XI, 33; XV, 12; Числ. XXXI. 22; Михаэлисъ, МозаісЬез ВесМ, 
т. IV). Вѣроятно также извѣстно было луженіе посуды, о кото
ромъ говоритъ Плиній, какъ о древнемъ искусствѣ.

Обыкновенно пили воду или вино, смѣшанное съ водою. 
Правда, въ Библіи не упоминается объ этой смѣси. У Исаіи 
(I, 22) говорится только объ испорченномъ водою винѣ; но 
Талмудъ часто упоминаетъ о винѣ, смѣшанномъ съ водою, какъ 
объ обыкновенномъ напиткѣ, и названіе этой смѣси, мезегъ, 
встрѣчается уже въ Пѣснѣ Пѣсней (VIII, 2. Въ русск. перев.— 
ароматное вино)- Любители крѣпкихъ напитковъ, не довольствуясь 
чистымъ виномъ, прибавляли въ него ароматы, чтобы придать 
ему больше крѣпости (Исаіи V, 22; Пѣсн. VIII, 2).

Кромѣ вина употребляли шехаръ (зісега); слово это обозна
чаетъ многіе сорта крѣпкихъ напитковъ или искусственныхъ винъ, 
приготовлявшихся изъ хлѣба и плодовъ (Исаіи V, 11). Просто? 
народье, въ особенности рабочіе въ поляхъ, освѣжали себя во 
время жаровъ смѣсью изъ уксуса и воды, въ которую макали 
хлѣбъ (Руф. II, 14). Библія часто называетъ Палестину землею, 
текущею медомъ и молокомъ, что свидѣтельствуетъ объ употреб
леніи въ большомъ количествѣ этихъ двухъ продуктовъ; пили 
не только коровье, но также овечье (Второз. XXXII, 14) и козье 
молоко, которое употребляли обыкновенно за простымъ домашнимъ 
столомъ (Притч. XXVII, 27).

Евреи ѣли въ полдень и вечеромъ. Нынѣ обѣдаютъ на 
Востокѣ вечеромъ, какъ было въ обычаѣ у древнихъ грековъ и 
римлянъ. Евреи, кажется, обѣдали въ полдень; но крайней мѣрѣ, 
нѣкоторые еврейскіе авторы говорятъ объ обѣдахъ въ эту пору 
дня, какъ напримѣръ, когда угощалъ І осифъ своихъ братьевъ 
(Быт. ХІіІИ, 16 и 25) или Бен-Гададъ (Венададъ), сирійскій 
царь, давалъ обѣдъ своимъ союзникамъ подъ Самаріето (3 Царств.



XX, 16). Въ кн. Руѳи мы видимъ жнецовъ, собравшихся въ часъ 
обѣда, чтобы потомъ продолжатъ работу до вечера ( II, 14— 17) 
изъ чего слѣдуетъ., что, по крайней мѣрѣ, простонародье, обѣдало 
въ полдень, когда зной вынуждалъ его оставлять работу (Дѣян. 
X, 9 и 10. Петръ обѣдалъ около шытаю часа, т. е. въ полдень). 
Пророкъ Исаія порицаетъ, тѣхъ, которые, начавъ пиръ съ утра; 
продолжаютъ, его до сумерекъ (V, 11). Предъ тѣмъ пакъ садиться 
за столъ, вымывали руки; по крайней мѣрѣ, Евангеліе приписы
ваетъ этотъ обычай глубокой древности. Онъ встрѣчается также 
у другихъ древнихъ народовъ (Еванг. Матѳ. XV, 2; Марк. VII, 3; 
Лук. XI, 38; Гомеръ, Одиссея).; Въ первыя времена евреи сидѣли 
за столомъ (Еыт. XXVII, 19; XXXVII, 25; 1 Царств. XX, 24, 25); 
позже пророки говорятъ о богатыхъ сластолюбцахъ, которые 
возлегаютъ на мягкихъ постеляхъ (Амос. VI, 4). Столы и стулья 
были, вѣроятно, довольно низкіе; мы можемъ заключить объ 
этомъ по столу святилища. Предъ началомъ обѣда глава семейства, 
или старшій изъ обѣдающихъ, произносилъ краткую молитву или 
Формулу благословенія (1 Царств. IX, 13). Застольные обычаи, 
вѣроятно, были подобными существующимъ нынѣ на Востокѣ 
( Я т ъ ) :  подавали разрѣзанное мясо и другія кушанья на боль
шихъ блюдахъ (саллагачъ), каждый клалъ порцію, предлагаемую 
главою семейства (1 Царств. I, 4), на круглый хлѣбъ, находившійся 
предъ нимъ, и пальцами клалъ куски въ ротъ. Блюдо соуса 
ставилось на столъ для всѣхъ вообще; въ него макали хлѣбъ; 
ложки и вилки за столомъ не употреблялись; онѣ служили только 
для кухонныхъ надобностей. Кромѣ ножей, о которыхъ рѣдко 
упоминается, мы не видимъ у древнихъ евреевъ никакой другой 
столовой принадлежности, исключая блюдъ различнаго вида (мета
ллическихъ и деревянныхъ) и сосудовъ для питья, какъ напримѣръ, 
саппагаѳъ (глиняная кружка), габіа  (кратера, чаша), косъ (кубокъ), 
сефелъ (родъ чашки) и мпзртъ  (большой кубокъ). Вставая изъ 
за стола, читали благодарственную молитву Богу за ниспосланную 
Имъ ниіцу (Второзак. VIII, 10). Въ отдѣлѣ о семейной и общест
венной жизни мы будемъ имѣть случай сообщить нѣкоторыя 
подробности о пирахъ и торжественныхъ обѣдахъ.

( Продолж ен і е будетъ).
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

О П О Д П И С К Ѣ  НА

„Телеграфъ" будетъ выходить въ 1879 году по прежнему ежедневно, 
за исключеніемъ дней, слѣдующихъ за табельпыми праздниками, но въ слу
чаѣ полученія важныхъ новостей имѣютъ и въ эти дни выходить особыя 
прибавленія. Но понедѣльникамъ (кролѣ слѣдующихъ за табельными празд
никами иди за двумя праздничными днями) будетъ издаваться полный листъ 
или полулистъ газеты, но безъ передовыхъ статей.

„Телеграфъ" — политическая, литературная и общественная ежедневная 
газета -самая дешевая изъ всѣхъ существующихъ нынѣ ежедневныхъ газетъ 
въ Россіи, издается безъ предварительной цензуры. ,

Дешевизна, общедоступность, полнота, отзывчивось ко всему интере
сующему общество —вотъ главныя цѣли, къ которымъ стремится газета 
„Телеграфъ". Немногіе имѣютъ возможность платить дорого за газету, не 
у всѣхъ досугъ прочитывать длинные .столбцы большихъ изданій; но всѣ, 
отъ столичнаго, провинціальнаго и деревепскаго жителя, желаютъ внима
тельно слѣдить за явленіями въ общественной и государственной жизни; всѣ 
желаютъ найти отголосокъ своимъ взглядамъ и желаніямъ и жить общею 
жизнію отечествомъ. Такихъ читателей редакція исключительно имѣетъ въ 
виду; для нихъ она трудится, труды ея уже увѣнчались успѣхомъ. Въ 
теченіе перваго года число подписчиковъ па газету „Телеграфъ" превзошло 
10,000, такъ что газетѣ пришлось обзавестись собственною типографіею, 
вполнѣ обезпечивающею отнынѣ исправную доставку газеты.

„Телеграфъ" выходитъ въ большомъ форматѣ, въ пять газетныхъ 
столбцовъ четкаго и убористаго шрифта.

Подииска принимается: въ С.-Петербугѣ, въ главной конторѣ газеты 
„Теіеграфъ", па большой Конюшенной, д. № 15, Языковой, кв. Л1» 2 2 .

Подписная цѣна на газету „Телеграфъ" съ доставкою ея на домъ въ 
Пет'рбургѣ и съ пересылкою иногороднымъ въ 1879 году слѣдующая:

На 12 мѣсяц. С р., на 11 мѣсяц. 5 р. 50 к., на 10 мѣся. 5 р., 
на 9 мѣсяц. 4 р. 75 к., на 8 мѣсяц. 4 р. 25 к., на 7 мѣсяц. 4 руб., 
па 0 мѣсяц. 3 р. 50 к., па 5 мѣсяц. 3 р., на 4 мѣсяц. 2 р. 50 !к., на 
3 мѣсяц. 2 р.; на 2 мѣсяц. 1 р. 50 к., на 1 мѣсяц. 75 к.
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П о д п и ск а  п р и н и м ает ся  н а  всѣ  ср ок и  н е и н а ч е , к а к ъ  съ  1-го
ч и сл а  к а ж д а г о  м ѣ сяц а.

Подписная цѣна за-границею вдвое противъ означенныхъ выше цѣпъ.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: для служащихъ, по 

третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; не служащіе же могутъ обращаться съ сво
ими заявленіями въ главную контору редакціи.

Подписчики, которымъ допускается разсрочка въ плалежѣ за годовой 
экземпляръ съ пересылкою и доставкою, присылаютъ деньги въ слѣдующіе 
сроки: при самой подпискѣ 2 р. 50 к., въ началѣ марта 2 р. и въ па- 
чалѣ августа 1 р. 50 к. Нарушившіе который-либо изъ означенныхъ сро
ковъ лишаются права на разсрочку.

Редакція проситъ иногороднихъ присылать адреса четко написанные, съ 
обозначеніемъ ближайшей почтовой станціи, въ которой раздаются газеты 
подписчикамъ, а при перемѣнѣ адреса прилагать двѣ 8-ми кои. марки, а 
также сообщать свой старый адресъ, безъ чего не можетъ быть сдѣлана 
своевременная перемѣна.

- ДЖ?

Редакторъ, ректоръ семинаріи, Архимандритъ Іеронимъ.
Дозволено цензурою. 30 января 1870 г. Пермь. Типографія Н и к и ф о р о в о й .




