
С К І Я
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  В ѢДО М О С Т И

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

минаріи, въ Перни.

2 4-го Января 1879 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИЦІ АЛЬНЫЙ.

С одерж ан іе: Постановленія Пермской Духовной Консисторіи.— Уставъ ссудо
вспомогательной благочиннической кассы 4-го округа Екатеринбургскаго уѣ зда .—  
Награды.— Перемѣны по службѣ лицъ епархіальнаго вѣдомства.— Служенія Его Прео
священства.

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

пересылки. Л: 4.

Постановленія Пермской Духовной Консисторіи.
г . р

а) Отъ 11-ю —  12-ю января 1879 года.

Согласно рапорту благочиннаго, священника П етра Словцова, разрѣшено 
устроить изъ молитвеннаго дома церковь временную въ селѣ Срѣтенскомъ, 
Пермскаго уѣзда.

б) Отъ 28-ю ноября— 15-го января гпого же года.

Причту Красногорской Спасской церкви, Верхотурскаго уѣзда, разрѣ
шено отдать въ аренду купцу Бурдакову церковной земли 12 десятинъ па 
12 лѣтъ.
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в) Отъ 10-го— 15-го января 1879 года.

Разрѣшено причту Николаевской церкви, села Далматовскаго, Шадриці 
скаго уѣзда, пріобрѣсти домъ умершаго священника Сильвестрова, въ цер
ковную собственность за 1 ,5 0 0  рублей.

Уставъ есудо-вспомогательной благочиннической кассы 4-в 
округа Екатеринбургскаго уѣзда*).

А
I. Источнгшс образованія ссудо-вспомогатслъноа благочиннической паса

1) Ссудо-вспомогательная благочинническая касса образуется:
а) И зъ полученныхъ изъ епархіальнаго попечительства отъ 24-ц 

ноября 1 8 7 6  года за Дг 1 7 8 7  — 3 1 7  руб. 6 коп., образовавшихся ог! 
1°/о  сбора съ братскихъ доходовъ духовенства сего округа, и 19 ру! 
4  коп., собранныхъ по той же нормѣ и въ томъ же году благочиннымъ.

б) Отъ обязательнаго взноса каждымъ причтомъ сего благочпннпчеш: 
округа по 2 коп. съ каждой приходской души муж. пола въ теченіи 187 
1 8 7 8  и 1 8 7 9  годовъ, за исключеніемъ принтовъ Верхне-Уфалейской 
Нижне-Уфалейской церквей, а  именно:

1) Отъ причта Кыштымской Духосошес гвіевской
ркви

2) Отъ Каслинской Успенской . .
СЪ
»

4 8 3 3  д. 
3 0 7 9  „

96
61

Р
ТУ

66/
58,

3 ) УУ Каслинской же Вознесенской . ТУ 1 9 6 8 ГУ 3 9 V 36
4 ) ГУ Воскресенской Знаменской . ТУ 2221 ТУ 4 4 У ) 42
5) V Тюбукской Іоанно-Богословской УУ 6 4 8 ТУ 12 УУ 9 6 .
6) ТУ Булзинской Покровской . . ТУ 1 1 7 7 V 27 УУ 5 4 ,
7) ГУ Коневской Николаевской . ТУ 1 9 2 2 п 3 8 V 4 4 ,
8) ГУ Боевской Аѳанасіе-Кирилловской УУ 1 1 7 5 V 2 3 л 50
9) УУ Багарякской Вознесенской . ТУ 2 5 3 4 УУ 5 0 V 68

Ю ) ГУ Полдневской Богоявленской . УУ 7 9 2 УУ 15 УУ 84
И ) ТУ Огневской Пророко-Ильинской . УУ 1 8 6 2 ТУ 37 УУ 24
12) V Ю шковской Космо-Даміановской ТУ 1 1 6 0

КГ010НЭ У) 2 3 ТУ 20

*) Печатается по распоряженію Пермской Духовной Консисторіи.
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1 8 ) Отъ Еарабольекой Свято-Троицкой . съ 3 8 6  д. 7 р. 72  к.
И ) У) Куяшской Покровской . . Г) 1 5 1 5  * 3 0  ,  3 0  „
1 5 ) » Верх-Течеиской Варваринской . 3 0 1  „ 6 * 2 „
1 6 ) п Кузнецгой Вознесенской . . » 4 1 7 3  я 8 3  ,  46  „
1 7 ) УІ Верхпе-Уфалейской Преображенской У) 3 1 0 5  , 0 9 ю 9
1 8 ) У) Нпжне-Уфалейекой Богородицкой п 1 0 3 9  „ 12 „ — „

Итого 3 4 ,4 9 0  д. 6 4 5  р. 8 2  к.
Примѣчаніе-. 1. Съѣздъ постановилъ: взимать съ причта Верхне- 

Уфалейской Спасо-Преображенской церкви на равнѣ съ прочими по 2 ° /о  съ 
каждой приходской души, всего въ  годъ 62  руб. 10 коп., каковой сборъ 
начать со второй половины сего 1 8 7 8  года. 2 . Показанные размѣръ и 
норма взносовъ имѣютъ быть подвергнуты на благочинническомъ съѣздѣ 
1 8 7 9  года новому обсужденію. 3 . Если который причтъ будетъ тяготиться 
количествомъ взноса, показаннаго въ пунктѣ б., то заявляетъ о томъ благо
чинническому съѣзду, который по своему усмотрѣнію или уменьшаетъ этотъ 
размѣръ, или часть его разлагаетъ на другіе болѣе достаточные иричты, 
о чемъ и дѣлаетъ журнальное постановленіе.

в) Отъ остатковъ процентной суммы за выдачей пособій заштатному и 
сиротствующему духовенству.

г) Отъ штрафовъ, налагаемыхъ по опредѣленію благочинпическаго совѣта.
д) Отъ добровольныхъ взносовъ на вѣчныя времена какъ самаго духо

венства, такъ  и стороннихъ лицъ съ обязательствомъ со стороны духовен
ства совершать поминовеніе во всѣхъ церквахъ благочинническаго округа за 
каждые сто рублей въ теченіе одного года.

е) Отъ срочныхъ и впредь до востребованія денежныхъ вкладовъ.
2 ) Кромѣ сего духовенство на своихъ благочинническихъ съѣздахъ 

можетъ указывать и другіе источники на усиленіе кассоваго капитала и 
ходатайствовать предъ епархіальнымъ начальствомъ объ утвержденіи тако
выхъ постановленій съѣзда.

3) Сборъ денегъ съ принтовъ въ размѣрѣ, указанномъ въ пунктѣ .6. 
ст. 1 сихъ правилъ и по постановленіямъ благочинническаго съѣзда, утвер
жденнымъ епархіальнымъ начальствомъ, производитъ мѣстный благочинный
по полугодно. ед) аоннорянаяЫ (21

4) Внесшій денежный вкладъ въ виду благотворительной цѣли учреж
денія кассы никакими выгодами не пользуется отъ оной.

5) Срочные денежные вклады не могутъ быть потребованы обратно 
ранѣе того срока, на который внесены.



6) Внесшій денежный вкладъ впредь до востребованія, обязуется за 
мѣсяцъ предупредить благочинническій совѣтъ о его возвращеніи.

II . Назначеніе ссудо-вспомогательной благочиннической кассы.

7) Благочинническая ссудо-вспомогательная касса имѣетъ коренною 
своею цѣлію эмиритуру, которая но классическому опредѣленію, есть пенсі
онная касса или дополнительная для достаточнаго обезпеченія пенсія отслу
жившимъ срокъ обязательной службы. Но, до образованія капитала, процент
ная сумма съ котораго была бы достаточна на сей предметъ, содѣйствіе 
кассы будетъ простираться на всѣхъ вкладчиковъ духовенства 4-го благо
чинническаго округа Екатеринбургскаго уѣзда какъ служащаго, такъ заш 
татнаго и сиротствующаго.

а) Постояннымъ пособіемъ заштатному и сиротствующему духовенству, 
но только бывшему вкладчикомъ сей кассы, не бывшему же таковымъ—  
только въ крайнихъ случаяхъ.

б) Единовременнымъ пособіемъ при не отвратимыхъ нуждахъ участни
ковъ кассы, и

в) Ссудою на срокъ.
8) Пособія производятся вообще изъ процентнаго дохода за текущій 

только годъ, а ссудою изъ самаго капитала.

А. О постоянныхъ пособіяхъ.

9) Всѣ сиротствующія и заштатныя лица 4-го  благочинническаго ок
руга Екатеринбургскаго уѣзда, бывшія вкладчиками въ эмеритальную кассу,, 
имѣютъ право на полученіе пособій изъ процентнаго дохода ссудо-вспомо
гательной благочиннической кассы безъ отношенія къ пособію отъ епархіаль
наго попечительства.

10) Пособія назначаются по мѣрѣ процентнаго дохода только за теку
щій годъ по усмотрѣнію совѣта.

1 1 ) ГІо выдачѣ пособій случившійся остатокъ отъ процентнаго дохода 
причисляется къ самому капиталу и остается пе прикосновеннымъ.

12 ) Назначенное благочинническимъ совѣтомъ пособіе выдается не вдругъ, 
а НО’ полугодно.

13 ) Лишаются права па пособіе изъ кассы:
а) Сироты, достигшія 2 1  лѣтняго возраста и имѣющія потому способ

ность и спльт содержаться своими трудами и занятіями.
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б) Поступившія въ духовно-учебныя заведенія на казенное содержаніе.
в) Дѣвицы, вышедшія въ замужество.
г) Вдовы, отказавш іяся отъ предложенія благочинническаго совѣта за

пять аросфорническую должность.
14) К акъ  на выдачу пособія, такъ и на лишеніе кого либо онаго 

благочинническій совѣтъ каждогодно дѣлаетъ особое журнальное постановленіе.

Б. О единовременныхъ пособіяхъ.

15) Единовременныя пособія благочинническій совѣтъ назначаетъ не 
только сиротствующему и заштатному, но и служащему духовенству:

л ) Пострадавшему отъ пожара.
б) Н е имѣющему средствъ на выдачу дочерей въ замужество, и
в) Самимъ сиротамъ, или вступающимъ въ бракъ, пли имѣющимъ 

другія не отвратимыя нужды, 'т акъ , что безъ содѣйствія пособія это лицо 
подвергается опасности испортить свою карьеру.

16) Заявленія о выдачѣ пособій по этимъ побужденіямъ подаются благо
чинническому совѣту во всякое время и исполняются имъ безъ отлагательно.

(Окончаніе будетъ).

Н а г р а д ы .

Награжденъ стихаремъ псаломщикъ градо-Осинскаго Успенскаго собора 
Стефанъ Корепановъ,— 14 января.

Перемѣны по службѣ лицъ епархіальнаго вѣдомства.

Оггредгъленъ штатнымъ псаломщикомъ къ церкви Калиновскаго села, К а- 
мышловскаго уѣзда, безмѣстный псаломщикъ Александръ Груздевъ, — 11 января.

Перемѣщены: псаломщикъ Тазовскаго села, Кунгурскаго уѣзда, В ла
диміръ Поновъ— къ градо-Пермскому каѳедральному собору 1-мъ псаломщи
комъ, а на его мѣсто опредѣленъ сверхштатный псаломщикъ того села 
Павелъ Кудринъ,—  п / і 2 января; священникъ Кудымкорской церкви, Соли
камскаго уѣзда, Илья Поповъ и священникъ Димптріевскаго села, того же 
уѣзда, Таковъ Чечулинъ — одинъ па мѣсто другого, —12 января.
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ТІочис'ленъ заитатъ священникъ Усть-Боровскаго села, Соликамскаго 
уѣзда, Димитрій Павловъ, а на его мѣсто къ Усть-Боровской церкви во 
священника назначено производство кончившему курсъ Тульской духовной 
семинаріи Лаврентію Рождественскому— 12/ і 5 января.

Допущенъ къ преподаванію закона Божія въ Филатовокомъ народномъ 
училищѣ, Пермскаго уѣзда, бывшій воспитанникъ 4  класса Пермской духов
ной семинаріи Петръ Славнинъ, —  10/ п  января.

Утверждены въ должности законоучителя: священпикъ Черновскаго 
села, Оханскаго уѣзда, Евгеній Старицынъ— въ мужскомъ и женскомъ 
народныхъ училищахъ сего села, —11 января, и священпикъ Канашевскаго 
еела, ПІадринскаго уѣзда, Іоаннъ Оранскій— въ Еанашевскомъ сельскомъ 
училищ ѣ,— 12 января; въ должности церковныхъ старостъ: на 1 8 7 9 , 
1 8 8 0  и 1 8 8 1  гг., крестьянинъ Нижнетагильскаго завода, Верхотурскаго 
уѣзда, Димитрій Губкинъ при Введенской церкви сего завода и крестьянинъ 
деревни Комаровой Ыугайскаго прихода, того же уѣзда, Василій Бѣлоусовъ 
ко вновь построенной церкви въ деревнѣ Комаровой,—8/ 10 января; при 
единовѣрческихъ церквахъ: крестьянинъ Ш антанекаго завода П етръ Ѳедо
ровъ Серафимовъ при церкви сего завода и крестьянинъ Нязепетровскаго 
завода, Красноуфимскаго уѣзда, Василій Стефановъ Кривоусовъ при Н ико
лаевской церкви того заво д а,— 15 января.

Служенія Его Преосвященства.

14-го  января. Воскресенье. Преосвященнѣйшій епископъ Вассіапъ ли
тургію отправлялъ вт, домовой архіерейской церкви съ игуменомъ Григоріемъ, 
священникомъ Николаемъ Старицынымъ и іеромонахами: Тихономъ и А лек
сіемъ. Проновѣдь произносилъ наставникъ Пермскаго духовнаго училища 
Александръ Заведеевъ.

17-го января. Среда. Поелѣ литургіи въ домовой архіерейской церкви 
Преосвященнѣйшій отправлялъ панихиду по усопшимъ архіепископамъ А рка
дій , Неофитѣ и Антопіѣ, съ игуменомъ Григоріемъ, протоіереемъ Александ
ромъ Луканинымъ, ег.лщешшками: ключаремъ Саввою Поповымъ и Николаемъ 
Старицынымъ и іеромонахами: Тихономъ и Алексіемъ.



О Т Д Ъ П Ъ  НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Содержаніе: Еврейскія древности.—Объявленія.

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

П ор одъ  съ французскаго Д. Смышляева.
( Продолж еніе) .

О Ж И Г Т  и  Г Н О С Я  Іі 'і  Ш 5(Г (У Ш ІР .> М И  г>ХТ ІІ Л» . ! с; .О Т Л І и  Л Ш Ш Л

В. Одежды и убранства.
Въ Библіи встрѣчается много словъ, означающихъ одежды и 

предметы убранства;, но мы совершенно незнаемъ покроя одежды 
древнихъ евреевъ и можемъ себѣ составить о ней нѣкоторое 
понятіе развѣ по одеждѣ, которая нынѣ въ употребленіи па 
Востокѣ, и преимущественно у арабовъ. Извѣстно, что тамъ при
вычки и обычаи измѣняются весьма мало; существенныя части 
одежды во всѣ времена отличались особенною простотою, и еще 
нынѣ въ восточномъ костюмѣ можно признать главныя принад
лежности, изображенныя на развалинахъ нѣкоторыхъ памятниковъ 
древней Азіи (,Ягп7>, I т; 2 ч. 71 и 72 стр.). Нѣтъ сомнѣнія, 
однакоже, что евреи ввели многія особенности въ свой костюмъ, 
сдѣлавшійся національнымъ, ибо, во времена послѣднихъ царей, 
пророки порицаютъ иногда людей, облекающихся въ чужеземныя 
одежды (Соф. I, 8). Изъ словъ прор. Исаіи (III, 16—23) видно, 
что въ его время костюмъ іерусалимскихъ женщинъ былъ очень 
сложенъ и изысканъ. Мы ограничимся по этому предмету данными 
наименѣе сомнительными.

II. И. В. X- 4.
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Одсждныя ткани приготовлялись изъ шерсти, льна и, позже, 
изт. хлопчатой бумаги; болѣе употребительный цвѣтъ ихъ былъ 
бѣлый (Эккл. IX, 8. Въ рус. перев.—свѣтлый); богатые люди 
носили одежды краснаго и Фіолетоваго пурпура и малиновыя; 
наиболѣе раскошныя украшались шитьемъ. Главпыя одежды, упо
минаемыя въ Библіи, суть тупика (хетонетъ) и плащъ (сипла). 
Льняная тупика съ рукавами надѣвалась на голое тѣло, или 
поверхъ рубашки ( задипъ) ;  туника была просторна и, по всей 
вѣроятности, длинна, какъ можно заключить изъ 4 стиха X главы 
2 кн. Царствъ, гдѣ говорится, что Апонъ, съ цѣлію оскорбить 
слугь Давида, обрилъ каждому изъ нихъ половину бороды и 
обрѣзалъ одежды ихъ на половину до чреслъ. Туника стягивалась 
поясомъ. Верхнее платье, или плащъ (епанча), было различнаго 
покроя и различныхъ матерій. Кажется, что это былъ родъ шали, 
подобный хамку  арабовъ, ибо имѣлъ четыре конца, къ которымъ, 
по закону Моисееву, пришивались кисти изъ Фіолетовыхъ (въ 
русск. перев.—голубыхъ) нитей для напоминанія заповѣдей Іеговы 
и охраненія отъ идолослуженія (Числ. ХУ, 37—41; Второз. XXII, 
12; Еванг. Матѳ. XXIII, 5). Лица высшаго ранга носили также 
мейлъ и ефодъ (1 Царств. II, 18 и 19; 2 Царств. VI, 14), вхо
дившіе въ облаченіе первосвященника; ихъ молодые сыновья и 
дочери посиди туники, испещренныя разными красками (Быт. 
XXXVII, 3; 2 Царств. XIII, 18; Іосиф., Древ. VII, 8; Гартманъ 
т. III, гл. 1, стр. 280 и слѣд.). Цари носили роскошный плащъ 
или мантію, именовавшуюся аддеретъ (Іоп. III, 6. Въ русск. 
перев .— царское облаченіе); пророки употребляли плащъ изъ шер
стяной матеріи (Захар. XIII, 4. Въ русск. перев.—власяницу). 
Ноги обували въ сандаліи, привязывавшіяся ремнями. Верхняя 
часть ступни оставалась такимъ образомъ голою и потому легко 
пачкалась пылыо и грязью; отсюда идетъ обычай омовенія ногъ. 
Голова покрывалась чалмою, которая упоминается въ Библіи подъ 
разными названіями и была, безъ сомнѣнія, различныхъ Формъ. 
Все, что можно сказать о чалмѣ положительнаго, основываясь на 
этимологіи словъ заншфъ и миснефетъ, это то, что она представ
ляла ткань, которою обматывали голову. Панталоны пе были въ 
общемъ употребленіи: ихъ носили только одни священники обя
зательно.
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Женщины, употребляли всѣ названныя нами одежды, иск
лючая еФода и адцерета, которые нигдѣ не упоминаются въ 
качествѣ женскихъ одеждъ. Женскія платья были только изъ 
болѣе тонкихъ матерій, шились просторнѣе мужскихъ и допол
нялись разными женскими украшеніями. Покрой ихъ, впрочемъ, 
значительно разнился отъ мужскихъ, судя потому, что законъ 
запрещалъ мужщинѣ надѣвать женскій плащъ, а женщинѣ носить 
мужскія принадлежности (оружіе и одежды) (Второз. XXII, 5). 
Женскія одежды иногда обозначаются разными названіями, что 
указываетъ на различіе ткани, покроя или украшеній; такъ, 
женскій поясъ, льняной или бумажной ткани, называется кишу- 
римъ (существительное множественнаго числа, значащее 1і§-атіпа— 
пелены), ибо онъ охватывалъ станъ въ нѣсколько разъ, подобно 
абнету священника (нѣчто въ родѣ кушака). Мужской поясъ 
назывался езоръ и дѣлался изъ кожи (4 Царствъ I, 8) или изъ 
льняной ткани (Іерем. XIII, 1) и былъ вѣроятно проще, чѣмъ 
женскій, составлявшій одну изъ главныхъ принадлежностей женскаго 
туалета и, особенно, убранства новобрачной. Женскій плащъ— 
мнтнахаѳъ (Руѳ. III, 15) былъ, повидимому, весьма широкъ: 
Руоь унесла въ немъ шесть мѣръ ячменя, полученнаго отъ Вооза. 
Женщины носили еще другаго рода верхнюю одежду, называвшу
юся мастифа (покровъ, оболочка), которая представляла, повиди
мому, вторую тунику съ рукавами, болѣе широкую чѣмъ нижняя 
(Шредеръ, Гартманъ) .  Женская обувь приготовлялась изъ дорогой 
кожи, называвшейся тагагаъ, какъ видно изъ 10 стиха ХУІ главы 
Іезекіиля, нотому-ли что во время этого пророка прибавили къ сан
даліямъ бордюръ, оторочку или передокъ изъ болѣе тонкой кожи, 
или, что болѣе вѣроятно, потому что кожа тагашъ употреблялась 
на ремни сандалій. Обувь женщинъ дополнялась ахазим'-ш п  
(Исаіи III, 18), которыя я считаю родомъ сандалій или башмаковъ, 
очень высокихъ и убранныхъ звонцами или металлическими пластин
ками, звенѣвшими на ходу, какъ видно изъ 16 стиха III  главы 
Исаіи. Этотъ родъ обуви, встрѣчаемый еще до-нынѣ у восточныхъ 
женщинъ, называется кабкабъ*), защищая ногу отъ пыли и сырости,

*) Ягпъ, Гезепіусъ и др. коиентаторы полагаютъ, что слово ахазимь озна- 
родъ ножныхъ браслетъ, подобныхъ ретізееіііііев римскихъ и греческихъчаетъ
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онъ составлялъ предметъ особенной роскоши, ибо воявыщадъ 
ростъ женщинъ. Кромѣ чалмы, женщины носили еще головной 
уборъ изъ нитей *), какъ многіе коментаторы понимаютъ слово 
шебшиМЪ  въ 17 стихѣ III главы Исаіи. (Въ русскомъ переводѣ 
просто сказано: о го л и т ъ  Господъ темя дочерей Сіона). Необхо
димою принадлежностію женской одежды было покрывало (русская 
фата, татарская чадра, турецкое фередже)] но ни откуда не 
видно, чтобъ еврейскія женщины должны были закрывать имъ 
лицо. По крайней мѣрѣ извѣстно, что, во времена патріарховъ, 
солидная женщина не компрометировала себя, показываясь съ 
открытымъ лицомъ (Быт. XII, 14), хотя и тогда покрывало было 
уже въ употребленіи. Ревекка носить покрывало, но встрѣчаетъ 
Елеазара съ открытымъ лицомъ; она закрывается только при 
встрѣчѣ съ своимъ женихомъ Исаакомъ (XXIV, 65). Ѳамарь 
закрываетъ лицо лишь для того, чтобъ не быть узнанною Іудою, 
и какъ только онъ удаляется, она откидываетъ покрывало (XXXVIII, 
14 и 19). Изъ этихъ данныхъ, представляемыхъ книгою Бытія, 
должно заключить, что тѣже обычаи сохранялись въ эпоху состав
ленія этой книги и ничто не доказываетъ, чтобъ они измѣнились 
потомъ. Еврейскія жепщины пользовались вообще большою сво
бодою, обусловленною закономъ Моисея. Во всѣхъ классахъ еврей
скаго общества, замужняя женщина сохраняетъ высшую незави
симость на ряду съ мужемъ. Жена Маноя, мать Самсона, идетъ 
одна въ поле, и мужа ея не было съ нею (Суд. XIII, 9); Авигея, 
жена богача Новала, увѣдомленная слугою объ опасности, угро
жающей мужу, оскорбившему Давида, идетъ, не сказавъ мужу ни 
слова, чтобъ отвести грозящую ему бѣду (1 Царств. XXV, 14— 
27). Дочь Саула, Мельхола, видя мужа своего, царя Давида, 
предающимся чрезвычайнымъ изъявленіямъ радости и пляшущимъ 
въ толпѣ народа, не устрашилась обратиться къ нему съ тяже
лыми упреками (2 Царств. VI, 20). Женщина города Сунами, въ 
которомъ часто пребывалъ пророкъ Елисей, идетъ со служителемъ

женщинъ; но Вульгата передаетъ его словомъ саісеатеп іа, а раввинъ Саадія, въ 
своемъ переводѣ пророка Исаіи, словомъ ахфафъ, означающемъ родъ полусапогъ.

*) Вѣроятно, нѣчто въ родѣ сѣтки для удержанія волосъ, употребляемой 
вынѣ. Д. С.
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ствія, она отказывается ему отвѣчать (4 Царств. IV, 20—24). 
Всѣ эти примѣры свидѣтельствуютъ, что независимость женщины 
была глубоко вкоренена въ обычаяхъ евреевъ, основанныхъ на 
преданіяхъ патріархальныхъ временъ, и потому странно, что такіе 
авторитеты, какъ Ягнъ и Гартманъ, вмѣсто того, чтобы воспроиз
вести точную картину обычаевъ, основываясь на древнихъ несом
нѣнныхъ свидѣтельствахъ, увлеклись воображеніемъ относительно 
употребленія еврейскими женщинами покрывала, какъ и во мно
гихъ другихъ случаяхъ, слишкомъ далеко, увѣряя, что онѣ закры
вали имъ лицо столь же тщательно, какъ и нынѣшнія женщины 
Востока. Вѣроятію, замужнія женщины и дѣвицы евреевъ закры
вались покрываломъ, выходя на улицы, и вообще въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ чувство застѣнчивости внушало имъ это, какъ поступила, 
напримѣръ, Ревекка, когда впервые увидѣла своего жениха; но 
дома, и даже въ мѣстахъ народныхъ сборищъ, они, не стѣсняясь, 
открывали свое лицо предъ мужчинами, чему мы видимъ примѣръ 
въ Аннѣ, молящейся въ святилищѣ Силома, которую могъ видѣть 
въ лицо пророкъ Илія (1 Царств. I, 12). Мы не знаемъ, какого 
Фасона было покрывало, ни того, было ли оно разныхъ Формъ; 
въ Ветхомъ Завѣтѣ встрѣчаются два слова, несомнѣнно обозна
чающія покрывало, именно: саифъ (Быт. XXIV, 05; ХХХѴІП, 
14 и 19) и раалъ (или реала), употребляемыя пророкомъ Исаіею 
(III, 17). Послѣднее, употребительное также у арабовъ, есть слово 
позднѣйшаго происхожденія, синонимъ саиФа. На арабскомъ языкѣ, 
раалъ  обозначаетъ покрывало, состоящее изъ двухъ частей, изъ 
которыхъ одна закрываетъ голову и лобъ, а другая лицо, по 
самые глаза, которые одни остаются на виду; было бы возможно 
предположить, что во времена Исаіи существовалъ такой обычай 
и въ Іудеѣ, но изъ одного мѣста Мишны явствуетъ, что вообще 
іудейскія женщины не употребляли этого рода покрывала, за 
исключеніемъ тѣхъ, которыя жили между арабами. Нѣсколько 
другихъ словъ, которымъ приписываютъ значеніе покрывала, 
сомнительны (Ллчъ).

Мужчины и женщины прилагали большую заботу о прическѣ: 
молодые люди носили длинные и взбитые волосы и подстригали 
ихъ лишь изрѣдка (2 Царств, XIV, 26); въ Пѣснѣ Пѣсней голо-
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рится о волосахъ кудрявыхъ и черныхъ, какъ вороново крыло 
(У, 2 и 11). Евреи питали отвращеніе къ плѣшивой головѣ, под
вергавшейся иногда насмѣшкамъ (4 Царств. II, 23). Люди солид
ные, и особенно священники, держались средины, подстригая во
лосы отъ времени до времени (Іезек. ХЬІУ, 20); по законъ воспре
щалъ укорачиваніе волосъ, но подобію арабовъ, которые брили 
всю голову, за исключеніемъ макушки, на которой оставляли 
клокъ. Обязательно было оставлять неприкосновенными края во
лосъ и бороды (Лев. XIX, 27), т. е. волосы на вискахъ и части 
бороды, идущей отъ нихъ по щекамъ. Такое запрещеніе объясняется 
обычаемъ арабовъ, которые посвящали помянутыя части волосъ 
божеству, подобному Бахусу, какъ говоритъ Геродотъ (III, 8); 
пророкъ Іеремія не разъ упоминаетъ объ этихъ арабахъ, называя 
ихъ въ насмѣшку людьми «стригущими волосы на вискахъ» (IX, 
26; БХІХ, 32). Что касается бороды, то на нее смотрѣли какъ 
на украшеніе мужчины; всякое посягательство на бороду счита
лось величайшимъ оскорбленіемъ, какое можно было нанести еврею, 
и Давидъ жестоко отмстилъ подобную обиду, сдѣланную его 
посланнымъ. Бороду и волосы умащали благовонными маслами 
(ІІсал. 132, ст. 2). Женщины любили красивую прическу (4 Царств. 
IX, 30); пророкъ Исаія намекаетъ на завивку волосъ (ПІ, 23). 
Гребпи и щипцы для завиванія волосъ не упомипаются въ Библіи; 
о нихъ есть рѣчь въ Мишнѣ; но сомнительно, чтобъ они были 
въ употребленій у древнихъ евреевъ (Гартманъ)- Прическа под
держивалась повязкою на лбу, которую богатыя женщины укра
шали золотыми и серебряными пластинками; по крайней мѣрѣ, 
Талмудъ упоминаетъ о нихъ подъ названіемъ тотафотъ, встрѣ
чающемся въ Пятикнижіи, гдѣ оно обозначаетъ филактеры, ко
торые должны были мужщины носить на лбу и о которыхъ бу
детъ рѣчь далізе.

Намъ остается сказать о драгоцѣнностяхъ и нѣкоторыхъ дру
гихъ предметахъ убранства женщинъ и мужщинъ. Мужчины обык
новенно не употребляли никакихъ украшеній кромѣ перстня съ 
печатью и жезла; перстень носили на одномъ изъ пальцевъ пра
вой руки (Быт. ХЫ, 42; Іерем. XXII, 24) или на груди (Пѣсн. 
VIII, 6), привѣшеннымъ на снуръ, называвшійся паѳнлъ (Быт. 
XXXVIII, 18. Бъ русск. переводѣ - перевязь)- Жезлъ или палка,
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именовавшаяся мшите, по всей вѣроятности, украшались цѣннымъ 
набалдашникомъ; Геродотъ (I, 195) новѣтствуетъ, что каждый ва
вилонянинъ носилъ перстень съ печатью н жезлъ, украшенный 
набалдашникомъ, въ видѣ яблока, розы, лиліи, орла и т. под. Іуда 
носилъ также перстень и трость, и послѣдняя должна была быть весьма 
цѣнною, судя по тому, что Ѳамарь просила ее въ подарокъ (Быт. 
XXXVIII, 18). Припомнимъ жезлы Моисея и Аарона, также на- 
званнные матте, тогда какъ обыкновенныя палки или посохи, 
употреблявшіеся простолюдинами, именовались маккель или миш’ 
энесфъ (опора) (Быт. XXXII, 10; Исх. XII, 11; Числ. XXII, 27; 
Суд. VI, 21; 4 Царств. IV, 31). Цари и сановники носили иногда 
на шеѣ золотыя цѣпи (Быт. ХТЛ, 42) и браслеты (2 Царств. I, 10), 
а юноши—серьги (Исх. XXXII, 2). Обычай носить амулеты былъ 
очень распространенъ въ древности и сохраняется до-нынѣ на 
Востокѣ; онъ существовалъ также у евреевъ, и безъ сомнѣнія, для 
того, чтобъ искоренить его, Моисей предписалъ носить на рукѣ 
и на лбу (гдѣ обыкновенно носили амулеты) надписи, заключаю
щія главныя основанія закона (Исх. XIII, 9 и 16; Второз. VI, 8; 
XI, 18).

Женскія украшенія были довольно многочисленны и еврей
ская женщина представляется намъ унизанною ими съ ногъ до 
головы. Изъ драгоцѣнностей, упоминаемыхъ въ Библіи, мы отмѣ
тимъ слѣдующія: 1. Серьси разныхъ Формъ; ихъ называли неземъ 
(вѣроятно, подвѣска, ибо подвѣски къ носу имѣли тоже названіе), 
или а? гиль (круглыя), или нети фотъ ( капли или перлы). Можетъ 
быть, серьги состояли изъ различныхъ частей, которыя обозна
чались этими названіями (Іезек. XVI, 12). 2. Подвѣски къ носу, 
называвшіяся неземъ (Быт. XXIV, 47; Исаіи III, 20); еще до
нынѣ восточныя женщины носятъ это украшеніе, подвѣшивая къ 
одной изъ ноздрей, которую протыкаютъ какъ уши. Кольцо изъ 
слоновой кости или металла, украшенное иногда драгоцѣнными 
камнями, въ 2 или 3 дюйма въ діаметрѣ, свѣшивалось надъ ртомъ. 
Елеазаръ подарилъ такое кольцо Ревеккѣ изъ золота, вѣсомъ въ 
одну б е к у  или полсикля (Быт. XXIV, 22). Въ Притчахъ (XI, 22) 
красота глупой женщины сравнивается съ золотымъ кольцомъ въ 
носу у свиньи. 3. Ожерелья, или, скорѣе, цѣпи, надѣвавшіяся 
на шею и спускавшіяся на грудь. Эти цѣпи, называвшіяся
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рабпдъ, были иногда двойныя или тройныя и состояли изъ золо
тыхъ звеньевъ и частію изъ драгоцѣнныхъ камней и жемчуга. 
Къ цѣпямъ подвѣшивались различныя золотыя украшенія, какъ 
напримѣръ, небольшія изображенія солнца или полумѣсяца, (заха - 
ронимъ, Исаіи III, 18); золотые амулеты  или талисманы (лега
ши.ш. ІЬ. 19), имѣвшіе, можетъ быть, видъ змѣи, на которыхъ 
гравировались магическія Формулы, или слова Моисеева закона; 
наконецъ, флаконы съ духам и (ботте-нефешъ, іЬ;)т которые 
скрывались эа пазухой или ниспадали до пояса (Гартманъ). 
Иногда употреблялись золотыя цѣпи, охватывавшія щеки и при
крѣплявшіяся къ головному убору (ІІѢсн. I, 9, 10). 4. Браслеты 
или запястья, именуемыя эс ада или самгідъ; такъ какъ яти 
два слова стоятъ рядомъ, то ихъ нельзя принимать за совершенные 
синонимы. Первое, по видимому, соотвѣтствуетъ арабскому слову 
сайдъ (рука) и означаетъ, безъ сомнѣнія, кольцо, которое носили 
на рукѣ, близь локтя, что ясно видно изъ Библіи (2 Царств. I,.
10), тогда какъ самидъ носили на кисти руки (Быт. XXIV, 30 
и 47. Въ русскомъ переводѣ нѣтъ этого различія). Эти два рода 
браслетъ имѣли видъ колецъ, золотыхъ, серебряныхъ пли изъ 
слоновой кости; запястья, которыя подарилъ служитель Авраама 
Ревеккѣ, вѣсили, какъ видно изъ книги Бытія, десять сиклей 
золота (іѣ. 22). Были браслеты также въ Формѣ цѣпочекъ или 
золотыхъ нитей (шероѳъ, Исаіи III, 19). 5. Перстни, которые 
носили на пальцахъ обѣихъ рукъ (таббаатъ іЬ. III, 20). 6. 
Ножныя кольца (регізсеііісіев), какія носили у грековъ и римлянъ 
и какія въ употребленіи у арабскихъ женщинъ, называющихъ 
ихъ халхалъ. Мы должны еще упомянутъ о харитнмъ (кошель
кахъ или карманахъ), о которыхъ говоритъ Исаія (III, 21), 
перечисляя принадлежности женскаго убранства, и которые мы 
приведемъ въ другомъ мѣстѣ, въ значеніи кошельковъ для денегъ 
(4 Царств. V, 23). Кошельки, которые женщины носили на поясѣ, 
были, вѣроятно, изъ дорогой ткани и украшались шитьемъ, если 
судить по тѣмъ, какіе въ употребленіи на Востокѣ и нынѣ 
(Шредеръ). Этимологія словъ харитъ или кгаридъ, п о  видимому, 
указываетъ коническую Форму. Что касается носовыхъ платковъ, 
то о нихъ нигдѣ нѣтъ слѣда; безъ сомнѣнія, еврейскія женщины 
также умѣли обходиться безъ нихъ, какъ и женщины грековъ и
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римлянъ (Гартманъ); сударіи  римлянъ, употреблявшіеся для 
отиранія пота, также не упоминаются въ Ветхомъ Завѣтѣ, а въ 
Талмудѣ они встрѣчаются лишь пода латинскимъ названіемъ.

(П родолж еніе будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1879 ГОДУ
УН годъ. Ж У Р Н А Л А  УІІ годъ.

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ**.
Иллюстрированный журналъ „Живописное Обозрѣніе" издается ежене 

дѣльно въ форматѣ большихъ иностранныхъ иллюстрацій не менѣе двухъ 
съ половиной листовъ въ каждомъ нумерѣ, но слѣдующей программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи.
2) Драмы и драматическія сцены.
3) Поэмы, сказки и мелкія стихотворенія.
4) Иллюстрированныя путешествія.
5) Этнографическіе очерки.
6) Статьи научнаго содержанія.
7) Статьи техническія и хозяйственныя.
8) Новости изъ области паукъ и искусствъ.
9) Телеграммы.

10) Объясненіе гравюръ.
11) Шахматный листокъ.
12) Картинки модъ съ объяснительнымъ текстомъ.

При подпискѣ гг. подиисчики получатъ премію: олеографію, уже полу
ченную въ редакціи. Втеченіи года гг. подписчики получатъ вторую олео
графію и литературную иллюстрированную премію. Кромѣ того редакція 
выдастъ еще одну премію, выборъ который уже сдѣланъ. Эта гравюра на 
стали длиною въ 1 1Д  аршинъ, ширина въ 13 вершковъ, составляетъ сни
мокъ съ картины одного изъ извѣстнѣйшихъ художниковъ. Эта гравюра



настолько хорошо исполнена, что можетъ служить украшеніемъ иъ любой 
гостпнной.

Въ журналѣ „Живоппспое Обозрѣніе" принимаютъ участіе своими тру
дами слѣдующія лица: С. А. Андреевскій, Н. А. Богдановъ, П. В. Быковъ, 
С. И. Воскресепскал, И. Н. Захарьинъ, (Якунинъ), С. М. Крапивина, Н. 
Н. Каразинъ, Н. Б. Куроѣдовъ, Л. Леванда, А. Майковъ, Е. Л. Марковъ, 
А. И. Мещерскій, Д. Л. Мордовцевъ, В. И. Немировичъ-Данченко, И. В. 
Оиулевскій, А. В. Разсказова, А. Г. Сахарова, В. Славянскій, К. М. Ста- 
пюковичъ, Н. П. Стремоуховъ, В. В. Чуйко, С. С. Шашковъ, А. К. 
Шеллеръ (А. Михайловъ), Н. В. ІПелгуповъ, Н. И. Шульгинъ, г-жа Юрьева 
и другіе.

Въ художественномъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гравюры различныхъ 
извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ, отъ 7 до 12 гравюръ 
въ каждомъ нумерѣ.

Въ первыхъ нумерахъ журнала на 1879 годъ будутъ, между про
ймъ помѣщены: А. Михайлова „Мужъ и жена" романъ, разсказъ К. М. 

Станюковича, Омулевскаго „Рыцарь на стражѣ" поэма, „Лѣсное хозяйство" 
Н. В. Шелгудова, „Козлы отпущенія" очерки Н. И. Северина. Копіи съ 
картинъ Брюллова, Гуна, Мещерскаго, Шварца.

НА ГОДЪ. НА ПОЛГОДА.

Цѣна безъ доставки и пересылки. 6 р. 3 р. 50 к.
„ съ доставкую и пересылкою 7 „ 4 „

При выпискѣ десяти экземпляровъ одиннадцатый выдается безплатно, 
при выпискѣ двадцати—два безплатно и т. д. по разсчету. Для гг. слу
жащихъ, подписывающихся за поручительствомъ гг. казначевъ, допускается 
уплата по-мѣсячно.

Подписка на 1879 годъ открыта и принимается въ конторѣ редакціи 
въ С.-Петербургѣ, Новый проспектъ, близь церкви Знаменія, Ае 20.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Бъ годъ пятьдесятъ д в а ' М  і ,  кромѣ того, двѣнадцать №№ безплатнаго 
приложенія .,ЙЗБРАНііЫЕ РОМАНЫ1', всего-жс въ годъ 64 нумера.

Годовая цѣна еъ пересылкой . 8 р. безъ пересылки . . 7 р. 50 іі.
Полугодовая „ • 5 * » . . .  4 „ 75 я

Лица, бывшія подписчиками прошлаго 187 8 г., если пожелаютъ про
должать свою подписку въ настоящемъ 1879 г. благоволятъ сообщать свои 
заявленія съ присылкой причитающихся денегъ, п Л», за которымъ высы
лался журналъ, чтобы можно было тотчасъ-же отправить комплекты по адресу. 
Адресъ-же и фамилія должны быть написаны особенно четко и разборчиво.

Если Гг. нодписчики на 1879 годъ изъявятъ желаніе, по примѣру 
1877 и прошлаго 1878 годовъ, получить, кромѣ прочихъ премій, олеогра
фическую картину, то прилагаютъ на ея укупорку и пересылку 85 к. день
гами или почтовыми марками.

Лица, желающія пріобрѣсти журналъ 1877 и 1878 годовъ, могутъ 
получить ихъ и теперь со всѣми приложеніями и преміями за 8 р. 85 к., а 
въ переплетѣ за 10 р. 85 к., но благоволятъ поспѣшить своими требова
ніями, такъ какъ эти годы остались въ незначительномъ числѣ экземпляровъ.

Къ журналу 1877 года принадлежатъ особо пять большихъ картинъ, 
а именно: 1) Парижская всемірная выставка. 2) Современное русское войско. 
3) Живописные виды Константинополя. 4) Турецкій броненосный флотъ и
5) экстренная премія — роскошная олеографическая картина, печатанная въ 
двадцать четыре цвѣта, а также карты театра войны: а) Балканскаго 
полуострова, на 2  большихъ листахъ, в) карта Болгаріи и Румеліи, 3) 
карта Сербіи, 4) карта Азіятской Турціи.

Въ двѣнадцати тетрадяхъ особыхъ приложеній, за 1877 годъ, помѣ
щены два большихъ романа: 1) „Фромонъ и Рислеръ". Альфонса Додэ и 
2) „Людовикъ XVI и Революція", Александра Дюма.
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Къ журналу 1878 г. принадлежатъ: 1) Роскошная олеографическая 
картина „Сешігіііоп", 2) Большая хромолитогр. карта Россіи съ новыми 
границами Бессарабіи и Батумскаго округа, а также другія преміи. Въ 
двѣнадцати-же тетрадяхъ особыхъ приложеній два большихъ романа „Фа
біанъ Конде“ , иер. съ испанскаго А. Н. Молчанова и „Кавалеръ Крас
наго Замка“ пер. съ французскаго М. Л. Дубельта.

Въ журналъ 1879 года войдутъ, между ирочихъ, два большихъ ро
мана, а въ числѣ премій, кромѣ олеографической картины, будетъ разослана 
Гг. подписчикамъ большая хромолитографированная карта Афганистана и 
Британской Индіи съ пограничными владѣніями Россіи (Туркест. и Фирган- 
ской областями), а также владѣніями Персіи, Кашгара, Келата и проч. 
части, Екатерингофскій проси, д. Л» 26, кв. Л° 8  или  въ контору журнала, 
по Невскому проси, д. Л» 110, квар. № 6, и по Казанской улицѣ, домъ 
№ 3, квар. № 60.

Петербургскіе подписчики, кромѣ трехъ означенныхъ мѣстъ могутъ 
подписываться во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ Москвѣ же, подписка 
принимается у г. Соловьева на Страстномъ бульварѣ, и у г. Живарева въ 
Охотномъ ряду.

. нвн .;чр  віьнмвф н' ож-.і 'п-;дА

КРОМЪ ТОГО НАХОДЯТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

Цѣны общія. Цѣны для 
подписчиковъ.

Романъ Альфонса Додэ „Фромонъ и Рис- Вмѣстѣ съ пересылкою.
леръ“ . . . . . . . 1 р. 10 к. — р. 90 к.

Романъ Дюма „Людовикъ ХУІ и Революція“ 1 60 1 20
Варѳоломеевская ночь . . . . — 60 50
Желѣзная маска . . . . . - - 40 т— 30
Иллюстрир. описаніе Австраліи . . 
Большая и подробная карта Афганистана и

— 85 :—: 65

британской Индіи съ пограничными владѣніями 
Россіи, (Туркест. и Ферганской областями), а 
также Персіи, Кешгара, Келата и проч. . . 80 50

Иллюстриров. физич. географія въ 3 част. ѵ.) (ВТОіШ
1000 гравиров. 'рисунковъ . . . . 6 50 3 50

Иллюстриров. гоеграфія Россіи. . . 2 25 1 50 ш
Карта Балканскаго полуострова . . 1 10 — 85
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,  Сербіи . .
„ Болгаріи . .
„ Аз. Турціи. .

Кавалеръ Краснаго Замка 1

В 5  
4 5  
4 0  
6 0

— 25
8 5

-  3 0  
1 20

Гг. подписчики журнала, желающіе пріобрѣсти изданія по означенной 
здѣсь, значительно удешевленной цѣнѣ, благоволятъ, кромѣ точнаго адреса, 
сообщать непремѣнно тотъ Лг, подъ которымъ высылается имъ журналъ для 
удостовѣренія, дѣйствительно-ли требованіе адресовано отъ нодиисчика. Прі
обрѣтеніе изданій по удешевленной цѣнѣ предоставляется не только нынѣ
шнимъ подписчикамъ, но и подписчикамъ прежнихъ годовъ.

н а  1 8 7 9  г о д ъ .

Журналъ литературы, политики, наукъ, искусствъ, церковной, государ
ственной, общественной и народной жизни, экономическихъ и юридическихъ 
знаній; выходитъ еженедѣльно, безъ цензуры, въ объемѣ отъ 3 до 5 печат. 
листовъ. Всѣ годовые подписчики на 1879 года безплатно получатъ при 
журналѣ: 1) Два тома „Русскаго Сборника" или собранія лучшихъ романовъ, 
повѣстей и серьезныхъ и занимательныхъ статей всевозможнаго содежанія, 
которыя по значительному своему объему или особому характеру удобнѣе 
помѣщаются въ книжномъ форматѣ „Сборника". 2) Ежемѣсячное приложеніе 
„Книжный Листокъ", или обзоръ болѣе замѣчательныхъ, вновь выходящихъ 
въ свѣтъ, книгъ. 3) Большую (стѣнную) изящную картину, исполненную но 
заказу редакціи замѣчательными художниками за границею (будетъ разослана 
въ январѣ).— Всѣхъ этихъ премій не нужно смѣшивать съ тѣми, которыя 
еще будутъ разосланы подписчикамъ сего 1878 года.—Цѣна за годъ 8 р. 
съ пересылкою.

Желая способствовать распространенію въ средѣ учащихъ и учащейся 
молодежи добрыхъ началъ и серьезныхъ знаній, редакція понижаетъ (при 
подпискѣ на весь годъ) подписную плату на журналъ 79 г. со всѣми пре
міями: а) для священно-церковно-служителей, преподаюшихъ въ учебныхъ за
веденіяхъ и народныхъ школахъ, и для всѣхъ вообще учителей и учитель
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ницъ, наставниковъ и наставницъ, попечителей и ночетн. блюстителей— съ 
8 до 6 руб. за годъ; б) для народныхъ-же учителей и учительницъ всѣхъ 
вѣдомствъ, для студентовъ, воспитанниковъ и воспитанницъ всѣхъ учебныхъ 
заведеній и ихъ библіотекъ съ 8 р. до 5 въ годъ. Подписываться слѣдуетъ 
заблаговременно. Адресъ: Спб. въ редакцію „Гражданина", Ред.-изд. В. Ѳ. 
Пуцыковичу.

Съ 29 И  „Гражданинъ" началось печатаніе только что появившагося 
въ Германіи „соціальнаго романа": Выси и Глуби— извѣстнаго писателя 
Грегора Самарова, автора имѣвшихъ повсюду такой успѣхъ романовъ: „За 
скипетры и короны", „Европейскія мины и контръ-мины" и др.— Въ этомъ 
интересномъ романѣ выводятся на сцену предводители соціалистовъ, комму
нистовъ, клерикаловъ и др. важнѣйшихъ партій на Западѣ Европы и изоб
ражаются какъ высшіе слои общества, такъ и подонки его. Романъ Сама
рова будетъ печататься въ видѣ приложенія къ „Гражданину" и въ 1879 
году. Вообще въ 1879 году редакція будетъ давать по возможности при 
каждомъ Л6 журнала особое приложеніе, составленное изъ романовъ, повѣстей, 
разсказовъ и т. п. произведеній изящной словесноети. Новымъ подписчикамъ 
на 79 годъ при самой подпискѣ будутъ разсылаться въ видѣ отдѣльныхъ 
оттисковъ главы романа, которыя будутъ напечатаны до 1 января 79 г. 
Каждый новый подписчикъ, т. е. не получавшій „Гражданина" въ 1878 
году, получитъ эти главы немедленно послѣ высылки въ редакцію своего 
адреса (написаннаго на отдѣльномъ листкѣ) съ приложеніемъ 8 коп. марки.

Редакторъ, ректоръ семинаріи, Архимандритъ Іеронимъ.
Дозволено цензурою. 23 января 1879 г. Пермь. Типографія Н п к п ф о р о в о і і .




