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

пересылки. № 7 .

Высочайшій манифестъ.

Б О Ж ІЕ Ю  М И ЛО СТІЮ

МЫ, АЛЕК СА Н ДРЪ  ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖИЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Сего 12-го января, съ согласія Нашего и Любезнѣйшихъ: Б рата  

Нашего, Великаго К нязя Михаила Николаевича и Н евѣстки Нашей, Вели"
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кой Княгини Ольги Ѳеодоровны, совершено въ Придворномъ Соборѣ Зимняго 
Д ворца, но Уставамъ Нашей Православной Ц  еркви, бракосочетаніе Любез
нѣйшей Племянницы Нашей, Великой Княжны Анастасіи Михаиловны съ 
Его Королевскимъ Высочествомъ, Наслѣднымъ Великимъ Герцогомъ Меклеп- 
бургъ-Ш веринскимъ Фридрихомъ-Францемъ.

Моля Всевышняго Господа о ниспосланіи на Новобрачныхъ Божествен
ной благодати, Мы вполнѣ увѣрены, что всѣ вѣрноподданные Наши и въ 
своихъ сердцахъ вознесутъ моленія сіи ко Всеблагому Богу Вседержителю.

Д ан ъ  въ С.-Петербургѣ, въ  12-й  день января, въ лѣто отъ Тожде
ства Х ристова тысяча восемьсотъ семьдесятъ девятое, Ц арствованія же 
Нашего въ двадцать четвертое.

На подлипнемъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
>гі Н0ШІ027Д иОіПКірН II:]!! .ІІОТі) а  §'/ 9 И Л’ПІГЛ ,0ЮЛГ.Ш9<]9И іі’Э

„АЛЕКСАНДРЪ*.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 15-ю января 1879 года за А? 7, съ приложеніемъ Высочайшаго 
манифеста о совершившемся бракосочетаніи Ея Императорскаго Вы
сочества, Великой Княжны Анастасіи Михаиловны съ Его Королев
скимъ Высочествомъ, Нагляднымъ Великимъ Герцогомъ Мекленбуріъ- 

Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ.

По указу Его И мператорскаго В еличества , Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ слушали предложенный господиномъ синодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ печатный экземпляръ В ысочайшаго Его И мператорскаго В еличества 

манифеста, состоявшагося въ 12-й день января сего года, о совершившемся 
бракосочетаніи Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Анастасіи 
Михаиловны, съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Наслѣднымъ Великимъ 
Герцогомъ М еклепбургъ-Ш веринскимъ Фридрихомъ-Францемъ. П р и к а з а л и' 
О всерадостпомъ торжествѣ благополучно совершившагося бракосочетанія Ея 
Императорскаго Высочества, Великой Княжны Анастасіи Михаиловны съ 
Его Королевскимъ Высочествомъ, Наслѣднымъ Великимъ Герцогомъ Меклеп- 
бургъ-Ш веринскимъ Фридрихомъ-Францемъ, объявивъ указами Московской 
и Грузипо-Имеритинской Святѣйшаго Синода Конторамъ, Синодальнымъ 
Членамъ л прочимъ Преосняіцепиымъ епархіальнымъ архіереямъ, главнымъ
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священникамъ гвардіи и гренадеръ и арміи и флотовъ, а также лаврамъ и 
ставропигіальнымъ монастырямъ, предписать имъ: по предварительномъ сно
шеніи съ гражданскими начальствами, прочтя во всѣхъ городскихъ собор
ныхъ и нриходскихъ церквахъ, въ первый по полученіи сихъ указовъ, а 
въ  сельскихъ и монастырскихъ въ нервый же воскресный или праздничный 
день, В ысочайшій манифестъ,- предъ литургіею, отправить торжественное 
благодарственное Господу Богу молебствіе съ колѣноприклоненіемъ и трѳх- 
дневнымъ звономъ (кромѣ тѣ хъ  церквей, гдѣ таковое уже совершено но 
особому распоряженію); для сего препроводить, при посылаемыхъ указахъ, 
нотребное количество экземпляровъ Высочайшаго манифеста. Д ля извѣстія 
же о таковомъ распоряженіи Святѣйшаго Синода Правительствующему Се
нату сообщить вѣдѣніемъ.

Опредѣленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода.

а) Отъ 29-го ноября—2-ю января 1878—  9 года за № 2,102, объ 
отчетности женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства.

По указу Его И мператорскаго В еличества , Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ слушали предложеніе господина синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 16-го ноября 1 8 7 8  года за .№ 3 2 6 ,  съ изъясненіемъ заключенія 
Контроля при Святѣйшемъ Синодѣ, объ измѣненіи существующаго порядка 
повѣрки вѣдомостей о денежныхъ суммахъ женскихъ училищъ духовнаго 
вѣдомства, состоящихъ нодъ В ысочайшимъ покровительствомъ Государыни 
И мператрицы .

В ъ предложеніи этомъ изложено:
Н а  основаніи В ысочайше утвержденныхъ въ разное время уставовъ 

женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, училищныя правленія ежемѣсячно 
производятъ свидѣтельство денежныхъ суммъ и вѣдомости о таковомъ сви
дѣтельствѣ представляли сперва въ духовно-учебное управленіе, а съ 1 8 6 4  
года въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ. З а  воспослѣ- 
дованіемъ, въ 5-й  день октября 1 8 6 6  года, В ысочайшаго новелѣнія, коимъ 
постановлено отчеты женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ В ысочайшимъ покровительствомъ Г осударыни И м ператрицы , подвергать 
ревизіи на общемъ о духовно-учебныхъ заведеніяхъ основаніи, и за учреж-
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деніеэгь, въ  1 8 '67 тоду, особаго при Святѣйшемъ Синодѣ Контроля, вѣдо
мости о ежемѣсячномъ свидѣтельствѣ суммъ доставляются нынѣ правленіями 
женскихъ училищъ, кромѣ Паричскаго, непосредственно въ Контроль при 
Святѣйшемъ Синодѣ.

Принимая во вниманіе, что на основаніи В ысочайшаго поколѣнія 5-го 
октября 1 8 6 6  года женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія подъ 
В ысочайшимъ покровительствомъ Г осударыни И м ператрицы , въ  отношеніи 
денежной отчетности, сравнены съ семинаріями и духовными училищами, 
и что надзоръ за исполненіемъ установленнаго порядка по храненію и сви
дѣтельству суммъ духовно-учебныхъ заведеній признано болѣе цѣлесообраз
нымъ предоставить мѣстному епархіальному начальству, Контроль при Свя
тѣйшемъ Синодѣ полагалъ бы: 1) ежемѣсячное доставленіе въ Контроль 
вѣдомостей о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ женскихъ 
училищъ духовнаго вѣдомства, съ будущаго 1 8 7 9  года, отмѣнить; 2) 
ближайшій надзоръ за исполненіемъ установленнаго порядка относительно 
храненія суммъ и ежемѣсячнаго ихъ свидѣтельства предоставить мѣстному 
епархіальному начальству; 3 ) съ сею цѣлію предложить правленіямъ жен
скихъ училищъ духовнаго вѣдомства ежемѣсячныя вѣдомости о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ ихъ денежныхъ суммъ, съ 1 8 7 9  года, представлять, 
вмѣсто Контроля при Святѣйшемъ Синодѣ, епархіальнымъ преосвященнымъ, 
и 4 )  правпла эти распространить и на Паричское женское Св. Маріі 
Магдалины училище, поручивъ правленію означеннаго училища годовыь 
отчеты по хозяйственной части, предварительно представленія ихъ въ Конт
роль при Святѣйшемъ Синодѣ, передавать, на общемъ но духовно-учебны,п 
заведеніямъ основаніи, для документальной повѣрки, въ мѣстный епархіаль
ный ревизіонный комитетъ. П р - в к а з а л и :  Заключеніе Контроля при Свя
тѣйшемъ Синодѣ утвердить и, для исполненія, дать знать циркуляра 
тѣм ъ преосвященнымъ, въ вѣдѣніи которыхъ находятся озпаченныя женскія 
училища духовнаго вѣдомства-, чрезъ напечатаніе настоящаго опредѣленія 
въ „Церковномъ В ѣ стви кѣ ".

б) Отъ 8-ю ноября— 28-го декабря 1878 года, за Аг 1871, но воггросц 
о взысканіи гербоваго сбора по дѣламъ о преступленіяхъ и проступ

кахъ лицъ духовнаго вѣдомства.

П о указу Его И мператорскаго В еличества , Святѣйшій Правительствую
щій Синодъ слушали: встрѣченное одною изъ Духовныхъ Консисторій вь
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дѣлахъ о преступленіяхъ и проступкахъ лидъ духовнаго в&д'омства недо-*' 
разумѣніе по вопросу о томъ, должны лп подлежать оплатѣ'' гербовымъ' 
сборомъ подаваемыя по такимъ дѣламъ прошенія и другія бумаги? И р и с 
к а  з а л и: Настоящій вопросъ положительно разрѣшается опредѣленіемъ 
Правительствующаго Сената 16-го  ноября 1 8 7 7  года (Собр. Узак. и; 
распор. Прав. 1 8 7 8  года № .56 ) въ томъ смыслѣ, что на точномъ осно
ваніи п. 1 ст. 4 5  Герб. Уст. 1 8 7 4  г. отъ гербоваго сбора освобождаются! 
п о  в с ѣ м ъ  в ѣ д о м с т в а м ъ  и во всѣхъ инстанціяхъ всѣ вообще' 
прошенія, жалобы и заявленія о какихъ бы то ни было преступленіяхъ в  
проступкахъ должностныхъ и частныхъ лицъ, а въ томъ числѣ и такія  
изъ сихъ прошеній, жалобъ и заявленій, которыя окажутся впослѣдствіи 
неправильными, и что по тому же п. 1 ст. 4 5  свободны отъ гербоваго 
сбора и разрѣшительныя бумаги по означеннымъ прошеніямъ, жалобамъ и 
■заявленіямъ. О таковомъ разрѣшеніи изъясненнаго вопроса Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ объявить по духовному вѣдомству для руководства и въ 
надлежащихъ случаяхъ исполненія. Д ля чего и напечатать настоящее опре
дѣленіе въ „Церковномъ В ѣстникѣ".

О мѣрахъ къ прекращенію появившейся въ астраханской
губерніи варавы.

Комитетъ министровъ, въ засѣданіи 16-го  сего января, слушалъ сло
весное заявленіе управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ о появив
шейся заразѣ и принятыхъ противъ нея мѣръ, въ коемъ онъ полагалъ 
испросить В ысочайшее Е го И мператорскаго В еличества соизволеніе:

1. Н а предоставленіе управляющему министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
сдѣлать зависящее распоряженіе къ  сожженію въ той мѣрѣ, какъ  это 
будетъ признано необходимымъ, станицы астраханскаго казачьяго войска 
Ветлянки, съ соблюденіемъ слѣдующихъ главныхъ основаній:

а) Ж ители станицы Ветлянки должны быть выведены и размѣщены 
по ближайшему соображенію мѣстныхъ удобствъ, не выходя изъ карантин
наго района.

б) Оцѣнку движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ, преданныхъ сож
женію, и выдачу за оныя вознагражденія владѣльцамъ возложить на особую 
коммисію подъ предсѣдательствомъ астраханскаго губернатора, съ участіемъ
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членовъ: казачьяго вѣдомства и министерствъ: финансовъ, Государственныхъ 
имуществъ и внутреннихъ дѣлъ, по особымъ правиламъ, которыя эта ком- 
мисія должна постановить на мѣстѣ; — и

в) Н а ту же коммисію возложить какъ распорядительныя дѣйствія по 
сожженію станицы Ветлянки, такъ  и всѣ мѣры, необходимыя для обезпече
нія выведеннаго изъ станицы населенія продовольствіемъ, бѣльемъ, теплою 
одеждою, лѣченіемъ больныхъ и т. п.

2 . Н а предоставленіе управляющему министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
испрашиваемыя нынѣ относительно станицы Ветлянки мѣры распространять 
и на другія селенія, а такж е и па отдѣльныя строенія въ тѣхъ мѣстно
стяхъ и въ той мѣрѣ, въ коихъ это будетъ признано необходимымъ.

3 . Н а предоставленіе нынѣ же въ распоряженіе гражданской админи
страціи необходимаго числа войскъ, для исполненія карантинной службы;— и

4 . Н а отнесеніе на счетъ Государственнаго казначейства всѣхъ рас
ходовъ, какъ по приведенію въ исполненіе указанныхъ выше мѣръ, такъ и 
по возмѣщенію издержекъ по всѣмъ принимаемымъ по случаю настоящей 
эпидеміи мѣропріятіямъ.

Выслушавъ словесныя объясненія управляющаго министерствомъ внут
реннихъ дѣлъ, въ присутствіи приглашенныхъ въ засѣданіе комитета мини
стровъ: начальника главнаго штаба, начальника иррегулярныхъ войскъ, 
главнаго военно-медицинскаго инспектора, тайнаго совѣтника Козлова, лейбъ- 
медиковъ: Здекауера и Боткина и управляющаго медицинскимъ департамен
томъ министерства внутреннихъ дѣлъ, тайнаго совѣтника Розова, комитеп 
принялъ въ особое вниманіе сдѣланное статсъ-секретаремъ Маковымъ заявле
ніе о томъ, что предположенное нынѣ сожженіе Ветлянской станицы испра
шивается имъ лишь но всестороннемъ изученіи дѣла и по глубокому убѣж
денію въ неизбѣжной необходимости столь крайней мѣры, для совершеннаго 
искорененія зла въ самомъ мѣстѣ его зарожденія. В ъ виду за симъ отзы
вовъ присутствовавшихъ въ комитетѣ медиковъ какъ по означенному мѣро
пріятію, такъ  и вообще относительно признанныхъ наукою и опытомъ 
способовъ къ прекращенію и ограниченію распространенія заразы, комитеп 
пришелъ къ единогласному заключенію о цѣлесообразности предположеній 
управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ комитетъ остановился на мысли о необходимости 
спѣшно воспользоваться продолжающимися зимними морозами для принятія 
энергическихъ мѣръ к ъ  предупрежденію дальнѣйшаго распространенія эпи
деміи. В ъ этомъ отношеніи комитетъ находилъ, что оздоровленіе пе только
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селеній, уже нынѣ считающихся зараженными, но и вообще тѣхъ мѣстностей) 
ной могутъ послужить источникомъ заразы, представляется крайне необхо
димымъ и совершенно неотложнымъ.

По глубокому убѣжденію комитета, дѣйствительность и своевременность 
мѣръ по столь важному дѣлу могутъ быть вполнѣ обезпечены только пре
доставленіемъ главнаго руководства сими мѣрами на мѣстахъ особому, обле
ченному В ысочайшимъ довѣріемъ Его И мператорскаго В ел и ч ес т ва , лицу, 
которое, будучи снабжено широкимъ полномочіемъ на принятіе чрезвычай
ныхъ мѣръ, могло бы объединить всѣ распоряженія по предмету прекра
щенія болѣзни и пресѣченія ея дальнѣйшаго распространенія.

Н а основаніи изложеннаго, комитетъ полагалъ:
I . Заключеніе управляющаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ утвер

дить.
I I .  Испросить В ысочайш ее Е го И мператорскаго В ел и чес тва  новелѣніѳ 

относительно командированія на мѣста заразы лида, облеченнаго В ысочай
ш имъ Его В ели чества  довѣріемъ и особо уполномоченнаго на принятіе въ 
астраханской и сопредѣльныхъ съ нею губерніяхъ и областяхъ чрезвычай
ныхъ мѣръ и на объединеніе всѣхъ распоряженій какъ  по прекращенію 
■заразы, такъ и съ цѣлью предупрежденія дальнѣйшаго ея распространенія.

I I I .  В ъ случаѣ В ысочайшаго Его В ели чества  соизволенія на коман
дированіе особо уполномоченнаго лида, образовать при немъ коммисію, со 
включеніемъ въ составъ оной спеціально-врачебныхъ дѣятелей и съ возложе
ніемъ на нео изслѣдованія па мѣстахъ хода п развитія заразы и изысканія 
мѣръ какъ  къ пресѣченію эпидеміи, такъ п къ оздоровленію мѣстностей 
уже зараженныхъ, а равно а  тѣхъ, кои могутъ служить источникомъ заразы.

Н а  журпалѣ комитета, 18-го января 1 8 7 9  года, послѣдовала Соб- 
ственноручнаа Его И миееатонскАго В ел и чества  резолюція „Исполнитъ* 
(„П р ави т . В . “ ).

Постановленія Пермской Духовной Консисторіи.

Отъ 22-го— 24-го января 1879 года.
■'•'я  •*' . ' Д 'ІШ .'ІІіГ ІІО Я о Л .’.н Ііі 'ЛІВіІО , 1, 1 ' і  0 0 1 . ' ■ , ■ •. •••!

Разрѣшено прихожанамъ Сухринской церкви, Ш адринскаго уѣзда, прі
обрѣсти причтовые дома въ церковную собственность, за  3 5 0  рублей.
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Отъ 17-ю— 18-го январи 1879 года.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ Пыскорской церкви, Соли
камскаго уѣзда, пріобрѣсти покупкою на свободную церковную сумму у 
священника Наумова домъ въ собственность церкви за 1 ,2 0 0  руб., для 
помѣщенія причта.

Отъ 24-го— 29-го января.

Разрѣшено, но плану, утвержденному Губернскимъ Правленіемъ, по
строить каменную церковь въ деревнѣ Губернской, Екатеринбургскаго уѣзда, 
подъ наблюденіемъ техника, мѣстнаго благочиннаго и причта.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ Павловскаго завода, Охан- 
скаго уѣзда, устроить службы на церковную сумму при причтовомъ домѣ 
онаго завода.

Отъ 19-го— 29-го января.

Разрѣшено причту и церковному старостѣ Невьянской единовѣрческой 
церкви, Екатеринбургскаго уѣзда, устроить балаганы на торговой площади 
для иомѣіцевія торговцевъ, на церковную сумму.

Н а г р а д ы .

Объявлена признательность и архипастырское благословеніе церковному 
старостѣ Карагайской церкви, Оханскаго уѣзда, крестьянину Якову Поно
мареву за заслуги по той церкви,— 2 4  января.

—

Перемѣны по службѣ лидъ епархіальнаго вѣдомства.

Возведенъ въ санъ протоіерея за литургіею въ крестовой церкви Его 
Преосвященствомъ священникъ Сугоякскаго села, Ш адринскаго уѣзда, Нико
лай Оранскій— къ  градо-Верхотурскому Свято-Троицкому собору и утверж
денъ благочиннымъ градо-Верхотурскихъ церквей, —  2 8-го  января.

Назначено производство въ санъ священника окончившему курсъ въ 
Пермской духовной семинаріи Александру Заведееву къ церкви Бахаровской 
общины, Пермскаго уѣзда, — 26/ 2Э января.
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Перемѣщены: священникъ Васильѳвско-Ш айтанскаго завода, едино
вѣрческой церкви Іоаннъ Лодыжниковъ къ таковой же Молебскаго завода, 
Красноуфимскаго уѣзда, — 23/27 января; псаломщикъ градо-Охансвой Успен
ской церкви Николай Лиліевъ къ градо-Ирбитскому Богоявленсому собору,—  
26/ 2ѳ января, и священникъ Канашевскаго села, Ш адринскаго уѣзда, Іоаннъ 
Оранскій къ церкви Сугоякскаго села, того же уѣзда, а на его мѣсто’ 
опредѣленъ вновь рукоположенный священникъ Симеонъ Бѣлоусовъ, — 23/ге  
января.

Уволенъ заштатъ по слабости зрѣнія псаломщикъ Дубровской церкви, 
Осинскаго уѣзда, Иванъ Ш ардинъ, а на его мѣсто опредѣленъ бывшій 
воспитанникъ 2 класса Пермской духовной семинаріи Николай Знаменскій,—  
26/ 2 э января.

Утверждены: протоіерей градо-Осинскаго Успенскаго собора Ѳеодоръ 
Будринъ— члепомъ при Осинскомъ училищномъ совѣтѣ; въ должности законо
учителя: священникъ Коптеловскаго села, Верхотурскаго уѣзда, Николай 
Хлыновъ въ мѣстной народной школѣ, и окончившій курсъ въ Тамбовской 
духовной семинаріи Петръ Кедровъ при Вереинской народной школѣ, Перм
скаго уѣзда, —19/24 января; въ должности церковнаго старосты на настоящее 
трехлѣтіе при Михайло-Архангельской церкви Ж итниковскаго села, Ш адрин
скаго уѣзда, крестьянинъ Аѳанасій Григорьевъ Черенныхъ, — 23/24 января.

Отъ Пермскаго епархіальнаго Комитета православнаго миссі
онерскаго общества.

Миссіонерскій Комитетъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія членовъ 
Пермскаго православнаго миссіонерскаго общества и всѣхъ ревнителей рас
пространенія св. православной вѣры въ предѣлахъ нашего отечества и въ 
частности среди инородцевъ Пермской епархіи, что на основаніи 6 0  § 
В ысочайше утвержденнаго Устава православнаго миссіонерскаго общества, 
18-го числа марта сего 1 8 7 9  года, послѣ божественной литургіи, имѣетъ 
быть, въ домѣ Пермскаго городскаго общества, общее годичное собраніе 
членовъ миссіонерскаго общества для выслугаанія отчета за 1 8 7 8  годъ, для 
выбора 4 -хъ  уполномоченныхъ лицъ для повѣрки сего отчета въ финансо
вомъ отношеніи и для утвержденія смѣты расходовъ на текущій 1 8 7 9  г.
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В ъ Пермскій Губернскій Комитетъ на сооруженіе морскихъ судовъ 
добровольнаго флота, чрезъ члена онаго Комитета, протоіерея Петра Яру
шина, представлено священно-церковно-служитсллмн н церковнымъ старостою 
Таборской церкви, Оханскаго уѣзда, по подпискѣ отъ прихожанъ 10 руб., 
настоятелемъ Петронавловской церкви села Чернокоровскаго, Каиышловокаго 
уѣзда, священникомъ Симеономъ Дуранинымъ 5 руб., настоятелемъ Дедго- 
хинскаго собора протоіереемъ Евтихіемъ Старцевымъ и церковнымъ старостою 
но подпискѣ прихожанъ 7 руб. 1 0  кои. н настоятелемъ Куишшской едино
вѣрческой церкви свящ. А. Рычковымъ, по подпискѣ прихожанъ, 5 р. 5 0  к.

Служенія Его Преосвященства,

28-го  января. Воскресенье. Преосвященнѣйшій епископъ Вассіанъ 
отправлялъ литургію въ крестовой церкви съ игуменомъ Григоріемъ, со 
вновь возведеннымъ протоіереемъ Верхотурскаго собора Николаемъ Оран- 
скймъ, іеромонахами: Тихономъ и Алексіемъ. Проповѣдь нроизносйлъ настав
никъ духовнаго училища Александръ Порошинъ.

2-го февраля. Пятница. Преосвященнѣйшій епископъ Вассіанъ въ 
крестовой церкви за бдѣняымъ служеніемъ выходилъ на литію И величаніе 
съ игуменомъ Григоріемъ, ключаремъ священникомъ СавВою Поповымъ и 
іеромонахами: Тихономъ и Алексіемъ. Предъ литургіею въ каѳедральномъ 
соборѣ послѣ объявленія В ысочайшаго манифеста о бракосочетаніи Великой 
Княжны Анастасіи Михаиловны съ Герцогомъ Мокленбургъ-Шверипскимъ 
Фридрпхомъ-Фрапцемъ, Преосвященнѣйшимъ съ прибывшимъ городскимъ духо
венствомъ, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей, отправлено 
было благодарственное молебствіе съ колѣнонриклоненіемъ, а потомъ и литур
гія съ протоіереями: Александромъ Луканинымъ, Петромъ Ярушинымъ и 
священниками: ключаремъ Саввою Поповымъ и Николаемъ Старицынымъ. 
Проповѣдь за литургіею произносилъ протоіерей П етръ Черепановъ.

1-го  февраля. Воскресенье. Преосвященнѣйшій отправлялъ литургію въ 
крестовой церкви съ игуменомъ Григоріемъ, іеромонахами: Тихономъ и Аек- 
сіемъ и священникомъ Іоанномъ Павлиновскимъ. Проповѣдь произносилъ 
священникъ Іоаннъ Серебренниковъ. Послѣ литургій отправлено было молеб
ствіе за день рожденій Великаго Кпязя Николая Константиновича и Великой 
Княжны Анастасіи Михаиловны.



С о д е р ж а н іе :  Еврейскій древности.— Объявленія.

ЕВРЕЙСКІЯ ДРЕВНОСТИ.
С. М У Н К А .

Переводъ съ французскаго Д . Смышляева.

( Продолж еніе) .

Смерть кого либо изъ членовъ семьи вызывала изъявленія 
живѣйшаго горя, особенно въ женщинахъ, которыя предавались 
шумной скорби, испуская вопли, разносившіеся далеко (Іерем. 
IX, 20; XXXI, 15). Съ плачемъ и рыданіями дѣлались приготов
ленія къ похоронамъ, которыя считались долгомъ благочестія и 
заботу о которыхъ принимали на себя ближайшіе родственники 
(Быт. XXIII, 19; ХХУ, 9; ХХХУ, 29; Суд. ХУІ, 31; Амос. 
УІ, 10; Маккав. II, 70). Самые священники, за исключеніемъ 
дервосвященника, могли исполнять этотъ долгъ, хотя имъ было 
запрещено осквернять себя прикосновеніемъ къ трупу. Быть 
лишеннымъ погребенія считалось ужаснѣйшимъ проклятіемъ (3 
Царств. ХІУ, 13; ХУІ, 4; XXI, 24; Іерем. УІІ, 33; УПІ, 2; 
IX, 22; ХІУ, 16; ХУІ, 4; ХХУ, 33; Псал. 78, ст. 3). За симъ 
Библія представляетъ намъ лишь нѣкоторые признаки обычаевъ^ 
которыхъ держались древніе евреи относительно приготовленій 
къ погребенію, и мы должны ограничиться свѣдѣніями, заклкг 
чающимися въ Новомъ Завѣтѣ; но сомнительно, чтобъ описанные 
въ немъ обычаи существовали и въ древнія времена.

И. Е. В. № 7.
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Изъ сопоставленія 4 стиха ХЬѴІ главы Бытія съ 11— 1В ст. 
ХІУ главы Товіи, кажется, слѣдуетъ заключить, что ближайшіе 
родственники закрывали глаза умершему. Тотчасъ послѣ смерти, 
трупъ омывался и помѣщался въ горницѣ (Дѣян. IX, 37), гдѣ 
должны были происходить остальныя приготовленія; ноги и руки 
покойнаго связывались пеленками; голова покрывалась саваномъ 
(Еванг. Іоан. XI, 44) и все тѣло, обвитое пеленами или завер
нутое въ саванъ, умащалось благовоніями (іЬ. XIX, 40; Матѳ. 
XXVII, 59). Покойнаго клали въ открытый гробъ, или скорѣе 
на ложе, называвшееся митта (кровать) (2 Царств. III, 31; 
Лук. VII, 14; Іос., Древности и Войны евр.), несомое многими 
людьми (Дѣян. V, 6 и 10; Мишна) къ мѣсту погребенія; родные 
и друзья покойнаго слѣдовали за похороннымъ шествіемъ, съ 
плачемъ и громкими рыданіями (2 Царств. III, 32); къ нимъ 
присоединялись причитанія плакальщицъ (Іерем. IX, 17) и мрач
ные звуки Флейтъ или свирелей (іѣ. ХЪѴІІІ, 36; Матѳ. IX, 23). 
Евреи погребали своихъ усопшихъ и никогда не сожигали тру
повъ, за исключеніемъ казненныхъ преступниковъ, которымъ иногда 
отказывали въ погребеніи и которыхъ, для вящшаго позора, 
сожигали (Іис. VII, 25). Если жители Іавина сожгли пѣла Саула 
и его сыновей (1 Царств. XXXI, 12), то опи сдѣлали это, безъ 
сомнѣнія, для того чтобъ оградить ихъ отъ наругательства ф и л и 

с т и м л я н ъ .

Кладбища, называвшіяся у евреевъ домами вѣчности (Эккл. 
XII, 5*), находились вообще внѣ городовъ и, по преданію, онѣ 
должны были быть удалены отъ городской стѣны, по крайней 
мѣрѣ, на пятьдесятъ локтей (Мишна).

Могилы представляли собою обыкновенныя пещеры, болѣе 
или менѣе обширныя, изсѣченныя въ скалахъ и имѣвшія съ каждой 
стороны извѣстное число отдѣленій для погребенія въ каждомъ 
изъ нихъ одного усопшаго. Почти каждое семейство владѣло 
пещерою, въ которой хоронились всѣ члены семьи (Быт. XXIII, 
20; ХЬѴІІ, 30; Ь, 5; Суд. VIII, 32; XVI, 31; 2 Царств. II, 32; 
XIX, 37; 3 Царств. XIII, 22). Еще до-нынѣ находятъ въ Пале
стинѣ, и особенно въ окрестностяхъ Іерусалима, много древнихъ

*---т—4—« - гЕ* ► -«—---г*- ■ • 1 *
*) Также какъ и у египтянъ. Д. С.
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пещеръ, изсѣченныхъ въ скалахъ*). Для царей было сдѣлано 
исключеніе изъ общаго обычая и могиламъ ихъ дано мѣсто среди 
Іерусалима, па горѣ Сіонѣ; пророку Самуилу было оказано 
такое же уваженіе, ибо онъ былъ погребенъ въ Рамѣ, въ собст
венномъ домѣ (1 Царств. ХХУ, 1; XXVIII, 3). Евреи, довиди
мому, имѣли общія кладбища только для простонародья и для 
чужеземцевъ (4 Царств. XXIII, 6; Іерем. XXVI, 23; Матѳ. XXVII,
7); но вообще всѣ кладбища были неприкосновенны и считалось 
величайшею проФанаціею тревожить покой мертвыхъ и извлекать 
кости изъ могилъ (Исаіи XIV, 19; Іерем. VIII, 1; Варух. II, 24). 
Съ самой глубокой древности было въ обычаѣ ставить на моги
лахъ памятники изъ камня; патріархъ Іаковъ соорудилъ памят
никъ надъ гробомъ Рахили (Быт. XXXV, 20). Это были, вѣроятно, 
вообще простые камни, съ надписями; важныя лица воздвигали 
мавзолеи; нѣкоторыя, изъ тщеславія, строили ихъ себѣ даже при

*) Палестина, какъ и многія другія страны Востока— изрыта пещерами, которыя 
представляютъ собою въ большинствѣ остатки троглодитскаго зодчества. Приводимъ, 
вкратцѣ то. что говоритъ о нихъ БиЬоіз бе Мопрёгеих, въ ІІутешеетвіи своемъ по 
Кавказу и Крыму. Пещерныя жилища суть единственные слѣды доисторическихъ, 
временъ. Миоъ говоритъ, что жившіе въ нихъ народы питались жолудями. Извѣстно, 
что большая часть азіатскихъ народовъ, становясь осѣдлыми, начинали рыть для 
себя пещеры. Въ нихъ впослѣдствіи устраивались храмы и кладбища. Индія сохранила 
великолѣпные памятники этого рода. Храмы и подземные города Персіи возбуждаютъ  
удивленіе путешественниковъ. Египетъ, Абиссинія, Нубія также устраивали первыя 
жилища въ подземельяхъ. Невозможно исчислить храмы, кладбища (бывшія въ началѣ, 
жилищами людсП) п дворцы, устроенные древними народами внутри скалъ. Греція 
имѣла своихъ мирмидонОвъ-обитателей пещеръ. Скалы Сициліи заключаютъ множество
пещерныхъ жилищъ превосходной работы. Великая Греція и Этрурія прославились, 
гробницами, изсѣченными въ подземныхъ пещерахъ и изъ лабиринта Крита исходитъ 
родословіе первыхъ миѳовъ Греціи. Извѣстны прекрасныя пещеры Малой Азіи я 
Ѳракіи. Исторія не сохранила извѣстій о троглодитахъ; безчисленные памятники ихъ 
существованія древнѣе ея. Принимая, что кафторіяпе или финикіяне пришли съ юж
ныхъ береговъ Краснаго моря п высадились въ верховьяхъ его, въ Асіонъ-Гаверѣг 
подъ предводительствомъ Едома, молено ли удивляться, что ндумеяне или пдумитяиег 
потомки троглодитовъ, остались пещерными жителями? Подземные города древней 
Идумеи разсыпаны были по Каменистой Аравіи, преимущественно въ уади Эль-Араба 
и въ уади Эль-Хоръ, составляющихъ продолженіе долины Іордана и Мертваго моря. 
Къ сочиненію гг. Делябордъ приложены рисунки весьма многихъ замѣчательныхъ.
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жияии, чему представляютъ примѣры Авессаломъ (2 Царств. 
ХѴШ, 18) и Севна, смотритель дворца Езекіи (Исаіи XXII, 16). 
Позже, считали весьма ваншымъ охраненіе и поддержаніе гроб
ницъ пророковъ и другихъ, прославившихся благочестіемъ, людей 
(Матѳ. XXIII, 29).

Мы должны замѣтить, что и похороны, какъ бракосочетаніе, 
не сопровождались никакими религіозными обрядами, хотя суще
ствовали нѣкоторые обычаи, освященные временемъ. Печальное 
пѣніе съ акомпапьементомъ свирелей, раздававшееся въ домѣ 
покойника во время приготовленій къ погребенію, продолжа
лось во время похороннаго шествія и самаго погребенія. По 
видимому, были особенныя, на этотъ случай сложенныя, пѣсни 
(плачи), которыя, сообразно обстоятельствамъ, начинались словами: 
«Увы, мой брата!—Увы, моя сестра!—Увы, господинъ!—Увы. 

его величіе!»... и т. д. (3 Царств. XIII, 30; Іерем. XXII, 18;

подземныхъ построекъ этой страны. Въ Библіи упоминаются пещера Макпела, которув; 
гетіяне, изъ племени идумеянъ, продали Аврааму, Македа, Адулламъ, Енгадди. Іеру
салимъ весь окруженъ погребальпыми пещерами. Едоматяне пли фішпкіяне играле 
важную роль еще до прибытія израильтянъ въ землю Обѣтованную изъ Египта и ихъ 
торговля простиралась уже до Краснаго моря н Персидскаго залива. Для расширеніи 
своихъ торговыхъ сношеній, они построили города Тиръ и Сидонъ; но въ тоже время 
распространили свое троглодитское зодчество до подножія Ливана. Сѣверная доли®» 
Іордана, Орд-Эль-Хуле была вся пзрыта подземными городами, между которыми осо
бенно извѣстны Гатцоръ (Энъ-Асоръ) и Востра (Астаротъ-Карнаимъ). Жители ихъ. 
гордилась с в о и м и  жпдпщамп въ скалахъ, считая ихъ неприступными. По этоту поводу 
пророкъ Іеремія говоритъ: .Грозное положеніе твое и падменносгь сердна твоего 
обольстили тебя, живущаго въ разсѣлинахъ скалъ п занимающаго вершины холмовъ!! 
Но хотя бы ты какъ орелъ высоко свилъ гнѣздо твое, и оттуда низрину тебя, гое®'- 

рвть Іегова* (ХЫ Х, 1 6 ). Тоже повторяетъ пророкъ Авдій (I, 3 ). Іеремія говоритъ 
далѣе, пророчествуя о жителяхъ Гатцора: .Б ѣгите, скройтесь въ пропасти, жигехг 
Аеора*. (ХЫ Х, 3 0 ) .  Страны Д ед а іъ  и Ѳеманъ были также странами троглодитовъ 
(іЬ. 8 , 2 0 ) .  Въ странѣ Ѳовелгъ или Тубалъ (Грузіи) древнѣйшія резиденціи, по гру
зинскимъ хроникамъ, были подземными городами; таковы: Удлистсиха, Ариши. Искус
ство строить подземныя жилища, было всегда въ большомъ почетѣ въ Арменіи, гдѣ 
существуютъ безчисленныя пещеры Грамегаперта и монастыри Айривапкъ, Кихартъ в 
др. Въ центрѣ Кавказа, въ долинѣ Кёви, жили троглодиты Страбона, помѣщавшіеся 
въ гнпогежхъ, окружающихъ Кисловодскъ, въ небольшомъ разстояніи отъ Бештау. 
(Т оуэге апйю г ёе  Саасаяе е і еи Сгішее, раг Ггеёегіе ВпЬоіз «1е Мопрбгеиі. Раш» 
1 8 4 3 . т. \ г  стр. 3 1 5 - 3 1 9 ) .  Д . С.



71

ХХХІУ, 5). Иногда родственникъ или другъ покойнаго причи
тали на могилѣ слова, подсказываемыя чувствами, какъ, напри
мѣръ, Давидъ на могилѣ Авенира. Кромѣ наемныхъ плакальщицъ, 
были еще риѳмоплеты, составившіе себѣ ремесло импровизаціею 
жалобныхъ стиховъ (Амос. У, 16). Родители покойнаго раздирали 
на себѣ одежды (Быт. ХХХУІІ, 34), снимали чалму и сандаліи 
и закрывали плащемъ бороду (Іезек. ХХІУ, 17) или все лицо 
(2 Царств. XIX, 4). По совершеніи погребенія, друзья семейства 
приглашали участвовавшихъ въ процессіи на обѣдъ (іѣ. III, 35), 
который назывался хлѣбомъ похороннымъ (Осіи IX, 4) и чашею 
утѣшенія (Іерем. ХУІ, 7); Іезекіиль называетъ этотъ обычай: 
ѣстъ хлѣбъ отъ чужихъ (ХХІУ, 17). Случалось, что въ день 
похоронъ постились и садились за похоронный столъ уже вече
ромъ (2 Царств. III, 35). Большой трауръ продолжался семь 
дней (Быт. Іі, 10; 1 Царств. XXXI, 13; І о с и ф . ,  Древ. и Войны); 
въ продолженіи этого времени сидѣли или лежали на землѣ 
(2 Царств. XIII, 31), не мылись и не умащали себя маслами 
(ІЬ. ХІУ, 2), всклокочивали волосы и бороду или совершенно 
обстригали голову (Іерем. ХУІ, 6; Амос. УІІІ, 10). Вообще въ 
дни траура покидали обыкновенную одежду и облекались въ 
печальную (2 Царств. ХІУ, 2), называемую почти всегда въ 
Библіи вретищемъ. Это былъ родъ узкаго мѣшка, безъ рукавовъ, 
изъ весьма грубой ткани; такое вретище встрѣчали на Востокѣ 
новѣйшіе путешественники ( Ягнъ) \  простая веревка замѣняла 
поясъ (Исаіи III, 23). Цвѣтъ вретища былъ, вѣроятно, черный, 
или, во всякомъ случаѣ, темнокоричневый, ибо человѣкъ въ 
тРаУР* назывался кодеръ (Псал. 35, ст. 14. Въ русск. перев.— 
скорбный), словомъ, происходящимъ отъ глагола, значащаго чер
ниться, омрачаться.

По истеченіи семи дней, трауръ соблюдался съ меньшею 
строгостію, хотя продолжался еще значительное время; кажется, 
для отца и матери—до одного мѣсяца (Второзак. XXI, 13); но 
каждый слѣдовалъ въ этомъ случаѣ собственнымъ чувствамъ 
и иногда упоминается о траурѣ весьма продолжительномъ (Быт. 
ХХХУІІ, 34). Вдовы, по видимому, носили трауръ во всю 
жизнь (Быт. ХХХУІІІ, 14; Іудиѳ. X, 3). Далѣе мы приведемъ 
нѣкоторыя подробности о траурѣ народномъ.
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Е. Общественные нравы.

Одною изъ первыхъ общественныхъ добродѣтелей древнихъ 
■евреевъ, какъ и вообще всѣхъ древнихъ народовъ, было госте
пріимство, въ которомъ благочестивые люди никогда не отказы
вали чужеземцу (Іов. XXXI, 32). Странникъ, прибывъ въ городъ, 
былъ увѣренъ, что встрѣтитъ радушный пріемъ не только у 
друга, но и у человѣка, которому онъ совершенно неизвѣстенъ. 
Этимъ объясняется отсутствіе въ городахъ гостинницъ, которыя 
устраивались только при дорогахъ и въ мѣстахъ уединенныхъ. 
Въ нихъ путникъ всегда находилъ безплатный ночлегъ, какъ въ 
нѣкоторыхъ восточныхъ ханахъ или каравансераяхъ. Если еврей 
встрѣчалъ на улицѣ чужеземца, ищущаго пріюта, о і і ъ  его при
глашалъ къ себѣ, предлагалъ ему воды для омовенія ногъ, без
платно снабжалъ пищею его самого, его слугъ, верховыхъ и 
вьючныхъ животныхъ и гость могъ расчитывать на всякую по
мощь въ его нуждахъ. Таковы были обычаи евреевъ номадовъ 
и земледѣльцевъ, таковы они до-нынѣ у бедуиновъ-арабовъ (Быт. 
XVIII, 2 и слѣд.; XIX, 1 и слѣд.; ХХГѴ, 23—33; Суд. XIX, 
16 и слѣд.; 4 Царств. IV, 8—10). Когда роскошь изгнала 
первобытную простоту нравовъ и развитіе торговли увеличило 
число путешествующихъ, то, по всей вѣроятности, готовность 
безплатнаго гостепріимства для перваго встрѣчнаго стала про
являться сдержаннѣе; но въ немъ все-таки не отказывали дѣйстви
тельно нуждающемуся, и оно всегда было на первомъ планѣ въ 
числѣ добрыхъ дѣлъ. Благотворительность вообще была господ
ствующею чертою въ характерѣ евреевъ. Законъ, заключавшій 
въ себѣ спеціальныя наставленія по этому предмету, постоянно 
напоминалъ, что чужестранецъ долженъ пользоваться помощью на 
равнѣ съ евреемъ.

Въ житейскихъ сношеніяхъ мы замѣчаемъ у евреевъ вели
чайшую учтивость, даже въ эпоху Судей. Выраженія вѣжливости 
и обороты рѣчи разнообразились по отношенію къ положенію 
лица, къ которому обращались. При встрѣчахъ, евреи призывали 
благословеніе другъ на друга; по этому слово благословлят ь  
часто встрѣчается въ Библіи въ смыслѣ п ри вѣ т ст воват ь  (4 
Царств. ГѴ, 29). Обыкновенно говорили: «Іегова да будетъ съ



тобою! > —на что получали въ отвѣтъ: «да благословитъ тебя 
Іегова!» (Суд. УІ, 12; Руѳ. II, 4). Арабское привѣтствіе— 
« силамъ-(і Л Ш і ъ » (миръ тебѣ!) не встрѣчается въ Ветхомъ За
вѣтѣ; евреи стали его употреблять въ позднѣйшія времена; оно 
встрѣчается въ Талмудѣ и въ Евангеліяхъ (Лук. ХХІУ, 36; Іоан. 
XX, 26). Но были въ употребленіи и другаго рода привѣтствія, 
какъ напримѣръ: «да будетъ милость Божія съ тобою» (Быт. 
ХЫІІ, 29); «благословеніе Іеговы на тебѣ! Благословляю тебя 
именемъ Іеговы» (Псал. 128, ст. 8). Иногда освѣдомлялись о 
здоровьѣ: хагиаломъ лихъ?—здоровъ ли ты? (2 Царств, XX, 9; 
4 Царств. ІУ, 26). Люди равные, друзья, здороваясь, иногда 
цѣловались, особенно послѣ долгой разлуки или отправляясь въ 
дальній путь; тоже дѣлали родственники, встрѣчавшіеся въ первый 
разъ (Быт. XXIX, 11 и 13; ХЬѴ , 15; ХБУ1ІІ, 10; Исх. ІУ, 27;
XVIII, 7; Руѳ. I, 9; 1 Царств. XX, 41; 2 Царств. XX, 9). При 
встрѣчѣ съ людьми высшаго положенія, низко кланялись, или 
какъ выражались евреи, покланялись лицомъ до земли (Быт.
XIX, 1; XXIII, 7; XXXIII, 3; ХБ1І, 6; Исх. ХУІІІ, 7; 1 Царств. 
ХХІУ, 9; ХХУ, 41; 2 Царств. IX, 8; ХУІІІ, 21; XIX, 18; 3 
Царств. II, 16). Низшій спѣшилъ соидти съ осла или лошади, 
завидя важнаго человѣка, которому желалъ засвидѣтельствовать 
почтеніе (1 Царств. ХХУ, 23). Въ разговорѣ низшій называлъ 
высшаго господиномъ, а себя слугою, и въ такомъ случаѣ, иногда 
говорилъ о себѣ и своемъ собесѣдникѣ въ третьемъ лицѣ. Такъ 
напримѣръ, Іуда говоритъ Іосифу (Быт. ХНУ, 18): «господинъ 
мой, позволь рабу твоему сказать слово въ уши господина моего 
и не прогнѣвайся на раба твоего... Господинъ спрашивалъ рабовъ 
своихъ»... и т. д. (См. также Быт. ХУІІІ, 3; XIX, 2; ХХХНІ, 
14; Суд. XIX, 19; 1 Царств. ХХУІ, 18). Женщины также назы
вали себя рабынями, говоря съ высшими (1 Царств. I, 13; ХХУ, 
24; 4 Царств. ІУ, 2 и 16); но, кажется, мужчины не соблюдали 
того же относительно женщинъ. Въ одномъ мѣстѣ 1 кн. Царствъ 
(ХХУ, 14—17) видимъ слугу, говорящаго со своею госпожою 
безъ всякихъ околичностей и безъ употребленія тѣхъ Формулъ 
вѣжливости, на которыя евреи были такъ щедры въ отношеніи 
къ мужчинѣ. Старцы были предметомъ особеннаго почтенія; 
законъ предписывалъ предъ лицомъ сѣдаго вставать (Лев. XIX,.
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32). «Слава юношей—говоритъ Мудрецъ—ихъ сила, а украшеніе 
стариковъ—сѣдина» (Притчѵ XX, 29).

Библія представляетъ намъ весьма мало данныхъ относительно 
обілчаевъ и учтивостей, соблюдавшихся при посѣщеніяхъ. Являясь 
къ важному человѣку, прежде чѣмъ войдти, просили о себѣ 
доложить (3 Царств. I, 23): въ обыкновенныхъ домахъ, вѣроятно, 
стучали въ дверь и ожидали выхода хозяина, чтобъ быть имъ 
введеннымъ, какъ это до-нынѣ въ употребленіи на Востокѣ (Пѣсн. 
У, 2; Исх. XVIII, 7). Привѣтствовали другъ друга въ обычныхъ 
выраженіяхъ, освѣдомлялись взаимно о здоровьѣ; говорили гостю: 
«благословенъ входящій!> по крайней мѣрѣ, священники адре- 
ссовались съ такими словами къ вѣрнымъ, приходившимъ въ храмъ 
для жертвоприношеній (Псал. 117, ст. 26). Нынѣ на Востокѣ 
сожигаютъ иногда благовонія въ честь гостей и Библія представ
ляетъ намъ нѣкоторыя черты этого обычая (Дан. II, 46; Притч.
XVII, 9; Исх. XXX, 37 и 38). Угощали также напитками, 
каковы вино, смѣшанное съ ароматами, гранатовый сиропъ и т. 
под. (Пѣсн. УІІІ, 2), а пришедшихъ издалека—закусками (Быт.
XVIII, 5; 4 Царств. IV, 8). Провожая гостя, говорили ему: 
«иди съ миромъ!»—также какъ и отъѣзжающимъ въ путь (1 
Царств. I, 17; XX, 40; 2 Царств. XV, 9).

Учтивость выражалась у евреевъ не одними словами, но и 
дѣломъ, именно, подарками, которыми обмѣнивались взаимно въ 
различныхъ случаяхъ. Не нужно говорить, что подарки эти были 
весьма различны сообразно съ условіями и состояніемъ дарящихъ 
и принимающихъ; они состояли изъ жизненныхъ припасовъ раз
наго рода, денегъ, одежды, оружія и т. д. Друзья обмѣнивались 
подарками въ дни народныхъ празднествъ (Есѳ. IX, 19); при
носили дары лицамъ, власть имѣющимъ, желая пріобрѣсти ихъ 
расположеніе (1 Царств. XVI, 20; XVII, 18), пророкамъ, отъ 
которыхъ ожидали наставленій и совѣтовъ (ІЬ. IX, 7; 3 Царств. XIV, 
3), а высшіе одаряли низшихъ въ знакъ своего благоволенія и 
покровительства (2 Царств. XI, 8). Мы будемъ имѣть случай 
говорить о дарахъ, приносившихся царямъ, и о тѣхъ, какіе 
дѣлали цари своимъ подданнымъ и знатнымъ иностранцамъ.

Другой обычай общежитія представляли обѣды и пиршества, 
на которые приглашались друзья и знакомые по случаю радост-



пыхъ событій. Мы уже говорили о празднествахъ и увеселеніяхъ, 
по случаю стрижки овецъ, сбора винограда, отнятія отъ груди 
младенца и бракосочетаній. Давали также обѣды по случаю дня 
рожденія, особенно цари (Бътт. ЪХ, 20; Осіи VII, 5; Матѳ. XIV, 
6; Геродотъ), также въ честь пріѣзжихъ родственниковъ и знат
ныхъ друзей (Исх. XVIII, 12; 2 Царств. III, 20), или по случаю 
торжественнаго жертвоприношенія (1 Царств. IX, 13; XVI, 3, 5; 
3 Царств. I, 9; III, 15). Припомнимъ еще обязательныя трапезы 
десятины, на которыя должны были приглашаться левиты, бѣдные 
и рабы. При народныхъ увеселеніяхъ, цари приказывали раз
давать народу яства, какъ сдѣлалъ Давидъ, по случаю перенесенія 
Ковчега на гору Сіонъ (2 Царств. VI, 19). Приглашали гостей 
чрезъ служителей и ріабовъ (Притч. IX, 3; Матѳ. XXII, 3); 
садили гостей въ извѣстномъ порядкѣ, по чипамъ (1 Царств. IX,
22). Иногда столовая утварь и яства отличались особенною рос
кошью; большія пиршества обыкновенно сопровождались музыкою, 
и пиршествующіе, одушевленные виномъ, пѣли подъ звуки ин
струментовъ веселыя пѣсни (Амос. VI, 4—6; Исаіи V, 12; Псал. 
68, ст. 13; Сирах. XXXII, 7). Вѣроятно, во время большихъ 
Пиршествъ, женщины находились въ особыхъ покояхъ; таковъ, 
по крайней мѣрѣ, общій обычай на Востокѣ (Есѳ. I, 9). Впро
чемъ, дочь Ирода, на пиршествѣ, по случаю дня рожденія своего 
отца, плясала предъ гостями (Матѳ. XIV, 6).

(П родолж еніе будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

4 февраля (въ недѣлю мясопустную) въ 4 часа по полудни было въ 
Воскресенской церкви 35 публичное чт еніе.

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

В е л и к ій  пятокъ.

Крестный путь Іисуса Христа; троекратное паденіе Его дорогою; воз
ложеніе Его креста на Симона; плачъ объ Немъ женщинъ и рѣчь Его къ



70

этимъ женщинамъ. Онъ отдаетъ себя распять на крестѣ; что такое Голгоѳа; 
одуряющаго напитка Онъ не принимаетъ; пригвозденіе Его ко кресту; 
молитва Его на крестѣ за распинателей; распятіе съ Нимъ двухъ разбойни
ковъ; раздѣлъ Его одеждъ.

Къ собранію на „чтенія* былъ произведенъ медленный звонъ въ коло

колъ въ той же церкви.

18 февраля ( въ сборное воскресенье) въ 4- часа по-нолудни будетъ 
въ Воскресенской церкви 36 публичное чтеніе.

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ 
Великій пятокъ.

Іисусъ Христосъ страдаетъ на крестѣ; праздные зрители на галгоѳѣ; 
„мимоходящіе* хулители; почему Онъ не выполняетъ вызова сойдти Ему со 
креста; подражательныя хулы воиновъ —распинателей; хула одного изъ ра- 
сиятыхъ разбойниковъ; свѣтлыя черты другого разбойника; отвѣтъ Спасителя 
послѣднему; преданныя лица у креста; усыновленіе ученика— богослова Бо
жіей Матери; ужасъ крестныхъ мукъ.

Къ собранію на „чтенія* будетъ произведенъ медленный звонъ въ ко

локолъ въ той же церкви.

4 марта (въ недѣлю крест опоклонную ) въ 4 часа но-полудни будетъ 
въ Воскресенской церкви 37 публичное чт еніе.

СТРАСТИ ХРИСТОВЫ 
Великій пятокъ.

Іисусъ Христосъ умираетъ на крестѣ: жалоба, что его оставилъ Отецъ; 
вопль о жаждѣ; послѣднія слова Его на крестѣ и смерть; тьма внродолже- 
ніе Его страданій; другія явленія въ минуту Его смерти; впечатлѣнія зна
меній на народъ. Онъ прободаетея отъ воина копьемъ; первосвященники 
просятъ Пилата перебить Ему колѣна въ числѣ прочихъ распятыхъ; вмѣсто 
того воипъ пронзаетъ Его копьемъ; изъ нрободеннаго ребра Его истекаетъ 
кровь и вода.

Къ собранію иа „чтенія* будетъ произведенъ медленный звонъ въ ко
локолъ въ той же церкви.



18 марта (нт. воскресенье 6 недѣли поста) въ 4 часа по-иолудни 
будетъ въ Воскресенской церкви 38 публичное чтеніе.

С Т Р А С Т И  Х Р И С Т О В Ы  

В ели кій  пятокъ.

Іисусъ Христосъ снимается со креста и погребается; Іосифъ проситъ у 
Ііилата дозволенія погребсти Его, а затѣмъ съ Никодимомъ приготовляетъ 
Его къ погребенію; самое погребеніе; кто находился ири погребеніи. Онъ 
охраняется во гробѣ воинами; что побудило первосвященниковъ просить у 
Пилата о стражѣ ко гробу; личная бытность первосвященниковъ у гроба, 
чтобъ осмотрѣть и припечатать гробъ; гоненіе ихъ на Іосифа и Никодима.

Къ собранію на „чтенія“ будетъ произведенъ медленный звонъ въ ко

локолъ въ той же церкви.
П рот оіерей Е вген ій  Поповъ:

Только что отпечатана 8*мъ изданіемъ и поступила въ про*
дажу книга:

ПОЛНЫЙ НАСТОЯЩІЙ ПРОСТОНАРОДНЫЙ

РУССКІЙ ЛЕЧЁБНИКЪ
С О Д Е Р Ж А Щ І Й  в ъ  с е б ѣ :

ясное и точное описаніе всѣхъ болѣзней, нхъ признаки и причины, средства 
предупреждать ихъ и леченіе съ помощію самыхъ вѣрныхъ и простыхъ лекарствъ 

безъ пособія врача и аптекарскихъ медикаментовъ.
СЪ ПРИСОВОКУПЛЕНІЕМЪ ЛЕЧЕНІЯ БОЛѢЗНЕЙ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ

И наставленій какъ собирать, высушивать и хранить лекарственныя растенія, 
находить полезныя травы, корни, корки и проч. и отличать ихъ отъ без
полезныхъ, и приготовлять изъ нихъ домашнимъ образомъ лекарства: мик
стуры, пластыри, настои, рвотныя, слабительныя, потогонныя и нр. и пр.

Съ приложеніемъ къ книгѣ 48 рисунковъ. Сочиненіе доктора
медицины Ф. Лоевекаго.



Восьмое изданіе, вновь Передѣланное и дополненное 365-ю практическими 
■средствами, открытыми въ недавнее время знаменитыми врачами; исправлено 
по замѣчаніямъ Медицинскаго Департамента. Шесть частей. Около 500 
■страницъ, плотной убористой печати. М. 1870 г. Цѣна 2 руб. 50 коп, 
въ лучшемъ коленкоровомъ переплетѣ 3 руб. На пересылку прилагать 4-рѳ 
почтовыхъ марки 8-ми коп. достоинства. Выписывающіе единовременно нѣ

сколько экз. на пересылку не прилагаютъ.

НАСКОЛЬКО СЛОВЪ ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Авторъ предлагаемаго Лечсбника, въ продолженіи 30-ти лѣтней своей 
практики при Императорскихъ театрахъ, департаментахъ правительствующаго 
сената, разныхъ госпиталяхъ, походахъ и различныхъ командировкахъ, из- 
лечилъ одержимыхъ разнообразными болѣзнями тѣми средствами, которыя 
предложены въ его сочиненіи, 33,132 человѣка. Авторъ, увѣрившись много
кратными опытами, что простой пародъ имѣетъ больше довѣрія къ простымъ 
лекарствамъ и таковыя охотно принимаетъ, потому что видитъ ихъ дѣй
ствительность и ихъ вездѣ удобно достать, приноравливался къ ихъ мнѣнію 
и расположенію, постоянно пользовалъ ихъ отъ болѣзней простѣйшими дома
шними лекарствами, и всегда видѣлъ хорошіе успѣхи, чему можетъ служить 
несомнѣннымъ доказательствомъ вышепоказанцая цифра. Эти то средства п 
образъ ими пользованія, собранныя воедино и дополненныя новыми сред
ствами, открытыми въ недавнее время знаменитыми врачами, предлагаются 
благосклонному вниманію просвѣщенной публики и въ особенности духовен
ству, которое, имѣя въ рукахъ этотъ лечебникъ, прекратить въ народѣ 
довѣренность къ бабьимъ лѣкарствамъ и, наблюдая предписанія, заклю
чающіяся въ семъ лечебникѣ, спасетъ жизнь многихъ людей и освободитъ 
ихъ отъ мучительныхъ страданій. Въ книгѣ подробно объяснены всѣ при
знаки неясныхъ и требующихъ особенныхъ примѣтъ болѣзней, и нри вся
комъ родѣ болѣзней вычислены разныя избранныя средства, которыя можно 
вездѣ достать и съ пользою употреблять отъ всякихъ болѣзней; описано 
какъ составлять, на подобіе аптекарскихъ, домашнія настойки, разные 
взвары, капли, порошки, микстуры, ванны, промывательныя, мази, пластыри, 
и соединять всякіе нужные составы для пользованія отъ раазныхъ болѣзней. 
Сверхъ того, описаны и всѣ предосторожности, которыя должно соблюдать 
простолюдинамъ, для предохраненія себя отъ многихъ болѣзней; когда 
кровь бросать, когда слабительное пли рвотное должно принимать, и когда
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вредно, и какъ пособлять домашнимъ животнымъ отъ разныхъ болѣзней. 
По даннымъ же въ лечебникѣ наставленіямъ всякій заранѣе припасетъ, 
весною и лѣтомъ, разныя травы и цвѣты, а осенью сѣмена, ягоды, плоды, 
корки, настойки, мази, пластыри и прочіе составы, дабы оные имѣть всегда 
готовыми, когда понадобятся, для употребленія ихъ въ разныхъ видахъ 
къ .теченію отъ всякаго рода болѣзней, и будетъ въ состояніи лечить безъ 
иноземныхъ и купленныхъ лекарствъ, и тѣмъ замѣнитъ всегдашній въ нихъ 
но деревнямъ недостатокъ, иногда случающійся и въ госпиталяхъ. Для 
православнаго духовенства, къ которому сплошь и рядомъ прибѣгаютъ 
крестьяне не только за исцѣленіемъ духовныхъ недуговъ, но и тѣлесныхъ 
ранъ, „Лечебникъ д-ра Лоевскаго" представляетъ для нихъ необходимую 
настольную книгу для руководства приготовленія лекарствъ и .теченіе болѣз
ней простыми домашними средствами.

Адресъ: въ Москву, книгопродавцу Денису Ивановичу Прѣвнову.

ПОДПИСКА НА 1 8 7 9  Г.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ.

Иллюстрированное еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ, 3-хъ
листовъ въ недѣлю,

во время войны и въ важныхъ случаяхъ, выходитъ, вмѣсто 
одного но два раза въ недѣлю.

Сообщаетъ подробныя свѣдѣнія о военныхъ дѣйствіяхъ, политическія 
и общественныя новости, распоряженія Правительства, новости торговыя и 
биржевыя, изобрѣтнія и открытія, въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ, 
такъ что, кромѣ телеграммъ, она во всѣхъ отношеніяхъ можетъ замѣнять 
и ежедневныя газеты и отчасти журналы, сберегая при томъ для читателя 
время, употребляемое имъ на чтеніе и пересмотръ послѣднихъ.

Для легкаго чтенія помѣщаются стихотворенія, повѣсти и разсказы 
лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, какъ въ самой „Газетѣ", 
такъ и въ особомъ приложеніи къ ея номерамъ, изъ котораго въ теченіе
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года .составляется отдѣльный томъ „Сборникъ повѣстей и разсказовъ", от
части тоже иллюстрированный.

Кромѣ того въ „Газетѣ А. Гатцука" помѣщаются статьи научнаго 
содержанія, а также Критика, Библіографія и Моды съ рисунками.

Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы, ученые и худо
жники (Ѳ. И. Буслаевъ, Н. И. Костомаровъ, А. Ѳ. Писемскій, И. И. 
Срезневскій, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, Ольга Н. и другіе).

Газета даетъ въ годъ болѣе 300 рисунковъ въ текстѣ, и по изяще
ству не уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымъ изданіямъ Европы; но деше
визнѣ же цѣны представляетъ небывалое еще явленіе въ Россіи.

Подписная цѣна безъ доставки 3 руб.; съ доставкою-же и пересыл
кою на годъ— 4: руб., на полгода (съ Января и Іюля) 2 р. 25 к., па 
четверть года (съ Января, Апрѣля, Іюля и Октября) 1 р. 25 к., па 1 
мѣсяцъ 50 к.

Адресъ Конторы Редакціи: Москва, близь Никитскихъ воротъ, уголъ 
Столоваго и Мѣдвѣжья пер., д. Долинской.

Редакторъ, ректоръ семинаріи, Архимандритъ Іеронимъ.
Дозволено пеизурот. 13 февраля 1879 г. П ермь Типографія Н и к и ф о р о в р Я .




