
1 Февраля № 3. 1901 года
Епархіальныя извѣстія.

Высочайше утвержденнымъ всеподданнѣйшимъ докладомъ 
Св. Синода Преосвященный Омскій Григорій, назначенъ сверх
штатнымъ членомъ Московской Св. Синода конторы съ уволь
неніемъ его отъ управленія Омскою епархіею и назначеннымъ 
мѣста пребыванія въ Московскомъ Донскомъ ставронигіальномъ 
монастырѣ, который и ввѣренъ ему въ управленіе.

Законоучителю Акмолинской сельско-хозяйственной шко
лы священнику Евфимію Пономареву за ревностное испол
неніе своихъ обязанностей но школѣ и священнику села Иль
инскаго, Ишимскаго уѣзда, Ксенофонту Дюкову за похваль
ную дѣятельность но мѣстной больницѣ изъявляется приз
нательность Епархіальнаго Начальства.
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Преподано Архипастырское благословеніе съ выдачею 
грамотъ за заслуги по духовному вѣдомству: бывшему цер
ковному Старостѣ градо-Семиналатинскаго Знаменскаго собора 
Іоанну Васильеву, строителю приходнаго храма въ селѣ Шад- 
рухѣ Змѣиногорскаго уѣзда, крестьянину Григорію Панину 
и членамъ строительнаго комитета но сооруженію храма [въ 
селѣ Лантевомъ-Логѣ того же уѣзда крестьянамъ Степану 
Рябинину, Роману Филатову и Ильѣ Дамаеву, строителю 
храма въ селѣ Форпость (Зудиловъ Подставъ) отставному 
фельдфебелю Михаилу Первушину и жертвователямъ на 
тотъ-же храмъ крестьянамъ Никитѣ Стонистъ и Михаилу 
Ѳилимонову, купцу г Устькамсногорска Алексѣю Некрасо
ву. Опредѣлены: Старшій учитель Красноярской церковно-при
ходской школы Павелъ Парамоновъ на діаконское мѣсто къ 
церкви Сибирскаго Кадетскаго Корпуса, вольнонаемный пса
ломщикъ Тобольской епархіи Іоаннъ Кочановскій, опредѣленъ къ 
церкви села Казанскаго Ишимск. у.; и. д. псаломщика село Нико
лаевской церкви, Тюкалинскаго у.; Михаилъ Румянцевъ 
денъ тѣмъ же званіемъ въ село Сперановское того же уѣзда; Свя
щенники селаЛоктинскаго Іосифъ Строевъ, и села Крѵтолучинс- 
каго Стефанъ Мсѳодьевъ переведены одинъ на мѣсто другаго.

Псаломщикъ иоселко-Желѣзипской церкви Сергѣй Коря
кинъ, принялъ въ духовное званіе.

Священникъ село Красноярской, Николаевской церкви, 
Змѣиногорскаго уѣзда, Василій Макаровъ, уволенъ на служ
бу въ Томскую енархію; діаконъ градо—Омской Иророко-Иль- 
инской церкви Николай Невскій, уволенъ для поступленія на 
службу въ Ярославскую енархію, и. д. псаломщика Алтай
ской, Покровской церкви Василій Храмцевъ, какъ изобличен
ный въ совершеніи нрестунлепія, предусмотрѣннаго 246 ст. 
улож. о наказ., уволенъ отъ службы и изъ духовнаго званія.

Рукоположены: въ санъ діакона окончившій курсъ въ 
Екатеринбургской епархіальной псаломщической школѣ Аск- 
липіодотъ Арефьевъ—къ село Еланской церкки, Тюкалинскаго 
уѣзда; въ санъ священника: и. д. псаломщика Омской Про- 
роко-Ильннской церкви Алексѣй Пчелинъ, къ село Юдинской 
Николаевской церкви, Каинскаго уѣзда; учитель—псаломщикъ 
село Коиоваловской церкви Михаилъ ЗЪгсойовь, съ откоман-
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дарованіемъ его для исполненія приходскихъ обязанностей въ 
село Констаитииовское, Каинскаго уѣзда; діаконъ Павлодар
ской Флоро-Лаврской церкви, Петръ Архангельскій къ цер
кви Станицы Песчанской Павлодарскаго уѣзда на штатное 
діаконское мѣсто.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ: по
томственный дворянинъ Прохоръ Сорокинъ къ Сѣнновской 
церкви, Змѣиногорскаго уѣзда; Омскій мѣщанинъ Петръ Те
реховъ—кь Омской Кладбищенской церкви; крестьянинъ Алек
сандръ Грохотовъ къ село Глубоковской ц,, Змѣиногорскаго 
уѣзда; крестьянинъ Іаковъ Дуровъ — къ село Ново-Троицкой 
церкви, Тюкалинскаго уѣзда; кр. Павелъ Кулипаевъ—къ 
Новорождественской церкви, Тарскаго уѣзда; крестьянинъ Іоаннъ 
Коліьцевъ—къ село Астраханской церкви, Акмолинскаго уѣз
да; урядникъ Іаковъ Корсаковъ къ носелко Желѣзинской 
церкви, Павлодарскаго уѣзда; крестьянинъ Иванъ Голубковъ 
согласно прошенію уволенъ отъ должности церковнаго старо
сты село Еійминской церкви.

Преподано благословеніе на учрежденіе при церкви Ло- 
бановской станицы церковно-приходскаго нопечительства.

Утверждены: предсѣдателемъ церковно-приходскаго попе
чительства села Воскресенскаго, Тюкалинскаго уѣзда, мѣстный 
священникъ Гавріилъ Строевъ и членами нопечительства ли
ца, упомянутыя въ приговорѣ прихожанъ отъ 24 Іюня 1900 
г.; нредсѣдателемъ Кійминскаго церковно-приходскаго попе
чительства крестьянъ Иванъ Шатцъ и членами крестьяне 
Матвѣй Поканевъ, Ефимъ Кошелевъ, Епифанъ Горасовъ 
и нсаломщикъ Василій Кувшиновъ съ возложеніемъ на послѣд
няго обязанностей дѣлопроизводителя.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всерос
сійскаго, изъ Омской Духовной Консисторіи

принтамъ церквей Омской епархіи
По Указу Его Императорскаго Величества, Омская Духов

ная Консисторія слушали: постановленіе св Сѵнода отъ 29 
Ноября —4 Декабря 1900 г., за № 5018, напечатанное въ 

52 церковныхъ вѣдомостей за 1900 годъ коимъ разъяснено.
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что ни церковными правилами, ни гражданскими^ законеніями 
не возбранено мірянамъ вступленіе въ третій бракъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ и неустановлено и обязательства для лицъ, всту
пающихъ въ такой бракъ испрашивать на сіе разрѣшеніе 
епархіальной власти, а потому порядокъ вѣнчанія третьихъ 
браковъ лишь по нредварительскомъ иснрошеніи на то раз
рѣшенія епархіальнаго архіерея неимѣетъ законнаго основанія, 
очемъ Святѣйшій Сѵнодъ и увѣдомилъ епархіальное началь
ство, возбудившее означенное ходатайство, указомъ, присово
купивъ въ ономъ, что па троебрачныхъ, но силѣ 50 ир. Свя
таго Василія Великаго, публичная епитимія не налагается, 
а назначаемая имъ по 52 ир Номоканона епитимія духов
ными ихъ отцами должна быть проходима подъ наблюденіемъ 
и руководствомъ сихъ послѣднихъ и подлежитъ согласно 102 
ирав. Всел. Соб. сокращенію, но ревности проходящихъ по
каяніе. Приказали: о вышеизложеннымъ постановленіи св. 
Сѵнода объявить принтамъ церквей къ свѣдѣнію и руковод
ству чрезъ напечатаніе въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 1901 
г. Января 29 дня. Л? 826

Утверждена Преосвященнымъ Григоріемъ, Епископомъ 
Омскими и Семипалатинскими 5 -Декабря 1900 года 
за Л" 304.

ИНСТРУКЦІЯ

Окружнымъ миссіонерамъ Омской епархіи.
1) Въ цѣляхъ большаго воздѣйствія на сектантовъ и 

охраненія православныхъ отъ лжеучителей, въ Омской епар
хіи учреждаются должности окружныхъ миссіонеровъ по одно
му на нѣсколько уѣздовъ. Число ихъ соразмѣряется со сред
ствами, числомъ сектантовт. и т. п.

2) Назначеніе окружныхъ миссіонеровъ и ихъ увольненіе 
зависитъ отъ Епархіальнаго Преосвященнаго но предложенію 
Епархіальнаго миссіонера.

3) На должность окружныхъ миссіонеровъ выбираются 
священники, желательнѣе изъ многоштатныхъ приходовъ, из
вѣстные своимъ усердіемъ и опытностію въ дѣлѣ миссіи.

4) Окружные миссіонеры являются помощниками Епар
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хіальнаго миссіонера и дѣйствуютъ въ предѣлахъ своихъ ок
руговъ подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ и руковод
ствомъ.

5) Окружные миссіонеры пользуются содержаніемъ въ 
размѣрѣ, опредѣляемомъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, по 
соображенію съ условіями, трудами и успѣхами дѣятельности 
миссіонеровъ.

6) Окружные миссіонеры обязаны возможно чаще посѣ
щать приходы, зараженные расколомъ и сектанствомъ въ пре
дѣлахъ ихъ округа и тамъ: а) вести публичныя и частныя 
бесѣды съ заблуждающимися и православными, б) собирать 
свѣдѣнія о состояніи раскола и сектанства, о молитвенныхъ 
домахъ заблуждающихся, о наставникахъ ихъ, о пропагандѣ 
лжеученій, объ обстоятельствах'ь, благопріятствующихъ дѣлу 
миссіи, или препятствующихъ ему т. и., в.) даватъ указа
нія приходскому духовенству относительно правильной и цѣ
лесообразной мѣстной миссіи, г.) рекомендовать для пріобрѣ
тенія въ приходскія библіотеки тѣ или другія нужныя книги, 
д.) по требованію Епархіальнаго миссіонера въ предѣлахъ 
своего округа принимать участіе въ поѣздкахъ и бесѣдахъ 
послѣдняго и т. и.

7) О времени своихъ поѣздокъ окружный миссіонеръ 
долженъ извѣстить, если въ многоінтатномъ приходѣ —стар
шаго, а если въ одноштатномъ—то ближайшаго священника, 
каковые и обязываются завѣдывать приходомъ впредь до воз
вращенія миссіонера.

8) Изъ средствъ, поступающихъ на нужды внутренней 
миссіи епархіи, для окружныхъ миссіонеровъ пріобрѣтается 
потребная библіотека, О необходимости имѣть въ ней тѣ или 
другія книги окружный миссіонеръ входитъ сь представленіемъ 
къ миссіонеру Епархіальному.

9) Для записи книги, поступающихъ въ библіотеку, ок
ружный миссіонеръ обязанъ имѣть каталогъ, каковой можетъ 
быть провѣряемъ съ наличностію книгъ Епархіальнымъ мис
сіонеромъ. За сохранность книгъ отвѣчаетъ окружный мис
сіонеръ.

10) Окружные миссіонеры состоятъ непремѣнными чле
нами Отдѣленій училищнаго Совѣта тѣхъ уѣздовъ, на которые
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простирается ихъ миссіонерская дѣятельность.
11) Окружнымъ миссіонерамъ поручается надзоръ за 

школами.
12) Каждый годъ въ назначенные Епархіальнымъ На

чальствомъ сроки окружные миссіонеры представляютъ отчетъ 
о своей дѣятельности и вообще о состояніи сектанства или 
раскола въ округѣ миссіонеру Епархіальному, а этотъ пос
лѣдній съ своимъ заключеніемъ Епархіальному Преосвященному.

13) Желательно, чтобы окружные миссіонеры вели днев
ники, въ которые вносили-бы описаніе своихъ нубличныхъ 
и частныхъ бесѣдъ, добытыя ими свѣдѣнія о состояніи пра
вославной среды, расколо-сектанства, свои впечатлѣнія отъ 
сношеній со всѣми тѣми людьми, кои имѣютъ отношеніе или 
къ расколо-сектанству, или къ дѣлу миссіи и т. и.

14) Во всемъ остальномъ окружные миссіонеры должны 
руководствоваться правилами объ устройствѣ миссій и проч., 
утвержденными Святѣйшимъ Сѵнодомъ 25 Мая 1888 года.

Въ основаніе настоящей инструкціи взята подобная-же, 
существующая въ Рязанской епархіи (мис. сборникъ «№ 3-й, 
стр. 248 — 251,—1900 года.) Сдѣланы только нѣкоторыя 
измѣненія согласно съ мѣстными условіями.

Ввзми
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТІАНЕ!

На далекой окрайнѣ, на рубежѣ Россіи съ Персіей, жи
вутъ русскіе люди, подъ знойнымъ небомъ, среди чуждаго и 
по вѣрѣ, и но происхожденію населенія. Страна эта, Скобе
левымъ повергнутая къ подножію трона Русскаго Царя—Зака
спійская область. Въ главномъ ея городѣ—Асхабадѣ, находят
ся не только войска, по уже живетъ не мало русскаго тор
говаго и иного званія люда. Есть военныя церкви, а приход
скаго храма нѣтъ ни одпаго, и въ праздники негдѣ помѣстить-
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оя всѣмъ желающимъ послушать слово Божіе. Кромѣ посто
янныхъ жителей черезъ Асхабадъ много проходитъ и проѣз
жаетъ русскихъ людей—искать за Каспіемъ счастья и зара
ботка. Хочется, чтобы, подъѣзжая къ Асхабаду, ихъ встрѣ
чалъ крестъ Господень, поддержаль ихъ силы и нужду на 
осуществленіе завѣтныхъ желаній. На такомъ именно подхо
дящемъ мѣстѣ, по близости желѣзной дороги и предполагает
ся выстроить большой Соборный храмъ. Перекрестится на не
го православный нутникъ и почувствуетъ, что и здѣсь Свя
тая Русь, что не въ чужую онъ пришелъ страну.

Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Экзарха Гру
зіи, учрежденъ Комитетъ для сбора пожертвованій на пост
ройку храма. Прежде всего начался сборъ въ самой Закаспій
ской Области іі далъ не малую, но нашимъ скуднымъ сред
ствамъ, сумму свыше 8000 р., но для большаго дѣла нужны 
большія средства, а ихъ то и нѣтъ.

Приступая, съ ВЫСОЧАЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА соизволенія, къ сбору пожертвованій повсемѣстно, Ко
митетъ бьетъ челомъ всѣмъ истинно русскимъ людямъ съ про
стымъ отъ сердца исходящимъ словомъ: „помогите, кто чѣмъ 
можетъ"!

Предсѣдатель Комитета,

Генералъ Лейтенантъ <4. Богомоловъ.

При семъ №-рѣ прилагается объявленіе колокольно-литейнаго завода 

А. М. Минина въ г. Уфѣ.



1 Февраля № 3. 1901 года.
О монетахъ, упоминаемыхъ въ библіи и 

ихъ цѣнности.
Священника Николая Александрова.

(Продолженіе}.

У евреевъ единицею для опредѣленія вѣса служили зерна 
растенія, называемаго сладкимъ рожкомъ. Зерна этого расте
нія всегда одинаковы по вѣсу и самое растеніе встрѣчается 
во всѣхъ южныхъ странахъ, а также и въ Палестинѣ (Лк. 
XV, 16). Благодаря такимъ преимуществамъ предъ другими 
растеніями, зерна сладкаго рожка были очень удобны для то
го, чтобы служить общею мѣрою вѣса. Такъ какъ безформен
ные куски металла оцѣнивались по вѣсу, названіе денегъ и 
вѣсовъ, на которыхъ вывѣшивались металлы, бнло^тождест- 
всішо и осталосі, и за нѣкоторыми деньгами даже и сь вве
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деніемъ чеканки ихъ, какъ напр. названіе еврейской монеты 
„сикль" есть въ тоже время и названіе вѣсовъ. Взвѣшиваніе 
металловъ производилось частными лицами, главнымъ образомъ, 
купцами. Извѣстная стоимость, опредѣленная вѣсомо, обозна
чалась на монетахъ какимъ нибудь штемпелемъ. Обозначеніе 
вѣса на кускахъ металла, производившееся частными лицами, 
а не какимъ нибудь общественнымъ учрежденіемъ, не было 
для всѣхъ убѣдительнымъ. Поэтому вѣсъ денегъ въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ, по большей части, провѣрялся. Для это
го были особаго рода вѣсы, которые носились купцами при 
себѣ, при поясѣ. Послѣдній обычай еще и теперь не вывелся 
окончательно въ Сиріи, Египтѣ и во всей Турціи.

Все сказанное о древне-еврейскихъ монетахъ подтвержда
ютъ слѣдующія слова братьевъ Іосифовыхъ: „мы нашли среб
ро въ устьяхъ мѣшковъ своихъ, которое и возвращаемь те
перь по вѣсу ею* (Быт. ХЫП, 21) и слова Бытописателя: 
„и отвѣсилъ Авраамъ Ефрону 400 сиклей сребра, какое хо
дитъ у купцовъ* (XXIII, 16). Упоминаемые въ указанныхъ 
мѣстахъ Библіи металлическіе слитки, сикли-суть самыя древ
нія деньги евреевъ. Во времена законодательства Монсея и, 
слѣдовательно, при образованіи еврейскаго государства, сикли 
были уже въ большомъ употребленіи у евреевъ. По нимъ оцѣ
нивалось недвижимое имущество, состоящее изъ домовъ и по
лей (Лев. XXVII, 2), люди и скотъ (Исх. XXI, 39, Числ. III, 
47), жизненные припасы (Лев. XXVII,16), штрафы за без
честіе и оскорбленіе (Исх. XXI, XXII). Въ тоже время сереб- 
рянные сикли употреблялись у евреевъ при различныхъ свя
щенныхъ дѣйствіяхъ (Лев. V, 15; Числ. III, 47; Исх. XXX, 13 и 
др.). Съ большимъ употребленіемъ серебряиныхъ сиклей во 
время Моисея связываются и болѣе ясныя указанія на то, 
что сикли ходили въ видѣ отдѣльныхъ слитковъ опредѣленна
го вѣса. Цѣнность денегъ въ это время опредѣлялась но чис
лу сиклей. Монеты сь того времени существуютъ уже разна
го достоинства, которое опредѣляется но извѣстной системѣ, 
при чемъ сикль принимается за единицу, что видно изъ су
ществованія иолсиклей и четвертьсиклей, По Исх. XXX, 13, 
па каждаго израильтянина, принятаго въ исчисленіе, налага
ется дань святилищу въ полсикля серебра. По I цар. IX, 8,
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мальчикъ сопровождавшій Саула, нашелъ въ своемъ карманѣ 
кусокъ серебра въ чствертьсикля.

Самое обширное употребленіе изъ денежныхъ слитковъ у 
евреевъ имѣлъ сикль. Это первое названіе для денегъ встрѣ
чаемое въ Библіи (Быт. XXIII, 16). Сикль, вѣроятно, и явил
ся прежде другихъ денежныхъ слитковъ, почему и послужилъ 
для послѣднихъ единицею. Судя но нѣкоторымъ мѣстамъ свящ 
писанія, можно заключить, что сикли у евреевъ были троя
каго вида, именно: священный, простой и царскій. Въ Исх. 
XXX, 24, Лев. V, 15 и др. говорится о сиклѣ священномъ, слѣ
довательно, есть и простой, не священный. Дѣйствительно это 
и доказывается сравненіемъ двухъ мѣстъ свящ. писанія. По 
3 цар X, 17, Соломонъ велѣлъ сдѣлать щиты изъ трехъ минъ 
золота, которыя, но 2 Парал. IX, 16, стоятъ ЗОО сиклей, слѣ
довательно одна, мина равняется 100 сиклей. По Іезек. же 
ХЬѴ, 12, мина содержитъ только 50 сиклей. Такимъ образомъ 
одинъ изъ двухъ сиклей былъ вдвое больше другого. Кромѣ 
священнаго и простого, во 2 цар. XIV, 26 упоминается еще о 
сиклѣ ,. по вѣсу царскому/4 что нрямо говоритъ за существо
ваніе царскаго сикля.

Кромѣ названія сикль,1) въ Библіи упоминаются еще 
„бека" и „гера", монеты гораздо меньшія сикля. Это видно 
изч. Исх. XXX, 16, гдѣ говорится о дани святилищу и при 
этомъ замѣчается: „двадцать геръ сикль", и изъ Исх XXXVIII, 
26, гдѣ половина сикля называется „бекою". Ясно, что сикль, 
принятый за единицу денежнаго счета, дѣлился еще на мень
шія части въ правильной пропорціи. Къ денежнымъ назва
ніямъ относится и „кссита". Въ первый разъ эта монета 
упоминается въ Быт. XXXIII, 15 и затѣмъ упоминаніе объ 
ней заканчивается книгой I. Навина (XXIV, 32). Изъ процити
рованныхъ мѣстъ свящ. писанія видно, что „кесита" появи
лась у евреевъ очень рано, но просуществовала сравнительно 
недолго. Были у евреевч, въ ходу и большія крупныя моне
ты, каковы: „талантъ" (3 цар. IX, 14, X, 10; 4 цар V, 22)и 
„мина". Послѣднее названіе употребляется только въ книгахъ,

1) Еврейское слово ,.сиклі>“ въ слав. Библіи въ В. 3. книгахъ переводится 
пли греческ. ,,дидрахма“ или словомъ „сребро“, а въ Н. 3: кн.—словомъ— 
.,сребренникъ‘.
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написанныхъ послѣ нлѣна (Іезек ХЬѴ, 12,- Ездр. II, 69) и, 
вѣроятно, заимствована еврееями отъ Вавилонянъ. Нѣкоторые 
утверждаютъ, что мина и талантъ собственно не представляли 
изъ себя монетъ, а были лишь названіями извѣстнаго коли
чества, такъ что ими только считались, для удобства, боль
шія суммы, образовавшіяся изъ мелкихъ монетъ (4 цар V, 23).

Имѣя опредѣленный вѣсъ, упомянутые металлическіе слит
ки, ходившіе у евреевъ въ качествѣ денегъ, вѣроятно имѣли 
и опредѣленный видъ или форму. До нашего времени не сох
ранилось ни одной монеты этого періода, по которой можно 
было бы категоречески судить о внѣшней формѣ ихъ. Однако 
можно и при наличныхъ данныхъ предполагать, что такою 
формою была плитка или палочка, какъ это обыкновенно прак
тиковалось у древнихъ народовъ Означенныя палочки связы
вались въ пучки въ количествѣ, сколько можно взять горстью. 
Объ этомъ можно заключить изъ Быт. ХЬІІ, 35, по переводу 
ЬХХ. Впослѣдствіи, эти слова перешли въ значеніе „мѣшка" 
или „кошелька" денегъ. Такъ, когда Нееманъ Сиріянинъ за
хотѣлъ наградить Гіезія, то завязалъ 2 таланта серебра въ 
два мѣшка“ (4 цар. V, 23).

Употребленіе перечисленныхъ металлическихъ слитковъ, 
замѣнявшихъ собою монеты, наполняетъ большой періодъ вре
мени—до самаго плѣна Вавилонскаго, и такимъ образомъ об
нимаетъ собою почти все время первоначальной самостоятель
ной жизни евреевъ. Отведенные въ плѣнъ ІІовуходоносоромъ 
и подпадая съ этого времени преемственно владычеству трехъ 
народовъ: вавилонянъ, персовъ и грекові., іудеи естественно 
не могли уже удержать всецѣло своихъ родныхъ обычаевъ. 
Во время нахожденія въ плѣну, евреи принуждены были под
чинятся режиму гражданской жизни поработившаго ихъ наро
да. Это же нужно сказать, въ частности, и относительно упот
ребленія евреями денегъ. Съ достовѣриостыо надо полагать, 
что евреи, во все время нахожденія въ плѣну у языческихъ 
народовъ, пользовались мѣстною государственною монетою, мо
нетою въ собственномъ смыслѣ этого слова, и здѣсь внервыс 
познакомились съ ея употребленіемъ. Въ свяіц. писаніи мы 
находимъ ясные слѣды существованія и употребленія у евре
евъ нерсидскихъ и греческихъ государственныхъ монетъ. Пер
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сидскія монеты упоминаются въ Библіи подъ названіемъ „да
риковъ “ (Ездр. II, 69, VIII, 27; Иеем. VII, 70 срав I Гіар 
XXIX, 7), а въ славянской Библіи переводятся словомъ „зла- 
та“, „златникъ". Предполагаютъ, что названіе ,,дарикъ“ заим
ствовано отъ имени персидскаго царя Дарія, который первый 
началъ ихъ чеканитъ. Дарики чеканились изъ золота и сереб
ра, хотя въ В.-Завѣтныхъ книгахъ упоминаются только золо
тые. Изъ того и другаго металла сехранились до нашего вре
мени отдѣльные экземпляры дариковъ, овальной или круглой 
формы. Они имѣютъ на передней сторонѣ образъ царя-мужчи- 
пы съ бородой (иногда безъ бороды), сь Ііага сіігівіаіа па 
головѣ и съ копьемъ или лукомъ въ рукахъ; на оборотной 
сторонѣ вычеканенъ продолговатый четвероугольникъ сь неп
равильнымъ углубленіемъ. Кромѣ золотыхъ персидскихъ дари
ковъ, въ свяіц. писаніи дѣлается указаніе на обращеніе у 
евреевъ и серебрянныхъ персидскихъ монетъ. Въ книгѣ Нееміи 
говорите,я: „прежніе областеначалыіики, которые были до ме
ня (т. е. Нееміи), отягіцали народъ и брали сь нихъ хлѣбъ 
и вино, кромѣ 40 сиклей серебра* (V, 15). Эти серебрянные, 
сикли, обращавшіеся въ сатрапіяхъ персидскихъ, равнялись 
'До ДаРІ,ка> какъ это можно видѣть по сохранившимся экзем
плярамъ. Въ ходу у евреевь были чаще цѣлые сикли, третьи 
п шестыя доли, рѣже —половины и четверти. Этимъ объяс
няются слова Нееміи: „и поставили мы себѣ въ законъ, да
вать отъ себя по трети сикля въ годъ на потребности для 
дома Бога нашего1' (X, 32), невидимому стоящія въ противо
рѣчіи сь закономъ Моисея, повелѣвающимъ вносить въ свя
тилище по полсиклю (Исх. XXX, 13).

Греческія монеты получили такое широкое распростране
ніе у евреевъ, что не вывелись изъ употребленія и въ то 
время, когда іудеи при Маккавеяхь получили право чеканить 
собственную монету. Вслѣдствіе живыхъ торговыхъ связей 
между евреями и греками, монеты послѣднихъ не утратили 
своего значенія даже и во времена Іисуса Христа, почему они 
часто и упоминаются въ Евангеліяхъ. Въ ветхозавѣтныхъ кни
гахъ изъ греческихъ монетъ дѣлается указаніе только на 
„драхмы“ (2 Мак. IV, 19, X, 20, XII, 43). Монета драхма по
лучила свое названіе отъ греческаго слова, значущаго въ не
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реводѣ на русскій языкъ „горсть,, и означаетъ столько мел
кихъ монетъ, сколько ихъ можетъ взять рука. Въ ново-завѣт
ныхъ книгахъ упоминаются кромѣ драхмы (Лк. XV, 8-9), 
еще „дидрахма" (Мо. XVII, 24), „тетрадрахма" и „статиръ" 
(ЙІѳ. XVII, 27). Названія—дидрахма и тетрадрахма указыва
ютъ на то, что первая состояла изъ двухъ драхмъ, а послѣд
няя изъ четырехъ драхмъ или 2 дидрахмъ Статиръ равнялся 
2 дидрахмамъ или свящ. нолусиклямъ, така, какъ сборщиками 
дидрахмъ опа, принимался съ двухъ человѣкъ. Во времена Іисуса 
Христа статиръ былъ общеупотребительною, распространенною 
монетою. Поэтому то Господь посылаетъ Петру чудеснымь 
образомъ именно статиръ, чтобы заплатить подать въ 2 ди
драхмы. Этомъ же объясняется и необходимость существова
нія при храмахъ мѣновщиковъ для людей, имѣвшихъ внести 
только дидрахму.

Іудеи, долгое время пользовавшіеся монетами господство
вавшихъ надъ ними народов’ь, накопець въ 138 году до 
Р. Хр., благодаря славнымъ завоеваніямъ Симона Маккавея, 
нолучаютъ право чеканить собствеииныя монеты. Въ доку
ментѣ, выданномъ Антіохомъ VII Сидетомъ на имя Симона 
Маккавея, вмѣстѣ съ признаніемъ политической самостоятель
ности Евреевъ, между прочимъ, говорится: „дозволяю тебѣ 
чеканитъ свою монету въ странѣ твоей. Іерусалима, и святи
лище пусть будутъ свободны" (I Мак. XV, 6-7). Въ столѣт
ній періодъ (съ 138-го по 38 г.г. до Р Хр.) пользованія этимъ 
правомъ, Евреи отъ лица своиха, князей чеканили множество 
серебрянныхъ, мѣдиыха, и бронзовыхъ монета., что можно 
полагать по сохранившимся до нашего времени экземплярамъ. 
Обычною монетою стала, теперь опять сикль, чеканившійся, 
въ силу возврата къ староотеческима, завѣтамъ, ва. аючности 
но вѣсу Моисеева сикля и отличавшійся ота, послѣдняго толь
ко внѣшнею формою, отдѣлкою, вызванною развитіемъ монет
наго дѣла. Така, на сикляхъ Симона и его преемникова, озна
чена стоимость древнееврейскими буквами, съ указаніемъ го
да чеканки съ надписью словъ: „святый Іерусалимъ" и съ 
избраженіемъ ва, видѣ эмблемы: бокала, пальмы, отломаной 
вѣтки и др. На позднѣйшихъ сикляха, вычеканено даже имя 
Симона и другихъ нѣкоторыхъ князей. Какъ серебрянныя,
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такъ и мѣдныя, и бронзовыя монеты были стоимостью только 
въ сикль, полсикля и четвертьсикля.

Утрата евреями политической свободы, съ подчиненіемъ 
Риму (въ 38 г) закончила собою періодъ пользованія націо
нальною монетою. Теперь у евреевъ опять въ обращеніи мо
неты, по преимуществу, ‘господствующаго народа, нри чемъ 
на этотъ разъ, вмѣстѣ съ римскими монетами, употребляются, 
какъ мы видимъ, и греческія. Объ обращеніи у евреевъ рим
ской монеты мы узнаемъ изъ евангелій. Упоминаемыя здѣсь 
монеты суть: „динарій” (Іоан. VI, 7 ср. Мар. VI, 37; Іоан XII, 
5 ср. Мар. XIV, 5; Мо. XXII, 20 и др.), „ассарій” (Мо. X, 
29, Лк. XII, 6) и „кодрантъ” или „лента” (Мо. V, 26; Мр. 
XII, 42, Лк. XII, 59). Динарій, серебрянная монета, съ рим
скимъ владычествомъ выступила вмѣсто греческой драхмы и 
почти окончательно замѣнила ее. Динаріи, ходившіе въ Пале
стинѣ во времена Іисуса Христа, были меньшаго вѣса, чѣмъ 
динаріи временъ римской республики. По вѣсу и цѣнности они 
и теперь были неодинаковы, но въ большинствѣ случаевъ рав
нялись драхмѣ. Они всѣ имѣютъ на себѣ обозначеніе имени 
и титула кесаря, а также и его изображеніе и надпись, что 
видно изъ вопроса Спасителя, державшаго въ рукѣ римскій ди
нарій: „чье это изображеніе и подпись” (Мѳ. XXII, 20). Мо
неты ассарій и кодрантъ чеканились изъ мѣди. Монета асса- 
рій чеканилась сь изображеніемъ императора и ко времена Іи
суса Христа равнялась '/ю Динарія. Кодрантъ былъ самою 
меньшею монетою, равнявшеюся */, ассарія. Лепту, упомина
емую у Марка (XII, 42) и Луки (XII, 59), многіе считаютъ 
за */2 кондранта. Но теперь установилось мнѣніе, что это 
только другое названіе кодранта. Выходя изъ факта пожерт
вованія вдовицею ленты или кодранта въ храмовую сокровищ
ницу, надо полагать, что эта монета была безъ изображенія 
какой нибудь фигуры живаго существа; въ противномъ слу
чаѣ это было бы нарушеніемъ Моисеева закона и оскверне
ніемъ храма.

Вотъ всѣ монеты, упоминаемыя въ Библіи. Для большей 
ясности, они разсмотрѣны нами историческимъ путемъ, съ 
указаніемъ собственно еврейскихъ моиеть и монетъ, вошед
шихъ въ еврейскую практику отъ другихъ народовъ, такъ



8

или иначе имѣвшихъ къ нимъ отношеніе. Мы видѣли, что 
нѣкоторыя монеты были въ употребленіи у евреевъ почти на 
протяженіи всей ихъ библейской исторіи, изъ которыхъ сикль 
нужно признать какъ бы, единицею въ монетной системѣ. 

{Продолженіе слѣдуетъ).

НОВАЯ КНИГА,
Редакціей извѣстнаго духовнаго журнала „Странникъ" 

издана весьма полезная книга „Симфонія на ветхій и новый 
Завѣтъ-подробный алфавитный указатель словъ и текстовъ 
на всѣ каноническія книги св. Писанія. Кому, особенно изъ 
проповѣдниковъ, не приходилось встрѣчать затрудненіе при 
подысканіи того или друіаго, нужнаго въ данное время, тек
ста св. Писанія? Случается, что знаешь главную мысль тек
ста и даже помнишь одно подлинное слово его, а всего тек
ста воспроизвести не можешь и, кромѣ, того, забылъ въ ка
кой книгѣ и въ какомъ мѣстѣ должно справиться о пемь. 
Симфонія въ подобныхъ случаяхъ приходитъ па помощь: въ 
ней въ алфавитномъ порядкѣ расположены слова и изрѣчепія 
св. Писанія съ обозначеніемъ книги, главъ и стиховъ, гдѣ 
они встрѣчаются, поэтому достаточно помнить главную мысль, 
пли даже одно слово текста, что бы по нимъ найти весь 
текстъ, нужный въ данное время Такіе авторитетные церков
ные журналы, какъ „Церковный Вѣстникъ", „Церковныя Вѣ
домости", „Вѣра и Разумъ" и другіе, привѣтствують выходъ 
въ свѣтъ этого, изданія и рекомендуютъ „Симфонію" церков
нымъ проповѣдникамъ, импровизаторами, миссіонерами, цер
ковнымъ учителямъ, народнымъ собесѣдователя.мъ и вообще 
всѣмъ служителямъ и любителямъ Слова Божія, какъ необ
ходимую настольную книгу и богатое пособіе къ уясненію и 
развитію ихъ мыслей. Книга въ 101 печатный листъ (болѣе 
3200 столбцовъ убористой печати), въ прочномъ англійскомъ 
переплетѣ, стоитъ съ пересылкою 9 рублей

Адресъ: С -Петербургъ, Невск. проси. 182. Редакція 
журнала „Странникъ.“
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Открыта подписка на 1901 годъ
на первую въ Россіи общедоступную газету съ рисунками 

и картинами
„РШКИ Ч Т.ОН 10"

Выходитъ два раза въ недѣлю, по средамъ и субботамъ, 
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ.

1) Святцы. 2) Офиціальныя извѣстія. Придворныя извѣстія, 
правительственныя распоряженія. 3) Внутреннія извѣстія, подъ 
названіемъ: «На Руси». 4) Иностранныя извѣстія, подъ наз
ваніемъ: «Въ чужихъ земляхъ». 5) «По хозяйству», статьи, 
касающіяся сельскаго быта и хозяйства 6) «Поученія, по
вѣсти, разсказы и проч.»: а) Статьи духовно-нравственныя, 
б) Статьи историческія, а также разъясняющія смысля, сов
ременныхъ учрежденій и законодательныхъ мѣръ, в) Статьи 
ст. объясненіями явленій природы, описаніе странъ, народовъ, 
научныхъ открытій и т. п. г) Повѣсти и расказы. 7) Ука
затели и разборы книгъ, картинъ, пособій и т. и. 8) Смѣсь. 
9) Объявленія.

Вт, дополненіе къ тексту въ теченіе года будетъ помѣ
щено до 300 художественно-исполиеныхъ рисунковъ луч
шихъ художниковъ.

Имѣется въ виду дать нѣсколько приложеній въ видѣ 
отдѣльныхъ книжекъ и рисунковъ.

ѴСЛОБІЯ ПОДПИСКИ:
За годъ съ дост. и перц2 р. 50 к. За 3 мѣсяца . . . 75 к.
За полгода . . . 1 »50 » Цѣна отдѣльнаго номера 3 »

Подписка принимается: С-Петербургъ, Вт, контору редак
ціи, Надеждинская, 19.
Издатели: С. Н. Колчаевскій. Редакторъ Д. Н. Дубенскій.

Д Н. Дубенскій.

Редакторъ, Священникъ К. Скальскій.
Дозв. цензур., г. Омскъ. 1 Февраля 1901 г.

Цензоръ, Каѳедральный Протоіерей ІІантелеимоиз Новикова

Типографія А. К. Демидова.
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