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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. САМОДЕРЖ
ЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго 
Синода, о мѣрахъ къ сохраненію рукописей и старопечатныхъ 
книгъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Синодъ с л у ш а л и: предложеніе 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 января сего года 
за № 5, по вопросу о мѣрахъ къ сохраненію рукописей и ста
ропечатныхъ книгъ, имѣющихся въ монастыряхъ и церквахъ 
Россійской имперіи. Приказали: Въ библіотекѣ Святѣй
шаго Синода имѣется, между прочимъ, отдѣлъ рукописей (чи
сломъ до 3000) и старопечатныхъ книгъ (свыше 600), пред
ставляющій собою и въ настоящее время уже цѣнное храни
лище рѣдкихъ сокровищъ, а съ пополненіемъ сего отдѣла но
выми книгами и рукописями онъ получитъ еще большую цѣн- 



носгь и значеніе. Въ минувшемъ году, по распоряженію Про
топресвитера военнаго и морского духовенства, изъ Новгород
ской военной Тихвинской церкви пожертвовано въ Синодаль
ную библіотеку до 30 старопечатныхъ книгъ, а Преосвящен
нымъ Архіепископомъ Новгородскимъ Гуріемъ предположено 
прислать изъ Софійской библіотеки нѣсколько десятковъ ста
ропечатныхъ книгъ, хранящихся тамъ въ количествѣ нѣсколь
кихъ десятковъ экземпляровъ. Принимая во вниманіе, что во 
многихъ монастыряхъ и церквахъ Россійской имперіи имѣют
ся рукописи и старопечатныя книги, имъ ненужныя и уче
нымъ изслѣдователямъ малоизвѣстныя. Святѣйшій Синодъ, въ 
цѣляхъ сохраненія сихъ рукописей и книгъ и возможности 
пользоваться ими ученымъ изслѣдователямъ, опредѣляетъ: 
предоставить епархіальнымъ Преосвященнымъ предложить мо
настырямъ и церквамъ доставить, если они, съ своей сторо
ны, не встрѣтятъ къ тому препятствій, таковыя книги и ру
кописи въ библіотеку Святѣйшаго Синода, какъ центральную 
духовнаго вѣдомства, гдѣ печатается «описаніе рукописей» и 
будетъ отпечатанъ каталогъ старопечатныхъ книгъ, или же 
отсылать оныя, для храненія, въ мѣстныя епархіальныя дре
влехранилища. О чемъ увѣдомить всѣхъ епархіальныхъ Прео
священныхъ циркулярными указами. Февраля 15 дня 1906 го
да. № 3.

Подлинный указъ подписали: 
Оберъ-Секретарь И. Мудролюбовъ.

За Секретаря А. Гусевъ.

Свѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ. 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано Архипа
стырское блаюсловеніе: Помощнику смотрителя Оренбургскаго 
духовнаго' училища Николаю Чернявскому за усердные его 
труды, оказанные при постройкѣ новаго корпуса названнаго 
училища—16 февраля; преподавателю пѣнія въ Оренбургскомъ 
епархіальномъ женскомъ училищѣ Сергію Молошникову за 
отличную постановку церковнаго пѣнія въ названномъ учи



лищѣ, бывшей регентшѣ хора названнаго училища Анастасіи 
Смирновой за бтлично-ѵсердное управленіе хоромъ три года— 
3 февраля; діакону церкви пос. Баландинскаго, Челябинскаго 
уѣіда, Алексѣю Комарову за благоповеденіе и ревностное от
ношеніе къ службѣ—21 февраля; старостѣ церкви села Сева
стопольскаго. Орскаго уѣзда, казаку Павлу Новоженину за 
пожертвованіе 160 рублей и за труды на пользу мѣстной 
церкви—14 февраля; уряднику пос. Кацбахскаго. Верхнеу
ральскаго уѣзда. Ильѣ Щиголеву; казаку того же поселка 
Димитрію Смирнову; церковно-приходскому попечительству 
пос. Неплюевскаго, Верхнеуральскаго уѣзда; казачьей вдовѣ 
пос. Кацбахскаго Маріи Ложкиной за ихъ денежныя пожерт
вованія въ мѣстныя церкви—14 февраля.

Рукоположены а) во священника', окончившій курсъ Уфим
ской духовной семинаріи Матѳей Ѳедоровъ къ церкви Верхне- 
Авзяно-ІІетровскаго завода. Верхнеуральскаго уѣзда, 12 фев
раля; помощникъ Оренбургскаго миссіонера Василій Деми
довъ къ церкви иос. Затоннаго, Уральской области.—18 фев
раля; окончившій миссіонерскіе курсы при Казанской духов
ной академіи Иванъ Сальниковъ къ церкви пос. Болотовскаго, 
Троицкаго уѣзда,—Ій февраля; 6) во діакона: псаломщикъ гра- 
до-Оренбургской Покровской церкви Александръ Горшенинъ 
на занимаемое мѣсто— 8 января; псаломщикъ Крестовой 
церкви Оренбургскаго Архіерейскаго дома Гавріилъ Гиренко 
къ церкви при учрежденіи «Ивановыхъ» г. Оренбурга —12 
февраля; псаломщикъ Ново-Троицкаго пріиска. Троицкаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Андреевъ на'занимаемое мѣсто — 13 февраля.

Резолюціями Ею Преосвященства предоставлены мѣста: а) 
священническое - бывшему священнику с. Крыма, Орскаго уѣз
да, Іоанну Успенскому при церкви того же села—23 февра
ля; б) псаломщическія: казаку пос. Смѣлаго. Верхнеуральскаго 
уѣзда, Алексѣю 1-му Озерову при церкви названнаго поселка 
—21 февраля; студенту Оренбургской духовной семинаріи 
Петру Скопину при Оренбургской Воскресенской церкви 23 
февраля; сыну священника Павлу Ерофѣеву въ пос. Шилин- 
скомъ. Уральской области,--27 февраля; бывшему воспитан
нику Т класса Оренбургской духовной семинаріи Павлу Пе
трову въ с. Вплкпнѣ, Челябинскаго уѣзда,—27 февраля



Перемѣщены', діаконъ пос. Грязно-Иргецкаго, Уральской 
области, Давидъ Щелоковъ въ пос. Ташлинскій, той же об
ласти, на псаломщическое мѣсто, съ запрещеніемъ священно
служенія—21 февраля; священникъ Николаевской церкви г. 
Оренбурга Іоаннъ Чернявскій на должность ключаря Орен
бургскаго каѳедральнаго собора —20 февраля; священники пос. 
Щапсвскаго, Уральской области, Агафангелъ Голованичевъ и 
пос. Кулагинскаго, той же области, Іаковъ Дроздовъ одинъ 
на мѣсто другого—24 февраля; псаломщики слоб. Кочердык- 
ской, Челябинскаго уѣзда, Іаковъ Лавриненко и села Кочер- 
дыкъ, того же уѣзда, Николай Милицинъ одинъ на мѣсто 
другого 24 февраля; псаломщикъ-діаконъ села С’ладко-Кара- 
синскагс, Челябинскаго уѣзда, Кириллъ Кулезневъ на діа
конское мѣсто при церкви того же села—27 февраля; и д. 
псаломщика пос. Сухтел и новаго, Троицкаго уѣзда, Іоаннъ Хил- 
ковъ въ дер. Богословку, Орскаго уѣзда, —24 февраля; свя
щенникъ на діаконской вакансіи пос. Лебяжпнскаго, Ураль
ской области, Николай Коринъ на псаломщическое мѣсто въ пос. 
Подстепный, той же области, —27 февраля; священникъ на 
діаконской вакансіи при церкви пос. Иртецкаго, Уральской 
области. Іоаннъ Ложкинъ на священническое мѣсто въ хут. 
Покровскій, при Джиренкупинскомъ базарѣ, той же области, 
— 27 февраля; псаломщикъ Пророко-Ильинской церкви г. 
Илека, Уральской области, Василій Миролюбовъ въ хут. Со- 
кѵлакъ, Оренбургскаго уѣзда, —28 февраля; священникъ на 
псаломщической вакансіи Христорождественскаго собора гор. 
Челябинска Петръ Ивановъ на діаконское мѣсто при томъ 
же соборѣ —5 марта; священникъ села Ново-Покровскаго, 
Орскаго уѣзда, Тихонъ Ѳедотовъ въ с. ІІреображенку, Орен
бургскаго уѣзда, —2 марта.

Резолхтіялги Его Преосвященства утверждены въ должно
стяхъ—и. д. благочиннаго 2 Ь округа священникъ пос. Кушум- 
скаго, Уральской области, Александръ Коринъ—21 февраля; 
церковныхъ старостъ къ церквамъ: Оренбургскаго уѣзда: села 
Воздвиженскаго крестьянинъ Георгій Филатовъ, псс. Черно- 
рѣчинскаго казакъ Антоній Волженцевъ, хут. Гавриловскаго 
товарищества крестьянинъ Григорій Хоронько; пос. Красно
горскаго, Орскаго уѣзда, урядникъ Павелъ Араповъ; Челябин



скаго уѣзда: ст. Долгодеревенской урядникъ Василій Завья
ловъ, пос. Каяашевскаго казакъ Андріанъ Мишуковъ, села 
Хохловъ крестьянинъ Стефанъ Ѳедоровъ; Уральской области: 
пос. Кирсановскаго казакъ Іоанникій Телятовъ, пос. Грязно- 
Иртецкаго казакъ Василій Болдыревъ, Чилигскаго миссіонер
скаго стана крестьянинъ Димитрій Дроздовъ—20 февраля; 
Пророко-Ильинской г. Уральска казакъ Евсигней Сладковъ— 
21 февраля.

Уволены отъ должности: псаломщикъ градо-Оренбургской 
Воскресенской церкви Василій Назаровъ —22 февраля; и. д. 
псаломщика пос. Кирсановскаго, Уральской области, 'Петръ 
Ѳѳтисовъ- 24 февраля; за штатъ—псаломщикъ-діаконъ Нико
лаевскаго прихода, Верхнеуральскаго уѣзда. Александръ Со
коловъ—27 февраля.

Освященъ храмъ въ дер. Булановой, Челябинскаго уѣзда. 
20 декабря 1905 года.
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Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Оренбургская Духовная Консисторія слушали: Отно

шеніе Предсѣдателя Комитета, состоящаго подъ Августѣйшимъ 
покровительствомъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
Попечительства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ 
ѲЕОДОРОВНЫ, о глухонѣмыхъ, отъ 10 ноября 1905 года за 
№ 8362. на имя Его Преосвященства, слѣдующаго содержанія: 
„Основанное въ 1898 году, по волѣ и указаніямъ ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, Попечительство имени ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА о глухонѣмыхъ имѣетъ цѣлью обученіе, воспитаніе и 
призрѣніе глухонѣмыхъ всѣхъ возрастовъ, для чего имъ откры
то уже 49 учрежденій, расположенныхъ въ пятнадцати губер
ніяхъ Россійской имперіи. Во всѣхъ учрежденіяхъ Попечи
тельства обучаются и содержатся на средства послѣдняго око
ло 2 000 глухонѣмыхъ. Не обладая достаточными средствами 
для содержанія означенныхъ учрежденій, Попечительство хода
тайствовало о разрѣшеніи ему церковнаго сбора по епархіямъ. 
15 марта 1902 года С.-Петербургская Духовная Консисторія 
отношеніемъ за № 1563 увѣдомила Комитетъ Попечительства, 
что таковое разрѣшеніе можетъ послѣдовать лишь при условіи 
исключенія изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Положенія о 
Попечительствѣ п. 9 § 10, коимъ разрѣшалось Попечительству 
производить сборы путемъ устройства концертовъ, спектаклей 
и др. увеселеній. 20 марта 1904 года послѣдовало ВСЕМИЛО
СТИВѢЙШЕЕ соизволеніе. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА на ис- 
кноченіе изъ Положенія о Попечительствѣ п. 9 § 10.

Въ виду вышеизложеннаго и привимая но вниманіе, что 
военныя событія на Дальномъ Востокѣ лишили Попечитель
ство значительной суммы частныхъ пожертвованій и суосидій 

различныхъ земствъ и др. обществъ, Комитетъ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ 
глухонѣмыхъ почтительнѣйше ходатайствуетъ предъ Вашимъ 
Преосвященствомъ о разрѣшеніи ему произвести въ будущемъ 
1906 году церковный сборъ въ пользу глухонѣмыхъ во ввѣрен
ной Вашему Преосвященству епархіи въ одинъ изъ дне по 
Вашему усмотрѣнію. Покорнѣйше ходатайствуя предъ Вашимъ
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Преосвященствомъ объ исполненіи изложенной просьбы Ко
митетъ долгомъ считаетъ присовокупить, что отъ разрѣшенія 
церковаго сбора въ значительной степени зависитъ дѣятель
ность Попечительства. При этомъ Комитетъ имѣетъ честь до
бавить, что въ настоящее время воспитываются и обучаются 
на средства Попечительства болѣе 20 глухонѣмыхъ дѣтей ду
ховнаго званія, и что по разрѣшеніи повсемѣстнаго церковнаго 
сбора Попечительствомъ будетъ установлено таковое же число 
стипендій, которыя будутъ замѣщаемы исключительно глухонѣ
мыми дѣтьми духовенства. Приказали и Его Преосвященство 
утвердилъ: разрѣшить Комитету Попечительства о глухонѣмыхъ 
произвести сборъ по церквамъ Оренбургской епархіи въ 1906 
году въ воскресеніе—св. Апостола Ѳомы (9 апрѣля), о чемъ 
объявить духовенству епархіи чрезъ Оренбургскія Епархіаль
ныя Вѣдомости съ предписаніемъ собранныя деньги чрезь о. 
о. благочинныхъ представить въ Консисторію. Февраля 15 
дня 1906 года.

Содержаніе» оффин чисти —Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА,—Свѣдѣніе ио епархіи.—Распоряженіе Епарх. Начальства.

Тургайская обяастпая типо-литографія.



ОРЕНБУРГСКІЯ 
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 
Ті5 М А Р Г А Г № 6. г. 1906 Г ° А А' I

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Христіанство въ Японіи.
(Продолженіе.)

Два столѣтія (съ половины XVII до половины XIX) Япо
нія въ дѣйствительности была совершенно закрыта для ино
странцевъ и свободна отъ ихъ вліянія. Въ это время японскій 
умственный кругозоръ и нравственный характеръ образовались 
подъ сильнымъ поперемѣннымъ вліяніемъ конфуціацства и 
буддизма, глубоко проникшихъ въ душу японца, совершалось 
внутреннее объединеніе народа.

Главнымъ началомъ политической жизни страны до по
слѣдняго времени было вѣрованіе народа, что императорскій 
домъ—божественнаго происхожденія и что императоръ —земной 
представитель боговъ, находящійся подъ особымъ ихъ попече
ніемъ. Въ связи съ этимъ культомъ императора стоитъ тузем
ная японская религія —синтоизмъ. Первоначально японцы 
такъ же, какъ китайцы, корейцы и сибирскіе инородцы, не 
имѣли другихъ божествъ, кромѣ олицетворенныхъ силъ при
роды, къ которымъ они присоединяли души умершихъ и нѣ
сколько милліоновъ духовъ, кружащихся въ воздушномъ проъ 
странствѣ и ползающихъ подъ землей. Этотъ древній култь-



предковъ, соединенный съ культомъ геніевъ и силъ и явле
ній природы, и теперь еще преобладаетъ въ Японіи подъ ки
тайскимъ названіемъ синто («путь боговъ»), только каста на
слѣдственныхъ жрецовъ смѣнила родоначальниковъ—отцовъ се
мействъ въ исполненіи обрядовъ религіи.

Въ VI ст. христіанской эры среди ученыхъ и высшихъ 
классовъ стало широко распространяться конфуціанство. Но 
мораль Конфуція въ Японіи, какъ и въ Срединномъ царствѣ, 
оказывала преобладающее вліяніе на политику, администрацію 
и соціальныя учрежденія; н<» она ни въ какомъ отношеніи не 
имѣла характера религіи въ собственномъ смыслѣ слова.1)

Въ VI же ст. 2) проникъ въ Японію буддизмъ—наступа
тельная религія азіатскаго востока—и увлекъ за собою боль
шую часть народа, прельщая его пышностью и торжествен
ностью своихъ обрядовъ, догматомъ переселенія душъ и окон
чательнаго искупленія, а также безконечнымъ разнообразіемъ 
своихъ святыхъ и боговъ, въ число которыхъ онъ поспѣшилъ 
принять спнтоистичес-кія божества, отожествивъ ихъ съ соб
ственными богами индусскаго происхожденія. Не опровергая ми
ѳологіи синтоизма, буддизмъ вмѣстѣ съ этимъ не опровергалъ 
и принципа божественнаго происхожденія страны и владыки 
ея—микадо. По замѣчанію американскаго миссіонера Гѵлика: 

буддизмъ1 въ Японіи не исключилъ синтоизма, съ введеніемъ 
его синто-буддизмъ сдѣлался національной религіей”.

Эти три культа, сообразно мѣсту, времени и людямъ, мо
гутъ смѣшиваться различнымъ образомъ, не противодѣйствуя 
одинъ другому, и только въ исключительныхъ случаяхъ, подъ 
вліяніемъ политическихъ событій, вспыхивали религіозныя вой
ны. При совмѣстномъ существованіи ихъ одинъ и тогъ же че
ловѣкъ можеіъ сообразоваться одновременно съ обрядностями 
трехъ религій. Одинъ японецъ — христіанинъ, извѣстный препо
даватель философіи въ Японіи, говорить: ,,Эти системы, по
видимому, забываютъ о своихъ разногласіяхъ и составляютъ сво-

*) Сеидо („залы святости**)  не храмы, а мѣста собранія ученыхъ людей; гмі- 
ныв сеидо въ Тоокео обращенъ въ библіотеку, въ которой собраны сочиненія евро
пейскихъ, китайскихъ и японскихъ авторовъ.

1) Японскія лѣтописи говорятъ, что въ 552 г. хр. эры владѣлецъ одного изъ 
корейскихъ государствъ подарилъ микадо Канся золотое изображеніе Будды и нѣ
сколько свитковъ сутръ.
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его рода религіозный сплавъ, восполняя недочеты другъ друга. 
Синтоизмъ доставляетъ предметы боготворенія, конфуціанства 
даетъ правила жизни, а буддизмъ указываетъ путь къ будуще
му спасенію... Отецъ мой, знакомя меня съ книгами Конфуція, 
въ то же время научалъ меня боготворить солнце, луну и звѣз
ды, и часто бралъ меня съ собою въ знаменитые буддійскіе хра
мы и капища синто по сосѣдству».. ')

Пережитый Японіей религіозный переворотъ сопровождал
ся многими важными государственными и общественными пере
мѣнами. Правительство и народъ стали подражать учреждені
ямъ и порядкамъ Китая. Государственная администрація сдѣ- 
лалась олигархической. Императоры мало-по-малу удалились 
отъ дѣйствительнаго управленія. Ихъ сажали на тронъ, по про
извожу регента^егуна, еще совершенными дѣтьми и устра
ни іи, какъ только они достигали зрѣлаго возраста и могли 
стать опасными ДЛЯ узурпаторовъ. Въ длинныхъ деревянныхъ 
дворцахъ (не «въ золотой клѣткѣ») проводили они всю свою 
жизнь, только въ рѣдкихъ случаяхъ покидали свои дворцы и 
то въ наглѵхо закрытыхъ паланкинахъ. Ихъ жены и придвор
ные составляли единственное общество, въ которомъ прово
дили они свои дни. Сама личность императора исчезла изъ 
'глазъ народа въ таинственномъ самозаключеніи, изъ котораго 

она вышла лишь въ половинѣ 19 в.
Въ 18 ст. въ Японіи усилилось просвѣтительное движете. 

Нѣкоторые ученые, во главѣ съ принцемъ Мито, познакомив
шись съ сочиненіями древнихъ писателей, составили «Исторію 
Японіи». Подъ вліяніемъ этого сочиненія въ обществѣ яви
лось желаніе, чтобы императоръ былъ истиннымъ правителемъ 
государства, истиннымъ властелиномъ, а не въ теоріи только. 
Значеніе тѣхъ лицъ, которыя старались возстановить импера
тора въ дѣйствительной верховной власти, становилось все ши
ре и могущественнѣе. Признаки приближающагося паденія сье- 
гѵната были очевидны еще раньше, чѣмъ американскій флотъ 
«супилъ въ заливъ Іедо лѣтомъ 1853 г. Поэтому правы тѣ.

» Странникъ 1904 г. ,Ш, 468 стр. Число храмоиь и алг.реб ■> “ 

■"Ииаіельно: .-опасно ііраввтельетхнно» статиста» . »ъ • „алтарей
и .отелейь насчитывалось 110,006, а сянтоистнческахъ храмо, н « ре , 

"оплвшвіъ ,ъ оффиціальную запись, овазалось 191,906. Ьотуславсхіі. .Япошл.
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которые полагаютъ, что истиннымъ виновникамъ движенія, за
вершившагося революціей 1868 г., былъ ученый принцъ 
Миго и его ученые послѣдователи.

Въ XIX в. японской исключительности пришелъ конецъ. 
Культурные народы Америки и Европы явились на этотъ 
разъ въ Японію не съ миссіонерами, а на современныхъ бро- 
неннсцахъ и съ усовершенствованнымъ дальнобойнымъ ору
жіемъ. Въ 1853 г. къ берегамъ Японіи приплылъ американ
скій адмиралъ Перри съ четырьмя судами и потребовалъ, что
бы японцы открыли для торговли нѣкоторые города. Оставилъ 
•свои требованія и сказалъ, что вернется за отвѣтомъ черезъ 
годъ. Черезъ годъ Перри явился съ семью военными корабля
ми. Японцы были въ ужасѣ отъ плавающихъ желѣзныхъ ко
раблей. Сьегунъ, отказавшись отъ традиціонной политики им
періи, долженъ былъ разрѣшить чужеземцамъ вести торговлю 
съ его народомъ и даже дозволить имъ поселиться на нажи- 
тельство въ предѣлахъ японской территоріи. Въ январѣ 1855 г. 
явился съ эскадрой русскій адмиралъ Путятинъ. Вылъ заклю
ченъ торговый договоръ и съ русскими. Эти уступки сьегуна 
Зылй слишкомъ важны, чтобы не взволновать въ сильной 
степени удѣльныхъ князей и всей толпы низшаго дворянства, 
или самураевъ. Въ странѣ поднялось возмущеніе: зачѣмъ до
пустили на берега Японіи иностранцевъ? Недоволенъ былъ и 
микадо Камей. Чувства народа и микадо совпали и обрушились 
на сьегуна. Народъ волновался. Микадо вдругъ заговорилъ, 
требовалъ расторженія договора. Но не возможно было вернуть
ся къ старому и уничтожить совершившіеся факты. Эска
дры англичанъ и французовъ форсировали морской проходъ 
Симоносеки, требуя военнаго вознагражденія, а вскорѣ затѣмъ 
и расширенія ихъ привилегій. Нужно было уступить имъ на 
всѣхъ пунктахъ; но сьегунъ, на котораго возлагали всю отвѣт
ственно ть за это униженіе, долженъ былъ отречься отъ пре- 
•стола,- верховная власть во всей ея цѣлости возвращена мика
до. Феодальный порядокъ былъ отмѣненъ. Въ замкнуто живу
щую Японію начался быстрый притокъ новыхъ, совершенно 
чуждыхъ ей идей и обычаевъ съ запада—изъ Европы и восто
ка—изъ Америки. Чтобы показать, что совершившіяся пере
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мѣны не отмѣняемы и что новая эра Мейджи, или «просвѣ
щеннаго закона», рѣшительно открыта, императоръ покинулъ, 
священный городъ Кеото и перенесъ свою резиденцію въ болѣе 
обширную столицу Іеддо, въ самое средоточіе прогрессивнаго, 

общества новой Японіи.
Молодой микадо Мусу-Хпто въ 1869 г. созвалъ на совѣтъ 

дайміосовъ и саймураевъ. Народъ былъ охваченъ высокимъ 
патріотическимъ порывомъ и готовъ на всевозможныя жертвы. 
Лучшіе люди изъ дайміосовъ заявили микадо, что они отказы
ваются оть правъ и привилегій областныхъ князей и всѣ 
свои помѣстья отдаютъ въ собственность государства, на благо 
народа. За ними пошли и другіе дайміосы, и старая Японія 
умерла въ одинъ день подъ свѣтлымъ лучемъ единенія мика

до съ народомъ.
Въ связи съ уничтоженіемъ сьегуната и возстановленіемъ 

императорскаго самодержавія стоить стремленіе возстановить 
синтоизмъ въ его «очищенномъ» видѣ въ качествѣ государ
ственной религіи. Но старанія оказались напрасными. Синто
измъ, выродившійся въ одну обрядовую церемоніальность, въ 
послѣдніе годы исключенъ самимъ правительствомъ изъ списка 
оффиціально признаваемыхъ религій. Тѣмъ не менѣе онъ имен
но лежитъ въ основѣ того горячаго патріотизма, которымъ осо
бенно отличается японскій народъ-патріотизма, состоящаго 
въ беззавѣтной преданности императору и отечеству. Конфуціан
ство болѣе ѵже не имѣетъ важнаго значенія въ странѣ: лишь 
немногіе, изъ старыхъ ученыхъ занимаются изученіемъ его.

Не то должно сказать о третьей религіи Японіи—буддизмѣ. 
Буддизмъ занимаетъ теперь самое видное и вліятельное поло
женіе въ ея религіозной жизни, болѣе другихъ есть признан
ная религія народа. Образовалось цѣлое общество, имѣющее 
цѣлью самую широкую пропаганду буддизма, но въ значитель
но измѣненномъ видѣ. Старый буддизмъ „старался достигнуть 
спасенія изнурительнымъ подвигомъ и, так. обр., превратился, 
собственно говоря, въ монашескій орденъ; міряне суще
ствовали только въ видѣ неизбѣжной непослѣдовательности, 
бракъ отвергался, запрещалось ѣсть мясо и т. и. Но, вотъ, 
«вился въ Японіи одинъ престарѣлый бонза, который получилъ 
откровеніе, что всѣ подвиги: безбрачіе, воздержаніе отъ мяса



и пр., не имѣютъ никакого значенія; человѣкъ спасается толь
ко высшей силой. Все дѣло спасаемаго призвать эту силу на 
помощь. Новый буддизмъ, широко распространенный среди 
студентовъ высшихъ японскихъ коллегій, задается, между про
чимъ, цѣлью установить нѣкоторую взаимность между буддиз
момъ и христіанскимъ раціонализмомъ и, так. оор.. ввести эту 
искусственно созданную систему въ религіозное сознаніе народа, 
представитъ ее абсолютно-истинной религіей.

Но наряду съ этимъ среди образованныхъ классовъ все бо
лѣе усиливается религіозный скептицизмъ и индифферентизмъ, 
о чемъ ясно говоритъ слѣдующій интересный документъ. Въ 
послѣдніе годы въ Японіи составился кружокъ нѣсколькихъ 
лицъ, руководящихъ общественнымъ мнѣніемъ, задавшійся цѣлью 
точнѣе узнать религіозное состояніе молодежи, учащейся въ вы
сшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Разосланы были бланки съ во
просами: содержать ли студенты какую-либо религію и какую 
именно? Признаютъ ли религію нужной для человѣка?

Отвѣты были присланы только пятой частью учащихся 
высшихъ учебныхъ заведеній: это, можетъ быть, говоритъ о 
томъ, что самые вопросы мало интересуютъ ихъ. Изъ 952 сту
дентовъ, приславшихъ отвѣты на предложенные имъ вопросы, 
555 признались, что они вовсе не признаютъ никакой религіи, 
причину этого около ЗОО указали въ безрелигіозности семьи 
и школы; многіе отшатнулись отъ религіи вслѣдствіе неразлуч
ныхъ съ нею суевѣрій; нѣкоторые стали во враждебное отно
шеніе къ христіанству вслѣдствіе того, что имъ внушили 
мысль, будто христіанство идетъ противъ государственныхъ ин
тересовъ; иныя охладѣли къ религіи подъ вліяніемъ изученія 
естественныхъ наукъ, преподаваемыхъ въ матеріалистическомъ 
направленіи, а также невысокой нравственности тѣхъ, которые 
слывутъ христіанами. Среди исповѣдующихъ какую-либо рели
гію 231 оказались буддистами, 18 синтоистовъ, 24 конфу- 
ціонистовъ. Среди нихъ было и 68 христіанъ, но это были 
христіане только по имени, и большая часть выдавали себя 
за свободныхъ мыслителей или христіанъ-раціоналистовъ. Об
суждая это состояніе, одинъ, издаваемый въ Японіи, христіан
скій журналъ, говоритъ: «Не нужно забывать, что весьма 
значительное число молодежи подпало вліянію иностранныхъ
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мыслителей—скептиловъ, какъ Миль и Спенсеръ, или пропита
лось религіозно-философскими понятіями Шопенгауэра и Гарт
мана. или живетъ міросозерцаніемъ, окрашеннымъ пессимиз
момъ Ницше и его школы. Не мало въ Японіи и послѣдова
телей нѣмецкаго ново-кантизма. А извѣстно, что обіцая хара
ктеристическая черта всѣхъ этихъ школъ и направленій мыс
ли есть скептическое отношеніе ко всему, что идетъ подъ 
именемъ религіи»! Ч

Вообще образованные японцы въ большинствѣ высказы
ваютъ полный индифферентизмъ ко всѣмъ религіямъ, какъ оіе- 
чественнымъ. гакъ и чужеземнымъ. Языческіе храмы посѣща
ютъ рѣдко, преимущественно въ тѣхъ случаяхъ, когда прихо
дится присутствовать при погребеніи родныхъ или родственни
ковъ. Но было бы большимъ преувеличеніемъ на этомъ основаніи 
утверждать объ общей безрелигіозности японцевъ. Народъ не
сомнѣнно вѣруетъ, но вѣра его проникнута дѣтскимъ суевѣрі
емъ. Достаточно малѣйшаго прикосновенія разума къ извѣст
нымъ ему религіознымъ вѣрованіямъ, что бы они разлетѣлись 

прахомъ.
При такомъ политическомъ и религіозномъ настроеніи Японіи 

вновь началась въ ней христіанская проповѣдь. Первыми высту
паютъ на проповѣдь католики. Начавшіяся въ XVII в. гоненія, 
рѣдкія ио своей послѣдовательности и безпощадности, заста
вили католичество притаиться надолго. Римская церковь еще 
въ 1846 г. пыталась возстановить свой викаріатъ въ Японіи; 
но возможность дѣйствія и организацій открылась для рим
ской миссіи лишь съ семидесятыхъ годовъ. Когда Японія сно
ва была открыта для иностранцевъ и христіанства, католиче
скіе миссіонеры, давно ожидавшіе этого момента, опять при
шли и отыскали уцѣлѣвшіе остатки японскихъ католиковъ, по
чти утратившими понятіе объ истинномъ существѣ христіан
ства, но несокрушимо твердыми въ соблюденіи всего, что еще 
не забыли за два вѣка подпольнаго существованія. Изъ нихъ 
образовалась значительная католическая община въ Нагасакахъ.

За католиками выступаютъ православные миссіонеры н, 
наконецъ, протестантскіе. Послѣдніе открываютъ свою дѣятель-

’) Стран. 1904 г., кн. V, стр 809-811.
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ность въ іѣхъ пунктахъ, въ которыхъ велась торговля съ С. 
Штатами и Британіей, среди людей, ведущихъ съ американ- 
цами и европейцами торговыя и другія дѣла.

Но враждебное ‘отношеніе къ христіанству правительства 
и то, что антихристіанскіе эдикты все еще сохраняли свою 
силу, мѣшали дѣлу проповѣди. Несмотря ва эдиктъ вѣротер
пимости 1862 г., японцамъ все еще запрещалось подъ стра
хомъ тяжелаго наказанія исповѣдывать вѣру этой «негодной 
секты» (христіанства). По всей странѣ на столбахъ встрѣча
лись объявленія въ такомъ родѣ: «Злая секта, называемая хри
стіанство, строго воспрещается. О подозрѣваемыхъ въ ней лицахъ 
слѣдуетъ доносить подлежащимъ чиновникамъ, за что дано будетъ 
вознагражденіе.» Поэтому нѣкоторые изъ иностранныхъ миссіо
неровъ были заключены въ тюрьму и многіе изъ новоо бращенныхъ 
подвергались изгнанію. Такъ, въ 1867 г. сьегунъ Таикунъ, же
лая принудить христіанъ одной общины къ отпаденію оть вѣ
ры, однихъ изъ нихъ подвергъ тюремному заключенію, другихъ 
осудилъ на подневольную работу. Въ 1868 г. микадо Му цуги- 
то вызвалъ на судъ 120 христіанъ, 114 изъ нихъ были от
правлены въ ссылку, одинъ подвергнутъ истязаніямъ. Въ 1870 
г. гоненіе достигло высшей степени: около 4000 христіанъ бы
ли подвергнуты заключенію. На этотъ разъ европейскіе кон
сулы вмѣшались въ дѣло настолько энергично, что правитель
ство было вынуждено освободить многихъ заключенныхъ. ’) 
Но скоро стѣсненія для христіанъ стали уменьшаться, такъ 
что когда (въ 1872 г.) въ г. Сендаѣ (къ с. отъ Токіо) поса-’- 
дили въ тюрьму православныхъ христіанъ, то по приказанію 
изъ столицы они были выпущены. По этому поводі’ дано бы
ло предписаніе губернаторамъ не преслѣдовать христіанъ; съ 
этого времени они могли свободно исполнять свои обряды. Въ 
1873 г. отмѣнены были антихристіанскіе указы, и христіан
ская проповѣдь могла вестись теперь безпрепятственно. Съ 1879 
г. наступаютъ болѣе, благопріятныя времена для христіанскихъ 
миссій, гакъ какъ имъ стали покровительствовать не только 
центральное правительство, но и провинціальныя власти, до сихъ 
поръ враждебно настроенныя противъ христіанъ, а теперь не-

') Ироф. Вроіовичъ. „Японія**, стр. 17.
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рѣдко оказывающія покровительство имъ при нападеніи упор- 
ныхъ язычниковъ. Въ 188!» г. японскій императоръ оффиці
ально объявилъ конституцію, въ силу которой христіанство 
признано дозволенной религіей наравнѣ съ буддизмомъ и син
тоизмомъ, которые считались національными религіями. Подъ влі
яніемъ европейской цивилизаціи, дѣлавшей въ Японіи большіе 
успѣхи, взглядъ на христіанство въ высшемъ обществѣ совер
шенно измѣнился: оно признало несправедливымъ оскорблять 
христіанъ за то только, что они исповѣдуютъ вѣру европей
цевъ. Вмѣстѣ съ этимъ быстро начало падать язычество, такъ 
какъ мертвые культы буддизма и синтоизма уже болѣе не удо
влетворяли религіознымъ потребностямъ новаго поколѣнія. Всѣ 
эти обстоятельства много способствовали успѣху евангельской 

проповѣди.
Христіанскіе миссіонеры прежде всего позаботились прі

обрѣсти себѣ сотрудниковъ изъ японцевъ. Съ этой цѣлью при 
каждой миссіи устроены были катихизаторскія школы, въ ко
торыхъ преподавались исключительно богословскія науки (Свя
щенное писаніе, краткій курсъ догматическаго и нравственна
го богословія), необходимыя для будущихъ катихизаторовъ. Дру
гую важную заботу каждой миссіи составлялъ переводъ на 
японскій языкъ Библіи, катихизиса и богослужебныхъ книгъ. 
Этой насущной потребности прежде другихъ удовлетворили про
тестанты, взявшіеся за переводъ Библіи съ англійскаго.

(Продолженіе слѣдуетъ).
Д. Медвѣдевъ.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Оренбургской женской воскресной школы 

въ 1907* учебномъ году.

I. Начало занятій.
14 сентября 1903 года, съ благословенія Его Преосвя

щенства, въ школѣ былъ отслуженъ молебенъ предъ нача
ломъ учебныхъ занятій законоучителемъ священникомъ В. П. 
Андреевымъ въ присутствіи, сотрудницъ, сотрудниковъ и ученицъ.

Отецъ законоучитель передъ началомъ молебна обратился
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къ присутствующимъ съ назидательнымъ елевомъ. И стекшіе 
10 лѣтъ существованія школы“,—говорилъ законоучитель.—*.ио- 
тверждаютъ ту вѣковѣчную истину, что ученіе, какъ бы оно 
скромно ни было, съ какими бы лишеніями ни было сопряжено, 
есть свѣчъ. свѣтъ тихій и успокоительный, яркій и привле
кательный среди обычной житейской суеты, среди земныхъ 
заботъ и невзгодъ*4. Говорилъ законоучитель о громадномъ 
значеніи воскресной школы въ жизни ученицъ, которыя поспѣ
шили собраться подъ спривѣтливый кровъ» школы, какъ только 
открылся доступъ къ ней. „Что * то доброе, святое соединяетъ 
васъ съ это й школой и влечетъ васъ въ нее, здѣсь вы нахо
дите праздничный покой, а не тамъ среди уличныхъ удоволь
ствій. среди шумныхъ забавъ и веселья44. Слово законоучи? 
теля было прослушано со вниманіемъ и тронуло ученицъ.

Правильныя занятія начались въ воскресенье 21 сентября.

7/. Исторія школы.

Оренбургская женская воскресная школа была открыта 
но мысли кружк» учительницъ, одушевленныхъ искреннимъ 
желаніемъ дать возможность взрослымъ женщинамъ и дѣвицамъ, 
принадлежащимъ къ бѣднѣйшему классу горожанъ, безплатно 
учиться грамотѣ, расширять и пополнять свои знанія.

Первое собраніе иниціаторовъ и преподающихъ въ наро
ждающейся воскресной школѣ состоялось 15 апрѣля 1893 г. въ 
Архіерейскомъ домѣ въ присутствіи Епископа Макарія, г. На
чальника губерніи и его супруги Е. М. Ершовой, принявшей 
званіе попечительницы школы, г. Попечителя Оренбургскаго 
учебнаго округа и г. Городскаго головы. Па этомъ собраніи 
были между прочимъ сдѣланы постановленія: 1) Войти съ 
просьбой къ г. Попечителю округа, чтобы разрѣшилъ воскрес
ной школѣ занять помѣщеніе 3-го мужского приходскаго учи
лища и производить въ немъ занятія не только въ воскрес
ные дни, цо и въ другіе праздники; 2) просить Епархіальное 
Начальство разрѣшить воскресной школѣ пользоваться учеб
никами, принятыми въ училищахъ М. Н. II., хотя школа и 
будетъ находиться въ вѣдѣніи Епархіальнаго училищнаго со
вѣта и 3) начать пріемъ ученицъ въ маѣ и августѣ по вос
креснымъ днямъ.
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Срёдства, необходимыя для пріобрѣтенія учебниковъ, учеб
ныхъ пособій и библіотеки книгъ для чтенія, были получены 
изъ слѣдующихъ источниковъ: Попечительница воскресной шко
лы Е, М. Ершова 3) марта 1893 г. устроила дѣтскій вечеръ 
въ пользу школы, давшій 200 руб. 50 коп.; Его Преосвя
щенство благоволилъ разрѣшить 4 подписныхъ листа, изъ 
которыхъ по первому учительницей Епархіальнаго училища О.
А. Левицкой было собрано 76 руб. и М. К. Рыбиной 16 руб., 
по второму—учительницей Епархіальнаго училища В. И. Григо- 
рьевой 22 руб. 20 коп., по третьему—учительницей приходскаго 
училища Л. Л. Борецкой 73руб. 60коп. и по четвертому—началь
никомъ отдѣленія Казенной палаты I. О. Рудзѣевскимъ-37руб. 
60 коп., а всего было собрано 425руб. 80 коп.

Званіе учредительницы воскресной школы приняла на себя 
по просьбѣ сотрудницъ О. А. Левицкая и была утверждена 
въ этомъ званіи Епархіальнымъ Начальствомъ.

Открытіе занятій въ школѣ состоялось 12 сентября 1893 
года послѣ молебна, совершеннаго Его Преосвященствомъ Епис
копомъ Макаріемъ.

Нужда въ воскресной школѣ» для такого большого города, 
какъ Оренбургъ, при недостаткѣ ѵ насъ школъ вообще, ярко 
сказалась въ первый годъ ея существованія; въ ней перебывало 
166 ученицъ. Школа сразу завоевала симпатія жителей и въ 
послѣдующіе годы притокъ-учащихся настолько увеличился, 
что школа принуждена была на второй годъ просить разрѣше
нія у г. Попечителя округа занять второе помѣщеніе для вос
кресной школы, которое ей и было отведено въ 1-мъ мужскомъ 
приходскомъ училищѣ.

Занятіе второго помѣщенія дало возможность воскресной 
школѣ принять до 200 ученицъ, но всѣхъ стучавшихся въ ея 
двери она не могла принять по недостатку преподающихъ и 
потому вынуждена была ограничивать пріемъ возрастомъ и 
степенью подготовки; школа стала принимать ученицъ не мо
ложе 12 лѣтъ, потомъ 13. стала отдавать предпочтеніе негра
мотнымъ передъ грамотными, малограмотнымъ передъ окончив
шими приходскую школу, но это не ослабляло притока: число 
Ученицъ съ каждымъ годомъ росло и росло и достигло до ЗОО. 
Росли также и отказы въ пріемѣ: случалось, что школа бтка-



зывала въ пріемѣ 130 ученицамъ. Такъ было много желающихъ 
учиться!

111. Личный составъ сотрудниковъ.

Попечительница школы, супруга Губернатора М. И. Бара
башъ, съ основанія школы состоятъ сотрудниками:

1)0.  А. Левицкая, учредительница школы, 2) священникъ
B. II. Андреевъ: 10-й годъ 3) С. И. Жуковъ; 9-й годъ 4) свя
щенникъ I. П. Андреевъ; 6-й годъ 5) Е. И. Кузмина, 6) А. С. 
Гусева (въ апрѣлѣ сего года скончалась); 5-й годъ 7) П. А. Крюч
ковъ, 8) М. И. Макаренкова; 4-й годъ 9)К. П. Бѣльская. 10) О. И. 
Карягина, 11) Л. М. Прыткова; 3-й годъ 12) Т. В. Бакалова. 13) 
Е. А. Мизинова, 14) И. В. Барчанъ, 15) А. Л. Зенкевичъ, 16) А.
C. Каморный. 17) М В. Красти левская, 18)3. Г. Каширина. 19) 
О. Д. Юрманова; 2-й годъ 20) М. П. Барановичъ, 21) О. В. Нови
кова, 22) Л. М. Шаврова, распорядительница школы, 23)С.В. Пе
трова, 24) А. И. Бурдакова; *)  1-й годъ 25) М. М. Моршанская, 
городская акушерка, 26) Е. П. Бѣльская, окончившая гимназію, 
27) А. Г. Умова, окончившая гимназію, 28) 3. М. Левицкая, 
учительница Епархіальнаго училища, 29) И. Ѳ. Колесниковъ, 
ветеринарный инспекторъ Тургайской области, 30) Е. В. Колес
никова, окончила гимназію, 31) учитель городского училища Н'. С- 
Кучеренко, 32) И. В. Норскій, чиновникъ Казенной палаты, 33) 
А. Ы. Богданова, учительница гимназіи, 34) М. Ф. Барановская, 
учительница прогимназіи, 35) ІТ. А. Крючкова, учительница при
ходскаго училища, 36) А. И. Крашенинникова, бывшая ученица 
воскресной пколы, получившая званіе сельской учительницы, 37) 
К. Ю. Лесевичъ, окончившая гимназію. 38) Е. В. Мошкова, окон
чившая гимназію, 39) 3. Д. Борисова, бывшая ѵчен. Воскресной 
школы, получившая званіе сельской учительницы, 40) О. В. Куз
нецова, учительница приходской школы, 41) А. Д. Юрманова, 
окончившая гимназію, 42) Е. А Хитрпна, окончившая гимназію, 
43) Н. В. Чекановскій, священникъ Воскресенской церкви, 44) 
О. П. Петрова, окончив. Маріинскій институтъ.

Выбыли въ теченіе года слѣдующіе сотрудники: Баранов
ская, Богданова, Новикова, С. В. Петрова, 3. М. Левицкая,

•) Свѣдѣнія относительно общественнаго положеніи упомянутыхъ выше лицъ 
имѣются въ отчетахъ за прежніе іодв.
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Каморный, Баканова Бурданова, Юрманова, священникъ Чека- 
новскій, Крашенинникова; Баканова и Крашенинникова посту
пили въ село учительницами, Петрова, Бурдакова и Каморный 
оставили Воскресную школу за отъѣздомъ изъ города, Баранов
ская, Богданова, Левицкая вслѣдствіе сложности своихъ учи
тельскихъ обязанностей, Новикова поступила учительницей 
гимназіи, священникъ Чекановскій за переходомъ въ другой 

приходъ, Юрманова за отъѣздомъ изъ города.

IV. Статистнческія свѣдѣнія.

А- о преподающимъ (сотрудникахъ)

/) Число преподающихъ:
а) перебывавшихъ въ Воскресной школѣ въ теченіи года 

44,6) выбывшихъ 11, в) осталось къ концу года 33.
II) Раздѣленіе преподающихъ-

1) по полу: мужчинъ 10, женщинъ 34; 2) по образованію: 
а) съ высшимъ 8, б) съ среднимъ 33, в) съ низшимъ 3; 3) по 
занятіямъ: а) преподающихъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
9, б) преподающихъ въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 9, в) 
служащихъ на государственной и общественной службѣ 8, г) 
занимающихся частными уроками 3. д) не имѣюсь опредѣлен. 
занятій 14; 4) по семейному положенію: а) дѣвицъ 23,6) за
мужнихъ 11, в) женатыхъ 8, г) холостыхъ 2; 5) по времени 
сотрудничества въ воскресной школѣ: 1-й годъ 20, 2-й годъ 
5, 3-й годъ 8, 4-й годъ 3, 5-й годъ 2, 6-й годъ 2, 9-й годъ 

1, 10-й годъ I, 11-й годъ 2.
III) Аккуратность посѣщенія преподающими:

Среднее число преподающихъ на учебный день 22.

/>. Объ учащихся. *)

7) Число ученицъ:
а) перебывало въ теченіи года 340, б) выбыло 62. г) осталось 

къ концу года 278.
II) Раздѣленіе учащихся по возрасту:

а) малолѣтнихъ (до 14 лѣтъ) 122,6) подростковъ (14-16 лѣтъ) 
92, в) взрослыхъ (16- бОлѣтъ) 126, г) средній возрастъ 16 лѣтъ.

•у Огатястическія е.ѣціяія объ умжяхсл скшмм соірудяице» Е. В. 

Мошковой.



III) ІІо сословію'.
а) крестьянокъ 83, б; мѣщанокъ 240, в) казачекъ 7, 

2) дворянокъ 5, д) почетныхъ гражданъ 2, с) духовнаго 
званія 1. ж) дочерей чиновниковъ 2.

IV) По занятію самихъ ученицъ:

а) домашнимъ хозяйствомъ 270, б) прислугъ 19. в) торговокъ 7, 
2) ремесленницъ 36, д) работницъ 8.

У) По занятію родителей и мужей.

Дочерей и женъ а) ремесленниковъ 137, б) занимающихся 
сельскимъ хозяйствомъ 26, в) чернорабочихъ 75, г) прислугъ 
23, д) занимающихся торговлей 18, е) другихъ занятій 61.

V I) По вѣроисповѣданію:
а) православныхъ 338, б) старовѣрокъ 1, в) лютеранокъ 1.

\ II) ІІо семейному положенію:

а) замужнихъ 23, б) вдовъ 3. в) дѣвицъ 314.

III) По времени обученія въ школѣ:

1-й годъ 192, 2-й годъ 90, 3-й годъ . 36. 4-й годъ 9, 
5-й годъ 4, 6-й годъ 3, 7-й годъ 3, 8-й годъ 2, 9-й годъ 1.

IX) По подготовкѣ при поступленіи въ школу:

а) неграмотныхъ 51. б) пблѵграмотныхъ 46. в) малогра
мотныхъ 129, г) грамотныхъ 79, д) окончившихъ курсъ при
ходской школы 35. отказано въ пріемѣ 70 дѣвочкамъ.

X) Аккуратность посѣщенія шко ѣі ученицами:

I. Число всѣхъ посѣщеній за годъ- а) воскресныхъ 4462: 
б) будничныхъ 4270, всего 8732. II. Среднее число учащихся; 
а) на воскресные дни 172. б) на.среду 152.

XI) Число учебныхъ дней:
а) воскресеній 26, б) средъ 27.

, XII) Число группъ.
Всѣхъ группъ 23, среднее число ученицъ на группу 15

V • Пріемъ ученицъ.
Пріемъ ученицъ начался 24 августа и производился по 

воскресеніямъ. Въ школу. принимались, главнымъ образомъ,



взрослыя ученицы и малолѣтнія, не моложе 12 лѣтъ; принима.нсь 
также и окончившія курсъ приходской школы, жела.оіц н- 
до.жзть ученіе, чтобы не забыть пройденнаго, нр.оорѣсги но
выя незнанія и брагъ книги изъ школы для чтенш на дому

Къ началу занятій, т. е. къ 14 сентября, принято 132 

ученицы; ла- ученицъ, въ октябрѣ 
въ январѣ 16 И фе-

декабрѣ объясн яется
прекращеніемъ пріема малолѣтнихъ и подростковъ, 

было замѣчено, что въ декабрѣ въ школу явля- 
.у цѣлью полуйИТВ достуйъ на ровкдоственскуго 

•лѣ'которой ученицы обыкновенно оставляютъ школу,

льнѣйшій пріемъ производился, ВЪ учеоные дни и 
во второй половинѣ сентября принято 7. 
было принято 58,ноябрѣ 24, декабрѣ 3.

вралѣ 2.
Уменьшеніе числа постунаіцнхъ въ 

временнымъ . 
въ прежніе годы 
ются ученицы съ 

□«"избавиться отъ такихъ ученицъ, ткол» " 

пріемъ въ декабрѣ, дѣлая исключеніе только для вз •
Всего въ я,колѣ въ теченіе года перевивало 34 у н ніъ 
м..ньше противъ прошлаго года на одну ученицу. Отпаван > въ 
пріемѣ 70 дѣвочкамъ: это были большею частью негра нь 
(ѣночки Ю-1І лѣтъ: воскресная школа направила ихъ въ 

‘□е “число ученицъ, поступай........ къ началу за

нятій (132). СЪ числомъ всѣхъ ученицъ (34<0, принятыхъ въ 
Хресную школу. мы замѣчаемъ, что къ началу ^по

ступаетъ менѣе половины всего числа ученицъ, ч.о 
школьную жизнь много неудобствъ: вновь пос^па”® ' 
ницами приходится пополнять уже <>(1отаВлеНВЫ^“Х8®ть 
явленіе двухъ, Трехъ новыхъ ученицъ въ группѣ

- р— -гж 

и, такимъ образомъ, нарушаетъ правильный ходъ у 
нятій въ группѣ; съ другой стороны, поступлен.е 
октябрѣ и ноябрѣ значительно сокращаетъ для ни.

х— уХ« —• '''“““Xм::
поступленія ѵченицъ въ воскресную школу повторяется 
рода въ годъ вотъ уже 11 лѣтъ и зависитъ отъ многихъ усло- 
вій жизни нашихъ ученицъ, принадлежащихъ большею частью 
къ бѣдному трудовому классу горожанъ. Изъ статистическихъ 
свѣдѣній объ учащихся видно, что изъ 340 ученицъ домаш



нимъ хозяйствомъ или «домашностью» какъ говорятъ сами уче
ницы, занимаются 279 ученицъ, т. е. около 80 % всего числа 
ученицъ. Эти ученицы осенью, а также и весной, занимаются 
поденной работой на полѣ, бакчахъ, мойкахъ, гдѣ рабо.ы про
должаются до глубокой осени и только по окончаніи этихъ 
работъ ученицы имѣютъ возможность явиться въ школу.

VI. Учащіяся.
У ченицы по возрасту, степени подготовки, семейному по

ложенію представляютъ большое разнообразіе. Среди нихъ встрѣ
чаются малолѣтнія дѣвицы, отъ 12 лѣтъ и 60-ти лѣтнія ста
рухи, совершенно неграмотныя и окончившія приходскія школы. 
Этимъ объясняется то разнообразіе запросовъ, съ которыми 

являются ученицы въ школу. Сотрудница О. И. К. въ своемъ 
отчетѣ пишетъ: требованія ученицъ крайне разнообразны: одной 
хочется научиться читать по-славянски, другой—поскорѣе пи
сать цыфры, третьей—научиться грамотѣ вообще. Ученица Ч- 
ва, 38 л. .главной цѣлью своего поступленія въ школу ставитъ 
желаніе научиться писать, чтобы переписываться съ сыномъ, 
обучающимся въ Казани въ училищѣ глухонѣмыхъ, а кстати 
научиться и счисленію, насколько это требутся для мелочной 
торговли. У ченица К — ва, 33 лѣтъ, болѣе удѣляла времени 
на чтеніе разсказовъ изъ священной исторіи, какъ и большин
ство ученицъ ея возраста, но интересовалась также другими 
предметами и не изъ—за какого-либо практическаго расчета, 
а чтобы не быть, какъ она говорила, «такой невѣжественной 
и темной, какъ неграмотныя». Ученица Т-ва, 60 лѣтъ, посту-1 
пила въ школу съ цѣлью научиться хоть кое-какъ читать 
«божественное писаніе.»

Распорядительница Л. М. 111. пишетъ въ своемъ отчетѣ: 
подроски дѣвочки, окончившія приходское училище, видятъ 
въ посѣщеніи школы средство къ матеріальному обезпеченію, 
а между тѣмъ этотъ элементъ отнимаетъ массу силь і зрослыхъ 
ученицъ, котбрымъ надо учиться не для экзамена, а для того, 
чтобы лучше воспитать своихъ дѣтей. Я не хочу сказать, что 
не надо принимать окончившихъ приходскую школу, но нужно 
поставить дѣло такъ, чтобы поступающія ученицы не задавали 
вопросовъ: «Позвольте спросить, черзъ сколько лѣтъ я сдамъ 



экзаменъ на учительницу»? Когда ей объясняли, что это не вхо
дитъ въ задачи воскресной школы, то дѣвочка уходила отъ 
меня смущенной и недоумѣвающей.

Ученицы полуграмотныя, т. е. умѣющія только читать, 
поступаютъ нерѣдко съ исключительной цѣлью научиться 

писать.
Выбыло до конца учебнаго года 62 ученицы. Причины 

ухода ученицъ изъ школы крайне разнообразны. По домашнимъ 
обстоятельствамъ ушло 12 ученицъ, по болѣзни 8, за отъѣз
домъ изъ города 10, поступленіе въ прислуги или въ мастер
скую для шитья въ большинствѣ случаевъ заставляютъ уче
ницъ оставлять школу, по этой причинѣ оставили школу 12 
ученицъ, выходъ замужъ, переходъ въ другую школу взяли 
изъ школы только двухъ ученицъ, двѣ ученипы оставили школу 
потому, что по ихъ мнѣнію научились писать въ той мѣрѣ, въ ка
кой имъ было желательно, одна почтенная старушка, 60 лѣтъ, 
вышла изъ школы по слабости зрѣнія; по неизвѣстной причинѣ 

оставили школу 15 ученицъ.
Приведенныя данныя указываютъ на безотрадное поло

женіе прислуги и ученицъ разныхъ швейныхъ мастерскихъ. 
Были случаи, когда ученицы оставляя школу съ грустью зая
вляли: «хозяйка мнѣ не позволяетъ ходить въ школу». Это 
«непозво іеніе» заставило ученицу М — чъ, 19 лѣтъ, полуграмот
ную. воспользоваться отъѣздомъ своей хозяйки и поступить въ 
воскресную школу. М -чъ посѣщала школу съ большой охотой 
и успѣла научиться писать до пріѣзда сво**й хозяйки, кото
рая запретила ей не только учить уроки дома, но даже ходить 
въ школу.

Нѣкоторыя ученицы, не смотря на запрещенія, все же по
сѣщаютъ школу хоть изрѣдка. «Ученица Б—ва, 12 лѣтъ, пишетъ 
сотрудница Л. М. П.. самая слабая ученица изъ всей моей 
группы. Причина малоуспѣшности заключается въ неблагопрі
ятныхъ домашнихъ условіяхъ: живетъ она нянькой у замуж
ней сестры, безграмотной женщины, которая посѣщеніе школы 
считаетъ ненужной блажыо, часто не пускаетъ дѣвочку въ 
школу и недовольна, если та займется приготовленіемъ уро
ковъ. Бѣдная дѣвочка была лишена огромнаго удовольствія:
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ее не пустили на елку ігь школу, погомѵ что сестра ушла въ 
гости, а ученицу оставили нараѵлить домъ».

Объ отношеніяхъ ученицъ къ учебнымъ занятіямъ мы 
встрѣчаемъ въ отчетахъ сотрудницъ преторженные отвывы. 
«Всѣми своими ученицами я вполнѣ довольна»,—пиш етъ учи
тельница Л. М. И., — «онѣ посѣщали школу аккуратно, вели себя на 
урокахъ скромно, уроки готовили добросовѣстно. Съ удоволь
ствіемъ наблюдала я между ними хорошія, дружескія отношенія. 
Занимаясь 4-й годъ въ школѣ, я все болѣе и болѣе убѣждаюсь 
въ томъ, что дѣвочки очень чутки къ отношенію къ нимъ учи
тельницы и что очень легко привлечь къ себѣ дѣтскія сердца».

, Сотрудница А. Г. У. пишетъ: «ученицы мои занимаются 
съ любовью и посѣщають уроки аккуратно, просить задавать 
на домъ больше». Въ приведенныхъ ниже характеристикахъ 
нѣкоторыхъ ученицъ воскресницъ встрѣчаются примѣры въ выс
шей степени серьезнаго отношенія ученицъ къ школьнымъ 
занятіямъ, особенно со стороны взрослыхъ ученицъ, которыхъ 
не удерживаетъ дома ни то, что онѣ «заняты по горло домаш
ностью». ни даже болѣзнь. Торговка закрываетъ свою мелоч
ную лавку; чтобы идти въ Воскресную школу, гдѣ въ свобод
ныя минуты говорить. не скрывая отъ учительницы: «Сколько 
бы я за это время товару продала?» Портниха,' поступая на 
мѣсто, сыговарпваетъ себѣ право на посѣщеніе Воскресной 
школы, отказываясь даже отъ нѣкоторой части заработка.

Были случай, но къ счастію рѣдкіе, и обратнаго отноше
нія къ школьнымъ занятіямъ. Во второй старшей группѣ, со-, 
стоящей изъ дѣвицъ, ок* нчившихъ приходскую школу, было 
замѣчено небрежное отношеніе къ обученію. При выясненіи 
причинъ такого отношенія ученицъ къ занятіямъ оказалось, 
что большинство ученицъ занимается неуспѣшно вслѣдствіе 
неблагопріятной домашней обстановки, не позволявшей имъ 
готовить уроки: только въ двухъ случаяхъ причиной неуспѣха 
была лѣность и легкомысленное отношеніе къ занятіями: одну 
изъ этихъ ученицъ рѣшено было перевеоти въ младшую группу. 
Переводъ въ другую группу является въ глазахъ ученицъ са
мымъ сильнымъ наказаніемъ и вызываетъ у нихъ горькія 
слезы и просьбу остаться въ группѣ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



Деревня Борки Оренбургскаго уѣзда.
(Къ проекту о постройкѣ церкви).

Деревня Борки находится въ сѣверо-восточной части Орен
бургскаго уѣзда. Время возникновенія деревни жители указы
ваютъ на 1877 годъ—годъ «Турецкой кампаніи». Жители де
ревни— всѣ переселенцы изъ Саратовской губерніи и пересели
лись сюда въ 1877, 1894 и 1895 годахъ. Названіе свое дерев
ня получила отъ названія сёла Борки Саратовской Руб., отку
да борковцы переселились на новое мѣсто. Деревня Борки на
ходится въ мѣстности гористой въ отрогахъ Общаго Сырта, и 
расположена по обѣимъ сторонамъ ручья, не носящаго ни
какого названія; отъ жилищъ дб ручья тянутся огороды, заса
женные, кромѣ овощей, ветлами, тополями, рябиной, дикими 
яблонями, но надъ всѣми древесными породами но количеству 
преобладаютъ ветлы, которыя въ здѣшней безлѣсгной мѣстно
сти даютъ хорошій матеріалъ для надворныхъ построекъ: 
стропилъ, перекладинъ и т. п. Благодаря тому, что огороды 
расположены по низинѣ, ветлы растутъ скоро и не тре
буютъ поливки',''нѣкоторые имѣютъ по 1000 корней. Поэтому 
въ йѣтпее время деревня имѣетъ очень красивый видъ, 
но климатъ, по причинѣ полуболотистой мѣстности, здоровымъ 
назвать нельзя: простудныя и эаразныя болѣзни здѣсь не 
выводятся.

Почва, занимаемая берковцами, черноземная и очень пло
дородная. почему плохіе урожаи здѣсь не такъ часгы, какъ 
въ окрестныхъ мѣстностяхъ. Урожайность поля увеличиваетъ 
также и обработка его; жители деревни Борки хорошіе, усерд
ные работники и на воздѣлываніе земли не жалѣютъ ни силъ, 
ни времени, но зато и живутъ не видя нужды Желѣзные плу
ги имѣются у каждаго, а у многихъ есть вѣялки, молоти.ікил 
жнейки и другія усовершенствованныя земледѣльческія орудія. 
Словомъ, рутинный способъ обработки земли, вродѣ ковырянья 
сохой Н ІИ Деревяннымъ плугомъ, здѣсь отходитъ въ обдастъ 

преданій.
Поселились борковцы на казенномъ участкѣ, носившемъ 

До того названіе: «Солоновскій-тысячный». Па 1 15 ревиз- 



хжихъ душъ они получили по Ібдес. на душу, всего 1725 де
сятинъ. Но вслѣдствіе роста населенія количество душъ муж
ского пола умножилось до 230, а слѣдовательно и земли на 
душу стало приходится меньше,—около 77« десятинъ. Но пока 
особаго недостатка въ землѣ не замѣтно, и благосостояніе жи
телей не падаетъ. Пьянство здѣсь не такъ сильно развито, какъ 
въ другихъ селеніяхъ; на престольный праздникъ хотя и пьютъ, 
но не въ такомъ количествѣ, чтобы валяться на улицѣ, и во
обще престольный праздникъ проводится сравнительно прилич
но. Въ другихъ отношеніяхъ жизнь ихъ, со времени поселенія 
на настоящемъ мѣстѣ, значительно измѣнилась, и, можно ска
зать, къ лучшему, что не часто встрѣчается въ нынѣшнее вре
мя среди простого народа. Заботы жителей о чистотѣ своихъ 
жилищъ, одежды, о своемъ здоровьѣ сразу бросаются въ глаза. 
Стѣны и полъ въ избахъ всегда чисты и опрятны; одежда и 
обувь хорошіе, и это не для щегольства, а главнымъ образомъ 
для сбереженія своего здоровья. Для телятъ, ягнятъ и друго
го мелкаго скота имѣются отдѣльныя помѣщенія. Лапти, какъ 
мало грѣющая обувь, носятъ только лѣтомъ, а весной и осенью— 
кожанные сапоги; зимой валеные. Зато и народъ здоровый, 
крѣпкій. Бываютъ, правда, и болѣзни, но такія, которыя бы
ваютъ исключительно отъ климатическихъ условій.

По приходѣ со «старины» жители д. Борки одежду носи
ли преимущественно самодѣльную: изъ холстины и самодѣль
наго сукна; въ настоящее же время не рѣдко можно встрѣтить 
красную рубаху, пиджакъ и галоши на мужчинахъ и платье 
на «городской маяерь» на женщинахъ.

Всѣ крестьяне д. Борки земледѣльцы, сѣютъ пшеницу, 
овесъ, рожь, ячмень, полбу, просо, гречиху; изъ овощей: кар
тофель. морковь, рѣдьку, капусту; послѣдняя на здѣшней поч
вѣ родится особенно хорошо и не требуетъ большой иоливки. 
Изъ скота держатъ лошадей, коровъ, овецъ, свиней. Рабоча
го рогатаго скота совсѣмъ нѣтъ, —работаютъ только на лоша
дяхъ. Изъ птицъ водятъ гусей, куръ, утокъ, индюшекъ.

Въ нравственномъ отношеніи здѣшніе жители религіозны, 
честны, трудолюбивы. Къ своему духовному пастырю относят
ся съ должнымъ уваженіемъ; работа въ праздничные дни счи
тается большимъ грѣхомъ, почему подъ праздникъ стараются
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кончить работу на сколько возможно раньше. Воровство здѣсь 
встрѣчается какъ рѣдкое исключеніе; хомуты, возжи и другія 
хозяйственныя принадлежности остаются на ночь на дворѣ и 
на улицѣ и случаевъ похищенія ихъ не бываетъ.

Мѣстные жители также любители и просвѣщенія: число 
неграмотныхъ составляетъ несравненно меньшій процентъ, чѣмъ 
грамотныхъ. Нѣкоторые, изъ болѣе зажиточныхъ, выписываюгъ 
газеты и недорогіе журналы. Не смотря на немногочисленное на
селеніе число учащихся въ мѣстной школѣ грамоты доходитъ до 50»

Съ начала поселенія на данномъ мѣстѣ жители деревни 
Борки числились прихожанами сперва с. Романовки, затѣмъ 
села Слоновки, Покровки, а въ настоящее время села Барадѣев- 
ки, отъ котораго деревня Борки находится въ 5 верстахъ. При
хожанами Бародѣевской церкви они числятся съ 1890 года. 
Посѣщеніе храма на такомъ разстояніи сопряжено со многими 
затрудненіями, особенно во время весенняго половодья и въ 
зимнія вьюги и морозы; и вообще въ отправленіи своихъ рели
гіозныхъ потребностей борковцамъ приходится переносить боль
шія неудобства, что для нихъ, какъ людей религіозныхъ, очень 
чувствительно Вслѣдствіе этого въ 1905 году ими былъ воз
бужденъ вопросъ о постройкѣ собственнаго храма, что при
нято всѣми единогласно. Чтобы добыть средства на постройку 
храма, рѣшено обложить наличную душу мужского и жен
скаго пола по 1 рублю, а также по одному рублю съ головы 
крупнаго рогатаго скота и лошадей, что составитъ сумму 1073 
рубля. Кромѣ того постановили сдать въ аренду 60 десятинъ 
надѣльной общественной земли по 10 рублей за десятину, что 
дастъ 600 рублей. Жители деревни Гуреевки также на пост
ройку храма въ д. Боркахъ рѣшили сдать въ аренду 20 десятинъ 
земли по 10 р. десятину. Въ общемъ къ началу постройки 
храма борковцы соберутъ около 2000 р. Будутъ и частныя по
жертвованія, а затѣмъ рѣшено просить Его Преосвященство о 
выдачѣ книжекъ для сбора съ кружками по своей епархіи. 
Крестьяне деревни Гуреевки рѣшили просить Епархіальное на
чальство причислить ихъ къ образующемуся въ Боркахъ при
ходу, такъ какъ д. Гуреевка отъ д. Борки находится всего толь
ко въ 2 верстахъ. Ходатайство предъ Епархіальнымъ началъ-
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< твомъ о разрѣшеніи постройки храма уже начато, и, надо ду
мать, увѣнчается успѣхомъ.

Школа грамоты въ деревнѣ Боркахъ существуетъ лѣтъ де
сять, но въ первые годы она была въ плачевномъ состояніи, 
такъ какъ учи гелями ея состояли лица, служившія по частно
му найму и сами были малообразованы. Затѣмъ учителя стали на
значаться Уѣзднымъ отдѣленіемъ Епархіальнаго училищнаго 
•совѣта, и дѣло просвѣщенія замѣтно подвинулось. Подъ помѣ
щеніе школы снимается довольно чистая изба, за которое пла
титъ сельское общество. Кромѣ того въ добавку къ казенному 
жалованью учителя общество ежегодно собираетъ отъ себя 
деньги и хлѣбъ. Въ настоящее время учителемъ школы состоитъ 
г-нъ Клоковъ, окончившій курсъ Оренбургской регентской шко
лы. Не безинтересно будетъ сказать здѣсь и о тѣхъ обычаяхъ 
старины и суевѣріяхъ, которыхъ и до сего времени придержи
ваются борковцы.

Изъ обычаевъ старины можно отмѣтить колядованіе ве
черомъ подъ новый годъ. Дѣти и подростки ходятъ подъ ок
нами и выкрикиваютъ извѣстную пѣсню: «Овсень. овсень».

Вѣрятъ борковцы въ разныя примѣты, такъ напримѣръ, 
въ большіе праздники никто изъ нихъ не дастъ сосѣду ни
чего, что тотъ попроситъ, боясь, что сосѣдъ съ взятой вещью 
унесетъ счастье изъ дома. Большимъ несчастьемъ считается, 
если при выѣздѣ въ поле для посѣва кто-нибудь перейдетъ до
рогу: въ такихъ случаяхъ считаютъ лучшимъ воротиться домой 
и отложить начало посѣва до слѣдующаго дня. Къ чести бер
ковцевъ нужно сказать, что въ колдуновъ, знахарей и загово
ры отъ болѣзней они совсѣмъ не вѣрятъ, считая все это вы
мысломъ досужихъ бабъ; не вѣрятъ также въ лѣшихъ и до
мовыхъ; особенно это надо сказать про молодое, болѣе разви
тое и просвѣщенное поколѣніе. Темная сторона различныхъ суе
вѣрій совершенно будетъ разсѣяна свѣтомъ просвѣщенія, и это 
тѣмъ скорѣй осуществится, если въ деревнѣ будетъ построенъ 
храмъ, этотъ центръ духовно-религіозной жизни русскаго про
столюдина.

С. Коняхинъ.
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Въ киргизской степи.
(//« миссіонерской поѣздки).

7 мая съ псаломщикомъ выѣхали на Шѵлакъ-Сай. Ча
совъ въ шесть вечера мы пріѣхали въ поселокъ Юльевскгй, 
отстоящій отъ Семіозернаго верстахъ въ 30, который только 
недавно сталъ населяться и къ нашему пріѣзду было всего 
семей 35; большая половина народа жила еще въ палаткахъ. 
Поселокъ Юльевскій. на пути къ ПІулакъ-Саю, населяется на 
лѣвомъ берегу рѣчки Чишлп. отъ большой Тургайской дороги 
только верстахъ въ четырехъ. Пародъ, извѣщенный заранѣе, 
ожидалъ нашего пріѣзда. Вечеромъ на открытомъ воздухѣ от
служили мы вечерйю, а утромъ утреню и часы. Послѣ ча
совъ мужички попросили насъ отслужить водосвятный моле
бенъ и освятить мѣста подъ новостроющіяся землянки. Со 
слезами благодарили насъ переселенцы, что заѣхали къ нимъ. 
«Мы и не думали, что въ степи мы встрѣтимъ батюшку и 
услышимъ Слово Божіе»». — говорили мужички. Долго я бесѣ
довалъ съ народомъ и, обѣщаясь возможно чаще посѣщать 
новыхъ прихожанъ своихъ, часовъ въ 1 2 отправились дальше.

Верстахъ въ 15 отъ Юльевскаго поселка на пути стоялъ 
аулъ Байтуминцевъ кибитокъ въ 10. Издали я узналъ ки
битку Саганбая Биспаева. Къ нему, какъ къ хорошему «тамы- 
ру», *) необходимо было заѣхать. Саганбай вышелъ изъ кибитки 
и сталъ у двери въ ожиданіи нашего подъѣзда, — видимо ему 
сообщили о появленіи близь аула русскихъ. Саганбай крѣпко 
жалъ мнѣ руку обѣими руками и благодарилъ, что я заѣхалъ 
къ нему. «Я не на шутку обидѣлся на тебя, мулда. что весной, 
ты проѣхалъ мимо и не заѣхалъ ко мнѣ: въ то время у 
меня много было гостей, пріѣхавшихъ поминать покойнаго 
сына». — заговорилъ Саганбай. поднимая кошомную дверь ки
битки. Извинился я предъ нимъ тѣмъ, что торопился на ночевку 
пріѣхать въ аулъ Байназарцевъ на Кунѵ. При входѣ нашемъ 
въ кибитку вторая жена Саганбая постлала для насъ въ чет
веро сложенное одѣяло и бросила на него двѣ подушки. По
просили насъ сѣсть. Поздоровавшись со всѣми, мы усѣлись.

) Знакомый, или вѣрнѣе пріятель.



Саганбай сѣлъ со мной рядомъ и, тяжело вздыхая, разска
залъ, что въ концѣ февраля похоронилъ старшаго—самаго 
любимаго сына. Я выразилъ свое глубокое соболѣзнованіе.

Оказалось- только еще первый день началъ весь аулъ пить 
кумызъ. Стали угощать и насъ, называя счастливыми, что 
мы угодили на «Кымыз-борон», т. е. первый кумызъ. Долго 
мы сидѣли за кумызомъ, разспрашивая другъ друга о томъ 
н 0 семъ—житейскомъ. Пока мы пили кумызъ. поспѣлъ и 
самоваръ, заварили и мясо. За чаемъ обращается Саганбай 
ко мнѣ и говоритъ: «спасибо, мулда, что заѣхалъ, я ровно 
не нахожу себѣ мѣсто послѣ смерти сына, не знаю съ кѣмъ 
бы мнѣ поговорить и кому излить свое горе». Немного по
молчалъ онъ и снова началъ: «наши киргизы, выражая сожалѣ
ніе къ умершимъ, желаютъ имъ еще быть въ раю, а ты ни
чего и не сказалъ. Мнѣ очень жаль сына и хотѣлось бы 
сильно, что бы Господь поселилъ его въ раю».

Мои слова: «дай Богъ» -успокоили старика. Но не могъ 
я умолчать далѣе, почему я не пожелалъ сыну его рая: «при 
всѣхъ добрыхъ отношеніяхъ нашихъ другъ къ другу и при 
всемъ добромъ пожеланіи тебѣ и твоему семейству, не могу 
я не сказать тебѣ, что по слову Христа Спасителя нашего 
рай унаслѣдуютъ только вѣрующіе въ Него и принявшіе свя
тое крещеніе. А рай долженъ быть одинъ: нельзя же думать, 
что для мусульманъ будетъ особый рай>.

Саганбай выслушалъ меня и сказалъ: «а мы, мусульмане, 
наоборотъ думаемъ, что русскимъ нѣтъ рая». На это я ему 
разъяснилъ, что всякъ понимаетъ и вѣритъ по ученію своей 
религіи, но при разногласіи не лишнее сравнить извѣстную 
религію со своей и постараться узнать, которая изъ нихъ 
спасительнѣе и если позволяетъ время, то побесѣдуемъ осно
вательнѣе, что такое рай, что такое адъ и кому они угото

ваны.
Саганбай продвинулся ко мнѣ ближе.
— Рай по ученію христіанъ,— продолжалъ я,—мѣсто, угото

ванное Господомъ для праведниковъ, для вѣчнаго ихъ бла
женства, которое будетъ заключаться въ постоянномъ лице
зрѣніи Самого Бога и прославленіи Его святого имени. Того 
радостнаго состоянія душъ праведниковъ, что онѣ исиытыва-
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ютъ въ раю, никто изъ живущихъ на землѣ и вообразить не 
можетъ, какъ апостолъ Павелъ говоритъ: «человѣку нельзя и 
пересказать» (2 Кор. 12, 2—4). Адъ же такое мѣсто, кото
рое уготовано для грѣшниковъ на вѣчное мученіе. По слову 
Христа Спасителя мученіе грѣшниковъ будетъ въ «вѣчномъ 
огнѣ» (.Матѳ. 25, 41). Вотъ краткое разъясненіе христіанска
го ученія о раѣ и адѣ. А кто ихъ унаслѣдуетъ? Рай унаслѣ
дуютъ только вѣрующіе во Христа Іисуса. Господь Іисусъ 
Христосъ сказалъ: «Въ меня вѣруйте» (Іоан. 14, 1), «Кто бу
детъ вѣровать и креститься, тогъ спасенъ будетъ» (Марк. 
16, 16). Въ аду-же будутъ всѣ невѣрующіе въ Іисуса Хри
ста, по Его же слову: «а кто не будетъ вѣровать, осужденъ 
будетъ» (Мар. 16, 16). Таково христіанское ученіе. Теперь 
поговоримъ, что такое рай по ученію мусульманъ? Разумѣется 
тоже мѣсто блаженства, но какого? Мусульманскій рай такой, 
что какъ будто бы мусульманинъ цѣликомъ перейдетъ на тотъ 
свѣтъ, влача за собой и ту плоть, которая и тутъ на землѣ 
никакъ и ничѣмъ не могла насытить себя. Обѣщается ему 
масса женъ (Коранъ 55, 22—23), разныя угощенія, различные 
напитки и т. подобное (Коранъ 56, 18 — 21). На что же тамъ 
все это? Того ли душа требуетъ? На что ей жены—угощенія».

—Не отъ себя же вѣдь пророкъ нашъ прибавилъ въ Кора
нѣ такое ученіе о раѣ? Коранъ же далъ Богъ, мы и надѣемся 
получить райское блаженство —это намъ обѣщано Богомъ»,— 
прервалъ меня Саганбай.

— Боюсь прогнѣвить тебя, если скажу, что дѣйствительно 
Коранъ не есть откровеніе Божіе, а составленъ самимъ Магоме
томъ, -въ Коранѣ много такого, что осуждается Евангеліемъ 
Іисуса Христа.

Молча стали пить чай.
— «Хорошо, ты говоришь,—началъ снова Саганбай,—что 

крещеные только пойдутъ въ рай? А если кто и крещенъ, 
но воръ и разбойникъ, неужели и онъ пойдетъ въ рай?

— Христосъ сказалъ: «если любите Меня, соблюдите Мои 
заповѣди» (Іоан. 14, 15), потому не всѣ крещеные попадутъ 
«ъ рай, а только гѣ, кто не только вѣруетъ во Христа, но и 
заповѣди Его соблюдаетъ.

Разговоръ нашъ прервалъ мальчикъ, подошедшій къ намъ
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съ кулганомъ и мѣднымъ тазикомъ для омовенія рукъ. По
дали намъ мясо. Молча всѣ пообѣдали.

—Обратный путь заѣзжай, мулда,-больно хорошо провели 
время въ доброй бесѣдѣ, дай Богъ тебѣ благополучнаго пути! 

Такими словами Саганбай проводилъ меня, когда я уже си
дѣлъ въ телѣгѣ. Поблагодаривъ старичка «тамыра» за любез
ный пріемъ и угощеніе, мы отправились дальше.

Свящ. Ѳ. Альметьевъ.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Въ первой половинѣ марта служе

нія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іоакима, послѣ
довали въ воскресенье 5 числа—литургія св. Василія Вел. въ 
каѳедральномъ соборѣ, въ воскресенье 12 —въ Крестовой церк
ви, причемъ за литургіями Владыкою были сказаны поу
ченія-импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ и апо
стольскимъ чтеніямъ и воспоминаемымъ церковью событіямъ. 
Кромѣ того Его Преосвященствомъ совершаемы были пассіи 
по воскресеньямъ на вечернѣ.

Посѣщеніе Его Преосвященствомъ духовно-учебныхъ за
веденій. 9 марта Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Іоа
кимъ изволилъ посѣтить классныя занятія въ Епархіальномъ 
женскомъ училищѣ и Духовной семинаріи, гдѣ присутствовалъ 
на урокахъ преподавателей.

Народныя чтенія. Съ благословенія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Іоакима, въ воскресенье 5 марта, въ 7 ч. 
вечера, въ залѣ Сергіевской двухклассной церковной школы 
состоялось въ пользу Оренбургскаго Михаил о-Архангельскаго 
братства 10 народное чтеніе, иллюстрированное свѣтовыми 
картинами. Были прочитаны статьи: въ І-мъ отдѣленіи—«Крест
ныя страданія Господа нашего Іисуса Христа»,—во 2-мъ 
отдѣленіи—«О великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы». Въ 
воскресенье 12 марта въ І-мъ отдѣленіи было прочитано: «О 
Божіей Матери и чудотворныхъ иконахъ Ея», въ 2 отдѣленіи— 
«О великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы» (чтеніе 2-е). Въ 
перерывахъ чтеній были исполняемы избранныя церковныя 



пѣснопѣнія марта 5 хоромъ Покровской церкви, 12 —хоромъ 
воспитанницъ второклассной женской школы.

Поправка:

Въ № 5 „Оренб. Епарх. Вѣд.“ за 1906 г. пропущены слова: на 
стр. 199 въ 6 строкѣ снизу: обрачившихся вдовцовъ, на стр. 200. въ 
18 строкѣ снизу: въ основѣ устроенія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О ПОДПИСКѢ ВЪ 1906 ГОДУ НА

СООБЩЕНІЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Православнаго Палестинскаго Общества 

въ четырехъ выпускахъ.
„Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго 

Общества “—единственный въ Россіи журналъ, посвященный вопросамъ 
востоковѣдѣнія въ обширномъ смыслѣ. Его задача—изученіе Востока 
Ближняго въ самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ и на протяженіи 
всей многовѣковой его исторіи вплоть до нашего времени. Палестина, 
Сирія. Византія. Греція, Египетъ. Аѳонъ, Синай. Кипръ. Славянскія 
земли —вотъ страны и мѣстности, подлежащія изученію въ журналѣ, 
причемъ преимущественное вниманіе будетъ удѣляться Святой Землѣ, 
съ ея многочисленными святыми мѣстами. Церковная и гражданская 
исторія этихъ странъ и мѣстностей, археологія, литература, географія, 
топографія, современный быіъ въ самыхъ разнообразныхъ развѣтвле- 
ніяхъ, отдѣлахъ и вопросахъ—вотъ центральные пункты журнальной 
программы. Въ частности, вь журналѣ будутъ помѣщаться—изслѣдо
ванія по различнымъ научнымъ вопросамъ, очерки дѣятельности, вос
точныхъ іерарховъ, церковно-историческіе и иные матеріалы, описа
нія путешествій современныхъ и давнихъ, обзоры сношеній Востока съ 
Россіей и характеристики русскихъ дѣятелей, описанія дѣятельно
сти инославной пропаганды на Востокѣ, свѣдѣнія о положеніи здѣсь 
русскаго дѣла, вѣсти и корреспонденціи о современной церковно-обще
ственной жизни на Востокѣ, обзоръ иностранной литературы и пе
реводы лучшихъ иностранныхъ сочиненій по востоковѣдѣнію, кри
тика и библіографія русскихъ изданій, мелкія извѣстія и замѣтки, оффи
ціальные отчеты и сообщенія ИМПЕРАРОРСКАГО Православнаго Па
лестинскаго Общества и т. д. Статьи будутъ носить частью научный, 
частью популярный характеръ. Нѣкоторыя изъ нихъ будутъ иллю

стрированы.
Цѣль изданія—служить духовному единенію между Православ

нымъ Востокомъ и Россіей путемъ научнаго изученія и объективнаго 



изслѣдованія прошлаго и настоящаго состоянія Востока, а равно ихъ 

взаимныхъ отношеній.
Въ журналѣ изъявили согласіе участвовать многіе профессора 

нашыхь духовныхъ академій и университетовъ. Дополнительное сотруд
ничество новыхъ, въ частности провинціальныхъ, культурныхъ силъ 

весьма желательно.
Въ «905 г. въ журналѣ были напечатаны, между прочимъ, и слѣдующія статьи. 

II. II Соколова-„Современное управленіе Іерусалимской церкви" и „О современномъ 
состояніи Александрійской церкви-. И. Визаитійскаго-„Антіохійскій патріархъ Меоо- 
дій“ (Краткій очеркъ его дѣятельности) и „Особенности въ совершеніи литургіи на 
греческомъ Востокѣ-. Епископа Киріопа-„Иверійцы, какъ пилигримы и основатели 
обигелей въ святыхъ мѣстахъ Востока". А. А. Дмптріепскаго-„Епискоиъ Порфирій 
Успенскій, какъ иниціаторъ и организаторъ первой духовной миссіи въ ерусалим 
и его заслуги въ пользу православія и въ дЬлѣ изученія христіанскаго Востока и 
„Празднества въ Геѳсиманіи въ честь Успенія Богоматери. Архимандрита і ихаила 
Стиль" и „духъ" русскихъ обителей на Аѳонѣ, „Смыслъ паломничества" и „ а >’У'И 

къ Аѳону". Архимандрита Іоны—„Восточная православная и англиканская церкви іъ 
характеристикѣ современнаго направленія религіозно - общественной мысли і а 
православномъ Востокѣ), ф В. II. и 0. Д. Хнтрово-Голгоѳа и Распятіе (переводъ сь 
англійскаго), В. Соловьева-„Монастырь св. Георгія въ Сиріи". I. Свѣтовоегокова 
„Вѣсти съ православнаго Востока."

Въ теченіе 190<і г. .Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православ
наго Палестинскаго Общества-, будутъ изданы въ четырехъ выпѵс- 

кахъ, до десяти печатныхъ листовъ въ каждой ь.
Подписная цѣна на „Сообщенія* въ 1906 году-три рубля съ1906 году—три рубля съ

пересылкою. .
Подписка принимается исключительно вь Канцеляріи ИМ11Е1 - 

ТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества: С.-Петербургъ, 

Вознесенскій просп., д. № 36.
Рукописи, съ обозначеніемъ условій и четко переписанныя, по- 

сылаются въ редакцію: С,-Петербургъ. Невскій пр., Д. № 170, кв. 50.

Редакторъ профессоръ С.-Петербургской духовной академіи

Не. Ив. Соколовъ. _________

„ЛѢТОПИСЬ44-
Ежедневная газета—политическая, общественная и литературная.

,,Лѣтопись ' ставитъ своею задачею: I, въ краткихъ и ясныхъ 
статьяхъ и замѣткахъ отражать всѣ событія и явленія жизни, во всемъ 
ея многообразіи, и 2, освѣщать съ точки зрѣнія интересовъ трудя- 

щихся классовъ вопросы дня.
Большое вниманіе будетъ удѣлено обзору газетъ и особенно - пар- 

тійныхъ. Благодаря этому, читатели, экономя свое время, будутъ всегда 
хорошо освѣдомлены о-томъ, какъ толкуются и рѣшаются выдвигаемые 

жизнью вопросы въ той или другой партіи.
Въ цѣляхъ наибольшей наглядности и ясности ходъ и развитіе одно

родныхъ событій будутъ даваться газетою въ картограммахъ.
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Въ составъ редакціи ..Лѣтописи" вошли всѣ главные сотрудники газеты 

..Вечерняя Почта."
Въ программу „Лѣтописи" входятъ слѣдующіе отдѣлы: 1) Вопросы дня, 

2) Послѣднія извѣстія, 3) Обзоръ газетъ,4) Московская жизнь. 5) 

Петербургская жизнь. 6) Жизнь въ провинціи, 7) Союзы (профессіо
нальное движеніе), 8)3ямѣтки о событіяхъ и явленіяхъ русской дѣйстви
тельности, 9) Заграничная жизнь. 10) Вь мірѣ искусства, II) Въ мірѣ 

науки. 12) Литературный отдѣлъ
Условія подписки съ доставкою и пересылкою:

На годъ 5 руб. —И мѣс. 4. р. 70 к. —10 мѣс. 4 р. 40 к.-9 мѣс. 
4 р. 10 к.—8 мѣс. 3 р. 70 к.—7 мѣс. 3 р. 40 к. -6 мѣс. 3 руб.—5 мѣс. 

2 р. 60 к.—4 мѣс. 2 р. 20 к.-З мѣс. 1 р. 75 к.—2 мѣс. 1 р. 15 к.-

1 мѣс. 60 к.
Отдѣльный номеръ—3 кои.
Пробные номера высылаются въ теченіи недѣли (7 номеровъ) за

2 семикопѣечныя марки.
Подписка принимается; Москва. Неглиниый проѣздъ, д. Фирсано- 

вой въ конторѣ журнала «Голосъ жизни*.
Редакторъ-издатель Л. В- Туркинъ.

іитературная. 
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Открыта подписка на 1906 годъ
на. двухнедѣльный журналъ 

для чтенія въ семьѣ и школѣ: 

ДРУГЪ ДЪТЕЙ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Разсказы, повѣсти, сказки, пьесы и 
стихотворенія. 2) Изт прошлаго. Историческіе разсказы, воспоминанія, 
біографіи и т. гі. 3) Кругомъ свѣта. Путешествіе по морю и сушѣ и 

т. п. 4) Изъ природы. 5) Очерки изъ современной жизни, знакомящіе 
дѣтей съ выдающимися современными событіями русской и иностран
ной жизни. 6) Въ часы досуга. Шутки, шарады, загадки, игры, му- 

зыка, пѣніе. 7) Смѣсь.
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Подписчики въ 1906 году получатъ: 
КНИЖКИ ЖУРНАЛА, 

каждая въ объемѣ отъ 4 до 6 печатныхъ листовъ, 
со множествомъ рисунковъ.

МАРТИН ъ-с н и м к о в ъ 

съ произведеній знаменитыхъ русскихъ и иностранныхъ худож- 
никовъ (на альбомной бумагѣ), 

портретовъ на альбомной бумагѣ

«Замѣна темные дѣятели родины».



Для 1906 года въ портфелѣ редакціи имѣются новыя произведенія 
слѣдующихъ современныхъ беллетристовъ: Вал. Іов. Дмитріевой, 

В. Засодимскаго. Л. И. Куприна, Е. Н. Чирикова и др.
Кромѣ того, подписчики „Друга Дѣтей** въ 1906 г. получатъ' 

интересныхъ и полезныхъ въ семьѣ и школѣ 

ПРЕМІЙ ПОДАРКОВЪ.

о.

1. Стѣнной отрывной календарь на 1906 г. съ разсказами, стихотвор., 
шарадами, загадками, шутками, забавами и полезными свѣдѣніями на 
каждый день. 2. Записная книжка, съ новыми справочными свѣдѣніями 
(по исторіи, математикѣ и т. д.), необходимыми для учащихся. 3. До
машній театръ, руководство къ постановкѣ домашнихъ спектаклей, 
устройству декорацій, сцены и т. д. 4. Юный денламатооъ. сборникъ 
для чтенія на литературныхъ вечерахъ и утрахъ. 5. Юный физикъ, 
простѣйшіе опыты. 6. Юный гео югъ. руководство для геологическихъ 
экскурсій. 7. Фотографъ-любитель, руководство къ занятіямъ фотогра
фіей. 8. Спутникъ самообразованія, бесѣды о выборѣ и чтеніи книгъ. 
9. Спутникъ читателя, словарь наиболѣе употребительныхъ иностран
ныхъ словъ. 10 Другъ животныхъ, какъ ухаживать и воспитывать до
машнихъ животныхъ и птицъ. 11. Между дѣломъ, сборникъ новыхъ 
забавъ, развлеченій, фокусовъ и/т. д. 12. Панорама тропическаго лѣса 

для раскрашиванія, вырѣзыванія, склеиванія и разстановки.
Въ журна.иъ участвуютъ. Ѳ Г. Арпо.іьдь, К. С. Баранцевпч, Я. В. Боринъ, 
А. Л. Востромъ, И. А. Бѣлоусовъ, Е. В. Выставкина, Ч. Вѣтринскій. В. 1. Дмит
ріева, Л. II. Дружининъ. Н. В. Желиховская, II. И. Ивановъ, Д II. Крачковскій, 
А. И. Купринъ, Л. А. Лидановн. К. В. Лукашевичъ, Д. Н, Маминъ-Сибирякъ, С. II. 
Мельгѵновъ, II. И. Митропольскій, В. II Немировичъ-Данченко, проф. А. М. Ни
кольскій, Н, М. Никольскій, Я. И. ІІозиявовъ, С. Д. Протопоповъ, свящ. Г. С. Пет
ровъ, Вл. А. Поповъ. А. В. Погожева. А. В. Скаловъ, II. А. Скворцовъ, В А. Смир
новъ, Г. С. Сѣверцовъ (ІІо.інловьУ, В. А. Тихоновъ, II. В. Тулуповъ, П. В. Филоновъ 
(Дружбипъ), Н. Фольбаумъ, А. И. Ульяновъ, Л. И. Умапоць, Л. Г». Хавкина, А. Чег

локъ (А. А. Усовъ), II. В. Чеховъ, Е. II. Чириковъ. О. И. Чюмина и ми. др.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ пересылкой и доставкой на годъ 5 р., на Уз 

года 3 р.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р 

и къ 1 іюля 1 р.
Объявленія принимаются съ платой ЗОк.за стр. петита позади текста. 

Адресъ редакціи: Москва, Пятницкая ѵл.. д. Т-ва И. Д. Сытина.
Издатель И. Д. Сытинъ- Редакторъ /I. В. Тулуповъ.

<ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ 
на иллюстрированный еженедѣльный журналъ

ВОКРУГЪ СВІэТА
Съ 1906 г. журналъ будетъ выходить подъ новой редакціей, которая 
ставитъ своей задачей, не измѣняя программы журнала, сдѣлать его от
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ІЪ 

налъ 

іТА 
щіей, которая 
.ѣлать его от-

вѣчающим-ь современному освободительному движенію родины. Въ жур
налѣ найдутъ себѣ мѣсто очерки и картины, рисующіе современную 
общественную жизнь культурныхъ странъ. Широкимъ слоямъ насе
ленія Россіи, вступающей въ новый періодъ своей исторіи, необхо
димо ознакомиться съ тѣмъ, какъ живутъ государства, идущія впере

ди насъ по пути прогресса, какъ они устроили свою жизнь на на
чалахъ свободы, равенства и братства.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

■ А №№ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА.
ЧП Путешествія.—Этнографія.—Романы и повѣсти, изображающіе Развыя
Оц ключевія на сушѣ и на морѣ.—Очерки и разсказы.—Стихотворенія,-Спортъ 

—Картины.—Иллюстраціи.—Портреты. 1.200 столбцовъ текста.
Въ качествѣ премій подписчикамъ „Вокругъ Свѣта" будутъ даны 

слѣдующія безплатныя приложенія: 

ПОБОРНИКИ ПРАВДЫ.
Альбомъ портретовъ дѣятелей русскаго освобожденія.

ЭМИЛЯ золя.
романовъ куда войдутъ слѣдующія произвед. пользующ. все- 

' мірной извѣст. писателя-реалиста: Римъ.—Лурдъ.— 
Парижъ.—Трудъ.—Углекопы. —Правда.

ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
выпусковъ. ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЛѢЧЕБНИКЪ 

знаменитыхъ русскихъ профессоровъ-медиковъ 

объемомъ болѣе 1.000 печати, стр.. 
съ 500 оригинальными рисунками.
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„КНИГА ЗДОРОВЬЯ*-.
Подт редакціей слѣдующихъ профессоровъ-меликовъ: II. П. Гундобина,
С. I. Залѣсскаго, А. А. Кальяна, И. К. Коновпина, II. Я. Розенбаха, 

лейбъ-окулиста II. И. Тихомирова и Г. Ю. Явейна.
I. Гигіена, или какъ надо жить, чтобы не хворать. Ред. проф. О. I. Залѣсскаго. II 
Естественные методы лѣченія, или какъ лѣчиться, не принимая лѣкарствъ. Редак. 
ироф. Н. 11. Гундобина. III. Внутреннія болѣзни (легкихъ, сердца, желудка, вышекъ 
и т дД Ред. проф. Г. Ю. Явейна. IV. Дѣтскія болѣзни, гигіена ребенка и уходъ за 
дѣтьми. Ред. проф. Н. 11. Гундобина. V. Хирургія. Ред. проф. А А. Кальяна ' I 
Болѣзни нервн. системы. Ред. проф. П. Я. Розенбаха. VII. Душевн. болѣзни Редак. 
проф. II. Я. Розенбаха. VIII. Глазн. болѣзни. Ред. лейбъ-окулиста. нроф. II. И. 1и- 
хомирова. IX. Анатомія и физіологія (жизнь и строеніе челов. тѣла). Ред. нроф. И. 
П. Гундобина. X. Болѣзни кожи, волосъ и ногтей. Ред. нр.-доц. П. К. Коновника.

XI. Отравленія, несчастные случаи, аптека и домашн. аптечка. 
Въ отдѣльной продажѣ „Книга Здоровья" стоитъ 3 рубля. 

Кромѣ того, съ приплатою одного руб. подписчики „Вокругъ Свѣта* 

получатъ цънное приложеніе—художественно-исполненную въ нѣсколь
ко красокъ картину извѣстнаго художника Н. П. Богданова-Бѣльскаго 

„ГАЗЕТА ВЪ ДЕРЕВНѢ*4,
снимокъ съ послѣдней его картины, обратившей на себя всеобщее 
вниманіе на передвижной выставкѣ въ Москвѣ и Петербургѣ вь



1905 г. и посвященной изображенію отношенія нынѣшней деревни къ 
послѣднимъ событіямъ русской жизни.

Оригиналъ, съ .котораго воспроизведенъ снимокъ, съ передвижной 

выставки 3.000 рублей.
ЦЪНА НА ГОДЪ безъ картины «Газета въ деревнѣ" съ перес. и до- 
ставк. 4 р„ съ картиной «Газета въ деревнѣ4 съ перес. и доставк. 5 р. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р., къ I апрѣля 2 р. 

къ 1 іюля 1 р.
Адресъ: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редакція журнала «Вокругъ 

Свѣта".
Изданіе Т-ва И. Д- Сытина.

Мастерская художественной церковной живописи и иконописи 
при Московской школѣ Попечительства Государыни Императри

цы Маріи Ѳеодоровны о глухонѣмыхъ
изготовила ко дню Св- Пасхи напрестольныя плащаницы изъ малино
вой и фіолетовой шелковой матеріи высокохудожественной работы. 
Размѣръ плащаницы Р/г-1 ар. 2 вер.. размѣръ изображенія ІЗ'/а—7*/2 

вер. Цѣна плащаницы 15 руб. при упаковкѣ и пересылкѣ за счетъ 
заказщика. Недостаточныя же церкви при выпискѣ уплачиваютъ 
9 руб., остальные же чрезъ 3 мѣсяца. Работы школы, премированы 
на выставкѣ въ Ростовѣ н/Д. 1905 г. большой серебряной медалью. 
Фотографическій снимокъ высылается за двѣ семикопѣечныя марки. 
Съ требованіями обращаться въ Москву—Ордынка, школа глу

хонѣмыхъ. ____________

I І:
Д-ра Шиндлеръ-Барнай 
„Маріенбадскія Редукціон

ныя Пилюли" противъ 

ОЖИРЪНІЯ 
и отличное слабягельное средство.

Настоящая упаковка въ коробкахъ 
краснаго цвѣта съ описаніемъ спо
соба употребленія. Продажа во 

всѣхъ аптекахъ и антек. магаз.

I

Содержаніе неоффиц. масти Христіанство къ Японіи. (Про
долженіе). Д Медвѣдева.--Отчетъ о дѣятельности Оренб. женской воскресной шко- 
лы.—Деревня Борки Оренб. уѣзда. С. Коняхина. киргизской степи. Свящ. У* 

-Епархіальная хроііика.- Объявлиіія...................................... ..................

Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. Никольскій.
Тургайская областная тнпо-литографія въ Оренбургѣ.




