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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
АЬ 18.

Сем* 15-го 1884 г.
о т дъ л Ъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I. ВЫСОЧАЙШЕЕ СОИЗВОЛЕНІЕ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ въ'28 день 
минувшаго іюля на дозволеніе настоятелю православной церкви въ 
г. Ниццѣ, протоіерею Сергію Протопопову принять и носить, по 
установленію, пожалованный ему Ею Величествомъ королемъ Серб
скимъ орденъ Св. Саввы э-ш. ^гепени.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все
россійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.

Преосвященному Гермогепу Епископу Таврическому и Симфе
ропольскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Сѵнодъ имѣли разсужденіе о брошюрахъ разнаго на
именованія, изданныхъ учрежденнымъ въ 1876 году «Обществомъ 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія.» И, по справкѣ, Прика
зали: Изъ дѣлъ Святѣйшаго Сѵнода усматривается, что большая 
часть брошюръ, изданныхъ учрежденнымъ въ 1876 году «Обще
ствомъ поощренія духовно-нравственнаго чтенія,» вредны по своему 
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направленію и противны Православному Христіанскому ученію. Та
кими именно оказались и слѣдующія 32 брошюры, изъ числа 39, 
находившихся разновременно въ разсмотрѣніи Святѣйшаго Сѵнода:
1) Брачная одежда, 2) Молишься ли ты, 3) Первая молитва Дже- 
сики, 4) Пастухъ и овцы, 5) Іисусъ Назорей идетъ, 6) Спасенъ ли 
ты или погибъ, и Будьте готовы, 7) Что такое христіанинъ, 8) Бла
гая вѣсть, 9) Напоминанія христіанамъ отъ слова Божія, 10) У 
Бога не останется безсильнымъ никакое слово, 11) Жизнь Іисуса 
Христа по св. Писанію, 12) Брачный пиръ, 13) Встрѣча со ста
рушкой, 14) Пріиди ко Іисусу Христу, 15) Рай и адъ, 16) Сегодня 
или никогда, 17) Застигнутые въ расплохъ, 18) Краткое руковод
ство къ чтенію Новаго Завѣта, 19) Бесѣды двухъ друзей о возрож
деніи, 20) Истинная радость, 21) Примирился ли ты съ Богомъ, 
22) Званіе христіанина и его значеніе, 23) Два слова о святой Биб
ліи, 24) Перекличка, 25) Разговоръ двухъ матросовъ послѣ бури, 
26) Благодатное дитя, 27) Онъ любитъ меня, 28) Христосъ все и 
во всемъ, 29) Какъ былъ завоеванъ Яблоновый дворъ, 30) Путь ко 
спасенію, 31) Два брата и 32) Радостная вѣсть. Признавъ эти бро
шюры, по ихъ сектантскому направленію и другимъ недостаткамъ, 
непригодными для распространенія въ народѣ и подлежащими изъ
ятію изъ обращенія, Святѣйшій Сѵнодъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, неодно
кратно поставлялъ на видъ членамъ С.-Петербургскаго Духовно-Цен
зурнаго Комитета, разрѣшавшимъ къ печатанію вышепоименован
ныя брошюры, неправильныя ихъ дѣйствія и предписывалъ на бу
дущее время руководствоваться относительно подобныхъ брошюръ 
особенною осмотрительностію. Независимо отъ сего, вредное направ
леніе брошюръ, издававшихся Обществомъ поощренія духовно-нрав 
ственнаго чтенія, изобличалось и ученымъ разборомъ ихъ въ духов
ныхъ періодическихъ изданіяхъ, въ коихъ, кромѣ перечисленныхъ 
32, поименованы и разобраны еще 50 брошюръ, также непризна
ваемыя годными къ обращенію въ народѣ. (№ 14 Московскихъ цер
ковныхъ вѣдомостей за 1883 годъ и № 24 Церковнаго Вѣстника 
за тотъ же годъ). Не смотря, однакоже, на указанія духовной жур
налистики и на замѣчанія, сдѣланныя Святѣйшимъ Сѵнодомъ нѣко
торымъ изъ членовъ С. Петербургскаго Духовно-Цензурнаго Комите
та за неосмотрительный пропускъ вышепомянутыхъ брошюръ къ 
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печати, распространеніе ихъ въ народѣ и народныхъ школахъ не 
ослабѣваетъ; напротивъ, онѣ появляются въ новыхъ изданіяхъ, имѣя 
на то разрѣшеніе духовной цензуры, а брошюры, издаваемыя въ 
Варшавѣ, печатаются даже безъ дозволенія духовной цензуры. Въ 
виду этого Святѣйшій Сѵнодъ, въ огражденіе чадъ святой нашей 
Церкви отъ вредныхъ печатныхъ изданій, опредѣляетъ: I) строго 
подтвердить всѣмъ Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ: а) не разрѣ
шать на будущее время къ печатанію ни одной изъ вышепоимено
ванныхъ 32-хъ брошюръ, признанныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ не
пригодными для распространенія въ народѣ, а представленныя на 
разсмотрѣніе препровождать въ Святѣйшій Сѵнодъ; б) поступать 
точно также и относительно другихъ изданій Общества поощренія 
духовно-нравственнаго чтенія и даже тѣ изъ нихъ, кои по своему 
содержанію и направленію окажутся несомнительными, допускать 
къ новому изданію только въ томъ случаѣ, если на то послѣдуетъ 
особое разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода; II) предписать всѣмъ Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ имѣть наблюденіе, чтобы означенныя 
брошюры не были распространяемы въ народѣ, и III) предоставить 
Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору о настоящемъ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Сѵнода увѣдомить Министра Внутреннихъ Дѣлъ и просить 
зависящихъ съ его стороны распоряженій къ прекращенію послѣ
дующихъ изданій и распространенія тѣхъ брошюръ. Для исполненія 
по сему опредѣленію послать всѣмъ Епархіальнымъ Преосвященнымъ 
и Духовно-Цензурнымъ Комитетамъ печатные циркулярные указы. 
Августа 20 дня 1884 года. Подлинный указъ подписали: За Оберъ- 
Секретаря Ушаковъ. Секретарь Иванъ Соколовъ.
Объ изданныхъ «Обществомъ поощренія духовно
нравственнаго чтенія» брошюрахъ.

II. ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 4 — 15 іюля 1884 года, за № 1365, о переведенной В. 
Вискова товымъ книгѣ Вагнера, подъ названіемъ: «Первые 
разсказы изъ естественной исторіи для семьи, дѣтскаго са

да, пріютовъ и народныхъ школъ».

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
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Оберъ-Прокуроромъ, отъ 22-го минувшаго іюня, за Хз 475, жур
налъ Учебнаго Комитета, Х§ 211, съ заключеніемъ Комитета, по 
прошенію дворянина Валеріана Висковатова, объ одобреніи для прі
обрѣтенія въ библіотеки духовныхъ мужскихъ и женскихъ учи
лищъ переведенной имъ книги Германа Вагнера, подъ названіемъ: 
«Первые разсказы изъ естественной исторіи, для семьи, дѣтскаго 
сада, пріютовъ и народныхъ школъ». Книжка первая. Пятое допол
ненное изданіе (С.-Петербургъ, 1881 г.). Учебный Комитетъ пола
гаетъ: допустить означенную книгу въ ученическія библіотеки 
мужскихъ духовныхъ училищъ, равно и въ библіотеки женскихъ 
епархіальныхъ училищъ, въ качествѣ книги для чтенія. Прика
зали: Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для объявленія 
о переведенной Висковатовымъ книгѣ Вагнера, подъ названіемъ: 
«Первые разсказы изъ естественной исторіи, для семьи, дѣтскаго 
сада, пріютовъ и народныхъ школъ». Книжка первая. Пятое допол
ненное изданіе (С-Петербургъ, 1881 г.) правленіямъ мужскихъ ду
ховныхъ и совѣтамъ женскихъ епархіальныхъ училищъ, сообщить, 
циркулярно, чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

Отъ 27-го іюня—23-го іюля 1884 года, за Хз 1344, съ за
ключеніемъ Учебнаго Комитета о порядкѣ переэкзаменовокъ 

н пр. въ духовныхъ училищахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 8-го іюня, 1884 г. за № 449, журналъ 
Учебнаго Комитета, № 193, съ заключеніемъ Комитета, по возбуж
деннымъ однимъ правленіемъ семинаріи вопросамъ: а) слѣдуетъ ли 
назначать предъ каникулами время и коммиссіи для производства 
экзаменовъ тѣмъ ученикамъ, которые пожелали бы поступить въ 
семинарію съ домашнимъ образованіемъ или изъ иноепархіальныхъ 
духовныхъ училищъ и изъ учебныхъ заведеній другихъ вѣдомствъ; 
б) нужно ли воспитанникамъ, неудовлетворительно сдавшимъ экза
менъ, разрѣшать переэкзаменовку послѣ каникулъ; в) вмѣнять ли 
въ обязанность семинарскимъ экзаменаціоннымъ коммиссіямъ состав
леніе заключеній по каждому предмету и внесеніе оныхъ въ педа- 
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готическое собраніе, для представленія епархіальному преосвящен
ному; г) какого возраста можно принимать въ I классъ семинаріи 
учениковъ изъ другихъ учебныхъ заведеній и изъ домовъ родите
лей; д) слѣдуетъ ли требовать отъ училищныхъ правленій росписа- 
нія учебныхъ часовъ и экзаменовъ, а также свѣдѣній о числѣ учи
лищныхъ воспитанниковъ, удостоенныхъ перевода въ семинарію; е) 
можно ли объявлять о свободныхъ вакансіяхъ въ различныхъ клас
сахъ семинаріи, кромѣ епархіальныхъ вѣдомостей, еще и въ мѣ
стной газетѣ; ж) слѣдуетъ ли разсматривать въ педагогическомъ 
собраніи семинарскаго правленія годичные отчеты смотрителей ду
ховныхъ училище о состояніи этихъ училищъ по учебной и нрав
ственной частямъ? Приказали: принимая во вниманіе, что, по 
Высочайше утвержденному въ 26-й день ноября 1883 года опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода, отъ 19-го—29-го октября того же 1883г., 
воспитанники IV класса духовныхъ училищъ имѣютъ поступать въ 
семинарію по свидѣтельствамъ, выдаваемымъ имъ училищными 
правленіями, Святѣйшій Синодъ, въ разрѣшеніе возбужденныхъ 
правленіемъ одной семинаріи вопросовъ, согласно заключенію Учеб
наго Комитета, опредѣляетъ: а) не назначать предъ каникулами 
времени и коммиссій для производства экзаменовъ тѣмъ ученикамъ, 
которые пожелали бы поступить въ семинарію изъ учебныхъ за
веденій другихъ вѣдомствъ, изъ ино-епархіальныхъ духовныхъ 
училищъ, изъ домовъ родителей съ домашнею подготовкой, а равно 
и ученикамъ духовныхъ училищъ епархіи, неудостоеннымъ учили
щными правленіями перевода въ семинарію; б) о времени пріемныхъ 
испытаній послѣ каникулъ объявлять немедленно по полученіи отъ 
училищныхъ правленій свѣдѣній о числѣ воспитанниковъ, имѣю
щихъ поступить въ семинарію, дабы и жительствующіе въ отда
ленныхъ отъ семинаріи мѣстахъ могли своевременно являться къ 
назначеннымъ испытаніямъ; в) вслѣдствіе назначенія времени прі
емнаго экзамена тѣмъ изъ желающихъ поступить въ семинарію, 
для коихъ онъ не отмѣненъ послѣ каникулъ, переэ1”' меновки не 
допускать; г) освободить семинарскія экзаменаціонныя коммиссіи 
отъ обязательства составлять заключенія по каждому предмету и 
вносить оныя въ педагогическое собраніе правленія семинаріи на 
предметъ представленія ихъ епархіальному архіерею; д) наблюдать, 

а- 
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чтобы поступающіе въ I классъ семинаріи не изъ духовныхъ учи
лищъ, а изъ домовъ родителей и другихъ учебныхъ заведеній бы
ли не свыше 16 и только въ особо-уважительныхъ случаяхъ не 
старше 18 лѣтъ; е) вмѣнить въ обязанность училищнымъ правле 
ніямъ представлять въ правленіе семинаріи росписаніе учебныхъ 
часовъ и экзаменовъ, а также свѣдѣнія о числѣ училищныхъ вос
питанниковъ, удостоенныхъ перевода въ семинарію, и о томъ, всѣ 
ли они желаютъ воспользоваться предоставленнымъ имъ правомъ 
поступить въ семинарію; ж) разрѣпт”'г'- правленію семинаріи объ
являть о свободныхъ вакансіяхъ въ различныхъ классахъ семина
ріи, кромѣ епархіальныхъ вѣдомостей, и въ мѣстной газетѣ; з) въ 
случаѣ превышенія штатнаго числа учащихся въ 1 и II классахъ 
семинаріи, послѣ пріема въ оныя воспитанниковъ, по удостоенію 
училищныхъ правленій и по пріемнымъ семинарскимъ испытаніямъ, 
принимать мѣры къ открытію параллельныхъ отдѣленій, и и) разъ
яснить семинарскому и училищнымъ правленіямъ, что составляе
мыя смотрителями духовныхъ училищъ годичные отчеты о состо 
яніи сихъ учебныхъ заведеній по учебной и нравственной частямъ 
должны быть и впредь представляемы на разсмотрѣніе педагогиче
скаго собранія семинарскаго правленія, дабы сіе послѣднее всегда 
имѣло возможность ознакомляться съ состояніемъ подвѣдомыхъ ему 
духовныхъ училищъ и цѣлесообразными мѣропріятіями направлять 
ихъ къ неуклонному достиженію цѣли, указанной Высочайше у- 
твержденнымъ уставомъ сихъ учебныхъ заведеній, находясь съ ни
ми въ живой и неразрывной связи; о чемъ, для объявленія прав
леніямъ духовныхъ семинарій и училищъ, къ ихъ свѣдѣнію и ру
ководству въ потребныхъ случаяхъ, сообщить, циркулярно, чрезъ 
«Церковный Вѣстникъ».

Отъ 4—15 іюля 1884 года, за № 1406, о книгѣ М. Руднева 
и К. Козьмина, подъ названіемъ: «Другъ народныхъ школъ», 
оъ журналомъ Удебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ.

Ло указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 10-го мая 1884 года за Ха 318, журналъ 
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Учебнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Комитета №161, съ заключе
ніемъ Комитета о книгѣ, составленной преподавателями московскаго 
Александровскаго института священникомъ Михаиломъ Рудневымъ и 
Константиномъ Козьминымъ, подъ названіемъ: «Другъ народныхъ 
школъ. Сборникъ статей религіозно нравственнаго, географическаго, 
историческаго и обще-литературнаго содержанія. Для класснаго и до
машняго чтенія учениковъ начальны’ і училищъ» (Москва, 1883 г.). 
Учебный Комитетъ полагаетъ одобрить означенный трудъ для упо
требленія въ начальныхъ народныхъ училищахъ г яства мини
стерства народнаго просвѣщенія и церковно-приходскихъ школахъ, 
о чемъ и сообщить министерству народнаго просвѣщенія. Прика
зали: Заключеніе Учебнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Комитета о кни
гѣ «Другъ народныхъ школъ» утвердить и для объявленія по ду
ховному вѣдомству о вышеозначенной книгѣ сообщить съ приложе
ніемъ выписки изъ журнала Учебнаго Комитета, циркулярно, чрезъ 
«Церковный Бѣстникъ».

Журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, за № 161, 
о вышеозначенной книгѣ.

Книга священника Руднева и г. Козьмина состоитъ изъ 4-хъ 
отдѣловъ: первый отдѣлъ посвященъ статьямъ религіозно-нравствен
наго содержанія, куда входятъ избранныя мѣста изъ Библіи, из
влеченія изъ житій святыхъ, изъ писаній св. отцевъ, церковныя 
поученія и нѣсколько разсказовъ изъ исторіи русской церкви.

Второй отдѣл? посвященъ очеркамъ отечества, куда входитъ 
описаніе русскихъ святыхъ мѣстъ и столицъ, изображеніе разныхъ 
частей отечества.

Третій отдѣлъ посвященъ отечественной исторіи, въ разска
захъ нашихъ лучшихъ писателей.

Четвертый отдѣлъ заключаетъ въ себѣ стихотворныя произве
денія: а) «стихотворенія», б) «басни», в) «прозаическіе разсказы».

По составу своему трудъ священника Руднева и г. Козьмина 
представляетъ обыкновенную книгу для чтенія, съ тѣмъ только от
личіемъ, что въ ней значительно усиленъ религіозно-нравственный 
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отдѣлъ и внесенъ матеріалъ для славянскаго чтенія. Составители 
назначаютъ свой трудъ для класснаго и домашняго чтенія учени
ковъ начальныхъ училищъ. «Народная школа», говорятъ состави
тели разсматриваемой книги въ предисловіи, «должна воспитать сво
ихъ учениковъ прежде всего добрыми христіанами, истинными чле
нами православной церкви; главнымъ дѣятелемъ въ этомъ отноше
ніи является, конечно, законоучитель, главнымъ орудіемъ служатъ 
его уроки и бесѣды, но и книга для чтенія, которая служитъ цент
ромъ обученія въ народныхъ школахъ, должна преслѣдовать ту же 
воспитательную задачу, развивать и укрѣплять въ дѣтяхъ то ре
лигіозно-нравственное настроеніе, которымъ проникнута вся наша 
крестьянская среда, которое слѣдовательно, дѣти выносятъ изъ сво
ей среды».

Этотъ взглядъ достаточно характеризуетъ общее направленіе 
книги и благопріятно выдѣляетъ ее изъ массы подобныхъ сборниковъ.

Что касается выбора статей разсматриваемой книги, то его во
обще можно признать удовлетворительнымъ, хотя не безъ нѣкото
рыхъ недостатковъ въ частностяхъ.

Такъ, на стр. 56 краткое привѣтственное поученіе Филарета 
митрополита московскаго едва ли будетъ по силамъ дѣтямъ; въ по
ученіяхъ св. Ефрема Сирина (стр. 49) тексты почему то приводят' 
ся по русски, лучше было бы писать ихъ по славянски. Въ опи
саніяхъ сѣвернаго пространства Россіи усматривается въ языкѣ нѣ
которая вычурность (стр. 76—77). Въ ст. «Поморы» употребляют
ся мало понятныя мѣстныя слова безъ объясненій, напримѣръ, на 
стр. 80 сосна называется жаравою. Басенъ слишкомъ дано много 
(30 №№); а многія побасенки (стр. 223 и др ) можно бы выпустить 
безъ ущерба для школы (напримѣръ: «Что знаешь, о томъ не спра
шивай», «Пузырь, соломенна и лапоть», «Невоздержная умница», 
«Какъ паукъ полотномъ торговалъ»). Вообще же и по выбору и по 
языку статей книга соотвѣтствуетъ своей цѣли. Недостатки о ко
торыхъ упомянуто выше, находятся гораздо большемъ числѣ и 
въ другихъ подобныхъ книгахъ; долгъ учителя обходить эти ошиб
ки въ практическомъ пользованіи книгой; между тѣмъ, общій харак
теръ книги священника Руднева и г. Козьмина и значительныя 
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ея достоинства даютъ ей право на одобреніе для употребленія въ 
народныхъ церковно-приходскихъ школахъ.

На основаніи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ полагаетъ 
одобрить означенный трудъ для употребленія въ церковно-приход
скихъ школахъ.

Отъ 11—ЗО-го іюля 1884 года за № 1475, объ употребленіи 
суммъ, поступающихъ за обученье въ духовныхъ училищахъ 

дѣтей изъ свѣтскихъ сословій.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 22 го іюня сего года за № 473, журналъ 
учебнаго комитета, № 209, по возбужденному правленіемъ нижего
родскаго духовнаго училища вопросу объ употребленіи суммъ, по
ступающихъ за обученіе въ духовныхъ училищахъ дѣтей изъ свѣт
скихъ сословій. Приказали: Разсмотрѣвъ настоящій журналъ, 
Святѣйшій Синодъ, по выслушаніи заключенія Хозяйственнаго У- 
правленія, опредѣляетъ въ разрѣшеніе возбужденнаго правленіемъ 
нижегородскаго духовнаго училища вопроса разъяснить сему прав
ленію, что суммы, поступающія за обученіе въ нижегородскомъ ду
ховномъ училищѣ дѣтей изъ свѣтскихъ сословій слѣдуетъ вносить 
въ годичную смѣту училища отдѣльною статьею въ размѣрѣ по 
трехлѣтней сложности ихъ поступленія, и расходовать овыя, соглас
но опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 18-го октября—4-го янва
ря 1873—4 г, прежде всего на благоустройство училища; если же, 
за тѣмъ, окажутся остатки, то таковые должны быть обращаемы въ 
пользу учителей, для ихъ поощренія, но не иначе какъ съ разрѣ
шенія епархіальнаго преосвященнаго, по представленіямъ училищ
наго правленія; о чемъ, для объявленія настоящаго опредѣленія 
правленіямъ прочихъ духовныхъ училищъ къ ихъ свѣдѣнію и ру
ководству въ потребныхъ случаяхъ сообщить для припечатанія въ 
«Церковный Вѣстникъ».
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Отъ 31-го іюля—8-го августа 1884 года, за № 123, о сочине
ніи А. Пархомовича, подъ названіемъ: «Объясненія главнѣй
шихъ обѣтованій и пророчествъ о Мессіи—-Іисусѣ Христѣ, 

содержащихся въ Пятокнижіи и псалтири».

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23-го минувшаго іюля за Х§ 526, журналъ 
Учебнаго Комитета, № 243, съ заключеніемъ Комитета, по проше
нію преподавателя кишиневской духовной семинаріи Андрея Пархо- 
мовича объ одобреніи для пріобрѣтенія въ фундаментальныя и уче
ническія библіотеки духовныхъ семинарій, а также въ библіотеки 
при церквахъ, сочиненія его, подъ названіемъ: «Объясненіе глав
нѣйшихъ обѣтованій и пророчествъ о Мессіи-.-Іисусѣ Христѣ, со
держащихся въ пятокнижіи и псалтыри*. Учебный Комитетъ пола
гаетъ допустить вышеозначенное сочиненіе Пархомовича къ пріобрѣ
тенію въ библіотеки духовныхъ семинарій, если за удовлетвореніемъ 
болѣе важныхъ нуждъ, окажутся къ тому средства. Приказали: 
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для объявленія о сочи
неніи Пархомовича, подъ названіемъ: «Объясненіе главнѣйшихъ обѣ
тованій и пророчествъ о Мессіи—Іисусѣ Христѣ, содержащихся въ 
пятокнижіи и псалтыри», правленіямъ духовныхъ семинарій, со
общить, съ приложеніемъ копіи съ журнала Комитета, циркулярно, 
чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

III. РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

По указу Его Императорскаго Величества, Таврическая Духов
ная Косисторія въ виду того, что распоряженіе епархіальнаго на
чальства, припечатанное въ № 5 Таврическихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за 1875 годъ, относительно подчиненія городскихъ со
борныхъ и приходскихъ, гдѣ настоятельствуютъ сами Благочин
ные,церквей контролю особыхъ лицъ—не достигло своей цѣли, а въ 
послѣдніе пять лѣтъ почти ни одинъ изъ ревизоровъ не достав
лялъ Епархіальному Начальству свѣдѣній о положеніи хозяйства 
тѣхъ церквей,—съ разрѣшенія Его Преосвященства, Преосвящен
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нѣйшаго Гермогена, Епископа Таврическаго и Симферопольскаго 
постановила 1, назначить для сказанной цѣли новыхъ лицъ, съ 
тѣмъ, чтобы они, при ревизіи церквей руководствовались § 1. 10. 
18. 19. 40 и 43 Благочиннической инструкціи и о послѣдствіяхъ 
своей ревизіи доносили по полугодно Его Преосвященству. Они долж
ны представлять точные и подробные отчеты или акты, въ кото
рыхъ прописывать; а) въ какомъ положеніи найденъ храмъ Божій, 
со всѣми предметами, принадлежащими къ Богослуженію, съ утварью, 
иконами и облаченіями и содержится—ли въ чистотѣ и порядкѣ, 
достойно священнаго ихъ назначенія; б) въ порядкѣ ли и своевре
менно ли исправляются слуа.Зы церковныя и требы прихожанъ; в) 
правильно ли раздѣляются доходы причта и вообще точно ли ис
полняется инструкція настоятелямъ церквей. Такъ какъ преиму
щественное вниманіе ревизоровъ должно быть обращено на церков
ное хозяйство и письмоводство то они обязаны въ отчетахъ по
дробно доносить: г) въ цѣлости ли находятся всѣ листы въ при
ходорасходныхъ книгахъ, равно какъ и шнуры съ печатью; по 
формѣ ли онѣ ведутся, нѣтъ-ли подчистокъ и помарокъ, правиль
но—ли сдѣланы исчисленія въ каждой особой статьѣ, вѣрно ли ве- 
дены страничные итоги и переносы, вѣрно ли выведенъ за каждый 
мѣсяцъ и потомъ за полгода, или за годъ наличный остатокъ; всѣ 
ли статьи прихода и расхода подписаны кѣмъ слѣдуетъ; подъ всѣ
ми ли статьями расхода имѣются росписки получателей, или от
дѣльныя письменныя росписки; нѣть ли въ нихъ издержекъ, съ 
разрѣшеніями и предписаніями начальства несогласныхъ, д) всѣ 
ли деньги, поступившіе въ приходъ или въ расходъ, своевременно 
записаны въ книги и не оставалась ли какая сумма нѣкоторое вре
мя безгласною По окончаніи повѣрки приходо-расходныхъ книгъ и 
повѣрки остатка съ наличною суммою, ревизоръ сдѣлаетъ въ кон
цѣ книгъ надписи, свидѣтельствующія о томъ, что повѣрка прихо
да и расхода по онымъ съ подлинными документами произведена 
въ точности, и, утвердивъ таковыя надписи цодписаніемъ членовъ 
причта, возвращаетъ книги съ документами. Относительно письмо
водства, какъ то ревизіи метрическихъ и обыскныхъ книгъ и вооб
ще документовъ, относящихся къ письменности, ревизоры обязаны 
обращать строгое вниманіе: выполняются ли всѣ требованія указан-
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ныя въ §§ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 инструкціи для 
настоятелей и въ предложеніи Его Преосвященства, напечатанномъ 
въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ (смотр. № 1. 1884 г.) и послѣд- 

л ствіяхъ прописывать въ отчетахъ Кромѣ того е) ревизоръ, а рав
но и благочинный, долженъ дѣлать въ концѣ книгъ надпись не 
только о томъ, что «повѣрка прихода и расхода съ подлинными 
документами произведена въ точности», но и дѣлать замѣтки: все 
ли онъ въ книгахъ нашелъ исправно, или же замѣтилъ въ нихъ 
нѣкоторыя опущенія и погрѣшности, и какія именно; вносятся ли 
въ приходо-расходныя книги клировыя вѣдомости и опись церков
наго имущества неприкосновенный капиталъ въ пользу церкви или 
причта; если же такого капитала нѣтъ,—то такъ и писать въ 
книгахъ, чтобы незапись его не считалась опущеніемъ и всѣ ли 
приходы и расходы вносятся въ приходо-расходныя книги? Для производ
ства же таковой ревизіи назначаются: по Севастопольскому округу членъ 
Консисторіи священникъ Михаилъ Марковъ, по Ѳеодосійскому окру
гу священникъ Керченскаго Троицкаго собора Михаилъ Клоповъ; 
по Керченскому округу священникъ Ѳеодосійскаго Александронев- 
скаго собора Константинъ Васильевъ; по Перекопскому округу на
стоятель Николаевской церкви селенія Новой-Маячки, Днѣпровскаго 
уѣзда, Михаилъ Панкѣевъ; по Алешковскому и Каховскому окру
гамъ настоятель Перекопскаго Николаевскаго собора протоіерей 
Іоаннъ Щекинъ; по Григорьевскому, Мало-Знаменскому, Больпіе- 
Знаменскому, Сѣрогозскому и Михайловскому настоятель Мелито
польскаго Александроневскаго собора Протоіерей СтеФанъ Чепигов 
скій, по Мелитопольскому, 1 и 2-му Бердянскимъ, 1 и 2-му Но
гайскимъ и Орѣховскому округамъ настоятель Троицкой церкви 
мѣстечка Нововасильевки (молоканской' Бердянскаго уѣзда, священ
никъ Александръ Ильчевичъ.

IV. ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.

Благочинный священникъ Владиміръ Экземплярскій, 1 Августа 
текущаго года, донесъ Его Преосвященству о пожертвованіи при
хожанами Казанско-Богородичной церкви с. Константиновки, Бердян
скаго уѣзда, въ ихъ приходскую церковь—иконы Св. Маріи Маг
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далины, въ вызолоченной рамѣ, съ рѣзными украшеніями по бо
камъ, на деревянной тумбѣ, цѣною въ 205 руб. и лампады къ 
ней въ 100 руб.— въ память Священнаго Коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ.—Резолюція Его Преосвященства, на донесе
ніи благочиннаго, отъ 4 Августа сего 1884 года за № 2205, по
слѣдовала таковая: «Считаю долгомъ своимъ преподать обществу
с. Константиновки пастырское благословеніе за выраженіе его 
Боголюбиваго и Царелюбиваго чувства въ устройствѣ Св. иконы 
съ лампадою».

Рапортомъ отъ 29 Іюля тек. года Благочинный Владиміръ Ба
женовъ донесъ Его Преосвященству, что крестьяне сел. Юрьевки, 
Бердянскаго уѣзда, Леонтій Моутыновъ Холоднякъ и Симеонъ 
Захаріевъ Лобода пожертвовали въ свой приходскій молитвенный 
Іоонно—Златоустовскій домъ двѣ иконы, изъ коихъ первый—икону 
Св. Благовѣрнаго князя Александра Невскаго, въ кіотѣ и съ над
писью, въ память мученической кончины въ Бозѣ почившаго 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, а второй-икопу Покро
ва Пресвятыя Богородицы, въ кіотѣ, въ память СВЯЩЕННАГО 
КОРОНОВАНІЯ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, обѣ цѣною 
ПО ТРИСТА РУБЛЕЙ.

Резолюція Его Преосвященства, на рапортѣ благочиннаго, 11 
минувшаго Августа за № 2280, послѣдовала таковая: «пріятнымъ 
оолгомъ поставляю преподать благочестивымъ жертвователямъ 
пастырское благословеніе, съ выраженіемъ признательности.»



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ
ТАВРИЧЕСКИХЪ

Епархіальныхъ Вѣдомостей.
№ 18 | Смтяйря 1І ГО І584 Г. і к» 18

Храмы и приходы въ сѣверныхъ уѣздахъ Тавриче
ской епархіи - Бердянскомъ, ЛІсл«нгоиольсномъ и Днѣп

ровскомъ *).

Б) Сельскіе храмы й приходы

1. Дмитріевка—на ровной мѣстности. Среди села течетъ рѣч
ка Килътычія. Здѣсь нѣкогда былъ Ногайскій аулъ Юіортаміалы, 
какъ иногда и доселѣ называется Дмитріевка. Въ 1861—62 годахъ, 
по уходѣ ногайцевъ въ Турцію, ихъ мѣсто заняли выходцы изъ 
разныхъ губерній, и преимущественно воронежской и курской, а 
частію и изъ разныхъ деревень таврической. Первоначально они 
назвали свое селеніе Покровкой, но потомъ переименовали Дмитріев
кой, потому что село Покровка уже было въ томъ же уѣздѣ.

Молитвенный домъ каменный однопрестольный съ отдѣльною 
колокольнею построенъ прихожанами и освященъ 25 января 1865 
года въ честь Покрова Божіей Матери. Но, вѣроятно, зто уже вто
рой храмъ, потому что въ немъ хранятся метрическія кпиги съ 
1862 года. Болѣе замѣчательны въ немъ двѣ иконы въ кіотахъ, 
устроенныя прихожанами въ память двукратнаго избавленія покой
наго Императора Александра II отъ опасности (4 апрѣля 1866 г. 
и 25 мая 1867 года).

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 
180 р. и отъ прихожанъ 400 р. и 49’/2 Д- земли. Живутъ въ об
щественныхъ домахъ.

Прихожанъ 1106+1071=2177. Дух. 7+4. Прихожане, мало
россы и великороссы, занимаются хлѣбопашествомъ и отчасти ско
товодствомъ. Раскольниковъ и сектантовъ нѣтъ.

♦) См. № 16-17.
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2. Ново.іавловка—при рѣчкѣ Обиточной. Здѣсь ногайцы имѣ
ли два аула: Канда-Козлы и Канда-Тоімалы. По выходѣ ихъ въ Тур
цію въ 1860—61 годахъ, ихъ мѣсто заняли выходцы изъ губерній 
курской, орловской, харьковской и полтавской, и изъ села Поповки 
таврической губерніи, и въ 1862 г образовался приходъ, назван
ный Новопавловкою по имени крестьянина Павла Дубовина, быв
шаго засѣдателя въ Дмитріевской волости: онъ защищалъ и отстаи
валъ общественные и частные интересы крестьянъ.

Молитвенный домъ, каменный, однопрестольный, построенъ при
хожанами и освященъ 17 марта 1863 года въ честь Рождества Бо
жіей Матери.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 180 
руб. и отъ прихожанъ 900 р. и 50 дес. земли. Живутъ въ обще
ственныхъ домахъ.

Прихожанъ 1406+1207=2613. Дух. 8+5. Прихожане зани
маются преимущественно хлѣбопашествомъ.

3. Романовка—по берегамъ рѣчки Лозоватки, на мѣстѣ быв
шаго ногайскаго аула Іуіалы. По выходѣ ногайцевъ въ Турцію, на 
ихъ мѣстѣ поселились болгары, прибывшіе сюда изъ Бессарабіи въ 
числѣ 550 душъ обоего пола, и образовали колонію Романовку, пе
реименованную въ 1871 г. въ селеніе.

Церковь, однопрестольная, каменная, построена прихожанами съ 
пособіемъ отъ казны и освящена 13 октября 1868 г. во имя св. 
великомученика Георгія. Она обнесена каменною оградою. Каменная 
колокольня въ связи съ церковію.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Живутъ въ общественныхъ 
домахъ и имѣютъ отъ прихожанъ 60 дес. земли (*).

(*) Не извѣстно, получаетъ ли причтъ жалованье: въ клировой вѣдомо
сти объ этомъ ничего не сказано, а мѣстный священникъ не доставилъ ника
кихъ свѣдѣній ни с церкви, ни о причтѣ, ни о приходѣ.

Прихожане почти всѣ болгары. Ихъ 527+467=994. Дух. 8+6.
4. Вячевлавовка тянется на 1’/» версты по обоимъ берегамъ 

Лозоватки. Здѣсь было два ногайскихъ аула: на одномъ берегу—
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аулъ Янца-Таклы, или Яюнда-Таилы, а на другомъ—Джандалы. 
По выходѣ татаръ, сюда прибыли болгары изъ мѣстечка Ениколь, 
въ южной части Бессарабіи, и назвали новое селеніе свое Ениколь, 
но потомъ назвали Вячеславовной въ намять покойнаго великаго 
князя Вячеслава Койстантиновича.

Церковь, каменная, однопрестольная, построена прихожанами и 
освящена ’22 ноября 1869 г. во имя св. благовѣрнаго князя Але
ксандра Невскаго.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ прихожанъ 
900 р. и 60 д. земли.

Прихожане почти всѣ болгары, занимающіеся исключительно 
земледѣліемъ. Ихъ 5494-523=10/2. Дух. 44-5.

5. Дорисовка,—по рѣчкѣ Салтычіи'. прежде принадлежала къ 
приходу Новопавловки.

Молитвенный, деревянный на каменномъ Фундаментѣ, однопре
стольный, домъ построенъ прихожанами, обнесенъ оградою и освя
щенъ 15 декабря 1870 г. въ честь Покрова Божіей Матери.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ прихожанъ 
900 р. и 117’/2 д. земли. Живутъ вь общественныхъ домахъ.

Приходъ—селеніе Борисовка и деревня Яозановка^ населенныя 
малороссами. Ихъ 9774-937=1914, Дух. 74-8. Прихожане зани
маются хлѣбопашествомъ и отчасти садоводствомъ. Сѣютъ пшени
цу всѣхъ родовъ, рожь, ячмень, овесъ, просо и пр. Въ ихъ садахъ 
— арбузы, дыни, яблоки, груши, сливы и абрикосы.

6. Андреевна— по обоимъ берегамъ рѣчки Буртычія кльКилъ- 
тичіи, на мѣстѣ бывшаго ногайскаго аула Конжегальі. Ногайцы 
ушли въ Турцію,—и на ихъ мѣсто въ 1861 г. прибыли изъ Бес
сарабіи болгары и образовали колонію.

Молитвенный домъ, однопрестольный, каменный, построенъ при
хожанами и освященъ 28 декабря 1864 г. во имя Святителя Николая.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 96 р. 
и отъ прихожанъ 900 р. и 60 дес. земли. Священникъ живетъ въ 
собственномъ домѣ, а причетникъ въ общественномъ.



- 857 -

Приходъ—одна селеніе Андреевна, населенная болгарами. Ихъ 
526-|-534=1060. Дух. 5-|-4.— Прихожане занимаются хлѣбопаше
ствомъ и отчасти овцеводствомъ и огородничествомъ.

7. Трояны—по лѣвому берегу р. Килътичія, на ровно#, без
лѣсной мѣстности, гдѣ былъ ногайскій аулъ Бадракъ. Посдф крым
ской войны ногайцы ушли въ Турцію, а изъ гой части Бессарабіи, 
которая по трактату 1856 г. отчислена была къ Молдавіи, въ 1862 
году переселились сюда болгары въ числѣ 740 душъ об. пола и 
назвали свое селеніе Трояны: это—названіе того села въ Бессара 
біи, изъ котораго они сюда переселились.

Церковь, каменная, съ такою же колокольнею, однопрестольйая, 
построена прихожанами и освящена 10 ноября 1868 г. во имя св. 
благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

Причтъ: священникъ и причетникъ Содержаніе: отъ казны 
96 р. и отъ прихожанъ 900 р и 60 дес. земли. Священникъ жи
ветъ въ общественномъ домѣ, а причетникъ получаетъ отъ обще
ства квартирное пособіе,

Прихожане -въ одномъ селѣ, и всѣ—болгары. Ихъ 4554-414 
=869. Дух. 54-4, —Главное занятіе прихожанъ—земледѣліе и от
части овцеводство и огородничество. Сѣютъ преимущественно арнаут
ку. По установившемуся между болгарами обычаю, каждый отецъ 
семейства отдѣляетъ отъ себя сыновей вскорѣ по вступленіи ихъ 
въ бракъ, надѣляя ихъ кой-чѣмъ изъ домашняго хозяйства; но ,весь 
земельный надѣлъ оставляетъ за собою. По смерти же отца, весь 
его надѣлъ дѣлится по-ровну между всѣми его сыновьями. Еэддѣдо 
рѣдко обходится безъ суда.

8. Нововасилъевка или Кенгезъ—на склонѣ горы Красный Об
рывъ къ востоку отъ селенія—гора, къ сѣверу —нѣмецкія кедоціи, 
къ югу—Бердянскъ (въ 9 верстахъ) и Азовркое море. Тутъ ръ 
1800 по 1860 годъ былъ аулъ Кеніезъ или Работай. По выходѣ 
ногайцевъ въ Турцію, ихъ мѣсто здѣсь заняли сперва (1861 г.) 
выходцы изъ курской губерніи, тимскаго уѣзда,—и каждая семья 
получила отъ казны по 55 р. и по 8'Д д. земли на ревизскую 
душу, потомъ—нѣкоторые жители с. Берестоваго, бердянскаго уѣз
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да, и также получили земельный надѣлъ, но безъ денегъ, и нако
нецъ стали селиться здѣсь и выходцы изъ другихъ губерній.

Молитвенный домъ однопрестольпый, каменный съ такою же 
оградою, построенъ прихожанами и освященъ 1 сентября 1863 г. 
въ честь Владимірской иконы Божіей Матери.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 
180 р. и отъ прихожанъ 900 р. и 50 д. земли Живутъ въ обще
ственныхъ домахъ.

Прихожане, великороссы и малороссы, живутъ въ одномъ селеніи 
и занимаются хлѣбопашествомъ. Ихъ 1006+963—1969. Дух. 4+7.

9. Второниколаевка—близь Дмитріевки.
Молитвенный домъ, однопрестольный, каменный построенъ при

хожанами въ 1870 г., но метр. и испов. книги хранятся съ 1863 
года, и освященъ во имя Святителя Николая.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 94 р. 
8 к. и отъ прихожанъ 650 р. и 60 д. земли Священникъ живетъ 
въ общественномъ домѣ, а причетникъ въ собственномъ.

Прихожанъ 366+351=717. Дух. 10+10.
10. Обиточное—на лѣвомъ берегу мелководной рѣчки Обиточ- 

ной, въ 3 верстахъ отъ Ногайска. Мѣстность эта въ 1801 г. пода
рена была Императоромъ Александромъ I гра®у Василію Васильеви
чу Орлову-Денисову (-{- 1843 г.), и потому селеніе это и доселѣ 
иногда называется Денисовкой. Населеніе же началось съ 1807 г. 
крестьянами рязанской губерніи.

Церковь, однопрестольная, каменная съ такою же колокольнею, 
построена на средства помѣщика графа Орлова-Денисова и освящена 
17 августа 1838 г.; но первоначально церковь была здѣсь гораздо 
раньше: метрич. и исповѣд. книги хранятся съ 1809 г.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 
132 р. 30 к. и отъ прихожанъ 500 р. и 98 дес. 1292 саж. земли.

Приходъ—одно селеніе, въ которомъ считается 1115+1055= 
2170. Дух. 6+8.—Занятіе прихожанъ—земледѣліе и частію рыбо
ловство.
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11. Приславъ—въ 8 верстахъ отъ Ногайска, по берегу р. Оби- 
точной, при впаденіи ея въ Азовское море. До переселенія сюда 
болгаръ въ 1860 г , здѣсь былъ ногайскій аулъ Шекла 2-я-, на
звали же болгары селеніе Преславомъ въ память древней столицы 
Болгарскаго царства.

Церковь каменная построена на средства казны, съ пособіемъ 
отъ прихожанъ, и освящена 12 декабря 1869 г. въ честь Успенія 
Божіей Матери. Но это, безъ сомнѣнія, уже вторая церковь: метр. 
и исповѣдныя книги хранятся сь 1863 г.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 
94 р. 8 к. и отъ прихожанъ 1000 р. и 60 д. земли Священникъ 
живетъ въ общественномъ домѣ, а причетникъ въ собственномъ.

Приходъ состоитъ изъ двухъ селеній— Преслава, населеннаго, 
кромѣ временно проживающихъ здѣсь лицъ, болгарами, вышедшими 
сюда изъ Бессарабіи послѣ Крымской войны и окончательно водво
рившимися въ 1863 г., и Камышеватки, населенной выходцами 
изъ внутреннихъ губерній Россіи. Прихожанъ 963+950=1913. 
Дух. 5+5.

Болгары вообще весьма трюдолюбивы. Они, здѣсь, какъ и всѣ 
болгары, занимаются преимущественно зелледтміелз. Виноградники 
и сады не у всѣхъ. Овцеводства мало по недостатку выгонной зем
ли. Азовское море также доставляетъ имъ не мало выгоды, особен
но весною. Женщины не уступаютъ въ трудолюбіи мущинамъ: онѣ 
круглый годъ, кромѣ ухода за дѣтьми и занятій по хозяйству, пря
дутъ и ткутъ; изъ овечьей шерсти, бумаги и шелка прочно и кра
сиво приготовляютъ ковры, полотенцы и сукна для домашняго упо
требленія.

Петровка—на мѣстѣ бывшаго ногайскаго аула Машкира.

Молитвенный каменный домъ съ такою же колокольнею и огра
дою построенъ прихожанами, съ выдачею 500 р. отъ казны, и освя
щенъ въ 1865 г. во славу Пресвятыя Троицы, но метр. книги хра
нятся съ 1862, а исповѣдныя съ 1863 г.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 94 р.
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8 к. и отъ прихожанъ 850 р. и 120 д. земли. Живутъ въ соб
ственныхъ домахъ.

Приходъ составляютъ два селенія: Петровка и Маръяновка. 
Послѣдняя—на мѣстѣ бывшаго ногайскаго аула Шавкай. Прихожа
не-болгары и малороссы. Ихъ 812+743—1555. Дух. 9+6.

13. .Орловка—на ровной и безлѣсной мѣстности, въ 4 верстахъ 
отъ Азовскаго моря, по лѣвой сторонѣ р. Лозоватки. До 1860 г. 
здѣсь былъ ногайскій аулъ Су су какъ. Въ 1861 г., по выходѣ но
гайцевъ въ Турцію, здѣсь первые водворились малороссы изъ По
повки, бердянскаго уѣзда и составили небольшой поселокъ, который 
они назвали Александровкой. Но вскорѣ затѣмъ сюда же начали 
прибывать крестьяне изъ губерній орловской, тамбовской, курской, 
воронежской, харьковской, полтавской, херсонской и екатеринослав- 
ской. Такъ какъ вблизи уже была деревня Александровка: то они 
переименовали селеніе свое въ Орловку, потому что въ Александров
ку первые послѣ поповцевъ пришли орловцы.

Молитвенный каменный домъ, обнесенный каменною оградою, 
построенъ прихожанами и освященъ въ 1869 г. во имя архистра
тига Михаила, но метр. книги хранятся съ 1863, а исповѣдныя 
съ 1864 года.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 94 
руб. 8 к. и отъ прихожанъ 700 р. и 49’Д д. земли. Живутъ въ 
общественныхъ домахъ.

Приходъ —одно селеніе: въ немъ 4/8 великороссовъ и */5 мало
россовъ. Всѣхъ прихожанъ 724+697=1421. Дух. 6-|- 9

Главное занятіе—хлѣбопашество. Садоводства нѣтъ.
14. Инзова—на ровной мѣстности, нѣсколько покатой къ р. 

Лозоваткѣ, впадающей въ Азовское море. Здѣсь былъ ногайскій 
аулъ Арманчи. Въ 1861 г. сюда перешли болгары изѣ Бессараб
ской колоніи Тамбунаръ и назвали селеніе въ память бывшаго на
мѣстника Бессарабской области и потомъ новороссійскаго генералъ- 
губернатора Ивана Никитича Инзова, который скончался въ Одессѣ 
27 мая 1845 г., а погребенъ въ МитроФановской церкви Болграда 
въ ноябрѣ 1846 г.
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Молитвенный каменный домъ построенъ прихожанами и освя
щенъ 17 декабря 1863 г. въ честь Успенія Божіей Матери.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 94 
р. 8 к. и отъ прихожанъ 900 р. и 60 д. земли. Живутъ въ обще
ственныхъ домахъ. _

Прихожане—болгары. Они очень усердно занимаются хлѣбопа
шествомъ и нѣкоторые имѣютъ кирпичные заводы. Ихъ 623+ 
617=1240. Дух. 6+5.

15. Новоалексѣевка—на лѣвомъ берегу р. Лозоватки^ на ров
ной мѣстности съ небольшими возвышенностями и лощинами, не 
имѣющей ни лѣсовъ, ни пещеръ, ни озеръ. До 1860 г. здѣсь былъ 
ногайскій аулъ Улькопъ-Бескеклы. Но выходѣ ногайцевъ, здѣсь ста
ли селиться сперва жители Николаевки, бердянскаго уѣзда, а по
томъ крестьяне изъ внутреннихъ губерній Россіи.

Церковь каменная съ такою же колокольнею построена прихо
жанами и освящена 11 ноября 1875 года во имя Святителя Але
ксія, митрополита Московскаго. Но это уже вторая церковь:-въ ней 
хранятся метрич. книги клировыя вѣдомости съ 1862, а исповѣд
ныя книги и опись церковнаго имущества съ 1863 года.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 
176 р. 40 к. и отъ прихожанъ 500 р. и 49’/, д. земли. Живутъ 
въ общественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожане—малороссы и частію вели
короссы. Ихъ 577+529=1106. Дух. 4+6.

Почти единственное занятіе—хлѣбопашество. Твердую землю 
пашутъ плугами, а мягкую—ралками.

16. Ману иловка—по теченію р. Корсакъ, въ мѣстности, гдѣ 
былъ ногайскій аулъ Аргаклы 1 е. Селеніе получило названіе отъ 
Фамиліи перваго болгарскаго переселенца Христофора Мануйлова. 
Предки здѣшнихъ болгаръ въ 1830 г. переселились изъ Турціи въ 
Бессарабію, въ село Ин-пуцыту^ гдѣ и прожили до 1861 г., а от
туда уже переселились сюда, Оттого Мануиловка называется еще 
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то Корсакъ — отъ рѣчи, то Аргаклы—отъ бывшаго аула, то Ин пу- 
цыта—оѵь села, гдѣ жили предки здѣшнихъ болгаръ.

Каменная церковь построена прихожанами и освящена въ 1871 
году во имя Святителя Николая.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ прихожанъ 
750 р. и 60 д. земли. Живутъ въ общественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Прихожанъ 414+387=801 Дух. 5+2. 
Главное занятіе—хлѣбопашество.

17. Бановка—близь р. Обишочной, на ровной мѣстности, гдѣ 
были ногайскіе аулы — Аргинъ и Барайлы.

Молитвенный домъ каменный съ такою же колокольнею по 
строенъ прихожанами и освященъ 24 ноября 1869 г. во имя св. 
пророка Иліи; но метрическія книги хранятся съ 1862, а исповѣд
ныя съ 1863 года.

Причтъ: священникъ и причетникъ. Содержаніе: отъ казны 
94 р. 8 к. и отъ прихожанъ 650 р. и 60 д. земли. Живутъ въ 
общественныхъ домахъ.

Приходъ—одно селеніе. Всѣ прихожане—болгары, занимаются 
хлѣбопашествомъ. Ихъ 395+404=799. Дух. 6+4.

(Продолженіе будетъ).

НЕКРОЛОГЪ
28 іюня текущаго года, въ Симферополѣ, скончался, на 80 го

ду своей жизни, заштатный священникъ. Павелъ Дмитріевичъ Ли- 
сневскій, болѣе шестидесяти лѣтъ честно послужившій Святой Церк
ви и оставившій по себѣ добрую память вездѣ, гдѣ Господь судилъ 
ему служить.

Отецъ Павелъ былъ сынъ священника; въ училищахъ не обу
чался; но своими трудами и усердіемъ къ чтенію слова Божія и 
писаній Св. Отецъ онъ такъ образовалъ себя, что съ честію и поль
зою въ послѣдствіи могъ трудиться и подвизаться въ разныхъ долж
ностяхъ во славу Божію и на пользу ближнихъ своихъ.



Школою для приготовленія о. Павла къ пастырскому служенію 
была Церковь Божія. Немного болѣе десяти лѣтъ ему было, когда 
онъ въ 1814 году былъ опредѣленъ въ должность пономаря къ Зна
менской Церкви села Знаменскаго, въ Елисаветградскомъ уѣздѣ Хер
сонской губерніи. Въ 1823 году онъ посвященъ въ стихарь и былъ 
переведенъ въ пономарскую же должность къ Крестовой Церкви 
Екатеринославскаго архіерейскаго дома; въ 1825 году былъ опре
дѣленъ дьячкомъ въ село Виску; въ 1831 году былъ рукополо
женъ во діакона къ Николаевской Церкви села Добровелички, въ 
Бобринецкомъ уѣздѣ. Онъ имѣлъ очень сильный басовой голосъ; чи
талъ, пѣлъ и вообще отправлялъ Богослуженіе всегда съ полнымъ 
вниманіемъ, благоговѣніемъ и такъ толково и внятно, что невольно 
предстоящихъ въ Церкви располагалъ къ молитвѣ. Эти качества 
его служенія Церкви Божіей обратили на него вниманіе его ближай
шаго и епархіальнаго начальства.

Въ тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія въ военныхъ посе
леніяхъ Херсонской губерніи, ежегодно, въ августѣ и сентябрѣ, про
изводились военные маневры въ присутствіи Государя Императора. 
Въ 1837 году, во время военныхъ маневровъ, квартира Государя 
Императора была въ военномъ городѣ Вознесенскѣ. По сему случаю 
діаконъ Павелъ Лисневскій былъ командированъ въ г. Вознесенскъ 
для діаконскаго служенія и 18, 22, 28, 29 и 30 августа служилъ 
въ присутствіи Государя Императора, за что и удостоенъ былъ де
нежной награды. Въ октябрѣ того же года, по просьбѣ причта и 
прихожанъ Рождество-Богородичной Церкви, въ г. Николаевѣ, онъ 
переведенъ былъ на штатное діаконское мѣсто къ этой Церкви.

Своею честною и усердною службою въ санѣ діакона о. Па
велъ обратилъ на себя вниманіе епархіальнаго начальства; посему 
въ 1852 году 29 іюня и былъ рукоположенъ во священника въ се
ло Саблы, Симферопольскаго уѣзда, въ 12 верстахъ отъ г. Симфе
рополя; но писался и состоялъ при Петро-Павловской церкви г. Сим
ферополя; такъ какъ въ с. Саблахъ церкви еще не было устроено. 
Рукоположеніе діакопа Лисневскаго во священника въ с. Саблы со
стоялась по слѣдующему поводу. Высокопреосвященный Иннокентій, 
бывшій архіепископъ Таврическій и Симферопольскій, весьма много 
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й^Ъо^йАся о распространеніи христіанства въ Крыму. Если теперь 
еЩе много въ Крыму татаръ-магометанъ; то въ то время ихъ было 
вѣ дНоѢ больше. (*)  Йо православныхъ Христіанскихъ церквей, сель- 
сййіь, па всемъ Крымскомъ полуостровѣ было не болѣе семи (не 
СЧгіТая вѣ Томъ числѣ городскихъ церквей), отстоящихъ одна отъ 
другой отъ 50 до 100 верстъ. Въ видахъ распространенія христі- 
аПСГНа Въ Крыму архіепископъ Иннокентій употреблялъ всѣ пастыр
ей# мѣры Къ товйу, чтобы по возможности умножать въ Крыму ко- 
лйчесГйо Церквей и церковныхъ принтовъ. Саблы одно изъ много- 
л&дйѢЙшйіь ееленій на Крымскомъ полуостровѣ; оно принадлежало 
къ приводу Симферопольской Петро-Павловской церкви. По сему къ 
И'гоЙ Церкви Высокопреосвященный Иннокентій и рукоположилъ діа- 
койН Павла Лмсневскаго во священника сверхъ штата, съ тѣмъ, 
ті’обы онъ, Нйслясь при сей церкви, заботился о построеніи церкви 
въ селѣ Саблахъ, съ открытіемъ при ней особаго прихода. Но по
слѣдующія обстоятельства такъ сложились, что о. Павлу нашлось 
много дѣла для пастырскаго служенія его и въ г. Симферополѣ, гдѣ 
онъ по сему и оставался до конца своей некратковреіенной служ
бы и жизни.

(*) Въ 1860 и 1861 году около 400.000 обоего пола татаръ изъ Крыма 
Нёрёсе/й’лйсь Въ Турцію.

Въ 1853 году возгорѣлась война съ Турціей); въ сентябрѣ 1854 
года послѣдовала высадка непріятелей на Крымскій полуостровъ. 
СЮлвніе вбЁсКъ въ Крыму и одинадцатимѣсячная осада Се- 
Нйстополя непріятелемъ, сопровождавшаяся почти ежедневнымъ бо- 
ёмъ и кровопролитіемъ, такъ увеличили въ Симферополѣ число боль- 
ѣйіхъ и ранбйныіъ, что военныхъ священниковъ не доставало для 
удовлетворенія религіозныхъ нуждъ въ многочисленныхъ времен
ныхъ госпиталяхъ, открытыхъ въ этомъ городѣ. Почти всѣ зданія 
присутственныхъ мѣстъ, учебныхъ заведеній и большіе домы ча
стныхъ лицъ были заняты временными военными госпиталями, пере
полненными больными и ранеными, постоянно привозимыми съ по 
ля военныхъ дѣйствій. Отецъ Павелъ былъ командированъ въ го
спитали длй удовлетворенія религіозныхъ нуждъ больныхъ и ране
ныхъ воиновъ. Съ особеннымъ усердіемъ и любовію онъ посвятилъ 
себя на служеніе имъ. Съ ранняго утра и до глубокой ночи онъ 
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находился среди раненыхъ и больныхъ заразными болѣзнями Этотъ 
непосильный трудъ наконецъ сломилъ и крѣпкое здоровье о. Павла; 
онъ заболѣлъ тифомъ; болѣе двухъ мѣсяцевъ онъ прострадалъ этою 
болѣзнію и, какъ только оправился послѣ болѣзни, опять посвятилъ 
себя на служеніе тѣмъ же страдальцамъ въ военныхъ госпиталяхъ, 
гдѣ и подвизался до окончанія Крымской войны. За труды и усер
діе по исполненію христіанскихъ требъ въ военныхъ госпиталяхъ 
во время войны 1853—1856 годовъ о. Павлу преподана была архи
пастырская признательность; а при Симферопольскомъ постоянномъ 
военномъ госпиталѣ о. Павелъ оставался священникомъ до 1870 го
да, когда труды по исполненію священническихъ обязанностей въ 
военномъ госпиталѣ возложены были на полковаго священника одно
го изъ полковъ 13 пѣхотной дивизіи, квартировавшаго въ г. Сим
ферополѣ. (*)

(*) Замѣчательно, когда обязанности священника по военному госпиталю 
исполнялись о. Павломъ безмездно, военные священники устраняли себя отъ 
исполненія въ немъ священническихъ обязанностей; а какъ только исходатай
ствовано было за труды по госпиталю священнику жалованье по 100 р. въ 
годъ; то полковые священники постарались обязанности эти принять на себя, 
отстранивъ епархіальнаго священника, безмездно исполнявшаго эги обязан 
ности 16 лѣтъ.

Война 1853—1856 годовъ окончилась миромъ; но раны, нане
сенныя сею войною особенно Крыму, не скоро заживились. Дѣло 
храмоздательства въ с. Саблахъ вслѣдствіе сего отдалилось на не
опредѣленное и не краткое время. И о. Павелъ, по прежнему со
стоя при Симферопольской Петро-Павловской церкви, преимуществен
но завѣдывалъ удовлетвореніемъ религіозныхъ нуждъ жителей с. 
Сабловъ, исполняя у нихъ всѣ христіанскія требы; въ воскресные 
дни, и особенно въ великіе христіанскіе праздники—о, Павелъ обя
зательно отправлялся въ Саблы и въ устроенной тамъ временной 
часовнѣ отправлялъ Богослуженіе для тамошнихъ жителей.

Въ октябрѣ 1867 года отецъ Павелъ былъ переведенъ къ Пре
ображенской церкви, что на Старомъ кладбищѣ въ г. Симферополѣ. 
Церковь эта была очень небольшая, безъ колокольни, ветхая. 0. Па
велъ озаботился церковь эту распространить, обновить и украсить; 
онъ увеличилъ боковые притворы и трапезную часть, а внутри ку
полъ украсилъ приличною живописью; пристроилъ къ церкви ка
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менную колокольню, а подъ нею устроилъ каменную усыпальницу, 
въ которой желающіе погребаютъ своихъ родственниковъ.

Въ январѣ 1869 года о. Павелъ былъ избранъ духовенствомъ 
Симферопольскаго благочинническаго округа въ д. помощника Благо
чиннаго; въ 1874 году Таврическимъ епархіальнымъ съѣздомъ ду
ховенства онъ избранъ былъ въ д. попечителя въ Таврическое епар
хіальное попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія; а въ 1875 го
ду былъ избранъ и утвержденъ въ д. Благочиннаго Симферополь
скаго округа. Въ исполненіи всѣхъ своихъ обязанностей о. Павелъ 
былъ въ высшей степени внимателенъ, рачителенъ и усерденъ; не 
смотря на преклонность лѣтъ, онъ отказывалъ себѣ въ нужномъ 
покоѣ до тѣхъ поръ, пока не исполнялъ предстоявшаго ему дѣла 
по его должности. За то и Епархіальное Начальство цѣнило его тру
ды и усердіе; онъ былъ награжденъ скуФІею, камилавкою, напер
снымъ крестомъ, орденомъ св. Анны 3-й степени и орденомъ св. 
Владиміра 4-й степени за пятидесятилѣтнее служеніе въ священ
номъ санѣ

Всѣ, знавшіе отца Павла, любили его и какъ священника, и 
какъ человѣка. Всегда онъ былъ трезвъ и воздерженъ; къ испол
ненію церковнаго Богослуженія онъ имѣлъ особенное усердіе и от
правлялъ оное всегда чинно, не спѣшно, внятно и съ благоговѣ
ніемъ; религіозныя нужды прихожанъ онъ исполнялъ по первому 
требованію; онъ не любилъ, чтобы его ожидали; но онъ безропотно 
ожидалъ другихъ, кто нуженъ былъ при требоисправленіи, или при 
исполненіи другихъ какихъ либо обязанностей. Онъ не имѣлъ школь
наго образованія; но былъ такъ образованъ, что съ честію до кон
ца дней своихъ носилъ священный санъ, былъ поучителенъ и сло
вомъ и примѣромъ своей жизни и никогда ни въ чемъ не подавалъ 
повода къ соблазну для окружавшихъ его; по сему онъ и пользо
вался всегда любовію и уваженіемъ и отъ прихожанъ, и отъ со
служивцевъ.

Года за четыре до смерти о. Павелъ подвергся тяжкой болѣз
ни, воспаленію легкихъ Послѣ этой болѣзни хотя онъ и поправил
ся; но силы его такъ ослабѣли, что онъ уже не могъ продолжать 
своего служенія и увольнялся за штатъ. Вскорѣ послѣ сего онъ 
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овдовѣлъ и это такъ его огорчило и опечалило, что онъ замѣтно на
чалъ ослабѣвать. Болѣзни онъ не чувствовалъ ни какой, по види
мо здоровье его день ото дня угасало и онъ только и заботился о 
приготовленіи себя къ смерти; почти ежемѣсячно онъ приглашалъ 
своего духовника, исповѣдывался и пріобщался Святыхъ Таинъ. 
Страхъ смерти не смущалъ о. Павла; къ смерти онъ готовился съ 
такою же спокойною распорядительностію, какъ обыкновенно приго
товляются къ ночному сну За мирную и добрую жизнь его Гос
подь послалъ ему и кончину мирную. 28 іюня онъ почилъ смерт
нымъ сномъ, а 30 іюня погребенъ въ той усыпальницѣ, которую 
онъ устроилъ подъ колокольнею Преображенской церкви, на Старомъ 
Симферопольскомъ кладбищѣ.

Въ вѣрѣ., и надеждѣ, и любви, и кротости, и чистотѣ, и въ 
священническомъ достоинствѣ, благочестно пожилъ еси, приснопа- 
мятне-, тѣмъ же тя превѣчный Богъ, Ему же и работалъ еси, 
Самъ вчинитъ духъ твой, въ мѣстѣ свѣтлѣ гг краснѣ‘, и получи
ти на судѣ Христовѣ оставленіе и велію милость. (Послѣд. погреб. 
священниковъ. Тропарь)

Протоіерей Гавріилъ Рудневъ .

ЯЛТА.

Въ одной изъ самыхъ живописныхъ мѣстностей Южнаго бере
га Крымскаго полуострова находится небольшой, но красивый при
морскій городокъ—Ялта, извѣстный всѣмъ путешественникамъ 
по Крыму. Мѣстоположеніе города Ялты дѣйствительно одно изъ 
лучшихъ на всемъ южномъ берегѣ. Весь городъ Ялта расположенъ 
на самомъ берегу моря въ долинѣ, замѣчательной своимъ видомъ, 
напоминающимъ одну изъ прекрасныхъ долинъ Кавказа. Самый юж 
ный берегъ можно назвать въ этомъ отношеніи копіею Кавказа въ 
небольшомъ видѣ, потому что и горы Крымскаго полуострова со
ставляютъ только продолженіе Кавказскихъ горъ.

Особенпо Ялтовская долина имѣетъ привлекательный видъ по 
заходѣ солнца за горы, преимущественно еще лучше этотъ видъ 
съ моря, когда въ лѣтній вечеръ моремъ подъѣзжаете къ Ялтѣ; 
какъ только солнце скроется за горой, дѣйствительно открывается 
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въ это время чудный видъ на долину,—гдѣ-то тамъ далеко въ 
перспективѣ темнѣютъ нагорные лѣса, долина вся тогда бываетъ 
покрыта синевой какого—то тумана,—всѣ эти неуловимые перели
вы свѣта представляютъ вполнѣ прелестный видъ всей Ялтинской 
долины, какъ совершенное подобіе въ этомъ случаѣ одной изъ луч
шихъ долинъ Кавказа; такъ покрайней мѣрѣ это доводилось мнѣ 
слышать нетолько отъ путешественниковъ, но и отъ самыхъ жите
лей Кавказа при поѣздкахъ моихъ изъ Ялты въ Одессу въ продолже
ніи десяти лѣтъ въ сороковыхъ годахъ на пароходѣ Петръ Великій.

Съ сѣвера, запада п сѣверо-востока, какъ стѣной, Ялтовская 
долина окружена горами—это Яйло—хребетъ Таврическихъ горъ; 
горы окружаютъ эту долину амфитеатромъ; вся окружающая мѣ
стность—предгорія-покрыта темной зеленью нягорныхъ лѣсовъ; къ 
югу же обращенная къ морю и солнцу долина открыта и отсюда 
открывается безмѣрная даль прекраснаго моря,—все болѣе и болѣе 
скрываясь. Эта даль моря, тамъ гдѣ-то далеко, сливается съ гори
зонтомъ моря, какъ безконечность.... Въ прежнее давнее время, 
въ тридцатыхъ годахъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоятъ построй
ки города Ялты, все было покрыто густой и разнообразной расти
тельностію. Это были, въ то время, татарскіе чаиры, огороженные 
только плетнемъ. Въ то время, какъ помню, въ Ялтовской долинѣ 
еще не было устроено тѣхъ богатыхъ дачъ именитыхъ владѣль
цевъ, какъ въ настоящее время, а лучшей и болѣе устроенной да
чей считалась небольшая красивая дача-Учь-чамъ-три сосны по 
татарски; нѣкогда эта дача принадлежала г.г. Мсленевымъ. Такое 
названіе этой мѣстности дѣйствительно дали три сосны, которыя 
теперь не существуютъ и тамъ ихъ давно уже нѣтъ. Эти три строй
ныхъ, большихъ и высокихъ дерева съ вѣчно зеленымъ овершьемъ, 
какъ три пальмы, были обыкновенныя крымскія горныя сосны 
(Ріпи» шопіапа Таѵгіса) росли на отдѣльномъ небольшемъ холмѣ, 
близь дороги въ Ялту, образуя красивую группу трехъ высокихъ 
большихъ деревьевъ,—симметрично расположенныхъ въ треуголь
никѣ, совершенно въ одинаковомъ разстояніи одно дерево отъ дру
гаго. Такимъ отличительнымъ своимъ видомъ они невольно останавли 
вали вниманіе каждаго. Особенной замѣчательностію Ялтовской доли
ны, какъ въ настоящее время, такъ и въ тѣ времена всегда
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считался водопадъ -Учанъ-су летучая вода, какъ называютъ та
тары, который находится среди густыхъ нагорныхъ лѣсовъ, въ то 
время мало проходимыхъ, а потому и доступъ къ водопаду счи
тался труднымъ.

Не далеко отъ водопада, по дорогѣ къ нему, находятся разва
лины древняго неизвѣстнаго укрѣпленія, отъ котораго и по сіе вре
мя остались уцѣлѣвіпими одни большія ворота. Но единственной 
замѣчательностію, заслуживавшей особеннаго вниманія во всей 
Ялтовской долинѣ, была священная древность—ото въ деревнѣ 
Ауткѣ,—маленькая древняя Успенская церковь, въ которой до на
шихъ дней совершалось Богослуженіе. Постройка этого древняго 
храма была неизвѣстна, такого маленькаго размѣра, какъ и всѣ 
древніе храмы на южномъ берегѣ, слѣды развалинъ которыхъ въ 
мое время въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еще были видны. Быть можетъ, 
основаніе этого древняго храма нужно было отнести къ тѣмъ от
даленнымъ вѣкамъ, когда основана была древняя Ялта. Къ сожа
лѣнію, передѣлкой этотъ древній храмъ почти совершенно уничто
женъ, а это было одно изъ древнихъ священныхъ мѣстъ, какъ 
извѣстное всѣмъ южноберегскимъ старожиламъ По видимому, ни
какая передѣлка не должна была коснуться этой священной древно
сти, такъ какъ нетолько передѣлка, даже поправка и малѣйшая 
перемѣна, особенно касательно священныхъ предметовъ, закономъ 
не дозволяется (томъ ХІІ-й стр. отд. § 207-й). Въ настоящее время 
городъ Ялта по богатству своихъ построекъ считается однимъ изъ 
лучшихъ и замѣчательныхъ приморскихъ городовъ Таврической гу
берніи,-это русскій Неаполь, или Ница, какъ обыкновенно назы
ваютъ наши путешественники, по прекрасному виду этого примор
скаго города, особенно съ моря. Такъ же замѣчательно красивъ 
видъ города Ялты съ моста Аутской рѣчки, по дорогѣ въ Лива
дію. Городъ Ялта въ 1837-мъ г. открытъ Графомъ Воронцовымъ; 
съ этого-то собственно времени и становится извѣстною мнѣ Ялта, 
какъ южно-берегскому старожилу. При основаніи города Ялты, бы
ло только пять или шесть домовъ Европейской постройки и въ 
томъ же году при открытіи города была освящена и Ялтовская 
церковь во имя Св. Іоанна Златоустаго. *)

*) При основаніи города и послѣ освященія Ялтовской церкви Благочин. священнику 
Андрею Накропину Воронцовъ предложилъ въ то же время перейти изъ Артека въ Алупку 



- 870 -

При взглядѣ на городъ Ялту первымъ главнымъ предметомъ, 
останавливающимъ особенное вниманіе, служитъ обыкновенно—Ял- 
товская церковь, построенная на возвышенномъ холму, среди лавръ 
и кипарисовъ, красивой готической архитектуры, которая именно 
одна только и напоминаетъ намъ Готѳовъ, древнихъ основателей 
Ялты, такъ какъ и самое названіе города указываетъ на это—отъ 
нѣмецкаго слова—ХѴаІѢ — лѣсъ, такъ какъ Готѳы были Тевтонское 
племя и произносили это слово альтъ. Такъ первоначально, быть 
можетъ, Готѳы называли древнюю Ялту, которую въ послѣдствіи 
Византійскіе греки соотвѣтственно своему выговору, называли— 
Ялита, а Генуэзцы—Джалита, татары—Ялта.

Ялтовская долина дѣйствительно, еще на моей памяти была 
нѣкогда самая лѣсистая мѣстность на ьсемъ южномъ берегѣ въ 
сравненіи со всѣми другими мѣстами, гдѣ въ то время были только 
одни обнаженныя скалы и мѣста, покрытыя камнями, на которыхъ 
могли ростн только молочай и держи-дерево, гдѣ теперь ростетъ 
лавръ и кипарисъ и разведены виноградники.

Когда поселялись здѣсь Готѳы, въ тѣ отдаленныя времена, по 
преданію, вся Ялтовская долина покрыта была сплошнымъ лѣсомъ, 
соединяясь съ нагорными лѣсами, а потому такое названіе этой 
долины —вальтъ—лѣсъ вполнѣ соотвѣтствовало этой мѣстности, 
которую такъ и назвали древніе обитатели Готѳы, какъ Тевтонское 
племя, соотвѣтственно выговору,—альтъ, или быть можетъ—альта. 
По этому, вѣроятно, основаніе древней Ялты нужно отнести къ 
Ѵ-му вѣку,—если ещё не ранѣе этого. Именно основаніе Ялты мо
гло быть въ то время, когда большая часть Готѳовъ подъ предво
дительствомъ Ѳеодорика переселились въ Италію, а многіе, остав
шіеся въ крыму, Готѳы, которые не послѣдовали за Ѳеодорикомъ, 
поселились тогда здѣсь на южномъ берегѣ, слѣдственно, какъ ви
димъ, Ялта основана во всякомъ случаѣ не позже Ѵ-го вѣка, такъ 
какъ уже въ VI вѣкѣ а именно въ 547 г. Византійскій Императоръ 
Юстиніанъ обитавшихъ на Южномъ берегѣ готѳовъ повелѣлъ оградить 
стѣнами и укрѣпленіями во многихъ мѣстностяхъ отъ набѣговъ хищ
гдѣ дѣйствительно въ томъ же году и начали строить церковь. Вотъ слова Воронцова: «если 
въ Алупкѣ теперь нѣтъ церкви, то я выстрою ее для васъ.» сказанныя Накроппну послѣ 
привѣтственной рѣчи его, кажется, напечатанной въ то время въ Одесскомъ Вѣстникѣ,
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ныхъ кочевниковъ, населявшихъ въ тѣ времена окружности Ким
мерійскаго полуострова. Къ этому то времени, быть можетъ, нужно 
отнести и Ялтовское укрѣпленіе. Этотъ историческій Фактъ дѣйстви
тельно подтверждаетъ, что никто, какъ только Готѳы, какъ указы
ваетъ и самое названіе, могли основать Ялту. Всѣхъ обитавшихъ 
на Южномъ берегѣ Готѳовъ Византійскіе греки обыкновенно назы
вали трапезитами и тетракситами. Очевидно трапезитами греки на
зывали тѣхъ Готѳовъ, которые собственно населили пещеры столо
выхъ Крымскихъ горъ, а тетракситами тѣхъ Готѳовъ, которые оби
тали на Южномъ берегѣ Крыма отъ Балаклавы до Судака, такъ 
какъ эта собственно мѣстность называлась Готѳіею, что видно изъ 
договора генуэзцевъ съ Тохтамышемъ, состоявшагося 28 ноября 
1380-го года. О томъ, что тетракситы-готѳы обитали на Южномъ 
берегѣ, свидѣтельствуетъ Византійскій писатель Прокопій. На Крым
скомъ полуостровѣ готѳы-тетракситы обитали въ тѣхъ собственпо 
мѣстахъ, гдѣ находились обрывистые берега моря: Ес Цѵ іѵ.-ір ибѵ- 
тв тоо Ео^еЕоо; но извѣстно, что обрывистые берега Чернаго моря по 
всему побережью Крымскаго полуострова находятся только на Юж
номъ берегѣ (*).

*) Пароі 8е тбѵ ророѵ в&еѵ ттр іхроЦ ё; т^ѵ ахт)]ѵ тсбѵ-
та тоо Ео$г(ѵоо іср^гтаі. Гбт&оі, оі тетра&таі хакобріеѵоі фхфтаі, оо тсоХ 
ХоГоѵтес. (1е Веііо ЯоЧ: ЬіЬ. IV, р. 575. Пут. Мур. Ап. по Тавр.

Готѳы, какъ тевтонское племя, были дѣйствительно народъ 
кроткій и миролюбивый, предпочитавшій сельскую мирную жизнь 
городской; такъ о нихъ отзываются и всѣ Византійскіе писатели 
греки.

Всѣ оставшіеся до нашихъ дней древнія насажденія на Юж
номъ берегѣ,—большія старыя деревья орѣшника, маслинъ и др., 
нужно приписать Готѳамъ, какъ народу трудолюбивому, который 
любилъ здѣсь этимъ заниматься. Слѣды и остатки развалинъ стѣнъ 
и тѣхъ укрѣпленій, которыя для огражденія Готѳовъ Императоръ 
Юстиніанъ сооружнлъ на Южномъ берегѣ, видны и до селѣ въ нѣ
которыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ Алуштинское древнее укрѣпле
ніе, что такъ наглядно подтверждаютъ историческія свидѣтельства, 
что Готѳы древніе христіане Крымскаго полуострова еще съ пер-
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выхъ вѣковъ были обитателями Южнаго берега и что только Готѳы 
могли основать Ялту, тѣмъ болѣе, что какъ Ялтовская долина, такъ 
и Алуштинская, особенно въ то время, представляли болѣе средствъ 
къ удобной жизни; обѣ долины орошаются двумя рѣчками. Слово 
Алушта, какъ видно, также готѳскаго происхожденія, сильно измѣ
ненное въ произношеніи, также, вѣроятно, отъ нѣмецкаго слова: 
вальтъ и. штейнъ—камень и лѣсъ; такъ называли готѳы; греки впо
слѣдствіи называли: Алюстіонъ, а татары назвали—Алушта.

Вп XIV вѣкѣ Ялита у Византійскихъ грековъ именуется па
тріаршей областію и составляетъ въ то время экзархатъ Констан
тинопольской каѳедры, какъ это видно изъ случайно открытыхъ 
древнихъ граматъ, данныхъ готѳійскому митрополиту Константино
польскимъ патріархомъ Ниломъ. Эти древнія граматы были случай
но открыты по смерти преосвященнаго Иннокентія. Числомъ граматъ 
было 8 мъ и одинъ актъ; по неизвѣстно откуда п кѣмъ были со
общены эти граматы преосвященному (*).  Въ XV вѣкѣ Ялта была 
уже хорошо населеннымъ и замѣчательнымъ мѣстомъ, такъ какъ 
имѣла крѣпость и нѣсколько церквей, какъ объ этомъ передаетъ 
преданіе: въ этомъ случаѣ, какъ можно предполагать, подразумѣ- 
валась вся Ялтовская долина. Въ этомъ же столѣтіи Ялта подверг
лась разрушенію отъ землетрясенія и была въ то время завалена 
камнями, скатившимися съ горъ и съ тѣхъ поръ, быть можетъ, бо
лѣе уже не возобновлялась.

(*) Смот. Херсонскія Епарх. Вѣдомости № 12 й стр. Г67 за 1В62 г.

Во время же присоединенія Крымскаго полуострова къ россій
скимъ владѣніямъ Ялту тогда здѣсь застаютъ только небольшой 
татарской деревней. Судя по нѣкоторымъ признакамъ слѣдовъ о- 
ставшихся развалинъ, можно опредѣлить мѣсто, гдѣ въ прежнее вре
мя была расположена древняя Ялта,—это мѣсто противъ холма, на 
которомъ въ настоящее время выстроена Ялтовская церковь во имя 
Св. Іоанна Златоустаго. Замѣчательно то, что имя Іоаннъ въ этой 
мѣстности нѣсколько разъ повторяется; такъ въ близь лежащей мѣ
стности въ Масандрѣ были развалины двухъ древнихъ церквей во 
имя Св. Іоанна Предтечи; развалины одной изъ нихъ, которая на
ходится въ средней Масандрѣ, быть можетъ, видны еще и теперь;
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но въ началѣ сороковыхъ годовъ я видѣлъ хорошо сохранившіяся 
стѣны этого храма. Старожилы деревни Аутки христіане-греки въ 
прежнее время еще помнили, какъ сюда 24-го іюня стекались всѣ 
христіане, обитавшіе на Южномъ берегѣ (*)•  Это происходило здѣсь 
еще до присоединенія Крымскаго полуострова по Россійской Державѣ. 
Другая древняя церковь была въ верхней Масандрѣ, развалины ко
торой находились надъ источникомъ, гдѣ теперь выстроена домовая 
церковь кн. Воронцова (**),  во имя Св. Іоанна Предтечи. Храмовой 
праздпикъ этой церкви бываетъ 29-го августа; вѣроятно, и древній 
храмъ, на мѣстѣ котораго выстроена эта церковь, былъ также по
священъ тому же имени—Іоаннъ. На развалинахъ этого древняго 
храма, на остаткахъ уцѣлѣвшихъ стѣнъ, какъ передавали видѣв
шіе, замѣтны будто были священныя изображенія, сохранившіяся отъ 
древнихъ временъ; но къ сожалѣнію все это въ то время уничто
жено мало цѣнившими эти священныя древности.

(*) См. Памятную Книжку Таврич. Губер. стр. 48-я.
(**) См. Памяти. Книж. Тавр. Губ. стр. 47-я.
(***) См. Таврич. Епарх. Вѣдом. за 1881 г. № 16-й стр. 794—812. 

Статья'• Св. Іоаннъ Епископъ Готѳійскій.
(*•**) См. Памяти. Книж. Таврич. Губерн. стр. 42-я.

Такое частое повтореніе въ этой мѣстности имени Іоаннъ не
вольно будитъ воспоминаніе о св. Іоаннѣ, епископѣ готѳійскомъ,— 
о знаменитомъ подвижникѣ церкви Христовой въ VIII вѣкѣ, кото
рый былъ урожденцемъ здѣшнихъ мѣстъ, именно древняго города 
Парѳеніона. Мѣсто это не въ далекомъ разстояніи отъ Ялты, гдѣ 
нынѣшняя татарская деревня Партенишъ, близь горы Аю-дагъ.

Св. Іоаннъ былъ епископомъ парода Тевтонскаго племени Гот
ѳовъ, еще въ тѣ времена, когда не было раздѣленія церквей;—это 
былъ великій поборникъ Православія, ревнитель иконопочитанія, ви
новникъ ѴІІ-го Вселенскаго собора, Апостолъ церкви Таврической, 
обратившій Хана Хозарскаго со всѣмъ народомъ въ вѣру Христову, 
когда хазары осаждали главный пещерный городъ Готѳовъ Манъ- 
Конъ. Этотъ фактъ историческій долженъ быть для насъ замѣча
теленъ тѣмъ, что впослѣдствіи такъ точно поступилъ и нашъ равно
апостольный Владиміръ, подражая такому благому примѣру (’**).

Въ 1840-мъ году въ Ялтѣ еще видны были развалины древней 
церкви на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь выстроенъ домъ Беймана (****).  
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Развалины этого древняго храма, какъ доводилось мнѣ въ то время 
видѣть, находились на томъ мѣстѣ, гдѣ впослѣдствіи былъ вы
строенъ Флигель, принадлежащій этому дому, такъ что весь бугоръ, 
ближе къ морю, былъ покрытъ развалинами древнихъ построеній; 
какъ видно, это были слѣды окружающей этотъ древній храмъ ка
кой то постройки, которую въ 1833 году Кеппепъ видѣлъ болѣе 
уцѣлѣвшей и предполагаетъ, что это остатки древняго укрѣпленія, 
окружавшаго этотъ храмъ (*). Но, судя по признакамъ, скорѣе мож
но предположить, что это были монастырскія постройки въ видѣ ма
ленькихъ келій. Въ пятидесятыхъ годахъ въ Ялтѣ такъ же откры
ты были, при основаніи одного дома, слѣды развалинъ небольшаго 
древняго храма, по разсказу, потому же направленію противъ хол
ма, на которомъ въ настоящее время красуется Ялтовская церковь; 
слѣдственно въ этой именно мѣстности и былъ расположенъ древ
ній городъ Ялта Были ли какія открытія въ древнихъ развали
нахъ, какъ при основаніи дома Беймана, такъ и впослѣдствіи, въ 
сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ, мнѣ неизвѣстно.

Такъ какъ въ одну только Ялту на Южномъ берегѣ приходятъ 
пароходы, то для всѣхъ путешествующихъ въ Крыму Ялта состав
ляетъ пунктъ, откуда всѣ пріѣзжіе преимущественно предпринима
ютъ свои путешествія по замѣчательнымъ мѣстамъ Южнаго берега, 
а потому въ лѣтнее время Ялта бываетъ такъ переполнена раз
ными посѣтителями, что, какъ говорится, бываетъ биткомъ набита 
и въ этотъ лѣтній сезонъ трудно найти помѣщеніе въ Ялтѣ,—въ 
это время путешественники, какъ люди большею частію городской 
жизни, не найдутъ того, чего ищутъ. Ялта не можетъ доставить 
въ это время покоя и здоровой деревенской жизни; но при всемъ 
томъ все таки за Ялтой остаются всѣ преимущества, потому что 
только въ Ялтѣ изъ всѣхъ мѣстъ Южнаго берега скорѣе можно 
пайти всѣ удобства для жизни. Кромѣ того нужно замѣтить, что 
только въ Ялтовской долинѣ расположены всѣ лучшія и замѣча
тельныя мѣста Южнаго берега,—это большія и богатыя дачи: Ли
вадія, обѣ Орьянды, Масандра и другія многія замѣчательныя мѣ
ста. Въ Ялтѣ во всякое время можно найти возможность выѣхать 
и осмотрѣть разныя мѣста, какъ въ окружности самой Ялты, такъ 

(*) См. Крымскій Сборникъ Кенпена стр. 181-я.
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и въ болѣе отдаленныхъ мѣстностяхъ, какъ то: Алупку и Никит
скій Императорскій садъ, какъ такія мѣста, гдѣ слѣдуетъ побывать 
каждому путешественнику. Многіе путешествующіе изъ Ялты пред
принимаютъ путешествія въ горы, особенно тѣ, кто желаетъ ви
дѣть природу въ ея самобытномъ видѣ безъ всякихъ искусствен
ныхъ добавленій,—среди горной живописной мѣстности въ этихъ 
пустынныхъ и дикихъ мѣстахъ суровой нагорной природы, именно 
по ту сторону Таврическихъ горъ, рѣдко кѣмъ посѣщаемыхъ. Между 
тѣмъ и сѣверный склонъ нашихъ Таврическихъ горъ съ его суро
вой горной природой, представляя совершенно отличный видъ отъ 
прелестныхъ видовъ Южнаго берега,—имѣетъ свой особенный поэти
ческій характеръ суровой нагорной природы. Съ вершины Яйлы 
также весьма замѣчателенъ видъ на Южный берегъ, отсюда от
крывается море въ необъятномъ обширномъ видѣ, такъ что трудно 
замѣтить гдѣ оно сливается въ горизонтомъ неба, вся окружающая 
мѣстность съ Яйлы видна, какъ на ладони.

Вообще о путешествіи можно сказать, что оно бываетъ весьма 
полезно для человѣка, ибо такъ сродно организму человѣка, а при 
извѣстныхъ условіяхъ, быть можетъ, даже необходимо. Дѣйстви
тельно, движенія па вольномъ и чистомъ воздухѣ, при постоянной 
перемѣнѣ мѣстностей, особенно такихъ разнообразныхъ и прекрас
ныхъ мѣстъ, какъ Южный берегъ, въ приморской странѣ среди 
роскошной и разнообразной растительности богатаго южнаго края, 
среди живописной горной природы, такое путешествіе безъ сомнѣ
нія можетъ оживить своею свѣжестію и при этомъ какъ то будитъ 
мысль и невольно привлекаетъ вниманіе каждаго путешественника.

Священникъ Александръ Накропанъ.

Оживляющія средства во всѣхъ случаяхъ обморока и мни
мой смерти.

Обморокъ характеризуется временною потерею сознанія и чув
ствительности при болѣе или менѣе рѣзкомъ ослабленіи дыханія, 
пульса и сердцебіенія. Обмороки бываютъ не только у людей, одер
жимыхъ какимъ-либо разстройствомъ нервовъ и сердца или разны
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ми другими болѣзнями, но случаются довольно часто также у здо
ровыхъ людей вслѣдствіе сильной боли, значительной потери крови, 
испуга или неожиданнаго сильнаго душевнаго волненія другаго ро
да, вслѣдствіе продолжительнаго недостатка пищи и питья, большихъ 
усилій всякаго рода, пли разныхъ другихъ случайныхъ или насиль
ственныхъ причинъ. Очень часто обморокъ довольно скоро прохо
дитъ самъ,—и посторонняя помощь должна состоять лишь въ томъ, 
чтобы укладывать обмершаго удобно па спину или на правый бокъ, 
головою только немного выше остального тѣла и разстегнуть и рас
пустить все, что стягиваетъ грудь и животъ его. При болѣе про
должительномъ обморокѣ съ дыханіемъ и пульсомъ болѣе и болѣе 
ослабѣвающими, нельзя обойтись бозъ употребленія оживляющихъ 
средствъ для возстановленія именно правильнаго дыханія и крово
обращенія и для возбужденія дѣятельности мозга.

Въ случаяхъ несильнаго обморока свѣжій воздухъ замѣняетъ 
всѣ другія оживляющія средства. Приходится открыть окно или 
дверь, хотя бы въ морозъ, и поворотить обмершаго лицомъ въ сто
рону, откуда входить свѣжій воздухъ; лицо обмершаго, находя
щагося на улицѣ или гдѣ-либо на полѣ, должно быть направляемо 
къ вѣтру. Если обмершій не опомнится отъ дѣйствія одного свѣжа
го воздуха, то все-таки и всѣ другія оживляющія средства должны 
быть употребляемы лишь при постоянномъ доступѣ свѣжаго воздуха.

Другое простое и вездѣ доступное оживляющее средство для 
возстановленія правильнаго дыханія составляетъ обрызгиваніе об
мершаго холодною водою, обрызгиваніе лица и груди его разъ де
сять одинъ за другимъ съ вытираніемъ кожи досуха послѣ кажда
го раза. Спрыскиваніе воды пальцами или пригоршнями—помощь 
незначительная. Гораздо лучше набрать полный ротъ воды ■ опры
скивать ею обмершаго какъ можно сильно, придвигаясь къ его ли
цу и груди на разстояніи трехъ или четырехъ вершковъ.. Надо ча
сто упражняться въ такомъ спрыскиваніи ртомъ или губами, что
бы оно производилось каждый разъ достаточно сильпо и обильно.

Для возбужденія дыханія служитъ также щекотаніе яоздрей 
опушкою пера или соломинкою, или раздраженіе слизистой оболоч-
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ки носа небольшою порціею нюхательнаго табака. Почти столь же 
полезно щекотаніе зѣва опушкою пера.

Разныя нюхательныя средства тоже благопріятствуютъ возбуж
денію и возстановленію дыханія; они же вызываютъ раздраженіе 
въ концевыхъ органахъ обонятельнаго нерва, и этимъ возбуждается 
дѣятельность мозга. Употребляется о де-колонъ, уксусъ, дымъ обож
женной бородки пера, или лучше всего нашатырный спиртъ. Чтобы 
не мѣшать вдыханію, столь нужнаго обмершему, чистаго свѣжаго 
воздуха и чтобы чрезмѣрно не раздражать нервовъ обонянія мозга, 
не должно держать долго передъ носомъ эти средства. Поднеся на
примѣръ нашатырный спиртъ къ носу обмершаго, надо держать его 
передъ носомъ только на одинъ мигъ или на время одного вдыха
нія, повторяя это разъ за разомъ по потребности. Въ виду ѣдко
сти нашатырнаго спирта слѣдуетъ при употребленіи его приподнять 
немного голову обмершаго или поворотить ее по крайней мѣрѣ на 
бокъ, чтобы не попали капли ѣдкой жидкости въ ротъ или носъ его.

Менѣе, чѣмъ нюхательныя средства, дѣйствуетъ для возбужде
нія дѣтельности мозга, раздраженія нервовъ слуха, напримѣръ гром
кое окликиваніе обмершаго или громкое обращеніе звопка 
надъ самымъ ухомъ его; точно также слабо дѣйствуетъ раздраже
ніе нервовъ зрѣнія какимъ либо рѣзкимъ освѣщеніемъ глазъ. Ско
рѣе возбуждается иногда дѣятельность мозга сильною тряскою всего 
тѣла и раздраженіемъ накожныхъ нервовъ растираніемъ тѣла об
мершаго руками, шерстяными тряпками или щеткою.

При возстановленіи дыханія кровообращеніе возстановляется 
уже часто само собою. Растираніе осторожное и не черезчуръ силь
ное кожи конечностей по направленію тока венозной крови отъ 
пальцевъ къ туловищу—съ своей стороны тоже способствуетъ воз
становленію правильнаго кровообращенія и притомъ и возстановле
нію общей наружной теплоты тѣла. При болѣе продолжительныхъ 
обморокахъ даже нельзя обойтись безъ такихъ растираній кожи ко
нечностей и туловища. Продолжительное умѣренное растираніе ко
жи тѣла дѣйствуетъ гораздо вѣрнѣе и сильнѣе, чѣмъ раздраженіе 
кожи горчичниками, хрѣномъ, перцовкою и другими тому подобны
ми средствами.
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Когда обмершій нѣсколько опомнится, такъ что онъ уже въ 
состояніи глотать, то можно дать ему немного свѣжей воды, водки, 
вина или такъ называемыхъ гофмэнскихъ капель, по 10 или 15 
капель на водѣ.

Указанныя нами до сихъ поръ средства достаточны для ожи
вленія обмершихъ всякаго рода. Дожно впрочемъ имѣть въ виду, 
что при обморокахъ вслѣдствіе болѣзней употребленіе болѣе силь
ныхъ возбуждающихъ средствъ неумѣстно до прибытія врача.

Очень сильный, долго продолжающійся обморокъ безъ точно 
слышнаго дыханія, сердцебіенія и пульса называется мнимою 
смертью. Бываютъ случаи, гдѣ простой обморокъ переходитъ въ 
мнимую смерть. При удачномъ дѣйствіи оживляющихъ средствъ 
мнимомертвые приходятъ въ себя большею частью очень медленно; 
состояніе мнимой смерти переходитъ тогда постепенно въ состояніе 
простого обморока съ слышнымъ прежде всего сердцебіеніемъ и 
пульсомъ, и затѣмъ съ замѣтнымъ дыханіемъ, а чувствительность 
и сознаніе проявляются уже послѣ совершеннаго возстановленія 
правильнаго кровообращенія и дыханія.

Мы оставляемъ въ сторонѣ довольно рѣдкіе случаи настоящей 
мнимой смерти послѣ какихъ-либо болѣзней: обсужденіе и пользова
ніе такихъ случаевъ предоставляется тщательному вниманію врача. 
Но помимо этихъ случаевъ встрѣчаются не рѣдко случаи мнимой 
смерти у людей здоровыхъ, вслѣдствіе болѣе сильнаго дѣйствія тѣхъ 
причинъ, которыя вообще могутъ вызывать обморокъ, а большею 
частью вслѣдствіе разныхъ насильственныхъ причинъ; къ такимъ 
причинамъ принадлежатъ: повѣшеніе, удушеніе и задушеніе, утопле
ніе, замерзаніе, истомленіе, солнечный и знойный ударъ, пораженіе 
молніею, сильное кровоистеченіе, угораніе, вдыханіе разныхъ вред
ныхъ газовъ, сильное опьяненіе, отравленія разнаго рода и разныя 
тяжкія поврежденія тѣла.

Для того, чтобы мнимая смерть не перешла въ дѣйствитель
ную смерть, мнимоумершіе нуждаются въ очень скорой и безотлага
тельной помощи, состоящей въ настойчивомъ и безпрерывномъ упо
требленіи равныхъ оживляющихъ средствъ и способовъ, цѣлесообраз
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ный выборъ которыхъ зависитъ отъ причины мнимой смерти въ 
данномъ случаѣ. Иногда мнимомертвые безъ слышнаго дыханія, 
сердцебіенія и пульса, считавшіеся окончательно умершими, были 
возвращены къ жизни послѣ неустаннаго примѣненія къ дѣлу не
обходимыхъ оживляющихъ способовъ въ продолженіе даже шести 
и болѣе ічасовъ.

Самая главная и самая первая цѣль при поданіи помощи мни
момертвымъ съ неявнымъ дыханіемъ состоитъ въ возбужденіи и под
держаніи дыханія,—а появленіе дыханія сопровождается большею 
частью уже само собою возстановленіемъ правильнаго сердцебіенія 
и пульса. Въ виду этого, такъ называемое искусственное дыханіе 
считается самымъ главнымъ и самымъ могущественнымъ оживляю
щимъ средствомъ. При новорожденныхъ или грудныхъ дѣтяхъ искус
ственное дыханіе производится по способу д-ра Шульце. Ребенка 
нужно держать передъ собою спиною къ себѣ, взявши его такъ, 
чтобы указательный палецъ находился подъ мышкою, большой па
лецъ черезъ верхнее плечо на груди, и три послѣдніе пальца на 
лопаткѣ. Держа ребенка такимъ образомъ, надо опускать его передъ 
собою прямо внизъ, и потомъ, приподнявъ его, вскидывать передъ 
собою кверху такъ, чтобы колѣна сгибались къ животу его. При 
этомъ сдавливается животъ, оттѣсняется грудобрюшная преграда и 
выгоняется изъ легкихъ воздухъ, т. е. происходитъ выдыханіе. Че
резъ нѣсколько секундъ ребенокъ опускается опять внизъ въ преж
нее положеніе, причемъ вся тяжесть его тѣла должна повиснуть па 
грудныхъ мышцахъ; тогда раздается грудная клѣтка, опускаются 
грудобрюшная преграда и брюшныя внутренности, т. е. происходитъ 
вдыханіе. Повторяется такое опусканіе и поднятіе ребенка около 20 
разъ въ минуту—до оживленія его. При взрослыхъ производится 
искусственное дыханіе по способамъ Маршалъ-Галля и Сильвестра.

При способѣ Маршалъ-Галля кладется мнимомертвый лицомъ 
внизъ, причемъ подъ грудь подкладывается свернутое платье или 
тому подобный другой предметъ. Для производства вдыханія пово
рачиваютъ его, неспѣша, на бокъ и не совсѣмъ на спину, а для 
производства выдыханія, приводятъ его затѣмъ быстрымъ и внезап
нымъ движеніемъ опять въ прежпее положеніе, лицомъ внизъ. По
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ворачиваніе лежащаго лицомъ внизъ производится поперемѣнно, то 
на лѣвый, то на правый бокъ, и повторяется разъ 15 или 18 въ 
минуту. Въ моментъ поворачиванія на бокъ приподнимается еще 
рука обмершаго противоположной стороны выше его головы—для 
усиливанія тѣмъ вдыхательнаго разширенія грудной клѣтки; въ мо
ментъ поворачиванія больного опять лицомъ внизъ, опускается при
поднятая рука и производится сильное нажиманіе на спину отъ 
заднихъ концовъ ребръ по направленію къ головѣ—для усиленія 
выдыхательнаго выжиманія воздуха изъ грудной клѣтки. Искус
ственное дыханіе по способу Маршалъ-Галля, съ постоянно повто
ряющимся поворачиваніемъ тяжелаго, взрослаго тѣла, можетъ быть 
производимо только при содѣйствіи двухъ или трехъ помощниковъ. 
За неимѣніемъ помощниковъ производится у взрослыхъ искусствен
ное дыханіе по способу Сильвестра. При способѣ Сильвестра кла
дется мнимомертвый на спину на какую-нибудь наклонную плоскость, 
устроенную напримѣръ столомъ, подъ ножки коего поставлены съ 
одного конца, у головы мнимомертваго, невысокія скамейки или 
стулья. При этомъ способѣ надо прежде всего вытащить языкъ и 
укрѣпить его веревкою или платкомъ къ нижней челюсти, для то
го, чтобы воздухъ имѣлъ совершенно свободный доступъ за под- 
гортанникъ и гортань. Ставши позади мнимомертваго, у головы его, 
берутъ руки его немного выше локтей, доводятъ локти до висковъ, 
подымая ихъ равномѣрной медленно, и притягиваютъ ихъ къ себѣ,— 
пріемъ вдыханія. Наклонное положеніе тѣла, ногами ниже чѣмъ го
ловою, благопріятствуетъ расширенію груди при поднятіи обѣихъ 
рукъ кверху. Черезъ нѣсколько секундъ приводятъ локти быстрымъ 
движеніемъ къ бокамъ груди и прижимаютъ ихъ крѣпко къ ниж
ней части грудной клѣтки,—пріемъ выдыханія. Если есть помощ
никъ, то онъ можетъ усиливать искуссвенное выдыханіе надавли
ваніемъ живота руками и пригибаніемъ согнутыхъ колѣнъ къ жи
воту,—а вдыханію онъ можетъ содѣйствовать вытягиваніемъ ногъ, 
согнутыхъ во время выдыханія. Пріемы эти повторяются и по спо
собу Сильвестра не чаще, чѣмъ разъ 15 или 18 въ минуту. Искус- 
ственнное дыханіе по какому-бы ни было способу, нужно продол
жать нѣсколько часовъ не только до появленія сердцебіенія и пуль
са, но и до достаточнаго возстановленія правильнаго естественнаго 
дыханія.



Независимо отъ производства искусственнаго дыханія, мнимо
мертвые должны быть подвергаемы обливанію головы, груди и спи
ны водою, по возможности холодною, и холоднымъ душамъ, на го
лову и затылокъ, или-же на подложечку. Души устраиваются очень 
просто тѣмъ, что изъ лейки или какого либо большого кувшина на
ливаютъ воду на мнимомертваго съ вышины не болѣе 1л/2 аршина 
и струею не толще пальца. Иногда употребляется съ большимъ ус
пѣхомъ небольшая струйка холодной воды, направленная сприцемъ 
прямо въ уши мнимомертваго.

Въ перерывахъ, нужныхъ для отдыха людей, которые произво
дятъ искусственное дыханіе, слѣдуетъ растирать кожу всего тѣла, 
а больше всего кожу конечностей, и трясти безчувственнаго отъ 
времени по времени, или раздражать нервы слуха, зрѣнія и въ осо
бенности обонянія,—и все это производить въ порядкѣ, недавно опи
санномъ нами при простомъ обморокѣ.

Въ случаяхъ, въ которыхъ искусственное дыханіе оказывает
ся безъуспѣшнымъ, или въ случаяхъ, гдѣ производство искусствен
наго дыханія невозможно, по очень тяжкимъ поврежденіямъ тѣла 
или по какимъ-либо другимъ причинамъ, предоставляется врачамъ 
употребленіе еще двухъ очень могущественныхъ средствъ, именно 
раздраженіе нервовъ грудобрюшной преграды прикладываніемъ по
люсовъ электрической машины къ подложечкѣ и къ шеѣ, немного 
выше ключицы,—и переливаніе крови здороваго человѣка непосред
ственно въ вены мнимомертваго, при помощи особой операціи. Къ 
сожалѣнію средства эти не всегда и не вездѣ примѣнимы. Аппара
ты и инструменты, нужные для производства электрическаго раздра
женія грудобрюшой преграды и для переливанія крови, не находят
ся въ рукахъ всѣхъ врачей,—а съ другой стороны, рѣдко найдет
ся здоровый человѣкъ, готовый жертвовать частью своей крови для 
спасенія мпимомертваго.

Что касается до кровопусканія, играющаго столь важную роль 
въ народной медицинѣ, въ большинствѣ случаевъ мнимой смерти 
слѣдуетъ отсовѣтывать. Кровопусканіе очень нужно только при ви
димомъ полнокровіи головы, синеватомъ или багроватомъ лицѣ и 
синеватыхъ губахъ, при глазахъ, красныхъ отъ налитія кровью 
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слизистой глазной оболочки, и тому подобныхъ признакахъ. И даже 
въ этихъ случаяхъ можно отложить кровопусканіе почти всегда до 
прибытія врача или Фельдшера,—употребляя до прибытія ихъ дру
гія оживляющія средства и прикладывая на голову, при признакахъ 
полнокровія, по крайней мѣрѣ холодныя примочки. Кровопусканіе 
изъ яремной вены шеи, по близости большихъ шейныхъ артерій, 
опаснѣе,- чѣмъ кровопусканіе изъ венъ локтевого сгиба. Но и въ 
локтевомъ сгибѣ при кровопусканіи изъ вены ланцетомъ илишнеп- 
перомъ можетъ быть повреждена плечевая артерія, проходящая вбли
зи средней вены локтевого сгиба и подъ нею. (Извлечено изъ бро
шюры д-ра Трояновскаго «Первая помощь >).
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