
САМАРСКІЯ

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.
ЦѢНА ГОДОВОМУ ИЗДАНІЮ, ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

съ пересылкою 4 рубля серебр. 1ООП г въ редакціи сихъ вѣдомостей 
полугодовому 2 руб. 50 коп. 11 при Самарской семинаріи

I.

Указы Св. Синода.
-- 11—28 марта 1889 года, № 545. О вознагражденіи 

за временно преподаваемые уроки по латинскому языку 
въ духовныхъ училищахъ. По указу Его Императорскаго 
Величества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предло
женіе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 февраля 
1880 года, за № 2,438, съ изъясненіемъ заключенія хозяйствен
наго управленія о томъ: 1) въ какомъ размѣрѣ слѣдуетъ произ

водить вознагражденіе за временно преподаваемые уроки смотри
телю училища, получившему образованіе въ высшемъ учебномъ 
заведеніи, помощнику смотрителя и паличному преподавателю, 
получившимъ образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и, 
если смотрителю училища слѣдуетъ выдавать вознагражденіе въ 
увеличенномъ размѣрѣ, то изъ каково источника; 2) изъ какого 
количества суммы слѣдуетъ выдавать вознагражденіе за временно 
преподаваемые уроки: изъ мѣсячнаго ли оклада жалованья по ва-
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кантной должности учителя, или же какъ за добавочные уроки. 
Приказали: Принимая во вниманіе, что добавочное вознагражде
ніе за каждый годичный урокъ, сверхъ 12, по училищному 
уставу положено въ 20 руб.; что, по расчету изъ этой нормы, 
за временно преподаваемые уроки по вакантнымъ каѳедрамъ, какъ 
за уроки дополнительные, причиталась бы крайне незначительная 
плата, именно до 37 Ѵз коп. за урокъ, и что остатки отъ содер
жанія духовноучебныхъ заведеній поступаютъ въ духовноучебный 
капиталъ, Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію хозяйственнаго 
управленія, въ разрѣшеніе возбужденныхъ вопросовъ, опредѣляетъ: 
1) въ духовныхъ училищахъ, въ случаѣ распредѣленія уроковъ 
древнихъ языковъ и наукъ по вакантнымъ каѳедрамъ между на
личнымъ составомъ служащихъ, выдавать вознагражденіе лицамъ 
съ высшимъ образованіемъ примѣнительно къ циркулярному указу 
Святѣйшаго Синода, отъ 21 октября 1874 года, за № 61 (*)>  
изъ оклада въ 60 руб. за годичный урокъ, а за вычетомъ 2% 
на пенсіи, въ 58 руб. 80 коп., или по 1 руб. 13 кои. за каж

дый отдѣльный, дѣйствительно данный, урокъ; лицамъ же, окон
чившимъ образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, изъ 

оклада въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья, по расчету годовой 
суммы 420 руб., т. е. изъ оклада въ 35 руб. за годичный 
урокъ, а за вычетомъ 2% на пенсіи, въ 34 руб. 30 коп., или 

по 65 коп. за каждый, дѣйствительно данный, урокъ, и 2) 
таковое вознагражденіе, въ случаѣ недостатка смѣтной суммы, вы
давать изъ наличныхъ остатковъ по содержанію личнаго состава ду
ховныхъ училищъ, а при неимѣніи сихъ послѣднихъ —па счетъ 
особаго ассигнованія изъ духовноучебнаго капитала, по сношенію 

съ хозяйственнымъ управленіемъ; о чемъ, для должныхъ распоря
женій къ исполненію по духовнымъ училищамъ, епархіальнымъ 
Преосвященнымъ дать знать циркулярно чрезъ „Церковный Вѣст
никъ “.

(*) Указъ этотъ напечатанъ въ Лі 3 Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 

за 1875 годъ. Ред.

— 11 — 28 марта 1880 года, № 554. Объ изданной со-
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стоящею при Московскомъ главномъ архивѣ Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ коммиссіею печатанія госу
дарственныхъ грамотъ и договоровъ книгѣ объ Иверской 
иконѣ Божіей Матери. По указу Его Императорскаго Вели
чества, Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали предложе
ніе Господина Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 29 февраля 

сего года, за № 2,337, въ коемъ изложено: директоръ Москов
скаго главнаго архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, сооб
щая объ изданной состоящею при архивѣ коммиссіею печатанія 

государственныхъ грамотъ и договоровъ книгѣ, заключающей грече
скія грамоты и вообще документы, относящіеся къ Иверской ико
нѣ Божіей Матери, принесенной въ Россію въ 1648 году, како- 

вая книга, вмѣстѣ съ хромолитографіей, выиущена въ продажу по 
крайне умѣренной цѣнѣ 50 коп. за экземпляръ, проситъ, не при
знано ли будетъ возможнымъ рекомендовать означенную книгу для 
библіотекъ духовноучебныхъ заведеній. Приказали: Признавая 

изданную коммиссіею печатанія государственныхъ грамотъ и дого
воровъ книгу объ Иверской иконѣ Божіей Матери полезною для 
библіотекъ духовноучебныхъ заведеній, Святѣйшій Синодъ опре

дѣляетъ: предписать епархіальнымъ Преосвященнымъ, циркулярно, 
чрезъ „Церковный Вѣстникъ", чтобы предложили правленіямъ 
подвѣдомственныхъ имъ духовноучебныхъ заведѳпій пріобрѣсти 
означенную книгу объ Иверской иконѣ Божіей Матери для фун
даментальныхъ библіотекъ, па счетъ суммы, ассигнуемой по смѣ
тамъ на библіотеки въ тѣхъ заведеніяхъ.

II.

Распоряженія по епархіальному вѣдомству.
— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо

чиннаго X благочинническаго округа, Бузулукскаго уѣзда, священ
ника с. Киселевки Петра Бобровскаго, отъ 7 февраля, съ жур

налами съѣзда духовенства округа, составленными въ общемъ со
браніи 28 января, слѣдующаго содержанія: 1) Слушали объявле
ніе Бузулѵкской уѣздной земской управы, адресованное на 

имя мѣстнаго благочиннаго, объ избраніи уполномоченныхъ отъ
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духовенства для выбора гласныхъ па слѣдующее трехлѣтіе, 1880 — 
1882 годы. Избраны единогласно для означенной цѣли священ
ники с. Нестеровки Петръ Тавлинскій и с. Гаврило-Архангель
скаго Николай Востоковъ. Постановлено: Записать о семъ въ 
журналъ. 2) По предложенію предсѣдателя съѣзда, имѣли сужде

ніе о выборѣ уполномоченнаго на епархіальный съѣздъ и канди
дата къ нему на слѣдующее трехлѣтіе, такъ какъ срокъ службы 
бывшаго выборнаго окончился. Единогласно избранъ уполномочен
нымъ священникъ с. Нестеровки Петръ Тавлинскій, а кандида
товъ къ нему священникъ с. Михайло-Аргангельскаго Константинъ 
Евтроповъ. Причемъ съѣздъ положилъ уполномоченному вознаграж
деніе на содержаніе и путевыя издержки по епархіальному съѣзду 
по 2 руб. въ сутки изъ средствъ окружнаго духовенства. По
становлено: Записать о семъ въ журналъ. 3) По предложенію 
предсѣдателя, имѣли сужденіе о выборѣ уполномоченнаго на Бугу- 
русланскіе духовноучилищные съѣзды на будущее трехлѣтіе и 
кандидата, такъ какъ срокъ службы проходившаго должность вы
борнаго окончился. Единогласно избранъ въ эту должность свя
щенникъ с. Вознесенскаго Александръ Докукинъ, а кандидатомъ 
къ нему священникъ с. Балѣйки Косма Горизонтовъ; причемъ 
собраніе опредѣлило выдавать изъ собственныхъ средствъ выбор
ному на содержаніе и путевыя издержки по 2 руб. въ сутки. 
Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. 4) По предложенію 
предсѣдателя, имѣли сужденіе о выборѣ членовъ въ благочинни
ческій совѣтъ на слѣдующее трехлѣтіе, такъ какъ срокъ службы 
прежде проходившихъ эту должность окончился. Единогласно из
браны въ члены священники с. Боголюбовки Александръ Крыловъ 
и с. Михайловки Іоаннъ Царевскій. Постановлено: Записать о 
семъ въ журналъ. 5) По предложенію предсѣдателя, имѣли суж

деніе о выборѣ членовъ въ благочинническій совѣт-

ной кассы на слѣдующее трехлѣтіе, по случаю ^аончанія срока 
службы проходившихъ эту должность. Едино таено избраны въ 
это званіе священники с. Гаврило-Архангелы ,аго Николай Вос
токовъ и с. Вознесенки Александръ Докукинъ. Постановлено: За

писать о семъ въ журнамъ. 6) Слушали заявленіе причта и цер-
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ковнаго старосты с. Боголюбовки о томъ, что приходская с. Бого
любовки церковь пе въ состояніи вносить ежегодно по 19 руб. 
12 коп. 25% сбора на потребности учебной части духовнаго 

вѣдомства, согласно росписанію, напечатанному въ № 19 Самар
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей запрошлый 187 9 годъ. Цифра 
эта проставлена въ росписаніи на основаніи доходности Боголюбов- 
ской церкви за 1868 годъ, но съ того времени доходы ея, по 
случаю отдѣленія приходскихъ деревень Нестеровки и Балѣйки въ 
особые приходы, значительно сократились. По выслушаніи сего за
явленія и по соглашеніи духовенства с. Нестеровки и Балѣйки, 
съѣздъ постановилъ: 25% сборъ церкви с. Боголюбовки сокра

тить па 15 руб. 12 коп., а тотъ же сборъ по церквамъ с. 
Нестеровки и Балѣйки увеличить на 4 руб., полагая по 2 руб. 
въ годъ на каждую церковь. О чемъ и записать въ журналъ. И 
по справкѣ, Приказали: Первое постановленіе, о выборѣ уполно
моченныхъ на землевладѣльческіе съѣзды для выбора гласныхъ въ 
земское собраніе, принять къ свѣдѣнію. По второму постановленію 
утвердить выборнымъ на епархіальные съѣзды священника с. 
Нестеровки Петра Тавлинскаго, а кандидатомъ къ нему священ
ника с. Михайло- Архангельскаго Константина Евтропова. По 
третьему постановленію, избраннаго съѣздомъ въ депутаты на 
Бугурусланскій училищный съѣздъ священника с. Вознесенки Алек
сандра Докукина утвердить въ семъ званіи, а кандидатомъ къ 

нему утвердить священника с. Балѣйки Косму Горизонтова. Чет
вертое постановленіе, о выборѣ членовъ въ благочинническій совѣтъ, 
оставить безъ послѣдствій, такъ какъ въ Самарской епархіи бла

гочинническихъ совѣтовъ нѣтъ. Пятое постановленіе, о выборѣ 
членовъ въ совѣтъ по дѣламъ эмеритальной кассы, передать въ 
комитетъ этой кассы. Шестое постановленіе, объ уменьшеніи 25% 
сбора по Боголюбовской церкви, разсмотрѣть особо, вмѣстѣ съ 
подобными.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ 

Консисторіи: „28 февраля 1880 года. Исполнить^.
— Самарская Духовная Консисторія слушали рапортъ благо

чиннаго IV благочинническаго округа, Новоузенскаго уѣзда, с. 
Дергачей Петра Румянцева, отъ 21 февраля, за № 226, съ жур-
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наломъ съѣзда духовенства, составленнымъ въ общемъ собраніи 
15 числа того же мѣсяца, слѣдующаго содержанія: Слушали 
предложеніе предсѣдателя съѣзда объ избраніи на повое трехлѣтіе 
выборныхъ по дѣламъ епархіальнаго и окружныхъ училищныхъ 

съѣздовъ, такъ какъ срокъ службы проходившихъ обязанности но 
означеннымъ съѣздамъ выборныхъ уже окончился. Выла произве
дена закрытая баллотировка. Большинствомъ избирательныхъ ша
ровъ выбранъ на будущее трехлѣтіе уполномоченнымъ на епархі

альный и училищные съѣзды священникъ с, Ивановки Василій 
Борисоглѣбскій, а кандидатомъ къ нему священникъ с. Семеновки 
Михаилъ Словохотовъ. Постановлено: Записать о семъ въ журналъ. 
И по справкѣ, Приказали: Священника с. Ивановки Василія Бо
рисоглѣбскаго утвердить въ звапіи выборнаго на епархіальный и 
училищные съѣзды на будущее трехлѣтіе, какъ избраннаго боль

шинствомъ голосовъ, а священника с. Семеновки Михаила Слово- 
хотова кандидатомъ къ нему.—Резолюція Его Преосвященства 
на этомъ журналѣ Консисторіи: „18 марта 1880 года. Испол
нить “.

—- Самарская Духовная Консисторія слушали отношеніе конт
роля при Св. Синодѣ, отъ 27 февраля сего 1880 года, за № 
105, слѣдующаго содержанія: По предварительномъ разсмотрѣніи 
въ контролѣ при Св. Синодѣ доставленныхъ на ревизію при 
представленіи Николаевскаго духовнаго училища, отъ 10 сентя
бря 1877 года, за М 245, отчетовъ по содержанію училища 
за 1874 и 1875 годы, оказалось, что къ нимъ не приложены 
подробные счеты произведеннымъ расходамъ и допольнительныя 

свѣдѣнія, требуемыя лит. в пунк. 1 ст. 9 утвержденныхъ Св. 
Синодомъ 18/23 октября 1865 года правилъ, а при отчетѣ за 

1874 годъ нѣтъ и засвидѣтельствованной копіи съ журнала ре
визіоннаго комитета, о повѣркѣ отчета, при которомъ имѣется 
только высланный при отношеніи Консисторіи, отъ 26 ноября 
187 7 года, за № 6,049, заключительный журналъ комитета, а 
потому контроль проситъ Самарскую Духовную Консисторію: 1) 
доставить, на основаніи 13 ст. тѣхъ же правилъ, вышеозначен

ные документы, за каждый годъ отдѣльно, истребовавъ таковые
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отъ членовъ ревизіоннаго комитета, съ присовокупленіемъ, какая 
послѣдовала на журналѣ резолюція епархіальнаго Преосвященнаго, 
и 2) во избѣжаніе излишней по сему предмету переписки, сдѣ

лать зависящее со стороны Консисторіи распоряженіе, чтобы на 
будущее время экономическіе отчеты представлялись въ контроль 

не иначе, какъ вмѣстѣ со всѣми требуемыми правилами 1865 
года приложеніями. По справкѣ оказалось: Въ составѣ ревизіон
наго комитета для обревизованія экономическаго отчета Николаев

скаго духовнаго училища за 1874 годъ находились члены: про
тоіерей Николаевскаго градскаго собора Евѳимій Леопольдовъ 
(нынѣ умершій) и священникъ Николаевскаго Вознесенскаго жен

скаго монастыря Григорій. Орловъ; въ составѣ комитета по обре
визованію отчета за 1875 годъ были члены: священникъ Ни
колаевскаго градскаго собора Сергій Розаліевъ и тотъ же свя
щенникъ Григорій Орловъ. Приказали; Просить правленіе Николаев

скаго духовнаго училища доставить Консисторіи требуемые отноше
ніемъ контроля при Св. Синодѣ документы; о содержаніи же от
ношенія контроля поставить въ извѣстность, къ руководству и 
исполненію, комитеты по обревизованію отчетовъ духовноучебныхъ 
заведеній Самарской епархіи,—Резолюція Его Преосвященства на 

этомъ журналѣ Консисторіи: „10 апрѣля 1880 года. П. 1. Смот
рѣно. П. 2. Исполнитъ16.

— Самарская Духовная Консисторія слушали: а) отношеніе 
Московскаго городскаго головы, отъ 28 февраля, за № 5,146, 
адресованное на имя Его Преосвященства, слѣдующаго содержа
нія: Московская городская дума, по случаю взятія въ минувшую 

войну съ турками г. Плевны, постановила обезпечить пожизнен
нымъ содержаніемъ 50 воиновъ изъ числа тяжко ранепныхъ подъ 
г. Плевной, назначивъ въ пожизненныя пенсіи 3 штабъ и оберъ 
офицерамъ по 500 руб. и 47 нижнимъ чинамъ по 138 руб. 
25 коп. въ годъ, съ производствомъ пенсій съ 10 октября 1878 
года. Назначеніе пенсіи производится особою коммиссіѳю и сдѣла- 
ныя ею назначенія признаются окончательными. Между тѣмъ, не 
смотря на сдѣланныя городскою управою публикаціи о сихъ пенсіяхъ 
въ Правительственномъ Вѣстникѣ и другихъ общеизвѣстныхъ газе-
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тахъ, въ управу поступило слишкомъ незначительное число проше
ній отъ раненыхъ подъ г. Плевной о назначеніи имъ пенсій, вслѣд
ствіе чего и до настоящаго времени имѣются незамѣщенныя еще 
вакансіи. А потому, озабочиваясь наибольшимъ рюространеніемъ 
свѣдѣній о назначенныхъ Московскою городскою думою пенсіяхъ, я 
имѣю честь обратиться къ Вашему Преосвященству съ покорнѣйшею 
просьбою, не признаете ли возможнымъ дать большую огласку 
прилагаемымъ при семъ объявленіямъ о пенсіяхъ, распространеніемъ 
сихъ объявленій чрезъ посредство мѣстнаго духовенства и 
перепечаткой въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. И б) Резолюцію 

Его Преосвященства, на семъ отношеніи послѣдовавшую:,, 10 
марта 1880 года. Независимо отъ припечатанія объявленія 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, приложенныя при семъ объяв
ленія разослать къ благочиннымъ, для распространенія чрезъ 
нихъ и чрезъ подвѣдомоѳ имъ духовенство означенныхъ въ объ
явленіи свѣдѣній". Приказали: Приложенныя при семъ отношеніи 
29 экземпляровъ объявленія Московской городской управы, во ис
полненіе резолюціи Его Преосвященства, отослать къ благочин
нымъ, для распространенія чрезъ нихъ и чрезъ подвѣдомственное 
имъ духовенство означенныхъ въ объявленіи свѣдѣній; независимо 
отъ сего, объявленіе напечатать въ Самарскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ (*). —Резолюція Его Преосвященства па этомъ жур
налѣ Консисторіи: „28 марта 1880 года. Исполнитъ".

(*) Объявленіе Московской городской управы напечатано въ неоффиціальной 
части сего номера Самарскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Ред.

— Самарскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ: 19 марта свя
щенникъ с. Домашни, Бузулукскаго уѣзда, Іоаннъ Альбановъ 
перемѣщенъ, по прошенію, на священническое мѣсто въ с. І’рачев- 
ку, того же уѣзда; причетникъ с. Верхней Бѣлозерки, Ставрополь
скаго уѣзда, Иванъ Подбѣльскій перемѣщенъ, по прошенію, 
на причетническую вакансію въ с. Суходолъ, того же уѣзда; 24 
марта священникъ с. Алексашкина, Новоузенскаго уѣзда, Миха
илъ Борисоглѣбскій перемѣщенъ, по прошенію, па священниче
ское мѣсто въ с. Романовку, того же уѣзда; 26 марта исправля
ющій должность благочиннаго III благочинническаго округа, Вугу- 
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русланскаго уѣзда, священникъ с. Матвѣевки ІІикандръ Саму
иловъ утвержденъ въ должности благочиннаго; священникъ с. 
Аксютина, Бугурусланскаго уѣзда, Петръ Леонидовъ утверж
денъ въ должности помощника благочиннаго III благочинниче
скаго округа, того же уѣзда; 31 марта священникъ с. Захаркина, 

Бугурусланскаго уѣзда, Андрей Розовъ утвежденъ въ должности 
помощника благочиннаго IV благочинническаго округа, того же 

уѣзда.
— Утверждены въ должности по приходскимъ понечитѳльствамъ 

на слѣдующее трехлѣтіе (1880— 1882 годы): 10 марта—въ с. 
Успенкѣ, Бугурусланскаго уѣзда: предсѣдателемъ приходскій 
священникъ Петръ Иларіоновъ, членами крестьяне Павелъ Пуди
ковъ, Павелъ Дичинскій, Алексѣй Романовъ, Иванъ Ѳатюхинъ, 
Александръ Каллиничевъ, Антипъ Димитріевъ и Димитрій Мура

товъ; въ с. Каменкѣ, Николаевскаго уѣзда: предсѣдателемъ 
крестьянинъ Семенъ Ивановъ, членами Кипріанъ Андреевъ, Яковъ 
Міроѣдовъ, • Панѳилъ Жиляковъ, Трифонъ Новиковъ, Ѳеодоръ 
Калгуіпкинъ, Иванъ Савельевъ, Герасимъ Шумлинъ и Иларіонъ 

Макаровъ; въ с. Сакмыковкѣ, Николаевскаго же уѣзда: пред
сѣдателемъ крестьянинъ Василій Янинъ, членами Алексѣй Зенковъ 

и Никита Ушаковъ; въ с. Сулакѣ (при каменной церкви), 
Николаевскаго же уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Димитрій 
Родинъ, членами Савва Глазковъ и Кириллъ Талановъ; 17 мар
та— въ с. Новопавловкѣ, Николаевскаго же уѣзда: предсѣ
дателемъ приходскій священникъ Алексѣй Свѣдовидовъ, членами 
крестьяне Романъ Постниковъ, Ѳома Герасимовъ, Иванъ Треть
яковъ, Никита Рѣзниковъ и Трофимъ Герасимовъ; въ с Ни
колаевкѣ, Николаевскаго же уѣзда: предсѣдателемъ отставной 
рядовой Иванъ Запаровъ, членами крестьяне Димитрій Тарлайов
скій, Аѳанасій Бачинъ, Филиппъ Рѣдипъ, Самуилъ Баевъ и Кузь
ма Іоновъ; 27 марта — въ с. Натальинѣ, Самарскаго уѣзда: 
предсѣдателемъ управляющій Натальипскою вотчинною конторою 
графа Орлова-Давыдова Петръ Разшивалинъ, членами Моисей 
Шалимовъ, Алексѣй Сорокинъ, Михаилъ Кузьминъ и Иванъ Тро
фимовъ; въ с Балаковѣ, Николаевскаго уѣзда: попечителями 
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крестьяне Михаилъ Внуковъ, Ѳеодоръ Солоупіковъ и Кузьма 
Носинъ; въ с. Быковомъ Отрогѣ, Николаевскаго же уѣзда: 
попечителями крестьяне Яковъ Соломинъ, Петръ Титовъ и Ни
кита Мавринъ; въ с. Кормежкѣ, Николаевскаго же уѣзда: 
попечителями крестьяне Василій Гусевъ, Никита Киларевъ и Ни
колай Спиринъ; въ с. Екатериногшпадтѣ, Николаевскаго же 
уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Николай Малышевъ, членами 
инспекторъ народныхъ училищъ Петръ Масловскій, полицейскій 
надзиратель Капитонъ Петровъ, отставной рядовой Степанъ Кауф
манъ, мѣщане Павелъ Александровъ, Михаилъ Жирновъ, кресть
яне Иванъ Воронцовъ, Павелъ Сиротинъ и Василій Мальцевъ; 
въ с. Куньей Сармѣ, Николаевскаго же уѣзда: предсѣдателемъ 
приходскій священникъ Іоаннъ Софійскій, членами крестьяне 

Кириллъ Ефремовъ и Терентій Черновъ; въ с. Теликовкѣ, Ни
колаевскаго же уѣзда: предсѣдателемъ приходскій священникъ 
Ѳеодоръ Павловскій, членами крестьяне Никита Захаровъ, Пара

монъ Роговъ, Осипъ Еремѣевъ, Кириллъ Шастинъ, Николай 
Вишняковъ и Назаръ Шишковъ; въ с. Гварц.йцахъ, Бузулук
скаго уѣзда: предсѣдателемъ крестьянинъ Василискъ Щвецовъ, 
членами Гарасимъ Мокроусовъ, Митрофанъ Холодковъ, Алексѣй 
Веденѣевъ и Тимоѳей Когоковъ,

III.

Журналы съѣзда выборныхъ отъ духовенства по 
дѣламъ Бугурусланскаго духовнаго училища.
— Въ сессію выборныхъ отъ духовенства по дѣламъ Бугуру

сланскаго духовнаго училища, бывшую 15 —16 прошлаго января 
мѣсяца, состоялись слѣдующія постановленія:

1) Въ собраніе явилось 17 уполномоченныхъ (*).  На основаніи 
опредѣленія Св. Синода, отъ 13/зо декабря 1867 года, съѣздъ, 

(*) На съѣздѣ присутствовали слѣдующіе выборные, священники: 1) с. Медвѣд
ки, Бузулукскаго уѣзда, Петръ Пламеницкій, с. Красноярки, Бугурусланскаго 
уѣзда, Михаилъ Скворцовъ, с. Матвѣевки, Бузулукскаго уѣзда, Григорій Ива. 
новъ, с. Алексаидровки-Стобеусъ, того аге уѣзда, Василій Бѣлгородскій, 5) с. 
Аыанака, Бугурусланскаго уѣзда, Михаилъ Александровъ, с. Кинелъ-Черкасовъ, 
того же уѣзда, Петръ Невскій, с. Коптлжевки, того же уѣзда, Іоаннъ Богородиц
кій, с. Рѣпьевки, Бугульминскаго уѣзда. Яковъ Чернозатоискій, с. Большихъ Тол-
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посредствомъ закрытой баллотировки, производилъ изъ среды сво
ей выборъ предсѣдателя и дѣлопроизводителя. Большинствомъ 
избирательныхъ шаровъ въ предсѣдатели избранъ священникъ с. 
Кабаповки, Бугуруслапскаго уѣзда, Гавріилъ Грекуловъ, а въ 

дѣлопроизводители священникъ с. Рѣпьевки, Бугульминскаго уѣз
да, Іаковъ Чернозатонскій. Постановлено: Записать о семъ въ 

журналъ, каковой и представить па благоусмотрѣніе Его Прео
священства.—Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ 
съѣзда: „3 февраля 1880 года. Смотрѣно".

2) Слушали смѣту расходовъ по содержанію Бугуруслапскаго 
окружнаго духовнаго училища на 1880 годъ, составленную прав
леніемъ училища. По смѣтѣ назначено: 1) на содержаніе лицъ 
управленія и учащихъ 5,790 руб.; 2) па содержаніе учителя 
приготовительнаго класса, учителя пѣнія, членовъ правленія отъ 
духовенства, надзирателя, учителя гимнастики и на добавочное 
содержаніе учителямъ латинскаго языка 1,220 руб.; 3) па содер
жаніе 50 бѣдныхъ воспитанниковъ въ общежитіи училища, по 82 
руб. 197-2 коп. на каждаго, 4,109 руб. 75 коп.; 4) на ре

монтъ и содержаніе училищнаго дома и содержаніе прислуги, па 
паемъ помѣщенія для приготовительнаго класса и больницы, отоп
леніе, освѣщеніе и другія потребности 1,966 руб. ІРД коп.; 
5) на содержаніе библіотеки 126 руб. 36 коп.; 6) на канцеляр
скія потребности 170 руб. 15 коп.; 7) па содержаніе больницы 
и медикаменты 820 руб., и .8) на непредвидѣнные расходы 25 
руб.; всего же 14,227 руб. 37*/4  коп. серебромъ. При разсмот
рѣніи смѣты, съѣздъ нашолъ необходимымъ имѣть при училищѣ 
коммисара, съ положеніемъ ему жалованья въ годъ но 100 руб., 
учителю пѣнія добавлять къ получаемому имъ содержанію по 50 
руб. въ годъ и письмоводителю при правленіи, вмѣсто 12 руб.,

кай, Бугуруслапскаго уѣзда, Іоаннъ Архангельскій, 10) с. Шестаковки, Бузулук
скаго уѣзда, Клавдіанъ Зефировъ, с. Булгакова, того же уѣзда, Алексѣй Мелец
кій, с. Арзамасцевки, того же уѣзда, Александръ Гіацинтовъ, с. Кабановки, 
Вугурусланскаго уѣзда, Гавріилъ Грекуловъ, с. Поноыаревки, того же' уѣзда, 
Алексѣй Сергіевскій, 15) с. Аделякова, того же уѣзда, Димитрій Панормовъ, 
с. Михайловки, Бугульминскаго уѣзда, Григорій Стратоповъ и 17) с. Балѣйки, 
Бузулукскаго уѣзда, Косма Горизонтовъ. ' -
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Такимъ образомъ смѣтное назначеніе съ сверхсмѣтнымъ расходомъ 
на 1880 годъ опредѣлится въ 14,433 руб. 37 *Д  коп. сереб

ромъ. Постановили: Настоящую смѣту по содержанію училища па 
1880 годъ, съ'добавочнымъ назначеніемъ въ 186 руб., утвердить; 
о чемъ и составить журналъ, каковой и представить на благо
усмотрѣніе Его Преосвященства.—Резолюція Его Преосвященства 
на этомъ журналѣ съѣзда; „3 февраля 1880 года. Утверждается, 
кромѣ тѣхъ расходовъ, которые не утверждены по журналу № 4“.

3) По разсмотрѣніи смѣты по содержанію Бугурусланскаго о- 
кружнаго духовнаго училища на 1880 годъ и утвержденіи смѣт
ныхъ назначеній въ 14,433 руб. 37‘Д коп,, съѣздомъ поста
новлено: За исключеніемъ содержанія лицамъ управленія и уча
щимъ, въ количествѣ 5,790 руб., имѣющихъ поступить изъ уѣзд
наго казначейства, на покрытіе остальныхъ расходовъ употребить 
слѣдующіе суммы: 1) остатки отъ смѣтныхъ назначеній 1879 го
да: а) отъ 21% сбора 368 руб. 82 коп,; б) отъ того же сбора 

на содержаніе лицъ управленія и учащихъ 206 руб. 68 коп.; в) 
отъ 9% сбора 2,74 5 руб. 65]Д коп,; г) отъ обязательнаго 

взноса отъ духовенства 1,092 руб. 99 коп.; д) отъ представленныхъ на 
содержаніе пенсіонеровъ 220 руб.; е) отъ представленныхъ за 
право обучепія иносословпыхъ дѣтей 75 руб., и ж) отъ продажи 

разныхъ старыхъ училищныхъ вещей 9 руб. 55 коп.; всего же
4.718 руб. 69’Д коп. серебромъ; 2) имѣющія поступить въ 
семъ 1880 году суммы: а) отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ 
разрѣшительной молитвы 1,947 руб. 89 коп.; б) 9% сборъ за 
первую половину года 1,270 руб. 79 коп.; в) обязательный 
взносъ отъ духовенства въ первой половипѣ года 500 руб.; итого
3.718 руб. 59 коп., всегоже 8,437 руб. 37‘Дкоп. серебромъ. 
Остальной расходъ въ 186 руб. долженъ быть покрытъ остатками 
суммъ отъ смѣтныхъ назначеній на 1880 годъ, которыхъ должно 
образоваться приблизительно болѣе 1,000 руб., такъ какъ по 

смѣтѣ назначено содержаніе на 50 воспитанниковъ, а па лицо 
ихъ состоитъ только 36. Постановили: Настоящій журналъ пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.—Резолюція Его
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Преосвященства па этомъ журналѣ съѣзда: „3 февраля 1880 
года. Утверждается^.

4) По обсужденіи словеснаго заявленія смотрителя училища и 
членовъ правленія отъ духовенства, съѣздъ пашолъ необходимымъ 
и единогласно постановилъ: а) Учителю пѣнія, съ 1 января сего 

1880 года, къ 150 руб., получаемыхъ имъ въ жалованье, при
бавить еще'. 50 руб.; б) письмоводителю правленія съ 1 января 

1880 года, вмѣсто 12 руб. въ мѣсяцъ, положить 15 руб., и 
в) имѣть при училищѣ коммисара, для пріема и выдачи провизіи 

и надсмотра за хозяйственными продуктами, съ жалованьемъ но 
100 руб. въ годъ и съ дозволеніемъ ему пользоваться квартирою 
и нищею отъ училища. О чемъ записать въ журналъ, каковой и 
представить на утвержденіе Его Преосвященства.—Резолюція Его 
Преосвященства на этомъ журналѣ ’ съѣзда: „3 февраля 1880 
года. Нуженъ или нѣтъ коммисаръ—это дѣло училищнаго правленія, 
а не съѣзда, а училищное правленіе о необходимости коммисара 
не заявляло. 2) Увеличивать жалованье служащихъ лицъ, безъ 
мотивированнаго заявленія о семъ со стороны училищнаго правле
нія и безъ обсужденія мотивовъ, также нѣтъ основанія. Посему 
заявленное въ семъ журналѣ предположеніе съѣзда отклоняется".

5) По заявленію правленія училища, отъ 15 января сего 
1880 года, за № 24, и по усмотрѣнію съѣзда, оказалось, что 
ретирадныя мѣста и крыши па училищѣ до того ветхи, что тре
буютъ неотложной перестройки, или замѣны новыми. Такъ какъ 
по постановленію съѣзда, бывшаго въ февралѣ 1879 года, старыя 
ретирадныя мѣста назначены къ слому и предположено построить 
новыя, отдѣльно отъ корпуса училища, а также сдѣлать приспо
собленія въ старомъ домѣ, то съѣздомъ, во избѣжаніе безполезной 

траты денегъ на поправки, Постановлено: Весною настоящаго года по
строить новыя ретирадныя мѣста, а старыя разобрать, и исправить 

крышу на училищномъ зданіи. Вмѣстѣ съ этимъ начать заготов

леніе матеріаловъ и постройку каменнаго пристроя къ училищному 
дому, такъ какъ, независимо отъ тѣсноты и неудобства стараго 
училищнаго дома, откладывать устройство новаго пристроя нѣтъ 
необходимости. На устройство пристроя вчернѣ съ крышею, ио



-- 158 —

смѣтѣ архитектора, требуется 14,000 руб. серебромъ. Такая сум
ма въ половинѣ 1880 года вся будетъ состоять па лицо. Въ 
Бугуруслапскомъ общественномъ банкѣ хранится капитала, сообран- 
паго на устройство пристроя, 8,718 руб. 23 коп.; въ январѣ полу
чится 10 руб. сбора отъ благочинныхъ за 1879 годъ 1,721 
руб. 82 коп.; получится также 5% сбора па постройки 1,580 

руб. 69 коп.; итого составится сумма въ 12,020 руб. 75 коп. 
серебромъ. Въ полугодіе 1880 года должно поступить половинное 
количество 5% сбора, назначеннаго на постройки, 790 руб. 35 
коп., и 10 руб. сбора на тотъ же предметъ, въ половинномъ 
количествѣ, 1,185 руб. серебромъ. Всего же въ половинѣ 1880 
года на лицо будетъ суммы на постройки 13,996 руб. 10 коп. 

серебромъ. До 14,000 руб., назначенныхъ архитекторомъ на воз
веденія пристроя вчернѣ, пе достаетъ только 3 руб. 90 коп. Но 
чтобы никакого недостатка не было въ суммѣ, требуемой для воз

веденіе пристроя вчернѣ, переправки крыши и устройства новыхъ 
ретирадныхъ мѣстъ, Постановлено: Весь 10 руб. взносъ, назначенный 
съѣздомъ на строительныя надобности, собрать въ первой половинѣ 
сего 1.880 года. Такимъ образомъ суммы па постройки въ полу
годіе 1880 года составится 15,181 руб. 10 коп. серебромъ. А 
такъ какъ пристрой къ училищу, на возведеніе коего, по смѣтѣ 
архитектора, требуется всего 20,000 руб., не можетъ быть окон
ченъ въ одинъ годъ, то, въ виду достаточности суммы на строи
тельныя работы въ 1880 году и неотложной необходимости какъ 
возведенія новаго пристроя, такъ и исправленій въ старомъ училищ
номъ домѣ, просить Его Преосвященство сдѣлать распоряженіе о 
заготовленіи матеріаловъ и о начатіи работъ съ весны текущаго 
года. О чемъ записать въ журналъ, каковой и представить па 
утвержденіе Его Преосвященства,—-Резолюція Его Преосвященства 
на этомъ журналѣ съѣзда: „3 февраля 1880 года. Если одинъ 
съѣздъ будетъ уничтожать то, что постановлено другимъ, то никог
да пи порядка, ни успѣха въ дѣлѣ не будетъ. Если есть нужда 
произвести какія либо исправленія или сдѣлать постройки, не вре
дящія общему плану, то училищное правленіе представитъ мнѣ свои 
соображенія".
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6) По разсмотрѣніи дѣлъ, подлежавшихъ обсужденію съѣзда, 
предсѣдатель объявилъ съѣздъ закрытымъ. Постановлено: Насто
ящій журналъ представить па благоусмотрѣніе Его Преосвящен
ства,—Резолюція Его Преосвященства на этомъ журналѣ съѣзда: 

„3 февраля 1880 года. Смотрѣно".

IV.

Епархіальныя извѣстія.
— Священникъ с. Кабановки, Бугурусланскаго уѣзда, Гавріилъ 

Грекуловъ, рапортомъ отъ 4 апрѣля сего 1880 года, донесъ Его 
Преосвященству, что 19 прошлаго февраля, послѣ богослуженія, 

совершеннаго при большомъ стеченіи парода, ьопъ выяснилъ при
хожанамъ значеніе торжества и предложилъ имъ ознаменовать 
этотъ достопамятный день какимъ либо добрымъ дѣломъ. Съ боль

шимъ сочувстіемъ прихожане приняли его предложеніе и положили 
увѣковѣчить въ ихъ потомствѣ память дня 25-лѣтія славнаго 
царствованія Государя Императора Александра Николаевича отли
тіемъ, для приходскаго храма, большаго колокола, съ приличными 
изображеніями и надписями. Быстро потекли пожертвованія. Изъ 
общественныхъ суммъ с. Кабановки поступило 500 руб., деревень 
Верхней Козловки 200 руб, Елховки 150руб. и Клиновки 50 
руб. Изъ частныхъ жертвователей, крестьянинъ д. Елховки Димит

рій Леонтьевъ пожертвовалъ 700 руб.; прочіе прихожане жертвоваил 
кто чѣмъ и сколько могъ. Колоколъ заказанъ, съ общаго согла
сія прихожанъ, на Ярославскомъ заводѣ Оловянипіникова во НО 
пудовъ, по 17 руб. за пудъ. На колоколѣ будетъ отлитъ об

разъ Св. Александра Невскаго, портретъ Государя Императора, 

и вензель ;вокругъ колокола надпись: .,19 февраля 1880 го

да. Въ память 25-лѣтняго славнаго царствованія Государя Импе

ратора Александра II, усердіемъ прихожанъ Казанской церкви с. 
Кабановки, Бугурусланскаго уѣзда“. Въ училище, устроенное въ 

1879 году, въ память 25-лѣтія славнаго царствованія Государя, 
но желанію и па средства прихожанъ, заказаны: икона св. Алек

сандра Невскаго и портретъ Государя Императора въ позлащен
ныхъ рамахъ. Въ виду торжественнаго настроенія вѣрноподдапни-
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ческихъ чувствъ прихожанъ, опъ разъяснилъ имъ, что въ этомъ 
же году, 26 августа, будетъ торжественно праздноваться 25-лѣтіе 
священнаго коронованія на царство Государя Императора, и предло
жилъ, не найдутъ ли онп возможнымъ заблаговременно, въ память 
этого событія, озаботиться о пріобрѣтеніи какого либо блестящаго 
предмета, который постоянно былъ бы предъ глазами молящихся. 
Прихожане предложили ему самому избрать такой предметъ и 
принесли свои пожертвованія. Въ концѣ марта пріобрѣтена велико
лѣпная трехъярусная люстра въ 36 свѣчей, которая, вмѣстѣ съ 
свѣчами вѣсящими полтора пуда, заплачена 500 руб. и повѣшена 
на мѣстѣ стараго, небольшаго паникадила.

— Въ теченіе 1879 года было 3 покушенія на покражу изъ 

церквей Самарской епархіи и 6 случаевъ похищенія. Покушенія 
были произведены: 12 апрѣля,
скаго уѣзда; 30 августа, изъ церкви с. Городецкаго, Бугуруслан
скаго уѣзда, и 9 сентября, изъ церкви 
уѣзда. Похищеніе же произведено:

изъ церкви с. Туармы, Бугульмип-

с. Павловки, Бузулукскаго

1) Апрѣля 3 дня, изъ церкви 
Николаевскаго уѣзда

2) Мая 29 дня, изъ церкви с. 

гульминскаго уѣзда .
3) Іюля 19 дня, изъ церкви 

Новоузенскаго уѣзда
Октября 15 дня, изъ церкви с 
пы, Ставропольскаго уѣзда’. 
Октября 30 дня, изъ церкви с 
скаго, Новоузенскаго уѣзда.

4)

5)

Руб.
с. Криволучья,

*
Верхосулья, Бу

Перекопнаго

Коп.

50

95 33
Старой Май

• • •
Петропавлов

85

5
Декабря 9 дня, изъ Новоузенскаго Покров 
скаго собора .........................................................

48 12

170
А всего . .452 45

Редакторъ В. ■ Калатузовъ.

4

6)



САМАРСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
№ 1880 г. мая 15-го.

Годъ четырнадцатый.

119 ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ; Наставленіе къ распознаванію и леченію дифтерита.—Объ 
явленія.

Наставленіе къ распознаванію и леченію дифтерита.

Въ виду появившихся въ г. Самарѣ и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ 
Николаевскаго уѣзда случаевъ заболѣванія дифтеритомъ, считаемъ 
весьма умѣстпымъ перепечатать изъ журнала „Огонекъ" слѣдующее 
составленное Г. Липскимъ наставленіе къ распознаванію, предохра
ненію отъ зараженія и леченію сей болѣзни.

Начало болѣзни.

Дифтеритъ начинается или постепенно—легкими припадками, или 
сразу—тяжело. При постепенномъ, болѣе легкомъ началѣ заболѣ
ванія, человѣкъ первые два-три дня послѣ зараженія чувствуетъ 
себя, совсѣмъ здоровымъ. Затѣмъ появляется легкая головная боль, 
боль въ горлѣ, чувство колотья при глотаніи, какъ будто цара
панья въ горлѣ, у больнаго „першитъ въ горлѣ*.  Маленькій ре
бенокъ становится вялымъ, днемъ сонливымъ, а ночью безпокой
нымъ, мало ѣстъ; болѣе взрослый чувствуетъ еще достаточно силъ 
и въ постель не ложится. Съ первыхъ же дней болѣзни распуха
ютъ шейныя и подчелюстныя железы; онѣ увеличиваются; легко 
прощупываются пальцами, въ видѣ подвижныхъ, плотныхъ шари
ковъ, величиною отъ горошины до лѣснаго орѣха или сливы; при 
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ощупываніи онѣ болѣзненны. Стѣнки зѣва и глотки припухаютъ, 
становятся ярко-красными; находящіяся за небесными дужками не
большія, кругловатыя-возвышенія,—миндалины, тоже припухаютъ, 
увеличиваются, особенно какая-нибудь одна изъ нихъ.

На припухшей слизистой оболочкѣ зѣва и глотки, чаще снача
ла на какой-нибудь одной сторонѣ, появляются бѣлыя точки, ко
торыя, увеличиваясь, образуютъ какъ-бы островки налета. Эти сѣ
ровато-бѣлые островки,' въ свою очередь, увеличиваются, расши
ряются и умножаются; постепенно образуется настоящая бѣловатая 
пленка, заволока, покрывающая или миндалину, или какую-либ^ 
часть стѣнки глотки, или всѣ стѣнки глотки. Совмѣстно съ накоп
леніемъ въ глоткѣ пленокъ начинаетъ появляться во всемъ тѣлѣ 
заболѣвшаго небольшой жаръ, по временамъ ознобъ; сердце начи
наетъ биться скоро и сильно; дыханіе учащается; чувствуется ка
кое-то общее недомоганіе. . ,
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Но часто также дифтеритъ начинается сразу тяжелыми припад
ками. У заразившагося, взрослаго или ребенка, вдругъ дѣлается 
приступъ сильнаго лихорадочнаго состоянія, онъ чувствуетъ силь
ную боль, и тяжесть въ головѣ и затылкѣ, боль въ поясницѣ, 
слабость во всѣмъ тѣлѣ, жажду, сухость во рту, сильную боль въ 
горлѣ. Кожа тѣла становится сухой, горячей, сердцебіеніе—очень 
частымъ, лицо красное, въ зѣвѣ быстро развивается сильное вос
паленіе и на стѣнкахъ его отлагаются толстыя сѣровато-бѣлыя 
пленки; железы на шеѣ очень сильно распухаютъ.

Иногда, при тяжеломъ началѣ дифтерита, наблюдаются тошнота, 
рвота, а у маленькихъ дѣтей —и судороги.

Теченіе болѣзни.

Начавшись или постепенно, легко, или сразу тяжелыми припад
ками, дифтеритъ можетъ протекать очень различно. Онъ можетъ 
или пройдти скоро, легко и въ нѣсколько дней окончиться полнымъ 
выздоровленіемъ, или же выразиться очень тяжелымъ заболѣваніемъ.

Л’егкая форма дифтерита. Припадки, которыми начался дифте
ритъ, слабые или тяжелые, держатся нѣсколько дней’ (3—4) Въ 
одномъ положеніи, даже слегка усиливаются, затѣмъ больной начи-



наетъ постепенно выздоравливать: островки налета или пленки от
падаютъ, выхаркиваются. Образованіе новыхъ пленокъ прекращает
ся, железы уменьшаются, жаръ въ тѣлѣ исчезаетъ —и дифтеритъ 
благополучно оканчивается.

Такое счастливое теченіе болѣзни наблюдается, однако, далеко 
не всегда. Дифтеритъ такъ протекаетъ только у людей взрослыхъ 
или у дѣтей крѣпкихъ, здоровыхъ и окруженныхъ хорошимъ ухо
домъ. У малепькихъ дѣтей дифтеритъ чаще принимаетъ тяжелую 
форму. Въ началѣ и концѣ эпидеміи также легкіе случаи заболѣ
ванія дифтеритомъ наблюдаются гораздо чаще, чѣмъ въ разгарѣ 
эпидеміи.

Тяжелая форма дифтерита начинается или сразу тяжкими при
падками, или-же сначала болѣзнь протекаетъ легко, а потомъ, на 
четвертыя-пятыя сутки, вдругъ ожесточается.

Тяжелое заболѣваніе отличается слѣдующими припадками: сильное 
лихорадочное состояніе, въ” тѣлѣ большой жаръ, чувствуется силь
ная тяжесть, боль въ головѣ; голова горяча; сердце (пульсъ) дѣ
лаетъ въ минуту до 120-ти ударовъ и больше; силы больнаго 
быстро падаютъ; въ зѣвѣ островки бѣловатаго налета сливаются 
вмѣстѣ, утолщаются и образуютъ толстую сплошную корку, пленку, 
сѣровато-грязнаго цвѣта, которая быстро можетъ покрыть не толь
ко маленькій язычекъ, небныя дужки, небо но и всѣ стѣнки 
глотки. Чрезъ день-два, а иногда и позже, пленки, ставши очень 
толстыми, начинаютъ. гнить, распадаются и выхаркиваются неболь
шими кусками, а на ихъ мѣстѣ являются глубокія язвы. Болѣзнь 
можетъ окончиться на 2 — 3 недѣлѣ; тогда язвы очищаются, за
живаютъ и затягиваются рубцами. Нерѣдко бываетъ, однако, что 
пѣжные рубцы отъ только что затянувшихся язвъ, спустя нѣсколь
ко дней, вновь покрываются плевками и изъявляются; и это мо
жетъ повториться нѣсколько разъ. Въ такомъ случаѣ болѣзнь про
должается очень долго..

При тяжелой формѣ дифтерита пленки рѣдко ограничиваются 
одною полостью глотки или зѣва: онѣ переходятъ въ полости носа, 
рта, въ гортань, въ дыхательное горло и даже въ его вѣтви.

Если пленки появились въ носу, то изъ носа тогда течетъ ѣд-
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кая, грязная, гнойная слизь. Носъ припухаетъ, краснѣетъ. Диф
теритъ носа у дѣтей легко бываетъ узнанъ потому, что дѣти тог
да дышатъ только чрезъ открытый ротъ; грудныя-же дѣти не мо
гутъ сосать. '

Пленки переходятъ въ гортань чаще на 3-й или 4-й день бо
лѣзни; у маленькихъ-же дѣтей и при сильномъ заболѣваніи—и 
раньше. Появившись въ гортани, пленки съуживаютъ ея просвѣтъ, 
затрудняютъ дыханіе и даже легко могутъ задушить ребенка. Выз
доровленіе при дифтеритѣ гортани наблюдается болѣе у взрослыхъ 
и у дѣтей старше 7 лѣтъ; маленькія дѣти обыкновенно отъ него 
умираютъ.

Случается еще, что, въ самомъ началѣ дифтерита, стѣнки глот
ки и ыиндалины такъ сильно распухаютъ, что (у дѣтей) съужи
ваютъ глотку до того, что затрудняетъ прохожденіе воздуха въ 
легкія. Болѣзнь по этому съ самаго начала можетъ дать картину 
настоящаго задушенія ребенка: дыханіе становится затрудненнымъ, 
свистящимъ, голосъ хриплымъ, беззвучнымъ, является сухой кашель.

Третья самая страшная, неизбѣжно-смертельная форма дифтери
та есть „гнилостный дифтеритъ “. — „гнилая жаба".

Развивается „гнилостный дифтеритъ’4 или въ концѣ обыкновен
наго, затянувшагося дифтерита, когда больной сильно заражается 
ядомъ О"-ъ своихъ же „пленокъ", или же „гнилостная" форма 
является съ самаго начала заболѣванія. Протекаетъ онъ очень быст
ро. При немъ зѣвъ страшно распухаетъ, пленки становятся гряз
но-сѣрыми, гнилостно распадаются, а подъ пленками образуются 
глубокія язвы, которыя разрушаютъ иногда небныя дужки, ма
ленькій язычекъ. Иногда-же съ самаго начала заболѣванія появ
ляются на стѣнкахъ глотки вмѣсто пленокъ сальныя, покрытыя 
грязнымъ налетомъ язвы.

Изо рта, при такой формѣ дифтерита, выдѣляется противный, 
зловонный запахъ и течетъ гнилостная, разъѣдающая слизь (изъ 
носа также).

Лицо у больнаго вздутое, блѣдное, воскоподобпое. Выраженіе 
лица равнодушное; глаза в:.вливаются; губы синѣютъ. Кожа по 
всему тѣлу, какъ бы вздувается, отекаетъ; тѣло на ощупь холод-



нѣе, чѣмъ у здороваго; силы больнаго истощаются; сознаніе же, 
большею частью, сохраняется до самой смерти.

Смерть наступаетъ на 2-й или 3-й день болѣзни. Но случается, 
что „гнилостный дифтеритъ*  затягивается на нѣсколько недѣль. 
Тогда больной чрезвычайно ослабѣвшій силами, лежитъ себѣ спокойно, 
ни на что не жалуясь,—до того чувства его притупляются, ивъ 
такомъ состояніи покоя—умираетъ. Часто смерть наступаетъ вне- 
занно, отъ быстраго движенія вставанія во время рвоты, обморока. 
Выздоровленіе отъ „гнилостной" формы дифтерита очень рѣдко.

Распознаваніе дифтерита.

По приведеннымъ выше признакамъ заболѣванія дифтеритомъ 
очень легко его и узнать въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, особен
но если сообразоваться съ тѣмъ, есть-ли эпидемія дифтерита въ 
данной мѣстности, или нѣтъ.

Легкое начало дифтерита часто можно смѣшать съ простою жа
бою, съ простуднымъ воспаленіемъ зѣва и миндалевидныхъ железъ 
или „крупомъ"; но въ случаяхъ сомнительныхъ, гдѣ трудно бы
ваетъ сразу сказать: дифтеритъ ля это или нѣтъ, лучше ошибиться 
такъ, что принять простое воспалевіѳ горла, „простую жабу*  за диф
теритъ, чѣмъ дифтеритъ принять за простое воспаленіе и, затѣмъ, 
не обратить на него должнаго вниманія и пропустить самое луч
шее время для леченія.

Послѣдовательныя болѣзни.

Дифтеритъ принадлежитъ къ числу такихъ тяжелыхъ болѣзней, 
которыя, даже послѣ исцѣленія отъ нихъ, надолго разстраиваютъ 
здоровье болѣвшаго. Послѣ дифтерита очень часто развивается силь
ное малокровіе, особенно у дѣтей, которое очень трудно и мед
ленно поддается леченію.

Самое непріятное заболѣваніе, наблюдаемое послѣ выздоровленія 
отъ дифтерита, —это параличи различныхъ частей тѣла. Наи- 
чаще встрѣчаются параличи зѣва, глотки, затѣмъ мягкаго неба, 
глазъ, ногъ и рукъ. Появляются они обыкновенно на 2 или 3 
недѣли послѣ видимаго выздоровленія отъ дифтерита, держат
ся одинъ, два мѣсяца и, затѣмъ, безслѣдно проходятъ. Смерть



150

отъ параличей наблюдается рѣдко. Есть только одинъ страшный 
параличъ сердца: сердце вдругъ останавливается, перестаетъ рабо
тать,—и больной скоропостижно умираетъ.

Свойства дифтерита.

Дифтеритъ есть заразная болѣзнь, поражающая весь организмъ 
человѣка. Происходитъ она отъ отравленія крови, соковъ тѣла 
особымъ ядомъ, особою заразою. Многіе ученые теперь находятъ, 
что заражающее вещество, ядъ дифтерита заключается въ особен
ныхъ мельчайшихъ, невидимыхъ для простаго глаза, грибкахъ, 
живыхъ клѣточкахъ, которыя развиваются въ сокахъ, въ крови 
тѣла заболѣвшаго дифтеритомъ, особенно въ гноѣ—въ пленкахъ, 
образующихся въ глоткѣ. Изъ чего-бы, однако, заразный ядъ диф
терита ни состоялъ, каковъ-бы онъ ни былъ, главное его свойство, 
все-таки, то, что онъ очень легко разносится воздухомъ, одежею, ве
щами, на которые попадаетъ, и легко передается отъ одного чело
вѣка другому, Вотъ почему, чѣмъ больше бываетъ скучено боль
ныхъ въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ, тѣмъ больше попадаетъ за
разныхъ грибковъ въ воздухъ и тѣмъ послѣдній становится зара
зительнѣе. Въ воздухѣ никогда непровѣтриваемой тѣсной крестьян
ской избы, гдѣ живетъ большая семья и не рѣдко лежатъ нѣсколь
ко больныхъ дифтеритомъ, накопляется такъ много яду, что онъ 
становится въ высшей стеиени заразительнымъ.

Тѣснота, духота, сырость, а особенно грязь и .зловоніе отъ вся
кихъ нечистотъ и гніющихъ веществъ, являются самыми лучшими 
условіями для скораго и обильнаго размноженія и распространенія 
заразы въ воздухѣ.

Ядъ дифтерита можетъ попасть въ тѣло здороваго человѣка или 
чрезъ вдыхаемый воздухъ, или чрезъ прямой переносъ яда въ соки, 
въ кровь, напримѣръ чрезъ язвочку, чрезъ ссадину на кожѣ, чрезъ 
ранку, а также и чрезъ воспаленныя больныя, слизистыя оболочки 
рта, глотки, носа, *),  Чрезъ неповрежденную кожу ядъ дифтерита 
проникнуть въ тѣло не можетъ.

♦) Поэтому очень важно наблюдать, чтобы во время эпидеміи дифтерита пе 
было ни у кого, особенно у дѣтей, на тѣлѣ язвъ, ранъ, фонтанелей, не было- 
бы, такъ называемыхъ, катарровъ горла, носа.



Заразѣ поддаются легче всего дѣти въ возрастѣ отъ 2 до ,8 
лѣтъ, взрослые заболѣваютъ дифтеритомъ, сравнительно съ дѣтьми, 
рѣдко и легче выздоравливаютъ. Есть люди, даже дѣти, которое 
совсѣмъ не способны заражаться дифтеритомъ; другіе же заража
ются чрезвычайно скоро.

Дифтеритъ не боится ни холода, ни зноя; эпидеміи его наблюда
ли и въ сѣверныхъ и въ южныхъ странахъ. У насъ въ Россіи — 
и въ лѣтнее время, и въ зимнее; зимою, правда сильнѣе.

Есть заразительныя болѣзни, которыя рѣдко, бываютъ на чело
вѣкѣ болѣе одного раза, какъ напримѣръ, оспа. Дифтеритъ не 
имѣетъ такого свойства: онъ можетъ быть на одномъ и томъ-же 
человѣкѣ нѣсколько разъ, даже разъ заболѣвшій дифтеритомъ, 
легче склоненъ снова заразиться имъ, чѣмъ ни разу не болѣвшій.

Предохранительныя мѣры общественныя.
* — • Ч 4 . * Л \ 1 а 4 • • • а М • / . 1

На основаніи указанныхъ выше свойствъ заразы дифтерита, лю
ди и должны разумно организовать свою борьбу съ ней и направ
лять свои удары на ея слабыя стороны. Всѣ русскіе люди долж
ны также предпринимать, въ настоящее время, предохранительныя 
мѣры сообща, „міромъ", „обществомъ". Дифтеритъ во многихъ 
мѣстахъ Россіи укоренился теперь такъ глубоко, что старанія и 
мѣропріятія отдѣльныхъ лицъ уже не могутъ сломить его силы, ос
тановить его распространеніе.

Что-жѳ должны предпринимать люди, сообща, обществомъ, что
бы предохранить отъ заразы?

Всякое „общество", городское, сельское при первомъ-же слухѣ 
о появленіи эпидеміи дифтерита по сосѣдству, должно позаботиться 
объ увеличеніи правильной, разумной врачебной помощи въ своей 
мѣстности, должно пригласить достаточное чясло врачей, фельдше
ровъ, и поручить имъ заняться оздровленіемъ края. Необходимо 
въ каждомъ селѣ, мѣстечкѣ выбрать въ помощь врачамъ наиболѣе 
свѣдущаго и опытнаго человѣка изъ населенія и снабдить такого 
„санитарнаго попечителя" всѣми нужными средствами, властью.

Такъ какъ дифтеритъ особенно любитъ грязь, нечистоту, нечи
стоплотность, то обществу необходимо заблаговременно же позабо-



— 152 —

титься объ очищеніи воздуха, воды и жилищъ. Надо посвозить 
навозъ со всѣхъ площадей, улицъ, дворовъ, вычистить и опрятно 
содержать всѣ жилыя и не жилыя строенія, особенно лавки, пи
тейныя заведенія, бани.

Если „дифтеритъ “ появляется лѣтомъ въ селѣ, то поселяне должны 
выселиться изъ своихъ избъ въ шалаши въ поле, а жилища хорошо 
провѣтрить. При первомъ же появленіи дифтерита въ какой-либо 
мѣстности, общество должно принять самыя строгія и рѣшитель
ныя мѣры для отдѣленія больныхъ отъ здоровыхъ.

Отдѣлять больныхъ отъ здоровыхъ необходимо. Но часто въ 
нашихъ крестьянскихъ избахъ, гдѣ въ одной хатѣ живетъ боль
шая семья, бываетъ совершенно невозможно, некуда отдѣлить боль
наго: нѣтъ во дворѣ лишняго жилаго помѣщенія. Поэтому въ каж
домъ селѣ, а тѣмъ болѣе въ городѣ, должно устроить отдѣльные 
дома для больныхъ, куда обязать приносить всѣхъ заболѣвшихъ 
дифтеритомъ. Въ этихъ домахъ или пріютахъ милосердія, какъ 
ихъ слѣдуетъ называть, надо устроить правильный уходъ за боль
ными, назначить отдѣльную прислугу, пригласить врачей фельдше
ровъ, сестеръ милосердія. Постороннимъ лицамъ слѣдуетъ строго 
запретить ходить въ такіе „дома для больныхъ Такая мѣра, 
если ее строго и добросовѣстно исполнить,—есть самая спасительная.

Но многимъ матерямъ, отцамъ очень тяжело будетъ на-долго 
разстаться съ своими больными дѣтьми. .Родительское чувство ско
рѣе позволитъ разстаться съ здоровыми дѣтьми, чѣмъ съ больными.

Вотъ почему въ нѣкоторыхъ случаяхъ удобнѣе бываетъ отдѣлять 
въ особое помѣщеніе здоровыхъ дѣтей и устроить для такихъ от
дѣленныхъ здоровыхъ дѣтей настоящій карантинъ. Лишь только 
появится въ домѣ больной дифтеритомъ, надо сейчасъ-же выселить 
изъ него всѣхъ остальныхъ здоровыхъ дѣтей. Если во дворѣ не 
найдется для этого особой клети, избы, то надо выбрать въ селѣ, 
въ городѣ, какое-нибудь жилое общественное зданіе,, напримѣръ 
школу, и туда перевести здоровыхъ дѣтей. За этими (здоровыми) 
дѣтьми необходимо учредить правильный внимательный уходъ: каж
дый день осматривать всѣмъ горло, чисто содержать, хорошо пи
тать, чаще выводить на воздухъ для игръ и прогулокъ и т. д.
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Если будетъ появляться дифтеритъ и въ другихъ семьяхъ, то и 
изъ этихъ семей надо выселять здоровыхъ дѣтей въ.то-же отдѣль
ное помѣщеніе. Для ухода за дѣтьми также должны быть назна
чены особые люди, которыо-бы отнюдь уже не ходили въ дома, 
гдѣ есть больные. Къ такимъ отдѣленнымъ дѣтямъ никто но дол
женъ приходить изъ тѣхъ семействъ, гдѣ есть больные дифтеритомъ.

Если кто изъ выселенныхъ дѣтей заболѣлъ дифтеритомъ, то 
надо немедля отправлять его назадъ въ семью. Здоровыя дѣти мо
гутъ возвращаться въ семью домой только тогда, когда больной, 
бывшій у нихъ дома, или совсѣмъ выздоровѣлъ, или умеръ и ког
да помѣщеніе уже хорошо очищено, обеззараженно (дезинфицировано)-

Эта мѣра особенно выполнима въ селахъ, гдѣ еще мало боль
ныхъ, гдѣ дифтеритъ появилея лишь въ нѣсколькихъ домахъ. Ее 
хорошо можно примѣнить въ самомъ началѣ эпидеміи.

Людямъ, здоровымъ и живущимъ въ такихъ домахъ, гдѣ нѣтъ 
больнаго дифтеритомъ, не слѣдуетъ ходить къ больнымъ, ни даже 
въ дома, гдѣ есть больные. А чтобы не было ошибокъ и здоро
вые, по нечаянности, не заходили къ больнымъ, слѣдуетъ въ до
махъ, гдѣ есть больные дифтеритомъ, привѣшивать дощечки съ 
надписью „дифтеритъ*';  въ деревняхъ-же, вмѣсто такихъ дощечекъ, 
для неграмотныхъ, выставлять на домахъ флаги, или какіе-либо 
знаки.

Хожденіе въ гости навѣщать больныхъ—безусловно воспрещается.
Всѣмъ живущимъ въ домахъ, гдѣ есть больные дифтеритомъ, 

строго должно быть запрещено являться безъ предварительнаго очи
щенія себя и платья на общественные сходы, базары, въ церкви, 
а тѣмъ болѣе въ трактиры и питейныя заведенія.

„Въ мѣстностяхъ сильныхъ заболѣваній замѣчаемо было неод
нократно, что родители приносили въ церкви заболѣвшихъ смер
тельною болѣзнью дѣтей для пріобщенія святыхъ тайнъ, въ видахъ 
исцѣленія или исполненія надъ умирающими послѣдняго религіоз
наго обряда, и таковые больные были пріобщаемы вмѣстѣ со здо
ровыми. На это обстоятельство обращено было вниманіе комитетами 
общественнаго здравія нѣкоторыхъ уѣздовъ, дабы ио возможности, 
таковые случаи были предупреждаемы, какъ полиціею, такъ и свя- 
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щешюслужителями". (Изъ № 161 „Правительственнаго Вѣстника^ 
за 1879 г.).

Заразный ядъ легко разносится одеждой, бѣльемъ, вещами, Вотъ 
почему причтъ духовный и чиновный людъ должны при исполненіи 
своихъ обязанностей беречься, чтобы не разносить заразу своей 
одеждой, въ которой онѣ ходятъ къ больнымъ и здоровымъ. Приг
лашая священника къ больному дифтеритомъ для какой-нибудь тре
бы, необходимо его предупреждать о томъ: священникъ тогда дол
женъ идти къ больному въ той одеждѣ и съ тѣми вещами, съ 
которыми онъ ходитъ къ однимъ только зараженнымъ. Вещами 

. очень легко переносится зараза и на это особенное надо обращать 
вниманіе всѣмъ и твердо помнить. Напримѣръ, зараза часто пе
реносится изъ дома въ домъ церковными ризами, которыя берутся 
для покрововъ покойниковъ; эти ризы, бывая па умершихъ диф
теритомъ, могутъ пропитаться заразнымъ ядомъ и переносить его 
въ другіе дома. Обычай раздавать нищимъ бѣлье, одежду, остав
шуюся послѣ покойника, также способствуетъ распространенію заразы.

Со смертью больнаго зараза дифтеристическая, находящаяся въ 
его тѣлѣ, но погибаетъ и умершій отъ дифтерита можетъ заражать 
другихъ здоровыхъ. Поэтому съ покойниками слѣдуетъ обращаться 
какъ можно осторожнѣе.

„Умершіе отъ дифтерита (злокачественной жабы, заволокъ), 
вслѣдствіе крайней заразительности болѣзни, на основаніи ст. 917 
т. XIII, непремѣнно должны быть преданы землѣ въ теченіи од
нихъ сутокъ. При этомъ вмѣняется въ обязанность: а) одежду на 
покойникахъ не перемѣнять, б) трупы не обмывать, в) въ церковь 
ихъ не носить, г) къ цѣлованію ихъ, за исключеніемъ отца и ма
тери, никого не допускать, д) хоронить ихъ закрытыми въ гро
бахъ, е) на кладбище ихъ не провожать и ж) поминокъ по нимъ 

никакихъ не дѣлать. Вообще не допускать стеченія народа и осо
бенно дѣтей въ домѣ, гдѣ находится умершій отъ дифтерита".

Въ могилахъ гробъ обсыпать известью, а за неимѣніемъ ея — 
золою; въ самый гробъ къ покойнику слѣдуетъ класть хлорной 
извести.

За исполненіемъ всѣми необходимыхъ предохранительныхъ отъ 
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заразы мѣръ, общество должно строго слѣдить и, за нарушеніе ихъ, 
строго съ виновнаго взыскивать.

При появленіи дифтерита, хозяинъ дома или старшій членъ се
мейства, гдѣ обнаружилась эта болѣзнь, обязанъ немедленно объ 
этомъ дать знать: а) въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются врачи 
или фельдшера,—этимъ лицамъ, б) въ тѣхъ мѣстностяхъ и де
ревняхъ, гдѣ не имѣется ни доктора, ни фельдшера,— сельскому 
старостѣ, сотскому или десятскому—для принятія немедленно над
лежащихъ мѣръ (ст. 946 т. XIII, уст. медиц. полиціи) “.

Общество особенно должно заботиться о соблюденіи предохрани
тельныхъ мѣръ и всякихъ гигіеническихъ правилъ въ школахъ. 
Начальство школъ и учителя должны во время эпидеміи дифтерита 
всѣ помѣщенія, гдѣ собираются учащіеся, держать въ высшей сте

пени чисто, опрятно. У всѣхъ учениковъ и ученицъ, посѣщающихъ 
школу, необходимо, если не каждый день, то по крайней мѣрѣ 
чрезъ день осматривать глотку и опредѣлять болѣзнь въ самомъ 
ея началѣ. Если-жѳ среди учениковъ начнутъ появляться частные 
случаи заболѣванія, то школу закрыть до прекращенія или значи
тельнаго ослабленія эпидеміи.

Наставленіе къ распознаванію и леченію дифтерита.

Предохранительныя мѣры частныя.

При появленіи въ окрестности дифтерита, каждое отдѣльное 
лицо должно позаботиться о томъ, чтобы укрѣпить здоровье, какъ 
свое собствепное, такъ и своихъ дѣтей. Это надо дѣлать, имѣя 
въ виду, что дифтеритъ поражаетъ скорѣе и сильнѣе всего сла
быхъ и хилыхъ. Для укрѣпленія-же здоровья и силъ необходимо 
вести правильную и воздержную жизнь. Всякія излишества, невоз
держаніе, особенно пьянство, ослабляютъ здоровье, подрываютъ 
силы и этимъ помогаютъ заразѣ дифтерита проникнуть въ чело
вѣческое тѣло. (і

Надо также строго слѣдить за хорошимъ качествомъ пищи и 
питья.

Чистоплотность есть злѣйшій врагъ всякой заразы; поэтому въ
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жилищахъ, одеждѣ—поддерживать большую чистоту. Почаще надо 
мыться и перемѣнять бѣлье.

Къ человѣку (ребенку) простудившемуся дифтеритъ пристаетъ 
очень легко, особенно если заболѣваетъ горло. Поэтому взрослымъ 
слѣдуетъ самимъ остерегатьсп простуды, и наблюдать, чтобы и 
дѣти не простужались. Чтобы предохранять горло отъ простуды, 
ого надо обмывать снаружи холодпой водою и полоскать глотку 
слабыми растворами, бертолетовой со.ти или простой поваренной 
(воду для растворовъ для полосканіи брать не горячую, а обык
новенную комнатную).

Если-же дифтеритъ появится въ домѣ, въ семьѣ, то первымъ 
дѣломъ больнаго слѣдуетъ отдѣлить отъ здоровыхъ и для ухода 
за нимъ назначить кого-нибудь одного изъ семьи: всѣ прочіе не 
должны ходить къ больному.

Ухаживающій за больнымъ (чаще всего бываетъ это—мать, 
сестра) долженъ строго беречься, чтобы самому не заразиться и 
не перенести заразу къ другимъ.
г Помѣщеніе, въ которое кладется больной, хорошо обмести, об
мыть, все лишнее изъ него повынести, ни подъ какимъ видомъ 
пе оставлять въ. немъ одежды, посуды.

Воздухъ въ комнатѣ (помѣщеніи), гдѣ находится больной, а 
равно и во всемъ домѣ (избѣ), во всѣхъ жилыхъ и нежилыхъ 
сосѣднихъ помѣщеніяхъ какъ можно чаще провѣтривать, освѣжать, 
обеззараживать. Провѣтривать помѣщеніе больнаго необходимо нѣ
сколько разъ въ теченіи дня, по крайней мѣрѣ три—четыре раза. 
Провѣтривать лучше всего, отворяя окно, форточку, дверь. Чтобы 
зимою можно было чаще провѣтривать помѣщеніе, надо усилить 
топку печей. Печь во время топки также провѣтриваетъ воздухъ 
въ комнатѣ. Во время топленія надо на время непремѣнно отво
рять окно, фортку, или дверь, ведещую на чистый дворъ. Для 
очищенія воздуха отъ заразы ставятъ тарелки, горшки съ дегтемъ, 
или прокуриваютъ уксусомъ или брызгаютъ на стѣны, на пото
локъ, на полъ скипидарною водою. Самое-же надежное, испытан
ное средство, разрушающее заразу въ воздухѣ, это распыленіе 
помощью пульверизатора простаго или сѣрнокислаго эфира (но 
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только днемъ, а не при свѣчахъ). Находятъ полезнымъ также 
распылять пульверизаторомъ въ воздухѣ комнаты—эукалиптовое 
или скипидарное (терпентинное) масло.

Послѣ выздоровленія или смерти больнаго, помѣщеніе въ кото
ромъ онъ лежалъ, должно тщательно очистить, обеззаразить, что
бы въ немъ, безъ опасенія заразиться, можно-бы было поселиться 
и здоровымъ. Въ такомъ нежиломъ уже помѣщеніи воздухъ очи
щается или сернистымъ газомъ, или хлорнымъ газомъ. Поступаютъ 
такъ: на полъ очищаемой горницы ставятъ горшокъ или жаровню 
съ раскаленными угольями и бросаютъ на-уголья мелкіе куски сѣры, 
которая сгорая выдѣляетъ очень ѣдкіе пары сѣрнистой кислоты. 
(Сѣры для помѣщенія такой величины какъ крестьянская изба, бе
рется два-три фунта).

Пары сѣры очень ядовиты; поэтому, набросавъ на горячіе уголья 
кусковъ сѣры, надо быстро выйдти, илотно затворивъ за собою 
дверь, даже заклеивъ бумагой всѣ щели между дверью и притол- 
ками. Чрезъ день—два помѣщеніе можно провѣтрить. — Вмѣсто обык
новенной желтой сѣры совѣтуютъ брать смѣсь: канифоли одну часть, 
селитры двѣ части и сѣрнаго цвѣта двѣ части. Посредствомъ хло
ра воздухъ въ нежиломъ помѣщеніи обеззараживается такъ: въ 
большую глиняную посудину съ хлористой известью приливаютъ 
разведенной соляной кислоты (на 1 фунтъ извести приливается 
одинъ фунтъ соляной кислоты и 4 стакана воды). Приливъ раз
веденную кислоту, какъ можно скорѣе также выходить изъ помѣ
щенія и плотно затворять дверь.

Обеззаразивъ воздухъ въ помѣщеніи, гдѣ былъ больной, надо 
до-чиста вымыть полъ, стѣны, потолокъ, всю мебель. Если стѣны 
и потолокъ бѣлятся—ихъ снова выбѣлить, прибавивъ къ мѣлу из
вестки. Если они оклеены бумагою, шпалерами, картинами, то эти 
ободрать и стѣны обмыть горячей водой, къ которой прибавить 
карболовой кислоты. Если полъ земляной, какъ это часто бываетъ 
въ крестьянскихъ избахъ, то верхній слой земли, по крайней мѣ
рѣ, вершка въ два, снять и насыпать свѣжей земли, смѣшанной 
съ известковою. Это надо дѣлать потому, что земля легко задержи
ваетъ заразу.
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Бѣлье, одежду, бывшую па больномъ во время болѣзни (диф
терита), слѣдуетъ сжигать. Если-же, по бѣдности захотятъ ихъ 
сохранить, то необходимо тщательно обеззаразить. Бѣлье можно 
обезвредить, если долго кипятить его въ мыльной водѣ или въ ще
локу. Бѣлье отъ больнаго и отъ ухаживающаго за нимъ (за все 
время болѣзни) надо собирать въ особый чуланъ и ни подъ ка
кимъ видомъ не смѣшивать его съ бѣльемъ отъ здоровыхъ людей; 
стирать его также надо отдѣльно отъ бѣлья здоровыхъ. Одежду, 
которую нельзя мыть, шубы, ватное, можно обезвреживать, вымора
живая заразу. Такіе вещи-сперва долго держать на морозѣ, а йо
томъ складываютъ на солому въ жарко вытопленную и выгреблен- 
ную, какъ для хлѣбовъ, печь (въ нежилой избѣ, или банѣ); трубу 
же въ печи открыть. Когда одежда въ печи хорошо выпарится, 
ее снова выносятъ на морозъ на нѣсколько дней, а затѣмъ опять 
выжариваютъ въ печи—и такъ поступаютъ нѣсколько разъ. Отъ 
рѣзкаго перехода отъ холода къ теплу заразный ядъ изъ одежды 
испарится и разрушится. Лучше, однако, обезвреживать одежду, 
бѣлье и разныя вещи, окуривая ихъ парами сѣры.

Тюфяки, подстилки, подушки, бывшія подъ больнымъ не обезза
раживаются, а обязательно сжигаются.

Леченіе дифтерита.

Дифтеритъ, общая заразная болѣзнь всего организма, выражает
ся рѣзче и прежде всего пораженіемъ глотки, зѣва, а по излече- 

’ніи влечетъ за собою разныя послѣдовательныя страданія. На ос
нованіи этого, леченіе дифтерита должно состоять: а) въ правиль
номъ уходѣ за больнымъ, б) въ леченіи мѣстнаго пораженія, в) въ 
леченіи общаго отправленія тѣла и г) въ леченіи послѣдователь
ныхъ болѣзней,

а) Уходъ за больнымъ.
Отдѣливши заболѣвшаго, (если есть счастливая возможность) въ 

самую чистую, просторную, свѣтлую *)  комнату, слѣдуетъ его раз-

*) У многихъ есть обычай класть больныхъ ьъ темную комнату, завѣшивать 
окна, двери. Темнота вредна. Въ темной комнатѣ трудно поддерживать необхо
димую чистоту. Въ темнотѣ больной, особенно ребенокъ, бываетъ болѣе безпо- 
коенъ, болѣе бредитъ, чѣмъ въ свѣтлой комнатѣ.



дѣть и уложить въ постель. Вольнаго укутывать не должно. Одѣ
яло брать легкое.

Постель устроить безъ полога и безъ разныхъ занавѣсокъ. Для 
подстилки тюфяка лучше всего братъ мѣшокъ, не туго набитый 
соломой или сѣномъ, —не жалко будетъ часто смѣнять и сжигать. 
Мѣнять подстилку по крайней мѣрѣ раза два-три въ недѣлю, а 
смѣненное —немедленно сжигать, чтобы оно не успѣло передать за
разу другимъ.

Бѣлье, рубашку на больномъ смѣнять хорошо-бы каждый день; 
если-же этого нельзя, то надѣвать чистое бѣлье по крайней мѣрѣ 
раза три въ недѣлю, не рѣже. Если ребенокъ замарается или ис
пачкаетъ подушку, подстилку слизью, вытекающей изъ его рта, 
носа, то все запачканное надо замѣнить чистымъ немедленно, бе
зотлагательно.

Пищу больному слѣдуетъ давать жидкую, или мягкую. Твердая 
нища не годится, потому что царапаетъ, раздражаетъ горло.

Молоко, говяжій или куриный супъ, уха, яйца въ смятку—лучшая 
пища для больнаго дифтеритомъ. Во время ѣды обѣда, полезно вы
пить рюмку (ребенку ’/г рюмки) краснаго вина. Строго наблюдать, 
чтобы у больнаго не разстроилось пищевареніе. Лучшее питье— 
чистая вода, не очень холодная, но и не теплая, или жидкій ос
туженный чай, или кисловатое питье изъ отварной воды съ какимъ 
нибудь сиропомъ, лимоннымъ, клюквеннымъ. .

(Окончаніе будетъ).

О Т ТЪ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ.

Московская Городская Дума, 29 Ноября 1877 года постано
вила обезпечить пожизненнымъ содержаніемъ пятьдесятъ воиновъ 
изъ числа тяжело раненныхъ въ бояхъ подъ г. Плевной, назна
чивъ въ пожизненныя пенсіи тремъ штабъ и оберъ офицерамъ по 
500 руб. и сорока семи нижнимъ чинамъ по 138 руб. 25 коп. 
въ годъ, съ производствомъ пенсій съ 10 Октября 1878 года.
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Назначеніе пенсіи производится особою Коммиссіею при Город
ской Думѣ и сдѣланныя ею назначенія признаются окончательными.

Лица, желающіе воспользоваться полученіемъ сихъ пенсій бла
говолятъ обращаться съ письменными заявленіями въ Московскую 
Городскую Управу съ приложеніемъ слѣдующихъ документовъ и 
свѣдѣній: 1) удостовѣреніе о томъ, что раненъ въ бояхъ подъ г. 
Плевной; 2) указъ объ отставкѣ или свидѣтельства о выполненіи 
воинской повинности въ подлинникѣ или засвидѣтельствованной 
копіи; 3) удостовѣренія о свойствѣ увѣчья, поврежденія или не
достатковъ, выданнаго больницей гдѣ лѣчился раненный или въ 
которой было произведено освидѣтельствованіе его ранъ или же 
свидѣтельство о томъ врача, съ удостовѣреніемъ Земской Управы 
въ томъ, что освидѣтельствованіе производилось въ ея Присутствіи 
или же инвалидный списокъ; 4) удостовѣренія о недостаточномъ 
состояніи отъ сословнаго общества, къ которому принадлежитъ ра
ненный, или отъ мѣстнаго Мироваго Судьи; 5) заявленіе о томъ 
изъ какого Уѣзднаго Казначейства желаетъ получать пенсію и о 
мѣстѣ своего жительства.

ОТЪ ПРАВЛЕНІЯ САМАРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

Съ 12-го Апрѣля сего года въ Самарской Духовной Семинаріи 
состоитъ вакантною должность эконома Семинаріи. Должность эта 
по штату Дух. Семинаріи отнесена къ X классу; жалованья по
лагается 450 рублей, въ годъ при казенной квартирѣ. Желающіе 
занять помянутую должность, благоволятъ подать прошеніе въ Прав
леніе Семинаріи, съ приложеніемъ надлежащихъ документовъ, не 
позже 1-го Августа сего года.

Редакторъ, Инспекторъ Семинаріи, 

Протоіерей Димитрій Орловъ.

Дозволено Цензурою. Самара. Мая 13 дня. 1880 года. Цен

зоръ Протоіерей Іаковъ Третьяковъ.

Земская Типографія.


