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Статистическая повесть о быте и вере жителей 

станицы Полтавской в середине I9 века 

13 июня 1852 года Главнокомандующим отдельным кавказским 

корпусом Генералом-Фельдмаршалом Воронцовым Михаилом Семеновичем 

была утверждена «Программа для собрания статистических сведений о 

земле войска Черноморских казаков» (сведения о жителях, их занятиях, 

образовании, ценах, географическом положении и границах каждой станицы). 

И закипела работа, немного замедлившаяся во время Крымской войной и 

продолжавшаяся до 1858 годы. 

Перед тем как перейти к описанию нашей станицы, немного данных из 

общего раздела статистических сведений южной части Земли 

Черноморского казачьего войска. 

Фигура и протяжение довольствия станиц. 

«Марьинской – фигура довольствия (довольствие, или юрт, имела 

каждая станица, это был земельный надел с четко определенными границами 

– Е.С.) сей станицы имеет вид неправильного многоугольника, среднее его 

протяжение с Юга на Север имеет в длину 9 ¾ верст, в ширину же с Востока 

на Запад 9 верст, заключающих в себе всей земли удобной и неудобной 9784 

десятины 1682 сажени. 

Довольствия (юрты) станиц Ивановской, Полтавской и 

Староджерелиевской по несвоевременному окончанию снятия земли, 

составляющей их довольствие, как фигуры, так и протяжение и самого 

количества десятин определить невозможно». Добавлю, границы между 

юртами этих станиц не были обозначены еще долгое время, и это послужило 

началом конфликта при выделении земельных участков офицерам в 1870 году, 

переросшего затем в крупное волнение в станице Полтавской. 

«Старонижестеблиевской – довольствие (юрт) сей станицы с южной 

стороны имеет вид многоугольника, с прочих же трех сторон составляет одну 
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линию похожую на круговую, среднее протяжение сей фигуры в длину с 

востока на запад до 18 верст, в ширину с Юга на Север до 16 верст, содержащая 

в себе всей удобной и неудобной земли 27558 десятин и 2018 сажень». 

Выкопировка с 5-верстной карты Кубанской области ст. 

Полтавской. Вот это и есть ЮРТ нашей станицы. 

Описание границ со смежными юртами: от А до В юрт ст. Славянской; 

от В до С юрт ст. Петровской, от С до D юрт ст. Староджерелиевской, от D до 

Е юрт ст. Старонижестеблиевской, от Е до g юрт ст. Ивановской, от g до А 

офицерские участки ст. Полтавской, красный прямоугольник участок притча 

ст. Полтавской, церкви той же станицы. 

Красной булавочкой отмечена водяная мельница Полковника 

Крыжановского Федора Григорьевича, о ней ниже. 
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Перейдем теперь к описанию нашей станицы. 

Станица Полтавская Таманского округа, 1852 год 

Географическо-топографической положение. 

«Станица Полтавская расположена на юге Черноморской области, от 

города Екатеринодара на северо-западе в 71 версте. 

Окружной Штаб и Станичное Правление находятся в самой станице. 

Местность, на которой расположена станица, ровная, отрытая и 

низменная». 

Устройство станицы. 

Церковь одна, каменная, во имя Рождества Пресвятой Богородицы 

(празднуется 8 сентября). 

Обывательских домов 612, принадлежащих частным лицам – 11, 

казенных строений – 4. Итого 627 домов. Из них каменных – 2, деревянных 

домов нет, турлучных, крытых камышом, – 625 (наименование этих построек 

появилось благодаря тюркскому слову «турлук». Оно обозначает плетень, 

обмазанный глиной. И еще, в 1825 году домов в курене Полтавском было 410 

– Е.С.). 

Лес на их постройку жители приобретают покупкой на Войсковых 

пристанях. В зимнее время на топливо употребляются бурьян, терн, камыш, 

растущий здесь в изобилии.  

Общая величина изб в длину 5 сажень (1 сажень = 2.13 метра), в ширину 

2 ½, сараев 4 - 2, амбаров 2 – 1 саженя. Скотных дворов нет, в умеренные зимы 

скот пасется в степи и только при слишком глубоких снегах загоняется в 

общие дворы. Относительно пожаров строения расположены дурно». 

(Добавлю, такая оценка расположения строений в станицах была дана всем 

описанным станицам – Е.С.). «При станичном правлении пожарных труб нет, 

а имеются в исправности 2 бочки, 7 крючьев (багров) и 10 кожаных ведер.  
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Во время сильных весенних разливов Кубани все Ерки, лежащие около 

селения, наполняются водою, которая не имея течения остается в них в 

продолжении целого лета, и весь скот  довольствуют ею, но бывают годы, 

когда вода с Кубани поднимается незначительно, и тогда эти самые Ерки в 

продолжении года остаются сухими, и все селение продовольствуется 

колодцами, которые здесь устроены почти при каждом доме. Вода в них 

жестка, имеет пресный вкус, годна для питья и употребления в пищу и во 

всякое время года содержится в изобилии. На здоровье жителей не имеет 

вредного влияния. 

Мельниц водяных 2, ветряных 11, земляных мельниц нет». 

Как я уже писала, одна из водяных мельниц принадлежала 

Крыжановскому Ф.Г., и в его Формулярном списке за 1856 год она была 

описана следующим образом: «Таманского военного округа в юрте ст. 

Полтавской на гирле Джумайловом имеет плотину и водяную мельницу о двух 

мукомольных посадах». 

«Фабрик и заводов также нет, исключая незначительного кирпичного 

сарая, принадлежащего одному из обывателей Полтавской станицы, на 

котором выделывается до 50000 и более кирпичей в год. Продажа 

производится здесь на месте и по другим станицам. Тысяча кирпичей стоит от 

5 до 6 рублей серебром. 

Жители, населяющие станицу. 

Общее число жителей в Полтавской станице: мужского пола 1795 душ, 

женского пола 1499 душ. Всего – 3294 душ. 

Жители, населяющие станицу, собственно Черноморские казаки. 

                                                Мужского пола.  Женского пола. 

Белое духовенство                      5                     8 

Мещан и иногородних                2                     - 

Офицерских чинов                     12                   13 
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Нижних чинов (урядников и казаков) 1776     1478 

 

Промышленность и сельское хозяйство.                                   

Промышленность здесь в самом младенческом состоянии. Земледелие, 

садоводство, огородничество и пчеловодство приносят незначительные 

доходы, тогда как на них следует обратить внимание, и они могли бы 

приносить доходы в четыре раза более настоящих, но природный характер 

малороссиянина обрисовывается здесь как нельзя лучше в его резком 

лаконичном ответе «нет рук». Это правда: недостаток рук, военная служба и 

его неподвижная равнодушная ко всему (добавлю свое, не «ко всему», а к 

стяжательству – Е.С,) натура мешают ему в исполнении многих улучшений 

по части промышленности. 

Садоводство развито очень слабо, и, хотя сады здесь есть при каждом 

доме, но они в состоянии удовлетворить только собственные потребности 

жителей. Произрастающие в них деревья - яблони, груши, сливы, бергамоты, 

вишни, персики. Самые лучшие сады, которых можно насчитать не более как 

до 30, в урожайные годы приносят домохозяевам кроме собственного 

продовольствия доход от 10 до 15 рублей серебром. Все эти фрукты сбываются 

на месте, и раскупаются здешними жителями, небольшая часть из них 

отправляется по другим станицам. Средства для улучшения садов 

заключаются в самой почве, которая чрезвычайно способна для садоводства, 

только нужны, выражаясь технически, развод деревьев и уход за ними. Из 

фруктовых деревьев наиболее выгодны для жителей персики, сливы и груши. 

Первые, потому что продаются по лучшей цене, чем другие фрукты, последние 

по чрезвычайной своей плодовитости. 

Для винограда почва земли также способна. Господин Крыжановский 

первый завез крымские лозы черного винограда, которые принялись, как 

нельзя лучше. Из них трехлетние давали уже плоды. 
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Огородничество. На баштанах разводят арбузы, дыни и в небольших 

количествах тыквы. Из огородных овощей: огурцы, капуста, свекла, петрушка, 

лук, чеснок, хрен, в небольших количестве редька. Репы и морквы вовсе нет. 

Капуста и свекла родятся здесь в большом количестве против других станиц. 

Причиною этому низкие места, на которых разведены баштаны, и постоянно 

влажный грунт земли. 

Большая часть из огородных овощей отправляются на продажу в город, 

по другим станицам и сбываются по следующим ценам. 

В урожайный год: огурцы, мера, 25 копеек ассигнациями, в 

неурожайный - 1 рубль ассигнациями; капуста в урожайный год, сотня, 6 

рублей ассигнациями, в неурожайный за сотню 3 рубля серебром. 

Свекла (бураки) за сотню по 3 и 4 рубля ассигнациями. 

Лук, мера, 2 рубля ассигнациями. 

Чеснок по 1 и 2 рубля за сотню. 

Лучшие арбузы и дыни иногда отправляют по другим станицам, где их 

продают по 12 и 15 рублей ассигнациями за сотню. Тыква, редька и хрен в 

продажу не отпускаются». 

Справка: 

1 рубль серебром = 3 рублям 60 копейкам ассигнациями 

Денежка (номинал, эквивалентный 1/2 копейки). 

Полушка (номинал, эквивалентный 1/4 копейки). 

И как наши предки переводили одну «валюту» в другую без 

калькулятора? 

 И еще, казак за свою годовую службу на кордонной линии – границе 

получал 3 рубля 45 копеек серебром. 
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«Земледелие. Виды грунта земли на поверхности: черноземный, 

следующий под ним глинистый; супесок, следующий под ним песок; суглинок 

и под ним глина. 

Самая большая часть дачи (юрта) занята солонцами, болотами и 

плавнями. 
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Первые две почвы, черноземная и супесок, по словам местных жителей, 

дают одинаковый урожай. Земли здесь не удобряются. 

В самом большом количестве сбываются: рожь, озимая и яровая 

пшеница, ячмень, овес, просо, горох. В небольшом количестве: арнаутка, 

чечевица и кукуруза. Гречка почти не родится, а потому ее не многие сеют. 

Система земледелия плодопеременная. Количество десятин, засеваемых 

ежегодно хлебом на каждую душу, бывает не ровно, смотря по достатку 

семейств. Посев озимого хлеба начинается в конце августа и в первых числах   

сентября. Ярового с 1 марта по 1 мая. 

Дачи (земельные участки- Е.С.) яровой и озимой пшеницы высеваются 

на десятину приблизительно от 3,5 до 4 четвериков, ячменя 4 и 5 четвериков, 

гороху от 1.5 до 2 четвериков, кукурузы – 1, чечевицы 2, проса от 2 до 3 

четвериков. Хороший урожай зерном бывает сам девять и десять. Соломою 

приблизительно 12 копен с десятины». 

Есть старая и точная крестьянская оценка урожайности - «сам». 

Во сколько раз собрал больше, чем посеял, такой и «сам». 

«Пропорция вырабатываемого хлеба была достаточна для селения. Из 

всех сортов хлеба продается один овес ежегодно от 300 до 400 четвертей. 

Господин Посполитаки скупает все это количество платя по 1 рублю серебром 

за четверть. 

Прочие сорта хлеба зерном в продажу не отпускаются, а встречаются 

иногда мукою.  

Пшеничная мука, пуд, 2 рубля ассигнациями (пуд – 16.38 кг). 

Ржаная, пуд, 1 рубль ассигнациями. 

Ячменная, четверть, 1 рубль серебром 

Работник-земледелец получает в лето 150 рублей ассигнациями в месяц. 

Поденно, принимая в расчет дни самые важные в сельском хозяйстве, а 
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именно: во время уборки сена по 1 рублю серебром в день. Во время жатвы 

хлеба по 60 копеек ассигнациями от копны. Лен и пенька здесь сеются в 

небольшом количестве, только для собственного употребления.  Мак не родит. 

Луговодство. По берегам Протоки есть луга заливные низменные, а 

далее за селением на север – полевые. Трава в хороший год на пойменных 

лугах достигает высоты до 1,5 аршин (1 аршин = 0,71 м – Е.С.), а на полевых 

до 1 аршина и имеет преимущество перед первою тем, что более нежна и 

питательна. 

Сенокос начинается в июне месяце, кончается в июле. С каждой 

десятины по среднему урожаю накашивается сена 15 копен, каждая копна до 

10 пудов. В стог убирается 20 копен. Копна в продаже стоит 1 рубль 

ассигнациями, следовательно, стог стоит 20 рублей ассигнациями. 

Как бы зима не была долга, скот не терпит недостатка в корме, но 

излишнего сена в продаже не встречается. 

Лесоводство. Лес редок. По берегам Протоки растут вербы, 

достигающие толщины при корне от ¾ до 1 аршина в диаметре, и лоза, но 

рубить этот лес запрещено по опасности от нападения горцев.   

На юге-востоке от селения верстах 6-ти есть другой небольшой лес, 

называемый Круглик. В настоящее время он принадлежит войску, 

произрастающие в нем деревья: дуб, берестина (каракач), клен и грабина, т.е. 

гардовое дерево. 

Посевами разводится одна только лоза (вербовый кустарник – Е.С.), 

употребляется на изгороди. 

Скотоводство. Более всего в селении разводится рогатый скот. Овец 

и лошадей по числу жителей очень мало, а именно: 

Рогатого: волов – 1442, коров – 7018, итого: 8460; 

Лошадей – 275, овец – 505. 
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Ценность скота на месте следующая: 

Лошади от 150 до 20 рублей ассигнациями; волы, пара, от 300 до 70 

рублей ассигнациями; корова от 70 до 20 рублей ассигнациями; овцы 7 и 8 

рублей ассигнациями, осенью же 5,5 и 6 рублей ассигнациями. 

Пчеловодство. Пасек в станице 6, ульев 805. Домов, имеющих по 100 

колод 5. Из общего числа ульев 200 принадлежат господину Крыжановскому, 

остальные 105 разбиты по разным владельцам. В хорошие лета меду 

добывается по пуду с каждой колоды. Воск здесь не отделяется от меду и 

продается вместе по 10 и 11 рублей ассигнациями за пуд.  К сожалению, в этом 

пункте надобно опять поверить в недостаток рабочих людей. Торговый класс 

пользуется обстоятельствами местных. 

Из 100 пудов меду выходит от 6 до 7 пудов воску. Тут разница очевидна. 

Мед уже продается по 6 и 7 рублей с пуда, а фунт воска по 50 копеек серебром. 

Звериная ловля. В окрестностях станицы водятся олени, дикие 

козы, волки, дикие свиньи, лисицы, дикие кошки, зайцы, хомяки, хорьки и 

кроты. 

Лисиц, диких кошек и зайцев ловят капканами, но редко, больше 

охотятся за зверями с огнестрельным оружием. 

Многие из местных старались приручить к себе пойманных диких коз. 

Попытка эта с первого раза казалось удачною, животные привыкали к своим 

хозяевам, брали пищу из рук и изъявляли признаки радости, но вскоре им 

надоедало затворничество, тоска о прежней беспечно-привольной свободе 

овладевала ими, и они умирали, не принимая пищи. 

Птицеловство. Из птиц водятся орлы, лебеди, бакланы, журавли, 

пеликаны, дрохвы, фазаны, дикие гуси и утки, перепелки, дергачи, куропатки, 

лыски, кулики, мартыны, цапли, огары, ястреба, коршуны, совы, щуры, 

жаворонки, скворцы, грачи, вороны, галки, дятлы, удоды, сорокопуды, 

кукушки, сороки, щеглы, чижы, ласточки, воробьи, снегири. Охотятся за ними 
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с огнестрельным оружием. Вообще эти две промышленности развиты еще 

слабее прочих. 

Местность. В окрестностях станицы Полтавской вулканических 

извержений, а также мест исторических и замечательных по народным 

преданиям нет. 

Грунт земли на поверхности черноземный, супесочный и суглинистый. 

Эта почва в жаркое время легко превращается в пыль. Вообще 

господствующая часть местности болотистая. Грунт болот иловатый. 

Некоторые из них в жаркое лето могут быть проходимы, но большая часть 

недоступна. Наводнения бывают весною и осенью. Иногда вода остается в 

продолжении всего лета, имея на здоровье людей вредное влияние. Большая 

часть лихорадок есть порождение болотистой почвы».  

Вот такое описание нашей станицы составил землемерный помощник 

Штранних 2-й. Как позже увидим, этот отчет будет еще дополнен и другими 

сведениями. 

В общем большом отчете отдельно были выделены статистические 

сведения о всех рыболовных заводах, расположенных на земле войска 

Черноморского. 

Познакомимся с некоторыми из них. 

 «Рыбный завод Полковника Крыжановского (Федора Григорьевича 

– Е.С.) находится на Жуковой гряде на берегу Плавоватого лимана в 2-х 

верстах от Чубургольского лимана. Изба длинною 6 сажень, шириною 2 

саженя. 

Работников при заводе бывает от 8 до 10 человек, которые пользуются 

половинным выловом рыбы за вычетом хозяйского продовольствия. Лов рыбы 

производится хозяйскими снарядами, кои суть: волокуша одна длиною 600 

сажень, баркас один, каюков 3, солил (солило - чан для соления рыбы – Е.С.) 5 

штук длиною 2 и 3 сажени.  
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Лов рыбы преимущественно бывает в весеннее время с 1-го марта по 15 

мая. 

В продолжение года вылавливается рыбы: коропа (карпа) 10 тысяч 

пудов, сома 15 тысяч пудов. Жиру вываривается до 50 ведер. 

Вылавливаемая рыба принимается господином откупщиком при его 

акцизе. Короп и сом за пуд по 30 копеек серебром. 

Рыбный завод казака Смолы над ерком, вытекающим из реки Старой 

Протоки в Чубургольский лиман. 

Лов рыбы производится самим хозяином четырьмя кОтами длиною с 

краями от 8 до 11 саженей, каюков 3, солил 4 длинною в 1 сажень. 

В Чубургольском лимане и в ериках, впадающих и вытекающих из 

оного, преимущественно производится лов коропа и сома. 

Лов рыбы производится в весеннее время с 1 марта по 15 мая. 

В продолжение года вылавливается рыбы: коропа 60 и 90 пудов, сома 

100 пудов. 

Вылавливаемая рыба принимается господином откупщиком при его 

акцизе, сом и короп за пуд 30 копеек серебром. 

 В реке Протоке производится лов рыбы: осетра, севрюги, визы, 

коропа, сома, сулы, селявы, рыбца и тарани. 

При реке Протоке рыбный завод казака Мелешка, длиною 13, 

шириною 6 аршин, при нем будка 1, сарай 1, солило 1. 

Работников 4, пользуются половинным числом вылавливаемой ими 

рыбы хозяйскими снарядами. Вентерей 4, длиною с крыльями по 6 сажень 

каждый; кОты 1, длиною с крыльями 5 сажень; сетей 4, длиною по 33 сажени 

каждая; крючьев 1000 штук; клюк 3 штуки. 

Преимущественный лов рыбы в весеннее время года. 



13 
 

Вылавливается рыбы: красной вообще до 150 пудов, коропа 100 пудов, 

сома 160 пудов; сулы 5000, селявы 10000, рыбца 3000 и тарани 5000 штук. 

С вылавливаемой рыбы добывается - с красной: икры 30 пудов, клею 15 

фунтов, вызиги (визИга - продукт, изготовляемый из спинной хорды 

осетровых рыб – Е.С.) 15 фунтов; с белой – галаганов (икра судака, вынутая 

из рыбы целиком, в оболочке – «ястык», и посоленная сухой солью – Е.С.) 25 

пудов, жиру – 7 ведер. 

Выловленную рыбу принимает откупщик В.С. Посполитаки ценою: 

красная соленою за пуд 75 копеек серебром. Коропа и сома по 30 копеек пуд. 

Сулы вяленой за тысячу 15 рублей, селявы и рыбца 6 рублей и тарани 3 рубля 

71 ½ копейки серебром. Икры за пуд 6 рублей. Клею за фунт 1 рубль 50 копеек, 

вызыки 15 копеек за фунт. Галаганов за пуд 30 копеек, за ведро ворвани (рыбий 

жир – Е.С.) 50 копеек серебром». 

Перейдем от описания рыболовных заводов, которых в Черномории 

было множество, в нашу станицу. И посмотрим, какие же сведения в 1858 

году были добавлены к отчету, составленному помощником землемера 

Штраннихом 2-м в 1852 году. 

«В межевую комиссию Черноморского 

казачьего войска. 

Вследствие отношения оной комиссии от 

30 июня за №418, имеем честь уведомить, что в 

Полтавском Окружном училище в настоящее 

время состоит на лицо: чиновников 1, 

преподавателей 5 и учащихся 66, из них 

воспитанников в Благородном пансионе при 

училище: войсковых – казенных (на войсковом 

содержании) 20, казенных (на казенном 

содержании) из черкес 6 и вольно-приходящих  

40 учеников. 
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Штатный смотритель Кучеровский, 8 июля 1858 года». 

Мы даже можем посмотреть список войсковых – казенных и казенных 

учащихся в нашем училище за 1859 год. 
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К сожалению, список вольно-приходящих учеников за этот год не 

сохранился. А по имеющемуся документу можно понять, что ни одной 

фамилии полтавчан в нем нет. Но, к счастью, сохранились полные списки 

учащихся за другие годы, в которых есть фамилии наших земляков, но это 

уже отдельная тема. 

Перейдем к еще одному очень интересному добавлению в отчет 

Штранниха – 2-го. 

«Станицы Полтавской Рождества-Богородицкой церкви священника и 

церковнослужителей. 

В комиссию, Высочайше учрежденную для размежевания земель 

Черноморского казачьего войска. 

На отношение оной комиссии о доставлении сведений о том в какой 

степени развито религиозное и умственное образование жителей станицы 

Полтавской, о местном веровании их, о нравственности и обычаях, честь имею 

сообщить, что религиозное образование и нравственность жителей станицы 

Полтавской можно сказать восходит на высшую степень, ибо противного тому 

и другому в жителях сей станицы ничего не замечено. 

 Умственное же образование уступает религиозному, потому что жители 

сии за несколько лет до сего времени не имели у себя никаких учебных 

заведений, - так сказать рассадника,  из которого бы могли выходить люди 

сколь-нибудь образованнее других, и свое образование-познание, 

приобретенное в заведении, передавать другим словом и примером, но в 

настоящее время умственное образование жителей сей станицы подвинулось 

гораздо выше против того, как оно было прежде за несколько лет. 

Верований особенных у жителей сей станицы никаких не замечается, 

исключая самой малой части людей, которые имеют верования в 

существование ведьм и русалок, даже четверток на Троицкой неделе называют 

русалкиным великоднем. Обычаи жителей сей станицы сколько нами 
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замечено почти таковые же, как и у всех малороссиян, а именно, под праздник 

Иоанна Крестителя, называемого у них Ивана Купалы, собираются вечером 

люди за станицею, раскладывают огонь и прыгают чрез него в венках, заранее 

приготовленных из разных трав и цветов. 

 

 После выноса из дома умершего, посыпают весь дом пашнею; 

употребляют так называемые Трийцы, состоящие из трех восковых свеч, 

обернутых васильками. Сии трийцы приносятся во время на вечерю и в самый 

день крещения Господа нашего Иисуса Христа и погружаются в воду после 

погружения креста, сей обычай исполняется только пчеловодами. 

Священник Иоанн Альшанский, Дьякон Иоанн Попка, Дьячок Фока 

Телега». 

Священники всех станиц отправляли такие сведения в межевую 

комиссию. Они были разными и по объему написанного, и по чувствующемуся 

в них отношению священников к своим прихожанам. Отчет нашего отца 

Иоанна Павлова Альшанского был и информативен, и проникнут добротой к 

своей пастве. Захотелось больше узнать про него. И вот что нашла. 

Г. Семирадский "Ночь на Ивана Купалы". 
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«Священник отец Иоанн Альшанский (некролог).  

21 июля 1899 года, в 2 часа дня, в станице Полтавской скончался 

заштатный священник Иоанн Альшанский. 

О. Иоанн – сын дьячка села Донского, Ставропольской губернии. По 

окончании в 1850 году курса наук, по 2-му разряду, в Кавказской духовной 

семинарии, он один год состоял учителем 1-го класса Ставропольского 

духовного училища; в 1851 году 28 октября рукоположен во священника в 

Рождество-Богородицкой церкви ст. Полтавской, Кубанской области 

(небольшая ремарка: Кубанская область образована в 1864 году, а в 1851 году 

станица Полтавская относилась к земле Войска Черноморского – Е.С.); на 

этом месте он служил 41 год. В 1892 году, согласно прошению, он был уволен 

от должности по слабости здоровья. 

О. Иоанн 18 лет законоучительствовал в Полтавском окружном училище 

(с 1852 года); 9 лет (с 1868 года) состоял депутатом от духовенства 

благочиния. 

В течение долголетней своей службы о. Иоанн проявил себя усердным 

пастырем и учителем на ниве Христовой, и по заслугам получал награды: 

набедренник (в 1858 году), скуфью (в 1864 году), камилавку (в 1870 году) и 

наперсный крест (в 1881 году). 

О. Иоанн состоял 9 лет (с 1853 года) катихизатором.  Он оставил много 

рукописных своих проповедей. По одиннадцати из них духовная цензура 

сделала отзыв (Указ Кавказской Духовной консистории от 19 сентября 1872 

года за №4910): «В поучениях о. Альшанского выдаются резко, как недостатки 

их, так равно и совершенства. Трудность слововыражения, неправильность 

речи грамматическая, и отсутствие по большей части орфографии, это 

тяжелые и заметные недостатки у о. Альшанского; зато основательность, 

полнота изложения взгляда на предмет, применимость нравственных уроков, 

кои дает объяснительная заповедь, к быту и нравственному состоянию 

прихожан и заметная любовь пасторская, с какою беседует он с прихожанами, 
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- неотъемлемые тоже совершенства его поучений. Такими свойствами из 

поучений его украшаются особенно 5-е, 6, 8, 9 и 10. При всех внешних 

недостатках, поучения о. Иоанна заслуживают похвалы. Частные ошибки 

мысли, каких у о. Иоанна, впрочем не очень много, замечены на полях его 

поучений». 

О. Иоанн много лет болел катаром желудка. Эта болезнь ослабила его 

старческий организм до полного истощения. Скончался он тихо, на 78 году от 

рождения. 23 июля, в 8 часов утра, состоялся вынос тела почившего о. Иоанна 

в церковь. Отпевание покойника было совершено после литургии заштатным 

священником церкви ст. Староджерелиевской Ипатием  Дудкою в сослужении 

приходских местных священников: Павла Потапова и Василия Ключанского. 

Перед отпеванием священник Павел Потапов сказал приличное случаю слово. 

В 11 часов прихожане с грустью проводили и опустили в могилу бренные 

останки доброго пастыря. Мир праху его! 

Священник Павел Потапов». 

Думаю, что в станице Полтавской не было священника, кроме отца 

Иоанна, прослужившего в ней такой долгий срок - 41 год. Не найти семьи в 

станице, в которой он бы кого-то не покрестил, либо не обвенчал, либо не 

отпел. Отец Иоанн крестил моего деда Павла Матвеевича Собура в 1886 

году. Запись плохо сохранилась, но имя Иоанна Альшанского видна четко.  Вот 

бы найти проповеди отца Иоанна! Представляете, прочитать то, о чем он 

говорил нашим родным в те годы? Это как на машине времени перенестись в 

их время.  

Чем глубже узнаю историю станицы, тем предки становятся мне все 

роднее и ближе. Нахожу объяснения событиям своей жизни, которые раньше 

удивляли, а теперь начала понимать их истоки. Как же я люблю их всех, тех, 

кто подарил мне жизнь, и тех, кто жил рядом с ними! 

12 декабря 2023 года                             Елена Сабур (Собур) 



19 
 

  


