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ВНЕУРОЧНАЯ ДУХОВНО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК ФОРМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Духовно–нравственное воспитание учащихся в условиях ФГОС занима-
ет ведущие положение. В современной школе идет формирование будущего 
поколения нашей страны. Во все времена образование работало и продол-
жает работать на завтрашний день, готовя будущее для своей страны. В ар-
сенале инновационных педагогических средств и методов Стандартов 2 по-
коления особое место занимает проектно–исследовательская деятельность 
– как во время классных занятий, так и во внеурочной деятельности. 

Под проектно-исследовательской деятельностью понимается деятель-
ность по проектированию собственного исследования, предполагающая 
выделение целей и задач, отбора методик, планирование хода исследова-
ния, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследо-
вания, определение необходимых ресурсов. А историческое краеведение – 
серьезный ресурс доступных как источников для духовно-нравственного 
воспитания и развития детей любого возраста так и технологий! 

Сегодня я хочу представить Вашему вниманию свой опыт по формиро-
ванию навыков проектно-исследовательской работы учащихся во внеуроч-
ной деятельности как формы духовно-нравственного воспитания и разви-
тия обучающихся. Второй год наша школа работает над проектом «Храмы 
Успенского района», включающий в себя всевозможные индивидуальные и 
групповые проекты и исследования для учащихся с 5 по 11 класс. 

Цели проекта: 
 Образовательные: получение в ходе проектно-исследовательской 

деятельности новых знаний по истории края, школы, семьи, жизни 
и деятельности интересных людей. 

 Развивающие: формирование общеучебных, специальных исследова-
тельских, социальных, коммуникативных компетенций, разработ-
ка механизма привлечения широкого круга учащихся к активной са-
мостоятельной познавательной деятельности. 

 Воспитательные: формирование духовно-нравственных ценностей: 
любви к Родине, уважение семейных ценностей, стимулирование 
мотивации детей на приобретение знаний. 

Были определены основные задачи: 

 Включение широкого круга учащихся в режим самостоятельной ра-
боты. 

 Самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных 
источников. 

 Развитие умений пользоваться этими знаниями для решения новых 
познавательных и практических задач. 

 Развитие способности применять знания к жизненным ситуациям. 
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 Развитие исследовательских умений. 
Для нас было важно научить детей самостоятельно мыслить, нахо-

дить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных обла-
стей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия реше-
ния, умения устанавливать причинно-следственные связи. Вооружить 
учащихся средствами для решения поставленных задач, выработки соб-
ственного маршрута. Создать условия для использования приобретенных 
знаний и умений в дальнейшей практической деятельности и повседнев-
ной жизни: определять собственную позицию по отношению к явлениям 
современной жизни, критически оценивать получаемую извне социаль-
ную информацию, уметь соотносить свои действия и поступки окружаю-
щих с формами социального поведения.  

Информационное поле проекта и социальная значимость деятельно-
сти позволяют ненавязчиво заниматься духовно-нравственным воспита-
нием и развитием обучающихся. 

Основой проекта стало введение нового курса в кубановедение – ду-
ховные истоки Кубани 

Этапы. 
I этап – сентябрь - ноябрь - организационно-мотивационный, заканчи-

вается предметной неделей, отчетом по массовому этапу исследований, вы-
явлением перспектив для дальнейшего индивидуального сопровождения. 

Содержание I этапа -  система локальных проектов. 
II этап – декабрь - февраль - разработка индивидуальных маршрутов и 

сопровождение деятельности учащихся, желающих продолжать свою ра-
боту, в том числе на муниципальном и районном уровне, подготовка ко-
манд для игровых проектов. К этому моменту заинтересованные учащиеся 
уже подготовили к первичному представлению результаты разработки 
своих исследований. 

III этап – март-май – индивидуальное сопровождение деятельности 
учащихся, продолжающих свою работу на уровне исследования. 

IV этап – следующий учебный год – сопровождение проектов преды-
дущего года в рамках первого этапа. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что: 
 Приоритет развития над научением в современной системе общего 

образования: ПИД обладает значительным развивающим потенци-
алом и может выступать как средство самореализации, самообра-
зования, развития учащихся. ПИД ориентирует учащихся на актив-
ную действенную позицию в обучении и жизни. 

 Организация ПИД предполагает создание условий для освоения 
учащимися не только фактологических знаний, но и способов позна-
вательной деятельности, которые могут быть перенесены в бу-
дущую учебную и профессиональную деятельность. 

 Организация ПИД предполагает раскрытие и учет индивидуальных 
возможностей и особенностей учащегося, использование субъект-
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ного (учебного и жизненного) опыта ребенка. ПИД оказывает опре-
деленное влияние не только на интеллектуальную, но и на эмоцио-
нально-волевую сферу личности ребенка. Это проявляется в уста-
новлении психологически комфортных отношений между учителем 
и учеником, заинтересованности предметом, ценностном отноше-
нии к познанию, формировании таких личностных качеств как от-
ветственность, трудолюбие, самостоятельность и другие. 

Таким образом, проектно-исследовательская работа в рамках вне-
урочной деятельности по историческому краеведению способствует ду-
ховно-нравственному формированию личности человека и гражданина 
своей Родины, России. 

КОНПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ: «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА» 

Цели урока: 
 Сформировать у учащихся представление о духовных основах худо-

жественной культуры казачества; 
 Выявить особенности духовной культуры кубанского казачества; 
 Показать влияние духовной культуры на повседневную жизнь ку-

банского казачества; 
 Создать условия для развития интеллектуальной сферы учащихся; 
 Воспитать интерес к истории кубанского региона. 
Задачи урока: 
 Личностные: 

 Формирование у учащихся осознанной позиции в вопросе духов-
ной культуры кубанского казачества XIX века; 

 Признание для себя общепринятых морально-этических норм 
духовной культуры кубанского казачества; 

 Осознание себя как гражданина Кубани, как представителя ка-
зачества и духовной культуры кубанского казачества; 

 Интерес и уважение к духовной культуре кубанского казаче-
ства; 

 Создание целостной картины мира и понимания собственной 
личной ответственности за будущее планеты и человечества 
через призму духовной культуры кубанского казачества; 

 Развитие критического мышления, ценностных ориентаций, 
чувств и эмоций; 

 Формирование чувства гордости в сфере духовной культуры ку-
банского казачества. 

 Метапредметные: 
 Умений планировать неречевое и речевое поведение; 
 Коммуникативной компетенции; 
 Умений четко устанавливать сферы знаемого и незнаемого; 
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 Способности ставить цели и формулировать задачи для их до-
стижения, планировать последовательность и прогнозировать 
итоги действий и всей работы в целом, анализировать полу-
ченные результаты (и отрицательные, и положительные), де-
лать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), 
корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные 
показатели; 

 Умений вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в хо-
де коммуникативной деятельности. 

 Предметные: 
 Составить целостное представление об изменениях в духовной 

культуре кубанского казачества и влияние ее на повседневную 
жизнь казаков; 

 Знание ряда ключевых понятий церковная архитектура;  
 Умение объяснять деятельности кубанского архитектора 

Мальберг. 
Образовательная среда: 
 В.Н. Ратушняк Кубановедение. – Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций, Краснодар Перспективы образования, 2017;  
 Е.П. Близнюк, Р.М. Гриценко Рабочая тетрадь по кубановедению для 

8 класса общеобразовательных учреждений – Краснодар: Перспек-
тивы образования, 2014. 

 Сайты: http://igri-uma.ru/forum/index.php?showtopic=3931, 
https://www.youtube.com/watch?v=8xOLVUIDtQM, 
https://www.youtube.com/watch?v=y2WKuqcf82A  

 мультимедийная презентация, 
 мультимедийный проектор, 
 компьютер, 
 аудиоколонки. 

Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

1. Орг
анизацио
нный 
момент 

Учитель приветствует 
учащихся  
- Здравствуйте! Какой 
прекрасный день 
сегодня, быть может 
льет дождь за окном, 
быть может ветер дует 
очень сильный, быть 
может солнце светит 
горячо. А все пришли 
сегодня в школу? 

Учащиеся 
приветствуют 
учителя стоя, 
дежурные 
сообщают об 
отсутствующих в 
классе на уроке.  

 

http://igri-uma.ru/forum/index.php?showtopic=3931
https://www.youtube.com/watch?v=8xOLVUIDtQM
https://www.youtube.com/watch?v=y2WKuqcf82A
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Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

2. 
Создание 
проблем
ной 
ситуации
. 
Формули
рование 
проблем
ы. 

Учитель:  
Память предков охра-
няют, 
Веру в Бога почитают, 
И обычаи свои  
Сохраняют на Руси. 
Казачество во все вре-
мена было преданно 
России, готово защи-
щать ее интересы. Ро-
дина и вера для казака 
всегда были неразде-
лимы. На протяжении 
веков казаки охраняли 
рубежи Российской 
империи, составляли 
наиболее боеспособ-
ные подразделения. Им 
доставались самые 
трудные и ответствен-
ные участки в боях и 
сражениях. 
Чтобы выжить и побе-
дить, нужна было ве-
рит.  
Казак без веры – не 
казак! 
Назовите одну из запо-
ведей казачества о вере 
православной? 
 
 
Демонстрация фраг-
мента видеофайла - 
https://www.youtube.co
m/watch?v=8xOLVUIDtQ
M (начало – 2 минута 
25 секунда – 2 минута 
40 секунда) 
Как вы можете сфор-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Варианты ответов 
учащихся: 
Держись веры Хри-
стовой, поступай по 
обычаям и тради-
циям кубанского 
казачества, когда 
казак поселялся на 
новом месте пер-
вым, что строилось 
был храм.  
 
 
 
Вариант ответа 
учащихся: 
- Храмы, храмовая 
архитектура. Осо-
бенностям храмов 
Кубани. Казачья ар-
хитектура 

Регулятивны
е УУД 
1. Определять 
цель, 
проблему в 
учебной 
деятельности. 
2. Выдвигать 
версии. 
3. 
Планировать 
деятельность 
в учебной 
ситуации. 
4. Оценивать 
степень и 
способы 
достижения 
цели в 
учебной 
ситуации. 
Познавательн
ая: 
1. Владеть 
смысловым 
чтением. 
2. 
Анализироват
ь (выделять 
главное). 
3. Сравнивать 
объекты по 
заданным 
критериям. 
4. Выделять 
причины и 
следствия. 
5. Делать 
выводы. 
6. Находить 

https://www.youtube.com/watch?v=8xOLVUIDtQM
https://www.youtube.com/watch?v=8xOLVUIDtQM
https://www.youtube.com/watch?v=8xOLVUIDtQM
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Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

мулировать тему 
нашего урока, чему бу-
дет посвящена тема 
его? 

достоверную 
информацию в 
разных 
источниках 
(текстах 
учебника, 
картах, 
схемах). 
Коммуникати
вные УУД 
1. Излагать 
своё мнение, 
аргументируя 
его. 
2. 
Использовать 
речевые 
средства в 
соответствии 
с ситуацией 
общения. 
3. Создавать 
устные и 
письменные 
тексты. 
4. Работать в 
группах. 
Личностные 
УУД 
1. Оценивать 
события с 
позиции 
гражданина и 
патриота 
России. 

3. 
Версии. 

Спасибо! 
Действительно мы с 
вами сегодня на уроке 
познакомимся с 
храмовыми 
сооружениями на 
Кубани. На уроках 
истории и основах 
православной 
культуры вы уже 
познакомились с 
основными частями 
храма. Но я хочу 
поставить перед вами 
трудно выполнимую 
задачу – в конце урока 
вы мне назовете 
особенности 
церковной 
архитектуры Кубани от 
российской. А для 
начала постройте свой 
пункты 
отличительных черт и 
сравним их в конце 
урока с тем. Что у вас 
получится 

Учащиеся работа-
ют в группах, в 
маршрутном листе 
делают наброски 
отличительных 
черт кубанской и 
российской архи-
тектуры строи-
тельства храмов.  

4. 
Актуализ
ация 
знаний. 

Сегодня мы с вами по-
знакомимся только с 
малой долей храмов 
Кубани, все их изучить 
или даже просто пока-
зать невозможно. В 
каждой станице наше-
го края строился храм, 
а не которые станицы 

Учащиеся получают 
раздаточный мате-
риал, клей, ножни-
цы, лист бумаги 
формата А – 3. 
На протяжении 15 
минут учащиеся 
строят проект сво-
его сообщения 
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Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

имели по две или три 
церкви. Давайте же по-
знакомимся с ними. 
Перед вами у каждой 
группы лежит разда-
точный материал, ис-
пользуя его вы должны 
подготовить минипро-
ект по данному вопро-
су (материалы посвя-
щены храмам г. Крас-
нодар – Красный собор 
(Свято – Екатеринин-
ский собор, Белый со-
бор – Собор святого 
благоверного князя 
Александра Невского, 
Свято – Георгиевский 
храм; допустимо ис-
пользовать материалы 
о храмах своего муни-
ципального образова-
ния) 

5. 
Релаксац
ия  

Давайте отвлечемся от 
работы и совершим с 
вами путешествие по 
Кубани - 
https://www.youtube.co
m/watch?v=y2WKuqcf8
2A  

Просмотр ви-
деофайла 

 

6. 
Защита 
проектов 

Сейчас вы совершили 
виртуальную экскур-
сию по храмам Кубани. 
Но время пришло, и я 
хочу узнать о том, что 
вы подготовили для 
наших гостей. Сегодня 
к нам на урок пришли 
почетные гости (выби-
раются из сильных 

Герои выходят в 
центр кабинета, 
приветствуя уча-
щихся 
- Здравствуйте до-
стопочтимая пуб-
лика! Мы рады вас 
всех видеть в этой 
зале. Когда мы се-
годня отправлялись 

Регулятивны
е УУД 
1. Выдвигать 
версии. 
2. 
Планировать 
деятельность 
в учебной 
ситуации. 
Познавательн

https://www.youtube.com/watch?v=y2WKuqcf82A
https://www.youtube.com/watch?v=y2WKuqcf82A
https://www.youtube.com/watch?v=y2WKuqcf82A
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Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

учащихся класса или 
приглашаются учащие-
ся 11 класса). Пред-
ставляю вам - Иван 
Климентьевич Маль-
берг и Александр Пет-
рович Косякин 

к вам на почтенное 
заседание, надея-
лись узнать многое 
интересное о судь-
бах наших творе-
ний. Не томите нас – 
рассказывайте по-
скорей! 
Защита проектов 

ая: 
1. 
Анализироват
ь (выделять 
главное). 
2. Выделять 
причины и 
следствия. 
3. Делать 
выводы. 
Коммуникати
вные УУД 
1. Излагать 
своё мнение, 
аргументируя 
его. 
2. 
Использовать 
речевые 
средства в 
соответствии 
с ситуацией 
общения. 
3. Создавать 
устные 
тексты. 
4. Работать в 
группах. 
Личностные 
УУД 
1. Оценивать 
события с 
позиции 
гражданина и 
патриота 
России. 

7. 
Примене
ние 
нового 
знания 

Архитекторы подводят 
итоги ваших минипро-
ектов. А всем осталь-
ным предлагаю про-
должить работу – ра-
бота в печатной рабо-
чей тетради стр. 43 за-
дания 1,3 

Работа в печатной 
рабочей тетради 

8. 
Подведе
ние 
итогов 

В начале урока вы 
получили задание – это 
найти отличительные 
черты кубанской и 

Варианты ответов 
учащихся: 
Синтез 
архитектурных 
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Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

урока  российской церковной 
архитектуры. Какие 
черты вы нашли.  
 
 
 
 
 
 
 
Все отличительные 
черты вы смогли 
назвать в начале 
урока? Как вы считаете 
как прошел наш урок – 
если вам урок 
понравился то 
возьмите со стола 
маленький кирпичик и 
постройте из их 
фундамент нашего 
храма. 

стилей  
Использование 
материалов не 
характерных для 
данного стиля 
Не всегда проекты 
имели четкий 
архитектурный 
проект 
Кубанские храмы 
более приближены 
к украинской 
архитектуре 
И другие варианты 
ответов 
От каждой группы 
выходит капитан и 
строит фундамент 
храма (каждый член 
команды должен 
выделит по 1 
кирпичику – если 
урок понравился) 

9. 
Домаш-
нее 
задание. 

Сегодня на уроке мы 
узнали много 
интересного и 
полезного – все вам 
спасибо. И в 
заключении я 
предлагаю вам 
продолжить нашу 
деятельность – 
запишите домашнее 
задание – подготовить 
проекты по темам: 
«Храмы 
Кубани»,«Архитекторы 
храмов Кубани», 
«Храмы моего города 
(села, станицы, 

Учащиеся 
записывают 
домашнее задание в 
дневник 
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Этапы 
урока 

Действия учителя Действия учеников 

Формирование 
УУД, 
технология 
оценивания 

района)» 

10. 
Оконча-
ние 
урока 

Я еще раз хочу 
поблагодарить вас за 
работу – спасибо и до 
новых встреч на уроках 
кубановедения. 
До свидание! 

Учащиеся 
прощаются с 
учителем, выходят 
из кабинета 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПО ТЕМЕ УРОКА: 
«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА» 

1. Запишите отличительные черты храмовой архитектуры Кубани и 
России. 
Кубань Россия 
  

Активно работали: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
2. Работа над проектом 
Активно работали: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
3. Работа в рабочей тетради: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Итого: активно работали на уроке__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ВОЙСКОВОЙ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ СОБОР 

Войсковой Александро-Невский собор был заложен на войсковые 
средства 1 апреля 1853 года на Базарной площади Екатеринодара. Строи-
тельство, на которое было потрачено около 100 тысяч рублей, длилось 19 
лет — освятили храм только 8 ноября 1872 года. Долгий перерыв в строи-
тельных работах был вызван нехватка сначала необходимых строитель-
ных материалов, а затем и денежных средств. 

Александро-Невский войсковой собор был построен в русско-
византийском архитектурном стиле, сложившемся в России в первой тре-
ти XIX века. План храма, не предусматривавший выделе-
ние апсидой алтарной части, представлял собой совершенно симметрич-
ный равноконечный крест. Две восточные угловые главы были световы-
ми, западная пара — декоративными, выполнявшими роль колоколен; 
каждая глава состояла из четырёхгранного барабана и вызолоченного 
шлемовидного купола. В оформлении фасадов были применены килевид-
ные закомары, аркатурный пояс, «флорентийские» окна. Снаружи собор 
был выбелен. 

В войсковом соборе хранились реликвии кубанского казачества, в том 
числе регалии Кубанского казачьего войска, здесь проходили все торже-
ственные церемонии казаков Екатеринодара. При храме действовал зна-
менитый войсковой певчий хор, который стал прообразом созданного 
позднее Кубанского казачьего хора. 

В годы Гражданской войны в склепе Войскового собора был погребен 
бывший наказной атаман Кубанского казачьего войска М. П. Бабыч, а так-
же видные участники Белого движения: генерал-майор Гейдеман, генерал-
майор Дроздовский, полковник Морозов. 

В 20-е годы XX века с собора были сняты купола, в нём был размещён 
музей атеизма. В 1932 году по решению городского совета рабочих, кре-
стьянских, казачьих и красноармейских депутатов собор был взорван. 

Решение о его восстановлении было принято в 2003 году губернато-
ром Краснодарского края А. Н. Ткачёвым. Торжественная церемония за-
кладки камня на месте будущего храма состоялась 17 декабря того же го-
да. Войсковой собор было решено восстановить на новом месте — в начале 
улицы Красной, недалеко от Крепостной площади, на которой находился 
деревянный войсковой Воскресенский собор, разобранный из-за ветхости 
в 1879 году. До своего разрушения главный собор Кубани располагался на 
углу улиц Красной и Соборной (сейчас — улица Ленина), в сквере напро-
тив нынешнего здания администрации края. 

Спустя два года после начала строительства храма колокола и купола 
строящего собора освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 28 
мая 2006 года. Митрополит Калининградский и Смолен-
ский Кирилл освятил полностью восстановленный Александро-Невский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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собор. По данным краевой администрации, на восстановление храма было 
израсходовано более 180 млн рублей. 
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ФИЛИАЛ БАЛАКЛАВСКОГО МОНАСТЫРЯ 

В 1793 году переселенцами из Малороссии, казаками был основан го-
род Екатеринодар. Вскоре на северной окраине города между улицами 
Котляревской (ныне Седина), Пластуновской (Янковского), Ярмарочной 
(Головатого) и Северной путешествующими и паломничающими во Свя-
тую землю монахами были устроены скит и молельня, как подворье или, 
выражаясь современным языком — филиал Балаклавского монастыря. 

К середине девятнадцатого века в подворье были построены молит-
венный дом, временная часовня, два кирпичных дома для братии (сохра-
нившиеся и поныне они находятся во дворе нынешнего техникума с во-
сточной и южной сторон), настоятельский дом и несколько хозяйственных 
построек. 

Подворье занимало целый квартал, именовавшийся по городскому 
градостроительному плану конца девятнадцатого века как №315. На тер-
ритории подворья послушниками был разбит большой фруктовый сад, 
устроены огороды и велось образцовое монастырское хозяйство. 

К концу девятнадцатого века руководство Георгиевского Балаклав-
ского монастыря Таврической епархии в лице игумена Никандра обрати-
лось в Городскую думу Екатеринодара с просьбой о помощи в строитель-

 

Южная часть монастырского по-
дворья периода начала строитель-
ства Храма (архивное фото). 
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стве на территории подворья каменной церкви во имя Святыя и Живона-
чальныя Троицы с часовней во имя Святаго Великомученика Георгия По-
бедоносца. 

Надо сказать, что к тому времени благословение руководства Таври-
ческой епархии на постройку этой церкви уже имелось, однако монастырь 
не был достаточно богат, а большое расстояние от Балаклавы до Екатери-
нодара вносило многие трудности в 
дело строительства. 

Закладка Храма, по сообщению 
воскресного выпуска «Кубанских Ве-
домостей» от 4 июня 1895 года, была 
намечена на следующее воскресение, 
11 июня, но из-за непогоды была от-
ложена и произошла ещё через одну 
неделю, в воскресение 18 июня после 
всенощного бдения с вечера субботы 
и Литургии, начавшейся в 9 часов 
утра. 

На закладке присутствовали представители городских властей, Го-
родской Думы и настоятель Георгиевского Балаклавского монастыря Та-
врической епархии игумен Никандр, который в торжественном слове, ска-
занном по этому поводу, упомянул также, что на подворье будет устроена 
школа грамотности для детей бедных родителей, необходимость в кото-
рой давно назрела. 

Подворье в ту пору находилось на окраине города и население, жив-
шее по близости и за чертой города, на хуторах, получало возможность 
обучать детей грамоте и помолиться в храме без необходимости доби-
раться в центральную часть города. 

 

Начало строительства храма (архивное фото) 

Постройка храма началась. История не сохранила имени архитектора 
и автора проекта храма. Достоверно известно лишь то, что строительство 
велось не без участия знаменитого архитектора Мальгерба — создателя 
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кафедрального Собора во имя Святой Великомученицы Екатерины в цен-
тре Екатеринодара. 

За 10 лет до этого события, в 1885 году, Кавказская епархия была раз-
делена на Ставропольскую, Владикавказскую и Сухумскую. Екатеринодар 
вошёл в Ставропольскую епархию. 

Епископом Ставропольским стал Преосвященный Владимир (Петров) 
(1886-1889 гг.). Владыка Владимир оставил значительный след своего 
пребывания во главе Ставропольской и Екатерино-дарской епархии. Он 
предпринимал экспедиции по изучению христианских памятников на 
Кавказе, заложил правильную основу миссионерского дела, основав Вла-
димирское Братство, позже преобразованное в Андреево-Владимирское, 
ставшее авторитетнейшим миссионерским обществом. 

 

Начало строительства храма (архивное фото) 
Его преемником, заступившим на Ставропольско-Екатеринодарскую 

кафедру, стал Преосвященный Евгений (Шерешилов) (1889-1893), забота-
ми которого были организованы первые воскресные народные чтения и 
открыты читальни с христианской литературой. 

Самое продолжительное служение на Кавказской кафедре выпало на 
долю Преосвященнейшего Агафадора (Преображенского) (1893-1919 гг.). 
На своём посту он пробыл 26 лет. Период его правления был ознаменован 
бурным расцветом церковного строительства на Кубани и Ставрополье. 
Большинство сохранившихся до наших дней храмов, как и наш Свято-
Георгиевский, были построены именно в это время. 

11 марта 1900 года «Кубанские Ведомости» писали: «…епархиальное 
начальство Таврической Губернии получило надлежащее разрешение пере-
дать по взаимному соглашению в ведение Ставропольского епархиального 
начальства, принадлежащее Балаклавскому Георгиевскому монастырю Та-
врической епархии в г. Екатеринодаре, подворье. По этому поводу со стороны 
обеих епархий была образована комиссия для производства оценки имуще-
ства подворья и выработки условий, на которых это имущество может 
быть принято в ведение Ставропольского епархиального начальства. 
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Из составленной этой комиссией оценочной описи и акта видно, что 
члены комиссии Таврической епархии оценили всё имущество подворья в 37 
480 рублей, а члены комиссии от Ставропольской епархии — в 25 627 руб-
лей. Такую заниженную оценку члены Ставропольской комиссии объясняют 
тем, что Балаклавское подворье расположено в самом конце Екатеринода-
ра, а потому земля, находящаяся под подворьем, должна цениться ниже, 
чем в центре города; что здание церквиподворья начато постройкою в 
1895 году и до настоящего времени стоит ничем не покрытое, отчего в се-
редине постройки образовалась вода, доходящая даже во время лета у па-
перти до 1 аршина. Таврическая же епархия руководствовалась оценкой го-
родского архитектора. 

Ставропольское епархиальное начальство, перед окончательным ре-
шением вопроса о приобретении названного Балаклавского подворья в свою 
собственность, вошло в сношение, как выше объяснено, с Кубанским об-
ластным начальством о приобретении зданий подворья на войсковые сред-
ства для войсковых надобностей.» 

К тому моменту, известный ныне, Троицкий храм ещё не был постро-
ен (освящен в 1913 г.) и войсковое казачье начальство имело определён-
ные виды на будущий Свято-Георгиевский храм. 

Каким образом разрешился вопрос о передаче подворья в ведение 
Ставропольской епархии неизвестно, но с 1900 года постройка храма про-
должалась уже с помощью как городских, так и войсковых властей Екате-
ринодара, а также на пожертвования прихожан и местных городских 
меценатов. В ту пору подобные пожертвования считались нормальным бо-
гоугодным делом и честью для любого преуспевающего промышленника 
и коммерсанта. 

30 ноября 1903 года, в воскресение, на подворье Балаклавского Геор-
гиевского монастыря в Екатеринодаре был освящен храм во имя Святаго 
Великомученика и Победоносца Георгия. 

Храм выстроен в византийском стиле — центральная часть и два при-
дела. Северный — в честь преподобного Маркелла и Марии Египетской, 
южный — в честь Феодоровской иконы Божьей Матери. 

Над центральной частью пять классических куполов в виде луковиц, 
над притвором — колокольня, всего над храмом 11 куполов. Длина храмо-
вой и алтарной части 26 метров, ширина 20 метров. Размер первого яруса 
колокольни 5,5 м. Фасады решены в одинаковых архитектурно-
художественных приёмах и раскрепованы пилястрами с ширинками на 
первом ярусе, трёхчетвертными пучками колонн на втором и третьем яру-
сах. Оконные проёмы имеют трёхцентровые перемычки на галерее, двой-
ные полуциркульные — на втором ярусе и прямоугольные с контрналич-
никами и сандриками в виде кокошников на третьем. Цветовое решение 
фасада выполнено из лицевого кирпича местного производства и цветных 
изразцов оригинальным и интересным способом. 
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К 1919 году образовалась самостоятельная Кубанская Епархия, выде-
лившаяся из подчинения Ставропольской кафедры. Новая Кубанская 
Епархия насчитывала в своём составе 500 приходов. 

После известных исторических событий октября 1917 года наступили 
непростые взаимоотношения между Православной Церковью и государ-
ством, от которого Церковь была отделена. Сложная жизнь началась и для 
всех верующих. В период с 1922 года по 1939 год большинство храмов в 
городах и районных станицах епархии фактически было закрыто, многие 
из них были разрушены до основания. Последней в Краснодаре была за-
крыта Всесвятская церковь на городском кладбище. Действующим остался 
только Свято-Георгиевский храм. А с 1937 года по 1943 год на Кубани не 
было архиерея и епархия управлялась непосредственно Московским Пат-
риархатом. 
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ЕКАТЕРИНИНСКИЙ СОБОР 

Решение о постройке собора было принято 17 октября 1889 года — 
через год после крушения царского поезда, когда члены августейшей се-
мьи чудом остались живы. Незадолго до крушения император Александр 
III с супругой и сыновьями посетили Екатеринодар. В честь избавления 
царской семьи от гибели и было решено построить в Екатеринодаре вели-
чественный собор с семью престолами. Предполагалось главный престол 
посвятить святой великомученице Екатерине, а остальные назвать в честь 
небесных покровителей членов августейшей семьи: Марии, Николая, Геор-
гия, Михаила, Ксении и Ольги. 

Храм был заложен 23 апреля 1900 года на Екатерининской площади, 
где к тому времени располагалась уже обветшавшая деревянная церковь 
святой Екатерины, возведённая в 1814 году. Над проектом работал мест-
ный архитектор Иван Мальгерб. Строительство собора из-за отсутствия 
средств часто приостанавливалось. Наконец, 24 марта 1914 года при ак-
тивном участии екатеринодарского городского головы Михаила Сквори-
кова строительство собора было завершено, и состоялось торжественное 
освящение главного престола. 

В годы Гражданской войны в усыпальнице Екатерининского собора 
были погребены видные участники Белого движения: генерал Алексеев, 
полковник Миончинский, генерал-лейтенант Тимановский. 

В 1922 году собор стал обновленческим, в том же году под видом по-
мощи голодающим Поволжья был разграблен. В 1930-х годах собор гото-
вили ко взрыву ради кирпичей. Архитектору Мальгербу удалось убедить 
комиссию по разрушению храмов в нецелесообразности его уничтожения. 

26 июня 1934 года обновленческое епархиальное управление заявило, 
что община вследствие своей малочисленности распалась. Собор превра-
тили в склад. Колокола сняли для переплавки. 

Возобновление богослужений произошло в 1942 году во время окку-
пации Краснодара немецкими войсками, но одновременно здесь находи-
лись и склады. Полноценно свою деятельность собор возобновил в 1944 
году после освобождения Краснодара от немецких войск. Но названия 
приделов были изменены на Успенский, Воскресенский, Благовещенский, 
Сергиевский, Варваринский. Главный из приделов сохранил своё прежнее 
название — Екатерининский. 

В 1988 году к празднованию 1000-летия Крещения Руси в Екатери-
нинском соборе были проведены реставрационные работы. В том же году 
впервые за много лет зазвучал колокольный звон. 

В конце 2011 — апреле 2012 года проходили работы по восстановле-
нию главного купола храма. Его покрыли сусальным золотом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_1921%E2%80%941922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_1921%E2%80%941922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1000-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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ХРАМЫ УСПЕНСКОГО РАЙОНА 

СЕЛО ВОЛЬНОЕ 

Родился будущий священник 07 февраля 1925 года в семье Иосифа 
Васильевича Цвынтарного и его супруги Анны Никифоровны в городе Ир-
кутск. В 1933 году Георгий был отдан на обучение в школу, по окончании 
которой был принят в Ремесленное училище, получив квалификацию 
электромонтажника. 

Осенью 1942 года Георгий Иосифович был призван в ряды Красной 
Армии, будучи направлен в Монголию, а затем в Военное училище 
г.Сретинск, окончив его в звании лейтенанта.  В 1943 году оказавшись на 
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Ленинградском фронте, попал в плен. В лагере для военнопленных в 
г.Двинск заболел тифом, после выздоровления этапирован  в лагерь г. Ди-
польц  (Германия), где ему пришлось нести все тяготы военнопленного. 
При попытке побега Георгий был отправлен в лагерь Дохау, где встретил 
День Победы,  будучи освобожден  силами союзных войск.  В 1945 году 
принял священный сан, а в 1946 году, чувствуя стремление к монашеской 
жизни,  принял монашеский постриг с именем Григорий, в честь – святи-
теля Григория Богослова. Начав  свою пастырскую деятельность, иеромо-
нах Григорий поступает на философско-филологический факультет Мюн-
хенского Университета. В 1950 году иеромонах поступает на богословский 
факультет Григорианского Университета г.Рим, одновременно слушая 
лекции в Восточном Папском институте. Будучи заграницей, отец Григо-
рий неоднократно выступал с лекциями в защиту идеи сплоченности Со-
ветского народа. 

В мае 1956 года иеромонах Григорий (Цвынтарный) возвращается в 
родной Иркутск, где назначается архиепископом Палладием (Шерстенни-
ковым) священником Знаменской церкви. К празднику Успения Пресвятой 
Богородицы иеромонах Григорий получил право ношения набедренника. 
К празднику Рождества Христова 1957 года отец Григорий награжден пра-
вом ношения камилавки без наметки. В 1957 году переходит в Саратов-
скую епархию и назначается священником Свято-Троицкого кафедрально-
го собора. К Пасхе 1957 года священник получает право ношения наперс-
ного креста. В январе 1959 года иеромонах Григорий был вызван в Мос-
ковскую Духовную Академию, где он находился до конца учебного года. 02 
октября 1959 года отец Григорий был назначен священником Знаменско-
го кафедрального собора г.Курск, архивариусом Епархиального Управле-
ния и духовником епархии.  Ко дню памяти прп.Сергия Радонежского 1960 
года награжден саном игумена и правом ношения наперсного креста с 
украшениями.  С 1960 по 1961 год был временно исполняющим обязанно-
сти кассира Епархиального Управления. В 1968 и 1979 годах был удостоен 
Патриарших грамот. 

01.10.1973 года игумен Григорий назначен настоятелем Михайло-
Архангельского храма г.Якутска. 31.10.1974 года священник был переве-
ден настоятелем Свято-Никольского храма, прихожане которого писали, 
что их молитвенный дом с приходом отца Григория ожил. Будучи назна-
ченным на должность Благочинного Церквей Якутского округа игумен 
Григорий в 1977 году испросил благословения своего епархиального архи-
ерея епископа Иркутского и Читинского Серапиона  на ежемесячное пере-
числение своей заработной платы в Фонд Защиты Мира. Данный поступок 
был отмечен благодарностью руководства Фонда.  Указом святейшего 
Патриарха Пимена №314 от 24.03.1981 года священник был удостоен сана 
Архимандрита. 

22.11.1989 года архимандрит Григорий был принят в клир Краснодар-
ской епархии. 21.02.1995 года священник был назначен настоятелем храма 
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святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с.Вольное Успенского 
района. В вышеназванном храме священник, монах и труженик обрел 
настоящую семью, прихожане вспоминают, что «каждого приходящего к 
нему он встречал как самого родного и дорогого человека, он понимал его 
беды, горе и за каждого молился как за самого себя».  С 2008 по 2014 годы 
в виду болезни архимандрит Григорий находился за штатом епархии. По-
сле образования Армавирской епархии, в 2014 году отец Григорий был 
назначен штатным священником Свято-Троицкого собора г.Армавир. 

Любовь отца Григория, передаваемая в его поучениях и пастырской 
заботе, привлекала к нему духовных чад с просторов России, Украины и 
Беларуси, которые вместе с ним преодолевали тяжести тернистого жиз-
ненного пути, плакали и радовались, открывая несказанный свет Божией 
благодати. Труды отца Григория были отмечены государственным и цер-
ковными наградами, последняя из которых – Орден святого благоверного 
князя Димитрия Донского II степени – была преподана Святейшим Патри-
архом Московским и всея Руси Кириллом в связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. 

Постигшая Армавирскую епархию утрата невосполнима, но молитвен-
ный союз, который стал реальностью стараниями архимандрита Григория, 
не может победить смерть, он вечен для верующего и любящего человече-
ского сердца. Вечная Память и Вечный покой архимандриту Григорию. 

Иеромонах Антоний (Малинский) 
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СТАНИЦА УБЕЖЕНСКАЯ 

Деятельность:На данный момент на службах присутствуют около 15-
20 человек. На большие праздники, на освящении воды, куличей либо 
плодов, храм посещают 25-30 человек. Также на службах бывают казаки, к 
ним же при необходимости мы обращаемся за помощью. 

За 2015 год храм совокупно посетили 408 человек, из них причасти-
лись 100 человек. В том числе приняли причастие 6 детей. 

При церкви имеется библиотека, в которой имеются 104 книги для 
чтения. Это жития святых, чудеса Православия, поведение в храме, худо-
жественная литература в духе православия. В основном библиотеку посе-
щают 9-10 человек. Постоянные читатели: Милютина Любовь, Гнутова 
Мария, Богданова Зинаида. Библиотекой заведует Яровая Татьяна Федо-
ровна, книги выдаются после богослужения. 

Имеются специальные книги для совершения богослужений. 39 ос-
новных и 11 старинных, — из прежнего, разрушенного храма Архангела 
Михаила нашей станицы Убеженской. Это раритетные издания конца XIX – 
начала XX века. 

В храме проводятся беседы на разные темы: 
1) Проблемы малоимущих граждан. 
2) Проблемы воспитания детей. 
3) Сбор пожертвований. 
Служение священника проводится и вне храма. 
Посещение больных на дому (исповедь, причастие, соборование), 
Посещение школы (беседы с детьми, с преподавателями). 
В 2016 году планируем проводить службы уже в новом храме, зака-

зать табличку с названием прихода, отделать внутреннее убранство в но-
вой церкви. 

Краткая историческая справка:В 1992 году инициативной группой, 
ядром которой стали Комаров Аркадий Михайлович, Федосова Нина Бори-
совна, Семенихина Ольга, Маслова Анна Антоновна, Дылева Екатерина, 
был создан приход в станице Убеженской. В августе того же года админи-
страцией Успенского района было пожертвовано здание под молитвенный 
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дом, решением от 05.08.1992 года №263-Р с.Успенское «О безвозмездной 
передаче здания под молитвенный дом». 

Ранее в этом здании располагался «Дом быта», потом «Художествен-
ная школа». 

Часть икон были писаны преподавателем этой школы Комаровым Ар-
кадием Михайловичем и его женой Комаровой Наталией Леонидовной. 

По благословению прот. Сергия токаря из Свято-Троицкого собора 
г.Армавира, в основном оформлением и обустройством храма архистрати-
га Михаила занимались Комаров Аркадий и Федосова Нина. Люди несли и 
жертвовали иконы на храм. Часть икон сохранилась еще с бывшей церкви, 
которая была разрушена в 1960-х годах. Одна из пожертвованных икон – 
почитаемый образ святого преподобного Серафима Саровского, была пи-
сана маслом в XIX веке. 

На Престольный праздник 21 ноября 1992 года была отслужена пер-
вая Литургия, которую совершил священник Георгий Яковлевич Петров. 
Он настоятельствовал в данном храме с 1992 года по 1993 год включи-
тельно. 

С 1994 года по 1997 год служил о. Александр Гнутов из села Вольного. 
С 1997 года по 2001 год служил иерей Борис. 
С 2001 года по 2007 год служил протоиерей Валентин Афанасьевич 

Копырин. 
При нем в 2006 году был заложен фундамент под строительство ново-

го здания церкви Архистратига Михаила. 
Спонсором строительства выступил Мутовин Николай Владимирович. 
С 2007 года о.Валентина, по собственной инициативе перешедшего на 

другой приход, сменил – и является настоятелем по настоящее время – 
протоиерей Анатолий Ложкин. Так как приход с уходом прежнего настоя-
теля стал окормляемым, в станице Убеженской службы проходят 1-2 раза 
в месяц, совершают их по очереди настоятель и иерей Александр Шми-
гельский. 

В самом начале служения здесь, прот. Анатолия ждал крайне непри-
ятный сюрприз. Оказалось, что приход как юридическое лицо, по небреж-
ности прежнего настоятеля, незадолго до его ухода, был снят с регистра-
ции в Краевом управлении юстиции. Вся тяжесть процесса восстановления 
регистрации прихода легла на плечи нового настоятеля. Т.к. восстанавли-
вать регистрацию всегда дольше, чем получать новую, выполнение задачи 
заняло очень долгий период. 
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ХРАМ УСПЕНСКИЙ 

Краткая историческая справка:На территории поселка Мичуринского 
Успенского района, церкви и православного прихода ранее не было нико-
гда. Ситуация изменилась в 1990-е годы, в связи со сменой политического 
строя в стране. 

В инициативную группу создания прихода вошли жители 
пос.Мичуринского – в первую очерель, семья Довгалевых: Александр Пав-
лович и Любовь Алексеевна, Ладан Фаина Александровна, Хрущ Людмила 
Петровна. Александр Довгалев предположил, что в п. Мичуринском нужен 
храм. Обратился с этим вопросом к о.Георгию Петрову, тогдашнему насто-
ятелю Свято-Успенского храма с.Успенского, и получил его благословение. 
Затем Александр поехал в ст.Отрадную, и там заручился поддержкой бла-
гочинного Отрадненского округа, прот. Виктора Райша, ныне покойного. 

В 1999 г. о. Виктор Райш приехал в п. Мичуринский и дал благослове-
ние на создание прихода, чтение акафиста и канонов. Трудности возникли 
в получении помещения. Но в 2000 году было получено помещение, в ко-
тором раньше находился КБО, и был основан приход. 

13 июля 2005 г. — освящение места под строительство часовни. 
30 июня 2011 г. — получено свидетельство о государственной реги-

страции «Местная религиозная организация православный Приход храма 
святого равноапостольного великого князя Владимира». 

Священники, окормлявшие приход в разное время: 
 Иерей Валентин Дюкарев 
 Иерей Петр Шмигельский 
 Иерей Александр Шмигельский 
 Протоиерей Анатолий Ложкин – нынешний настоятель по совме-

стительству. 
Состояние приходской жизни на данный момент. 
Расписание работы молитвенной комнаты: 
Воскресенье, среда, пятница — с 9:00 до 12:00 ч. 
В церковную десятку входит 10 человек, постоянными посетителями 

молитвенной комнаты является 8 человек, на панихиды или молебны, 
приходит около 20-30 человек. 

Библиотека: 200 единиц книжного фонда; в пополнении библиотеки 
прихода помогает библиотека Свято-Успенского храма с.Успенского; число 
читателей увеличивается в зимнее время и достигает 15 человек. 

Во внебогослужебное время проводится просвещение школьников с 
участием священников Свято-Успенского храма: беседы, уроки. 

В этом году исполнилось 15 лет приходу. На Престольном празднике в 
честь равноапостольного великого князя Владимира 28 июля традицион-
но, на месте будущей часовни, служился молебен. Затем состоялась торже-
ственная часть, с чтением стихов учащимися МОУСОШ №3, и трапеза. 

В 2015 году строительство храма было приостановлено. 
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Мы планируем и дальше искать способы финансирования строитель-
ства храма в п. Мичуринском. 

Население Успенского и его социальный состав до революции 1917 
года были связаны не с казачеством, а с государственными крестьянами 
ряда Малороссийских губерний. 

ХРАМ. Для с.Успенского молитвенный дом был куплен[1]. В 1870 г. в 
станице Попутной жители с.Успенского приобрели готовый деревянный 
дом, перевезли его и установили на каменном фундаменте. Первоначально 
в нем не было иконостаса, да и все здание, хотя и достроенное, было весь-
ма малопригодным для совершения молитвы. Колокола размещались от-
дельно на 4 деревянных столбах. Сначала, молитвенный дом не был оше-
леван [2]. Также в нем, как отмечалось в ведомостях, не было иконостаса, 
церковь требовала «покраски внутри и снаружи и перестилки полов и по-
толка, рассохшихся, потому что сделаны из старых досок». Даже плетневая 
ограда вокруг храма была ветхой. 

[1] Подобного случая в клировых ведомостях пока не было найдено. 
[2] Ошелевать – покрыть тесом, шелевками. 
Престол предполагалось  устроить один, в честь Успения Божией Ма-

тери. Утварью первое время храм был скуден, так что недоставало многого 
для совершения службы. Отделочные работы церкви были завершены уже 
в 1873 году. Крышу покрыли железом, отчего она стала гораздо крепче. 
Церковь, по отчетам, тоже была крепкой. И колокольню на 4-х столбах по-
крыли железом. Ограду оставили плетневой и, очевидно, подправили. 
Приобрели недостающую утварь. 1 ноября 1873 года освятили Престол – 
как и предполагалось, в честь Успения Божией Матери. Так в с.Успенском 
появился первый Свято-Успенский храм. Он был временным. 

В 1892 году на средства прихожан была построена, и 9 декабря освя-
щена новая деревянная Свято-Успенская церковь, на каменном фундамен-
те. Очевидно, церковь стала гораздо больше, т.к. о колокольне сказано, что 
она «такая же большая», и теперь – «в одной связи с церковью». Данные от 
1908 года показали, что колокольня была поставлена на каменном фунда-
менте. Ограда церкви была окрашенной, — значит, уже не плетневой. 

Прихожанином Успенской церкви с.Успенского Терентием Павлови-
чем Брежань в 1915 году пожертвованы в местную церковь следующие 
вещи: два запрестольных бронзовых с эмалью креста, стоимостью 125 р.; 
две бронзовых с эмалью хоругви, за 200 р.; напрестольное Евангелие, 
украшенное искусственные камнями, 125 руб.; а всего им пожертвовано на 
сумму 450 рублей. 

До 1914 года Свято-Успенский храм относился в разное время, веро-
ятно, к трем  благочинническим округам. Так, первым благочинным, в 
1870-е годы и до 1881, был о.Максим Сапежко, и центр благочиния  нахо-
дился в ст.Отрадной. В 1908 году благочинным был Г.Осецкий, это было 
благочиние № 25; а в 1914 году центр благочиния располагался в с.Ново-
Кубанском. 
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Впоследствии добавилась Покровская одноштатная церковь в селе-
нии Коноково, «отстоящая в 6 верстах». Есть данные, что, по крайней ме-
ре,  до 1901 года  она была приписной к  Свято-Успенскому храму.  Также, в 
1904 году к Успенскому приходу относилась приписная церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы  в с. Маламино. 

ПРИЧТ Свято-Успенского храма /до революции 1917 года/ 
Интересные данные были указаны в ведомостях Свято-Успенского 

храма за 1872 год: причт – «один священник и один причетник» — был 
выбран «по желанию прихожан». Но, что более вероятно, речь шла о выбо-
ре народом только причетника. Первый штат открыт с 1868 года, тогда 
еще в молельном доме с.Успенского. Диаконская вакансия появилась с 
1893 года; второй штат открыли почти через 50 лет, 15 сентября 1914 го-
да. 

Первый настоятель, священник Илия Зиневич. 
Первым настоятелем Свято-Успенского храма в с.Успенском был свя-

щенник Илия Киприанович (Киприянович) Зиневич, приехавший сюда в 
40-летнем возрасте. 

Как и большинство священнослужителей, о. Илия происходил из ду-
ховного звания. Был сыном причетника. По окончании курса в Тифлисской 
Духовной семинарии в 1855 г. Обер-священником Кавказской Армии был 
принят в подведомственное ему духовенство Кавказского Линейного ка-
зачьего войска с назначением священнического места в станице Вознесен-
ской, и 23 июня 1857 г. Преосвященнейшим Иоанникием, епископом Кав-
казским, рукоположен во священника к Вознесенской церкви станицы 
Вознесенской Кавказского Линейного казачьего войска. 

Спустя четыре года, по указу Грузино-Имеретинской Синодальной 
конторы, по собственному прошению, главным священником Кавказской 
армии был перемещен из станицы Вознесенской в станицу Спокойную 5-й 
бригады Кубанского казачьего войска. 

В 1867 г., через десять лет служения, по ходатайству главного свя-
щенника Кавказской Армии протоиерея Стефана Гумилевского, и по опре-
делению Святейшего Правительствующего Синода, иерей Илия Зиневич 
получает первую награду – набедренник, «за отлично усердную и ревност-
ную службу». 

1 мая 1868 г епископ Кавказский и Екатеринодарский Феофилакт 
утверждает о.Илию в должности духовника духовенства 18 Полка Войска 
Кубанского, причем выбрали его сами священники. 

В это время, точнее, 20 марта 1870 года, Указом Кавказской Духовной 
Консистории священник Илия Зиневич получает новое место служения — 
из ст.Спокойной его переводят в с. Успенское. И менее чем через год, 12 
января 1871 г после прошения «по болезни», он был уволен от должности 
духовника. 

http://azbyka.ru/pricht


 

 31 

Отзывы о пастырских качествах священников, которые вносились в 
клировые ведомости, характеризовали о.Илию с очень хорошей стороны. 
«Пастырские обязанности и устав Церковный знает очень хорошо». 

«Проповедей собственного сочинения не говорит, а назидает печат-
ными». Нужно отметить, что, к сожалению, никто из батюшек, рассматри-
ваемых нами, не произносил своих собственных проповедей. Видимо, 
здесь не было такой традиции. И о.Илия не был исключением. «К службе 
весьма усерден и благоговеен. Закон Божий не преподает, потому что не-
где». 

Первая школа появилась в с.Успенском во второй половине 70-х годов. 
Как только в с.Успенском открылось училище Министерства народного 
просвещения, о.Илия стал безвозмездно преподавать в ней Закон Божий. 

По отчету за 1873 год, т.е. через три года после перевода в с.Успенское, 
в семействе у него были: матушка, Дария Ивановна 37-ми лет; и их дети: 
старший сын Иоанн 16 лет, обучался на то время в Ставропольской гимна-
зии, на иждивении отца. Дочери – Анна 13 лет, Евдокия 11 лет, Александра 
10 лет, Мария 8 лет, Пелагия 6 лет. Младшие сыновья Петр 3 лет, и годова-
лый Пантелеимон. В 1876 году родилась дочь Анастасия. Девять детей — 
из которых трое младших появились уже на новом месте служения. Из-
вестно, что сын о. Илии Петр в возрасте 11 лет обучался в Ставропольском 
духовном училище на собственном иждивении отца. 

Через десять лет служения в с.Успенском, в 1880 году, о.Илия за 
усердную службу был награжден скуфьей, а в 1885 году он был вновь 
утвержден в должности духовника для духовенства X округа Кубанской 
области. 

К сожалению, пока нам неизвестно, сколько лет служил о. Илия Зине-
вич в Свято-Успенском храме. Но, вероятно, в 1888 г. он уже умер, прослу-
жив в Свято-Успенском храме чуть менее 20 лет, не дожив и до 60 лет, и 
оставив в Успенском свою семью – вдову Дарию Иоанновну 53-х лет и де-
тей. 

О них известно, что старшая из дочерей Анна[1] 30-ти лет, исполняла 
в последующие годы должность просфорни; младший сын Пантелеимон 
18 лет, учился в Ставропольской духовной семинарии – из-за смерти отца, 
его перевели на казенное содержание; младшая дочь Анастасия 14 лет, 
училась тоже в Ставрополе, в Епархиальном женском училище, также на 
казенный счет. 

Настоятель о.Иоанн Богоявленский. 
С 1888 года в Свято-Успенском храме служит настоятелем 54-летний 

о. Иоанн Богоявленский. Уроженец Тверской губернии, Иоанн Ефимович 
происходил также из духовного сословия, был сыном умершего священни-
ка. По окончании в 1855 г. курса богословских наук в Тверской Духовной 
семинарии по второму разряду воспитанников, окончивших курс, был 
уволен в Епархиальное ведомство. 
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В 1859 году Преосвященнейшим Филофием, Архиепископом Тверским 
и Кашинским, был рукоположен во диакона – к Покровской церкви села 
Сухарина, Корчевского уезда, а в 1863 году по резолюции того же владыки 
был назначен на священническое место в станицы Кубанского Казачьего 
Войска. 

Преосвященнейшим Платоном, Архиепископом Рижским и Митав-
ским, рукоположен во священника. По прибытии на Кавказ, 17 мая 1863 
года, Главным священником Кавказской Армии, протоиереем Стефаном 
Гумилевским, назначен священником в станицу Нижегородскую 24 полка 
Кубанского Казачьего Войска. Следующим летом переведен в станицу Ап-
шеронскую, того же полка ККВ, к Покровской церкви. Шесть лет, с 1865 по 
1870 год, состоял духовником в 26 казачьем полку, с утверждением Глав-
ного священника ККВ. 

Уже через три года служения, в 1866 году «за отлично усердную служ-
бу» о.Иоанн был награжден скуфьей. За участие в покорении Западного 
Кавказа получил крест и медаль, установленные в память этого важного 
события. 

В 1870 году по выбору духовенства 24 полка ККВ, иерей Иоанн Бого-
явленский назначается депутатом на училищном Епархиальном съезде в 
губернском городе Ставрополе. В том же году, по собственному прошению, 
Преосвященнейшим Феофилактом, епископом Кавказским и Екатерино-
дарским, переводится в селение Богословское Кубанской области. 

В 1873 г, по выбору духовенства 10-го благочиннического округа Ку-
банской области, утвержден Епархиальным начальством членом благо-
чиннического совета в этом округе. 

В 1887 г, опять же по собственному прошению, Преосвященнейшим 
Владимиром, епископом Ставропольским и Екатеринодарским, переводит-
ся в селение Вознесенское Ставропольской губернии. Тем же владыкой 
Владимиром в 1888 г перемещен на «настоящее место, к Успенской церкви 
селения Успенского Кубанской области Лабинского отдела». 

Отец Иоанн был вдов. С ним жила его сестра, девица Варвара Ефимов-
на Богоявленская. 

Ни родового, ни благоприобретенного имения у него не было, как и 
большинства других священников нашего благочиния. Родственников 
среди членов причта о.Иоанн также не имел. 

Преподавал Закон Божий в школе – в УМНП, получая от общества 50 
рублей в год. 

По отзывам епархиального начальства, иерей Иоанн как священник 
не вызывал нареканий: хотя «проповедей собственного сочинения не про-
износил, а поучает прихожан своих печатными проповедями за каждой 
литургией», внебогослужебные собеседования он вел «неопустительно. 
Богослужение и требы христианские совершает с усердием и своевремен-
но». Поведения «очень хорошего». 
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Однако, в свое время о.Иоанн состоял под следствием. Причиной цер-
ковного суда стала его «нетрезвая жизнь и другие противозаконные по-
ступки»… За это он был наказан двухмесячным запрещением в священно-
служении и клиросным послушанием в Михайловской Закубанской Пу-
стыни, под строгим надзором настоятеля архимандрита Мартирия. Эта 
мера принята была по указу Ставропольской Духовной Консистории в 
1889 г. 

В 1899 году, прослужив на Свято-Успенском приходе 11 лет, священ-
ник Иоанн Ефимович Богоявленский определением Епархиального прав-
ления был уволен за штат, по неизвестной нам причине. 

Через месяц на его место был назначен Сергий Батшев, которого в де-
кабре 1899 года рукоположили во священника. 
Для 20-летнего иерея Сергия Батшева Свято-Успенский храм был первым 
местом его священнического служения. О.Сергий пошел не по отцовским 
стопам, но по стопам апостольского служения. Сын инженера путей сооб-
щения, первоначальное образование он получил в 1-м Санкт-
Петербургском Реальном училище, которое окончил в 1898 г. По его окон-
чании Сергей Иосифович слушал лекции Санкт-Петербургской Духовной 
Академии. 

Через год, 20 июля 1899 года, владыкой Агафодором, епископом Став-
ропольским и Екатеринодарским, был назначен на священническое место 
к Успенской церкви селения Успенского; 30 ноября 1899 г. был рукополо-
жен в сан диакона, спустя неделю — в сан иерея. Приехал Сергей Иосифо-
вич на Кубань из далекой северной столицы с юной женой 18 лет, Верой 
Александровной. 

Зарекомендовал себя молодой священник с положительной стороны: 
«Пастырские обязанности знает хорошо и исполняет их с должным усер-
дием и благоговением. К богослужению ревностен». Как мы знаем, 
о.Сергий преподавал Закон Божий во всех трех школах с.Успенского; он 
привлек к учительству и свою старшую родную незамужнюю сестру Евге-
нию. 

Особо отмечалось старание о.Сергия в просвещении своих прихожан: 
«Слово Божие проповедует неотпустительно. К совершению богослуже-
ний, исполнению христианских треб и внебогослужебных бесед относится 
с усердием и благоговением». Как видим, наказ владыки Агафодора об ак-
тивной проповеди с амвона батюшкой выполнялся. 

О.Сергий прослужил на Свято-Успенском приходе не более двух лет; к 
сожалению, причины ухода и дальнейшая судьба молодого священника, 
столь ревностно начавшего свое служение, нам пока неизвестна. 
Настоятель иерей Александр Самоваров 

В 1901 году новым настоятелем был назначен иерей Александр Само-
варов, 27 лет. Происходивший также не из духовного сословия, Александр 
Тимофеевич был сыном отставного писаря. 
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По окончании курса наук в Ставропольской духовной семинарии по II 
разряду, Преосвященным Агафодором, 3 июля 1899 года он был определен 
на диаконоучительское место к Димитриевской церкви г.Екатеринодара, а 
15 августа того же года рукоположен в сан диакона. 

Спустя два года, в 1901 г. по своему прошению диакон Александр был 
определен, и вскоре рукоположен в сан священника к Успенской церкви 
с.Успенского. 

В 1902 году по представлению «господина инспектора» Третьего рай-
она Кубанской области, он был утвержден резолюцией владыки Агафодо-
ра в должности законоучителя Министерской школы с.Успенского. 

В семействе у него в 1904 году была жена Антонина Иоанновна 24 лет, 
и их дети – дочери Галина 4 лет, Капитолина 3 лет, и младший годовалый 
сын Борис. 

Как и для его предшественника, для о.Александра наш приход был 
первым местом священнического служения, но, вероятно, и последним. По 
неизвестной нам причине, священник Александр Самоваров по собствен-
ному желанию в 1907 году был уволен за штат. Можно только высказать 
предположение: может быть, лишение семьи священника средств к суще-
ствованию в 1907 году – когда местное сельское общество поступило со 
своим батюшкой вовсе не по-христиански– толкнуло о.Александра на этот 
шаг? 

Настоятель о.Павел Протасов 
С 1907 по 1913 годы Свято-Успенский приход окормлял священник 

Павел Протасов. В 1910 году ему исполнилось 40 лет. Павел Константино-
вич – выходец из духовного звания, сын священника Тульской губернии. 
Имения в с.Успенском не имел. 

В 1890 году 20-летний Павел окончил курс в Тульской духовной семи-
нарии, был выпущен студентом по I разряду. Год работал на должности 
законоучителя 1-классной церковноприходской школы в Тульской губер-
нии. В 1892 резолюцией Высокопреосвященного Никандра, архиепископа 
Тульского и Белевского, был рукоположен в диакона, а через 4 дня принял 
священнический сан, и был определен в храм с.Знаменского Тульской 
епархии. Одновременно с этим, пять лет состоял законоучителем одно-
классной церковноприходской школы в этом селе. 

В 1897 г. о.Павел пополняет растущие ряды священников нашей епар-
хии. 

Согласно своему прошению, резолюцией преосвященного Агафодора, 
епископа Ставропольского, иерей Павел Протасов определяется священ-
ником к церкви с. Янкуль Ставропольской епархии. И сразу же утвержда-
ется владыкой в должности законоучителя Янкульского начального учи-
лища, где проработал десять лет. Также, о. Павел состоял заведующим и 
законоучителем Янкульской церковной школы грамоты. 

Указом Ставропольской духовной консистории, в 1904 г. иерей Павел 
Протасов был назначен благочинным вновь образовавшегося 13 (XIII) бла-
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гочиннического округа Ставропольской губернии. И был он благочинным 
до 1907 г., когда по собственному прошению владыка Агафодор, уже Архи-
епископ, перевел его к месту служения в с.Успенское, Кубанской области, 
Лабинского отдела. 

Обязанности законоучителя и здесь, в Успенских школах, о.Павел 
принял сразу же – в двухклассном училище Министерства народного про-
свещения; а также в двух одно-классных церковноприходских школах, ко-
торыми он и стал заведовать. 

Церковные награды иерея Павла: 1900 – набедренник, 1906 – бархат-
ная фиолетовая скуфья, 1912 г. – камилавка, а также серебряная медаль, в 
память царствования   императора Александра III. 

Доход из братской кружки иерей Павел имел в 1910 г. – 1.500 р. в год; 
в 1912 г. – 1.105 р. в год. 

Отзывы епархиального начальства об отце Павле были только поло-
жительными: «Чтение, пение, катехизис знает отлично». В 1907 произнес 
34, в 1908 г. – 54, а в 1909 — 30 поучений;   и в том же году «произвел 10 
внебогослужебных собеседований». 

В семье у отца Павла была жена Анна Иоанновна, 31 лет, и четверо де-
тей. Старший сын Григорий, 1895 г.р., окончил Ставропольское духовное 
училище, обучался в Ставропольской духовной семинарии на средства от-
ца.   Дочь Зинаида, окончив в 1908 году успенскую ЦПШ, обучалась затем в 
Ставропольском епархиальном училище, на средства отца. Сын Димитрий, 
родившийся в 1907 г. и младшая дочь Серафима, родившаяся уже в 
с.Успенском в 1910 г., по данным 1912 года, были 5 и 2 лет и, конечно, рос-
ли в семье родителей. Отзыв о семье о.Павла: «поведения отличного». 

Под церковным судом иерей Павел никогда не был. 
В 1913 году он, по собственному прошению, был переведен на свя-

щенническое место в одну из станиц Кубанской же области, а на его место 
прибыл священник из с.Шишкино Ставропольской губернии Николай Тер-
новский. К сожалению, причина смены прихода – по собственному жела-
нию священника – в клировых ведомостях никогда не указывалась… 

Через год после его ухода в с.Успенском был открыт второй штат. 
Настоятель иерей Николай Терновский. 
Священником первого штата был иерей Николай Терновский. 40-

летним прибыл на Свято-Успенский приход. Николай Николаевич Тернов-
ский также происходил из духовного звания, был сыном священника. 

Был выпущен со 2 класса Ставропольской духовной семинарии. Полу-
чил звание городского приходского учителя. В 1894 году Ставропольским 
епархиальным Училищным Советом определен на должность учителя 
церковноприходской школы грамоты ст. Теньгинской, Кубанской области. 

За 4 года он поработал учителем в двух местах, после чего резолюцией 
Преосвященного Агафодора, в 1898 был определен на штатное дьяконское 
место церкви с.Бараниковского Ставропольсколй губернии. Вскорости был 
рукоположен во диакона. 
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Прослужив диаконом в нескольких приходах епархии, через семь лет 
был перемещен в с.Безопасное, Ставропольской губернии. 

Постановлением епархиального Училищного Совета в 1908 году был 
утвержден Его Высокопреосвященством архиепископом Агафодором, за-
коноучителем трех церковноприходских школ с.Безопасного. 

Одновременно согласно своему прошению, о.Николай определяется 
владыкой Агафодором на штатное священническое место и рукополагает-
ся в иерея к Иоанно-Богословской церкви с.Шишкина. С данного момента, 
о.Николай состоял законоучителем Шишкинской 1-классной школы Ми-
нистерства народного просвещения. 

Спустя два года, в 1913 г. резолюцией Архиепископа Агафодора был, 
согласно своему прошению, переведен на место служения в с.Успенское. 

Как и иерей Павел Протасов, иерей Николай состоял заведующим и 
законоучителем обеих церковноприходских школ с.Успенского, а также, по 
утверждению преосвященного Иоанна, викария Ейского, назначен законо-
учителем в 2-х классном училище Министерства народного просвещения. 
Как видим, никто из наших священников не уклонялся от обязанности 
преподавать Закон Божий, причем во славу Божию. 

Семья у о. Николая Терновского была совсем маленькой: они с матуш-
кой Софией Васильевной имели только дочь Галину, которой в год приез-
да в с.Успенское исполнилось десять лет. Весь доход батюшки в 1914 году 
состоял из 450 рублей. 

Недвижимого имения семья о.Николая, по данным 1914 года, конечно, 
не имела. Не было найдено сведений, дослужил ли о. Николай в с. Успен-
ском до 1917 года или нет. Судьба его семьи тоже пока неизвестна. 

Священник второго штата о.Николай Яковлев. 
Будущий священник происходил из духовного звания, был сыном 

псаломщика. 
Окончил полный курс Ставропольской духовной семинарии. На служ-

бу поступил в 1883 г.: два года был псаломщиком в ст. Кущевской Кубан-
ской области; в 1885 г. по собственному прошению, был определен на 
штатную диаконскую вакансию церкви ст.Ярославской, а 1 июля 1886 года 
Преосвященным Серафимом, епископом Аксайским, управляющим Став-
ропольской епархией, был рукоположен во диакона. 

В 1888 году, опять же, по собственному прошению, резолюцией Прео-
священного Владимира был назначен штатным священником – Кирилло-
Мефодиевской церкви с.Овощи Ставропольской губернии, рукоположен во 
иерея. Затем, согласно своему прошению, резолюцией Преосвященного 
Агафодора, переведен в 1906 к Митрофановской церкви 
с.Митрофановского Ставропольской губернии. На всех местах службы ме-
стах работал Законоучителем. Например, в Митрофановском одно-
классном училище МНП училище — 8 лет. 
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В течение трех лет состоял депутатом 6-го (VI) благочиннического 
округа, а с разделением его на 2 округа   — от 14   (XIV) на окружном и об-
щеепархиальном съезде, до 1914 года. 

В биографии о.Николая мы видим обширную общественную работу. 
Так, с 1894 года он состоял директором Благодарненского уездного 

отделения общества попечительства о тюрьмах. С 1895 года иерей Нико-
лай Яковлев был утвержден членом Благодарненского окружного отделе-
ния ставропольского епархиального Училищного Совета, в этой должно-
сти он состоял до 1914 года. 

Также, о. Николай — единственный из священников нашего благочи-
ния, кто трудился на должности Магометанского миссионера. С 1998 года, 
по благословению Владыки Агафодора, по 1908 год. Целых десять лет. 

В 1914 году, согласно своему прошению, резолюцией Архиепископа 
Агафодора, был перемещен к Свято-Успенскому храму с.Успенского, на 
должность штатного священника. 

Есть точные данные, что до перевода в С.Успенское о. Николай имел 
дело с церковным судом, причем не единожды. Во-первых, «был судим за 
разные проступки, и определением Епархиального начальства от 21.07-
21.08 1904 г., оштрафован посылкою в Воскресенский Мамай-Маджарский 
мужской монастырь на 1,5 месяца». 

Здесь нужно ненадолго остановиться, чтобы обратить внимание на 
место исправления. По указанию Св. Синода, в каждой епархии выбирался 
лишь один постоянный монастырь[2] для исполнения провинившимися 
священно-церковнослужителями епитимии. Это было связано с необходи-
мостью оградить от «неблаготворного влияния на монастырскую братию» 
лиц, посылаемых раньше в разные монастыри по приговорам духовного и 
светского суда. Таким «духовно-исправительным» учреждением в Кавказ-
ской (Ставропольской и Екатеринодарской) епархии стал мужской Мамай-
Маджарский монастырь. 

[2] вероятнее всего, мужской 
Вернемся к послужному списку о. Николая. «По делу обвинен в небла-

говидных поступках, определением Епархиального начальства в июне 
1912 г.» и снова, был отправлен на епитимию. После месячного срока был 
переведен в другой приход. Также, известно, что в 1906 году иерей Нико-
лай Яковлев на короткий срок уходил за штат. 

В 1914 году он был уже вдов. Семья его состояла из сына Евгения 1890 
года рождения, который нес послушание псаломщика в Екатеринодаре; с 
отцом жила только приемная дочь Анна 8-ми лет. Поведение о.Николая в 
1914 году оценивалось как «весьма хорошее». 

Имел иерей Николай Яковлев и различные награды. В 1889 году «за 
усердную и полезную службу» был награжден набедренником, а через 11 
лет за «отлично усердную и полезную службу» его наградили бархатной 
фиолетовой скуфьей. 
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Как учитель, он неоднократно был отмечен за свои старания. На осно-
вании отзыва «господина Инспектора народных училищ Ставропольской 
губернии и соответствующего доклада господина Директора предложени-
ем от 13.04.1893 Его Превосходительство господин Попечитель Кавказско-
го Учебного округа изволил выразить благодарность за отлично усердную 
службу и успешное выполнение законоучительских обязанностей». За со-
действие лучшей постановке учебно-воспитательного дела отец Николай 
был удостоен Архиепископской жалованной грамоты. 

В 1901 г. Ставропольский училищный Совет принес благодарность о. 
Николаю за отличную постановку учебно-воспитательной работы в Ово-
щинском одноклассном училище, за открытие женской школы грамоты и 
другие полезные мероприятия в деле христианского просвещения детей. 

Имел медали: серебряную для ношения на груди на Александровской 
ленте в память царствования императора Александра III; за труды по 
народной переписи 1897 года темно-бронзовую, на ленте из Государ-
ственных цветов, а также в память 25-летия юбилея церковных школ он 
получил медаль. 

От казны содержания не получал, имения не имел. Из братской круж-
ки ему в 1914 году, как и настоятелю, полагалось 450 р. жалованья. О его 
дальнейшей судьбе мы также пока ничего не знаем. 

Диаконское служение. В отличие от дня сегодняшнего, до революции 
в нашем храме несли служение диаконы. 

Первый диакон о.Михаил Данилевский. 
Михаил Прохорович, начавший служить здесь в 30-летнем возрасте, 

имел не совсем типичную для священника судьбу. О.Михаил происходил 
из потомственных дворян, был сыном отставного коллежского советника. 
Получив домашнее образование, поступил на службу в Карское Городское 
полицейское управление, по постановлению которого в 1880 г. Михаил 
был зачислен Канцелярским служителем второго разряда. 1 мая 1880 г, со-
гласно своему прошению, в педагогическом совете Карского городского 
училища он был подвергнут «испытанию в науке», чтобы получить I-
классный чин. По выдержке экзамена получил свидетельство в 1882 г, и 
рапортом военного губернатора Карской области в правительствующий 
Сенат от 23 мая 1884 г., был представлен к производству в I классный чин 
за выслугу лет. 

Согласно своему прошению, был перемещен канцелярским служите-
лем в Карское городское Казначейство. А уже 1 июля 1884 г, по собствен-
ному прошению, уволен по домашним обстоятельствам от службы, по ве-
домству Казенной палаты. Указом Правительствующего Сената по депар-
таменту Герольдии в том же году был произведен в коллежские Регистра-
торы, со старшинством. В 1884 г он являлся к отбытию воинской повинно-
сти. 

Вскоре чиновник Михаил Данилевский попадает в духовное ведом-
ство. Согласно собственному прошению, Преосвященнейшим Иосифом, 



 

 39 

Епископом Владикавказским, он определяется на Государственную службу 
во Владикавказскую Духовную Епархиальную канцелярию с 1 января 1886 
г, с зачислением к 1 разряду канцелярских чиновников. Весьма успешно 
продвигается по служебной лестнице. 

Через два года он представлен за выслугу лет к производству в чин 
Губернского Секретаря — «за отлично усердную службу»; владыкой Иоси-
фом М. Данилевский представлен Его Императорскому Величеству к 
награде – годовому окладу жалованья в размере 400 р. Указом правитель-
ствующего Сената в 1889 г. он произведен в губернские секретари, со 
старшинством. 

Но тут внезапно внешний ход его жизни меняется. В том же 1889 году 
согласно своему прошению, Михаил Прохорович рукополагается еписко-
пом Владикавказским Иосифом в сан диакона к Христорождественской 
церкви станицы Наурской Терской области. 

Так бывший чиновник, по собственному желанию, пришел к служе-
нию Богу и Его Церкви. Мы не знаем, какими путями привел его Господь к 
этому шагу. По распоряжению Преосвященнейшего Петра, епископа Вла-
дикавказского, диакон Михаил Данилевский спустя несколько месяцев 
назначается диаконоучителем в станичной церковноприходской школе. 

Через четыре года, в 1903 году, Указом Ставропольской Духовной 
Консистории, согласно собственному прошению, о.Михаил переведен в се-
ление Успенское Кубанской области. 

Имел медали: за труды по 1-й всеобщей переписи населения Россий-
ской империи 1897 года, на основании Высочайшего повеления был 
награжден темнобронзовой медалью для ношения на груди, на ленте Цар-
ских цветов. Также, имел серебряную медаль «в память миротворного цар-
ствования Императора Александра III, в Бозе почившего». 

Отзывы о нем в 1897 году были несколько противоречивые. С одной 
стороны — «Читает и поет очень хорошо. Катехизис и Устав церковный 
знает также». С другой стороны, и, что удивительно для бывшего чинов-
ника, – «к службе по части административной, и вообще», о.Михаил отно-
сился «без надлежащего усердия и благоговения». Впрочем, замечено, что 
подобная характеристика давалась многим священникам. 

Поведение диакона Михаила характеризовалось как «отличное». В се-
мействе у него в 1897 году были: жена Екатерина Евдокимовна 30 лет, и 
четверо их детей – Варвара 9 лет, Константин 5 лет, Анна 3 года, годовалая 
Антонина, а также новорожденный сын Павел, пятый ребенок в семье. 

В следующем году дочь диакона Михаила Варвара поступила на учебу 
во Владикавказское епархиальное училище. 

По данным клировых ведомостей, о.Михаил прослужил в Успенском 
храме десять лет. Ему на смену в 1903 году пришел 25-летний диакон Ни-
колай Масальский. 

Диакон Николай Масальский 
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Николай Иоаннович Масальский – священнический сын. Причем ро-
дился он на Кубани, в станице Ладожской. Николай обучался в Ставро-
польской Духовной семинарии, из которой, однако, по переводе в 5-й класс 
был уволен.[3] В 1898 году резолюцией владыки Агафодора он был назна-
чен псаломщиком к церкви поселка Гущенского Кубанской области. В том 
же году владыка определяет Николая Иоанновича на диаконоучительское 
место к церкви ст.Незамаевской Кубанской области. 

[3] По прошению матери. Причины ее поступка не были указаны. 
В следующем году, по собственному прошению, перемещается на та-

кое же место к Николаевской церкви ст. Каменнобродской Кубанкой обла-
сти. И, наконец, в 1903 году, по решению владыки Агафодора, попадает в 
с.Успенское. На момент перевода у него была 23-летняя жена Зоя Михай-
ловна, и сыновья Виктор 4 лет и трехлетний Иоанн. Видимо, уже в 
с.Успенском родилась в 1903 году дочь Зоя. 

Недолго прослужил о.Николай в Свято-Успенском храме: спустя два 
года здесь был уже новый диакон — Василий Копытовский. 

Диакон Василий Копытовский. 
К этому моменту 35-летнего диакона Василия перевели из с. Разсып-

ного Ставропольской губернии. Он был сыном умершего диакона Марка с. 
Прасковеи Ставропольской губернии. 

В 1886 году Василий Маркович окончил курс в Ставропольском ду-
ховном училище. С 1993 по 1995 [4] состоял на военной государственной 
службе. 7 января 1897 года, согласно своему прошению, был назначен вла-
дыкой Агафодором на и.должность псаломщика к Покровской церкви ста-
ницы Сергиевской, Кубанской области. 

[4] по другим сведениям – до 1896 года 
Неполный учебный 1897 – 1898 год состоял учителем пения в станич-

ном училище Министерства народного просвещения, а также принимал 
участие в занятиях в церковной школе и преподавал пение, бесплатно. 

За эти, столь многополезные труды, в 1899 году Василию Марковичу 
была выражена благодарность, Екатеринодарским Отделением Ставро-
польского епархиального училищного Совета. 

Через три года, по его прошению, он был назначен диаконоучителем к 
церковной школе с. Разсыпного, Ставропольской губернии, а вскоре был 
рукоположен в сан диакона к Николаевской церкви этого же села. 

В 1905 году, снова по своему прошению, диакон Василий перемещен к 
Успенской церкви с.Успенского, Кубанской области. 

Здесь он состоял законоучителем с 1906 по 1909 гг. в церковнопри-
ходской одноклассной мужской школе, по решению Кавказского отделе-
ния Ставропольского епархиального училищного Совета. 

Епархиальным начальством о.Василий характеризовался с положи-
тельной стороны: и чтением, и пением; и поведения он был — «весьма хо-
рошего» или даже «отличного». В родстве ни с кем из членов причта 
Успенского храма не состоял; под судом или следствием не был. 
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Диакон Василий имел жену Пелагию Авксентьевну, 1877 года рожде-
ния. Их дети: старший сын Борис, родился в 1904 году, дочь Елисавета, ро-
дившаяся уже в годы служения в с. Успенском, в 1910 году ей было 2 года. 

Доходов из братской кружки в 1910 году ему полагалось 1.000 рублей. 
С сентября 1910 года диакон Василий находился в Москве на Пастыр-

ских курсах. Впоследствии, в 1911 году, заведующий курсами протоиерей 
Иоанн Восторгов сообщил, что диакон Василий был рукоположен в сан 
священника и был назначен в Томскую епархию, к церкви поселка Захо-
лустного. Это был достойный шаг, ведь новые сибирские приходы были 
чрезвычайно бедными, и будущий священник Василий не мог не знать об 
этом. 14 мая 1911 года в епархиальное управление на имя Преосвященно-
го Агафодора, пришло письмо-обращение прот. Иоанна Восторгова, кото-
рый занимал должность «Товарища Председателя Братства Воскресения 
Христова» в Москве, с единственной просьбой: помочь новым приходам в 
Сибири. Пожертвовать деньгами или лишней утварью[5]. 

[5] Но прежде, как и полагалось, разъяснить через благочинных о цели 
этих сборов. 

На место выбывшего в том же году о.Василия, в Свято-Успенский храм 
на службу прибыл 30-летний диакон Авксентий Кошик. 

Диакон Авксентий Кошик. 
Он был сыном псаломщика, происходил из казачьего сословия. 
В 1899 г. он окончил полный курс Екатеринодарского духовного учи-

лища, открытого в свое время стараниями владыки Игнатия Брянчанино-
ва. Получил свидетельство на звание учителя одно-классной церковно-
приходской школы. В 1910 г. успешно выдержал испытания в епархии для 
принятия диаконского сана. 

Назначен и рукоположен на штатную должность диакона в 1911 г. в 
церковь с.Успенского. 

Дохода из братской кружки в 1911 году ему полагалось 736 рублей. 
Одновременно он стал преподавать в успенской ЦПШ, получая за учи-

тельство 120 рублей в год. Его доля из братской кружки была 300 рублей. 
Имения их семья не имела, жила в новом церковном доме. 

Семья о.диакона состояла из жены – Натальи Игнатьевны, 1882 года 
рождения, и пятерых детей: старшая дочь Мария 1901 г.р. обучалась в 
Ставропольском епархиальном училище, на средства отца; вторая дочь 
Антонина 1903 г.р., тоже была «епархиалкой». Младшие дети Нина 9 лет, 
Николай 5 лет и 3-хлетний Борис – в 1914 году жили с родителями. 

В юбилей 300-летия Дома Романовых диакон Авксентий получил па-
мятную медаль светло-бронзового цвета. 

Согласно своему прошению, резолюцией архиепископа Агафодора, 
1915 г., о.диакон был перемещен в ст.Кирпильскую. На его место, также со-
гласно прошению, был определен учитель Прокопий Корнеев. 

На этом раскрытая страница диаконского служения в Свято-
Успенском храме заканчивается. 
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Псаломщики Свято-Успенского храма. 
Первым псаломщиком служил Петр Иванович Школьников, 26 лет на 

момент приезда в с. Успенское. Сын дьячка. Обучался в Ставропольском 
Духовном училище, по увольнении из среднего отделения которого, в 1869 
г. Главным священником Кавказской Армии был определен причетником 
к Михайло-Архангельской церкви станицы Фанагорийской. 

Но в том же году, по собственному прошению был переведен в селе-
ние Успенское, Преосвященнейшим Феофилактом, епископом Кавказским 
и Екатеринодарским, к Успенскому молитвенному дому на ту же долж-
ность. Т.о., он появился в с.Успенском чуть раньше первого настоятеля 
храма Успения, о.Илии Зиневича. 

25 сентября 1872 года Преосвященнейшим Германом, епископом Кав-
казским и Екатеринодарским, посвящен в стихарь. Отзыв за 1873 год: 
«Устав и пространный катехизис знает достаточно, читает и поет». «Пове-
дения хорошего». Никому из штата причта не в родстве. «Под судом» — 
«не был и ныне не состоит». 

В семействе у него была жена Пелагия Петровна 1853 г.р. 
Через пять лет в отзыве появляется фраза: «К службе вообще, а осо-

бенности к письмоводительству, относится небрежно». Но, несмотря на 
это, оценка по поведению «хорошо». 

В 1888 году, одновременно с о.настоятелем Иоанном Богоявленским, в 
Свято-Успенском храме появляется псаломщик Василий Троянский. Нужно 
особо сказать, что это была личность, своим поведением не вызывавшая 
особых симпатий ни у окружающих, ни у нас, читавших его послужные 
списки спустя более 100 лет. 

Итак, псаломщик Василий Павлович Троянский, переведенный в 
с.Успенское в 34-летнем возрасте и прослуживший на этом месте весьма 
долгий срок: в ведомостях 1914 года данные о 60-летнем псаломщике 
В.Троянском еще имеются. 

Происходил из духовного звания. Отец его, о.Павел Троянский, в 1860-
1870 гг. служил диаконом в ст.Ильской Кубанской области. 

Василий получил домашнее образование. С 1876 до 1882 года состоял 
на военной государственной службе, от которой по выслуге срока уволил-
ся в запас в звании унтер-офицера старшим писарем Армии. 

Через три года, по собственному прошению, Преосвященнейшим Гер-
маном, епископом Кавказским и Екатеринодарским, Василий Павлович 
был допущен к исправлению должности псаломщика к церкви святого ве-
ликомученика Георгия г.Ставрополя на Мамайке, и утвержден в должно-
сти. 

В 1888 г., по своему прошению, был переведен Преосвященнейшим 
Владимиром, епископом Ставропольским и Екатеринодарским, к Успен-
ской церкви с.Успенского Кубанской области Лабинского отдела. Характе-
ризовался тогда положительно: «Читает, поет и устав церковный знает 
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хорошо»; «катехизис пространный знает также хорошо»; «по службе ис-
правен». Поведения «весьма хорошего». 

По данным 1890 года, родственников среди членов причта он не имел. 
«Под судом и оштрафован не был и ныне не состоит». 

В семействе у В. Троянского в 1890 году были: жена Агафия Иоаки-
мовна 30 лет, две дочери — Анастасия 10 лет и Раиса 4 лет. В 1895 году ро-
дилась третья дочь, Зоя. В 1898 году дочь Раиса обучалась в Ставрополь-
ском епархиальном училище, потом получала среднее музыкальное обра-
зование – в 1908 году она училась в губернском Ставропольском музы-
кальном училище, на средства отца. 

К этому времени их семья уже имела собственный дом с надворными 
постройками. 

Василий Троянский был награжден в 1897 году темно-бронзовой ме-
далью за труды по первой всеобщей переписи населения. 

Вскоре в характеристике 43-летнего псаломщика появляются первые 
негативные отзывы: «… к старшим недостаточно почтителен и любит пи-
сать доносы на своих сослуживцев». А уже в 1901 году Василий Троянский 
«за неблаговидные поступки и неисправность по службе», по определению 
Епархиального начальства был вызван на три недели в Ставропольский 
Троицкий Собор, «в научение трезвости, служебной исполнительности, 
почтительности к старшим, обхождению с прихожанами». 

В 1905 г. псаломщик Троянский судим Епархиальным начальством: он 
«способствовал своей свояченице Агриппине Дьяковой вступить в сожи-
тельство с крестьянином Игнатием Граем»; и за «неблагополучное пове-
дение вообще, за что ему сделан выговор с внесением в формуляр». 

Однако, на его счастье, указ Св. Синода в 1910 г. разрешал эту подсуд-
ность не считать препятствием к награждению. Это решение было выпол-
нено: в 1913 году к 300-летию Дома Романовых бронзовую медаль на 
грудь Троянский получил. 

Впоследствии в Ставропольской Духовной консистории ему засчитали 
время военной службы, на право получения пенсии. Дохода из братской 
кружки в 1914 году он имел 150 р. 

К этому времени он овдовел, взрослые дети, очевидно, разъехались, и 
60-летний Троянский остался жить один. Былые страсти поутихли, и по-
ведение пожилого псаломщика изменилось, как видно по отзывам началь-
ства, в лучшую сторону. 

Псаломщик второго штата — Георгий Струков, 21 года. Из духовного 
звания, был сыном псаломщика. 

Учился в Ставропольской духовной семинарии, окончил полный курс 
в 1914 г. Очень малый срок, с 22 сентября 1914 по 16 марта 1915 года тру-
дился на должности псаломщика в Свято-Успенском храме. С ним жила его 
жена, Антонина Петровна, 1895 года рождения. 

Доход из братской кружки Г.Струков получал, как и В.Троянский, 150 
рублей. Поведение молодого псаломщика отмечалось как «отличное». По-
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сле с.Успенского он был переведен с повышением, на диаконское место в 
Александро-Невскую церковь станицы Медведовской. 

На его место в с.Успенском был назначен новый псаломщик, Иаков Бе-
ляев. В 1917-1918 гг. его перевели отсюда в другой приход. 

Старосты. 
Небезынтересными нам кажутся сведения о людях, трудившихся на 

Свято-Успенском приходе в должностях церковного старосты и просфор-
ни. 

Собирательный портрет старосты: это всеми уважаемый в приходе 
человек, чаще – пожилого возраста, обязательно крепкий хозяин, прини-
мающий живое и деятельное участие в жизни общины. И это не удиви-
тельно, ведь полномочия церковных старост до революции были весьма 
ощутимыми: например, при ежегодном утверждении в Ставрополе епар-
хиальных расходов, в комиссии работали наряду с тремя священниками, 
трое церковных старост. 

По социальному положению все старосты в с.Успенском, населенном 
крестьянами, естественно, тоже были крестьянами. 

1878 год. Должность старосты с усердием проходит государственный 
крестьянин Иван Григорьевич Форостянный (Хворостянин), 62 лет. 
Утвержден в должности в 1876 г., на второе трехлетие. Отзыв: «по службе 
усерден». 

1880 год. С усердием трудится государственный крестьянин Максим 
Ильич (Консуй[6]), утвержденный в должности 1880 г. на первое трехле-
тие. 

[6] Фамилия написана неразборчиво 
1890 год. Характеристика более подробная. Крестьянин Лука Кононо-

вич Журавлев, 54 лет. Утвержден Его Преосвященством Евгением, еписко-
пом Ставропольским и Екатеринодарским, в 1889 году, служит первое 
трехлетие. Имеет крепкое хозяйство. Подсуден не был. 

1897 год. Утвержденный тем же владыкой в 1893 году крестьянин 
Петр Антонович Антоненко, 68 лет. «Имеет крепкое хозяйство, к службе 
весьма ревностен, весьма хорошего поведения». 

1899 год. Крестьянин с.Успенского Архип Павлович Долгополый, пер-
вое трехлетие. 1900 год. С 1900 г. – Матвей Васильевич Глоба, первое трех-
летие. «Имеет порядочное хозяйство, к службе усерден». 

1903 год. Вновь на должность старосты избирают П.А. Антоненко. 
Утверждает его епископ Ставропольский и Екатеринодарский Агафодор. В 
1907 году Антоненко служит уже третье трехлетие, т.е. 9 лет. К тому же – 
«Высочайше награжден золотой медалью для ношения на груди на Стани-
славской ленте». 

1908-1909 год. Григорий Иоаннович Головка, 59 лет. Утвержден тоже 
владыкой Агафодором в 1908 году, проходит первое трехлетие. 1912 год. 
Димитрий Иоаннович Остапенков; с 1911 года, первое трехлетие. 
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1914 г. Исаакий Петрович Антоненко, 52 года. Служит с 1913 года, 
первое трехлетие. Совершенно ясно, что это – сын Петра Антоновича Ан-
тоненко. Есть дом и 50 десятин собственной земли. За пожертвования из 
личных средств и усердную службу в том же 1914 году был награжден Ар-
хипастырской грамотой. 

Просфорни. Известно, что в 1878-1881 годах должность просфорни 
исполняла государственная крестьянка девица Евдокия Федоровна Руден-
кова, 33 лет в 1878 г.; плата от общества составляла 30 руб. в год. 

В 1890 году на это место заступила 30-летняя дочь умершего первого 
настоятеля Свято-Успенского храма, Анна Зиневич. Исполняла свою долж-
ность хорошо, поэтому несла это послушание 25 лет, а, может быть, и 
дольше. В клировых ведомостях Анна Ильинична характеризовалась как 
девица крепкого здоровья и отличного поведения. Годовое жалованье – 60 
рублей, в отличие от своей предшественницы, она получала от церкви 
(помним решение успенского сельского общества в 1907 г.). Содержала 
собственный дом, но возможности брать по льготе дрова не имела. 

В 1914 году чистый доход от продажи просфор в Свято-Успенском 
храме составлял 150 рублей. Однако мы не имеем сведений, как и на что 
распределялась эта сумма. 

На этом открытые страницы архивных ведомостей закончились. Со-
ветский период Свято-Успенского храма и Свято-Успенского прихода еще 
не восстановлен. Будем благодарны, признательны всем нашим читате-
лям, кто посодействует в прояснении ситуации хотя бы какого-то кратко-
го временного отрезка. 

Жилье и материальное положение причта. 
Первые годы после открытия Свято-Успенского прихода священство и 

причетник жили в столь же «худых» домах, в каком состоянии была Свято-
Успенская церковь до ремонта и освящения. 

До 1909 года никто из членов причта не имел собственного жилья, т.к. 
все они, даже псаломщики, были приезжими. Так, в 1872-1873 гг. дом у са-
мого первого настоятеля нашего храма, о.Илии Зиневича был обществен-
ный «деревянный холодный, по худому устройству печки, не огороженный 
даже как следует плетнем». Кроме кухни и амбара, неудобных для хозяй-
ства, ничего при нем не было. Причетник, как и священник, помещался «в 
общественном доме, холодном и малопоместительном». 

В 1910 году священнику и диакону с помощью прихожан были вы-
строены хорошие деревянные дома, составившие собственность Свято-
Успенской церкви. (Заметим, что до этого года во владении Свято-
Успенского храма не было никаких зданий, кроме небольшого домика для 
сторожей на территории церкви. Сторожка была турлучной, или саманной, 
под железной крышей, состояла из 2 комнат с сенями). 

Состояние домов теперь было исправным. Построили их не на цер-
ковной территории, а на общественной усадебной земле. 
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Когда в с. Успенском был открыт первый штат священно-церковно-
служителей, куда входили священник и причетник, общество «пригово-
ром», составленным 26 июня 1868 года, положило жалованье: на двоих 
340 рублей серебром в год, кроме платы за требоисполнения. Что до опре-
деленного момента исполнялось ими в точности. Много это или мало? 
Можно отметить для сравнения, что, например, в ст. Переправной Кубан-
ской области Майкопского уезда  в 1872 г. о жаловании для священника и 
причетника — 252 р. серебром в год – говорится: «содержание их недоста-
точно». 

С появлением в 1893 г. диакона, общая годовая сумма жалованья при-
чта в 340 рублей серебром была распределена, также решением общества, 
на троих. Священнику оставили 170 рублей, диакону «положили» 113 руб., 
и псаломщику – 57 рублей. В отчете за 1904 год было указано, что «свя-
щенно-церковнослужители за требоисправления пользуются доброхот-
ными даяниями прихожан», как и было положено. 

Известные революционные волнения 1905-1906 годов пронеслись и 
по нашей епархии. Повсеместно, под влиянием общественного мнения, 
сельские и станичные общества стали отбирать землю у членов причта, 
дома у их семей, и даже лишать священнослужителей жалованья. К сожа-
лению, случилось это и в нашем приходе. «Приговор общественный за № 
36»  от 20 декабря 1906 года, оказался неумолим к своим духовным 
наставникам, и  лишил их существенной части содержания, накануне 
Светлого Христова Рождества…[1] 

[1] Теперь единственным источником содержания членов причта ста-
ли доходы 

из братской кружки. В 1914 году кружечных доходов было собрано 
1.500 рублей 

Как мы знаем, это была практика, довольно распространенная в 
нашей епархии. В 1911 году вышла статья «Меры к недопущению отмены 
законно составленных сельских приговоров об обеспечении духовенства 
жалованьем и квартирами» автора П. О-ва, который с возмущением опи-
сывал подобные случаи. Под влиянием агитаторов-«освободителей» мно-
гие «сельские общества выносили незаконные приговоры о сокращении 
до минимума платы духовенству за требоисправления, об отобрании 
квартир и т.п. П. О-въ приводил конкретные юридические документы, 
чтобы все лица духовного звания владели информацией, ограждающей их 
права, а именно – «Указы Второго Департамента Правительственного Се-
ната». Также, писал он, обжалованье приговора сельского общества о жа-
лованье имеет срок давности десять лет. Как видим, на страницах епархи-
ального журнала члены причта могли получить грамотную юридическую 
поддержку. 

Второму штату, открытому в самом начале Первой мировой войны, в 
сентябре 1914 года, выдавалось от общества квартирное пособие: 120 р. в 
год священнику, и 60 р. в год – псаломщику. 
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Первое время во владении у Свято-Успенского храма не было земли. 
Для предания умерших земле за селом было специально отведенное клад-
бище, до 1904 года окопанное рвом, а затем огороженное дощатым забо-
ром. К 1914 году площадь кладбища была чуть более 3 десятин, или 4,5 га. 

«Из казенных дач» земли не было отведено, поэтому члены причта 
пользовались частью участков прихожан, «без указания здешнего началь-
ства», выделенными, видимо, без сопроводительных документов, без точ-
ного размежевания. Что приносило много неприятностей обеим сторонам, 
особенно в пору сенокоса. 

В 1873 году причту была указана точная площадь для пользования – 
49, 5 десятин [2] пашенной и сенокосной земли. Это в современной, метри-
ческой системе, 74 га. Располагалась она в 8 верстах от церкви – и по-
прежнему, была дана не из казенного фонда, а из «дач» прихожан. Затем 
эту же площадь разделили для каждого из членов причта: священник по-
лучил 37 дес. (55, 5 га), псаломщик — 12, 5 дес. (18,8 га). В 1897 г. с появле-
нием диакона землю распределили так: 22,5 дес. (34 га) священнику, 16 
дес. (24 га) диакону, 11 дес. (16, 5 га) оставили псаломщику. 

[2] Десятина – основная дометрическая русская мера площади. 
В 18–нач.19 вв. употреблялась десятина владельческая (хозяйствен-

ная), равная 1,45 га (т.е. ~ 1,5 га). 
Такое положение оставалось неизменным до 1907 года. В силу ука-

занных выше причин брожения умов, «общественным приговором от 5 ав-
густа 1907 года за №37», в самый разгар полевых работ,  земля от причта 
была отобрана… Поэтому в ведомостях за 1914 год в графе «качество цер-
ковной земли» — стоял прочерк, и графа «доходы, ею приносимые» — бы-
ла пуста. 

Книга: 
О.А.Ложкина, А.А.Бондаренко. «Созижду Церковь Мою… Историческое 

описание Отрадненского благочиния». — Краснодар: Гранат, 2011. — 144 
с. 

На Светлой пасхальной неделе учащиеся МБОУСОШ № 12 Марьино со-
вершили паломническую поездку в храм Успения Пресвятой Богородицы 
с. Успенское. Утром во время этической беседы учитель ОПК провел ин-
структаж по правилам поведения в храме во время божественной литур-
гии и крестного хода. Был затронут вопрос и о том, как можно обращаться 
к священнослужителям, если возникнет вопрос. Учащиеся слушали внима-
тельно. 

Крестный ход уже подходил к своей кульминации, когда учащиеся 
МБОУСОШ № 12 с. Марьино прибыли в храм. «Христос воскресе!», — гром-
ко гремело по двору храма и как эхо отзывалось: «Воистину воскресе!». 
Прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы радостно встретили 
школьников. Учащиеся все подошли к праздничной иконе, некоторые 
подростки это делали впервые в жизни. Робкие шаги, не уверенные в пра-
вильности выполнения крестного знамени обращало на себя внимание. 
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Прихожане подходили и тихонько на ухо подсказывали, что надо делать. 
«Ты не бойся! На иконе изображен наш Спаситель – Иисус Христос, Он 
принял страдания для нашего спасения. Подойди, перекрестись и побла-
годари Его за все!», — объясняли учащимся 7-го класса. 

 

В числе гостей храма был представитель другой религии – ислама. 
Рома боязливо смотрел на своих одноклассников и прихожан. Одна бабуш-
ка подошла и спросила у него: «А ты, что стоишь в стороне? Не бойся под-
ходи к иконе». «Я мусульманин», — робко ответил он – «мне нельзя, я же 
другой веры». 

«Ну прости меня, не знала я. Но это хорошо, что ты пришел и соблюда-
ешь все наши правила поведения в храме. Нет плохой религии, есть плохие 
люди. А они могут быть в разных религиях; самое главное – нужно чтить 
заповеди Христа. А Он нам сказал, что нужно обращаться с ближним, как 
мы бы хотели, чтоб обращались с нами». 

Старушка ласково погладила по голове мальчика и пошла к кресту. 
Отец Александр окроплял всех молящихся святой водой, а потом каждый 
ученик получил небольшой пасхальный подарок. «Несмотря на то, что мы 
опоздали, никто не проявил к нам агрессии, ни от кого не услышали слова 
упрека», – рассказала преподаватель ОПК О.К.Палатова, — мне в этот мо-
мент вспомнилось согласительное слово святителя Иоанна Златоуста»: 
«Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и ра-
достным торжеством! Кто слуга благоразумный — войди, радуясь, в ра-
дость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне динарий! 
Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто при-
шел после третьего часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только 
после шестого часа — нисколько не сомневайся, ибо и ничего не теряешь! 
Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и бо-
язни! Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не 
страшися своего промедления! Ибо щедр Домовладыка…». «Несмотря на 
то, что мы припозднились, нас всех в храме встретили с любовью». 

http://sv-uspenie.cerkov.ru/files/2017/04/IMG_2405.jpg
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Затем для учащихся 7 и 10 классов протоиерей Анатолий Ложкин 
провел душеспасительную беседу, которую он начал со слов протоиерея 
Валентина Амфитеатрова: «Как часто вы причащаетесь Тела и Крови Хри-
стовых? Я смотрю на вас всех и вижу немой вопрос: «А что это?» Многие из 
вас не ходят постоянно в храм и не знают, что каждый человек должен хо-
тя бы 4 раза исповедоваться и причаститься». – «А зачем нам это надо?». — 
«Тогда у меня к вам встречный вопрос: «Как часто вы моете свое тело?» 
Школьники стали отвечать, что моются каждый день или хотя бы раз в два 
дня. Отец Анатолий выслушал всех, улыбнулся и продолжил: «О бренном 
теле мы заботимся, моем и чистим, надеваем красивые вещи, пользуемся 
всякими дорогими кремами и лосьонами. А вот про бессмертную душу мы 
часто забываем. Я не так давно служу Богу: менее двадцати лет…ну что это 
по сравнению с вечностью? И часто в храм приходят люди, которые впер-
вые зашли или вернее забрели, не зная, что сейчас происходит. Во время 
службы ты не можешь уделить внимание, но после… подходишь к этому 
испуганному человеку, задаешь вопросы и видишь, как сердце у него отта-
яло. И после, спустя неделю или две, ты видишь его на службе и радуешься 
за него, что еще один человек пришел к Истинному Богу для прославления 
Его на земле». 

Далее отец Анатолий пригласил всех желающих пройти на колоколь-
ню и позвонить. «Я в храме был не первый раз. Меня с детства бабушка во-
дила и рассказывала о значении икон в жизни человека, — поделился Кра-
вченко Данил, — Но вот на колокольню я поднялся впервые. Я честно го-
воря думал о том, что можно будет оглохнуть. На короткое время я пере-
стал хорошо слышать, но, когда мы спустились в храм… произошло как бы 
чудо. Слух не просто вернулся, но даже стал слышать еще лучше, казалось, 
что я слышу за несколько кварталов». 

http://sv-uspenie.cerkov.ru/files/2017/04/IMG-20170419-WA0005.jpg
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По обратной дороге учащиеся делились своими впечатлениями. 
«Больше всего в храме мне понравилось, как встретили нас в храме, когда 
отец Александр нас всех окропил святой водой», — сказала Шамова Дарья, 
ученица 7 класса. «А мне больше всего понравилось то, что нас всех пусти-
ли на колокольню и разрешили позвонить в колокола. Я хожу в Свято-
Никольский собор г. Армавира, каждый выходной день мы всей семьей ез-
дим на позднюю литургию, — поделился своими впечатлениями Комисса-
ров Дмитрий, — но на колокольне я был впервые, это так интересно побы-
вать там». 

Учащиеся 10 класса стояли в стороне и не делились своими эмоциями 
со всеми, но вскоре, при первой близкой беседе, они поделились своим со-
кровенным. «Я никогда не думала, что можно сравнить тело и душу, как 
интересно сказал отец Анатолий, – что душу мы не кормим каждое воскре-
сение святым причастием. Если получится, то я постараюсь приехать в 
этот храм со своей сестрой Мариной и мамой. Я бы хотела бы побольше 
узнать о Боге. На уроках по истории мировых религий мы изучаем много 
интересного про религии других стран, но мне бы хотелось узнать о 
нашем Боге, и я надеюсь, что Ольга Константиновна на следующем уроке, 
который состоится в субботу, расскажет нам о святых, которым молятся в 
трудных моментах нашей жизни», — рассказала Горшкова Алина. 

«Меня тоже заинтересовали святые; когда мы вошли в храм, я расте-
рялась от огромного количества икон. Каждая икона имеет табличку с мо-
литвой, можно было бы прочитать, но хотелось знать, о чем просить кон-
кретного святого.» — добавила Аносова Ирина. «Я впервые попал в храм и 
обрадовался, что у меня выпала возможность ударить в колокола. Нам на 
этической беседе классный руководитель рассказала, что только в течение 
одной пасхальной недели может любой человек подняться на колокольню 
и ударить в колокола, — поделился своим впечатлением Спесивцев Влади-
слав. Далее он продолжил: «Я думаю, что нужно посещать храм не три раза 

http://sv-uspenie.cerkov.ru/files/2017/04/IMG-20170419-WA0007.jpg
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в год, в праздники, на которых что-то освящается, а постоянно. Да, боль-
шие праздники – Пасха, Крещение Господне и Преображение, но посещать 
храм надо чаще». «Самое главное – верить и соблюдать основные законы, 
данные Богом. Человек должен вести правильный образ жизни, чтить Бога 
и не создавать себе ложных божков, любить ближнего. А кто кого считает 
ближним, пусть это останется на совести каждого человека. Для меня, уче-
ника 10 класса ближний – это тот, кто находится рядом со мной, кому я 
могу оказать помощь и при этом не ожидать ответной реакции», — в за-
ключение сказал Павлов Николай. В общем, на обратном пути школьники 
еще долго делились своими впечатлениями. 

«Чем стало для вас посещение храма Успения Пресвятой Богородицы 
с. Успенского?», — с таким вопросом обратились мы к учителям, сопро-
вождающих учащихся. 

 

Полякова Люба Кимовна, учитель биологии, географии, технологии: 
«Я посещаю храм иногда. К моему великому стыду, я практически ничего 
не знаю о Боге и о храме. Я рождена в 1960-е годы, воспитана на советской 
идеологии, в таком же духе я воспитала своих дочерей, и они начали пере-
давать эту систему воспитания уже своим детям. Но в этом году зимой мы 
покрестили мою младшую внучку – Есению. Крестная мама договорилась о 
крещении. В субботу мы прибыли, и я поняла, как мало я знаю о Боге: 
сколько вопросов возникло сразу. Крестная покупает книги о Правосла-
вии, где объясняется все, что меня интересует. Я надеюсь с Божией помо-
щью преодолеть эту безграмотность и узнать о Боге больше. А на ваш во-
прос я могу ответить несколькими словами: «Откровение о жизни право-
славного человека и о том, что только через духовную баню – исповедь – 
мы сможем омыться от греха». Я постараюсь чаще посещать службы, и не 
только утренние, но и вечерние». 

http://sv-uspenie.cerkov.ru/files/2017/04/IMG-20170419-WA0012.jpg
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Палатова Ольга Константиновна, учитель истории, обществознания, 
кубановедения и основам православной культуры: «Я очень была рада, ко-
гда отец настоятель дал добро на посещения храма учащимися МБОУСОШ 
№ 12 на пасхальной неделе. Очень жалко, что учащиеся не смогли побы-
вать на детской литургии, но все в Божией воли и я надеюсь, что на следу-
ющий год мы сможем приехать раньше и все приобщиться к Телу и Крови 
Христовых. Рассказ отца Анатолия оставил в детских душах незабываемый 
след, он был подобен пальцу Моисея, который написал на камне заповеди 
Бога. Так и слова отца настоятеля, иногда переходящие в шутливую фор-
му, надолго запомнятся школьникам. Ведь в наших руках именно сейчас 
сформировать отношение учащихся к Богу и религии. Мы в данный мо-
мент все напоминаем апостола Фому, который не мог уверовать в Воскре-
сение Господа Бога нашего Иисуса Христа, пока не увидел Его сам и не 
вложил в раны Его перста свои. Фому в народе часто называют неверую-
щий, а иногда близнец. Учителя должны на уроках показать учащимся Бо-
жественную Истину, даже если нужно быть как Фома – вначале уверовать 
самому, а потом уже учить других. Свои знания мы постоянно показываем 
на уроках, но не заботимся о том, как смогут воспользоваться ими наши 
дети. Фома же увидел и уверовал, так и мы должны уверовать в том, что 
только с Божией помощью мы сможем спастись сами и спасти других. Я 
надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество или соработницечество 
со священнослужителями храма Успения Пресвятой Богородицы и далее. 
Отец Александр является настоятелем будущего храма Святой блаженной 
Матроны Московской и на родительском общешкольном собрании рас-
скажет о ценности человеческой жизни»/ 
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Свято-Нектариевский приход с.ТрехсельскогоСтраницаРусская Право-
славная Церковь, Кубанская митрополия, Армавирская епархия, Успенское 
благочиние. 

Контактная информация. 
+7 (918) 38 47 113, иерей Александр Сергеевич Григорьев 
Адрес: 
352458, Россия, Краснодарский край, Успенский район, село Трехсель-

ское, улица Мира, 32а 
Расписание богослужений (общее кратко):Молельная комната откры-

та 2 раза в месяц по воскресеньям 
Настоятель:Протоиерей Ложкин Анатолий Николаевич 
Престольные праздники: 
свт. Нектария Эгинского - Ноябрь 22 [по н.с.], Июнь 22 [по н.с.], Сен-

тябрь 3 [по н.с.] (перенесение мощей) 
Краткая историческая справка:На территории Трехсельского сельско-

го поселения Успенского района в 2008 году по предложению инициатив-
ной группы жителей поселения в которую входили: Илиева Екатерина 
Саввовна, Куцуров Исидор Христостонович, Куцурова Елена Филипповна, 
Куцуров Виктор Георгиевич, Куцурова Светлана Саввовна, Куцуров Вален-
тин Селимбекович, Мурадов Ни колай Михайлович, Делибалтиди Аристо-
тель Григорьевич, Балабанов Дариел Иванович, Калза Таиса Ивановна, По-
пова Людмила Ильинична, был заложен камень под строительство церкви 
святого Георгия Победоносца в селе Трехсельском. 

Строительство храма началось в 2008 году на пожертвование прихо-
жан Прихода и местных предпринимателей. В данное время здание церкви 
находится в стадии строительства, возведен фундамент и стены здания. 

В 2011 году был утвержден Устав Местной религиозной организации 
Православный приход храма святого Георгия Победоносца с.Трехсельского 
Успенского района Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской 
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), органи-
зация осуществляла свою деятельность до 1 октября 2014 года. Местная 
религиозная организация Православный приход храма святого Георгия 
Победоносца с. Трехсельского Успенского района Краснодарского края 
Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) переименована в Местную религиозную органи-
зация православный Приход Святителя Нектария Эгинского с. Трехсель-
ского Успенского района Краснодарского края Армавирской Епархии Рус-
ской Православной Церкви. 

С 2012 года на территории поселения 2 раза в месяц проходят вос-
кресные службы, а также службы проводятся по всем большим православ-
ные праздникам в молитвенном доме. Службы проводит священнослужи-
тель иерей Григорьев Александр. Сбор пожертвований на строительство 
храма в данное время продолжается. 
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ПАЛАТОВА 
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА 

учитель истории, обществознания, кубановедения высшей категории 
МБОУ СОШ №12, с. Марьино, Успенский район, Краснодарский край, 
неоднократный призер и победитель профессионального конкурса 

"Учитель года Кубани" в номинациях "Кубановедение" и ОПК, 
член муниципальной экспертной группы по аттестации педагогических 

кадров и образовательных учреждений 
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«ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ» 
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