
Цриложете къ М 26-м у «Сибирской Газеты-» 18 8 2  года.

К А М Ч А Т С К 1 Я  Ш К О Л Ы
съ 1745 по 1783 годъ.

(хаГстори-чгесЕсхй о-ч:ер*оъ).
Ви второй половин!; XV III с т ., ког’?|;а въ центрЬ Росии правитель

ство только что начинало заботиться о распространении грамотности и 
просв1>щети среди низшихъ классовъ общества, въ удаленной отъ ци- 
вилизоваппаго м!ра КамчаткЬ уже существовали начальный или эле- 
ментариыя школгл, служинппя разсаднпкомъ просв1)Щен1я среди дикихъ 
инородцев'ь. Не смотря на то, что Камчатка только не задолго предъ 
этпмъ сд'!;лалась русской колошей, школы эти, появивпояся почти одно
временно съ распространен1емъ хрисианства, нашли для себя зд1>сь 
самую благопр1'ятпую почву. Камчадалы оказались любознательными и 
склонными какъ къ приняию христ!анства, такъ и къ знакомству съ 
русской грамотой и сами начали стараться объ открыии школъ. Этимъ 
настроен1емъ ихъ воспользовалась духовная власть въ Камчатк'Ь и, въ 
тече1пе непродолжительнаго пер1ода времени, въ как1е пибудь 15 — 20 
л'Ьтъ, открыла школы во вс'Ьхъ зпачительныхъ острогахъ и острожкахъ. 
Явлен!е отрадное и достойное вниман1я. Но оно пр1обр’Ьтаетт, еще осо
бенное значен1е и потому, что школы и грамотность въ Камчатк'Ь въ 
течете этого пергода были развиты бол'Ье, чЬмъ во всякое другое 
время. Даже настоящее время, кажется, не можетъ сравняться въ 
этомъ отношен1и съ былымъ, прошедшимъ, о которомъ сохранились 
только воспомииашя и скудиыя свЬдЬшя въ мЬстныхъ архивахъ. Инте
ресно, поэтому, проол'Ьдить истор!ю происхожден1я и развитая Камчат- 
скихъ школъ, узнать, что такое были эти школы и какое значен1е 
онЬ имЬли въ свое время для отдаленпаго края.

Первый школы въ КамчаткЬ открыты были 23 августа 1745 года. 
Происхоясден1ем'ь своимь онЬ обязаны начальнику мисс1и— Камчатскому 
архимандриту 1оасафу Хотунцевскому,— симпатичной, свЬтлой, энерги-
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ческой и просв'Ьщенной для своего времени личности. Онъ, имтЬя по- 
вел'Ьше,— выраженное въ 26 § данной отъ св. синода ииструкщи, — от
крывать школы въ Камчатк'Ь, тотчасъ же, по прибытш на м4сто служ
бы, обратилъ на это все свое внимаше, и по его инищатив'Ь начали 
формироваться школы въ разныхъ камчадальскихъ острожкахъ и се- 
лен1яхъ. Прежде всего открыты были школы въ тЬхъ острогахъ, гдЬ 
христ1анство уже утвердилось и гд'Ь не только взрослые, но и д'Ьти 
просвещены были светомъ евангельской истины. Остроги эти: Вольше- 
р'Ьцк!й, Верхп1й-Камчатск]й и Нижшй-Камчатск1й. Во всехъ этнхъ 
острогахъ, по распоряжешю Вольшерецкой канцелярш, на первое время  ̂
были отведены .для школъ приличныя пoмeщeпiя и начата постройка^ 
самыхъ школъ. Въ то же время канцеляр1я позаботилась собрать уче-г 
никовъ изъ камчадальскихъ дЬтей, изъ числа к. торыхъ 29 составили,, 
комп.дектъ школы въ Большер'Ьцке, 2 7 — въ Верхне-Камчатскомъ острог^; 
и 23 въ Нижне Камчатскоыъ. Учителями въ эти школы назначены- 
были Хотунцевскимъ пр1ехавпйе съ нимъ и.зъ Росс1и воспитанники еда-' 
вяно-греко-.датинской академ1и: въ первую Димитр!й Камшигинъ, во; 
вторую— Петръ Грязной и въ пос.тЬдпюю— Оедоръ Серебряковъ. Такъ,| 
одновременно, 23-го августа 1745 года открыты были три школы для| 
камчадальскихъ дЬтей! Потомъ, по мер'й распространен1я христчанства 
въ разныхъ острожкахъ, открывались повыя школы. Такъ, въ 1746  году 
открыта была школа въ Шемячинскомъ острожке, а въ 1748 году въ 
Тагильской крепости, Ичинскочъ острожке и въ порте св. ап. Петра 
и Павла. Учениковъ во всехъ школахъ было 205. Замечательно, что 
въ Ичинскую школу, по просьбе то1оновъ острожка, учителемъ наз- 
наченъ былъ камчадалъ Тимоеей Уваровешй, который обучался въ 
Нижне-Камчатской школе.

Заботясь объ открыии новыхъ школъ въ Камчатке во всехъ мЬс- 
тахъ, куда проникало хриспапетво, Хотунцевск1й въ тоже время ста
рался и объ улл'чшен1и прежде оспованныхъ пмъ школъ. Въ виду той 
несомненной пользы, какую приносили школы, способствуя обрусен1ю 
и просвещен1ю камчадаловъ, онъ везде зкелалъ увеличить комп.дектъ 
учениковъ, обезпечить ихъ содержан1емь и дать имъ известный при- 
виллег1и. Съ этою цел1ю въ марте месяце 1749 г. онъ просилъ св. сн- 
нодъ: «учредить школу въ Камчатке съ комплектомъ до 50-ти чедо- 
векъ съ опреде.ден1емъ пропитан1я и па одезкду денегъ и повелеть
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Якуцкои воеводской канцеляр1и повсягодно присылать пищей бумаги 
по пяти отопъ, а Вольшер'йцкой каицелярй! указать устроить избу къ 
ученш способную и чтобы изъ школъ никто своевольно брать не дер- 
залъ запретить, а по изучеши совершепномъ определять на праздныя 
М'Ьста въ священно-церковнослужители’)» . Просьба эта, въ которой 
между прочимъ, рельефно обрисовано было бедственное положен1е уче- 
виковъ, всл'Ьдствхе недостатка матер1альыыхъ средствъ, и указаны об
стоятельства, тормазивш1я учебное дйло, только впоследстчйи ува
жена СВ. синодомъ. Но и самое ходатайство Хотунцевскаго, въ кото- 
ромъ высказывалась его любовь къ камчадаламъ, не могло не дать 
новаго толчка къ развипю школь. Къ сожалеп1ю, Хотунцевсщй. приз
ванный властш на высший постъ— поотъ епископа Иркутскаго.— оста- 
вилъ въ это время Р^амчатку. не осуществивъ вполне своихъ нный- 
рен1й ж штновъ относительно камчатскихъ школъ 

Преемники  ̂  ̂Хотунцевскаго ¡еромонахъ, а впосл-Ьдств!,! архиман- 
драть, Пахомш и протодерей Стефанъ Пшшфоровъ слйдовали его при
меру и съ особенною заботливосию относились къ школамь. Они по- 
д№НО ХотунцевсЕоыу, всюду открывали школы, куда проникало хрис- 
тмнство, и назначали -учителей преимущественно изъ камчадаловъ 
ссучившихся подъ руководствомь воспиташшковъ славяно-греко-латин- 
ской академш, которые состояли учителями въ центральныхъ пунктахъ. 
Гакъ, ими открыты были въ разное время школы: въ Ключевск.омъ
Ыашурскомт, Харюзовскомъ, Паратунскомъ и другихъ острогахъ и даже
на Курильскихъ островахъ. Заботясь о развиии школъ. они въ тоже 
время старались и о поддержанйи ихъ въ приличномъ видй Съ этою 
ц'Ьлио они, подобно Хотунцевскому, ходатайствовала предъ епархйаль- 
ною властно и св. синодомъ о дарованди ученикамъ камчатскихъ школъ 
извйстныхъ привиллепй. Известно, что архимандритъ Пахом1й хлопоталъ 
предъ св. синодомъ о томъ, чтобы ученикамъ дано было содержагЯе оть 
казны и юли были освобождены отъ ясака2). Извйстпо также, что про- 
тодерей Стефанъ Яикифоровъ въ этихъ же интересахъ представлялъ въ 
1769 году чрезъ елиск.опа Иркутскаго Coфpoяiя образцы чистописанйя 
учедшковъ въ св. синодъ, причемъ послйдшй оста.тся весьма доволенъ

') Донес. Хотунцевскаго въ св. спнодъ отъ 29 марта 1749 года.
С Донес. Па.чом. къ Иркутскую консвстор1ю отъ 1756 года за М 109.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



_  4

успехами учепиковъ и приказалъ отпустить, въ школы нзъ синодаль
ной тппографш 1 ,0 0 0 экземпляровъ книгъ безвозмездно'). А позднее, 
при подобномъ представлен1и его, св. синодъ далъ знать Иркутскому 
преосвященному, пто «онъ, признавая пастырское его пр— ва о обучети 
показанныхъ каычадальскихъ отроковъ попечен1е, а притомъ и труды 
опред'ЬленныхТ) къ тому учителей, такъ и соотв'Ьтствующ1я онымъ отъ 
самихъ отроковъ изрядныя понятая, съ удовольств1емъ пр1еылетъ, ожи
дая отъ нихъ и впередъ не столько въ томъ, какъ паче къ возвра- 
щешю II утвержден!» въ тамошнихъ и .окрестныхъ селешяхъ право- 
славпыя в'Ьры благополучных'!, усп'Ьхов'Ь ^)». Благодаря ходатайству 
представителей духовной власти въ Еамчатк'Ь, ученикамт, школъ даны 
были разныя привиллепи. Это могло ручаться за далыгЬйш!й усп’Ьхъ 
школыгаго д'Ьла, но, къ сожалЬн!», въ действительности вышло па- 
оборотъ. Гражданская власть съ самаго начала относившаяся къ шко- 
ламъ несочувственно, после того как'ь ученикамъ даны были разныя 
права, стала въ прямую о е п о з и ц 1Ю къ дГлу пароднаго образовап!я и, 
постепенно закрывая одну школу задругой, къ 1783 году не оставила 
ни одной. Такъ в'ь течете .38— летпяго пер!ода камчатсшя школы, при 
содейотчпи духовной власти, достигли известнаго развит!я и, благодаря 
противодействпо грангданскаго начальства, окончили свое существова1пе!

Первоначальная обстановка камчатсхсих'ь школъ представляла самый 
жалшй вид’ь. В сеш к о’.ы ,— начиная съ центральнаго пункта— Больше- 
редка и кончая самымъ отдаленнымъ— Курильскими островами,— тер
пели крайнюю бедность. Большею част!ю школы помещались в'ь хо- 
.чодныхъ часовняхъ, въ таких'ь же церковныхъ трапезахъ, В 'ь  дым- 
ныхъ сборныхъ избахъ и только две-три въ спец!адьныхъ постройкахъ, 
предназпаченныхъ для школьпых'ь з.анят!й. Нечего и говорить о томъ, 
что школы, поыещавш!еся въ часовняхъ, трапезахъ и сборпыхъ и.з- 
бах'ь, не представляли никакихъ удобствъ для занятй и совсем'ь не 
соответствовали своему назначетю. Даже школы, пом'Ьщавш!еся въ 
здан!яхъ спец!ально для этого предназначенных'ь, не могли похвалиться 
удобствами, теснота помещеп!я, угроясающая разрушен1ем’ь- ветхость 
здавШ, обваливш!еся полы и проваливш!еся у  печей своды, вследств!е

’)  Указъ Иркутской консистор!и отъ 3 августа 1771 года. 
Указъ Иркутской конспстор1и отъ 26 ¡юнк 1779 года.
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адго и невозможно было отоплен1е комнатъ, служили отлич]емъ школъ 
отъ другихъ жилыхъ пом'Ьщешй. Въ 1747 году учитель Вольшер'Ьцкой 
школы, переведенный сюда изъ Верхне-Камчатской, Петръ Грязной 
доносилъ архимандриту Хотуниевскому, что зд'Ьсь съ самаго открытая 
школы не было для нея удобнаго пом'Ьщешя. Первоначально, по ука- 
заи1ю гражданской власти, школа помещалась въ старой часовне, по- 
тоыъ, когда последняя пришла въ совершенную ветхость и была упот
реблена на дрова, для нея отведена была передняя изъ комнатъ архи
мандрита, и наконецъ отсюда она переведена была въ старую ясачную 
избу. Объ этой-то пзб4, назначенной для помещешя школы, онъ от
зывался след, характеристичнымъ образомъ: <въ избе той обучешю 
никакъ быть невозможно, ибо въ ней великая сажа валится, отчего 
мног1я книги покоптели и едва въ светлый день по нимъ можно чи
тать, но и свету въ ней весьма малое число, но разве сыщется де
сяти человекамъ, да и то разве близь оконъ, а другимъ прочимъ и , 
свету нетъ’)». Если уже въ Большерецке, который былъ резиденц1ей 
представителей гражданской власти,, таково было помещеше школы, 
то что сказать объ отдаленныхъ местахъ? Ко всемъ другимъ неудоб- 
ствамъ въ зимнее время присоединялся еще холодъ отъ недостатка 
дровъ для отоплетя школъ. Это происходило отъ ’того, что только въ 
некоторыхъ школахъ отоплеше доставляло общество, а въ большин
стве— обязаны были заготовлять его сами ученики поочередно, равно 
какъ и отоплять самое здате^). Впрочемъ, благодаря заботамъ пред
ставителей духовной власти, съ течегпемъ времени пoыeщeпie для школъ 
было более удобное, особенно въ техъ местахъ, где гражданская власть 
относилась сочувственно къ образован1ю, или где сами камчадалы, во 
главе съ ихъ тойонами, содействовали открыт1ю школъ. Известно, напр., 
что въ Большерецке всяюй разъ школа имела более или менее удоб
ное помещеше, когда начальнпкомъ канцеляр1и была личность сочув
ственно относящаяся къ образованш и, иаоборотъ, когда начальпи-' 
комъ бы 1а враждебно относяпщяся къ этому личность, школа поме
щалась въ самомъ непригодномъ месте. Особенно въ последивмъ от- 
ношенш зарекоыендовалъ себя съ невыгодной стороны начальникъ кан-

0  Рапортъ учителя Петра Грязнова Хотунцевскому, отъ 13 января 17.17 года. 
Учеиикн, заботиввнеся ооъ отоплен!!! школы, иосилп назван!е диевалъныхъ.
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целяр!и Максимъ Лебедевъ. Учитель Дмитр1й Камшигинъ жаловался 
Хотунв;евскому, что онъ выгналъ учениковъ изъ квартиры, и прибав- 
лялъ при этомъ сл'Ьд.: «превращана она квартира въ кабакъ. а меня 
поставили (на квартиру), гд’Ь отъ пьянаго народа не точ1ю уши, но 
и щйлая глава наполнилася сквернослов!?!... При томъ же случа'Ь (при 
просьб'Ь Каышигина о до8волен1и занять прежнюю квартиру) онъ (Ле
бедевъ) объявилъ, лучше де твоего учен!я въ той крартир'Ь быть ка
баку, а въ анбаръ траву класть, нежели теб'Ь жить. Да къ тому же 
велитъ памъ признавать себя за сущаго командира и похваляется насъ 
канцелярскими подогами жестоко наказывать и одного пзъ насъ угке| 
наказэлъ, а именно: Стефана Софрыгина, а дьячку публично в'ь церкви 
сказалъ, что де я теб’Ь не точ!ю спину, но и брюхо велю содрать')». 
ИзвЬстно также, что то!оны заботились объ удобномъ пом'Ьш;ен!и шкод’ь, 
если ШК.ОЛЫ открыты были по ихъ желап1ю и содерясались па средства 
общества. Особенно хорошо обставлены были школы Паратупская и 
Жчинская, — послЬдняя самая многолюдная изъ всЬх'ь камчатскихъ школъ. 
ЗамЬчательпо, что тошны, прося дозволеп1е у духовной власти па от- 
крыие школы въ своем’ь острожкЬ, всегда добровольно изъявляли 
соглас!е устроить на счетъ общества и приличное помЬщеи!е для школы.. 

При незавидной вн'Ьшнеи обстаиовкЬ, и въ учебиомъ отношети школы 
стояли не сдишкомъ высоко. Программа для своего времени была д ■- 
вольно удовлетворительна. Вт. кругъ предметовь, преподаваемыхъ въ 
школахъ, входили: обучеп!е чтен!ю по славянски и по русски, часоо.лову 
и Псалтири, письму и катихизису съ объяснен!емъ божествениыхъ за- 
повЬдей. «По отправленпымъ де съ тобою учебнымъ книжицамъ», гла
сить 26 § данной Хотунцевскому ипстручици, «камчатских'ь отроковъ 
велЬно обучать алеабету, часослову, псалтири нижнихъ шкпл'ь студен- 
тамъ, букваря же и катихизиса студептамъ школы философ!и и смо- 
тр'Ьть, дабы оные ни едипаго письмене точ!ю обучали, по и разумЬнш 
СВ. писашя имъ преподавали со всякимъ достодолжнымъ тшан!емъ, а 
скорописи обучать оныхъ учеников'ь, кои изъ нихъ, студентов’ь и цер- 
ковниковъ, въ томъ скорописан!и искуснЬйпия ». Съ 1730  года къ этимъ 
предметамъ прибавлено было еще нотное пЬше. Д.ля этого въ н'Ькото- 
рых'ь школахъ были даже по два учнте.ля: одинъ изъ нихъ ибучалъ

' )  1’апортъ отъ 8 !юня 1746 года.

III

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-  7 —

славянорусской грамот’Ь, а другой— катихизису и нотному пЬшю*). 
Посл'Ь, когда школы размножились, въ однихъ изъ нихъ введено было 
рисован1е ^), а въ другихъ обучен1е ариеметик^ . Такимъ образомъ 
программа камчатскихъ школъ, указанная въ данной св. синодомъ 
Хоту’нцевскому ннструкц1и, съ течен1емъ времени расширилась и уве
личилась привнесешемъ новыхъ предметовъ.

Какъ выполнялась въ школахъ указанная программа и как1е педа- 
гогичесше. пр1емы употреблялись при обучеши ученжковъ, объ этомъ, 
къ соясал'Ьшю, не сохранилось никакихъ положительныхъ свйд4шй. 
Только съ вероятностью можно предполагать, наоснованш указовъ и 
предписан1й зав'Ьдывавшихъ школами начальниковъ миссш и свиты., 
что главное внимаше при обучеши обращено было на законъ ВожШ. 
По крайней м4ре, вовсехъ предписан1яхъ начальства внушается учи- 
телям'ь обращать внимаше главнымъ образомъ на этотъ предметъ, 
причемъ, какъ побуждеше къ этому, часто цитируются след, слова изъ 
Высочайшаго указа, отъ 20 апреля 1743 года: «требовано публико
вать во все Росс1йское государство печатными указами, чтобы какъ 
дворяне, такъ и разнаго чина люди, детей своихъ изъ младыхъ летъ 
обучали бы знать тоякован1е букваря и катихизиса, въ коихъ истинное 
христ1анской должности ж пашея православныя веры ясное показан1е 
есть». Точио также и изъ третныхъ ведомостей, предетавляемыхъ учи
телями начальству, видно, что вей они обращали внимаше, попреиму- 
ществу, на катихизисъ и на чтеше церковныхъ книгъ, т. е. часослова 
и Псалтири. Что же касается педагогическихъ пр1емовъ, употребляв
шихся при обучен1и, то все дело, какъ показываютъ отметки въ ве- 
домостяхъ противъ фамил1и учениковъ: «твердить на память», «учитъ 
на память», кажется, состояло въ дрессировке памяти, въ заучиваньи 
по руководствамъ молитвъ, псалыовъ и заповедей.

Учебники, по которымъ велось обучен!«, въ однихъ шкцлахъ ученики 
обязаны были пр1обретать на свои средства, въ другихъ— пользовались 
казенными. Въ школахъ, открываемыхъ духовпыыъ начальствемъ, при

‘ ) Указъ учителю шкоды отъ ¡еромонаха 11ахо5пя отъ 18-го августа 1750 года.
'^Прика;«. уч. Грязи отъ 24 февра.1я 1765 года' за 27.
 ̂ Указъ уч. Паратунск. шк. отъ 1-го докаоря 1764 года за 160. Промеиор. 
въ Иижиекамч. приказную избу отъ 22 ноября 1773 го.да.за Лг 117.

'Ч Указъ учит, иъ 1773 году съ выдержкою изъ правит.' указ. 1743 года.
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основаши ихъ, высылались ж казенныя книги, который раздавались 
учителями ученикамъ для пользоватя. Обыкновенно на каждую такую 
школу отпускалось: 20 букварей, 20 часослововъ, 20 экземпляровъ 
Псалтири и 20 экземпляровъ катихизиса'). Въ другихъ школахъ, ко
торый открывались по желан1ю то1оновъ и общества, въ числ!; услов1й 
при открыии ихъ ставилось, чтобы и книги были пр1обр4таемы ими на 
собственныя средства, хотя первоначально давались для пользовагпя на 
время и казенныя. Учителямъ пос.л'Ьдпихъ школъ вщушалось приэтомъ, 
чтобы они не принуждали родителей учениковъ къ обязательной покупк’Ь 
книгъ, предоставляя это ихъ собственному усмотр'Ьнгю^). Точно также 
и друг1я учебныя принадлежности частно выдавались для школъ изъ 
казны, частно пр1обр^ались родителями учениковъ. Всл'Ьдств!е этого, 
но недостатку матер1альпыхъ средствъ у родителей, въ н'Ькоторыхъ 
школахъ ученики нуждались даже въ бумага ж по совету представи
телей духовной власти должны были употреб.лять бересто нмъсто бу 
маги при письм4®). Вообще, какъ въ учебныхъ руководствахъ, такъ и 
въ другихъ прииадлежностяхъ, была большая бедность, всл'йдств1е чего 
школы несли большой уроиъ въ учебпомъ отиошен1и. Объ этомь сви 
дЪтельствуютъ рапорты и жалобы учителей предъ начальствомъ- за 
все время оуществован1я школъ.

Въ .школахъ обучались дЬти ¡¡с’Ьхъ сослов1й Камчатки: тутъ были
д'Ьти офицеровъ, свящепниковъ и вообще духовенства, тутъ были и 
унтеръ-офицерсгая и казачьи д'Ьти, но преимуящстненный элементъ 
составляли дЬти камчадаловъ. Во.зрастъ для поступлен1я в'ь школу 
хотя и быдъ опред'Ьленъ циркулярами оть 7 до 12 л'Ьтъ, но на прак- 
тикЬ это не всегда выполнялось; были ученики отъ 6 до 18 лЬтъ. 
Поступивш1е въ школу ученики находилась въ ней иногда по 10 дЬтъ: 
все зависЬло отъ успЬховъ и отъ возраста, потому что дальше 18 лЬтъ 
от'ь роду нельзя уже было оставаться постоянным'ь ученикомъ. Дос 
тигш1й этого возраста, хотя бы он'ь и не выучился, выключался изъ 
комплекта учениковъ школы и могъ посЬщать ее только в-ь свободное 
отъ ясачнаго промысла время. Самое исключен1е или увольнеше уче-

’ ) Указы учителямъ Каишигину, Серебрякову и другимъ отъ 1745 1'0,та. 
Указъ iepoM. Пахом, уч. Ичинск. шк. Грязи, отъ 8 января 1857 годя. 
Указъ ¡еромонах. Пахом, уч. Ичинск. шк. Грязи, отъ 8 января 1757 года.
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ннковъ изъ школы производилось или всдЬдств1е представлен]я учителя, 
или членами ревизующими школу, но въ томъ и другоыъ случа'Ь не
иначе, какъ nocHÍs экзамена'). Только малоспособные увольня.лись безъ 
экзамена, хотя и въ этомъ случа'Ь учитель безъ разр'Ьшен1я началь
ства не им11лъ права увольнять их'ь^). Т’Ь изъ учеников'ь, которые 
увольнялись ревизующими школу, какъ прошедшее полный курсъ, приз- 
павались годными для службы въ духовномъ и гражданскомъ в1;домств4, 
о. вобождались отъ ясака и им’Ьли право избирать, сообразно съ своими 
склонностями и характеромъ, родъ жизни.

Ученики во время о5учен1я въ школахъ, вслЬдств1е недостатка ма- 
тер!альных'ь средств'ь, терп'Ьли крайнюю нужду. Мноие изъ нихъ, за 
неим'Ьн1емъ одежды и даже пищи, иногда не могли посЬщать школъ, 
особенно если жили да.леко отъ пихк''). Так'ь в'ь 1758  году t o í o h h  

Кроноцких'ь острожковъ просили архимандрита Пахом1я перевести школу 
изъ Машурскаго острога въ Кроноций, потому что по дальности раз- 
стояшя отъ домовъ д'Ьти ихъ «наги и босы и пищею всегда въ ску
дости нищенствуютъ, а они пособить не могутъ>^). ВслЬдств1е этой не 
приглядной б'Ьдяости иногда даже учен1е прекращалось на н'Ькоторое 
время и самыя школы закрывались. «Съ конца прошлаго 17 5 4  года, 
рапортовалъ учитель Нижнекамчатскаго острога, Стефан-ь Невотчиковъ, 
по cié число (25 мая 1755 года) ученики во учеши за безкормицею 
и за превеликимъ гладомъ пе находились, а жительство им1;ли по до- 
мамъ своимъ, а иноземчести отрочата по острогамъ^)».

Чтобы устранить происходящ1я отъ б'Ьдности печальный явлен1я, ко
торый вредно отзывались на учебномъ д^л'!, архямандритъ Хотунцев- 
CKift и посл'Ь него EaxoMift ходатайствова.ли предъ св. синодомъ о на- 
значен!и ученикамъ камчатскихъ школъ казеннаго содержан1я, съ похва
лою отзываясь объ успйхахъ и способностяхъ камчадальскихъ дЬтей. 
Ходатайство ихъ не было оставлено безъ вниман1я. Въ виду той не
сомненной пользы, которую могли приносить обществу грамотные,

*) Прпказъ 5'ч. Гаванский шк. отъ 1 ппрЬ.тя 1753 года.
’ ) Приказъ ВольшерЬцк. шк. уч. Логинову въ 1750 году, за 71. 
з) Указъ то1ону. Камеи, острог. Гр. Семенову отъ 24 октября 1758 года. 
■*) Прошен1е то10на Ивана Коростелева и др.
■’ ) Рапортъ архим. Пахом, отъ 25 мая 1755 года.
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указомъ прав, сената отъ 15 января 1764  г ., учащимся въ Камчатк']; 
даны были содер’.кан1е отъ казны и п'Ькоторыя привиллег1и. Вотъ под
линный слова у|;аза: «учащихся въ Камчатк!; освобождать отъ ясака 
и давать жалованье, а по обучепш по желан1ю ихъ въ священный 

■ чинъ и церковный причетъ п по тамшпнимъ обычаямъ въ тоены и въ 
казачью и въ протчую въ св'Ьтскихъ командахъ службы безпрепятст-' 
венно принимать . и определять,' ибо де чрезъ таковой сп«собъ совер
шенная можетъ быть надежда, что въ тамошней страп’Ь и правослаг,1е 
пяилучшимъ образомъ утвердится, и изъ обыкновенпаго ясака выклю 
чать и жалованье имъ противу гарнизопныхъ школьпиковь положенное 
по воинскому 1734  г. штату хл'Ьбное и денежное на одежду и обувь 
прои.зводить изъ тамошнихъ камчатскихъ доходовъ на счетъ коллег1и 
экояом1и». По нолучен1и этого указа, ученики камчатскихъ шко.дъ 
согласно съ 12 п. инструкщи при гаринзонныхъ шкрлахъ, .должна 
были получать отъ казны след, содержанье; «первой пауки по вступ 
лен1и въ оную пока обучать. будутъ (ьукварь и .заповеди одному на 
месяцъ по 15 к. съ четью, а на, еодъ 1 р .  83 к ., а по вступлеьпи 
въ письменную науку и которые .'Склады писать стаиуть и обучатьсь 
петь и ариеметике и пр. по 19 коп. и по три чети, а на годъ ш 
2 р. 31 к.»'Кроме того на верхнюю одежду полагалось одному въЗ год; 
большаго роста по 2 р. 15 ‘/2К ., оредняго по 1 р. 92'/г к. п малаго 1 р 
59 к., и па обувь и белье ежегодно для большаго по 1 р. 36к.,средпяи  
1 р. 15^/ь к. и малаго 97 к. Наконецъ, положено было выдавать 
пров1антъ муки по 2 четв , крупы по '/в четв. и соли по 2 фуп. Бг! 
годъ по определенной цене: за муку по 1 р. 20 к. п .за крупу пл* 
1 р. 50 к. Такимъ образомъ, этимъ содержан1емъ ученики камчат- ' 
скихъ школъ, повидимому, освобожда.диоь оть угнетающей ихъ бедцо-1 ’ 
сти и обезпечивались. Н-о въ действительности, па практике, было ’ 
далек ■ не такъ. Въ первое время гражданская власть въ Камчатке, * 
не сочувствуя ли образовап1ю, или наблюдая интересы казпы, пли за
ботясь о своихъ собственныхъ выгодахъ, или по другп.мъ какимъ мо-
тивамъ, и пе думала исполнять указа сената объ обезпечеши ученпковъ, ® 
Она не только не выдавала учепикамъ провьапта п депежнаго пособ1'я, ® 
но даже и не освобождала ихъ отъ платы ясака. И всяю'й разъ, -  
когда духовная власть капомипала Охотской и Болыперецкой капце-, 
ляр1ямъ объ исполнетп ирислапныхъ имъ отъ 30 апреля 176-1 г. из11̂ ^
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Иркутской канцеляр1и указовъ, попутала отказъ. Но при этомъ граждан
ская власть на запросы Иркутской канп;еляр1и: почему не исполняется 
указъсената отъ 15 я н в .1 7 6 4 г .? — всегда отв'Ьчала, обвиняя духовное 
начальство вч. томъ, будто-бы оно не высылаетъ ведомостей учениковъ 
для производства имъ ,субсид1'и '). Даже спустя 10 л'Ьтъ посл’Ь полу- 
чен1я этого указа въ Камчатке, ученики иногда оставались безъ вся- 

►каго пособ1я. Учитель Нижнекамчатской школы д1аконъ Георг1й Те- 
тюковъ въ 1775 году жаловался своему начальству, что въ зимнее 
время невозможно собрать учениковъ въ школу, особенно нзъ дальнихъ 
острожковъ, вследств1е того, что граясданское начальство не выдаетъ 
имъ пособия на одежду и пищу. Впрочемъ, и въ этомъ случае, 
когда гражданская власть относилась сочувственно къ учепикамъ и 
Выдавала пмъ все должное по штату, рессурсы .эти, въ виду местной 
дороговизны, оказывались далеко недостаточными. Вследств1е этого, 
прото1ерей Никифоровъ въ 1773 г. просилъ преосвященнаго Иркут- 
скаго исходатайствовать ученикамъ право получать провзантъ натурою 
вместо денегъ. Ходатайство не осталось безъ вннмазпя и иркутская 
канцеляр1я уведомила объ этомь Волыперецзгую. по последняя мед
лила исполнять приказан1е начальства. Только уже после вторичной 
просьбы прото1ерея въ 177.5 г. и вторичнаго приказан1я Иркутской 
канцепярз'и, съ 1776 г. она стала выдавать учепикамъ провзантъ на
турою. Кроме этого содержан1я отъ казны въ пекоторыхъ школахъ 
ученики получали еще и рыбу для стола отъ общества. Для этого, 
*по назначешю то1она острожковъ, избирался одипъ человекъ, который 
долженъ бзплъ довольствовать учениковъ рыбою. ’) Благ-одаря всему 
Этому, ученики камчатскнхъ пп^олъ, первоначально не ямевипе нжка- 
кихъ средствъ къ существоваш'ю, съ течешемъ времени были обез- 
печены въ достаточной степени.

Составь учителей, особенно въ первое время при открыип школъ, 
былъ для своего времени более чемч, удоззлетворнтеленъ. Учителями 
Въ первыхъ школахъ были пр1ехавш1е съ Хотуицевскимъ изъ Россзи 
воспитанники славяпо-греко-латипской академзи и притомъ избранные

Рапоргъ iipuToiepea Нпкиф. пр. Mux. eii. Иркут, и Перчин, отъ 30 мая 1775 г.
-) Рапорты учителя Козловской школы Феюра Волынкина арх. ¡laxojiiio къ январе 

1861 Года.
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иыъ лично, по рекомепдац1и академическаго начальства. Следовательно] 
эти люди могли быть учителями вполне благонадезкными и пригодным  ̂
не только для Камчатки, но и вообще для Россти. И въ позднейше( 
время развиия школъ, учителями назначались только «достойно .засви 
детельствованные оть духокнаго нравлеп1я искусстные люди съ доста 
точными наставлен1яын» А такими лицами были священники, Д1акощ 
и способные ученики камчатскихъ школъ, съ особеннымъ усер.цем^“ 
и прилежашемъ учивш1еся и съ успехомъ окончив1ше уч ет е . Вообще^ 
и.збирались учите,иями только хорошо изв'Ьстныя духовной власти лица 
отличающ]яся между другими своими достоинствами и благоповедедпелъ ‘ 
Если же определялось учителеыъ лицо, неизвестное духовной властв ® 
то о немъ требовалась рекомендац1'я гражданской власти и тольк 
после одобрипя со стороны этой последней такое лицо было утвер 
ждаемо въ должности учителя. Такъ въ 1748 г ., ютда то1оны Ш( 
мячинскаго острожка просили себе учителемъ пеизвестнаго Хотунце!
скому Андрея Чуркина, то лоследн1й былъ утверждепъ въ должност
только после рекомендащи изъ земской и чбы Няжнекамчатскаго остроп
Вообще, при избрап1и учителей наблюдалась особенная строгость и Л1
цамъ сомнптельнаго поведен1я не поручалось дело воспитан1я дете1
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Сохранялись для памяти примеры того, что брались за дело обучен! 
детей сосланные изъ Россш въ Камчатку, которая въ то время бьи 
ссылочпымъ пуиктомъ, по имъ, какъ пепризванпымъ учителямъ, 
прещалось это дело. Такъ въ 1751 г. учитель Дмитр1й Камшигин' 
доносилъ своему начальству, что арестантъ Ивашкипъ занимаете^ 
обучен1емъ детей въ Вольшерецке н просилъ запретить ему педаго 
гогическую деятельность,') которая, действительно, и была запрещен 
последнему. Только так1я знаменитости изъ ссыльныхъ, какъ Мориц^ 
Августъ Бен1овск1й, графъ и полковникъ польскихъ конфедератов! 
могли безпрепятственно заниматься обучеи1емъ детей. Но и это за _
висело главнымь образомъ отъ распололсегпя и благоволен1я граждав жи
ской власти, протесты духовенства иротивъ которой были гласом ЛИ1

ВС'1

нач
ДР}’ )  Раиортъ огъ 15 ¡юня 1851 года.

BeiiiüBCKÜí, спелаинныН въ Камчатку, жплъ въ Вольшерецке п пользовался таки1 -----
располозкен!емъ правителя Камчатки капитана Нилова, что въ своихъ интереса! 
успелъ его даятс зарезать. Дело о спявцнпике Уетюзканвнове.
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вошЕощаго въ пусты нЬ. Такимъ образомъ, ciporifi выборъ учителей  
служилъ лучш ей гар ан и ей  ихъ благоиаденсиости въ педагогическомъ

K posii того, какъ въ самой педагогической д!)Ятелг,иости въ ч а ст 
ности, такъ и въ ж изни вообщ е, учителя находились погь постояннымъ 

1надзоромъ и контролеыъ. З а  ихъ д'ЬйствЁями и образомъ ж изни сл'Ьдили 
Pfa наблодали (п р й ходси е) местны е свЕЕщенппки. Въ ук а за х ъ , которыми 
' учителя определялись па свои долялгости, м еж ду прочимъ, внуш алось: 

с при оной обучеш я должности быть во всякомъ благочинш, честно
сти и воздержан1и, пок азуя  отрасль бдагаго возраста и житая своего  
воздерж.ан1е» и при этомь прибавлялось: «еж ели исе паче чаяш я отъ 
тебя какие произойдутъ непорядки, о такихъ производимыхъ отъ тебя  
вепорядкахъ поведено свящ еннику, чтобы оиъ къ  намъ не вступая въ  
твое дедо обстоятельно писалъ». ' )  В ъ  некоторы хъ ш колахъ вм есто  
евященниковъ действ1я учителей, особенно вновь определенны хъ, кон
тролировали учителя другихъ ш колъ, у ж е известны е начальству своею  
опытнос'ыю въ педагогичесгсомъ д ел е . Контроль т ех ъ  ж другихъ состоялъ  
въ том ъ, что они, п > м е р е  надобности, посеидали ш е с о л ы  и еж ем еся -  
тно получали рапорты отъ вверенны хъ ихъ над;зору учителей о со- 
стоянш школЕл во в сех ъ  отЕЕошевЕ1яхъ. Т ак ъ , напримеръ, въ силу при
каза iepoMOHaxa ПахомЁя, учитель И ееинской школы Петръ Грязной  
наблюдалъ за  Харю зовской школой и ея учителемъ Семеномъ Б реча- 
ювЕлмъ, посещ ая эту последнюю и получая еж ем есячно рапорты отъ 
•рчителя о ея состояш и.
наблюден1й. Конечно,

н доносилъ начальству' о результатахъ  своихъ  
этотъ чисто-полицейск1й надзоръ могъ им еть

в вредный стороны, но безспорно также, что онъ могъ быть и полез- 
'вымъ, заставляя учителей съ болыпею энериею относиться къ своимъ 
’обязанностямъ и быть более исправными въ своемъ деле и даже въ 
жизви. Впрочемъ, контроль этотъ могъ бы быть особенно вреднымъ 

ЧипЕь въ ТОМЬ случае, если бы духовное начальство въ Камчатке со- 
всемъ не вникало въ школьное дело и сами учителя не давали отчета 
вачальству' въ своихъ действ1яхъ. Н ов ь  действительности, ни того ни 
другаго не было. Учителя съ самаго начала существовашя школъ

' *) УЕ!азы учит. Каишигину, Грязному и СереорякоЕЕу.
Прпказъ iepoMOEiaxa llaxoMia отъ 14 марта 1758 г. учителю П. Грязному.
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заявляли начальству о всЬхъ своихъ нуждахъ и ежегодно, поистечен1и 
каждой трети, представляли ведомости объ усп4хахъ учениковъ и рапор
товали о состоя1пи шЕОлъ. Съ течен1емъ времени, когда посл’Ьдовалъ указъ 
сената, отъ 12 сентября 1771  года, о томъ, чтобы во -вс4хъ учебныхъ 
м1!стахъ были точные и верные журналы, на основаши которыхъ и , 
выдавались бы ученикамъ аттестаты при выход’!  ихъ изъ школы,:|| 
ведомости представлялись (ъ подробн1Й аттестац1ей учениковъ. В1,|( 
указахъ отъ этого времени, между прочимъ, с.л!дующее внушалось 
учителамъ: «если которые (ученики) окажутся суровы и недобраго состо 
я т я , о таковыхъ долженъ ты, сочиняя, представлять сюда къ пропов!д- 
ническимъ д’Ьламъ чрезъ каждую треть года именпыя и сбстоятельнмя 
при репортахъ ведомости: да и сверхъ того о нерачительпыхъ, что
изъ оныхъ впредь доброй надежды къ богопознашю не усмотришь 
сочинить теб'Ь журпалъ съ прописан1'емъ года, м'Ьсяца и числа и за. 
писывать вс! таковых'ь продерзостя ц худые поступки и кто, за что 
ч'Ьм'ь наказап'ь, дабы нзъ оныхъ впредь при опред!лен1и къ служб’! 
Бож1ей и государственной не могли добросов'йстныхъ упреждать сви- 
Р'Ьпые, до брани скорые, клеветницы и проч. въ непоб’Ьдимой злоб! 
прилучивпп’еся. ’) Такимъ обра-зомъ, учителя, подробно рапортуя на 
ча.1ьству объ учепикахъ и о состоягни школъ и заявляя о вс!хъ своих’ь 
нуждахъ, могли устранять дурныя стороны тяготЬвшаго над’ь пищ 
контроля отвн’Ь. Въ свою очередь и начальство, поручая священни- 
камъ и опытнымъ учителямъ надзоръ над'ь учителями, само зорко 
смотрело за школами и следило за ихъ состоян1емъ во вс’Ьхъ отноше-к
ТТ^ГГ-^П- ф ■1-»-«-/->ТТТГТ1 Л  г»гг ИГОГГ£1Г->'|Л -гт . ТТТ_ТСТ т Т Ч Т 'Т Т Г Т  Т Т Т Т Г Л Т т  ТТ О П  Кп 'П ГТТ1 /»<'>Т1 г\ т т о т г  'н1яхъ: входило въ матер1альныя пунсды школъ и заботилось о наи
лучшей внешней обстановк'Ь ихъ, вникало въ быть учениковъ и 
старалось, сколько возможно, улучшит!. содержан1е ихъ и съ особенною 
осмотрительностью сл'йдп.то за умствениым'ь и правственнымъ разни- 
т1емъ учениковъ. Съ этою ц’1;л1ю оно, при ежегодномъ пос’Ьш;ешн 
своей паствы, посещало и школы и производи.ю ученикамъ экзаменъ 
иди «аппробац1Ео>. Съ течен1емъ времени для этого назначено было 
даяге особое лицо— ревизоръ, который былъ вм!ст! и экзаменаторомь, 
Онъ ежегодно ревизовалъ вс! школы, проншвая по 3. дня въ каждой, 
прпчем’ь «долженъ былъ об'ь искусств'Ь учетя  производить экзамена-

Указъ отъ 26 февраля ’1770 г. учит. Гавннской школы.
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ц1ю, КНИГИ и содержаше школъ описывать, одовольстши производимаго 
уиепнкамъ жалованья справляться и н'Ьтъ ли между ними какихъ 
обидъ и о иротчнхъ непорядкахъ, неуказныхъ же нретенз^яхъ и само- 
властныхъ ваборахъ разсматривать самолично добропорядочнымъ, я не 
пристрастнымъ образомъ; при отъ'Ьзд'й отъ каждыя школы онымъ 
кпигамъ и ученикамъ ■ брать нмепные съ надлезкащкыъ онисазаемъ 
резстры». ') Недостатки и опущения, 8ам4ченпые между учителями, 
наказывались начальством-ь строго. Известно, наприм’Ьръ, что учитель 
Петръ Логиновъ, вслЬдств1е жалобы родителей учеииковъ на то, что 
онъ упо'гребляетъ посл'Ьднихь для своихъ работъ, зеромонахомь Иахо- 
мземъ былъ выс'Ьчепъ розгами. Такимъ образомъ. и постоянное на- 
блюден1е начальства за школами могло устранять вредпыя посл'Ьдств1я 
надзора священников!, за учителями. Все же въ совокупности— и иад- 
зоръ священникокъ за учителями, и заявлен1я и рапорты о пузкдахъ 
школъ самихъ учителей, и контроль самого духовнаго начальства— не 
могло не слузкпть достаточной гараптей за усп'Ьхъ восиитательнаго 
д11ла и способствовать удовлетворительности самаго комплекта учителей 
въ школахъ. Къ сожа.тйгмю, только общественное положен1е ихъ, не- 
достатокъ -чатерзальныхъ ере.дствъ и бе.зцеремонное отяошезпе къ инмъ 
гразкданской власти служили однимъ изъ важныхъ препятств1й къ 
самоооразоватю и развиию ихъ.

Обыкновенно въ школЬ былъ одипъ учитель; только въ т4хъ шко
лахъ, гд’Ь число учеииковъ простиралось до 80 и 90 , полагалось по 
два учителя, изъ которыхъ одинъ, считаясь ыладшнмъ, былъ помищ- 
никомь старшаго. Бы.ло также по два учителя иногда и въ такихъ 
школахЪ', въ которыхъ число учеииковъ не иревышсшо нормы 15—-20. 
Въ этомъ случа’Ь имелись пъ виду так1е педагогичесше интересы, 
чт, бы оиред'Ьляемый помощником ь къ опытному учителю ознакомился 
съ учебной практикой, посл4 чего онъ и самъ етаиовился самосто- 
ятельнымъ учите.лемъ. Предметы занятй, какъ выше зам'Ьчено, обы
кновенно распред'Ьлялись между учите.лями такимъ образомъ, что одинъ

‘ ) Сооощеизе въ Бодыиер'Ьцк. канцед. ир. Никифор, отъ 8 февраля. 1774 г. 
Ралшртъ ,1огин. ¡ером. Пахозню отъ 16 ¡юня 1756 года, въ которомъ онъ доно- 

й 1дъ, что по(М'11 чудовищной расправы мовашескаго характера авторитетъ его подорванъ 
и ученики въ г.хаза называютъ его «ж__  драной».
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изъ нцхъ обучалъ д'Ьтей славяне-русской грамот!, и письму, а другой 
букварю съ истолковашемъ боясествеыныхъ запов!дей, кнтихизису и 
нотному п!н1Ю.

Обязанности учителей камчатскихъ школъ были бол!е сложны, ч4мъ 
обязанности учителей въ какомъ нибудь другомъ м !ст!. Кром! прямой 
обязанности обучать и воспитывать д!тей, они, особенно въ первое 
время, должны были учить и взрослыхъ христчанской вЬр!, объяснять i 
имъ законъ Бож1й и правила христчанской нравственности. Для этого 
они, въ 'бол!е удобное для разъ'Ьздовъ время, должны были посЬщать 
различные острожки. При этомъ помощниками въ своихъ трудахъ они 
им!ли учениковъ своей школы, знающихъ молитвы, особенн > изъ 
камчадальскихъ д'Ьтей. Въ указах'ь объ этомъ учителямъ предписы
валось следующее: «Во всякомъ острожк! всякаго челов!ка, не об
ходя ни стараго, ни ыалаго, которые говорить могутъ, вс1хъ обучи . 
молитв! 1исусовой, Отче нашъ, Богородице Д!во и символу в!рг>т, т. е. 
в!рую во единаго Бога, дабы всякъ, а наипаче еще въ самую древ
ность не пришед1шй. зналъ заподлинно на память читать которыя мо
литвы, а наипаче символъ в!ры, справясь съ букваремъ и катихизи- 
сомъ протолковать, какъ возможно, а между учен!емъ собою образъ 
показывалъ истиннаго благочесия, и ничего отнюдь съ нихъ новокре- 
щенныхъ изв!томъ трудовъ не требовать, а поступать тихо и в!жливо, 
какъ подобаетъ Бож1ю рабу и учителю»'). Бъ школахъ ж е, который 
находились въ отдаленныхъ отъ церквей острожкахъ, на учителей во.т- 
лагались еще больш1я обязанности. Они, кром! обязанностей учить » 
д!тей грамот! и взрослыхъ молитвамъ и хрисианской жизни, должны 
были исправлять церковный службы и требы. Зам!чательно въ этомъ 
отношенш наставлеше. данное Хотунцевскимъ учителю школы Ку- 
рильскихъ острововъ Андрею Шергину. Въ немъ меяеду прочимъ го
ворится ол!д.: «по coopanin тамошнихъ иноземцевъ въ новопостроенный 
молитвенный домъ, каковъ тобою построится, каждый день, а наипаче 
во дни пра.здничиые и дванадесятые и торжественные праздники им!ть 
чтен1е таковое: вм!сто заутрени полунощницу и первый часъ; вм!сто 
часовъ книжицу при попкахъ чтомую; вм!сто вечерни малое повече-

|)  Указ. уч. Дм. Еамшиг. отъ 14 декабря 1745 года за М 134 и подобн. указ. др. 
учит. Прекраепо бы.до бы пмЬть въ виду это настав.1е1ие Хотунцевеваго и соврслен- 
ньшъ миссгонерамъ Ка.ич.чтской епарх!п!
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pie и пресвятой Богоматери канонъ, дабы к1йждо пзъ ииоземцевъ во 
ономъ повсядневиомъ молебномъ птен1и обыкъ возростать и приноше- 
н1емъ о сод'Ьянныхъ своихъ гр1>хахъ ко Веещедрому Богу молитвъ по
льзоваться__  О поворождающихся младенцахъ дабы они за неприсут-
ств1еыъ тамо свящепнпческимъ безъ таинъ св. кре1цен1я не умирали 
им'Ьть Teóls крепкое смотр’Ьн1е и ежели таковыя обрящутся крестить, 
погружая трижды въ чистую воду или поливая отъ главы чист(Ю во
дою и говоря на первомъ погружен1и; крещается рабъ Божий (нари- 
цая имя) во имя Отца аминь, на второмъ— и Сына аминь, на треть- 
емъ— и св. Духа аминь, пын'Ь и присно и во в4ки в'Ьковъ аминь. 
Токмо егда ты кого крестити начиеть, должевствуетъ имянпо t í  сло
ва говорить безъ прибавки всякой и 'убав1:и. Аще же изъ вышеписан- 
наго какое слово пропустишь, или что не надобно скажешь, или не 
такнмъ поря^комъ, какъ форма гласить, проговоришь, то и самъ смертно 
согрешишь и младенецъ не крещенъ останется. И того ради къ на- 
блюдешю сей тайны весьма есть прилично ц4.ломудр1е»’). Какъ несложны 
были обя.чанпооти учителей въ п^которыхв школахъ, однако o h í  вы
полнялись съ должнымъ внимап1емъ и усерд1емъ. Рапорты учителей 
начальству свидЬтельствують, что они путешествовали по разнымъ 
острожкамъ, учили инородцевъ молитвамъ и запов4дямъ и собирали 
учениковъ въ школы изъ инородческихъ д’Ьтей^). При этомъ, чтобы 
школы въ OTcyTCTBie учителей не оставались h -í занятыми, въ силу 
распоряжийя начальства, должны были заниматься съ у'чениками чле
ны церковнаго причта.

Содержаше учителей было незавидное п не совс4мъ ихъ обезпечи- 
вающее. Учителя изъ воспитаннпковъ славяно-греко-латинской ака- 
дем1и, состоя на слунсб’Ь при m h c c íh , первоначально получали по 100  р, 
въ годъ ясалованья, а съ 1765  года по 150  руб. и по три четверти 
ржаной муки и по 1 п. 20 ф. крупы. Ilponie же получали содержа- 
Hie отъ общества, въ школахъ котораго они состояли учителями. Обык
новенно камчадалы, прося объ открыии въ своемъ острогЬ школы, обя
зывались содержать учителя: ежегодно платили за него ясакъ, если

' )  Указъ учит. Шергину отъ 27 мая 1749 года ;за № 70.
Рапорт. Петра Грязнов, отъ 25 марта 1746 года, отъ 18 мая 1747 года и ра

порты друг, учите.1 .
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онъ былъ не изъ свободнаго сослов1я, «сь общаги совета» снабжали 
его одеждой, обувью и пищей и вообще довольствовали вс'Ьыъ пеобхо- 
димьшъ. Но какъ состояние на служба при миссги учителя но милости 
гражданской власти получали свое жалованье и прогпантъ неаккуратно, 
такъ и Зсависящге отъ общества не всегда обезиечивались со стороны 
посл'йдняго вс'Ьмъ необходимымъ. Всл'Ьде.тв1е этого тЬ ы друг1е часто 
терп'Ьли нужду и жаловались своему начальству на свою горькую долю. 
Начальство входило въ ихъ интересы и- съ своей стороны принимало 
вс'Ь зависянця отъ него м'йры къ улучшеи1ю ыатер1альнаго быта ихъ. 
Изъ такихъ м'Ьръ особенно важною была— обе8печеп1е всйхъ учителей 
содержаи1емъ отъ казны. Духовное начальство, ходатайствуя предъ 
СВ. синодомъ объ обезпече1Пи учениковъ камчатскихъ школъ, не за
было и б'Ьдственнаго положен1я учителей. Нь силу этого ходатайства, 
съ 1764 года вс4 учнте.ля освобождались отъ ясака и ста.'ш пользо
ваться тймъ-же самымъ содержаи1емъ, какъ и ученики, ''получая его 
отъ ка.зны. Посл'Ь этого учителя, хотя и не были вполн'Ь обезпечены, 
не находились, по крайней м'йр'Ь, въ матер1алыюй зависимости отъ об
щества,— вь зависимости, которая была обременительна для обществъ 
и вредна для учителей.

Получая бедное содержав1е, учителя и квартиры им'Ьли самыя б’Ьд- 
ныя, непривлекательный. Чаще всего они имЁли квартирою для себя 
школу, гдЁ жили вм'Ьст’Ь съ учениками изъ отд'Ёльныхъ остр 'жковь. 
Только въ немногихъ мйстахъ учителяыь давалась квартира, отдЬльнаа 
отъ школы и пом'Ьщен1я учениковъ. Но бывали случаи, что учителя 
рады были и холодиоыу амбару, въ которомь они должны были п о м ё  
щаться, 1сакъ какая-нибудь не нужная, вышедшая изъ употреблен1я 
рухлядь. ') Такъ бЁдна н не привлекательна была внЁшняя обставовка 
учителей камчатскихъ школъ!

Духовная власть, живо сознавая пользу распростраиен1я грамотно
сти въ КамчаткЁ, съ развииемъ которой скорЁе могли проникнуть 
сюда живительный начала христчанства и цивплиза1ии, какъ мы уже 
вид’Ьли, относилась къ лпсоламъ въ высшей степени сочувствепн''. Не 
будетъ преувеличегая, если скажемъ, что ей одной, и по преимуще
ству Хотуицевскому, К.амчатск1я школы обязаны своимъ происхожде-

')  1’ г<1Ш1)тъ архия. Хитуннесск. отъ уч. Каишигнна, отъ 8 ноня 1746 года.
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н1еыъ и 38 л^тнимъ существовап1емъ. Безъ топ энерпи д того труда, 
которые принесъ на пользу Камчатки этотъ деятель своего времени, 
школы, по всей вероятности, окончили бы свое существоваа1е на- 
первыхъ же порахъ, встречая упорное противодейств1е своему раз- 
вжт1ю со стороны гражданской власти, которая въ конце концовъ и 
наложила на нихъ свою руку. Какъ много пользы принесла 
школамъ духовная власть, мы уже видели и не будемъ этого 
повторять. Но нельзя пройти .чолчашемъ одну заслугу Хотувцевскаго, 
о которой мы выше не упоминали. Сочувств1е Хотунцевскаго къ шко- 
ламъ было такъ велико, что онъ не щадилъ собственныхъ средствъ, 
хотя они были ничтожны, и уделялъ ихъ ва бедныхъ учениковъ. Въ 
первое время, когда ученики епде не пользовались никакими привил- 
легчяыи, сироты, которые сами обязаны были вносить за себя ясакъ, 
не йм'Ьли возмояшости учиться. Хотунцевск1й, сочувствуя имъ, пла- 
тилъ за некоторыхъ ясакъ изъ собственныхъ средствъ. Такъ, после- 
ревиз1и, произведенной въ 1748 году поручпкомъ Петромъ Мякини- 
нымъ, онъ платилъ подушный сборъ за 6 учениковъ Нижнгкамчатской- 
школы, по 2 р. 50  к. за каждаго *) и въ 1749  году требовалъ оть 
Вольшерецкои капцеляр1и сведеп1й о сиротахъ Верхнекамчатской И- 
Вольшерецкой школъ, изъявляя свое желаше уп.лачивать за нихъ по
душный сборъ "). Кроме того, онъ изъ собственныхъ средствъ давалъ 
также награду темъ лицамъ, который занималась съ учениками въ 
отсутств!и учителей изъ школъ. Известно, напрнмеръ, что дьячекъ 
Большерецкой Успенской церкви, который временно занимался въ 
школе вместо учителя Логинова, вы.званнаго въ Нижнекамчатск1й ост- 
рогъ къ проповеднической свите, получилъ награды 12 р. «изъ соб- 
ственнаго жалованнаго кошту архимандрита».

Подобно духовенству, весьма сочувственно относилось къ школамъ И- 
местное населеше Камчатки, особенно камчадалы, съ токшаыи во г.таве. 
Сочувств1е местиаго населен1я высказыва-юсь въ томъ, что оно охотно 
отдавало детей своихъ въ школу п совс'ймъ не нужно было употреб
лять насил1я, чтобы собрать въ школы учениковъ; насил1е имело ме-

’) Промемор. Еъ Бо.1Ьшер^цк. канцеляр. отъ 7 марта 1749 г.
Промемор. въ Большер'Ьдк. канце-тяр. отъ 7 марта 1749 г.

‘ ) Указъ дьячку Большерецк. церкви Данилову отъ 30 января 1749 года.
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сте только г.ъ самыхъ первыхъ школахъ, когда камчадалы не знали, 
что такое грамота? Дал4е, съ особепнымъ усерд1емъ камчадалы от
крывали школы на свои средства, причемъ давали содержаше учите- 
лямъ. Наконець, съ удовольств1емъ отдавали предпочтен1е грамотнымъ 
передъ не грамотными, избирая первыхъ то1онами общества, честь, 
которая прежде принаддезкала старшими по возрасту.

Къ солсал'Ьшю, нельзя сказать того зке самаго о гразкданской власти, 
что сказали мы объ отношвн{ц къ школами духовенства и м'Ьстнаго 
населев1я Камчатки- Гражданская власть, какъ мы узке замечали, от
носилась къ школами не только съ полными равнодуппеми, но и ста
ралась по возмозкности тормазить шко-льпое д-Ьдо. И въ самомъ д^л'Ь, чего не 
д4лала гражданская власть, чтобы воспрепятствовать развитш школъ и 
грамотности мезкду камчадалами? Въ первое время, когда требовалось сод̂ Ьй- 
ств1е къ тому, чт' бы собрать учениковъ въ школы, она относилась 
къ этому какъ-то шутя. Таки, въ 1745  году, всл'Ьдств1е требовашя 
Хотунп;евскаго собрать учениковъ въ школы. Охотская канцеляр1я 
прислала въ свиту четырехъ новокрещенныхъ иноземцевъ: двухъ ве- 
ликовозрастныхъ, уже положенныхъ въ ясаки и двухъ такихъ, ко
торые не въ состоян1и были еще и говорить’). Точно также она въ 
это время не прилагала никакой заботы и къ построен1ю школъ, при
чемъ безъ сод4йств1я ея трудно было обходиться въ этомъ д^л'Ь ду
ховной власти. Сколько рази не обращалась последняя къ первой съ 
просьбами о построеши школъ, къ чему обязывали ее и указъ сената, 
просьбы эти всегда были безусп'Ьшными. Если иногда гразкданское 
начальство и предписывало указами объ этомъ своими приказчиками, 
то эти предписан1я весьма р'Ьдко выполнялись, таки какъ никто не 
сд'Ьдилъ за ихъ выполяен1£мъ. Благодаря этому, какъ мы замечали, 
и было таки мало школъ, им'Ьющихъ болГе или мен'Ье удобное и при
годное пом'Ьщегае. Но это безд'Ьйств1е гражданской власти еще не могло 
привести къ тГмъ печальными резу.льтатамъ, къ какими приводило 
прямое противод4йств1е ея. 11ротивод4йств1е это проявлялось въ раз- 
личныхъ формахъ. Презкде всего гражданская власть совершенно не
законно взыскивала ясаки съ учениковъ камчатскихъ школъ, им15Ю- 
щихъ возрасти отъ 7-ми до 12-ти л’Ьтъ, такъ какъ они были свободны

*) Представ.!. Хотунцевск. м> св. синодъ отъ 6 ¡юля 1745 года.
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отъ платы его до 18 л’Ьтъ. Фактовъ этого рода весьма миого. Мы ука- 
жемъ только сл1;дую1ц1й. Въ 1756 году, капитанъ Васил1й Чередовъ, 
котораго свид-Ьтель его д'Ьяшй архимандритъ Пахом1й называетъ «не- 
милосерднымъ командиромь>, при обо8р4нш Камчатки, вписалъ въ ясакъ 
учениковъ Тагильской и’Гаванской школъ 13-ти л'Ьтъ отъ роду, всл^д- 
ств1е чего школы остались безъ учениковъ*). Дал^е, гражданская власть 
также совершенно незаконно брала преждевременно - учениковъ изъ 
школъ въ казачью службу п писцами въ канцеляр1и. Въ 1754 году 
Большер'Ьцкая канцеляр1я в.зяла изъ школъ на службу 17 учениковъ, 
имйющихъ отъ роду 1 0 — 12 л’Ьтъ^). А вотъ и другой фактъ: въ 1778 г. 
изъ Жчинской школы 10 учениковъ взяты были насильно въ казачью 
службу и веЬ просьбы ихъ родителей о дозволеши продолжать учете  
ни къ чему не привелиз). Потомъ— гражданская власть постоянно ли
шала учениковъ денежнаго вспоможен1я и пров1анта, которые они дол
жны были получать, въ силу распоряжешй высшей власти. Факты 
этого рода нами указаны уже выше. Ещ е— гражданская власть за
ставляла и учителей п.латить ясакъ, послЬ того, какъ они были осво
бождены отъ этой повинности, не выдавала имъ до.лжнаго жалованья 
и пров)анта и насильно записывала въ казачью службу, оставляя 
школы безъ учителей, Подобныхъ фактовъ также много. Ясачные 
сборщики постоянно брали ясакъ съ учителей Ичинской школы Марка 
Уксусникова и Ключевской— Игнат1я Коллегова; первый платилъ крас
ную лисицу, а посл’Ьдн1й— соболя^). Въ 1747 году ВольшерЬцкая кан- 
цедяр1я взяла въ казачью службу учителя Тагильской школы Ивана 
Чудинова, о которомъ Хотунцевск1й просилъ канцелярш— не отрывать 
отъ д'Ьла и не опред'Ьлять по своимъ нуждамъ^), въ 1762 году учи
теля школы иа первомъ Курильскомъ островй Ивана Род1онова“) и въ 
1753 году учителя школы въ Шемячинскомъ острожк!; изъ инозем- 
цевъ’). Наконецъ, гражданская власть самовольно распоряжалась шко-

')  Донесен, ¡ерон. Пахом1я Иркутск, консистор. оть 1756 года за ?Гг 109. 
з) Промемор. отъ 1-го ноабр. 1754 года за !№ 134 вь Большер. кянце.1яр1ю. 
■’ ) Донес. прото1ер. Никифор, преосвящ. Иркутск, отъ 13 ¡юня 1773 года. 
‘)  Донесен. прото1е.р. Никифор, преосвящ. Михаилу Иркутск, отъ 19 анр'Ьл. 
“) Проме.чор. въ Большер'Ьцк. канцеляр. отъ 28 яннаря 1748 'Ода.
•*) Приказъ учит. Никита Притчииу отъ 1 августа 1762 года.
*) Приказъ учит. Васил. Корееву отъ 30 марта 1753 года.

1776 г .
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.лами и делала все, что ей вздумается, считая себя главнымъ распо- 
рядителемъ въ школьномъ дЬл4, надзоръ и контроль над.ъ которымъ 
прииадлежалъ духовному начальству. Главный командиръ Бемъ, взявъ 
подъ свою власть .завЬдывате всЬми камчатскими школами, вь 1776 г. 
учителя Еловской школы Егора Красильникова отправилъ на Куриль- 
ск1е острова и опред'Ьлидъ сюда учнтелемъ казака Чудинова, а въ 
1777 году перевелъ учениковъ Машурской школы въ Верхнекамчат- 
ск1й острогъ и на.зиачилъ сюда учитедемъ изъ камчадаловъ Конона 
Мерлина’). Кром'й того, онъ разослалъ всЬмъ то1онамъ приказы, что
бы, бе.зъ позволеш'я его, ма1ора, камчадалы не см'Ьли отдавать д'Ьтей 
своихъ въ школы, которыми завйдуетъ протозерей, а равнымъ обра- 
зомъ— к въ причтъ церковный, подъ опасен1емъ штрафа”). А вотъ, другой 
изъ многихъ, фактъ, иллюстрирл^ющ!й безцеремонное отношеше граж
данской власти къ некасающпмся ея д'Ьламъ: въ 1771 году изъ Ир
кутской консистор1и высланы были прото1ерею Никифорову 400 як.зем- 
пляровъ учебныхъ книгъ, пожертвованпыхъ св, синодомъ въ школы, 
иослГ представлензя преосв. Софронз'еи'ь в1,домости о числГ учениковъ 
■съ придоя;ен1емъ образцовъ чистописатя, но Охотсый полковпикъ 
Плениснеръ взялъ себ’Ь, безъ позволе,н1я протйерея, 109  акзеыпляровъ^). 
Вс’Ь эти факты краснор4чиво говорятъ о томъ, какое участ1е прини
мала въ камчатскихъ школахъ гражданская власть и сколько вреда 
она принесла имъ, парализуя всЬ добрыя начиван1я и плодотворную 
для нихъ дт^ятельность духовной власти. Но особенно выдается то, что она 
совс’Ьмъ уничтожила пхколы въ Камчатк'Ь. Случилось это при Рейник'Ь, ко
торый управлялъ Камчаткоюсъ 1780  г. Подражая своимъ предшествепни- 
камъ Извекову н Хметевскому, ставшимъ въ оппозпцш къ шкодамъ бол4е 
по причин^ нетрезвой и буйной жизни. ч4мъ вслГдств1е какихънибудь обду- 
мянныхъпобуждензй, и Бему, дййствов.авшему уже у.чышлеипо, опъ началъ 
закрывать одну задругой изъ оставлениыхъ Бемомъ шко.лъ и къ 1783 г. 
не оставилъ въ Камчатка ни одной школы'’). Впрочемъ, говоря о про-

*) Донес, прототер. Никифор. Иркутск, преосп. отъ 15 мая 1778 года ва М 73.
”)  Донес. прото1ер. Пикафор. преосвящен. Иркутск, отъ 15 лая 1778 года.
^) Указы Иркутск, копсистор. прото1ер. Никифор— ву отъ 3 августа 1771 года и 

отъ 9 апр15.1я 1774 года.
Ч  Рапорт. прото1ер. Ипкифор. преосв. Иркугск. отъ 21 сеитябр. 1783 года.
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тнвод1;йстБ1и гражданской власти д4лу яародпаго образован1я, нужно 
заметить, что были и отрадный исключен1я: п'Ькоторые изъ начальпи- 
ковъ вполнЬ оочувстповали образован1ю и д'Ьлали все возможное для 
развиия школъ. Тикъ, въ 1756 году Большер'Ьцкая канцёляр1я, ко
торая до этого времени опустошала школы, вербуя учениковъ въ во
енную службу, отдала приказъ всЬмъ то1онамъ— собрать снова учени
ковъ въ школы и даже прежде учившихся, если они не заняты ясач- 
нымь проыысломъ*). Но такихъ отра.дныхъ исключешй было, мало: 
много ихъ не могло быть, такъ какъ они стояли бы въ большомъ 
противорЬчш съ принятымъ образомъ д4йств1й гражданской власти въ 
отнои1еп1и къ школамъ,

Что. камчатсыя школы вь свое время оказали большое вл1ян1е на 
камчадаловъ и принесли много пользы отдаленному краю-—это фактъ, 
стояний выше сомн'Ьнш. Служа единетвепнымъ разсадникомъ просв'Ь- 
щ етя и проводникомъ грамотности въ этомъ отдалеяномь краю на
шего отечества, школы эти способствовали распростраиешю русскаго 
языка между инородцами и много сод'Ьйствовали къ искорепен1ю язы- 
ческихъ суев'Ьр]й и къ утверясдеи1ю истинныхъ релип’озныхъ понят1й 
н воззрЬп1й между ними. Этимъ, по крайней м4рй, отчасти можно объ
яснить тотъ фактъ, что русск1й языкъ безъ труда распространился 
между камчадалами и вошелъ въ употребление, особенно, у учившихся 

; въ шкопахъ, гд’Ь преподаван)в шло на русскомъ язык!;. Этимъ объ- 
I ясняется также то, что мракъ суев’Ьр1й, облегавшШ Камчатку, раз- 
1 с'Ьялся л скоро привились зд4сь живительиыя начала хриотанства,

1 такъ что только единичные факты обращешя новопросв^щенныхъ къ 
шаманству можно встретить въ архивныхъ д'Ьлахъ. Этимъ, пакоиецъ, 
можно объяснить то отрадное явлен1е, что съ быстрымъ распростране- 

' н1емъ хрнст1анск.ихъ религгозныхъ в'Ьрован1й въ Камчатк-Ь, камчадалы 
 ̂ сделались самымъ религ1о.знымъ народомъ.— черта присущая имъ и по на

стоящее время. Предполагать все это, по 1срайней м4р'Ь, даетъ право ,со- 
поставлшпе результатовъ деятельности миойонеровъ прошедшаго сто- 
лет!я въ Камчатке съ резу.льтатами деятельности современпыхъ мис- 
с1онеровъ въ пределахъ Камчатской епарх1и.

На берегахъ Амура более 25-ти леть трудятся мисегонеры, обра-

<) Промеыор. изь Б|иьшерецк. канце.тяр. отъ 28 ¡юпя 1756 года.
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щая въ xpaCTiancTBO инородцевъ, но как1е, результаты ихъ д^ятел!,- 
ности? Кто знакомь съ д'Ьятельносию эт и х ъ  т р уж ен и к о въ  не по отче- 
тамъ, но вид'Ьлъ инородцевъ и бес^довалъ съ ними, тотъ не можетъ 
не признать результаговъ деятельности ихъ жалкими. Вы не встре
тите между инородцами хорошо внаюпдихъ руссшй языкъ и весьма 
мало найдете между ними хорошо понимаюпдихъ его. Въ бесЬде съ 
ними вы услышите отъ нихъ, что они «русской в'Ьры», но изъ хри-, 
CTiaHCKofi религ1и услышите только имяВогъ: сущность релиии даже въ 
общихъ чертахъ для нихъ terra incognita. При посешеши ихъ въ юртахъ 
вы увидите .истуканчиковъ— представителей прежней релиии ихъ, а 
проездомъ въ л'Ьсахъ около деревень вы заметите на деревьяхъ раз
ный тряпки и гнилую рыбу— это жертвы духамъ покровителямъ и 
мстЕтелямъ. Вотъ труды миссюнеровъ и плоды ихъ деятельности')! 
Отчего такая разность въ результатахъ миссюнерской деятельности 
прошедшаго столеПя въ отдаленной Камчатке и въ настоящемъ, на 
берегахъ историческаго Амура? Конечно, тутъ есть целый рядъ при- 
чинъ, но должно согласиться, что въ числе другихъ причиЕъ, и школы 
играли важную роль при распространенш и yтвepждeпiи хрисйанства 
въ Камчатке,— школы, которыхъ почти петъ на Амуре.

Кроме этого, можно представить некоторый фактичесыя данный, 
свидетельствyющiя о той важной заслуге камчатскихъ школъ, которую 
принесли оже краю. Въ течен1е 38-летняго своего существовашя эти 
школы дали peлигio8нo-нpaвcтвeннoe воспитан1е массе камчадальскихъ 
детей, которым, благодаря этому, явились полезными деятелями об
щества. Мнопя изъ нихъ въ различное время съ пользою служи.ии 
въ разныхъ местныхъ кaнцeляpiяxъ; дpyгiя несли общественную службу 
въ зван1и ToioHOBb и царскую— въ военныхъ командахъ, наконецъ, 
посвящали себя на cлyжeнie церкви въ различныхъ степеняхъ iepap- 
xia. Даже въ то время, когда уже Иркутская духовная ceMHHapin— раз- 
садникъ ученыхъ священниковъ— давала кандндатовъ на iepapxH.necitia 
должности для Иркутской enapxin, отдаленная Камчатка довольство
валась священниками изъ своихъ школъ. По клировымъ ведомостями 
1805 года священники всехъ камчатскихъ церквей, во главе съ про-
------------------------------  (

' )  Этнографичемпй очеркъ <Ги.1яки», помещенный нъ февральской книжке журнал* 
«Древняя п Новая Росс1я> за 1881 годъ стр. 283.
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'терееыъ Никифор. Никифороиымъ были изъ воспитаиниковъ различи 
дыЛъ камчатскихъ школъ*). Нечего говорить уясе о томъ, что всЬ 
низш1е члены клира въ то время были также изъ ученнковъ этихъ 
школъ: грамотныхъ людей въ то время и на такой далекой окраин'Ь 
не откуда было и взять. Такиыъ образомъ, уже одно то, что камчатсшя 

, школы въ течеп1е бол'Ье полустол’Ьт1я давали Камчатк'Ь священно-цер- 
,) ковнослужителей, должно быть признано неоцененною для пихъ заслугою.

Въ виду той несомненной пользы школъ, которую оне приносили 
краю, были д4лаяы попытки къ возобновле1пю ихъ. Инигцатива въ 
этомъ д4ле принадлежала св. синоду, который въ 1784 году пред- 
писалъ преосв. Иркутскому Михаилу обратить свое вниман1е на этотъ 
предметъ. Въ указ'Ь Иркутской конскстор1и, полученномъ въ КахМчагк'Ь 
7 1юня 1785 года, между прочимъ, говорилось: «преягде состоящ1я 
подъ веден1емъ камчатскаго духовнаго правлен1я камчадальск1я школы 
возобновить вновь и, где мояшо, камчадальскихъ отроковъ собрать и 
обучать словесной грамоте и катихичпсу и ежели де изъ оныхъ от
роковъ которые будутъ хорошо обучены, то они къ здешяиыъ кам- 
чатскимъ церквамъ въ церковные причетники были бы увольняемы^).» 
Вследств1е такого предписашя духовнымъ правлетемъ определено было 
вновь открыть школы въ Нижнемъ и Верхнемъ камчатскихъ городахъ, 
Большерецкомъ остроге, Тигильской крепости, Ичинскомъ острожке 
и Вялюйской заимке. Для содейств1я въ этомъ деле духовная власть 
обратилась съ просьбой въ Нижнекамчатск1й зеыск1й еудъ, но послед- 
н1й отказался оказать содейств1е, рекомендуя духовному правлешю— от
править кого нибудь изъ своихъ членовъ для наблюдеи1я за теыъ, 
какъ тошны собираютъ ыадьчиковъ въ школы®). При такомъ пассив-

‘ 3 Города Пилгпекаичатска протоиерей Пикпфоръ Никифоровъ п священнакъ 1оаннъ 
Верещагин! обучались въ шкод1> при проповЬдничеспон свитЬ— въ Ннжнекамчатск'Ь; 
Тагильской церкви священники—Алекс1:й Логиповъ и Леоит1й Черныхъ, Бодьшер1>ц- 
кон— Алекс^бй Черныхъ и Верхиекамчатской— ведоръ Верещагииъ обучались въ школ'Ь 
при Большерецкомъ острогЬ; другой священннкъ Верхиекамчатской церкви Георгий Ла
зарев!— находился въ школе Ключевской; священники: Петропавловской церкви— Алек
сандр! Черныхъ, Ключевской—Мнхаилъ Ко.гдеговъ и Ичинской— 1оаннъ Сновидовъ по
лучили воспнтанге въ Ышкнекаичатской школе, н другой священник! Ичинской церкви 

(.Петръ Сновидовъ обучался въ школе Ичинской.
Указ! Иркутск, консистор. отъ 9 марта 1784 года.
Ироиеиор. Пи:кнеказ1ч. суда отъ 1785 г.
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но:.1ъ отношении къ д'блу граждаиской власти, попытка возобновить школы 
пе удалась: изъ документовъ не видно, чтобы школы снова получили 
существовалпе и о пихт. ]5ъ архивныхъ д'Ьлахъ совсЬмъ не упоминается. 
Даже высочайше утвержденный указъ изъ св. синода, отъ 10  марта  ̂
1803 года, о томъ, чтобы священно-дерковио-слуяштели занимались . 
обучешеыъ д’йтей, остался безъ всякпхъ посл4дств1й. Духовенство въ 
это время начинало страдать отъ деспоти.зма и гнета пачалышковъ 
Камчатки и ему п'1'.когда было думать объ обучеп1и д'Ьтей'). Только 
въ 1832  году снова появилась одна школа для всей Камчатки. Про- 
исхожден1емъ своими она обязана была командиру Тигильской крЬ- 
пости, капитану— лейтенанту Кузмищеву, который въ собственпомъ дом4 
отвелъ д,ля иея и пом1;щеп1е. Благодаря егоиниц1атив15, и начальники 
Камчатки Голепищевъ просилъ камчатское духовное правлен!« сдЬлать 
распоряжен1е о томъ, чтобъ священники взяли на себя обязанность 
обучешя д'Ьтей грамот!; и особенно закону Божью. Но, къ сожал1!;шю, 
просьба его осталась безъ вниманья: теперь духовенство сделалось на
столько же г.лухиыъ къ иптересамъ и нуждамъ парода, пасколько- пре,- 
лсде была глухою гражданская власть, Ул:е пос.!!;, въ силу распоря
женья епарх1альной властьь, действовавшей согласно съ высочайше 
утвержденными въ 3-й день сентября 1836  г. праып.яамы первоначаль- 
паго обучешя дЬтей носелянъ, открыты были въ 40-выхъ годахъ школы 
при церквахъ. Но эти школы узке во мпогомъ отличались отъ школъ 
ХУП1 ст. ы существовали не долго. Нъ первыя пять .тЬтъ после от
крытая ихъ есть указань'я на существовап1е нхъ, а въ последуюьцее 
время о нихъ петъ н упомипатпя; вероятно, оне на первыхъ лее по- 
рахъ окончили свое существован1е. Въ пастоянь;ее время таклсе за
метно полное отсутствье школъ въ Ка^ьчатк!;. Насколько намъ извес
тно, теперь существуетъ только одна школа— нъ Ключевстсомъ селеп1и 
и обяььана своимъ происхождеп1емъ той случайности, что въ .этомъ се- 
лен1н, (такнее по странной случайности), состоитъ священпикомъ лыч- 
пость съ семннарсЕимъ образоыан1емъ. Такимъ обраэомъ, все попытки, 
предприпятыя къ возобновлень'ю школъ, существовавпшхъ съ 1745

' )  Оти«шсн1е нача.ы.н. Каичаткь! К()ше.1еыа ы Петроысь.аго къ камчатскому духовен
ству. Иркутск, сыарх. в'Лдом. 1879 ь-ода 16 и 17.
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ло 1783 годъ, или къ открыли ихъ на новыхъ началахъ, остались 
Везусп'Ьн1Ными: если школы ж появлялись, то почти тотчасъ же при 
тсры ии своемъ окончивали свое кратковремеппое существован1е.

Дозволено цензурою 20 ¡юня 1882 г. Типо-лит. Михайлова и Мавушина въ Томск'Ь.
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