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В. С. Верхоланцев и его книга 
«Город Пермь, его прошлое и настоящее» 

В. С. Верхоланцев написал в своей автобиографии: «Краеведе-
ние считаю своей специальностью». Между тем, список его печат-
ных работ не так уж велик. Книги «Город Пермь, его прошлое и 
настоящее» и «Летопись г. Перми с 1890 по 1912 г.», вышедшие в 
свет в 1913 году, когда Верхоланцеву было 33 года, позволили автору 
стать в один ряд с известными уральскими краеведами Н. К. Чу-
пиным, Д. Д. Смышляевым, В. Н. Шишонко, А. А. Дмитриевым, но 
так и остались самыми крупными из его трудов по истории Пермс-
кого края. 

Родился В. С. Верхоланцев в 1879 году. Рассказывая о своем 
происхождении, он любил подчеркнуть, что прадед его по отцу, 
Даниил Иванович, был первым поселенцем деревни Данилихи, 
ставшей теперь одним из микрорайонов Перми. От его имени и 
пошло название деревни. Сам же Владимир Степанович — уроже-
нец г. Томска, где в то время жили его родители. Когда мальчику 
было шесть лет, умерла его мать. В 1890 году отец вернулся на 
родину. Так Верхоланцев стал пермяком. По настоянию воспитав-
шей его бабушки он получил духовное образование, закончив ду-
ховное училище, затем духовную семинарию в Перми и, наконец, 
Казанскую духовную академию. 

В августе 1905 года началась его педагогическая деятельность. 
Верхоланцев преподавал сначала арифметику и геометрию, позже 
историю и географию в Пермском епархиальном женском учи-
лище, которое готовило учительниц для сельских школ, а с 1914 
года — в духовном училище. Одновременно давал уроки истории в 
частной гимназии М. Н. Зиновьевой. 

Первые его статьи по истории края появились в «Пермских 
губернских ведомостях», «Адрес-календарях Пермской губернии», 
« Епархиальных ведомостях». К1912 году стало ясно, что собранный 
им материал по истории Перми представляет интерес не только для 
узкого круга знакомых. Верхоланцев начал готовить книги к изда-
нию. Позже он напишет в автобиографии: «Заинтересовавшись 
историей Пермского края, изучил труды его историков А. А. Дмит-
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риева и В. Н. Шишонко. Естественным результатом этого изучения 
было желание идти по их следам и продолжать их работу, что я и 
сделал». Этот год можно считать началом активной общественной 
деятельности В. С. Верхоланцева как краеведа. 

Обе книги Верхоланцева вышли в свет в 1913 году: «Летопись 
г. Перми с 1890 по 1912 г.» — в январе, тиражом 500 экземпляров, 
а «Город Пермь, его прошлое и настоящее» — в июне. 

В 191 б году, уже имея высшее образование, Верхоланцев снова 
стал студентом — на сей раз открывшегося в Перми университета. 
В 1918 году духовное училище, где он преподавал, закрыли. Вла-
димир Степанович выдержал экзамен на звание библиотекаря и 
работал в педагогической библиотеке. В июне 1919 года, незадолго 
до взятия Перми Красной Армией, эвакуировался в Сибирь вместе 
с белыми войсками. В мае 1920 года вернулся в Пермь. Несколько 
лет заведовал библиотекой при Пермском краеведческом музее, 
одновременно занимаясь педагогической деятельностью. Продол-
жил занятия на историко-филологическом факультете универси-
тета и окончил его в 1922 году. До глубокой старости преподавал 
географию в школах города. 

В 1930-е годы Верхоланцев был членом многих обществ и круж-
ков, выступал иногда с публичными лекциями по истории Перми, 
водил экскурсии по городу. Долго не расставался с мечтой о новой 
книге. В его архиве сохранился проспект «Очерка истории г. Пер-
ми». Но за весь послереволюционный период им были опублико-
ваны лишь статья по истории Егошихинского завода в «Пермском 
краеведческом сборнике» и «Краткая летопись Перми» в сборнике 
«Пермь» 1926 года. 

В. С. Верхоланцев стал как бы связующим звеном между крае-
ведами XIX и XX вв. Он был современником Д. Д. Смышляева, читал 
прижизненные труды А. А. Дмитриева, был участником зарожде-
ния первых краеведческих обществ и кружков в Перми, а позже 
стал свидетелем постепенного удушения краеведения по всей 
стране. В Перми до настоящего времени сохранился дом по Ка-
занскому тракту, 26 (ныне шоссе Космонавтов, 10), где В. С. Вер-
холанцев прожил более сорока лет и скончался в январе 1947 года. 
В областном государственном архиве хранится личный фонд Вер-
холанцева, главным достоянием которого являются его дневники 
— несколько общих тетрадей под названием «Краткая летопись 
моей жизни». 

Переиздание книги В. С. Верхоланцева «Город Пермь, его прош-
лое и настоящее» продиктовано насущной необходимостью. Напи-
санная восемь десятилетий назад, книга по-прежнему является 
настольной для любого краеведа, историка, журналиста, учителя. 
Будучи последователем А. А. Дмитриева, Верхоланцев тем не менее 
создал труд, совершенно отличающийся от «Очерка из истории 
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губернского города Перми с основания поселения до 1845 года». 
Ориентируясь на широкий круг читателей, Верхоланцев старался 
сделать свою книгу популярной, легкой для чтения, не засушивать 
ее цитированием исторических документов и в то же время дать 
всю необходимую информацию о трудах своих предшествен-
ников. 

Много внимания уделено в книге «настоящему» города. Здесь 
заметно сказались вкусы и пристрастия автора, прежде всего его 
безграничная любовь к театру и музыке, что делает книгу особенно 
привлекательной. Это не просто исторический очерк, а своеобраз-
ный срез жизни города в конце XIX — начале XX в. Пожалуй, нет 
другого издания в обширной краеведческой литературе о Перми, 
которое бы давало возможность узнать, как жили пермяки в это 
время, чем занимались в будни и праздники, как развлекались, где 
учились, что читали, о чем заботились. 

Книгу отличает культура издания. Здесь множество библиогра-
фических примечаний, позволяющих более детально познако-
миться с цитируемым источником. В приложении — перечень 
видных деятелей Перми со времени основания города: пермских 
губернаторов, вице-губернаторов, городских голов. Дополняют 
оформление книги фотографии. 

Книга В. С. Верхоланцева была замечена за пределами Перми: 
в сентябрьском номере «Исторического вестника» 1913 г. появи-
лась доброжелательная рецензия. 

«Г. Верхоланцев уже зарекомендовал себя в качестве историка 
г. Перми, — писал рецензент, — выпустив «Летопись г. Перми с 1890 
по 1912 год», в приложении к которой дал хронологический пере-
чень событий с основания этого города и указатель литературы о 
Пермском крае. Настоящая книга г. Верхоланцева с интересом 
прочтется не только его земляками-пермяками, но и может слу-
жить отличным путеводителем и справочником относительно 
Перми, принадлежащей к числу наиболее оживленных пунктов 
Прикамья и всей восточной окраины Европейской России». 

Переиздание книги осуществлено без изменений. В основном 
сохранены стиль и орфография В. С. Верхоланцева. Подстрочные 
примечания автора оставлены в прежнем виде. Современные при-
мечания, комментарии и пояснения вынесены в конец книги. Для 
удобства пользования книгой составлен список старых и новых 
названий улиц Перми, а также упоминаемых в тексте площадей, 
(•адов, слободок, деревень, вошедших к 1913 году в черту города. 
В подготовке этих перечней принимал участие пермский краевед 
А. И. Дмитриев. 

Книга подготовлена к переизданию краеведческим отделом 
Пермской областной библиотеки им. А. М. Горького. Вступительная 
статья и примечания составлены Т. И. Быстрых. 
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I. Губернский 
город Пермь 

Губернский город Пермь принадлежит к числу 
наиболее оживленных пунктов Прикамья и всей вос-
точной окраины Европейской России. Он насчиты-
вает вместе с примыкающим к нему Мотовилихинс-
ким пушечным заводом и деревнями Данилихой и 
Гарюшками 108 ООО жителей*. 

Наибольшее оживление в Перми замечается с от-
крытием навигации. Когда Кама сбрасывает свой ле-
дяной покров, на берегу ее жизнь начинает бить клю-
чом. Приходят и уходят пароходы, нескончаемо тя-
нутся с кладью обозы, непрерывный ряд крючников 
нагружает и выгружает товары, извозчики подвозят 
и отвозят пассажиров. К общему шуму примешива-
ются свистки паровозов проходящей тут же на берегу 
железной дороги. 

Это оживление вполне гармонирует с красивым 
видом набережной Камы. Берег украшается домом 
пароходчика Н. В. Мешковах, с затейливыми арками 
и вазами цветов, массивными зданиями вокзала и 
управления железной дороги и расположенным на 
горе Набережным садом. Тут же у берега стоят чис-
тенькие, беленькие пароходы. Много красит берег 
также откос, отделяющий берег от города, красиво 
обложенный внизу серым камнем и покрытый вверху 
зеленой травой. Над всем берегом царит величест-
венный Кафедральный собор с массивною колоколь-
нею. Далее, почти на берегу же, возвышаются Слуд-

* Иллюстрированный путеводитель по Каме. Издание Пермс-
кого губернского правления, с. 582. 

екая церковь и изящной архитектуры магометанская 
мечеть. В четырех верстах от вокзала через Каму пе-
рекинут железнодорожный мост, выделяющийся сво-
ими резкими ажурными очертаниями на сероватом 
фоне пермского неба. Особенную красоту городу 
придает множество садов; почти каждый дом окру-
жен садом, и если посмотреть откуда-нибудь с высо-
кого места, то можно видеть, что весь город буквально 
утопает в зелени. Неприятной стороной города Перми 
является дым от находящейся в центре города элек-
трической станции, паровозов и железнодорожных 
мастерских. Едкий запах каменного угля носится в 
воздухе над этой частью города, а здания в значи-
тельной степени черны от копоти. 

Каждый путешественник, впервые приезжающий 
в Пермь, поднявшись по Набережной 3 улице в гору, 
сразу попадает в центр города. Многих прежде всего 
поражает прямота улиц г. Перми. «Пермь, — по мет-
кому выражению известного писателя П. И. Мельни-
кова-Печерского, бывшего с 1837 по 1839 г. препода-
вателем Пермской мужской гимназии,— построена 
правильнее Нью-Йорка: ровные, большие кварталы, 
прямое и параллельное направление улиц и переул-
ков бросаются в глаза при первом взгляде»4. Улицы 
г. Перми идут параллельно и перпендикулярно Каме 
и называются большею частью по имени уездных 
городов Пермской губернии (Чердынская, Соликам-
ская, Оханская, Осинская, Екатеринбургская, Шад-
ринская, Ирбитская, Верхотурская, Кунгурская, 
Красноуфимская). Главная из улиц — Сибирская — 
идет перпендикулярно Каме от Набережного сада до 
Сибирской заставы, т. е. двух обелисков, за которыми 
начинается Сибирский тракт. Сибирская улица быва-
ет особенно оживлена зимой, когда жизнь на берегу 
Камы замирает. Если можно так выразиться, тогда 
пульс жизни г. Перми переносится сюда. Здесь ежед-
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невно вечером можно видеть толпы гуляющих, пре-
имущественно учащейся молодежи, так что Сибирс-
кая улица в миниатюре является для Перми своего 
рода Невским проспектом. Здесь же или поблизости 
расположены учреждения города и лучшие магази-
ны. Далее наиболее оживленными улицами можно 
назвать Торговую и Красноуфимскую, на которых 
находится много хороших магазинов. Трамвайного 
движения в городе пока еще нет, но это вопрос неда-
лекого будущего 5. Жители г. Перми мечтают также о 
высшем учебном заведении, и недавно можно было 
надеяться, что их мечты близки к осуществлению, но, 
к их огорчению, это право предвосхитил уездный 
город Екатеринбург. Таким образом, рассадник выс-
ших знаний дали Сибири, а многолюдное Прикамье со 
своим центром осталось не при чем 6. В январе 1913 
года вопрос об открытии высшего учебного заведения 
в Перми снова был поднят в Пермской городской 
думе. Решено было возбудить ходатайство об учреж-
дении в Перми земледельческо-лесного института с 
наименованием Романовским в память исполнивше-
гося 300-летнего юбилея Царствующего Дома. 

Основание города 
Прямота улиц города Перми служит явным пока-

зателем того, что город основан недавно. Действи-
тельно, г. Пермь не насчитывает и 140 лет существо-
вания. Что же касается первоначальных поселений, 
то впервые сведения о них встречаются в писцовой 
книге Елизарова 1647 г. В этом году упоминается по-
чинок по р. Ягошихе, принадлежавший одному из 
Строгановых. В переписи 1678 года в починке на 
р. Ягошихе значилось 3 двора Верхоланцева и двух 
Брюхановых, а в 1692 году Ягошиха называется уже 
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деревнею. Великий преобразователь России Петр I 
для насаждения горного дела на Урале послал туда 
одного из своих энергичных помощников В. Н. Та-
тищева. Этот птенец из гнезда Петрова в самый ко-
роткий промежуток времени вместе с В. И. де-Генни-
ном создал целый ряд горных заводов, в том числе и 
Ягошихинский медноплавильный, основанный при 
впадении реки Ягошихи в Каму, т. е. на месте нынеш-
ней Перми. Завод был основан в 1723 году, а в сле-
дующем году уже приведен в действие. Одновременно 
с заводом построены были помещения для админис-
трации и рабочих завода. В 1759 году Ягошихинский 
завод переходит во владение канцлера М. И. Ворон-
цова. В административном отношении завод с 1708 
года был причислен к вновь учрежденной Тобольской 
губернии, а в церковно-административном находился 
в зависимости от Вятских и Великопермских; в отно-
шении же горнозаводского управления с 1723 года он 
был подчинен Екатеринбургу, где находился центр 
горного управления. В 1727 году Соликамская про-
винция с городами Чердынью и Кунгуром и Ягоши-
хинским заводом под именем Пермской провинции 
вошли в состав Казанской губернии, где и числились до 
1781 г., когда открыто было Пермское наместничество. 

7 ноября 1775 г. вышел манифест императрицы 
Екатерины II о введении нового «Учреждения о гу-
берниях». В силу этого манифеста из Казанской и 
частью Оренбургской губерний выделились следую-
щие три самостоятельные губернии: Казанская, 
Пермская и Вятская. Тогда же Казанскому губерна-
тору князю Мещерскому было поручено заняться 
распланировкою проектированных губерний и изыс-
канием пунктов для губернских городов. С этой целью 
в августе 1778 года Мещерский исследовал Прикамье, 
в том числе и Пермскую провинцию. Центральным 
пунктом последней был признан Ягошихинский за-
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вод, так как он находился на берегу главной водной 
артерии края — Камы, почти на равном расстоянии 
между Казанью и Тобольском, тогдашними главными 
административными центрами. Соображения князя 
Мещерского относительно сформирования губерний 
были одобрены императрицей Екатериной И. Селение 
при Ягошихинском медноплавильном заводе было 
переименовано в губернский город с учреждением 
здесь главного административного центра края, 
именно наместничества. В состав новой губернии 
вошло 16 уездов: Пермский, Екатеринбургский, Чер-
дынский, Соликамский, Оханский, Осинский, Кун-
гурский, Красноуфимский, Верхотурский, Камыш-
ловский, Ирбитский, Шадринский, Челябинский, Об-
винский, Далматовский и Алапаевский *. 

Первым Пермским и Тобольским наместником 
был назначен Выборгский губернатор генерал-пору-
чик Евгений Петрович Кашкин. Новый наместник, 
получив инструкции в личной аудиенции императ-
рицы Екатерины И, в мае 1780 года приехал в Ягоши-
хинский завод и остановился в доме управляющего 
заводом, где и жил, пока строился его дом. Все лето 
1780 и 1781 гг. прошло в лихорадочной постройке ка-
зенных учреждений нового города. Тогда же проруб-
лены были просеки для Сибирского и Казанского 
трактов в густом хвойном лесу, покрывавшем тогда то 
место, где теперь расположен город. Новые здания 
казенных учреждений и для помещения администра-
ции края строились на так называемой теперь Пет-
ропавловской площади с западной и южной стороны 
единственной тогда в Перми приходской церкви 
св. апостолов Петра и Павла, переименованной при 
учреждении города в собор. К югу от собора через пло-

* Последние три в 1796 г. были упразднены, а Челябинский еще 
в 1783 г. отошел в состав Оренбургской губернии. 
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щадь были построены здания для помещения намес-
тника и губернатора, а к западу для присутственных 
мест, городской думы и гауптвахты *. Внизу, под го-
рою, около берега Камы, где теперь находятся здания 
вокзала и железнодорожных мастерских, находились 
торговые лавки, и здесь в известный определенный 
день недели бывал базар. Лавки окружали каменную 
часовню, снесенную при постройке Уральской же-
лезной дороги (в 1875 г.). Вместо разобранной камен-
ной часовни была выстроена новая во имя св. Николая 
Чудотворца уже на самом берегу Камы. Кашкин, 
возвратившись из Петербурга, где он вторично был 
принят лично государыней, объездил сам вновь пред-
положенную к открытию губернию. Ввиду того, что 
земли, предположенные к занятию новыми построй-
ками, принадлежали частным лицам — Воронцову и 
Строгановым, то явился вопрос об отчуждении, но он 
разрешился сам собою, когда со стороны помещиков 
было получено согласие. Императрица Екатерина И, 
с особым интересом следившая за ходом дела по со-
оружению построек нового города и неоднократно 
писавшая по этому поводу лично Е. П. Кашкину, 
27 января 1781 г. издала указ об открытии Пермского 
и Тобольского наместничества. 

Торжественное открытие нового наместничества, 
губернии и города состоялось 18 октября 1781 года. 
Торжество началось богослужением в Петропавлов-
ской церкви, переименованной тогда же в собор. За 
богослужением в соборе были освящены зерцала для 
присутственных мест. После литургии на соборной 
площади было совершено торжественное молебст-
вие, по окончании которого крестный ход обошел но-
вые здания для наместнического управления и при-
сутственных мест, освящая их. В главном зале дома 

* «Летопись города Перми» Ф. А. Прядилыцикова, с. 7 7. 
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наместника, где стоял трон императрицы, Е. П. Каш-
кин и новый губернатор И. В. Ламб открыли намес-
тничество и губернию соответственными случаю ре-
чами. Несение зерцал в собор и из собора сопровож-
далось войсковым парадом, отданием воинских по-
честей, колокольным звоном и пальбою из пушек. В 
тот же день, вечером, у наместника Е. П. Кашкина 
был обед и бал, на котором чиновники явились, сог-
ласно установленному этикету, в мундирах и напуд-
ренных париках с заплетенными косами, а дамы с 
длинными шлейфами и в башмаках с высокими каб-
луками. 

Петропавловский собор, все вновь освященные 
здания, также частные дома и набережная Камы 
были в этот день иллюминованы плошками и фона-
рями. Число первых доходило до 20 ООО, а последних 
до 7000 *. Среди Петропавловской площади возвы-
шался иллюминованный портрет императрицы Ека-
терины II, по повелению которой основан город. 

Рост города Перми 
При самом основании в 1781 году Пермь далеко не 

оправдывала понятия о губернском городе. Это было 
скорее большое село, расположенное около Ягоши-
хинского завода. На том же месте, где теперь раски-
нулся город, тогда рос густой лес. Через шесть лет 
после основания (в 1787 году) город насчитывал всего 
3800 человек жителей и в нем был 631 дом **. Пост-
ройки все почти были деревянными. За время управ-

• Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского города 
Перми с основания поселения до 1845 г. с приложением летописи 
города Перми с 1845 по 1890 г. — Пермь: Тип. П. Ф. Каменского, 1889. 

** Там же, с. 247. 
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ления Пермскою губерниею энергичного губернатора 
К. Ф. Модераха население почти не увеличилось (4000 
человек в 1804 году), но зато количество домов воз-
росло, каменных было 28 и деревянных — 900. Вооб-
ще, в первой половине XIX века население увеличи-
вается слабо, благодаря только естественному росту. 
Ко времени посещения Перми императором Алек-
сандром I в Перми было 7000 человек, 28 каменных 
домов и 912 деревянных (в 1821 г.), а в 1835 г., через 
четырнадцать лет, увеличилось всего на 385 человек, 
именно жителей было 7385 человек; в том же 1835 г. 
в Перми было 9 церквей, 40 каменных и 1072 дере-
вянных дома. 14 сентября 1842 года Пермь постигло 
большое несчастье: в ней произошел страшный по-
жар, истребивший большую и лучшую часть города. 
Тогда выгорела почти вся старая Пермь, находивша-
яся около Петропавловского собора. Центр города с 
того времени был перенесен на Сибирскую улицу. В 
1852 г. количество постоянных жителей Перми в срав-
нении с 1835 годом увеличилось почти вдвое, именно 
было 13 391 человек, из них 7492 мужчины и 5899 
женщин. В том же 1852 году в Перми было 10 церквей, 
65 каменных домов, 1048 деревянных, 158 торговых 
лавок. Уменьшение числа деревянных домов в срав-
нении с 1835 годом объясняется пожаром 1842 года. 
Через восемь лет (в 1860 г.) количество населения по-
чему-то убавилось, именно было 12 439 человек; из 
них 7233 мужчины и 5200 женщин*. 18 марта 1868 
года по инициативе Пермского губернского статис-
тического комитета в Перми и ее окрестностях про-
изведена была однодневная перепись, по которой 
оказалось, что жителей в г. Перми было 19 556 чело-
век, из них 11 381 мужчина и 8725 женщин, кроме 

• Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского го-
рода Перми.., с. 256. 
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того, в пригородных деревнях Данилихе, Гарюшках и 
Горках 806 человек. В Перми тогда было 14 церквей, 
40 каменных и 2900 деревянных домов и 353 лавки *. 
Происшедшая 28 января 1897 года всеобщая Всерос-
сийская перепись установила, что в Перми уже 45 500 
человек **. 

В настоящее время домов в г. Перми, включая сюда 
Мотовилиху, Гарюшки и др., каменных — 483, полу-
каменных — 835, деревянных — 9179, всего — 10 947, 
в которых проживает 108 000 жителей обоего пола ***. 
Собственно же в городе Перми по данным адресного 
стола жителей считается 75000 ****. 

Благоустройство города Перми 
На первых порах своего существования Пермь 

только носила имя губернского города, на самом же 
деле она мало чем отличалась от села. При основании 
города в ней был только один каменный дом, все ос-
тальные дома были деревянные. Первый, кто содей-
ствовал благоустройству города, был пермский губер-
натор К. Ф. Модерах. Он придал городу такую плани-
ровку, за пределы которой город и теперь едва выхо-
дит. По юго-восточной окраине города он провел вал 
и канаву, чтобы снеговая вода с полей не стремилась 
внутрь города, а шла бы по канаве в речку Данилиху. 
Им же насажен был бульвар, или четыре линии де-
ревьев, соединяющих Сибирский и Казанский трак-

• Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского города 
Перми.., с. 274. ** Энциклопедический словарь Ф. Павленкова изд. 1905 г., 
1708 с. *** Иллюстрированный путеводитель по Каме, изд. Перм. губ. 
правл., с. 58. **** Пермские губернские ведомости за март 1913 г. 

- 1 6 -

ты. Главную же заслугу Модераха составляет пра-
вильное распланирование улиц города. 

После Модераха Пермь долгое время была запу-
щена, пока ее не подновил к приезду императора 
Александра I губернатор К. Я. Тюфяев. Почти все ка-
зенные и частные дома были покрашены с фасада, по 
улицам впервые устроены тротуары, площади очи-
щены от нечистот и сорной травы, построены были 
круглая ротонда и обелиски Казанской и Сибирской 
застав и приступлено к сооружению Александровс-
кой больницы, лучшего и самого обширного в то время 
здания в городе. Q M £ £ { С, 

Выражаясь словами Скалозуба, «пожар способст-
вовал к украшению Перми». Прежние плохие дере-
вянные дома были уничтожены пожарами 1842,1859 
и 1879 годов. Вместо них появились новые лучшие 
здания и преимущественно каменные. 

С течением времени в Перми устроено было улич-
ное керосиновое освещение. Первый опыт такого ос-
вещения был сделан 25 июля 1863 года. С тех пор в 
городе, тонувшем в темные осенние вечера во мраке, 
появился ряд светящихся точек — фонарей-коптилок, 
благодаря которым обыватель хотя немного мог ори-
ентироваться среди непроходимой грязи. Летом 1871 
года приступлено было к осушке и приведению в по-
рядок площади Черного рынка, доселе славившейся 
своею непроходимою грязью, упоминаемой в произ-
ведении «Бойцы» Д. Н. Мамина-Сибиряка 8. 

В 1876 году г. Пермь несколько благоустроен в по-
жарном отношении, именно разделен на четыре части. 

Особенно изменился внешний вид набережной 
Камы у Перми с проведением Уральской железной 
дороги в 1876 г. По набережной, начиная от Соликам-
ской улицы, все частные дома были сломаны. Вместо 
них появились довольно красивые обширные камен-
ные здания вокзала и управления Уральской горно-

2 в. С. ВерхоланцевЗГ̂НПЙЯЯ H S 0 4 l 7 -
Пермской области 



заводской железной дороги. Благодаря приливу денег 
в руки местных промышленников и города, Пермь 
быстро улучшается с внешней стороны. На грязных 
до того времени улицах появляются мостовые, ка-
менные дома строятся целыми десятками. Многие 
прежние каменные дома увеличиваются, одноэтаж-
ные превращаются в двухэтажные. 

Кроме проведения железной дороги большое ук-
рашение г. Перми придала посадка в восьмидесятых 
годах деревьев по обеим сторонам улиц, параллельно 
тротуарам. Теперь деревья на улицах все уничтоже-
ны, за исключением аллеи у гостиного двора, так как 
всюду были посажены тополи, как наиболее быстро 
растущие, которые во время цвета производили пух, 
вредный в пожарном отношении, и своею густою 
листвою затемняли свет в домах. Тогда же пустынная 
до тех пор театральная площадь превращена в 
сквер. 

К приезду Великого Князя Михаила Николаевича 
город опять немного подтянулся: поправлены были и 
вновь устроены мостовые, подбелены и подкрашены 
казенные и частные дома. 

Для удобства жителей 30 июня 1891 года был при-
веден в действие водопровод из р. Камы, находящийся 
у здания духовной семинарии. Тогда же в разных 
местах города были устроены водокачки для подня-
тия воды из Камы. Однако же камская вода не могла 
удовлетворить жителей Перми ввиду того, что в ней 
много плавает нефти, и она довольно грязная, осо-
бенно во время половодья. Поэтому начали искать 
другие источники воды. 17 июля 1905 года приступ-
лено было к работам по сооружению водопровода. 
Водопровод был проведен из речки Светлой, который 
теперь и снабжает водою всю Пермь и дает до 4000 
ведер в сутки 9. 

Особенно преобразилась к лучшему набережная 

- 1 8 -

р. Камы с проведением новой Котласской железной 
дороги, которая прошла по самому берегу. С весны 
1 897 года начинается ряд усиленных работ по пост-
ройке этой дороги: вдоль берега Камы делается на-
сыпь, на углу Набережной и Соликамской улиц стро-
ится огромное длинное здание для помещения управ-
ления Котласской железной дороги, идут земляные 
I шботы по срытию откоса берега, у дома пароходчика 
Мешкова производится выемка земли в виде тоннеля, 
срывается косогор у Кафедрального собора и облицо-
вывается бутом, устье речки Медведки засыпается 
камнем, вокзал расширяется пристройкой. 

Начиная с восьмидесятых годов, Пермь значи-
тельно расширяется с юго-восточной стороны. Быс-
тро растут здания в Новой, Старой и Михайловской 
слободках. Около бараков Александровской земской 
больницы возникает целый городок. 

С 29 января 1902 года главная, а теперь и все улицы 
г. Перми, за исключением окраин, освещаются элек-
тричеством. 

Весной 1907 года приведен в порядок находящийся 
II центре города театральный сад, где публика гуляет 
преимущественно днем; он же является любимым 
садом детей. Почти все тополи в нем срублены и за-
менены липами, поставлены в саду удобные скамей-
ки, устроены клумбы с цветами, дорожки обложены 
камешками, в саду сделан фонтан. 

В настоящее время город отлично распланирован, 
почти весь замощен, освещается электричеством и 
снабжен водопроводом. Город украшает много кра-
сивых зданий, например, дом пароходчика Н. В. Меш-
кова, С. М. Грибушина, Е. И. Любимовой, магазины 
Ижболдина и «Проводник»10, дома крестьянского 
банка, инженерного товарищества и др. В самое пос-
леднее время Пермь обзавелась целым рядом прек-
расных во всех отношениях каменных народных учи-
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общественного собрания, до тех пор называвшегося 
купеческим клубом, и тогда же приступлено к пост-
ройке летнего помещения общественного собрания за 
бульваром. 

2 января 1885 года на углу Торговой и Верхотурс-
кой улиц был открыт военный клуб, иначе офицер-
ское собрание, поместившееся в большом каменном 
доме, где ранее находились присутственные места, а 
потом временно приют для детей бедных. 

В связи с оживлением общественной жизни в 
Перми начали появляться различные общества, 
имевшие целью объединить между собою людей, 
преследовавших одни и те же цели. Одним из первых 
таких обществ было общество взаимного страхования 
от огня, открытое 5 апреля 1864 года. 6 ноября 1875 
года утвержден был устав первого в Перми общества 
потребителей, имеющего целью доставлять жизнен-
ные припасы обывателям в кредит и по более дешевой 
цене. После сильного пожара 1879 года 14 сентября 
1880 года в Перми было открыто вольное пожарное 
общество под именем «Дружины», с целью борьбы с 
огнем. 1 мая 1884 года утвержден был устав Пермс-
кого общества взаимного вспоможения приказчиков, 
поставившее целью приискивать службу служащим 
в коммерческих конторах и лишившимся таковой, 
особенно семейным, по причинам, от них не завися-
щим, например, в случае банкротства или прекраще-
ния дела. 

17 февраля 1891 года в Перми возникло Общество 
покровительства животным, а в марте 1908 года Об-
щество сельскохозяйственного птицеводства; в марте 
1911 года учреждено Общество рыболовства и рыбо-
водства, а еще ранее появилось Общество охотни-
ков. 

3 ноября 1891 года в Перми открыт отдел Импера-
торского Русского технического общества, издающе-
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го периодически свои труды и имеющего целью де-
литься своими знаниями в области техники и про-
мышленности. 

30 января 1894 года в Перми последовало открытие 
долго не разрешаемого экономического общества, о 
чем усиленно хлопотал Д. Д. Смышляев. Это общество 
вскоре прекратило свое существование 12. 

22 марта 1897 года возникло Пермское общество 
попечения о лицах, освобождаемых из мест заключе-
ния, с целью дать им честную работу и оградить их от 
новых преступлений. Подобное же общество сущест-
вует при Александровской земской больнице с целью 
дать труд выздоровевшим больным, оказавшимся в 
затруднительном материальном положении. 

1 марта 1901 года в Перми открыто Общество вза-
имного вспоможения тружеников печати. 

Одновременно с другими в Перми возникли и 
спортивные общества. Так, в июне 1897 года зарегис-
трировано Пермское общество велосипедистов-лю-
бителей, открывшее 7 июня 1899 года велодром. В то 
же время возникло Общество поощрения рысистого 
коннозаводства, открывшее ипподром. 

Для развития показательного сельского хозяйства 
22 октября 1909 года в Перми открыто общество «Рус-
ское зерно». Некоторые из сельских крестьян-хозяев 
были отправлены на средства этого общества за гра-
ницу с целью познакомиться на месте с постановкою 
сельского хозяйства. 

После того как в столицах и в больших городах 
произошли праздники «белого цветка», 26 августа 
1912 года произошло открытие Пермского отдела 
Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, открыв-
шее теперь амбулаторию для слабогрудых и располо-
женных к туберкулезу. 

Кроме перечисленных в Перми существуют еще 
Общество врачей, общества вспомоществования 

- 2 3 -



нуждающимся учащимся почти при каждом учебном 
заведении и т. п. общественные организации. 

Представители 
гражданской власти 

Пермские наместники и губернаторы 

Первым правителем учрежденного в 1781 году 
императрицею Екатериною II Пермского и Тобольс-
кого наместничества был генерал-поручик Евгений 
Петрович Кашкин, бывший Выборгский губернатор. 
Личность его заслуживает особого внимания. «Это 
был не только выдающийся администратор своего 
времени, взысканный особенным доверием императ-
рицы Екатерины II и облеченный большими полно-
мочиями, но и один из гуманнейших людей, обладав-
ших редкой широтой взгляда и преданностью делу, за 
которое он всегда принимался с воодушевлением» *. 
С изумительною энергией отдался он делу колониза-
ции Пермского края, которое поручила ему императ-
рица Екатерина II, и с честью выполнил возложенное 
на него дело. Ему Пермь обязана своим бытием и 
первоначальным благоустройством. Кроме построе-
ния г. Перми, Е. П. Кашкин оставил о себе память 
устройством Пермского главного народного училища, 
открытого 22 сентября 1786 года и преобразованного 
впоследствии в мужскую гимназию, а также перене-
сением в Пермь Пыскорского мужского монастыря. 

* «К характеристике Е. П. Кашкина» А. А. Дмитриева13. Биог-
рафия Е. П. Кашкина помещена в журнале «Русская старина» за 
1882 год, кн. 7-я. 
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В 1788 году Е. П. Кашкин переведен был намест-
ником в Ярославль. Скончался он в 1796 году, будучи 
'Тульским и Калужским генерал-губернатором. 

Заместителем Е. П. Кашкина был генерал-поручик 
Алексей Андреевич Волков, скончавшийся от апоп-
лексии 21 августа 1796 года на Тюменском городском 
мосту, когда возвращался из Тобольска в Пермь. Во 
время его управления Пермским наместничеством 
было выстроено каменное здание для помещения 
главного народного училища на углу Дворянской (те-
перь Петропавловской) и Сибирской улиц, на том 
месте, где теперь находится мужская гимназия. При 
нем же 24 ноября 1789 года были открыты малые на-
родные училища в Екатеринбурге, Ирбите, Шадрин-
ске, Верхотурье, Кунгуре, Соликамске и Чердыни. Им 
же в 1792 году была открыта в Перми первая типог-
I >лфия при наместническом правлении, впоследствии 
переименованная в губернскую14. Волков же докон-
чил перенесение Пыскорского мужского монастыря 
и Пермь, построив его не на Ягошихинской горе, как 
предполагал Е. П. Кашкин, а на более удобной Слуд-
«4t ой. Наконец, им же приглашен был на службу в 
1(«'рискую губернию врач, каким и явился незабвен-
ный для Перми доктор Граль. 

После смерти А. А. Волкова Пермское наместни-
чество 12 декабря 1796 года было упразднено. Вместо 
наместничества осталась Пермская губерния, суще-
ствовавшая одновременно с наместничеством, при 
•>том сокращено было число уездных городов, так Об-
нинск, Алапаевск и Далматов сделаны заштатными. 
' 1елябинск же еще в 1783 году отошел к Оренбургской 
губернии. 

Первыми губернаторами Пермской губернии 
Пыли П. В. Ламб (1781-1782) и И. В. Колтовский 
(1782 — 1796). Оба они, в присутствии наместника, 
были лицами малозаметными. Они не могли дейст-
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известного писателя П. И. Мельникова (Печерского), 
«построена правильнее Нью-Йорка и поражает вся-
кого приезжающего в нее прямотою своих улиц». 

При К. Ф. Модерахе окончено постройкою камен-
ное здание Пермского народного училища, заложен-
ное при его предшественнике. При нем же в 1802 году 
построен каменный гостиный двор, существующий 
до сих пор 16; берег Камы на расстоянии двух кварта-
лов выложен бутовым камнем; по южной черте города 
на расстоянии 800 сажень выкопан ров и насыпан вал 
для того, чтобы отвести снеговую воду, устремлявшу-
юся с полей внутрь улицы, в речку Данилиху. Помимо 
этого Модерах сократил делопроизводство и уничто-
жил злоупотребления в присутственных местах. От-
правление повинностей было устроено так, что обы-
ватели были в выгоде и правительство не знало недо-
имок, значительных в прежнее время в других губер-
ниях. Он же дал правильный ход торговле съестными 
припасами. Вновь учрежденную гимназию Модерах 
снабдил библиотекой, физическими инструментами 
и минералогическим кабинетом. Он же увеличил за-
ведения приказа общественного призрения, значи-
тельно в то же время умножив его капитал. Так как 
в Перми в его время ощущался недостаток в ремес-
ленниках, то он снабдил ими город из ссыльных за 
неважные преступления. Хозяйственное описание 
Пермской губернии, составленное под непосредст-
венным руководством К. Ф. Модераха и едва ли 
справедливо приписываемое Н. С. Попову17, до сих 
пор считается лучшею работою в этом роде*. При нем 
же было учреждено в Перми управление казенных 
горных заводов по Уралу на основании нового поло-
жения 1806 года. 

* Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского г. Пер-
ми.., с. 109. 
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С 1804 года сфера деятельности Модераха расши-
ряется: специально для него учреждается Пермское 
и Вятское генерал-губернаторство. Таким образом, 
ему вверяется помимо Пермской еще и Вятская гу-
берния. Кроме того ему поручено окончить проведе-
ние Северо-Екатерининского канала между система-
ми рек Камы и Вычегды, но, по независящим от Мо-
дераха обстоятельствам, ему не пришлось кончить 
••той работы. В 1809 году, вследствие недостатка 
средств и близости войны, работы были приостанов-
лены и, начатые снова в 1816 году, окончены в 1822 
году. Однако этот канал не оправдал надежд, возла-
гавшихся на него правительством и в 1838 году закрыт 
как бесполезный. Почувствовав утомление от неус-
танного труда, Модерах просил Высочайшего соизво-
ления на увольнение его от должности Пермского и 
Вятского генерал-гебернатора. Его желание было ис-
полнено. Указом 22 марта 1811 года он был уволен с 
производством в сенаторы. Указ этот был встречен 
жителями Перми с большим сожалением. Как ценили 
и любили Модераха, это показали его проводы 27 мая 
1 811 года, когда он следовал из города при огромном 
стечении народа на улицах, при звоне колоколов всех 
церквей и в сопровождении епископа Иустина. 

По словам летописца г. Перми Прядилыцикова, 
«К. Ф. Модерах при обширном уме обладал следую-
щими качествами: он был трудолюбив, занимался де-
лами управления сам, без помощи услужливых сек-
ретарей; судил о действиях подвластных ему лиц 
очень строго, но в высшей степени справедливо; соб-
ственное его бескорыстие было примером для тех, кто 
смотрел на службу, как на средство наживать день-
ги» . Другой его современник Вигель говорит о нем 
следующее: «Модерах был честен, добр, умен и све-
дущ в делах; но как скоро все, приобретенное вели-
кими трудами, ценится более, чем даровое, то гене-
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рал-губернаторство свое он, кажется, ставил наравне 
с владетельным герцогством. Он не был любезен, сей 
камергерской добродетели в нем не было; уединенная 
и вместе деятельная жизнь в отдаленном месте хоть 
кого заставит потерять желание и забыть о способах 
нравиться, тем более людей серьезных, со строгою 
нравственностью. К тому же как в Перми нет других 
дворян, как и богатых заводчиков, живущих в сто-
лицах, то более десяти лет и не видел он никого, кроме 
подчиненных, а между проезжими по большей части 
мелких чиновников и ссыльных; вот что обращению 
его давало холодность и сухость, которые не совсем 
были приятны» 19. 

Впоследствии на Модераха было возложено пору-
чение привести в порядок Московскую губернию, 
опустошенную французами в 1812 году. И здесь он 
явился на высоте своего призвания и оправдал Мо-
наршее доверие, что видно из стихов, поднесенных 
ему благодарными москвичами: 

Москве, измученной от зол и страха, 
Монарх прислал в утеху Модераха, 
Чтоб излечить ее от лютых ран, 
Которые нанес ей злой тиран*. 

Еще в 1804 году, при назначении Модераха гене-
рал-губернатором, в помощь ему был назначен Пер-
мским губернатором Б. А. Гермес**, оставшийся его 
преемником. Пермское и Вятское генерал-губерна-
торство, как учрежденное специально для Модераха, 
после его перевода было упразднено. Новый началь-
ник «далеко не заменил Модераха. Он только по име-

* Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского г. Пер-
ми.., с. 135. 

** С м ы ш л я е в Д. Д. Источники и пособия для изучения 
Пермского края. 1876 г. (с. 86). 
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и и был начальником; все важнейшие дела он предос-
тавлял решать своему секретарю (должность, рав-
нявшаяся нынешней должности правителя губерна-
торской канцелярии), отчасти и другим чиновникам, 
по принадлежности дел, а мелкие - супруге своей 
Анне Ивановне. Последняя играла большую роль и 
первая дала тон враждебному отношению к опально-
му изгнаннику М. М. Сперанскому. При Гермесе за-
оылась прежняя модераховская честность и между 
членами рекрутских присутствий нашлись бессовес-
тные грабители, которые рады были случаю приоб-
ретать деньги*. В 1818 году Гермес, подобно пред-
шественнику, был пожалован в сенаторы. «При 
•том,- говорит Прядильщиков,- губернские чинов-
ники, теряя в Гермесе покровителя или, вернее, пос-
лушное орудие в их действиях, отважились на без-
рассудный поступок: сочинили просьбу Государю об 
о тмене помянутого назначения в сенаторы и отпра-
вили бумагу с эстафетою к министру внутренних дел 
для поднесения Его Величеству. В ответ последовал 
строжайший выговор просителям за дерзость, с при-
бавкою поучения о том, как подданные должны при-
нимать решения монаршей власти»**. 

Преемником Гермеса был А. К. Криденер. «Его 
личность, - говорит историк А. А. Дмитриев, - совсем 
неизвестна. Все источники хранят о нем глубокое 
молчание. Отсюда можно только заключить, что этот 
человек ничем особенным не выдавался». Судя по 
фамилии, это был, вероятно, один из родственников 
известной представительницы мистицизма Юлии 
Криденер, имевшей большое влияние в описываемое 
время. Она, должно быть, и «порадела родному чело-
веку». Исходя из этого, можно заключить, что губер-

* Летопись г. Перми Ф. А. Прядильщикова, с. 17. 
** Там же, с. 20. 
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В 1831 году в Пермь приехал новый губернатор 
Г. К. Селастенник, уволенный от должности в 1835 
году и преданный суду сената. «Нераспорядитель-
ность этого начальника и слабый надзор за чиновни-
ками были главною причиною открытого бунта в 
Кунгурском уезде»*. 

Преемником Г. К. Селастенника был Илья Ивано-
вич Огарев, управлявший Пермской губернией до 
1854 года. А. А. Дмитриев говорит, что Огарев сам по 
себе был человек не без хороших качеств, но дал 
слишком много власти правителю своей канцелярии 
В. Д. Попову, который умел снискать себе неограни-
ченное доверие своего начальника, нередко в ущерб 
управляемому краю. Быть может, причиной такого 
нравственного подчинения начальника своему под-
чиненному были преклонные лета первого. В «Очер-
ках губернского города Перми» того же А. А. Дмит-
риева находится другой отзыв об Огареве, относя-
щийся к тому времени, когда он был губернатором в 
Архангельске (до Перми): «Огарев отличался ориги-
нальным характером. Он не особенно широкого ума, 
не особенно образован, мало начитан, не честолюбив, 
но исполнен честности, прямодушия и того простого 
и здравого смысла, который видит вещи в тесном 
кругу, но зато видит их ясно, прямо, как они есть. Его 
предшественники, может быть, были умнее его, но 
зато и лучше умели соблюдать собственные выгоды. 
Он объявил войну ворам и взяточникам и сам не под-
дается никаким соблазнам, хотя их много в таком 
торговом городе, как Архангельск. Огарев сам мало 
образован, но с величайшим рвением заботится о 
просвещении — и это в силу какого-то непреодоли-
мого в нем влечения». 

* Летопись губернского города Перми Ф. А. Прядилыцикова, 
с. 32. 
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Огарев умер 6 мая 1854 года 74 лет от роду. Перво-
начально он был похоронен на кладбище при Перм-
ском Кафедральном соборе20, а затем прах его был 
увезен в Саратовскую губернию, в имение Огаревых. 

Преемником Огарева явился молодой и энергич-
ный П. Н. Клушин, пробывший в Перми всего год, а 
потом переведен был на ту же должность в Житомир. 
Впоследствии в звании сенатора он ревизовал Перм-
скую губернию. Ревизия эта произвела большой пе-
реполох, так как его боялись. Клушин пользовался 
репутацией хорошего оратора. 

КЛушина заменил в Пермской губернии П. А. За-
митнин, уволенный в отставку в 1857 году. В этом же 
году в Пермь был назначен военный губернатор ге-
нерал-майор К. И. Огарев, сын бывшего губернатора 
И. И. Огарева, но после трехлетнего управления гу-
бернией он был переведен в Петербург. 

Его преемником сделался генерал-майор А. Г. Лаш-
карев, переведенный затем также в Петербург. При 
нем последовало в Пермской губернии освобождение 
крестьян от крепостной зависимости и открытие 
11ермского по крестьянским делам присутствия; при 
его же ближайшем содействии открыто Пермское 
дамское попечительство о бедных. Впоследствии в 
Петербурге Лашкарев был известен открытием це-
лого ряда благотворительных учреждений. Действи-
пми Лашкарева по введению крестьянской реформы 
п Пермской губернии были недовольны полковник 
А н типов и непременный член губернского присут-
ствия Лыкин, которые подали записку, в которой не 
соглашались с ним. 

Место Лашкарева в Перми занял Б. В. Струве 
(I 865 — 1870). По отзывам старожилов, это был умный, 
серьезный и деловой человек, хотя держал себя нес-
колько надменно и с пермским обществом не сошелся. 
Пермяки его уважали и побаивались. Он горячо и 
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настойчиво ходатайствовал о проведении Уральской 
железной дороги и предоставил широкую самодея-
тельность земству. Его либерализм в этом отношении 
вызвал ревизию сенатора Клушина, следствием ко-
торой было увольнение Б. В. Струве в отставку. При 
отъезде Пермское городское общество избрало его 
почетным гражданином г. Перми. 

Большою популярностью и любовью среди пермя-
ков пользовалась супруга Б. В. Струве Анна Федо-
ровна. Благодаря ее стараниям в Перми открыто «убе-
жище детей бедных» и помещено в капитально отре-
монтированном и приспособленном для приюта зда-
нии. По ее же инициативе женская тюрьма отделена 
от мужской, и дети арестантов отделены от преступ-
ных родителей в особом помещении, рассчитанном на 
50 призреваемых. 

С 1870 по 1878 г. Пермской губернией управлял 
Николай Евфимович Андреевский, родной брат из-
вестного петербургского профессора-юриста. По сло-
вам старожилов, он слыл за очень умного, честного и 
доброго человека, но не любил особенно утруждать 
себя делом и в противоположность своему предшест-
веннику был хладнокровен и уравновешен, являлся 
постоянным гостем на обедах, балах, охоте и других 
развлечениях, со всеми держал себя непринужденно, 
был стоически невозмутим, добродушен и остроумен. 
Историк Пермского края А. А. Дмитриев так харак-
теризует его: «Андреевский оставил по себе в Перми 
и во всей Пермской губернии самую добрую память. 
В течение 8-летнего управления он никому не сделал 
зла, был всегда честен, добр и справедлив ко всем без 
различия». Так же, как и его предшественника, перм-
ское городское общество почтило его избранием в 
почетные граждане г. Перми. Впоследствии Андреев-
ский занимал ту же должность в Костроме и Казани. 

Преемником Андреевского был В. А. Енакиев 
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(1 878 — 1882), проживший в Перми четыре года и 
чдесь скончавшийся. Он приехал в Пермь уже боль-
ным. Енакиев перевел в Пермь много чиновников из 
места своей прежней службы (Западного края). 
Вследствие болезненности он, в противоположность 
с поему предшественнику, был затворником, почти не 
выходил из кабинета. Енакиев похоронен на клад-
бище у Пермского Кафедрального собора. 

В 1882 г., по смерти В. А. Енакиева, в Пермь при-
ехал новый губернатор А. К. Анастасьев (1882 — 1885), 
впоследствии Черниговский губернатор, а затем (с 
1892 г.) член государственного совета, на каковом 
посту и скончался. Об этом губернаторе осталась хо-
I юшая память, как о насадителе садов в Перми. По его 
мысли, обширная площадь вокруг театра, до тех пор 
пустынная, была превращена в один из самых лучших 
теперь в Перми театральный сад. По его же иници-
ативе с осени 1883 г. началась усиленная посадка де-
ревьев по обеим сторонам улиц, параллельно троту-
арам. Посажены были, главным образом, тополи, как 
быстро растущие. Впоследствии они все были выруб-
лены, так как затемняли свет в жилищах своею гус-
т< >ю листвой, а пух их во время цвета был небезопасен 
и I южарном отношении. По мысли Анастасьева в саду 
при летнем помещении общественного собрания 
«•негодно летом начал играть оркестр и устраивались 
гуляния. Пермское городское общество при отъезде 
АI шстасьева решило площадь около тюрьмы засадить 
деревьями и сад назвать Анастасьевским. Благодаря 
с тараниям супруги А. К. Анастасьева Татьяны Дани-
ловны начата постройка нового прекрасного камен-
ного здания Мариинской женской гимназии, собраны 
средства для этой постройки, основано «Общество для 
доставления квартир ученицам» той же гимназии и 
приобретен дом для помещения учениц гимназии. 

С 1885 по 1892 г. Пермским губернатором был 
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В. В. Лукошков, умерший в Казани. При нем в Ека-
теринбурге в 1887 г. была открыта научно-промыш-
ленная выставка, устроенная по инициативе местного 
«Уральского общества любителей естествознания». 

С 1892 по 1897 г. Пермской губернией управляли 
П. Г. Погодин, затем Д. Г. Арсеньев (1897-1903), 
A. П. Наумов (1903-1905), А. В. Болотов (1905-1910), 
B. А. Лопухин (1910-1911) и И. Ф. Кошко (с 1911 г.). 

Представители духовной власти — 
пермские иерархи 

При самом учреждении Пермской губернии она 
вошла в церковном отношении в состав соседней 
Вятской епархии. 16 декабря 1799 г. по указу Импе-
ратора Павла I учреждена была самостоятельная 
Пермская епархия, при этом епископы ее получили 
наименование Пермских и Екатеринбургских. Рези-
денцией епископа и центром епархиального управле-
ния новой епархии назначен был г. Пермь. В 1833 г. в 
Пермской епархии учреждено было Екатеринбург-
ское викариатство, при этом местопребыванием ви-
карного епископа назначен был г. Екатеринбург, а 
епископ Пермский начал именоваться Пермским и 
Верхотурским. С основанием самостоятельной Ека-
теринбургской и Верхотурской епархии (в 1885 г.) 
епископам Пермским Высочайше повелено было 
именоваться Пермскими и Соликамскими. 

Первосвятителем Пермской епархии был Иоанн 
(Островский), открывший Пермскую епархию, духов-
ную консисторию (4 марта 1800 г.) и духовную семи-
нарию (11 ноября 1800 г.). О нем среди пермского на-
селения до сих пор сохраняется память, как о строгом 
подвижнике и молитвеннике. Он скончался в Перми 

- 3 8 -

24 декабря 1801 года и погребен перед алтарем Пер-
мского Кафедрального собора. 

Его преемником был Иустин Вишневский — чело-
иск ученый, лингвист, знавший греческий, латин-
ский, еврейский языки, а из новых немецкий и осо-
бенно итальянский, которым владел как вторым при-
родным. Он составил грамматику славянского языка, 
долго бывшую учебником в духовно-учебных заведе-
ниях. Пред службою в Казани, откуда он был назначен 
п Пермь, долгое время провел за границей настояте-
лем посольских церквей в Венеции и Вене. Как чело-
век образованный, преосвященный Иустин, естест-
ненно, главное внимание обратил на духовное прос-
вещение. Духовная семинария сделалась его люби-
мым детищем. Ей он пожертвовал свою ценную биб-
лиотеку, многие книги которой были на иностранных 
языках. Сам он зорко следил за семинарским обра-
зованием и часто посещал семинарию, особенно во 
время экзаменов. При нем низшие классы семинарии 
по уставу 1818 г. отделились как особое низшее ду-
ховное учебное заведение, хотя и поместились в од-
ном и том же здании. Общедоступность, снисходи-
тельность и незлобие преосвященного Иустина 
вошли в пословицу. «Иустин всех распустил», — го-
ворило про него духовенство Пермской епархии. Этою 
крайнею добротою епископа Иустина злоупотребили 
I к-которые лица епархиальные и преимущественно 
секретарь консистории для своих корыстных целей. 
11а их злоупотребления последовали доносы, следст-
вием которых была ревизия Пермской епархии, про-
изведенная Вятским епископом Амвросием в 1822 г. 
В следующем 1823 г. епископ Иустин по преклонности 
лет и слабости зрения был уволен на покой. Почти 
всеми забытый последние годы он жил в каменном 
архиерейском флигеле, выходящем на Каму и пост-
роенном в саду. В конце своей жизни преосвященный 
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Иустин плохо видел и страдал шумом в голове. Не-
задолго до смерти большое утешение старцу доста-
вило посещение его императором Александром I 
2 октября 1824 года. Никем не предваренный о вы-
сочайшем посещении он сначала не узнал Государя и 
принял его за одного из генералов свиты, но когда 
начал благословлять, узнал его, и слезы радости по-
катились из его глаз. Государь пригласил сесть его на 
софу, а сам сел против его на стул и спрашивал его о 
летах и о местах его рождения, образования и службы; 
затем со стороны императора последовали вопросы, 
доволен ли он положенным ему содержанием, чем 
нездоров и не нужны ли ему какие-нибудь по-
собия. 

Погребен епископ Иустин под алтарем Пермского 
Кафедрального собора. 

Его преемником по Пермской кафедре был епис-
коп Дионисий (Цветаев). Им открыто попечительство 
о бедных .духовного звания. При нем же заложено 
было каменное здание духовной семинарии. «Он был 
чужд гордости и обходителен с меньшими братья-
ми» *. О его щедрости составилась поговорка: «Дио-
нисий всех повысил». В 1828 году он был уволен на 
покой в Московский Богоявленский монастырь, имея 
всего 52 года; здесь он и скончался в 1844 г. 

С 1828 по 1831 г. Пермской епархией управлял 
Мелетий (Леонтович), впоследствии архиепископ Ир-
кутский, а с 1835 г. Харьковский, где и скончался в 
1840 г. Он был небольшого роста, брюнет, брови имел 
густые и сросшиеся, а волосы до того покрывали его 
щеки, что все почти лицо его было покрыто волоса-
ми — вообще, это был типичный южанин. Это был 
строгий подвижник и постник. Память о нем особенно 
свято чтится в Харькове — последнем месте его слу-

* П р я д и л ы ц и к о в Ф. А. Летопись г. Перми, с. 30. 
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жения, где над его гробом часто служатся панихиды. 
Строгий к себе, преосвященный Мелетий был строг и 
к другим. «Мелетий многих пометил», т. е. исключил 
из духовного звания за поступки, несвойственные 
духовному сану. Строгостью управления он напоми-
нал современного ему известного Московского мит-
I юполита Филарета. При нем была учреждена миссия 
для обращения в православие раскольников и окон-
чен каменный корпус для духовной семинарии. 

В1831 г. в Пермь приехал новый епископ Аркадий 
(Федоров), возведенный вскоре в сан архиепископа. 
' )то был один из выдающихся архипастырей не только 
11ерми, но и всей русской церкви. Деятельность его по 
(>тношению к миссионерству изумительна *. Он Пер-
мскую миссию сделал первою в России и в продолже-
ние почти двадцатилетнего управления его Пермскою 
гиархиею присоединено из раскола к православию до 
30 ООО и к единоверию до 70 060, а всего свыше 100 000 
человек. Кроме того, просвещено христианскою ве-
рою до 3000 человек из евреев, магометан и язычни-
ков. Такой поразительный успех миссии отчасти объ-
ясняется крутыми мерами против раскола того вре-
мени, когда по предложению архиепископа Аркадия 
дозволено было запечатывать ветхие раскольничес-
кие часовни, другие обращать в единоверческие цер-
кви, уничтожать скиты и часовни, в которых старо-
веры скрывали беглых беспаспортных людей или де-
лали что-либо запрещенное. Людей, зарекомендовав-
тих себя миссионерскою деятельностью, архиепис-
коп Аркадий щедро награждал. Особенно много было 
при этом преосвященном массовых обращений в 
христианство еврейских мальчиков-кантонистов, 

* Очерк о преосв. Аркадии составлен по книгам прот. Е. Попова 
Иеликопермская и Пермская епархии» и свящ. И. Шестакова 
Краткий исторический очерк столетия Пермской епархии» 21. 
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причта и каждого прихода. Этим он обратил на себя 
особенное внимание Государя Наследника Алексан-
дра Николаевича и герцога Максимилиана Лейхтен-
бергского при посещении ими Перми. Своим прак-
тическим умом, способностью сразу видеть суть дела 
и глядеть в корень вещей и красноречием он изумлял 
современников и даже членов св. Синода. «Если бы 
преосвященный Аркадий, — говорил М. М. Сперан-
ский Д. Е. Смышляеву, — не избрал себе монашескую 
карьеру, он мог бы быть министром. Его отчетами 
любуются в Синоде». Наружность архиепископа Ар-
кадия тоже была очень внушительная: при высоком 
росте и необыкновенно крупных, быстрых и прони-
цательных глазах, румяном лице, он обладал полно-
тою, физическою силою и богатырским здоровьем. 
После 20-летнего управления Пермскою епархиею он 
был переведен в Петрозаводск; впоследствии он был 
уволен на покой и скончался в глубокой старости 82 
лет. Причиною перевода его из Перми были ревизия 
духовной семинарии, где обнаружились некоторые 
беспорядки, и жалобы Пермского духовенства на не 
совсем справедливое отношение преосвященного к 
местному духовенству. Дело в том, что архиепископ 
Аркадий не раз вызывал на службу в Пермскую епар-
хию из других епархий, где окончившие курс семина-
рий долго ожидали священнических мест, так как при 
приезде в Пермь он нашел много последних не заме-
щенными, а кандидатов было очень мало. Такой вы-
зов объясняется недостатком кандидатов священства 
в Пермской епархии, где в первый год пребывания в 
Перми архиепископа Аркадия число священнических 
вакансий достигло 78, а число кончивших семинарию 
30. Пермское духовенство было недовольно пришель-
цами из чужих епархий, тем более что им преосвя-
щенный оказывал более внимания, желая, очевидно, 
удержать их в Пермской епархии. Благосклонность 
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архиепископа Аркадия к пришельцам, может быть, 
объясняется и тем, что они, будучи всецело обязаны 
преосвященному, были более послушными исполни-
телями его воли, чем аборигены. Комиссия, назначен-
ная для расследования жалоб на архиепископа Арка-
дия, нашла, что и последний слишком благоволил к 
пришельцам, непомерно награждая их, тогда как 
многие из пермского духовенства оставались в опале, 
несмотря на их труды. Протоиерей Е. А. Попов гово-
рит, что при архиепископе Аркадии установились та-
кие порядки, что если нужно было кому получить 
лучшее место и повышение по службе или быть по-
м иловану за проступки по должности — на все это не 
требовалось иных заслуг и каких-либо оснований, как 
только быть приезжим. 

С 1851 по 1868 г. Пермскою епархиею управлял 
архиепископ Неофит (Соснин), представлявший во 
всем почти полную противоположность своему пред-
шественнику *. Насколько тот был оратор, представи-
телен на вид и деятелен, настолько последний не об-
ладал даром слова, ясным выговором и самим голо-
сом, не был словоохотлив и находчив для разговора во 
время приема духовенства и светских, вообще не по-
ражал своими способностями. Во время приемов в 
архиерейских покоях царило иногда неловкое молча-
ние, происходившее от ненаходчивости хозяина и не-
смелости гостей. Обременительность этих приемов 
увеличивалась еще и от того, что лица, получившие 
священнический сан или награду, или в первый раз 
являвшиеся по службе, должны были подносить пре-
освященному хлеб-соль с прибавлением плодов. По-
добные подношения тем более были тяжелы для ду-

* В ноябрьской книжке «Исторический вестник» за 1912 год 
in hi пилась статья об архиепископе Аркадии с портретом под заг-
нпмием «Анекдотический архиепископ». 
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ховенства, что тут большую роль играло соревнова-
ние. Вообще все сводилось к тому, чтобы суметь пред-
ставиться своему архиерею, а не в трудах по пастыр-
ству. Те же хлеб-соль духовенство подносило преос-
вященному во время объезда его по епархии. Любил 
также архиепископ Неофит принимать подарки от 
духовенства в виде икон, особенно в именины. Икон 
накоплялось очень много, так как причт каждой го-
родской церкви подносил в день именин ему икону. 
Ими архиепископ Неофит наделял учебные заведе-
ния, новобрачных и т. п. Роста он был небольшого, 
лицо имел продолговатое и черты лица крупные, 
бороду длинную, но не густую, волосы черные, тело-
сложение худощавое. Насколько его предшественник 
обладал широким взглядом на жизнь, настолько его 
занимала более внешняя, чем внутренняя и жизнен-
ная сторона дела. Отличительные качества архие-
пископа Неофита — аккуратность и благовидность, 
особенно последняя. В богослужении он любил ве-
личие и строгую до педантизма аккуратность во всем, 
например: в поклонах, выходах. Внешнюю обстанов-
ку богослужения он довел до художественности. 
Прежде всего он озаботился улучшением хора пев-
чих. Его предшественник любил громкое пение, и оно 
при нем доходило до крикливости. Благодаря стара-
нию преосвященного Неофита пение поставлено 
было настолько высоко, что крестовая церковь не 
могла вместить молящихся. До сих пор в Перми живут 
старожилы, восторгающиеся этим пением, доведен-
ным до виртуозности. В самом богослужении внеш-
ний порядок и благообразность доведены были до ме-
лочей. В этом отношении архиепископ Неофит дохо-
дил до таких мелочей, что писал по несколько писем 
к Вятскому кафедральному протоиерею Шиллегодс-
кому об одном кадиле, которое употреблялось в Вятке 
и подобие которого желал иметь преосвященный. В 
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богослужении все было заранее предусмотрено: и 
длина стихаря жезлоносца-мальчика и размеренный 
шаг священнослужителей на выходах. Сам архиепис-
коп Неофит в отношении торжественности подавал 
пример. При нем Крестовая (домовая) церковь была 
соединена с Кафедральным собором коридором, за-
щищавшим от ветра, так как владыка так боялся 
простуды, что иногда по целым зимам не выезжал из 
дома. Пред литургией обычно хор певчих с иподьяко-
нами отправлялся в покои преосвященного, и послед-
ний, облаченный в мантию, медленно и величествен-
но спускался по широкой чугунной лестнице в собор 
при торжественном пении тропаря св. Стефану, при 
•том владыка старался шествовать в такт пению. 

()бозрение епархии архиепископ Неофит производил 
только летом, при этом брал с собой ректора семина-
•ии или другого архимандрита и целый хор певчих. 
Церкви обозревал он нескоро и преимущественно те, 

к которым было не трудно проехать. Обозрение зак-
лючалось во взгляде на утварь, ризницу и библиотеку 
и в просмотре церковных документов. В одну из этих 
поездок он скончался 5 июля 1868 года в селе Невь-
янском и похоронен, согласно завещанию, в Верхо-
турском Николаевском монастыре. Протоиерей Е. А. 
I lonoB говорит, что известный писатель Н. С. Лесков 
I» одном из своих рассказов в «Мелочах архиерейской 
жизни» описывает поездку архиепископа Неофита к 
помещику П. Д. Дягилеву. Самое описание составлено 
на основании рассказов, так как Н. С. Лесков никогда 
п Перми не был 22. 

В 1868 году в Пермь приехал седьмой по счету 
I к'рмский архипастырь Антоний (Смолин), переве-
денный из Пензы и впоследствии возведенный в сан 
архиепископа. Он прибыл в Пермь уже престарелым 
и вскоре потерял зрение. При нем было открыто в 
11срми отделение Православного миссионерского об-
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щества и возник Успенский женский монастырь, уст-
роенный на средства братьев Каменских. По причине 
старости и слабости зрения он не отличался энергич-
ною деятельностью, только обращал большее внима-
ние, чем его предшественник, на дело церковного 
проповедничества; в 1876 году он был уволен на покой 
в Московский Данилов монастырь, где и скончался в 
декабре того же года. При отъезде из Перми на паро-
ходе, совершавшем последний рейс, преосвященный 
был огорчен смертью игумена, сопровождавшего его, 
который, выйдя на обледеневшую палубу парохода, 
вероятно, поскользнулся и упал в воду. Вследствие 
темноты и шума идущего парохода его падение не 
было замечено, и о. игумен утонул. 

Преемником архиепископа Антония сделался его 
викарий, епископ Екатеринбургский Вассиан (Чуд-
новский). Сделался он епископом Пермским уже в 
преклонных летах (71 г.), после долгой службы в ду-
ховно-учебных заведениях. Будучи инспектором Во-
л ы н с к о й д у х о в н о й семинарии, он первенствовал в 
с в я щ е н н о с л у ж е н и и пред экономом семинарии свя-
щенником Рафаэльским, впоследствии митрополи-
том Петербургским Антонием, умершим в 1848 году, 
когда преосвященный Вассиан был еще архиманд-
ритом. Епископ Вассиан был небольшого роста, с 
седой к л и н о о б р а з н о й бородою, с малороссийским 
акцентом в выговоре; он был прост в обращении, 
доступен для всех, добродушен и незлобив. Преклон-
ностью лет, а т а к ж е чрезмерною добротою и излиш-
нею доверчивостью преосвященного пользовались 
некоторые лица, нередко торговавшие священно- и 
церковно-служительскими местами. Бесцеремон-
ность этих лиц и игнорирование в этом отношении 
владыки выводили иногда из терпения этого добро-
душного преосвященного так, что на докладах кон-
систории о предоставлении доходных мест кандида-
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Г там консистории он однажды написал следующую 
резолюцию: «Изволением Господа нашего Иисуса 
Христа по преемству св. апостолов в иереи рукопола-
гают епископы, а не консисторские секретари» *. 
Епископ Вассиан очень любил носить рясы светло-
голубого цвета, что очень шло к его сединам. Его 
юмор, столь свойственный малороссам, особенно ска-
зывался, по словам старожилов, на экзаменах мужс-
кой гимназии, где его рассказы об очень многом пе-
режитом им приводили в веселое настроение экзаме-
нующихся, а добродушный смех владыки заражал 
гимназистов, что несколько шокировало присутству-
ющих тут же строгого директора гимназии И. Ф. Гра-
цинского и законоучителя. Епископ Вассиан скончался 
в Перми 3 января 1883 г. и погребен под алтарем Ка-
федрального Спасопреображенского собора. 

Епископ Ефрем (Рязанов), преемник преосвящен-
ного Вассиана (1883 — 1888), резко отличался от пос-
ледних трех своих предшественников своим всесто-
ронним образованием и деловитостью. Правда, он до-
вольно редко служил и был вообще самозамкнутым 
и кабинетным человеком, но в то же время был строг 
к исполнению долга, справедлив, беспристрастен и 
питал отвращение ко лжи и обману, хотя подчас был 
ВСПЫЛЬЧИЛ И OTMPK-аФолои с 
~~ " "^'^a iwicH. хэудучи треоовательным, 
он от ищущего священнического сана не только тре-
бовал полного богословского образования, но иногда 
и получившие его экзаменовались. По епархии он ез-
дил один и был полным ее хозяином. Это заставляло 
Пермское духовенство быть более внимятр.тт^т™ ^ 

_ xiV/«/iJ.iJJI XU v-t лимпиим. л и заставлял 
Пермское духовенство быть более внимательным к 
исполнению своих обязанностей, чтобы не навлечь на 
себя немилости владыки. При нем расширено здание 

* Очерки о преосвященном Вассиане и Ефреме составлены по 
книге священника И. Шестакова «Краткий исторический очерк 
столетия Пермской епархии». Пермь, 1899 г. 
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Пермского духовного училища, возникло братство 
св. Стефана, преобразованное из имевшего узкие це-
ли общества для поддержания чистоты нравов в на-
роде, открыты в Перми миссионерские собеседова-
ния. Преосвященный Ефрем, по слабости здоровья, в 
1888 г. уволен на покой в Белгородский Троицкий 
монастырь Курской епархии, где и скончался 15 ян-
варя 1891 года. 

С 1888 по 1892 г. Пермскою епархиею управлял 
Владимир (Никольский). Высокого роста, красивый 
по внешности, умный, находчивый в разговорах и 
предупредительно вежливый, он держался с достоин-
ством и в то же время просто и за свою корректность 
был особенно любим пермским светским обществом 
и духовенством. Служения его были проникнуты важ-
ностью и величественностью, хотя, желая придать 
богослужению большую торжественность, он нес-
колько затягивал службу и чрезвычайно протяжно 
произносил слова, что было особенно тяжело во время 
проповеди или во время чтения первого евангелия в 
великий четверг. Проповеди, впрочем, он говорил 
очень редко. За сравнительно короткое четырехлет-
нее управление Пермскою епархиею преосвященный 
оставил по себе память в Перми постройкою камен-
ного здания епархиального женского училища, уч-
реждением епархиального свечного завода, расшире-
нием деятельности братства св. Стефана, постройкою 
каменного пристроя к часовне св. Стефана, устрое-
нием религиозно-нравственных чтений в зале брат-
ства св. Стефана, основанием псаломщического 
класса для приготовления псаломщиков, увеличе-
нием числа церковно-приходских школ (от 61 до 253), 
основанием церквей-школ в инородческих приходах 
и 40 складов в епархии с книгами религиозно-нравс-
твенного содержания. 

В 1892 г. преосвященный Владимир был переве-
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ден в Нижний Новгород, где и скончался 29 декабря 
I '>00 г. 

Преемником преосвященного Владимира был 
епископ Великоустюжский, викарий Вологодской 
епархии, Петр (Лосев). Среднего роста, полный, с ру-
сою окладистой бородой, с румяным лицом, дышав-
шим здоровьем, епископ Петр, несмотря на свою 
полноту, был очень подвижен. При встречах в церк-
вах он так поспешно поднимался на крыльцо, что 
иподьяконы едва успевали следовать за ним. Служил 
он только по большим праздникам, всенощные со-
вершал очень редко. Пермской публике на первых 
порах не нравилось в нем многое, по ее мнению, нес-
войственное архипастырскому сану, именно: быстрое 
шествие в церковь, оглядывание публики с кафедры 
и даже оборачивание назад, чрезмерно высокое под-
нятие рук при осенении свечами, некоторую хлопот-
ливость при богослужении, не обличавшие благого-
вейной настроенности. За богослужением он говорил 
очень длинные проповеди, иногда около часу, кото-
рые тем не менее охотно слушались, так как чужды 
Пыли схоластики, отличались современностию тем, 
интересною постановкою злободневных вопросов и 
легким тщательно обработанным языком. Они очень 
напоминают проповеди другого современного ему 
проповедника, архиепископа Харьковского Амвро-
еия, у которого он был викарием. Говорил он громко, 
внятно, отчетливо, обращаясь ко всем и иногда с не-
большой жестикуляцией, вообще он имел все данные 
хорошего оратора. В последние годы он в своих про-
поведях громил интеллигенцию, называя ее «пусто-
цветной», с которою резко разошелся во взглядах на 
народный театр и увеселения. Стоя на строго церков-
ной почве, он не признавал театр народною школою, 
высказывался против устройства елок и запретил 
служить всенародную панихиду по А. С. Пушкину на 
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площади в день 100-й годовщины со дня его рождения, 
не запрещая служить таковую в церкви. Епископ 
Петр обладал прямым и открытым характером и свои 
суждения высказывал прямо и открыто, не стесняясь 
иногда их резкостью. Добродушие, приветливость и 
общедоступность преосвященного приобрели ему 
расположение купечества и низшего класса общест-
ва, особенно рабочих Мотовилихинского завода, ко-
торые однажды поднесли ему посох и везли на себе 
вагон, на котором находился епископ. Любя общество, 
преосвященный посещал купеческие дома, а после 
служения в церквах не отказывался от приглашений 
и по русскому обычаю долго беседовал за столом. 
Преосвященный был практичным хозяином и умно-
жил доходы Пермского архиерейского дома построй-
кою домов в соборной ограде для частных квартир. 
Преосвященный Петр — первый из пермских архи-
пастырей был вызываем в качестве члена св. Синода 
на летнюю сессию 1901 г. Петербургский климат ухуд-
шил его здоровье, и он приехал из столицы больным 
и через три с небольшим месяца скончался в Перми 
30 марта 1902 года от водянки и перерождения сердца. 
После его смерти остался капитал в 80 000 рублей, 
завещанный им на благотворительные дела в Перм-
ской епархии и у себя на родине — в селе Климентах 
Рязанской губернии, что и было исполнено его доче-
рью. Погребен он под алтарем Пермского Кафед-
рального собора. Во время его управления Пермскою 
епархией в Осинском уезде Пермской губернии ста-
раниями епархиального миссионера протоиерея 
С. А. Луканина был устроен мужской миссионерский 
монастырь на Белой горе 23, открыты Соликамский 
Красносельский женский монастырь 24 и женская же 
обитель среди иньвенских инородцев в селении Пеш-
нигорте Соликамского уезда 25, присоединено в пра-
вославие несколько раскольничьих начетчиков, зна-
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чительно увеличилось в епархии число церквей-школ 
и церковно-приходских школ, расширен Пермский 
Кафедральный собор двумя приделами, капитально 
перестроена Крестовая церковь и сооружены церкви: 
Никольская деревянная на Слудке, Софийская при 
епархиальном женском училище, Михайловская — 
ири училище слепых и Николаевско-Александровс-
кая при Мариинской женской гимназии. 

Преемником преосвященного Петра был епископ 
Чебоксарский, викарий Казанской епархии, Иоанн 
(Алексеев). Это был архипастырь по своей кипучей 
деятельности, напоминавший архиепископа Арка-
дия. Всего только два с половиной года управлял он 
Пермскою епархиею, из них более полугода в 1904 
году пробыл в Петербурге в качестве члена летней 
сессии св. Синода, но и в эти два года он сделал очень 
много. Тотчас по приезде в Пермь он приступил к 
поднятию умственного и нравственного уровня духо-
ненства и паствы. Никогда до тех пор в Пермской 
епархии не строилось столько церквей, как при этом 
преосвященном. Почти все церкви города были под-
новлены. Возникло три новых прихода. Среднего 
роста, в очках, владыка держался как-то особенно 
сановито. Богослужения его охотно посещались пер-
мскою публикою. В служении он любил торжествен-
1 юсть и порядок. Богослужение он, несмотря на свою 
болезненность, совершал очень часто, иногда даже в 
будни. Проповеди его были кратки и содержательны. 
Особенно преосвященный Иоанн был неутомим при 
обозрении епархии, при этом всегда посещал квар-
тиры всех членов причта. Дом его всегда был открыт 
для всех, и прием был во всякое время. Особенно 
близко стоял владыка к корпорациям и учащимся 
духовно-учебных заведений. Всех окончивших курс 
он принимал у себя и угощал. Он же в духовно-учеб-
пых заведениях более сблизил между собою учащих 
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и учащихся. При нем в Перми был прекрасный хор 
регента Потеряйко, дававший духовные концерты. 
При нем воспитанники духовной семинарии приобре-
ли светскость и сделались гостями общественных ве-
черов. Простота и общедоступность епископа Иоанна 
приобрели ему всеобщее уважение. Неприятным ка-
чеством в нем была раздражительность, в пылу ко-
торой он, не помня себя, позволял себе многое. Эта 
раздражительность была следствием его болезнен-
ности. Он скончался очень молодым, всего 42 лет от 
роду, 1 января 1905 года и погребен на кладбище пред 
алтарем Кафедрального собора рядом со своею мате-
рью. 

С 1905 по 1908 г. Пермскою епархией управлял 
епископ Никанор (Надежин), бывший Якутский, а в 
1908 году переведенный в Петрозаводск. 

22 декабря 1908 года в Пермь прибыл новый ар-
хипастырь Палладий (Добронравов), бывший епископ 
Вольский, викарий Саратовской епархии. 

Церковное строительство * 
Церковное строительство г. Перми начинается од-

новременно с возникновением Ягошихинского заво-
да, зародыша нынешней Перми. В 1723 году по указу 
Государя императора Петра I главный управляющий 
Сибирских казенных заводов В. И. Геннин сделал 
распоряжение приступить к сооружению медепла-
вильного завода при устье реки Ягошихи, впадающей 
в Каму, т. е. на том самом месте, где теперь располо-
жены мастерские и другие здания Пермской желез-
ной дороги. Естественно, что одновременно с основа-

* Эта статья первоначально была напечатана автором в «Перм-
ских епархиальных ведомостях» в декабре 1912 г. 

- 5 4 -

нием завода начали строиться дома для рабочих и 
их семей; таким образом, возникло первое селение. 
Количество жителей этого селения было уже нас-
только многочисленно, что явилась потребность в 
I юстроении храма, и в следующем 1724 г. приступлено 
к сооружению деревянной церкви во имя апостолов 
I Гетра и Павла, в честь тезоименитства импера-
тора Петра I, которая и освящена 12 ноября 1726 
года. 

Так как освящение церкви совершилось в царст-
вование Императрицы Екатерины I, то в честь ее те-
юименитства постановлено ежегодно праздновать 

день св. великомученицы Екатерины 24 ноября. Кро-
ме того, в этой же церкви празднуется 20 сентября -
день св. великомученика Евстафия Плакиды, начало 
которому положено за несколько лет до построения 
Ягошихинского завода в деревне Горки, в память яв-
ления этого святого одному из крестьян вышеупомя-
нутой деревни; на месте явления тогда же поставлен 
деревянный столб с иконою св. Евстафия. После пос-
троения Петропавловской церкви образ был перене-
сен в нее. Очевидно, это первоначальная церковь 
была мала и не могла вместить всех желающих мо-
литься, а поэтому через 30 лет, в 1757 году рядом с 
деревянной по правую сторону ее заложена была 
н мне существующая каменная церковь во имя святых 
апостолов Петра и Павла с приделом св. великомуче-
ницы Екатерины, которая освящена 23 ноября 1764 г., 
причем Екатерининский придел освящен раньше, 
именно 22 ноября 1762 года. Куда исчезла деревянная 
церковь, неизвестно. Вероятно, она впоследствии 
была сломана вследствие ветхости. В 1779 году Ека-
терининский придел был обновлен и в нем устроен 
новый иконостас, а в 1801 году обновление было 
совершено и в главном Петропавловском приде-
ле. 
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В 1781 году Ягошихинский медеплавильный завод 
был закрыт, а селение, находившееся при нем, пре-
образовано в губернский город Пермь и сделано ре-
зиденцией Пермского и Тобольского наместника 
(по-нынешнему генерал-губернатора). Ввиду сосре-
доточения в Перми главного административного цен-
тра края, вновь возникший город Пермь начинает 
быстро принимать физиономию губернского города: 
в нем появляется целый ряд административных уч-
реждений, увеличивается число жителей, преиму-
щественно чиновников, и город начинает быстро рас-
ти. Вследствие увеличения населения в Перми стро-
ится вторая по счету церковь'(деревянная) во имя 
Всех Святых на городском кладбище (старом), освя-
щенная 10 декабря 1784 г., а в 1789 г. 23 декабря ос-
вящен каменный храм Владимирской Божией Мате-
ри, теперь называемый Рождество-Богородицким, на 
углу Покровской и Оханской улиц 26. В сооружении 
последнего особенное участие принимает купец Ла-
пин. 

Одновременно с учреждением Пермского намес-
тничества 31 марта 1781 г. состоялся Высочайший 
указ о перенесении ставропигиального 27 Преобра-
женского монастыря, находившегося тогда в селе 
Пыскор Соликамского уезда, во вновь учрежденный 
город Пермь. Заботы о перенесении его и устройстве 
на новом месте возложены были на епископа Вят-
ского, в состав епархии которого входил тогда 
г. Пермь, и на пермского наместника Е. П. Кашкина. 
Первый, вероятно, за дальностью расстояния не при-
нимал в этом деле активного участия. Что же касается 
Е. П. Кашкина, то он избрал местом для будущего 
монастыря Ягошихинскую гору, где ныне расположе-
на деревня Горки. Туда и была поднята с большим 
трудом часть строительных материалов. В 1788 году 
Е. П. Кашкин был переведен в г. Ярославль, а его 
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место занял генерал-поручик А. А. Волков. Новый 
наместник не согласился с мнением своего предше-
ственника относительно места для монастыря, а ре-
шил устроить его на Слудской горе, что и было ис-
полнено. Находившийся здесь густой еловый лес был 
вырублен, и 25 мая 1793 г. на месте, очищенном от 
.леса, произошла закладка церкви во имя св. Стефана 
11ермского, освященной 24 ноября того же года. Но эту 
церковь тотчас после освящения пришлось перестра-
ивать, так как по ошибке архитекторов алтарь был 
выведен на северную сторону, по направлению к тому 
месту, где теперь помещается соборная колокольня. 
I [ришлось здание переделывать вновь, на что потре-
бовалось пять лет, и только 2 марта 1798 г. было со-
вершено вторичное освящение церкви во имя св. 
(!тефана, выстроенной уже, согласно уставу, алтарем 
на восток. Выведенное же на север алтарное полук-
ружие оставалось в прежнем виде до постройки Ка-
федрального собора и колокольни, когда оно было 
разобрано. 

Таким образом, к началу XIX века в Перми было 
уже четыре церкви, одна из которых, Петропавлов-
ская, считалась соборною. 16 декабря 1799 г. по указу 
и мператора Павла I была учреждена самостоятельная 
Пермская епархия, при этом Преображенский муж-
ской монастырь обращен в архиерейский дом. Мысль 
о постройке Кафедрального собора возникла еще ра-
нее учреждения епархии, именно каменный собор 
Гн.Ш заложен в 1798г., но постройка его тянулась свы-
ше двадцати лет, вероятно, вследствие недостатка 
средств. Только в 1819 г. освящен летний храм Ка-
(I >1 трального собора во славу Преображения Господ-
пн, а в следующем 1820 году и теплый во имя св. Сте-
фана Пермского28. В летнем соборе поставлен ико-
ностас, взятый из Пыскорского монастыря, а в теплом 
тиковой же сделан из мрамора на Екатеринбургской 
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гранильной фабрике по заказу Пермского вице-гу-
бернатора Борноволокова, для его деревенской цер-
кви, но потом он был секвестрован начальством и 
долго лежал без употребления. В настоящее время 
последний иконостас лишен своего верхнего яруса, 
отчего вид его сильно проигрывает. Иконы в теплый 
собор были пожертвованы президентом Император-
ской академии художеств графом А. С. Строгановым. 
В 1823 г. на паперти собора заложена массивная ка-
менная колокольня, сооруженная на частные пожерт-
вования и занятые у Верхотурского монастыря 7000 
рублей, освященная в 1831 г. и тоже лишенная своего 
верхнего яруса. 

В 1829 году Пермь обогатилась еще одною церко-
вью, построенною внутри тюремного замка и освя-
щенною во имя Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дости», но особенно усиленная постройка церквей в 
г. Перми замечается во время двадцатилетнего 
(1831 —1851) управления Пермскою епархиею извест-
ного своею деятельностью архиепископа Аркадия. 
«Преосвященный,— по словам историка г. Перми 
А. А. Дмитриева,— обладал в высокой степени уме-
нием и путем личного убеждения и при помощи пе-
реписки располагал состоятельных людей на богоу-
годное дело построения храмов Божиих». Так, в конце 
1831 года в Перми была освящена деревянная едино-
верческая церковь, стоявшая против Богородицкой 
церкви, в ограде дома, ныне принадлежащего купцу 
Сорокину. Она была обращена в церковь из часовни 
при доме купца Соколова. Это единственная из цер-
квей г. Перми, которая сгорела в страшный пожар 
1842 года. В следующем 1832 году происходила зак-
ладка каменной церкви во имя Всех Святых на Новом 
городском кладбище. Церковь же на Старом клад-
бище во имя Всех Святых переименована в Успенс-
кую. Церковь эта во имя Всех Святых была сооружена 
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иждивением купца Д. Е. Смышляева и освящена в 
I 837 году *. 

В1833 году состоялось освящение церкви во имя св. 
Александра Невского при Александровской больни-
це, сооруженной в память проезда через Пермь го-
сударя императора Александра I в 1824 году, а в сле-
дующем 1834 году происходила закладка на Сенной 
площади каменной единоверческой Свято-Троицкой 
церкви, главным строителем-жертвователем которой 
был купец Н. К. Крылов, каменный дом которого, те-
перь составляющий собственность Окружного суда, 
находится на той же площади против церкви. Едино-
верческая церковь строилась девять лет и освящена 
и 1843 году. 

В 1836 году была основана Крестовая или домовая 
церковь при архиерейском доме, переименованная по 
мысли архиепископа Аркадия в честь новоявленного 
тогда угодника Божия Митрофана Воронежского, так 
как во имя св. Стефана Пермского, которое прежде 
носила эта церковь, освящен был стоящий рядом 
теплый Кафедральный собор. 

В 1845 году происходила закладка каменной Свя-
то-Троицкой церкви на Слудской площади на сред-
ства, оставленные по духовному завещанию купца 
К. И. Шавкунова. Главный престол посвящен имени 
св. Троицы, правый придел — св. великомученику 
Георгию, а левый — св. пророку Илии. Постройку 
совершал сын завещателя П. Е. Шавкунов, впослед-
ствии городской голова г. Перми. В последнем деле 
большое участие принимал сам преосвященный Ар-
кадий, писавший несколько собственноручных писем 
к разным лицам фамилии Шавкуновых, из которых 
иидно, что он умел подчинять людей силою своего 
слова неотразимому нравственному влиянию и нап-

* Ныне исполнилось 75 лет со времени освящения храма. 

- 5 9 -





I 
й 

щенной 25 марта 1862 года *, то она воздвигнута все-
цело на частные пожертвования, собранные дирек-
тором гимназии И. Ф. Грацинским. При Крестовой 
архиерейской церкви в 1858 году по инициативе ар-
хиепископа Неофита сделан пристрой, новые сени и 
парадная чугунная лестница, теперь уничтоженная, 
при чем обновлена и живопись внутри Крестовой 
церкви. 

13 августа 1873 года происходила закладка церкви 
во имя св. Николая Чудотворца при пересыльном 
замке. Мысль об основании церкви принадлежала 
пермскому губернатору Н. Е. Андреевскому, а соору-
жение храма всецело приняли на себя купцы Федор 
и Григорий Козьмичи Каменские. Последние не огра-
ничились постройкою только этой церкви: они соору-
дили еще две церкви во вновь основанном ими Ус-
пенском женском монастыре; на их средства возд-
вигнут в этом монастыре прекрасный каменный храм 
с тремя приделами в честь Успения Божией Матери, 
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи и св. Фео-
дора Тирона и св. Григория Богослова, с пещерною 
церковью внизу во имя св. Антония и Феодосия Пе-
черских, построенной в 1879 году. 

Еще ранее здесь построена в 1873 году ими же де-
ревянная церковь во имя Казанской иконы Божией 
Матери. 

Они же явились храмоздателями домовой церкви 
при городской богадельне, сначала деревянной 
(1879 г.), а потом каменной (1885 г.) во имя св. Симеона 
Верхотурского Чудотворца. 

В 1878 году при городской тюрьме устроена новая 
каменная церковь во имя Божией Матери всех скор-
бящих радости вместо ветхой церкви, существовав-
шей при тюрьме с 1829 г. 

* Ныне исполнилось 50 лет существования церкви. 
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В восьмидесятых годах церковно-строительная де-
ятельность как бы замирает. Пермскою епархией 
тогда управляли маститый старец епископ Вассиан и 
болезненный преосвященный Ефрем. В это время 
сооружается только одна домовая церковь во имя св. 
Кирилла и Мефодия при Пермском духовном учи-
лище. Мысль о постройке церкви возникла благодаря 
1000-летнему юбилею со дня кончины одного из сла-
вянских первоучителей св. Мефодия (+885 г.) 6 апреля 
1885 года. Эта мысль была приведена в осуществление 
таботами смотрителя духовного училища Г. И. Хол-
могорова, а 15 ноября 1887 года происходило освяще-
ние церкви. 

Церковное строительство в Перми оживляется с 
назначением на пермскую кафедру преосвященных 
Владимира (1888-1892), Петра (1892-1902) и особен-
но Иоанна (1902-1905). 

Так 22 июля 1889 г. происходила закладка Марии-
Магдалининской церкви при убежище детей бедных, 
освященной 8 ноября 1893 г. Церковь сооружалась на 
пожертвования частных лиц, при этом кяхтинский 
купец М. И. Корзухин пожертвовал богослужебные 
книги, утварь и ризу на сумму 2000 руб. 

Вследствие увеличения количества жителей 
г. Перми Кафедральный собор сделался тесным, и 
несной 1892 года приступлено было к расширению его. 
Обширная паперть его была увеличена боковыми 
пристроями и соединилась с зимним собором, соста-
вив его западную часть. В пристроях Кафедрального 
собора были устроены два придела: правый, освящен 
н честь св. Иоанна Предтечи 19 марта 1895 г., левый, 
освящен во имя св. Дмитрия Ростовского 24 сентября 
1895 г. Первый сооружен усердием купца И. Г. Кон-
драшина, второй — на средства, оставленные по ду-
ховному завещанию ключаря собора протоиерея Д. Г. 
Коровина. Еще ранее, 24 февраля 1891 года, был ос-
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вящен вновь устроенный придел собора в честь Пок-
рова Божией Матери. 

Одновременно с расширением Кафедрального 
собора в Перми устраиваются две домовые церкви, 
одна во имя св. Софии и трех ее дочерей — Веры, 
Надежды и Любови — при епархиальном женском 
училище (освящена 16 сентября 1894 г.), другая — при 
училище слепых во имя св. князя Михаила Черни-
говского (заложена 3 октября 1893 года и освящена 
22 ноября 1896 г.). Первая строилась на средства, ас-
сигнованные Пермским епархиальным съездом, а 
вторая — усердием екатеринбургского купца Рож-
нова. 

Для удовлетворения религиозных потребностей 
рабочего населения Заимок в 1895 году устраивается 
на Слудке небольшая деревянная церковь во имя 
св. Николая Чудотворца. В сооружении ее большое 
участие принимали преосвященный Петр, о. ректор 
семинарии, протоиерей К. М. Добронравов и небе-
зызвестный тогда в Перми офицер Лопухилов. 

В то же время капитально ремонтируется Крес-
товая церковь во имя св. Митрофана Воронежского. 
Иконостас ее из верхнего этажа спущен в нижний, 
при этом пол-потолок между верхним и нижним эта-
жом был уничтожен, так что церковь сделана двух-
светной и высокой, чем устранена прежняя невоз-
можная духота. Широкая чугунная лестница, ведшая 
из Крестовой церкви в Кафедральный собор, убрана 
за ненадобностью; вместо нее построено теплое по-
мещение: вверху — для квартиры священнослужите-
лей при архиерейском доме, внизу — для паперти 
Крестовой церкви. После реставрации церковь ос-
вящена 13 октября 1896 г. Тогда же по инициативе 
супруги начальника Пермской губернии и почетной 
попечительницы Мариинской женской гимназии По-
годиной начинается сбор пожертвований на постро-
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ение храма при упомянутой гимназии, вскоре давшии 
крупную сумму. Вследствие этого приступлено было 
к очищению места под церковь. Для этого потребова-
лось снесение военной гауптвахты. Закладка церкви 
происходила 6 мая 1895 г. Прекрасная по наружному 
и внутреннему виду церковь соединена теплым ко-
ридором с зданием гимназии. Она освящена во имя св. 
Николая Чудотворца и св. мученицы царицы Алек-
сандры, в память бракосочетания Их Императорских 
Величеств Государя Императора Николая Алексан-
дровича и Государыни Императрицы Александры 
Федоровны. Сооружена она на средства города, зем-
ства и пожертвования частных лиц. 

Вследствие ветхости деревянной Успенской церк-
ни на Старом кладбище, у причта Петропавловского 
собора, к которому была приписана эта церковь, воз-
никла мысль о сооружении на месте ее нового камен-
ного храма. Закладка церкви происходила 25 июня 
1 900 г., а освящение — 21 ноября 1905 г. Пока возво-
дились стены каменного храма, в деревянной проис-
ходило богослужение и уже пред тем, как нужно было 
устраивать своды, она была разобрана. 

Во время кратковременного (1902 — 1905) управле-
ния Пермскою епархиею преосвященного Иоанна в 
Перми начинают перестраиваться и вновь строится 
одновременно несколько церквей. Так, тогда были 
построены церкви Златоустовская и Вознесенская. 
11ервая (деревянная) во имя св. Иоанна Златоуста ус-
троена на подворье Белогорского мужского монас-
тыря на Петропавловской улице и торжественно ос-
нящена 14 декабря 1903 г. преосвященными Иоанном 
Пермским и Павлом Кунгурским (к постройке ее 
приступлено 21 мая 1903 г.). Мысль о сооружении 
пторой принадлежит г. Балахонову. Уже давно чувст-
иовалась потребность в сооружении храма «на боло-
те», так как это место удалено от всех городских церк-
!| В. С. Верхоланцев - 6 5 -
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После обеда Государь вместе с губернатором объехал 
несколько улиц города при звоне колоколов и неу-
молкаемом «ура», а затем, посвятив несколько вре-
мени кабинетным занятиям, в 10 часов вечера уда-
лился в спальню. 

На следующий день, 2 октября, Государь с 7 часов 
утра начал объезд казенных заведений, посетил дом 
губернатора, бывший тогда на Петропавловской пло-
щади, тюремный замок, богадельню приказа общест-
венного призрения, военный госпиталь, место, на ко-
тором предполагалось построить городскую больницу 
и дом умалишенных с наименованием больницы 
Александровской, в память посещения Перми Импе-
ратором, а затем Мотовилихинский завод. На другой 
день рано утром Государь покинул Пермь. 

Через двенадцать с половиной лет Пермь посетил 
Государь Наследник Александр Николаевич, совер-
шавший поездку по России вместе со своим настав-
ником, известным русским писателем В. А. Жуков-
ским. 

Мысль о путешествии Государя Наследника Алек-
сандра Николаевича принадлежит Императору Ни-
колаю I, желавшему, чтобы сын его закончил свое 
образование личным знакомством с Россией*. Для 
этого выработан был маршрут, в который были вклю-
чены города центральной и восточной России и за-
падной Сибири. Спутниками Цесаревича были его 
воспитатель, известный поэт В. А. Жуковский, гене-
рал-адъютант Кавелин, действительный статский 
советник Арсеньев, лейб-хирург Енохин, полковники 
Назимов и Юрьевич и молодые адъютанты, подпору-
чик граф Вьельгорский и прапорщики Паткуль и Ад-
лерберг. Путешествие началось в конце апреля. За 

* Первоначально эта статья была помещена автором в № 99 
«Пермских губернских ведомостей» за 1912 год по случаю 75-летия. 
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отсутствием железных дорог и пароходов весь путь 
почти исключительно совершался на лошадях. Через 
Тверь, Калязин, Углич, Рыбинск, Ярославль, Ростов, 
Суздаль, Шую, Иваново-Вознесенск, Кострому, Вят-
ку, Ижевский и Боткинский заводы и Оханск Цеса-
ревич прибыл в Пермь поздно вечером 23 мая. Автор 
«Летописи г. Перми» Прядильщиков днем прибытия 
Цесаревича считает 21 мая, но это ошибка, так как 
2 мая, по словам Дмитриева, Государь Наследник был 
на Ижевском заводе. 

Весь день 21 мая прошел для пермяков в томи-
тельном ожидании. При отсутствии телеграфов, при 
медленности и случайности езды на лошадях нельзя 
точно указать заранее времени прибытия Цесареви-
ча. Толпы народа стояли по обеим сторонам дороги, по 
которой должен был следовать Его Высочество. 
«Солнце уже закатилось, весь город блистал тысяча-
ми плошек и фонарей. С высокой колокольни Ка-
федрального собора Пермь казалась утонувшею в 
море огней, а самая колокольня, собор, как и вся на-
бережная, также залитая огнем, эффектно отража-
лись в тихих водах могучей Камы»*. 

Только к 11 часам вечера поезд Цесаревича был 
замечен жителями пригородных деревень Гарюшек и 
Данилихи, которые первые приветствовали будущего 
своего Освободителя восторженным «ура». У Казан-
ской заставы, построенной во время приезда Импе-
ратора Александра I, экипаж Цесаревича был встре-
чен городничим Вайгилем, вручившим Его Высоче-
ству рапорт. После вручения рапорта поезд тронулся 
дальше «довольно медленно». Медленность езды 
объясняется, вероятно, желанием администрации 
доставить народу наслаждение лучше рассмотреть 

* Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского города 
11ерми.., с. 199. 
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царственного гостя, но это желание было парализо-
вано обстоятельством, не делающим чести полиции, 
не догадавшейся сделать распоряжение о поливке 
улиц. Дело в том, что от двинувшейся за поездом 
многотысячной толпы поднялась такая пыль, что Це-
саревич вынужден был закрыться шинелью и глубже 
надвинуть на лицо фуражку. От целой тучи пыли ка-
рету нельзя было видеть на расстоянии одного по-
луквартала и дышать было трудно. 

Экипаж Цесаревича, запряженный восьмеркой 
лошадей, проехав по аллеям, соединяющим заставы 
Казанскую и Сибирскую, направился по Сибирской 
улице к Каме. Аллеи берез, насаженные при Алек-
сандре I и теперь, к сожалению, вырубаемые, были 
освещены четырьмя рядами плошек. Особенно эф-
фектно была иллюминована ротонда бульвара. Поезд 
должен был направиться к Кафедральному собору, 
где Цесаревича ожидал архиепископ Аркадий с духо-
венством, но Его Высочество, утомленный дорогой и 
покрытый пылью, пожелал отложить посещение со-
бора до следующего дня и прямо направился в при-
готовленную для него квартиру в губернаторском до-
ме. Нужно заметить, что дом губернатора находился 
тогда на площади у Петропавловского собора. Здесь 
тогда был центр города. Только после опустошитель-
ных пожаров 1842 года 29 и 1859 года город начал рас-
пространяться вдоль Камы. 

На крыльце губернаторского дома Его Высочество 
был встречен вице-губернатором Кабритом, управ-
ляющим тогда губернией, и прочими властями. Здесь 
же стояли войска. 

Умывшись и приняв ванну, Цесаревич оделся в 
другой сюртук и вышел в зал для приема рапортов от 
чиновников. В разговоре Его Высочество, между про-
чим, отозвался с похвалою о дорогах, устроенных 
умным и деятельным губернатором К. Ф. Модерахом. 

- 7 2 -

Затем Государь Наследник неоднократно подходил к 
открытому окну и отвечал поклоном на непрерывные 
посторженные приветствия народа; наконец, после 
ужина еще раз подошел к окну, поклонился народу и 
потом удалился в спальню. Свита Его Высочества по-
местилась в особо назначенных для нее пяти квар-
тирах. Для Перми особенно замечательно то, что в 
числе этой свиты был один из корифеев отечествен-
ной литературы незабвенный В. А. Жуковский. Дру-
гое лицо свиты, К. И. Арсеньев, преподаватель оте-
чествоведения, был, по словам Жуковского, сильно 
озабочен, чтобы Цесаревич «знал свою Россию и знал 
се так, чтобы знание это возбудило в нем энтузиазм 
к великому делу царствования». Весьма возможно, 
что эти два лица, одаренные прекрасными качества-
ми ума и сердца, имели благотворное влияние на сво-
его питомца и способствовали развитию в нем гуман-
ных чувств и любви к Родине и родному народу, вы-
разившихся в великих реформах. 

На другой день, 24 мая, в 9 часов утра, по принятии 
утренних поздравлений от свиты и рапортов долж-
ностных лиц, Цесаревич в гвардейском кирасирском 
мундире со звездою, но без ленты и шпаги, при коло-
кольном звоне отбыл в Кафедральный собор, где 
литургия была уже окончена. Архиепископ Аркадий 
с духовенством встретил Цесаревича на крыльце 
(летнего) собора. 

После провозглашения многолетия преосвящен-
ный приветствовал Его Высочество краткою, но вы-
разительною речью со свойственным ему красноре-
чием. Из летнего собора Цесаревич в сопровождении 
архиепископа, вице-губернатора и свиты прошел в 
шмний собор св. Стефана, а оттуда в Крестовую цер-
ковь. После посещения Крестовой церкви Его Высо-
чество проследовал в губернаторский дом, где прини-
мал духовенство, чиновников, купечество и служа-
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щих по выборам. Во главе купечества был городской 
голова И. Ф. Любимов, впоследствии пароходчик и 
отец известного коммерческого деятеля г. Перми 
И. И. Любимова. Цесаревич спрашивал его о состоя-
нии города, о его промышленности, доходах, коли-
честве выгонной земли. 

После приема депутаций начался объезд города. 
Цесаревич ездил в коляске, запряженной четверкою, 
имея рядом с собою генерал-адъютанта Кавелина, а 
против себя на передней скамейке вице-губернатора 
Кабрита. Его Высочеством последовательно посеще-
ны были почти все существовавшие тогда городские 
учреждения: тюремный замок, училище детей канце-
лярских служителей, Александровская больница, 
богадельни, дом умалишенных, губернская выставка 
изделий заводской, мануфактурной и домашней про-
мышленности, устроенная в двух свободных флиге-
лях при той же Александровской больнице. Выставка 
и, в частности, минералогическая коллекция прив-
лекли продолжительное внимание Цесаревича. Не-
известно, насколько она была обширна, но весьма 
возможно, она была устроена исключительно для Це-
саревича. Присутствующие давали посильное объяс-
нение на вопросы Его Высочества. На дворе выставки 
Государю Наследнику были показаны английские ло-
шади заводов Всеволожских и огнегасительные ма-
шины Невьянского завода. Затем Его Высочеством 
были осмотрены военный госпиталь и казармы бата-
льона военных кантонистов, находившиеся в сущес-
твующих и до сих пор желтых домах около Казанской 
заставы и Данилихи. Отсюда Цесаревич поехал в 
мужскую гимназию, а из гимназии мимо гауптвахты, 
находившейся тогда на том месте, где теперь церковь 
женской гимназии, на набережную Камы и в четыре 
часа возвратился в свою квартиру. 

К обеду, начавшемуся в пять часов, были пригла-
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шены архиепископ Аркадий, вице-губернатор Каб-
рит, городской голова И. Ф. Любимов и отставной 
флотский майор Голенищев, случайно находившийся 
н Перми проездом из Камчатки в Петербург. Этот 
майор в 1825 году перевозил через Неву семилетнего 
I ^саревича. С ним-то Цесаревич беседовал почти все 
время о далеком пути через Сибирь. По окончании 
обеда Его Высочество вручил архиепископу Аркадию 
5000 руб. для бедных духовного звания, а вице-губер-
натору Кабриту столько же вообще для бедных 
г. Перми. Отставным нижним чинам, собравшимся 
перед губернаторским домом, Цесаревич пожаловал 
унтер-офицерам по 2 рубля и рядовым по 1 рублю. 

Вечером Цесаревич выразил желание совершить 
I фогулку по реке. Вечер 24 мая 1837 года был особенно 
хорош. Спустившись к реке к большому взвозу (ве-
роятно, к тому месту, где выходит Соликамский пе-
реулок), Цесаревич сел в роскошно декорированный 
катер. Его сопровождали вся свита и именитые граж-
дане Перми. По словам очевидца, Его Высочество сам 
правил рулем, присев на борт с левой стороны. На 
Каме тогда много было караванов с уральскими ме-
таллами и судов с солью. Народ, находившийся на них 
и на берегу, приветствовал Цесаревича криками 
• ура». Целых два часа продолжалась прогулка. Когда 
Его Высочество после прогулки сел в коляску, то еще 
раз проехал по набережной, любуясь эффектной кар-
тиной иллюминации. С 9 7г часов весь город заблистал 
бесчисленными огнями. Тысячи огоньков отражались 
в темных водах реки; сотни разноцветных флагов 
украшали мачты судов. Особенно Цесаревичу понра-
вился вид на Каму от спуска, т. е. от того места, где 
теперь находится почтовая контора*. В 10 часов ве-

* П о п о в Е. Великопермская и Пермская епархия, 
с. 218-219. 
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чера Цесаревич возвратился в свою квартиру, где 
после ужина еще раз показался в открытом окне на-
роду и поклонился ему, после чего занялся письмен-
ной работой и более не выходил. 

Таким образом, весь день 24 мая 1837 года Цесаре-
вич всецело посвятил Перми. На другой день рано 
утром, в седьмом часу, Цесаревич вышел из квартиры 
в дорожной шинели, чтобы сесть в поданный дорож-
ный экипаж. Здесь Цесаревич принимал от народа 
просьбы и к каждой из них он относился с полным 
вниманием. В числе просьб были, между прочим, 
прошения ссыльных поляков о возвращении их на 
родину и раскольников об избавлении их от пресле-
дований*. 

При отъезде Цесаревич подарил майору Голени-
щеву бриллиантовый перстень в 2000 рублей. Нако-
нец, поезд тронулся по Сибирскому тракту, сопровож-
даемый криками «ура» и колокольным звоном всех 
городских церквей. 

В 1868 году 5 и 6 августа в Перми был проездом 
Великий Князь Владимир Александрович, а 9, 10 и 
11 июля 1873 года Великий Князь Алексей Алексан-
дрович. В память пребывания в Перми последнего 
было открыто Пермское Алексеевское реальное учи-
лище. 11 и 12 июня 1887 года Пермь посетил Великий 
Князь Михаил Николаевич с своим августейшим 
сыном Сергеем Михайловичем. Высокие гости, ехав-
шие в Екатеринбург на открытие Уральской науч-
но-промышленной выставки, присутствовали на от-
крытии здания Пермской Мариинской женской гим-
назии. Памятником их посещения осталась Михай-
ловская слободка. 

27 апреля 1909 года через станцию Пермь И, не ос-
танавливаясь в Перми, последовал Великий Князь 

* Татищев. Император Александр II. 

Константин Константинович. В 1845 году Пермь по-
сетил герцог Максимилиан Лейхтенбергский 30, а 21 
и 22 мая 1866 г. его сын, Николай Максимилианович 
Лейхтенбергский. 

С 23 сентября 1812 г. по сентябрь 1814 года в Перми 
отбывал ссылку известный государственный секре-
тарь Императора Александра I Михаил Михайлович 
Сперанский*31 

23 сентября 1912 г. исполнилось ровно сто лет, как 
Михаил Михайлович прибыл в Пермь. Дом, зани-
маемый теперь почтово-телеграфною конторой, про-
тив Набережного сада, является единственным и 
молчаливым памятником пребывания Сперанского 
в Перми. В этом доме, принадлежавшем тогда купцу 
И. Н. Попову, и поселился столичный изгнанник. Он 
чанял верхний этаж этого дома. Пермское общество 
отнеслось к новому члену очень недружелюбно. 
Ссылка его в Пермь была истолкована как подтвер-
ждение его измены, в которой его обвиняли враги. На 
визиты Сперанского администрации города он не 
дождался ответных визитов. Появление Сперанского 
в Рождество-Богородицкой церкви во время архие-
рейского богослужения вызвало смущение тогдашне-
го епископа пермского Иустина. Мало того, в перед-
нюю Михаила Михайловича были посажены будочни-
ки. Городничему (полицмейстеру) с частными при-
ставами вменено в обязанность посещать без церемо-
нии, во всякое время, квартиру Сперанского, и о том, 
что они там увидят и услышат, рапортовать кому 
следует. Надзор особенно был тяжел для Сперанского 
еще и потому, что ему подвергался не один он, а его 

* Эта статья первоначально была помещена автором в «Перм. 
губ. ведомостях» в номере от 26 августа 1912 г. под заглавием «1812 
год в Перми» и потом буквально перепечатана в пермском Адрес-
календаре на 1913 г. (издание губернского правления) без фамилии 
автора. 
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дочь, теща и брат. Кроме этого оскорбительного над-
зора Михаил Михайлович часто подвергался и лич-
ным оскорблениям, когда гулял по улицам. Иногда его 
сопровождали уличные мальчуганы, крича ему вслед: 
«изменник». Случалось ли проходить ему по галерее 
гостиного двора, гимназисты бросали в него грязью. 
Один чиновник, выгнанный со службы за пьянство и 
ябедничество, позволял себе сидеть на тумбе против 
окна Сперанского и петь «На реках Вавилонских тамо 
седохом и плакахом» 32. Полиция, видя все это, без-
действовала. 

Нужно принять во внимание, что все эти оскорб-
ления особенно угнетали Сперанского, так как при его 
чуткости, деликатности, корректности и воспитан-
ности заставляли его сильно страдать за себя и род-
ных. 

Уличные оскорбления побудили Михаила Михай-
ловича избегать оживленных пунктов города и гулять 
на окраинах. Ежедневно он гулял по Монастырской 
улице и всегда любил садиться на скамейке на том 
месте берега, где теперь находится семинарская кух-
ня. Автор труда «Великопермская и Пермская епар-
хия» протоиерей Евгений Попов говорит, что эта ска-
мья, на которой он вырезал однажды свою фами-
лию, долго оставалась памятником о нем. Мимо 
идущие семинаристы всегда кланялись ему. Они, 
вероятно, по примеру наставников, смотрели с 
благоговением на человека, поднявшегося из их 
среды*. 

Недолго прожил Сперанский в доме Попова. Вско-
ре он приискал себе более теплую квартиру в доме 
Ипанова на углу Торговой улицы и Верхотурского 
переулка, против нынешних главных мастерских же-
лезной дороги. Этот дом еще в 1837 году сломан за 

* Д м и т р и е в А. А. Пребывание Сперанского в Перми 34 
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ветхостью. Здесь Сперанский прожил до выезда сво-
его из Перми. 

Несмотря на неприязненное отношение к нему 
пермского общества, Сперанский имел в Перми зна-
комых. Это были: хозяин первоначальной квартиры 
И. Н. Попов, квартировавший во флигеле дома Попо-
ва инспектор семинарии игумен Иннокентий, купец 
Д. Е. Смышляев, В. А. Василовский и X. Я. Лазарев 33 

Попов и о. Иннокентий были постоянными собе-
седниками Сперанского, а Смышляев дал ему в долг 
5000 руб. в трудное для Сперанского время, когда он 
принужден был занимать деньги у собственной прис-
луги. В Перми посетил Сперанского друг его Аркадий 
Алексеевич Столыпин, который довольно долго про-
жил в Перми. Скучая от безделья, Михаил Михайло-
вич весь ушел в книги. В семинарской библиотеке, по 
словам прот. Е. Попова, не осталось ни одной книги, 
которой бы не прочитал Сперанский. В благодарность 
ta это Сперанский пожертвовал бедным воспитанни-
кам семинарии 50 руб. Епископ Иустин впоследствии 
подарил ему на память о Перми из семинарской биб-
лиотеки библию на нескольких языках (поли-
глотту). 

Живя в Перми, Сперанский часто стал посещать 
церковь, читать святое писание и докончил перевод 
с французского мистической книги Фомы Кемпий-
ского «О подражании Христу». 

Из Перми Сперанский отправил два письма к Го-
сударю, одно через министра полиции Балашева, 
другое через дочь. Через два года Сперанскому пре-
доставлено было право жить в своем имении Велико-
полье Новгородской губернии. 19 сентября 1814 года 
Сперанский простился с Пермью. Незадолго до отъ-
езда он примирился с пермскою администрацией, 
ввившейся к нему на дом во главе с губернатором 
Гермесом и тем старавшейся загладить прежние от-
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ношения. Сперанский принял их в шлафроке и, 
привстав со стула, пригласил губернатора сесть; ос-
тальные не получили этого приглашения и должны 
были оставаться на ногах во все время приема, правда, 
очень непродолжительного. Этим только Сперанский 
дал понять свое неудовольствие к прежним оскор-
бительным отношениям. Уезжая, он сказал посто-
янному своему собеседнику игумену Иннокентию: 
«Прощайте, добрейший отец. Если со временем я буду 
счастлив, то и вы будете счастливы». Впоследствии 
этот Иннокентий всегда бывал в Петербурге у 
Сперанского и умер в сане архиепископа Волын-
ского. 

Через пять лет после своего отъезда из Перми 
Сперанский снова посетил Пермь, уже будучи гене-
рал-губернатором Сибири. 

Пермь изредка посещали министры и другие го-
сударственные сановники. Так, 17 и 18 июля 1890 года 
в Перми был обер-прокурор св. Синода К. П. Победо-
носцев и управляющий канцелярией г. обер-прокуро-
ра св. Синода, нынешний обер-прокурор св. Синода 
В. К. Саблер, присутствовавшие на литургии в Ус-
пенском женском монастыре и осмотревшие многие 
губернские и городские учреждения. С 10 по 12 июня 
1900 г. в Перми находился товарищ министра финан-
сов В. Н. Коковцев , ныне председатель совета ми-
нистров. Особенно часто посещали Пермь министры 
государственных имуществ, так как в Пермской гу-
бернии много таковых, например, П. Д. Киселев 
(1844 г.), П. А. Валуев (26 и 27 июня 1875 г.), 
М. Н. Островский (18-20 июня 1884 г.). В 1863 г., 
15 июня, и в 1864 г., с 20 по 25 июня, в Перми был 
Тимашев, впоследствии министр внутренних дел. С10 
по 14 сентября 1876 г. в Перми находился министр 
народного просвещения и обер-прокурор св. Синода 
Д. А. Толстой, посетивший духовные и министерские 
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средние учебные заведения и присутствовавший при 
открытии Пермского Алексеевского реального учи-
лища. 25 июля 1886 г. Пермь посетил министр путей 
сообщения Посьет. Особенно много времени уделил 
Пермской губернии и, главным образом, Уралу ми-
нистр земледелия и государственных имуществ 
А. С. Ермолов (8 августа 1895 г. и 27 июля 1898 г.), 
посвятивший почти целый месяц ознакомлению с 
Уралом и его заводами. Поездка его описана в особой 
брошюре П. Вологдиным 36. Сравнительно долгое 
время пробыл также на Урале министр торговли и 
промышленности Д. А. Философов, бывший в Перми 
с 21 по 25 сентября 1900 г. и особенно внимательно 
знакомившийся с состоянием промышленности 
Урала. 

21 августа 1896 г. Пермь посетил министр финан-
сов, впоследствии председатель совета министров, 
С. Ю. Витте, при этом осматривал казенный винный 
завод и склад. 18 июня 1897 г. через Пермь проехал для 
открытия судебных учреждений в Сибири министр 
юстиции Н. В. Муравьев. 19 июня 1898 г. и 14 мая 
1902 г. Пермь посетил министр путей сообщения 
М. И. Хилков. 7 сентября 1910 г. в Перми были пред-
седатель совета министров П. А. Столыпин и главный 
управляющий государственным землеустройством 
А. В. Кривошеин. К их приезду Пермское губернское 
земство открыло выставку кустарных изделий и 
сельскохозяйственных машин 37. 18 апреля 1911 года 
в Перми был военный министр Сухомлинов. Поездка 
его была связана с постройкой в Перми громадных 
каменных казарм. 21 июля 1911 г. через станцию 
Пермь И проехал министр путей сообщения 
С. В. Рухлов, при этом депутация от Перми поднесла 
ему доклад о необходимости сооружения в Перми 
Мулянской гавани и подъездной ветки, с чем министр 
вполне согласился. 

6 В. С. Верхолянцев 
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Из выдающихся духовных лиц, бывших в Перми, 
нужно отметить апостола Америки — Митрополита 
Московского и Коломенского Иннокентия — единст-
венного из митрополитов, бывшего в Перми с 16 по 
20 мая 1868 года и здесь получившего белый клобук, 
и известного Кронштадтского пастыря о. Иоанна 
Ильича Сергиева, посетившего Пермь 25 июня 1904 г. 
и служившего литургию в Пермском кафедральном 
соборе. 

Из лиц военного ведомства нужно указать на при-
езд в Пермь в 1874 году для приема новобранцев по 
новому уставу всеобщей воинской повинности фли-
гель-адъютанта М. Д. Скобелева, впоследствии изве-
стного героя русско-турецкой войны. 

Пермь видела также и людей науки и известных 
русских писателей. Так, в 1829 году известный уче-
ный А. Гумбольдт производил физические опыты на 
ротонде бульвара. 18 и 19 июля 1899 г. в Перми был 
проездом знаменитый русский химик Д. И. Менде-
леев, командированный на Урал для изучения метал-
лургической промышленности и для изыскания мер 
к поднятию ее производительности. 24 июня 1902 года 
в Перми видели известного писателя Алексея Мак-
симовича Пешкова (Максима Горького)38. С 21 по 
23 июня 1900 г. в Перми был известный литературный 
критик Н. Н. Михайловский, которого пермская ин-
теллигенция чествовала обедом в Благородном собра-
нии. 

Кроме того, в Перми отбывали ссылку Александр 
Иванович Герцен и Владимир Галактионович Коро-
ленко. В Пермской мужской гимназии с 1837 по 
1839 г. состоял преподавателем Павел Иванович 
Мельников-Печерский, автор «В лесах» и «На горах». 
В 60-х годах в Пермском уездном училище учился и 
служил в Пермском окружном суде и Казенной пала-
те Федор Михайлович Решетников, автор «Подли-
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повцев», а в начале 1870 годов в Пермской духовной 
семинарии обучался Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк 39. 

В 1890 году, проездом на Иньву, в Перми был про-
фессор Казанского университета И. Н. Смирнов. Ре-
зультатом его поездки явился обширный и единст-
венный в этом роде труд «Пермяки». В 1893 году 
Пермь проездом же посетил другой профессор Ка-
занского университета Сорокин, исследователь фло-
ры Пермского края. В 1899 г. через Пермь проехал 
также профессор геологии Казанского университета 
Штукенберг для извлечения и отправки мамонта, 
найденного в пределах Пермской губернии. 

В июле 1909 года в Перми был проездом же извес-
тный экономист-статистик профессор Озеров с ин-
женером Митинским, командированные на Урал для 
обследования экономического положения и выясне-
ния причин кризиса уральской промышленности. В 
июле 1911 г. на учительских курсах, бывших в Перми, 
читал десять лекций о Л. Н. Толстом профессор Пе-
тербургского историко-филологического факультета 
Бороздин, автор многих статей по истории литера-
туры. 

В Перми же неоднократно читал лекции профес-
сор Петербургского психоневрологического инсти-
тута Жаков. 10 августа 1897 года Пермь посетили 
экскурсанты по Уралу — члены VII Международного 
геологического конгресса для исследования Пермс-
кой горной породы. Среди них знаменитый геолог, 
профессор Берлинского университета фон Рихтго-
фен, американец Голль, аахенский профессор Арцру-
ни, Стоноэр (из Австралии). 

Большинство посещений падает на летние месяцы 
и особенно на июнь. В последнее время ежегодно ле-
том Пермь посещают много туристов, экскурсий уча-
щих и учащихся 40. 
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лей службы Грацинского, а с 1 января 1884 года он был 
по преклонности лет уволен в отставку с пенсией. Его 
преемником был назначен бывший профессор Казан-
ской духовной академии Я. И. Алфионов. При нем был 
выстроен каменный двухэтажный дом для помеще-
ния квартиры директора, канцелярии гимназии и 
библиотеки им. Смышляева и приемной врача гимна-
зии. 7 января 1906 года при гимназии происходило 
первое собрание родительского комитета. Осенью 
того же года Я. И. Алфионов оставил службу при 
гимназии, его место занял Н. А. Бравин. При нем 
гимназия торжественно праздновала 100-летие свое-
го существования 21 сентября 1908 года. Ко дню юби-
лея вышел исторический очерк гимназии заслужен-
ного преподавателя истории А. В. Зверева «Старей-
шее учебное заведение в г. Перми». При гимназии 
находится редкая библиотека о Пермском крае, по-
жертвованная бывшим учеником гимназии, впо-
следствии известным общественным деятелем 
Д. Д. Смышляевым 41. На Годичных актах очень часто 
произносились преподавателями речи. Например, в 
1865 году В. В. Малинин читал «О влиянии европей-
ского образования на нравственные убеждения наро-
дов», в 1885 году А. А. Дмитриев — «О значении Св. 
Кирилла и Мефодия» (по поводу юбилея), в 1892 году 
Н. А. Рожков — «Опыт объяснения основной идеи 
трагедии Эсхила «Прикованный Прометей», в 1893 
году Борняков — «Некоторые астрономические и фи-
зические данные учения об обитаемости планет Сол-
нечной системы» и другие. 

Наиболее выдающимися воспитанниками 
Пермской гимназии являются: А. Ф. Мерзляков 
(1788 — 1830), известный поэт и директор педагогичес-
кого института42; известный русский ориенталист, 
много путешествовавший по Востоку, профес-
сор Петербургского университета И. Н. Березин 
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(1819 — 1896), профессор технологии Московского уни-
верситета М. Я. Киттары, знаток Уральского края 
Н. К. Чупин (+1882), юрист, профессор Казанского 
университета П. А. Муллов, профессор Петербургс-
кого университета А. И. Вицин, профессор, историк 
Московского университета П. Н. Кудрявцев 
(1817 — 1858), профессор медицины Казанского уни-
верситета М. А. Хомяков, профессор Казанского уни-
верситета Ф. М. Суворов, знаток Пермского края и 
общественный деятель Д. Д. Смышляев (tl 893), про-
фессор медицины Казанского университета 
А. М. Дохман, профессор ботаники Томского универ-
ситета, исследователь Алтая и Средней Азии В. В. Са-
пожников и историк Пермского края А. А. Дмитриев. 

(Составлено по книге «Старейшее учебное заведе-
ние в г. Перми» А. В. Зверева) 43. 

АЛЕКСЕЕВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

Реальное училище в Перми возникло благодаря 
инициативе известного общественного деятеля 
И. И. Любимова, который 20 июля 1873 года, будучи 
городским головою, внес в городскую думу предло-
жение об основании его. При этом И. И. Любимов 
жертвовал для училища свой двухэтажный каменный 
дом на Воскресенской площади 44 и изъявил готов-
ность вносить в течение пяти лет по две тысячи руб-
лей ежегодно на его содержание. Гласные Пермской 
городской думы с благодарностью приняли предло-
жение И. И. Любимова, постановив отпускать в свою 
очередь на училище по три тысячи рублей ежегодно 
и из прибылей общественного Мариинского банка по 
стольку же. Училищу, согласно предложению Люби-
мова, оыло присвоено название Алексеевского, в па-
мять проезда через Пермь в этом году Великого князя 
Алексея Александровича. Впоследствии, узнав об 
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В 1864 году в училище происходил первый выпуск 
воспитанниц, и в том же году был открыт пригото-
вительный класс. 

В 1871 году шестиклассное Мариинское женское 
училище было переименовано в Мариинскую жен-
скую гимназию с открытием при ней седьмого класса. 

С годами количество учениц росло и помещение на 
Пермской улице уже становилось тесным. Возник 
вопрос о другом, более обширном помещении. Зем-
ство и город пришли на помощь этому благому наме-
рению. 31 марта 1883 года XI чрезвычайное Пермское 
уездное земское собрание постановило пожертвовать 
десять тысяч рублей на сооружение нового здания для 
Мариинской женской гимназии в ознаменование 
предстоящей в том же году коронации Их Величеств. 
Тогда же гласные Пермской городской думы на па-
мять о том же событии уступили для гимназии место 
в центре города, находящееся на углу Петропавлов-
ской и Обвинской улиц и оцененное в 7000 руб., и, 
кроме того, пожертвовали на постройку здания 3000 
руб. Инициатива постройки нового здания принад-
лежит супруге бывшего тогда начальника Пермской 
губернии Т. Д. Анастасьевой. Ее же заботами открыто 
в Перми «Общество для доставления квартир уче-
ницам женской гимназии», приобретшее в том же 
1883 году дом по Петропавловской улице для поме-
щения общежития. В пользу гимназии 22 июля того 
же года тою же Т. Д. Анастасьевой устроено в саду 
летнего помещения общественного собрания небыва-
лое гулянье с музыкой, шествием Черномора и кару-
селями. 

Капитал на постройку вскоре достиг крупной сум-
мы благодаря земствам, которые дали следующие 
суммы: Пермское губернское — 30000 руб., Пермское 
уездное — 10 000 руб., Соликамское — 6000 и Кунгур-
ское — 2000 руб. Кроме того, по подписке частных лиц 
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собрано 11 577 руб., из которых 4000 руб. — от князя 
Воронцова и графа Шувалова и 2000 руб. — от 
А. Ф. Поклевского-Козелл и материалами от местных 
заводовладельцев, особенно от князя Абамелек-Ла-
зарева — на сумму 4516 руб. 

Вследствие этого, 24 июня следующего 1884 г. прис-
туплено к постройке огромного каменного здания 47 

для гимназии на углу Петропавловской и Обвинской 
улиц по плану Ирбитского архитектора Дютеля, ко-
торое строилось довольно быстро и 12 июня 1887 года 
было освящено в присутствии бывших тогда в Перми 
проездом Великих Князей Михаила Николаевича и 
его сына Сергея Михайловича. 

В августе 1884 г. было открыто общежитие для 
учениц гимназии в доме, купленном на средства «Об-
щества для доставления квартир ученицам Мариин-
ской женской гимназии». 

Вместе с женской гимназией в одном доме поме-
щалась при отдельном помещении и основанная в 
1880 году женская прогимназия — до 1894 года, когда 
она заняла собственное особое здание. 

В 1897 году происходила закладка нового отдель-
ного каменного здания для пансиона гимназии, ко-
торый вскоре и отстроен. 

По инициативе почетной попечительницы Перм-
ской гимназии Е. Г. Погодиной и на средства, ею 
изысканные, 6 мая 1895 года состоялась закладка 
прекрасной каменной церкви, соединенной с гимна-
зией теплым коридором. Церковь освящена во имя св. 
Николая Чудотворца и св. Царицы Александры в оз-
наменование бракосочетания Государя Императора 
Николая Александровича и Государыни Императри-
цы Александры Федоровны, и является одною из 
изящных и лучших церквей города, посещаемой пре-
имущественно аристократической публикой. 

Благодаря заботам нынешней начальницы гимна-
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зии Т. И. Пашихиной в Нижне-Курьинских дачах 
14 августа 1911 года приступили к постройке дачи-
колонии для воспитанниц гимназии, отличающихся 
слабым здоровьем и не имеющих средств жить на да-
че. Дача-колония открыта летом 1912 года. 

28 декабря 1885 г. и 9 января 1911 года гимназия 
торжественно справляла акты своих 2 5-летнего и 
50-летнего юбилеев. На первом преподаватель гимна-
зии В. К. Семченков прочел историческую записку о 
гимназии и выпустил в печать в то же время свой труд 
«Исторический очерк Пермской Мариинской женс-
кой гимназии». На втором юбилейном акте истори-
ческую записку о гимназии прочла начальница 
Т. И. Пашихина. 

Почетными попечительницами гимназии боль-
шею частью были супруги начальников губернии, из 
которых особенными заботами о гимназии выделя-
лись Т. Д. Анастасьева и Е. Г. Погодина. 

Начальницами училища и гимназии состояли: 
М. Ф. Ильина (1860-1861), М. В. Колюбакина 
(1861-1866), Фирекк (1866-1871), А. Г. Черняевс-
кая-Грацинская (1872-1902), В. И. Захарова (1902-
1906) и нынешняя Т. И. Пашихина (с 1906 г.). 

Главный контингент учащихся — дочери чиновни-
ков и купцов. 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ввиду увеличения числа учениц Мариинской жен-
ской гимназии и тесноты помещения в 1880 году, еще 
до постройки здания гимназии, появилась мысль об 
учреждении в Перми женской прогимназии. 19 фев-
раля 1880 г. гласные Пермской городской думы пос-
тановили в память исполнившегося в этот день 25-ле-
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тия царствования императора Александра II основать 
в Перми четырехклассную женскую прогимназию, 
каковая и была открыта 30 августа 1881 года в доме 
Драгунова на Сибирской улице. С открытием здания 
Мариинской женской гимназии в 1887 году прогим-
назия перешла в соседнее с ней помещение одного и 
того же дома. С 1 сентября 1894 года прогимназия 
была помещена в особом здании, купленном городс-
ким обществом у Дягилева, на углу Сибирской и Боль-
шой Ямской, где она и ныне помещается48. 
В ноябре того же 1894 года в ознаменование брако-
сочетания Государя Императора Николая Александ-
ровича и Государыни Императрицы Александры Фе-
доровны Пермская городская дума дом, купленный у 
Дягилева, постановила пожертвовать в собственность 
прогимназии. 

В 1888 году при прогимназии был открыт класс 
кройки, а 17 сентября 1898 года педагогический класс 
для приготовления учительниц начальных школ. 20 
августа 1900 г. при прогимназии открыто Общество 
вспомоществования нуждающимся учащимся. 

В сентябре 1907 года прогимназия была переиме-
нована в женскую семиклассную гимназию имени 
императора Александра II. В настоящее время к гим-
назии сделан каменный пристрой по Большой Ямской 
улице, заложенный 25 июля 1909 года. Начальницей 
гимназии состоит Н. Я. Клингберг, заменившая в 1907 
году первую начальницу М. JI. Пермякову, занимав-
шую эту должность с 1881 по 1906 год. 

Главные средства на содержание гимназии дают 
Пермские земства, а главный контингент учащихся — 
дочери мещан и крестьян *. 

* Об Александровской женской гимназии существует истори-
ко-статистический очерк: Пятнадцатилетие женской прогимна-
зии. 1881 -1896 гг. (Пермь, 1896. 47 е.). 
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ЧАСТНЫЕ ГИМНАЗИИ 

В Перми существует несколько частных гимназий. 
Так, в сентябре 1909 года преобразована в гимназию 
мужская прогимназия Э. В. Циммерман, возникшая 
еще 22 сентября 1886 года под именем частной школы 
и переименованная в 1903 году в прогимназию. При 
ней существует Общество вспомоществования нуж-
дающимся учащимся. Главный контингент уча-
щихся — не поступившие в казенные учебные заве-
дения вследствие конкурса. 

16 августа 1901 г. в Перми происходило открытие 
частного женского учебного заведения JI. В. Барба-
тенко, переименованного в октябре 1902 г. в женскую 
прогимназию, а 5 ноября 1903 г. в женскую гимна-
зию 49. 14 декабря 1903 г. при ней открыто Общество 
вспомоществования. Главный состав учащихся — до-
чери интеллигентов. 

1 сентября 1904 г. в Перми появилось подготови-
тельное женское учебное заведение М. Н. Зиновье-
вой, преобразованное 1 сентября 1907 г. в професси-
ональное. Осенью 1909 г. это учебное заведение пере-
именовано в прогимназию. Весной каждого года при 
ней бывают выставки рукодельных работ учениц. 
Главный контингент учащихся — оставшиеся за бор-
том вследствие переполнения казенных гимназий. 

Осенью 1909 года Пермь сразу обогатилась тремя 
средними учебными заведениями: 20 сентября была 
открыта женская учительская семинария, 29 августа 
происходило открытие частного мужского учебного 
заведения с правами прогимназии и осенью того же 
года начала существовать частная женская прогим-
назия А. И. Дрекслер-Голынец. 25 сентября 1911г. при 
учительской женской семинарии открыто Общество 
вспомоществования нуждающимся учащимся. На-
чальницей ее состоит А. К. Степанова, бывшая на-
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чальница Ирбитской женской гимназии. Все частные 
средние учебные заведения собственных помещений 
не имеют. 

Духовные учебные заведения 

ДУХОВНАЯ МУЖСКАЯ СЕМИНАРИЯ 

Духовная семинария, имеющая целью готовить 
кандидатов священства, возникла в Перми одновре-
менно с учреждением Пермской епархии 11 ноября 
1800 г. Семинария первоначально была помещена в 
деревянном доме, пожертвованном канцеляристом 
А. Медведевым и находившемся у устья речки Мед-
ведки, теперь уже не существующей. Особенно близ-
кое участие в судьбе семинарии принимал второй 
епископ Пермский Иустин 50. При нем в 1818 г. семи-
нария была преобразована по уставу 1809 г. с более 
повышенными требованиями и систематизацией 
строго научного образования. Его же заботами она 
обзавелась библиотекой и физическим кабинетом. В 
1807 г. семинария была переведена из ветхого и тес-
ного медведевского дома в четыре деревянных дома, 
купленных у князей Голицыных, находившихся там, 
где теперь стоит здание духовной консистории. 23 мая 
1829 г. было заложено каменное здание семинарии на 
углу Монастырской и Кунгурской улиц, оконченное 
в 1831 году и существующее до настоящего времени51. 
При архиепископе Пермском Аркадии (1831—1851) 
при семинарии были построены каменный корпус для 
помещения столовой с кухнями на 300 воспитанни-
ков, деревянная больница на 40 кроватей и куплен 
большой деревянный дом, где теперь помещается 
квартира о. ректора. В 1851 г. приступлено к устрой-
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открыты педагогические курсы для учителей началь-
ных народных школ. 

Другим хорошим школьным зданием в Перми яв-
ляется городское четырехклассное училище, ко-
торому присвоено название Екатерино-Петровско-
го. 

Оно построено на средства (100 ООО руб.), пожерт-
вованные городу пермским купцом И. И. Базано-
вым, и открыто 8 сентября 1903 г.; помещается оно 
на Екатерининской улице, между проспектом и 
Оханской улицей. При нем есть столярно-токарно-ре-
месленное отделение. Училище хорошо снабжено 
наглядными пособиями. В большом зале училища 
бывают выставки (как, например, педагогическая и 
наглядных учебных пособий, бывшая в январе 
1912 г.) или происходят концерты или публичные 
чтения. Инспектором училища состоит Н. А. Бояр-
шинов, автор учебника географии Пермской губер-
нии60. 

На Слудской площади помещается третье пре-
красное одноэтажное каменное здание четырехклас-
сного городского училища, построенное по плану 
архитектора В. В. Попатенко и стоющее 35 ООО руб. 
Ему присвоено название Александровского. Открыто 
оно 15 октября 1900 г. 

15 сентября 1896 г. в Солдатской слободке открыто 
Ольгинское училище, названное так в ознаменование 
рождения Великой княжны Ольги Николаевны. Те-
перь оно помещается в прекрасном двухэтажном ка-
менном здании, построенном по плану архитектора 
В. В. Попатенко, рассчитанном на 300 детей и стою-
щем 50 000 руб. Оно освящено 8 октября 1911 г. 

Недалеко от Ольгинского училища, в самом конце 
Обвинской улицы, при пересечении ее с Малой Ям-
ской улицей только что отстроено каменное двух-
этажное здание. В нем помещаются два училища: 
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Алексеевское, в ознаменование рождения государя 
наследника Алексея Николаевича, и Нассоновское, 
названное так по фамилии В. М. Нассонова, оставив-
шего по духовному завещанию капитал городу. Кроме 
того в городе Перми в настоящее время строится еще 
несколько каменных зданий для помещения учи-
лищ. 

Для училищ 30 января 1905 г. открыто в Перми 
Общество вспомоществования нуждающимся уча-
щимся низших народных школ, а 7 марта 1910 г. дру-
гое общество - содействия начальному образова-
нию. 

Все училища г. Перми состоят в непосредственном 
ведении директора народных училищ А. П. Раменс-
кого, занимающего эту должность с 1890 г. 

Внешкольное образование 
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ 

В Перми впервые вопрос о воскресных школах 
возник в шестидесятых годах, во время замечавше-
гося стремления интеллигентных людей к полезной 
общественной деятельности. Тогда же, именно зимой 
1859-1860 г., в здании Благородного собрания 
Д. Д. Смышляевым и Н. А. Фирсовым было устроено 
девять музыкальных вечеров, сборы с которых пошли 
в пользу четырех воскресных школ. Но открылась 
только одна воскресная школа при духовной семина-
рии с 18 сентября 1866 г., которая вскоре по распоря-
жению администрации была закрыта. 

После большого перерыва первая воскресная 
мужская школа в Перми была открыта при часовне 
св. Стефана 11 октября 1892 г. в классных комнатах 
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церковно-приходской школы. 17 октября 1893 г. была 
открыта в Перми женская воскресная школа, а 
22 ноября 1898 г. была открыта женская воскресная 
школа при городской тюрьме. В настоящее время в 
Перми существуют две воскресные школы при учи-
лищах Кирилло-Мефодиевском и Александровском. 
Кроме того существует воскресная школа общества 
«Народный дом». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Еще в 1865 г. при Пермском городском училище 
открыты постоянные педагогические курсы для учи-
телей начальных народных школ, вскоре закрытые и 
вновь открытые 22 августа 1900 г. Но особенно уси-
ленное ежегодное устройство курсов замечается со 
второй половины девяностых годов. Начиная с 1896 г., 
редкий год проходит, чтобы в Перми не было каких-
нибудь краткосрочных курсов. 

Первою ласточкою в этом отношении явился 
А. Д. Городцов, бывший оперный артист. Он выра-
ботал проект организации в губернии народных хо-
ров, который сделался известным пермскому губер-
натору П. Г. Погодину. Последний сочувственно от-
несся к этому и поддержал его в материальном отно-
шении, учредя особую должность организатора на-
родных хоров в губернии. 16 июня того же 1896 г. 
А. Д. Городцов открыл в Рождество-Богородицкой 
церковно-приходской школе краткосрочные курсы 
для подготовления регентов организуемых в Пермс-
кой губернии народных хоров. Эти курсы собирались 
и теперь собираются почти ежегодно, за исключением 
1906, 1907 и 1908 гг. 61. 

Пермское уездное земство устраивало также в 
Перми педагогические курсы для учителей земских 
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школ летом 1901 и 1911 гг. На первые из них были 
приглашены известные педагоги П. Ф. Каптерев, 
автор «Педагогической психологии», Гольденберг, 
автор арифметического задачника, и Флеров, на вто-
рые — известный автор статей по истории литера-
туры, профессор Петербургского филологического 
института Бороздин. Первые велись в зимнем поме-
щении Пермского общественного собрания, вторые — 
в Екатерино-Петровском городском училище. Кроме 
того Пермским уездным земством в 1899 г. в здании 
начального училища по Пермской улице устроены 
были курсы показательного ткачества и приготовле-
ния тюменских ковров. 

В то же время при Александровской земской 
больнице велись и ведутся с конца восьмидесятых 
годов двухгодичные медицинские курсы, имеющие 
целью подготовить фельдшерский и акушерский 
персонал губернии. Лекторами являются преиму-
щественно врачи. 

С 1897 г. в Перми начинают открываться педаго-
гические курсы, устраиваемые земством для учите-
лей церковно-приходских школ. Так, 25 июня 1897 г. 
в Перми были открыты курсы для учителей церков-
но-приходских школ пяти губерний: Пермской, Вят-
ской, Уфимской, Оренбургской и Тобольской. Почти 
одновременно с ними с 1 июня по 15 июля 1897 г. шли 
педагогические курсы для учителей одноклассных 
церковно-приходских школ.Такие же курсы велись в 
Перми в июне 1899 г., летом 1909 и 1910 гг. 

В последние годы почти ежегодно в Перми ведутся 
миссионерские курсы с целью подготовить в среде 
местного духовенства, монашества и единоверцев 
борцов с расколом. 

Кроме того в Перми некоторыми частными лица-
ми изредка устраивались курсы бухгалтерии, новых 
языков и стенографии. 
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Научно-популярные лекции 
и народные чтения 

Кроме периодически устраиваемых педагогичес-
ких курсов в Перми иногда читаются лекции научного 
или популярного характера. Правда, почти все они 
имеют случайный характер, за исключением лекций, 
устроенных советом Пермского научно-промышлен-
ного музея в 1909 г., которые имели целью сообщить 
слушателям систематические курсы различных наук 
в популярной форме. 

Одною из таковых случайных лекций, отмеченных 
историком г. Перми г. Дмитриевым в своей летописи, 
была прочитанная в Пермском Благородном собра-
нии 7 декабря 1871 г. чиновником судебного ведомства 
Н. И. Грацинским публичная лекция «О судебных ус-
тавах 20 ноября 1864 г.». Дальнейшие печатные све-
дения о лекциях в г. Перми мы находим уже в Пер-
мских губернских ведомостях. Так, 30 ноября 
1892 г. там же был прочитан известной деятельни-
цей по женскому профессиональному образованию 
П. К. Корвин-Пиотровской реферат о современном 
состоянии профессионального образования женщи-
ны в Европе. 3 июня 1894 г. в здании Пермского 
реального училища был прочитан научный доклад 
выдающегося по всесторонности образования 
Ф. А. Теплоухова «О культурной обстановке Перм-
ской Чуди», сопровождаемый демонстрированием 
коллекции обстановки Чуди. 6 мая 1909 г. в Пермском 
Благородном собрании происходило чтение Масоло-
вой «Оккультизм в Индии». Летом в Перми почти 
ежегодно происходит одна или несколько лекций, 
читаемых уроженцем Пермской губернии, профес-
сором Петербургского психоневрологического инс-
титута Жаковым; так, 21 июня 1910 г. была прочитана 
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лекция на тему «Анатема» Л. Андреева и грядущий 
оптимизм», а 3 июля того же года «Мировая грусть и 
пессимизм нашего времени». В1911 г. 10 и 11 января 
в здании Екатерино-Петровского городского училища 
были прочитаны две лекции уроженцем Пермской 
губернии профессором ботаники Томского универ-
ситета В. В. Сапожниковым «Растение и солнце» и 
«Русский Алтай», демонстрированные массою све-
товых картин. В июле 1911 г. профессор Петербург-
ского историко-филологического факультета Бороз-
дин в здании Пермского Екатерино-Петровского учи-
лища прочел десять лекций на тему «Л. Н. Толстой в 
связи с общественными вопросами своего времени». 
17 октября 1911 г. в Перми была устроена лекция в 
пользу голодающих г. Сумароковым на тему 
«Иван Карамазов, как тип русского интеллиген-
та». 

В продолжение зим 1910/11 г., 1911/12 г. и 1912/13 г. 
в Перми в разных пунктах города, преимущественно 
на окраинах, были введены бесплатные народные по-
пулярные чтения лекционной секцией Пермского об-
щества «Народный дом» с демонстрированием све-
товых картин; лекторами были главным образом 
преподаватели средних учебных заведений г. Перми 
и врачи. 

Кроме того еще в девяностых годах в зале бр. св. 
Стефана по вечерам праздничных дней велись чтения 
религиозно-нравственного характера. С 1905 г. бла-
годаря инспектору Пермской духовной семинарии 
Н. И. Знамировскому эти чтения приняли более сис-
тематичный и живой характер. Чтения ведутся пре-
имущественно воспитанниками духовной семина-
рии при руководстве и почти постоянном участии 
Н. И. Знамировского. Некоторые из этих чтений но-
сили популярно-научный характер и сопровождались 
демонстрированием световых картин, таковы чтения 
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Камчатского миссионера иеромонаха Нестора о быте 
жителей Камчатки и Н. И. Знамировского о совер-
шенной им поездке в Палестину. 

Но особенно привлекал интеллигентную публику 
Перми ряд систематических научно-популярных лек-
ций, читанных в Пермском научно-промышленном 
музее, начиная с осени 1901 г. в продолжение зимы 
почти ежегодно. Среди лекторов особенно выделялись тогда 
А. Н. Юрьев (по истории и философии), Стемпневский 
и Гецен (по физике). 

С 15 февраля 1909 г. там же начинается ряд обще-
образовательных лекций повышенного типа, читае-
мых преподавателями средних учебных заведений, 
именно Е. Н. Строгиным и А. А. Лучининым (по ис-
тории русской литературы), А. С. Обтемперанским, 
С. Г. Макухиным и Н. А. Несслером (по русской 
истории), М. П. Горных (по истории философии), 
А. Л. Борманом (по химии), Н. А. Павским (по физике) 
и врачами П. Н. Серебренниковым и В. П. Ивановым 
(по анатомии). 

Среди лекций музея были и политического харак-
тера, особенно в конце 1905 г. и начале 1906 г., когда 
выступали приезжие (Миклашевский) или местные 
ораторы, знакомя пермскую публику с политическою 
жизнию западно-европейских государств. Там же 
27 сентября 1910 г. была прочитана членом 3-й и 4-й 
Государственной Думы И. В. Титовым лекция о 
всеобщем обучении в жизни и в Государственной 
Думе. 

Некоторые лекции носили специально практичес-
кий характер, например, читанные 2, 4, 8, и 10 де-
кабря 1911 г. по пчеловодству И. В. Голотиным и в 
конце 1901 г. и начале 1902 г. С. В. Егоршиным о сов-
ременных способах приготовления различных чучел 
Н. И. Малиновского и др. 

- 1 1 2 -

III. УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРНОГО ХАРАКТЕРА 

Пермский 
научно-промышленный музей 

В настоящее время не только каждый губернский, 
но многие и уездные города и даже села (Кукарка 
Вятской губ.) имеют музеи. Обзавелся им и г. Пермь. 
Инициатива учреждения и заботы о собирании пред-
метов и коллекций принадлежат известному общест-
венному деятелю г. Перми доктору П. Н. Серебрен-
никову. Пермский музей, можно сказать, его созда-
ние. Собираемый с 1890 г. он был открыт 25 января 
1894 г. под именем музея Пермской комиссии Ураль-
ского общества любителей естествознания и не имел 
собственного помещения. В 1897 г. мать известного 
коммерческого деятеля И. И. Любимова А. С. Люби-
мова пожертвовала г. Перми свой двухэтажный ка-
менный дом по Петропавловской улице, между Охан-
ской и Кунгурской улицами. Гласные Пермской го-
родской думы с согласия жертвовательницы решили 
предоставить этот дом для помещения научно-про-
мышленного музея. Во вновь отремонтированном и 
приспособленном для музея доме этот последний был 
бесплатно открыт для более широкой публики 3 ок-
тября 1899 г. С осени следующего года в нем уже на-
чинается ряд лекций. 

В настоящее время музей имеет коллекции в за-
лах: по археологии, истории, этнографии, геологии, 
палеонтологии, почвоведению, зоологии, ботанике и 
др. Всего в музее 18 отделов. Чтение лекций проис-
ходит в зале музея, где находятся портреты людей 
9 В. С. Верхоланцев 

- 1 1 3 -





ухова, «Жесткокрылые окрестностей г. Перми» 
Ф. Ф. Гельцермана, «Водопровод для г. Перми» 
А. Д. Семенова, «Флора окрестностей г. Глазова» 
А. А. Нимвицкого, «Свадебные обычаи и песни крес-
тьян Андреевской волости Оханского уезда Пермской 
губернии» Серебренникова, «Страничка из истории 
солепромышленности в Пермской губернии» 
А. Вологдина, «Памяти автора «Пермской старины» 
А. А. Дмитриева» и «О Печерском крае» Н. П. Бел-
дыцкого, «Пермь Великая, ее живая старина и ве-
щественные памятники» И. Я. Кривощекова и др. 

В помещении музея иногда помещались выставки, 
например, передвижная сельскохозяйственная Перм-
ского губернского земства, художественная выставка 
картин художников Прикамья, педагогическая и ги-
гиеническая. 

Музей иногда организует экскурсии по окрестнос-
тям г. Перми с целью собирания и определения раз-
личных естественных исторических коллекций: по 
зоологии, энтомологии, ботанике, геологии и другим 
отраслям знаний. 

(Составлено по годичным отчетам музея.) 

Библиотеки 
Важным средством внешкольного образования яв-

ляются также библиотеки. Первая «публичная» биб-
лиотека открыта в Перми в 1831 г., но для публики она 
сделалась доступной только с 1835 г. Во время страш-
ного пожара 1842 г. она сильно пострадала и только в 
1860 г. отчасти пополнилась книгами библиотеки 
Иконникова 63. В 1863 году эта библиотека была пре-
образована в «Пермскую общественную», при этом 
сначала она была в ведении губернского статисти-
ческого комитета и только с 1875 г. перешла в собст-
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венность города. Сначала библиотека помещалась в 
частном доме Шеина, на углу Торговой и Обвинской 
улиц, а с 1 мая 1878 г. была переведена в дом город-
ского общества рядом с Думою. В 1910 г. в ней нас-
читывалось 45 ООО томов по разным отраслям знаний, 
с преобладанием беллетристического отдела64. 
В 1912 г. библиотека переведена в прекрасно устро-
енное каменное помещение. Рядом с нею находится 
обширный читальный зал 65. 

Другою библиотекою, удовлетворяющею, по мере 
возможности, книжный голод, является Смышляев-
ская, помещающаяся в довольно тесном наемном по-
мещении на Слудке. При ней также находится не-
большой читальный зал имени общественного деяте-
ля Перми Д. Д. Смышляева. Она открыта 17 октября 
1899 г. * При ней находится мусульманское отделение 
с книгами и газетами на татарском языке, так как на 
Слудке живет много магометан. 

Далее следуют частные библиотеки различных 
учреждений и учебных заведений. Из этих библиотек 
заслуживают внимания библиотеки губернского 
земства (15 ООО томов), железнодорожная, Пермского 
научно-промышленного музея, Пермской ученой ар-
хивной комиссии, Пермского статистического коми-
тета, Благородного собрания и др. Из библиотек при 
учебных заведениях выделяются библиотека книг о 
Пермском крае, пожертвованная Д. Д. Смышляевым 
мужской гимназии, и библиотека архиепископа Не-
офита и священника М. П. Задорина при духовной 
семинарии. При часовне св. Стефана находится биб-
лиотека книг религиозно-нравственного содержания. 

Помимо этих библиотек в Перми еще возникали 
библиотеки частных лиц. Так, в 1860 году основана 
была библиотека чиновником А. И. Иконниковым и 

* Пермские губернские ведомости, 1899 г. 
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преподавателем духовной семинарии А. Г. Воскресен-
ским, вскоре закрытая; в 1866 году открыта библио-
тека Прощекальникова, просуществовавшая недол-
го, в 1875 году библиотека Наумова, не существовав-
шая два года *. В настоящее время все эти частные 
библиотеки не существуют. 

8 сентября 1911 г. в Перми открыто филиальное 
отделение библиотеки общества «Народный дом» **. 

Пермская губернская 
ученая архивная комиссия 

Другим ученым учреждением города, кроме на-
учно-промышленного музея, является Пермская гу-
бернская ученая архивная комиссия. Направления 
того или другого ученого учреждения, будучи строго 
научными, различаются между собою областями изу-
чения. В то время как Пермский музей поставил 
своею задачею изучение естественных богатств и 
собирание научных коллекций Пермского края, Пер-
мская губернская ученая комиссия преследует дру-
гую цель — хранение архивных документов и изуче-
ние по ним прошлой истории Пермского края. В час-
тности, на ее задаче лежит разбор архивов всевоз-
можных учреждений с целью отобрать и оставить для 
хранения при ней дел, наиболее важных и имеющих 
интерес. Инициатива открытия Пермской ученой 
архивной комиссии принадлежит С.-Петербургскому 
археологическому институту. 5 июля 1888 г. состоя-
лось учредительное собрание новой комиссии в при-
сутствии известного историка М. И. Семевского, а 

* Д м и т р и е в А. А. Очерки из истории губернского г. Пер-
ми... 

** Пермские губернские ведомости. 1911 г. 
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6 июля 1889 г. в зале губернского правления последо-
вало официальное открытие Пермской губернской 
ученой архивной комиссии. В настоящее время биб-
лиотека и зал заседаний архивной комиссии находят-
ся в здании Пермского научно-промышленного музея. 

За 25 лет своего существования комиссия насчи-
тывает среди своих членов некоторых видных 
историков Пермского края, например, В. Н. Шишон-
ко, выпустившего 7 томов Пермской летописи, 
А. А. Дмитриева, историка г. Перми и др. Органом 
комиссии являются «Труды», 10-й выпуск которых 
вышел в нынешнем году. 

Общество «Народный дом» 
Народного дома в Перми пока не существует, но 

есть общество «Народный дом», возникшее в январе 
1910 г. и поставившее себе целью построить его. Самая 
мысль о постройке Народного дома возникла в Перми 
в мае 1899 г., в разгар юбилейных торжеств по поводу 
100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Инициа-
тива принадлежит Пермскому драматическому 
кружку, решившему образовать денежный фонд на 
постройку Народного дома имени поэта. Тогда же 
кружок пожертвовал 800 рублей и постановил отчис-
лять ежегодно 20% всех своих доходов на тот же пред-
мет. Дело на первых порах пошло довольно бойко. 
Через два года для разработки проекта была избрана 
строительная комиссия, в которую вошли предста-
вители как от городского управления и от народной 
библиотеки, так и от местного драматического круж-
ка. В распоряжение этого комитета поступило уже 
29 ООО руб., собранных по подписным листам и по-
жертвованные городскою управою. Кроме того го-
родская дума для постройки дома бесплатно отвела 
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участок земли в 2100 квадратных сажень, оцененный 
в 42 ООО руб. Но этих средств однако же было недос-
таточно. Тогда строительный комитет вошел с хода-
тайством в департамент неокладных сборов об отпус-
ке из средств попечительства о народной трезвости 
60 ООО руб. В этом ходатайстве было отказано, но Ми-
нистерство финансов обещало дать такую же сумму, 
какая наберется из местных источников. Получив 
необходимые для сметы сведения из различных на-
родных домов, строительный комитет выработал 
проект постройки Пермского народного дома, с залою 
при нем имени А. С. Пушкина, общею стоимостью в 
160 ООО руб. При этом постройку предполагалось про-
извести в два приема: основное помещение, которое 
должно было строиться в первую очередь и опреде-
лялось сметой в 110 000 руб., и дополнительное поме-
щение, относимое постройкою во вторую очередь, 
исчислялось сметою в 50 000 руб. Ввиду несоответст-
вия средств, имевшихся в распоряжении комитета, с 
проектом, строительный комитет должен был отло-
жить постройку до более благоприятного времени. 
Вскоре и самый комитет распался и деятельность его 
прекратилась; собранные деньги были переданы, ос-
таваясь на счете общества бесплатной народной биб-
лиотеки, на хранение в городскую управу. 

Снова вопрос о Пермском народном доме поднялся 
в 1907 г., когда члены совета бесплатной народной 
библиотеки пытались осуществить построение крыла 
народного дома с тем расчетом, чтобы впоследствии, 
по мере притока средств, здание могло быть расши-
рено новым пристроем до размеров проекта. 

С этой целью, ввиду прекращения деятельности 
строительного комитета, решено общество бесплат-
ной народной библиотеки, с целью расширения его 
деятельности, преобразовать в Пермское общество 
«Народный дом», которое и стало существовать с 
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31 декабря 1909 г. Новое общество поставило себе 
целью содействовать развитию и удовлетворению об-
щеобразовательных потребностей местного населе-
ния и доставлять ему возможность разумно и здраво 
проводить свободное время. Деятельность этого об-
щества пока выразилась в организации воскресной 
школы, в устройстве лекций повышенного типа и об-
щеобразовательных курсов в научно-промышленном 
музее, а также воскресных народных чтений в разных 
пунктах города и в открытии двух филиальных отде-
лений бесплатной народной библиотеки на окраине 
города. Кроме того общее собрание членов общества 
«Народный дом» поручило совету общества в возмож-
но скорейшем времени начать постройку самого зда-
ния народного дома, но совет затрудняется присту-
пить к постройке в виду недостаточности капиталов 
общества, достигающих 60 000 руб., тогда как самое 
здание по проекту должно стоить свыше 100 000 руб. 
Для постройки «Народного дома» город отвел бес-
платно усадебное место *. 

Искусство 
8 декабря 1909 года в Перми состоялось первое 

собрание вновь открытого общества живописи, вая-
ния и зодчества. В кружок учредителей вошли все 
местные художники и некоторые из преподавателей 
средних учебных заведений. Деятельность молодого 
общества выразилась пока в устройстве лекций по 
истории искусства с демонстрированием шедевров 
всемирного искусства и в устройстве выставок. Пос-
ледние устраиваются ежегодно весной в здании Перм-

* Взято из статьи И. Р., помещенной в № 112 «Перм. губ. ведо-
мостей» за 1910 г. 
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