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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Каждый человек рано или поздно 

начинает задумываться об истории той земли, на которой он живет, о месте 

его малой родины в общей канве истории всего государства. Православный 

человек начинает интересоваться вопросами истории своего храма и 

прихода.  

В большинстве храмов нашей страны приходская и литургическая 

жизнь трагически прервались в результате трагических событий 1917-1918 г., 

поэтому сегодня очень важно вспомнить те традиции, которые передавались 

из поколения в поколение благочестивыми предками и вспомнить тех людей, 

священнослужителей и мирян, которые несли свое служение на том приходе, 

на котором имеем честь нести сегодня свое служение и мы. 

Немало литературы написано о том, как зарождалось Православие в 

той или иной стране или в том или ином регионе. Но кроме больших 

территорий и городов, Православная вера в нашей стране распространилась в 

маленькие городки и деревни. Как распространялось Православие в этих 

городах и весях информации гораздо меньше, а подчас она вообще 

отсутствует и неизвестно, кто были просветителями того или иного 

населенного пункта. 

Объектом исследования является церковная жизнь г. Кунгура в 

дореволюционный и постсоветский периоды,  

Предмет исследования - историческая ретроспектива формирования и 

развития прихода храма в честь Тихвинской Иконы Божией Матери г. 

Кунгура. 

Цель работы - становление и развитие церковной жизни прихода храма 

в честь Тихвинской иконы Божией Матери в контексте церковной жизни г. 

Кунгура. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Исследовать процесс зарождения Православия в городе Кунгуре, 

2. Рассмотреть историю формирования и развития прихода храма в 

честь Тихвинской Иконы Божией Матери г. Кунгура, 

3. Изучить историю возрождения храма и прихода в постсоветский 

период истории России. 

Характеристика источников. Очень ценными для нашего 

исследования являются документы и акты, которые хранятся в Кунгурском 

городском архиве (далее КГА) и Государственном архиве Пермского края 

(далее ГАПК). В ГАПК мы исследовали документы, к которым относятся: 

журналы заседаний Пермского Епархиального Училищного Совета; 

различные ведомости, в том числе о составе притча интересующих нас 

церквей, о воспитанниках приходских школ.  

В ГАПК мы работали с фондами № 198, в которых рассматривали дела 

№ 207, 231, 584. В этих материалах содержатся сведения о составе притча 

Тихвинской церкви на 1838 год, сведения об училище при Иоанно – 

Предтеченском монастыре. Здесь мы почерпнули информацию о кунгурских 

священнослужителях XIX в., об учебном процессе в кунгруских училищах 

того же периода времени. Фонд № 147, дело № 33, здесь мы почерпнули 

материалы о церковно – приходской школе при Тихвинской церкви. О 

взаимоотношении церкви и городской управы мы взяли информацию из 

фонда № 72, дело № 759. О событиях революционных лет и закрытии 

Тихвинской церкви нашли сведения в фондах № р-1, р-1205, в делах № 279 и 

68 соответственно.     

В КГА мы работали в основном с клировыми ведомостями Тихвинской 

церкви за разные годы. Эту информацию мы почерпнули в фондах № 497, 

517, 563, в делах № 4 и 1 соответственно. Послужной список 

священномученика Павла Соколова мы обнаружили в фонде № 587, дело № 

93.  

Характеристика литературы. Летописью земли Кунгурской в XIX 

веке занимались такие краеведы, как Золотов Е.Д. и Шишонко В.Н.. Василий 
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Никифорович долгие годы своей жизни посвятил труду «Пермская 

летопись». Нам интересен второй период этой летописи, который охватывает 

период, начиная с 1613 – 1645 г.г., где можно было почерпнуть информацию 

о истории г. Кунгура. Среди уральских краеведов рубежа XIX-XX веков 

значимое место принадлежит Е.Д. Золотову, уроженцу села Стефаново 

Осинского уезда (в настоящее время село Ленск Кунгурского района). 

Как краевед Е.Д. Золотов состоялся именно в Кунгуре, городе с 

богатой многовековой историей. Он стал главным летописцем кунгурских 

храмов. Подготовил к печати материалы, связанные с защитой Кунгура от 

войск Е.И. Пугачёва. 

Хозяйственное описание Пермской губернии представил в своем труде 

1813 г. Попов Н.С
1
., Пономарев П.П

2
. в своем историко – географическом 

очерке описал церкви и приходы Кунгурского уезда Пермской губернии.  

Важной составляющей нашего исследования следует считать статьи в 

журналах и газетах как современных изданий, так и дореволюционных. К 

последним можно отнести: Пермские епархиальные ведомости, в которых 

мы исследовали статьи Вологдина И.Г.
3
, Золотова Е.Д.

4
, Кичигина А.А.

5
 и 

Пономарева П.П.
6
. Также мы изучали журналы кунгурской городской думы 

за 1876 г.. В журналах «Русский паломник» и «Екатеринбургская неделя» 

рассматривали статьи Золотова Е.Д.
7
 и Чукмалдина Н.М.

8
 Данные статьи 

были опубликованы в последней четверти XIX в. – нач. XX в. К 

современным публикациям можно отнести статьи в газетах «Православная 

                                                           
1
 Попов Н.С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч. III. СПб., 1813 г. 

2
 Пономарев П.П. Описание церквей и приходов Кунгурского уезда (Пермской губернии). Историко – 

географический и церковно – биографический очерк. Кунгур. 1896 г. 
3
 Вологдин И.Г. Кунгур //ПЕВ. 1910. №8. 

4
 Золотов Е.Д. Церковная летопись города Кунгура // ПЕВ. 1902. №9. 

5
 Кичигин А.А. Освящение храма в г. Кунгуре и закладка храма на белой горе // ПЕВ. 1904. №31 

6
 Пономарев П.П. Открытие Градокунгурской церковно – приходской школы // ПЕВ. 1897. №5. 

7
 Золотов Е.Д. Девятая Пятница в Кунгуре // Русский паломник. 1890. №21. 

8
 Чукмалдин Н.М. Поездка на Белую гору // Екатеринбургская неделя. 1896. №26. 
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Пермь»
1
 за 1999 г. и в кунгурской газете «Искра», в которой мы исследовали 

статьи священника Валерия Бунакова
2
, Пятиловой Л.

3
 и Филипповой Н.

4
. 

В XXI веке наиболее интересные для нас – это работы кунгурских 

краеведов Лепихиной З.Я
5
. и Реневой О.А.

6
.  

Важной частью нашего исследования были встречи с очевидцами 

восстановления Храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери г. Кунгура. 

В рамках этих встреч мы взяли фокус - интервью у иерея Валерия Бунакова, 

который был настоятелем храма с момента его передачи верующим, у 

протоиерея Олега Ширинкина, который является настоятелем на 

сегодняшний день, а также у певчих, благотворителей и прихожан, которые 

были частью прихода Тихвинского храма с момента начала его 

восстановления. 

Методы исследования. В выпускной квалификационной работе 

использовались историко-описательный (нарративный), историко-

сравнительный и историко-типологический методы изучения исторического 

и современного материала.  

Историко-описательный (нарративный) метод исследования 

применялся для реконструкции конкретных событий, связанных с 

зарождением и становлением Православия на кунгурской земле. С его 

помощью нами восстанавливались последовательность событий приходской 

жизни Храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. С помощью 

нарративного метода описывался процесс возрождения Храма и приходской 

жизни в постсоветский период в 90-е гг. ХХ в.   

Историко-сравнительный метод позволил нам сопоставить различные 

периоды жизни прихода для выявления особенностей церковной жизни на 

каждом этапе его развития.  

                                                           
1
 Бочманова А. Валаамский летописец // Православная Пермь. 1999. № 12(37). 

2
 Бунаков В. Лицом к добру // Искра. 2002. 14 дек. 

3
 Пятилова Л. Новая святыня Кунгура // Искра. 2006. 26 сент. 

4
 Филиппова Н. «Как только я появилась на свет…» // Искра. 2007. 6 окт. 

5
 Лепихина З.Я. Кунгур православный. – Пермь: Издательство «Литер - А», 2007 – 216 стр. 

6
 Ренева О.А. Храмы Кунгура / О.А. Ренева; ООО «Издательство «Букинариум»». – Пермь, 2017. – 224 с.: ил. 
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Историко-типологический метод дает возможность выделить этапы 

развития церковной жизни г. Кунгура в прошлом. И на этом фоне дать 

реконструкцию развития объекта нашего исследования – историю прихода 

храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 

Богословское обоснование историко-краеведческой проблематики 

работы. В Священном Писании книге Паралипоменон, мы можем прочитать 

о том, что повелевается соорудить храм Господень для того, «…чтобы 

прекратилось истребление народа» (1Пар. 21,22). Основная идея построения 

Храма в том, что он должен быть построен на основании выкупа, что в 

дальнейшем привело к отождествлению г. Мориа с местом 

жертвоприношения Авраама, который должен был принести в жертву своего 

сына Исаака в «земле Мориа» (см. Быт. 22,2; Иудейские Древности I. 13. 2; 

VII. 13. 4). Такой же принцип применяется Давидом и в отношении к первым 

жертвоприношениям на жертвеннике Господнем, и соответственно – на 

алтаре всесожжений будущего Храма. То же самое можно сказать и в 

отношении мирных жертв, а также непосредственной жертвы самого Давида 

как первой благодарственной жертвы за прекращение поражения народа 

(1Пар. 21:26-28).    

Отвечая на призыв Давида, Господь принимает его всесожжения и 

мирные жертвы и зримо демонстрирует ниспосланием на жертвенник огня 

Свое одобрение действиям Давида (1Пар. 21:26). Давид много воевал, 

поскольку был вождем Израиля. Все его войны были сопряжены с пролитием 

крови (1Пар. 17:7; 22:7-8; 28:2-3), что явилось препятствием со стороны 

Господа в деле сооружения национальной Святыни Израиля, но, с другой 

стороны, победа Давида над врагами обеспечила время покоя для его народа 

(2Пар. 22:18). Такое время военного покоя стало возможным только в период 

правления царя Соломона. Так в тексте завещания Давида Соломону (1Пар. 

22:2-19) делается упор на кровопролитие Давида, в контраст с которым 

берется само имя «Соломон» - «мир» (см. 1Пар. 22:9).  
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Давид воображает великолепие будущего Храма, его красоту, славу и 

величие, а также ясно представляет количество необходимого материала для 

его сооружения (см. 1Пар. 22:2-5), а перед своей смертью в 

благодарственном гимне Богу Давид созерцает Храм как бы уже 

построенным (1Пар. 28:20; 29:10-22). Даже чертеж, или план Храма назван в 

повествовании Хрониста «... письменами от Господа...» запечатленными на 

сердце Давида (см. 3Цар. 8:17-18; 2Пар. 6: 6-8). Наконец, сам Соломон 

считает построение Храма – исполнением того, что внушил Господь Давиду 

(2Пар. 6:15). 

Этим подчеркивается особый статус сооружения нового жертвенника 

Господу, который впоследствии должен стать единым для всех и 

единственным в плане централизации практики поклонения в едином месте – 

Иерусалимском Храме .  

Важнейшим элементом примирения между Богом и человеком, то есть 

между Богом и общиной, сформировавшейся после вавилонского плена, 

должен стать Храм с его культово – богослужебной системой. 

Строительство Иерусалимского Храма было начато примерно в 60 – х 

годах X века до Р.Х. При этом, согласно Священному Писанию, 

строительство Храма предваряется праздничным днем – днем для Господа, 

днем покоя Господня. Интересно, что одним из главных условий Бога в деле 

построения Храма является наличие внешне – и внутригосударственного 

покоя. В одной из книг Ветхого Завета (1Пар. 17:7-10), Господь заверяет 

Давида в том, что Он защитит Свой народ и устроит народу «место», 

свободное от опустошительных набегов врагов. 

Во 2 – й книге Паралипоменон мы можем найти описание Храма 

Соломона. При этом стоит упомянуть, что архитектурное устройство Храма 

отождествляется со скинией Моисея (см. 2Пар. 29:7, ср. Прем. 9:8; Ис. 33:20; 

Тов. 13:10), которая заменена каменными стенами Храма, и он в свою 

очередь является ее продолжением (См. Исх. 25, ср. 1Пар 16:37-42; 21:28; 

2Пар. 1:3-6; 5:2-14). С другой стороны, мы видим упоминание о чертежах 
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будущего Храма, которые были переданы Давидом Соломону. При этом: 

«Все сие в письменах от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на 

все дела постройки» (1Пар. 28:19). В данном случае прослеживается прямая 

параллель с Исх. 25:9, где Сам Господь подобным образом дает Моисею план 

будущей скинии. Но в плане Давида упоминается много новых 

подробностей, не существовавших в скинии (1Пар. 28:11-19).  

Возможно, что планом Храма Соломона в Книгах Паралипоменон 

служил план скинии (Исх. 25:9). 

Современные храмы состоят из трех частей: Алтарь, основная часть и 

притвор. В древние времена такая планировка была не только в 

Иерусалимском храме, но и в других языческих храмах. Ярким примером 

такого устройства могут служить храмы Ваала и Дагона в Рас-Шамре (XX – 

конец XIII века до н.э.), состоящие из притвора, непосредственно самого 

храма – святилища, где находился большой алтарь и «святое святых». Как и в 

Храме Соломона, вход на территорию данных храмов находился с восточной 

стороны, где портик соединял передний и внутренний двор. Такие же 

святилища конца XV - начала XIV века находились в Телль-эд-Дувейре (с 

XV по XIII век), Бет – Шане (XII векк), Телль – эль – Фаре в Наблусе и Гезе. 

Но наиболее интересным в этом отношении является храм в Араде, 

датируемый X в. до Р.Х. с большим двором, с жертвенным алтарем, 

прямоугольным святилищем и с двумя рогатыми жертвенниками 

благовонных курений. Из святилища в своеобразное «святое святых» вели 

три ступени. Таким образом, Храм Соломона представлял собой синтез более 

чем тысячелетней традиции строительства святилищ на древнем Ближнем 

Востоке .  

На основании Священного Писания Ветхого Завета и описаниях 

Иосифа Флавия («Иудейские древности», «Иудейская война»), об 

Иерусалимском храме мы можем сказать следующее: 

- место сооружения Храма г. Мориа – это место пребывания Имени 

Яхве; 
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- время сооружения Храма – это период внешне и 

внутригосударственного покоя, который отождествляется с ветхозаветной 

идеей покоя Господня, находящей свое отражение в первой 

благодарственной молитве Давида на месте основания будущего Храма – 

прообраза уникальности храмового богослужения – которая должна стать 

важнейшим элементом примирения между Богом и человеком, который 

будет всем сердцем искать Его, стремиться к Нему; 

 - Святилище и Святое Святых имели десятилоктевое различие 

высоты, что обусловливалось наличием цокольного, либо второго этажа. На 

основании современных исследований есть предположение о том, что крыша 

Святого Святых была ниже крыши Святилища на 5 локтей, причем Святое 

Святых располагалось на естественной каменной платформе вершины горы, 

служившей постаментом для Ковчега Завета, высота которой была на 5 

локтей выше уровня пола Святилища, что должно было особо подчеркнуть 

недоступность Бога; 

 - Храм имел два уровня: нижний, состоящий из боковых 

пристроек-крипториев храмовой платформы, и основного верхнего здания 

Храма, окруженного соответствующими трехуровневыми пристройками, 

предохраняющими здание Храма от землетрясений и служившими 

хранилищами сокровищ дома Божия, для пребывания чередных священников 

и левитов, храмового персонала и т. д. Причем на основании свидетельства 

Иосифа Флавия, а также, под влиянием Иез. 42:1-6 происходит 

отождествление «нижнего» и «верхнего» зданий Храма, имеющих 

соответствующие внутренние витые лестницы; 

 - через стену нижней постройки проходил южный субботний ход 

царя Соломона к жертвеннику всесожжения на верхнюю платформу Храма. 

Он представлял собой устроенную из дорогого дерева небольшую комнату с 

лестницей, связывающей внутренний двор дворца, где находился тронный 

зал Соломона, с давиром, что символизировало связь небесного престола 
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Господня с видимым престолом царя, подчеркивая тем самым особую 

значимость царской династии Давида; 

 - краеугольным камнем уникальности Соломонова Храма 

являлось отсутствие изображения Божества в Святом Святых, что особо 

акцентируется храмовым богословием, не допускавшим никаких 

изображений, которые материализовали бы тайну присутствия Имени Божия. 

Господь благоволит обитать среди Своего народа в тайне Своего Имени и 

невидимо восседал на видимом престоле Ковчега Завета среди Херувимов, 

чем утверждалось одновременно трансцендентность и имманентность Бога в 

Его беспредельной парадоксальности и уникальности; 

- двери Святого Святых были запечатаны при помощи золотых цепей 

западной стены передней части Храма, отгораживающей Святое Святых от 

Святилища, служившей символом запечатанной тайны Имени Божия; 

- Иерусалимский Храм имел «Медное море». Оно находилось на 

правой стороне внутреннего храмового двора, к юго-востоку от жертвенника 

всесожжений, возможно, над одной из четырех цистерн храмовой 

платформы, служивших для стока жертвенной крови и для водоснабжения 

Храма; 

- Храм имел внутренний двор, огражденный конструкциями, 

подобными трехэтажным боковым пристройкам, служившими кладовыми 

для разных священных принадлежностей и сокровищ, средний двор с 

дополнительным жертвенником, а также внешний двор. 

Из описания книг Паралипоменон мы видим, что план Храма 

представляется не столько планом скинии, сколько моделью 

эсхатологического Небесного Чертога пророка Иезекииля, где между двумя 

херувимами почивает Ковчег Завета с таинственным Именем Божиим, 

никогда и никем не прочитанным, и от Которого зависит судьба всего мира и 

будущих поколений избранного народа. Он олицетворяет утраченный Эдем – 

былое царство Давида, основанное на красоте и славе храмового 

богослужения, а также обретенную надежду послепленной общины. 
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Богослужения в Иерусалимском Храме неоднократно претерпевали 

конструктивные изменения от торжества истинного Богопочитания, до 

синкретизма и идолопоклонства, имевшем место в различных своих 

проявлениях в период правления большинства преемников Соломона. Так 

одни цари принимали истинную веру с явной неохотой и полностью 

сохраняли традиционный ритуал почитания ханаанских богов; другие 

пытались синкретически соединить обе традиции; третьи отдавали 

первенство Истинному Богу, но для поклонения Ему «на всякий случай» 

использовали ханаанский ритуал и ханаанские святилища. 

Для священнописателей подобные религиозные убеждения явились 

гордостью, а отвержение Истинного Бога - предзнаменованием мрачного 

будущего Иудейского царства, причиной его разорения и крушения. 

Священное Писание, излагая священную историю с точки зрения своего 

богословского мировоззрения, утверждает, что благополучие евреев всецело 

зависело от их верности Богу, которая выражалась в послушании Его Закону 

и совершения истинного богослужения. Так при описании реформаторской 

деятельности благочестивых царей Южного (Иудейского) царства.  Хронист 

проводит идею централизации богослужения в Иерусалимском Храме, 

гармонично сочетая ее с концепцией единственности Божества и 

единственности места служения Ему и с идеей осознания богоизбранным 

народом своей национальной универсальности, уникальности, единства и 

единственности среди окружающих его языческих народов. 

Церковное богослужение есть средство к Богообщению, в связи с этим 

на храмы, где оно совершается, нужно смотреть как на священные места, в 

которых христианин вступает в живое общение с Господом. Здесь же 

приносится Бескровная Жертва, примиряющая нас с источником 

бесконечной правды; именно здесь изливается на нас вся полнота даров 

Святого Духа; ровно также, как и совершаются различные молитвословия, 

возносящие наши души от земли на небо к престолу Вседержителя Бога. 
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Пройдя сквозь тяжёлое трехвековое испытание, начиная с IVв. в 

христианском мире повсеместно распространился обычай торжественного 

освящения и строительства храмов. 

Структура работы включает в себя введение с постановкой целей и 

задач, трех глав и заключения. 

В первой главе мы рассматриваем становление Православия в городе 

Кунгуре с момента его возникновения. Также здесь мы исследуем историю 

возникновения г. Кунгура. 

Во второй главе пытаемся проследить историю формирования и 

развития прихода храма в честь Тихвинской Иконы Божией Матери г. 

Кунгура. Также здесь мы рассматриваем историю Тихвинского девичьего 

монастыря, на территории которого и возникла Тихвинская церковь. 

В третьей главе исследуем процесс возрождения храма и прихода в 

честь Тихвинской Иконы Божией Матери г. Кунгура, который начинается с 

процесса передачи храма верующим в 2002 году. 

В заключении мы подводим итоги нашего исследования. Определяем, 

что удалось достигнуть в поставленных целях и задачах. 
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1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ В ГОРОДЕ КУНГУРЕ 

1.1 История возникновения города Кунгура. 

Возникновение Кунгура связано с развитием централизации Русского 

государства. 

Богатые солепромышленники Строгановы получили обширные 

Прикамские земли в свое управление от Ивана IV. Строгановы должны были 

охранять границы этих земель, осваивать новые территории и поставлять в 

казну часть доходов, которые они с них получали. Взамен этого они имели 

право иметь свой суд и администрацию. Южная граница их земель 

проходила по реке Чусовой, еще южнее находились земли по рекам Селве и 

Ирени. 

В 1574 году впервые упоминается в документах название «Сылвенский 

край», на котором жили племена семей ханты, манси и татар. Для 

скорейшего присоединения этих земель Строгановы берут к себе для службы 

казаков со своим знаменитым предводителем Ермаком. 

В последней четверти XVI в., когда атаман Ермак со своим войском 

совершал поход в Сибирь, зимовать ему пришлось на реке Сылве. Часть его 

войска осталась в этих краях. С этого времени эти места начинают 

осваиваться. Постепенно здесь образуется поселение, которое получило 

название Мыс. В дальнейшем на этом месте строится кунгурский кремль, а 

также появляются владения монастырей. 

В XVII веке было отмечено массовое бегство крепостных крестьян на 

свободные земли. На Кунгурской земле оседала их значительная часть, 

которые и основывали свои поселения по берегам рек. Правительство не 

могло допустить, чтобы из таких беглых создавались народные вольности, 

поэтому беглых переводили в разряд государственных крестьян. 

Чтобы как-то централизовать и упорядочить управление, Москва решает 

создать здесь уездный центр. По распоряжению Новгородского приказа 

Московского государства соликамский воевода поручил выборному человеку 
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Суровцеву и подьячему съезжей избы Вахтину зимой 1647 – 1648 годов
1
 

произвести сыск беглых крестьян, вывезти их для создания уездного центра в 

район реки Кунгурки и Степанова городища.
1 

В 1648 году Кунгур обьявлен 

центром нового уездного центра, где в настоящее время располагается село 

Троицк. 

Земли в окрестностях Кунгура принадлежали иренским татарам и до 

середины XVII века здесь не было русских поселений. 

В дальнейшем распри и споры по земельным владениям привели к тому, 

что Кунгур был сожжен уфимскими, башкирскими и кунгурскими татарами в 

1662 году. 

По ходатайству уцелевших жителей, вновь Кунгур был заложен 17-ю 

километрами ниже устья реки Кунгурки 24 марта 1663 года, где он и 

находится по сей день. В писцовых книгах за 1684 год описывается, что 

первая деревянная церковь города была во имя святой великомученицы 

Параскевы, нарицаемой Пятницей. Эта великомученица в дальнейшем стала 

почитаться кунгуряками как покровительница города, какой она является на 

сегодняшний день и ее память празднуется 28 октября (10 ноября по новому 

стилю). 

С течением времени Кунгур развивался и обустраивался, строились 

здания и храмы, некоторые из которых на сегодняшний день являются 

памятниками культурного наследия федерального значения. 

XVIII век стал самым «богатым» на строительство каменных 

православных храмов (было построено 7). 

В 1787 году была построена Иоанно – Предтеченская церковь, которая 

впоследствии с церквами и зданиями женского монастыря образовала 

замечательный архитектурный ансамбль на высоком берегу реки Ирени. В 

1781 году на правом берегу реки Сылвы была построена Преображенская 

церковь, 1774 году построена церковь Святого Великомученика Мины 

(церковь до сегодняшняго дня не сохранилась). 

                                                           
1
 Лепихина З.Я. Кунгур православный. – Пермь: Издательство «Литер-А», 2007 – 216 стр., С. 8. 
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Жители Кунгура, в основном, принадлежали к трем племенам: 

Славянскому, финскому и татарскому. Н.С. Попов так объяснял особенности 

каждой народности в XIX веке в своем труде «Хозяйственное описание 

Пермской губернии»: «… Русские, хотя и составляли и составляют главную 

массу населения города, но не принадлежат к числу кунгурских жителей. 

Они переселились сюда из северных, средних и даже южных губерний 

России, частью по распоряжению царей, частью по собственному желанию. 

Но, несмотря на то что это переселение совершалось на протяжении XVI – 

XVIII веков, русские до сих пор удерживают повсеместно свой племенной 

характер. 

К числу хороших сторон в характере русских жителей, которые все 

исповедовали православие, следует отнести религиозность, гостеприимство и 

патриархальную простоту в образе жизни. 

Религиозность у русских проявлялась всегда, везде и во всем. Они 

усердно ходили в церковь по всем праздничным дням, строго исполняли все 

христианские обряды, говели и причащались каждый год, а некоторые два и 

три раза в год, соблюдали все посты и не отказывались вложить свою лепту в 

церковную кружку или подать нищему милостыню. Принимаясь за какое то 

ни было дело или работу, русский человек прежде молился Богу. Проходя 

мимо церкви, часовни или креста, поставленного на перекрестке дорог, он 

непременно останавливался, снимал шапку, крестился и клал земной поклон. 

Когда случались засуха или проливные дожди, повальная болезнь или падеж 

скота, русские люди, прежде всего, обращались к Богу, выносили иконы, 

служили молебны и совершали крестные ходы. Словом, без молитвы и 

крестного знамения русский человек ни к чему не приступал и ничего не 

оканчивал…». 

Согласно десятой переписи населения 1860 года видно, что в Кунгуре 

проживали следующие сословия: дворянство, духовенство, купечество, 

мещане, крестьяне и заводские мастеровые. 
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Подробнее остановимся на духовенстве, которое было разделено на 

православное, единоверческое и иноверческое. 

Православное духовенство, как и везде, подразделялось на белое 

(светское) и черное (монашеское). Другие исповедования монашествующих 

не имели. К иноверческому духовенству относились лдтеране и магометане. 

Согласно той же десятой переписи, в Кунгуре насчитывалось 87 человек 

духовного сословия. 

Всего на 1860 год в Кунгуре проживало 9459 человек, из них 9316 человек 

православного исповедования.  

 

1.2 Развитие Православия на кунгурской земле. 

Важную роль в просвещение кунгурских жителей, а также культурной и 

хозяйственной жизни города сыграла Русская Православная Церковь. В 

церковно – приходских школах при храмах и монастырях юные кунгуряки 

постигали азы грамотности и закона Божия. 

Как уже говорилось выше, первая церковь в Кунгуре была построена на 

каменистом возвышенном мысу, где ныне располагается центральная 

городская площадь. Церковь была освящена во имя Святой Великомученицы 

Параскевы Пятницы (до сегодняшних дней не сохранилась). 

В 1700 году Кунгур сильно пострадал от разорения башкир и татар. И 

только после этого, с благословения архиепископа Ионы начинается 

строительство большого, каменного Благовещенского собора. Собор 

строился на деньги горожан и жителей окрестных селений при воеводе И.М. 

Коробьине. Благовещенский собор был холодный, но, тем не менее 

освящался зимой 23 января 1704 года с благословения археопископа 

Вятского и Великопермского Дионисия (Ушакова) в день памяти 

священномученика Климента. 

Через 40 лет, рядом с Благовещенским собором начинается строительство 

теплого Богоявленского собора с приделом в честь Святой Великомученицы 
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Параскевы. Этот придел был построен на месте старой деревянной 

Параскевинской церки, которая была разобрана. 

Эти два храма вместе составили архитектурный ансамбль, так как 

находились в одной церковной ограде, у них был один настоятель и одни 

прихожане. Впоследствии этот ансамбль получил название «Соборный», а 

площадь, на которой они находились и до сегодняшнего дня носит название 

«соборная». 

После 1740 года в Кунгуре начинается очень активное и бурное церковное 

строительство за всю историю города. 

В 50 году XVIII века был заложен Успенский храм, который 

располагается на берегу реки Сылва. Этот храм имеет три предела, которые 

были освящены в 1755, 1761 и 1854 годах соответственно. Храм заложен на 

месте старой, деревянной церкви, которая сгорела при пожаре. 

15 февраля был освящен первый придел в честь святого Стефана 

Великопермского. Через шесть лет был освящен главный Успенский придел, 

который первоначально был устроен холодным. 

4 ноября 1854 года после череды реконструкций был освящен последний 

предел в честь Покрова Божией Матери. А в 1871 году закончилось 

строительство шестидесятиметровой колокольни, достоянием которой был 

колокол весом в 1000 пудов. 

Перед революцией 1917 года Успенская Церковь считалась самой богатой 

в городе Кунгуре. Убранство храма оценивалось в 50 тысяч рублей
 
(на 

современные деньги около 80 млн. рублей). 

Служили в Успенском храме известные священнослужители и 

псаломщики. Одним из таких был протоиерей Павел Петрович Попов – дядя 

знаменитого радиотехника А.С. Попова, который неоднократно к нему 

приезжал. Также можно отметить ученого краеведа, фольклориста Е.Д. 

Золотова, который молодым псаломщиком также служил в Успенском храме. 

В своих воспоминаниях Евгений Дмитриевич описывал один интересный 

случай, являвшейся традицией прихожан Успенского храма: «При Успенской 
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церкви от старых времен сохранилась одна статья дохода. В праздничные 

дни за всенощной, когда поют «Величит душа моя Господа» или 

«Величание», выходят кадить священник и диакон, а у диакона нарочно 

такой устроенный подсвечник, вроде чашечки, а над чашечкой вставляется 

свеча. Вот когда они пойдут кадить по всему храму, то священник кадит 

иконы, а диакон в это время успевает обходить предстоящих с подсвечником, 

куда молящиеся опускают деньги. Так меня сначала поразило это 

обыкновение. В воскресные дни иногда диакон насобирает 30 – 40 коп., а 

иногда 50-60 (ходил собирать Фокин), а в праздники собирал более; 

например, в Пасху или Рождество насобирывал по 5 или 6 руб. сер., а так как 

чашечка небольшая, то Фокин заходил высыпать в алтарь, или в карманы 

высыпал, и долго ходил по церкви; далеко слышно, как медные деньги 

брякают в чашку; а некоторые шутники спускали или пуговицу, или 

неходячую деньгу. В год такой сбор простирался до 60 руб. серебром, а 

потом стали смеяться над этим, стыдить притч, и около 1875 года этот 

обычай забросили»
1
. 

С 1884 года настоятелем храма был Иоанн Семенович Будрин, который 

был активным деятелем народного образования. Его трудами на Кунгурской 

земле было открыто много сельских школ. 

Незадолго до начала 1889 года в Успенском храме начал служить 

Антонин Петрович Знаменский, который прослужил здесь более 30 лет. Он 

также был членом Пермского епархиального комитета Православного 

1
миссионерского общества, членом – наблюдателем Кунгурского отделения 

Пермского епархиального училищного совета, а к началу Первой мировой 

войны являлся заведующим Успенской двухклассной женской церковно – 

приходской щколой. 

В течение двух с половиной десятилетий службу церковного старосты 

здесь исполнял Михаил Иванович Грибушин, купец – чаеторговец. В числе 

прочих попечений Михаил Иванович за свой счет содержал церковный хор, 

                                                           
1
 ГАПК. Ф. 973. Оп. 1. Д. 452. Л. 93 об. – 94. 
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который на то время считался лучший в Кунгуре. Гордостью хора был 

мещанин Н.Ф. Титов. Как писал про него Е.Д. Золотов, «октава у Титова 

была выше всяких музыкальных инструментов… слух у него был тонкий».
1
  

В этом хоре пел и сам М.И. Грибушин и его отец Иван Егорович, а также 

и летописец земли Кунгурской Е.Д. Золотов. 

Большой вклад в развитие православия в городе Кунгуре внесла и Анна 

Ивановна Кузнецова, вдова одного из богатейших купцов города. Она за свой 

1
счет содержала Успенскую Церковно – приходскую школу, которая 

считалась одной из лучших в Пермской епархии. 

В 1756 году на месте Тихвинского девичья монастыря была заложена 

Тихвинская церковь, имевшая три предела, которые были освящены в 1758, 

1763 и 1884 годах. 

В 1763 году на противоположном берегу реки Сылва от тихвинского 

храма был заложен двухэтажный каменный храм в честь Преображения 

Господня. Этот храм был заложен рядом с одноименным деревянным 

храмом, который в последствии был разобран. Храм строился на средства 

засылвенской части города, большую часть средств пожертвовал кунгурский 

купец Иван Михайлович Хлебников. Строительные работы велись при 

священнике Никите андреевиче Микляеве и старосте Григории Ширшове. 

Храм был сделан двухпрестольным: на верхнем этаже престол был 

освященн в честь Преображения Господня (был холодным), на нижнем этаже 

– в честь Казанской Иконы Божией Матери. Нижний храм был освящен 

протоиереем Благовещенского собора города Кунгура Иоанном 

Пантелеймоновичем Келаревым. Верхний храм был освящен только через 13 

лет, в связи с Пугачевским восстанием и освящение совершил отец Петр 

Луканин, священник Пермского духовного правления. 

В Преображенской церкви служили известные священнослужители, 

которые внесли большой вклад в развитие православия в городе Кунгуре и 

уезде. К одному из таких можно отнести Евгения Алексеевича Попова. 

                                                           
1
 ГАПК. Ф. 973. Оп. 1. Д. 452. Л. 92 об 
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Приехав в Кунгур молодым священником, отец Евгений прослужил здесь 

десять лет. В его обязанности входило проводить беседы с заключенными, а 

также он занимался богословско – литературной деятельностью в городе. 

Пятьдесят лет прослужил в Спасо – Преображенском храме Василий 

Дмитриевич конюхов, который был сюда переведен в 1860 году из 

Верхотурского уезда. Отец Василий занимался педагогической 

деятельностью – преподавал в училищах и школах города Закон Божий. 

К Спасо – Преображенскому храму были на тот момент приписаны 

Всехсвятский храм города Кунгура и часовня во имя священномучеников 

Власия и Модеста, расположенная на площади при выезде из Кунгура. 

Интересный факт в том, что эта часовня была воздвигнута благочестивыми 

кунгуряками в память об избавлении от падежа скота, произошедшего в 1825 

году. Эта часовня была символ того, что наши благочестивые предки не 

только прибегали к помощи Божией в трудных жизненных обстоятельствах, 

но и не забывали Благодарить Господа Бога за явленные милости к своему 

народу, чего, к сожалению, очень не хватает нашим современникам.  

1773 году был заложен Иоанно – Предтеченский храм. Этот храм был 

кладбищенский и был заложен на месте старой часовни. В народе эту 

церковь называли «Никольская», это название существует и до сегодняшнего 

дня. Иоанно – Предтеченский храм в дальнейшем стал отправной точкой для 

создания и развития Иоанно – Предтеченского женского монастыря. 

Как и на многие храмы города, деньги на строительство Иоанно – 

Предтеченского храма собирали всем миром. Храм имел два придела: 

главный Иоанно – Предтеченский был холодным, малый Свято – Никольский 

был теплым. Первый был освящен 29 мая 1787 года, второй – 2 декабря 1792 

года. 

1872 году началась реконструкция храма. Было проведено отопление по 

всему храму, появились еще один придел (в честь Николая Чудотворца), 

возведена новая колокольня. 
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Настоятелем храма на тот момент был Михаил Иоаннович Холмогоров, 

старостой – купец Иван Иванович Рязанов. 5 ноября 1878 года протоиерей 

Пермского кафедрального собора отец Александр Луканин в сослужении 

кунгурского духовенства совершил чин освящения нового придела и всего 

храма. Освящение совершалось с благословения епископа Пермского и 

Верхотурского Вассиана (Чудновского). 

В ведении духовенства этого храма была Кунгурская земская больница. 

1886 году радом с Иоанно – Предтеченским храмом были возведены две 

часовни: в честь Божией Матери «Живоносный Источник» и мученика 

Христофора. 

В 1894 году храм вновь капитально реконструировали. Появился еще 

один престол в честь Алексия человека Божия. 

20 июня 1904 года было совершено освящение четырехпрестольного 

Иоанно – Предтеченского храма. Освящение совершали два архииерея: 

епископ Пермский и Соликамский Иоанн (Алексеев) и Кунгурский Павел 

(Поспелов). А.А. Кичигин, бывший свидетелем этого торжества в своих 

воспоминаниях писал: «Иконы нового (большого) придела, особенно в 

иконостасе его, очень хорошего письма в древнерусском стиле, близком к 

византийскому. Писаны они по образцам Васнецова в мастерской художника 

Харламова и под его ближайшим руководством, а две иконы (на боковых 

колоннах) – святого апостола Андрея Первозванного и мученицы 

Александры царицы – написаны самим Харламовым. Живопись икон весьма 

ценная и художественная, в ней гармонично соединины изящество, 

правильность и живость красок с верностью древнеправославным 

«подлинникам» изображения священных лиц. Весь иконостас – резьба его, 

отделка и стиль – весьма изящен и близок к древнерусским иконостасам, что 

как нельзя более гармонирует стилю иконной живописи школы художника 

Васнецова».
1
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По благословению епископа Пермского и Соликамского Палладия 

(Добронравова) в 1914 году при настоятеле отце Иоанне Ферапонтовиче 

Бирилове было открыто церковно – приходское попечительство. 

После такого расцвета Православия на Кунгурской земле и строительства 

величественных храмов в последующие более чем полувека не было 

построено ни одной церкви. Возможно, это связано с тем, что в 1781 году 

1
открывается Пермское наместничество и Кунгур теряет роль 

административного центра и становится одним из уездных городов Пермской 

губернии. 

К середине XIX века город Кунгур формируется как центр купечества и 

торговли, появляются крупные производственники и предприниматели, 

формируется частный капитал. В связи с этим возобновляется строительство 

храмов и общественных заведений, но уже не на государственные деньги, а 

на частные. В этот период возводятся три церкви: Вознесенская 

кладбищенская церковь (1833 – 1844г.г.), расположенная при выезде из 

Кунгура на Сибирском тракте; Всехсвятская кладбищенская церковь (1844 – 

1847г.г.), располагается при выезде из Кунгура рядом с Березовским трактом, 

эта церковь и на сегодняшний день остается кладбищенской; Скорбященская 

церковь (1857 – 1860г.г.), располагалась недалеко от Успенского храма в 

нижней части города. 

1827 году жители Кунгура выразили желание построить на одном из 

кладбищей, находившемся за чертой города на Сибирском тракте, каменную 

церковь. Ответственного за такое строительство жители выбрали уважаемого 

человека, купца третьей гильдии И.Т. Хлебникова. В ходатайстве в 

Пермскую духовную консисторию можно видеть текст следующего 

содержания: «…желают построить собственным коштом и снабдить… 

потребной церковной утварью, ризницей, книгами и колоколами».
1
  

9 декабря 1832 года было дано дозволение Святейшего 

Правительствующего Синода на строительство церкви. 4 мая 1833 года 

                                                           
1 
Кичигин А.А. Освящение храма в г. Кунгуре и закладка храма на белой горе // ПЕВ. 1904. №31 
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1
началось строительство. Основной придел Вознесенский был сооружен 

холодный, малый придел, в честь святителя Иоанна Златоустого, был 

теплым. 

Долгое время Вознесенская церковь была приписная к Благовещенскому 

собору. Собственный притч и священник появились только в 1910 году. 

Среди священников, служивших в этой церкви, были отец Владимир 

Белозеров, расстрелянный большевиками в 1918 году, а в 2000 году 

причисленный к лику святых. С 1912 года здесь служил отец Александр 

Бажанов, которыйдо этого был клириком Благовещенского собора Города 

Кунгура. 

Всехсвятская церковь как и Вознесенская была построена как 

кладбищенская. Располагается она и до сегодняшнего дня на Ледяной горе на 

Карасьим озером. Средства на постройку храма были выделены купцами 

(Федором Лаврентьевичем Шмаковым и Петром Степановичем Фоминых), 

которые проживали в засылвенской части города. 

Закладка храма была произведена 22 мая 1844 года при участии епископа 

Пермского Аркадия Федерова, а 1 июня 1847 года было совершено 

освящение храма. 

Во Всехсвятской церкви как и в Вознесенской изначально своего прихода 

не было, она была приписной к Преображенской церкви. Служили здесь 

только в субботние, воскресные, праздничные дни, а также дни поминовения 

усопших. После обретения самостоятельности, одним из первых 

священнослужителей во Всехсвятской церкви стал отец Александр 

Дубровский, который был рукоположен во священнический сан 1 октября 

1904 года.
1
 

С 1920 года службу в этой церкви нес отец Александр Ершов, будущий 

епископ Аркадий. 

Скорбященнский храм, один из трех кладбищенский храмов, которые мы 

рассматриваем. Из этих храмов, эта церковь до наших дней не сохранилась. 

                                                           
1
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 14. Л. 106 об. 
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К середине XIX века границы города расширяются, это происходит как с 

1
жилыми, так и с производственными застройками. В связи с этим появляется 

потребность в храме, который бы находился именно в нижней части городе, 

где и находились заводы с прилегающими к ним жилыми застройками. 

В XIXвеке в России появилось много церквей, освященных в честь иконы 

Богородицы «Всех скорбящих Радость», так как эта икона в этот период 

неоднократно прославлялась своими чудесами. Не осталис и в стороне наши 

благочестивые предки. 

Решение о строительстве новой церкви было принято в 1850 году, 

средства на строительство решил пожертвовать почетный гражданин города 

Кунгура, купец первой гильдии Павел Егорович Кузнецов. Закладка 

Скорбященской церки состоялась 2 июня 1857 года архиепископом 

Пермским и Верхотурским Неофитом Сосниным, который и освятил эту 

церковь 10 октября 1860 года. Прихожанами Скорбященнской церкви стали 

кунгуряки, проживающие в заводской части города. 

Первым священнослужителем Скорбященской церкви был отец Василий 

Андреевич Попов. С 1865 года он также окормлял 60-ый резервный батальон 

и военную больницу. 

С 1896 года свое служение в этом храме осуществлял отец Александр 

Александрович Коровин.
2
 Он также преподавал Закон Божий в Губкинском 

техническом училище, где пользовался уважением как преподавателей, так и 

студентов. Отец Александр составил акафист Герасиму, Питириму и Ионе 

Святителем Великопермским, который был издан Святейшим Синодом в 

1916 году. Отец александр запомнился своим прихожанам как пастырь, 

который очень бкрежно и трепетно относился к богослужениям.  Вот, что 

писала в своих воспоминаниях одна из прихожанок Скорбященской церкви, 

молившаяся на Пасхальном богослужении: «Какое дивное впечатление 

осталось у меня от этой заутрени, церковь в разноцветных огнях, все залито 

                                                           
1
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 14. Л. 97 об. 

2
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 14. Л. 46-47 об. 
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светом, все в белом. Отец Александр так тихо и радостно говорит: «Христос 

Воскресе!» Просто прелесть».
1
   

В числе прихожан Скорбященской церкви были обучающиеся и 

преподаватели Губкинского технического училища. Внук основателя этого 

1
училища Александр Григорьевич Кузнецов был почетным попечителем 

храма. 

Во время богослужений пел ученический хор технического училища, а два 

раза в год их даже освобождали от занятий, в день памяти иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радост» и преподобнях Мефодия и Кирилла. 

Память преподобных Кирилла и Мефодия особо почиталась в Губкинском 

училище не только потому, что эти святые являются покровителями 

учащихся, а также потому, что в ограде Скорбященской церкви находился 

небольшой храм в честь этих святых, который был приписным. 

1862 году в России прошли торжества, которые были посвящены 

тысячелетию России. Город Кунгур также не остался в стороне, устроив из 

старой часовни Флора и Лавра храм в честь просветителей славян Кирилла и 

Мефодия. 

23 июня 1863 года состоялось освящение храма в честь равноапостольных 

Мефодия и Кирилла. На то время это была единственная церковь на всю 

Пермскую епархию, освященную в честь этих святых. 

Средоточием православия в Кунгуре были не только церкви, но и 

монастыри. Тихвинский девичий монастырь и Иоанно – Предтеченский 

женский монастырь, образованные в 1695 и 1825 годах, были средоточием 

духовной жизни, образования, а также культурно – хозяйственной жизни 

города. В монастырях обрабатывались общирные сельскохозяйственные 

поля, содержались скот и пасеки, обрабатывались огороды и оранжереи, 

имелись большие запасы зерна как для своих нужд, так и для нуждающихся в 

неурожайные годы. При монастырях работали разные мастерские, которые 

занимались иконописью, живописью, швейным и столярным делом. Был 

                                                           
1
 Филиппова Н. «Как только я появилась на свет…» // Искра. 2007. 6 окт. 
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даже организован свечной завод, который на конец XIX века снабжал 

свечами большинство церквей Пермской епархии.  

В Иоанно – Предтеченском женском монастыре строились домовые 

храмы, такие как церковь во Имя Владимирской иконы Божией Матери, к 

которому в дальнейшем были пристроены приделы в честь Святого 

Великомученика Пантелеймона и Святого Праведного Симеона 

Верхотурского. На начало XX века количество населявших обитель 

достигало 640 человек. 

На протяжении 74 лет начиная с 1779 года в городе Кунгуре находилось 

Духовное правление, которое было переведено сюда из Соликамска. А с 1854 

года города стал находится в Пермском духовном округе и управлялся 

благочинным. 

В конце XIX века строились также домовые церкви при учебных 

заведениях и тюремных учреждениях. Такие как Михайло – Архангельская 

церковь при Михайло – Антонино – Кирилловском сиропитательном доме. 

Учредил это благотворительное заведение купец – чаеторговец Михаил 

Иванович Грибушин. 

Открытие сиропитательного дома состоялось 20 января 1886 года. Так как 

здание приюта находилось вдалеке от городских храмов, то при 

строительстве было предусмотрено помещение под домовую церковь, 

освящение которой состоялось 9 мая 1891 года. Церковь была освящена 

епископом Пермским и Соликамским Владимиром Никольским, освящение 

совершено в честь Архистратига Михаила и мученицы Антонины, небесных 

покровителей четы Грибушиных. 

Первым священником этого храма был отец Иоанн Семенович Будрин, он 

имел огромный опыт народного земского образования и своими 

современниками описывался как «педагог в душе, педагог тактичный и 
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опытный»
1
. Его сменил отец Афанасий Николаевич Хохряков

2
, который и 

прослужил здесь до закрытия храма. 

В домовом храме богослужения совершались ежедневно, а певчими были 

одаренные воспитанники сиропитательного дома. 

Юные воспитанники, кроме общего образования получали еще 

профессиональное образование, к которому относилось изучение 

профессиональных навыков по обработке дерева и кожи. Музыкально 

одаренные дети играли на духовых инструментах, а некоторые продолжали 

свое обучение в столичных музыкальных учебных заведениях. 

Здание Михайло – Антонино – Кирилловского сиропитательного дома 

сохранилось до наших дней. Сейчас здесь размещается общеобразовательная 

школа №2. Сохранился фамильный склеп Грибушиных, который 

располагался под алтарем церкви. В здании церкви сейчас находится 

спортзал школы. Один раз в год при совершении общегородского крестного 

хода в здании храма совершается молебен, а в фамильном склепе 

совершается панихида по захороненным там семье Грибушиных. 

Еще один домовой храм был создан при одном из благотворительных 

учреждений г. Кунгура. Зыряновская богадельня была создана для оказания 

помощи и уходу за престарелыми жителями города и инвалидами. 

Инициатором создания богадельни был кунгурский владелец кожевенного 

завода Егор Семенович Зырянов. Пожертвование на создание богадельни 

2
меценатом было сделано в 1872 году, а через год Егор Семенович сделал 

пожертвование на устройство храма при этом учреждении.
3
 

9 сентября 1873 года состоялось торжественная закладка фундамента. 

Этот день был торжеством для всего города Кунгура. Перед началом 

молебна, который был совершен духовенством храмов города, был совершен 

крестный ход, сопровождавшийся колокольным звоном всех городских 

                                                           
1
 Пономарев П.П. Описание церквей и приходов Кунгурского уезда (Пермской губернии). Историко – 

географический и церковно – биографический очерк. Кунгур, 1896. С. 61. 
2
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 14. Л. 126 об. – 127. 

3
 Журналы Кунгурской городской думы за 1876 год. Кунгур, 1877. С. 68. 
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церквей. Через два года Е.С. Зырянов навсегда покинул родной Кунгур и 

принял монашество на Афоне в Андреевском монастыре, перед этим завещав 

все свое состояние на строительство богадельни. 

Домовой храм при Зыряновской богадельне в честь Архистратига 

Михаила и великомученика Георгия был освящен 14 июня 1881 года 

епископом Пермским и Верхотурским Вассианом Чудновским, а через год 

было полностью закончено строительство всего здания богадельни. 

Первым священником при этом храме был отец Петр Николаевич 

Красноперов. Один из его сыновей впоследствии стал валаамским 

подвижником Иувианом. В его воспоминаниях можно прочитать следующее 

о богослужениях в храме при Зыряновской богадельне: «Какая испытывалась 

радость, когда в Светлую утреню идешь, бывало, во главе крестного хода 

вокруг храма. Шествовали мы в этих случаях всегда вместе с родителем: в 

правой руке он нес крест с возженным трехсвечником, а левою рукою держал 

меня за руку, оберегая от напиравшей толпы молящихся и призреваемых в 

богадельне. С каким, бывало, торжеством и неземной радостью мы входили 

1
первыми в храм, блиставшим ярким освящением, при пении чудной 

пасхальной песни».
1
  

В 1919 году Зыряновская богадельня была закрыта. Сегодня в этом здании 

размещается Кунгурская городская больница. 

Изучая рукописи краеведов, нужно отметить, что был еще один домовой 

храм в городе Кунгуре. Это храм в честь Николая Мирликийского 

Чудотворца при тюремном замке. 

Поскольку через Кунгур проходил Сибирский тракт, по которому 

отправлялись на каторгу ссыльные заключенные, то в городе для них был 

организован пересыльный острог и тюремный замок. В обоих зданиях 

находились храмы в честь Николая Чудотворца. 

Богослужения в этих храмах совершал священник Е.А. Попов, который 

запомнился своими глубокими и назидательными проповедями, изданными в 

                                                           
1 
Бочманова А. Валаамский летописец // Православная Пермь. 1999. №12 (37) 
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1852 году в книге «Слова к преступникам, пересылаемым в Сибирь, 

говоренные в Кунгурском тюремном замке св. Поповым». 

Впоследствии за пределами тюремной ограды в 1890 году было построено 

отдельное здание церкви, которое также было освящено в честь Николая 

Чудотворца, а также в честь святого митрофана Воронежского. Освящение 

совершил епископ Пермский и Соликамский Петр Лосев. 

Службы совершались здесь до 1919 года, потом здание было передано, 

как и здание Зыряновской богадельни, кунгурской больнице. На 

сегодняшний день в этом здании располагается туберкулезный диспансер 

кунгурской больницы.   

В этот же период XIX века чаяниями благочестивых кунгуряков в городе 

были воздвигнуты семь часовен, которые были наречены в честь святых 

угодников Божиих, таких как Святая Равноапостольная княгиня Ольга, 

Святые Кирилл и Мефодий, просветители славян, Священномученики 

Власий и Модест, мученик Христофор и другие. Также часовни были 

освящены в честь чудотворных икон Божией Матери, таких как 

«Живоносный источник». 

В XX веке в основном храмы строились в больших городах и селськой 

местности, поэтому в городе Кунгуре было построено немного церквей. 

На протяжении более двух столетий с момента образования города 

Кунгура Православная вера на этой территории активно развивалась и 

укреплялась. Это подтверждает большое количество построенных храмов и 

часовен, а также появившихся странноприимных и сиропитательных домов. 

Под час жертвователи отдавали все свои сбережения для возведения того или 

иного церковного здания, а иногда жители собирали деньги «всем миром». 

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что Православная вера для 

кунгуряков – это не что – то формальное и номинальное, а это вера 

сопряженная и проходящая через всю жизнь человека, которой он живет и 

дышит. 
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Кроме церковных строений на территории Кунгура и прилегающих 

территорий были построены различные учебные и просветительские 

заведения. Одно из таких – это училище для девиц духовного звания, которое 

было открыто в 1866 году на территории Иоанно – Предтеченского женского 

монастыря. Почти при всех храмах города на тот момент были открыты 

церковноприходские школы, функционал которых был гораздо шире по 

сравнению с сегодняшними воскресными школами. Для некоторых слоев 

населения это было единственное место, где молодой человек мог научится 

азам грамоты. 

Не забывали и наши благочестивые предки и о детях, чьи родители 

погибли, защищая родную землю. Так в 1890 году в городе Кунгуре был 

открыт Епархиальный Романовский приют для солдатских сирот и воинов – 

инвалидов. 

Кроме просвещения населения, Православная церковь играла важную 

роль как в социальной, так и в политической жизни города Кунгура. 

Священнослужители входили в состав городской Думы и управы, являлись 

попечителями учебных и благотворительных заведений. 

Верующие объединялись в приходы вокруг своих церквей. Вся жизнь 

христианина была сконцентрирована вокруг храма. Приходы были 

объединены в благочиннические округа, которым руководил наиболее 

авторитетный и уважаемый священник, а настоятель храма руководил 

духовной жизнью своих прихожан. Колокольный звон, символ благодатной 

молитвы, совершаемой в церквах, ежедневно разносился над городом 

Кунгуром. 

В начале XX века Пермская епархия разделилась на Соликамскую и 

Пермскую и Кунгурскую, которыми в 1916 году управляли епископ 

Соликамский Сергий и епископ Пермский и Кунгурский Андроник. 

Еще одно благочестивое и уникальное явление, достойное того, чтобы о 

нем упомянуть – это крестные ходы, которые совершались в Кунгуре, 

которые совершаются и сегодня. Н.М. Чукмалдин в конце XIX века в своих 
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воспоминаниях писал: «Жизнь в Кунгуре течет с преобладающим 

направлением религиозной и семейной стороны, едва ли где повторяющейся. 

Кунгурские крестные ходы, устраиваемые переодически, по своей 

торжественности, многолюдности и подъему религиозного настроения 

представляют собою из ряда вон выдающееся явление»
1
. 

История возникновения крестных ходов в городе Кунгуре берет свое 

начало в XVIII веке. Это время, когда город смог противостоять нашествию 

Пугачевских войск. В благодарность Богу за такое избавление, кунгуряки 

стали письменно просить епископа Вятского и Великопермского Лаврентия 

Барановича для того, чтобы служить благодарственные молебны привезти из 

села Кыласово в г. Кунгур икону святителя и чудотворца Николая. Это 

прошение было благословлено и 31 мая 1776 года Пермское духовное 

правление издало указ, в котором можно было прочитать, что по ревности и 

усердию жителей города из села Кыласово в Кунгур после Пасхи приносить 

икону свт. Николая архиепископа Мирликийского Чудотворца. Его 

Преосвященство дает на это свое благословение. Со святыми иконами 

совершать крестные ходы в г. Кунгуре, а на Духовное Правление возложить 

обязанность наблюдения за тем, чтобы эти ходы совершались благочинно, 

благолепно и благоговейно.  Согласно указу от 11 мая 1744 г., присланного 

из Священного Правительствующего Синода к Преосвященному Варлааму 

Епископу Вятскому и Великопермскому исполнить следующие пункты. 

Пункт 1 – ый: в те дома, куда будут принесены святые иконы, для 

подобающей им чести, для перенесения икон требовать кареты, а если 

хозяева малоимущие, то носить иконы пешком с особым почтением, на 

улицах в это время громко не петь, к услугам извозчиков и саней не 

обращаться. Согласно 2 – го пункта, когда иконы будут принесены в дома, 

сразу совершать молебны и водоосвящения согласно церковному чину, не 

выдумывая от себя никаких прошений, даже если кто – то будет просить, вне 

                                                           
1
 Чукмалдин Н.М. Поездка на Белую гору // Екатеринбургская неделя. 1896. №26. 
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зависимости от чина и звания. После совершения молебнов иконы 

возвращать на прежние места.
1
 

Чудотворную икону святителя Николая кунгуряки стали считать, как 

покровительствующей торговле. Это случилось благодаря тому, что 

крестный ход из Кыласова был приурочен к девятой пятнице по Пасхе, а в 

этот день в городе Кунгуре всегда проводилась ярмарка. 

Крестный ход был очень торжественный, его встречали на городской 

площади под звон всех городских колоколов. Молебное пение совершали все 

городские и некоторые сельские священники Кунгура. Количество 

молящихся раз от разу менялось, но никогда не было менее 10 тысяч человек. 

Один из очевидцев этого события в конце XIX века писал: «Этот 

обратный крестный ход с колокольни представляет поразительную картину! 

С высокого места только и можно видеть, какая масса народа участвует в 

крестном ходе; видно, как головы идущих мелькают разными цветами: 

красным, синим, белым и т.п., и кажется, что это не толпа людей, а 

колышется целое громадное поле маков»
2
.  

После этого крестного хода через два дня начинался другой крестный ход 

на Спасскую гору. Этот крестный ход был установлен в 1833 году для 

испрошения у Бога дождя, так как в этот год была сильная засуха. Он стал 

ежегодным на Спасскую гору. 

Через неделю после Спасского крестного хода, совершался крестный ход 

по городу Кунгуру. 

Так как Православная вера была неотъемлемой частью жизни кунгуряков, 

а крестные ходы были выражением особого моления по случаю каких – либо 

важных событий, то такие ходы совершались не только в городе, но и в 

деревнях и селах, а также совершались небольшие крестные ходы. 

Во время Первой мировой войны количество крестных ходов на 

кунгурской земле значительно увеличилось. В 1916 году епископом 

                                                           
1
 Пономарев П.П. Описание церквей и приходов Кунгурского уезда (Пермской губернии). Истоико – 

географический и церковно – биографический очерк. Кунгур, 1896. С. 27-28. 
2
 Золотов Е.Д. Девятая Пятница в г. Кунгуре // Русский паломник 1890. №21. С. 247. 
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Андроником Никольским в Царскую ставку была отправлена телеграмма 

следующего содержания: «Десятки тысяч православных собрались за десятки 

верст крестными ходами на Спасскую гору около Кунгура в память 

1
избавления окрестностей от пугачевских разбойников. Благодаря Бога за 

сие, усердно молились, да поможет Господь Тебе, Государь, изгнать из 

Российской земли современных немецких разбойников, осквернивших наши 

святыни. Дерзай, Государь, с Тобою архистратиг Михаил, небесный 

покровитель верного Тебе народа».
1
 

Традиция крестных ходов прервалась в 1920-х годах и возрадилась только 

через 70 лет. На сегодняшний день в Кунгурском благочинии проходит 6 

кресных ходов, в том числе крестные хода по Кунгуру и из села Кыласова в 

Кунгур.  
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 Высочайшие телеграммы // ПЕВ. 1916. №19. 
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2. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРИХОДА 

ХРАМА В ЧЕСТЬ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

Г. КУНГУРА 

2.1 Девичий монастырь в честь Тихвинской иконы Божией 

Матери. 

 В феврале 1694 года в пределах земляного города по царской грамоте 

Петра I был основан девичий монастырь. Для основания монастыря в этом 

году кунгурские жители под руководством земского старосты Пакрашки 

Пятунина отправили делегацию в Москву. Доверенным земского старосты в 

этом важном деле был назначен церковный дьяк села Предтеченского 

Фотийка Андреев. Гонцу было поручено кланяться царю и доложить «о 

строении на Кунгуре нового девичьего монастыря во имя Пресвятыя 

Богородицы чудотворныя ее иконы Тихвинские и об отводе под монастырь и 

под церковь земли»
1
. 

 В ответ на обращение кунгурских послов, думный государев 

поверенный 7 декабря 1695 года посылает в Кунгур царскую грамоту, в 

которой говорится: «На прошение кунгурского земского старосты Покрашки 

Пятунина, который говорит, что в Кунгуре и окрестных деревнях многие 

женщины и девушки принимают монашество, а монастырей женских нет. И 

им приходится жить по домам или даже при мужских монастырях, а 

некоторые вообще нищенствуют. Прилично бы было заложить в городе 

женский монастырь, тем более что есть свободное место, но без разрешения 

на то великих государей никак невозможно. Кроме того для будущего 

монастыря уже написана икона Божией Матери Тихвинская. Просим Вас 

Великих Государей дать грамоту, в которой было бы определено место под 

монастырь, в том числе под церковное строительство и огород»
2
. 

 Когда царский указ был получен, то на отведенном месте началось 

строительство монастыря. Точные даты постройки монастыря, а также 

                                                           
1
 Золотов Е.Д. Церковная летопись города Кунгура // ПЕВ. 1902. №9. 

2
 Цит. по: Золотов Е.Д. Церковноприходская летопись Благовещенского собора города Кунгура. Рукопись. 

1880-е г. С. 86.   
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сведения, кто там проживал и чем занимались, к сожалению не сохранились. 

Через некоторое время, в начале XVIII века на территории монастыря был 

построен деревянный храм, освященный Преосвященным Дионисием, 

епископом Вятским и Великопермским. 

 В 1703 году Семеном Ремезовым был составлен первый план города 

Кунгура, на котором уже была обозначена девичья обитель. Житель города 

Кунгура Василий Одинцов был первым церковным старостой монастырского 

храма
1
. 

 С 1758 года монастырская Тихвинская церковь стала известна как 

Богословская. Это произошло в связи с тем, что в этом году к ней пристроили 

каменный придел в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, 

который был освящен протоиереем Благовещенского собора Иоанном 

Пантелеймоновым. Главной святыней монастыря была икона Божией Матери 

Тихвинская, написанная неизвестным иконописцем в 1694 году специально к 

строительству этой обители. 

 С 1774 года Тихвинская икона Божией Матери стала почитаться 

кунгуряками как чудотворная. Это произошло в связи с тем, что в этом году 

кунгуряки отбили осаду войск Емельяна Пугачева
2
, связывая эту победу с 

усердными молитвами Господу Богу и Его Пречистой Матери перед иконой 

ее Тихвинской. Пермские Губернские ведомости за 1869 год так описывали 

это событие: «… когда пугачевския шайки нападали на Кунгур и в течение 

трех недель осаждали его. 23 января устрашенные жители Кунгура прибегли 

к заступничеству Божией Матери, изнесли ея икону, священномученика 

Климента и другия на встречу злодеям, к городским укреплениям, 

отслужили, при участии городского духовенства молебен, и злодеи, в страже 

бежав от города, больше его не тревожили.»
3
. В дальнейшем почитание 

иконы только возрастало, а в 1916 году епископ Пермский и Кунгурский 

                                                           
1
 Попов Е. Великопермская и Пермская епархия (1379-1879). Пятистолетие проповеди св. Стефана 

Пермского, почти столетие Перми и почти трехстолетие покорение Сибирию Пермь, 1879. С. 26. 
2
 ГАПК. Ф. 65. Оп. 2. Д. 502. Л. 76. 

3
 Церковная летопись города Кунгура // ПЕВ. 1902. №9. С. 113. 
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Андроник Никольский ходатайствовал в Священный Синод для того, чтобы 

отправить кунгурскую чудотворную икону в действующую армию. 

 В Тихвинской церкви была еще одна реликвия, связанная с 

героической защитой города Кунгура от войск Пугачева – это знамя, которое 

25 мая 1837 года было торжественно представлено наследнику российского 

престола Александру Николаевичу, посещавшему в это время город Кунгур. 

 Первая кунгурская женская обитель просуществовала всего 67 лет и 

1761 году была переведена в Екатеринбург и стала называться Ново – 

Тихвинским монастырем. К началу XX века от этой обители осталась только 

каменная келья, в которой хранились старинные церковные вещи. А на 

месте, где когда – то стоял деревянный храм, кунгуряки, в память о нем, 

установили каменный крест
1
. До сегодняшних дней ни каменная келья, ни 

каменный крест, к сожалению, не сохранились. 

 

 2.2 Приход храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. 

 После того как девичий монастырь из Кунгура был переведен в 

Екатеринбург, при опустевшем Тихвинском храме был образован 

самостоятельный приход. Первоначально этот приход был очень 

малочисленный и бедный, что подтверждает донесение священнослужителей  

Тихвинской церкви от 13 августа 1787 года в Пермское духовное правление: 

«Тихвинская, что прежде именовалась Богословская церковь, на предь сего 

была без приходная, ибо при оной издавна был девичей Богословский 

монастырь, но по упразднении оного в 1761 году из прихожан Кунгурского 

Благовещенского собора … домов с пятьдесят отделены и к Тихвинской 

церкви приписаны в приход, которой в минувшем 1786 году состоял изо ста 

двадцати девяти дворов, в них от ссущаго младенца душ мужскаго пола 336, 

женска 363, все, выключая домов десять, люди бедныя, работающия из платы 

на зажиточных граждан, и по нынешней дороговизне хлеба едва весьма себе 

скудное пропитание снискиваюшие, да и из них сего года в июле месяце по 

                                                           
1
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 4. Л. 4 об. 
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власти Божией 11 домов погорели, почему до открытия наместничества 

Пермского, хотя оные прихожане и в то время равно были скудны, но по 

тогдашней дешевизне съестных припасав, а особливо, как тогда Пермские – 

провинциальная канцелярия и горное начальство в Кунгуре существовали, и 

оных некоторые присутствующие и многие служители числились в приходе 

Тихвинском, могли их содержать без скудости; по открытии же онаго 

(Пермского наместничества) и по упразднении всех прежних 

присутственных мест, когда при вышеписанном приходе при четырех домах 

приказных служителей и двоих купцов – остались прежние, как выше 

значится, все мещане бедные и черноработцы, то по скудости их и они 

священно – церковно – служители, имея весьма бедное от них подаяние, - 

содержать себя приходят не в состояние. А как при прочих в г. Кунгуре 

церквах, т.е. при соборной Благовещенской и двух приходских Успенской и 

Преображенской изстари имеются велики и достаточные приходы…, то 

священно – церковно – служители оных (приходов) достаточное имеют от 

них содержание… И в заключение просили, чтобы «их бедный приход 

уравнять и тем против других градских священно – церковно – служителей 

учинить им удовольствие»»
1
. 

 Эта просьба была удовлетворена Пермским духовным правлением, и к 

Тихвинской церкви из Благовещенского собора была приписана деревня 

Беркутово, в которую входило 53 двора. 

 На 1758 год притча Тихвинской церкви было положено: священник, 

диакон, дьячок и пономарь; в 1873 году – священник и псаломщик; в 1885 

году по указу Святейшего Синода – священник, штатный диакон и 

псаломщик. В 1889 году на пожертвованные средства кунгурской купеческой 

вдовой Агриппиной Прокопьевной Хлебниковой, по указу Пермской 

духовной консистории Тихвинскому приходу был положен сверхштатный 

священник. Согласно статистике на 1890 год в приходе Тихвинской церкви 

состояли военные, статские, купцы и мещане мужского пола в количестве 
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 Церковная летопись города Кунгура // ПЕВ. 1902. №9. С. 114. 
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453 человека, женского пола – 468 человек; крестьян мужского и женского 

пола 335 и 358 человек соответственно; всего прихожан мужского и 

женского пола 788 и 826 человек соответственно. К концу XIX века притч 

получал от прихожан достаточное содержание и пользовался церковными 

домами для жительства. Кроме этого, притч получал проценты по вкладам на 

вечное поминовение. Сверхштатный священник получал доход с капитала, 

пожертвованного на вечное пользование той же купеческой вдовой 

Агриппиной Хлебниковой. 

С началом новой жизни прихода благоукрашение и реконструкция 

храма велась трудами кунгурского воеводы Юрия Афанасьевича Матюнина. 

В дальнейшем был построен новый пятиглавый храм с колокольней, 

увенчанной шпилем. В ведомости о Тихвино – Богородицкой церкви города 

Кунгура можно найти следующее описание этого храма: «Означенная 

Церковь построена 1765 года тщанием Градо – Кунгурских Граждан. 

Зданием каменна, с таковою же колокольнею, - крепка. 

 Престолов в ней два: в настоящей холодней, во Имя Тихфинской 

Богоматери, освящен 1765 года мая 24 дня, в предел теплом, - во Имя 

Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, освящен 1758 года 

декабря 21 дня. Утварью достаточна. Причта при ней, с 1752 года, 

положено по штату: священник, диакон, дьячек, пономарь. 

 Земли сенокосной: три десятины, владеют сами 

Священноцерковнослужители, но эта земля еще доселе невымежована. 

 Домы: у священника, диакона, дьячка свои собственные, все она 

деревянные и имеются на них акты, а пономарь живет в церковном доме. 

 На содержание Священноцерковнослужителей жалованья не положено, 

а довольствуются они от прихожан своих за исправление разных 

Христианских треб добротным денежным награждением, коего в 1866 году 

выслужено 702 рубля. В том числе получено на поминовение 30 рублей, из 

процентов по Государственному непрерывно – доходному билету 1859 года, 

за № 103012 на капитал 1875 рублей серебром, приложенный к нашей церкви 
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на вечныя времена покойным Кунгурским Купцом Яковом Яковлевым 

Дубининым; и 20 рублей процентов по двум Государственны непрерывно – 

доходным процентным билетам 1859 года 1-й за № 5050, 2-й за № 3020, на 

каапитал в обоих 250, всего на 500 рублей серебром, приложенный к сей 

Церкви также на вечныя времена в пользу причта покойною Кунгурскою 

Купчихою Евдокиею Евдокимовою Губкиною. 

 Здания принадлежащия к сей Церкви суть: каменная келья для 

просфорни и три дома деревянныя, два из них отдаются под постой в пользу 

Церкви, а в третьем помещен Пономарь. 

 Ближайщая к сей Церкви, - Благовещенский собор, Успенская, 

Скорбященская, Спасо – преображенская, Предтеченская и Кладбищенские: 

Вознесенская и Всехсвятская. 

 Расстоянием сия Церковь от Консистории 87-ми верстах, Благочинный 

в одном Городе. 

 Приписной к сей Церкви и домовой не имеет…. Прихода сей Церкви в 

деревне Беркутовой, имеется деревянная часовня, построенная в 1861 году с 

разрешения Епархиального Начальства»
1
. 

 Изначально Тихвинская церковь имела два престола: теплый в честь 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова и холодный в честь Тихвинской 

Иконы Божией Матери. Главный храм был освящен 24 мая 1763 года 

протоиереем Иоанном Пантелеймоновым согласно грамоте епископа  

Вятского и Великопермского Варфоломея Любарского
2
. 

 На тот момент в храме служил священник Матфей Казаков, старостой 

был Василий Воронцов. Прихожанами были, в основном, люди посадские, к 

которым относились такие фамилии как Одинцовы, Ярышкины, Шавкуновы, 

Хлебниковы, Шаравьевы, Юхневы, Кротовы. Также к приходу Тихвинского 

                                                           
1
 Ведомость о Церкви Тихфино Богородицкой г. Кунгура за 1866 год // КГА. Ф. 563. Оп. 1. Д. 1. С. 10-15 

2
 Клировая ведомость Тихфинской церкви //КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 20. Л. 4. 
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храма относились усадьбы дворянина Григория Демидова, графа И.Г. 

Чернышева и князя М.М. Голицина
1
. 

 Посадское семейство Юхневых, перешедшее, впоследствии, в 

купеческое сословие снискало наибольшую славу благотворителей при 

Тихвинском храме
2
. В 1775 году на устройство при церкви мужской 

богадельни глава семейства Егор Иванович выделил средства для постройки 

каменного здания. Через четырнадцать лет его сын Василий Егорович, 

будущий городской голова, передал этот дом для открытия малого народного 

училища, а также он внес в казну средства на его содержание.  

 Начиная с 1881 года, в течение трех лет, в храме была произведена 

масштабная реконструкция, строительными работами которой руководил 

купец Ковалев И.Т. Деньги на реконструкцию выделили купец – чаеторговец 

Губкин А.С. и его родственники: Анна Степановна Губкина, Фекла 

Степановна и Николай Михайлович Столбовы, Александра Степановна и 

Иосиф Титович Ковалевы. Их особые любовь и попечения к Тихвинской 

церкви были неслучайны, так как внутри церковной ограды покоились их 

предки – Семен Иванович и Анна Степановна Губкины. 

 14 апреля 1891 года было совершено освящение второго придела в 

честь апостола Иакова первого епископа Иерусалимского. Освящение 

совершал протоиерей Благовещенского собора И.П. Любимов. 

 Также в Тихвинском храме была построена новая колокольня, высота 

которой достигала 60 метров. Она была тогда и является сегодня самой 

высокой постройкой города Кунгура. Младший брат А.С. Губкина, Яков 

Семенович подарил храму благовестный колокол, вес которого достигал 

одиннадцати с половиной тонн, до сегодняшних дней колокол не сохранился. 

 В 1890 году при Тихвинской церкви была открыта Стефановская 

одноклассная церковно–приходская школа. Эта школа была первая в 

Кунгуре, в ней обучались как мальчики, так и девочки. Попечителем школы 
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 Ренева О.А. Храмы Кунгура / О.А. Ренева; ООО «Издательство «Букинариум»». – Пермь, 2017. С. 72. 
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стал статский советник Николай Михайлович Столбов, он же здесь 

занимался хозяйственной деятельностью, много сил и средств вложил 

Николай Михайлович в эту школу: за свой счет оплатил аренду помещения, 

отремонтировал парты, приобрел классную доску, мебель для учителя, 

канцелярские товары, подарил школе икону святых Кирилла и Мефодия и 

портрет императора Александра III в золоченой раме
1
. А наблюдение за 

учебным процессом совершал священник Иоанно – Предтеченского 

женского монастыря Петр Павлович Пономарев
2
. 

18 сентября 1891 не стало попечителя школы Николая Михайловича 

Столбова. За свою неустанную деятельность на благо Стефановской 

церковно – приходской школы, он был удостоен погребения в ограде 

Тихвинского храма. Следующим попечителем школы стал купец В.Е. 

Фоминский, который также прослужил в этой должности до конца своих 

дней. Через три года попечителем церковно–приходской школы стал 

потомственный почетный гражданин Сергей Михайлович Грибушин, сын 

купца – чаеторговца М.И. Грибушина
3
. 

В 1899 году Кунгурское уездное земство преподнесло дар Тихвинскому 

храму в виде земельного участка на углу улиц Благовещенской и 

Марьинской. Этот земельный участок нужен был для строительства 

собственного здания школы, так как до этого времени школа находилась в 

здании, взятом в аренду. 

В рапорте в Пермский Епархиальный Училищный Совет, составленный 

настоятелем Тихвинской церкви священником Павлом Соколовым, мы 

можем прочитать следующее: «Долг имею при сем почтительнейше 

представить в Пермский Епархиальный Училищный Совет смету на 

постройку собственного здания для Стефановской церковно – приходской 

школы, прихода Тихфинской церкви, на предмет возбуждения ходатайства 

пред Училищным советом при Святейшем Синоде об отпуске казенного 
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 Пономарев П.П. Открытие Градокунгурской церковно – приходской школы // ПЕВ. 1891. №5. 
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безвозвратного пособия и ссуды. При сем считаю долгом донести, что дело 

по закреплению земельного участка, пожертвованного для надобностей 

Стефановской ц. пр. школы Кунгурским Уездным Земством, ведется 

Пермской Духовной Консисторией…»
1
. 

С 1901 года в течении семи лет наблюдателем в этом учебном 

заведении был священник сиропитательного дома Афанасий Хохряков. К 

1914 году в школе обучалось 90 воспитанников, из них 60 мальчиков и 30 

девочек. Преподавателем Закона Божия был Александр Федорович Бажанов.  

Кроме престольных праздников в Тихвинской церкви особо чтилась 

дата 23 января. Это был день избавления Кунгура «от набега пугачевских 

шаек»
2
. В этот день, накануне всенощного бдения, икону Божией Матери 

доставали из киота, заносили в алтарь и ставили у горнего места, а на 

полиелее во время пения «Хвалите Имя Господне» икону выносили 

священнослужители в центр храма. После всенощного бдения служили 

панихиду по всем погибшим при осаде города. На следующий день причтом 

и прихожанами храма совершался крестный ход с чудотворной иконой 

Божией Матери Тихвинская, а также мещанский староста участвовал в 

крестном ходу со знаменем защитников города. 

Перед Первой мировой войной в России активно развернулось 

движение по созданию обществ трезвости. Священнослужители и прихожане 

Тихвинской церкви также не остались в стороне. 8 апреля 1914 года по всей 

стране отмечался праздник трезвости, в Тихвинском храме также прошли 

праздничные мероприятия. После Литургии отслужили молебен Пресвятой 

Богородице, Иоанну Предтече и св. Иоасафу – местным покровителям 

обществ трезвости. После крестного хода диакон М.К. Дягилев прочитал 

отчет о деятельности приходского общества трезвости.
 3
 

Благодаря сплоченности притча и прихожан Тихвинского храма, с 

благословения Преосвященного Палладия Добронравого, епископа 
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Пермского и Соликамского, 2 июля 1914 года было открыто церковно – 

приходское попечительство. 

В славную историю Тихвинской церкви вписали свои имена церковные 

старосты этого храма, так как на эту должность всегда выбирали почетных 

кунгуряков, чаще всего представителей торгово – промышленного сословия. 

В разное время здесь трудились И.Е. Черноусов, Н.И. Ковалев, М.В. 

Щербаков, отец и сын И.В. и К.И. Скриповы, С.Е. Мельников. Константин 

Иванович Скрипов трудился церковным старостой с 1897 года. В конце 

декабря 1913 года в тихвинском храме прошло скромное торжество по 

случаю его шестнадцатилетнего служения
1
. Ему была торжественно вручена 

грамота консистории, а в качестве подарка Константину Ивановичу был 

преподнесен «художественный образ Тихвинской Божией Матери». Во время 

Гражданской войны К.И. Скрипов вновь вернулся на должность церковного 

старосты Тихвинского храма
2
. 

К сожалению, до нас дошли не все имена священнослужителей, 

которые служили в Тихвинском храме. В 1827 году здесь нес свое служение 

выпускник Пермской Духовной семинарии Петр Васильевич Посохов. Через 

четыре года в Тихвинскую церковь из села Кыласово был переведен отец 

Петр Николаевич Пономарев. С 1834 года настоятелем храма был отец 

Михаил Дмитриевич Лавров, который служил здесь на протяжении тридцати 

шести лет. Более сорока лет, начиная с 29 сентября 1870 года, в Тихвинском 

храме служил отец Иоанн Васильевич Протопопов. 

В начале XX века в храме служил Петр Александрович Удинцев, 

который торжественно отметил пятидесятилетие своей священнической 

хиротонии 24 ноября 1909 года. 

Во время Гражданской войны настоятелем храма был священник Павел 

Петрович Соколов, вторым священником был Иннокентий Дмитриевич 

Вологдин, а третьим священником, состоящим на диаконской вакансии – 

                                                           
1
 Кунгур. Чествование старосты // ПГВ. 1914. 11 янв. 

2
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 20. Л. 5 об. 



45 
 

Александр Николаевич Калашников. В сентябре 1918 года П.П. Соколов и 

А.Н. Калашников были расстреляны большевиками. В конце XX века эти два 

пастыря в числе новомучеников и исповедников российских были 

причислены к лику святых
1
.  

После окончания Гражданской войны настоятелем Тихвинской церкви 

был отец Николай Ефимович Веселовский, в 1925 году, который был 

награжден золотым наперсным крестом
2
. При нем в 1922 году Тихвинский 

храм был разграблен большевиками. 26 апреля под предлогом борьбы с 

голодом, решением специальной комиссии были изъяты все более или менее 

ценные вещи, начиная с напрестольных крестов и заканчивая одеждой 

престола
3
. 

В 1931 году, когда соборные храмы города Кунгура были уже закрыты, 

Тихвинский храм заняли обновленцы и сделали его своим соборным храмом. 

Здесь находилась кафедра обновленческого архиепископа Серафима 

(Коровина). Вмести с ним здесь служил священник Александр Афанасьевич 

Дубровский. В 1934 году сюда был переведен протоиерей Леонид Иванович 

Смородинцев. В его рекомендации, представленной архиепископу Серафиму, 

можно прочитать следующее: «… человек очень солидный, пожилых лет, 

содержательный, хороший администратор, опытный «юрист» в церковных 

делах. <…> Внешний вид его вполне подходит для «традиционного» 

Кунгура»
4
. 

Начиная с тридцатых годов и до конца XX века для Тихвинского храма 

было время запустения и потерь. К восемнадцатой годовщине Октябрьской 

революции в 1935 году «по желанию трудящихся г. Кунгура» решением 

Свердловского облисполкома Тихвинская церковь была закрыта
5
. Здание 

планировали передать под  комсомольско–пионерский клуб. Тихвинская 

                                                           
1
 Вспомним всех поименно // Православная Пермь. 1999. № 11(36)  

2
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 20. Л. 7 об. 

3
 Церковные ценности – голодающим // Искра. 1922. 10 мая. 

4
 КГА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 34. Л. 18 об. – 19. 

5
 ГАПК. Ф. р. 1205. Оп. 1. Д. 68. Л. 1. 



46 
 

икона Божией Матери сначала была перенесена в Вознесенский храм города 

Кунгура, а потом дальнейшая судьба ее не известна. 

Летом 1936 года опустевший храм служил местом судебного заседания, 

где проходили суды над большинством священнослужителей и мирянами 

города Кунгура. В числе осужденных там был и архиепископ Аркадий 

Ершов. 

После Великой Отечественной Войны верующие города Кунгура 

неоднократно обращались к властям с просьбой вернуть им пустующее 

здание Тихвинской церкви. 

Первая попытка была предпринята в начале 1945 года, когда верующие 

обратились в Молотовский облисполком. Просьба была отклонена под 

предлогом использования постройки «для нужд НКО». 8 июня 1945 года 

кунгуряки снова ходатайствовали об открытия Тихвинского храма, но 

получили следующий ответ: «По решению исполкома Кунгурского 

городского совета от 7 мая с.г. за № 315 помещение Тихвинской церкви было 

передано в ведение ГорОНО для использования под городской пионерский 

клуб и музей»
1
. Обращение к уполномоченному Совета по делам Русской 

Православной Церкви по Молотовской области также не увенчались 

успехом. В 1948 году была сделана последняя неудачная попытка к 

обретению пустующего храма, но тогда горисполком принял очередное 

решение о сдаче помещения храма в аренду сроком на двадцать лет под клуб 

офицеров гарнизона
2
. Как и предыдущее, это решение не было воплощено в 

жизнь. 

В 1950 году в пустующем храме власти, все-таки, открыли кинотеатр 

«Октябрь», который просуществовал здесь более полувека. 

И только в начале XXI века Господь сподобил Тихвинскому храму 

быть переданному верующим, после чего здесь началась реконструкция и 

регулярные Богослужения.  
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3. ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА И ПРИХОДА В ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 

3.1 Передача храма верующим и начало его возрождения. 

В 2002 году, спустя более полувека запустения, Тихвинский храм 

города Кунгура был возвращен верующим. Реставрация, которую начали еще 

в конце XX в. пошла более активными темпами. Первым настоятелем, после 

передачи храма, был назначен священник Валерий Анатольевич Бунаков. 1 

марта 2002 года были подписаны регистрационные документы и уже через 

четыре месяца 9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией 

Матери, были отслужены первый молебен и заупокойная лития в память обо 

всех погребенных возле Тихвинского храма
1
.  

Возрождать храм помогали всем миром. Но наибольший вклад в 

восстановление Тихвинского храма внесло предприятие по производству 

строительных материалов ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР». В начале 2004 

года это предприятие подарило храму четыре колокола, деньги на остальные 

колокола собрали по призыву церковно – приходского совета. И уже 10 

марта этого года с колокольни Тихвинского храма полился звон одиннадцати 

колоколов, которые были подняты туда специальной лебедкой, которую 

сконструировали специалисты кунгурского машзавода. Через четыре дня 

после этого знаменательного события в городе Кунгуре состоялся мастер – 

класс колокольного звона, в котором участвовал известный 

архангелогородский музыкант и звонарь Владимир Марьянович Петровский. 

В 2006 году у прихода храма в честь Тихвинской Иконы Божией 

Матери произошло еще одно знаменательное событие – появилась икона 

Божией Матери Тихвинская, созданная на художественно – 

производственном предприятии Русской Православной Церкви «Софрино». 

Икону приобрел в дар для храма кунгурский предприниматель Виталий 

Викторович Макаров
2
. Кунгурскую икону сначала отвезли в город Тихвин и 
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там перед одноименным чудотворным образом Божией Матери священник 

Валерий Бунаков освятил подаренную икону, которая до сегодняшних дней 

находится на почетном месте в центральном приделе Тихвинского храма 

города Кунгура. 

С 2006 по 2008 годы в храме продолжаются восстановительные 

работы: восстановлено луковичное пятиглавие четверика храма и изготовлен 

и установлен резной, позолоченный иконостас центрального придела. За 

образец при выполнении иконостаса послужили иконостасы храма 

Двенадцати Апостолов в Патриарших палатах Московского Кремля и 

Новодевичьего женского монастыря. Этот замечательный подарок был 

преподнесен фирмой КНАУФ к 250–летию храма, которое состоялось в день 

престольного праздника 9 июля 2008 года. В праздничном Богослужении 

участвовали священнослужители не только города Кунгура, но и других 

благочиний Пермской Епархии. 

С момента восстановления Тихвинского храма прошло уже более 

двадцати лет. За эти годы многое изменилось в облике как храма, так и 

прихода. Менялись и настоятели храма. Нам удалось побеседовать с первым 

настоятелем храма в честь Тихвинской Иконы Божией Матери, задать 

некоторые вопросы, в которых он выразил свое мнение не только о храме, но 

и о православных людях того времени и сегодня. 

Священник Валерий Анатольевич Бунаков родился в городе Кунгуре в 

1973 году. С 15 лет посещал храм. После армии закончил Московскую 

духовную семинарию и академию. Еще будучи студентом семинарии, был 

рукоположен владыкой Евгением, ректором Московской семинарии и 

академии, в сан диакона, затем в сан священника. Свое служение в городе 

Кунгуре отец Валерий начал в Иоанно – Предтеченском храме
1
. 

 - Как зародилась идея передачи Тихвинского храма верующим? 

- Начну с того, что в конце XX века произошли два события, которые 

послужили толчком к всплеску православного сознания у людей города 
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Кунгура. Первое, это 1988 год, когда по всей России проходили различные 

мероприятия по празднованию 1000–летия крещения Руси, и, второе, это 

приезд в 1996 году в Кунгур Святейшего Патриарха Московского и Всея 

Руси Алексия II. 

Вообще приезд Патриарха в наш провинциальный город — это 

историческое событие. По словам очевидцев, в воскресный майский день 

1996 года тысячи кунгуряков встречали Патриарха Алексия II, который 

прибыл в сопровождении архиереев Екатеринбургского и Верхотурского 

Никона, Тамбовского и Мичуринского Евгения, Тобольского и Тюменского 

Димитрия, Пермского и Соликамского Афанасия. Также с ним прибыли 

посол Венгрии в России с супругой и консул Венгрии. Святейший Патриарх 

в нашем городе посетил два действующих храма, на городской площади 

отслужил молебен святителю Стефану Великопермскому, а также 

благословил привезенной в подарок иконой Спасителя всех жителей города
1
. 

Вообще разговоры по передаче Тихвинского храма начались еще за 10 

лет до его передачи в 1992 году. В 2002 году благоприятно сложились ряд 

обстоятельств, которые позволили состоятся этой передаче. Во – первых, это 

расположение храма, который находится рядом со зданием городской 

администрации, во – вторых, это заинтересованность главы города в 

передаче и восстановлении этого храма и, в – третьих, это деятельность 

кинотеатра, который находился в стенах Тихвинского храма, стала 

неэффективной, народ стал мало посещать кинотеатр. 

- С чего началось возрождение прихода и храма в честь Тихвинской 

Иконы Божией Матери? 

- В 2002 году были подписаны уставные документы по организации 

прихода, также была организована церковная десятка, в которую входили 

очень ответственные люди, готовые помочь возрождению храма. 

Также с этого же года в храме начались богослужения. Для совершения 

богослужений был расчищен и временно оборудован правый придел храма, 
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освященный в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кинотеатр 

выезжал из здания храма постепенно, поэтому, когда проходили первые 

богослужения       за стеной еще показывали фильмы и велась деятельность 

этого заведения. 

- Как Вы отнеслись к тому, что были назначены настоятелем 

восстанавливающегося Тихвинского храма и хотели ли Вы, будучи молодым 

священником, заниматься таким делом? 

- Я стал священником как раз в то время, когда верующим активно 

возвращались храмы. И я понимал, что так или иначе, хочу я этого или нет, 

но заниматься восстановлением храмов мне придется. К началу 2000-ых 

годов в Кунгуре я был самым молодым священником. И когда встал вопрос о 

передаче Тихвинского храма, то благочинный мне сказал, что 

восстанавливать его будешь ты. 

- Как формировался штат певчих и церковнослужителей и повлияло ли 

на Вас как священника и личность возрождение храма? 

- Конечно сложно при открытии храма найти людей, которые бы пели 

за богослужением, так как эти люди должны иметь специальные 

профессиональные навыки. Но Господь так все устроил, что у нас 

сформировался небольшой хор. Регент у нас был профессиональный, 

прошедший подготовку в Московской регентской школе, певчие были 

преподаватели музыкальной школы, которые раньше никогда не пели в 

церкви, но быстро здесь освоились. С пономарями тоже проблем не было, так 

как все они были мужчины из церковной десятки. 

Что касается второй части вопроса, то, когда возрождаешь храм, 

главное — это молитва. По молитвам Господь многое дает и многое 

образует. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам.» (Мф. 6:33). Когда возрождаешь храм, этот евангельский 

закон ощущаешь на практике. Когда молишься и просишь, о чем – то Бога, то 

все потребное подается удивительным образом. 
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- Что было достигнуто за время вашего настоятельства в Тихвинском 

храме и какие знаковые события Вам запомнились за это время? 

- В 2008 году духовенство и жители города Кунгура отметили двухсот 

пятидесятилетний юбилей храма в честь Тихвинской Иконы Божией матери. 

И мы понимали, что к этой дате храм нужно было привести максимально в 

порядок. Соборными усилиями к этому моменту были полностью 

восстановлены центральный и правый приделы храма. В центральном 

приделе был установлен позолоченный иконостас, изготовленный на 

предприятии Палеха, на колокольню вновь были водружены колокола, 

изготовленные в городе Каменск – Уральский предприятием «Пятков и Ко». 

Самый большой колокол весил три тонны и на тот момент был самым 

большим в Пермском крае. Также к значимым событиям можно отнести 

роспись алтаря центрального придела и водружение куполов над четвериком 

храма. 

- И в заключении хотелось бы спросить, для чего нужно возрождать 

храмы и как бы Вы охарактеризовали православных верующих города 

Кунгура начала 2000 – х годов и сегодня? 

- Когда открывался Тихвинский храм, некоторые люди города 

задавались вопросом: «Зачем нам нужен еще один храм, ведь у нас в уже есть 

три храма?». Но на самом деле эти три храма на тот момент были наполнены 

прихожанами и потребность в еще одном храме была. Конечно кто – то 

скажет, что с экономической точки зрения проще построить новый храм 

поменьше, который и содержать будет дешевле. Но восстанавливаемые 

храмы это, во – первых, духовное и культурное наследие, оставленное 

нашими благочестивыми предками, а, во – вторых, каждый храм был, когда – 

то освящен и он не должен оставаться оскверненным. 

Что же касается верующих тогда и сегодня, то можно сказать, что 20 

лет назад люди были более сплоченные и активные в помощи 

восстанавливаемому храму. Сегодня тоже, конечно, много отзывчивых 

людей, но в целом люди стали более нейтральные к делам общественным. 
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Когда 20 или 30 лет назад открывали храмы, то на первой Литургии народу 

всегда было очень много, сегодня же уже не так. 

Много людей трудилось рука об руку с о. Валерием над 

восстановлением Святыни, кого – то уже нет в живых, но нам удалось еще 

побеседовать с человеком, который также был неустанным помощником в 

восстановлении Тихвинского храма. Этот человек – Виталий Викторович 

Макаров. Виталий Викторович – это кунгурский предприниматель, глубоко 

верующий человек, которого и сегодня в воскресные и праздничные дни 

всегда можно встретить в храме. В.В. Макаров человек очень скромный и 

рассказывает о своих заслугах с неохотой, но тем не менее, это тот человек, 

благодаря которому Тихвинский храм вновь обрел свою Святыню – 

Тихвинскую икону Божией Матери. 

О. Валерий Бунаков и В.В. Макаров с большой теплотой и 

благодарностью вспоминают еще одного человека, который внес весомый 

вклад в восстановление храма – это Николай Евстигнеевич Каданцев. В 

начале 2000 – х годов Николай Евстигнеевич был мэром г. Кунгура уже 

второй срок. В скором времени его ожидал выход на пенсию. И как 

рассказывает В.В. Макаров, у Н.Е. Каданцева на тот момент была мечта, 

выйти на пенсию под звон колоколов Тихвинского храма. Тем более, что 

городская администрация находится через дорогу от храма. Именно Николай 

Евстигнеевич смог убедить Николаса и Балдвина Кнауф – владелцев фирмы 

«Кнауф Гипс Кунгур», помочь в восстановлении Тихвинского храма. Именно 

он 31 декабря 2003 г. сам лично вместе с о. Валерием ездил в г. Каменск – 

Уральский на колокололитейный завод выбирать и заказывать колокола для 

колокольни Тихвинского храма. 

Еще много людей самоотверженно помогали делу восстановления 

Тихвинского храма и к престольному празднику Тихвинской иконы Божией 

Матери 9 июля 2008 г. торжественное богослужение собором духовенства 

совершалось в отреставрированном центральном приделе храма.  

 



53 
 

3.2 Дальнейшее возрождение храма и прихода в честь Тихвинской 

иконы Божией Матери при настоятеле протоиерее Олеге Юрьевиче 

Ширинкине. 

После того как в 2008 году отец Валерий был переведен в 

Преображенский храм города Кунгура, настоятелем Тихвинского храма был 

назначен иерей Игорь Боровских, который занимал этот пост ровно год, до 

осени 2009 года. 

С 2009 года стала активно проводиться работа по возвращению Иоанно 

– Предтеченскому женскому монастырю его исторических зданий, в которых 

до этого времени размещалась исправительная колония. Иоанно – 

Предтеченский храм, который в народе называется «Никольский» тоже 

перешел в ведение монастыря. Протоиерей Олег Ширинкин с этого времени 

совмещает должности настоятеля Иоанно – Предтеченского и Тихвинского 

храмов, а в дальнейшем становится настоятелем только Тихвинского храма. 

Священник Олег Юрьевич Ширинкин родился 24 сентября 1962 года в 

с. Колпашники Кунгурского района. После окончания средней школы 

поступил и закончил Кунгурский сельскохозяйственный техникум. После 

службы в армии с 1983 года пел во Всехсвятском храме г. Кунгура. 10 июня 

1984 года посвящен в чин иподиакона. 5 августа 1984 года владыкой 

Афанасием Пермским и Соликамским рукоположен в сан диакона и 

направлен служить во Всехсвятский храм города Кунгура. 

22 июня 1986 года тем же владыкой рукоположен в сан пресвитера и 

направлен вторым священником в Иоанно – Богословский храм города 

Лысьвы. 29 февраля 1988 года переведен во Всехсвятский храм города 

Кунгура. В 1990 году после возвращения верующим Иоанно – 

Предтеченского (Свято - Никольского) храма города Кунгура, отец Олег был 

назначен его настоятелем и в течении девятнадцати лет занимался его 

восстановлением. 

16 августа 1993 года о. Олега назначили благочинным церквей 

Кунгурского округа. В 2002 году его назначили исполняющим обязанности 
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секретаря Пермского Епархиального управления. В 2009 году протоиерея 

Олега Ширинкина переводят в храм в честь Тихвинской Иконы Божией 

Матери города Кунгура и назначают его настоятелем
1
. 

Нам удалось побеседовать с протоиереем Олегом Ширинкиным и взять 

у него интервью. 

- В каком году Вы приняли бремя настоятеля Тихвинского храма и в 

связи с чем это произошло? 

- После того, как отец Валерий покинул пост настоятеля Тихвинского 

храма, а Иоанно – Предтеченский храм был передан возрождаемому 

женскому монастырю, я сначала совмещал должности настоятеля в этих двух 

храмах, а затем остался настоятелем в Тихвинском храме. 

- Что удалось осуществить за эти 14 лет по возрождению храма и 

прихода в честь Тихвинской Иконы Божией Матери? 

- Мы продолжили начатое о. Валерием дело возрождения Тихвинского 

храма. В правом приделе в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

был заменен временный иконостас. Новый иконостас был изготовлен 

мастерами из Ижевска, которые в 90–ых годах учились в Кунгурском 

художественно – промышленном колледже и знакомство с ними завязалось 

уже в те годы и продолжается по сей день. Новый иконостас был изготовлен 

в стиле, в котором изготовлен и центральный иконостас и полностью покрыт 

позолотой. На сегодняшний день он имеет завершенный вид, так как недавно 

в нем были установлены последние недостающие иконы, которые 

пожертвовали благотворители. 

Как и в центральном приделе, в левом и в правом приделах был сделан 

гранитный пол. В притворе храма было отреставрировано подсобное 

помещение, в которое из основного здания храма была перенесена церковная 

лавка. 

Была проделана большая работа по получению научно – практической 

документации, которая позволила проводить ремонтные работы здания 

                                                           
1
 Лепихина З.Я. Кунгур православный. – Пермь: Издательство «Литер-А», 2007 – 216 стр., С. 190-191. 



55 
 

храма, поскольку храм является объектом культурного наследия 

федерального значения. 

После получения этой документации мы участвовали в федеральной 

программе возрождения памятников культурного наследия, что позволило 

провести реконструкцию ограды храма с южной стороны, которая была 

полностью разрушена в советское время. Также были отреставрированы 

боковые фронтоны здания храма и установлены на них купола. 

В этом году полностью реставрируется крыша над храмом, так как 

старая пришла в ветхое состояние, а стропила там был еще с 

дореволюционных времен. 

Интересная история произошла с восстановлением дорожки вокруг 

храма, по которой совершаются крестные ходы. Как – то городские службы 

меняли дорогу на одном из участков города. Старая дорога была выполнена 

из брусчатки, новую было решено выложить асфальтом. Договорившись с 

городскими властями, из снятой брусчатки мы и выложили дорожку вокруг 

храма. 

Много пришлось потрудится по возвращению и ремонту «дома 

причта». Это здание исторически принадлежало Тихвинскому храму, но до 

2010 – х годов здесь размещалось кунгурское телевидение. После 

возвращения этого здания пришлось положить много трудов для его 

восстановления. Сейчас здесь на втором этаже размещается Воскресная 

школа, а на первом этаже просторная трапезная. 

Помимо работ по возрождению здания храма, нужно было возрождать 

и приход храма. С 2009 года при Тихвинском храме была сразу организована 

Воскресная школа как для детей, так и для взрослых. В просветительском 

центре, который также относится к Тихвинскому храму, проходили обучение 

будущие катехизаторы, обучающиеся преподавателями Пермской Духовной 

Семинарии. За это время обучение прошли более двухсот человек. 
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В городе Кунгуре ежегодно проходят мероприятия, организованные 

совместно с городской администрацией, к ним относятся Рождество в 

Кунгуре, Пасха в Кунгуре, праздник святых жен – мироносиц. 

- Какие знаковые события Вам запомнились за время Вашего 

настоятельства в Тихвинском храме? 

- Конечно же одно из самых важных событий за прошедшее время – 

это освящение Престола центрального предела храма архиерейским чином. 

Освящение совершил в 2010 году митрополит Пермский и Соликамский 

Мефодий (Немцов) с собором духовенства. 

- Какие особенности жизни Православных людей существуют сегодня 

в кунгурском благочинии? 

- Отличительной особенностью молитвенной жизни кунгуряков и 

жителей района, входящих в кунгурское благочиние, являются крестные 

ходы. Традиция совершения крестных ходов берет свое начало в XVIII в., 

когда город уцелел от Пугачевского восстания. В те далекие времена 

совершались многочисленные крестные ходы, которые кунгуряки очень 

любили и собиралось на них большое количество людей. В 20 – х годах 

прошлого столетия эта благочестивая традиция, к сожалению, прервалась. И 

только в 1996 г. мы смогли возобновить крестные хода. На сегодняшний день 

в кунгурском благочинии ежегодно с июня по начало сентября проходит 

семь крестных ходов, как многодневных, так и однодневных.  

- Какие планы на будущее у Вас по возрождению храма? 

- Если Господь Бог благословит, то в этом году хотим пригласить 

Высокопреосвященнейшего владыку Мефодия для освящения архиерейским 

чином престола правого придела.  

Еще есть планы полностью реконструировать ограду храма с северной 

стороны. Хотелось бы, конечно, еще восстановить иконостас в приделе 

апостола Иакова, на сегодняшний день у нас здесь временный иконостас. 

- И в заключении хотелось бы Вас спросить о том, предполагали ли Вы, 

будучи молодым священником, что Вам придется восстанавливать храмы? 
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- Я был рукоположен в сан диакона и священника еще в советское 

время, и, конечно, я и предполагать не мог, что храмы будут возвращаться 

верующим. Многие думали о том, чтоб открытые храмы не закрыли. Но 

после 1988 года Русской Православной Церкви стали активно возвращаться 

храмы и монастыри и молодым священникам, а иногда и не молодым, волей 

– неволей пришлось брать на себя бремя по восстановлению поруганных 

святынь.  

Главным таинством Церкви является Евхаристия. Это таинство 

установил сам Господь Иисус Христос. Вокруг этого таинства фокусируется 

вся жизнь церкви и все остальные богослужения. Символы являются 

отличительной чертой богослужения, которые выражают его содержание. В 

храме все канонично и богослужебная жизнь, и все церковное искусство. 

Канон формировался не однодневно, а его результатом стала 

двухтысячелетняя история Церкви. 

Поэтому Тихвинский Храм для кунгуряков является центром духовно – 

культурной жизни. В Храме начинается жизнь православного кунгуряка, 

здесь она проходит, здесь она и заканчивается. 

Во все времена Кунгур был верным оплотом православной веры. Из 

поколения в поколение кунгуряки верили в Бога и подтверждали это своими 

добрыми делами. Павел Поповцев, сын одного из первых прихожан 

Тихвинского храма вспоминает: «Мы с папой в числе многих кунгуряков, 

которые помогали выполнять разные работы после открытия Храма очень 

часто удивлялись тому, насколько Господь помогает людям, когда они 

делают дело Божие. Бывало, смотришь на огромные кучи завалов и думаешь, 

что руками это разобрать невозможно, нужна какая – то техника. Начинаешь 

делать и удивляешься как спорится работа». 

Сегодня, на примере Храма в честь Тихвинской Иконы Божией 

Матери, мы видим, как бережно Кунгур сохранил свои православные 

традиции. И не перестаешь удивляться, какое глубокое очарование городу 

придают сохранившиеся с XVII – XIX веков православные храмы. Занимаясь 
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их восстановление и реставрацией, мы как никогда понимаем важность этой 

работы для духовной силы кунгуряков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги нашего исследования хочется сделать следующие 

выводы. Тема нашей работы была достаточно актуальна, потому что в 

постсоветское время мало исследователей занималось вопросом изучения 

восстановления храма и прихода в честь Тихвинской Иконы Божией Матери. 

Из дореволюционных исследователей можно отметить Золотова Е.Д., 

Пономарева П.П., Вологдина И.Г., Попова Н.С.. Из современных 

исследователей истории Православия в Кунгуре и, в частности, храма в честь 

Тихвинской иконы Божией Матери можно отметить Лепихину З.Я., которая 

долгое время в городе Кунгуре возглавляла городской архив и Реневу О.А., 

которая на сегодняшний день возглавляет музей истории купечества города 

Кунгура. 

Раскрывая содержание поставленных задач, мы исследовали 

формирование Православия в городе Кунгуре. Город издревле считался 

православным, и его жители не мыслили себя вне Церкви Христовой. 

Первая церковь в Кунгуре была построена на каменистом 

возвышенном мысу, где ныне располагается центральная городская площадь. 

Церковь была освящена Во Имя Святой Великомученицы Параскевы 

Пятницы. 

После 1740 года в Кунгуре начинается очень активное и бурное церковное 

строительство за всю историю города. Строятся храмы, богадельни, учебные 

заведения. 

Большое влияние на это бурное строительство оказало кунгурское 

купечество. Купцы г. Кунгура считали своим долгом жертвовать на 

богоугодные дела. Влияние купечества на становление Православия в 

Кунгуре является отличительной чертой этой территории, так как г. Кунгур 

издревле считался купеческим городом. 



60 
 

Многие купцы не только жертвовали на строительство храмов, но были 

церковными старостами, за свой счет реставрировали и содержали храмы, а 

также священно и церковнослужителей. 

К таким купцам, например, можно отнести Михаила Ивановича 

Грибушина, который в Успенском храме г. Кунгура исполнял обязанности 

церковного старосты и за свой счет содержал церковный хор. Анна Ивановна 

Кузнецова, вдова одного из богатейших купцов города, за свой счет 

содержала Успенскую Церковно – приходскую школу. Иван Михайлович 

Хлебников жертвовал средства на строительство Преображенского храма г. 

Кунгура. И какой бы храм мы не рассматривали везде будет какой – то купец 

– благотворитель. 

Далее мы рассматривали историю формирования и развития прихода 

храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери г. Кунгура с момента его 

основания в 1758 году до его закрытия в 30 – х годах XX столетия. 

Первоначально на месте, где сегодня находится Тихвинский храм, в 1694 

году по царской грамоте Петра I был основан девичий монастырь, который 

просуществовал всего 67 лет, а затем был переведен в Екатеринбург и стал 

называться Ново – Тихвинским. После этого в опустевшем Тихвинском 

храме был образован самостоятельный приход. Изучая становление прихода 

Тихвинского храма, мы увидели, что храм имел почитаемую святыню – 

икону Божией Матери Тихвинскую. С 1774 года Тихвинская икона Божией 

Матери стала почитаться кунгуряками как чудотворная. Это произошло в 

связи с тем, что в этом году кунгуряки отбили осаду войск Емельяна 

Пугачева, связывая эту победу с усердными молитвами Господу Богу и Его 

Пречистой Матери перед иконой ее Тихвинской. В дальнейшем почитание 

иконы только возрастало, а в 1916 году епископ Пермский и Кунгурский 

Андроник Никольский ходатайствовал в Священный Синод для того, чтобы 

отправить кунгурскую чудотворную икону в действующую армию. 

Тихвинский храм для кунгуряков являлся не только центром духовной 

жизни, но и центром просвещения подрастающего поколения. Об этом 
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свидетельствует открытие в 1890 г. Стефановской одноклассной церквоно – 

приходской школы. 

Изучая историю возрождения храма, мы узнали, что храм был передан 

верующим в 2002 году, и вот уже более 20 – и лет в храме совершаются 

богослужения. К моменту нашего исследования немного было информации 

по восстановлению Тихвинского храма, поэтому мы брали фокус - интервью 

у очевидцев этих событий, это и первый настоятель иерей Валерий Бунаков, 

и благочинный города Кунгура Протоиерей Олег Ширинкин, и просто те 

люди, которые помогали восстанавливать храм с момента его открытия. 

Изучая возрождение Тихвинского храма в постсоветский период, мы 

обратили внимание на уникальность этого храма. Здесь и уникальный 

иконостас центрального придела, который поражает прихожан своим 

масштабом и красотой. Здесь также уникальная колокольня, которая является 

самой высокой в г. Кунгуре, с которой раздается звон одиннадцати 

колоколов. Здесь находится уникальная икона Тихвинской Божией Матери, 

которую приобрел в дар для храма кунгурский предприниматель Виталий 

Викторович Макаров. Эта икона была освящена в г. Тихвине перед 

одноименным чудотворным образом Божией Матери. Она очень почитается 

кунгуряками, как и та, что была здесь до революции. 

Уникальность Тихвинского храма выражается также в особенностях 

его богослужебной жизни. Как и до революции, так и сегодня кунгуряки 

очень любят крестные ходы. Общегородской крестный ход, который 

проходит в первое воскресение июля через весь город, начинается в 

Тихвинском храме Божественной Литургией и праздничным молебном и 

здесь же заканчивается благодарственным молебном. 

Еще одной отличительной особенностью богослужебной жизни храма 

являются тематические молебны, которые совершаются в будние дни недели 

и только в Тихвинском храме. 
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Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери – это один из центров 

Православия в г. Кунгуре, на примере которого мы видим, как бережно 

Кунгур сохранил свои православные традиции. 
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