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Церковноприходские школы 

13 июня 1884 года были утверждены правила открытия церковноприходских школ в 

Российской Империи. Сельские начальные училища Министерством Народного 

Просвещения были переданы духовному ведомству. Согласно этим правилам школы 

делились на 2 типа: одноклассные – с 2-летним курсом обучения, двухклассные – с 4-летним 

и школы грамоты. Школы Кунгурского уезда состояли в ведении отделения Пермского 

Епархиального училищного Совета. Заведование школой поручалось местному приходскому 

священнику. Учителями и учительницами церковноприходских школ могли быть лица, 

окончившие духовные учебные заведения и выдержавшие испытания на это звание в 

комиссиях духовного ведомства. В учебно-воспитательном отношении руководство школами 

возлагалось на уездного наблюдателя церковноприходских школ, Благочинного Кунгурского 

епархиального отделения. В хозяйственном отношении помощь заведующим школами 

оказывали общественные Почетные попечители, с утверждения епархиального архиерея.1 В 

состав уездного отделения входили председатель, восемь штатных членов, члены по 

должности и представители от города и земства. Все они служили безвозмездно, 

вознаграждение от казны получал лишь уездный наблюдатель по последней должности. Для 

решения текущих второстепенных дел при отделении была сформирована постоянная 

школьная комиссия в составе председателя и 3-х членов отделения.2 

В церковноприходских одноклассных школах преподавался: Закон Божий, церковное 

пение, церковнославянское чтение, русское чтение, начальные правила арифметики, а в 2-

класных, кроме того, история Отечества и церкви.3 

Школы грамоты выполняли программу одноклассной церковноприходской школы. В 

них обучали члены причта и светские учителя православного вероисповедания, назначаемые 

по соглашению учредителей школ с приходским священником. Окончившие учение в 

школах грамоты сдавали экзамены в комиссиях духовного ведомства и получали 

свидетельство на льготу по воинской повинности. При церковноприходских школах и 

школах грамоты были ученические и учительские библиотеки, где находились книги 

духовного содержания.4  Жалование учителей церковноприходских школ было 10-12 рублей 

в месяц.5 Первая церковноприходская школа в г. Кунгуре была открыта в приходе 

Тихвинской церкви 20 января 1891 года. Сначала она называлась – Градо-Кунгурская 

мужская.6 Мысль об ее открытии подал член училищного совета при Священном Синоде 



В.Н. Шемякин в период посещения г. Кунгура в ноябре 1888 года.7 В 1890 году было 

получено разрешение Епархиального начальства об открытии школы. Из средств городской 

думы было выделено 120 рублей на наем квартиры. На общем собрании городского 

духовенства было принято постановление “покрыть расход по содержанию учителя за 4 

учебных месяца отчислением из церковных сумм – по 5 рублей со штата приходских церквей 

и по 5 рублей – со штатных диаконов. Жалование учителю назначить 20 рублей в месяц при 

готовой квартире в доме училища”. Первоначально в школу поступило 23 мальчика и 4 

девочки. Законоучителем служил И. Протопопов, учительницей Е. Хлопина. Попечителем 

был избран статский советник Н.М. Столбов, наблюдателями – священники П. Пономарев и 

К. Хлопин.8 Для поддержания школы был создан неприкосновенный фонд, с привлечением 

частных пожертвований, проценты с которого шли на содержание школы. Священник П. 

Пономарев пожертвовал 100 руб., Потомственный почетный гражданин В.Е. Фоминский – 50 

руб., купец первой гильдии Я.А. Колпаков – 75 руб., наследники купца М.И. Грибушина – 50 

руб.9 Священник В. Конюхов пожертвовал 10 парт, попечитель школы Н.М. Столбов 

пожертвовал образ святителей Мефодия и Кирилла в киоте, портрет Александра III в 

золоченой раме, классную доску, стол и стул для учителя, школьную вывеску, канцелярских 

товаров (бумага, перья, карандаши, чернильницы, чернила) на сумму 10 руб., 

отремонтировал 10 парт.10 Помещение под школу с арендной платой 140 рублей в год с 

отоплением, сторожем и квартирой для учительницы было также найдено попечителем.11  

В 1896 году Градо-Кунгурская церковноприходская школа в честь 500-летия кончины 

просветителя Пермского св. Стефана за счет городского общества (360 руб.) была 

переименована в Стефановскую.12 Городское общество ежегодно стало выделять на 

содержание Стефановской церковноприходской школы 380 руб.13  

В 1897 Почетным попечителем школы был С.М. Грибушин, попечителем – И. 

Протопопов, учителем – А. Бурдин. Располагалась школа в наемном здании за счет средств 

общества (80 рублей). Почетный попечитель С.М. Грибушин пожертвовал на ее содержание 

120 рублей14 и оплатил содержание помощницы учительницы.15 

В 1891 году на заседании Епархиального училищного совета Пермского православного 

Братства св. Стефана слушалось дело об открытии церковноприходской школы при приюте 

Кунгурского женского монастыря. В 1891 году женское 3-классное училище для девиц 

духовного звания при Кунгурском монастыре, открытое в 1867 году, было закрыто, 

воспитанницы переведены в Пермское епархиальное училище.16 Для размещения 

церковноприходской школы было решено использовать помещение училища. Было 

назначено ежегодное пособие в размере 75 рублей на содержание учителей.17 Учебные 

пособия и учебники, письменные и классные принадлежности должен был приобрести 



монастырь.18 Курс предметов в школе соответствовал объему программы одноклассной 

церковноприходской школы. Девочки до 10-летнего возраста должны были быть 

подготовлены к поступлению в 1 класс епархиального женского училища.19 В школе могли 

учиться и приходящие ученицы. 

3 февраля 1892 года церковноприходская школа при Кунгурском Иоанно-

Предтеченском женском монастыре была открыта.20 Она находилась в ведении Совета 

Братства св. Стефана. Попечительницей школы была назначена настоятельница монастыря 

игуменья Таисья, наблюдателем – священник Петр Пономарев, законоучителем, с 

жалованием 50 руб. в год – священник Е. Плетнев. Учительницей русского, славянского 

языков, арифметики, чистописания и одновременно надзирательницей (с жалованием 100 

рублей), была назначена Е.А. Мухина.21 Средства на жалование учителям выплачивало 

Епархиальное попечительство из училищного совета.22 Учительница наблюдала за 

воспитанницами при молитвах, во время учебы, в свободное от учебы время и имела 

содержание от монастыря. Помощницей надзирательницы была назначена монахиня 

монастыря, помощницей учительницы – выпускница монастырского училища, проживающая 

в монастыре. Учительницей пения также являлась одна из сестер монастыря.23 По окончании 

учебного года в церковноприходской школе проводились годичные испытания. 

Воспитанницы, успешно закончившие курс и сдавшие экзамен, получали свидетельство об 

окончании курса.24 В 1897 году 5 девочек из числа учащихся получали стипендии из средств 

монастыря.25 

14 сентября 1896 года в приходе Кунгурского Благовещенского собора была открыта 

Алексеевская церковноприходская школа, которая размещалась в доме Кунгурского 

ремесленного общества.26 Почетным попечителем школы в 1896 году был Д.А. Пономарев, 

Попечителем – священник А. Коровин.27 Первоначально в школу было принято 22 ученика.28 

Почетный попечитель помог с квартирой и содержанием, выделив на это 225 руб. в год. Он 

также выделил 200 рублей на приобретение – 10 парт, шкафов, стульев, доски, умывальника, 

сосудов для воды, часов.29 Староста собора С.Е. Семовских пожертвовал в школу икону св. 

Стефана Епископа Пермского.30  

В 1896-1897 учебном году в г. Кунгуре работало 3 церковноприходских школы: 

Стефановская, Монастырская и Алексеевская. Две из них были смешанные, а одна женская.31 

Школ грамоты в этом же году было 8: 3 мужских, 1 смешанная, 2 женские и 2 частных при 

сиропитательном доме и приюте Удинцевой.32 Учебный год в церковноприходских школах в 

младших отделениях начинался с 15 сентября, заканчивался – 20 мая.33  

В 1905 году на благотворительные средства потомственной почетной гражданки А.И. 

Кузнецовой был построен каменный 2-х этажный дом для Успенской церковноприходской 



школы, памяти Раисы Кузнецовой. Школа считалась одной из лучших в епархии.34 В 

Успенской женской двухклассной школе велись уроки рукоделия и принимались девицы, не 

обучавшиеся в основных классах. Программа курса рукоделия была довольно 

разнообразной. Девочки умели вязать, вышивать, шить простым и фигурным швами, 

изготавливать белье, кофточки и платья. Рукодельный класс содержался за счет ежегодных 

взносов (в сумме 1800 руб.) попечительницы А.И. Кузнецовой. Учительнице Гречищевой, 

например, дополнительно выдавали пособие.35 

На 1 января 1906 года в церковноприходской Успенской школе г. Кунгура обучалось 90 

девочек; в Стефановской – 65 мальчиков, 12 девочек; в Монастырской – 69 девочек; в 

Алексеевской – 118 мальчиков, 18 девочек.36 

Постепенно число учеников церковноприходских школ увеличивалось. В 1907 году в 

Алексеевской церковноприходской школе уже обучалось на 3-х отделениях 144 человека, 

работало 7 преподавателей.37 В 1917 году поднимался вопрос о строительстве нового здания 

для Алексеевской церковноприходской школы в центре города на торговой площади, 

напротив собора. Были уже собраны добровольные пожертвования – 8 тыс. руб., 

Благовещенский собор отвел под строительство участок стоимостью 8 тыс. руб.  38 

Руководство школы обратилось в училищный Совет с просьбой оказать содействие в 

выделении 12000 руб. на строительство здания.39 В освободившееся помещение 

предполагалось перевести 1-е женское училище. Но осуществиться задуманному проекту 

было не дано, здание для школы построено не было. В 1918 году все церковноприходские 

школы в г. Кунгуре были закрыты. 
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