
ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ



ИЗ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ 

 89 

УДК 93/94 

Каждый город, где бы он ни находился, имеет свой неповторимый и уни-
кальный образ. Образ города является идентификацией и самоидентификаци-
ей его сообщества. И в каждом городе есть то сакральное и культурное про-
странство, по которому его узнают. В статье обсуждаются новые источники, 
проливающие свет на трагическую судьбу Архиерейского квартала и кладби-
ща, священного пермского некрополя, на месте которого в настоящее время 
функционирует зоопарк. 

Ключевые слова: Пермская губерния, история Архиерейского квартала и 
Архиерейского кладбища, некрополь, почетные граждане города, зоопарк, 
восстановление исторического облика города. 

 
Нынешний год отмечен в Перми мно-

гими юбилейными датами. И среди них 
две – не самые известные. Исполняется 
220 лет с момента закладки в Перми Спа-
со-Преображенского монастыря, иначе – 
Кафедрального собора города, в помеще-
нии которого до сих пор находится 
Пермская художественная галерея. Во-
круг собора сформировался ансамбль 
Архиерейского квартала, сада и кладби-
ща. А ровно 80 лет назад его начали раз-
рушать, чтобы разместить на этой терри-
тории городской зоосад, который по сей 
день продолжает функционировать. Мы, 
наверное, перенесем галерею, построим 
новый зоопарк, но что будет с Архиерей-
ским кварталом? 

М.Г. Нечаев, 
Пермский национальный 
исследовательский 
политехнический университет 
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Современная Пермь мало похожа на 
небольшой губернский город начала ХХ 
века. Если в начале века в Перми было 28 
улиц, то сейчас их более 1 300; жителей 
было не более 75 тысяч, сейчас их около 
миллиона; к 1 900 году общая протяжен-
ность улиц составляла 88 км, а площадь 
города 42 кв. км [2, с. 3], в настоящее вре-
мя площадь города составляет 798 кв. км. 
Таким образом, Пермь является четвер-
тым по площади городом России после 
Петербурга (1 399 кв. км), Москвы (1 071 
кв. км) и Волгограда (859 кв. км). 

До революции «Маленькая Пермь» 
была столицей большой Пермской губер-
нии, которая по площади занимала 
третье место среди губерний европей-
ской части России и четвертое место – по 
количеству населения. «Большая 
Пермь», отстроенная уже в Советском 
Союзе, считалась столицей Западного 
Урала. Сегодня Пермь – столица Перм-
ского края, образованного 1 декабря 
2005 года в результате объединения 
Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа в соответствии с ре-
зультатами референдума. 

Губернская Пермь признавалась куль-
турной столицей восточной России. По 
данным переписи 1890 года, образован-
ных пермяков насчитывалось 14 601, или 
42,8 % всех горожан. В уральском регио-
не Пермь являлась бесспорным лидером 
по уровню грамотности населения, хотя 
эти цифры свидетельствуют и о лидерст-
ве в целом по России. Уже к 1914 году в 
Перми была достигнута общедоступ-
ность начального обучения. В начале ХХ 
века культурная жизнь Перми отлича-
лась интенсивностью и многообразием. 
Пермь стала театральным центром со 
сложившимися традициями, первым го-
родом русской провинции, где утверди-
лась практика муниципальной оперной 
антрепризы. Знаменитые дягилевские ве-
чера в Перми стали своеобразной репети-
цией будущих русских сезонов в Пари-
же. Архитектурное наследие конца XIX – 
начала XX веков сыграло выдающуюся 
роль в формировании облика Перми как 
исторического города. Многие здания 
своим убранством, орнаментом, деталя-
ми служат эталонами мастерства мест-
ных архитекторов и строителей, вдох-

новляют современных зодчих на продол-
жение созидания, реализацию нового ар-
хитектурного мышления XXI века. 

Многие деятели культуры в России и 
за пределами нашей страны знают Пермь 
как город театральный и называют наш 
город балетной, а в последние годы и 
оперной столицей страны. До сих пор Те-
атр оперы и балета является гордостью 
нашего города, и жителям Пермского 
края, имея такое богатство, не надо ез-
дить в Москву, Санкт-Петербург, Париж, 
Лондон или Нью-Йорк, чтобы насладить-
ся высоким искусством. 

В 2000-е годы Пермь заявила о наме-
рении осуществить грандиозную «куль-
турную революцию». Данные амбиции 
реализовались в ходе масштабного про-
екта «Пермь – культурная столица По-
волжья». В 2007 году была запущена про-
грамма «Пермский край – территория 
культуры». В 2009 году на 5-м экономи-
ческом форуме в Перми был предложен 
проект развития города в модели «Пермь 
– культурная столица». На следующий 
год состоялся 6-й экономический форум 
«Культура и новая экономика», где был 
представлен проект Концепции культур-
ной политики Пермского края. Проект 
«Пермь – культурная столица Европы» 
был приоритетным направлением дея-
тельности Правительства Пермского края 
до 2012 года. 

Новая «культурная революция» поста-
вила пермское интеллектуальное сообще-
ство перед необходимостью осмысления 
собственной идентичности. Параллельно 
в городе велась трудная и мучительная 
работа над мастер-планом и генеральным 
планом города Перми, в процессе чего 
также остро вставали вопросы: что пред-
ставляет собой город, где находится го-
родской центр и как в дальнейшем будет 
происходить развитие городского про-
странства. В центре внимания пермской 
общественности оказался Архиерейский 
квартал и сразу несколько проблемных 
точек: будущее краеведческого музея, ху-
дожественной галереи и зоопарка. 

Формирование ансамбля Архиерей-
ского квартала происходило на протяже-
нии более чем ста лет. В 1780–1781 гг. по 
указу Екатерины II поселку Егошихин-
ского завода был присвоен статус города. 
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Новый город становится центром обшир-
ного Пермского наместничества и Перм-
ской губернии. Но в главном губернском 
городе Перми не было архиерейской ка-
федры. В церковно-иерархическом отно-
шении Пермь оставалась в зависимости 
от вятской кафедры и не выдерживала 
никакой конкуренции с такими признан-
ными уральскими духовными центрами, 
как Чердынь, Соликамск, Кунгур, 
Оханск, Оса и др. В XVIII веке большин-
ство церквей и монастырей располага-
лись в «старых» уральских городах. Цер-
ковное строительство города Перми на-
чинается одновременно с возникновени-
ем Егошихинского завода (1723 год). 
Первая церковь Перми – Петропавлов-
ская (деревянная) (1724–1726) названа в 
честь тезоименитства императора Петра 
I. Через 30 лет в 1757 году на месте дере-
вянной церкви началось строительство 
каменной. К началу XIX века в Перми 
было уже четыре церкви, одна из кото-
рых, Петропавловская, считалась собор-
ною. Тем не менее этого было еще явно 
недостаточно, чтобы стать подлинным 
духовным центром. 

В 1775 году был упразднен древней-
ший в Пермском крае Пыскорский Спа-
со–Преображенский ставропигиальный 
монастырь, основанный еще в 1560 году. 
По предложению Пермско-Тобольского 
генерал-губернатора Евгения Петровича 
Кашкина Священным Синодом в марте 
1781 года было «высочайше повелено 
монастырь сей перевесть во вновь устро-
енный город Пермь с наименованием 
вместо Пыскорского Пермским Преобра-
женским же». «Повелено всю ризницу, 
утварь, колокола и строительные мате-
риалы Пыскорского Спасо–Преображен-
ского ставропигиального монастыря пе-
ревести в Пермь» [12, с. 9]. 

К перевозке предназначались три хра-
ма с колокольней в 30 сажень (64 мет-
ра)1, большие колокола в 1 800, 700, 300, 
120, 70 и 50 пудов, а также 18 малых ко-
локолов. К строительству колокольни, 
которая впоследствии стала символом 

города, приступили только в 1819 году и 
завершили ее в 1831 году. Тогда же были 
подняты колокола, перевезенные из Пыс-
кора. Они ждали своего часа 47 лет. 

К перевозке были подготовлены так-
же более тысячи священнических одежд 
из золотой и серебряной парчи; среди них 
выделялись 5 богатейших митр2 (одна с 
бриллиантами стоимостью 27 000 рублей, 
другая с алмазами – 16 000 рублей, тре-
тья с жемчугом – 9 000 рублей, четвертая 
с жемчугом – в 4 000 рублей и пятая бар-
хатная – с жемчугом в 1 000 рублей [12, 
с. 9]; кроме того, 13 Евангелий с серебря-
но-позолоченными деками, украшенными 
дорогими камнями, в том числе одно – 
бриллиантами, весом 1 пуд 8 фунтов 48 
золотников (19 кг 518 г.); огромное коли-
чество церковной утвари, в том числе 8 
сосудов из чистого золота и множество 
серебряных. В описи указывалось 15 на-
престольных крестов серебряных, 50 се-
ребряных паникадил, лампад и подсвеч-
ников, где золота и серебра было 18 пу-
дов 3 фунта 85 золотников (295 кг 674 г.) 
[12, с. 9]. Из этого же монастыря был 
привезен уникальный резной (из дерева) 
иконостас, выполненный крепостными 
мастерами в XVIII веке. 

3 апреля 1784 года вышел указ Свя-
щенного Синода об основании Пермского 
Спасо-Преображенского монастыря. В 
1784 году началась разборка стен мона-
стырских зданий на реке Лысьве, где он 
находился, для доставки камня на судах в 
Пермь. Начался грандиозный переезд. 
Первоначально предполагалось воздвиг-
нуть монастырь на Егошихинской горе, с 
восточной стороны от завода (ныне район 
Горки). Туда, с немалыми трудностями, 
была поднята часть материалов, но строи-
тельство так и не началось из-за недостат-
ка средств; кроме того, затерялся сам про-
ект, составленный Е.П. Кашкиным и ис-
правленный епископом Вятским и Вели-
копермским Лаврентием (Барановичем). 

Закладка здания для монастыря нача-
лась 25 мая 1793 года на горе Слудка, в 
месте, где лес был известен современни-

  
1 Колокольня Петропавловского собора (1712–1733 гг.) считалась самой высокой в России, ее высота 
достигала более 122,5 метра. 
2 Митра – позолоченный головной убор, надеваемый во время богослужения представителями выс-
шего православного духовенства и некоторыми заслуженными священниками. 
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кам как Кашкинский. 25 ноября 1795 го-
да новая обитель была освящена во имя 
святителя Стефана Пермского, тем са-
мым подчеркивалась преемственность 
Великопермской и будущей Пермской 
епархии. Здание собора было заложено в 
1798 году. Для строительства использо-
вались кирпич и железо из разобранных 
построек Пыскорского монастыря. 

В 1799 году территория Пермской гу-
бернии по церковно-епархиальному 
управлению и делению была все еще раз-
делена между двумя епархиями: Вятской 
и Сибирской. В западной части губернии 
находилось 193 церкви (в Пермском уез-
де – 29 церквей, в Соликамском – 45, 
Кунгурском – 20, Осинском – 21, Охан-
ском – 19, Красноуфимском – 23 и Чер-
дынском – 36), распределенные по че-
тырнадцати благочинным округам, кото-
рые состояли в ведении Пермского, Со-
ликамского, Чердынского и Кунгурского 
духовных правлений Вятской духовной 
консистории [11, с. 69]. В зауральской 
части Пермской губернии находилось 
199 церквей (в Екатеринбургском уезде – 
40 церквей, Шадринском – 44, Верхотур-
ском – 40, Ирбитском – 38 и Камышлов-
ском – 40), состоявших, в свою очередь, 
в ведении Екатеринбургского, Верхотур-
ского, Далматовского, Камышловского и 
Шадринского духовных правлений То-
больской духовной консистории Сибир-
ской епархии [12, с. 9]. 

Открытие самостоятельной Пермской 
епархии произошло в период царствова-
ния Павла I (1796–1801 гг.). 27 сентября 
1799 года Св. Синод делает доклад импе-
ратору Павлу I об образовании Пермской 
епархии в границах Пермской губернии. 
Доклад был утвержден указом от 16 ок-
тября 1799 года «О приведении епархи-
альных границ сообразно границам гу-
берний и об учреждении новых епар-
хий». А 5 февраля 1800 года в Казани ру-
коположили на пермскую кафедру архи-
мандрита Иоанна (Островского). Новый 
епископ именовался Пермским и Екате-
ринбургским. В Пермь епископ Иоанн 
(Островский) прибыл 29 февраля 1800 
года, и 4 марта состоялось торжествен-
ное открытие «епархии и епархиального 
правления». 

Иоанн (Островский) управлял епар-

хией один год и девять месяцев, но сдела-
но было немало. В 1800 году он подверг 
личному испытанию всех священников 
епархии, к нерадивым применил строгие 
меры. С этой целью владыка объездил 
всю епархию. 11 ноября того же года от-
крылись Пермское духовное училище и 
духовная семинария; количество учащих-
ся в семинарии составило 339. Первоепи-
скоп внезапно скончался 24 декабря 1801 
года, перед совершением литургии. Ме-
сто своего погребения в ограде Спасо-
Преображенского кафедрального собора 
против алтаря он указал еще при жизни. 
С этого времени и стало формироваться 
кладбище при Архиерейском доме. 

Однако известно и о ранних захороне-
ниях. Один из первых исследователей 
пермских погребений краевед дореволю-
ционной поры Владимир Владимирович 
Голубцов полагал, что самым ранним за-
хоронением кладбища при Архиерейском 
доме стала могила его родственника – 
А.Ф. Голубцова (1796), действительного 
статского советника и бывшего воеводы 
Пермской провинции. Хотя свидетельст-
ва В.В. Голубцова подвергаются некото-
рому сомнению, поскольку собор был за-
ложен лишь в 1798 году и, самое главное, 
несмотря на многолетние поиски, могила 
так и не была найдена. По мнению же со-
временного исследователя Е.П. Субботи-
на, первым захоронением на Архиерей-
ском кладбище стали могилы семьи Куз-
нецовых. Здесь был похоронен председа-
тель Верхнего земского суда Пермского 
наместничества, статский советник Куз-
нецов Федор Адрианович (1749–1801), а 
также члены его семьи – супруга Пульхе-
рия Александровна (1760–1796), дочь Да-
рья (1779–1797), сын Александр (1793–
1797) и внук Федор (1797) [10, с. 5]. Та-
ким образом, Архиерейское кладбище 
становится главным кладбищем города 
Перми. Площадь некрополя составила к 
началу ХХ века 2 гектара. Формирование 
Архиерейского кладбища, так же как и 
Архиерейского квартала, продолжалось 
вплоть до 1917 года, то есть более ста 
лет. Постепенно Архиерейский сад усту-
пал место кладбищу, несмотря на то что 
получить место под захоронение на этом 
кладбище было чрезвычайно сложно. Со-
гласно указу Св. Синода от 12 апреля 
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1833 года, «погребение кого бы то ни бы-
ло в оградах церквей городских не может 
быть допускаемо» [10, с. 243]. 

Главным отличием Архиерейского 
кладбища был особый социальный ста-
тус семей, которые получили здесь право 
захоронения. Важно отметить и то, что 
на Архиерейском кладбище, по старой 
традиции, захоронения были семейные, 
не только глав семейств, но и всей бли-
жайшей родни. Самое большое родовое 
захоронение приходится на семью Шав-
куновых, почетных граждан Перми, куп-
цов первой гильдии и городских глав – 
одиннадцать могил из 478 [10, с. 229–
234]. Егор Иванович Шавкунов был 21-м 
среди пермских городских глав в период 
1839–1841 гг., а также купцом первой 
гильдии. По его предложению в августе 
1842 года на горе Слудке началось 
строительство трехпрестольного храма с 
двумя приделами. Основные расходы, 
связанные со строительством, он брал на 
себя. После смерти купца Егора Шавку-
нова, завещавшего деньги на Троицкий 
храм, строительство церкви завершил 
его сын Петр. В 1849 году был освящен 
один из приделов храма – во имя Вели-
комученика Георгия. Южный придел ос-
вящен 9 июня 1850 года во имя св. про-
рока Илии. 20 октября 1857 года был ос-
вящен главный престол во имя Святой 
Живоначальной Троицы. С освящением 
церкви юго-западная часть города соста-
вила особый Слудский приход. До 1917 
года церковь была трехштатной и имела 
свою церковно-приходскую школу, а с 
1943 года Свято-Троицкий храм стал 
главным кафедральным собором Перм-
ской епархии. 

Петр Егорович Шавкунов дважды 
был городским головой: в 1854–1855 и в 
1881–1885 гг. Причем, первый срок он 
был главой еще «шестигласной Думы», а 
второй срок проходил в условиях утвер-
жденного «Городового положения» от 16 
июля 1870 года, по которому проходили 
выборы городского головы. Петр Егоро-
вич Шавкунов принял самое активное 
участие в подготовке и праздновании 
100-летнего юбилея губернского города 
Перми в 1881 году. Именно П.Е. Шавку-
нов в 1883 году возглавлял пермскую де-
легацию, отправившуюся в Москву на 

торжества по случаю коронации Алек-
сандра III, и поднес императору иконы. 
Кроме того, он был одним из активных 
общественных деятелей, избирался ди-
ректором тюремного комитета и старос-
той тюремной церкви. В 1878 году при 
его финансировании была построена Бо-
городице-Скорбищенская церковь при 
тюремном замке, в 1884 году был устро-
ен детский сад перед тюремным замком. 
П.Е. Шавкунов состоял членом Пермско-
го губернского попечительства о тюрь-
мах, комитета и губернского попечитель-
ства детских приютов, Пермского окруж-
ного правления общества спасения на во-
дах, Пермского местного управления Рос-
сийского Красного Креста, попечитель-
ного Совета Мариинской гимназии. За 
вклад в развитие городского хозяйства, 
благоустройства и развития города 
П.Е. Шавкунову было присвоено звание 
почетного потомственного гражданина 
Перми. 

Работу по составлению пермского нек-
рополя начал В.В. Голубцов в 1856–
1892 гг. Поводом послужили поиски им 
своего предка. В результате он так и не 
нашел место его захоронения, но при этом 
описал 761 захоронение на четырех клад-
бищах Перми: Архиерейском, Старом 
(Успенском), Новом (Всесвятском) Его-
шихинских кладбищах и кладбище Успен-
ского женского монастыря. Из общего ко-
личества описанных захоронений 180 со-
ставляет описание Архиерейского кладби-
ща. Эта рукопись была опубликована 
Л.С. Рафиенко, которая дополнила на ос-
новании своих исследований материалы 
В.В. Голубцова [3]. Хронология описан-
ных В.В. Голубцовым надгробий заканчи-
валась 1889 годом. Пермский исследова-
тель Е.П. Субботин продолжил работу по 
составлению Пермского некрополя. Он, в 
дополнение к данным В.В. Голубцова, 
уточнил сведения о 478 захоронениях на 
Архиерейском кладбище [10]. 

Наиболее многочисленными оказались 
захоронения чиновников и членов их се-
мей – 127 захоронений, или 26,5 %. Вто-
рой по численности группой захоронений 
были иерархи церкви, священнослужите-
ли и члены их семей, а также монашест-
вующие – 84, или 17,5 %; купцы и их се-
мьи были третьими по числу захороне-
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ний – 80, или 16,7 %, мещан и членов их 
семей было 47, или 9,8 %, военных и чле-
нов их семей – 36, или 7,5 %, потомствен-
ных и личных почетных граждан города 
Перми и членов их семей – 32 человека, 
или 6,6 %, преподавателей – 12, меди-
ков – 10 и ученых – 2. Остальные 49 – кре-
стьяне, дворяне, младенцы, фамилии кото-
рых не сохранились, и др. [10, с. 13–242]. 

Следует отметить, что с 1782 по 1912 
год, то есть за 130 лет, население Перми 
возросло практически в 20 раз и состави-
ло 75 000 человек [9, с. 183–184]. Соци-
альная структура сформировалась после 
того, как Егошихинский поселок полу-
чил статус города Перми. В 1782 году, 
через год после торжественного откры-
тия губернского центра, состоялись оче-
редная, четвертая по счету, общероссий-
ская ревизия и очередная перепись насе-
ления г. Перми. Результаты ревизии и 
переписи отличались друг от друга. По 
общероссийской ревизии в городе Перми 
насчитывалось 3 763 человека (обоего 
пола), из них 3 328 разночинцев, 264 ме-
щанина и цеховых (ремесленников), 171 
купец. Однако по более обстоятельной 
переписи населения в городе насчитыва-
лось 3 355 человека. По сословной при-
надлежности они распределялись сле-
дующим образом: крестьян – 1 050, заво-
дских служителей – 727, чиновников и 
членов их семей – 914, военных с семья-
ми – 283, мещан – 210, купцов – 139, ду-
ховенства – 32. В 1886 году увеличивает-
ся удельный вес дворян, проживающих в 
Перми. Их было 3 892, или 11,4 % от все-
го населения города, однако из них по-
томственных только 364, а личных, то 
есть тех, кто получил дворянское звание 
за определенные заслуги перед Отечест-
вом или за должность, – 3 528. Получает-
ся, что каждый десятый пермяк в этот 
период был дворянином. Объясняется 
это тем, что две трети личных дворян яв-
лялись чиновниками и Пермь, по-преж-
нему, оставалась чиновничьим городом 
(табл. 1, 2) [1, с. 97–99]. 

Многочисленной была группа захоро-
нений чиновников и их семей. Среди них 
пермские губернаторы Енакиев Валериан 
Александрович (с 1878 по 1882 г.) и Ога-
рев Илья Иванович (с 1837 по 1854 г.). На 
Архиерейском кладбище был похоронен 

и основатель пермской династии Дягиле-
вых – губернский казначей Дмитрий Ва-
сильевич Дягилев (1773–1823) с женой и 
сыном. Меценаты и благотворители рода 
Дягилевых оказали существенное влияние 
на развитие экономической, политической 
и культурной жизни России, особенно во 
второй половине ХIХ века, на развитие 
художественных и музыкальных традиций 
Перми. 

Однако самой представительной была 
группа захоронений белого и черного ду-
ховенства Пермской епархии. Здесь было 
похоронено 6 епископов из 17, которые 
управляли Пермской епархией за период с 
1800 по 1919 г.: Иоанн (Островский), Иу-
стин (Вишневский), Вассиан (Чуднов-
ский), Петр (Лосев), Иоанн (Алексеев), 
Варлаам (Новгородский). В общей слож-
ности они управляли Пермской епархией 
в течение 44 лет (1800–1919 гг.). Помимо 
иерархов Пермской епархии, среди захо-
роненных были выдающиеся церковные 
деятели, такие как протоиерей Градо-
Пермского Кафедрального собора Лука-
нин Александр Матвеевич (1821–1889), 
который 10 лет, с 1879 по 1889 г., был ре-
дактором «Пермских епархиальных ведо-
мостей», а также автором многочислен-
ных публикаций по церковному праву, во-
просам статистики, демографии и про-
шлого Пермского края [4, 5, 6]. 

Из 80 купеческих захоронений почти 
две трети составляли купцы первой гиль-
дии. В 1790 году в Перми значилось 89 
купцов, из них лишь 14 относились к пер-
вой и второй гильдии. В 1835 году было 
102 купца, в том числе 13 первой и вто-
рой гильдии. Такое большое количество 
захоронений купцов и членов их семей на 
Архиерейском кладбище объясняется, 
прежде всего, их активной общественной, 
церковной и благотворительной деятель-
ностью. Пермь в то время считалась цен-
тром благотворительности на Урале. В 
губернском городе к 1917 году насчиты-
валось 47 благотворительных организа-
ций различного типа. 

Среди военных захоронений на Архие-
рейском кладбище следует отметить геро-
ев Отечественной войны 1812 года, участ-
ников Бородинского сражения. Среди них 
«главный начальник горных заводов 
Хребта Уральского», генерал-лейтенант, 
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кавалер разных орденов Александр Анд-
реевич Богуславский (1771–1831) и до-
шедший до Парижа майор Алексей Арта-
монович Глушков (1776–1925). 

Особое место занимают захоронения 
преподавателей Пермской духовной се-
минарии, которая в 1901 году торжест-
венно отметила столетний юбилей сво-
его существования. В их числе ректор 
Пермской духовной семинарии В.И. Ле-
пешинский. Следует назвать еще одну 
«легенду Перми» – директора пермской 
гимназии Ивана Фроловича Грацинско-
го, который в течение сорока лет (1844–
1884 гг.) верой и правдой служил делу 
народного образования. Занимая одно-
временно посты инспектора народных 
училищ Пермской губернии и цензора 
«Пермских губернских ведомостей», 
И.Ф. Грацинский был награжден всеми 
орденами, которые мог получить служа-
щий его ранга, и удостоен звания почет-

ного гражданина Перми [10, с. 60–63]. 
Захоронений медиков было совсем не-

много, но среди них особое место зани-
мает Федор Христофорович Граль (1770–
1835), называемый горожанами за беско-
рыстие и искреннюю преданность делу 
«святым доктором», «народным докто-
ром», «Пермским Гаазом» (в честь Федо-
ра Петровича Гааза, известного врача-гу-
маниста, работавшего в Москве в 40–50-х 
годах XIX в.). В 1799 году им была по-
строена первая городская больница на 25 
кроватей, в районе современной улицы 
Луначарского и Островского. Ф.Х. Граль 
содержал ее первоначально на свои день-
ги. Он был награжден орденами Св. Вла-
димира I степени и Св. Анны II степени. 
Умер он в 1835 году в Перми. Захороне-
ние лютеранина на православном кладби-
ще было беспрецедентным для Россий-
ской империи. 

Как в научные анналы, так и в истори-

Таблица 1 
Социальная структура города Перми 

Сословие 1782 г. % 1886 г. % 
Дворяне   3 892 11,4 
Духовенство 32 0,9 276 0,8 
Купцы 139 4,1 595 1,7 
Мещане 210 6,2 10 096 29,6 
Цеховые (ремесленники)   985 2,8 
Крестьяне 1 058 31,5 7 412 21,7 
Военные 283 8,4 2 521 7,3 
Полицейские и пожарные   387 1,1 
Почетные граждане   185 0,5 
Иностранцы   108 0,3 
Остальные 1 641 48,9 7 647 22,4 
Всего 3 355 100 34 098 100 

 
Таблица 2 

Распределение населения по сословиям в городе Перми 
(по переписи 1897 г.) 

Сословие Муж. пол Жен. пол Всего % 
Потомственные дворяне 619 659 1 278 2,8 
Дворяне личные 1 698 1 929 3 627 8 
Духовенство 580 521 1 101 2,5 
Почетные граждане 363 353 716 1,5 
Купцы 313 390 703 1,5 
Мещане 6 400 7 316 13 716 30,3 
Крестьяне 12 829 10 704 23 533 52,4 
Казаки 6 7 13 0,028 
Инородцы 3 – 3 0,006 
Жители Финляндии 2 2 4 0,008 
Разные 182 249 431 0,8 
Иностранцы 41 37 78 0,1 
Итого 23 036 22 167 45 203 100 
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ческую память пермского сообщества во-
шли профессора Пермского университе-
та Бронислав Фортунатович Вериго 
(1860–1925) и Александр Германович 
Генкель (1872–1927), похороненные на 
Архиерейском кладбище. 

Кладбище – это не просто террито-
рия, специально выделенная для захоро-
нения усопших. Это всегда сакральное, 
священное место, некий мост, соединяю-
щий не столько живых и мертвых, сколь-
ко прошлое и настоящее. Символично, 
что ручей, отделяющий Егошихинское 
кладбище от жилых кварталов, жители 
города называли Стиксом – рекой, со-
гласно древнегреческой мифологии, слу-
жившей границей между царством мерт-
вых и живых. Наши предки прекрасно 
понимали значение кладбищ, прежде 
всего для живых, поэтому особых про-
блем, связанных с содержанием террито-
рий для захоронений, не возникало. 

Уже в конце XIX – начале ХХ веков 
появились трудности, связанные с захо-
ронениями на Архиерейском кладбище. 
По городскому плану на 1895 год на тер-
ритории, занимаемой кладбищем, могло 
разместиться до 100 могил, тогда как в 
списках, составленных В.В. Голубцовым, 
к 1889 году их было уже около 180. 
Кладбище стало расширяться за счет тер-
ритории Архиерейского сада. Памятники 
ветшали. Как писал епископ Пермский и 
Соликамский Андроник (Никольский), 
«памятники стоят покривившись… Кре-
сты подгнили и покривились». 19 апреля 
1915 года он провел совещания с родст-
венниками захороненных на Архиерей-
ском кладбище, и началась работа «по 
устроению» кладбища [10, с. 7–8]. 

Однако в годы революции и Граж-
данской войны назначение Архиерей-
ского кладбища было утрачено. Здесь 
стали хоронить жертв красного террора, 
в том числе детей и женщин, а также 
офицеров, погибших в боях с красными. 
Новая власть сделала попытку превра-
тить Архиерейское кладбище в больше-
вистский некрополь. Так, 4 декабря 1919 
года здесь был похоронен Иван Сергее-
вич Сухобрус, активный участник рево-
люции и Гражданской войны, воевав-
ший против армии Колчака, в том числе 
за Пермь. 

Во второй половине 1919 года Совет-
ская власть окончательно утвердилась 
как в городе Перми, так и в Пермской 
губернии. Архиерейский квартал сразу 
стал объектом пристального внимания 
новой власти. 

Разворачивался процесс национализа-
ции церковного имущества. Церковную 
недвижимость намеревались использо-
вать «для общественных целей». На язы-
ке документов тех лет это называлось 
утилизацией. В первую очередь «утили-
зировали» духовно-учебные заведения и 
домовые церкви. Однако попытки утили-
зации приходских церквей сталкивались 
с противодействием со стороны горожан. 
Поначалу здание Спасо-Преображенско-
го собора и Архиерейский дом, состав-
ляющие единый ансамбль, оставили ве-
рующим. Когда 30 января 1920 года скон-
чался епископ Варлаам (Новгородский) 
местные власти, опасаясь обострения об-
щественных отношений, разрешили по-
хоронить его в склепе под собором. 

Однако со временем в Архиерейских 
покоях разместили госпиталь Губэвака, 
в том числе и тифозный лазарет, поэто-
му еще несколько умерших были захоро-
нены на Архиерейском кладбище. Домо-
вую церковь заняли под музей. А в мар-
те 1922 года уже все помещения Архие-
рейского дома были переданы Губком-
хозом музею. После ремонта, 7 ноября 
1922 года, в торжественной обстановке в 
здании открыли экспозицию художест-
венного музея. 

Власти упорно чинили различные пре-
пятствия для функционирования главного 
Спасо-Преображенского храма. В 1924 го-
ду были сняты колокола, в результате бы-
ла повреждена крыша. Затем запретили 
проводить службы в соборе; с огромным 
трудом на деньги верующих и духовенст-
ва в 1927 году был завершен грандиозный 
ремонт, за что Пермское епархиальное 
управление наградило протоиерея 
И.В. Славина грамотой и палицей. В апре-
ле 1929 года от общины Спасо-Преобра-
женского собора потребовали заасфальти-
ровать тротуары у собора [8, с. 84–85]. 

Община не собиралась покидать со-
бор. Но «утилизация» его была предопре-
делена. В сентябре 1930 года Уральский 
облисполком ходатайствует перед ВЦИК 
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об открытии в Перми авиационной шко-
лы. 2 октября 1930 года в Москву от-
правляется докладная записка «о разме-
щении авиационной школы в здании му-
зея, а музей будет размещен в здании ка-
федрального собора, который облиспол-
комом с этой целью закрывается» [8, с. 
85]. 20 ноября 1930 года Президиум 
ВЦИК утвердил вопрос о здании для 
школы авиаторов в Перми. 25 ноября 
1930 года община верующих подала во 
ВЦИК обжалование на закрытие собора, 
несмотря на это 26 марта 1931 года ре-
шением ВЦИК «храм как культовое по-
мещение был ликвидирован». 

Что касается истории музея, необхо-
димо пояснить, что Пермский научно-
промышленный музей функционировал 
в Перми еще с 1890 года. В 1897 году 
А.С. Любимова пожертвовала городу 
свой двухэтажный каменный дом, и го-
родская Дума предоставила его для по-
мещения музея. С 1891 года в музее ра-
ботали следующие отделы: археологи-
ческий, исторический, этнографический, 
зоологический, геологический, палео-
нтологический, минералогический, бо-
танический, горно-промышленный, ну-
мизматический, сельскохозяйственный. 
В 1907 году открылся художественный 
отдел, а в 1910 году – картографиче-
ский, а также зал, где размещались 
портреты людей науки и выдающихся 
деятелей Пермского края, картины ху-
дожников-пермяков. Музей организовы-
вал ряд экспедиций для сбора коллек-
ций по зоологии, энтомологии, ботани-
ке, геологии и другим отраслям знаний. 
В советский период продолжали рабо-
тать все отделы, в том числе зоологиче-
ский уголок, где были представлены 
медведь, лисы, филины и другие живот-
ные (не менее 80 видов). В 1922 году из 
Пермского научно-промышленного му-
зея выделился Художественный музей, 
которому было выделено здание бывше-
го Архиерейского дома. В 1923 году му-
зею передали трехэтажный дом по ул. 
Орджоникидзе, 12 – здание бывшей 
Пермской духовной семинарии. В 1927 
году в здание Пермской духовной семи-
нарии переехал «уголок живой приро-
ды». С 1 апреля 1927 года он был пере-
именован в «зоологический сад при 

Пермском краеведческом музее». 
В январе 1931 года руководство му-

зея ходатайствовало о выделении зооса-
ду более просторной территории. 22 ап-
реля 1931 года на заседании рабочего 
президиума Пермского городского сове-
та было принято постановление, по кото-
рому вместо бывшего здания Пермской 
духовной семинарии за музеем закрепи-
ли в постоянное пользование Архиерей-
ский дом и Спасо-Преображенский со-
бор, а также закрытое Архиерейское 
кладбище. При этом первоначально зоо-
парк предлагали разместить на Егоши-
хинском кладбище [7]. Причины, по ко-
торым он не переехал на Егошихинское 
кладбище, в документах не обозначены. 
В 1932 году было принято решение о 
размещении зоосада на территории Ар-
хиерейского кладбища и сада, который 
назывался тогда «Металлург».  

Таким образом, из здания бывшей 
Пермской духовной семинарии уже в 
1931 году началось выселение зоологиче-
ского отдела и музея в целом. В здании 
открыли военно-техническую школу 
ВВС РККА (с 1938 года Военно-морское 
авиационно-техническое училище). Крае-
ведческий музей переехал в Архиерей-
ский дом, а художественный музей (гале-
рея) – в здание Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. В 1933 году зоосад 
стал считаться самостоятельной админи-
стративной единицей, а курсанты летного 
училища снесли памятники бывшего Ар-
хиерейского кладбища. Так завершился 
разгром Архиерейского квартала. 

Кроме Архиерейского кладбища, в 
Перми разрушались и другие захороне-
ния. Так, в ходе учений саперного баталь-
она на территории Егошихинского клад-
бища толовыми шашками подрывали па-
мятники. Верхнемуллинское кладбище (в 
районе школы № 107) просто срыли; там 
сделали песчаный карьер для строящего-
ся завода им. Сталина. Было ликвидиро-
вано кладбище Успенского монастыря. 
На разрушенном Балатовском кладбище 
был построен дворец культуры фабрики 
«Гознак». На месте кладбища в Верхних 
Муллах выстроили Дом культуры... 

Кладбища разрушались во все време-
на, это не изобретение Советской власти. 
При этом менялось население, прерыва-
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лись эмоциональные, нравственные, 
идеологические связи поколений, утрачи-
вались национальные традиции. Однако в 
данном случае это была сознательная, по 
сути, государственная политика «ликви-
дации» памяти о тех, кто «делал» исто-
рию до 1917 года. В эти годы нравствен-
ная составляющая отношения к некропо-
лям была уничтожена. Еще в 1960-е годы 
в зоопарке на бывшей территории Архие-
рейского кладбища можно было увидеть 
вольеры с остатками памятников и кре-
стов внутри. Тогда разгорелся первый 
скандал: общественность поставила во-
прос о недопустимости осквернения свя-
того места. Буквально в считанные дни 
остатки надгробий были убраны и с тер-
ритории зоопарка, и с хозяйственного 
двора краеведческого музея. 

Как реакция на происходящее, в Пер-
ми стали распространяться легенды о 
проклятии над городом. Одна легенда – о 
пермском епископе, который предрек, 
что на его могиле будут ходить дикие 
звери. Другая легенда – о предсказании 
Иоанна Кронштадтского, который неод-
нократно бывал в Перми и увидел чер-
ный крест над городом, о чем предупре-
дил прихожан. Многие жители Перми 
искренне полагают, что это документаль-

но засвидетельствовано местными крае-
ведами. Историками, однако, докумен-
тальных подтверждений этим легендам 
не найдено. Актуализация этих легенд 
произошла с приездом Святейшего пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия 
II. В мае 1996 года в Перми начались тор-
жественные мероприятия, посвященные 
прославлению Стефана Пермского в свя-
зи с 600-летием со дня его преставления. 
Патриарх не мог пройти мимо этой исто-
рической даты: Алексий II провел торже-
ственный молебен на площади городской 
эспланады в Перми и на центральной 
площади города Кунгура. Именно после 
этого началась новая волна мучительного 
процесса преображения Архиерейского 
квартала. Пока из Архиерейского дома 
переехал краеведческий музей и на преж-
нем месте восстановлен храм Св. Митро-
фана Воронежского. Однако освобожде-
ния Спасо-Преображенского собора, до 
сих пор занятого галереей, не произошло; 
хотя международный конкурс по проекту 
нового здания галереи был проведен, 
строительство так и не началось. Зоопарк 
продолжает функционировать на терри-
тории Архиерейского кладбища и сада; 
дискуссии по поводу его перемещения 
длятся уже более 5 лет. 

* * *
Долгие годы великолепный архитек-

турный комплекс Архиерейского кварта-
ла, который строился с 1793 по 1917 год, 
был духовным центром Перми, его укра-
шением, любимым местом горожан. К 
сожалению, сейчас многие пермяки, при-
вычно посещая зверинец, даже не знают 
об этом. Тем не менее нельзя забывать, 
что с разрушением кладбищ утрачивает-
ся эмоциональная, нравственная, идеоло-
гическая связь поколений. Ведь в древ-
ние времена люди за могильные камни 
боролись, жизнь отдавали, чтобы не усту-
пить эту территорию противнику. Нрав-
ственная составляющая отношения к 
некрополям была разрушена, и понадо-

бятся долгие годы, чтобы восстановить 
связь поколений, связь времен, искупить 
вину перед предками. В современной 
Перми до сих пор не сформировалось 
осознания того, что Архиерейский квар-
тал является сакральным и историческим 
пространством Перми. Пренебрегая свя-
тыми могилами, мы теряем великие име-
на, историческую память, любовь к Роди-
не, следовательно, у нас не может быть 
будущего. Отношение к судьбе Архие-
рейского кладбища – барометр нравст-
венной жизни нашего города. А пока пер-
мяки за зверями не видят своей истории, 
и призыв «нам нужны великие могилы» 
остается не услышанным. 
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THE ARCHBISHOP QUARTER AS A HISTORICAL, CULTURAL AND SACRAL 
AREA OF PERM 

 
M.G. Nechaev 

 
Every city, wherever it is located, has its unique image. The image of a city is the identification 

and self-identification of its community. Every city has its sacral and cultural area that makes it 
recognizable. The paper considers new sources to cast light on the tragic fate of the Archbishop 
Quarter and necropolis, the most revered Perm site currently hosting a zoo. 
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