
История  Центральной  детской
библиотеки им.Б.С.Рябинина
Библиотека начала работать с 23 марта 1920 года и занимала
четыре небольшие комнаты в бывшем купеческом доме по улице
Матросской, д. 8.
В 1937 году библиотеку перевели в здание городской библиотеки,
а в 1959 году в здание бывшей Алексеевской часовни.
С 2006 года библиотека находится в здании бывшей начальной
школы №4.
Когда, кем и для кого было построено это здание, вы узнаете из
статьи Ольги Ренёвой, заведующей Музея истории купечества.

100 знаменитых зданий Кунгура

Успенская церковноприходская школа

Среди учебных заведений Кунгура конца XIX – начала XX века
имелось несколько церковноприходских школ, дававших начальное
образование. Большинство из них находилось в приспособленных
постройках, первоначально не предназначавшихся для учёбы.
Только для одной школы – Успенской – было специально построено
каменное двухэтажное здание, которое сохранилось до наших
дней. Его современный адрес – улица Ленина, 48.
Этот участок земли по улице Успенской (современная ул. Ленина)
во второй половине XIX века принадлежал богатейшему
кунгурскому купцу Григорию Кирилловичу Кузнецову. В 1880-е
годы на усадьбе стоял деревянный дом, рядом с которым
группировались надворные постройки. На задах плескалось озеро.
Для уплаты налогов недвижимость оценивалась в 500 рублей.
После смерти купца усадьбой владели его наследники во главе с
вдовой Анной Ивановной Кузнецовой.
В 1899 году А.И. Кузнецова, проживавшая в то время
попеременно, то в Москве, то в Париже, решила на своей родине
открыть начальную школу в память о рано умершей дочери Раисе.
Под учебное заведение был отдан дом на усадьбе по улице
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Успенской, расположенной рядом с Кузнецовским озером. Затем
А.И. Кузнецова затеяла возведение нового каменного
двухэтажного здания в традициях кирпичной эклектики.
Руководство строительными работами осуществлял священник
Николай Павлович Попов, протоиерей расположенной неподалёку
Успенской церкви. В 1905 году школа переехала в новые классы,
оборудованные в соответствии с требованиями того времени.
Успенская церковноприходская школа считалась одной из лучших в
Пермской епархии. Она полностью содержалась на средства
попечительницы А.И. Кузнецовой. Ежегодно Анна Ивановна
выделяла на нужды учебного заведения 1800 рублей. Кроме этого
имелись казённые ассигнования на жалованье учительницы и её
помощницы. Заведующим и законоучителем был протоиерей
Успенской церкви Антонин Петрович Знаменский, выпускник
Пермской духовной семинарии. Школьной учительницей в 1910-1911
годах служила Людмила Осипова. В 1915 году в школе обучалось
двести тридцать две девочки. Большое внимание уделялось
преподаванию рукоделия, в том числе искусства кройки и шитья.
В программу обучения также входило вязание крючком, на спицах,
на коклюшках, вышивка, штопка и починка. Во время большой
перемены в школе устраивали чаепития с белым хлебом и сахаром,
средства на которые выделяла А.И. Кузнецова.
Во время Первой мировой войны школьное здание по решению
Кунгурской городской думы было передано под военный постой. В
1915 году здесь разместили военнопленных, эвакуированных из
гарнизона крепости Перемышль. Спустя четыре года, после
окончания Гражданской войны, бывшая школа была объявлена
городской собственностью. В 1922 году в здании работали
Кунгурские высшие государственные художественно-промышленные
мастерские, основанные П.И. Субботиным-Пермяком и Г.А.
Мелентьевым. А в 1925 году сюда был переведён детский сад. С
1929 года сооружение находилось в ведении Горкомхоза. В 1933
году здание передали под школу. С 1941 года учебному заведению
был присвоен № 4. Позднее эта школа считалась базовой при
Кунгурском педучилище. В 2006 году в здание переехала
Кунгурская детская библиотека им. Б.С. Рябинина.
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