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УДК 930.85 Н. В. Рыжкова

ЛЕЧЕБНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Г. САРАПУЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ АСПЕКТ

В статье проанализирована проблема организации, строительства и функционирования лечебно-благотво
рительных учреждений -  богаделен, дома призрения, вдовьего дома и лечебницы с родильным отделением 
в г. Сарапуле во II половине XIX -  начале XX в. Статья основана на впервые выявленных автором источни
ках-документах ГАКО (Государственного архива Кировской области, г. Киров). Основной объем документов 
приходится на фонды: фонд 583 -  Вятское губернское правление (строительное отделение); фонд 620 -  Вятская 
губернская строительная экспедиция; фонд 582 -  Канцелярия вятского губернатора. Эти документы позволили 
сформировать целостное представление о процессе строительства и устройства лечебно-благотворительных 
учреждений города. Также в статье использованы результаты полевых исследований, проводимых автором 
в 2013-2014 гг. Установлено, что роль меценатов, в основном купеческого сословия, является определяющей 
при устройстве лечебно-благотворительных учреждений г. Сарапула. Купеческое сословие в г. Сарапуле 
в конце XIX -  начале XX вв. в составе всего населения не было преобладающим, но играло решающую роль 
в предпринимательской среде, формируя и аккумулируя капиталы. Активно участвуя в самых разнообраз
ных явлениях общественной жизни города, купцы, в том числе, нанимали архитекторов для строительства 
новых зданий лечебно-благотворительных учреждений, жертвовали свои жилые дома под их устройство 
и участвовали своими капиталами (в основном процентами с капиталов) в их содержании -  покупали мебель, 
утварь, одежду, пищу. Отмечается, что с архитектурной точки зрения, построенные здания не противоречат 
существующим художественным идеалам эпохи, но имеют свои особенности -  они менее объемны, просты 
по композиции и менее репрезентативны, по сравнению со столичными зданиями аналогичного типа. Также 
показано влияние этих зданий на складывание архитектурного облика города в целом.

Ключевые слова: благотворительность, учреждение, история, здание, купец, город, архитектура.

Благотворительная деятельность в России 
имеет давние традиции. На протяжении доволь
но длительного времени она приобретала самые 
разнообразные формы. Частью этого процесса 
было устройство и строительство самих зданий 
и сооружений лечебно-благотворительного вида. 
К лечебно-благотворительным относились бога
дельни, приюты, больницы, ночлежки для нищих, 
вдовьи дома, дома призрения и проч.

Действительно, среди всех общественных со
оружений, особое место занимают именно лечеб
но-благотворительные, т.к. здесь человек получает

необходимую ему, порой жизненно, разного рода 
помощь с одной стороны, а их устройство и стро
ительство показывает развитие культуры в целом 
и городской архитектурной среды -  с другой. 
Широкий размах строительства этих учреждений 
приходится на II половину XIX -  начало XX в., что 
было обусловлено подъемом благотворительной 
и меценатской деятельности, прежде всего купе
чества, а также деятельностью местных органов 
власти -  земств. В г. Сарапуле этот процесс имел 
свои особенности -  местное купечество сыграло 
в этом решающую роль.



Для анализа в данной статье выделим ос
новные, значимые лечебно-благотворительные 
учреждения г. Сарапула: Богадельня И. С. Кол- 
чина (1878), Вдовий дом У. С. Курбатова (1883), 
Александровский дом призрения бедных (1883), 
Лечебница с родильным отделением У. С. Курба
това (1899). В архитектурном отношении данные 
здания, объемны, весьма функциональны, но, 
безусловно, отличаются от архитектурных форм 
столиц более скромным убранством и размерами.

В январе 1875 г. в С арапульскую  город
скую управу через доверенное лицо -  купца 1-й 
гильдии У. С. Курбатова, поступило заявление 
И. С. Колчина, в котором он выразил желание 
построить каменный двухэтажный дом и тако
вые же службы для богадельни в г. Сарапуле на 
20 человек, стоимостью в 20 тыс. руб. с содержа
нием % с капиталов в городском банке [ГАКО, 
ф. 582, оп. 26, д. 1198, л. 2]. На содержание бога
дельни он вносил в Сарапульский Общественный 
банк сумму в 30 тыс. руб.

Земельный участок для богадельни был отведен 
в 1876 г. и в этом же году началось ее строитель
ство [ГАКО, ф. 582, оп. 26, д. 1198, л. 2]. Однако 
завершить начатое дело купец И. С. Колчин не 
смог -  13 января 1877 г. он умер. Уроженец Са
рапула купец У. С. Курбатов был совладельцем 
заводов и фабрик И. С. Колчина. После смерти 
компаньона он расширил производство и укрепил 
позиции судостроительной компании. Более того, 
У. С. Курбатов, следуя завещанию И. С. Колчина, 
начатый проект богадельни достраивал.

В 1878 г. строительство дома богадельни 
со всеми службами было закончено (фото 1). 
16.10.1878 г. У. С. Курбатов внес в городскую 
управу 30 тыс. руб. на содержание призреваемых 
в богадельне лиц. Открытие богадельни состоя
лось (с завезенной мебелью, посудой, одеждой 
для призреваемых) 13.01.1879 г. при 7 мужчинах 
и 13 женщинах.

Очевидно, что это не первый опыт строитель
ства и устройства лечебно-благотворительных 
учреждений в династии Курбатовых. Согласно 
источнику [ГАКО, ф. 620, on. 1а, д. 40, л. 4], ука
зом его Императорского величества самодержца 
Всероссийского, купцу Курбатову было разрешено 
строить богадельню каменную длиной в 4 сажени 
с лавками еще в 1823 г. Несколько позже, другой 
источник говорит о том, что «Сарапульская го
родская богадельня помещается в доме, пожерт
вованном сарапульским купцом Курбатовым на 
10 чел. в 1868 г.» [ГАКО, ф. 583, оп. 491, д. 39, л. 7]. 
Еще один документ, говорит о прошении также 
в 1868 г. купца Курбатова П. С. Великому Госуда
рю императору Александру Николаевичу расши
рить свой дом -  сделать пристройку по Высочай
ше утвержденному плану №  892 [ГАКО, ф. 583, 
оп. 491, д. 39, л. 7] (рис. 1).

С 13.01.1879 г. богадельня И. С. Колчина нахо
дилась под контролем городской думы, управля
лась особым попечительским советом с капиталов, 
пожертвованных покойным нижегородским 1-й 
гильдии купцом И. С. Колчиным (30 тыс. руб.) 
и 1-й гильдии купцом У. С. Курбатовым (20 тыс. руб.)

Фото 1. Сарапул, 
ул. Воскресенская (совр. 
ул. Гоголя). Богадельня 
И. С. Колчина (на фото 
слева), за ней благотво

рительные заведения 
У. С. Курбатова. Справа -  

женская гимназия. 
Фото начала XX в. 

Из фондов музея истории 
и культуры Среднего 
Прикамья г. Сарапула



Рис. 1. Проект на при
стройку к дому купца 
П. С. Курбатова 
в г. Сарапуле.
1868 г. ГАКО, ф. 583, 
оп. 491, д. 39

[Календарь, 1884, с. 13]. В богадельню принима
лись бедные, неимущие, не имеющие близких 
родственников граждане г. Сарапула, без различия 
сословий. На 1883 г. в ней призревалось 11 муж
чин и 22 женщины. Призреваемые пользовались 
помещением, пищей и одеждой. О выстроенной 
богадельне И. С. Колчина, спустя некоторое вре
мя, в источнике отмечалось, что «...богадельня, 
помещается в выстроенном каменном здании на 
земле, данной городским обществом, богато всем 
обставленная, имеет собственный капитал 50 тыс. 
руб., на проценты с которых призревается 33 че
ловека» [Блинов, 1887, с. 64].

Здание богадельни двухэтажное, каменное, 
довольно компактное, занимает участок вдоль 
красной линии улицы (фото 2—4). Украшает здание 
руст, красивый наборный карниз и аттик с датой 
постройки -  1876 г. Выстроено в традициях так 
называемого «кирпичного стиля», получившего 
широкое распространение на рубеже XIX-XX вв. 
в России. В г. Сарапуле довольно известным был 
завод Жилина, на котором вырабатывался белый 
огнеупорный и шамотный кирпич.

Следует отметить, что еще одна богадельня 
в г. Сарапуле -  Александровская -  была открыта 
30 ноября 1883 г. [Блинов, 1887, с. 65] на по
жертвованные разными лицами средства в сумме 
14050 руб. в память спасения жизни в Бозе по
чившего Государя Александра II 4 апреля 1866 г. 
от руки злодея [Блинов, 1887, с. 65], поэтому 
и получила соответствующее название «Алексан
дровская». Сведений о ней крайне мало.

Г ородская небольш ая богадельня содер
жалась на отчисления от городских доходов 
и частные пожертвования. Один из источников го
ворит о крупном пожертвовании на ее устройство 
в 9 тыс. руб. гражданина г. Мензелинска [ГАКО, 
ф. 582, оп. 92в, д. 20, л. 9]. Годовой бюджет со
ставлял 1820 руб. В богадельне призревалось 10 
мужчин и 20 женщин. На 1875 г. в ней призре
валось 3 мужчин и 13 женщин [ГАКО, ф. 582, 
оп. 26, д. 677, л. 22].

Кроме этого, на 1886 г. в ней пользовались 
бесплатной квартирой на нижнем этаже десять 
семейств бедны х граждан. П омещ алась в по- 
лукаменном доме (стоимостью до 10 тыс. руб.)
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Фото 2. Здание богадельни И. С. Колчина. 
1876 г. г. Сарапул, ул. Гоголя, 62. 

Фото Н. В. Рыжковой, 2014 г.

Фото 4. Здание богадельни И. С. Колчина. 
1876 г. Сарапул, ул. Гоголя, 62.
Фото Н. В. Рыжковой, 2014 г.

[Блинов, 1908, с. 67], купленном у городско
го общества. Здесь мы наблюдаем вариант не 
специального строительства, а устройства уже 
готового дома под функции богадельни. То, что 
такой вариант устройства значительно проигры
вал специально построенным зданиям, говорит 
источник: « ...н а  1908 г. [Блинов, 1908, с. 67] 
лучшая из богаделен г. Сарапула -  богадельня 
И. С. Колчина. Она содержится на капитал до 
70 тыс. руб., помещается в двухэтажном доме 
(стоимостью 30 тыс. руб.). В ней призревается до 
50 мужчин и женщин».

Фото 3. Здание богадельни И. С. Колчина.
1876 г. Арочный проем соединяет ее 

с Вдовьим домом. Сарапул, ул. Гоголя, 62.
Фото Н. В. Рыжковой, 2014 г.

Поучаствовав в деле устройства богадельни 
И. С. Колчина, У. С. Курбатов решил продолжать 
свою благотворительную деятельность в г. Сарапу
ле. Отметим, что за большую благотворительную 
деятельность постановлением Думы в 1879 г. 
У. С. Курбатову было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Сарапула».

27 августа 1880 г. на имя городского головы 
поступило письмо от постоянно проживавшего 
в г. Н. Новгороде купца У. С. Курбатова, который 
изъявил желание устроить за свой счет благотво
рительные заведения с последующим присвоением 
им его имени. Пожелал он устроить приют для 
малолетних девиц, больницу на 10 кроватей и при 
ней родовспомогательное отделение на 5 кроватей. 
Также, высказал пожелание построить их рядом 
с построенной богадельней купца И. С. Колчина.

Такое желание не могло не найти самый живой 
отклик среди горожан г. Сарапула, поэтому уже 
в 1880 г. управе было поручено приобрести места 
для благотворительных заведений и открыть кре
дит для их строительства.

Участки были куплены по ул. Воскресенской 
(современной ул. Гоголя) за 4750 руб. -  как и желал 
У. С. Курбатов в письме, рядом с уже построен
ной богадельней И. С. Колчина. Здесь мы можем 
наблюдать начавшееся формирование целого квар
тала таких заведений в городе.

1 сентября 1882 г. была торжественно соверше
на закладка первого здания -  Вдовьего сиротского



дома, а спустя два года -  7 мая 1884 г., второго 
дома -  Лечебницы с родовспомогательным от
делением. Купцу У. С. Курбатову были посланы 
поздравительные телеграммы от городского го
ловы и от граждан города. Город в благодарность 
основателю присвоил этим заведениям его имя.

К сожалению, увидеть эти благотворительные 
заведения У. С. Курбатову не удалось — 25 июля 
1885 г. он скончался в Н. Новгороде, но, имея са- 
рапульские корни, был похоронен в г. Сарапуле. 
По его завещанию, все движимое и недвижимое 
имущество перешло к его племянникам -  Василию 
Петровичу Курбатову и Ольге Петровне Карповой. 
Устройство начатых благотворительных заведений 
завершала О. П. Карпова.

На постройку Вдовьего дома было израсхо
довано 80 тыс. руб. В 1886 г. состоялось рассмо
трение Устава для «Дома вдов -  сирот с детьми» 
[ГАКО, ф. 582, оп. 94, д. 170], предложенного 
к открытию уже в 1887 г. Позже, очевидно уже 
после открытия дома, источник сообщает, что дом 
для вдов с детьми содержит 40 квартир [Блинов, 
1908, с. 67]. В квартирах жило 40 вдов и пример
но 100-150 детей. Годовой бюджет 1700 руб. Все 
живущие во вдовьем доме пользовались бесплатно 
квартирой с отоплением, но пропитание должны 
были добывать самостоятельно.

На устройство второго заведения -  Лечебницы 
и родовспомогательного отделения было израсходо
вано 40 тыс. руб. Лечебница и родовспомогательное

отделение расположились также в построенном 
каменном двухэтажном доме. Всего для обеспече
ния благотворительных заведений О. П. Карповой 
были внесены средства в объеме 110 тыс. руб.

Построенные здания — два массивных двух
этажных каменных здания из красного кирпича 
были подарены городу и составили вместе с раннее 
построенным зданием богадельни И. С. Колчина 
архитектурный ансамбль.

Получившийся ансамбль из трех зданий, распо
ложенных по одной оси -  богадельня И. Колчина, 
Вдовий дом и Лечебница с родовспомогательным 
отделением -  подарок купца сиротам, бедным 
и больным г. Сарапула (фото 5).

Итак, ансамбль каменных зданий занимал 
целый квартал, выглядел очень монументально 
и очень презентативно. Главное здание в ансамбле, 
выделяемое размерами и объемом -  Вдовий дом, 
находится в центре композиции (фото 6-7). Для 
усиления эффекта монументальности, целостности 
здания соединены между собой каменными ароч
ными проемами (фото 8). Все здания двухэтаж
ные, выполнены из красного кирпича в фигурной 
кладке. Оформлены различными декоративными 
элементами. Прямоугольные и арочные окна зда
ний обрамлены наличниками. Все здания венчают 
аттики. На фасадах здания Вдовьего дома и Лечеб
ницы (фото 9-10) над центральным входом между 
окнами второго этажа и аттиком расположены 
памятные металлические таблички с названием

Фото 5. Благотворитель
ные дома имени 
У. С. Курбатова на 
Воскресенской улице 
г. Сарапула. Открытка 
начала XX в. Из фондов 
музея истории и культу
ры Среднего Прикамья 
г. Сарапула



Фото 6. Здание Вдовьего дома У. С. Курбатова. 
1882 г. Сарапул, ул. Гоголя, 34.
Фото Н. В. Рыжковой, 2013 г.

Фото 8. Вид со двора на здание богадельни 
И. Колчина (справа) и Вдовьего дома (слева). 

Сарапул, ул. Гоголя, 34. Фото Н. В. Рыжковой, 2013 г.

Фото 10. Здание лечебницы с родильным 
отделением У. С. Курбатова. 1899 г. Сарапул, 
ул. Гоголя, 32. Фото Н. В. Рыжковой, 2013 г.

Фото 7. Здание Вдовьего дома 
У. С. Курбатова. 1882 г. Сарапул, ул. Гоголя, 34. 

Фото Н. В. Рыжковой, 2013 г.

Фото 9. Здание лечебницы с родильным 
отделением У. С. Курбатова. 1899 г. Сарапул, 
ул. Гоголя, 32. Фото Н. В. Рыжковой, 2013 г.

учреждения и датой его постройки. То, что здания 
действительно выделялись своим архитектурном 
обликом в г. Сарапуле, свидетельствует источник: 
« ...и з зданий обращают на себя внимание ... три 
корпуса, выстроенных Курбатовым (для богадель
ни, родильного приюта и вдов с детьми)» [Блинов, 
1887, с. 21].

В целом, на начало XX в. для помощи нуждаю
щимся в г. Сарапуле, как повествует источник,«... 
есть только частные благотворительные общества 
и небольшие приюты: а для городских жителей 
имеются богадельни» [Блинов, 1908, с. 67].

В настоящ ее время каменные благотвори
тельные здания И. С. Колчина -  У. В. Курбатова 
в г. Сарапуле сохранились. Отрадно, что некоторые



Фото 11. Тактильный барельеф проекта «Город Фото 12. Табличка на благотворительных зданиях
на ощупь» на здании Вдовьего дома г. Сарапула. И. С. Колчина -  У. С. Курбатова. Сарапул,
2018 г. Фото: http://ijevsk.bezformata.com/listnews/ ул. Гоголя, 32. Фото Н. В. Рыжковой, 2013 г.

sarapule-diana-gurtckaya-otkrila/65396331/

из них не поменяли своего назначения -  в здании 
бывшего Вдовьего дома находится городская по
ликлиника №  3. На фасаде этого здания 6 марта 
2018 г. был установлен тактильный барельеф про
екта «Город на ощупь», изготовленный мастерами 
Златоуста (фото 11). Этот барельеф -  детальное 
воспроизведение ансамбля зданий, сопровожда
емое шрифтом Брайля. В настоящее время это 
объекты историко-культурного наследия УР, они 
являются частью Музейного квартала г. Сарапула 
(фото 12).

Таким образом, организация, строительство и 
функционирование лечебно-благотворительных 
учреждений в г. Сарапуле во II половине XIX в. 
имело свои особенности, но основные тенденции 
их устройства и строительства не противоречили 
общероссийским. Выделим основные:

1. Существенную роль в их строительстве и 
организации сыграли местные купцы, которые 
принимали активное участие не только в их стро
ительстве, но и обустройстве -  щедро жертвовали 
значительные денежные средства на приобретение 
мебели, утвари, одежды, пищи и оплату содержа
ния и лечения воспитанников (проценты с непри
косновенных капиталов).

2. Иная форма организации таких учреждений 
-  это покупка городом частных домов (очень часто

жилых) и размещение в них лечебно-благотвори
тельных учреждений. Здесь картина аналогична 
первому варианту: дома покупает город, руковод
ствуясь, прежде всего экономичностью -  соот
ветствующей стоимостью дома, функциональное 
назначение здания, как правило, не соответствует 
предполагаемому назначению. Особую и важную 
роль в этом процессе играют благотворительные 
общества.

3. Построенные специально здания лечеб
но-благотворительных учреждений соответство
вали будущей функции. Внешний вид зданий 
не противоречил запросам эпохи. Как прави
ло, здания были построены в так называемом 
«кирпичном» стиле, который получил широкое 
распространение на территории всей Вятской 
губернии на рубеже веков. Экономичный, дол
говечный, впрочем, не лишенный эстетических 
качеств, этот стиль как нельзя лучш е подходил 
для общ ественного строительства. Этот стиль 
также был назван стилем «земских» строений, 
т. к. больш инство построек из красного кир
пича было построено земствами. Здания были 
довольно объем ны ми, в рамках провинции -  
представительными, располагались, как правило, 
в центральной части города.

http://ijevsk.bezformata.com/listnews/
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N. V. Ryzhkova

HEALTHCARE AND CHARITY INSTITUTIONS IN THE TOWN OF SARAPUL IN THE SECOND 
HALF OF THE XIX CENTURY: HISTORICAL AND ARCHITECTURAL ASPECT

The present paper presents the analysis of the problem of the establishment and construction of healthcare and charity 
institutions such as almshouses, care homes, widows’ homes and hospitals with maternity wards and their functioning 
in Sarapul in the second half of the 19th and the beginning o f the 20* centuries. The study is based on the source 
documents of GAKO (State Archive, the town of Kirov) discovered fist by the author of the paper. The main volume 
of the documents was found in the following Funds: Fund 583 -Provincial Government o f Vyatka (Construction 
Department); Fund 620 -  Provincial Construction Expedition o f Vyatka; Fund 582 -  Office o f Governor of Vyatka. 
Based on the documents, an integrated view of the process of the construction and arrangement of healthcare and 
charity institutions in the town of Sarapul has been formed. The results o f the field studies carried out by the author 
in 2013-2014 are also presented. It has been established that sponsors mainly belonging to the merchant class played 
a crucial role in the establishment of healthcare and charity institutions in Sarapul. Late in the 19* -  early in the 20* 
centuries, the merchant class in Sarapul was not prevailing among the population but the merchants actively participated 
in sphere o f entrepreneurship forming and accumulating capitals. Taking an active part in various fields of the social 
life of the town, the merchants donated their dwellings for healthcare and charity institutions, hired architects for 
constructing new buildings and invested their money and accumulated interest for sponsoring the institutions; they 
bought furniture, utensils, clothes and food. It should be noted that the constructed buildings corresponded to the 
architectural style of that time but still had their peculiar features. They had less spacious rooms and simpler design 
compared with the buildings of the same type in the capital. The influence of the architectural style of the buildings 
of the healthcare and charity institutions on the architectural image of the town in general is also shown.

Keyword: charity, institution, history, building, merchant, city, architecture.
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