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Таким образом, большинство представителей семьи Ушковых были не просто 
держателями акций торгово-промышленного товарищества «Преемник Алексея 
Губкина А. Кузнецов и К°», а одновременно являлись служащими одной из круп
нейших чаеторговых фирм Российской империи.
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НИЗШ АЯ РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА ИМ. Д. Г. ИЖ БОЛДИНА 
В САРАПУЛЕ В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX В.: 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ АСПЕКТ

В статье на основе документов Центрального государственного архива Кировской 
области раскрываются историко-архитектурные особенности низшей ремесленной 
школы им. Д. Г. Ижболдина в г. Сарапуле. Организация образовательного процесса 
в школе была достаточно высокой и позволяла готовить хороших специалистов-ре- 
месленников не только для уезда, но и всей Вятской губернии. Яркая страница в исто



рии школы -  строительство ее зданий. Здесь можно говорить об общих тенденциях, 
характерных для архитектуры Российской империи и Вятской губернии этого периода 
и о благотворительности саралульского купечества, благодаря которому стали возмож
ными организация, строительство и функционирование школы.

Ключевые слова: ремесло, школа, образование, здание, стиль, архитектура, реги
он, купец, город.

История ремесленного образования в Вятской губернии достаточно богата 
и представлена различными типами учреждений. К началу XX в. действовал це
лый спектр учебных заведений: 1) низш ие ремесленные школы; 2) ремесленные 
училища; 3) сельские ремесленные учебные мастерские; 4) ремесленные и профес
сиональные классы и отделения при общеобразовательных учебных заведениях; 
5) специальные школы для взрослых (вечерние и воскресные); 6) классы ручного 
труда и прочее.

Низшие ремесленные школы появились в Российской империи в 1895 г. на ос
новании высочайше утвержденного мнения Государственного Совета о них. Появ
ление таких школ обусловливалось насущной потребностью населения в профес
сиональных ремесленниках. Они были ориентированы на получение учащимися 
практических профессиональных знаний и обучение какому-либо ремеслу. Устав 
низших ремесленных школ был высочайше утвержден в 1899 г. В штате школы 
имелись заведующий, почетный смотритель, мастера, мастера-техники; действо
вал школьный или попечительный совет. Школой руководил заведующий, ко
торый должен был окончить курс училища -  технического либо ремесленного 
с пятилетним сроком обучения. Мастера и мастера-техники также должны были 
окончить курс ремесленного училища.

Все школы могли иметь в своем составе одно (40-60 человек), два (60-80 че
ловек) или три (80-100 человек) отделения. Как правило, было два отделения, го
товившие, в основном, слесарей, токарей, столяров, кузнецов. Курс обучения был 
четырехлетний, из них три года отводилось на изучение теоретических дисци
плин совместно с прохождением практических занятий, четвертый год полностью 
состоял из практической работы в мастерских. В училища принимались «мальчи
ки всех состояний, без различия звания и вероисповедания... в возрасте от 13 до 
16, или с разрешения педсовета с 12 лет». При поступлении в школу требовалось 
свидетельство об окончании начального училища [1, с. 29]. Для лиц, не имевших 
такого свидетельства, но умевших читать, писать и считать, организовывались 
вступительные экзамены по программе начальной школы (русский язык, ариф
метика, Закон Божий).

Курс состоял из общеобразовательных и  специальных предметов, а также 
практических занятий. Изучались Закон Божий, русский язык, арифметика, тех
нология ремесел, ремесло, счетоводство. Рисование и черчение осваивались в при
менении изучаемых ремесел [1, с. 28]. Обучение и содержание всех учащихся, как 
правило, было бесплатным. Кроме того, все ученики пользовались «бесплатными 
пособиями по учебной части».

Пристальное внимание обращалось на практическую направленность обра
зовательного процесса. Обучению ремеслам в мастерских отводилось более 70 % 
всего учебного времени. Как правило, при учебных заведениях создавали фун



даментальные и ученические библиотеки, в которых была не только учебная, но 
и художественная литература.

При учреждении низш ей ремесленной школы большое значение имело нали
чие соответствующего комплекса зданий. Многочисленные просьбы со стороны 
учредителей этих школ привели к разработке Отделом промышленных училищ 
типовых проектов, рекомендованных к строительству: 1. Деревянное здание с от
дельной каменной кузницей, объемом всего в 522 куб. саж. 2. Каменное здание 
по плану предыдущего деревянного с кузницей, объемом всего в 588 куб. саж.
3. Каменное здание от 774 куб. саж. до 999 куб. саж. [1, с. 116].

В Сарапуле низшая ремесленная школа была учреждена 1 июля 1898 г. и  по
лучила профиль, связанный с кожевенным производством, которым так славился 
Сарапул. Содержалась за счет средств Государственного Казначейства и процентов 
с капиталов Д. Г. Ижболдина [1, с. 169].

Следует отметить, что это был не первый опыт организации ремесленного об
учения в г. Сарапуле. Еще в 1868 г. при уездном училище появились <«...> соглас
но правил для ремесленного отделения мастерства: переплетное и  изделия из па
пье-маше, а затем столярное и изделия из кожи» [6, с. 3]. Для обучения ремеслам 
ученики посещали училище три раза в неделю (от 4 до 6 часов). За всем наблюдал 
штатный смотритель. Разрешение на открытие ремесленного отделения было вы
дано попечителем Казанского учебного округа 22 февраля 1869 г.

Организованная в 1898 г. школа получила название «Низшая ремесленная 
школа имени потомственного почетного гражданина Дмитрия Григорьевича Иж
болдина с учебным кожевенным при ней заводом» [2, с. 15]. Она была учрежде
на стараниями сыновей Д. Г. Ижболдина, который завещал 30 тыс. руб. на строи
тельство «какого-либо благотворительного учреждения». В школе детей обучали 
специальностям по выделке кожи и шитью обуви. Для практической подготовки 
учащихся при школе был построен учебный кожевенный завод. Плата за обучение 
с учеников не взималась.

В состав школы входили фундаментальная и  ученическая библиотеки, фи
зический и естественно-исторический кабинет. Изучались предметы: русский 
язык, математика, география, физика, черчение, рисование, технология, счето
водство.

Очевидно, что первоначально 
собственного здания школа не имела 
и размещалась в наемных помеще
ниях за 240 руб. 92 коп. в год [2, с. 15].
Данная сумма включала в себя оплату 
за помещение учебно-кожевенного 
завода и квартирную плату заведую
щего школой.

Позднее сарапульский купец 
Н. В. Смагин предоставил собствен
ный дом на ул. Мещанской для 
размещения школы и взял на себя 
заботы по подготовке его к началу 
учебных занятий. Купец А. А. Ехла- 
ков пожертвовал в пользу ремес-

Ремесленная школа им. Д. Г. Ижболдина. 
Сарапул, улица Азина, 85.

Вид с юго-западной стороны



ленной школы портреты Государя императора и Государыни Императрицы 
[3, с. 7].

С 26 октября 1903 г. школа стала размещаться в двух собственных зданиях 
[2, с. 15]. Главное здание каменное, двухэтажное было занято классными кабинета
ми, мастерскими, квартирой заведующего. Светлое, сухое, теплое и вместительное, 
с 1904 г. оно использовалось и в качестве общежития для иногородних учеников. 
Для этих целей братьями И. и Г. Ижболдиными была пожертвована «обстановка 
на 10 человек» [2, с. 15]. Второе, одноэтажное, деревянное здание предназначалось 
для квартирования мастеров школы [2, с. 15]. Усадьба, учебные и производствен
ные постройки находились в собственности города (городского общества).

Интересна история строительства зданий школы, которая была обнаружена 
в документах ЦГАКО (г. Киров). Согласно протоколу Строительного отделения 
Вятского губернского правления от 20 марта 1898 г., проект и смета на строитель
ство каменного здания для ремесленного училища и при нем кожевенного завода 
были отправлены на доработку. Архитектор проекта -  Нилус [4, с. 10].

Спустя 2 месяца, 23 мая 1898 г. новый план и смета были представлены вто
рично в отделение Вятского губернского правления. План училища составлен при 
помощи инженера-технолога Н. Г. Грузова, проверен строителем промышленного 
училища Казани архитектором Бечко-Друзиным, который ранее по поручению 
Министерства народного просвещения подготовил план и смету для такого же 
училища в Екатеринославле [4, с. 15]. Рассмотрев новый план, Строительное от
деление Вятского губернского правления (протокол от 16 июня 1898 г.) вновь вер
нуло его на доработку, так как проект не имел, как и предыдущий, генерального 
плана местности, выписки из архитектуры Красовского, Романовича по поводу 
строительства стен, устройства выгребов и т.д. Новый проект поручили составить 
архитектору Бухгольцу в течение 1,5 месяца.

15 сентября 1898 г. очередной проект низшей ремесленной школы с учебной 
кожевней, согласно протоколу Строительного отделения Вятского губернского 
правления, был представлен на утверждение губернатору [4, с. 20]. 10 марта 1901 г. 
была повторно утверждена смета в размере 30845 руб.

Далее следуют прошения директора Сарапульского Алексеевского реального 
училища в Строительное отделение Вятского губернского правления с настоятель
ной просьбой вновь утвердить смету (письма от 17 сентября 1905 г., 10 февраля 
1906 г., 25 октября 1906 г., 18 декабря 1906 г.) [5, с. 10]. 9 февраля 1907 г. датирован 
рапорт архитектора Бухгольца «....честь имею представить при сем исправленную 
смету на устройство училища в г. Сарапуле с исполненным чертежом» [5, с. 10].

Согласно протоколу строительного отделения Вятского губернского правления 
от 20 февраля 1907 г., проект и смету на возведение здания Сарапульской низшей 
ремесленной школы им. Д. Г. Ижболдина (смета повторена младшим архитек
тором Бухгольцем) признали составленными правильно и утвердили в размере 
34840 руб. 19 коп., затем представили на утверждение губернатора [5, с. 10]. Подпи
сал проект и смету губернский инженер И. А. Чарушин.

Компактное здание школы возведено в так называемом «кирпичном стиле», 
получившем широкое распространение на рубеже Х1Х-ХХ вв. на территории 
Вятской губернии: оно двухэтажное, симметричное, прямоугольное в плане; за
вершено вальмовой кровлей. Фасад здания отмечен небольшим ризалитом, кото
рый подвышен ступенчатым аттиком. Большое количество разных типов зданий,



построенных в этом стиле, приходится на земские общественные сооружения. 
Широкое распространение он получил по причине своей экономичности и дол
говечности.

26 сентября 1919 г. ремесленная школа была преобразована в техническое учи
лище по кожевенному делу и сельскому хозяйству. 26 апреля 1920 г. на базе учили
ща был создан Сарапульский сельскохозяйственный техникум. С 1930 г. в здании 
размещалась детская колония, с 1950-х гг. -  детская больница. Закрыто в 2009 г., 
в настоящее время отреставрировано.
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