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Н. В. Рыжкова, 
г. Ижевск  

 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА В г. ГЛАЗОВЕ 
ВО 2-й ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. * 

 
К середине XIX в. в г. Глазове сложилась насущная необхо-

димость в подготовке духовных кадров, так как благодаря сво-
ему географическому положению город был достаточно отдален 
от основных духовных учебных заведений губернии и многие 
мальчики просто не имели возможности обучаться далеко от 
дома. В 1846 г. (по другим данным в 1843 г.) духовное училище 
в г. Глазове было открыто. Училище должно было готовить дья-
конов и псаломщиков, а также помогать поступающим в Вят-
скую духовную семинарию.   

Следует отметить, что, несмотря на отдаленность располо-
жения и отмечаемую бедность населения, на начало XIX в. в 
г. Глазове уже существовали открытое в 1817 г. двухгодичное 
приходское и открытое в 1827 г. уездное училища. В уездное 
училище принимались мальчики, окончившие приходское учи-
лище. Собственных зданий училища довольно долго не имели 
(такая тенденция была характерна не только для г. Глазова, а для 
всей Вятской губернии). Глазовское городское общество, откры-
вая приходское училище, пожертвовало деревянный дом, со-
стоящий из 4 комнат. В 1822 г. купец Е. Шмелев также пожерт-
вовал свой дом со службами для размещения в нём уездного 
училища и пристроил на собственные средства флигель для 
приходского училища, а с «03.10.1838 г. училища находились в 
нанимаемом доме глазовского мещанина Василия Ерхакова» [1].  

В духовное училище, согласно уставу, принимались в пер-
вую очередь дети духовенства: мальчики в возрасте от 10 до 12 
лет, умеющие читать и писать по-русски, читать по-славянски, 
знающие молитвы, Символ веры и заповеди, а также первые два 
действия арифметики и таблицу умножения. Дети из иных со-
словий могли приниматься на оставшиеся вакансии. Во главе 
училища стояло правление из председателя – смотрителя учи-

                                                 
* Материалы статьи подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, 
проект № 16-14-18002.  
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лища, помощника смотрителя и трёх членов правления. Обуче-
ние в училище продолжалось 4 года, изучались предметы: свя-
щенная история, арифметика, грамматика, русская история, чис-
тописание, русский язык, чтение, русское и славянское, грече-
ский язык, латинский язык, география, катехизис и церковный 
устав, церковное пение. В день у воспитанников было 3–4 урока 
продолжительностью «час с четвертью».  

Первоначально новое учебное заведение было открыто в 
составе глазовских уездного и приходского духовных училищ, 
которые позже после реформы духовных учебных заведений, 
очевидно, были объединены в одно – Глазовское духовное учи-
лище. Располагались училища в каменных домах, находящихся 
при Преображенском соборе [2]. Всего новые учебные заведения 
приняли в свои стены 107 мальчиков, успешно выдержавших 
вступительные испытания.  

Училище росло, и в 1870-х гг. правлением Глазовского ду-
ховного училища было принято решение о покупке нового дома: 
был приобретен каменный дом купца Г. Завалина на углу улиц 
Преображенской и Кругло-Чепецкой (ныне ул. Революции и 
Карла Маркса) для размещения в нём училища.  

Приобретенный дом был одним из первых каменных домов 
г. Глазова, построенных в 1821–1822 гг. купцом ІІІ гильдии Гри-
горием Завалиным. Этот дом – яркий пример классицистической 
архитектуры России первой трети XIX в. и, вероятно, был по-
строен по образцовому проекту из «Собрания фасадов, Его Им-
ператорским Величеством опробованных для частных строений 
в городах Российской империи», выпущенного в 1809–1812 гг. в 
пяти частях. В 1809 г. Его Императорское Величество утвердило 
эти фасады и повелевало сделать необходимое количество и ра-
зослать по губерниям, цена 5 частей (287 чертежей) составляла 
72 руб. 50 коп. [3].  

Купленный дом был жилой, и потому потребовалось его 
расширение и реконструкция под нужды училища. В ГАКО мы 
находим документы, подтверждающие этот факт: правление 
Глазовского духовного училища пишет письмо от 10.03.1875 г. в 
строительное отделение Вятского губернского правления о том, 
что «…имеет честь препроводить план на надстройку дома Гла-
зовского духовного училища, составленный глазовским земским 
архитектором Гроссом, для рассмотрения и утверждения. Со-
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гласно протоколу строительного отделения Вятского губернско-
го правления от 03.04.1875 проект был признан составленным 
правильно и отправлен на утверждение господину начальнику 
губернии» [4]. На документах стоят подписи губернского инже-
нера Кугушева и губернского архитектора Андреева.  

8 декабря 1881 г. в духовном училище начала работу домо-
вая церковь, освященная в честь святого благоверного князя 
Александра Невского [5, с. 92]. Иконостас для неё был изготов-
лен в Казани. В 1897 г. ревизионный комитет, проводивший 
проверку училища, отметил «благолепие, образцовую чистоту и 
богатство убранства храма».  В церкви располагалась святыня – 
копия иконы Черниговской Божией Матери, подаренная стат-
скою советницей П. Н. Жилиной в благодарность за исцеление 
от тяжелой болезни, поэтому после постройки нового здания 
училища в начале ХХ в. церковь была освящена в честь Черни-
говской иконы Божией Матери [5, с. 92]. 

В 1890-х гг. в связи с расширением числа воспитанников 
вновь возникает вопрос о расширении здания Глазовского ду-
ховного училища. В 1899 г. Преосвященный Алексий, епископ 
Вятский, при посещении духовного училища отметил тесность и 
плохую приспособленность здания: «Глазовское училище… ма-
ло удовлетворяет настоящим потребностям… Трудно размес-
тить 100 человек там, где с грехом пополам можно поместить 60 
человек. Классные комнаты малы и тесны, некоторые из них до 
того малы, что нет возможности поставить классную доску; 
приходится закрашивать черной краской стены и пользоваться 
закрашенным местом как доской…» [2]. 

Поэтому в начале ХХ в. было принято решение построить 
для духовного училища новый корпус. Строительство велось 
достаточно быстро, и к 1907 г. рядом со старым зданием учили-
ща, домом купца Г. Завалина, был построен новый корпус ду-
ховного училища на ул. Кругло-Чепецкой (ныне ул. К. Маркса). 
Рядом с ним было построено здание с одноэтажной каменной 
прачечной училища. Таким образом, старое и новое здания ду-
ховного училища, а также здание прачечной, расположившись 
по одной оси, были объединены между собой в единый архитек-
турный комплекс.  

Внимательно изучив планы нового здания, проекта расши-
рения духовного училища в г. Глазове Вятской губернии [2], мы 
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видим, что это был довольно просторный двухэтажный камен-
ный корпус с подвальным этажом, с планировкой коридорного 
типа и со всеми необходимыми училищу помещениями: в под-
вальном этаже разместились комнаты для прислуги, пекарня, 
буфет, кухня, столовая, раздевалка, гардеробная и помещения 
для мастерских. В первом этаже одного крыла разместились 
квартиры эконома (комнаты: спальня, столовая-зала, передняя и 
клозет) и помощника смотрителя училища (комнаты: кабинет, 
зал, столовая, передняя, кухня, детская, коридоры и клозет), в 
другом крыле – классы для учеников, рекреационный зал, учи-
тельская, туалетные комнаты для учеников. Во втором этаже – в 
одном крыле квартира смотрителя училища (комнаты: кабинет, 
передняя, спальня, зал, столовая, детская, гардеробная, кухня, 
коридоры и клозет), библиотека и архив, в другом крыле – уче-
нические спальни, правление, комната надзирателя и домовая 
церковь. В переходе находилась комната для заболевших учени-
ков и туалетные комнаты.  

Здание училища выполнено в кирпичной кладке и располо-
жено по красной линии улицы, имеет довольно протяженный 
фасад по ул. Кругло-Чепецкой, по одной оси соединен со старым 
корпусом училища (домом купца Г. Завалина) и одноэтажным 
зданием каменной прачечной. По композиции здание трехчаст-
ное: в центре выделяется центральный ризалит, оформленный 
пятью большими арочными окнами во втором этаже, дополнен-
ными в простенках сдвоенными пилястрами ионического ордера 
и арочными окнами меньшего размера в первом этаже. Вход не-
сколько смещён влево от центральной оси здания и был оформ-
лен навесом. Внешний вид фасада здания, эклектичного по сво-
ей сущности, достаточно красив: ажурная рустовка стен по 
красному кирпичу, белые оштукатуренные декоративные детали 
создают ощущение нарядности и легкости.  

В 1918 г. духовное училище было закрыто. После закрытия 
в этом здании был открыт Народный дом, в 1919 г. – педагоги-
ческие курсы, а затем институт народного образования, преобра-
зованный в педагогический техникум, на базе которого в 1952 г. 
был создан Глазовский государственный педагогический инсти-
тут имени В. Г. Короленко.  
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В настоящее время здание занимает ФГБОУ ВО «Глазов-
ский государственный педагогический институт им. В. Г. Коро-
ленко».  
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Е. Г. Самойлов, 
г. Ижевск 

 
ЧАСОВНИ ШЛЕМ – ЗАЩИТА АЛЕКСАНДРА 

 
Благовестите день от дне, 
Откройте книг священных главы.  
Кивот превечной Божьей славы 
Зело отраден, дорог мне.  
Преосвященная заря 
Лучами радости пылает.  
Источник благости не тает, 
Любовью истово горя.  

Иеромонах Димитрий (Самойлов) 
 

Часовня святого благоверного великого князя Александра 
Невского, действительно, стала небесным покровителем центра 
нашего города. Не случайно в телепроекте Никиты Михалкова 
«Имя Россия» имя – Александр Невский – стало первым. А для 
города Глазова имя Александра Невского как небесного покро-
вителя царской семьи стало символом посещения будущим им-
ператором Александром II нашего города в 1837 г. и сопровож-
давшими цесаревича поэтом В. А. Жуковским и историком-
путешественником Арсеньевым.  
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