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Ральников Данил Николаевич 

 

ЗЕМСКАЯ ШКОЛА С. СЕЛТЫ 

Зданию земской школы в с. Селты Селтинского района в 

2022 г. исполнилось 115 лет. Статья посвящена особенности 

данного объекта в историко-архитектурном контексте. 

Впервые Селты упоминаются в переписи 1610 г. в 

составе Арской даруги[3]. Через него проходил Сибирский 

тракт, по которому 15 ноября 1790 г. проезжал А. Н. Радищев, 

оправленный в Сибирскую ссылку. В путевых дневниках 

Радищев оставил нам впечатления о том, как тогда выглядела 

территория и её жители, земель: «Места почти ровные, гор мало, 

болоты, местами лес: сосняк строевой, ели, березы. Селения, 

опричь сих, по сю сторону Вятки редки, редки и по сторонам, 

может быть, для того, что мало речек. Вотяков много 

малобородых. Народ простой. <…> От Зятцов становится 

гористо, а от Зуры видно много пригорков плоских, все покрыты 

лесом. От Сельты видна уже становится пихта, точная ель, 

иглою мягче, кора похожа на осиновую; изб из нее не делают, 

только столбы да полы…» [1]. На протяжении последующего 

XIX в., такой пейзаж сохранялся. Только ближе к XX в. 

намечается развитие этих территорий, преобразования начались 

в 1870 г., когда Селты становятся волостным центром и в 1871 г. 

заканчивается строительство каменной церкви. 

Новый статус села потянул за собой необходимость 

появления новых заведений, в том числе учебных. Так, с 1877 

года дети стали получать образование в начальном земском 

училище, под руководством директора Ф.Б. Бережкова (1877-

1900 гг.) [с. 59, 5]. Уже при следующем директоре Н. А. 

Стрижове (1900-1923 гг.), Селтинское земское училище было 

перестроено и расширено. 
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Здание селтинской земской школы, дошедшее до нашего 

времени, появилось в 1907 году, на смену старому. 

Представляет собой одноэтажный, компактный в плане объём 

(размер сруба 17,4х15,7 м.), с северной и южной стороны 

примыкают пристрои (тамбур входа и хозпостройка). Здание 

обшито профилированной вагонкой – калёвкой, зашивка 

которой на углах здания располагается диагонально с южного 

фасада, на остальных плоскостях горизонтально. Наличники 

окон рамочные, профилированные с сандриком. Карниз 

широкого выноса поддерживает вальмовую кровлю, ранее 

покрытую металлическим листом с фальцем. Внутренняя 

коридорная система собирает на свою ось учебные классы и 

хозяйственные помещения. Такое решение позволяло удобно 

перемещаться и эффективно использовать пространство здания. 

В интерьерах сохранились оригинальные столярные изделия – 

двери, рамы окон, наличники, с сопутствующей фурнитурой 

времен постройки. Санитарно-гигиенические условия 

соответствовали передовым требованиям начала ХХ века. 

Высота внутри помещения составляет 3,9 м. этого достаточно 

для полноценного воздухообмена при учебном процессе, а 

большие окна полноценно освещали классы в дневное время без 

дополнительного оснащения светильниками. Отопление 

обеспечивали распределенные по зданию четыре печи. 

Примыкающий с южной стороны пристрой ранее являл собой 

блок отхожих мест, не отдельно стоящим строением, а на 

относе35, с проходом непосредственно через комнату 

общежития. 

Уникальной особенностью объёмно-пространственного 

решения является совмещающиеся два класса посредством 

                                                           
35 Подобным образом устроены туалеты в земском училище с. Мушак, 

Киясовского района УР, годы постройки 1897-1900 гг. 
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трансформирующейся складной перегородки – такое решение не 

встречается больше ни в одном сохранившемся учебном здании 

на территории Удмуртии. В культовых зданиях такой прием 

использован частично в складном полотне двери, ведущей из 

притвора в трапезную Сретенской церкви в д. Большая Чепца 

Дебёсского района УР, 1895-1899 г.г. постройки. 

В фондах Центрального государственного архива 

Кировской области сохранились проектные чертежи на данное 

здание, датируемые апрелем 1902 года. Что касается автора, его 

имя долгое время было забыто в виду того, что скрывалось за 

нерасшифрованной подписью. Автором проекта выступил 

Женишек Иосиф Иосифович техник-строитель Малмыжской 

уездной земской управы36. Именно благодаря инженерной 

мысли Женишека появилось уникальное трансформируемое 

пространство классов. По воспоминаниям выпускников школы, 

в совмещенных классах проводили массовые мероприятия, так 

многие вспоминают «Ёлки» и подарки, что на них вручали. 

На протяжении всего ХХ века школьное здание 

«царского периода» эксплуатировалось по своему прямому 

назначению. Внешний вид здания за 120 лет почти не 

изменился. На групповом снимке 1966 г., запечатлён коллектив 

учителей на фоне западного фасада школы. На фрагменте 

снимка обращают на себя: свежепобеленные наличники, родная 

металлическая кровля с организованным водостоком, также в 

кадр попал фрагмент дерева. До недавнего времени с запада в 

непосредственной близости от здания располагались зелёные 

                                                           
36Женишек Иосиф Иосифович(1879—1919 ?)Родился в г. Аткарске 

(Саратовской губернии), в 1898 г. окончил ИМТУ, инженер-механик.1902 – 

1903 гг. техник-строитель Малмыжской уездной земской управы. Дорожный 

инженер при Вятской губернской земской Управе г. Вятка.На 1909-1914 гг. 

учитель математики Алексеевской женской гимназии г. Аткарск. И. о. 

директора 2-й мужской с 10.06.1917 г. по 01.02.1918 г. 
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насаждения (посадки лип), фрагментарно сохранявших 

очертание аллеи. 

Здание школы привлекло внимание в ходе экспедиции 

2018 г. «Кочевая мастерская архитектуры культурного 

наследия», во время которой было обследовано и обмеряно, 

проведена фотофиксация. Основным направлением данной 

экспедиции являлось выявление и изучение деревянного 

архитектурного наследия Сибирского тракта в границах четырёх 

районов УР: Сюмсинском, Селтинском, Игринском, Дебёсском. 

Экспедиция осуществлялась при поддержке Фонда 

президентских грантов. Непосредственными участниками 

полевой рабочей группы являлись: студенты Ижевского 

монтажного техникума, сотрудники Удмуртского 

государственного университета, представители Союза 

архитекторов Удмуртии; при организационной поддержке 

Агентства по охране объектов культурного наследия УР, 

Удмуртского регионального отделения общественной 

организации Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК). 

В настоящий момент здание «Земской школы» включено 

в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, Приказ 

№ 95 от 17.04.2018 [2].Вновь выявленный ОКН расположен на 

территории исторически сложившегося школьного комплекса, 

подчеркивая преемственность традиций школьного 

образования. 

Здание является одним из немногих сохранившихся на 

территории Удмуртии деревянных специализированных 

образовательных объектов, построенных на рубеже конца XIX – 

начала XX веков и предназначенных для размещения земской 

школы. Рассматриваемый объект является составляющей частью 
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истории села Селты, его принадлежности к историческому 

Сибирскому тракту и к развитию образования на территории 

УР. Сложившееся несколько обособленное градостроительное 

расположение «Земской школы» позволяет использовать его как 

по прямому назначению - учебного здания, так и в 

общественных целях – одной из живых декораций для 

развивающегося туристического сектора. 
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