
СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ И СОБЫТИЯ… 
 

(СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГЛАЗОВЕ) 

 

В 1708 году по приказу Петра I Русское государство было разделено на восемь губерний. 

Одной из них была Сибирская, в состав которой вошла вятская земля. В 1727 году она была 

причислена к Казанской губернии.  

В 1775 году Екатерина II внесла изменения в структуру местного управления, число 

губерний было увеличено до пятидесяти, вместо провинций введены уезды. В 1780 году было 

организовано Вятское наместничество, состоящее из 13 уездов (позднее - Вятская губерния). В 

этом же году село Глазово было переименовано в город Глазов и стало центром уезда - 

административной единицей Вятского наместничества в составе Казанской губернии.  

 

ВИД НА ВОЗНЕСЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР С ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧИ. 

Снимок 1910-1914 гг. Вятская губерния, г. Глазов 

 

Каких-либо учебных заведений в то время в Глазове и уезде не существовало. По отзывам 

старожилов, городские жители отдавали своих детей для обучения чтению, письму и исчислению 

известным  им грамотным лицам. Так в Глазове образовалась сеть частных школ, где обучались 

дети из состоятельных семей. По сохранившимся свидетельствам, обучением глазовских детей 

занималась жена канцеляриста А. Книгинская, мещанка П. Демина, солдатка А. Андреева, 

отставной солдат Соболев, чиновница Циклинская, священник П. Осокин. 

Известно, что в доме  мещанина  И. Демина обучалось  чтению  и  письму 12  мальчиков  и 4 
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девочки, среди которых были и удмурты. Они жили непосредственно в доме Демина и за это 

платили ему дополнительно 3 пуда муки в месяц.  Всего для 4 детей располагалась школа в доме 

письмоводителя городской думы В. Ляпунова, которые обучались переписке деловых бумаг в 

помощь хозяину.  

Такой процесс обучения в частных школах Правительство и Министерство народного 

просвещения не могло контролировать. Против роста подобного вида учебных заведений 

применялись экономические меры. Так, согласно решению Глазовского уездного суда родители, 

чьи дети обучались в частных школах, штрафовались в пользу департамента народного 

просвещения, а содержатели школ давали подписку о запрете на обучение детей. 

 

Система образования в Глазове получила свое активное развитие в начале XIX столетия в 

связи с началом ее реформирования. В 1802 году Александр I учреждает министерство народного 

просвещения. В 1803 году в Российской империи была проведена школьная реформа, по которой  

территория страны была разделена на шесть учебных округов во главе с попечителями. Вятская и 

Казанская губернии отнесены к Казанскому учебному округу.  

23 января 1803 года был введен кодекс правил народного просвещения, а 5 (17) ноября 1804 

года – «Устав университетов Российской империи» и «Устав учебных заведений, 

подведомственным университетам». Согласно этим уставам народное просвещение делилось на 4 

ступени: церковно-приходские училища, уездные училища, гимназии и университеты, 

которые давали соответственно начальное, неполное среднее, среднее и высшее образование.   

 

  УЛИЦА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.  

Снимок 1910-1914-х гг. Вятская губерния, г. Глазов 

В соответствии с уставом в каждом уездном городе предполагалось открыть уездные 



училища. Ввиду отсутствия денег Глазовское городское общество на своем собрании 23 марта 

1816 года решило открыть только приходское училище. 19 июня 1817 года состоялось 

торжественное открытие одногодичного приходского училища с двумя отделениями: высшим – 

для учеников, умеющих читать, и низшим для начинающих. На открытии присутствовал директор 

училищ Вятской губернии И.В. Глейних.   

Училище находилось в ведении городского головы, он же исполнял обязанности штатного 

смотрителя. Число учащихся в училище со времени открытия до 1827 года не превышало 30. 

             

Глазовское городское общество, открывая училище, пожертвовало деревянный дом 

городской ратуши, состоящий из четырех комнат. В 1822 году глазовский купец второй гильдии Е. 

Ф. Шиляев пожертвовал для училища свой деревянный дом с принадлежащими к нему службами, 

в котором  в 1827 году стало располагаться уездное училище.  

 

В учебную программу входили следующие предметы: краткая священная история и 

катехизис; чтение по гражданской и церковной печати; арифметика; чистописание.  

 

Библиотека приходского училища состояла из 85 названий книг (119 экземпляров), имелся 

каталог изданий, в котором среди прочего числился «Казанский вестник» (Казанскій Вѣстник, 

издаваемый при императорскомъ Казанскомъ университетѣ, периодическое издание, выходившее 

в Казани в 1821-1833 гг.), «Московские ведомости» 1826 года, «Вятские ведомости» (Вятские 

губернские ведомости - общественная газета, первое периодическое издание в Вятской губернии. 

в 1838-1917 гг.) и др. издания. Учебные пособия (книги, таблицы и пр.) в 1864 году  были 

представлены  63 экземплярами. 

Через 10 лет - 6 декабря 1827 года - в Глазове открывается уездное училище, в которое 

принимались мальчики, окончившие приходское училище. В 1863 году уездное училище перевели 

в один из бывших домов купца 

И. С. Волкова на углу ул. 

Никольской (Молодой Гвардии) 

и Кругло-Вознесенской 

(Первомайской). В 1895 году 

Глазовское уездное училище 

было преобразовано в городское. 

 

ДОМ КУПЦА ВОЛКОВА (справа), в 

котором располагалось  

Глазовское уездное училище. 

Снимок 1910-1914 гг.  

Вятская губерния, г. Глазов 

1 сентября 1846 года в 
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Глазове были открыты приходское (для детей духовенства, состояло из двух классов) и уездное 

(состояло из двух отделений: низшего и высшего) духовные училища, которые выпускали 

учителей церковно-приходских школ, дьяконов и псаломщиков.  

Новые учебные заведения были размещены на центральной площади города, в двух 

каменных зданиях Преображенского собора, добровольно пожертвованных еще в 1843 году  

глазовскими священнослужителями. 

В 1852 году уездное и приходское училище были объединены в одно. 27 мая 1918 года 

духовное училище было закрыто. 

 

На должность инспектора и учителя высшего отделения по греческому языку предписанием 

Казанского Академического правления от 12 декабря 1845 года был назначен священник Василий 

Алексеевич Катаев (1820-1871), учитель Вятской семинарии. Его внук - Валентин Петрович 

Катаев (1897-1986) – известный русский советский писатель, драматург, поэт, написавший такие 

произведения, как «Сын полка», «Белеет парус одинокий...», «Алмазный мой венец» и др. Образ 

глазовского деда появлялся в нескольких его автобиографических произведениях.  

 

 

В 1860-х гг. духовное училище арендовало помещения в доме купца III гильдии Григория 

Завалина, который он построил в 1821-1822 гг. Находилось здание на углу улиц Преображенской 

и Кругло-Вознесенской (ныне - Революции и Карла Маркса). К 1905 году рядом с домом Завалина 

закончилось строительство нового здания в стиле позднего классицизма и одноэтажного здания, 

предположительно прачечной. Все три здания чуть позднее были объединены в одно, получившее 

прописку: г. Глазов, улица Революции, д. 17.  

В 2019 году здание учебного корпуса № 2 ГГПИ получило новую прописку:  

РФ, УР, Городской округ город Глазов, Глазов город, Первомайская улица,  

дом 25, строение 1. 

       

 
 

 

 

 

АНСАМБЛЬ ИЗ ТРЕХ ЗДАНИЙ 

на углу улиц Преображенской (ул. 

Революции) и Кругло-Чепецкой 

(Карла Маркса).  

Снимок 1910-1914 гг. Вятская 

губерния, г. Глазов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из сведения Глазовского уездного исправника о г. Глазове от 30 июня 1904 года  

среди прочего указывается, что в городе функционируют: 

 

- земские ремесленные классы, содержимые при городском училище на средства города и земства; 

- духовное  училище,  учащих — 7, учащихся — 87; 

- городское 3-классное    училище,    учащих — 4,   учащихся — 162; 

- земское мужское начальное училище, учащихся — 247; 

- образцовая  женская школа (учащихся   118,  учащих — 4   муж.   и 6 жен.); 

- церковноприходская школа, учащихся — 57. 

 

 

ГЛАЗОВСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ  

имени Николая II 
 

 

Мужская прогимназия в Глазове 

была создана 5 октября 1904 года 

стараниями председателя земской 

управы, уездного земства и купечества 

С.П. Максимовича (Почетного 

попечителя прогимназии). Ей было 

присвоено имя Государя Николая 

Александровича. Как и в случае с 

женской, каждый год в прогимназии 

открывался очередной старший класс, и в 1910 году она была преобразована в полную гимназию 

с восьмым классом.  

В первое время прогимназия располагалась в доме глазовcкого мещанина Яговкина по улице 

Кругло-Чепецкой (улица К. Маркса). В 1905 году для прогимназии было построено здание по 

проекту вятского 

гражданского архитектора 

Я.П. Максимовича, брата 

председателя Глазовской 

уездной управы. 

Располагалось оно по улице 

Александровской (ул. 

Луначарского, 20; БПОУ УР 

«Глазовский технический 

колледж»).  

КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ГЛАЗОВСКОЙ МУЖСКОЙ 

ГИМНАЗИИ. Снимок 1911 года. 

Вятская губерния, г. Глазов 



В первый класс прогимназии принимали мальчиков от 10 лет и старше. Вступительные 

экзамены сдавали в мае. Поступающие должны были знать основные молитвы, сложение и 

вычитание, таблицу умножения, уметь читать и писать по-русски. Пересдача допускалась при 

наличии вакантных мест, проходила она в августе. Преимущества при приеме в прогимназию 

имели дети, родители которых проживали в Глазовском уезде или в других уездах Вятской 

губернии. Для зачисления в прогимназию требовалось прошение от родителей и выписка из 

метрической книги о рождении.  

 
 

 

 

 

УЧЕНИКИ  

ГЛАЗОВСКОЙ МУЖСКОЙ 

ГИМНАЗИИ 

 
Снимок 1914 года 

Вятская губерния,  

г. Глазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В год открытия в прогимназии обучался 71 

юноша, в 1917-1918 учебном году - 307. При всех 

первых четырех классах гимназии были открыты 

параллельные отделения. 

В гимназии работали 16 преподавателей и 

другого персонала.  

 

 

 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

преподаватель математики Глазовской мужской гимназии 

 

Снимок 1912-1913 гг. 

Вятская губерния, г. Глазов 

 

 

 



При гимназии действовал педагогический совет, в состав которого входили: председатель - 

директор гимназии, и.о. инспектора, законоучитель и все преподаватели гимназии. Педсовет 

решал вопросы организации учебного процесса, приема и исключения учеников, их поведения, 

освобождения гимназистов от экзаменов, а также от платы за обучение, которая составляла 10 

рублей в год. В прогимназии совместно обучались дети купцов, крестьян, мещан, духовенства и, 

несмотря на то, что плата за обучение была незначительной, крестьяне затруднялись вносить её в 

установленные сроки. Поэтому земством для бедных учащихся, а также для учащихся, наиболее 

отличившихся в учебе, устанавливались стипендии. Иногородние малообеспеченные дети жили в 

общежитии на 20 мест, где разрешалось пользоваться общим столом и чаем.  

Исполняющий обязанности инспектора являлся помощником директора по учебно-

воспитательной работе, среди прочего составлял расписание уроков. В случае отсутствия 

директора его функции полностью переходили инспектору. Первым инспектором прогимназии 

стал инспектор народных училищ Глазовского уезда Лаговский. 

Законоучитель был руководящим лицом в религиозно-нравственном воспитании учащихся.  

Учителя являлись основополагающим элементом всей структуры гимназического 

образования. Обязанности педагогов гимназии заключались в ведении ежедневных занятий по 

своим предметам, классном руководстве, участии в заседаниях педагогических советов, надзоре за 

учащимися вне стен школы. 

В первом классе мальчикам преподавали арифметику, русский язык, закон Божий, 

географию, рисование, чистописание, немецкий язык, естественную историю (начальный курс 

природоведения), изучали два языка французский и латинский. В 7 классе дополнительно 

начинали изучать психологию и тригонометрию, в 8 классе – логику, законоведение, 

космографию. За дополнительную плату ученики гимназии обучались музыке и танцам.  

Урок длился 45 минут, в день проходило по 4-5 уроков с перерывом на обед. 

 

При гимназии был 

организован струнный 

оркестр, члены которого 

выступали на всех городских 

мероприятиях, таких, 

например, как празднование 

трехсотлетия дома 

Романовых в 1913 году, или 

на празднике чествования 

георгиевских кавалеров в 

1915 году.  



В правилах для учащихся мужской гимназии регламентировались многие стороны их 

жизни. В школе и вне её они должны были ходить в форме установленного образца и содержать её 

в чистоте. Запрещалось носить длинные волосы, а также различные украшения, трости, палки. В 

публичных местах гимназисты должны были вести себя скромно, соблюдать порядок. 

Запрещалось посещать клубы, пивные, заседания публичных лекций и собраний, а также 

участвовать в обществах, кружках. Без разрешения начальства учащиеся не могли посещать 

кинематографов, публичных гуляний. Не разрешено было появляться на улице в учебное время 

после 7 часов вечера, а в летнее – после 10 часов. Категорически запрещалось употреблять 

крепкие напитки, курить табак. Учащиеся должны были соблюдать религиозные обязанности: 

посещать в воскресенье, праздничные дни общественное богослужение, не опаздывать на 

утреннюю молитву в школе, а также бывать на исповеди. Перед уроком каждый ученик должен 

был занять заранее определенное ему место, выходить из класса во время урока допускалось в 

случае крайней необходимости и с разрешения преподавателя. Во время уроков ученики должны 

были сидеть прямо и внимательно слушать преподавателя. Запрещалось приносить в классы книги 

для чтения, игрушки. Ученики должны были быть предельно вежливыми с учебным начальством 

и своими наставниками: приветствовать начальство гимназии вставанием, а начальствующих лиц 

губернии и округа – поклоном. В отношении с товарищами быть вежливыми, 

доброжелательными, дружелюбными. 

 

 

 

 

 
 

ГРУППА СПОРТСМЕНОВ «СОКОЛЫ» ГЛАЗОВСКОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  
 

Снимок 1914 года 

Вятская губерния, г. Глазов 

 

 

 



Учебный год в гимназии заканчивался выпускными экзаменами – «испытаниями зрелости». 

Существовала единая система оценивания знаний: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -

удовлетворительно, «2» - не совсем удовлетворительно, «1» - вовсе неудовлетворительно.  

Отметки за поведение имели такую же шкалу, но назывались: «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - добропорядочно, «2» - не совсем одобрительно, «1» - худо. 

После окончания экзаменов устраивался государственный молебен. Лучшие ученики 

гимназии награждались золотыми и серебряными медалями и похвальными листами. Окончившие 

курс гимназии получали свидетельство об ее окончании, которое давало преимущество при 

поступлении во все высшие учебные заведения Российской империи. 

 

 

 

УЧАЩИЕСЯ 

ГЛАЗОВСКОЙ 

МУЖСКОЙ 

ГИМНАЗИИ  
Во втором  ряду третий 

слева М. Корчемкин  

 

Снимок 1916-1917 гг. 

Вятская губерния,   

г. Глазов  

 

 

 

 

 

 

 

 
В 1918 году мужская гимназия была преобразована в Единую Трудовую Школу II ступени № 1. 

  
 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Основы политики Коммунистической партии и Советской власти в области народного 

образования были определены программой партии, принятой 8-м съездом РКП(б) (1919 г.), в 

которой была поставлена задача огромной социальной значимости — создать новую, 

социалистическую систему народного образования. 

Всероссийским органом по руководству и управлению народным образованием стал 

Народный комиссариат просвещения, в ведение которого перешли учебные заведения всех 

ведомств. В июне 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял «Положение об 

организации дела народного образования в Российской республике. Важнейшее значение имело 

«Положение о единой трудовой школе РСФСР» (опубликовано 16 октября 1918 года), в 



соответствии с которым создавалась основанная на подлинно демократических принципах единая 

трудовая 9-летняя школа, состоящая из 2 ступеней, обязательная для детей и подростков в 

возрасте 8-17 лет, с бесплатным и совместным обучением детей обоего пола на родном языке.  

 

Школа I ступени 

 

 

Обучение 5 лет 

 

 

Дети от 8 до 13 лет 

 

 

Школа II ступени 

 

 

Обучение 4 года 

 

Дети от 13 до 17 лет 

 

В ЕТШ устанавливалось совместное обучение мальчиков и девочек, равенство 

представителей всех национальностей. В национальных районах вводилось преподавание на 

родном языке. Обучение становилось бесплатным; детям из малообеспеченных семей 

государственные органы обязаны были выдавать бесплатные завтраки, учебные пособия, одежду и 

обувь.  

Из учебных планов исключались изучение древних языков и Закона Божьего; особое 

внимание уделялось общественно-политическим дисциплинам с целью воспитания учеников в 

духе марксизма. Претворялась в жизнь идея соединения обучения с участием школьников в 

общественно полезном труде. В школах вводились органы самоуправления учащихся.  

Последний выпускной класс в Глазовской ЕТШ был со счетно-бухгалтерским и 

педагогическим уклоном, то есть выпускники школы имели право работать учителями.  

Директорами этой школы в разное время работали А.Ф. Мощенников, С.Н. Кашурников.  

 

Из стен школы вышли ставшие впоследствии известными педагогами Н.П. Зам, В.Н. 

Пинегин и многие другие. 

 

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ЗАМ (1914-2009) 

 

Заслуженный учитель школы УАССР, заслуженный учитель школы 

РСФСР 

 

Родилась 13 октября 1914 года в Эстонии. 

В 1944-1974 гг. работала учителем математики средней школы № 2 г. 

Глазова.  

Ее имя вписано в книгу почета «Золотой фонд школы № 2» МО 

«Город Глазов». 5 октября 2011 года на здании школы № 2 г. Глазова в 

честь Н.П. Зам была открыта мемориальная доска. 

 

 

 



 

 

 

 

 
УРОК ГЕОМЕТРИИ 

ВЕДЕТ 

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 

ЗАМ. 

(стоит справа) 

 

Снимок 1950-х гг. 

УАССР, г. Глазов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителю  

(Наталье Петровне Зам) 

 

 
По-моему, учительский талант 

Цениться должен больше всех на  свете. 

Учитель – это тот же музыкант, 

Лишь инструмент его особый – дети. 

Учитель в каждом оставляет след, 

Быть может, не всегда не всем заметный. 

И только через много-много лет 

Вдруг ярко вспыхнет огонек ответный. 

И мысль такая сердце обожжет, 

Что где-то в старом и знакомом доме 

Учитель наш по-прежнему живет 

И наше детство вместе с нами помнит. 

Захочется к плечу его прильнуть, 

Как в детстве, получить совет и утешенье. 

Ведь тот, кто провожал нас в долгий путь, 

Простить нам сможет наши прегрешенья. 

Разделит с нами радость и успех, 

Порадуется нашим достижениям… 

Виновны мы: мы вспоминаем редко тех, 

Кому обязаны и знаньям, и уменьям. 

За всех забывших Вас прощения прошу, 

И Вы их не судите строго: 

Вернет однажды детства шалашу 

Их памяти проснувшейся дорога! 

 

Ампилонова, выпускница 1943 года школы № 2 г. Глазова.   

 

 

 



ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПИНЕГИН (1910-_) 

 

Один из создателей и руководителей музыкального образования в 

Глазове 

 

Родился в селе Елово Глазовского уезда (Ярский район) Вятской 

губернии.  

Работал преподавателем музыки Глазовского педагогического 

училища, руководил хором учащихся и оркестром народных инструментов. 

В 1941 году был призван на фронт. После окончания Великой 

Отечественной войны вернулся в педучилище. 

Позднее работал учителем музыки школы № 2 г. Глазова.  

Награжден значком «Отличник народного просвещения». 

За участие Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. награжден орденом Отечественной 

войны II степени  (1985 г.) и медалями. 

 
ГРУППА УЧАЩИХСЯ ГЛАЗОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА с ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

В первом ряду сидят слева направо: 

1 ряд: 2 - Зинаида Ившина, 3 - Октябрина (Варина) Сидорова, 4 - Людмила Федоровна Бабинцева,  

классный руководитель, учитель математики, 6 -  Тамара Жигалова. 

Во втором ряду слева направо: 

1 - Галя, 3 - Арасланова, 4 - Маргарита (Брылякова) Сунцова, 5 - Валентина Думкина (Владыкина),  

6 - Владимир Николаевич Пинегин, учитель музыки, 7 - Геннадий Данилович Максимов, учитель истории,  

8 - Галина Александровна Пыхтеева (Рылова), 9 - Анна Овсянникова (Грачева), 10 - Нина Вечтомова. 

В третьем ряду слева направо: 

1 -  Виноградова, 2 - Рита Данилова, 3 - Тоня Хаймина, 5 -  Рая Касимова, 6 - Зина Русакова, 7 - Рабига Касимова,  

8 - Олимпиада Антоновна Куличева (Тарасова), 9 - Мария Артемьевна Астраханцева (Малышева), 10 - Рита 

Годовалова. 

 

Снимок 1955-1956 гг. УАССР, г. Глазов 
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