
 

 

 

 

Г.М. Ложкин, В.И. Зырянов  

 

 

 

 

 

УЛИЦЫ   

И ПЕРЕУЛКИ   

ГЛАЗОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глазов 2010



2 

 
ББК 28.89 

  Л71 

 

 

 

Ложкин Г.М., Зырянов В.И. Улицы и переулки Глазова / Отв. 

ред. Г.М. Ложкин. – Глазов: Глазов. гос. пед. ин-т, 2010. – 96 с. 

 

 

 

Рецензент: канд. филол. наук, доцент, зав. каф. литературы 

ГГПИ им. В.Г. Короленко Т.А. Шуклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Книга представляет собой сборник материалов краеведческого содержа-

ния: архивные документы, относящиеся к истории градостроительства Глазо-

ва с конца XVIII до начала XXI века и комментарий к ним. Материалы сбор-

ника конкретизируют ряд вопросов истории г. Глазова, недостаточно полно 

представленных в краеведческих изданиях последних десятилетий. 

Книга предназначена для краеведов, работников образовательных учре-

ждений, музеев и всех, интересующихся данной темой. 

 
 

 

 

© Ложкин Г.М., Зырянов В.И., 2010 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

От авторов  ...........................................................................................  4 

Что в имени твоем, Глазов?  ..............................................................  5 

История развития города  ...................................................................  7 

Градостроительные планы г. Глазова  ............................................  11 

Застройка исторического центра г. Глазова в XVIII – XX вв.  ..........  13 

Общественные здания г. Глазова  ....................................................  14 

Здания заведений народного образования  .....................................  18 

Частная застройка центра г. Глазова в XIX – XX вв.  ...................  19 

Список торговых и промышленных заведений г. Глазова 

за 1893 год  ...............................................................................................  33 

Список недвижимого имущества в г. Глазове  ...............................  39 

Список владельцев и владений г. Глазова  .....................................  43 

Проблемы развития архитектуры Удмуртии  .................................  45 

Памятники истории и культуры Удмуртии  ...................................  48 

Перечень населенных мест, вошедших в черту г. Глазова  ..........  50 

Архивные выписки  ..........................................................................  51 

Топонимика г. Глазова и его окрестностей (история и гео-

графия уездного города) .........................................................................  54 

Названия микрорайонов города по их границам  ..........................  75 

Названия улиц и переулков г. Глазова  ...........................................  76 

Перечень площадей, улиц и переулков города, переимено-

ванных или исчезнувших по причине застройки  .................................  90 

Расписание движения автобусов ООО «Сапсан» по мар-

шруту «Глазов – Ижевск – Глазов»  .......................................................  93 

Перечень почтовых индексов и кодов телефонов районов 

Удмуртской Республики  ........................................................................  94 

Список важнейших телефонов города  ...........................................  95 



4 

 

 

 

 

 

ОТ АВТОРОВ  
 

У каждого населенного пункта, как и у людей, своя судьба: у кого-

то трагическая, у кого-то счастливая, как и у нашего славного горо-

да, обреченного прожить тысячелетия.  

Течет река Времени, меняя окружающий мир, меняя облик горо-

да: появляются новые кварталы, новые улицы, новые скверы. Но ста-

рожилы помнят, что у старого города были свои названия: улиц, до-

мов, площадей и окрестностей. 
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ, ГЛАЗОВ?  
 
В историко-краеведческой литературе и многочисленных публи-

кациях, посвященных истории города, есть несколько версий относи-

тельно наименования г. Глазова. 

Согласно «Словарю народных географических терминов» Э.М. 

Мурзаева «Глаз» – окно воды на болоте, место выхода мощного ис-

точника. Известный Вятский историк, профессор А.В. Эммаусский в 

своих многочисленных трудах по истории Вятского края часто упо-

минает фамилию Глазов как распространенную среди торгово-

купеческого сословия Вятки. Учитывая относительно молодой возраст 

нашего города, более достоверной кажется последняя версия, когда 

названия поселениям давали по имени, прозвищу или фамилии перво-

поселенца. Первое упоминание о Глазове относится к 1678 году, когда 

состоялось описание Хлыновского уезда. На основании постановле-

ния Верховного Совета Удмуртской Республики от 13.13.1992 года № 

338-ХII городище Иднакар включено в городскую черту. Возраст го-

родища (IX – XIII вв.) стал возрастом города. Это около тысячи лет. 

В настоящее время в Глазове зафиксировано 157 улиц, переулков, 

площадей.  

Население составляет на 01.01.2009 г. 97 070 человек. 

Некоторые из улиц протянулись на несколько километров:  

улицы Кирова, Сибирская, Драгунова. 

Другие улицы невелики – всего несколько десятков метров: улицы 

Глазовская, Динамо, Орлова, переулки Средний, Садовый, Мебель-

ный, Болотный… 

Сравнительная характеристика названий улиц и переулков города 

дает представление о его истории и физико-географическом положении. 

В названиях улиц отражена хозяйственная деятельность жителей го-

рода, события Октябрьской революции, Гражданской войны, Великой 

Отечественной войны, пятилеток, трудовая деятельность, история, куль-

тура, наука. Некоторые названия образованы от псевдонимов, личных 

имен, фамилий известных в России и Удмуртии деятелей революционно-
го движения, коммунистической партии, Советского государства, от фа-

милий Героев Советского Союза и Социалистического труда, Героев 

Гражданской и Великой Отечественной войны. Группа микротопонимов 
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повествует об исторических событиях и праздниках, например: улицы 

Революции, Советская, 70 лет Октября… 

Некоторые названия связаны с наименованием профессий: улицы 

Ветеринарная, Железнодорожников, Строителей. Часть улиц названа 

в честь прилегающих населенных пунктов: Вятская, Юкаменская, Яр-

ская, Красногорский тракт. Некоторые улицы названы по естественно-

природным объектам, географическому положению: Береговая, Набе-

режная, Торфяная, Полевая, Заречная, Озерная, Уральская, Сыгин-

ская, пер. Болотный. 

Особую группу представляют улицы, названные в советский период 

в честь абстрактных понятий: Мира, Свободы, Дружбы. У людей вызы-

вает недоумение и обоснованные вопросы цифровое обозначение улиц:  

1 – 3 линии, 1 – 10 улицы города. По воспоминаниям бывшей сотрудни-

цы отдела архитектуры города Волковой Людмилы Петровны: «После 

принятия Постановления Правительства СССР о строительстве ураново-

го производства в г. Глазове на базе патронного завода № 544 в городе 

развернулось грандиозное по масштабам строительство. Со всей страны 

стали привозить специалистов для будущего Чепецкого механического 

завода. Остро встал вопрос об их расселении. 

В спешном порядке стали строить 2-этажные деревянные бараки. 

К строительству были привлечены заключенные, военнопленные, 

специалисты-немцы из Поволжья, военные строители». 

Жильцам сносимых в городе частных домов была предложена 

свободная тогда территория на месте бывшего аэродрома, в настоящее 

время территория в южной части города называется Аэродромом. «Не 

успевали колышки вбивать» – рассказывала Людмила Петровна. Так 

появились «цифровые» улицы, Первая, Вторая и т.д. «Потом пере-

именуем», – решили в верхах, а сохранились эти названия до наших 

дней. Возможно, это резерв для увековечения памяти замечательных 

людей, так или иначе связанных с нашим городом: городничий  

П.Ф. Чайковский, актриса О.Л. Книппер-Чехова, архитектор И. Лем, 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский, Герой Советского 

Союза В.Н. Егоров и др. 

Это наша история. 
 

Главный архитектор города Глазова УР 

В.И. Зырянов 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА  
 

Первое упоминание о Глазове относится к концу XVIII века, когда 

составлялось описание Хлыновского уезда писцом М. Воейковым и 

подьячим Ф. Прокофьевым. На месте нынешнего города существовала 

вотяцкая «деревня Глазова за рекою Чепцою». 

В первой половине XVIII века предпринимались попытки крестить 

вотяков (удмуртов), которые сопротивлялись насильственному креще-

нию и изгоняли христианских миссионеров. После 1745 года в деревне 

Глазовской была построена деревянная Вознесенская церковь, просуще-

ствовавшая до 1820 года и давшая название Кругло-Вознесенской улице, 

а деревня Глазова стала селом. С 1775 года по решению Екатерины II в 

России была проведена губернская реформа, положившая начало образо-

ванию новых губерний и наместничеств. Указом Сената  

от 11 сентября 1780 года была образована из Хлыновского уезда Вят-

ская губерния с 13 уездами. Город Хлынов стал губернским городом 

Вяткой, а село Глазово стало уездным городом Глазовом, управляе-

мым городничим. 

В 1784 году был составлен первый план уездного г. Глазова, сде-

ланный архитектором И. Лемом с веерной радиально-кольцевой пла-

нировкой улиц. План Глазова с детальной экспликацией и приложе-

ниями о деревянном и каменном строительстве в городских кварталах, 

составленными Иваном Лемом, хранящимися в ЦГИА, послужил ос-

новной для дальнейшей доработки и составления окончательного ва-

рианта генерального плана Глазова. В 1784 году было составлено еще 

три плана города. Их авторами были Вятский губернский архитектор 

Ф. Росляков, землемеры И. Соколов и Родионов. На план землемера 

Ивана Соколова наложен личный рескрипт императрицы Екатери- 

ны II. Все эти планы по своей сути остались проектными вариантами, 

т.к. планы Ф. Рослякова, Родионова, И. Соколова пришлось изменить 

и приспосабливать к местным условиям. 

Окончательная планировка городских кварталов и улиц на основе 

плана генерального межевания Глазова 1804 – 1807 гг., проведенного 

землемером Дмитриевым, завершилась в 1816 – 1817 гг. Она была 

проведена Глазовским уездным землемером Анисимовым. Уездный 

землемер Михаил Анисимов провел окончательную перепланировку 

некоторых кварталов, несколько отличную от планов XVIII века. Ну-

мерация кварталов, сделанная А. Анисимовым, просуществовала до 

новой планировки, проведенной в 1870 году. После окончательной 

планировки, проведенной М. Анисимовым, сложилась существующая 

до настоящего времени система улиц и кварталов. Центром города 
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стала Соборная площадь, так еѐ чаще называли местные жители. Спа-

со-Преображенский собор, построенный в 1793 – 1798 годах, стал 

главным архитектурным акцентом города, а площадь, на которой сто-

ял собор, названа Главной площадью. 

Архитектурный замысел планировки Глазова Ивана Лема заклю-

чался в том, что все главные радиально расположенные улицы выхо-

дили к собору на главную площадь, поэтому собор был виден с любой 

продольной улицы города и являлся главной архитектурной доминан-

той на протяжении полутора веков. Естественно, что самые первые 

дома в распланированных кварталах строились вдоль главной площа-

ди или в кварталах, прилегающих к ней. 
 
 

Частичная застройка конца XVIII – начала XIX века была хаотич-
ной, не соблюдалось квартальное деление, дома строились не по об-
разцовым фасадам, не соблюдалась красная линия застройки. Глазов-
ский городничий Петр Чайковский (дед композитора Петра Ильича 
Чайковского) доложил губернскому землемеру Родионову, что в  
1806 году все дома в Глазове деревянные, без каменных фундаментов, 
всего домов в кварталах, распланированных под частные строения, 
двадцать три, и только два из них построены по образцовым фасадам. 
Массовая застройка центральных кварталов началась после войны 
1812 года. Способствовало частной застройке и издание «Высочай-
ших апробированных фасадов», вышедших в 1809 – 1812 гг. В подан-
ных в городскую управу и строительную экспедицию прошениях о 
строительстве домов в Глазове часто указывается определенный но-
мер фасада для домов и флигелей из альбомов образцовых проектов. 
При строительстве деревянных домов наиболее излюбленным был 
самый простой фасад под номером девять. Обширное строительство в 
Глазове, развернувшееся после войны 1812 года, было сплошь дере-
вянным, и только после 1821 года в городе началось строительство 
первых каменных домов. С 1821 по 1850 год в Глазове было построе-
но девять каменных домов и семь каменных лавок, а также кладби-
щенская церковь, освященная в 1848 году. Шесть каменных домов, 
построенных в эти годы, принадлежали частным лицам. Первый ка-
менный дом в г. Глазове был построен в 1821 – 1822 гг. на углу Пре-
ображенской и Кругло-Чепецкой улиц, в 11 квартале, и принадлежал 
купцу Григорию Завалину. Землемер М. Анисимов переработал про-
ект № 53 из второй части образцовых фасадов и передал владельцу 
для ведения строительства. Сейчас это здание педагогического инсти-
тута, а ранее в нем размещалось духовное правление и училище. 

В 30 – 50-х годах каменные дома в Глазове начали строить купцы 
Смагин, Волков, Бородин, Шуметьев, Попов и купчиха Сергеева. В 
1844 году купец Александр Сергеев начал строительство двухэтажно-
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го каменного дома с казенным винным магазином. В середине  
XIX века на Никольской улице начали строить каменный дом город-
ского общества, в котором позднее разместились городские присутст-
венные места, полиция и пожарная команда. Напротив дома городско-
го общества был построен дом купчихи Волковой, на каменном ниж-
нем этаже, со вторым деревянным этажом и мезонином. В 50 –  
70-е годах были построены дома купцов Зонова, Смышляева, Поздее-
ва, Колотова, священника Стефанова. Городские государственные 
учреждения располагались в частных домах (которые снимались на 
несколько лет) глазовских мещан и купцов. Так, в доме купца Чиркова 
на Платуновской улице несколько лет размещалась тюрьма. Казна 
уездного казначейства находилась в каменной палатке Преображен-
ского собора. В 1861 году дом купчихи Волковой, в котором  
в 1837 году останавливался цесаревич Александр Николаевич и поэт 
Жуковский, был сдан в аренду для размещения уездных присутствен-
ных мест. Позднее этот дом с усадьбой был куплен у Волковой под 
уездную управу, где находились уездное училище и публичная биб-
лиотека, открытая в 1863 – 1867 гг. Городническое управление с квар-
тирой городничего в 60-х годах XIX века размещалось в каменном 
доме купца Г. Завалина во II квартале на Преображенской улице, 
позднее в нем находилось Духовное училище, к которому в начале  
XX века пристроили новое здание. 

В доме купчихи Бородиной, на Соборной площади, в середине  
XIX века помещалось уездное казначейство. Во второй половине  
XIX века купец Павел Бородин на свои средства построил на выгонной 
земле города, возле кладбищенской церкви, каменный дом для городской 
богадельни, а в 1854 – 1858 годах по проекту архитектора Воткинского 
завода Шабунина был построен теплый двухпрестольный храм, к кото-
рому в 1879 – 1889 гг. пристроили огромный пятиглавый холодный со-
бор с четырьмя приделами. В то же время на Вятской улице было по-
строено здание приходского училища, возле которого в конце XIX века 
построили здание женской гимназии. В начале XX века, в 1913 –  
1914 годах, эти два здания соединили в один большой каменный корпус, 
в котором разместилась женская гимназия. В 1905 году по проекту архи-
тектора Максимовича на Александровской улице, в 45 квартале, по-
строили двухэтажное каменное здание мужской гимназии. Это единст-
венный памятник архитектуры в стиле «модерн». Последние крупные 
строительные работы в Глазове до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года были проведены при реконструкции (расши-
рении) здания женской гимназии, завершены они были во время Первой 
мировой войны. 

В конце XIX – начале XX века в городе было 15 каменных и 4 по-
лукаменных дома, принадлежавших частным лицам. Все каменные 
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дома были двухэтажными. Дореволюционный Глазов был в основном 
торговым, своих фабрик было немного: кирпичные, кожевенные, са-
лотопенные, свечные, пряничные и водочный заводы. Население за-
нималось в основном посреднической торговлей хлебом и другими 
продуктами для уральско-пермских горных заводов. 

В городе было около десятка трактиров и чайных, общее количе-
ство торговых заведений было более пятидесяти, в основном все они 
торговали продуктами. Городская постройка почти полностью сохра-
нилась до Великой Отечественной войны. Во время войны и после неѐ 
в городе и вокруг него велось активное строительство заводов и фаб-
рик. Со строительством заводов развивалась городская инфраструкту-
ра. Жилищное строительство от окраин приближалось к историческо-
му центру города, особенно с запада на восток. 

В 1960 году был снесен Преображенский собор под предлогом 
строительства нового моста через р. Чепцу в парковую зону. Особен-
но сильно от жилищного строительства пострадала юго-западная 
часть исторической застройки. Была уничтожена жилая застройка ме-
жду Набережной и Ляпуновской (Сибирской) улицами. Пострадала 
застройка XIX – начала XX века была между улицами Вятской и Ге-
оргиевской, а также после сноса собора была уничтожена часть ка-
менных домов на Соборной площади. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ  

г. ГЛАЗОВА 
 

В 1762 году в России была создана комиссия для устройства горо-

дов Санкт-Петербурга и Москвы под руководством сенатора И.И. Бец-

кого. Комиссия предназначалась для строительства в Москве и Петер-

бурге, еѐ деятельность продолжалась до 1796 года, до смерти Екатери- 

ны II. Комиссия занималась не только строительством в столицах, но и 

всей генеральной планировкой губернских и уездных городов России. За 

34 года своего существования комиссия спланировала и перепланировала 

416 из 497 городов Российской империи, существовавших в 1787 г. 

Первый проектный план Глазова создан архитектором Иваном 

Лемом, членом комиссии И.И. Бецкого. В основу плана И. Лема был 

положен план г. Твери, разработанный П. Никитиным в 1763 году, где 

использовалась трехлучевая композиция улиц от полукруглой площа-

ди. Проектные планы Твери и образцовые фасады тверских домов, 

разработанные командой П. Никитина, послужили основой для пла-

нировки многих губернских городов России. Иван Лем, работавший в 

комиссии И.И. Бецкого, незаслуженно забыт искусствоведами и исто-

риками архитектуры, хотя он писал труды по истории архитектуры 

Запада и Востока, составил «Руководство по сельскому и градовому 

строению», помогавшие вести строительство без архитектора, написал 

труд по истории архитектурных ордеров. Главным трудом архитекто-

ра Ивана Лема стали фасады образцовых или примерных домов для 

губернских и уездных городов России.  

«Опыт городовым и сельским строениям», впервые вышедший в 

1785 г., переиздавался с дополнениями в 1803 и 1821 годах. Архитек-

тор И. Лем приступил к разработке первого проектного плана г. Гла-

зова. В фондах строительного комитета МВД сохранились четыре 

плана Глазова, составленные в 1784 году. Первый план составлен 

Иваном Лемом и послужил основой для всех последующих планов, 

составленных Ф. Росляковым, Родионовым и И. Соколовым. По про-

ектному плану И. Лема планировка Глазова имела веерный (или ради-

ально-кольцевой) принцип. Пять улиц-лучей веером расходятся от 

Соборной площади, которая северной стороной прижимается к  

р. Чепце. Улицы-лучи связаны воедино тремя кольцевыми улицами. 
Ограничивал распространение города городской вал со рвом. По пла-

ну И. Лема все производственные помещения (бойни, кузницы, кир-

пичные сараи и кладбище) должны быть вынесены за черту города.  

И. Лем составил тщательное пояснение к разработанному плану, ин-
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струкции, как строить деревянные и каменные дома, примерные фаса-

ды для деревянного и каменного строения. 

Кварталы, выходящие на Соборную площадь, предназначались 

для каменных строений по приложенным фасадам, а деревянные 

строения предполагалось возводить в удаленных от площади кварта-

лах, с обязательной для всех домов противопожарной безопасностью 

и делением брандмауэров, а кровли крыть железом и черепицей. 

На центральной площади предполагалось возвести соборную цер-

ковь, которая должна была стать главной архитектурной вертикалью 

города, а также деревянные здания присутственных мест.  

План И. Лема был детально проработан, но в нем были и недора-

ботки, т.к. на пересечении лучевых и поперечных улиц образовались 

земельные участки с острыми и тупыми углами, неудобные для за-

стройки. Разработки И. Лема не учитывали, что в Глазове было мало 

людей, способных вести каменное строительство. В Глазове в 1782 

году с пришлыми крестьянами было всего 257 человек обоего пола. 

План города, составленный И. Лемом, использовался как образцовый 

вятскими архитекторами, землемерами Ф. Росляковым, Родионовыи и 

И. Соколовым, которые детализировали план Ивана Лема, зная мест-

ные условия, и приспособили свои планы на месте. План, разработан-

ный губернским землемером И. Соколовым, был высочайше утвер-

жден императрицей Екатериной II, подписавшей план.  

Но высочайше утвержденные императрицей планы не стали рабо-

чими планами застройки города, т.к. окончательное межевание город-

ских земель было проведено в 1804 – 1807 гг. землемером Дмитрие-

вым, а окончательное распланирование улиц и кварталов с их новой 

нумерацией было проведено в 1811 – 1817 годах уездным землемером 

М. Анисимовым, позднее ставшим губернским архитектором. Плани-

ровка кварталов и улиц, проведенная М. Анисимовым после размеже-

вания городских земель, открыла период массовой застройки цен-

тральных и окраинных кварталов Глазова. 
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ЗАСТРОЙКА ИСТОРИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА г. ГЛАЗОВА  

В XVIII – XX вв. 
 

По генеральному плану Глазова, разработанному в конце  

XVIII века, в городе насчитывалось 11 улиц и 26 кварталов, в том 

числе и радиально расположенные улицы: 1 и 2 Набережная, Большая 

Пермская, Ляпуновская, Преображенская, Никольская, Вятская, 

большие радиальные улицы, малые радиальные улицы, идущие от 

Кругло-Вознесенской: Бассейная, Вотяцкая, Огуменная, Платунов-

ская, три поперечные улицы: Кругло-Вознесенская, Кругло-Чепецкая 

и Вознесенская, возникшая на месте предполагаемого вала. Эта часть 

современного Глазова, ограниченная с севера рекой Чепцой, а с юга 

Кругло-Вознесенской (современной ул. Энгельса), и есть первона-

чальная историческая часть города. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ  

г. ГЛАЗОВА 
 

Архитектурным центром, по разработанным планам города конца 

XVIII – начала XIX века, была Соборная (или Главная) площадь, от нее 

разбегались улицы-лучи к окраинам города, а главным украшением пло-

щади стал Спасо-Преображенский собор, первое каменное культовое 

здание Удмуртии. Собор начал строиться в 1786 году, когда город стал 

уездным центром. Как сообщают Вятские епархиальные ведомости, со-

бор XVIII века построен иждивением слободской купеческой вдовы 

Феклы Кореневой. В 1786 году Клировые ведомости 1822 г. собирают 

следующие сведения: «В городе Глазове Соборная приходская церковь 

каменная, построенная во имя Преображения Господня в 1793 году, с 

двумя престолами: 1) во имя святителя Николая; 2) во имя Исидора Пи-

лусийского. Настоящий храм освящен… 1798 года декабря 3 дня». Коло-

кольня при соборе была построена в 1817 г., в ней размещался придел 

Вознесения Господня. В 1854 году глазовский второй гильдии купец Ге-

оргий Сергеев подал прошение в строительную вятскую комиссию о рас-

смотрении проекта архитектора Воткинского завода Шабунина о расши-

рении Преображенского собора. В 1855 году началось строительство те-

плого собора, а в 1859 году теплый храм был освящен. Вот что сообщили 

Клировые ведомости: «В 1859 году была пристроена теплая церковь, 

двухпрестольная, между церковью и колокольней за счет церковной каз-

ны; иконостас же сплошной против алтарей, построен иждивением цер-

ковного старосты, почетного гражданина купца Григория Сергеева. 

Прошло чуть менее 20 лет, начались новые перестройки в холодном 

Преображенском храме: холодный храм как маловместительный  

в 1877 году был разобран, а на месте его средствами церковной казны и 

приходского попечительства, при помощи и содействии горожан был 

построен новый, но в 1879 году он обрушился. В 1887 году с разрешения 

епархиального начальства вчерне закончен». Освященный в 1889 –  

1891 гг. глазовский собор состоял из трех зданий: холодного пятиглавого 

храма, теплого храма и колокольни, в которых было семь престолов, т.е. 

семь самостоятельных церквей. 

Возможно, поэтому у удмуртов существовала легенда, что в Глазове 

семь церквей на площади. Кроме собора, в Глазове было еще два церков-
ных здания. Одна из церквей была в Тюремном замке города Глазова, 

расположенном в 25 квартале, на Никольской улице, который был по-

строен в 60 – 70-х годах XIX века. Другая церковь была построена в  

1848 году, находилась она на глазовском городском кладбище.  
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В 1836 году в Вятскую духовную консисторию было послано проше-

ние Глазовского почетного гражданина, купца второй гильдии Ивана 

Волкова о дозволении построить каменную кладбищенскую церковь. 

В 1839 году после освидетельствования места чиновником из МВД 

началось строительство каменной кладбищенской церкви во имя со-

шествия Святого Духа, которая была освящена в 1848 году. От гла-

зовских церквей не осталось даже фундаментов. 

По плану И. Лема городские присутственные дома должны были 

быть построены с обеих концов площади в 5 – 6 кварталах. Дома при-

сутственных мест, построенные из дерева, огибали площадь со сторо-

ны Пермской и Вятской дорог. Дома присутственных мест, в которых 

разместились ратуша, городское правление, казначейство, были от-

крыты в 1805 году, о чем рапортовал вятскому гражданскому губер-

натору бургомистр г. Глазова Афанасий Кайгородцев. Деревянные 

присутственные места просуществовали не более сорока лет, т.к.  

в 40-х годах XIX века возник вопрос о строительстве в Глазове обще-

ственного дома, который должен был строиться на средства городско-

го общества. В 1844 году городской голова Парфен Смагин сообщил в 

Вятскую строительную компанию следующее: «…В расположении 

комнат этого дома, в нижнем этаже… свободно будут помещены го-

родское правление и канцелярия городского головы, а в верхнем эта-

же городское общество предполагает в будущем времени отдавать под 

квартиру присутственных мест или уездного казначейства… для тако-

вого сдается и кладовая». К тому моменту, когда городской голова 

писал в строительную комиссию, нижний каменный этаж дома город-

ского общества был уже построен. Началась затяжная переписка го-

родских властей Глазова с Вятским губернским правлением, которая 

закончилась тем, что архитектор Петров исправил проект по сущест-

вующим правилам в соответствии с новыми образцовыми альбомами 

фасадов. Строительство общественного дома затянулось на десять лет 

в связи с тем, что городское общество оказалось не в состоянии до-

строить второй деревянный этаж из-за отсутствия денег, потому было 

принято решение о передаче дома городу для размещения присутст-

венных мест и достройки дома за счет городских средств. 

Строительный комитет МВД, рассмотрев это дело, принял реше-

ние о выделении средств на достройку второго каменного этажа об-

щественного дома Глазова. К 1854 году строительство дома было за-
вершено. В 60 – 70-х годах в доме присутственных мест размещалась 

городская полиция, во дворе дома был построен теплый пожарный 

сарай, а над домом в 1873 году построили деревянную пожарную ка-

ланчу. В том же году полицейское управление переехало в дом на-
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следников Грека, который находился в первом квартале, сзади домов 

Смышляева и Тимофеева (Смагина). Дом городского общества сохра-

нился до нашего времени на улице Первомайской (ул. Никольской), 

напротив дома купчихи Волковой (почта). В середине XIX века Гла-

зовский купец Павел Бородин подал в вятскую строительную комис-

сию прошение, в котором говорилось следующее: «Имею намерение 

построить собственным коштом на городской выгонной земле, возле 

кладбищенской церкви, комиссионный одноэтажный дом со служба-

ми для помещения бедных и убогих граждан, на какую постройку гла-

зовское городское общество изъявило согласие, и поэтому, представ-

ляя при сем составленный губернским архитектором Мартыновым 

проект плана, прошу… постройку помянутого здания мне позволить». 

Город отвел место для строительства богадельни на средства П. Боро-

дина, а затем началось строительство каменного богадельного дома. 

Хотя дом богадельни и не попал в исторический центр Глазова, но его 

строительство примечательно тем, что это был первый известный 

пример благотворительного строительства в Глазове, конечно, не счи-

тая церковного строительства в городе. 

В 1813 году глазовский купец Иван Волков подал прошение в 

Вятскую строительную экспедицию о разрешении отвести место в  

13 квартале, на углу Никольской и Кругло-Вознесенской улиц, для 

перестройки дома и для постройки нового дома. К прошению прила-

гался план углового участка, где должны были быть построены дома. 

В 1813 – 1815 гг. Иван Волков строил новые дома и службы. Купец 

Иван Волков в течение нескольких лет был городским головой Глазова и 

неоднократно жертвовал деньги на церковное строительство (он был 

клиром кладбищенской церкви), а также пожертвовал 1 405 рублей на 

ополчение в 1812 году. В 1861 году наследники И. Волкова отдали дом 

под помещение уездных присутственных мест, а в 1863 году этот дом 

был куплен у купчихи Волковой, где до Великой Октябрьской социали-

стической революции размещалась уездная управа. В доме земской упра-

вы в 1863 году было открыто уездное училище, в 1868 году – библиотека. 

Уездное училище было переведено в дом земской управы из деревянного 

частного дома, пожертвованного в 1822 году купцом Шиляевым. На тер-

ритории усадьбы уездного земства во второй половине XIX века, точнее, 

в 60 – 70-х годах, была открыта земская больница. В 60 – 70-х годах на 

земле бывшей усадьбы Волковых создан целый комплекс учреждений 
уездного земства: присутственные места земства, уездное училище и 

земская публичная библиотека, а также уездная земская больница. Сей-

час от комплекса бывшей усадьбы Волкова сохранились 2 каменных 

двухэтажных дома. Большой дом (ул. Первомайская, 33) построен Ива-
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ном Волковым во второй четверти XIX века, а второй дом – не позднее 

третьей четверти XIX века (ул. Первомайская, 35). 

Крупным строительством в Глазове в 60 – 70-е годы XIX века ста-

ло возведение Тюремного замка и казарм воинской команды  

в 25 квартале, на улицах Никольской и Вознесенской, бывшей до  

1873 г. границей города, на месте бывших соляных и хлебных магази-

нов. До 1874 года тюрьма для пересыльных арестантов и полиция со-

держались в общественном доме или домах частных лиц, что было 

очень неудобно для жителей города, а также для самих арестантов.  

Глазов был крупным пересыльным центром на пути из центральных 

губерний по дороге в Сибирь, поэтому в 1860 году началось возведение 

Тюремного замка, который строился по типовому проекту. Строительст-

во завершилось в 1874 году. Несколько ранее были построены каменные 

казармы для воинской команды. Этими постройками завершилось круп-

ное казенное строительство в исторической части Глазова в XIX веке, не 

считая строительства зданий для учебных заведений города, которое ве-

лось в 70 – 90-х годах XIX века. 
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ЗДАНИЯ ЗАВЕДЕНИЙ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Первое учебное заведение Глазова – приходское училище – было 

открыто в 1817 году в доме, пожертвованном городским обществом, в 

доме было четыре комнаты. В 1822 году купец Е. Шиляев пожертво-

вал свой деревянный дом со службами для размещения приходского 

училища, в котором в 1827 году открылось уездное училище.  

В 1863 году уездное училище переехало в бывший дом Волковых, на 

углу Никольской и Вознесенской улиц, где с 1861 года размещались 

присутственные места земства, в 1868 году там была открыта публич-

ная библиотека. Духовное училище до конца XIX века располагалось 

в деревянном частном доме, затем – в специально построенном дере-

вянном трехэтажном доме, а в конце XIX века духовное училище пе-

реехало в дом купцов Завалиных (в 11/13 квартале), первый частный 

каменный дом Глазова, построенный в 1821 – 1823 гг., к которому в 

начале XX столетия было пристроено двухэтажное каменное здание в 

русском купеческом стиле. В 1876 году в новом каменном двухэтаж-

ном здании, построенном на Вятской улице (ул. Кирова, 13), откры-

лась женская прогимназия, в 1895 году рядом с прогимназией – го-

родское училище, а в 1914 году был утвержден проект расширения 

здания женской гимназии.  

По проекту предполагалось соединить здания городского училища и 

женской гимназии в один большой корпус путем застройки пространства 

между ними. Строительство здания женской гимназии завершилось во 

время Первой мировой войны, в нем в период войны размещались воин-

ские казармы. В начале XX века на прирезанной городской территории (в 

45 квартале) по проекту архитектора Максимовича начала строиться 

гимназия. В 1905 году строительство здания гимназии по ул. Александ-

ровской (ул. Луначарского, 20) было завершено. 
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ЧАСТНАЯ ЗАСТРОЙКА ЦЕНТРА  

г. ГЛАЗОВА В XIX – XX вв .  

 

После 1874 года к городской территории была прирезана новая 

земля в количестве 25 кварталов за Кругло-Вознесенской улицей со 

стороны солдатской слободы. Общее количество кварталов стало 51, 

появились новые улицы, была сделана новая нумерация кварталов. До  

1804 – 1807 годов в городе практически не было регулярной застрой-

ки. И, как отмечал городничий Петр Чайковский, дома в городе были 

застроены не по красной линии, а домов, построенных по типовым 

проектам, было всего два: дом надворной советницы Чайковской (ба-

бушки великого композитора) и дом настоятеля собора Афанасия 

Шиляева. По списку, представленному городничим Петром Чайков-

ским вятскому губернатору, в городе числилось в разбитых кварталах 

всего 23 деревянных дома. После дополнительной разбивки кварта-

лов, проведенной землемером Анисимовым, начался период активной 

застройки центральных кварталов вдоль Соборной площади, улиц 

Преображенской, Никольской, Пермской, Вятской, Ляпуновской, 

Кругло-Вознесенской и Кругло-Чепецкой. 

Первый каменный дом в Глазове был построен купцом Григорием 

Завалиным в 11 (13) квартале на Преображенской улице в 1821 –  

1823 годах. В 1815 году глазовский мещанин Г. Завалин просил вы-

дать план на постройку деревянного дома, а шесть лет спустя уже ку-

пец Григорий Завалин просил утвердить в губернском правлении план 

фасада № 53 по второму альбому фасадов для строительства каменно-

го дома на Преображенской улице. В октябре 1811 года землемер 

Анисимов, исполняющий должность архитектора, переделал образцо-

вый фасад, приспособив его для нужд Г. Завалина, и переслал его в 

Глазов для ведения строительства. В 1857 году дом Г. Завалина арен-

довался сроком на 3 года под городническое правление и квартиру 

городничева, а в конце XIX века он приобрелся для размещения в нем 

Духовного училища, к которому в начале XX века пристроили боль-

шое каменное двухэтажное здание, где в настоящее время размещает-

ся педагогический институт. 

Следующими каменными домами в Глазове (по времени построй-

ки) стали дома купцов Волковых (ул. Первомайская, 33) и дом купца 
Смагина (Тимофеева) на Соборной площади (пл. Свободы, 6), постро-

енные во второй четверти XIX века. Дом Смагина (ресторан «Север») 

построен в 30 – 40-х годах XIX века для купца Павла Смагина по ти-

повому проекту из альбома образцовых фасадов. Этот лучший по ар-
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хитектуре и расположению каменный дом Глазова является украше-

нием Соборной площади. В нижнем этаже дома располагался магазин 

хозяина дома и магазин швейных машин компании «Зингер». Особо 

следует отметить, что дом Смагиных построен на месте дома город-

ничего Петра Федоровича Чайковского, деда композитора Петра Иль-

ича Чайковского. 

Вслед за постройкой первых трех каменных домов, на Соборной 

площади и в близлежащих кварталах сразу строится несколько камен-

ных домов. В пятом (1) квартале в 1844 году купец Александр Сергеев 

по поручению своей матери получил из вятской строительной компа-

нии чертежи каменного двухэтажного дома с винным казенным мага-

зином в нижнем этаже и каменным флигелем. В том же году постро-

енный дом был освидетельствован строительной компанией. В том же 

году начал строиться караульный дом при винном магазине. Во вто-

рой половине XIX века А. Сергеев построил еще один каменный дом в 

3 (2) квартале, нижний этаж которого был занят магазином. В том же 

пятом (1) квартале стоял двухэтажный дом купца Завалина с флиге-

лем. В третьем (2) квартале в 1844 – 1946 годах фасадом на Соборную 

площадь было построено два каменных двухэтажных дома купцов 

Зонова и Бородина. На углу Соборной площади и Пермской улицы 

были построены каменные двухэтажные лавки с жилыми комнатами 

для купца третьей гильдии Федора Зонова. В 1854 – 1856 годах над-

строился каменный этаж над корпусом лавок купца Зонова по проекту 

губернского архитектора Глазырина. От дома купца Зонова, которым 

позднее владел купец Васильев, также ничего не осталось. 

Рядом с домом купца Зонова, на углу Соборной площади и Ляпу-

новской улицы, стоял дом купца Бородина, который занимался строи-

тельными подрядами и построил в 1850 году за свой счет каменную 

богадельню возле кладбищенской церкви. Бородину принадлежал 

мыловаренный завод в 26 квартале. Дом купца Бородина на Соборной 

площади не имеет точной даты строительства, вероятно, он построен 

в 30 – начале 40-х годов XIX века. От усадьбы купца Бородина оста-

лась лишь каменная лавка, в которой сейчас находится винный мага-

зин ЛВЗ. Рядом с усадьбой Смагиных были владения Глазовского го-

ловы, купца второй гильдии Смышляева (в 90-х годах XX века там 

находился продовольственный магазин ООО «Карат»), который в 

1861 году подал прошение о постройке каменного двухэтажного дома 
с лавками, дом был построен два года спустя. Каменные лавки вдоль 

улицы Ляпуновской (ул. Сибирской) были надстроены в начале  

XX века, а в 1913 году между домами Смышляева и Смагина (Тимо-

феева) построен одноэтажный каменный магазин. 
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Во втором (4) квартале фасадом на Соборную площадь выходило 

два каменных двухэтажных дома. На углу Преображенской улицы 

стоит построенный в 1845 – 1846 годах дом купцов Поповых, который 

сдавался под казначейство. Сейчас этот дом занимает Расчетно-

кассовый центр (РКЦ). 

В четвертом (5) квартале стоял полукаменный дом (позднее – го-

родской Дом культуры), очевидно, третий дом купцов Сергеевых, по-

строенный во второй половине XIX века. В 2007 – 2008 году на месте 

этого дома было построено современное двухэтажное здание, на пер-

вом этаже которого расположено кафе, на втором – магазины. В этом 

же квартале на месте кинотеатра «Свобода» стоял дом с магазином 

купца Арасланова. 

На Никольской улице (ул. М. Гвардии), с правой стороны, стоит 

двухэтажный полукаменный дом с мезонином, построенный в 1844 – 

1846 гг., принадлежавший купчихе Дарье Волковой. Долгое время в 

этом доме на первом этаже размещалась почта. В шестом квартале (6), 

на углу Вятской улицы (ул. Кирова, 2) в 60-х годах XIX века произо-

шел курьезный случай. В 1848 году глазовский купец Лука Колотов 

обратился с прошением о разрешении постройки каменного дома с 

флигелем в 23 квартале, на углу Ляпуновской и Кругло-Чепецкой 

улиц, где у него имелось земельное владение. Но как оказалось, это 

земельное владение присоединил к своей земле купец Шулятьников, 

который также намеревался строить каменный дом с мезонином, а у 

купца Колотова, который продал часть земли Шулятьникову, не ока-

залось подтверждающих документов о продаже земли. Оказался Лука 

Колотов при своих интересах, но желание построить каменный дом не 

оставил. Его наследники получили место на углу улицы Вятской и 

Соборной площади, где в 1863 – 1865 гг. построили (существующий и 

сейчас) дом, в нижнем этаже которого размещался магазин швейных 

машин, мануфактурный магазин и винный погреб, а верхний этаж 

сдавался внаем городскому обществу для собраний. 

В соседнем 8 (16) квартале, на Вятской улице (ул. Кирова) сохра-

нился каменный двухэтажный дом соперников купцов Колотовых и 

купцов Чирковых, которые так и не построили каменный дом с мезо-

нином в 24 квартале (20). В 1868 году они подали прошение о по-

стройке каменного дома в 16 квартале, т.е. по соседству с Колотовы-

ми. В 1868 – 1870 гг. дом Чиркова был построен, но в конце XIX века 
его приобрел купец Гырдымов. Внизу дома в начале XX века разме-

щалась почтовотелеграфная контора. 

ГАКО, ф. 620, оп. 1, д. 146, 1806 г. 
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Сведения города Глазова на отведенные по конфирмованному 

плану под строения места Глазовского городничего. 

Господину губернскому землемеру Родионову 

Указом Вятского Губернского правления от 30 апреля 1806 года под 

№ 11156 по поводу предложенного его превосходительством, господи-

ном вятским гражданским губернатором и кавалером, в копии вашего 

рапорта предписано мне было доставить к Вам о тех обывателях, кои не 

имеют на отведенные места для выстройки домов планов, сведения, в 

коих именно состоят они кварталах, на какой стороне улицы, также угло-

вое или в середине и в каком расстоянии от пунктов, заключавших квар-

тал, находятся, с кем в смежности и сколько имеют в длину и поперек 

сажен, а о домах – на каких они саженях выстроены или намерены вы-

строить, с фундаментами или без оных с назначением, не исключая и 

флигелей на том месте положения, вследствие коего предписания об оз-

наченных домах ведомость при сем Вам и посылаю, причем за нужное 

нахожу изъяснить, что из всех сих 23 домов два только дома состоят дей-

ствительно надлежащим плановым пунктам и линиям собственным, а 

именно под № 1 надворной советницы Чайковской и под № 2 протоиерея 

Афанасия Шиляева, а прочие все по проверке бывшим здесь прошлого 

1804 года в октябре месяце покойным губернским архитектором Росля-

ковым, разбитого прежде того в 1784 году уездным землемером Конд-

ратьевым здешнего города по улицам и кварталам по конфирмованному 

плану с постановлением всех; оказались несколько иные, выдававшиеся 

наружу, иные вовнутрь квартальных линий, а один под № 18 регистрато-

ра Овчинникова половиною дома углом выдался на улицу, какового не-

правильность должно исправить впредь при застройке полным строени-

ем кварталов другими домами, что удобнее будет тем паче, что оные вы-

строенные дома состоят в разных кварталах по одному и по два только, а 

сколько каждому из тех выстроенных домов поперек улиц назад во дво-

ры и под огороды причитаться будет мест по не застройке кварталов и по 

косым их положениям, узнать теперь не можно, пока не выстроятся дру-

гие, ровно как и того, что кварталы по плану означенным архитектором 

номером не означены, то потому и не можно надлежащим образом объ-

яснить, под каким № те кварталы в коих дома выстроены. 

Июня 5 дня 1806 года. Городничий Петр Чайковский 

 
Л. 2. Ведомость, учтенная Глазовским городничим о выстроенных 

на отведенных местах домах, планов не имеющих, кои все суть дере-
вянные и без фундаментов. 

1. Надворной советницы Чайковской дом на Преображенской 
улице в 1 квартале, на левой стороне на самом углу, лицом на Боль-
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шую площадь к церкви, а другой стороной на ту улицу. Во всем сем 
квартале отводных мест и домов не имеется, кроме старых и ветхих 
обывательских изб. 

2. Дом священника Саввы Сергеева на той же улице, лицом на 
улицу на правой стороне в 1 квартале, на углу напротив дома надвор-
ной советницы Чайковской, в смежности имеет дом купца Якова Ля-
пунова, а сзади того места в отдаленности казенные соляные магази-
ны в 40 саженях. 

3. Дом купца Якова Ляпунова в том же квартале, в середине, ли-
цом на площадь, в смежности с домом священника Саввы Сергеева. 

4. Дом городской ратуши по ул. Никольской, от пункта попереч-
ной Кругло-Вознесенской, в 30 саженях от церкви, на левой стороне в 
том же квартале. 

5. Дом купца Ивана Макарова на улице Преображенской, от по-
лукруглой площади угловой, на правой стороне во 2 квартале. В 
смежности домов не имеется. 

6. Дом бывшего купца Данилы Саврасова на Никольской улице, 
на левой стороне и Кругло-Вознесенской, угловой во 2 квартале. 

7. Дом купца Федора Шутова вдоль по той же улице на левой 
стороне, в том же квартале, смежно с домом Саврасовым. 

8. Дом мещанина Михаилы Завалина по той же улице (Николь-
ской на правой стороне напротив дома Саврасова угловой, во втором 
квартале. 

9. Дом вдовы мещанина Агафьи Александровны Бородиной по 
той же улице (Никольской), на той же стороне, в том же (2) квартале, 
смежно с мещанином Завалиным, средней. 

10. Дом отставного солдата Михаила Заборского на той же улице, 
на той же стороне и в том же (2) квартале, средней от улицы Кругло-
Чепецкой. 

11. Дом дворянского заседателя Якова Халютина на поперечной 
Кругло-Вознесенской улице от Большой площади, во 2 квартале, от 
угла Платуновской улицы в 9 саженях, в смежности с домом мещани-
на Завалина. 

12. Дом купца Саввы Платунова в том же квартале (2), на тупой 
Платуновской улице, в середине квартала, на углу четвероугольной 
площади, в смежности с домом заседателя Халютина. 

13. Дом штатной команды унтер офицера Козьмы Двинянинова в 
том же квартале, лицом на четвероугольную площадь, смежно с до-
мом купца Платунова. 

14. Дом купца Василия Салтыкова в том же квартале, лицом на 
площадь, смежно с домом Двинянинова. 

15. Дом содержателя питейных сборов Санкт-Петербургского 

купца Усачева, а бывший первоначально Глазовской штатной коман-
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ды солдата Трофима Федорова в последнем загородном квартале, в 

середине между Платуновской и Вятской улицами на ту же с против-

ной стороны Четвероугольную площадь. 

16. Дом дворянского заседателя Кирилы Трошина, бывший пер-

воначально мещанина Шутова, в том же квартале в смежности с до-

мом Усачева, вдоль Кругло-Чепецкой улицы на правой стороне, а по 

Вятской – на левой. 

17. Дом регистратора Романа Щепочкина на Вятской улице на ле-

вой стороне от Главной площади во втором квартале, флигель в сере-

дине квартала от угла Кругло-Чепецкой улицы. В смежности сзади 

старые избы, а отводных мест и домов не имеется. 

18. Дом отставного регистратора Василия Овчинникова от Глав-

ной плошади в 1 квартале, а по Вятской улице с той же площади – на 

левой стороне угловой, лицом на площадь. 

19. Дом протоиерея Афанасия Шиляева на большой главной пло-

щади в 1 Набережном квартале, лицом на площадь к западным дверям 

каменной церкви. 

20. Дом мещанина Ивана Салтыкова по Вятской улице на правой 

стороне, в последнем четвероугольном квартале. Флигель должно вы-

строить на углу поперечной Кругло-Чепецкой улицы. 

21. Дом мещанина Николая Блинова в том же квартале и на той 

же улице. 

22. Дом купца Захара Ляпунова на улице Ляпуновской, 3, боль-

шой площади, на левой стороне, лицом на площадь. 

23. Дом отставного канцеляриста Никиты Анисимова с Главной 

площади, во 2 квартале по тупой Бассейнской улице, на левой стороне 

в среднем квартале, от угла поперечной Кругло-Вознесенской улицы в 

19 саженях. 

Городничий Петр Чайковский. 

ГАКО, ф. 620, оп. 1, д. 516, 1811 г. 

 

Л. 1. Глазовского Преображенского собора священно протоиерею 

Иоанну Платунову с братиею Правящего должность губернского ар-

хитектора уездного землемера Михаила Анисимова. 
 

СООБЩЕНИЕ 

В бытность мою в городе Глазове по должности усмотрел я, что 

при сем соборе выстроенная колокольня каменная, стоящая большого 

капиталу, за непредвидением оныя прочиего устройкою во оконча-

тельность повреждается, может более повредиться и прийти в разру-

шение. 

1. Не вставлены стеклянные оконницы. 
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2. Не покрашена во второй раз кровля. 
3. Протечки из-за отсутствия оконниц могут привести к разруше-

нию сводов колокольни. 
ГАКО, ф. 620, оп. 1, д. 539, 1811 – 1813 гг. 

 
Л. 5. В Вятское губернское правление  
В должности архитектора 
М. Анисимов 

РАПОРТ 

В исполнение указов из оного губернского правления при сочинении 
планов на отведенные господином глазовским городничим по тамошне-
му городу в разных кварталах места, а именно глазовским купцам Ивану 
Бородину, Ивану Волкову, мещанам Лаврентию Попову, Варфоломею 
Зяблову и регистратору Исаку Двинянинову, кои при особых рапортах в 
оное правление за № 28, 29, 30, 31, 32 сего марта «3» числа на утвержде-
ние представлены, в рассуждение неправильных и многоугольных квар-
талов в городе Глазове по высочайше конфирмованному плану назна-
ченных, нашел я неудобным в разделении мест, а тем еще более в отводе 
оных в натуре г. городничим сие встречено может, потому долгом моим 
поставил сделать общие планы на те кварталы, в коих состоят вышеозна-
ченным людям места, с разделением прочим обывателям, желающим 
впредь до оных по плану строиться, руководствуясь во всем разделении 
сделанных на высочайше вновь конфирмованных планов городов Вятки 
и Сарапула и присланных в разных видах для сего формах, с подробным 
описанием, на какие по мере дома каждое назначается, не делал наруше-
ния прежним отведенным местам, оные планы с разделением мест по 
четырем кварталам с планировкою к другим четырем же подобным во 
всем же по фигуре, при сем на благоустроение Вятскому губернскому 
правлению покорнейше представляю; не благоугодно ли будет повелеть 
отослать их к господину глазовскому городничему, чтобы он в отводе 
мест в неправильных кварталах по силе указа из оного губернского прав-
ления от 6 июля прошлого 1812 года последовавшего на представление 
мое рапорта и сообразно сделанным на сих планах разделениям следовал 
порядку, означив при представлении свой об отведенном месте номер 
квартала и места, почему для следования согласно сему и по архитектор-
ской части в сочинении по тем кварталам обывателям планов оставлены 
мною при делах копии; относительно же прочих кварталов по сему горо-
ду и между собою по фигуре также не сходственных, то о представлении 
впредь с разделением о таковых при сочиняемых планах осмеливаюсь 
испрашивать сим в рассмотрении повеления. 

Марта 4 дня 1813 года. 
ЦГА УАССР, ф. 134, оп. 2, 437, 1822 г. 
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ВЕДОМОСТЬ ГЛАЗОВСКОГО БЛАГОЧИННОГО  
ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА ПЛАТУНОВА 

Л. 1. В городе Глазове соборная приходская церковь каменная, 
построенная 1793 года во имя Преображения Господня с двумя при-
делами: 1 – во имя Святителя Николая, 2 – во имя Исидора Пилусиот-
ского. Настоящий храм освящен по повелению Преосвященнейшего 
Амвросия Епископа Вятского и Слободского. Слободским протоиере-
ем Гавриилом Шутовым 1793 года декабря 3 дня приделы Исидора 
Пилусиотского и Николая Чудотворца освящены по повелению Пре-
освященнейшего Лаврентия Епископа Вятского и Великого Пермско-
го 1794 года сентября 24 дня и сентября 26 дня Слободским Кресто-
воздвиженского монастыря игуменом Евгением. 

 
Ф. 134, оп. 2, д. 490, 1900 г. 
Б/№ л.  

ВЕДОМОСТЬ О ЦЕРКВИ ГЛАЗОВСКОГО  
ПРИХОДСКОГО КЛАДБИЩА 

Сия церковь во имя сошествия Святого Духа на апостолов по-
строена в 1848 году тщанием и иждивением прихожан и в особенно-
сти заботами и трудами покойного гражданина Волкова. Зданием цер-
ковь каменная с таковою же колокольней. Престолов в ней два: в хо-
лодном храме во имя сошествия Святого Духа на апостолов и в честь 
Покрова Пресвятые Богородицы. В приходе Глазовского Преображен-
ского собора находятся две церковно-приходских школы: одна жен-
ская находится в самом городе с 97 учащимися. 

 
Ф. 134, оп. 1, д. 250, 1831 г. 

ВЕДОМОСТЬ ГОРОДА ГЛАЗОВА  
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА ЗА 1831 г. 

1. Построена в 1781 году тщанием города Слободского купече-
ской женою Феклою Сидоровой, дочерию Кореневых, с помощью 
прихожан. 

2. Зданием каменная, с таковой же колокольней и оградой. 
3. Престолов четыре: в настоящем соборном холодном храме во 

имя Преображения Господня, в приделе на правой стороне во имя 
святителя Николая, на левой – во имя Святого Исидора Пилусиотско-
го и в колокольнице во имя Вознесения Господня. 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 224, 1836 г. 
 
Л. 1. Вятская духовная консистория стол. 111. 3 декабря 1836 г.  

в Вятскую губернскую строительную компанию. 
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В консистории сей по выслушивании прошения почетного гражда-

нина глазовского второй гильдии купца Ивана Волкова с приложением 

приговоров прихожан Глазовского Преображенского собора как граждан, 

так и новокрещан Омутницкой и Чуринской волостей о дозволении по-

строить в городе Глазове каменную кладбищенскую церковь и выдаче на 

сей предмет соборной книги для собрания по Вятской Епархии от добро-

хотных подателей денежного подаяния, Определено: поелику из прило-

женных при оном прошении приговоров видно, что как города Глазова 

граждане, так и проживающие в деревнях люди, прихожане тамошнего 

собора, единогласно желают построить особую на отведенном граждан-

ском кладбище каменную церковь: на таковой предмет избрали из среды 

себя строителем оной церкви почетного гражданина второй гильдии 

купца Ивана Сильвестрова Волкова, сборщиком добровольных пожерт-

вований на то строение – мещанина Федора Иванова Шутова и выборных 

для содействия строителю новокрещѐн из вотяков: Никифора Осипова 

Ворончихина, Тихона Дорофеева Поздеева, Григория Никитина Бабин-

цева, Андрея Осипова Поздеева, Захара Михайлова Никитина, Вукола 

Филиппова Суворова. 

 

Л. 9. Акт об освидетельствовании места под кладбищенскую цер-

ковь, проведенном чиновником ГУПС и ПЗ майором Литвотовым от 

16 июня 1837 г. 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 1083, 1844 г. 

 

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ ИМПЕРАТОРА  

НИКОЛАЯ I 

Л. 1. Просит жительствующая в г. Глазове третьей гильдии купчи-

ха Мария Александровна дочь Сергеева, о чем мое прошение тому 

следует пункт. 
 

Господский господин городничий и городской голова вследствие 

предписания Вятского губернского правления, последовавшего по 

просьбе моей 8 января сего года, выдать мне данную на владение от-

веденного в городе Глазове места, состоящего в ведении Глазовского 

Преображенского собора, присваиваемого им без всяких актов, – под 

постройку каменного двухэтажного дома со службами сообразно вы-

сочайше данным фасадам, на каковое место я, Сергеева, и обязуюсь 

представить на утверждение в Вятскую Губернскую строительную 

комиссию фасад и чертеж, каковые и данную представлены при сем, 

дабы повелено было Вятской строительной комиссией представлен-

ный фасад и чертеж на объявленное выше место утвердить и оные для 



28 

доставления мне выдать старшему сыну Александру Сергееву  

1844 года августа дня. 

Л. 3. План с фасадами и данную на место Глазовской купчихи 

третьей гильдии Марии Сергеевой получил и следуще за гербовую 

бумагу деньги 30 копеек серебром внѐс еѐ глазовский купеческий сын 

Александр Сергеев, 1844 года, сентября 3 дня». 

ГАКО, ф. 619, д. 1054, 1844 гг. 

 

Л. 1. В Вятскую Губернскую строительную комиссию Глазовского 

городничего. 

РАПОРТ 

В оную губернскую строительную комиссию честь имею при сем 

почтеннейше представить на утверждение данную с чертежом и фаса-

дом на постройку деревянного двухэтажного, на высоком каменном 

фундаменте дома, глазовской второй гильдии купчихе и почетной 

гражданке Дарье Павловой, дочери Осипа Волкова, жене на пустопо-

рожнем и никому не принадлежащем месте, значащемся по высочай-

ше конфирмованному плану в квартале под № 14 на углу улиц Нико-

лаевской и Кругло-Вознесенской. 

Июля 1 дня 1844 г. 

 

Л. 2. Постановление Губернской строительной комиссии о пере-

смотре плана на основании ПСЗ, Т. ХII, 282 ст. и последующем ут-

верждении его. 

Л. 3. План и фасад дома. 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 1092, 1844 – 1847 гг. 

 

По предложению начальника губернии о постройке в Глазове об-

щественного двухэтажного дома. 

 

Л. 4. Глазовского Градского главы. 

РАПОРТ 

Во исполнение предложения оной строительной комиссии от 18 чис-

ла октября за № 498 честь имею донести, что расположение комнат, зна-

чащихся в представленном от меня плане в общественном доме, учинено 

по приговору городского общества, составленному в 22 день апреля сего 

(1844) года, в расположениях комнат этого дома в нижнем этаже с боль-

шим удовлетворением и со всею свободностию будут помещены город-

ническое правление и канцелярия градской главы, а в верхнем этаже го-

родское общество предполагает в будущем времени отдавать под квар-

тиру присутственных мест или уездного купечества под постой, из кор-
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томной платы, для такового казначейства сделается и кладовая, а за этим 

ещѐ иногда впоследствии времени высшее начальство прикажет открыть 

годовые присутственные места… 

Городской голова Парфен Смагин 

 

Л. 7. Рапорт архитекторского помощника Петрова о том, что гла-

зовское общество построило первый этаж дома в камне, не согласовав 

его с исправленным проектом Вятской строительной комиссии… 

Л. 8. Замечания архитектора к проекту. 

Л. 15. Приговор общего собрания глазовских граждан о несогла-

сии с затяжкой строительства по вине строительной комиссии и несо-

гласии уступить этот дом под присутственные места. 

12 января 1846 г. 

 

Л. 27. План и фасад дома Глазовского общества во втором кварта-

ле, на Никольской улице с правой стороны от Главной площади. 

Л. 31. Рапорт городского главы Фѐдора Зонова о высылке денег 

архитектору Петрову за составление плана и фасада на общественной 

доске в Глазове 40 рублей серебром (1 этаж каменный уже построен). 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 2275, 1852 г. 

 

Л. 1. По отношению Департамента искусственных дел МВД от 25 

мая 1852 г. за № 7987 относительно постройки каменного двухэтаж-

ного дома в Глазове для помещения присутственных мест. 

Л. 1.3. Рапорты вятской губернской строительной комиссии в 

ГУПС и ПЗ МВО о строительстве в Глазове общественного дома (по-

строен первый каменный этаж) и невозможности на средства город-

ского общества достроить второй этаж. 

Л. 5 – 3. Решением городского общества дом передается городу 

для размещения присутсвенных мест, чтобы второй этаж был достро-

ен из городских доходов (стоимость по смете 1 751 руб. 98 коп.). 

ГАКО, ф. 619, оп. 2. д. 1063, 1844 г. 

 

Дело по отношению Вятского губернского правления об освиде-

тельствовании в г. Глазове дома купца Якова Чиркова, отданного по 

найму от казны для помещения арестантов. 

Л. 1 – 40. Об исправлении ветхостей в доме купца Чиркова, занимае-
мом тюрьмой и находящемся в 15 квартале на Платуновской улице. 

Л. 8. Поручиком корпуса инженером Олентовичем высказаны со-

ображения о полной перестройке дома или постройке нового Тюрем-

ного замка, если Чирков не согласится на перестройку дома. 
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Л. 7. Рапорт Глазовского городнического отказа местных жителей 

содержать в своих домах тюремное заведение. 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 1732, 1848 – 1854 гг. 

 

По прошению глазовского третьей гильдии купца Луки Агафоно-

ва Колотова и чертежами на постройку каменного с лавками дома и 

деревянного на каменном фундаменте флигеля. 
 

Л. 12. В городническом правлении по справке открылись, по озна-

ченному месту Уржумским уездным землемером Сунгуровым было де-

лано измерение, который впоследствии 15 февраля 1850 г. за № 12 уве-

домил предместника моего, измерение им места купца Шулятикова, пе-

реданного ему таковым же Колотовым, состоящее в городе Глазове по 

Ляпуновской и Кругло-Чепецкой улицам, при сличении в натуре против 

документов и высочайше конфирмованного плана, оказывается оное в 

мере измененным потому, что в натуре у Шулятикова захвачено против 

того места вся улица и часть площади. Чертежа же им не составлено по 

причине перепланировки г. Глазова, так как квартал этот должен изме-

ниться, и улица уже примет совсем другое направление. 

Городничий Терлин 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 1904, 1850 г. 

 

Л. 1. Просит глазовский третьей гильдии купеческий сын Павел 

Николаев Бородин, о чем сие прошение тому следуют пункты. 

1. Имею я намерение построить собственным своим коштом на го-

родской выгонной земле города Глазова, возле кладбищенской церкви, 

каменный одноэтажный дом со службами для помещения бедных и убо-

гих граждан, на какую постройку Глазовское городское общество изъя-

вило согласие, а потому представляя при сем составленный губернским  

архитектором Мартыновым проект плана и фасада означенного дома. 

Всеподданнейше прошу, дабы повелено было по рассмотрении и утвер-

ждении прилагаемого при сем проекта плана и фасада, с возвращением 

оного, постройку помянутого здания мне дозволить. 

Л. 7. О принятии проекта и отводе места под богадельню по ре-

шению городского общества. 

ГАКО, ф. 619, оп. 2, д. 2747, 1854 – 1855 гг. 

По прошению глазовского второй гильдии купца Григория Сер-

геева о рассмотрении проекта на расширение Преображенского собо-

ра в г. Глазове. 
 

Л. 1. Соборный храм в городе Глазове во имя Преображения Гос-

подня по числу прихожан довольно тесен. В особенности холодный 

придел, поэтому священноцерковнослужители и прихожане желают 
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храм этот распространить и для того через архитектора Воткинского 

завода Шабунина составили план расширения храма. 

ГАКО, ф. 583, оп. 494, д. 163, 1871 г. 

 

Л. 1. Глазовского уездного полицейского управления. 

РАПОРТ 

Глазовский второй гильдии купец Иван Иванов Колотов прошением, 

поданным в сие управление 2 ноября 1871 года, ходатайствует о дозволе-

нии ему устроить в ренсковом погребе, находящемся в принадлежащем 

Колотову каменном доме, временный деревянный вход с Вятской улицы 

через крыльцо, у стены его дома, до выстройки каменного. 
 

Л. 3. О разрешении постройки временного деревянного крыльца 

до следующего года. 

ГАКО, ф. 583, оп. 495, д. 27, 1872 г. 

 

Л. 1. Глазовского уездного полицейского управления. 

РАПОРТ 

Губернское полицейское управление имеет честь при сем пред-

ставить объявление второй гильдии купца Николая Павлова Смагина 

на зависящее распоряжение в отношении имеющегося при каменном 

его доме деревянного крыльца. 
 

Л. 2. Распоряжение губернского инженера о перестройке деревян-

ного крыльца у каменного дома купца Смагина в удобное для работ 

время (весна – лето). 

ГАКО, ф. 583, оп. 495, л. 201, 1872 – 1873 гг. 

 

Л. 1 – 2. Вятскому губернскому правлению. 

Глазовский городской голова на основании 113 статьи городского 

положения согласно постановлению местной городской думы 27 сентяб-

ря представил мне на утверждение вновь составленный план г. Глазова с 

приложением к оному топографических описаний местности, ведомости 

о плане жителей и домов в городе, план существующего положения и 

профилей местности города, а также и копии с помянутого постановле-

ния Думы, объектов, что вследствие застройки селитебных мест г. Глазо-

ва, назначенных по высочайше конфирмованному плану 1804 года, в 

1864 году было возбуждено ходатайство об отводе мест под постройку 

домов, и хотя в 1866 году по распоряжению губернского правления был 

составлен план города с новою к тому прирезкою, по таковой по рас-

смотрении в строительном отделении губернского правления оказался не 

соответствующим новым нормативным чертежом и поэтому предназна-
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чен был к пересоставлению, но дальнейшее производство по этому пред-

мету городским правлением приостановлено в 1871 году за введением в 

г. Глазове нового городового и положения. По поводу чего составленный 

прежде план на постройку домов по распоряжению Глазовской город-

ской Думы пересоставлен и рассмотрен в заседании 27 сентября. Ввиду 

же того, что все жители солдатской слободы, для которых, главным обра-

зом, и предназначена новая прирезка, крайне стеснены от ветхости их 

домов вследствие последовавшего в 1874 году по распоряжению Губерн-

ского правления и неутвержденного городского плана запрещения на 

поправку и починку домов и оттого крайне нуждаются в постройке но-

вых жилищ, городской голова просит меня ускорить утверждение нового 

плана на г. Глазов. 

Впоследствии сего, препровождая при этом помянутый план с при-

ложениями к нему документации, имею честь покорнейше просить гу-

бернское правление распорядиться о рассмотрении оного, и если план 

окажется составленным должным образом, то представить его мне на 

утверждение, при рассмотрении же плана иметь в виду: во-первых, что-

бы около казарм и Тюремного замка непременно были планы для учения 

нижних чинов и выпуска арестантов и земли для огородов, во-вторых, 

чтобы, применяясь к 187 статье устава строительного, вокруг тюрьмы на 

40 саженей не было никаких частных зданий, в-третьих, чтобы улицы 

были проэтированы согласно 281 статье того же устава. 

Губернатор 

 

Л. 3. Разъяснения о размещении боен, кузниц, кладбища и город-

ского сада. 

Л. 24. Резолюция губернского правления строительного отделения. 

Представленный Глазовским городским головою (Михаилом 

Смышляевым) при отношении за № 749 проектный план на г. Глазов 

за сделанным строительным отделением губернского правления ис-

правлен, на нем представить на утверждение губернатора, а по утвер-

ждении к нему – планами:  

а) существующего расположения города; 

б) профилей нивелировки местности г. Глазова, топографическим 

описанием и ведомостию о домах города Глазова, возвратить Глазов-

скому городскому голове. 

Сентября 7 дня 1873 года. 
ЦГА Удмуртии, ф. 91, оп. 1, д. 113  
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СПИСОК ТОРГОВЫХ  

И ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ЗАВЕДЕНИЙ г. ГЛАЗОВА  

ЗА 1893 год 
 

Л. 2об. – 21 об. 

1. При собственном доме (далее – п.с.д.) амбар с рожью глазов-

ского 2 гильдии купца Петра Петрова Горбушина (сумма оборота 

4 000 руб.) (далее – цифры в скобках обозначают сумму оборота в 

рублях). 

2. П.с.д. амбар с рожью глазовского 2 гильдии купца Михаила 

Степанова Ченакова. 

3. П.с.д. Рогожникова. Амбар с овсом, амбар с льняным семенем 

(2 шт.), принадлежащий 1 гильдии слободскому купцу Петру Гаври-

ловичу Ончукову (18 000 руб.). 

4. П.с.д. лавка со съестными припасами крестьянина Вятского 

уезда Семена Иванова Порошина (25 000 руб.), амбар с овсом и амбар 

с льняным семенем. 

5. П.с.д. каменный дом глазовской 2 гильдии купчихи Елизаветы 

Прокопьевой Смышляевой:  

1) Лавка с колониальным товаром: стеклянная, фарфоровая и 

фаянсовая посуда (25 000 руб.). 

2) При лавке ренсковый погреб. 

6. П.с.д. отставного губернского секретаря Василия Павлова 

Иванова типография.  

7. П.с.д. Ермолиной лавка со съестными припасами крестьянина 

Фокея Степанова Пономарева (5 000 руб.) и амбар с рожью. 

8. П.с.д. амбар с овсом и амбар с рожью Марьи Николаевой 

Кропачевой и лавка на базарной площади с кожевенным товаром 

(12 000 руб.). 

9. П.с.д. лавка со съестными припасами крестьянки Евдокии 

Ивановой Тимофеевой и амбар с рожью (18 000 руб.). 

10. П.с.д. ренсковый погреб глазовского 2 гильдии купца Якова 

Исакова Стрижова (3 000 руб.). 

11. П.с.д. амбар с чаем и сахаром купца 2 гильдии Ария Самойло-

ва Жарковского и амбар с рожью, и амбар с овсом (12 000 руб.). 

12. П.с.д. глазовского купца 2 гильдии Василия Степанова Боро-

дина амбар с овсом, амбар с рожью и лавка на Базарной площади с 

кожевенным товаром (20 000 руб.). 
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Л. 5 об. 

13. П.с.д. Чирковой на Вятской улице лавка с железным товаром 

потомственного почетного гражданина 2 гильдии купца Онисифора 

Михайлова Гырдымова (15 000 руб.), амбар с овсом и амбар с льня-

ным семенем. 

14. П.с.д. глазовского 2 гильдии купца Якова Иванова Столбова 

лавка со съестными припасами (12 000 руб.). 

15. П.с.д. Желвакова лавка с галантерейным товаром глазовского 

2 гильдии купца… Михайлова Булычева (6 000 руб.). 

16. П.с.д. Васильева лавка с галантерейным товаром глазовского  

2 гильдии купца Павла Васильева Ковырзина (18 000 руб.). 

17. П.с.д. Смагина лавка с чаем, сахаром и съестными припасами 

крестьянина Вятского уезда Григория Савельева Глотова (12 000 

руб.). 

18. П.с.д. глазовского 2 гильдии купца Матвея Иванова Столбова 

трактирное заведение и лавка со съестными припасами, чаем и саха-

ром (35 000 руб.), 2 амбара с рожью и 2 амбара с сырыми кожами, ам-

бар с ржаной мукой и амбар с ячной мукой (6 000 руб.). 

19. П.с.д. крестьянина Файзулы Бегашева Абашева амбар с сыры-

ми кожами и лавка с мануфактурным товаром на Базарной площади 

(25 000 руб.). 

20. П.с.д. Смагина трактирное заведение глазовского мещанина 

Глеба Ефимова Холзякова (3 000 руб.). 

21. П.с.д. Юрасовой лавка с бакалейным товаром крестьянина 

Сайфулы Сайфулина (5 000 руб.). 

22. П.с.д. глазовского 2 гильдии купца Дмитрия Дмитриева Попо-

ва амбар с рожью (10 000 руб.). 

23. П.с.д. Ляпунова трактирное заведение глазовского мещанина 

Глеба Ефимова Холзякова. 

24. П.с.д. Сергеева лавка с сахаром и железом Торгового дома 

«Клабукова Алексея с сыновьями» и ренсковый погреб (3 000 руб.). 

25. П.с.д. Смагиных  лавка с мануфактурным и галантерейным то-

варом слободской 2 гильдии купчихи Екатерины Павловны Лыткиной 

(35 000 руб.). 

26. П.с.д. Поповой чайная лавочка глазовского мещанина Евстег-

нея Иванова Перминова (500 руб.). 

27. П.с.д. Яговкина амбар с рожью и амбар с овсом потомственно-
го гражданина Николая Александрова Сергеева (5 000 руб.). 

28. П.с.д. Платуновых оптовый склад спирта коммерции советни-

ка 1 гильдии купца Ивана Васильевича Александрова. 
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29. П.с.д. трактирное заведение глазовской мещанки Юлии Ива-

новны Ложкиной (2 000 руб.). 

30. П.с.д. Платуновых трактирное заведение слободского купца  

1 гильдии Ивана Васильевича Александрова. 

31. П.с.д. глазовского 2 гильдии купца Петра Федорова Васильева 

ведерная лавка. 

32. П.с.д. Платуновых лавка с мукою Вятского мещанина Петра 

Семенова Криворытова (500 руб.). 

33. П.с.д. Глазовской мещанки Парасковьи Дмитриевны Розено-

вой трактирное заведение (1 000 руб.). 

34. П.с.д. Ляпуновых булочная отставного рядового Федора Кон-

стантинова Безперстого. 

35. Там же лавка со съестными припасами Вятской мещанки Ма-

рии Петровой Калининой. 

36. П.с.д. Желвакова лавка со съестными припасами крестьянки 

Казанской губернии Биби-Кемили Михалест Шариповой. 

37. П.с.д. отставного губернского секретаря Василия Павловича 

Ивашова почтовая станция. 

38. П.с.д. Ляпунова лавка со съестными припасами крестьянина 

Дмитрия Иванова Подузова и лавка со съестными припасами Слобод-

ской мещанки Александры Васильевой Александровой. 

39. П.с.д. Ляпунова лавка с мануфактурным и бакалейным това-

ром Нолинского мещанина Алексея Алексеева Волонихина. 

40. П.с.д. глазовского мещанина Николая Михайлова Колотова 

лавка с бакалейным товаром. 

41. П.с.д. Смагина пряничное заведение Вятской крестьянки 

Александры Яковлевой Глотовой. 

42. П.с.д. глазовского мещанина Александра Егоровича Корепа-

нова лавка с письменными принадлежностями (500 руб.). 

43. П.с.д. лавка со съестными припасами глазовского мещанина 

Федора Павловича Веприкова. 

44. П.с.д. глазовского мещанина Александра Селиверстова Касат-

кина лавка со съестными припасами. 

45. П.с.д. трактирное заведение глазовского мещанина Евгения 

Иванова Паулонского (1 500 руб.). 

46. П.с.д. Колотовых лавка со съестными припасами нолинской 

мещанки Натальи Яковлевой Коробковой. 
47. П.с.д. Юрасовой булочная нолинской мещанки Надежды Ев-

стигнеевой Коробковой. 

48. П.с.д. лавка с закусками глазовской мещанки вдовы Марьи 

Алексеевой Чарушниковой. 
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49. П.с.д. глазовского 2 гильдии купца Ивана Афанасьева Бров-

цына трактирное заведение. 

50. П.с.д. Чарушникова трактирное заведение коммерции совет-

ника Ивана Васильева Александрова. 

51. П.с.д. мещанина Николая Осипова Салтыкова амбар с рожью. 

52. П.с.д. Сергеева трактирное заведение коммерции советника 

Ивана Васильева Александрова. 

53. П.с.д. Колотовых Клуб общественного собрания Глазовского 

общества. 

54. П.с.д. Дорогоневского трактирное заведение крестьянина Сте-

пана Александрова Лубнина. 

55. В каменном корпусе на Базарной площади лавка с мануфак-

турным товаром, чаны с сахаром и шубным товаром глазовского  

2 гильдии купца Мухамедзяна Ибрагимова Арасланова амбар с кожа-

ми, рожью и ржаной мукой. 

56. П.с.д. глазовского мещанина Иннокентия Петрова Ворожцова 

булочная. 

57. П.с.д. крестьянина Якова Иванова Порошина амбар с рожью, 

земской пороховой склад. 

58. П.с.д. глазовского мещанина Павла Исакова Ложкина лавка с 

бакалейным товаром. 

59. П.с.д. Яковлевой трактирное заведение глазовского 2 гильдии 

купца Матвея Иванова Столбова. 

60. Земская аптека. 

61. Городской общественный банк. 

62. Глазовское «Ссудосберегательное товарищество». 

63. П.с.д. Колотовых продажа швейных машин Санкт-Петербург-

ского купца Нейдлингера. Склад льняного семени купца 1 гильдии 

Тихона Филиппова Булычева. 

ЦГИА г. Москвы, ф. 278, оп. 4, д. 288.  

Описание г. Глазова 1901 – 1902 гг. 

 
Л. 10. Список более ценных домов в г. Глазове с показанием их 

доходности. 

5 кв. (1) 
№ 1. Дом Васильева на Соборной площади. Дом каменный,  

2-этажный, нижний этаж занят лавкою за 360 руб. в год. Верхний 
этаж, 6 комнат, занят доктором с платой 240 руб. в год. Флигель пустует. 

3 кв. (3) 

№ 2. Дом Сергеева. Его же. Дом каменный, 2 этажа. Нижний этаж – 

казенная винная лавка, 400 руб. в год. В верхнем этаже 8 комнат, занима-
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ет часть окружного суда по Глазовскому уезду за 314 руб. в год (27 руб. в 

месяц); флигель смешанный, низ – 12 руб. в месяц, верх пустой. 

4 кв. (5) 
№ 3. Его же. Дом смешанный – на Соборной площади. Нижний 

этаж – пивная лавка 180 руб. в год, а верхний этаж – 5 комнат, занят 

городским головой, 216 руб. в год. 

3 кв. (1) 

№ 4. Дом Тимофеева – каменный, 3-этажный, на 1 этаже лавка, 

занята владельцем, при сдаче за 360 руб. в год. (1 растворка – компа-

нии «Зингер» за 300 руб. в год.), второй и третий этажи сданы Обще-

ству трезвости за 600 руб. в год. Флигель каменный. Оба этажа сданы 

под квартиры, одна квартира – 12 руб. в месяц, другая – 8 руб. 

улица Вятская 

№ 5. Дом Гырдымова на Вятской улице. Дом каменный,  

2-этажный, низ занят владельцем под контору, ранее здесь помеща-

лось почтово-телеграфная контора, платили 400 руб. в год. Верх занят 

владельцем, может сдаваться за 360 руб. в год. Лавка деревянная, за-

нята владельцем, может давать доход до 300 руб. в год, амбар дере-

вянный под ссыпку за 150 руб. в год. Заложен в Ярославско-

Костромском банке за 4 000 руб. 

№ 6. Дом Пестова на Вятской улице. Дом смешанный, 2-этажный. 

Низ каменный, верх деревянный, сдан под почтово-телеграфную кон-

тору за 400 руб. в год; дом деревянный, 2-этажный, нижний этаж за-

нят владельцем. Может дать доход 180 руб. в год. Верхний этаж сдан 

акцизному чиновнику за 200 руб. в год. 

№ 7. Дом Столбова смешанный, 2-этажный. Низ дает 180 руб. в 

год, верх занят владельцем. Доход 240 руб. в год. Лавка каменная но-

вая, занята владельцем. Дает доход 300 руб. в год. 

№ 8. Дом Попова. Дом деревянный, 2-этажный, низ занят кварти-

рой акцизного чиновника (18 руб. в месяц). Верхний этаж квартирою 

инженера Симашко за 25 руб. в месяц. 7 комнат, длина дома 8 сажен, 

ширина 5 сажен. 

№ 9. Дом Пономарева на Вятской улице. Дом смешанный,  

2-этажный. Низ – лавка занята владельцем – 240 руб. в год. Верх – 

квартира владельца 200 руб. в год. Флигель деревянный. Доход  

120 руб. в год. Заложен в Ярославско-Костромском банке. 

№ 10. Дом наследников Колотовых – на Вятской улице, на углу Со-
борной площади. Дом каменный, 2-этажный, низ занят частью магазина 

мануфактуры тов. Шмелева за 360 руб. в год, частью лавкой бакалейной 

Глотова за 150 руб. в год. Верхний этаж сдается под общественное соб-
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рание за 480 руб. в год. Флигель деревянный за 150 руб. в год, заложен в 

Ярославско-Костромском банке за 5 000 руб. в год. 

№ 11. Дом Салтыкова на Пермской улице. Дом смешанный,  

2-этажный. Нижний этаж занят владельцем, доход 150 руб. в год. 

Верхний этаж сдан технику за 240 руб. в год. Заложен в Ярославско-

Костромском банке. 

№ 12. Дом Попова на Соборной площади. Дом каменный,  

2-этажный. Сдан под казначейство за 600 руб. в год. Флигель  

2-этажный, нижний этаж – квартира 144 руб. в год, верх занят кварти-

рой владельца 180 руб. в год. 

№ 13. Дом Стрижова на Преображенской улице. Дом смешанный. 

Нижний этаж занят лавкой за 240 руб. в год, верх – квартира земского 

начальника за 200 руб. в год. Флигель 2-этажный, низ – лавка за  

180 руб. в год, верх занят владельцем 150 руб. в год. 

№ 14. Дом Смышляева на Соборной площади, каменный,  

2-этажный с пристороем одноэтажным. Нижний этаж занят ренско-

вым погребом владельца. Может приносить доход 360 – 400 руб. в 

год, верх занят владельцем, доход 300 руб. в год. Пристрой сдается 

под торговое помещение за 180 руб. в год. 

№ 15. Максимовича дом. Вновь выстроенный, 2-этажный, дере-

вянный – место 500 кв. сажен. Постройка обошлась в 10 000 руб. Бу-

дет занят владельцем по окончании отделки. Лучшая по удобствам 

квартира в городе. Доход может определен в 600 – 700 руб. в год. 

№ 16. Дом Вирождова, смешанный, 2-этажный на Ляпуновской 

улице, старый, занят полицейским управлением за 360 руб. в год. 

№ 17. Дом Аммосова, деревянный, 2-этажный и флигель одноэтаж-

ный на каменном полуэтаже на Ляпуновской улице. Нижний этаж дома 

занят владельцем – доходность 300 руб. в год. Верх пустует. Флигель 

сдан судебному следователю за 300 руб. в год. Дом длиной 8 сажен, ши-

риной 7 сажен. Имущество куплено у Столбова в 1899 г. за 1 000 руб. 

№ 18. Дом Кавырзиева на Старо-Пласинской улице. Дом  

2-этажный, смешанный, 8 х 7 сажен. Нижний этаж занят казенною 

винною лавкою за 420 руб., а верхний этаж за содержание владельцем 

при сдаче за 600 руб. в год. Усадебное место куплено в 1896 году за  

585 руб. Постройка обошлась в 8 500 руб. Заложен в Ярославско-

Костромском банке. 

ЦГА УАССР, ф. 5, оп. 1, д. 1149.  1910 – 1911 гг. 
 

 



39 

СПИСОК НЕДВИЖИМОГО  

ИМУЩЕСТВА В г. ГЛАЗОВЕ  
 

№  

в описи 
Ф.И.О. Описание 

1 2 3 

Квартал 1 

1 

Васильев Василий  

Петрович и Васильев 

Николай Петрович 

Дом 2-эт., низ – винная лавка, 

флигель с надворными помеще-

ниями, жилой 

2 
Завалин  

Павел Яковлевич 

Дом 2-эт. жилой, два флигеля жи-

лые, в нижнем этаже чайная лавка 

и торговые амбары 

3 
Пономарѐв  

Дмитрий Фокеевич 
Дом 2-эт., при доме лавка 

Квартал 2 

7 
Васильев  

Петр Федорович 

Дом и флигель 2-эт., жилые, при 

флигеле бумажное заведение и 

одна лавка 

8 
Глотов  

Григорий Савельевич 

Дом и флигель 2-эт., верх – жилой, 

низ – чайная лавка и торговое по-

мещение; в верхнем этаже флигеля 

– пивная лавка, внизу – жилое по-

мещение, торговая лавка 

9 

Торговый дом  

наследника коммерции 

советника  

Ивана Васильевича 

Алексндрова 

Дом 2-эт. жилой, здание для пив-

ного склада 

10 

Шмелѐв  

Михаил Иванович,  

купец 

Дом и флигель 1-эт., жилые, одна 

лавка. 1. Лавка с колониальным 

товаром. 2. Ренсковый погреб 

Квартал 3 (1) 

11 

Смышляева  

Михаила Семеновича  

наследники 

Дом 2-эт., жилой, низ – магазин и 

ренсковый погреб, 2 корпуса ка-

менных лавок 

15 
Порошин  

Семѐн Иванович 

Дом 2-эт., жилой, лавка, под лав-

кой складское помещение и  

3 флигеля 
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1 2 3 

19 
Тимофеев  

Александр Андреевич  
и сын Василий 

Дом Смагина 
а) жилое помещение, мезонин, 
верхний и нижний этаж каменно-
го дома, верхний этаж флигеля, 
верхний этаж и половина нижне-
го, другой флигель; 
б) ренсковый погреб; 
в) пивная лавка в нижнем этаже 
флигеля; 
г) номера в нижнем этаже, 2 фли-
геля; 
д) торговые помещения: на 2-ом 
этаже каменного дома, во второй 
половине флигеля, коммерческая 
лавка и торговый амбар, в под-
вальном этаже каменного дома – 
пряничное заведение 

Квартал 4 

20 
Попова  

Елизавета Михайловна 

Дом 2-эт., жилое помещение – 
верхний этаж флигеля, нижний со-
единен с помещением для торговли 
или промышленного предприятия; 
при доме торговая лавка 

21 
Стрижова  

Анна Михайловна,  
мещанка 

Два дома 2-эт., флигель одно-
этажный; верхние этажи домов 
жилые, в нижних – торговые по-
мещения; часть амбаров занимает 
лавка готовой обуви; флигель жи-
лой 

22 Принадлежало городу 
Дом 2-эт., жилой, с пожарной  
каланчей 

23 
Ляпунов  

Николай Иосифович 

Дом с флигелем 2-эт. и флигель  
1-эт.; верхний этаж дома, 2 эт. фли-
геля и второй флигель жилой; в 
нижнем этаже – пивная лавка, тор-
говая лавка и торговые амбары 

Квартал 5 

25 
Арасланов Мухамедзин 

Ибрагимович, купца 
наследник 

Каменный магазин на площади. 
Дом 2-эт. Каменное здание – торго-
вый магазин, торговые амбары 

26 
Баженов  

Михаил Андреевич 

Дом и флигель 2-эт., жилой; в 
нижнем – парикмахерская, а в 
нижнем этаже флигеля – часовой 
магазин 
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1 2 3 

27 
Ермолин Владимир 

Михайлович 

Два дома 2-эт., в нижнем этаже 

одного дома – кустарный музей и 

лавка 

28 
Сергеев Николай  

Александрович 

Дом жилой, корпус лавок, две 

лавки и пивная лавка 

Квартал 6 

29 

Колотовых братьев 

купцов наследники и 

Мария Петровна  

Колотова 

Дом 2-эт., жилой, буфет, в ниж-

нем помещении два магазина 

Квартал 8 

43 

Гырдымов Анисим Ми-

хайлович, потомствен-

ный почетный  

гражданин 

Дом и флигель 2-эт., жилые, тор-

говые амбары, лавки и флигель 

44 
Попова  

Евдокия Никифоровна 

Дом 2-эт., в нижнем этаже булоч-

ная, кондитерская; флигель с лав-

кой на 1 эт. 

Квартал 9 

50 

Столбова  

Анна Ильинична,  

купчиха 

Дом и флигель 2-эт., лавка 

51 
Пестов  

Василий Лукич 

Дом и флигель 2-эт., жилые, ла-

вочка и 2 флигеля 

Квартал 10 

59 Городское училище 
Дом каменный, при нем 1 дом для 

ремесленных классов, 2 кузницы 

60 

Принадлежит городу, 

пожертвованный  

с благородной целью 

Дом 2-эт., жилой 

Квартал 11 

63 Принадлежит земству 
Три 2-эт. дома, пять корпусов под 

больницами 

Квартал 13 

73 Духовное училище Дом (3) 2-эт. 

Квартал 14 

80 

Аммосов  

Александр Васильевич, 

статский советник 

Дом и флигель 2-эт., жилые 
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1 2 3 

Квартал 20 

123 Братья Перевозчиковы 
Дом 2-эт., жилой, при доме кол-

басная торговля 

Квартал 22 

143 
Снигирев  

Андрей Иванович 

Дом 3-эт., жилой, при доме номе-

ра и булочная, училище 

Квартал 25 

164 Городские казармы  

Квартал 26 

166 
Место, принадлежащее 

городу 

Дом жилой, в нем приходское 

училище 

167 
Принадлежащее  

земству 
Дом 2-эт., в нем женская гимназия 

Квартал 27 

182 

Корепанова  

Александра Георгиеви-

ча наследники 

Дом 2-эт., жилой, флигель с лав-

кой, при них книжный магазин и 

флигель 

Квартал 33 

246 
Принадлежащая  

земству богадельня 
Дом 2-эт., флигель жилой 

Квартал 45 

Б/№ 

Принадлежит  

Глазовскому уездному 

земству 

Дом 2-эт., в нем помещается муж-

ская гимназия 
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ЦГА УАССР, ф. 5, оп. 1, д. 1159, 1913 г. 

СПИСОК ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
И ВЛАДЕНИЙ г. ГЛАЗОВА 

Л. 14 – 16 
 

Район 1 квартал № 1 (5)  
Васильевы;  
Завалин Павел Яковлевич; 
Пономарев Д.Ф.; 
наследники Молина; 
Абашеев и Девятьяров; 
Соборная церковь. 
 

Квартал № 2 (3) 
Васильев Петр Федорович; 
Глотов Григорий Савович;  
Гов. наследник Александрова; 
Шмелева; 
наследники Салтыкова Н.Ос.; 
Паулонская Авг. и Попов; 
Преображенский собор. 
 

Квартал № 3 (1) 
Наследники Смышляева; 
Тимофеев Александр Андреевич; 
наследники Вепрева Николая 
Петровича; 
Порошин Семѐн Иванович; 
Преображенский собор. 
 

Квартал № 4 (2) 
Попова Елизавета Михайловна;  
Стрижова Анна Михайловна;  
Ляпунов Николай Осипович;  
Городская управа. 
 

Квартал № 5 (4) 
Ермолин Владимир Михайлович;  
Сергеев Николай Николаевич;  
Юрасова Александра Николаевна; 
наследники Арасланова; 
Баженов Михаил Андреевич. 
 

Квартал 6 (6) 
Колотовы братья; 
Соборная церковь. 

Квартал № 7 
Широков Михаил Спиридонович;  
наследники Лаговского Петра 
Николаевича; 
Корелин Алексей Дмитриевич;  
Грачев Митрофан Зотович; 
Люстрицкая Елизавета Михай-
ловна; 
Зяблова Федосия Вахромеевна; 
наследники Салтыковой; 
Акишев Василий Федорович; 
Яковлева Евгения Федоровна; 
наследники Никитина;  
Саврасова Мария Ивановна;  
Костров Иван Михайлович. 
 

Квартал № 8 
Наследники Гырдымова Ониси-
фора Михайловича; 
Костров Владимир Александрович;  
Попова Евдокия Никифоровна; 
Анисимов Алексей Евгеньевич;  
Порошин Яков Иванович. 
 

Квартал № 9 
Луппов Василий Алексеевич; 
Столбова Анна Ильинична;  
Радов Василий Васильевич; 
Пестов В. Лукич. 
 

Квартал № 10 
Князь О. Николаевич; 
Ончукова Людмила Николаевна; 
Бабинцев Антон Евстафьевич; 
Иванов Михаил Васильевич (ти-
пография); 
Кузнецов Владимир Прокопьевич; 
Спичкин Алексей Иванович;  
Красных Николай Васильевич;  
Порошина Елизавета Васильевна; 
Городское управление; 
Городское училище. 
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16 об., д. 1159. 
Квартал № 11 – 12 (13 – 12) 
Наследники Шутова;  
Уездное земство (больница, быв-
ший дом Панишева); 
Холзакова Глафира Ефимовна;  
Уездное земство; 
больница уездного земства (упра-
вы); 
Агафонова И.Н.; 
Ончуковы Александр и Михаил; 
Грехов Сергей Николаевич;  
Корчемкин Петр Ал. 
 

Квартал № 23 (21) 
Наследники Бородина Павла Ми-
хайловича; 
наследники Бородиной Марии 
Васильевны; 
Кобычев Д.; 
наследники Наговицына; 
Михайловская Лидия Михайловна;  
Бабровский Василий Андреевич; 
Махаев Василий Андреевич;  
Халтурина Александра Николаевна. 
 

Квартал № 24 (20) 
Чупин С.В.;  
Ванчугов Иван Иванович; 
Вершинина Александра Петровна; 
Веселухин Петр Иванович;  
Бек Булатова Юлия Васильевна; 
Мальгинова Ан. Васильевна;  
Исаков Афанасий Семѐнович; 
Ваганов Милгалин; 
наследники Козлова; 
наследники Корепанова; 
Подуздов Дмитрий Иванович. 
 

2. Часть «район 2» 
Квартал № 13 (11) 
Духовное училище; 
Флоровская и Протасова; 
Клоков Борис Николаевич; 
Горповские Иосиф и Михаил; 
Горбушина Людмила Сергеевна. 

Квартал № 14 (10) 
Ходырев Николай Ефимович; 
Резенова Парасковья Дмитриевна; 
Тимофеев Алекс. Андреевич;  
Зарежцов  Иннокентий Петрович; 
Аммосов Алексей Васильевич; 
Бабкин Евгений Сергеевич; 
наследники Воробьева. 
 

Квартал № 18 (26) 
Уездное земство (управа). 
 

Квартал № 25 (19) 
Казармы; 
городская тюрьма. 
 

Квартал № 26 (18) 
Уездное земство; 
городское общество. 
 

Квартал № 43 
Веселухин Петр Иванович; 
Горбушин Петр Петрович;  
Мазунин Николай Михайлович; 
Максимович Зиновий Яковлевич; 
Кирпичников Иван Алексеевич;  
Земская управа; 
городская земля; 
Соборная площадь; 
Порошин Яков Иванович; 
Цылищева Татьяна Ивановна; 
Дворяшин Илья Дмитриевич; 
Городское общество; 
Сенная площадь. 
 

Квартал № 33 
Богадельня уездного земства; 
Общество трезвости; 
Георгиевская церковь. 
 

Квартал № 35 
Городское общество. 
 

Квартал № 45 
Мужская гимназия. 
 

Квартал № 46 
Максимович, гражданский инже-
нер. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

АРХИТЕКТУРЫ УДМУРТИИ  
 

В 1780 году, когда село (Глазово) было преобразовано в город и 

уездный центр, Петербургский герольдмейстер Волков ввел изобра-

жение глаза в его герб. 

А еще через четыре года известный градостроитель Иван Лем раз-

работал первый генеральный план Глазова, утвержденный Екатери- 

ной II. Название города и его герб подсказали архитектору выбор 

весьма редкого плана радиально-концентрической (веерной) плани-

ровки. От центральной полукружной площади у берега Чепцы веером 

разошлись семь радиально расположенных улиц, ограниченных с трех 

сторон валом со рвом и рассеченных тремя параллельными друг другу 

дугообразными улицами. На них выделялись три прямоугольных и 

одна полукруглая площадь. 

Сохранилась копия утвержденного генерального плана Глазова. 

Чертеж подписан архитектором Иваном Лемом, графом Шуваловым, 

секретарем Максимовым. В экспликации содержатся разнообразные 

практические наставления местным архитекторам и обывателям: 

«Партикулярные каменные дома могут строить против прочих строя-

щихся городов по представляемым при сем фасадам под № 1, 2, 3, 

которых господин в должности генерала-губернатора  по состоянию 

тамошних граждан назначит. А купеческие с лавками дома по фасаду 

№ 6 по желанию хозяев дозволить строить и выше сих фасадов и с 

лучшими украшениями, но как у сплошных, так и в отдельных корпу-

сами каменных домов, для предосторожности от пожарного случая 

делать брандмауэры от кровли не ниже аршина, а стоков кровель на 

соседние дворы не делать. 

Деревянные дома в кварталах, прикрытых желтою краскою, стро-

ить по фасадам под № 3, 4, 5 на каменных жилых погребах, на камен-

ных фундаментах и без каменных фундаментов, кто какие пожелает, но 

чтоб оное деревянное одно от другого не ближе пяти сажен, не выше  

6 аршин и не больше, каждый деревянный строить 12 сажен, а в два 

жила деревянного строить: ежели и в сих местах кто пожелает вместо 

деревянного строить каменное, то они не только против выше предпи-

санных домов каменных, но и против деревянных по фасадам № 3, 4, 5 
строить допускать с брандмауэром. Кровли крыть железом или черепи-

цею, а доколе черепичные заводы размножатся, тесом и гонтом; на де-

ревянных строениях – тесом и гонтом, а дранью, хворостом и соломою 

крыть не допускать. На строениях торговых лавок, соляных и винных 
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магазинов, кладовых амбаров для поклажи хлебных припасов, также 

прочих тому подобных товаров для сальных, купоросных, кожевенных 

и прочих заводов, если оные потребны будут, для пивоварен, питейных 

домов, рыбных и мясных рядов, скотных боен и для других городских и 

публичных строений места назначить господину в должности генерал-

губернатора, где по пристойности усмотрены будут кладовые магазины 

и амбары по близости реки, ряды в нарочитом расстоянии от жилья, 

кожевенные и прочие заводы и скотные бойни по течению реки ниже 

города, а также места, дабы от них в город у больших дорог, все эти 

строения строить в таком расстоянии от жилья, чтобы не угрожали 

опасностью для пожара». 

У которых обывателей нынешние строения не будут в линии, оста-

вить до того времени, когда сами собою обветшают, повалятся, и прежде 

того перестроить по плану пожелают, дабы обыватели не потерпели 

убытки от сноски дворов, еще к житию годных, а у которых дворовые 

места разделять будут, улицы и площади затем на старых местах стро-

иться не могут, в таком случае сим обывателям другие порожние места 

под каменные или деревянные дома, чтобы каждый по своему состоянию 

построиться мог по обещанию и по уничтожению нынешних их строе-

ний, а прежде их разрушающиеся улицами и площадями места придавать 

к соседним дворам, как способно понадеяться. 

Кладбище чтоб было за городом, расстоянием от жилья, как уза-

конено. Если чего в натуре исполнить будет не можно, а востребуется, 

надобность сверх сего расположения что поправить представить гос-

подину в должности генерал-губернатора, однако ж не выходя из на-

стоящего сего основания сего плана. 

ЦИА, ф. 1293, оп. 166, д. 14 1784 г. Экспликация к плану 

 

Разметкой всего предусмотренного генеральным планом руково-

дил в 1804 г. Ф.М. Росляков.  

К 1818 году застройка в основном приобрела задуманную компо-

зицию. Сохранилась целая коллекция чертежей ХVIII – ХIХ веков, 

показывающая последовательность строительных работ. 

Посреди Главной площади поднялся монументальный собор. С 

запада и востока его симметрично окружали деревянные здания при-

сутственных мест. Вал со рвом для ограничения города был начат, но 

так и не окончен. В первой половине ХIХ века вдоль улиц-лучей 
строились жилые дома, лавки, амбары и магазины. Веерная планиров-

ка центральной части Глазова сохранилась в основных своих линиях 

до наших дней. 
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В 1786 году на центральной площади Глазова открылся Преобра-

женский собор, один из первых православных соборов на земле Уд-

муртии. 

В 1854 году к Преображенскому собору пристроили с востока 

двухпрестольную пятую церковь.  

К 1887 году собор был построен, а в подвальной части его через 

пять лет устроили пещерную церковь. Центральная площадь застраи-

валась по периметру крупными жилыми и общественными зданиями. 

3-этажный дом купца Тимофеева – один из наиболее интересных ар-

хитектурных памятников города Глазова. Построен в середине ХIХ в. 

в классических формах. 

Необходимую нарядность зданию придают небольшие лепные каш-

по с ампирным орнаментом и разнообразные сандрики. Простым пиляст-

рам, занимающим два верхних этажа на главных фасадах, соответствова-

ла колоннада дворового фасада. Бывшее самым крупным гражданским 

зданием Глазова и построенное на центральной площади, оно имело не-

малое градостроительное значение. Стоявший в XVIII веке на середине 

площади собор как бы уравновешивался домом Тимофеева с юго-

востока. В 1870 – 1890 годы в Глазове появилось несколько значитель-

ных жилых, учебных и административных зданий: духовное училище, 

дом купца Столбова, уездный суд, уездное правление. Чаще всего это 

были кирпичные неоштукатуренные постройки, декорировные в духе 

позднего классицизма или русского стиля. 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ  

И КУЛЬТУРЫ УДМУРТИИ  
Ижевск 1979 г. 

 

Памятники архитектуры г. Глазова 

 

57. Радиально-концентрическая (веерная) планировка централь-

ной части, 1784 г., архитектор И. Лем. Памятник градостроительного 

искусства ХVIII в. Осуществлено по первому генеральному плану 

(1784) к 1818 г. Основные линии веерной планировки центра сохра-

няются в соответствии с последним генеральным планом Глазова. 

58. Дом купца Тимофеева (ресторан «Север»), первая половина 

ХIХ в., памятник архитектуры классицизма, южный фасад слегка из-

менен, пл. Свободы, 6. 

59. Гимназия (Детско-юношеский центр), 1878 г., поздний класси-

цизм, ул. Кирова, 13. 

60. Купеческий особняк (типография), начало ХХ в, стиль модерн, 

ул. Энгельса, 37. 

61. Духовное училище (корпус 2 пединститута), конец ХIХ в., 

поздний классицизм, ул. Революции, 17. 

62. Уездный суд (бывшее РДК), конец ХIХ в., поздний класси-

цизм, ул. Первомайская, 33.  

Стены здания суда расчленены поясами, оси прямоугольных окон 

на главном фасаде подчеркнуты накладками. Более высокие окна 2 

этажа заглублены в ниши. Первоначально вход на первый этаж раз-

мещался в тамбуре с улицы. Во двор вели калитка и ворота старой 

кирпичной ограды. Здесь в 1837 г. останавливался академик Петер-

бургской Академии наук Жуковский Василий Андреевич, путешест-

вующий со своим воспитанником цесаревичем Александром I. 

86. Здание, где находилась библиотека, которую посещал В.Г. Ко-

роленко, Первомайская, 35. 

Глазовская публичная библиотека была открыта в 1867 г. в здании 

земской управы, построенной в первой половине ХIХ в. В настоящее 

время здесь размещен магазин «Юничел». Здание 2-этажное, кирпич-

ное, оштукатуренное, построенное в стиле классицизма. Прямоуголь-

ное в плане, под высокой вальмовой крышей. Окна с замковыми кам-
нями, на главном 2 этаже заглублены в ниши. 

Стены завершает развитый карниз. Расположенный на краю глав-

ного фасада вход акцентирован лопатками и их фигурными заверше-

ниями на крыше. Здесь бывал В.Г. Короленко. 
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87. Здание женской гимназии Чанца, Кирова, 13. Построено в 90-х 

гг. ХIХ в. В годы Первой мировой войны в нем размещались казармы. 

Большое 2-этажное здание построено из красного кирпича в форме 

эклектики. Г-образный план усложнен выступами и ризалитами, угол 

у переулка Калинина округлен. Покрытые рустом стены здания за-

вершены аттиками и тумбами. Декором акцентированы подкарнизный 

фриз и большие прямоугольные окна. 
 

 
 

160. Оригинально по декору аскетически строгое здание мужской 

гимназии, построенное в 1905 году по проекту вятского архитектора 

Я.П. Максимовича. Это единственное общественное здание постройки 

старого Глазова в стиле модерн (Луначарского, 20). 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ВОШЕДШИХ  

В ЧЕРТУ г. ГЛАЗОВА 
 

№ Название 

Первое  

упоминание 

в документах 

Официальная дата 

вхождения в черту  

города 

1 городище Иднакар IX – XIII вв. 13.03.1992 г. 

2 

починок Ершев, высе-

лок Васильевский  

(хутор) 

1678 г. 04.07.1953 г. 

3 починок Шаяшурский 1678 г. ок. 1780 г. 

4 починок Никольский ок. 1916 – 1918 г. ок. 1930 г. 

5 
д. Покровка  

(Покровская слобода) 
ок. 1915 г 18.11.1933 г. 

6 д. Ваебыж ок. 1859 – 1873 гг. 18.11.1933 г. 

7 
починок Сыгинский 

д. Сыга 
1685 г. 30.01.1987 г. 

8 
д. Глазова 

г. Глазов 
1678 г. 11.09.1780 г. 
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АРХИВНЫЕ ВЫПИСКИ  
 

Архивная выписка 
из протокола № 19 

заседания Президиума 

Глазовского Райисполкома УАО 

от 05.06.1934 г. 
 

СЛУШАЛИ: О присоединении деревни Ваебыж и Покровки Шта-

нигуртского сельсовета Глазовского района к черте города. 

РЕШИЛИ: 

1. Учитывая, что расстояние от Ваебыж и Покровки до утвер-

жденного центра сельсовета (Штанигурта) четыре километра, а рас-

стояние от центра к городу 0,86 километра. 

2. Земельных наделов, кроме усадебных деревень, Ваебыж и По-

кровки с 1930 г. не имеют. 

3. Ваебыж исторически находится на заработках в городе и в других 

городах и местах. Объем работ в городе Глазове деревни Ваебыж при 

наличии трудоспособных 140 человек и при наличии имеющихся лоша-

дей не удовлетворяет потребности даже одного Глазовского лесозавода. 

4. Земля до 1930 года в деревне Ваебыж считалась подсобным хо-

зяйством. 

5. Экономически и политически деревни Ваебыж и Покровка тя-

готеют к городу Глазову и фактически от сельсовета откололись. По-

кровка механически перешла к Глазову в 1932 г. 

Подтвердить решение Глазовского Райисполкома от 18 ноября 

1933 года и просить ОБИК утвердить данное постановление. 

 

Председатель     Корепанов 
 

Основание: фонд Р-2, оп. 1, д. 233, л. 222. 

 

 

Выписка из протокола № 3 

заседания Коммунальной секции Глазовского Горсовета 

от 28 февраля 1938 года. 
 

Председатель – Шутов 
Секретарь – Пашковский 
 

3. СЛУШАЛИ: Наименования новых улиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: В строящейся части города за речкой Сыгой 

улицам присвоить следующие названия: 
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Улицы, перпендикулярные направлению речки Сыги: 

1-я от Кировской улицы – улица МОПРа, 

2-я – Дзержинского; 

3-я – Сыгинская. 

Параллельные направлению речки Сыги: 

1-я от речки Сыги улица – Пушкина; 

2-я – Некрасова; 

3-я – Гоголя. 

Улице бывшей Покровской Слободы от Кировской к линии же-

лезной дороги – Спортивная. 

Бывший поселок Ваебыж считать продолжением улицы Кирова. 

 

п/п Пред. секции – Шутов 

Секретарь – Пашковский 
 

Основание: Р-31, оп. 1, д. 109, л. 56. 

 

 

Архивная выписка 

из решения № 330 исполкома 

Глазовского городского Совета 

депутатов трудящихся УАССР 

от 04.07.1953 г. 
 

СЛУШАЛИ: О переводе выселка Васильевского Понинского рай-

она в черту города Глазова. 

РЕШИЛИ: Принимая во внимание, что из 13 дворов в выселке Ва-

сильевском только два двора по административному делению входят в 

Понинский район, все граждане, проживающие в выселке, прописаны 

и работают в городе Глазове, просить Президиум Верховного Совета 

Удмуртской АССР о переводе выселка Васильевского Понинского 

района в черту города Глазова. 

 

Председатель исполкома 

Глазовского горсовета    А.В. Мышкин 
 

Основание: фонд Р-31, оп. 1, д. 201, д. 265. 
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Архивная выписка 
Исполнительный комитет 

Сыгинского сельского Совета 

народных депутатов Глазовского района 

Удмуртской АССР 

от 30.01.87 г. № 2 
 

О передаче деревни Сыги в состав города Глазова. 
 

Исполком сельского Совета РЕШАЕТ: 

В связи с включением деревни Сыги в черту города Глазова пере-

дать еѐ в состав города Глазова. 

 

Председатель исполкома Сыгинского 

Сельского Совета народных депутатов     А.А. Лукина 

 

Секретарь исполкома Сельского 

Совета народных депутатов   А.Б. Караваева 
 

Основание: ф. Р-41, оп. 1, д. 520, 16. 

 

 

Архивная выписка 
из протокола № 2 заседания исполкома 

Глазовского районного Совета  

народных депутатов Удмуртской АССР 

от 16 февраля 1987г. 
 

О переименовании Сыгинского сельского Совета в Штанигурт-

ский (пр. 30.01.87 г.) 
 

Исполком райсовета РЕШАЕТ: 

В связи с включением деревни Сыги в черту города Глазова и пе-

ренесением центра Сыгинского сельского Совета в деревню Штани-

гурт переименовать Сыгинский сельский Совет в Штанигуртский. 

 

Секретарь исполкома 

Глазовского райсовета    Л.В. Лихачев 
 

Основание: ф. Р-2, оп. 1, д. 1367, л. 99. 
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ТОПОНИМИКА г. ГЛАЗОВА  

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ  

(история и география  

уездного города) 
 

Многие названия живут тысячелетиями. Вымирают народы, исчеза-

ют языки, а названия продолжают жить, хотя и не остаются неизменны-

ми. С течением времени изменяются их звучание, написание, а иногда и 

смысловое значение. Новые поколения пользуются названиями, часто не 

зная языка, на котором они когда-то были даны. Пытливый человеческий 

разум не может смириться с таким положением, и люди издавна стремят-

ся узнать значения окружающих их имен и названий.  

Не является исключением из этого правила и название нашего ма-

ленького городка. К сожалению, мы вряд ли когда-нибудь узнаем имя 

первого поселенца, поставившего свой дом на высоком красивом бе-

регу реки Чепцы, и сможем назвать точную дату образования города... 

Как в короленковские времена, Глазов с населением, едва превы-

шавшим 500 человек, делился на город и слободу и имел свои микро-

топонимы, известные лишь его жителям, так и современный город разде-

лился на две части: старый город и новый город. 

В старой и новой части города появились микрорайоны, получившие 

с легкой руки острословов неофициальные названия: п. Западный, Аэро-

дром, Пятый участок, Левобережье и т.д. К городу примыкают Колупеи-

ха, Шаймы, Вшивая горка, Грязи. К сожалению, уже давно нет Вшивой 

горки, под кронами деревьев парка Заречного, под песками пляжа и жи-

лыми домами Левобережья исчезли Шаймы. Тем не менее в памяти ста-

рожилов остались эти названия... 

 

 

Глазов. В старину населенные пункты получали свои названия в 

основном от имени первого поселенца, так и наш город получил на-

звание от человека по фамилии Глазов. Ко времени проведения пере-

писи населения реки Чепцы в 1678 году он, возможно, умер или пере-

ехал в другое место и в список проживавших в этом месте не попал. 

Но жители продолжали называть свою деревню его именем. Фамилия 

Глазов была распространенной в губернии среди купцов, особенно в 

Вятке. Один из этих купцов-предпринимателей переехал в Москву и 

так запомнился своими добрыми делами, что одну из улиц Москвы 

назвали в честь него – Глазовской. 
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Соборная площадь. Свое название получила от находившегося 

здесь Преображенского собора. Раньше площадь носила названия Торго-

вая и Хлебная. С 1840 года здесь ежегодно проводились ярмарки: 14 –  

16 августа и 5 – 10 декабря. Площадь – детище состоятельных купцов. 

Здесь они строили свои каменные жилые дома с торговыми магазинами. 

Современное название – площадь Свободы и Центр города. 
 

Красная площадь. Старое название – Георгиевская, в честь распола-

гавшейся здесь Георгиевской церкви. С площади уходила Георгиевская 

(Красная) улица мимо нынешнего памятника В.Г. Короленко, «Глазов-

радио», сквозь дом № 3 по ул. Чепецкой и соединялась с Набережной. 

Ввиду близости старого городского кладбища здесь отпевали и поминали 

усопших, освящали скот перед выгоном на пастбище. В 40 – 50-х годах 

XX века в 2-этажном деревянном доме располагался детский дом. Окру-

женная высокими старинными тополями, площадь сохраняет пока свои 

границы во дворах улицы Короленко, напротив кафе «Гранд». 
 

Слободка. Слободка – территория, окруженная улицами Т. Ба-

рамзиной, Белова, Второй Набережной, условно представляла солдат-

скую слободку. Здесь проживали в основном инвалиды, солдатские 

семьи, ремесленники, мелкие торговцы-лоточники хлебом, квасом, 

мясом и прочим мелким товаром, это был квартал бедных. 
 

Кузницы. Перед починком Никольск, на окраине города, разме-

щались кузницы Касаткиных, Овечкиных и Жуйковых. Поскольку 

здесь проходил Сибирский тракт, то тут выполнялись работы по ре-

монту карет, саней, телег, подковке лошадей, мастерились мелкие 

скобяные изделия: крючья, гвозди, скобы для продажи и на заказ. 

Действовало около 7 кузниц. 
 

Никольск. По одной из версий образован как починок выходцами 
из Вятской губернии. Николай Степанович Бабинцев с сыновьями 
примерно в 1916 – 1918 гг. поставил здесь большой дом напротив же-
лезнодорожного переезда, называемого Красногорским. Здесь име-
лись валянные мастерские Зорина, Вахромеева, кирпичный и стеколь-
ный заводики, лесопилка. Позже, в 30-х годах XX века, Никольск во-
шел в городскую черту. 

 

Лекшур. Расположен по старому Сибирскому тракту, в километре 
(на восток) от спецавтохозяйства. Деревня уцелела и даже расшири-
лась за счет горожан, скупивших по дешевке земли с развалюхами 
старых домов под строительство коттеджей. «Лек» – злой, «шур» – 
река, «Злая река» в переводе с удмуртского. Возможная дата появле-
ния Лекшура – 1685 – 1700 гг. Деревню пересекала речушка с чистой 
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родниковой водой, на которой местные мужики держали каскад пру-
диков. Женщины там полоскали белье, брали воду для хозяйственных 
нужд. Летом в прудиках купались дети, гусям было раздолье и проез-
жему люду радость. Но только один мужик невзлюбил речку. То ли 
воды из Злой реки обпился, то ли досада его взяла, что каждую весну 
по большой воде уносила речка с его огорода плодородную землю, но 
как-то в конце 50-х годов XX века он пахал на тракторе колхозное 
поле и в обед вместо отдыха поехал на своем стальном коне к истоку 
речушки. Начинался родник на территории нынешнего Комбикормо-
вого завода. Долго крутился трактор на роднике, как каблук куриль-
щика, давящего окурок… И мужика того уж давно нет, и речушка за-
чахла, оставив лишь в памяти свое имя в названии деревни. 

 

Грязи. Так называют территорию на левом берегу Чепцы от Лево-
бережья до устья р. Сепыч. Эта заболоченная низина каждый год нахо-
дится во власти паводковых вод, после которых остаются заболоченные 
озерца и старицы. С Солдырской горы затопленная долина похожа на 
морской простор, над которым с криком носятся чайки. Территория 
богата торфом, который с 1940 по 1959 года добывало торфопредприя-
тие «Грязи». Восемьдесят тружеников в год добывали до 15 тысяч тонн 
торфа для топливных нужд города. Из-за торфяников Чепца и Сепыч 
многократно меняли свои русла. Сейчас трудно поверить, но, как ут-
верждают старожилы, перед Великой Отечественной войной Сепыч 
иногда впадал в Чепцу в районе пустыря, где сейчас проводятся мото-
гонки. Профессор Э.М. Мурзаев в своей книге «Словарь народных гео-
графических терминов» считает, что «грязи» – топкое место, трясина. 
Это перевод с угро-финского слова «качка, кач…». Только в Глазов-
ском районе было пять населенных пунктов с этим термином: Качка-
шур, Качка и т.д. В соседнем Пермском крае: поселок Усть-Качка, са-
наторий «Качка», на Севере – город Качканар… 

 

Река Чепца. Северные удмурты зовут свою реку «Чупчи». «Чуп» 

– с удмуртского «чмок, поцелуй», «чи» – водный источник. Река из-

вилиста, образует много меандров – излучин. Возможно, древние жи-

тели в шутку говорили о ней: «Река, состоящая из одних чмоков и по-

целуев». «Чеп» – цепь (удм., коми-перм.). 
 

 

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что река со своими 
обильными старицами и озерами похожа на цепочку, разложенную так, 
что повторяется в определенной последовательности рисунок. Возмож-
но, древний перевод таков: «Река, растянувшаяся в долине, как цепь». В 
конце каждого цикла обнаруживается большое или малое торфоболото, 
на крупных ведется промышленная разработка торфа (Поломское, Гря-
зи, Дзякинское…). Что влияет на малую и большую извилистость рек? 
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Космос. Раскрутите детскую юлу и вы заметите, что верхняя еѐ точка 
(ручка) медленно описывает определенный эллипс, примерно так же 
Северный полюс Земли меняет свое расположение, а точки земной по-
верхности совершают движения по определенной амплитуде, как и 
русла рек. Солнечная система с планетой Земля делает полный оборот в 
космическом пространстве за 26 тысяч лет, подвергаясь воздействию 
других галактик и космических тел, которое приводит к «возмущению» 
орбиты Земли, что наглядно иллюстрирует причину появления «чмо-
ков» и меандров в руслах рек. Река Чепца берет свое начало у деревни 
Игнатьево Пермского края. Из всех рек Удмуртии она отличается быст-
рым течением. Чепца – самый крупный приток Вятки протяженностью 
524 км. Раньше река была судоходна до Глазова, сейчас только в преде-
лах Кировской области. Широкая долина Чепцы (местами 8 – 10 км) 
свидетельствует о еѐ полноводности в прошлом. Здесь проходила юж-
ная граница ледника. На берегах Чепцы до сих пор находят бивни, зубы 
и кости мамонта, северного оленя, шерстистого носорога и других жи-
вотных, обитавших здесь в ледниковой тундре. Первые поселения в 
бассейне реки появились в V – VII веках, оставив после себя могильни-
ки и городища, а в народной памяти – легенды и предания. Вдоль русла, 
по левому низкому берегу, проходит Горьковская железная дорога. 
Чепца и еѐ крупные притоки протекают через обширные лесные масси-
вы, что раньше позволяло сплавлять лес до лесозаводов. Недалеко от 
села Полом, которое находится в Кезском районе, в 1957 году была по-
строена Октябрьская ГЭС с уцелевшей до нашего времени плотиной. 
По руслу реки много островов, рукавов и проток, обжитых бобрами и 
водоплавающей птицей (утками, куликами, цаплями, черными красно-
клювыми чайками…). В пойме Чепцы много болот, заливных лугов, 
зарослей черемухи, боярышника, калины, смородины. Очень красивы и 
живописны берега с сотнями родников и ручейков, подпитывающих 
реку, и природными памятниками, как гора Байгурезь… 

 

Пызеп. Правый приток Чепцы в старину огибал подножие Сол-
дырской горы и впадал в нынешнюю старицу, бывшее русло Чепцы. 
Здесь в устье размещалась пристань, куда с торговым обменом при-
плывали с верховьев Чепцы коми-пермяки, ханты, манси. Отсюда от-
плывали караваны судов в Вятку, на Каму, до Булгар. Расшифровка 
гидронима «Пызеп», возможно, неубедительна. «Пызь» – мука (удм.), 
«пы» – водный источник, «зеп» – карман (коми-перм.). Наверное, 
древний перевод звучал так: «Река, огибающая участки земли в виде 
карманов». Река во все времена была коварна и непредсказуема, с бы-
стрым течением. Попытки людей обуздать реку заканчивались пла-
чевно. Строились ГЭС, плотины, мосты, мельницы, но река всякий раз 
уносила их в половодье. Обхитрить реку удалось лишь братьям Ва-
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сильевым, купцам, построившим на ней в 1881 году винокуренный 
завод. Само производство находилось в стороне от реки, у деревни 
Турай, а плотина с мельницей – на обводном канале. Это позволяло 
регулировать уровень воды. Всего на Пызепе и его притоках (Варыж, 
Омыть, Мучан, Донда) стоял каскад мельниц: Пудвайская, Золотар-
ская, Паслоковская, Понинская, Полдорайская, Петровская, Гаврилен-
ская, Турайская, Бадземшурская, Салтыковская, Тагапиевская. Купец 
Столбов имел здесь три мельницы, две – в верховьях, одну – под Сол-
дырской горой. 

При прокладке дороги на Адам русло Пызепа направили по ис-

кусственному каналу в сторону Левобережья. 
 

 
 

Красная горка. В русской лексике этим словом обозначаются:  

1) сухой и высокий берег реки; 2) пригорки, на которых проводились 

игры, хороводы, гулянья; здесь слово «красная» употребляется в зна-

чении «красивая» (солнечная, живописная); 3) сложенные из красно-

цветных пород, скажем, глины; 4) языческие празднества и моленья, 

проводившиеся земледельческими общинами восточных славян. 

Древнему земледельцу нужно было воздействовать на природу, 

обращаясь к различным рощам, священным деревьям, родникам, по-

лям, горам и холмам. 

Места, на которых проводились моленья, назывались «красными 

горками», «красными горами». 

Применительно к северу Удмуртии, некоторые красные горки 

служили местом поселений (каров) различным угро-финским народам 

(ханты, манси, коми-пермякам, удмуртам). В окрестностях Глазова, 

возле деревни Солдырь, по реке Пызеп, компактно расположено не-

сколько красных горок с условными названиями. 
 

Солдырская гора. Расположена на древнем слиянии рек Пызеп и 

Чепцы. С высоты прекрасно смотрится город, особенно в половодье, 

как океанский лайнер на морских просторах. С крыш домов Левобе-

режья просматривается удивительное сходство местности с окрестно-

стью Елабуги у Чертова городища. «Сол» – сырой (коми-перм); де-

ревня, поселение (мар), «дырь» (тырь) – скала, холм, гора (самод.). 

Возможно, древний перевод таков: «Город, вознесшийся к небесам, 

расположен на высокой солнечной горе». На Солдырской горе нахо-
дится одно из крупнейших Чепецких городищ Иднакар. «Ид», «инд» – 

река (индоир.), «кар» – город, поселение. Возможный перевод такой: 

«Город у большой реки». У ученых нет единого мнения, какой народ 

здесь жил: ханты, манси, коми-пермяки, удмурты. Но, наверное, исти-
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на в том, что указанные народы в разные периоды истории могли 

здесь жить, и следы их пребывания наложились друг на друга.  

П.Н. Первухин в своих научных трудах сделал предположение, что по 

Чепце проходила северная граница могущественного государства – 

Камской Булгарии. Для защиты водного торгового пути от набегов 

врагов с севера и были поставлены по реке три ряда укрепленных 

крепостей городищ до 35 верст в глубину. Подтверждением этого мо-

жет служить и тот факт, что после разгрома отрядами Субудая горо-

дов Камской Булгарии тогда же исчезли Чепецкие городища. Но здесь 

начали появляться починки и деревни, образованные уцелевшим на-

селением разгромленного государства: арских удмуртов, татар, бесер-

мян. Между краеведами идет полемика о правильности написания 

имени мифического богатыря (Идна или Инда), давшего имя городи-

щу. Индия свое название получила от реки Инд, которое переводится 

«Река». В древней Месопотамии слова с корнем «ид» также связыва-

ют с водным источником, рекой. С топонимической точки зрения, ес-

ли брать за основу значение «река», то вроде бы оба варианта верны. 

Не исключена и орфографическая ошибка. 

Эту горку местные жители зовут «Иднакаршай» (в переводе с уд-

муртского – Иднакарское кладбище), краеведы – городище. 
 

Мальчишкина гора. Так условно обозначили еѐ краеведы. Мест-

ное название «Вуж вукое вашканни» – с удмуртского переводится 

«Спуск к старой мельнице». 

Расположена примерно в двухстах метрах от городища, вверх по 

реке. Говорят, старая дорога в город шла через плотину этой мельни-

цы, дугой огибая хуторшай (хуторское кладбище), и выходила к дере-

вянному мосту через Чепцу на Кругло-Вознесенскую улицу (ул. Пер-

вомайскую): кто-то шел в деревянную Вознесенскую церковь, кто-то 

на Базарную площадь… 

Рядом, чуть выше, находилось небольшое удмуртское поселение 

Вуж гурты – старая деревня с кладбищем. 
 

Ватэмкар. Так условно назвали эту горку краеведы. Перевод с уд-

муртского: «спрятанная, таинственная, загадочная». Местные жители 

зовут это место «бакча пыр гоп» (огороды, спускающиеся к оврагу). 

Свое название горка получила от высокого отвесного берега из 

красной глины на реке Пызеп, находящегося в трехстах метрах от де-

ревни Солдырь. Ежегодно в половодье река, ударяя под прямым уг-

лом льдины в крутой берег, откалывает от него огромные глыбы. Гор-

ка подковообразно террасирована площадкой, поросшей лесом, кото-

рая могла служить древним людям убежищем-городищем. Заброшен-
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ные в настоящее время соседние поля (в виду близости городища Ид-

накар и уникального природного ландшафта) позволяют создать здесь 

интересный уголок отдыха и центр туризма. 
 

Биатлонная гора. Такое условное название носит возвышение в че-

реде красных горок. Здесь проходили соревнования и тренировки биат-

лонистов. Местные жители зовут эту горку «Нескож гоп». Возможный 

перевод с угро-финского «Речной залив в лощине». 

Это самая большая и величавая горка, вытянувшаяся примерно на 

100 метров вдоль реки с понижением на запад. Обрамлена двумя бы-

стрыми родниковыми речками с каскадом водопадов… Русло Пызепа 

в этом месте похоже на горную реку, изобилующую многочисленны-

ми островками и протоками, есть большой песчаный остров. 

Излюбленное место любителей природы, туристов, спортсменов и 

рыбаков. 
 

Загадочная горка. Недалеко от «Водозабора», со стороны города 

справа, есть заброшенное поле, а на нем в 30 метрах от дороги возвыша-

ется холм. По заверениям многих наблюдателей, как только перестали 

пахать поле, холм начал резко подниматься. Хотя, по воспоминаниям 

старожилов, раньше он был намного выше. Учитывая близость городища 

Иднакар и прилегающих к нему поселений, в древние времена холм, 

возможно, играл роль священного места для проведения языческих обря-

дов, разжигания на его вершине сигнальных костров в случае военной 

опасности. С его вершины хорошо просматриваются Верх-Богатырка и 

Гордино, а это 12 – 15 километров в обе стороны. 

Возможно, этот холм искусственного происхождения. Напротив 

него, через дорогу, видно заболоченное озерко, поросшее ивняком. Не 

исключено, что грунт из него был взят для холма, так же когда-то бы-

ла создана Вшивая горка. Местные жители зовут этот холм «Ачар 

гоп». Существует легенда, что в Гражданскую войну здесь похороне-

ны шесть погибших красноармейцев. 

Одна из старейших сотрудников Адамской администрации  

Л.Л. Семенова слышала от старожилов, что на одном из полей в Ада-

ме тоже поднимается холм. 

Феномен с поднятием грунтов попытались объяснить специалисты, 

знакомые с геологией. Местность эта на большой территории изобилует 

родниками, которые при своем подземном движении образуют водяные 

линзы, увеличивающиеся с каждым годом. Промерзая и оттаивая, земля 

вспучивается. Так появляются загадочные горки. 
 

Хутор. Появился в прописной книге населения Вятской земли  в 

1678 году как починок (вновь расчисной) Ершев, с пятью семьями. 
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Название, возможно, произошло от угро-финского слова «Ерша». 

«Ер» – земля, место, урочище (тюрк.), озеро (мар.), «ша» – древнее 

название водного источника (вода, река). Возможный перевод: «Уча-

сток земли у лесного озера на берегу реки». 

В разное время при земляных работах жители находили здесь ос-

танки людей и различные старинные вещи: кости, черепа, бусы, топо-

ры, бронзовые шумящие подвески… Население работало у купца 

Столбова по найму на мельнице и лесопилке, промышляло рыбой, 

которую сдавало в городские торговые лавки купцов. До 1953 года 

хутор значился как выселок Васильевский, затем вошел в городскую 

черту. Расположен на Шаймах.  
 

Шаймы. На угро-финских языках «шайма» – болотистое про-

странство; сырое место, поросшее елью, сосной; очищенное место под 

покос. Есть еще удмуртское слово «шаймы» («шай» – кладбище, 

мертвец, труп, «мы» – наше). Условно можно перевести так: «наше 

кладбище». По Н.Г. Первухину, шаймами иногда называют отдельные 

могилы, место, где когда-то произошло убийство; курганы как мо-

гильники; жертвенные места. В его же письменных трудах указывает-

ся, что в 1885 году городские мальчики обнаружили в урочище «Ста-

рые шаймы» следы жертвоприношения удмуртов в виде натянутой на 

четырех кольях шкуры лошади. Там же написано: «Шаймы – на пра-

вом берегу реки Чепцы, немного выше г. Глазова с ясными следами 

могил, простирающихся с севера к югу. Сама местность эта, по-

видимому, не особенно высока, однако она не заливается водой даже в 

самые высокие разливы Чепцы. В настоящее время этот могильник 

(как его окрестили) зарос крупным лесом и служит местом летних 

загородных прогулок жителей г. Глазова». Эти могилы упоминает и 

ученый А.А. Спицын, изучавший археологические памятники Вят-

ской губернии в 1888 – 1893 гг. и обнаруживший около 30 полураз-

рушенных могил в районе старого «Водозабора». Возможно, это было 

кладбище жителей починка Ершев (хутора). Старожилы города Шай-

мами считают и территорию бывшего лесозавода, частично Левобе-

режья с пляжем, парка Заречного, землю под домом по ул. Первомай-

ской, 1 и проспект Карла Маркса. Речка, протекавшая здесь от нового 

корпуса ГГПИ до впадения в Чепцу, носила название Шаешурка 

(кладбищенская река), она дала название починку Шаешурский,  

в 1678 году попавшему в переписную книгу населения Вятской земли 

одновременно с упоминанием деревни Глазова. Располагался починок 

на угоре в районе ЖЭКа № 5. Существование здесь кладбища под-

тверждают воспоминания Б.Е. Корнилова и В.П. Ефремова, ставших 

свидетелями земляных работ. В 50-е годы XX века при прокладке во-
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допровода по ул. Первомайской и устройстве полотна дороги  

по ул. Набережной в сторону Левобережья были вскрыты человече-

ские захоронения в гробах. При прокладке кабелей связи к новому 

высотному дому по ул. Первомайской, 6 в траншее обнаружили не-

сколько человеческих черепов и костей. В пользу версии о том, что на 

этом месте было кладбище, говорит ещѐ такой факт. На пустыре (ме-

жду построенным 15-этажным домом и налоговой инспекцией) была 

поставлена в 1747 г. первая в городе деревянная Вознесенская цер-

ковь, давшая название улице Кругло-Вознесенской (с 22.09.1923 г. –  

ул. Первомайская). В старые времена соседство кладбища и церкви 

было логично. Значит, древние жители Глазова хоронили умерших на 

кладбище, располагавшемся в пространстве улиц Первомайской, Си-

бирской, Карла Маркса, р. Чепцы. 

За тысячелетнюю историю города и окрестностей под название 

«Шаймы» сейчас с уверенностью можно отнести намного большую 

территорию. В городище Иднакар своих умерших хоронили на край-

нем западном мысе Солдырской горы. Сразу после войны на месте 

древнего языческого кладбища появилось православное, на котором 

перестали хоронить только в середине 80-х годов XX века. От деревни 

Солдырь и до городского моста образовалась «дорога смерти», счет 

погибших в ДТП идет уже на десятки. На месте старого водозабора 

существовало кладбище починка Ершев. После моста справа распо-

ложена остановка всех маршрутов городских автобусов и летнее кафе 

«Палуба». Раньше здесь был церковный сад с кладбищем священно-

служителей Преображенского собора. Вшивая горка тоже попадает 

под это название, т.к. в Гражданскую войну здесь убивали священни-

ков и расстреливали друг друга противоборствующие силы белых и 

красных. Нынешний парк им. Горького, стадион, Ледовый Дворец 

спорта и бассейн располагаются на месте старого кладбища. Это была 

западная окраина города, где стояла деревня Покровка.  

С восточной стороны кладбища располагалась деревянная Георгиев-

ская церковь, на кладбище стояла каменная часовня. На воротах клад-

бища висело изречение: «Дорогой прохожий, не топчи мой прах, я у 

себя дома, а ты у меня в гостях». Здесь покоился прах жителей города 

за 200 с лишним лет: ремесленного рабочего люда, городничих, куп-

цов, создавших облик старого города. Земля с останками при строи-

тельстве Ледового Дворца спорта была вывезена на курган Духовско-
го кладбища, расположенного рядом с Сыгинским кладбищем, на ко-

тором тоже хоронили горожан. Но его быстро закрыли. Сейчас цен-

тральным является кладбище на Красногорском тракте возле деревни 

Малый Лудошур. По улице Сибирской вдоль корпуса торгового цен-
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тра «Атлантик» располагается старое татарское кладбище. Сейчас то-

поля вырубили, территорию загородили глухим забором. Возможно, 

через несколько лет здесь появится гостевая автостоянка или склад. 

Напротив, через дорогу, находились маленькие кладбища, немецкое и 

еврейское. Последним в 1946 году там был похоронен человек по фа-

милии Нахман, эвакуированный из Белоруссии. Его дочь в войну ра-

ботала на табачной фабрике. 
 

Лесозавод. До Великой Октябрьской социалистической револю-

ции, в 1911 году, на средства купца Столбова выше городского пляжа 

была поставлена лесопилка. До нас дошли воспоминания первого ди-

ректора мебельной фабрики Н.М. Кайсина о том, что после изгнания в 

1919 году из Глазова банд Колчака Нижегородский трест «Гордрев» 

на бывшем комбинате купца-промышленника Столбова организовал 

распиловку лесоматериала на экспорт, но ввиду отсутствия специали-

стов, изношенного и устаревшего оборудования пилорам Гохмана и 

Бромея весь распиленный материал по техническим стандартам ухо-

дил в брак, продавать его населению запрещалось. К 1933 году скопи-

лись огромные горы неликвидов. Глазовский райисполком принял 

решение о строительстве мебельной фабрики. С 1934 года она начала 

выпускать продукцию. Леспромхоз просуществовал до конца  

70-х годов XX века. Первая городская спасательная служба на воде 

возлагалась на это предприятие. Сразу после ледохода и до закрытия 

купального сезона моторная лодка со спасателями курсировала по 

Чепце от Хутора и до Водной станции. Вплоть до закрытия леспром-

хоза эту службу возглавлял Александр Огородов. 
 

Озеро. Расположено оно в парке Заречном. Еще называют его Без-

донным. Вот что вспоминает А.А. Набоков об этом озере. В 1971 году он 

ехал на мотоцикле из сада-огорода, который находился на Солдыре. 

Моросил летний дождик. Проезжая мимо озера, А.А. Набоков увидел 

идущего от озера знакомого мужчину, притормозил. Мужчина был в 

одних трусах и прижимал к груди сеть с рыбой. В сеть попали три 

крупных леща. У одного леща уже не было половины хвоста, а внутри 

было полно черных водяных жуков, крупнее навозных. Они ели леща 

живьем. Консультации с рыбаками и биологами привели к предполо-

жению, что по всем признакам это озеро замкнутое. В другой раз, уже 

на машине, году в 1975, снова возвращался А.А. Набоков из огорода. 

У озера ходили пожарные. А.А. Набоков подошел к ним. Оказалось, 

они проверяли новую мотопомпу, которая качала воду из озера. Глу-

бина озера была метра 4, берега отвесные.  
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Один из бывших руководителей района в молодые годы работал в 

Понинском райпо шофером, тогда Понино было райцентром. То ли 

машина была сломана, то ли по другой причине, но послали паренька 

в город за товаром на паре лошадей с телегой. На свою беду он оста-

новился напротив этого озера по надобности, а старая дорога тогда 

невысокая была, лошади зашли в озеро попить… И утонули, подтал-

киваемые телегой. 

В Гражданскую войну здесь будто бы утопили оружие. В послевоен-

ные годы подростки с хутора приходили сюда кататься на плотах. 
 

Глазовский плес. По правому берегу Чепцы, напротив улицы 

Первомайской, до местечка Вшивая горка половодье ежегодно намы-

вало песчаную косу, где горожане любили летом отдохнуть и позаго-

рать, половить рыбку. 
 

Белянчиха. Местечко, расположенное ниже Водной станции, до 

поворота реки к Верх-Богатырке. Песчаная коса, покрытая галькой и 

перламутровой ракушкой, сверкала в лучах вечернего солнца, за что и 

получила свое название. 
 

Вшивая горка. В 200 метрах за мостом, слева, на лугах реки Чеп-

цы, находится продолговатое озеро. В 2 – 3 метрах вдоль него распо-

лагалась Вшивая горка размером 119,5 х 57,6 метров и высотой со 

стороны города около 6 – 8 метров. Вершина имела размер 57 х  

36 метров с резким понижением в сторону Верх-Богатырки. По раз-

ным оценкам старожилов, на ней росло несколько десятков сосен раз-

ного возраста. Самые высокие имели толщину у основания около мет-

ра, возможный возраст их был около 500 лет. Вшивая горка была не-

пригодна для проживания (как городище) из-за малых размеров и ото-

рванности от цивилизации в половодье на длительный срок. Осме-

люсь предложить свою версию появления этого исторического объек-

та. X – XIII века отмечены неблагоприятными природно-

климатическими условиями. Европа голодала из-за суровых зим, 

больших наводнений и засух. А бывали годы, что лето вообще не на-

ступало: Черное и Балтийское моря даже летом были покрыты толстым 

льдом. Не лучше обстояли дела в южных областях и Средней Азии. 

Тучные стада скота и лошадей превратили в пустыни некогда цветущие 

края. Кочевники вынуждены были постепенно отгонять свои стада на 

север, в предуральскую долину, богатую пастбищами и лугами. Уце-

левшее население разгромленной в X веке Хазарии поднялось на Сред-

нюю Волгу, на территорию обитания многочисленных угро-финских 

племен, с которыми создало совместное государство – Камскую Булга-

рию. Ввиду обилия рек и лесов здесь был мягкий климат, благоприят-
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ный для проживания. Быстро росли торговые города, развивались ре-

месла, строились укрепленные городища-крепости для защиты. Так 

появились и Чепецкие городища на северной границе государства. Но 

кочевники наконец достигли границ Камской Булгарии и с нескольких 

попыток стерли еѐ с лица земли (1236 – 1241). Почему-то в истории их 

окрестили татаро-монголами. Степняки, решив раз и навсегда покон-

чить с непокорной территорией, послали карательные отряды до край-

них границ. В результате погибли и Чепецкие городища. Конечно, в 

боевых сражениях жертвы бывают у обеих сторон. Кочевники своих 

погибших традиционно хоронили под насыпным курганом. Яма, из ко-

торой бралась земля для кургана, наполнилась водой и стала со време-

нем озером. Лет через триста курган покрылся соснами. Местные уд-

мурты считали могильный курган и сосны священными, проводили 

здесь языческие моления с жертвоприношениями. Ввиду миниатюрно-

сти холма (он мог казаться горой только для насекомых) острословы 

окрестили его Вшивой горкой, т.е. недостойной внимания. В послево-

енные годы остатки кургана развезли на городские стройки. 
 

Земская усадьба. На углу Никольской и Кругло-Вознесенской 

улиц, в 11 квартале, купец Иван Волков в 1813 – 1815 гг. построил 

каменные 2-этажные дома для собственных нужд, которые затем по-

степенно выкупались у наследников для городских нужд. В 60 –  

70-х годах XIX века на земле бывшей усадьбы Волковых был создан 

комплекс учреждений уездного земства: присутственные места земст-

ва, уездное училище и земская публичная библиотека, земская боль-

ница на 60 мест, для которой к 1883 году были построены ещѐ пять 

деревянных больничных корпусов. Постепенно больничный городок 

расширился и занял весь квартал, а улица получила название Земская 

(ул. Интернациональная). До постройки нового больничного городка в 

1957 году на улице Кирова этот лечебный центр, созданный Глазов-

ским земством, был единственным местом помощи больным всех се-

верных районов Удмуртии. 
Тюремный замок. До 1874 года тюрьма для пересыльных аре-

стантов находилась в домах частных лиц, что было очень неудобно 
для жителей города и самих арестантов. 

В публикациях упоминается дом купца Чиркова на Платуновской 
улице, где несколько лет размещалась тюрьма. Некоторые считают, что в 
20-х годах XIX века пересыльная тюрьма для следовавших в Сибирь аре-
стантов находилась в одноэтажном тогда кирпичном здании по улице 
Кирова, 1. Через эту тюрьму проследовали в Сибирь и ссыльные декаб-
ристы. На площади Свободы, 9 в снесенном полукаменном здании купца 
Сергеева на нижнем этаже располагалась этапная тюрьма. 
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Глазов после обретения статуса уездного города стал крупным пе-
ресыльным центром на пути из центральных губерний по дороге в 
Сибирь, поэтому в 1860 году началось строительство Тюремного зам-
ка, завершенное в 1874 году. Располагался он в 25 квартале на Ни-
кольской улице (М. Гвардии, 24 «а»). В те времена это было самое 
внушительное строение в городе: 3-этажное каменное строение, ок-
руженное высоким кирпичным забором. Наружную охрану осуществ-
ляла уездная воинская команда из 101 человека низших чинов. Тюрь-
ма была рассчитана согласно проекту на 108 арестантов, но во все 
времена была переполнена. При тюрьме имелась ремесленная мастер-
ская, где шили кожаную и изготавливали валяную обувь, выполняли 
плотницские, столярные, кузнечные и прочие работы. Арестанты при-
влекались для очистки улиц и тротуаров, распиловки дров. Женщины-
арестантки занимались вязанием чулок, прядением ниток, стиркой 
белья и приготовлением пищи для арестантов, выращиванием овощей 
на тюремном огороде… 

В штате тюрьмы того периода числились: смотритель Тюремного 
замка, 12 надзирателей. Для внешней охраны ежесуточно снаряжалось 
11 солдат местной команды военного гарнизона. 

 

Казармы. Кирпичные казармы барачного типа стояли в три ряда 
между улицами Никольской, Глазовской, Платуновской, Мясницкой, на 
юго-западной окраине города в 35 квартале за Тюремным замком. Они 
были поставлены на месте бывших соляных и хлебных магазинов и слу-
жили для проживания солдат воинской команды Глазовского гарнизона. 
Штаб военного ведомства располагался в кирпичном 2-этажном здании, 
примыкающем с запада к забору Тюремного замка. В этом здании рань-
ше находилась автошкола ДОСААФ (ул. Короленко). Плац для учения 
нижних чинов располагался на свободных землях в 42 квартале (на тер-
ритории нынешнего центрального рынка). 

В связи с началом 1 августа 1914 года войны с Германией в Глазо-
ве был размещен 154-й запасной полк для подготовки маршевых рот и 
батальонов. Состав полка постоянно увеличивался и к 1917 году на-
считывал 12 тысяч человек (дополнительно к 7 тысячам горожан). 
Под казармы были отданы здания мужской и женской гимназий, муж-
ского и женского училищ и многие другие здания города. 

Для обеспечения военного гарнизона продуктами и их хранения 
были построены в конце Второй Набережной улицы, в районе Водной 
станции, большие амбары-лабазы и конюшня. Кроме продуктов, здесь 
хранился фураж (овес, сено…) для лошадей полка, используемых для 
хозяйственных нужд гарнизона. Возможно, поэтому эти продовольст-
венные склады назывались «Конские запасы». 
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После Великой Октябрьской социалистической революции, до Вели-
кой Отечественной войны, плац военного гарнизона (территория рынка) 
использовался под стадион (ипподром), который был огорожен деревян-
ным забором и обустроен трибунами и скамейками для зрителей. 

В начале Великой Отечественной войны, в сентябре 1941 года, в 
Глазове разместилось эвакуированное Второе Ленинградское военное 
пехотное училище. Штаб училища был размещен в нынешнем здании 
городской Администрации, а хозяйственные службы – в 2-этажном 
деревянном здании, стоявшем между нынешним военкоматом и кафе 
«Вавилон». После войны в деревянном здании размещался военкомат. 
Полевые учебные занятия для курсантов пехотного училища проводи-
лись за Чепцой, на Вшивой горке. 

 

Рынок. До XX века вся торговля города была сосредоточена на 
Соборной площади, отчего и называлась она еще Хлебной или Торго-
вой. После Великой Октябрьской социалистической революции рынок 
постепенно стал размещаться вокруг Сенной площади в 9, 10, 25,  
26 кварталах. По базарным дням жители ближайших деревень приво-
зили сюда на продажу сельхозпродукты и живность, изделия домаш-
них промыслов: половики, шерсть, жбаны, кадки, коромысла, пестери, 
корзины… Городские артели и умельцы предлагали свой товар: же-
лезные ведра, воронки, скобы, гвозди, крынки, самодельную обувь, 
предметы рукоделия, шитье. Большим спросом пользовались дере-
вянные мелкие гвозди из осины для ремонта обуви. Были в ходу дере-
вянные «гребешки» с большими зубьями-спичками с цветной селит-
рой на конце (голубой, красной, зеленой). Отломленная спичка «шир-
калась» об ручку «гребешка», на которую была нанесена селитра. Не-
которые торговцы, чтобы привлечь покупателей, зажигали свои спич-
ки об рукав пиджака или штанину. Здесь же можно было откушать 
дешевых горячих пирожков. 

Торговля велась с открытых прилавков, кое-где были навесы, 
привилегированными считались закрытые дощатые павильоны с ос-
текленными фонарями. Последние из них были снесены в конце 70-х 
годов XX века при строительстве детского сада «Росинка», находяще-
гося на ул. Короленко, 4 «а». 

От угла улицы Первомайской до Тюремного замка располагались 
кирпичные и деревянные лавки потребкооперации, в которых жители 
приобретали появившиеся в городе радиоприемники и телевизоры, 
велосипеды и мотоциклы, ювелирные изделия. Но город рос и за-
страивался, и рынок постепенно исчез. В феврале 1956 года на месте 
бывшего стадиона началось строительство колхозного рынка, сущест-
вующего в настоящее время. Первыми объектами застройки стали 
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павильон «Урожай» (продажа сельхозпродуктов) и магазин «Бога-
тырь» (продажа промышленных товаров). 

 

Конские запасы. Располагались за ликероводочным заводом для 
обеспечения военного гарнизона города (154 запасного пехотного 
полка) продуктами. Состав полка к 1917 году состоял из 12 тысяч че-
ловек. В бревенчатых лабазах хранились сухофрукты, крупа, вяленая 
рыба, мука, сахар и др. После расформирования гарнизона в 20-х го-
дах XX века склады были ликвидированы. В основном солдаты про-
живали в казармах-бараках в районе типографии и Тюремного замка. 
Возможно, освободившиеся склады приспособили под льнозавод. 

 

Льнозавод. Был построен в городе в 1929 году на нынешней тер-
ритории ЧМЗ со стороны Водной станции. Сырье поступало от колхо-
зов Глазовского района, а продукция сбывалась за пределами района. 
В 1936 году здесь было начато строительство льнокомбината, но вви-
ду начавшейся войны в 1941 году в недостроенных корпусах начал 
создаваться патронный завод № 544, а с 1946 года – Чепецкий меха-
нический завод (ЧМЗ). 

 

Покровка. Деревня из сорока дворов, вплотную примыкающая к 
городу. Располагалась по обе стороны улицы Вятской, напротив со-
временного стадиона и Ледового Дворца. Практически все жители 
трудились на городских предприятиях. Ниже деревни и кладбища 
располагался скотомогильник, куда вывозили павший скот. Здесь же 
размещались скотобойня, салотопка, мыловарня. Деревня исчезла по-
сле Великой Отечественной войны. 

 

Кирпичные заводы. Первые упоминания о них появились  
в 1865 года, но где находились кирпичные заводы, уже никто не помнит. 
Жительница города Р.Е. Ельцова «вроде вспомнила» один из них и уве-
ряла, что он находился за очистными сооружениями Удмуртской птице-
фабрики, на правом берегу Сыгинки. На месте бывшего кирпичного за-
вода купца Бородина в 1936 году было запланировано строительство 
кирпичного завода, но только в 1953 году он вступил в строй как Уд-
муртский завод строительных материалов. На его бывшем карьере (меж-
ду деревней Штанигурт и рекой Сыгой) сейчас находятся сады-огороды 
«Труд» и «Дружба». Нынешний карьер расположен за деревней Сыгой. 
Кирпичное производство «Стройкерамика» просуществовало недолго 
ввиду плохого качества продукции, от него остался только гончарный 
цех. Грандиозно начатое строительство Кожильского кирпичного комби-
ната для сельских нужд оказалось невостребованным. 
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Винокуренные заводы. Павел Иванович Колотов, один из четы-
рех братьев-предпринимателей, в 1864 году первым в городе открыл 
водочный завод. Предположительно он находился на месте сгоревше-
го в 1987 году завода плодово-ягодных вин. Между ним и стоматоло-
гической поликлиникой (ул. Чепецкая), в 7 квартале, был большой 
глубокий овраг, промытый подземной речкой, куда Чепца заходила в 
виде длинного залива. Здесь была оборудована пристань со складами, 
где в половодье разгружали с барж муку и зерно, потом их отвозили в 
амбары на территории нынешнего ЛВЗ. (Существующий в настоящее 
время на реке Чепце остров тянулся тогда до Соборной площади). 

Успешно начатое водочное производство и торговля позволили куп-
цу П.И. Колотову начать строительство более крупного водочного заво-
да. Но ввиду усилившейся конкуренции он его продал, в 1900 году этот 
завод приобрело государство. Так появился государственный водочный 
завод (ЛВЗ), который с 1901 года начал выпускать продукцию. 

Старый водочный завод П.И. Колотова после революции был пере-
оборудован под электростанцию, прослужившую до 40-х годов XX века.  
В 1941 году ввиду большого наплыва эвакуированных и эвакогоспиталей 
(для обеспечения их продуктами питания) было принято решение орга-
низовать здесь пищекомбинат для переработки местного сельхозсырья, 
дикорастущих ягод и грибов, производства кваса и морса, выпечки хлеба, 
выпуска хозяйственного мыла, колесной мази. С 1968 года здесь выпус-
кались плодово-ягодные вина, пряники и печенье. 

В 1865 году водочный завод открыл купец Петр Федорович Ва-
сильев. По одной из версий, завод располагался в помещении кино-
проката, на берегу речки Шаешурки, на углу улиц Бассейной и Ва-
сильевской. После закрытия водочного производства помещения вы-
купил владелец Валамазского стеклозавода купец Матвеев для скла-
дирования и реализации стекла. 

Около 1872 года водочное производство открыл купец Г.В. Серге-
ев. Возможно, его завод находился на углу Первой Набережной и 
Кругло-Вознесенской улиц. В помещении завода в конце 70-х годов 
XX века располагались детские ясли. 

В 1881 году купец П.Ф. Васильев построил винокуренный завод 
на реке Пызеп, у деревни Турай, наследниками которого стали его 
сыновья Николай и Василий. 

История винокурения в Глазовском уезде началась в 1850 году с 
Кокманского винокуренного завода. Пережив восемь аналогичных 
производств, в уезде выстоял и действует единственно уцелевший с 
того периода Глазовский ликероводочный завод. 

 

Ваебыж. В переводе с удмуртского «ласточка», название исчез-
нувшей деревни. Располагалась она сразу за мостом справа при пере-
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сечении речки Ваебыж (Сыги) с улицей Кирова в Западном поселке. 
Свое название получила от одноименной речки. Вдоль деревни росли 
старинные высокие березы, как напоминание о старом Сибирском 
тракте. Бывшее отделение колхоза «Азьлань». 

 

Колупеиха. Такое название получила местность при впадении ре-
ки Сыги в Чепцу. В давние времена здесь перед устьем стояла мель-
ница. Одна из стариц носила название «Черное озеро» из-за большой 
глубины и присутствия торфа. После войны тут находилась дача од-
ного из городских предприятий, которую охранял сторож. Здесь была 
пасека, пруд, а в загоне жил медведь. 

 

Сыга. П.Н. Луппов в своей книге «Удмурты в XV – XVII веках» о 
переселении удмуртов на расчистные починки указал, что в 1685 году 
из деревни Богатырской в починок Сыгинский переехало 4 двора. По 
воспоминаниям родителей Р.Е. Ельцовой, на излучине реки Ваебыж-
ки, на стыке садов-огородов «Дружба» и «Труд», под высокими со-
снами стояло несколько домов Верхней Сыги. Ввиду отсутствия пло-
дородной земли, они вынуждены были спуститься ниже по течению в 
долину Чепцы и образовать новое поселение Нижняя Сыга.  
В 1938 году случился большой пожар, деревня выгорела. Напротив 
деревни, через речку, на лугах, иногда садились самолеты АН-2. Воз-
можно, они вели обработку сельхозугодий. В списке населенных мест 
Глазовского уезда Вятской губернии за 1859 – 1873 гг. значится:  

- деревня Сыгинская (Сыга) при речке Сыге; 
- деревня Сыга большая и малая (Колевай) у речки Большой и 

Малой Сыги; 
- деревня Азамаевская (Азамаево) при речках Большой и Малой 

Сыге; 
- починок при речках Большой Сыге и Малой Сыге (Качка почи-

нок); 
- починок Верх Большой и Малой Сыги (Полынка) при речке Сыге; 
- починок Верх-Сыгинский (в составе починков Штанигурт и 

Ваебыж) при речке Сыге. 
В настоящее время осталась одна Сыга, протянувшаяся от железно-

дорожного переезда у «Химмаша» до реки Убыти. Бывший центр сель-
совета и колхоза «Азьлань». С переводом в городскую черту деревня 
потеряла свое административное значение. Колхоз исчез, сельсовет пе-
ревели в Штанигурт, среднюю школу закрыли, но… открыли церковь. 
В конце деревни располагался аэропорт местных авиалиний, от которо-
го осталась действующая метеостанция. Топоним «сыга» распростра-
нен в названиях населенных пунктов и рек не только в северных рай-
онах Удмуртии, но и по всему Приуралью и Северу России. «Сы, си, 
зы, чи» – древнее обозначение водного источника, «га» в древности в 
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угро-финских языках имело самостоятельное значение – водный источ-
ник, река. Возможно, древний перевод звучал «река – река». Профессор 
М.Г. Атаманов в своей книге «История Удмуртии в географических 
названиях» в расшифровках топонима «сыга» использует свой вариант 
перевода – «Змеиная река» (селькуп.) По городу бегут две речки, но-
сившие в старину одинаковые названия «Сыга», соединяющиеся в рай-
оне ЧМЗ и ТЭЦ-2, как ласточкин хвост. Одна берет начало выше де-
ревни Азамай и называется Сыгинка, а другая пробегает у школы № 9. 
Начинается она в Педоновском волоке, горожанами называется Вае-
быж, Ваебыжка, хотя на карте записана «Сыга». 

 

Чирковка. Находилась на реке Убыть ниже железнодорожного 
моста. Место получила свое название от мельницы, принадлежавшей 
купцу Я.Г. Чиркову. Основное занятие Я.Г. Чиркова – торговля хле-
бом. Выше по реке стояло ещѐ несколько мельниц: Гулековская, куп-
ца Н.Я. Чиркова, Бектемырова, Лубнина, Наговицына, Поздеева, Аб-
рохима Касимова… Образовавшийся залив при впадении в реку Чеп-
цу назывался Красным из-за крутого противоположного берега из 
красной глины у Нижней Слудки. 

 

Кедровая роща. В 1896 году была открыта Глазовская земская вете-
ринарная больница. Как вспоминает Г. Учанова из деревни Дондыкар, 
больница размещалась в деревне Колевай, ямщиком там работал еѐ отец. 
Был приказ Российской ветеринарной службы при открытии больницы 
посадить вокруг участка кедры. Приехал молодой ветеринар из Санкт-
Петербурга, но долго он не задержался, его перевели в другое место. А 
после его отъезда службу закрыли, остались лишь кедры, на которых лю-
бят селиться вороны. «Колевай», возможно, переводится с угро-финских 
языков «хутор в долине реки», «галечная река».  

 

Старинные деревья и парки. Глазов, получив в 1780 году статус 
уездного города, попал в генеральную планировку Российских горо-
дов. Согласно наставлениями и инструкциям, составленным архитек-
тором Иваном Лемом, «как строить дома деревянные и каменные по 
примерным альбомам фасадов» строго предписывалось разделение 
производственной и жилой зон города, их благоустройство и озелене-
ние. Глазовское купечество, как наиболее сознательная часть населе-
ния, создавая облик города, неукоснительно выполняло предписания 
строительных комиссий, именно им мы обязаны уцелевшим от за-
стройки старинным липам и вязам, т.к. общественные присутственные 
места рекомендовалось обсаживать рябиной, сиренью, акацией. Не-
сколько кустов акации, оставшихся от Преображенского собора, ещѐ и 
сейчас сохранилось на пл. Свободы. 
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Возле лечебных учреждений и ветеринарных служб предписыва-
лось для очищения воздуха садить хвойные деревья: лиственницу, 
кедр, пихту, сосну, вереск. 

Тополь в городах и сельских поселениях появился после револю-
ции. Исправно отслужив свой век и выполнив свою миссию, тополь 
постепенно заменяется привычной взору россиян березкой, в виде 
«Аллеи почетных граждан», «Аллеи выпускников»… 

С 1953 года в городе началось обустройство парка им. М. Горько-
го. Чуть позже вокруг него появились насаждения даурской березы с 
коричневой берестой. 

После ввода в 1960 году железобетонного моста через Чепцу 
вдоль дороги до Старого водозабора был заложен парк «Заречный». 
Там посадили березы, тополя, а в северной части – американские кле-
ны. Одиночный клен чувствует себя прекрасно, имеет красивую, 
пышную крону, радует глаз до глубокой осени красочной палитрой 
листьев и гроздьями семян. Но в сообществе себе подобных начинает-
ся его самоликвидация: искривленный ствол стелется над землей и 
быстро сгнивает. Из такого темного мрачного места, где даже трава не 
растет, хочется поскорее уйти… Наверное, этот уголок ждет своих 
волонтеров, так же, как и набережная реки Чепцы… 

…Многое могли бы рассказать старые деревья города, но… они 
хранят молчание… А может, они стерегут клады, спрятанные в их 
корнях?.. 

 

Подземные реки города. Про зарытые клады купцов и тайные 
подземные ходы Глазова иногда появляются публикации в газетах. Но 
мало кто знает, что под городом течет несколько рек. Старожилы го-
ворят, что их было пять. Надо отдать должное древним поселенцам, 
удачно выбравшим место для своего жительства. По краям город об-
нимают долины рек Убыти и Сепыча, а посередине – река Сыга. Все 
они сходятся в реке Чепце. А вокруг масса притоков, безымянных ре-
чек и ручейков, больших и малых родников. Много веков назад по 
долине Чепцы проходила южная граница ледника, который проморо-
зил большую территорию. Оттаивая, земля подарила нам многочис-
ленные источники с чистой и холодной водой. Не зря Удмуртию зовут 
родниковым краем. От штанигуртских холмов и до богатырских уго-
ров несла Чепца свои воды, за тысячелетия прорывая себе русло. Уро-
вень воды постепенно понижался, оставляя после себя по обоим бере-
гам заболоченные участки, с которых и берут начало многочисленные 
ручейки и речушки. За «Спецавтохозяйством» находится извилистый 
овраг, уходящий в сторону торфоболота. Это старое русло ручья, ко-
торое начиналось за старой автозаправкой. Но на месте Комбикормо-
вого завода много лет была городская свалка, которая задавила ручей, 
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и он засох. Со стороны «Глазов-молоко», мимо кафе «Леди ночь» то-
же бежит ручей. Мимо школы № 16, под территорией Глазовского 
пищекомбината, появившись в овраге у гаражей мебельной фабрики, 
ныряет под улицу Сибирскую в бетонные короба другой ручей.  
В 70-х годах XX века при закладке дома по ул. Сибирской, 23 и заме-
не подземных коммуникаций от ул. Буденного до ул. Пехтина строи-
тели больше года не могли справиться с водным потоком. Кое-как 
закончив дела, строители ушли, а проблемы остались. Около 20 лет 
дорога у мебельной фабрики эпизодически закрывается из-за прова-
лов. Сейчас в очередной провал закачали цемент, который на опреде-
ленном пространстве схватится с грунтом, образовав глыбу, которую 
вода обойдет и подмоет… Чуть ниже территории бывшей ПМК-6 на-
чинает свой путь еще один ручей: по ул. Тупиковой, под путепрово-
дом, пересекает улицы Сулимова, Энгельса, Революции, под новым 
корпусом ГГПИ (с этого места в старину ручей назывался Шаешур-
ский), под проспектом Карла Маркса… и уходит в Чепцу.  
И, пожалуй, последний ручей, начинающийся в районе бывшей воин-
ской части ракетчиков, через больничный городок, вызывая провалы 
дороги у гостиницы «Глазов», дороги по ул. Короленко, перед стома-
тологической поликлиникой, за дамбой бурно низвергается в Чепцу. 

Наверное, нужна какая-то служба для наблюдения за прохождени-
ем подземных вод в железобетонных лотках, так как на них ежегодно 
плотно оседает осадок, поднимающий дно минимум на сантиметр в 
год. Неплохо бы, пока свободно пространство вдоль новой объездной 
дороги у д. Штанигурт, прорыть водопонизительный канал в сторону 
реки Сепыч, иначе лет через 100 подземные реки выйдут на улицы 
города. «Веселый» будет подарок правнукам. 

 

В публикации использованы материалы из воспоминаний старо-

жилов Глазова: В.М. Семакина, Б.Е. Корнеева, Р.Е. Ельцовой,  

Т.М. Злобиной, Л.Ф. Бабинцевой, Л.Ф. Лихачева, А.А. Набокова,  
Н.А. Сигитова, Л.В. Горбушина, М.П. Коптелова, В.П. Ефремова,  

В.А. Кырова, А.П. Баженова, А.П. Ложкина, А.Н. Ложкиной и др. 
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НАЗВАНИЯ  

МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА  

ПО ИХ ГРАНИЦАМ  
 

№  
Название  

топонима 
Граница по улицам 

1 
Исторический 

центр 

Ленина – Т. Барамзиной – Белова – Вторая 

Набережная – Чепецкая – пл. Свободы – 

Толстого – Пехтина – Северная – Сулимо-

ва – Пряженникова 

2 Старый город 
Пряженникова – Глинки – Т. Барамзиной 

– Ленина 

3 
поселок  

Западный 

Заречная – Береговая – Свердлова – Чехова 

– Кирова – Полевая – Вятская – Дачная 

4 Стройкерамика Кирова – Чехова 

5 Сыга 

Кировская – Удмуртская – Никулина – 

Ярская – Солнечная – Карбышева – Но-

вогородская – Луговая 

6 Птицефабрика 70 лет Октября – Гайдара 

7 Заводской Промышленная – Чупрова – Копылова 

8 Пятый участок Советская 

9 Аэродром 

Юкаменская – Циолковского – Колхозная 

– Красноармейская – Касимовых –  

пер. Гвардейский – Куйбышева – Красно-

горский тракт – Драгунова 

10 Никольск Сибирская – Никольская 

11 Левобережье Толстого – Пехтина – К. Маркса 

12 Хутор Пригородная 

13 
городище  

Иднакар 
Солдырская гора 

14 «Водозабор» д. Солдырь 
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НАЗВАНИЯ УЛИЦ  

И ПЕРЕУЛКОВ г. ГЛАЗОВА  
 

№  Улица Объяснение названия 

1 2 3 

1 ул. Авиационная В честь располагавшегося в 60 – 80-х 

годах XX века аэропорта местных 

авиалиний. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

2 ул. Архангельского По фамилии почетного гражданина  

г. Глазова, директора Чепецкого ме-

ханического завода (1960 – 1975) Ар-

хангельского Сергея Николаевича. 

Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

3 ул. Тани Барамзиной 

(Инвалидная, Проле-

тарская, 08.05.1976, 

Чепецкая, 21.04.1972) 

По фамилии Героя Советского Союза 

Барамзиной Татьяны Николаевны 

(19.12.1919 – 1945). 

Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 

3, 4, 7 

4 ул. Барышникова (Пя-

тая, 21.07.1976) 

По фамилии революционера, участ-

ника Гражданской войны, первого 

секретаря Удмуртского обкома пар-

тии Барышникова Степана Павловича 

(1893 – 1943). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

5 ул. Белинского По фамилии русского писателя-

критика Белинского Виссариона Гри-

горьевича (1811 – 1848).  

Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 3, 4 

6 ул. Белова По фамилии первого директора Чепец-

кого механического завода, лауреата 

Государственной премии (1948 – 1953) 

Белова Александра Романовича. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 3, 4 

7 ул. Береговая Физико-географическая характери-
стика. Между ул. Кирова и железной 

дорогой по левому берегу р. Сыги 

(Ваебыж). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1, 3 
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8 ул. Буденного По фамилии Героя Гражданской вой-

ны, трижды Героя Советского Союза, 

Маршала Советского Союза Буденно-

го Семѐна Михайловича (25.04.1883 – 

26.10.1973). 

Микрорайон «Левобережье»; авт. 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 10 

9 ул. Вокзальная Из-за железнодорожного вокзала. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 2, 4, 7, 

8, 10 

10 ул. Ворошилова По фамилии Героя Гражданской войны, 

дважды Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда, Маршала 

Советского Союза Ворошилова Кли-

мента Ефремовича (04.02.1881 – 1969). 

Микрорайон «Сыга»; авт. 10 

11 ул. Восточная Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

12 ул. Восьмая Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

13 ул. Вторая Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

14 ул. Вторая линия Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Газовиков», за 

д. Штанигурт; авт. 8 

15 ул. Вятская По названию города Вятки (Кирова) 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 

16 ул. Гайдара По фамилии Героя Гражданской войны, 

советского писателя Гайдара Аркадия 

Петровича (1904 – 1941). 

Микрорайон «Птицефабрика»; авт. 10 

17 ул. Глазовская По названию города. Расположена 

между МСУ-58 и ЛВЗ со стороны пр-
да Монтажников. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 3, 4 

18 ул. Георгиевское 

кольцо 

В честь Георгиевской церкви. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 5, 10 
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19 ул. Глинки По фамилии русского композитора 

Глинки Михаила Ивановича 

(01.06.1804 – 15.02.1857). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1, 3 

20 ул. Гоголя По фамилии русского писателя Гого-

ля Николая Васильевича (01.04.1809 – 

1852). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 

21 ул. Дачная (Третья 

Береговая, 01.04.1970) 

Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Западный»; авт. 1, 3 

22 ул. Девятая Физико-географическая характеристи-

ка. Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 

23 ул. Десятая Физико-географическая характеристи-

ка. Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 

24 ул. Дзержинского 

(Ворошилова, 

09.10.1957) 

По фамилии революционера, одного из 

организаторов Октябрьского воору-

женного восстания, председателя ВЧК 

Дзержинского Феликса Эдмундовича 

(11.09.1877 – 20.07.1926), участвовав-

шего в Глазове вместе со Сталиным в 

работе чрезвычайной следственной ко-

миссии в 1919 году 

25 ул. Динамо (Глазов-

ская) 

В честь спортивного общества. Ад-

министративный центр города. 

Микрорайон «Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 10 

26 Дом отдыха «Чепца» По объекту; авт. 100, 101 

27 ул. Драгунова (Авиа-

ционная, 27.09.1967)  

По фамилии Героя Гражданской войны, 

уроженца г. Воткинска Драгунова Ми-

хаила Васильевича. По одной из вер-

сий, он взял псевдоним «Блюхер», под 

которым вошѐл в мировую историю 

(1889 – 1938). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

28 ул. Дружбы Абстрактное название Советского 
периода. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

29 ул. Железнодорожная В честь профессии железнодорожника. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 
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30 ул. Заречная (Вторая 

Береговая, 01.04.1970) 

Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Западный»; авт. 1, 3 

31 ул. Звездная Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

32 ул. Изумрудная Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

33 ул. Индустриальная По производственному объекту. 

Микрорайон «Заводской», авт. 10 

34 ул. Интернациональная  

(Земская) 

Абстрактное название. 

Микрорайон «Исторический центр»; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 

35 ул. Июльская Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

36 ул. Калинина (Плату-

новская, 22.09.1923) 

По фамилии государственного и пар-

тийного деятеля Советского государст-

ва, Героя Социалистического Труда 

Калинина Михаила Ивановича 

(19.11.1875 – 03.06.1946) 

37 ул. Карбышева По фамилии Советского военачальни-

ка и ученого, Героя Советского Сою-

за, генерала Карбышева Дмитрия Ми-

хайловича (26.10.1880 – 18.02.1945). 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

38 ул. Братьев Касимовых Названа в честь героев Гражданской 

войны, уроженцев д. Кестым Глазов-

ского уезда: Галиуллы, 1893 г.р., Сами-

гуллы, 1897 г.р. Оба принимали актив-

ное участие в установлении Советской 

власти на Урале, закончили Граждан-

скую войну в Средней Азии. За бои в 

Фергане Галиулла был награжден бое-

вым орденом Красного Знамени и из-

бран почетным гражданином Узбеки-

стана, а Самигулла – почетным гражда-

нином Таджикистана. Оба подвер- 
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  глись репрессиям. Галиулла был рас-

стрелян в 1942 году. Самигулла отбыл 

10 лет ссылки на Колыме и 10 лет в 

Енисейском крае. Умер в 1968 году в  

г. Казани.  

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7 

39 ул. Карла Маркса 

(Кругло-Чепецкая, 

22.09.1923) 

По фамилии основоположника научно-

го коммунизма Карла Марк- 

са (05.06.1818 – 14.03.1883). 

Микрорайон «Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 10 

40 ул. Кирова (Вятская, 

05.01.1935, Междуна-

родная, Дзержинского, 

март 1950) 

По фамилии государственного и пар-

тийного деятеля Советского государ-

ства Кирова Сергея Мироновича 

(27.03.1886 – 01.12.1934). 

Микрорайон «Центр» – «Западный»; 

авт. 1, 3 

41 ул. Кировская По ближайшему объекту. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

42 ул. Колхозная В честь колхозов. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

43 ул. Комсомольская В честь комсомольцев. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 

2, 3, 4 

44 ул. Короленко По фамилии русского писателя, обще-

ственного деятеля Короленко Влади-

мира Галактионовича (25.07.1853 – 

25.12.1921). Находился в политической 

ссылке в г. Глазове в 1878 – 1880 гг.  

Микрорайон «Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 10 

45 ул. Копылова По фамилии лауреата Государствен-

ной премии, заслуженного работника 

ЧМЗ Копылова Николая Федоровича. 

Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

46 ул. Красноармейская 

(Красногвардейская?) 

В честь Красной Армии. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7 

47 ул. Крылова По фамилии русского писателя Кры-

лова Ивана Андреевича (13.02.1769 – 

21.11.1844). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 



80 

1 2 3 

48 ул. Куйбышева По фамилии члена РВС во время Граж-

данской войны, государственного и 

партийного деятеля Советского госу-

дарства (06.06.1888 – 25.01.1935) Куй-

бышева Валериана Владимировича.  

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7 

49 ул. Ленина (Загород-

ная, 09.09.1959) 

По фамилии организатора и руково-

дителя Коммунистической партии и 

Советского государства (04.1870 – 

21.01.1924). 

Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 

2, 3, 4, 7, 10 

50 ул. Лесная Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

51 ул. Ломоносова По фамилии русского ученого Ломоно-

сова Михаила Васильевича (19.11.1711 

– 15.04.1765). 

Микрорайон «Сыга»; авт. 4, 7, 8 

52 ул. Луговая Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

53 ул. Луначарского По фамилии государственного и пар-

тийного деятеля Советского государ-

ства Луначарского Анатолия Василь-

евича (23.11.1875 – 26.12.1933) 

54 ул. Матросова По фамилии Героя Советского Союза 

Матросова Александра Матвеевича 

(1924 – 23.02.1943). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 

55 ул. Машиностроителей В честь профессии машиностроителей. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

56 ул. Менделеева По фамилии русского ученого-химика 

Менделеева Дмитрия Ивановича 

(08.02.1934 – 02.02.1907). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

57 ул. Металлургическая В честь профессии металлургов. 
Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

58 ул. Мира Абстрактное название. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 

2, 3, 4, 11 



81 

1 2 3 

59 ул. Мичурина  

(Южная, март 1955) 

По фамилии советского ученого-

биолога Мичурина Ивана Владимиро-

вича (27.10.1855 – 07.06.1935). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8, 

10 

60 ул. Молодежная В честь молодежи. Расположена на-

против КРЦ «Родина». 

Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 

3, 4, 7 

61 ул. Молодой Гвардии В честь молодых комсомольских писа-

телей, литературного объединения «Мо-

лодая Гвардия», созданная в 1922 г. 

Микрорайон «Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 10 

62 ул. МОПРа В честь Международной организации 

помощи борцам революции. 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 

63 ул. Макарова По фамилии первого Героя Социалисти-

ческого Труда, рабочего-плавильщика 

ЧМЗ Макарова Федора Петровича. 

Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

64 ул. Набережная (Вто-

рая Набережная) 

Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 4 

65 ул. Наговицына По фамилии советского государст-

венного деятеля, участника Граждан-

ской войны в Удмуртии Наговицына 

Иосифа Алексеевича (1888 – 1937). 

Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 2, 3 

66 ул. Никольская По названию бывшего починка. 

Микрорайон «Никольск»; авт. 1 

67 ул. Некрасова По фамилии русского поэта Некрасо-

ва Николая Алексеевича (1821 – 

1878). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 

68 ул. Никулина По фамилии почетного гражданина  
г. Глазова, Героя Советского Союза 

Никулина Александра Семѐновича 

(21.07.1918 – 1998). 

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 
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69 ул. Новая Физико-географическая характери-

стика. Расположена между улицами 
Мичурина и Вокзальная. 
Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

70 ул. Новгородская (Но-
вогородская) 

Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

71 ул. Овражная Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

72 ул. Озерная Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

73 ул. Опалева По фамилии Героя Советского Союза 
Опалева Ивана Васильевича (25.10.1906 
– 1956). 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 7 

74 ул. Орлова (Бассейная) Микрорайон «Левобережье»; авт. 1 

75 ул. Островского По фамилии русского советского писа-
теля, участника Гражданской войны 
Островского Николая Алексеевича 
(29.09.1904 – 22.12.1936). 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 

76 ул. Павлова По фамилии советского ученого-
физиолога Павлова Ивана Петровича 
(26.09.1849 – 27.02.1036). 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

77 ул. Парковая (Моло-
това, 09.10.1957) 

Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 
2, 3, 4 

78 ул. Пастухова По фамилии революционера, участ-
ника Гражданской войны в Удмуртии 
Пастухова Ивана Дмитриевича 
(23.12.1887 – 1918). 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 

79 ул. Первая Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

80 ул. Первая линия Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «п. Газовиков», за  
д. Штанигурт 

81 ул. Первомайская 
(Кругло-Возне-
сенская, 01.05.1920) 

В честь праздника 1 Мая.  
Микрорайон «Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10 

82 ул. Песочная Физико-географическая характеристика. 
Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 
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83 ул. Петрова По фамилии лауреата Государственной 

премии СССР, Почетного гражданина 

г. Глазова, технического руководителя 

ЧМЗ Петрова Ивана Петровича. 

Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

84 ул. Пехтина По фамилии глазовчанина, геройски 

погибшего при защите Севастополя 

во время Великой Отечественной 

войны, Пехтина Александра Николае-

вича. Микрорайон «Левобережье»; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 

85 ул. Пионерская В честь пионеров. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 8 

86 ул. Плисецкой По фамилии народной артистки 

СССР, лауреата Ленинской премии, 

балерины Плисецкой Майи Михай-

ловны (20.11.1925). 

Микрорайон «Сыга»; авт. 5 
87 ул. Плотникова По фамилии Героя Социалистического 

Труда, заслуженного работника ЧМЗ 
Плотникова Александра Васильевича. 
Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

88 ул. Полевая Физико-географическая характеристи-
ка. Микрорайон «Западный»; авт. 1 

89 ул. Попова По фамилии руководителя большевист-
ской организации в Глазове и Вятке, 
участника Гражданской войны Попова 
Ивана Васильевича (12.01.1894 – 1952) 

90 ул. Пригородная (вы-
селок Васильевский, 
11.09.1952), переведена 
в городскую черту 
(04.07.1953) 

По объекту. 
Микрорайон «Хутор»; авт. 101 

91 ул. Промышленная По объекту. 
Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

92 ул. Профсоюзная В честь профсоюзов. 
Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

93 ул. Пряженникова 
(Южная, 21.04.1965) 

По фамилии Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной 
войны Пряженникова Александра 
Павловича (26.09.1922 – 10.04.1945). 
Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 12 
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94 ул. Пушкина По фамилии русского поэта Пушкина 

Александра Сергеевича (06.06.1799 – 
10.02.1837). 
Микрорайон «Западный»; авт. 1 

95 ул. Рабочая В честь профессии рабочих. 
Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

96 ул. Революции (Пре-
ображенская, 
22.09.1923) 

В честь Великой Октябрьской социа-
листической революции. Микрорайон 
«Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 

97 ул. Республиканская Физико-географическая характери-
стика. 
Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 10 

98 ул. Свердлова По фамилии революционера, партийно-
го и государственного деятеля Совет-
ского государства Свердлова Якова 
Михайловича (03.061885 – 16.06.1919). 
Микрорайон «Западный»; авт. 1 

99 ул. Северная Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Левобережье»; авт. 1 

101 ул. Сибирская По названию Сибирского тракта. 

Микрорайон «Центр»; авт. 1, 2, 3, 4, 7, 10 

102 ул. Советская (Стали-

на, декабрь 1961) 

В честь Советов – органов советской 

власти. Микрорайон «Старый город»; 

авт. 1, 2, 3, 4, 7 

103 ул. Солнечная Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

104 ул. Спортивная По объекту. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 3 

105 ул. Строителей В честь профессии строителей. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7, 8 

106 ул. Сулимова По фамилии участника Гражданской 

войны, руководителя большевиков  

г. Глазова, партийного и государст-

венного деятеля Сулимова Даниила 

Егоровича (1890 – 1937). 

Микрорайон «Центр»; авт. 2, 3, 4, 7, 10 

107 ул. Сыгинская По названию д. Сыги. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 5, 10 

108 ул. Техническая По производственным объектам. 

Микрорайон «Сыга»; авт. 5, 10 
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109 ул. Тимирязева По фамилии русского ученого-

физиолога Тимирязева Климента Ар-

кадьевича (03.06.1843 – 28.04.1920). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

110 ул. Тихая Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

111 ул. Толстого В честь русского писателя Толстого 

Льва Николаевича (09.09.1828 – 

20.11.1910). Микрорайон «Левобере-

жье»; авт. 1, 3, 4, 7, 10 

112 ул. Торфяная Физико-географическая характеристика. 

Микрорайон «Левобережье»; авт. 1, 2, 

4, 7, 10 

113 ул. Третья Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

114 ул. Третья линия Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Газовиков», за  

д. Штанигурт; авт. 8 

115 ул. Удмуртская В честь коренного местного населе-

ния – удмуртов. 

Микрорайон «Птицефабрика»; авт. 10 

116 ул. Уральская Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 10 

117 ул. Флора Васильева В честь удмуртского поэта, лауреата 

Государственной премии Удмуртии 

Васильева Флора Ивановича (1934 – 

1978) 

118 ул. Цветочная Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 10 

119 ул. Циолковского (пер. 

Садовый, пер. Кир-

пичный) 

В честь русского советского ученого 

изобретателя, основоположника совре-

менной космонавтики Циолковского 

Константина Эдуардовича (17.09.1857 – 

19.09.1935). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

120 ул. Чапаева В честь героя Гражданской войны, Ча-

паева Василия Ивановича (09.02.1887 – 

05.09.1919). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8, 10 
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121 ул. Чепецкая По объекту. Микрорайон «Центр»; 

авт. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 

122 ул. Чехова В честь русского писателя Чехова Ан-

тона Павловича (29.01.1860 – 

15.07.1904). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 

123 ул. Чупрова В честь Героя Социалистического 

Труда, рабочего ЧМЗ Чупрова Андрея 

Васильевича. 

Микрорайон «Заводской»; авт. 10 

124 ул. Шевченко В честь украинского поэта, художника и 

писателя Шевченко Тараса Григорьеви-

ча (09.03.1814 – 10.03.1861). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

125 ул. Шестая Физико-географическая характеристи-

ка. Микрорайон «Аэродром»: авт. 4, 7 

126 ул. Школьная По объекту. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 1, 

2, 3, 4, 7 

127 ул. Щорса По фамилии Героя Гражданской вой-

ны Щорса Николая Александровича 

(1895 – 1919). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

128 ул. Энгельса В честь основоположника научного 

коммунизма Фридриха Энгельса 

(28.11.1820 – 05.08.1895). 

Микрорайон «Центр»; авт. 2, 4, 7, 10 

129 ул. Южная Физико-географическая характери-

стика. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7 

130 ул. Юкаменская По названию с. Юкаменское (направ-

ление улицы). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 10 

131 ул. Ярская По названию пос. Яр (направление 

улицы). Микрорайон «Сыга»; авт. 1 

132 ул. 70 лет Октября В честь юбилея даты Советской власти. 

Микрорайон «Птицефабрика»; авт. 10 

133 1 159 км Физико-географическая характери-

стика (железнодорожный км). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 
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134 1 160 км Физико-географическая характери-

стика (железнодорожный км). 

Микрорайон «Западный»; авт. 1  

135 209 км Физико-географическая характери-

стика (железнодорожный км). 

Микрорайон «Никольск»; авт. 1 

136 1 165 Физико-географическая характери-

стика (железнодорожный км). 

Микрорайон «Никольск»; авт. 1 

137 пер. Азина В честь героя Гражданской войны Ази-

на Владимира Михайловича (08.10.1995 

– 18.02.1920). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7, 8 

138 пер. Аэродромный По названию бывшего аэродрома. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 

139 пер. Болотный Физико-географическая характеристи-

ка. Примыкает к ул. Сулимова с вос-

точной стороны мебельной фабрики; 

авт. 1, 2, 3, 4, 7, 10 

140 пер. Гвардейский В честь бывшей воинской части. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 7 

141 пер. Короткий Физико-географическая характери-

стика.  

Микрорайон «Сыга»; авт. 1, 10 

142 пер. Кузнечный В честь кузниц (кузнечного дела). 

Микрорайон «Торфоболото»; авт. 1 

143 пер. Мебельный От производственного объекта – ме-

бельной фабрики. 

Микрорайон «Никольск»; авт. 1 

144 пер. Полярный Физико-географическая характери-

стика.  

Микрорайон «Никольск»; авт. 1 

145 пер. Ровный Физико-географическая характери-

стика.  

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8, 10 

146 пер. Садовый Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 1 

147 пер. Светлый Физико-географическая характери-

стика.  

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 
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148 пер. Сиреневый Физико-географическая характеристи-

ка. Микрорайон «Сыга»; авт. 10 

149 пер. Средний Физико-географическая характеристи-

ка, между ул. М. Гвардии и Интерна-

циональной. 

Микрорайон «Центр»; авт. 4, 7, 10 

150 пер. Степной Физико-географическая характери-

стика.  

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8, 10 

151 пер. Транспортный От производственного объекта – 

АТП. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

152 пер. Трудовой Абстрактное название. 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8 

153 пер. Тупиковый От производственных объектов (ж/д 

тупики). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7, 8, 

10 

154 пл. Свободы (Соборная, 

Торговая, Хлебная, Ба-

зарная, март 1955) 

Абстрактное название. 

Исторический центр; авт. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

155 бульвар Озерный Физико-географическая характери-

стика. Микрорайон «Сыга»; авт. 1 

156 пр-д Газовиков В честь профессии газовиков. 

Микрорайон «пр-д Газовиков», за  

д. Штанигурт; авт. 8 

157 пр-д Монтажников В честь профессии монтажников. 

Микрорайон «Старый город»; авт. 2, 4 

158 Окружное шоссе Физико-географическая характеристи-

ка. Микрорайон «Аэродром»; авт. 8 

159 Химмашевское шоссе От производственного объекта – з-да 

«Химмаш». 

Микрорайон «Западный»; авт. 1 

160 Красногорский тракт От названия с. Красногорского (на-

правление тракта). 

Микрорайон «Аэродром»; авт. 4, 7 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛОЩАДЕЙ,  

УЛИЦ И ПЕРЕУЛКОВ  ГОРОДА,  

ПЕРЕИМЕНОВАННЫХ  

ИЛИ ИСЧЕЗНУВШИХ   

ПО ПРИЧИНЕ ЗАСТРОЙКИ  
 

№  
Старое 

название 
Изменения 

Современное  

название 

1 2 3 4 

Исторический центр 

1 пл. Соборная 
ул. Соборная –  

ул. Свободы 
пл. Свободы 

2 пл. Георгиевская пл. Красная  

3 пл. Сенная   

4 
ул. Первая  

Набережная 
  

5 ул. Пермская ул. Толстовская ул. Толстого 

6 ул. Бассейная ул. Орлова  

7 ул. Ляпуновская  ул. Сибирская 

8 ул. Вотятская 
ул. Александров-

ская 
ул. Луначарского 

9 ул. Преображенская  ул. Революции 

10 ул. Женская   

11 ул. Огуменная ул. Гумейная  

12 ул. Земская ул. Троцкого 
ул. Интернацио-

нальная 

13 ул. Никольская ул. Николаевская 
ул. Молодой  

Гвардии 

14 ул. Платуновская ул. Калинина  

15 ул. Вятская ул. Международная ул. Кирова 

16 ул. Георгиевская ул. Красная  

17 ул. Инвалидная 
ул. Ленина –  

ул. Западная 
 

18 ул. Мещанская 
ул. Пролетарская – 

ул. Т. Барамзиной 
 

19 ул. Северная ул. Чепецкая ул. Т. Барамзиной 

20 ул. Красноармейская   
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1 2 3 4 

21 ул. Монопольная ул. Коммунальная 
проезд  

Монтажников 

22 ул. Загородная  ул. Ленина 

23 ул. Глазовская ул. Динамо 
ул. Глазовская,  

ул. Динамо 

24 ул. Мясницкая  ул. Короленко 

25 
ул. Кругло-

Вознесенская 
 ул. Первомайская 

26 ул. Кругло-Чепецкая  ул. Карла Маркса 

27 ул. Воскресенская  ул. Энгельса 

28 
ул. Железно-

дорожная 
ул. Котласская ул. Сулимова 

29 ул. Васильевская ул. Труда  

30 ул. Оханская  ул. Буденного 

31 ул. Восточная ул. Азина  

32 ул. Ветеринарная  ул. Пехтина 

33 пер. Петрова   

34 пер. Овражный   

35 пер. Дальний   

36 пер. Тихий   

37 пер. Лесной   

38 пер. Дружный   

39 пер. Средний   

40 пер. Угловой   

41 пер. Георгиевский пер. Красный  

42 пер. Безымянный   

43 пер. Пролетарский   

44 пер. Узенький   

45 пер. М. Горького   

46 пер. Трудовой   

47 пер. Огородный   

48 пер. Школьный   

49 
пер. Железнодорож-

ный 
  

50 пер. Луговой   

51 пер. Болотный   

52 пер. Сибирский   

53 пер. Короткий   
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1 2 3 4 

54 пер. Речной   

Старый город 

55 ул. Южная  ул. Пряженникова 

56 ул. Слободская  
ул. Республикан-

ская 

57 ул. Свободы  ул. Наговицына 

58 ул. Сталина  ул. Советская 

59 ул. Заводская  ул. Белова 

60 ул. Молотова  ул. Парковая 

61 ул. Ворошилова  ул. Дзержинского 

62 ул. Толстого ул. Добролюбова  

63 ул. Чайковского   

64 ул. Лермонтова   

65 ул. Маяковского   

66 ул. Чкалова   

67 ул. Пирогова   

68 ул. Дачная   

69 пер. Женский   

70 пер. Школьный   

71 пер. Банный   

72 пер. Проезжий   

Западный поселок 

73 ул. Вторая Береговая  ул. Заречная 

74 ул. Третья Береговая  ул. Дачная 

Аэродром 

75 ул. Авиационная  ул. Драгунова 

76 ул. Южная  ул. Мичурина 

77 ул. Зеленая  ул. Тупиковая 

78 ул. Пятая  ул. Барышникова 

79 пер. Кирпичный  

ул. Циолковского 80 пер. Садовый  

81 пер. Цветочный  

82 пер. Пионерский  ул. Колхозная 

83 ул. Нефтяная   
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Расписание движения автобусов  

ООО «САПСАН» по маршруту  

«ГЛАЗОВ – ИЖЕВСК – ГЛАЗОВ» 
 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. 

Из г. Глазова 
Касса по ул.  

М. Гвардии, 4 

Тел. 3-19-03 

С 8.30 до 19.00 

06.00 06.00 06.00 06.00 06.00 - - 

07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 07.00 

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 - 

- - - - - - 11.00 

- - - - - 12.00 - 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 -  

      14.30 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00  

    16.00  16.00 

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

 

Из г. Ижевска 
Касса:  

ул. Красная, 131 

Тел.: 51-35-38, 

        49-59-48 
Собор А. Невского 

ул. Ленина 

С 8.30 до 19.00 

08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 - 

- - - - - - 10.00 

11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30  

- - - - - - 12.00 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00  

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 - - 

- - - - - - 18.00 

18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 - 

- - - - 19.20 - 19.20 

- - - - - - 21.00 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

ПОЧТОВЫХ ИНДЕКСОВ И КОДОВ  

ТЕЛЕФОНОВ РАЙОНОВ  

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

№  Населенные пункты Код 
Почтовый  

индекс 

1 2 3 4 

 Ижевск 341-2 426 000 

1 Алнаши 341-50 427780 

2 Балезино 341-66 427520 

3 Вавож 341-55 427310 

4 Воткинаск 341-45 427410 

5 Глазов 341-41 427600 

6 Грахово 341-63 427730 

7 Дебесы 341-51 427060 

8 Завьялово 341-2 427000 

9 Игра 341-34 427150 

10 Камбарка 341-53 427870 

11 Каракулино 341-32 427920 

12 Кез 341-58 427560 

13 Кизнер 341-54 427700 

14 Киясово 341-33 427840 

15 Красногорское 341-64 427650 

16 Малая Пурга 341-38 427820 

17 Можга 341-39 427760 

18 Сарапул 341-47 427900 

19 Селты 341-59 427270 

20 Сюмси 341-52 427370 

21 Ува 341-30 427250 

22 Шаркан 341-36 427440 

23 Юкменское 341-61 427630 

24 Якшур-Бодья 341-62 427020 

25 Яр 341-57 427500 

Глазовский район 

1 Адам 90-325 427611 

2 Богатырка 90-152 427601 

3 Гулеково 98-734 427621 

4 Дзякино 97-418 427607 
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1 2 3 4 

5 Дондыкар 99-725 427602 

6 Золотари 98-546 427614 

7 Качкашур 99-125 427616 

8 Удм. Ключи  427622 

9 Кожиль 90-117 427606 

10 Кочишево 90-720 427624 

11 Люм 98-335 427604 

12 Октябрьское 99-505 427617 

13 Парзи 90-510 427623 

14 Понино 97-125 427612 

15 В. Слудка  427608 

16 Ураково 90-738 427625 

17 Чажай  427603 

18 Дом отдыха «Чепца» 90-325 427610 

19 Курегово 90-021 427541 

20 Штанигурт 97-639 427627 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ  

ТЕЛЕФОНОВ ГОРОДА 
 

Служба спасения 01 

Милиция 02 

Скорая помощь 03 

Глазовгаз 04 

Аварийная служба ЖКУ 051 

Водоканал 2-27-66 

Теплосети 2-84-08 

Электросети 5-54-00 

Справочная ж/д вокзала 3-46-56 

Справочная автовокзала 2-48-18 

Междугородная справочная служба 8-18 

Регистратура ЦРБ 3-29-49 
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