
Глазов 
Глазов (Глазкар) — самый северный город 

в Удмуртской Республике России. 
Административный центр Глазовского района, 

в состав которого не входит. 
Образует городской округ город Глазов. 



Символика
Исходя из принципа сохранения исторических традиций и преемственности 

поколений в качестве муниципального герба города Глазова был принят 
исторический герб города, утверждённый 28 мая 1781 года 
императрицей Екатериной II.

Герб представляет собой пересеченный геральдический щит. В верхней части щита 
изображен герб Вятской губернии, в составе которой находился Глазовский уезд. 
В золотом поле из бело-голубого облака выходящая рука, держащая натянутый 
лук со стрелой, символизирует верность православию и борьбу с язычеством. 
Над ней красный крест, считавшийся почетной геральдической фигурой и 
означающий мужество, смелость и великодушие. Цвет поля (золото) может быть 
истолкован как показатель постоянства, знатности и богатства. Золотой цвет 
также означает веру, справедливость, милосердие и смирение.

В нижней части герба в лазоревом поле изображение глаза. Цвет поля может быть 
истолкован как показатель честности, верности и безупречности. Изображение 
глаза объединяет в себе две идеи: с одной стороны — это отражение названия 
города, с другой — символ ока государства в отдаленном от центра районе 
страны. Глазное яблоко белого цвета, радужная оболочка голубая, зрачок 
черный. Глазовский герб на редкость красив интересен и лёгок.



   Флаг города Глазова представляет собой 
однотонное прямоугольное полотнище 
белого цвета с отношением ширины к 
длине 1:2, с двусторонним 
изображением в центре флага 
основного элемента — герба города 
Глазова. Габаритная ширина 
изображения основного элемента 
флага — герба города Глазова — должна 
составлять 1/4 части длины полотнища 
флага. 



В 1780 году по указу Екатерины II село Глазово получило статус и герб города. Число жителей в ту 
пору было менее тысячи человек. Вновь образованный город стал центром Глазовского уезда.

В 1793 году на центральной площади города построен каменный собор, названный 
Преображенским. С 1796 по 181 годы городничим Глазова был Пётр Фёдорович Чайковский, 
дед великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. При городничем Чайковском 
Глазов обзавёлся ратушей и первой больницей.

С 1804 года застройка города ведётся по плану архитектора из Санкт-Петербурга Ивана Лема. 
Редкий тип радиально-дуговой планировки центра города сохранён до наших дней. Если 
посмотреть на центральную площадь сверху, то по форме она представляет собой глаз, от 
которого расходятся семь улиц-ресниц, что придаёт названию города особый символизм.

В 1826 году Сибирь через Глазов провезли участников восстания декабристов. В 1837 
году проездом на Урал в Глазове останавливался будущий император Российского 
государства — Александр II. Сопровождал его в этой поездке русский поэт Василий Андреевич 
Жуковский. В честь этого события в городе была построена часовня Александра Невского (в 
настоящее время по оригинальным эскизам она восстановлена).

К 1856 году Глазов становится главным торговым центром уезда. Хлеб, лён, кожи, пенька, сало 
вывозились за границу через порт Архангельск. Во второй половине XIX века наряду со 
многими другими удалёнными от столиц городами Российской империи Глазов является 
местом ссылки участников различных политических и общественных движений. В 1879 
году сюда был сослан В. Г. Короленко, описавший впоследствии Глазов в очерке 
«Ненастоящий город» (1880 г.).

В 1876 году в городе открылась женская прогимназия, в начале 20 века ставшая полноценным 
средним учебным заведением. Вскоре в городе появилась и мужская гимназия.

С 1877 года на Соборной пл. начинается строительство Преображенского собора. 24 сентября 1879 
года недостроенный собор рухнул. Экстренная комиссия из Вятки выявила ошибки в расчётах 
строителей. Через 8 лет по откорректированным чертежам всё было восстановлено с особой 
тщательностью с учётом прочности и красоты кирпичной кладки. 15 июня 1887 г. 
возрождённый храм освятили. С 1889 г. в городе размещалось Глазовское викариатство 
Вятской епархии, которым правили архиереи в сане не ниже епископа.

В 1898 году по территории Глазовского уезда прошла Транссибирская железнодорожная 
магистраль. До 1917 года в небольшом провинциальном городе преобладали одноэтажные и 
двухэтажные бревенчатые здания и немногочисленные кирпичные.



Известные люди Глазова
Олег Алексеевич Поскрёбышев - почётный профессор Глазовского пединститута народный поэт Удмуртии.  

Классик русской поэзии, почётный профессор Глазовского пединститута, народный поэт Удмуртии, 
очеркист, прозаик, публицист, переводчик Поскрёбышев Олег Алексеевич, член союза 

писателей, лауреат Государственной премии УАССР, народный поэт УАССР, автор более 20 
книг. 

 Родился Поскрёбышев Олег Алексеевич 10 июля 1930г. в д. Бани Кезского района 
Удмуртской АССР в семье крестьянина. После окончания средней школы три года 
работал в родном колхозе. В 1950 г. поступил в Глазовский учительский институт 

на отделение русского языка и литературы, с отличием окончил его, работал 
учителем сначала в Пужмезьской семилетней, а через год - в Кезской средней 

школе. 



       Короленко Владимир Галактионович (1853-1921) . В конце XIX и начале XX веков принимал активное 
участие в защите ни в чем не повинных удмуртов провокационно обвиненных царскими чиновниками в 
человеческом жертвоприношении. В его честь имя Короленко носит Глазовский педагогический институт, 
Ижевский драматический театр, несколько школ, улиц. 

      В 1890-е годы Короленко много путешествует. Он посещает различные 
края Российской империи (Крым, Кавказ). В 1893 году писатель 
присутствует на Всемирной выставке в Чикаго (США). Результатом 
этой поездки стал рассказ «Без языка» (1895). Короленко получает 
признание не только в России, но и за рубежом. Его произведения 
выходят на иностранных языках. 



Татьяна Барамзина.
(19.12.1919-5.07.1944)
   В годы войны Великой Отечественной войны Татьяна Николаевна Барамзина окончила Центральную женскую школу 

снайперов и с апреля 1944 года воевала на 3- Белорусском фронте. Из-за проблем со зрением переучилась на 
телефонистку. 5 июля 1944года Татьяна Барамзина в составе 3-го стрелкового батальона 252-го стрелкового полка 
(70-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорусский фронт) была направлена в тыл противника для захвата узла 
дорог и удержания его до прибытия основных сил. На марше возле деревни Пекалино батальон столкнулся с 
превосходящими силами противника. В завязавшемся бою Таня под огнем оказывала помощь раненым. Видя 
превосходство противника, она приказала раненным отступать в лес, а тем кто не может - укрыться в блиндаже. 
Татьяна Барамзина отстреливалась до последнего патрона, уничтожив до 20 вражеских солдат. Захватив блиндаж, 
нацисты расстреляли укрывавшихся раненых из противотанкового ружья.Перед смертью Татьяну долго пытали так, 
что ее удалось опознать только по остаткам обмундирования и по волосам. Ей было 24 года.  Похоронена в деревне 
Волма под Минском.

   Барамзина Татьяна Николаевна родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазов УР, жила Таня на улице Пролетарская 
(Глазов).  Окончила семилетнюю школу, педучилище, работала учителем.

   Русская. Член ВЛКСМ. На фронте с 1943 г. Звание Героя присвоено Указом от 24 марта 1945 г. (посмертно).
   Решением исполкома горсовета Ижевска от 15 мая 1975 г. в Устиновском р-н. названа улица им. БАРАМЗИНОЙ 

ТАТЬЯНЫ.
   Именем Татьяны Барамзиной названа улица г.Глазова.
   Именем Татьяны также названы улицы в Минске, Перми, Подольске.
   Её именем названа школа №86, спортивная детско-юношеская школа в Перми, школа №53 в Ижевске. Навечно 

занесена в списки учащихся средней школы №2 города Глазов. На здании Пермского педагогического института в 
память о Барамзиной Т.Н. установлена мемориальная доска.



Достопримечательности
Городи́ще Со́лдырское I (Иднака́р) (удм. «городище [богатыря] 

Идны́») — археологический памятник федерального значения, 
средневековое городище IX—XIII веков, памятник чепецкой 
археологической культуры. Городище расположено в Удмуртии, 
в четырёх километрах от города Глазова на высоком мысу (гора 
Солдырь), образованном слиянием рек Чепца и Пызеп. Его 
площадь составляет 4 га. Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 городище Иднакар 
включено в список памятников археологии, подлежащих охране 
как памятник археологии, истории и культуры государственного 
значения.

Помимо Солдырского Первого городища в районе горы Солдырь 
расположены также городище Солдырское II («Сабанчикар», 
культурный слой разрушен), несколько могильников (в том 
числе Бигершай) и селищ.



 Глазовский краеведческий музей основан в августе 1918 года. 
Сегодня музей располагает 8 экспозиционно-выставочными 
залами: "Вселенная и человек", "Иднакар - древнее городище 
удмуртов. IX-XIII вв. н.э.", "Глазов и Глазовский уезд. к.XIX-
н.XX вв.", "Петр Федорович Чайковский - городничий города 
Глазова", литературно-музыкальная гостиная "Театр дал мне 
жизнь" (посвящена творчеству О.Л. Книппер-Чеховой, жене А.
П. Чехова), выставочный зал, "Дело жизни", выставка 
народных промыслов "Город мастеров". 


