
СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
 

 

 Свою историю имеет не только само учебное заведение, но и его создание. Колледж мог 

быть старше еще на несколько лет. Все дело в том, что первый раз вопрос о необходимости 

создания в Саратове технического училища был поставлен в начале 1892 года. Об этом перед 

правительством ходатайствовало губернское земство. Из ответа Министерства народного 

просвещения следовало, что это возможно при условии постройки и оборудовании 

специализированного здания для профессионального училища. Саратовская городская дума, 

также остро заинтересованная в  новом учебном заведении, выделила место под его постройку 

на углу улиц Астраханской и Михайловской (ныне улицы Вавилова) и ассигновала 100 тысяч 

рублей. А вот губернское земство денег вовремя не выделило, и поэтому процесс создания 

учебного заведения пришлось начинать сначала. 

 Через три года в 1895 году на собрании губернского земства граф А.Д. Нессельроде 

выступил со своей «Запиской», в которой говорил о необходимости открытия в Саратове 

среднего технического училища. Он обращал внимание на то, что в Саратовской губернии 

работает 7766 различных фабрик и заводов. Все они нуждались в грамотных техниках, 

механиках и других специалистах. 

 Исходя из этого, в 1895 году Саратовская городская дума и губернское земство  

повторно обращаются в правительство с ходатайством. Министр народного просвещения 

признал желательным открытие в Саратове среднетехнического училища, и 20 апреля  1898 

года Государственный совет утвердил это решение. Николай II утвердил это постановление об 

открытии в Саратове соединенного механико- и химико-технического училища с 1 июля 1899 

года. Его содержание в сумме 46 813 рублей относилось полностью на счет государственного 

казначейства. На строительство здания нового учебного заведения было выделено 200 тысяч 

рублей, которых оказалось недостаточно, в связи с чем Городская дума сделала заем еще на 100 

тысяч рублей. 

 На том месте, где должно было начаться строительство, в то время находились тележный 

ряд, сенной и конный базары. Пока шло оформление документов, они были переведены на 

другие места. 

 Проекты и планы комплекса зданий разработал петербургский архитектор Владимир 

Петрович Цейдлер (1857-1914). Смету на постройку учебного заведения составляли 

саратовские архитекторы А.Н. Клементьев и А.М. Салько. 

 22 февраля 1899 года строители приступили к земляным работам, а уже 25 мая 

состоялась закладка здания, и началось сооружение учебного корпуса и мастерских. 



8 сентября 1899 года в наемном помещении общества купцов и мещан (угол улиц 

Радищева и Московской) было зачитано «Высочайше утвержденное мнение Государственного 

совета об учреждении училища с 17 июля 1899 года и объявлено училище открытым». Первым 

директором училища стал Николай Андреевич Панов. 

 

 Летом 1900 года, еще до завершения строительных работ, училище перешло в свое 

собственное здание на Астраханской улице. К этому моменту были закончены механические и 

кузнечные мастерские, оборудованные американскими станками. Были установлены паровые 

машина и турбина, динамо-машина, вагранка и «заграничный прибор для плавки меди». 

 Осенью 1900 года все строительные работы были завершены, а это – шесть каменных 

корпусов с оборудованием на сумму 238 369 рублей. 

 14 ноября 1900 года прошло освящение нового здания училища. 

 

 



 

Учебная деятельность в колледже всегда имела техническую направленность. С первых 

лет существования усилия были направлены на подготовку высококвалифицированных 

специалистов. 

 Построенное в 1900 году здание училища имело 2 этажа и было оборудовано на уровне 

европейских учебных заведений: кабинеты физики, химии, черчения, рисования, большой 

спортивный и актовый залы, столовая для учащихся, специальное помещение для механических 

мастерских.  

 Первый набор учащихся в 1899 года составил 39 человек на механическом отделении и 

17 человек на химическом. В 1903 году окончили училище лишь 31 человек, 25 человек были  

отчислены по различным причинам, в основном из-за неуплаты за обучение.  Большинство 

учеников, чтобы оплатить образование, работали на железной дороге или местных 

предприятиях во время каникул. Принимали в училище юношей 19-20 лет. Лицам женского 

пола запрещалось не только обучение, но и  преподавание в училище. По социальному составу 

учащиеся были из обедневших дворян, мещан, крестьян и интеллигенции. 

 

 

 

  

Для повышения качества подготовки специалистов и сокращения отсева был 

организован так называемый подготовительный класс,  и окончательное зачисление 

происходило после его успешного окончания. Обучение было 4-х годичным (без учета 

подготовительного класса).  



  

Учебный день был спланирован следующим образом: 

 В спортивном зале были помещены иконы и большой портрет царя, поэтому ежедневно 

перед началом занятий все собирались в нем и молились во главе с преподавателем Закона 

Божьего, священником. 

 

Затем до обеда шли занятия, а с 17 часов начиналась работа в механических  мастерских 

и продолжалась до 20 часов. 

 И для преподавателей, и для учащихся было обязательным ношение формы. За 

поведением учащихся в учебное и не учебное  время был установлен жесткий контроль. Во 

время занятий его осуществляли надзиратели, которые входили в штат сотрудников. Для этой 

цели двери классных комнат имели «окна», которые и сейчас сохранились в некоторых 

аудиториях. 

 



  

После занятий учащиеся не имели права появляться на улицах позже 9 часов вечера, посещать в 

будние дни увеселительные учреждения, городские сады, кино, театры и др. Нарушение этого 

режима влекло за собой серьезные наказания вплоть до исключения.  

 В 1902 года в училище  был  создан музей. Это название не соответствует тому 

привычному значению, которое обычно в него вкладывается. Объясняя цель его создания Н.А. 

Панов (первый директор училища) писал: «… с одной стороны, дать воспитанникам училища 

наглядно знакомится с образцами отечественной промышленности путем демонстрирования 

коллекций музея на уроках механической и химической технологии, с другой стороны, 

знакомить посторонних посетителей с образцами различных фирм и заводов, снабжать их 

адресами и советами по приобретению тех или иных нужных предметов…». Таким образом, 

цель  создания «музея» не ограничивалась  ознакомлением учащихся с той продукцией, на 

предприятиях по изготовлению которой им придется работать. Руководство училища 

стремилось привлечь купечество и предпринимателей других городов к заключению торговых 

сделок, договоров и т.д. Выполняя такую посредническую функцию, училище имело прибыль, 

которая шла на его внутренние нужды.  

 

На создание «музея» государство средств не выделяло и Н.А. Панову   пришлось 

проделать титанический труд, чтобы его открыть. Им были написаны сотни писем во все концы 

России, которые начинались словами “нижайше, всепокорнейше прошу Вас выслать образцы и 

описание технологии и производства той или иной продукции”. Большинство владельцев 

предприятий совершенно безвозмездно откликнулись на эту просьбу.  

Перечисление выставленных в «музее» экспонатов дает возможность судить о том 

профиле и объеме знаний, которые давались учащимся: огнеупорный кирпич с завода барона 

Бергенгейма в Харькове, ультрамариновые краски из Варшавы, продукция маслобойного завода 

из Петербурга, образцы руд с ртутного рудника Ауэрбаха и К, образцы хлопка из Твери, 44 



комплекта образцов петербургского фарфорового завода Кузнецова, а также десятки сортов 

муки, мыла, пенька, канаты, гвозди, проволока, образцы стали небольшие станки и т.д.  

 

Когда слава о «музее» широко распространилась по России, многие предприниматели 

сами стали присылать образцы своей продукции, используя «музей» в целях рекламы своих 

изделий. Таким образом, «музей» совмещал функции учебные, учебно-практические и 

коммерческие, часто помогая заключению выгодных торговых сделок. 

  Производственная практика проходила в хорошо оборудованных, по тому времени, 

учебных мастерских с цехами: токарным, слесарно-механическим, литейном (с кузницей) и 

столярно-модельным. 

 

 



 

 

При мастерских работала собственная электростанция с керосиновым двигателем. 

 Работа в мастерских была поставлена настолько хорошо, что учащиеся, оканчивающие 

четвертый класс (курс), умели сами составить эскиз и по нему сделать токарный станок с 

автоматическим продольным движением суппорта с потолочным приводом. 

  

 

  

Продукция мастерских, технологических лабораторий и графические работы учащихся в 

1905 и 1912 гг. направлялись на международные выставки в Льеж и Варшаву, где получили 

денежные премии и Диплом Гран-при. 


