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И. В. Маслова
КУПЕЧЕСКИЕ УСАДЬБЫ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА XIX — НАЧАЛА ХХ В.

В статье представлены результаты изучения городских усадеб провинциального купечест-
ва на основе натурного обследования сохранившейся застройки Елабуги и анализа разно-
образных источников. Усадебная форма застройки определяла тип городского пространства 
Елабуги с начала XIX в. до революционных потрясений 1917 г. По своему назначению купе-
ческие усадьбы можно поделить на жилые и торгово-промышленные, что было во многом 
типично для торговых городов среднерусской полосы. В структуру купеческой усадьбы вхо-
дили жилой дом, двор с дворовыми хозяйственными постройками (конюшни, сараи, ледник, 
хлев), баня, один или два флигеля, садово-огородный участок. Территориально усадьбы за-
нимали участки размером 17–20 соток, расположенные по сторонам продольных улиц и вы-
тянутые в глубину квартала. После большого городского пожара 1850 г. каждое усадебное 
домовладение ограждалось с двух (а в некоторых случаях с трех) сторон брандмауэрными 
стенами. Фасад дома с воротами выходил на красную линию улицы. Композиция усадебно-
го дома определялась нормами регулярного градостроительства, местоположением, функ-
циональным использованием территорий, размером и конфигурацией земельного участка, 
а также местным ландшафтом. Во второй половине XIX — начале XX в., когда Елабуга пре-
вратилась в крупный торговый центр, получил широкое распространение новый тип купе-
ческой усадьбы, сочетавший жилую и торговую функции. На усадебной территории кроме 
жилых и хозяйственных строений размещались лавки и магазины, склады и лабазы. Тогда 
же купечество стало уделять значительное внимание функциональной стороне построек, их 
удобству, комфортабельности, освещению, вентиляции.

doi: 10.30759/1728-9718-2024-2(83)-157-164 УДК 94(470.41)“18/19”       ББК 63.3(235.54)52   

Ключевые слова: Елабуга, XIX — начало ХХ в., городская усадьба, купечество, пред при- 
нимательство
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Елабужский институт (филиал), Казанский феде-
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E-mail: imaslovainga@gmail.com

Актуализация вопросов сохранения и ис-
пользования историко-культурного наследия, 
а также развитие внутреннего туризма вызва-
ли появление многочисленных исследований 
усадеб и усадебной культуры в России XVIII — 
начала XX в. Среди этих работ можно выде-
лить две группы: первая касалась изучения 
усадебной архитектуры и садово-паркового 
устройства, вторая — описания повседневного 
быта владельцев и постояльцев усадеб. Одна-
ко подавляющее большинство таких иссле-
дований относились к сельским дворянским 
и купеческим усадьбам.1 С ростом городского 
строительства и увеличением разрыва между 
повседневностью жителей города и деревни 
произошло разделение усадеб на городские и 
сельские (загородные). Современные иссле-
1 См., напр.: Летягин Л. Н. Русская усадьба: мир, миф, судь-
ба // Русская усадьба. М., 1998. Вып. 4 (20). С. 253–259; Ло-
велл С. Дачники: история летнего житья в России, 1710–2000. 
СПб., 2008; Савинова Е. Н. Сельские усадьбы московских 
предпринимателей. Конец XIX — начало ХХ в. М., 2008.  

дователи подразделяют городские усадьбы 
в зависимости от сословной и национальной 
принадлежности на дворянские, купеческие и 
мещанские.2

Обратим внимание и на типологические 
особенности городских усадеб в столичном ре-
гионе и в провинциальных городах. К началу 
ХХ в. в Москве и Петербурге на смену богатым 
городским усадьбам, определявшим облик 
городской среды в XVIII — первой половине 
XIX в., приходит довольно плотная застройка, 
включающая доходные дома. В то же время в 
провинциальных городах, особенно уездных, 
усадебный тип жилой застройки оставался ос-
новным вплоть до 1917 г. Это объясняется це-
лым рядом факторов, характерных для малых 
городов: меньшей плотностью населения и за-
медленными темпами урбанизации, менталь-
ными установками жителей и сохранением 
традиций натурального хозяйства. 

Историко-архитектурное исследование го-
родских купеческих усадеб, предпринятое в 
данной статье, основывается главным образом 

2 См.: Вавилонская Т. В., Карасёв Ф. В. Типология городской 
усадьбы на примере города Самары // Вестник СГАСУ. Гра-
достроительство и архитектура. 2014. № 1 (14). С. 24. 



158

на данных натурного обследования сохранив-
шейся городской застройки уездного горо-
да Елабуги Вятской губернии XIX в. Круг ис-
пользованных документальных источников 
включает генеральные планы города и «обы-
вательские книги», хранящиеся в фондах Рос-
сийского государственного исторического ар-
хива (РГИА) и Центрального государственного 
архива Кировской области (ЦГАКО). Для из-
учения внутреннего устройства, интерьеров и 
условий проживания в усадьбах нами привле-
кались фотоматериалы и источники личного 
происхождения. 

При характеристике понятия «городская 
купеческая усадьба» следует обратить внима-
ние на то, какой категориально-понятийный 
аппарат используется в официальных доку-
ментах и реестрах по сохранению памятников 
культурного наследия.3 Согласно «Сведениям 
из Единого государственного реестра объектов 
культурного наследия народов Российской Фе-
дерации по г. Елабуге и Елабужскому району», 
из 165 сохранившихся строений, имеющих от-
ношение к лицам, занимавшимся торговым 
предпринимательством, только 13 обозначе-
ны как усадьба.4 В реестр в качестве отдельных 
объектов культурного наследия включены так-
же строения, названные «жилой дом», «дом», 
«особняк», «магазин», «лавка», «контора», 
«флигель». Вместе с тем историческое исследо-
вание и натурное обследование показывает, что 
большинство объектов, поставленных на учет 
как отдельные памятники истории, во второй 
половине XIX в. входили в единый архитек-
турный ансамбль городских усадеб. В этой свя-
зи объектами исторического анализа в статье 
выбраны несколько сохранившихся городских 
купеческих усадеб, об истории и архитектуре 
которых удалось собрать наиболее полные и 
достоверные данные, что позволяет выявить их 
типологические черты. На примере избранных 
для анализа усадеб прослеживается влияние 
социального статуса и профессиональных заня-
тий их владельцев на архитектуру и внутреннее 
устройство усадебного места. Несмотря на то 
что удобные для организации предпринима-
тельской деятельности земельные участки в се-

3 См.: Свод памятников истории и культуры Республики Та-
тарстан. Казань, 1999.
4 См.: Сведения из Единого государственного реестра объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации по г. Елабуге и Елабужскому 
району (по состоянию на 01.01.2019). URL: http://elabuga.
com/heritageMonitoring/listObjectsOfCulturalHeritage.html 
(дата обращения: 17.11.2023). 

редине XIX в. находились в собственности лиц, 
не занимавшихся торговой деятельностью, к 
концу XIX в. подавляющее их большинство пе-
реходит в собственность купцов, которые пере-
страивают их под коммерческие нужды. 

Исследователи отмечают, что городские 
усадьбы появляются в XVIII в., когда начина-
ется регулярная застройка российских горо-
дов.5 С этого времени городское пространство 
рассматривалось как некий архитектурный 
ансамбль, создание которого подчинено опре-
деленным правилам.6 В последней четверти 
XVIII в. получило распространение регуляр-
ное строительство в провинциальных городах 
Российской империи, что было связано с реа-
лизацией реформы административно-терри-
ториального деления 1775 г. 

Застройка Елабуги была неразрывно свя-
зана с социально-экономическим развитием 
города. Согласно генеральному плану Елабуги 
1796 г., при проектировке города применялась 
прямоугольная сетка, равномерно разделенная 
на индивидуальные участки под застройку. Ос-
новным градообразующим элементом являлась 
река Тойма, вдоль которой строились церкви, 
отмеченные в генеральном плане как домина-
ты. Небольшой масштаб уездного города по-
зволял согласовать план с рельефом местности. 
К началу XIХ в. в городе было пять продольных 
(вдоль реки) и девять поперечных улиц, а также 
три торговых площади с лавками. Центральная 
часть города ближе всего подходила к берегу 
реки. Именно здесь располагались присутст-
венные места, каменный Спасский собор, самая 
большая в городе торговая площадь.7 

Дальнейшая застройка Елабуги, первона-
чально четко следовавшая плану, стала беспо-
рядочно меняться в связи с ростом населения, 
развитием торговли и увеличением количе-
ства купцов, деятельность которых требовала 
строительства лавок, складов, амбаров. По-
этому в 1846 г. был утвержден новый гене-
ральный план города, целью которого была 
регламентация беспорядочного городского 
строительства.8 К этому времени город раз-
росся в западную и северную стороны, а семь 
продольных и 11 поперечных улиц делили его 
территорию на 59 примерно равновеликих 

5 См.: Вавилонская Т. В., Карасев Ф. В. Указ. соч. С. 24–30. 
6 См.: Никулина Е. Г. Развитие понятия о городской усадьбе 
как определяющем типе застройки Москвы // Русская усадь-
ба. М., 1997. Вып. 3 (19). С. 12–23.
7 См.: Генеральная карта Вятской губернии [Карты]. Вятка, 
1806. 1 л.
8 См.: РГИА. Ф. 1289. Оп. 15. Д. 73. Л. 1. 
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кварталов.9 В первой половине XIX в. 90 % жи-
лой застройки города составляли деревянные 
дома. Тогда же проявилась такая ключевая 
особенность градостроительной среды Елабу-
ги, как зонирование застройки по сословной 
принадлежности и типам занятий горожан. 
Причем в купеческих кварталах 54 % торговых 
лавок были выстроены уже из камня, чтобы 
оградить товары от грабежа и пожаров.10

Но застройка купеческой Елабуги первой 
половины XIX в. была утрачена в результате 
большого пожара 1850 г., когда почти полно-
стью выгорело 19 кварталов. Этот год стал сво-
еобразным рубежом в архитектурной истории 
Елабуги, ускорив массовое кирпичное строи-
тельство на главных торговых улицах и площа-
дях. Еще одним стимулом бурного роста горо-
да стали реформы 1860–1870-х гг., ускорившие 
урбанизацию и рост городского населения.

Во второй половине XIX в. центральные 
кварталы города стали активно застраивать-
ся купеческими домами и усадьбами, магази-
нами и лавками. Факторами, влиявшими на 
архитектурные решения уличной застройки, 
стали тогда, помимо природного ландшафта, 
градостроительные правила, функциональное 
назначение и конструктивные особенности 
проектируемых зданий. 

В зависимости от планировочного решения 
городские усадьбы елабужского купечества 
делились: 1) на усадьбы периметральной за-
стройки, когда земельный участок находился 
на пересечении улиц и застройка осуществля-
лась по двум границам участка, выходящим на 
эти улицы; 2) усадьбы с однорядной застрой-
кой участка, при которой и жилой дом, и тор-
гово-промышленные заведения располага-
лись по одной из границ участка; 3) усадьбы 
с двухрядной застройкой, характерные для 
участков, расположенных по сторонам про-
дольных улиц, вытянутых в глубину кварта-
ла. По своему назначению городские усадьбы 
можно разделить на жилые и торгово-про-
мышленные, включающие, помимо жилого 
дома, магазины, лавки, склады и другие хо-
зяйственные помещения. 

Размеры земельных участков, выделяемых 
под жилую застройку Елабуги, составляли 17–
20 соток. Участки нарезались по принципу со-
блюдения красной линии уличной застройки: 
размер землевладения по линии улицы состав-

9 См.: Там же. Ф. 1287. Оп. 6. Д. 691. Л. 22.
10 См.: ЦГАКО. Ф. 582. Оп. 140. Д. 178. Л. 107–108; Памятная 
книжка Вятской губернии на 1857 г. Вятка, 1857. С. 172–173.

лял 12 саженей (25 м), а в глубь квартала — 30–
40 саженей (70–85 м). Фасад дома должен был 
выходить на красную линию улицы, отделяв-
шую ее от границы участка, а все хозяйствен-
ные постройки «скрывались» в глубине участка. 

Протянувшаяся вдоль реки Тоймы самая 
престижная улица Набережная состояла всего 
из пяти кварталов и отличалась низкой плот-
ностью застройки: здесь поочередно на неболь-
шом расстоянии друг от друга располагались 
жилые дома, административные здания, хра-
мы. В качестве объектов анализа на этой улице 
нами выбраны две купеческих усадьбы — купца 
второй гильдии И. В. Шишкина и потомствен-
ной почетной гражданки Г. Ф. Стахеевой. 

Возведение собственной усадьбы Иван Ва-
сильевич Шишкин начал после того, как в 
результате раздела с братьями в 1832 г. ему 
досталось «пустопорожнее» место по улице 
Набережной. «Василию досталось место уголь-
ное на Покровской, к площади, — вспоминал 
купец, — а мне среднее, к Ушковскому дому, на 
котором и выстроил каменный дом, начально 
с мезонином, а после пожару выклал второй 
этаж, в котором доме и проживаем с 1836 г.».11 
Позднее к дому была пристроена боковая лест-
ница с деревянной верандой на втором этаже. 
Земельный участок, на котором располагалась 
усадьба, ограничивался двумя продольными 
улицами — Набережной и Большой Покров-
ской. Купеческий особняк выходил фасадом 
на Набережную, а хозяйственные помещения 
строились по линии Покровской, где в 1842 г. 
располагались каменный одноэтажный склад 
и торговая лавка. В этом доме прошло детст-
во сына Ивана Васильевича, великого русско-
го пейзажиста И. И. Шишкина. С 1937 г. по 
настоящее время в усадьбе расположен Дом-
музей художника. Проведенная научными со-
трудниками музея реконструкция интерьеров 
дома позволила воспроизвести облик усадьбы 
провинциального купца второй гильдии. 

Внутри дом был разделен стеной на две по-
ловины: южную (господскую) и северную, где 
располагались вспомогательные помещения. 
Первый этаж господской половины представ-
лял собой парадную анфиладу из трех комнат, 
где находились большая и малая гостиные, а 
также кабинет хозяина. В северной половине 
дома располагались передняя, столовая и бу-
фетная. На втором этаже размещались спаль-
ни И. И. Шишкина и его сестер. На сохранив-
11 Жизнь Елабужского купца Ивана Васильевич Шишкина, 
написанная им самим в 1867 г. Елабуга, 2007. С. 49.
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шемся рисунке художника «Вид комнаты в 
Елабуге» изображена большая деревянная 
кровать, комод, стул, шкаф для одежды, икона 
в красном углу. 

В состав усадьбы входил сад, расположен-
ный напротив дома на надпойменной террасе. 
В саду росли яблони, кусты малины, смороди-
ны, вишни, жасмин, розы. И. И. Шишкин в сво-
их письмах родителям с теплотой вспоминал 
этот сад и уютную обстановку родительского 
дома: «Писавши Елабугу, я мысленно пере-
носился туда — сколько впечатлений всяких и 
воспоминаний. А все-таки очень приятно было 
писать, в особенности дом и наш сад… так вот и 
кажется, что у окна большой спальни сидит ма-
менька, тогда как, бывало, идешь вечерком по-
низу из гор, за ней видишь кого-то, это, верно, 
Катенька или кто-нибудь из сестриц».12 Гости-
ная дома Шишкиных часто становилась местом 
проведения общественных приемов, в которых 
в разное время принимали участие художники 
К. Гун, И. Осокин, братья Верещагины, кава-
лерист-девица Н. А. Дурова, именитые елабуж-
ские купцы. В целом усадьба Шишкиных пред-
ставляла характерный тип жилой застройки 
небогатого провинциального купечества.

Другая хорошо сохранившаяся усадьба Ста-
хеевых дает возможность представить образ 
жизни богатейших елабужских купцов. Очень 
удобный земельный участок на углу улиц На-
бережной и Средней первоначально принад-
лежал мещанину П. Котельникову, который 
в 1842 г. продал его купцу третьей гильдии 
Г. И. Стахееву.13 Наследники купца Иван и Ва-
силий продолжили семейное коммерческое 

12 И. И. Шишкин — И. В. Шишкину и Д. Р. Шишкиной. Мо-
сква. 14 января 1856 г. // Иван Иванович Шишкин. Перепи-
ска. Дневник. Современники о художнике. Л., 1984. С. 35.
13 См.: ЦГАКО. Ф. 583. Оп. 604. Д. 250. Л. 28об.–29.

дело и в 1865 г. учредили торговый дом «Григо-
рия Стахеева сыновья». Он занял прочные по-
зиции среди крупных предпринимателей Вол-
го-Камского региона, что позволило братьям 
записаться в первую гильдию, а в 1889 г. полу-
чить звание потомственных почетных граждан. 

Получив в наследство от отца усадьбу, бра-
тья купили соседний участок по улице Сред-
ней, вдвое увеличив размеры первоначально-
го домовладения. В 1870 г., разрушив старые 
постройки, они начали строительство нового 
кирпичного дома. Главный фасад этого двух-
этажного здания выходил на Набережную, а 
с торцевой стороны дом дополнялся антре-
солью — верхним встроенным полуэтажом. 
Подобные архитектурные решения были до-
вольно характерными для усадеб богатых ела-
бужских купцов. Угловое расположение дома 
определило наличие двух фасадов: на южном 
фасаде (который считался главным) по линии 
улицы Набережной находилось семь оконных 
осей, на восточном фасаде по линии Средней 
улицы — шесть. В целом дом был оформлен в 
стиле сдержанной эклектики, что соответство-
вало общему архитектурному стилю соседних 
строений: слева — зданию присутственных 
мест, справа — зданию почтовой станции. 

С фасадных сторон усадьба была обнесена 
каменной оградой, с двух внутренних сторон — 
выстроены высокие брандмауэрные стены 
из красного кирпича. К каждому из фасадов 
примыкали въездные группы в виде воротных 
проездов. При этом юго-западные ворота, счи-
тавшиеся парадными, сохранились лишь ча-
стично. Полностью сохранились ворота только 
со стороны Средней улицы. Они выполнены в 
виде трех въездных проездов — двух малых и 
одного большого, с рустованной луковой ар-
кой. На большом приусадебном участке распо-

Фото  1. Господский дом в усадьбе Г. Ф. Стахеевой  
в Елабуге. Фото И. В. Масловой 2017 г.

Фото 2. Казанская улица в Елабуге.  
Фото конец XIX в. 
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лагались хозяйственные постройки: конюшни, 
каретник, деревянный и каменный хозяйст-
венные комплексы, амбар и погреб с ледником.

После раздела капиталов торгового дома 
усадьба на Набережной перешла во владение 
Василия Григорьевича Стахеева, а после его 
смерти в 1896 г. — его вдовы Глафиры Федо-
ровны. Общая площадь дома составляла около 
658 кв. м, что подтверждается и современны-
ми кадастровыми актами.14

Внутренняя планировка была типична для 
купеческих домов: длинный коридор делил 
первый этаж на две зоны — жилую и подсоб-
ную. На первом этаже вдоль лицевого фасада 
располагалась большая (107 кв. м) гостиная. 
Стахеевы, как самые состоятельные купцы не 
только в Елабуге, но и в Прикамье, устраивали 
общественные обеды, для проведения которых 
как нельзя лучше подходила такая просторная 
комната. Например, в 1902 г. в честь сорокале-
тия священника Никольской церкви по ини-
циативе Г. Ф. Стахеевой в ее доме был устроен 
торжественный обед.15 На втором этаже распо-
лагалась три комнаты: с правой стороны угло-
вой шестиоконный зал с изолированным вхо-
дом и две смежные комнаты, одна из которых 
заканчивалась выходом на балкончик боково-
го фасада. Можно предположить, что в изоли-
рованной комнате находился кабинет хозяев 
дома, а две смежные служили спальнями. 

Купеческие дома отапливались печами-гол-
ландками, которые представляли собой доволь-
но легкую конструкцию и могли располагаться 
на всех этажах. Принцип их работы заключал-
ся в том, что искусственно удлиненные дымо-

14 Свидетельство о государственной регистрации права № 16-
16-20/018/2023-354. От 31 июня 2013 г.
15 См.: Два юбилея в Елабуге // Вятские епархиальные 
ведомости. 1902. № 2. С. 100.

вые каналы служили для сильного нагрева 
печи без большого количества дров. Кроме 
того, установленные в разных комнатах и даже 
на разных этажах печи соединялись между со-
бой сложной системой воздуховодов, что по-
зволяло одновременно отапливать довольно 
большую площадь. Снаружи печь, как правило, 
облицовывали изразцами не только для того, 
чтобы придать ей эстетичный вид, но и для 
большей теплоемкости. «Изразцовая рубашка» 
препятствовала быстрому остыванию печи. 

На втором этаже в хозяйственной половине 
дома Стахеевых сохранилась единственная из-
разцовая печь в 3,5 кв. м в основании и высо-
той до потолка. Она была облицована довольно 
скромной гладкой бело-голубой плиткой. Веро-
ятно, в жилой части дома печи украшались бо-
лее дорогими изразцами. Подтверждением это-
му могут служить сохранившиеся печи в здании 
конторы В. Г. Стахеева (ул. Большая Покров-
ская, д. 25, 25а), расположенной рядом с усадь-
бой. Там они украшены рельефно-расписными 
изразцами от белоснежного с отделкой сусаль-
ным золотом до темно-коричневого цвета. Та-
кая многоцветная печная плитка получила на-
звание «ценинные изразцы». Для их росписи 
применялись поливы пяти основных цветов: 
белого, желтого, коричневого, синего и зеле-
ного. Такие изразцы обычно имели рельефные 
изображения в виде узоров из листьев, цветов и 
плодов с переплетающимися стеблями.16

С северной стороны дома Стахеевых был сде-
лан пристрой для сеней с наружной лестницей. 
Отсюда можно было попасть в подсобные поме-
щения и подняться до антресоли с невысокими 
потолками. В хозяйственную часть дома были 

16 См.: Доманский В. Русские изразцы. Национальные и 
европейские традиции // Декоративное искусство. 2016. 
№ 1 (421). С. 37. 

Фото 4. Купеческая усадьба в Елабуге (ул. Гассара, 6). 
Фото Л. Е. Пахомовой. 2012 г.

Фото 3. Усадьба И. В. Шишкина в Елабуге.  
Фото Л. Е. Пахомовой. 2012 г.
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вынесены все лестничные пролеты, коридоры-
переходы, здесь располагались столовая, кухня, 
пекарня, комнаты для прислуги и белошвеек, 
кладовые и пр. Несмотря на то что Г. Ф. Стахе-
ева вела довольно уединенный образ жизни, в 
штате ее домашней прислуги числились дво-
рецкий, повар, горничная, служанка, несколько 
домработниц, кучера и конюхи. 

Известно, что хозяйка городской усадьбы 
каждое утро к семи часам отправлялась в двух-
местной закрытой карете на утреннюю службу 
в Никольскую церковь, которая располагалась 
в пяти минутах ходьбы от усадьбы по той же 
улице. После смерти мужа в огромном доме 
Глафира Федоровна занимала маленькую ком-
натку, больше похожую на монашескую келью. 
По воспоминаниям ее внучки, Татьяны Карсон, 
там «находились железная кровать, киот, всег-
да горящая лампада, множество икон и фото-
графий нашего дедушки на смертном ложе».17

Сын купчихи Федор Васильевич Стахеев в 
1902 г. построил в Елабуге электростанцию, 
и искусственное освещение было проведено в 
дома купцов на центральных улицах города, в 
том числе в усадьбу на Набережной.18 Продол-
жая внедрять инженерно-технические новин-
ки в провинции, он в 1906 г. телефонизировал 
родной город.19 В фондах Музея Елабужского 
купечества хранится «телефонная книга» — ру-
кописный листок с записью около ста абонен-
тов, среди которых указана и Г. Ф. Стахеева.20

Интерьеры купеческой усадьбы можно пред-
ставить благодаря картине В. П. Верещагина 
«Комната дома в Елабуге» (1854 г.) из Русского 
музея. Василий Верещагин и Карл Гун, друзья 
Ивана Шишкина, были приглашены для роспи-
си храмов в 1862–1863 гг., когда один из Стахе-
евых, Иван Иванович, был городским головой.21

Художник запечатлел две большие смежные 
комнаты дома Стахеевых. Высокие потолки с 
отделкой потолочным плинтусом в сочетании 
с огромными окнами наполняли комнаты све-
том и воздухом. Наборный паркетный пол из 
двух пород дерева по цветовой гамме сочетал-
ся с покраской стен одной из комнат. Высокие 
двустворчатые двери с наборными филенками, 
украшенные бронзовыми ручками, распахнуты 
и благодаря ширине дверного проема и отсут-

17 Карсон Т. Воспоминания о русской семье. Краснодар, 2009. 
С. 40. 
18 См.: ЦГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 3547. Л. 481.
19 См.: Телефонизация // Елабужские вести. 1906. 2 апр.
20 См.: Музей елабужского купечества. МЕК ЕИ ГИК Д-19.
21 См.: Курылева Н. Карл Гун и Василий Верещагин в Елабу-
ге // Карл Гун. Художник и этнограф. Елабуга, 2023. С. 195.

ствию порога как бы объединяют две комнаты 
в большой зал. Визуально этот эффект поддер-
живает и рисунок паркета, единый для двух 
комнат. Киот с иконой в красном углу, мини-
мальное количество мебели — простой лакиро-
ванный стол и стулья — свидетельствует о том, 
что комнаты-зал использовались для приема 
гостей. Традиционно гостиные назывались по 
цвету стен или обивке мебели. Можно предпо-
ложить, что вторая комната, изображенная ху-
дожником, именовалась синей по цвету стен и 
обивки стульев. Для освещения комнаты в тем-
ное время суток использовались настенные ке-
росиновые фонари («стенники») и канделябры 
на три свечи. Украшением комнат были цветы 
в вазонах, стоявших на полу и подоконнике. 
Деревянные шпалерные решетки для вьющих-
ся растений покрывали большую часть окон. 

Если жилые дома купеческих усадеб на тер-
ритории современной Елабуги сохранились 
почти полностью, то дворовые и хозяйствен-
ные постройки в большинстве своем были ра-
зобраны в советское время. Такие строения не 
всегда отражались и на проектных чертежах. 
Но их описание встречается в описях имущест-
ва усадеб, составлявшихся, в частности, когда 
их владельцы объявлялись несостоятельными 
должниками. Именно такой случай произошел 
с усадьбой купца Новикова, расположенной на 
улице Покровской (Большая Покровская, 12). 

Жилой дом на усадебном участке был постро-
ен в начале XIX в. «мещанской женой» А. Г. Ша-
балиной. В 1841 г. дом приобрели елабужские 
купцы братья В. П. и Е. П. Новиковы. В 1850 г. 
старший брат выкупил долю младшего и стал 
единственным владельцем усадьбы. В 1860-е гг. 
рядом был возведен комплекс зданий Гостиного 
двора, что повысило значение этого места с ком-
мерческой точки зрения и вызвало перестрой-
ку усадьбы. К 1901 г., когда владельцем усадьбы 
был Василий Васильевич Новиков, на земельном 
участке размером 30 × 31 сажень, помимо жилого 
дома, расположились многочисленные хозяйст-
венные постройки и дворовые службы. Фасад ка-
менного, отштукатуренного двухэтажного дома 
был оформлен карнизом с консолями и лопатка-
ми, которые объединяли оба яруса. На главном 
фасаде была выделена парадная центральная 
часть с балконом и двумя окнами по бокам. Этот 
дом с двумя большими подвалами полностью со-
хранился. На первом этаже дом делился на две 
части: в одной располагался магазин с четырьмя 
дверями-растворами и двумя окнами, в другой — 
кухня и две комнаты для служащих. Второй этаж 
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включал пять жилых комнат и две больших пе-
редних. Передние комнаты были характерны 
для купеческих особняков. Они представляли 
собой нежилое помещение, своеобразный холл, 
в котором можно было оставить верхнюю оде-
жду и подождать приглашения в гостиную. 

К основному дому слева примыкала ка-
менная палатка длиной 10,5 м. Во внутреннем 
дворе располагались небольшой (36 кв. м) де-
ревянный флигель, крытый железом, и узкая 
(шириной 4 м) деревянная хозяйственная по-
стройка (длиной более 40 м), которая под еди-
ной железной крышей объединяла конюшню, 
четыре амбара, каретник и погреб. Отдельно 
стоящее деревянное строение использовалось 
под погреб-ледник. Лед обычно заготавлива-
ли ранней весной на Каме, где выпиливали 
огромные ледяные блоки «кабаны», которые 
укладывали в глубокий погреб. На этой ледя-
ной «подушке» хранили продукты до июля. 
Хозяин усадьбы выстроил также банный ком-
плекс, состоявший из двух деревянных строе-
ний — бани и прачечной. Конкурсное управ-
ление по делам несостоятельного должника 
В. В. Новикова оценило усадьбу в 8 100 руб.22

Еще одним примером домовладения с по-
стройками для организации предприниматель-
ской деятельности может служить купеческая 
усадьба, расположенная на пересечении улиц 
Казанской и Полевой (современная ул. Гасса-
ра). Первым владельцем участка, на котором 
был построен деревянный дом, был титулярный 
советник Томилов. Затем участок поочередно 
принадлежал купцу Ф. Г. Чернову, коллежской 
секретарше Н. Коробовой и еще нескольким 
владельцам. После пожара 1850 г. на участке 
возвели кирпичные строения. Территория была 
удобной для коммерческой деятельности, по-
скольку примыкала к бойкому торговому месту. 
Участок не только протяженной северной сто-
роной выходил на главную торговую артерию 
города — Казанскую улицу, но и располагался 
на углу Хлебной торговой площади. Поэтому по 
красной линии Казанской улицы были постро-
ены длинные каменные одноэтажные склад-
ские помещения для оптовой торговли хлебом, 
имевшие въезд со стороны поперечной Полевой 
улицы. С западной стороны склады уходили в 
глубь участка почти на 40 м.

Пятиоконный фасад жилого дома выходил 
вдоль восточной стороны участка на менее 

22 См.: Объявление Конкурсного отделения по делам несосто-
ятельного должника, бывшего елабужского купца В. В. Нови-
кова // Камский литок объявлений. 1901. 19 авг.

загруженную транспортными потоками ули-
цу Полевую. Но, чтобы защитить обитателей 
усадьбы от шума и суеты торговой площади, 
одноэтажный на полуподвале, с антресолями 
дом был вытянут вглубь участка и огражден 
высоким кирпичным забором. В результате 
такого архитектурного решения получалось, 
что шесть окон жилой части дома и балкон 
выходили в сад, разбитый вдоль южной сторо-
ны усадебного участка. К боковому северному 
фасаду были пристроены закрытое крыльцо и 
лестница для прислуги, ведущая на антресоли. 
На полуподвальном этаже располагались хо-
зяйственные службы. 

Таким образом, на протяжении XIX — нача-
ла ХХ в. застройка Елабуги состояла из различ-
ных усадебных комплексов, принадлежавших 
жителям города. Доминантами застройки, осо-
бенно центра торгового города, стали и до сих 
пор остаются усадьбы богатого елабужского ку-
печества. В отличие от столичных и губернских 
городов усадебная форма застройки определя-
ла тип городского пространства Елабуги вплоть 
до революционных потрясений 1917 г. И даже 
советский период истории, существенно из-
менивший облик многих российских провин-
циальных городов, не особенно отразился на 
архитектурном облике центральной части Ела-
буги. Там до сих пор сохранились как фрагмен-
ты бывших купеческих усадеб, так и цельные 
усадебные комплексы. 

Жилые усадьбы самых состоятельных жите-
лей города располагались на улицах Набереж-
ной и Покровской, где плотность застройки 
была невысокой. На главной торговой улице 
города — Казанской — купеческие особняки 
располагались близко друг к другу и разделя-
лись зданиями магазинов, лавок и закупочных 
контор. Но при этом усадебный тип строений 
сохранялся за счет протяженности земельного 
участка вглубь квартала. 

В структуру городской купеческой усадьбы 
входили жилой дом, двор с хозяйственными 
постройками (конюшни, сараи, ледник, хлев), 
баня, один или два флигеля, садово-огородный 
участок. Усадьбы занимали участки по сторо-
нам продольных улиц и были вытянуты в глу-
бину квартала. После большого пожара 1850 г. 
каждое усадебное домовладение ограждалось 
с двух сторон брандмауэрными стенами. Фасад 
дома с воротами выходил на красную линию 
улицы. Композиция усадебного дома определя-
лась нормами регулярного градостроительства, 
местоположением, функциональным использо-
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ванием территорий, размером и конфигурацией 
земельного участка и ландшафтом местности. 
В том случае, если усадьба сочетала в себе жи-
лую и торговую функции, на ее территории раз-
мещались лавки и магазины, склады и лабазы.

Во второй половине XIX в. усадебные строе-
ния становились все более разнообразными по 
назначению, значительное внимание стало уде-

ляться функциональной стороне построек, их 
комфортабельности, освещению и вентиляции. 
Особенности самосознания провинциальной 
деловой элиты реализовывались как в архитек-
турном облике зданий и структуре усадебного 
пространства, так и в интерьерах жилого дома, 
где стали применяться сложные инженерные 
конструкции и технические новинки. 
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MERCHANT ESTATES AS PART OF THE CULTURAL SPACE  
OF THE 19TH — EARLY 20TH CENTURY PROVINCIAL TOWN

The article presents the results of studying urban estates of provincial merchants based on a 
field survey of the preserved buildings of Yelabuga and analysis of various sources. The estate 
form of development determined the type of urban space of Yelabuga from the beginning of the 
19th century and to the 1917 revolutionary upheavals. According to their purpose, merchant estates 
can be divided into residential and commercial-industrial, which was in many ways typical of the 
trading cities of the Central Russian zone. The structure of a merchant estate included a residential 
building, courtyard with outbuildings (stables, sheds, a glacier and a barn), bathhouse, one or two 
outbuildings, and garden plot. Geographically, the estates occupied plots measuring 17–20 acres, 
located on the sides of longitudinal streets and extended into the depths of the block. After the 
1850 great city fire, each estate was fenced on two (and in some cases three) sides with firewall 
walls. The front of the house with a gate overlooked the red line of the street. The composition of 
the manor house was determined by the norms of regular urban planning, location, functional use 
of the territories, size and configuration of the land plot, as well as a local landscape. In the second 
half of the 19th — early 20th centuries, when Yelabuga turned into a large commercial center, a new 
type of merchant estate, combining residential and trading functions, became widespread. On the 
estate territory, in addition to residential and commercial buildings, there were shops and stores, 
warehouses and storehouses. At the same time, the merchants began to pay considerable attention 
to the functional side of buildings, their convenience, comfort, lighting, and ventilation.

Keywords: Yelabuga, 19th — early 20th centuries, city estate, merchants, entrepreneurship
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