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ИСТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ «НОРМАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
НА ПОСТРОЙКУ ГУБЕРНАТОРСКИХ ДОМОВ СО СЛУЖБАМИ»  

В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

Статья посвящена типологической группе памятников жилой архитектуры, воз-
веденных на территории Вятской губернии. Представлены основные выявленные  
и сохранившиеся к настоящему времени памятники архитектуры, построенные по 
проектам Вятских губернских инженеров и архитекторов, многие из которых впервые 
вводятся в научный оборот. Материал адресован органам охраны объектов культурно-
го наследия, архитектуры и градостроительства, научным работникам, архитекторам, 
градостроителям и всем заинтересованным в сохранении исторических поселений  
и историко-культурного наследия России.

Ключевые слова: проект, фасад, дом, архитектор, композиция, декор.

«Нормальный проект на постройку губернаторских домов со службами в Гу-
бернских городах Российской империи» был разработан К. А. Тоном, высочайше 
утвержден 11 ноября 1848 г. и опубликован приложением к указу № 23009 в «Пол-
ном собрании законов Российской империи» от 15 февраля 1849 г. [1].

Прямоугольный в плане двухэтажный объем развит со стороны двора фланго-
выми ризалитами. Пропорциональное соотношение элементов и размещение де-
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кора придают зданию парадный облик 
с главным входом по центральной оси 
главного фасада и балконом. Главный, 
протяженный фасад отмечен 11 осями,  
а боковые фасады – 5 осями. Фасады 
здания декорированы сплошным лен-
точным рустом и широким поясом 
между этажами. Завершены фасады 
зубцовым карнизом под широким вы-
носом кровли. «Окна нижнего этажа 
обрамлены простыми наличниками…, 
арочные окна верхнего – обведены 
профилированными архивольтами, 
над которыми помещены высоко под-
нятые сандрики» [2, с. 549].

Впервые на территории Вятской гу-
бернии по этому проекту было возве-
дено здание в г. Елабуге – Дом причта 
Спасского собора (Елабуга, улица На-
бережная, дом 7, 1847–1855  гг.). «Су-
ществующий дом в линии застрой-
ки Набережной улицы, в стороне от 
скошенного угла улицы Говорова,  
с каменной оградой и фланкирую-
щими воротами, выстроен старостой 
Д. Т. Бусыгиным по проекту губернского 
архитектора А.  С.  Миртова [3], высо-
чайше утвержденному в 1848 г. В 1855 г. 
архитектор А.  Ф.  Глазырин свидетель-
ствовал «оконченную постройку». Та-
ким образом, дом причта в Елабуге 
стал первым зданием, возведенным  
в Российской империи по этому проек-
ту. Здание построено без отклонений от 
Нормального проекта, но с некоторыми 
изменениями общей композиции. 

В 1858–1859  гг. в г. Вятке синхрон-
но строятся два жилых дома: по ули-
це Московской – провизора Карла Ро-
мановича Мойке (в 1-й части города)  
и улице Вознесенской (Николаевской), 
119 – купца 1-й гильдии Николая Ар-
темоновича Ермолина (во 2-й части 
 города). 

Так, 7 марта 1856 г. Карл Романович 
Мойке, провизор, купил место Дарьи 
Клячиной [4, ч. 2, л. 90] и в 1858 г. по-

Нормальный проект на постройку 
губернаторских домов со службами

Дом причта Спасского собора в Елабуге. 
Фото М. В. Курочкина, 2017

Дом К. Р. Мойке в Вятке.  
Фото М. В. Курочкина, 2019
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строил на нем плановый каменный двухэтажный дом 10 х 10 саж. [5, л. 36]. После 
постройки дома владелец сразу же перевел в него свою аптеку, открытую в Вятке 
21 июня 1870 г. [6]. 1 декабря 1877 г. произведена переоценка дома до 5910 руб. (Ки-
ров, улица Московская, дом 6). Здание построено без отклонений от Нормального 
проекта и полностью повторяет характерные его особенности.

Дом каменный, плановый, построен в 1859 г. на месте, купленном у купца Ми-
хаила Репина и мещанки Огородниковой в годе Вятке, во 2-й части на Вознесен-
ской улице.

Двухэтажный плановый дом, 9 х 8 саж., возводил Николай Артемьевич Ермо-
лин (Киров, улица Ленина, дом 127) [7, л. 348]. Здание построено с существенны-
ми отклонениями от Нормального проекта. Пример небольшого городского дома 
этого периода с ясной фасадной композицией, основу которой составляют четкие 
горизонтальные и вертикальные членения. Широкие лопатки разделяют фасад на 
три части. Фронтальная часть фасада на четыре оси завершена широким выносом 
скатной кровли. Фланги на две оси подвышены щипцовыми аттиками. В отличие 
от нормального проекта, окна первого этажа завершены лучковой перемычкой. 
Главной особенностью этого здания является отсутствие ленточного руста первого 
этажа и меньшее количество осей. 

Оба здания имеют схожие черты, но сильно отличаются по архитектурному 
композиционному решению. Причиной тому послужил Сенатский указ № 33155 
по Высочайшему повелению о прядке разрешения частных построек, отступаю-
щих от образцовых чертежей в котором было прописано следующее: «Постановлено, 
что фасады на частные в губерниях и областных городах утверждаются губернатора-
ми или строительными комиссиями с соблюдением и с непременным наблюдением. 
Император дозволяет комиссиям разрешать установленным порядком производство 
и таких частных построек, коих фасады, хотя и отступают от изданных образцовых 
чертежей, в прочих отношениях признаны будут правильными» [8]. 

Таким образом, один год от начала строительства существенно повлиял на 
подход к архитектурному решению обоих жилых зданий. Автором реализации 
архитектурного проекта был вятский губернский архитектор Иван Тимофеевич 
Соловкин.

В Сарапуле в 1868 г. Михаил Николаевич Мошкин на Большой Покровской 
улице возводит городскую усадьбу [9]. Городская усадьба Мошкина (Сарапул, ули-
ца Интернациональная, дом 3) расположена на пересечении улиц Труда и Интер-
национальной. Интересный пример гостевого дома периода эклектики с двумя 

сохранившимися зданиями служб  – 
флигелем и кирпичным хозяйствен-
ным корпусом. 

Двухэтажный на подвалах прямо-
угольный объем, завершенный валь-
мовой кровлей, вытянут вдоль улицы 
Труда, но играет важную градообразу-
ющую роль в формировании внешне-
го облика улицы Интернациональной. 
Кирпичное и оштукатуренное двух- 
этажное строение выходит на главную 
улицу фасадом в семь осей. Невысокий 

Дом М. Н. Мошкина в Сарапуле.  
Фото М. В. Курочкина, 2019
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цоколь, межэтажный пояс и венчающий карниз членят фасады по вертикали. Сте-
ны первого этажа украшены дощатым рустом. Основу фасадного декора  состав-
ляют рельефные рамочные наличники лучковых окон первого этажа и арочных 
второго с барочным орнаментом.

Планировка обоих этажей представлена по единой схеме: в передней части со 
стороны Покровской улицы идущий от парадного входа широкий лестничный 
марш, от которого веером расходятся жилые помещения, соединенные анфиладой. 

В едином комплексе следует рассматривать флигель в три оси (фасад и двор)  
с тамбуром на полуподвальном этаже, декорированном аналогичными элемента-
ми основного здания.

Протяженный вытянутый вдоль красной линии улицы Интернациональной 
одноэтажный объем кирпичного хозяйственного корпуса завершен двускатной 
кровлей; является неотъемлемой частью архитектурного комплекса Городской 
усадьбы Мошкина.

Главный дом Марии Ивановны Дедюхиной (Сарапул, улица Раскольнико-
ва, дом 142) – протяженный прямоугольный корпус, дошедший до наших дней  
в формах, свойственных периоду эклектики. После пожара 1876 г. здание было пе-
рестроено с расширением в северную сторону. Различные по своей конфигурации, 
композиционному решению объемы главного (восточного) уличного фасада во 
второй половине XIX в. были объединены комплексной реконструкцией в еди-
ное здание. За основу архитектурного решения второго этажа был выбран «Нор-
мальный проект на постройку губернаторских домов со службами в Губернских 
городах Российской империи». С южной стороны здание было надстроено над 
одноэтажным корпусом торговой палатки и расширено в одну (семнадцатую) ось 
до уровня третьего этажа. 

Таким образом, удалось установить общую родословную серии зданий, возве-
денных в разных концах Вятской губернии, определить единого автора «Нормаль-
ного проекта» приведенных выше зданий – это Константин Андреевич Тон. 
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