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Очевидно, что формы проявления 
региональных и национальных особен-
ностей в архитектуре меняются с тече-
нием времени. Одним из основных фак-
торов, определяющих эти изменения, 
является мировой процесс смены стили-
стических направлений в архитектуре. 
Например, в эпоху эклектики или модер-
на региональный и национальный мен-
талитет не может проявляться в тех же 
формах, что в эпоху классицизма. В осо-
бенности это справедливо в отношении 
России, где смена архитектурных стилей 
на протяж ении значительной части 
XVIII XIX вв. подкреплялась жесткой 
государственной регламентацией в стро-
ительстве.

Архитектурное своеобразие застрой-
ки наиболее отчетливо проявлялось в го-
родах со смешанным этноконфессио- 
нальным составом населения. И это 
понятно, поскольку застройка таких го-
родов формировалась под воздействием 
более сложных факторов, сочетавших не 
только местные региональные традиции, 
но и национальные. Одним из таких го-
родов является Казань. Наличие двух 
основных этнических групп -  русских и 
татар -  во многом обусловило специфи-
ку формирования ее застройки, отлич-
ную от других провинциальных россий-
ских городов.

Рассмотрим основные этапы взаимо-
действия сложившихся архитектурных-

традиций Казани в различные стилевые 
эпохи на материале жилой архитектуры.

XVIII век в России, начавшись с ре-
форм Петра Великого, прошел под зна-
ком всеобщей европеизации. В первую 
очередь этот процесс коснулся градост-
роительства и архитектуры. С решитель-
ностью и размахом, всегда отличавшим 
российских администраторов, власть 
внедряла здесь принципы регулярности.

Регулярность означала разбивку гео-
метрически правильной сетки прямых 
широких улиц и соблюдение их красной 
линии путем вынесения на нее домов и 
других строений, включая заборы. Ар-
хитектурным выражением регулярнос-
ти был единообразный, европеизирован-
ный стиль построек и придание всем им 
вида каменных. С этой целью в города 
рассылались специально разработанные 
и утвержденные императором образцо-
вые проекты, по которым обывателям 
предписывалось строить свои дома.

Нововведения Петра, начиная с 
1714 года, требовавшего строить на 
«английский», «голландский» или 
«прусский манир», при его жизни не рас-
пространились далее столиц. Казань, 
как и большинство провинциальных го-
родов, получила регулярность только 
при Екатерине II. Можно лишь пора-
жаться грандиозному масштабу произ-
веденных работ. Менее чем за три деся-
тилетия (план урегулирования для 
Казани был утвержден в 1768 г., а ре-
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ально работы начались только после по-
жара 1774 г., связанного с пугачевским 
восстанием) Казань из средневековья 
шагнула в эпоху Нового времени. Хаос 
кривых улочек дорегулярного города 
сменился правильными кварталами с 
системой улиц и площадей.

Для скорейшего придания россий-
ским городам «европейского» облика в 
период с 1803 по 1855 годы правитель-
ством были изданы альбомы с образцо-
выми проектами. Они охватывали самые 
различные типы застройки -  казенные 
здания, жилые дома, ворота и ограды, 
станционные и почтовые дома, церкви, 
тюремные здания, присутственные мес-
та, дома вице-губернаторов.

Разосланные по губерниям, образцо-
вые проекты были обязательны для при-
менения. Губернские власти строго сле-
дили за тем, чтобы строительство в 
городе велось по утвержденным в сто-
лице образцам, и ежегодно отчитыва-
лись о числе зданий, построенных по 
каждому из них. В ходе реального стро-
ительства в Казани происходили суще-
ственные отклонения от административ-
ных идеалов, и именно они, эти 
отклонения, придали нашему городу его 
своеобразный, неповторимый облик.

Отклонения в процессе урегулирова-
ния были не велики, но красноречивы. 
В Старо-татарской слободе вопреки вы-
сочайше утвержденному плану были со-
хранены некоторые старые дорегуляр- 
ные улицы, имевшие значение для татар. 
В первую очередь это часть главной сло-
бодской улицы, на которой возникли 
разрешенные Екатериной мечети (Мар- 
джани и Апанаевская). Она получила 
название «Старо-слободской» (сейчас это 
юго-восточная оконечность ул. К. Насы- 
ри). Именно здесь расположились при-
веденные в регулярный вид богатые 
усадьбы Измаила, Мусы и Юсупа Апа- 
наевых, Давыда и Исая Замановых, 
Юсупа Китаева и др. с только что от-
строенными домами. Были оставлены и 
выпрямлены переулки, на пересечениях

с которыми стояли мечети, поскольку 
именно так они должны были распола-
гаться по старой татарской традиции 
(сейчас это Апанаевский переулок и 
ул. З.Султана).

В центре слободы в соответствии с 
планом была устроена площадь, полу-
чившая впоследствии название Юнусов- 
ской. Застроенная только по двум сто-
ронам (так, как будто улица в этом месте 
расширялась) жилыми усадьбами с от-
дельно стоящими среди зелени домами, 
а не плотно по периметру, она была да-
лека от того облика, который изначаль-
но предполагался регулярным планом. 
Восточной градостроительной традиции 
известны исключительно базарные пло-
щади. Но поблизости располагался Сен-
ной базар, поэтому Ю нусовская пло-
щадь пустовала, пока по углам ее не 
появились палисадники, заполнившие 
все ее пространство. Лишь в середине 
XIX столетия купец Исмагил Апаков 
предпринял попытку использовать пло-
щадь по назначению: ряды деревянных 
лавок протянулись на месте нынешнего 
дома Шамиля. Но они сгорели в 1872 
году. Таким образом, хотя площадь и 
была создана, но никогда она не выпол-
няла той роли, какую выполняли площа-
ди русских и европейских городов.

Сложно протекала европеизация са-
мой застройки, в особенности жилой. 
Государство, хорошо понимая это, раз-
решило на первых порах «регулировать 
не так как новое место, а сколько воз-
можно каменные домы оставить на пре-
жних местах». Такие «дома» сохрани-
лись в городе даже до наших дней. 
Однако в целом задача перестройки го-
рода по регулярному плану решалась ус-
пешно, и с начала XIX века власти вплот-
ную занялись архитектурой возводимых 
строений. В России наступила эпоха 
образцовых проектов.

Изданные для частных домов проек-
ты можно разделить на две серии. Фа-
сады первой серии 1809 (части 1 и 2) и 
1812 (части 3 и 4) годов были выполне-
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ны в классицистическом стиле. Вторая 
серия «в новом», то есть эклектичес-
ком вкусе относится к 1840-1841 (12 
тетрадей), а также 1843-1852 (еще 12 
тетрадей) годам. В обоих случаях источ-
ником для их разработки служила ев-
ропейская архитектура.

Первую серию принято связывать с 
эпохой наивысшего развития типового 
строительства в России, в середине сто-
летия наблюдается его спад, и затем оно 
окончательно исчезает после известно-
го указа 1858 г., отменившего обязатель-
ное следование образцовым проектам. 
Более того, фасады последних серий ха-
рактеризуют как «иллюстрацию обще-
го упадка русской архитектуры середи-
ны XIX в.»1.

Новому, романтическому восприя-
тию архитектуры способствовали мно-
гочисленные путешествия. В тридцатые 
годы прошлого века паломничество к 
памятникам европейской культуры ста-
ло почти непременной частью в получе-
нии высшего образования. Известно о 
путеш ествии в 1837 г. архитектора 
А.Н. Штакеншнейдера в Италию, Фран-
цию и Англию, где он «изучал стили и 
зан о си л  в свой п утевой  альбом ».
A . Н. Бенуа писал в своих воспоминани-
ях о путевых заметках своего отца: 
«...сколько понимания в каждом «порт-
рете здания»2. Впечатления, полученные 
от этих путешествий, остро пережива-
лись и обсуждались. «После ужина за-
вязался жаркий спор об архитектуре, -  
отмечал в своем дневнике литератор
B. П .Давыдов, путеш ествовавш ий в 
1835 г. с художником Карлом Брюлло-
вым и архитектором Николаем Ефимо-
вым, -  речь шла о Пестуме, о Парфено-
не, о прусском архитекторе Шинкеле»3. 
Европейская архитектура привлекала 
российских интеллектуалов, причем не 
только западников, но и просвещенных 
славянофилов. Так, восхищение англий-
ской готикой, преклонение перед антично-
стью и все больший интерес к современ-
ному зодчеству выражал М.П. Погодин

во время своего путешествия в 1839 г. в 
Рим, Германию, Францию и Англию4.

Таким образом, дух поэзии, истории, 
литературы, живописи и скульптуры 
первой трети XIX в. материализовался 
в его четвертом десятилетии в архитек-
турных формах эклектики. Новое миро-
ощущение в первую очередь проявля-
лось в такой подвиж ной области 
архитектуры, как малые формы и инте-
рьер. Так, в казанской усадьбе помещи-
ка В.И. Чемезова в саду была устроена 
пещера с гротами, поражавшая совре-
менников. Казанский архитектор эпохи 
классицизма М.П. Коринфский известен 
также своими интерьерами в готическом 
стиле.

Формирование эклектики как стиле-
вого направления в России и в Европе 
протекало почти одновременно. В Гер-
мании оно было связано с именем уже 
упоминавш егося зодчего Фридриха 
Шинкеля, давшего новую свободную 
трактовку античного наследия. Совре-
менники сравнивали интенсивное стро-
ительство тех лет в Германии с «новей-
шей» русской архитектурой5.

Общие художественные настроения 
овладели и официальными кругами. 
Достаточно вспомнить, что среди путе-
шествующих были государственные 
чиновники и пенсионеры Академии ху-
дожеств. Новые тенденции настолько не 
соответствовали жестко навязываемым 
государством старым образцовым фа-
садам в стиле классицизма, что измене-
ния были неизбежны. Император Нико-
лай I, известный своими прогерман-
скими вкусами, в 1835 г. издал указ, 
предписывавший впредь для Царского 
Села пользоваться проектами, изданны-
ми Менцелем в Берлине6. Последовав-
шее затем распоряжение о необязатель-
ности следования ранее изданным 
образцам фасадов повлекло необходи-
мость разработки новых проектов.

Документально известно, что по ука-
зу императора в Главном управлении 
путей сообщения и публичных зданий



были закуплены все изданные в Герма-
нии альбомы увражей Ф. Шинкеля, ис-
пользованные затем для разработки 
новой серии образцовых проектов 1843 
1852 годов. Следовательно, одним из 
источников образцов этой серии была 
греческая архитектура, преломленная 
через творчество немецкого архитекто-
ра. В результате в России появились 
кварталы, напоминающие предместья 
немецких городов. Другим источником 
служил итальянский «ренессанс», до-
шедший в архитектурных увражах изве-
стного издания Летаруйи. Известно так-
же, что упоминавш ийся нами среди 
путешествующих по Европе архитектор 
Н.Е. Ефимов получил правительствен-
ный заказ на составление проектов в 
стиле итальянских вилл и палаццо. Крас-
норечиво и само название составленных 
им проектов -  «в подражание дому не-
известного обывателя в Венеции» или «в 
подражание Мавро-Венецианской архи-
тектуре»7.

Таким образом, в середине XIX в. 
классицизм сменился эклектикой. В са-
мом общем смысле переход к архитек-
туре эклектики знаменовал собой при-
знание относительной независимости 
частной жизни от государственных ус-
тановок. В особенности это признание 
было важно для Казани, частная жизнь 
части населения которой строилась по 
принципам ислама.

Массовое внедрение эклектики в за-
стройку Казани связано с рядом факто-
ров, хронологически совпавших между 
собой. Первый из них связан с издани-
ем в 1840-1852 годах описанных выше 
тетрадей новой эклектичной серии об-
разцовых фасадов, общее количество 
которых было довольно велико (более 
трехсот). Предполагалось, что любой 
застройщик мог выбрать фасад, соот-
ветствовавший его запросам и возмож-
ностям.

Одновременно Высочайшим указом 
от 15 ноября 1841 года было принято 
Положение об устройстве губернского 
города Казани, один из параграфов ко-

торого требовал «дабы фасады на укра-
шение наружных видов ... строений 
были сообразны изданным с Высочай-
шего соизволения образцовым чертежам 
на постройку в городах обывательских 
домов»8.

Наконец, в августе 1842 года пожар 
уничтожил жилые кварталы значитель-
ной части Казани, как бы расчистив пло-
щади для нового строительства. Как 
московский пожар 1812 года, он опре-
делил большой масштаб застройки в 
новом стиле.

Как уже отмечалось, использование 
образцовых проектов было обязатель-
ным. Местные власти ежегодно отсыла-
ли в столицу отчеты с точным указани-
ем, по каким именно образцам и в каком 
количестве построено каменных и дере-
вянных домов и ворот. В этих условиях 
региональные и национальные особен-
ности могли проявляться в первую оче-
редь в выборе тех или иных образцовых 
проектов, а также в некоторых отступ-
лениях от них. Документы показывают, 
что на практике такие отступления были 
нередкими.

Приведем примеры использования 
образцов из тетрадей этой серии.

В усадьбе Н. Кузнецовой дом был 
построен со ссылкой на образец под 
№ 11 из 3-ей тетради 1843 г. Сравнение 
оригинала с проектом, который состав-
лен, как сказано в самом документе «со-
образно частям», показывает, насколь-
ко он далек от своего прототипа9.

Интересен случай своеобразного ис-
пользования образца в татарской усадь-
бе. Дом с мезонином из тетради 1840 г. 
вынесен на красную линию усадьбы в 
качестве служб; их нижний этаж скрыт 
за глухими окнами10.

Как видим, несмотря на большое 
количество присланных из столицы об-
разцов, казанские жители не всегда на-
ходили там проекты, вполне удовлетво-
рявшие их вкусам и потребностям.

Поэтому следующим этапом разви-
тия региональных и национальных осо-
бенностей в жилой архитектуре Казани



стала разработка индивидуальных про-
ектов, которые в большом количестве 
появились в 1847, 1848 и в особенности 
1849 годах. Строительное законодатель-
ство этого периода допускало в порядке 
исключения строительство «не во всем 
согласно с образцовыми фасадами», од-
нако каждый такой проект должен был 
утверждаться в Петербурге. Очевидно, 
что процесс утверждения в столице 
сильно осложнял строительство.

Однако среди жителей Казани было 
много тех, кто желал строить в соответ-
ствии со своими вкусами и желаниями. 
Они заказывали проекты казанским ар-
хитекторам и добивались их утвержде-
ния. Тем самым казанские архитекторы 
и застройщики участвовали в создании 
проектов наравне со столичными кори-
феями. Причем разработанные и утвер-
жденные таким образом проекты не пы-
лились затем на полках, а многократно 
использовались в Казани, возможно, и 
не только в ней.

Проект дома Н. М. Вениаминова по 
ул. Казанской был разработан казанским 
архитектором академиком X. Крампом. 
После его рассмотрения в столице на 
чертеже появилась резолюция: «С Вы-
сочайшего разрешения утверждается. 
СПб., 14 мая 1849 г.»11.

Однако не всегда казанские фасады 
находили одобрение в Петербурге. В 
этих случаях в Департаменте проектов 
и смет Главного управления путей со-
общения и публичных зданий составлял-
ся новый фасад, который затем отсы-
лался в Казань для строительства.

В 1849 г. коллежский секретарь 
А. Осокин предполагает застроить свою 
усадьбу, располагавшуюся на пересече-
нии Комиссариатской и Старо-горшеч-
ной улиц12. Разработанный губернским 
архитектором И. Бессоновым проект 
включал двухэтажный каменный дом, 
протянувшийся вдоль Комиссариатской 
улицы, беседку, поставленную на углу, 
а также службы во дворе. Дом отличал-
ся изящным эклектичным убранством

1’2008 I

главного фасада. Необыкновенно наряд-
ный вид ему придавали окна верхнего 
этажа в форме трифориев с каннелиро- 
ванными коринфскими пилястрами в 
простенках. Посланный в столицу про-
ект получил одобрение императора, за 
исключением фасада дома. Фасад на чер-
теже, навеянный формами возводивше-
гося в это время по проекту К. Тона в 
Кремле дома губернатора, был в бук-
вальном смысле перечеркнут. Вместо 
него прислали другой проект фасада, 
составленный петербургским архитекто-
ром К.А. Скаржинским -  по нему и был 
построен дом. А не вызвавшие возраже-
ний столичного начальства фасады 
служб использовались повторно при 
строительстве кладовы х в усадьбе 
А.Арасланова, а также двух жилых фли-
гелей в усадьбе Г. Чепарина на Сенной 
площади13.

Любопытно отметить, что Скаржин- 
ский являлся автором всех присланных 
в подобных случаях фасадов. По его 
проектам построены дома майорши А.Е. 
Высоцкой на Лядской улице, а также 
купчихи П. Рязановой на Поперечно- 
Вознесенской улице14.

Дома, возведенные по проектам ка-
занских архитекторов, представляли со-
бой одно - двухэтажные постройки в три, 
пять и семь осей окон по главному фа-
саду. Вот один из примеров такого дома. 
Декор на оконных фронтонах в виде ра-
ковин и половинчатых восьмиконечных 
звезд, предполагавшийся по проекту, так 
и не появился при строительстве камен-
ного дома Ларионова (ул. К. Маркса, 
42),15 но украсил деревянные дома по ул. 
Б. Красной, 50 и ул. Бутлерова, 37.

Малые размеры владений, а также 
необходимость выноса на линию улицы 
других построек, например, лавок в тор-
говых усадьбах, обусловили насущную 
потребность в небольших домах. Значи-
тельной популярностью как среди татар-
ского, так и русского населения пользо-
валась разновидность домов в три оси 
окон. Купеческие дома М. Кушаева в
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Старо-татарской слободе и А. Саннико-
ва по ул. Тихвинской построены по об-
разцам 1849 г.16 Имеются и другие при-
меры домов, построенных с повторным 
использованием казанских образцов. 
Такие дома продолжали строиться даже 
в конце XIX -  начале XX вв.

Особо следует выделить тип дома с 
лавками на первом этаже, которые мог-
ли быть продолжены вдоль внешней гра-
ницы владения в виде торговых рядов. 
Разработанный в 1949 г. тем же К. Скар- 
жинским первоначально для мещанина 
Н. Сергеева, проживавшего на Сенной 
площади, проект был еще дважды повто-
рен на этой же площади при строитель-
стве домов купчихи Е. Реутовой, а так-
же купца Г. Абдуллина17.

Среди казанских образцов было 
большое количество одноэтажных до-
мов в три окна, которые незначительно 
различались между собой. Это наиболее 
равномерно распределенная по городу 
категория домов.

Кроме главных усадебных домов и 
флигелей на улицу могли выноситься 
другие постройки. В распоряжении зас-
тройщиков имелось несколько разно-
видностей лавок.

Две разновидности служб, разрабо-
танные в 1849 г. И. Бессоновым перво-
начально для сдававшегося в наем вла-
дения купцов Батурина и Меркулова, а 
затем для усадьбы Осокина, получили 
широкое распространение в городе18.

Приведенные примеры наглядно ил-
люстрируют реальную картину строи-
тельства в Казани в середине XIX сто-
летия, где значительную  часть 
составляли здания, построенные по 
проектам местных архитекторов.

Основной причиной отказа от издан-
ных в столице образцов было то, что они 
были разработаны исходя из вкусов и 
возм ож ностей столичны х жителей. 
Дом, занимавший весь фронт участка, не 
соответствовал характеру застройки 
провинциального города. Требовался 
более привычный тип небольшого дома,

а также разнообразных служб, лавок, 
хозяйственных построек, являвшихся 
непременной частью казанских усадеб.

Часто это приводило к «приспособ-
лению» существующих проектов, но 
радикальным и эффективным решением 
была разработка собственных проектов, 
которые в большом количестве появи-
лись в 1847,1848,1849 (в особенности), 
а также 1851 годах, и получили одобре-
ние государя. Довольно простые по ар-
хитектуре фасады содержали элементы 
и детали изданных образцов. Так евро-
пейская традиция была в очередной раз 
переработана с учетом вкусов и потреб-
ностей казанского обывателя.

Итак, возникшие в конце 1840-х го-
дов казанские проекты являлись свое-
образной адаптацией государственных 
норм к местным условиям, причем от-
ражали особенности не национального, 
а социального заказа.

К началу XX века культурные пара-
дигмы меняю тся19. Умами татарской 
буржуазии и появившейся интеллиген-
ции овладевают идеи национального 
возрождения. Проблема национального 
в этот период приобрела актуальность и 
остроту. Рано или поздно она должна 
были затронуть и архитектуру. Однако 
в силу консервативности строительной 
деятельности вообщ е и жилищ ного 
строительства в особенности нацио-
нальные мотивы в жилой архитектуре 
начали появляться значительно позже, 
чем, скажем, в литературе.

Вероятно, с течением времени наци-
ональное стилевое направление в жилой 
архитектуре могло бы сложиться, но 
революция 1917 года прервала это раз-
витие и направила его по иному пути. 
С этого момента исчез националистичес-
ки настроенный и финансово самостоя-
тельный заказчик в лице купечества -  
необходимое условие для возрождения 
национальной культуры.

Кроме того, даже в умах татарской 
интеллигенции не успели сложиться чет-
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кие представления о национальном сти-
ле в жилой архитектуре.

Элементы национального романтиз-
ма в жилой архитектуре казанских та-
тар конца XIX -  начала XX века вполне 
укладываются в рамках такого стилево-
го явления в мировой культуре, как мо-
дерн. Этот стиль с его вниманием к на-
циональному своеобразию, интересом к 
искусству Востока представлял собою 
идеальную основу для возникновения в 
его рамках многообразных стилевых 
направлений. В российской архитекту-
ре, помимо «классических» версий мо-
дерна, получили широкое распростране-
ние русский национальный романтизм 
и ориенталистический модерн. Именно 
эта последняя версия с ее повышенным 
интересом к восточным элементам де-
кора оказалась близка к архитектурно-
му идеалу националистически настроен-
ных татарских купцов и промыш -
ленников.

В целом число жилых домов, пост-
роенных в конце XIX -  начале XX века 
в татарских слободах Казани с исполь-
зованием национальных мотивов неве-
лико. Некоторые из этих зданий пред-
ставляю т собою  замечательны е 
памятники архитектуры и, несомненно, 
заслуживают подробнейшего архитек-
турного анализа.

В начале XX века идеи националь-
ной самобытности начали оказывать 
влияние на архитектуру, довлея над 
вкусами многих богатых купцов. Это 
влияние, попавшее в этот период на 
благодатную почву модерна, проявля-
лось в различных формах.

Хрестоматийным примером архи-
тектуры татарского национального ро-
мантизма принято считать так называе-
мый дом Шамиля, построенный в 1903 г. 
вдовой М. Шамиль-Апаковой по проек-
ту Ф. Амлонга. Следуя в целом эстети-
ке ориенталистического течения в мо-
дерне, архитектор внес в облик особняка 
черты традиционного татарского зодче-
ства. Как отмечает Г.Н. Айдарова, «ро-

мантика татарского художественного 
облика навеяна стройными очертания-
ми минаретов в декоративной акценти-
ровке углов эркера, аркатурном пояске, 
ажурном узоре накладного орнамен-
та»20.

Однако чаще всего архитектурные 
нововведения национального характера 
не были столь броскими. В типичных 
для этого периода зданиях можно отме-
тить активное использование эркеров 
(они появляются даже в многоквартир-
ных домах). Примерами могут служить 
особняк Апанаева (ул. Тукая, 67/14), 
доходные дома Мухаметова (ул. К. На- 
сы ри, 23 /4 , утрач ен ) и А панаева 
(ул. Марджани, 40/1). Галереи переста-
ют прятаться во дворах, переходя на 
уличные фасады (дом Сайдашева по 
ул. Нариманова, 63, не сохранившийся 
дом по ул. X. Такташа, 3). На фронто-
нах появляются надписи арабской вязью 
(ул. Нариманова, 62), в декоративном 
оформлении заметно преобладание оп-
ределенных форм и деталей -  много-
слойных сталактитообразных консолей, 
применение цветной расстекловки, ки-
левидных проемов и т.д.

В целом все эти проявления нацио-
нальной идеи и общих ориенталистичес- 
ких тенденций в жилой архитектуре 
были довольно скромными и далеко не 
массовыми. По своему масштабу они не 
идут ни в какое сравнение с происходив-
шим в тот же период подъемом в татар-
ской литературе.

Конечно, такое культурное явление, 
как казанская архитектура периода мо-
дерна, имеет совершенно иную приро-
ду, нежели рядовая жилая застройка та-
тарских слобод XIX века. В ней более 
выражено авторское начало, гораздо на-
гляднее представлены художественные 
и идеологические пристрастия заказчи-
ка. Однако не стоит забывать, что в оп-
ределенном смысле она является конеч-
ным выражением идеи независимости 
частной жизни, первоначально реали-
зованной в архитектуре эклектики. Мо-
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дерн и элементы национального роман-
тизма в архитектуре были скорее про-
дуктом эволюции эклектических образ-
цовых проектов, чем результатом отказа 
от них.

С отменой в 1858 г. закона обяза-
тельного следования образцовым про-
ектам эпоха их применения не завер-
шилась. Они продолжали играть боль-
шую роль в застройке города, и в основ-
ном это касалось именно местных казан-
ских образцов. Ставшие традиционны-
ми для Казани разновидности домов 
продолжали привычно строиться, видо-
изменяясь по мере дальнейшего разви-
тия эклектики. И еще на протяжении 
нескольких десятилетий «цитаты» из 
образцовых проектов появлялись на фа-
садах казанских домов.

Таким образом, возникновение и раз-
витие эклектической архитектуры дает 
нам еще один наглядный пример, сви-
детельствующий о взаимопроникнове-
нии культур. Переустройство российс-
ких городов в европейском  духе, 
начатое Петром Великим, было успеш-
но завершено к середине XIX века. Идеи 
регулярности стали неотъемлемой ча-
стью российского архитектурного иде-
ала, необходимость в жестком государ-
ственном  контроле над частным 
строительством отпала, и этот контроль 
в 1858 году был отменен. Российское 
градостроительство, развиваясь в целом 
под влиянием европейских идей, своим 
масштабом и целенаправленностью спо-
собствовало четкому оформлению этих 
идей, их кристаллизации. Оно вовлекло 
в архитектурный процесс огромные 
территории и человеческие ресурсы.

Казань также имеет свое неповторимое 
место в этом процессе. Труды скром-
ных казанских архитекторов прошлого 
века внесли свой вклад в российскую, а 
через нее -  и в мировую культуру.

Здания, построенные в середине XIX в., 
сохранились повсюду в историческом 
центре Казани. Кроме того, они оказали 
самое непосредственное влияние на всю 
дальнейшую застройку города, относя-
щуюся к периоду зрелой эклектики и 
модерна конца XIX -  начала XX в. Час-
то вновь строящееся здание перенима-
ло оформление фасада рядом располо-
женного существующего, построенного 
когда-то по образцу, чаще всего, мест-
ному, разработанному в Казани казанс-
ким архитектором и по заказу жителей 
Казани. Деревянные дома повторялись 
в камне. Очевидные «цитаты» из образ-
цов «читались» даже на фасадах много-
квартирных доходных домов. Можно 
сказать, что архитектурные детали об-
разцовых проектов сами стали регио-
нальными особенностями архитектуры 
Казани. Таков механизм преемственно-
сти, позволивший сохранить до недав-
него времени стилевое единство казан-
ских улиц.

Следует подчеркнуть, что именно 
эти образцовые проекты периода ранней 
эклектики сформировали массовую жи-
лую застройку исторического центра Ка-
зани, и именно они, а не отдельные уни-
кальные сооружения, определяют ее 
своеобразие и исключительность. Эта 
средовая архитектура является основ-
ным объектом происходящих сегодня 
массовых разрушений в городе.
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Summary

The paper is devoted to the dwelling architecture of Kazan in the XIX -  early XX centuries. 
The author investigates the manifestations of the local peculiarities in the context of the world 
stylistic trends in the architecture which consequently have changed each other (classicism, eclectics 
and modem style).
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