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Аннотация. В работе рассматриваются жилые 
дома с административной функцией (конторской, 
торговой, банковской и другими) конца XIX – 
начала XX века в городе Тюмени. Анализируют-
ся планировочные решения и архитектурно-де-
коративные детали данных объектов историче-
ской застройки города. Установлено, что такие 
жилые дома преимущественно строились двух-
этажными (первый этаж для работы, второй для 
проживания владельца), из кирпича и камня, а в 
оформлении фасадов имелись общие характер-
ные черты: симметричный парадный фасад, гео-
метричный аттик на центральной оси парадного 
фасада, а также широкий пояс, разделяющий эта-
жи. Большинство таких объектов сохранились до 
наших дней, однако изначальную администра-
тивную функцию утратили.

Abstract. The work considers residential buildings 
with administrative functions (office, commercial, 
banking, etc.) in the city of Tyumen of the late 
XIX – early XX centuries. Planning solutions and 
architectural and decorative details of these objects 
of the city's historical development are analyzed. It 
is established that there were mostly brick and stone 
two-storied residential buildings (the first floor for 
work, the second for the owner's living). In addition, 
there were common features in the facades design: 
the symmetrical front facade, the geometric attic 
on the central axis of the front facade, as well as 
the wide belt separating the floors. Most of these 
objects have survived until nowadays, but they 
have lost their original administrative function.
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Введение
Тюмень в XIX веке была типичным сибирским 

купеческим городом, население которого состо-
яло из мещан, ремесленников, купцов и неболь-
шой прослойки местных дворян и чиновников. 
Развитие получили лесная и рыбная промыш-
ленность, кожевенное и коврово-ткацкое про-
изводство, судостроение. В Тюмени работали от-
деление Государственного, Сибирский торговый 
и Городской общественный банки, а также фили-
алы других. В 1897 году численность городского 
населения составляла 29 554 человека. Благо-
даря деятельности местных купцов, их участию 
в ярмарках и базарах, формировалась торговая 
и жилая инфраструктура поселений [1]. В горо-
де осуществляли свою деятельность (торговую, 
промышленную, банковскую и пр.) различные 
фирмы и товарищества, зачастую объединяв-
шиеся в торговые дома. В 1895-м насчитывалось 
тринадцать фирм, годом позднее – шестнадцать, 
еще через год – семнадцать, в 1903-м – тринад-
цать, восемнадцать в 1904 году, а в 1913-м их 

было уже двадцать четыре. Количество менялось 
в связи с объединением торговых фирм или соз-
данием новых [2]. С течением времени их число 
устойчиво возрастало, что говорит о существен-
ном росте уровня жизни населения, становлении 
города и превращении его в крупный админи-
стративный центр.

Предмет и методы исследования
Предмет данной работы – формирование 

архитектуры жилых домов с административной 
функцией в конце XIX – начале XX века (на при-
мерах данных строений в городе Тюмени). В ходе 
работы использовался широкий спектр методов 
научного познания: общелогические методы 
(анализ, синтез, аналогия и обобщение), исто-
рико-сравнительный, хронологический, стили-
стический анализ, визуализация и метод графи-
ческой реконструкции. Проведен анализ карт 
Тюмени 1905 и 1941 годов, на которых представ-
лены жилые дома с административной функцией 
(рис. 1).

Рис. 1. Фрагменты карт города 1905 (слева) и 1941 (справа) годов
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Рис. 2. Виды жилых домов
с административной функцией

Результаты
Жилой дом с административной функцией – 

здание, сочетающее в себе жилую функцию и 
дополнительную: торговую, банковского дела и 
иных предприятий. Как правило, такие здания 
имеют два этажа, верхний отведен под жилое 
пространство, а нижний – под общественное. 
Внешний облик зданий отличается симметрич-
ной композицией главного фасада, которая 
поддерживается аттиком. Входная группа на 
парадном фасаде оформляется геометричны-
ми элементами, а многослойные ступенчатые 
карнизы, венчающие здания, разделяют этажи. 
Строения такого типа в основном возводились 

из кирпича и камня, что в XX веке считалось пре-
стижным и безопасным. 

Анализ основных черт жилых домов с адми-
нистративной функцией позволяет разделить 
их на несколько видов. На рис. 2 представлена 
авторская классификация рассматриваемых зда-
ний, основанная на главных функциях и декора-
тивных особенностях оформления.

В первом виде жилых домов кроме торго-
вых рядов и жилья располагалась контора. Зда-
ния этой группы имели коридорный или смешан-
ный тип планировки и прямоугольный план, что 
помогало функционально размещать торговые 
лавки вдоль всего главного фасада и разделять 
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пространство для административных фирм. К 
этому виду можно отнести дома А. П. Деевой 
(ул. Республики, 25), Н. Л. Панкратьева (ул. Респу-
блики, 29), С. И. Некрасова (ул. Республики, 31), 
Колмаковых (ул. Республики, 44) и ряд других.

Например, дом по ул. Республики, 19 при-
надлежал А. Ф. Аверкиеву, гласному (депутату) го-
родской думы. В 1913–1916 годах он возглавлял 
банк, располагавшийся в его доме [3]. Дом наци-
онализировали осенью 1919 года и разместили в 
нем городской исполком, горкомы ВКП(б) и ВЛКСМ. 
В 1944-м Тюмень стала областным центром, коли-
чество чиновников увеличилось, и дом Аверкиева 
надстроили. Верхние этажи отличаются строгостью 
стиля, что в декоре резко контрастирует с нижни-
ми (купеческими). Второй этаж здания занял Город-
ской комитет комсомола, третий – Горисполком, а 
четвертый – Городской комитет партии. 31 октября 
1983 года объект отдали областному комитету ком-
сомола, тогда на третьем этаже расположился пер-
вый секретарь обкома ВЛКСМ. Сегодня в здании 
располагается Тюменский государственный инсти-
тут культуры (рис. 3) [4].

Большое кирпичное здание, изначально 
двухэтажное, имело компактную симметричную 
структуру фасадов с ризалитами и аттиками по 
осям. В советское время дом надстроили двумя 
этажами. Основной двухэтажный объем дома ха-
рактерен для своего времени. Фасады отмечены 
неоренессансными чертами. Наличники верхних 
окон с сегментными и треугольными фронтона-
ми отличаются повышенной декоративностью: 
их формы крупны, рельефны, дополнены суха-
риками. Наличники первого этажа имеют не-
сложный плоскостной геометрический рисунок 
с замковым элементом вверху [5]. Но сдержан-
ность оконных обрамлений здесь компенсиру-
ется рустовкой стен. В декор фасадов включены 
рустованные пилястры, подоконные пояски и по-
ребрики, многослойные карнизы, разделяющие 
этажи. Нижний этаж был отведен под торговые 
помещения, верхний выполнял конторскую и 
жилую функции, что позволяет отнести этот объ-
ект к первой группе. Планировка – коридорно-
го типа, так как лестница на второй этаж была в 
правой части дома, на втором этаже правой ча-

Рис. 3. Дом по ул. Республики, 19. 
Исторические и современная фотографии

сти располагался кабинет и небольшая контора, 
а левая часть этажа была отведена под столовую, 
спальню и гостевые комнаты (рис. 4).

Рис. 4. План дома по ул. Республики, 19 
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У дома по ул. Республики, 17 было два раз-
ных хозяина. Левая часть принадлежала П. П. Во-
робейчиковой, а правая – Н. Ю. Ядрышникову [6]. 
Самое раннее упоминание относится к 1897 году. 
Одна часть здания (угловой корпус) построена 
купцом 2-й гильдии Н. Ю. Ядрышниковым, кото-
рый сдавал под торговые помещения нижние 
этажи. В 1900 году П. П. Воробейчикова перееха-
ла в другую часть здания. В ней также снимали 
угол торговые магазины. В 1918-м в доме распо-
ложился первый Тюменский губернский комис-
сариат. Усадьба П. П. Воробейчиковой в начале 
1930-х была объединена с усадьбой Ядрышни-
ковых и усадьбой Знаменского собора (ул. Сема-
кова, 13) и передана в использование дивизиону 
Объединенного государственного политическо-
го управления (ОГПУ). До 2021 года здесь распо-
лагался Департамент образования Администра-
ции города Тюмени (рис. 5) [2].

Главный дом – двухэтажный, кирпичный. 
Лицевой фасад представлен симметричной 
трехчастной композицией, углы укреплены пло-

Рис. 5. Дом по ул. Республики, 17. Историческая
фотография 1930 года и фотография 2019 года

Рис. 6. План и фасад дома
П. П. Воробейчиковой – Н. Ю. Ядрышникова

скими ризалитами, а центр выделен широким 
аттиковым ризалитом и проездной аркой. Прием 
«кирпичного стиля» стал основой декора, а нео-
ренессансные мотивы имеют традиционный для 
местных построек элементный состав: рустован-
ные пилястры, оконные наличники с профилиро-
ванными архивольтами и развитыми сегментами 
очельями, подоконные поребрики, многослой-
ные ступенчатые карнизы, разделяющие этажи и 
венчающие здание [4].

Здание является двухэтажным кирпичным па-
мятником, характерным произведением эклекти-
ки, сложившимся под влиянием «русского стиля» 
[7]. Дом имеет усложненную объемно-простран-
ственную композицию, обогащен островерхими 
шатровыми кровлями. Крепованные пилястры и 
углы, сложные архивольты и импосты, украшен-
ные орнаментом, междуоконные и надоконные 
пояски и тяги, различные ширинки, фигурные 
филенки, богатый многослойный карниз служат 
активными элементами кирпичного узорочья [5]. 
Встроенное между домами Н. Ю. Ядрышникова 
и П. П. Воробейчиковой здание создано также в 
«кирпичном стиле» (рис. 6).

АРХИТЕКТУРА / ARCHITECTURE
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Рис. 7. Здание по ул. Республики, 28.
Историческая и современная фотографии

Рис. 8. Фасад дома Ш. М. Оверштейна

Здание имеет несколько основных входов, 
планировка – смешанного типа, функциональное 
наполнение (нижний этаж дома отведен под кон-
тору и торговые лавки, а верхний – под жилье) 
отражает особенности первого вида объектов 
по таблице.

Дом Ш.  М. Оверштейна по ул. Республики, 28 
датируется 1906–1908 годами. В это время он ис-
пользовался как банк внешней торговли. На ниж-
нем этаже размещались квартира владельцев и 
их магазинчик. Шлем Менделеевич Оверштейн – 
тюменский предприниматель. Он был владель-
цем магазина платья и мастерской по пошиву 
одежды, а также принимал активное участие в 
деятельности религиозной общины (рис. 7) [8].

Функциональное наполнение данного объ-
екта присуще первой группе: торговые ряды, 
контора с кабинетом и жилое пространство рас-
положены на втором этаже. Почти квадратный в 
плане объем производит впечатление нарядно-
го монолита. Ось главного фасада акцентирова-
на трехчастным фронтоном-аттиком и большим 

балконом. Все окна второго этажа, кроме трех 
центральных, имеют навершия в виде больших 
круглых фронтонов с сухариками, и лишь над 
центральными окнами устроены треугольные 
фронтончики. Монументальность композиции 
усиливается многослойными подкарнизным и 
междуэтажным поясами с большими кронштей-
нами (рис. 8).

Второй вид помимо жилого пространства 
имел контору с кабинетом (скажем, юридиче-
ское бюро, пароходную контору, страховое об-
щество). Объекты этой группы обладают скром-
ной площадью и сдержанными декоративными 
элементами фасадов: дом В. С. Поповой, дом 
В. Л. Жернакова 1909 года постройки (ул. Ор-
джоникидзе, 1), который сгорел в 2017 году, дом 
Н. И. Давыдовского 1870-х годов постройки 
(ул. Семакова, 11). 

Дом В. С. Поповой по ул. Володарского, 7 
был построен в 1911 году и принадлежал юристу 
К. В. Попову, который с 1900 года служил в Тю-
мени поверенным Тобольского окружного суда, 
а позднее – поверенным городской управы. Он 
был востребован как общественный деятель и 
принимал участие в работе комиссий, депута-
ций и различных присутствий. Кроме владель-
ца во флигеле усадьбы жил мировой судья Отто 
Штольц [8]. Большую часть ХХ века здесь распо-
лагалось коммунальное жилье. В разные годы 
в здании размещались Управление милиции, 
педучилище и Тюменский областной образова-
тельно-методический центр немецкой культуры. 
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В 2005-м здание отреставрировали по проекту 
архитектора А. И. Клименко (рис. 9).

Деревянный дом имеет кирпичный цоколь-
ный этаж. Благодаря наличию углового полукру-
глого эркера, стоящего на чугунных колоннах, 
здание отличается выразительной объемно-про-
странственной композицией. Контрастное соче-
тание строго геометризованной пластики налич-
ников является основой декоративной отделки 
фасадов, которые покрыты крупными объемными 
геометрическими и точеными деталями с крупным 
ажурным кружевом профильного фриза. Особен-
ную привлекательность зданию придают легкие 
венчающие формы – угловые островерхие башен-
ки с миниатюрными куполками и фигурный аттик 
на оси фасада, акцентированный орнаментальной 
накладной резьбой растительного рисунка.

Планировочная структура здания име-
ет внутренний коридор с верандой на втором 
этаже. На первом этаже располагалась контора 
частного поверенного К. В. Попова и Первое Рос-
сийское страховое общество, агентом которого 

Рис. 9. Дом В. С. Поповой. Исторический снимок
1950 года и фотография 2019 года

Рис. 10. Планы этажей и фрагмент
фасада дома В. С. Поповой

являлся сам владелец, а второй этаж – жилой. 
Планировка коридорного типа. Все эти особен-
ности позволяют отнести объект ко второму 
виду (рис. 10) [5].

Третий вид жилых домов включал культур-
но-развлекательное пространство и доходный 
дом с административным направлением на пер-
вом этаже и жилой функцией на втором. Объек-
ты этой категории обладают более квадратны-
ми планами и классическим стилем внешнего 
облика [9]. К данному типу можно отнести дом 
И. С. Прасолова (Народный дом) по ул. 25 Октя-
бря, 13, а также дом И. П. Войнова – А. А. Багаева 
(ул. Семакова, 17), где в 1879–1910 годы разме-
щался Клуб приказчиков. Здесь устраивались 
культурные вечера и спектакли. 

Уже упомянутый дом И. С. Прасолова, рас-
положенный на берегу реки Туры, построен в 
сентябре 1816 года. Его владельцем был купец 
2-й гильдии, основатель кожевенного произ-
водства в Тюмени. Хозяин особняка жил со сво-
ей семьей на втором этаже. Во второй половине 
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Рис. 11. Дом И. С. Прасолова. Исторический
снимок и фотография 2017 года

Рис. 12. План дома И. С. Прасолова

XIX века большой парадный зал и другие поме-
щения первого этажа в доме находились в арен-
де тюменского Благородного собрания.

Уже в 1879 году часть помещений арендовала 
Тюменская городская дума «для временного раз-
мещения в нем запасных нижних чинов пароход-
но-конвойной команды». Десять лет объект был 
центром культурно-просветительной работы, а 
после в доме прошла сессия Тобольского окруж-
ного суда. В течение нескольких десятилетий зда-
ние было научно-исследовательским, образова-
тельным, культурно-просветительским центром 
Тюменской области. Теперь в нем разместились 
различные городские и областные учреждения и 
общественные организации: Комитет по физиче-
ской культуре и спорту города Тюмени, межреги-
ональное общественно-политическое движение 
и т. д. Также здесь размещена официальная ре-
зиденция губернатора Тюменской области – Дом 
приемов губернатора (рис. 11).

Памятник, основанный на берегу реки Туры, 
стал ярким градостроительным акцентом. Двухэ-

тажный особняк со сквозным мезонином и двумя 
четырехколонными портиками является харак-
терным образцом русского провинциального 
классицизма [6]. Поднятые на высокие мощные 
аркады круглые колонны композитного ордера 
поддерживают антаблемент с фронтоном и явля-
ются главными пластическими акцентами дома. 
Ритм узких строгих окон, междуэтажный карниз 
небольшого свеса и плоскостной характер деко-
ра создают впечатление целостности стены [4]. 
Ключевые элементы декоративного убранства 
дома – заполненные тонким лепным орнаментом 
неглубокие ниши над окнами, узкие, горизон-
тальные филенки в цоколе, дощатый руст аркад, 
карнизы. Окна не имеют ни наличников, ни сан-
дриков.

Планировка объекта относится к анфилад-
ному типу (рис. 12). И первый, и второй этажи 
выполняли общественную функцию, но жилое 
пространство располагалось на верхнем этаже 
в отдаленных пространствах. Общественно-раз-
влекательная функция объекта наряду с жилой 
и административной, планировочные особенно-
сти позволяют отнести его к третьей группе. 

В других городах края местные купцы возво-
дили аналогичные дома, выполнявшие и жилую, 
и административную функции. В частности, за-
стройку улицы Царской в Ялуторовске, ограни-
чивающей городскую площадь с северо-запада, 
составили каменные строения обширной усадь-
бы известной купеческой семьи Колмаковых и 
двухэтажные торговые дома купцов Пантелеева 
и Николаевского, а с юго-запада – торговый дом 
купчихи И. В. Мясниковой [10].
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Выводы
Проведен анализ жилых домов конца XIX – на-

чала XX вв. с административной функцией в Тюме-
ни, выявлены некоторые общие черты в оформле-
нии фасадов, а именно: симметричный парадный 
фасад, геометричный аттик на центральной оси 
парадного фасада, а также широкий пояс, разде-
ляющий этажи. Как правило, такие дома строи-
лись из кирпича, наиболее долговечного, ценного 
и огнестойкого материала. В ходе исследования 
рассматриваемые дома были разделены на три 
основные группы, различные по функционально-
му наполнению. Как правило, первый этаж таких 
построек выполнял административную функцию: 
в первой группе – это торговые лавки и контора 
с рабочим кабинетом; те же направления, за ис-
ключением торговой функции, присущи и второй 
группе, а третий вид имел культурно-развлека-
тельное пространство, которое соседствовало с 
доходным домом, на втором этаже жил владелец. 

С течением времени менялись владельцы 
зданий и, как следствие, иногда менялся их функ-
ционал. Так, например, в доме И. П. Войнова – 

А. А. Багаева по ул. Республики, 13 изначально 
размещались торговые лавки и кабинет хозяина, 
однако с 1879 года в доме уже действовал Клуб 
приказчиков, располагалась выставка коллек-
ций И. Я. Словцова, а значит, объект из первой 
группы переместился в третью.

Декоративные элементы объектов каждой 
группы имели ряд особенностей: первая группа 
обладала в основном неоренессансными черта-
ми, вторая содержала строго геометризованную 
пластику наличников и простоту фасадов, третья 
же отличалась в большей степени классически-
ми мотивами. Кроме того, выявлены планиро-
вочные особенности каждой группы. Для пер-
вой, как правило, характерен коридорный тип с 
лестницей на второй этаж с торца здания и рас-
положение главного входа на парадном фасаде 
на центральных осях. Для второй – планировки 
центрического типа с лестницей на боковом фа-
саде и основным входом на парадном фасаде, 
но с краю композиции. Особенностью третьего 
вида являются лестницы с торца объекта и вход-
ные группы на боковом фасаде.
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