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решения промышленных усадеб с текстильным производством в Иваново-
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Учрежденный указом императора Алек-

сандра II от 1871 г. город Иваново-Возне-

сенск объединил датируемое XVI в. тор-

гово-ремесленное село Иваново и образо-

ванный в 50-х гг. XIX в. из примыкающих к 

селу четырех слобод Вознесенский Посад 

[1]. Уже в XVII в. село Иваново славилось 

развитой крестьянской текстильной про-

мышленностью и торговлей, став в начале 

XIX в. главным экономическим и промыш-

ленным центром крупнейшего промышлен-

ного района Владимирской губернии, спе-

циализировавшимся на производстве и от-

делке ткани [2]. Вознесенский Посад в се-

редине XIX в. стал территорией расселения 

наиболее зажиточных крестьян села Ива-

нова – текстильных фабрикантов, сумев-

ших выкупиться из крепостной зависимо-

сти задолго до ее государственного упразд-

нения и организовавших собственные, эко-

номически независимые от помещика села, 

промышленные усадьбы с текстильными 

предприятиями. 

На архивных рукотворных планах Ива-

ново-Вознесенска 1774 и 1815 гг. обозна-

чено, что, исторически, текстильные пред-

приятия размещались на территории кре-

стьянских жилых наделов [3], [4]. Состав-

ленные в советское время "Планы г. Ива-

ново-Вознесенска с обозначением фабрик 
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1802, 1832 и 1890-х гг.", свидетельствовали 

о градостроительной преемственности в 

расположении текстильных предприятий и 

длительности их существования на одном 

участке с XVIII- до начала XX вв. [5...7].  

В рамках исследования, в материалах 

государственных архивов Ивановской и 

Владимирской областей, автором были вы-

явлены данные о существовании в Ива-

ново-Вознесенске второй половины XIX-

начала XX вв. 150 промышленных усадеб, 

не менее 130 из которых являлись усадь-

бами с текстильным производством. Про-

мышленные текстильные усадьбы состав-

ляли преобладающий тип владений, явля-

лись самыми крупными архитектурно-гра-

достроительными комплексами города и 

доминировали в застройке вплоть до рево-

люции 1917 г. [8]. Например, усадьба Вито-

вой в конце XIX в. занимала практически 

весь квартал (в современных улицах Совет-

ской, Шереметьевской и Пушкина), пло-

щадь застройки составила 11,7 га (рис. 1 – 

усадьба Витовой как пример застройки цен-

тральных улиц Иваново-Вознесенска вто-

рой половины XIX-начала XX вв. Рекон-

струкция автора на основании фондов 

ГАИО) [9].  

Рис. 1 

Анализ архивных дел позволил заклю-

чить, что выявленные усадьбы отличались 

многообразием функционально-планиро-

вочных и архитектурно-пространственных 

типов, что было обусловлено свойственной 

текстильной промышленности технологи-

ческой многоступенчатости и раздроблен-

ности операций, благодаря чему в Иваново-

Вознесенске одновременно сосуществова-

ли усадьбы с разными по степени развито-

сти предприятиями – от малых кустарных 

ткацких или красильных мастерских до 

крупных частично или полностью механи-

зированных предприятий полного цикла 

[10]. Многообразие типов, вкупе с длитель-

ностью существования, делало каждую 

усадьбу аутентичным архитектурным объ-

ектом.  

Как правило, комплекс крупной про-

мышленной усадьбы с текстильным пред-

приятием состоял из двух блоков – жилого 

и производственного, представленных ха-

рактерными типами строений. Стилеобра-

зующие признаки просматривались пре-

имущественно только в жилых и производ-

ственных строениях. 

Самыми ранними постройками в про-

мышленных усадьбах второй половины 

XIX-начала XX вв. были жилые и производст-

венные строения первой половины XIX вв., 

выполненные в соответствии с образцо-

выми проектами классицизма 1810-х гг. и 

эклектики 1850-х гг. Данный факт указывал 

на применение образцового строительства 

в селе Иванове, несмотря на то, что оно 

предназначалось только для городов, сви-

детельствовал о влиянии промышленных 

усадеб на формирование более городского, 

нежели сельского характера архитектурно-

го облика Иваново-Вознесенска и обшир-

ных социально-экономических связях мест-

ных жителей – крепостных крестьян, вла-
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дельцев усадеб с текстильным производ-

ством. Несмотря на положения Строитель-

ного Устава, что производственные строе-

ния "...не подлежат никаким правилам от-

носительно фасадов…", для строительства 

ситценабивных корпусов и мастерских 

были использованы образцовые проекты 

жилых домов 1810-х гг., преобразованные с 

учетом технологической функции произ-

водства в сторону увеличения протяженно-

сти и количества оконных проемов кратно 

количеству набойных столов. Данное поло-

жение не было уникальным для Иваново-

Вознесенска. Функциональные потребно-

сти текстильной промышленности до сере-

дины XIX в. наилучшим образом вписыва-

лись в пропорции классицистического фа-

сада, поэтому производственные строения 

многих Иваново-Вознесенских усадеб (нап-

ример, Удина, Бабурина и др. [11]) были 

аналогичны корпусам текстильных про-

мышленных усадеб Казани, Александрова, 

Ногинска, Серпухова, Вязников, что указы-

вало на типизацию данного архитектурного 

решения текстильного корпуса и объясняло 

архитектурно-стилистическое сходство текс-

тильных промышленных усадеб разных го-

родов и селений Российской Империи в 

XIX в. [12]. Помимо промышленных усадеб 

образцовое строительство в Иваново-Воз-

несенске дальнейшего распространения не 

получило.  

С последней четверти XIX в. архитек-

турная деятельность Иваново-Вознесенска 

была сосредоточена в руках городских ар-

хитекторов П.В. Троицкого и С.В. Напал-

кова, что для безуездного российского го-

рода было редкостью и являлось след-

ствием его высокого экономического ста-

туса [13]. Деятельность городского архи-

тектора подразумевала работу со всеми ти-

пами строений, но, согласно архивным до-

кументам и чертежам, во второй половине 

XIX в. носила не комплексный, а объект-

ный характер. Основными направлениями 

архитектурно-стилистического формирова-

ния промышленных усадеб стало преобра-

зование ранее сложившихся и строитель-

ство новых комплексов в стилистике эклек-

тики и модерна. Наиболее массовыми пре-

образованиями строений являлись ремонт, 

реконструкция, стилизация отдельных стро-

ений и расширение владений. Например, в 

усадьбах Витовых на ул. Александровской 

(ныне пр-т Ленина) и Бабанина на ул. Ко-

куй (ныне ул. 10-го Августа) строения в 

стилистике классицизма (жилое и произ-

водственное, соответственно) были вклю-

чены в конструктивную структуру новых 

строений в стилистике эклектики и модерна 

[14], [15]. Архитектурно-стилистическое ре-

шение строений периода эклектики выпол-

нялось в классическом направлении и исто-

ризме. Первое отличалось построением по 

классицистической схеме с разнообразным 

набором элементов ордерной системы; вто-

рое – наиболее ярко проявилось в строе-

ниях, выполненных в кирпичном стиле с 

использованием разнообразных, в том чис-

ле региональных мотивов. Помимо про-

мышленных усадеб кирпичный стиль имел 

широкое распространение в Иваново-Воз-

несенске, например, в исполнении ансам-

блей общественных зданий (Ивановская 

клиническая больница имени Куваевых). 

В 1910-х гг. наметился переход к ком-

плексному проектированию промышлен-

ных усадеб, но затронул он исключительно 

жилые блоки. По заказу наиболее состоя-

тельных текстильных фабрикантов Ганду-

риных, Щаповых, Удиных, Куваевых, Бу-

рылиных, Витовых были приглашены из-

вестные столичные архитекторы-мастера 

модерна: П.А. Заруцкий, А.С. Каминский, 

А.А. Галецкий, Н.Л. Шевяков, И.Е. Бонда-

ренко, спроектировавшие не имевшие ана-

логов жилые архитектурные ансамбли, от-

личавшиеся комплексным архитектурным 

решением и стилистически однородным 

построением. В основной своей массе ан-

самблевая застройка, а также точечная граж-

данская застройка в стилистике модерна 

выполнялась местными и региональными 

зодчими: П.Г. Бегеном, П.А. Трубниковым, 

А.Ф. Снуриловым и С.В. Напалковым, по-

строившими жилые блоки усадеб Полу-

шина, Бурылиных, Гарелиных и пр. Не-

смотря на появившуюся в 1910-х гг. тен-

денцию к упорядочиванию застройки за 

счет строительства полифункциональных 

строений в стилистике модерна или кир-

пичного стиля, производственные блоки не 
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получили комплексной архитектурно-сти-

листической застройки и продолжили за-

страиваться и видоизменяться в соответст-

вии с функционально-технологической необ-

ходимостью.  

В Ы В О Д Ы 

Длительный период развития, историче-

ская сословная принадлежность и техноло-

гическая специфика текстильного произ-

водства в промышленных усадьбах в XIX в. 

обусловили специфику их формирования: 

функциональное, стилистическое и времен-

ное разнообразие застройки без преоблада-

ния какого-либо стиля, рациональная про-

стота, скученность, нерегулярность, разная 

масштабность и материальное исполнение 

строений, постоянное преобразование в со-

ответствии с технологической необходимо-

стью, отсутствие предварительного замыс-

ла, контрастность застройки, усилившуюся 

в 1910-х с появлением ансамблей жилых 

блоков в стилистике модерна. Тем не ме-

нее, отсутствие стилистической и компози-

ционной фиксаций позволило промышлен-

ной усадьбе стать динамическим отраже-

нием социально-экономических измене-

ний, происходивших в обществе, провод-

ником и экспериментальной площадкой 

для архитектурно-стилистических и инду-

стриально-технологических экспериментов. 

Промышленная усадьба стала важнейшим 

элементом городской среды Иваново-Воз-

несенска, оказавшим основное влияние на 

формирование архитектурного облика го-

рода второй половины XIX-начала XX вв.  
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