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Введение
В настоящее время все яснее становится не‑

обходимость изучения промышленной архи‑
тектуры в контексте общего развития русской 
архитектуры второй половины XIX — начала 
XX в.

В  связи  с  развитием  промышленности 
во второй половине XIX в. в России началось 
интенсивное строительство фабрик и заводов. 
К созданию проектов привлекались как уже из‑
вестные архитекторы и инженеры, так и только 
начинающие творческий путь выпускники выс‑
ших учебных заведений, обучавших будущих 
строителей. Среди образовательных учрежде‑
ний, занимавшихся подготовкой архитекто‑
ров и инженеров, наиболее известными были 
Императорская Академия художеств, Институт 
гражданских инженеров им. императора Нико‑
лая I, Институт инженеров путей сообщения 
им. императора Александра I в С.‑Петербурге, 
а в Москве — Училище живописи, ваяния и зод‑
чества, Императорское московское техниче‑
ское училище, Московский институт инженеров 
путей сообщения им. императора Николая II. 
В результате теоретических разработок и прак‑
тической деятельности, проводившихся препо‑
давателями этих институтов, уже к началу XX в. 

были сформулированы основные принципы 
конструкции промышленных зданий, их пла‑
нировки, принципы зонирования территории 
промышленного комплекса и прилегающей тер‑
ритории размещения бытовых зданий, разра‑
ботаны рациональные и декоративные приемы 
внешнего оформления промышленного здания.

Большинство построенных в этот период 
фабрик и заводов в настоящее время закры‑
то, производство остановлено. Оставленные 
без  присмотра  здания  быстро  разрушают‑
ся,  страдают  от  стихийных  пожаров,  часто 
их также стихийно разбирают на материалы. 
Из многочисленных промышленных комплек‑
сов второй половины XIX в. на сегодняшний 
день  известны  лишь  единичные  примеры 
восстановления  зданий  и  приспособление 
их к использованию в новых условиях XXI в. 
Как правило, этот процесс относится к большим 
городам, например, Москве и С.‑Петербургу, 
в других местах фабрики просто заброшены 
и постепенно разрушаются.

Несмотря на оригинальные конструктив‑
ные и планировочные решения фабричных 
и заводских комплексов, интересные приемы 
декоративного оформления фасадов зданий, 
большинство из них не изучено, не определе‑
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ны основные этапы строительства, 
не  выявлены  имена  осуществляв‑
ших эту деятельность архитекторов 
и граж данских инженеров. Иссле‑
дований  о  конкретных  объектах 
на  фоне  общей  картины  развития 
промышленной архитектуры очень 
мало.  Этот  факт  свидетельствует 
о  серьезных  пробелах  в  изучении 
отечественной архитектуры, так как, 
несомненно, промышленное строи‑
тельство является своеобразной и яр‑
кой страницей ее истории.

Поскольку  закрытие  большин‑
ства  промышленных  комплексов 
пришлось на 1990‑е гг., документы 
сохранились далеко не всегда. В этом 
случае  наибольшую  актуальность 
приобретают  архивные  изыска‑
ния,  позволяющие  собрать  недо‑
стающую информацию. В качестве 
примера можно привести порядок 
исследования истории уже закры‑
того  и  наполовину  разрушенного 
промышленного комплекса бывшей 
фарфоро‑фаянсовой фабрики Мат‑
вея Сидоровича Кузнецова в Твери 
(село Кузнецово, в советское время 
получившее статус города и пере‑
именованное в Конаково).

Продукция фабрик «Товарище‑
ства  производства  фарфоровых, 
фаянсовых и майоликовых изделий 
М. С. Кузнецова» хорошо известна 
среди специалистов, ей посвящены 
отдельные  исследования.  Однако 
сам промышленный комплекс, пред‑
ставляющий значительное явление 
в области промышленной архитек‑
туры, до сих пор не изучен. На фоне 
постоянно  происходящего  разру‑
шения зданий фабрики, грозящего 
полным уничтожением комплекса, 
рассмотрение истории строительства 
и художественных особенностей ее 
архитектуры, а также определение 
имени архитектора особенно важно.

Как правило, фабричные ансам‑
бли возводились в несколько этапов, 
что было связано с необходимостью 
регулярного технического переобору‑
дования производства. На основании 
уже опубликованных исследований, 
проведенных  Е. А.  Бубновой  «Ко‑
наковский фаянс», Н. Серебряной 
«200 лет жизни всемирно известного 
Конаковского фарфоро‑фаянсового 
производства  Бриннера  —  Ауэр‑
баха — Кузнецовых — завода им. Ка‑
линина.  Историческая  повесть», 
Ю. Арбатом «Конаковские умельцы», 
каталогов, среди которых сведения 
об  истории  фабрики  сообщаются 
в каталоге «Конаковский ордена Тру‑
дового Красного Знамени фаянсовый 
завод имени М. И. Калинина», а так‑
же каталоге, составленном И. Г. Цу‑
ренко, И. С. Насоновой, С. М. Насо‑

новым, «Русский фаянс и фарфор. 
Империя Кузнецовых и Конаково. 
Из частного собрания» и других, по‑
священных в основном характеристи‑
ке изделий и сообщающих краткие 
сведения об истории фабрики, можно 
было составить основную хроноло‑
гию формирования производствен‑
ного комплекса. В истории тверской 
фабрики (Конаково) выделяются три 
таких этапа.

Строителем  зданий  фабрики 
на первом этапе был лифляндский 
провизор А. Я. Ауэрбах, выкупивший 
производство у основателя фабрики 
по производству фаянса в селе Домни‑
но Тверской губернии Ф.‑Х. Бриннера. 
В 1829 г. А. Я. Ауэрбах перевел фабри‑
ку из села Домнино в село Кузнецово. 
Эту дату можно считать началом фор‑
мирования изучаемого нами промыш‑
ленного комплекса. Из материалов 
Конаковского краеведческого музея 
и статистических данных по Тверской 
губернии известно, что в это время 
фабричные помещения включали 33 
небольшие деревянные постройки, 
расположенные вдоль дороги, иду‑
щей по берегу реки Донховки к мо‑
сту [1, 28]. Можно сказать, что в этот 
период заложены основы планировки 
будущего обширного производствен‑
ного комплекса.

Второй этап приходится на 1870–
1880‑е гг., когда в 1870 г. наследни‑
ки А. Я. Ауэрбаха продали фабрику 
крупнейшему в России производи‑
телю фаянса и фарфора М. С. Куз‑
нецову и он сразу же начал большие 
работы по капитальному обновле‑
нию технических средств предприя‑
тия, значительному его расширению 
и реконструкции. На фабрике было 
установлено  новое  оборудование 
и для него построены специальные 
здания.  Производство  переведено 
на новую технологию с использова‑
нием импортного сырья [8, 78, 107]. 
Очевидно, именно в это время зало‑
жено основание того художествен‑
ного образа, который и определил 
в  дальнейшем  характерный  вид 
всего ансамбля. К сожалению, пока 
не удалось установить имя архитекто‑
ра‑инженера, который возводил эти 
двух‑ и трехэтажные корпуса и другие 
постройки второго этапа формирова‑
ния комплекса зданий.

Третий  этап  в  становлении  ар‑
хитектурного  ансамбля  относится 
к началу XX в. В этот период в созда‑
нии композиции Тверской фабрики 
особенно важным является 1906 г., 
когда  построена  новая  котельная 
и возведена «дымогарная» труба вы‑
сотой 56,6 метра. В настоящее время 
на ней можно увидеть дату «1910 г.», 
выложенную светлыми кирпичами. 

Эта  дата  соответствует  времени 
кардинальной реконструкции, ког‑
да  прак тически  все  возведенные 
в 1880‑х гг. здания были перестроены 
в связи с установкой нового обору‑
дования. Стройная вертикаль трубы 
стала  основной  композиционной 
осью всего комплекса, состоящего 
из  протяженных  горизонтальных 
корпусов. К началу серьезной рекон‑
струкции руководство подтолкнула 
серия пожаров на фабрике, которые 
произошли в течение 1907–1908 гг.

В  феврале  1911  г.  после  смерти 
главы «Товарищества производства 
фарфоровых,  фаянсовых  и  майо‑
ликовых изделий» М. С. Кузнецова 
наследники  предприняли  рекон‑
струкцию Тверской фабрики. Были 
произведены большие строительные 
работы. На основании книг учета ос‑
новных фондов был определен круг 
построек и воздвигнуты трехэтажные 
корпуса для точения посуды, для но‑
вых горнов, склада, а также для уста‑
новленного впервые в российской 
фарфоро‑фаянсовой промышленно‑
сти туннельного горна системы «Фу‑
жерон» [8, 107].

Вследствие того, что фабрика пе‑
рестраивалась в течение нескольких 
десятилетий,  архитектурно‑про‑
странственный комплекс Тверской 
фабрики состоит из разновременных 
и разноэтажных корпусов. Их объе‑
диняет единый материал, из которого 
они построены, — кирпич, ставший 
во второй половине XIX — начале 
XX в. основным строительным ма‑
териалом не только в промышленной, 
но и в гражданской архитектуре, в ар‑
хитектуре общественных зданий, до‑
ходных домов и особняков.

В  ансамбле  Тверской  фарфоро‑
фаянсовой фабрики М. С. Кузнецова 
главный художественный акцент был 
сделан на архитектуре трехэтажного 
корпуса, протянувшегося вдоль берега 
реки Донховки (Иллюстрация 1). Он 
состоит из двух частей, построенных 
в разное время, однако фасад их вы‑
тянут в одну непрерывную линию, 
вследствие чего они воспринимаются 
как единый объем. Немногочислен‑
ные детали декоративного оформле‑
ния общего фасада передают внутрен‑
нюю конструктивную систему здания, 
что соответствует основным принци‑
пам рациональной архитектуры: ритм 
оконных проемов соотнесен с шагом 
чугунных  опор,  поддерживающих 
меж этажные перекрытия. Для уси‑
ления освещенности промышленных 
помещений размеры лучковых окон 
соответствуют  высоте  помещения. 
В  целом  эти  приемы  характерны 
для проектирования промышленной 
архитектуры того времени.
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От остальных построек комплек‑
са речной корпус отличает вырази‑
тельная деталь архитектуры — две 
четырехгранные башенки с шатро‑
вым завершением, расположенные 
в начале первой и в начале второй 
частей корпуса. Конструктивно они 
представляют  собой  пристройки, 
в  которых  располагаются  в  одном 
случае межэтажные лестничные про‑
леты, в другом — подъемная машина. 
Этот прием размещения лестниц был 
разработан в практике промышлен‑
ной архитектуры для придания гиб‑
кости всей конструкции. При проек‑
тировании промышленного здания 
инженер‑архитектор  должен  был 
учесть возможность реконструкции 
здания в дальнейшем, если возникнет 
необходимость  переоборудования 
технологического процесса (Иллю‑
страция 2).

В верхней чердачной части каждой 
башенки на всех четырех гранях рас‑
положены круглые окна. Завершает 
башенки полукруглый козырек, при‑
поднятый над каждым круглым ок‑
ном. Аналогичное завершение можно 
видеть на лестничной башне здания 
Центральной электрической станции 
городского трамвая в Петербурге, по‑
строенной по проекту архитектора 
А. И. Зазерского совместно с Л. Б. Го‑
ренбергом в 1906–1907 гг. [9, 72–73]. 
Очень  похожий  композиционный 
прием с двумя симметрично распо‑
ложенными лестничными башенками 
с  шатровым завершением исполь‑
зовал известный архитектор, один 
из лидеров петербургского модерна, 
Н. В. Васильев, при проектировании 
в 1911 г. корпуса фабрики «Невка» 
товарищества  Невской  ниточной 
мануфактуры (современная фабрика 
«Красная нить») [9, 148].

Фабричные корпуса этого периода 
были построены с использованием 
современных строительных техноло‑
гий: межэтажные перекрытия обра‑
зованы железобетонными сводами 
«Монье» на металлических опорах. 
В корпусах тщательно продумана сис‑
тема отопления и впервые установле‑

на система вентиляции и увлажнения 
воздуха.

На основании визуального стили‑
стического анализа архитектуры куз‑
нецовской фабрики и конструктивно‑
го устройства здания можно сделать 
вывод, что архитектор, строивший 
корпус,  хорошо  ориентировался 
в основных тенденциях современ‑
ной  ему  промышленной  архитек‑
туры. Е. А. Бубнова, исследовавшая 
историю Тверской фабрики М. С. Куз‑
нецова в связи с изучением художе‑
ственных  особенностей  кузнецов‑
ского фарфора и фаянса, без ссылки 
на какие‑либо источники сообщает, 
что строительные работы на фабрике 
в 1910‑х гг. вел Торговый дом братьев 
Потураевых [1, 45]. Другие источни‑
ки  непосредственным  строителем 
называют архитектора и инженера 
Николая Александровича Потураева 
[2], также без ссылок на какие‑то до‑
кументы.

В справочнике «Фабрично‑завод‑
ские предприятия Российской импе‑
рии», изданном в 1914 г., сообщается, 
что фирма «Братья Н. и А. Потурае‑
вы» основана в 1902 г. Ей принадле‑
жал завод железобетонных изделий 
и  Технико‑строительная  контора, 
размещавшаяся в собственном доме 
Н. А. Потураева на Бахметьевской 
улице  (сейчас  улица  Образцова) 
в  Москве  (д.  19)  [10,  №  1238  В]. 
Фирма специализировалась на ис‑
полнении всех строительных подря‑
дов и специальных работ по желе‑
зобетону, создании железобетонных 
конструкций потолков, куполов, мо‑
стов, создании очистных сооруже‑
ний, изготовлении цементных труб, 
а также на декоративных мозаичных 
работах [4, 78, 130, 206, 258, 493, 608, 
677, 813].

Сохранившиеся документы «То‑
варищества производства фарфоро‑
вых, фаянсовых и майоликовых из‑
делий М. С. Кузнецова», находящиеся 
в Центральном государственном ар‑
хиве города Москвы, Государствен‑
ном архиве Владимирской области, 
Государственном  архиве  Тверской 

области, Архивном отделе Админис‑
трации Конаковского района, свиде‑
тельствуют о том, что в 1911–1914 гг. 
Торговый дом братьев А. и Н. По‑
тураевых  активно  сотрудничал 
с  Товариществом  М. С.  Кузнецова 
и выполнял строительные работы 
на  принадлежащих  Товариществу 
Рижской  фарфоро‑фаянсовой  фа‑
брике, Дулевском фарфоровом за‑
воде, Тверской фарфоро‑фаянсовой 
фабрике  в  с.  Кузнецове.  Договора 
с  «Товариществом  производства 
фарфоровых,  фаянсовых  и  майо‑
ликовых изделий М. С. Кузнецова» 
о строительстве фабричных зданий, 
а  также  чертежи  были  подписаны 
Н. А. Потураевым (ссылки на архив‑
ные документы приведены в следу‑
ющих публикациях автора [5–7]). 
Таким  образом,  авторство  инже‑
нера‑архитектора  Н. А.  Потураева 
в  строительстве  фабричного  ком‑
плекса в Конаково официально под‑
тверждено архивными документами. 
Однако для полной характеристики 
творческой деятельности Н. А. По‑
тураева необходимо определить круг 
его творческих проектов.

В Конаково известна гражданская 
постройка Н. А. Потураева — здание 
водонапорной башни, достроенной 
двумя небольшими пристройками, 
где  до  1917  г.  размещался  первый 
в Тверской губернии Электротеатр 
(Иллюстрация 3). Об этой построй‑
ке сообщают местные краеведы [2]. 
Очень ценным источником сведений 
явился архив краеведа Геннадия Вла‑
димировича Лубова, переданный его 
родственниками в Архивный отдел 
Администрации Конаковского рай‑
она. Наряду с собственными воспо‑
минаниями, Геннадий Владимирович 
собрал воспоминания многих жите‑
лей Конакова о Кузнецовской фарфо‑
ро‑фаянсовой фабрике, об истории 
города и его зданий. Эти воспоми‑
нания являются в настоящее время 
единственным источником, сообща‑
ющим сведения о строительстве зда‑
ния Электротеатра, которое местные 
жители до сих пор называют «Поту‑

Иллюстрация 1. Речной корпус Кона-
ковского фаянсового завода. Источ-
ник: https://nashenasledie.livejournal.
com / 4302788.html

Иллюстрация 2. Башенки речного корпу-
са фабрики. Конаково. Источник: https://
konakovograd.ru / glavnoe / v-konakovo-
otmetyat-210-letie-fayansovogo-zavoda / 

Иллюстрация 3. «Потураевский замок». 
Здание Электротеатра. Конаково (быв-
щее с. Кузнецово). Источник: https://
architectstyle.livejournal.com / 44624.
html?view=comments
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раевским замком». Стилистические 
особенности постройки позволяют 
отнести «Потураевский замок» к сти‑
лю модерн. В основе композиции зда‑
ния лежит использование приемов 
распространенного в это время вик‑
торианского стиля в его готическом 
варианте.

С 1902 г. адрес Торгового дома  
А. и Н. Потураевых часто менялся 
в связи с тем, что они постоянно арен‑
довали помещения. В 1912 г. в спра‑
вочнике «Вся Москва» появляется 
новый адрес Торгового дома братьев 
А. и Н. Потураевых — он располага‑
ется в собственном доме 19 на Бах‑
метьевской улице (сейчас это улица 
Образцова) [3, 27]. К сожалению, дом 
19 был доведен до аварийного со‑
стояния и снесен в 2006 г., и на этом 
месте выстроено новое здание. Вы‑
яснить архитектурные особенности 
старой постройки возможно только 
по нескольким любительским фото‑
графиям, размещенным в интернете. 
Краевед Г. А. Шейкина опубликовала 
архивные материалы из Центрально‑
го государственного архива города 
Москвы, сообщающие историю его 
строительства [11].

В 1910 г. Николай Александрович 
Потураев приобрел участок пустопо‑
рожней земли по Бахметьевской ули‑
це, на котором им к 1912 г. построены 
сараи для хранения строительных 
материалов, в них же располагались 
и мастерские. На участке построены 
два доходных дома. Доходный дом 
19, упоминавшийся в справочнике, — 
это трехэтажный дом, имевший уз‑
кий, протяженный в глубину участка 

план, выходивший торцевым фаса‑
дом на Бахметьевскую улицу (Ил‑
люстрация  4).  Судя  по  архивным 
документам, дом имел оригинальную 
планировку,  фасад  был  оформлен 
в стиле неоклассицизма, характерно‑
го для этого времени. К фасаду дома 
с левой стороны сделана небольшая 
пристройка‑флигель  —  квартира 
для сторожа (Иллюстрация 5). Этот 
флигель‑сторожка тоже оформлен 
изящным стилизованным портиком 
тосканского ордера.

Второй доходный дом имел два 
этажа и размещался в глубине участ‑
ка. К настоящему времени этот дом, 
а также здания мастерских не сохра‑
нились.

На этом участке земли Н. А. Поту‑
раев построил гараж и здание город‑
ского училища — это единственные 
известные сохранившиеся постройки 
Н. А. Потураева в Москве [7]. Фасад 
гаража выходит на Бахметьевскую 
улицу.  Его  крупные  пластические 
формы в стиле неоклассицизма до‑
полняют декоративное оформление 
всего ансамбля зданий, возведенных 
на участке земли, принадлежавшей 
Н. А. Потураеву.

Н. А. Потураева, очевидно, вол‑
новали  вопросы  образования,  так 
как в его доходном доме № 19 на тре‑
тьем этаже были предусмотрены по‑
мещения для городского начального 
училища и на крыше устроено место 
для прогулок. Позднее на свободном 
участке его земли им было построено 
отдельное здание городского учили‑
ща с двумя входами для мальчиков 
и для девочек (Иллюстрация 7).

Заключение
Рассмотрев указанные постройки, 

мы можем сделать вывод, что инже‑
нер‑архитектор Николай Александ‑
рович Потураев был хорошо знаком 
с историческими стилями, используя 
их  в  композиции  и  декоративном 
оформлении своих построек. Н. А. По‑
тураев интересовался и современны‑
ми направлениями в архитектуре, ис‑
пользуя стилистику и идеи модерна. 
Он в совершенстве владел новейшими 
технологиями строительства, успеш‑
но применяя их как в промышленных 
объектах, так и в жилой и обществен‑
ной архитектуре, в которых его инте‑
ресовала разработка рациональных, 
удобных, практичных планировок.

К сожалению, до сих пор не уда‑
лось  найти  сведения  о  биографии 
Н. А.  Потураева,  что,  несомненно, 
дополнило бы представление о его 
творчестве и дало возможность най‑
ти  местонахождение  и  других  его 
построек.

В  определении  имени  и  автор‑
ства  архитектора  Н. А.  Потураева 
большую  роль  сыграли  архивные 
документы.  Однако  основное  на‑
правление архивного поиска дало, 
в первую очередь, визуальное из‑
учение  сохранившихся  объектов, 
их стилистических и конструктив‑
ных особенностей, технологии стро‑
ительства, применения современных 
для начала XX в. материалов. Боль‑
шую роль сыграл и предваритель‑
ный анализ опубликованных иссле‑
дований по соответствующей теме, 
давших возможность очертить круг 
поисков имени архитектора.

Иллюстрация 4. Доходный дом 
Н. А. Потураева. Москва, Бахметьевская 
улица (ул. Образцова), д. 19 
(не сохранился). Источник: https://
vk.com / wall-154206882_2992

Иллюстрация 5. Флигель доходного 
дома Н. А. Потураева. Москва, 
Бахметьевская улица (ул. Образцова), 
д. 19 (не сохранился). Источник: https://
pastvu.com / p / 67528

Иллюстрация 6. Здание гаража.  
Арх. Н. А. Потураев. Москва, 
Бахметьевская улица (ул. Образцова), 
д. 21. Фото Ю. В. Робинова. 2022 г.

Иллюстрация 7. Здание городского 
училища по Новосущевскому 
переулку. Арх. Н. А. Потураев. Москва. 
Фото Ю. В. Робинова. 2022 г.
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Сохранившиеся постройки Н. А. Потураева, позво‑
лившие сформулировать стилистические особенности 
его творческого почерка, существенно дополняют об‑
щую картину развития отечественной архитектуры конца 
XIX — начала XX в.
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