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ПРИРЕЧНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ 
ГОРОДА ШУЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

В Ивановской области немало старинных, древних городов. Времена их осно-
вания – и домонгольские годы, и десятилетия становления централизованного 
Русского государства. В индустриальную эпоху некоторые из них не получили 
промышленного развития, так и остались «тихими», патриархальными город-
ками (Лух, Плёс). Другие, как, например, Кинешма или Шуя, – активно восприня-
ли функции индустриальных центров. 

Индустриальный ландшафт древней Шуи формировался, начиная с первой 
половины XIХ столетия. Да, ещё в XVIII веке в городе появился ряд производ-
ственных территорий; это были небольшие предприятия либо в структуре 
селитебной застройки, либо группа предприятий в его юго-западной части. С 
течением времени они прекратили своё существование. Однако в индустриаль-
ную эпоху, начиная с 1830-х гг., строительство предприятий нового типа – ма-
шинных фабрик сосредоточилось в заречной части города, в централизованно 
спланированном в генеральном плане Шуи промышленном районе. Здесь, на ле-
вом берегу Тезы, цепочкой одна за другой выстроились текстильные предприя-
тия. Они полностью отрезали эту часть города от реки. 

Современные тенденции развития городов уже давно требуют пересмотра 
функционирования этой территории. Помимо её ценности как ландшафтного 
комплекса, она важна и как ареал сохранившихся памятников промышленного 
зодчества, формирующих своеобразие и неповторимость исторического облика 
Шуи. В то же время внедрение некоторых неконтекстных объектов в 1970-80-х 
гг. определяет необходимость не только функциональной реновации террито-
рий предприятий, но и реновации внешнего облика диссонирующих зданий.

На основе анализа застройки этого района, выявления городских смыслов 
этой территории студентами-архитекторами региона предложена концепция 
его дальнейшего развития. Она заключается не только в сохранении старых 
промышленных корпусов, но и логичном выборочном, точечном строительстве 
новых зданий, которые должны пространственно «собрать» историческую ха-
отичную застройку, создать новые доминанты её силуэта, новые градострои-
тельные ансамбли, в которых старые постройки только повысят свою истори-
ко-архитектурную ценность.

Ключевые слова: Ивановская область, Шуя, градостроительная эволюция, 
исторический промышленный район, реновация. 
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Шуя – один из старейших городов Ива-
новского региона. Она известна с 1393 года 
как город-крепость. В XIX столетии она 
стала крупным промышленным центром с 
несколькими машинными фабриками и за-
водами. Шуя сохранила вдоль реки Тезы це-
лое ожерелье исторических промышленных 
предприятий, сформировавших район «За-
речье» [12]. Сегодня он, как и многие анало-
гичные исторические промрайоны в городах 
России, переживает не лучшие времена.    

Историческое место, откуда и стала, соб-
ственно, развиваться Шуя – крепость-острог, 
располагавшийся в излучине Тезы, на ее ле-

вом берегу, напротив впадения в нее речки 
Сехи. Позднее, в XVII веке, вокруг крепости 
в южном и восточном направлении стал раз-
растаться посад. Городские пространства к 
востоку от крепости стали приобретать тор-
говые функции, а к югу строятся первые мы-
ловаренные, кузнечные и кожевенные «заве-
дения». Планировка города в то время носила 
нерегулярный характер, и производственная 
зона формируется отдельными кварталами 
неправильной формы в юго-западной части 
поселения, по берегу Тезы [1].

В 1788 г. для Шуи разрабатывается гене-
ральный план, согласно которому с юга и 
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RIVERINE INDUSTRIAL LANDSCAPES THE CITY 
OF SHUYA, IVANOVO REGION. URBAN PLANNING 

FORMATION AND CURRENT DEVELOPMENT 
OPPORTUNITIES

There are many ancient cities in the Ivanovo region. The times of their foundation 
are both the pre–Mongol years and the decades of the formation of a centralized Russian 
state. In the industrial era, some of them did not receive industrial development, and 
remained “quiet”, patriarchal towns (Lukh, Ples). Others, such as Kineshma or Shuya, 
actively adopted the functions of industrial centers.

Shows that the industrial landscape of ancient Shuya was formed starting from the 
first half of the nineteenth century. Yes, back in the 18th century, a number of industrial 
territories appeared in the city; these were small enterprises either in the structure of 
residential buildings, or a group of enterprises in its southwestern part. Over time, they 
ceased to exist. However, in the industrial era, starting in the 1830s, the construction of 
a new type of enterprises - machine factories – was concentrated in the zarechnaya part 
of the city, in the centrally planned industrial area in the general plan of Shuya. Here, 
on the left bank of the Teza River, textile enterprises are lined up one after another. They 
completely cut off this part of the city from the river.

Modern trends in urban development have long required a review of the functioning 
of this territory. In addition to its value as a landscape complex, it is also important as 
an area of preserved monuments of industrial architecture, forming the originality and 
uniqueness of the historical appearance of Shuya. At the same time, the introduction 
of some non-contextual objects in the 1970s and 80s determines the need not only for 
functional renovation of the territories of enterprises, but also for renovation of the 
external appearance of dissonant buildings.

Based on the analysis of the development of this area and the identification of the 
urban meanings of this territory, the architectural students of the region propose a concept 
for its further development. It consists not only in preserving old industrial buildings, 
but also in the logical selective, targeted construction of new buildings, which should 
spatially “assemble” historical chaotic buildings, create new dominants of its silhouette, 
new urban planning ensembles in which old buildings will only increase their historical 
and architectural value.

Keywords: Ivanovo region, Shuya, urban development, historical industrial area, 
renovation. 
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востока город получает четкие границы, а 
также регулярную планировку. Фактически в 
течение 50 лет город развивался в заданной 
этим генеральным планом планировочной 

канве. В этот период прежние «промышлен-
ные» отрасли постепенно отмирают, и в кон-
це XVIII века одной из главных отраслей ста-
новится текстильная [2]. 

Рис. 1. План Шуи на 1711 г. Крепость обозначена 
красным кружком

Рис. 2. Проектный план Шуи 1788 г. Крепость обозначена 
красным кружком

Однако первые текстильные мануфак-
туры в Шуе возникают в основном в каче-
стве небольших городских промышленных 
усадеб непосредственно в структуре сели-
тебных территорий, в пределах кварталов, 
где в комплексе с жилыми домами строятся 
и производственные сооружения (усадьба 
Корниловых и пр.). Они не оказывают ника-
кого влияния на принципы формирования 
планировочной структуры города, которая 
четко развивается в предначертанных гене-
ральным планом формах.

Новые тенденции и направления пла-
нировочного и территориального развития 
Шуи стали появляться в связи с активным 
развитием промышленного производства 
лишь в 1830-х годах. В 1832 году на правом 
берегу Тезы по дороге в Иваново начинается 

размещение первых промышленных пред-
приятий. Эти тенденции были зафиксиро-
ваны и развиты в новом генеральном плане 
Шуи, разработанном и утвержденном в 1834 
году. Согласно ему на свободных правобе-
режных территориях было запроектировано 
несколько вытянутых вдоль реки крупных 
кварталов, рядами расположенных вдоль 
реки. Кварталы, непосредственно примыкав-
шие к Тезе, были предназначены для строи-
тельства предприятий (причем достаточно 
крупных, самостоятельных, а не промышлен-
ных усадеб), более удаленные – для размеще-
ния жилой и общественной застройки [10]. 

Таким образом, промышленная функция 
в генеральном плане получает сосредоточе-
ние в виде промышленного района уже на 
других (нежели в XVIII веке) городских тер-

Рис. 3. Проектный план Шуи 1834 г. Рис. 4. План Шуи на 1850 г.
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риториях. Эти территории «нанизываются» 
на реку как на транспортную и ресурсную 
(вода) артерию. Более того, они рассматри-
ваются в непосредственной взаимосвязи с 
селитебными территориями, необходимыми 
для размещения трудящихся.

Таким образом, уже в Доиндустриальную 
эпоху Шуя получила четкий функциональ-
ный и планировочный план двухбережного 
развития с формированием крупных зон се-
литебной и промышленной застройки, по ко-
торому продолжила развиваться во многие 
последующие десятилетия уже Индустриаль-
ной эпохи [9]. 

Благодаря этому генеральному плану про-
мышленные предприятия Шуи получили не 
только заранее четко определенное место в 
структуре города, но и до известного преде-
ла правильные границы их территорий. Это 
явилось впоследствии важным их отличием 
от промтерриторий других поселений регио-
на.

Группировка промышленных предприя-
тий в самостоятельный промрайон, связан-
ный транспортной сетью (рекой, а затем, в 
конце XIX века, и железнодорожными подъ-
ездными путями), было тогда принципиаль-
но новым решением, определившим новые 
тенденции в функциональном зонировании 
территории города.

Планировочное развитие правобережной 
части Шуи строилось на основе линейной 

функциональной схемы, где на протяжении 
всей длины реки Тезы в пределах города сло-
жилась трехслойная система функциональ-
но-пространственного и структурно-плани-
ровочного зонирования территории Заречья: 
река – промышленность – селитьба. 

Здесь, на правобережье, трудовые свя-
зи строились по принципу пешеходной до-
ступности параллельно расположенных мест 
проживания и приложения труда. Форми-
рование промышленно-селитебного района 
давало возможность возникновения пере-
крестных трудовых связей, не замкнутых в 
пределах одного предприятия и рабочего по-
селка при нем.

Производственные корпуса предприя-
тий, возникавших в промышленном районе 
«Заречье», возводились в традиционной для 
первой половины XIX века конструктивной 
и архитектурно-художественной манере. Это 
многоэтажные краснокирпичные здания с 
крупным модулем фасадов, метричным ря-
дом вертикально ориентированных окон и 
скатными крышами, высотными акцентами 
в виде водонапорных башен [3, 4].

Постепенный перенос в правобережную 
часть некоторых общегородских функций 
активно включил этот район в общегород-
ские функциональные процессы и сделал его 
неотъемлемой планировочной, художествен-
ной, социальной и функциональной частью 
городской среды.

Рис. 5. Эволюция функционально-планировочной структуры города. 
Схемы: а – 1774 г., б – 1850 г., в – 1905 г., г – 1935 г., д – 2000 г. Синим цветом залиты текстильные предприятия, 

жёлтым – пищевые, зелёным – машиностроительные, красным – деревопереработка, серым – склады и военный 
городок

а)

б) в)

г)
д)



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 43 20257

Характерными для того времени были и 
принципы организации генеральных планов 
предприятий, основанные на превалирова-
нии требований технологии, техники строи-
тельства, учёта земельно-имущественных от-
ношений и абсолютном игнорировании про-

странственно-композиционных подходов к 
формированию промышленных комплексов. 
Тем не менее, решения фасадов исторических 
зданий промышленной застройки обладают 
обоснованной историко-архитектурной и 
художественно-средовой ценностью.

Рис. 7. Панорама фабрики «Шуйский пролетарий» со стороны Тезы

Рис. 6. Прядильный корпус фабрики «Шуйский пролетарий»

В 1970-80-е годы в историческую застрой-
ку промрайона были внедрены современные 
производственные корпуса в иной архитек-
турно-художественной стилистике. Решен-
ные в утилитарной манере, присущей про-
мышленной архитектуре третьего периода 
индустриальной эпохи, они значительно из-
менили не только панораму самих предпри-
ятий, но и историческую панораму набереж-
ной реки.  

В то же время многолетнее хозяйственное 
использование промплощадок предприятий 
привело к их засорению мелкими невырази-
тельными сооружениями, а берега реки стали 
представлять собой заброшенные, постепен-
но деградирующие территории. В 1990-2000-
е гг. производственная деятельность на этих 
промплощадках снизилась, многие здания 
перестали использоваться.    

Несомненно, данная территория пред-
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ставляет ценность с градостроительной точ-
ки зрения как планировочно грамотно за-
проектированный элемент промышленных 
городских территорий, очень редкий с точки 
зрения истории градостроительства. Заме-
тим, что в генеральных планах, разрабаты-
вавшихся на рубеже 18-19 веков, выделение 
промышленных территорий в самостоятель-
ные градостроительные элементы было край-
не редким явлением. В то же время эта весь-
ма ценные с рекреационной точки зрения 
территории. И, конечно же, это территории, 
непосредственно визуально попадающие в 
панорамы древней части исторического по-
селения «Город Шуя» [8]. 

Сегодня многие исторические промыш-
ленные предприятия в России и мире в целом 
активно подвергаются редевеломпенту [5, 6, 
13, 15]. Однако в чистом виде это явление 
актуально для крупнейших и крупных горо-
дов [14, 16]. Для малых, средних и даже боль-
ших сохранение промышленных функций 
в пределах исторических промышленных 
комплексов всё-таки пока является весьма 
актуальным явлением. С учётом возможно-
сти развития производств с низким классом 
вредности в городах Ивановского региона, 
специализирующемся на легкой промышлен-
ности и машиностроении, зонирование исто-
рических промышленных территорий может 
быть разнохарактерным, включать объекты 
как производственного, так и обществен-
ного назначения, обладать более глубокой 
функциональной интеграцией. В рамках этих 
актуальных для современного этапа разви-
тия территорий исторических промышлен-
ных городов региона предложены подходы к 
преобразованию застройки промышленного 
района «Заречье» (ВКР и курсовые проекты 
студентов ИГАСУ, рук. – А.В. Снитко).

Реконструкция промышленного района 
Заречья предполагает максимальное включе-
ние в экскурсионно-туристско-развлекатель-
ное обслуживание как жителей города, так 
и иногородних туристов всего возможного 
культурного, архитектурно-строительного и 
рекреационного потенциала существующей 
промышленной застройки. Она включает 
формирование развитых градостроительных 
ансамблей путем выборочного нового строи-
тельства, создание водно-зеленого диаметра 
вдоль Тезы, начинающегося практически за 
пределами города и проходящего сквозь него 
через промышленные, общественные и ре-
креационные пространства, а также разум-
ное сохранение производственных функций 
стабильно работающих предприятий. Набе-
режная и прилегающие к ней пространства 

должны воспринять функцию пешеходной 
эспланады с рядом зеленых скверов и неболь-
ших парков. Транспортное обслуживание 
будущих общественных и производствен-
ных комплексов целесообразно сохранить с 
существующих улиц, развив также одну из 
поперечных пешеходных связей до уровня 
автомобильной.

Градостроительное развитие района в ди-
пломном проекте О. Гришиной строится на 
завершении формирования его планировоч-
ной основы в соответствии с генеральным 
планом 1834 г. Еще на этом плане данные 
территории уже были спроектированы как 
градостроительно завершенные ансамбли со 
своими двумя подцентрами на правом берегу 
Тезы. 

Одним из этих подцентров промышлен-
ных территорий, расположенных к югу от 
Сехи, в виде четкой значимой предмостовой 
площади является нынешняя площадь Рево-
люции.

У промышленных кварталов выше по те-
чению Сехи, несмотря на ясное существо-
вание в генплане подцентра в виде такой же 
площади, создать этого не удалось. По про-
екту здесь предлагается обратиться к замыс-
лам проектировщиков генерального плана 
1834 года и сформировать подцентр в виде 
предмостной площади, аналогичной площа-
ди Революции, акцентировав ее градострои-
тельную роль постановкой двух 10-этажных 
зданий башенного типа с размещением в них 
общегородского проектно-конструкторского 
центра. Предлагается также создание авто-
мобильного моста на месте нынешнего пеше-
ходного, сформировав таким образом крат-
чайшие связи центра Шуи с селами Чернцы 
и Введенье.

Наиболее целесообразными архитек-
турными приемами по совершенствованию 
архитектурной среды данного промышлен-
ного района являются развитие его силуэта 
и трактовка художественного образа новых 
зданий с учетом преемственности историче-
ской архитектурной среды как этого района, 
так и города в целом [11, 17, 20]. Централь-
ным архитектурным комплексом района За-
речье является комплекс зданий фабрики 
«Шуйский пролетарий». Сохранение её архи-
тектурного духа требует активной работы по 
изменению архитектурно-композиционных 
и архитектурно-художественных решений 
построенных в 1980-е годы корпусов. Их но-
вые архитектурные решения, а также архи-
тектурные решения вновь возводимых ак-
центных зданий предлагается формировать с 
учетом модульных и метрических характери-
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стик фабричных корпусов, характерных для 
фабричной среды цветовых приоритетов, 
материалов. То есть в основу архитектурной 
композиции фасадов положен принцип общ-
ности масштаба членений, метро-ритмиче-
ской структуры, цветовой гаммы историче-
ских и вновь возводимых корпусов. Однако 
это не регламентирует применение декора 
начала ХХ века. Таким образом, современные 
здания комплекса, хотя и решены в современ-
ной архитектуре, по примеру аналогичных 
объектов смогут составить с историческими 
цельный художественный комплекс [18, 19]. 

Проектируемые здания комплекса долж-
ны сформировать и его новый силуэт, кор-
ректно стать своего рода «продолжением» 

исторических традиций промышленной ар-
хитектуры эпохи рубежа XIX-XX веков [7]. В 
то же время высотные акценты должны «от-
сылать» к традиционным завершениям вы-
сотных сооружений города, соблюдая таким 
образом преемственность их формообразо-
вания. Так, в курсовом проекте студентов Ф. 
Короткова и Е. Гущиной в объемном постро-
ении высотных зданий применен прием «сту-
пенчатости», отсылающий, с одной стороны, 
к образу ярусной Шуйской колокольни, а с 
другой – к образу Московского университета 
на Ленинских горах (смысловая ассоциация с 
научными достижениями).

Заключение
Древняя Шуя за годы индустриальной эпо-

Рис. 8. Концепция планировки промышленного района 
Заречье (ВКР О. Гришиной).

Цифрами обозначены: 1 – завод им. Фрунзе, 2 – Шуй-
ско-Тезинская фабрика, 3 – фабрика «Шуйский пролета-

рий», 4 – фабрика «Шуйские ситцы»

Рис. 9. Проектный генеральный план фабрики 
«Шуйский пролетарий» (курсовой проект  

Ф. Короткова и Е. Гущиной, рук. – А.В. Снитко).
Цифрами обозначены: 1, 2 – дореволюционные 

прядильный и ткацкий корпуса, 3 – новый произ-
водственный корпус 1970-х гг., 4 – новый быто-
вой корпус 1970-х гг., 5 – вновь проектируемые 

корпуса

Рис. 10. Общий вид фабрики «Шуйский пролетарий» со стороны реки Теза. (курсовой проект Ф. Короткова и Е. 
Гущиной, рук. – А.В. Снитко)
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хи стала крупным промышленным центром 
региона. В ней ещё по генеральному плану 
1834 года была предусмотрена группировка 
предприятий разных отраслей в отдельный 
целостный промышленный район вдоль за-
падного берега реки Теза. Для тех времен это 
было достаточно прогрессивным градострои-
тельным решением. Вместе с тем такое распо-
ложение фабрик и заводов надолго отрезало 
городскую застройку от береговой линии.

Сегодня в ходе реорганизации многих 
промышленных предприятий появляется 

возможность редевелопмента территории 
района с «открытием» берегов Тезы для об-
щественных функций. В этой связи студента-
ми-архитектурами региона на научной осно-
ве сделано предложение нового зонирования 
и планировки этой части города. В концеп-
ции развития промышленного района Заре-
чья выработаны основные подходы к его ре-
конструкции в контексте социокультурной, 
экологической, градостроительной и функ-
циональной роли этих территорий в струк-
туре исторических пространств города Шуи.
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