
Градостроительство и архитектура | 2023 | Т. 13, № 3 126

ТЕОРИя  И  ИСТОРИя  АРХИТЕКТУРы,  РЕСТАВРАЦИя  И  РЕКОНСТРУКЦИя  ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО  НАСЛЕДИя

УДК 72.03+72.07 DOI: 10.17673/Vestnik.2023.03.16

Н. С. САПРЫКИНА

ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВЕТСКИЙ АРХИТЕКТОР
ДУБОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ: НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВА (1904–1975)

OUTSTANDING SOVIET ARCHITECT IVAN NIKOLAEVICH DUBOV:
UNKNOWN PAGES OF LIFE AND WORK (1904–1975)

Статья посвящена выдающемуся архитекто-
ру советского времени Ивану Николаевичу Дубо-
ву, многие постройки которого в городах Иваново 
и Ярославль сегодня являются памятниками ар-
хитектуры, но сведений о жизнедеятельности 
и перечня работ И.Н. Дубова до сих пор не было. 
Впервые комплексно в хронологической последова-
тельности рассматривается и оценивается жизнь 
и творчество архитектора, выявляется специфи-
ка его работ, анализируется творческий почерк, 
раскрываются истоки профессионального успеха. 
В статье приведены все известные и выявленные 
на сегодня произведения архитектора-художника, 
предлагается новая научная информация по совет-
ской архитектуре.

The article is devoted to the outstanding architect of 
the Soviet era in Ivanovo and Yaroslavl, many of whose 
buildings in these cities are now monuments of archi-
tecture, but there is still no information about the life 
and list of works of I.N. Dubov. For the fi rst time in a 
comprehensive chronological sequence of examines and 
evaluates the life and work of the architect, reveals the 
specifi city of his work, analyzes the creative handwrit-
ing, reveals the origins of professional success. The work 
cites all the known and identifi ed to date works of the 
architect-artist, introducing new scientifi c information 
on Soviet architecture.
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Сегодня о многих региональных авторах 
выдающихся построек советского времени 
практически нет никакой информации. Таким 
малоизвестным архитектором с узнаваемым 
творческим почерком является Иван Николае-
вич Дубов (рис. 1). В путеводителях и книгах по 
истории г. ярославля он упоминается как автор 
трех жилых домов, построенных во второй по-
ловине 1930-х гг., в том числе включенных в спи-
сок объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) регионального значения 
[1]. Больше информации о нем практически нет, 
архив ГАяО позволил обнаружить только следу-
ющие сведения об его деятельности в ярославле:

– с 19.12.1936 по 05.07. 1940 гг. входил в прав-
ление ярославского отделения Союза советских 
архитекторов, а 5 июля 1940 г. был избран в ре-
визионную комиссию (вместе с председателем 
комиссии яковлевым и Брылевым) [2];

– участвовал в закрытом конкурсе на про-
ект гостиницы «ярославль» на Театральной 
площади в 1936 г., проект «Окружность» автора 
Дубова удостоен второй премии [3].

В ходе изучения архитектуры г. Иваново 
автору статьи также встретилось упомина- Рис. 1. Дубов Иван Николаевич
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ние фамилии архитектора Дубова, что побу-
дило его собрать сведения о нем, изучить ар-
хитектурные произведения, реализованные 
на родине первого Совета с целью установле-
ния возможности того, что это один и тот же 
специалист. Фрагментарные находки в личных 
архивах, интернет-ресурсах, архивах разных 
городов позволили подтвердить данный факт 
и благодаря этому приоткрыть страницы жиз-
недеятельности выдающегося архитектора, вы-
строить первую укрупненную версию событий, 
наметить творческий портрет.

Установлено, что Иван Николаевич родил-
ся 19 апреля 1904 г. в древнем русском селе Пис-
цово Нерехтского уезда Костромской губернии 
(совр. Ивановской области). Где и как рос Иван 
Николаевич пока неизвестно, но однозначно, 
что он получил достойное образование, так как 
поступил в 1925 г. на архитектурный факультет 
Высшего художественно-технического институ-
та (ВХУТЕИН, ЛВХТИ) в Ленинграде, который 
окончил в 1930 г., получив «Свидетельство об 
окончании института». К сожалению, название 
дипломной работы в документах архива Акаде-
мии художеств Санкт-Петербурга отсутствует, 
но известно, что И.Н. Дубову присвоено звание 
архитектора-художника [4].

Среди преподавателей ЛВХТИ (ВХУТЕ-
ИН) периода 1920-х значатся А.Е. Белогруд, 
Л.Н. Бенуа, И.А. Фомин, В.А. Щуко, В.Г. Гель-
фрейх, С.С. Серафимов и другие известные 
педагоги-архитекторы и практики, многие из 
которых в 1930-х переехали в Москву, чтобы 
работать в мастерских Моссовета, проектируя 
облик новой столицы советского государства. 
Выпуск 1930 г. также был весьма примечатель-
ным, этот год стал особым для вуза – послед-
ним в «ранге» ВХУТЕИНа с выпуском архи-
текторов [5]. Среди студентов, обучавшихся на 
одном курсе с И.Н. Дубовым, числился Л.Е. Асс 
(1907–1980), много лет проработавший глав-
ным архитектором Ленинградской области 
[6]. На этом же потоке учился М.А. Минкус 
(1905–1963), соавтор известного проекта высот-
ного здания Министерства Иностранных дел 
СССР на Смоленской площади, удостоенного 
Сталинской премии 1-й степени (совместно 
с В.Г. Гельфрейхом, 1949) [7]. Еще одним лау-
реатом Сталинской премии 1-й степени (1949), 
а также Ленинской премии (1959) стал сокурс-
ник И.Е. Рожин, который получил в разное вре-
мя звания заслуженного и народного архитек-
тора СССР, участвовал в разработке известного 
проекта Дворца Советов в Москве (1932–1933, 
совместно с В.Г. Гельфрейхом, В.А. Щуко и др.) 
[8]. Принимая во внимание уровень педагоги-
ческого состава и достижения сокурсников, 
можно смело утверждать, что все выпускники 

1930 г. получили высококлассную профессио-
нальную подготовку, многие из них уехали на 
работу в регионы, где массово строились новые 
заводы и фабрики, возводились и реконструи-
ровались города и поселки, туда, где они были 
крайне необходимы.

Установлено, что после окончания инсти-
тута молодой специалист вернулся в родной 
край, в г. Иваново-Вознесенск, где начал свою 
профессиональную деятельность. Это был 
период мощного и поступательного разви-
тия «ситцевого края», превращения русской 
глубинки в «третью пролетарскую столицу», 
а город стал главной экспериментальной пло-
щадкой для ведущих архитекторов страны, 
проведения конкурсов, отработки новых ти-
пов зданий. В качестве авторов проектов здесь 
встречаются имена И.А. Фомина, А.В. Разова, 
А.В. Власова, И.Н. Голосова, братьев Весниных 
и многих других [9].

Одним из первых реализованных проектов 
архитектора-художника для Иваново-Вознесен-
ска стал 32-квартирный жилой дом для работ-
ников фабрики «Красная Талка» (ул. Сосновая, 
1/12; 1933-1935). Многие критики и историки 
архитектуры отмечают, что данный объект яв-
ляется одним из «наиболее характерных при-
меров местной архитектуры конструктивизма 
начала 1930-х гг.», демонстрируя этим мастер-
ство автора, который не просто создал еще один 
жилой дом в стиле конструктивизма для «но-
вой пролетарской столицы», но почувствовал 
и отразил региональную специфику в облике 
здания, органично вписал его в существующий 
контекст [10]. И это неслучайно, так как воспи-
танный в духе авангардных традиций И. Н. Ду-
бов свободно владел основами проектирования 
неординарных и ярких композиций, четко вы-
веренных планов, удовлетворяющих тем функ-
циональным процессам, для которых они 
предназначались. Экспериментальное проек-
тирование новых типологических объектов для 
советского государства (клубы и театры, дома 
для рабочих и дома-коммуны, лыжная стан-
ция и гаражи, кирпичный, стекольный заводы, 
кинофабрика и др.) в студенческие годы с яр-
ким конструктивистским обликом неизбежно 
наложило отпечаток и сформировало опреде-
ленный взгляд на современную архитектуру, 
повлияло на выработку концепций будущих 
проектов [11]. Но «ивановские корни» позволи-
ли лучше почувствовать среду города и переос-
мыслить универсальные принципы и приемы 
актуального стиля сквозь призму местных тра-
диций (рис. 2).

Известно, что строительство велось по зака-
зу треста «Ивтекстиль» для рабочих фабрики. 
Сегодня данная постройка является выявленным 
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объектом культурного наследия – Распоряжение 
Департамента культуры и культурного наследия 
Выявленный объект культурного наследия Ива-
новской области от 18.06.2009 № 70 [12].

Следующие годы деятельности, начиная 
с 1934-го, были связаны с г. ярославлем соглас-
но сведениям недавно обнаруженного архива 
завода СК-1, находящегося в настоящее время 
в частных руках. Известно, что в январе 1929 г. 
ярославская губерния (вместе с Костромской 
и Владимирской) вошла в состав Ивановской 
Промышленной области (ИПО), откуда была 
выделена в самостоятельную область в марте 
1936 г. Поэтому связь между территориями 
была очень тесной, отделение Союза архитек-
торов общим, и объяснимо, что И.Н. Дубов мог 
принять предложение о переводе его на рабо-
ту в ярославль. Его фамилия фигурирует в это 
время в проектной документации «ярославско-
го отделения Ивоблпроекттреста» как архитек-
тора-проектировщика (вместе с руководителем 
конторы Ю.П. Боровским). Одновременно он 
расписывается и в штампах чертежей проект-
ного отдела «Завода №1 Главкаучука (НКТП 
СССР)» как архитектор-автор проектов, кото-
рыми он занимался в середине 1930-х гг. Веро-
ятно, создавая проекты по заказу завода СК-1 
в областном проектном тресте, он продолжал 
их дорабатывать на стадии технических проек-
тов уже в проектном отделе завода в качестве 
авторского надзора, постоянно курируя про-
цесс и прорабатывая дополнительные реше-
ния, фрагменты, детали, шаблоны.

Первым объектом ярославля для архитекто-
ра-художника стал 130-квартирный жилой дом 
(пр. Октября, 34/21; ранние подписи на чертежах 
датируются августом 1934 г.), проект которого до-
рабатывался вплоть до 1937 г., когда архитектор 
занимался интерьерами магазина, отдельными 
столярными изделиями и др. (рис. 3). С одной 
стороны, здание имеет характерную для кон-
структивизма объемно-пространственную струк-
туру и типичные элементы: квадратные окна, 
легкие балконы, треугольные эркеры на боковых 
фасадах с горизонтальным ленточным рельефом 
и расколеровкой, подчеркивающей простоту 
геометрической формы без излишнего декора. 
С другой – использованы высокие на четыре эта-
жа упрощенные (без энтазиса, баз и капителей) 
полуколонны, украшающие главную дугообраз-
ную часть фасада, а также рустовка первого эта-
жа, профильные карнизы с высоким парапетом 
угловой части, имитирующим аттиковый этаж. 
В подобном решении явно ощущается школа 
И.А. Фомина (преподавателя И.Н. Дубова) с его 
творческой концепцией «пролетарской класси-
ки», ставшего одним из наиболее влиятельных 
лидеров постконструктивизма.

Постконструктивизм в середине 1930-х гг. 
доминировал в стране, при этом уровень «воз-
можностей выбора» регионального архитекто-
ра, несмотря на диплом Ленинградского ВХУ-
ТЕИНа (1925–1930), не позволял ему думать 
об иных стилистических предпочтениях в ар-
хитектурном творчестве. Практически парал-
лельно с жилым домом И.Н. Дубов разрабаты-
вает еще несколько проектов для завода СК-1 
в разных частях города в характерных формах 
и приемах постконструктивизма:

– проекты трехэтажных 18- и 38-квартир-
ных жилых зданий завода СК-1 в квартале око-
ло церкви Николы Надеина (ул. Волкова, 2/4, 
Волжская набережная, 25/22; 1935–1937, проек-
ты ограды и ворот; 1939–1941) (рис. 4);

– проект здания Автогаража для завода 
СК-1 на 25 автомашин (пр. Октября, 86; 1935-
1938, выявлен недавно согласно архивным дан-
ным) (рис. 5);

– проект здания проходной завода СК-1 (пр. 
Октября, 78Г; середина 1930-х, предположитель-
но авторства И.Н. Дубова, что основано на ана-
литическом сравнении архитектурных произве-
дений и сопоставлении датировок) [13] (рис. 6).

Рис. 2. 32-квартирный жилой дом для работников 
фабрики «Красная Талка», 

ул. Сосновая, 1/12, г. Иваново (1933–1935)

Рис. 3. 130-квартирный жилой дом, пр. Октября, 
34/21, г. ярославль (1934–1937)
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трасте прямоугольных и круглых форм, что на-
поминает авангардные решения выдающихся 
архитекторов ХХ столетия;

– однотипные членения стены по горизон-
тали и по вертикали;

– оформление фасадов отличается нали-
чием и строгой симметрией расположения как 
неоклассических деталей (карнизов несложного 
очертания, аттика, полуколонн, сандриков, по-
лукруглого завершения окон-дверей и др.), так 
и конструктивистских элементов (круглых и ква-
дратных ниш и проемов, ритмического ряда 
прямоугольных окон с модульной разрезкой).

Все здания отличают уникальные элементы 
художественно-тектонической пластики и де-
коративной обработки фасадов, свойственные 
творчеству Дубова: характерные пропорции 
аттика, подчеркивающие геометрию объема, 
создающие иллюзию плоской кровли, и про-
фили карнизов; выступающие перспективные 
порталы входов/арок; выступающие портики, 
имеющие по две полуколонны с характерными 
пропорциями и завершениями, и др.

Окончательным переломом в стилисти-
ческих тенденциях архитектора стало участие 
в конкурсе на проект гостиницы в ярославле 
с девизом «Окружность», где явным предпо-
чтением жюри были проекты в характерных 
приемах неоклассицизма. И.Н. Дубов полу-
чил вторую премию именно за архитектур-
ное оформление здания, которое производи-
ло «приятное впечатление» на членов жюри 
(«чувствуется напыщенность»), но вот принятая 
форма кариатид была «политически не вер-
на». Проекты, выполненные в стиле «коробоч-
ной архитектуры», вообще не рассматривались 
жюри как претенденты на победу [14].

Последняя известная постройка И.Н. Ду-
бова в ярославле – пятиэтажный жилой дом 
портовых рабочих ярославской пристани 
в историческом центре города, выполненный 
в характерной неоклассической стилистике, 
что соответствовало требованиям времени 
и отражало эволюцию творческого процесса 
мастера (ул. Советская, 12; 1941). Это здание 
стало своеобразным завершающим аккордом 
ансамбля Красной площади, а сложное градо-
строительное положение предопределило со-
здание многоосной симметрии в композиции 
фасадов, некоторую внемасштабность отдель-
ных элементов, призванных подчеркнуть мно-
гозначительность ситуации. В проекте более 
активно прозвучала тема «большого ордера» со 
всеми атрибутами коринфского ордера. Харак-
терные симметричные ризалиты окаймляют 
протяженный фасад и угловую фронтальную 
проекцию, дополнительно подчеркивая ос-
новные оси симметрии здания вместе с боль-

Рис. 4. Автогараж для завода СК-1, пр. Октября, 86, 
г. ярославль (1935–1938)

Рис. 5. Здание проходной завода СК-1,
пр. Октября, 78Г, г. ярославль

(середина 1930-х)

Рис. 6. 38-квартирный жилой дом завода СК-1, 
Волжская набережная, 25/22,  

г. ярославль (1935–1937)

Для всех них характерны следующие решения:
– композиция здания определяется стро-

гой симметрией, подчеркнутой осью централь-
ных входов-проходов;

– общее формообразование строится на 
четкой геометрии элементов композиции, кон-
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шой проходной аркой на два этажа со сторо-
ны улицы Первомайской. Появляются новые 
декоративные элементы в оформлении здания: 
балюстрада ограждений балконов, кессоны ци-
линдрического свода арочного проема и низа 
полукруглых балконных плит, элементы расти-
тельного орнамента и др. (рис. 7).

 Из базы данных «Жертвы политическо-
го террора в СССР. Книга памяти Ивановской 
области» установлено, что архитектор был ре-
прессирован. Вполне вероятно, что это послед-
ствия работы с заводом СК-1, так как в 1936–1939 
гг. многие ведущие работники Резинокомбина-
та и завода СК-1 подверглись подобной участи, 
в том числе руководители стройки и завода 
Л.Т. Стреж, В.А. Дундяков, инженер К.И. Ду-
шин (подпись которого есть на чертежах про-
ектов Дубова) [15].

После освобождения архитектор вернул-
ся на родину (рубеж 1940-1950-х). Несмотря на 
судимость по политической статье, И.Н. Дубов 
нашел поддержку и работу в г. Иваново, кото-
рому остро требовались квалифицированные 
кадры в послевоенное время. Известно, что ар-
хитектор Герман Константинович Ливанов, вы-
пускник Ленинградской архитектурной школы 
(ЛИКС, 1931), принимал на работу в свою ма-
стерскую оказавшихся в подобном положении 
коллег («на свой страх и риск» – по воспоми-
наниям сына архитектора А.И. Толстопятова) 
[16]. В период с 1953 по 1957 гг. им были выпол-
нены совместные проекты с И.Н. Дубовым:

– реконструкция здания (фасадов) сельско-
хозяйственного института (ул. Степанова, 13/6; 
1953–1955) (рис. 8);

– пристройка к 52-квартирному жило-
му дому, выполненному по проекту Ливанова 
(1953–1959), клуб машиностроителей завода 
Ивтекмаш по проекту И.Н. Дубова (ул. Ленина, 
73; 1955–1957) (рис. 9) [17].

Установлено, что в 1950-е – начале 1960-х гг. 
архитектором были спроектированы и постро-
ены крупные объекты (жилые и общественные 
здания) в г. Иваново в традициях архитектуры 
сталинского неклассицизма:

– здание учебно-производственного объе-
динения Всероссийского общества глухих ВОГ 
(ул. Постышева, 55; 1950-е) И.Н. Дубов впер-
вые оформил новым элементом – треугольным 
разорванным фронтоном, который сместил 
к углу здания (перекрестку улиц), в остальном 
использовал вполне узнаваемые приемы и де-
тали: ритм пилястр на всю высоту здания, рам-
ки-ниши вокруг оконных проемов, характер-
ный профиль карниза;

– 64-квартирный пятиэтажный жилой 
дом горсовета (пр. Ленина, 88; 1953 – начало 
1960-х) закрепил перекресток главных улиц 

Рис. 7. Жилой дом портовых рабочих 
ярославской пристани, ул. Советская, 12,

г. ярославль (1941)

Рис. 8. Сельскохозяйственный институт,
ул. Степанова, 13/6, г. Иваново, 

(совм. с арх. Г.К. Ливановым, 1953-1955)

Рис. 9. Здание клуба машиностроителей 
завода Ивтекмаш, пр. Ленина, 73, 

г. Иваново (1955–1957)

города (пр. Ленина и ул. Громобоя). Архитек-
тор и здесь использовал характерные для него 
решения: акцентирующие углы здания риза-
литы со сдвоенными пилястрами, в том числе 
оформленные композитным ордером с кан-
нелюрами, рустовку нижних ярусов здания. 
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Как отголосок идеи дома И.В. Жолтовского на 
Смоленской площади в Москве (1952) на фасаде 
появился ритм декоративных «пятен», артику-
лирующих фронтальную композицию главных 
фасадов (рис. 10);

– 79-квартирный пятиэтажный жилой 
дом Меланжевого комбината (пр. Ленина, 11; 
1950-е – 1961) стал вторым объектом, где ав-
тор использовал «тему Жолтовского» – похо-
жую орнаментально-пластическую трактовку 
композиции фасадов. Помимо декоративных 
«пятен», развитого и массивного венчающего 
карниза с декоративными кронштейнами и мо-
дульонами, рустованной поверхностью нижних 
ярусов, он дополнительно оформил наличники 
окон, вертикальные простенки флористиче-
скими и символическими барельефами, харак-
терными для темы сталинского ампира (венки, 
гирлянды, звезды, ленты), прорисовал компо-
зитный ордер более сложного формообразова-
ния (рис. 11);

– Дом культуры завода «Ивторфмаш» (ул. 
Фрунзе, 9; строительство закончено в 1962 г.) – 
это характерное для данного времени клубное 
здание (в основе лежит типовой проект архи-
тектора К.К. Бартошевича) в авторской обра-
ботке и привязке по месту с декоративными 
элементами ограждения территории.

В 1965 г. был достроен корпус музыкаль-
ного училища (ул. Советская, 9). Это послед-
няя известная работа И.Н. Дубова, которая 
предусматривала расширение существую-
щего музыкального училища (бывш. усадь-
ба ХIХ в. Ф.Н. Витова). Архитектор встроил 
исторический объект в структуру нового тре-
хэтажного здания, оформил его в традици-
ях «сталинского неоклассицизма» со всеми 
присущими автору решениями (характерной 
композицией, деталями), но уже более про-
стой декоративно-пластической системой де-
кора, так как в процессе реализации проекта 
началась эпоха «ликвидации излишеств в ар-
хитектуре» (рис. 12).

В 1975 г. архитектор завершил свой жизнен-
ный путь, но остался яркий след его творческой 
деятельности в каменной летописи ярославля 
и Иваново, многие его постройки сегодня – 
памятники историко-культурного наследия. 
Данную версию биографии и творческого пути 
выдающегося советского архитектора И.Н. Ду-
бова предстоит еще дополнить, уточнить, выя-
вить новые факты и источники. Но уже сегодня 
понятен масштаб таланта его личности:

– смелый и одновременно продуманный 
подход, основанный как на знаниях-навыках, 
приобретенных в ЛВХТИ (ВХУТЕИН), общих 
тенденциях и установках времени, так и в поис-

ках регионального подтекста в архитектурных 
решениях;

– индивидуальность профессионального 
«почерка» в произведениях, выраженного в на-
боре предпочитаемых композиционных прин-
ципов, архитектурных элементов и деталей;

– разный художественный подход к поис-
кам архитектурного образа различных типоло-
гических объектов, тщательная проработка всех 
фрагментов и частей архитектурного проекта.

Рис. 10. 64-квартирный пятиэтажный жилой дом 
горсовета, пр. Ленина, 88,  

г. Иваново (1953 – начало 1960-х)

Рис. 11. 79-квартирный пятиэтажный жилой дом 
Меланжевого комбината, пр. Ленина, 11,  

г. Иваново (1950-е – 1961)

Рис. 12. Корпус музыкального училища,
ул. Советская, 9, г. Иваново
(первая половина 1960-х)
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