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Город: Иваново-Вознесенск

Предпринимательская деятельность:
Куваевская мануфактура

«Вечный вклад»:
больница им. Е.О. и Х. И. Куваевых

Надежда Харлампиевна
Бурылина
(1851–1921)
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Надежда Бурылина – одна из богатейших «ситцевых королев» 
Иваново-Вознесенска рубежа XIX-XX вв. Вместе с мужем Ни-
колаем ей удалось не только вывести предприятие на первое 
место в городе, но и занять почетное место в тесном ряду 
местных меценатов и благотворителей. Построенная Буры-
лиными Куваевская больница, функционирование которой 
они обеспечили внушительным «вечным вкладом», позволила 
решить наиболее острые проблемы здравоохранения в расту-
щем мегаполисе.

О Б Щ И Й  В И Д  И В А Н О В О - В О З Н Е С Е Н С К А  Н АЧ А Л А  X X

Иваново-Вознесенск – один из флагманов российского 
капитализма XIX – начала XX вв.
Получив городской статус в июле 1871 г., к 1913 г. 
Иваново-Вознесенск входил уже в число крупнейших 
городов империи (168 тысяч человек).
К этому времени город стал столицей промышленно-
го района, в котором производилось более трети всех 
хлопчатобумажных тканей в России.
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Биография

Иваново – не простое село.
Это – один из главных центров полотняного производства 

в России. Полотняным промыслом в селе занимался едва ли 
не каждый предприимчивый мужик.

Высокая конкуренция вела к тому, что ивановские фабри-
канты чрезвычайно быстро «взлетали» – но так же легко и ра-
зорялись. Менее упорные после первых неудач «выбывали 
из гонки», другие несколько раз 
начинали дело «с чистого листа», 
третьи – постоянно наращивали 
обороты и выбивались в купече-
ское сословие. К последним мож-
но отнести и семью Куваевых.

Основатель дела крепостной 
крестьянин Яков Ефимович 
Куваев начал набивать ситцы 
еще в 1793 году, а в 1817 году 
выстроил первый каменный кор-
пус (эта дата стала официальным 
годом рождения фабрики).

В октябре 1828 г. он выкупается 
на волю и записывается в купече-
ство близлежащего города Шуи.

После его смерти в августе 
1833 г. фабрику делят сыновья – 
Иван и Афанасий. Предприятие 
старшего брата быстро развивается – в 1834 г. на нем появля-
ется ситцепечатная «голландра»1, а в 1841 г. – печатная машина 
с конным приводом. Еще спустя 6 лет на фабрике устанавливает-
ся «перротина» для набивки ситцев на 4 колера (цвета).

И в этот момент семью Куваевых настигает холерная 
эпидемия 1848 года, от которой почти одновременно уми-
рают Иван Яковлевич и его супруга Надежда Алексеевна. 

1  Голландра – аппарат из двух валов, между которыми пропускалась ткань для придания ей гладкости и лоска.

П Е Р Р О Т И Н А  –  С ТА Н О К  Д Л Я  П Е Ч АТА Н И Я  С И Т Ц Е В 
П Л О С К И М И  Ф О Р М А М И  В  Т Р И  К РА С К И
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Наследником их стал сын Харлампий, которому к этому 
времени едва исполнился 21 год.

Уже 15 мая следующего года он женился на 19-летней Ека-
терине, дочери известного вязниковского купца Осипа Ми-

хайловича Сенькова.
Их первый ребенок и героиня 

этой главы – Надежда Харлампи-
евна – появилась на свет 21 мая 
1851 г., а ее единственная сестра 
Ольга родилась почти на 15 лет 
позже – в 1866 г.

В 1857 г. на фабрике появля-
ется первая паровая машина, 
граверная машина и «вспомога-
тельные приспособления» к ним. 
«С этого времени ручная выра-
ботка ситца постепенно сокра-
щалась, заменяясь машинной» – 
гласит официальная история 
предприятия2. Это время, когда 

развитие ситценабивной про-
мышленности в селе Иванове и посаде достигает своего пика. 
На куваевской фабрике в 1861 г. трудилось 89 чел. и выраба-
тывалось ситца на 172,5 тысяч руб. Хотя предприятие Харлам-
пия и уступало 7 крупнейшим ивановским фабрикам, во вто-
рой ряд оно вписывалось вполне органично.

Но в этот момент происходит то, что нередко служило при-
чиной падения даже самых устойчивых предприятий – 26 но-
ября 1867 года в самом расцвете сил от чахотки умирает его 
40-летний хозяин. Согласно духовному завещанию, все иму-
щество оставалось в «полное и безотчетное распоряжение» 
супруге Екатерине Осиповне.

Фабрикантскому наследству требовался надежный дирек-
тор-распорядитель и управляющий. И вскоре такой появил-
ся. В качестве мужа наследнице Надежде Харлампиевне был 

Н А Д Е Ж Д А  Х А РЛ А М П И Е В Н А  И  Н И К О Л А Й 
Г Е Н Н А Д Ь Е В И Ч  Б У Р Ы Л И Н Ы

2   Краткий очерк истории Товарищества Куваевской ситценабивной мануфактуры. 1900 г. 
Иваново-Вознесенск, 1900. С. 2.
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избран 23-летний Николай Геннадьевич Бурылин, поступив-
ший на службу в контору куваевского предприятия в 1872 г.

Он был старшим сыном Геннадия Диодоровича Бурылина, фа-
брика которого к 1861 году почти не уступала куваевской. Вот 
только пережить «бумаго-хлопковый кризис» 1861–1865 го-
дов, связанный с Гражданской войной в США, она не смогла.

Николай обладал задатками крупного бизнесмена. Уже 
с 8-летнего возраста «Коленька» выезжал с отцом на ярмарки, 
живо интересовался текстильным производством. Его письма 
свидетельствуют, что это был человек весьма хозяйственный, 
с одной стороны, и очень привязанный к родственникам, 
с другой. Эти качества, скорее всего, и оказались решающими 
для Екатерины в выборе жениха для дочери.В июне 1874 года 
Надежда выходит замуж на Николая, и он становится глав-
ным распорядителем предприятия.

В дореволюционной России, в отличие от Западной Европы, 
женщина после вступления в брак не теряла право на наслед-
ственное имущество. Отсюда и возникает феномен женского 
предпринимательства XVIII–XIX вв. Однако купеческий мир – 
мир преимущественно мужской, успех в нем во многом осно-
вывался на личных связях, а женщины в тесный круг деловых 
партнеров допускались редко. Поэтому наследнице фабрич-
ного дела обязательно требовался надежный управляющий, 
и идеальным вариантом такого партнера становился муж.

Именно таким образом все сложилось в семье Надежды 
и Николая Бурылиных. Последний был настолько грамотным 
управленцем, что разногласий относительно стратегии разви-
тия предприятия у супругов никогда не возникало в течение 
всего времени руководства предприятием.

Вскоре после свадьбы Николай, быстро освоившись с управ-
лением фабрикой, ставит первую амбициозную задачу – рас-
ширить производство и для этого перевести его на новое место.

Реализацию планов ускорила смерть Екатерины Осиповны. 
На ней тяжело сказался период кратковременного управления 
предприятием – мать Надежды скончалась в январе 1881 года 
«от раздражения нервов»3.
3  ГАИО. Ф. 90. Оп. 1. Д. 102. Л. 67 об. –68. 
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Имущество Куваевых, которое оценивалось в 710 000 руб., 
из-за особенностей законодательства того времени попадает 
под опеку руководителей фабрики – Н. Г. Бурылина и Е. А. По-
пова – вплоть до совершеннолетия или замужества Ольги.

Ольге подыскали удачную партию – одного из сыновей зна-
менитого основателя Южской мануфактуры, А. Я. Балина. Од-
нако объединить родственными связями семьи «текстильных 
королей» не удалось – Ольга скончалась от чахотки вскоре по-
сле свадьбы в феврале 1885 года.

Это тяжелый период в жизни Надежды Харлампиевны – 
в течение четырех лет она потеряла двух самых близких лю-
дей: мать и сестру.

В этих условиях Надежда сближается с Анной Александров-
ной Бурылиной – второй женой младшего брата Николая, 
Дмитрия. После трагической смерти первой жены Дмитрию 
была нужна не только супруга, но и мать для его четырех ма-
лолетних детей. И он остановил свой выбор на 19-летней де-
вице из небогатого рода ярославских купцов Носковых.

Дмитрий Геннадьевич 
Бурылин 
(1852–1924) – один из са-
мых ярких предпринимате-
лей и общественных деяте-
лей Иваново-Вознесенска.
Приняв у отца расстроенное 
дело, к началу XX в. он вывел 
фабрику в число крупнейших 
в городе. Построил 6 началь-
ных школ, отреставрировал 
древнюю Успенскую церковь, 

вместе с братом устроил бульвары в центре города.
Но главной его страстью было коллекционирование «ред-
ких и древних вещей». В 1914 г. было построено специаль-
ное здание для Музея промышленности и искусства, в ко-
тором была размещена его драгоценная коллекция. Этот 
музей и сегодня является гордостью города и его жителей.
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Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, Анна стала 
близкой подругой Надежды. Последняя, судя по всему, виде-
ла в ней свою любимую сестру Ольгу, скончавшуюся за год 
до свадьбы Дмитрия и Анны. Письма ее к «милой сестрице 
Анечке» переполнены любовью к невестке и нежностью к де-
тям Дмитрия (которых родилось еще пятеро). Дети тоже лю-
били Надежду Харлампиевну и часто гостили у них в доме 
и на даче. Старшие племянницы не переставали писать Наде-
жде и после замужества, а Иван даже назвал в ее честь свою 
старшую дочь.

Благотворительность
Тяжелые личные потери, судя по всему, подтолкнули Н. Х. Бу-
рылину к первым шагам на стезе благотворительности. Она 
начала выделять деньги для 1-го городского женского земско-
го училища еще в 1885 году, а 2 года спустя была утверждена 
в должности его официальной попечительницы.

К земскому пособию на училище Надежда ежегодно до-
бавляла почти 600 руб. из личных средств. Она не жале-
ла денег для других надобностей училища, поэтому в мар-
те 1910 г. его преподаватели единогласно заявили: «все 
школьные нужды удовлетворяются благодаря попечитель-
нице школы»4.

Благотворительные усилия были достойно вознаграждены 
в марте 1914 г., когда Шуйское земское собрание, принимая 
во внимание, что Бурылина «за все время своего попечительства 
4   ГАИО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 2678. Л. 9.

Д . Г.  Б У Р Ы Л И Н  ( В Т О Р О Й  С П РА В А ) 
С  Ж Е Н О Й  А Н Н О Й  ( Т Р Е Т Ь Я 
С П РА В А )  В  О К Р У Ж Е Н И И  Д Е Т Е Й 
И  В Н У К О В  В  Д Е Н Ь  5 0 - Л Е Т Н Е Г О 
Ю Б И Л Е Я  Д . Г.  Б У Р Ы Л И Н А .  1 9 0 2  Г.
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5   Доклады Шуйской земской управы очередному уездному земскому собранию 1912 года. Шуя, 
1912. С. 419.

6   Устав Иваново-Вознесенского благотворительного о-ва. Иваново-Вознесенск, 1877. С. 1.
7   ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4877. Л. 200–201, 392–393.

С П И С О К  Ч Л Е Н О В  И В А Н О В О - В О З Н Е С Е Н С КО Г О  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  З А 
1 9 0 1  Г.

с любовью участвовала во всех делах школы», приняло решение 
ознаменовать 25-летний юбилей ее попечительства присвоени-
ем учебному заведению имени Надежды Харлампиевны5.

Другое направление благотворительности Бурылиной было 
более традиционным – она принимала активное участие в де-
ятельности Иваново-Вознесенского благотворительного об-
щества.

Согласно Уставу, Общество имело «своей целью попечение 
о бедных, нуждавшихся в помощи, особенно стыдящихся про-
сить подаяние, и оказывать им такого рода пособия, которые 
приносили бы существенную пользу и не могли бы быть упо-
требляемы во зло по легкомыслию или по предосудительным 
наклонностям»6.

Д О К Л А Д  Ш КО Л Ь Н О Й  КО М И С С И И  О  П Р И С В О Е Н И И  У Ч И Л И Щ У  И М Е Н И  Н . Х .  Б У Р Ы Л И Н О Й
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Организация начала свою деятельность еще в 1877 г., 
но долгое время ограничивалась раздачей денег нуждаю-
щимся. Лишь на исходе XIX века, когда Председательницей 
правления становится супруга одного из местных текстиль-
ных фабрикантов М. А. Гарелина, деятельность Общества ак-
тивизируется – в апреле 1897 г. открывается первый дневной 
приют для малолетних, а 4 месяца спустя – богадельня.

Надежда сразу активно включается в деятельность Обще-
ства. Каждый обитатель богадельни (их число постепенно 
выросло с 20 до 100 чел.) ежегодно получал от нее ситцевый 
«отрез» на рубаху или платье, а также 1 руб. денег на руки.

Средние цены в г. Иваново-Вознесенске в 1912 г.7:
2,5 коп. – 1 кг картофеля
8 коп. – 1 кг ржаной муки
10 коп. – 1 кг гречи
30 коп. – 10 яиц
32 коп. – 1 кг сахара
40 коп. – 1 кг свинины
1 руб. 12 коп. – 1 кг сливочного масла

С 1907 г. Благотворительное общество разворачивает в го-
роде целую сеть детских учреждений. На детские ясли Наде-
жда ежегодно выделяла самую крупную среди всех попечите-
лей Общества сумму – 500  руб., а на детский приют – 200  руб. 
(больше – только его основательница М. В. Полушина).

Кроме того, Бурылины ежемесячно выделяли по 100 пудов 
(1  638  кг) ржаной муки для раздачи тем беднякам, которые 
не имели возможности посещать бесплатные столовые Благо-
творительного общества.

Деятельность Иваново-Вознесенского благо-
творительного общества.
Согласно отчету Ивано-Вознесенского благо-
творительного общества за 1911 год, актив-
ная и плодотворная работа под руководством 
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М. А. Гарелиной велась по множе-
ству направлений:
1. Ясли (дневной приют для прихо-
дящих детей).
Главной задачей Общество счита-
ло организацию призрения и по-
печения детей – как сирот, так 
и тех, чьи родители были живы, 
но работали на фабриках и не мог-
ли присматривать за детьми. 
В густонаселенных районах города 
создавались специальные учреж-
дения – «ясли» (дневные детские 
приюты).
К 1911 году работало 5 дневных 
приютов. «Дети в Яслях прини-
маются от грудного возраста 
и до 11-13 лет». Для младенцев 
и детей до 6 лет был организо-
ван уход и занятия, а старшие 
дети обучались грамоте и несложным ремеслам 
(переплетное, сапожное, шитье, вязание и пр.). 
По достижении 14-15 лет мальчики могли перейти 
в ремесленные ясли (школу), девочки – в кулинарную 
школу.
По словам составителей отчета, «нужда в них <при-
ютах> страшная и переполнены они сверх всякой 
меры. <…> Очень желательно было бы открытие 
еще таких дневных приютов в обездоленных еще окра-
инах города… Бедноты там живет много, а прийти 
им на помощь пока некому».
Количество детей во всех 5-дневных приютах в 1911 г. 
составило 1  351 чел.
2. Ремесленные ясли – здесь подростки 12-16 лет об-
учались ремеслам: ткацкому, слесарному, столярно-
му, кузнечному, ковальному и огородному. «А. П. Ве-
личинский по-прежнему подавал безвозмездно 

М А Р И Я 
А Л Е КС А Н Д Р О В Н А 
ГА Р Е Л И Н А 
( 1 8 6 1 – ? ) 
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крайне необходимую фельдшерскую помощь при по-
ранениях инструментами неопытных еще в ремес-
лах детей».
Количество детей в 1912 г. – 138 чел.
3. Кулинарная школа была открыта в августе 1911 г. 
на средства попечительниц, которые обустроили кух-
ню и столовую для школы. Девушки обучались гото-
вить, подавать на стол, а также стирать, гладить, 
шить на машинке.
4. Летняя колония (лагерь) для ослабленных детей – 
организована в имении Климцево в бесплатно предо-
ставленном доме М. С. Юдина. «Польза, приносимая де-
тям, настолько очевидна, что М. С. Юдин на свои же 
средства увеличил это дело чуть ли не вдвое» – им 
было специально построено отдельное здание для спа-

лен мальчиков.
Количество детей (за 2 
смены) в 1912 г. – 137 
чел.
5. Детский приют для си-
рот и брошенных детей – 
47 детей в 1911 г. Для де-
тей, которых не смогли 
принять из-за отсут-
ствия мест в приюте, 
были организованы 
патронатные семьи.
6. Бесплатная столовая 
для людей, «не могущих 
работать – по старо-
сти, убожеству, болезни 
или временному несча-
стью. Дети таких роди-
телей, по возможности, 
П Р И Х О Д Н О - РА С Х О Д Н А Я 
Ч А С Т Ь  О Т Ч Е ТА  И В А Н О В О -
В О З Н Е С Е Н С КО Г О 
Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О Г О 
О Б Щ Е С Т В А  З А  1 9 1 1  Г.
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устраивались в Ясли, приюты». Члены Общества 
ежедневно дежурили в столовой.
Количество бесплатных обедов в 1911 г. – 128  596.
7. Дешевая столовая М. А. Горелиной – выдано 53  406 
дешевых обедов в 1911 г.
8. Молочная (кухня) Общества выдала 3 791 бутылку 
кипяченого молока.
9. Богадельня для слепых им. М. А. Скобенниковой – 
в течение 1911 г. призревалось 40 человек пожилого 
возраста.
10. Богадельня № 2 – 14 чел. в 1911 г.
11. Выдача муки, пожертвованной Н.Г. и Н. Х. Буры-
лиными, для тех «из бедных, которые по старости, 
болезни, или дальности расстояния» не могут прийти 
в бесплатную столовую.
Выдано в 1911 г. – 1  178,5 пудов муки (19  304 кг).
12. Пенсии – было выдано 2  196 руб. 63-м семьям.
Расходный бюджет в 1911 г. по всем многочисленным 
направлениям работы Общества составил 61  219 руб., 
доход – 92  831 руб. Большая часть доходов Ивано-
во-Вознесенского благотворительного общества при-
ходилось на статью «членские взносы, пожертвования 
и проценты с капитала и пр. получения» – 39  773 руб.

Предпринимательская деятельность
Николай Геннадьевич оказался, наверное, самым удачли-
вым бизнесменом Иваново-Вознесенска пореформенного 
периода.

Начав путь со скромного конторщика чужой фабрики, он 
окончил его главой могучей текстильной империи, одним 
из «отцов города» и самых знаменитых ивановских благотво-
рителей. Но всего этого Бурылин не мог бы добиться без стар-
товой базы – Куваевской фабрики.

Начав через 2 года после свадьбы расширение фабри-
ки, Н. Г. Бурылин возводит на левом берегу Уводи здание 
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«заварки»8, позднее там же появляются контора, кухни 
и спальни для рабочих.

Эти скромные постройки дадут начало мощному предприя-
тию, которое к 1900 г. станет крупнейшим в Иваново-Возне-
сенске.

8   Здание «заварки» – помещение для химического окрашивания ситцев.

Объем производства Куваевской 
мануфактуры с 1808 по 1902 гг.

Год Сумма

 (руб.)

1808 3  500

1833 66  400

1851 73  700

1861 172  500

1874 278  000

1880 683  000

1886 955  000

1890 4  447  000

1895 5  863  000

1900 8  355  000

1902 10  977  000
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В 1880 г. к заварочному заведению пристраиваются еще 2 
каменных корпуса отбельной фабрики и котельной. Николай 
постоянно модернизирует фабрику, не жалея средств на но-
вые машины и технологии.

И В А Н О В О - В О З Н Е С Е Н С К .  К У В А Е В С К А Я  М А Н УФА К Т У РА .  Н АЧ А Л О  X X  В Е К А

Именно на Куваевской фабрике в 1886 г. 
впервые в мире была применена Н. Н. Бенардосом свар-
ка с применением электрической дуги.
Памятник известному изобретателю возведен 
в 2012 г. в центре Иваново, на территории фабрики.

В 1887 г. фабрика Куваевых акционируется – начинает ра-
боту Товарищество Куваевской мануфактуры.

Н. Х. Бурылина продает Товариществу обе свои фабрики 
за 250  000 руб., а вскоре – и машинное оборудование фабрик 
за 80  000 руб.

Основной капитал Товарищества составил 1 миллион руб., 
паи были распределены между его участниками согласно 
их взносам.
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Новое предприятие, выстроенное к 1895 году на левобере-
жье р. Уводи, становится самым передовым и современным 
в Иваново-Вознесенске.

Освещается оно электричеством, отапливается нефтью.
В 1900 г. на фабрике работает уже около 350 машин – па-

ровых, печатных, плюсовальных, промывных, красильных, 
сушильных…

Куваевские ситцы продаются в крупнейших городах импе-
рии – от Санкт-Петербурга до Варшавы. Они получают награ-
ды на многих международных выставках – в Париже, Москве, 
Чикаго, Луивилле.

В И Д  О Т  Р.  У В О Д И  Н А  ФА Б Р И К У  К У В А Е В С КО Й  М А Н УФА К Т У Р Ы .  КО Н Е Ц  X I X  В .

Главным пайщиком Товарищества Ку-
ваевской мануфактуры стала Надежда 
Харлампиевна, ей принадлежало 300 
паев, Николаю Геннадьевичу – 186, 
а остальным шестерым участникам – 
по 14.
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Основной капитал Товарищества Кува-
евской мануфактуры (с 1887 по 1916 гг.)

Год  Сумма (руб.)

1887 1  000  000

1888 1  500  000

1905 2  000  000

1907 2  500  000

1908 3  500  000

1909 4  000  000

З Д А Н И Е  П РА В Л Е Н И Я  И  ФА Б Р И Ч Н О Й  КО Н Т О Р Ы 
К У В А Е В С КО Й  М А Н УФА К Т У Р Ы .  КО Н Е Ц  X I X  В .

Г РА В Е Р Н А Я .  КО Н Е Ц  X I X  В .
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1911 5  000  000

1916 7  000  000

9    ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 111. Л. 28 об. 
10     ГАИО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1507. Л. 10, 15.
11     Журнал Министерства народного просвещения 1899. Ч. 325. [№ 9]. С. 74–75.

Столь мощный скачок связан с тем, что Николай – не просто 
чуткий к техническим новшествам бизнесмен, но еще и гра-
мотный менеджер, сумевший подобрать лучших специали-
стов в разных отраслях, находя к каждому особый подход.

Технический и административный персонал фабрики очень 
уважал руководителя, чему способствовало сугубое внимание 
Николая к нуждам фабричных служащих.

Не забывает он и о рабочих, а их на фабрике к 1 900 г. рабо-
тает уже 1 643 человека. Для них строятся общежития на 1  100 
мест, кухня и столовая, баня и приемный покой. Еще 6 домов 
возводятся для административного и технического персонала.

А в сентябре 1896 г. при фабрике открывается школа 
для мальчиков – третья в Иваново-Вознесенске. К 1913 г. чис-
ло учеников в ней достигло 160 чел.

С 1894 г. из прибылей предприятия создается отдельный 
фонд «для выдачи наград служащим и пособий рабочим», 
а с 1903 г. – еще и специальный «премиальный капитал»9.

Если в 1902 г. на социальные нужды рабочих и служащих 
уходило 49  000  руб., то в 1913 г. – уже 117  000  руб.10

стипендия на обучение
Данью благодарности служащих стало учреждение ими в июне 
1899 г. стипендиального капитала имени Н.Г. и Н. Х. Бурыли-
ных в Иваново-Вознесенском реальном училище. Процентами 
с «вечного вклада» (в размере 1  000 руб.) оплачивалось обуче-
ние одного из беднейших учеников, а право избрания стипенди-
ата предоставлялось Бурылиным по соглашению с директором11.

«вечный вклад» 
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Неизменным директором-распорядителем Товарищества 
оставался Н. Г. Бурылин. На заседаниях Правления ни разу 
не возникло прений относительно предложенных им про-
ектов, касались ли они торговых сделок, приобретения 
машин или строительства фабрик. Директорами Правле-
ния долгое время оставались Н. Г. Бурылин, Е. А. Попов 
и В. А. Щеколдин.

Но уже с 1889 г. постоянно проживавшего в Москве Е. А. По-
пова на заседаниях заменяет Надежда Харлампиевна, а с ав-
густа 1891 г. она официально вводится в число директоров 
и остается вплоть до 1918 года12. Таким образом, все основ-
ные решения принимались фактически «за семейным сто-
лом» Бурылиных.

Положение изменилось лишь летом 1904 г. Так как своих 
детей у Николая и Надежды не было, в качестве наследника 
семейного дела был избран 23-летний племянник Николая – 
Иван Дмитриевич Бурылин.

Сразу после окончания Московского императорского техни-
ческого училища и зарубежных производственных стажиро-
вок он был введен в число кандидатов в директора Правле-
ния, а в августе 1909 г. стал четвертым директором.

П О Л ОЖ Е Н И Е  О  С Т И П Е Н Д И И  И М .  Н . Г.  И  Н . Х .  Б У Р Ы Л И Н Ы Х

12    ГАИО. Ф. 108 Оп. 1. Д. 111. Л. 11 об.
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Надежда Харлампиевна почти 30 лет принимала участие 
в управлении Товариществом – она покидает Правление 
лишь в мае 1918 г., оставив директорский пост бухгалтеру 
О. О. Шефлю.

Уже через год крупнейшая ивановская фабрика будет нацио- 
нализирована.

А еще 2 года спустя, в марте 1921 года, О. О. Шефлю доста-
нется нелегкая миссия – известить органы власти о смерти 
Надежды Харлампиевны. Она скончалась 23 февраля 1921 г. 
от воспаления легких и была погребена на родовом кладби-
ще – при Покровском соборе г. Иваново-Вознесенска.

больница им. Х.И. и Е.О. Куваевых
Но не коммерческие успехи вписали имя Николая и Надежды 
«золотыми буквами» в историю города. Успешных предпри-
нимателей в Иванове хватало.

Бурылины вошли в число самых известных граждан города 
благодаря созданию Куваевской больницы, которая в начале 
XX в. стала настоящим спасением для городской медицины.

А ДМИНИС ТРА ЦИЯ 
ТОВА РИЩЕС ТВА КУВА ЕВ СКОЙ 
МА НУФА КТУРЫ. Н.Г.  БУРЫЛИН 
(ВТОР ОЙ С ЛЕВА) 

«вечный вклад» 
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В последней четверти XIX в. вектор частной благотворитель-
ности в России с церквей и домов призрения постепенно сме-
щается в сторону образовательных и медицинских учреждений.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в таких крупных 
промышленных центрах, как Иваново-Вознесенск. Благодаря 
местным фабрикантам с 1894 по 1901 гг. в городе открылось 
сразу 6 технических учебных заведений.

С конца XIX в. многие учреждения, созданные на благо-
творительные пожертвования, имели в своей основе 
«вечный вклад», проценты с которого обеспечивали даль-
нейшую работу и развитие организации. Большинство 
благотворителей понимали, что только в таком случае 
их детище будет финансово устойчивым на долгие годы.
Это касалось и небольших пожертвований на обеспече-
ние образовательных стипендий, пособий на лечение, 
призрение или адресную помощь.
К 1912 году в Иваново-Вознесенске было создано 13 не-
прикосновенных капиталов («вечных вкладов»)13, из ко-
торых самым крупным стал капитал Н.Г. и Н. Х. Бу-
рылиных на содержание созданной ими больницы:

№ Неприкосновенный капитал   Сумма
         (руб.)

1 Капитал Н. Г. и Н.Х Бурылиных 
 на содержание больницы им. Куваевых    314  250

2 Городской неприкосновенный капитал     97  649, 24

3 Капитал И. В. Небурчилова на выдачу стипендий 
 учащимся в местных учебных заведениях     24  475

4 Капитал П. К. Худякова на выдачу 

13   Отчет Иваново-Вознесенской Городской управы за 1912 год. Владимир, 1914. С. 138–151.
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 стипендий 12 учащимся в учебных заведениях, 
 из детей защитников Порт-Артура        14  364,47

5 Капитал на содержание 1-го городского 
 мужского начального училища       5  531,32

6 Капитал Л. В. Пономаревой
 на выдачу пособий бедным       4  796,65

7 Капитал П. К. Худякова 
 на выдачу стипендий учащимся 
 в высших учебных заведениях       4  185,93

8 Капитал Я. П. Гарелина
 на мясо для бедных       3  426

9 Капитал У. А. Гандуриной 
 на воспитание девочки 
 в Александровском сиротском доме       3  066,11

10 Капитал М. А. Скобенниковой 
 на содержание городской больницы       2  920,32

11 Продовольственный капитал 
 мещан г. Иваново-Вознесенска       2  809,71

12 Капитал на содержание 3-го городского 
 женского начального училища в Посаде       2  640,89

13 Капитал М. И. Ивановой на содержание 
 призреваемых в городской 
 богадельне им. И. В. Небурчилова       539,75

А вот с медицинским обеспечением населения в Иваново-Воз-
несенске были проблемы – главной городской больницей к на-
чалу XX в. оставалась больница мастеровых и чернорабочих, 
открытая еще в июне 1861 г., но получить в ней медицинскую 
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помощь могли лишь сотрудники промышленных предприятий. 
Кроме нее в городе действовали лишь две небольшие больнич-
ки – городская (20 коек) и земская (15 коек). Между тем на ру-
беже столетий население Иваново-Вознесенска вырастает поч-
ти вдвое, составив к 1908 г. более 100 тыс. чел.

Свою лепту вносили плохие санитарные условия в городе – 
почти ежегодно в нем регистрировали вспышки скарлатины, 
дифтерии, кори, тифа и даже холеры.

2 августа 1907 г. в городскую Думу поступает заявление 
за подписью Николая и Надежды Бурылиных о желании по-
жертвовать 100  000  руб. на создание новой больницы в Ива-
ново-Вознесенске.

Б О Л Ь Н И Ц А  И М .  Х . И .  И  Е . О .  К У В А Е В Ы Х .  Ф О Т О  1 9 1 0  Г. 

«Признавая оказываемую в настоящее 
время бедному населению города вра-
чебную помощь недостаточной, и желая 
содействовать в этом городскому управ-
лению, желаем пожертвовать в память 
Харлампия Ивановича и Екатерины 
Осиповны Куваевых сто тысяч рублей 
для постройки новой больницы в г. 
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Иваново-Вознесенске» – из заявления 
Н.Г. и Н.Х. Бурылиных в Иваново- 
Вознесенскую городскую Думу  
от 2 августа 1907 г.

З А Я В Л Е Н И Е  Н . Г.  И  Н . Х .  Б У Р Ы Л И Н Ы Х 
В   И В А Н О В О - В О З Н Е С Е Н С К У Ю  Г О Р О Д С К У Ю 
Д У М У  О   П ОЖ Е Р Т В О В А Н И И  1 0 0  0 0 0  Р У Б . 
Н А   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Б О Л Ь Н И Ц Ы .  2  А В Г УС ТА  1 9 0 7  Г.

14   ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4284. Л. 2.
15   Там же. Л. 10 об.

Надежда Харлампиевна дополнительно пожертвовала 
для строительства больницы «принадлежащий ей свобод-
ный участок усадебной земли на Всесвятской улице»14.

Две недели спустя была избрана комиссия по постройке 
больницы, которую возглавил городской голова Иваново-Воз-
несенска Н. Г. Беген. Также 
в комиссию вошли еще 7 чел., 
включая братьев Бурылиных 
и главного врача больницы 
чернорабочих К. И. Демен-
тьева. На первом заседании 
комиссии Н. Г. Бурылин пред-
ставил 2 проекта постройки 
больницы на 50 коек «с тем, 
чтобы в случае необходимости 
в ней можно было без ущерба 
поместить больных в полто-
ра раза более»15. Одни члены 
комиссии настаивали на уве-
личении числа коек, ибо «на-
селение города все растет 
и растет», другие отмечали, 
что оно повлечет и рост содер-
жания больницы.

Оба проекта были переданы 
на обсуждение Медицинско-
го общества, члены которого 
подвергли их жесткой кри-
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тике и предложили «в це-
лях удобства больничного 
хозяйства и продуктивно-
сти работы медицинского 
персонала» устроить новую 
больницу в черте старой го-
родской.

Н. Г. Бурылин, ознакомив-
шись с критическими заме-
чаниями врачей, предста-
вил новый проект, который 

тоже не смог их удовлетворить. И лишь четвертый проект 
удостоился одобрения – правда, с некоторыми изменениями 
в соответствии с «данными медицинской науки».

8 ноября 1907 г. городская Дума приняла окончательное 
решение – здание больницы общего типа (хирургическо-те-
рапевтической) будет возведено на участке Н. Х. Бурылиной. 
Смета на постройку была разработана к середине марта 1908 г. 
В стремлении «обеспечить население города достаточной 
медицинской помощью» комиссии пришлось значитель-
но превысить ту сумму, которую Бурылины пожертвовали 
на строительство. Больница была рассчитана на 22 палаты 
(62 штатных койки), а на первом этаже в левом крыле раз-
мещалась амбулатория, «состоящая из семи комнат со всеми 
приспособлениями»16.

Сметная сумма составила 146  200 руб., однако Николай Ген-
надьевич обещал, что весь перерасход будет компенсирован 
из бурылинских средств – и 18 марта 1908 г. Николай и Надежда 
выделили на строительство еще 50  000 руб. Подрядный договор 
был заключен 2 апреля 1908 г. с представителем одной из из-
вестнейших строительных фирм страны – М. К. Млынарским. 
В нем стоимость работ определялась уже в 155  000 руб. Кроме 
главного здания, в ходе постройки были возведены служебные 

А К Т  О С М О Т РА  К У В А Е В С КО Й 
Б О Л Ь Н И Ц Ы  Г У Б Е Р Н С К И М  И 
Г О Р О Д С К И М  А Р Х И Т Е К Т О Р О М . 
2 4   Ф Е В РА Л Я  1 9 1 0  Г.

16  Там же. Л. 45.
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помещения: 3 двухэтажных дома (для служебных квартир, кух-
ни, дезинфекционной камеры, прачечной и бани), а также 3 
каменных погреба, колодец, караулка, часовня и покойницкая. 
Больница была окружена каменным забором, двор вымощен бу-
лыжником, а в указанных комиссией местах высажены деревья.

В результате к январю 1910 г. стоимость строительных ра-
бот возросла до 275  000 руб., еще 25  000 руб. требовалось 
на устройство электрического освещения, приобретение ме-
бели, посуды, белья и покупку медицинских инструментов.

В конечном итоге Бурылины израсходовали на больницу 
более 308  000 руб. Вся работа строительной комиссии шла 
под руководством Н. Г. Бурылина – и давая свои указания, 
он «никогда не оставлял никаких сомнений в том, из какого 
источника будут покрыты эти расходы»17.

На заседании комиссии 5 января 1910 г. Николай заявил, 
что он с супругой принимает на свой счет «весь излишек рас-
ходов, как на устройство, так и на обзаведение больницы»18.

А через 3 дня, представляя на заседание городской Думы 
проект Устава больницы, Николай сделал еще одно заявле-
ние: «При одобрении и принятии Думой означенного проек-
та» они с супругой выражали готовность пожертвовать город-
скому обществу капитал в 300  000 руб., проценты с которого 
предназначались на содержание лечебного заведения.

«Капитал этот, составляя собственность 
города Иваново-Вознесенска, должен 
быть неприкосновенным и храниться 
в Государственном Банке или казначей-
стве. Проценты с этого капитала в раз-
мере 12  000 рублей в год должны упо-
требляться исключительно и навсегда 
на содержание устроенной нами в па-
мять Х.И. и Е.О. Куваевых городской 17  Там же. Л. 42.

18   Там же. Л. 72.
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Предполагалось, что доход от «вечного вклада» (12  000 руб.) 
покроет половину суммы ежегодных расходов больницы, ко-
торые рассчитывались в размере около 25  000 руб. в год.

А оставшаяся половина (12  000 – 13  000 руб.) выделяется 
из бюджета города, в ведение которого будет передана новая 
и полностью оснащенная больница.

Управление больницей возлагалось на Совет, в который 
входили попечители – супруги Н.Г. и Н.Х. Бурылины, их това-
рищ (заместитель) – брат Николая Дмитрий, городской голо-
ва и главный врач.

Также в первый состав Совета вошли, по предложению 
Н. Г. Бурылина, крупнейшие фабриканты города – А. И. Гаре-
лин, С. Н. Полушин и Н. Н. Зубков.

Совет имел право подбирать лиц на должности врачей, рас-
поряжаться больничными суммами, производить хозяйствен-
ные работы и определять обязанности служащих.

Весь медицинский персонал подчинялся главному врачу – 
на эту должность был назначен И. В. Мурашев, а с сентября 
1910 г. его заменил Н. В. Фролов.

В конце февраля 1910 г. больница была передана в веде-
ние города. А 9 марта 1910 г. Дума приняла решение на ее 
главном здании и в вестибюле поместить памятную над-
пись «Иваново-Вознесенская городская больница имени Х.И. 
и Е. О. Куваевых». Торжественное открытие больницы состоя-
лось в апреле 1910 г.

Прием в терапевтическое отделение больницы и амбула-
торию открылся с 6 апреля 1910 г., с 6 мая начали работу 
гинекологическое и хирургическое отделения, а с 1 сентя-
бря – отделение болезней уха, горла, носа и глаза, чуть поз-
же – изолятор («сомнительное отделение»).

Важность появления бесплатной больницы для медицин-
ского обеспечения населения города трудно переоценить: 

больницы» – из заявления Н.Г. и Н.Х. Бу-
рылиных в Иваново-Вознесенскую го-
родскую Думу от 5 января 1910 г.
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Показатели работы больницы им. Х.И. и Е.О. 
Куваевых (1910–1916 гг.)

Год  Кол-во мест  Больница  Амбулатория  Аптека 
  (коек)   (кол-во  (кол-во             (кол-во 
    пациентов)  посещений)  изгот. 
            рецептов)

1910 81 698 10  952

1911 Нет данных 1 321 25  083             Нет данных

1912 95 1 487 35  661             49  221

1913 95 1 252 37  167             57  558

1914 95 1 264 36  279             54  940

1915 95 870 22  603             38  410

1916 95 1 051 22  684             38  085

ИТОГО:  7 943 190  429             238  214

только за первый полный год ее работы (1912 г.) число па-
циентов составило 1  487 человек, количество посещений ам-
булатории – 35  661, а количество составленных и выданных 
рецептурных лекарств в аптеке – 49  221 (плата за лекарства 
тоже не взималась).

19  Отчет по Иваново-Вознесенской городской больнице им. Х.И. и Е.О. Куваевых за 1912 г. С. 33.

Среди пациентов больницы большую часть составляли крестья-
не (из них около 60 % – женщины), для которых больница явля-
лась практически единственным местом получения бесплатной 
и квалифицированной медицинской помощи19. Смета расходов 
по больнице утверждалась Городской Думой – примерно половину 
расходов, как предполагалось изначально, должны были покры-
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вать проценты с «вечного вклада» Бурылиных, а остальная часть 
оплачивалась из бюджета города.

20  Отчет по Иваново-Вознесенской городской больнице им. Х.И. и Е.О. Куваевых за 1914 г. С. 5.
21  Суммы округлены до рубля – ред.
22  Отчеты по Иваново-Вознесенской городской больнице им. Х.И. и Е.О. Куваевых за 1910, 1912–1916 гг. 

Иваново-Вознесенск, 1911, 1913–1917.

Главные статьи расхода больницы20:
1) жалованье медицинскому персоналу и служащим больницы;
2) плата за дрова, «нефть, бензин, керосин, смазочное масло, 
свечи, электрические лампы и электрическое освещение»;
3) покупка «пищевых продуктов, медикаментов, перевязочных 
средств и аптечной посуды, разных кухонных принадлежно-
стей, белья и проч.»;
4) оплата «за произведенные расходы по содержанию больни-
цы и прочих служб и канцелярских принадлежностей».

Год  Расход   Доход    Некоторые статьи дохода

1910 Нет данных 34 851 15 000 8 555            10 169

от 
Городской 
Управы

%  
«вечного 
вклада»

пожертво- 
вания Бу- 
рылиных

Приход и расход больницы 21, 22

Впрочем, поскольку уже в 1911 г. число коек в больнице 
было увеличено до 95, то процентов с капитала на оплату 
половины больничных расходов категорически не хватало, 
несмотря на то, что и бюджетные ассигнования города были 
увеличены до 30  000–34  000 руб. ежегодно.

Поэтому Н. Х. и Н.Г. Бурылины считали необходимым добав-
лять еще от 10  000 до 14  000 руб. из личных средств ежегодно, 
в том числе и на развитие больницы (создание рентгеновско-
го кабинета, покупка дорогостоящих медицинских приборов, 
в августе 1914 г. в больнице оборудовали лазарет для больных 
и раненых офицеров). За 6 лет работы больницы размер их до-
полнительных пожертвований превысил 97  000 руб.
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С учетом всех средств, которые приносил созданный Буры-
лиными «вечный вклад» (69  301 руб.), общий размер при-
влеченных ими средств достигал 116  635 руб., что составило 
больше половины всех расходов на содержание больницы.

1911 Нет данных

1912 56 262 58 283 30 000 15 000 10 300

1913 60 267 60 686  31 737 12 000 11 750

1914 60 387 58 365 32 000 11 249 14 488

1915 61 013 59 173 32 000 11 249 14 345

1916 87 155 87 513 34 194 11248 36 282

Общая сумма привлеченных Бурылины-
ми средств на строительство и содержа-
ние больницы составила более 876  635 
руб., из них:
– капитал на строительство и обустрой-
ство больницы – 310  000 руб.,
– «вечный вклад» на содержание боль-
ницы – 300  000 руб.,
– проценты от «вечного вклада» – 
от 69  301 руб.,
– дополнительные пожертвования 
в бюджет больницы – 97  334 руб.
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За столь внушительное пожертвование Бурылины указом 
императора Николая от 7 июня 1910 г. получили звание по-
четных граждан г. Иваново-Вознесенска.

На докладе министра внутренних дел Николай II написал: 
«Немного найдется в провинциальных городах подобных 
больниц по своему гигиеническому устройству, полноте обо-
рудования и удобству размещения больных»23.

Больница стала драгоценным вкладом супругов Н.Х. 
и Н. Г. Бурылиных в дело медицинского обеспечения населе-
ния Иваново-Вознесенска, одного из крупнейших промыш-
ленных центров Российской империи.

Куваевская больница работает и по сей день – в 1929 г. она 
была переименована во 2-ю городскую, но в январе 2012 г. 
ей было возвращено прежнее имя – Ивановская клиническая 
больница имени Куваевых.

Б У Т Р И Н  Е Г О Р  С Е Р Г Е Е В И Ч ,

к. и. н., главный археограф Государственного архива  

Ивановской области, победитель конкурса премии «Вечный вклад» НАЭ.

И В А Н О В С К А Я  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  И М .  К У В А Е В Ы Х .  И В А Н О В О ,  2 0 2 3

 23   Тихомиров А.М. Иваново – Иваново-Вознесенск. Путеводитель сквозь времена. С. 250.
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сти. Общественное достояние.
7. Бурылин Д. Г. (второй справа) с женой Анной (третья 

справа) в окружении детей и внуков в день 50-летнего 
юбилея Д. Г. Бурылина. 1902 г. Государственный архив 
Ивановской области. Общественное достояние.

8. Доклад школьной комиссии о присвоении училищу име-
ни Н. Х. Бурылиной. Доклады Шуйской земской управы 
очередному уездному земскому собранию 1912 года. Шуя, 
1912.

9. Список членов Иваново-Вознесенского Благотворитель-
ного общества за 1901 г. Отчет Благотворительного обще-
ства в г. Иваново-Вознесенске за 1901 год. Иваново-Воз-
несенск, 1902.
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10. Горелина М. А. Фото конца XIX в. Общественное досто-
яние.

11. Приходно-расходная часть отчета Иваново-Вознесенского 
Благотворительного общества за 1911 г. Обзор деятель-
ности Иваново-Вознесенского Благотворительного обще-
ства за 1911 г. Иваново-Вознесенск, 1912.

12. Иваново-Вознесенск. Куваевская мануфактура. Открытка 
начала XX века. Общественное достояние.

13. Вид от р. Уводи на фабрику Куваевской мануфактуры. 
Альбом «Товарищества Куваевской ситце-набивной ману-
фактуры», 1895. Редкий фонд Информационного центра 
(библиотека) ИГХТУ.

14. Здание правления и фабричной конторы Куваевской ма-
нуфактуры. Альбом Товарищества Куваевской ситце-на-
бивной мануфактуры. 1895 г. Редкий фонд Информаци-
онного центра (библиотека) ИГХТУ.

15. Граверная. Альбом Товарищества Куваевской ситце-на-
бивной мануфактуры. 1895 г. Редкий фонд Информаци-
онного центра (библиотека) ИГХТУ.

16. Положение о стипендии им. Н.Г. и Н.Х. Бурылиных. Жур-
нал Министерства народного просвещения 1899. Ч. 325. 
(№ 9). 

17. Администрация Товарищества. Н. Г. Бурылин (второй сле-
ва). Альбом Товарищества Куваевской ситце-набивной 
мануфактуры. 1895 г. Редкий фонд Информационного 
центра (библиотека) ИГХТУ.

18. Больница им. Х.И. и Е. О. Куваевых. Фото 1910 г. Обще-
ственное достояние.

19. Заявление Н. Г. и Н. Х. Бурылиных в Иваново-Вознесен-
скую городскую Думу о пожертвовании 100 000 руб. 
на строительство больницы. 2 августа 1907 г. ГАИО. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 4284. Л. 1.

20. Акт осмотра Куваевской больницы губернским и город-
ским архитектором. 24 февраля 1910 г. ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 4284. Л. 1.

21. Ивановская клиническая больница им. Куваевых. Фото: 
@sergeynasonoff. Иваново, 2023.
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22. Приходно-расходная книга неприкосновенного 
капитала им. Н.Г. и Н.Х. Бурылиных на содержа-
ние городской больницы. ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 
6858.
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