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В статье рассматривается процесс развития городского планирования в Саратове в годы правления И.В. Сталина. 
Анализируются проблемы развития городского пространства, стоявшие в тот период перед градостроителями 
Саратова, генеральные планы города и их варианты, разрабатывавшиеся в 1930-х – начале 1950-х гг., а также 
факторы, влиявшие на процесс их разработки. Исследование базируется на использовании комплекса методоло-
гических приемов, включающих такие специальные методы исторической науки, как историко-генетический и 
проблемно-хронологический, а также междисциплинарного подхода – методов урбанистики и семиотики. Теку-
щее развитие города сильно противоречило градостроительным планам, что влекло за собой постоянные и весьма 
значительные коррективы в проектных разработках на протяжении всего периода 1930-х – начала 1950-х гг. По-
стоянные изменения проектной документации вызывались и некоторыми корректировками в планах крупных 
строек всесоюзного значения, таких, как строительство гидроэлектростанций. Однако несмотря на то, что гене-
ральные планы постоянно урезались, масштабы этих разработок оставались довольно большими. Все они до-
вольно слабо коррелировали с реальным экономическим положением и возможностями города, экономическими 
и политическими приоритетами государства в целом. Реализация этих планов была начата, однако в условиях 
экстенсивного развития советской экономики в первые пятилетки, а затем в тяжелых условиях войны и послево-
енных лет и при низком уровне развития строительной индустрии не могла происходить в полной мере. 
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Введение. Конец 1920-х гг. был пере-
ломным временем в развитии СССР. В этот 
период произошла централизация власти в 
руках И.В. Сталина, была свернута новая эко-
номическая политика и провозглашена поли-
тика форсированной социалистической мо-
дернизации, предполагавшей проведение 
коллективизации и индустриализации. Эта 
модернизация сопровождалась процессом 
стремительной миграции, а фактически – бег-
ства сельского населения в города. Во многих 
городах СССР в 1930-х – начале 1950-х гг. 
производилось масштабное промышленное 
строительство. Вследствие этих процессов 
происходил активный рост территорий горо-
дов, что влекло за собой необходимость чет-
кого регулирования их развития – предвари-
тельного планирования в виде генеральных 
планов. Согласно ст. 83 Земельного кодекса 
РСФСР (вступил в действие 1 декабря 1970 г.) 
генеральный план – это комплекс документов 
(проектов застройки и планировки города), 
определяющих «… основные направления 
использования земель для промышленного, 
жилищного и иного строительства, благо-

1  © Ванин А.А. 
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устройства и размещения мест отдыха насе-
ления» [13, с. 217]. Однако в градостроитель-
ную практику Советского государства поня-
тия «городской план» и «план планировки» 
вошли еще в 1925 г., когда Главное управле-
ние коммунального хозяйства НКВД РСФСР 
утвердило «Правила распланировки и за-
стройки городов» [15, с. 37]. 

С переходом к форсированной модерни-
зации социалистической экономики разра-
боткой вышеуказанных планов стали зани-
маться государственные проектные инсти-
туты градостроительного профиля – государ-
ственный трест по планировке населенных 
мест и гражданскому проектированию (г. 
Москва, 1929 г.; позднее – Государственный 
институт по проектированию городов (Ги-
прогор)) и государственный институт проек-
тирования городов (Гипроград; г. Харьков, 
1930 г.) [7, с. 3; 18]. В своей деятельности обе 
эти организации руководствовались основ-
ными приоритетами социально-экономиче-
ского развития СССР. Поэтому на протяже-
нии рассматриваемого периода пространство 
советских городов постоянно эволюциониро-
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вало в зависимости от трансформаций внут-
риэкономического курса страны, что выража-
лось в значительном количестве генеральных 
планов. Крайне интересно рассмотреть, как в 
1930–1950-е гг. развивалось городское плани-
рование, трансформировались его принципы 
в таком крупном советском городе, как Сара-
тов. В обозначенный период для этого города 
было разработано два генеральных плана – 
1939 г. и 1950 г., а также целый ряд их пред-
варительных вариантов. Им посвящались от-
дельные разделы в исследованиях уже ста-
линского периода [5; 14], однако планы раз-
вития города в них рассматриваются с пози-
ций «генеральной линии партии», поэтому 
данные работы следует воспринимать скорее 
как источники. Речь о градостроительных 
планах в этих книгах шла в русле пропаган-
дистского нарратива, освещались только по-
ложительные аспекты данных проектов и их 
реализации, пророча «светлое будущее» Са-
ратову, а также в популярной форме повест-
вовалось лишь о наиболее крупных меропри-
ятиях (планы реконструкции центра Сара-
това, создания наиболее масштабных архи-
тектурных ансамблей, в общих чертах благо-
устройства города). В более поздний период 
данная тематика затрагивалась в работе А.И. 
Осятинского [19], однако крайне поверх-
ностно (освещались те же аспекты и меро-
приятия, что и в более ранних изданиях), хотя 
и с некоторыми критическими выводами в 
духе середины 1960-х гг. (критика кварталь-
ного принципа застройки, продвижение идеи 
жесткого зонирования городского простран-
ства). В одной из глав монографии Л.Г. Тара-
совой [22] генеральные планы 1939 и 1950 гг. 
рассматриваются обзорно, также лишь в ос-
новных их аспектах. Генплан 1939 г. ее автор 
справедливо оценивает как утопический, а 
проект 1950 г. как более реалистичный. Про-
межуточные варианты данных генпланов Са-
ратова исследователями ранее не рассматри-
вались. К сожалению, авторы данных работ 
не указывают конкретных источников, кото-
рыми они руководствовались. Можно лишь 
предположить, что источники, использован-
ные автором настоящей статьи, были рас-
смотрены исследователями поверхностно. 
Таким образом, данная проблема ранее не 

1 В частности, тогда же началась разработка генеральных планов целого ряда городов Юга России – Железно-
водска, Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Минеральных Вод [12, с. 378]. 

подвергалась комплексному изучению. 
Между тем огромный массив информа-

ции содержится в архивных источниках – ма-
териалах самих генеральных планов в виде 
пояснительных записок и экспертных заклю-
чений, стенограммах заседаний Саратовского 
горисполкома с обсуждением данных градо-
строительных документов и вопросов их со-
ставления, делопроизводственной докумен-
тации; а также в местной периодической пе-
чати. Их изучение позволило более детально 
рассмотреть различные аспекты генпланов 
города, их промежуточные варианты, а также 
выявить факторы, влиявшие на принятие ко-
нечных решений. 

Объекты и методы исследования. 
Объектами исследования являются концеп-
ции развития городского пространства Сара-
това, выдвигавшиеся в обозначенный период. 
Оно базируется на использовании комплекса 
методологических приемов, включающих та-
кие специальные методы исторической 
науки, как историко-генетический и про-
блемно-хронологический, а также междисци-
плинарного подхода, в частности, методов ур-
банистики и семиотики. С помощью исто-
рико-генетического метода удалось выявить и 
проследить истоки развития концепции «со-
циалистической реконструкции» Саратова. 
Применение проблемно-хронологического 
метода позволило классифицировать и про-
анализировать различные ее аспекты. Ин-
струментарий урбанистики позволил рас-
крыть смысл и проанализировать качество 
конкретных проектных решений в рамках 
данной концепции. С помощью методов се-
миотики удалось выявить символическое зна-
чение некоторых аспектов генеральных пла-
нов Саратова. 

Результаты и их обсуждение. Разра-
ботка первого генерального плана г. Саратова 
изучаемого периода началась в 1929–1931 гг., 
одновременно со многими другими городами 
РСФСР1, но только к началу 1937 г. был вы-
работан рассчитанный на 15 лет его изначаль-
ный вариант [23]. В это время постепенно со-
шла на нет идея смычки города и деревни, ни-
велирования различия между ними, пропа-
гандировавшаяся в том числе в статье «Го-
род» главной книги Советского государства – 
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Большой Советской энциклопедии (первого 
издания) [8, столб. 117–119]. Еще быстрее, 
уже к моменту публикации этой статьи, была 
отвергнута и идея города-сада, популярная в 
1920-е гг. [8, столб. 121]. Предпочтение про-
ектировщики1 отдавали развитию промыш-
ленности. На юго-западных окраинах города 
(в обширной Приволжской котловине) к 
началу 1950-х гг. предполагалось создать 
крупный промышленный центр (заводы под-
шипниковый, зуборезных станков, фабрики 
мебельная, столярная, обувная, кондитерская 
и др.). Следовательно, основным промыш-
ленным районом оставался Сталинский 
район (ныне Заводской)2, однако новые про-
мышленные предприятия планировалось раз-
местить в том числе на территориях за желез-
нодорожным вокзалом и в районе 2-й и 3-й 
Дачных остановок. В результате производ-
ство промышленной продукции в городе к 
1950–1952 гг. должно было вырасти в 16 раз, 
а население – составить 600 тыс. чел. Для их 
размещения уже к 1940 г. планом намечалось 
ввести в эксплуатацию до 700 тыс. кв. м. но-
вой жилой площади (главным образом 4–5-
этажные жилые дома). Основным жилым 
районом оставалась историческая часть го-
рода, где, согласно проекту, планировалось 
разместить 250 тыс. чел. Предполагалось, од-
нако, и освоение северных и северо-западных 
окраин города – в районе Саратовских сель-
скохозяйственного института (СХИ) и селек-
ционной станции, которые вместе с другими 
учреждениями (Всесоюзным институтом зер-
нового хозяйства, аэродромом и др.) намеча-
лось перевести на другие территории [23].  

В результате на плато Соколовой горы 
должен был возникнуть северо-западный 
район, имевший прямоугольную систему пла-
нировки с центром на северной границе зеле-
ных склонов указанной возвышенности. Свое-
образными «воротами» в этот новый район го-
рода должна была выступить большая пло-
щадь на стыке ул. Аткарской и Б. Горной, ко-
торые наряду с другими городскими про-
странствами (ул. Советской, Астраханской, 

1 Авторы проекта – инженер А.Г. Морозов, экономист В.А. Ермолаев; консультанты проекта – архитектор 
А.А. Галактионов, экономист П.П. Шевалье и геолог Б.А. Можаровский [10, л. 97, 105]. 

2 Юго-западный Сталинский район города в то время ограничивался на севере станцией Саратов-III и Юнге-
ровским оврагом, на востоке – берегом Волги, на юге – границей защитной зоны нефтеперерабатывающего за-
вода и р. Назаровкой, на западе – склонами гор от деревни Белозеровка до психколонии [10, л. 104]. 

просп. Кирова (ныне просп. Столыпина), Дег-
тярной пл. и др.) намечалось реконструиро-
вать [10, л. 104, 106, 108]. В результате по за-
мыслам экспертов Главного архитектурно-
планировочного управления (ГАПУ) Народ-
ного комиссариата коммунального хозяйства 
(НККХ) РСФСР в парадные магистрали го-
рода должны были превратиться просп. Ки-
рова и ул. Радищева, в бульварные и транс-
портные магистрали – ул. Камышинская 
(ныне ул. Рахова), Б. Горная, Астраханская и 
М. Горького, а пл. Революции (ныне Театраль-
ная пл.) должна была стать общегородским 
центром, а общегородским фасадом, обращен-
ным к р. Волге – ул. Чернышевского. Роль ос-
новной оси в формировании городского про-
странства отводилась ул. Ленина (ныне Мос-
ковская). Кроме того, намечалось расширение 
культурно-бытовой инфраструктуры города за 
счет открытия в течение 15 лет более 200 но-
вых школ, 300 детских яслей, четырех театров, 
семи кинотеатров, 11 поликлиник, шести 
больниц и шести гостиниц, 16 бань и 13 пра-
чечных, а также ряда новых учебных заведе-
ний. В ближайшие четыре года предполага-
лось провести реконструкцию здания Крытого 
рынка для размещения в нем центрального го-
родского универмага. За это же время новые 
торговые корпуса должны были появиться на 
Сенной пл. [23]. 

Однако предложенное в проекте реше-
ние по реконструкции Саратовского железно-
дорожного узла создавало угрозу развитию 
промышленности, которому проектировщики 
отдавали предпочтение. Изучавшая в начале 
1938 г. этот проект бригада вышеупомянутых 
экспертов ГАПУ НККХ РСФСР отмечала, что 
размещение сортировочной станции Саратов-
III близ узкой горловины между р. Волгой и 
восточными склонами Лопатиной горы за-
трудняло связь основной селитьбы с южными 
и юго-западными районами города, дробя по-
следние на мелкие площадки и потенциально 
осложняя функционирование построенных в 
них промышленных предприятий. Недоста-
точными были признаны предусмотренные 
проектом резервы территории для развития 
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предприятий металлообрабатывающей и ма-
шиностроительной промышленности. Были 
обнаружены также отступления от нормати-
вов санитарных зон на некоторых промыш-
ленных предприятиях. Поэтому охарактери-
зованный выше проект генплана г. Саратова 
был отправлен на доработку [10, л. 97, 105]. 

К концу 1939 г. архитектором И.С. Гуре-
вичем данный план был скорректирован с 
учетом произошедших к этому времени изме-
нений территории города1. Этот вариант ген-
плана был рассчитан уже на 20 лет, однако 
планировавшаяся численность населения Са-
ратова оставалась прежней – 600 тыс. чел. 
при норме жилой площади в 9 м²/чел. Основ-
ными направлениями развития города так же, 
как и в варианте 1937 г., должны были стать 
юго-западное и северное [24]. 

На юго-западном направлении (Сталин-
ский район) жилая застройка полукольцом 
должна была охватывать промышленный узел, 
частично сформировавшийся к тому времени в 
районе авиационного завода. Южнее, за преде-
лами проектируемой застройки, предусматри-
валось отведение площадок под строительство 
крупного промышленного узла, в состав кото-
рого должен был войти и уже работавший в то 
время нефтеперерабатывающий завод [22, с. 
80]. В целом застройка должна была занять тер-
риторию между Лопатиной горой и деревней 
Шарковка [24]. Планировочная схема развития 
этого направления предусматривала расшире-
ние индустриальных кластеров при хаотичной 
и дробной жилой застройке (она была практи-
чески реализована) [19, с. 141–142; 22, с. 80]. 

На северо-западном направлении гра-
ница застройки по плану 1939 г. проектирова-
лась в районе 4-й Дачной остановки [24]. 
Вдоль железной дороги были отведены 
участки под промышленную застройку (ныне 
существующую), а селитебные территории 
размещались полосами по двум сторонам от 
нее на склонах Лысогорского и Соколовогор-
ского плато. Это планировочное решение, вы-
званное, по-видимому, нежеланием уводить 
город от Волги в степь, не получило развития 

1 В мае 1939 г. Президиумом Верховного Совета СССР был издан Указ о расширении территории Саратова. 
В границы Сталинского района города были включены поселки Мордовский, Юнгеровка, Мачиновка, Шари-
ковка, Лозгачевка, Токмаковка, Есиповка, Князевка, Набережный Увек, Ивановский Увек, Калашниково, Болды-
ревка, земли совхоза «Ударник» с поселком Екатериновка, территория полосы отчуждения РУЖД со станцией 
Саратов-III, земельные участки нефтескладов, нефтеперерабатывающего завода, завода комбайнов, института 
механизации сельского хозяйства [21]. 

в последующих генеральных планах и не 
было реализовано на практике [22, с. 80–81]. 

В новом варианте генерального плана 
максимально полно были учтены все реко-
мендации столичных экспертов (тем более, 
что автором нового проекта являлся один из 
них). В частности, центральной площадью 
города стала пл. Революции, а главной маги-
стралью – ул. Ленина. Учтено было в проекте 
и планировавшееся строительство Камышин-
ской плотины, и ул. Чернышевского стала 
трактоваться как будущая набережная Волги, 
подлежащая односторонней застройке до-
мами в 5–6 этажей «с прекрасным архитек-
турным оформлением». В районе Улешей 
планировалось строительство речного порта, 
а рядом с Глебучевым оврагом – речного вок-
зала [24]. Идея разворота города к реке или 
морю тогда преломлялась в градостроитель-
ных документах многих городов, например, в 
генплане Ростова-на-Дону [12, с. 383]. 

Не были обойдены стороной и вопросы 
высотной композиции города. В качестве ее 
основы предлагался пространственный тре-
угольник, одну из вершин которого должно 
было закрепить проектируемое высотное зда-
ние Дома Советов на пл. Революции, две дру-
гих – высотные сооружения на максимальных 
отметках Лысой (на месте телевизионной 
башни) и Соколовой (на месте нынешнего па-
мятника павшим солдатам «Журавли») гор 
[22, с. 81]. Тем самым предполагалось создать 
новую «небесную линию», новый облик го-
рода взамен утраченного (в значительной 
мере) в 1930-е гг. со сносом почти всех церк-
вей исторического силуэта. 

В целом проект планировки Саратова 
1939 г. нес в себе характерные черты своего 
времени, являясь скорее мечтой о будущем, 
чем реальным, базирующимся на расчетных 
социально-экономических показателях и фи-
нансово подкрепленным планом. Свидетель-
ством тому является, например, тот факт, что 
в соответствии с этим планом к концу расчет-
ного срока 92% населения должно было уже 
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проживать в 4–6-этажных домах, что в пре-
имущественно 1–2-этажном Саратове озна-
чало снос почти всего существующего жи-
лого фонда. К тому же генплану 1939 г. была 
характерна ситуация, типичная для данного 
периода советского градостроительства: за-
паздывание разработок по комплексному пла-
нированию города от отвода территорий под 
промышленное строительство. Так, напри-
мер, проектировщики не смогли обеспечить 
необходимых санитарно-защитных разрывов 
между существовавшими участками про-
мышленных предприятий и проектируемыми 
жилыми районами [22, с. 79–81]. Через три 
месяца после утверждения первого в совет-
ский период истории города генерального 
плана нацистская Германия напала на СССР 
и поэтому его воплощение в жизнь было от-
ложено. И хотя этот генплан в итоге практи-
чески не был реализован1, тем не менее он 
своим появлением «крепко накрепко пристег-
нул» дальнейшее планирование городской 
территории к процессам индустриализации 
как составной части «развернутого социали-
стического развития». 

После окончания Второй мировой 
войны перед СССР во весь рост встала задача 
восстановления городов и прочих населен-
ных пунктов. Машина градостроительного 
проектирования, запущенная в конце 1920-х 
– начале 1930-х гг. и активно работавшая в до-
военный период, снова заработала на полную 
мощность. Возникли или получили дальней-
шее развитие проектные институты градо-
строительного профиля во всех столицах со-
юзных республик, ряде региональных цен-
тров. Прежде всего, конечно, разрабатывали 
проекты реконструкции разрушенных во 
время войны городов, столиц союзных рес-
публик, центров крупных регионов [22, с. 81]. 
Однако учитывая, что после окончания Вто-
рой мировой войны в Советском Союзе ца-
рили дефицит и хаос, планирование городов 
и реальная строительная практика значи-
тельно различались. Из-за конфликтов между 
отдельными учреждениями и вмешательства 
партийных органов и Союза архитекторов 
принятие решений затягивалось, а если они и 
принимались, то исполнялись далеко не все-
гда. К августу 1948 г. лишь 4 из 48 советских 

1 Однако многие его положения являлись составной частью последующих генпланов (в частности, создание 
бульвара на ул. Вавилова), а некоторые из них были впоследствии воплощены в жизнь в переработанном виде.  

больших городов – Минск, Петрозаводск, Ро-
стов-на-Дону и Сталинград (Волгоград) – 
представили генеральный план, затребован-
ный Советом Министров СССР еще в декабре 
1947 г. [4, с. 49]. При этом, как видим, это 
были города, очень сильно пострадавшие в 
ходе боевых действий. Саратов же во время 
войны был тыловым городом и довольно 
мало пострадал от бомбардировок. Соответ-
ственно, перед городом не стояло задачи мас-
штабного восстановления инфраструктуры, 
поэтому его реконструкция не могла быть в 
числе приоритетов руководства государства. 
Тем не менее, новый генеральный план для 
Саратова также начал разрабатываться. 

В этих целях в июле 1948 г. в город при-
была большая бригада московского института 
«Гипрогор» во главе с архитектором Л.А. Са-
лищевым [3; 6]. В духе того времени проект 
получил название «Большой Саратов». Необ-
ходимость через 10 лет делать новый план раз-
вития города была связана с рядом новых гра-
дообразующих факторов. Во время Второй 
мировой войны в Саратов были эвакуированы 
многие промышленные предприятия; начата 
добыча газа в поселке Елшанка на северо-за-
падной окраине Саратова, там же отведены 
площадки под строительство крупного про-
музла строительной индустрии [3; 22, с. 81]. 2 
октября 1945 г. согласно Указу Президиума 
Верховного Совета РСФСР «Об образовании 
Ленинского района в городе Саратове» в этой 
части города была образована соответствую-
щая административно-территориальная еди-
ница [17, с. 9]. На одной части территории 
проектируемого в предыдущем генплане Се-
верного жилого района уже функционировал 
аэропорт, а другая была отведена расположен-
ному там НИИ сельского хозяйства под опыт-
ные поля. Часть территории Юго-Западного 
жилого района была занята под испытатель-
ный аэродром авиационного завода. Кроме 
того, во время войны активно шло бессистем-
ное усадебное строительство, что также тре-
бовало учета и корректировки. Таким образом, 
ситуация за прошедшие 10 лет усложнилась и 
шансов на формирование достаточно компакт-
ной и целостной структуры города стало еще 
меньше [3; 22, с. 81]. 

Бригадой в итоге было представлено 
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два варианта развития Саратова. Первый ва-
риант предполагал расширение города в сто-
рону Поливановки и Разбойщины (ныне пос. 
Соколовый) без занятия территории танко-
дрома и СХИ, а второй, напротив, задейство-
вал эти территории. Второй вариант в итоге и 
был положен в основу разработки технико-
экономического проекта, рассчитанного на 
800 тыс. жителей города [11, л. 4–5]. Центр 
Саратова было решено расширить до Садо-
вых улиц. Планировалось создать систему ар-
хитектурных ансамблей с равномерно распо-
ложенными площадями, парками, скверами, 
бульварами, перекидными мостами через же-
лезнодорожные пути для пешеходов и авто-
транспорта. В центре обустраивалась главная 
площадь для парадов. Аналогичные площади 
предполагалось создать в каждом районе Са-
ратова. Все овраги города было намечено рас-
чистить и озеленить, вокруг Саратова преду-
сматривалось создание зеленого пояса для за-
щиты от ветров, пыли, газов и суховеев, а в 
его окрестностях – сети домов отдыха и сана-
ториев. Последние должны были раскинуться 
за Соколовой горой на базе открытых мине-
ральных источников, а также в районе дачных 
остановок и на островах [3; 6]. В такой мере, 
как создание зеленых поясов, однако, четко 
просматривалась в качестве цели фиксация 
границы города, ограничение роста его тер-
ритории, несмотря на название самого плана. 
Аналогичные идеи в то же время начали во-
площаться в жизнь в Великобритании – кон-
цепция зеленых поясов в этой стране была за-
креплена в «Законе о планировании город-
ского и сельского строительства» 1947 г. и 
остается в силе до настоящего времени, а 
сами зеленые пояса являются самой харак-
терной чертой в британском городском пла-
нировании [16, с. 338–339]. Составление 
плана «Большой Саратов» намечалось закон-
чить к середине 1949 г. [3]. 

В итоге подготовка проекта была осу-
ществлена в срок. 6 июня 1949 г. вопросы раз-
работки генплана города обсуждались на за-
седании Саратовского горисполкома [11, л. 1]. 
Судя по его стенограмме, однако, оживлен-
ных дискуссий новый градостроительный до-
кумент не вызвал. Главным архитектором го-
рода Д.В. Карповым тогда было прямо ска-
зано, что генеральный план Саратова 1939 г. 
был абсолютно нереалистичным [11, л. 71]. К 

тому времени остро стоял вопрос с защит-
ными санитарными зонами промышленных 
предприятий ввиду их отсутствия, причем та-
кое положение наблюдалось даже у строя-
щихся заводов, в проектах которых данные 
зоны были указаны. Для того, чтобы преду-
смотреть эти зоны, генеральный план был 
направлен для рассмотрения в Государствен-
ную санитарную инспекцию и Московский 
санитарный институт им. Ф.Ф. Эрисмана. 

Обращалось внимание также на разбро-
санность жилищного строительства предпри-
ятий, бесплановость строительства в их жи-
лых поселках, вследствие чего они стали 
называться «аварийными». Как проблема 
также позиционировался разнобой этажно-
сти застройки в этих поселках [11, л. 7–8]. 
Имеющийся жилой фонд Саратова был 
сильно изношен. 

В то же время в распоряжении муници-
палитета имелось довольно много земельных 
территорий – более 31 тыс. га, однако сам го-
род занимал лишь около 3,5 га. Эти огромные 
территории, однако, использовались различ-
ными организациями, и передача их под за-
стройку сопрягалась с изъятием земель у этих 
организаций и соответственно предоставле-
нием им других участков. К тому же суще-
ствовало множество территорий, по санитар-
ным и иным условиям признанных непригод-
ными для проживания – овраги, оползневые 
зоны (береговая полоса от Увека до город-
ского парка культуры и отдыха им. М. Горь-
кого (ГПКиО)), крутые склоны гор (Лысая 
гора). Строительство на этих участках, од-
нако, продолжало вестись, поэтому такую 
практику предполагалось запретить. Вывести 
же имеющееся жилье с этих территорий го-
род в тот период не мог себе позволить. Более 
того, из-за отсутствия свободных территорий 
градостроителями было решено освоить до 
20 % склонов гор под жилищное строитель-
ство. Однако целый ряд поселков, находив-
шихся на оползневых территориях – Увек, 
Ивановский Увек, Князевка, Лысогорский, 
Затон – намечалось в будущем все же снести. 

Новый вариант генплана, также разра-
ботанный бригадой московского института 
«Гипрогор», но уже под руководством дру-
гого архитектора – В.А. Пашкова, был рас-
считан на численность населения в 730–750 
тыс. чел. и предполагал занятие территорий 
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на северо-западе до Поливановки с частич-
ным задействованием пригородной террито-
рии колхоза им. Карла Маркса. Один из 
участков по Вольскому тракту отводился под 
освоение строящемуся заводу технического 
стекла. Застраивались также территория ин-
ститута зернового хозяйства до танкодрома и 
участок самого танкодрома с сохранением 
здания школы. В южной части города предпо-
лагалась реконструкция территории от завода 
силикатного кирпича и далее на юг с расши-
рением города вдоль Астраханского шоссе и 
насколько возможно до склонов Лысой горы. 
Существующие промышленные предприятия 
района сохранялись на своих местах, а жилые 
поселки выносились по другую сторону же-
лезной дороги на Сталинград, отделяясь от 
промышленной зоны [11, л. 11–16]. 

Однако в связи с тем, что планы освое-
ния под застройку нефтеносных районов к се-
веру от города были отклонены, подверглись 
урезке и планы развития промышленности в 
Саратове, вследствие чего градообразующая 
численность кадров уменьшилась [11, л. 60]. 
Поэтому второй вариант проекта был рассчи-
тан на численность населения города в 650 
тыс. чел. [11, л. 20] (т.е. всего на 50 тыс. 
больше, чем в предыдущем генплане 1939 г.; 
реальная численность населения Саратова в 
следующем, 1950-м, году составляла 440 тыс. 
чел. [22, с. 82]). 20 % из них планировалось 
расселить в одноэтажных домах, 25 % – в 2–
3-этажных и 55 % – в 3–5-этажных [5, с. 95; 
11, л. 20]. Такое соотношение красноречиво 
свидетельствовало о положении Саратова как 
крупного города РСФСР. В менее крупных 
областных центрах, в частности, в Красно-
даре, намечалось развивать в основном одно-
этажную индивидуальную и 2-этажную за-
стройку, расселив в ней по генплану города 
1948 г. 75 % краснодарцев [12, с. 384]. 30 тыс. 
жителей намечалось расселить на месте близ-
лежащих дачных мест в северном направле-
нии от города. В качестве резерва позициони-
ровались территории колхоза «Большевик», 
Поливановки с окрестностями, нефтеносных 
районов на севере города. Как крайность рас-
сматривался вариант расселения на месте ле-
систых участков плато Лысой горы. Этот ва-
риант генплана был рассчитан на 20–25 лет. 

Центральная часть города, а также ул. Б. 

Садовая, Астраханское шоссе до подшипни-
кового завода, Красноармейское шоссе, 
земли зернового института, территории от 5-
й Дачной до Поливановки, согласно плану, за-
страивались 3–5-этажными зданиями с нор-
мой расселения не меньше 400 чел./га. 2–3-
этажная застройка намечалась на террито-
риях за Глебучевым оврагом, 2-этажная – в 
проектируемом поселке для рабочих подшип-
никового, нефтеперерабатывающего завода и 
нового завода синтетического спирта. В при-
брежной зоне – от Волги до ул. Чернышев-
ского – от нового строительства планирова-
лось воздержаться в связи с вероятностью за-
топления этих территорий в результате наме-
чавшегося строительства Куйбышевской и 
Камышинской плотин, однако начатое благо-
устройство набережной предполагалось за-
вершить, в то же время не вкладывая боль-
ших финансовых средств [5, с. 95–97; 11, л. 
20–25]. Намечалось соединить сад «Липки» с 
Приволжским сквером бульваром, произведя 
снос застройки на четной стороне Бабушкина 
взвоза. По словам разработчика генплана 
В.А. Пашкова, «это совершенно изменит 
лицо города, это просто откроется окно и 
сразу будет легче». Набережная же в случае 
реализации проекта Камышинской плотины 
должна была пройти по ул. Чернышевского 
[11, л. 27]. Сказанная архитектором фраза 
«откроется окно и сразу станет легче» пока-
зательна для сталинской культуры, мироощу-
щение в которой отрывалось от реального су-
ществования, словно бы сползая на несколько 
десятков градусов южнее, до, по крайней 
мере, средиземноморских широт: в ней было 
всегда жарко независимо от показаний в дан-
ный момент термометра [20, с. 166–167]. Го-
роду, соответственно, также было жарко, по-
этому нужно было обеспечить поступление в 
него прохладного (но ни в коем случае не хо-
лодного) воздуха. При этом воздух должен 
был поступать со стороны водной поверхно-
сти – р. Волги. Пафос воды также был харак-
терен для сталинской культуры 2 – она пони-
малась почти как в «гидравлических обще-
ствах», то есть как основа существования [20, 
с. 170–171]. Поэтому город должен был по-
вернуться лицом к воде и открыться ей. Эта 
установка преломлялась и в послевоенных 
генпланах других городов РСФСР – Ростова-
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на-Дону, Новороссийска, Туапсе, Сталин-
града и проч. [12, с. 383–385]. В целом пред-
полагался снос 37 % существовавшего тогда 
жилого фонда, что довольно много, но, без-
условно, более реалистично по сравнению с 
генпланом 1939 г. [22, с. 82]. 

В связи с намечавшимся строитель-
ством плотины вставал вопрос о переносе 
промышленных предприятий, находившихся 
на берегу Волги, а также Саратовской ГРЭС. 
Проектировщиками рассматривались воз-
можности сохранения ГРЭС при поднятии 
воды в р. Волге, однако по подсчетам инжене-
ров на это требовалось затратить огромные 
средства, несоизмеримые со значением самой 
станции, к тому же имевшей изношенное 
оборудование. Речной порт в случае реализа-
ции проекта плотины планировалось осна-
стить укрытиями от волн, оборудовав три га-
вани – нефтяную, лесную и центральную [11, 
л. 27–28]. По берегам Волги вдоль города 
намечалось провести берегоукрепительные 
работы [11, л. 47–48]. 

Основными магистралями города, со-
гласно плану, были ул. Астраханская, парал-
лельная ей Нагорная (видимо, планировавша-
яся), Чернышевского и ул. Ленина. Последняя 
освобождалась от транспорта и должна была 
стать парадной улицей. Торговые склады на 
тогдашней пл. Революции планировалось по-
степенно убрать, освободив место для по-
стройки нового здания Дома Советов [11, л. 
29]. Практика расширения центральных пло-
щадей за счет торговых построек наблюда-
лась в тот период и в других городах РСФСР 
– в частности, в Ставрополе, где согласно ге-
неральному плану города 1947 г. за счет сноса 
построек Верхнего базара расширялась пл. 
Ленина [12, с. 389]. ГПКиО в Саратове пред-
полагалось постепенно расширять за счет 
Очкина места (ныне Первомайский пос.) и 
Дегтярной пл. до берега р. Волги. Намечалось 
создание новых стадионов, в том числе цен-
трального и стадионов при Саратовском уни-
верситете и институтах. Университету для 
этих целей предлагалось передать место быв-
шего ипподрома на Привокзальной пл. Так 
же, как и в предыдущем генплане, планирова-
лось архитектурно оформить две возвышен-
ности – Соколовую гору, где на террасирован-
ной площадке в форме пирамиды около кир-
пичного завода № 2 резервировалось место 

для крупного монумента, и Лысую гору. Дач-
ные районы с пионерскими лагерями, лес-
ными школами и домами отдыха намечалось 
создать на плато Лысой горы и рядом с с. 
Пристанное на берегу Волги, где предполага-
лось организовать курорт на базе Саратов-
ской минеральной воды. 

Основными градообразующими кад-
рами для города являлись работники про-
мышленности (64 % населения). Ведущими 
отраслями, определявшими профиль и даль-
нейшее развитие города, являлись машино-
строение и металлообработка, а также нефтя-
ная и химическая. Планировалось увеличе-
ние численности кадров в машиностроитель-
ной и металлообрабатывающей промышлен-
ности на 144 % и ее удельного веса в градо-
образующей группе кадров до 62 %, в нефте-
добывающей и химической – на 67 %. Новые 
нефтеперерабатывающие и химические пред-
приятия предполагалось разместить за преде-
лами города, так как они должны были иметь 
санитарные зоны от 1 до 2 км, а уже суще-
ствующие сохранить на своих местах. Наме-
чалось также развитие деревообрабатываю-
щей промышленности путем расширения 
восьмирамного лесокомбината и мебельной 
фабрики с выносом последней из центра го-
рода. Предприятия промышленности строи-
тельных материалов также предполагалось 
разместить за пределами застроенной терри-
тории города, в местах нахождения сырьевой 
базы для них. В легкой промышленности про-
гнозировалось увеличение численности кад-
ров на 20 %, в пищевой – на 200 %, в мелкой 
и кооперативной – на 130 %, в целом в про-
мышленности города – на 220 % (с 75000 до 
165000), а рост градообразующих кадров во-
обще должен был составить 200 % [5, с. 96–
102; 11, л. 29–40]. Около 54 мелких предпри-
ятий намечалось постепенно вывести из жи-
лых районов в течение 20–25 лет (швейная 
фабрика в здании Крытого рынка; хлебозавод 
в здании, предназначенном под кинотеатр, на 
пл. Н.Г. Чернышевского [11, л. 41–43]; Сара-
товский механический завод Министерства 
совхозов СССР (ныне «Саратовдизельаппа-
рат») и др. [11, л. 77–78]). Работников про-
мышленности предполагалось расселять по-
близости от предприятий. Площадь селитеб-
ной территории в городе должна была вы-
расти с 3720 до 6180 га. Для размещения всей 
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численности населения, исходя из установ-
ленной нормы 9 м²/чел., требовалось постро-
ить 6300 тыс. м² жилой площади. При этом в 
1949 г. общая жилая площадь в Саратове со-
ставляла 1700 тыс. м², т.е. в среднем 3,9 
м²/чел. [11, л. 44–46]. 

К 1950 г. окончательный вариант нового 
генерального плана Саратова был составлен [22, 
с. 81]. 23 августа 1952 г. он был утвержден рас-
поряжением Совета Министров РСФСР [9, л. 
35; 19, с. 159]. Согласно утвержденному доку-
менту, город не получал большого расширения. 
Проект также предполагал возведение много-
этажных жилых домов на месте малоценных 
построек, которые намечалось разобрать или пе-
ренести на новые места. Помимо этого, плани-
ровались надстройка капитальных 2–3-этажных 
зданий и засыпка оврагов с разбивкой на их ме-
сте парков. 4–5-этажные дома должны были за-
нять 80 % от общего числа новостроек, 2–3-
этажные – 10 % и одноэтажные – также 10 %. 
Главные магистрали – ул. Ленина, Чапаева, Чер-
нышевского – застраивались уже зданиями в 
шесть и более этажей. Многоэтажные здания 
также должны были появиться на ул. 20-летия 
ВЛКСМ (ныне ул. Б. Казачья), просп. Кирова, 
пл. Революции (где размещался Дом Советов и 
напротив него устанавливался памятник В.И. 
Ленину) и Чернышевского. Все эти улицы и 
площади планировалось реконструировать в 
первую очередь. Помимо них, многоэтажная за-
стройка предполагалась на ул. Б. Садовой, 2-й 
Садовой, в районе Саратовского автодорожного 
института (ныне СГТУ им. Ю.А. Гагарина), 
Дегтярной пл. в Октябрьском районе; на ул. Ор-
джоникидзе, будущем просп. Энтузиастов и 
Астраханском шоссе – в Сталинском районе; на 
Красноармейском шоссе – в Ленинском районе. 
Все здания на этих улицах и площадях должны 
были составить единые архитектурные ансам-
бли. 2–3-этажное строительство предусматрива-
лось лишь на периферийных территориях го-
рода к югу от подшипникового завода и вдоль 
Вольского тракта. Сетку улиц на окраинах пла-
нировалось упорядочить [1; 2; 14, с. 194–198]. 

Проект строительства плотины у Камы-
шина к тому времени был отменен и вместо 
нее ниже по течению Волги в 1950 г. было 
начато сооружение Сталинградской ГЭС 
(ныне Волжская ГЭС). В среднем уровень 
воды в Волге должен был подняться на 10 м, а 

ширина реки против города должна была до-
стигнуть 10 км. Полностью затоплялись о. Ка-
зачий, городские пески и частично о. Зеленый 
[2; 14, с. 198]. По сравнению с проектом Ка-
мышинской плотины зона затопления умень-
шалась, и поэтому красная линия застройки 
набережной Волги теперь должна была 
пройти по нечетной стороне ул. Покровской 
(ныне ул. Лермонтова). По берегу Волги от Ба-
бушкина взвоза до Музейной пл. и от ГПКиО 
до ст. Улеши прокладывались бульвары, сам 
парк получал выход к набережной. Застроить 
набережную планировалось 5–7-этажными 
зданиями [1; 2; 14, с. 200]. Грузовой порт пере-
мещался в район ст. Улеши, где на гребне за-
топленного о. Казачий предполагалось соору-
жение мола для охраны судов от высокой 
волны. Пассажирский порт и водные спортив-
ные базы оставались в центре города. В рай-
оне расширившегося до берега Волги ГПКиО 
размещался яхт-клуб [2; 14, с. 200]. Намеча-
лась также реконструкция существующих 
бульваров по ул. Рахова и Астраханской, вос-
становление бульвара по ул. Б. Горной, расши-
рение парка в Ленинском и создание нового 
парка в Сталинском районах. В дальнейшем 
предполагалось открыть новые районные 
парки, увеличить площади лесопарков у Ку-
мысной поляны, создать ботанический сад у 
Поливановки и санитарно-защитные зоны во-
круг промышленных предприятий [1; 2; 14, с. 
200]. Проектом предусматривалось дальней-
шее развитие промышленности, главным об-
разом металлообрабатывающей, строитель-
ной, легкой и пищевой [2]. 

Заключение (выводы). В целом текущее 
развитие города (прежде всего более активный 
рост его территории в северо-западном направ-
лении и гораздо более слабый в северном после 
окончания Второй мировой войны) сильно про-
тиворечило градостроительным планам, что 
влекло за собой постоянные и весьма значи-
тельные коррективы в проектных разработках 
на протяжении всего периода 1930-х – начала 
1950-х гг. Помимо этого, постоянные измене-
ния проектной документации вызывались и не-
которыми корректировками в планах крупных 
строек всесоюзного значения, таких, как стро-
ительство гидроэлектростанций. Однако не-
смотря на то, что генеральные планы посто-
янно урезались, масштабы этих разработок 
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оставались довольно большими. Все они до-
вольно слабо коррелировали с реальным эконо-
мическим положением и возможностями го-
рода и, как ни парадоксально, экономическими 
и политическими приоритетами государства в 
целом. Реализация этих планов была начата, 
однако в условиях экстенсивного развития со-
ветской экономики в первые пятилетки, а затем 
в тяжелых условиях войны и послевоенных лет 
и при низком уровне развития строительной 

индустрии не могла происходить в полной 
мере. Тем не менее, для центральной власти 
было крайне важно увековечить триумф и па-
фос советской идеологии в ее сталинском из-
воде, а затем и победу СССР во Второй миро-
вой войне, в том числе и в облике городов, и 
даже декларативное его воплощение в виде 
масштабных градостроительных планов имело 
свой пропагандистский эффект. 
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THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF «SOCIALIST RECONSTRUCTION» 
 OF SARATOV IN THE MASTER PLANS OF THE 1930S – EARLY 1950S. 

 
The article discusses the process of development of urban planning in Saratov during the reign of I.V. Stalin. The problems 
of development of urban space that faced the city planners of Saratov at that time, the general plans of the city and their 
variants developed in the 1930s - early 1950s, as well as the factors that influenced the process of their development are 
analyzed. The study is based on the use of a set of methodological techniques, including such special methods of historical 
science as historical-genetic and problem-chronological, as well as an interdisciplinary approach, in particular, the methods 
of urban studies and semiotics. The current development of the city strongly contradicted the city planning plans, which 
entailed constant and very significant adjustments in design development throughout the entire period of the 1930s - early 
1950s. In addition, constant changes in project documentation were also caused by some adjustments in the plans for major 
construction projects of all-Union significance, such as the construction of hydroelectric power stations. However, despite 
the fact that the master plans were constantly cut back, the scale of these developments remained quite large. All of them 
rather weakly correlated with the real economic situation and opportunities of the city and, paradoxically, with the economic 
and political priorities of the state as a whole. The implementation of these plans was started, however, under the conditions 
of the extensive development of the Soviet economy in the first five-year plans, and then in the difficult conditions of the 
war and post-war years, and with the low level of development of the construction industry, it could not take place in full. 
Keywords: Saratov, urban space, regional center, Soviet urban planning, Soviet architecture, Soviet neoclassicism, master 
plan, the concept of «socialist reconstruction» of the city. 
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