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В статье раскрываются особенности использования комплексного подхода в вопросе строительства новых го-
родов, применявшегося в советское время. Раскрываются ключевые экономические критерии для определения воз-
можности размещения на той или иной территории населенных пунктов, а также этапы создания нового совет-
ского города с целью выработки подобных механизмов для сегодняшнего времени. 
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Введение. Вопрос строительства новых го-
родов в Российской Федерации все чаще под-
нимается в публичном пространстве1. Счита-
ется, что появление новых городов, особенно 
на территории малонаселенной Сибири, смо-
жет придать новый импульс развитию про-
мышленности, а значит, новые города смогут 
стать местом притяжения для жителей со всей 

1 Сергей Кужегетович Шойгу // RBС: сайт. URL: https:// 
www.rbc.ru/politics/06/09/2021/6131fab69a79471a71a0b 
412?ysclid=liism63o9z610250863. 

страны. Зачастую в вопросах плановой за-
стройки территории и, разумеется, строитель-
ства новых городов приводят успешный опыт 
СССР в градостроительстве [5]. Одним из пе-
риодов наиболее стремительного строитель-
ства новых городов являются 1920–30-е гг. Ак-
тивность процессов урбанизации в советское 
время поражает — было построено свыше по-
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лутора тысяч новых городов, что эквива-
лентно 70 % всех городских поселений страны. 
В период с 1939 по 1970 гг. строится в среднем 
по 24 города в год [3, с. 125]. Если сравнить 
первую проведенную перепись населения в 
СССР (1926 год2) и последнюю (1989 год3), то 
численность городского населения выросло 
более чем в 7 раз. 

Г. Зиновьев ставил задачу за одну пяти-
летку построить свыше 200 индустриальных 
центров и от 2 до 3 тысяч агроиндустриальных 
центров [6]. Однако новому советскому го-
роду, учитывая особенности планово-эконо-
мической модели советского государства, не 
были присущи традиционные для городов 
рыночной системы особенности, связанные с 
финансовой и управленческой самостоятель-
ностью. Они являлись своего рода дополне-
нием к форсированной индустриализации и, 
преимущественно, возникали вблизи круп-
ных инфраструктурных проектов.  В данном 
случае, индустриальный город понимается 
как город, связанный с промышленным ком-
плексом, а промышленный комплекс города 
включает в себя крупные и средние предпри-
ятия, специализирующиеся на различных 
производствах.  

Индустриальный город — концепция, раз-
работанная французским градостроителем 
Тони Гарнье (1869–1948). Согласно данной 
концепции, структура города, должна соот-
ветствовать, прежде всего, социальному и тех-
ническому прогрессу, и ее основой должны 
стать транспортные линии.  

В 1917 г. он опубликовал большой труд под 
названием «Индустриальный город». По-
добно городу-саду Говарда, город Гарнье был 
рассчитан на 35 тыс. чел. Этот небольшой го-
род был связан с промышленным комплексом, 
включавшим в себя железные рудники, домен-
ные печи, кузнечные и прокатные цеха, судо-
строительный, автомобильный и авиацион-
ный заводы, завод по производству сельскохо-
зяйственных машин, многие вспомогательные 
объекты. В проекте индустриального города 
была использована появившаяся в конце XIX в. 
идея гидроэлектростанции. 

Очевидно, что реализация таких амбициоз-
ных планов, как возведение «с нуля» города-

2 Всесоюзная перепись населения 1926 г. — М., 1928-1935. 

миллионника, на сегодняшний день требует 
корректировок, а также применения новых 
методик расчетов экономической целесооб-
разности, учитывая вызовы времени. Целью 
данного исследования является поиск используе-
мых в советское время конкретных механиз-
мов идентификации возможностей для строи-
тельства новых промышленных городов с це-
лью адаптации их в текущее время. 

Анализ современных публикаций. Про-
блемы советской урбанизации ХХ в., особен-
ности градостроительства советского периода, 
а также влияние индустриализации на появ-
ление новых городов в Советском Союзе до-
статочно подробно описаны в работах Н.Ю. 
Костюриной, Н.С. Головань, Н.В. Наумова, 
В.Н. Кучера [1–4]. 

Параллельно с этим в трудах советских и за-
рубежных ученых началось изучение различ-
ных аспектов связанности социально-эконо-
мического пространства [14–17]. Практиче-
ские аспекты связанности социально-эконо-
мического пространства в настоящее время 
приобретают особую актуальность и находят 
отражение в стратегиях развития регионов 
[18]. 

Регулирование роста крупнейших, круп-
ных городов и крупных городских агломера-
ций признано важной государственной зада-
чей. В том числе эта задача решается экономи-
ческими регулятивными мероприятиями, та-
ким как размещение новых промышленных 
предприятий в малых и средних городах, 
строительство в крупнейших городах только 
предприятий, обслуживающих потребности 
населения (по возможности, выселения за пре-
делы населенного пункта), ликвидация мел-
ких нерентабельных предприятий с созда-
нием вместо них современных механизиро-
ванных предприятий, размещаемых в малых 
городах, реконструкция промышленных 
предприятий в крупных городах. 

На примере развития градостроения Си-
бири в советский период можно увидеть пря-
мую взаимосвязь влияния промышленного 
уклада того или иного города на его облик и 
архитектуру. Военно-промышленный уклад 
Омска, например, поспособствовал формиро-
ванию военных комплексов, а создание из 

3 Население СССР: По данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 г. — М., 1990. 
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Томска научного центра Западной Сибири 
также не могло не оставить своего следа в ар-
хитектурном облике города, в котором пред-
ставлено множество различных стилей: ба-
рокко, классицизм, эклектика в различных 
своих направлениях, модерн и неокласси-
цизм. [9, с. 87]. 

Новый город в советском понимании — ли-
шенный истории и традиций и построенный 
на новом месте с использованием принципи-
ально новых градостроительных концепций. 
В новых советских городах формируются но-
вый социалистический быт и новые социали-
стические отношения, что, в свою очередь, 
формирует нового (советского) человека. 

Критерии формирования мест за-
стройки. Первоначально при выборе мест 
строительства новых населенных пунктов в со-
ветское время руководствовались следую-
щими принципами: 

1. Принцип комплексной застройки, при
котором основополагающим было создание 
именно производственно-хозяйствующих то-
чек с полным спектром объектов социального, 
культурного и бытового значения, а не сугубо 
промышленных центров. 

2. Соблюдение баланса правильной орга-
низации промышленного и сельскохозяй-
ственного производства с интересами жите-
лей. 

3. Решение логистических задач промыш-
ленности и сельского хозяйства на основе но-
вого расселения человечества без ущерба по 
отношению к уже существующим городам и 
транспортным линиям [7; 8]. 

Вышеуказанные принципы со временем 
нашли подтверждение в законодательстве. 16 
мая 1930 г. выходит постановление ЦК ВКП(б) 
«О работе по перестройке быта», в рамках ко-
торого предусмотрены правила застройки ра-
бочих поселков. Следует отметить, что уже в 
то время, помимо необходимости учета соци-
ально-бытовых объектов для трудящихся, при 
планировании строительства новых населен-
ных пунктов уделялось внимание созданию 
зеленых полос между производственными и 
жилыми зонами. 

Народнохозяйственная эффективность 
районной планировки в СССР определяется 
комплексным подходом к решению вопросов 
использования ресурсов района, развития и 
размещения объектов народного хозяйства с 

исключением непроизводительных затрат на 
строительство нерациональных, дублирую-
щих сооружений и устройств, а также наибо-
лее целесообразным использованием террито-
рий. Ввиду отсутствия частной собственности 
на землю, недра, промышленные предприя-
тия и другие средства производства в СССР — 
реализация схем и проектов районных плани-
ровок сильно облегчает государству задачу, в 
отличие от капиталистических стран. 

В 1933 г. законодательно закреплены обяза-
тельные требования о наличии проектов пла-
нировки населенных пунктов перед непосред-
ственной застройкой.  

Ю.В. Чернова выделяет три этапа создания 
молодого советского города. Первоначально 
этот процесс представлял собой создание вре-
менных поселений, буквально палаток и зем-
лянок, и являлся самым значительным по мас-
штабу, хотя продолжительность первого этапа 
— всего несколько лет. Второй этап Ю.В. Чер-
нова выделяет как основной, который характе-
ризуется именно вводом первых производ-
ственных мощностей градообразующего 
предприятия и развитием сферы услуг. На за-
ключительном этапе развития города опреде-
ляется производственная структура города, 
завершается формирование жилищного сек-
тора, а также появляются объекты социальной 
инфраструктуры [9, с. 73]. Однако советский 
подход к городскому планированию и строи-
тельству новых городов совершенно не приме-
ним к сегодняшним реалиям по следующим 
причинам: 

1. Рыночный тип функционирования эко-
номики существенно ограничивает директив-
ные возможности государственных органов по 
выстраиванию комплексной системы разви-
тия территорий. 

2. Усложнение прохождения нормативно-
правовых процедур в сфере градостроитель-
ства. 

3. Появление совершенно новых участни-
ков инвестиционного процесса в сфере строи-
тельства и необходимость учета их интересов, 
а также решения всевозможных споров и раз-
ногласий между ними. 

4. Необходимость встраивания новых объ-
ектов в уже существующую и сформирован-
ную экономическую систему. 
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Советские архитекторы К.С. Алабян, А.У. 
Зеленко, Л.М. Сабсович воспринимали поня-
тие «городская застройка» в качестве произ-
водственного придатка, что свидетельствует о 
том, что производственные процессы в во-
просе городского планирования являлись пер-
вичными [10, с. 29]. 

Непосредственной реализацией строитель-
ства новых городов в Советском Союзе занима-
лись на республиканском уровне по заданию 
союзных министерств.  Подобные крупные 
проекты были в строжайшей увязке с выс-
шими программными документами и партий-
ными директивами, целиком и полностью вы-
текали из планов пятилеток. Термин «новый 
город» был закреплен в законодательстве, в от-
личие от сегодняшнего времени. 

В СССР также применяли разработки типо-
вых проектов домов непосредственно для со-
юзных республик. Например, 1-этажные, 1–2-
квартирные дома серии 151 и 2-этажные 4–8–
10–12-квартирные дома серии 209 были разра-
ботаны специально для Грузинской ССР. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пред-
ложил построить в Сибири от 3 до 5 крупных 
городов, которые станут научно-промышлен-
ными и экономическими центрами. Предпо-
лагается, что все они будут миллионниками. 

Новые города в Сибири могут построить 
между Братском и Красноярском, а также в 
районе Канска и Лесосибирска. Об этом Сер-
гей Шойгу заявил в интервью РБК. Так, по его 
словам, между Братском и Красноярском мо-
жет быть создан промышленный центр «Медь 
и электротехника». В этом же районе может 
быть создан кластер, полностью сфокусиро-
ванный на производстве продукции высоких 
переделов по переработке алюминия — «Алю-
миниевая долина». В районе Лесосибирска — 
кластер «Лес и строительные материалы», в 
районе Канска — углехимическое производ-
ство пластиков из неликвидного сырья. 

На наш взгляд, необходимо развивать сво-
бодные пространства, которых в Сибири до-
статочно много, поэтому тезис о том, что пер-
вый построенный с нуля сибирский город с 
большой вероятностью возведут на границе 
двух регионов — в районе границы Хакасии и 
Красноярского края — не лишен смысла. 
Спорным является тезис об экономической 
эффективности строительства новых городов, 
поскольку затраты на объекты критической 

инфраструктуры могут превысить экономи-
ческую отдачу от такого решения.  Кроме 
того, необходимо провести развернутый эко-
номический, социальный и инфраструктур-
ный анализ возможностей реализации инду-
стриальных и иных проектов возведения но-
вых городов. Остается не исследованным 
пласт создания городских агломераций и го-
родских округов с точки зрения урбанизации 
и формирования устойчивых социально-эко-
номических связей между населенными пунк-
тами. Возможно, наиболее эффективным бу-
дет принять формулу Финляндии, ведь, не 
имея возможности похвастаться большим чис-
лом архитектурных шедевров прошлого, 
финны устремили свои взгляды в будущее и 
теперь создают вызывающие во всем мире вос-
хищение инновационные музеи, библиотеки 
и дома XXI века. 

Строительная активность последней чет-
верти XIX в. привела к тому, что облик цен-
тральных районов крупных городов Финлян-
дии совершенно изменился и стал опреде-
ляться сооружениями этого времени. Однако 
планировочная организация этих районов 
осталась прежней, ее определяла прямоуголь-
ная сетка улиц, в которую вписывались мел-
кие плотно застроенные кварталы. В отличие 
от схем Э. Говарда и Р. Энвина, финны пред-
ложили не создание самостоятельных горо-
дов-спутников, а развитие непосредственно 
на периферии города системы простран-
ственно-обособленных полуавтономных жи-
лых районов, окруженных зелеными зонами, 
но не оторванных от города. В такие районы 
включался комплекс учреждений, обслужива-
ющих их население. Основные места прило-
жения труда сосредоточивались в общегород-
ских промышленных зонах и деловом центре. 
В связи с вышеизложенным считаем, что тема 
строительства новых городов однозначно ак-
туальна и должна найти свое применение на 
территории Российской Федерации. 

Однако непосредственная реализация 
строительства нового города в сегодняшних 
правовых реалиях довольно трудна ввиду ба-
нального отсутствия термина «новый город» в 
основных градостроительных документах. 
Государство попросту не ставит таких задач и 
не включает мероприятия по строительству 
новых городов ни в стратегии социально-эко-
номического развития, ни в государственные 
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программы, ни в национальные проекты, 
этого нет даже в предвыборных программах 
парламентских партий. Поэтому, без внесения 

изменений в правовую плоскость, реализация 
данных инициатив на низовом уровне не 
представляется возможной. 
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