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Первая треть XX века в России стала временем экспериментов и поисков, в том числе
градостроительных. Одной из популярных идей в этот период в отечественной практике
стала идея о повсеместном строительстве городов-садов.

«Город-сад» - градостроительная концепция, возникшая на рубеже XIX-XX вв. Первой
работой, где она была комплексно описана, принято считать книгу английского исследо-
вателя Эбенизера Говарда «Города-сады будущего» [1].

Э. Говард полагал, что современный ему город изжил себя. Поэтому он подвергал се-
рьезной критике хаотичный, ничем не ограниченный, рост промышленных городов, их
антисанитарию. Предложенный им проект был ориентирован на улучшение существую-
щего положения в городах, решение практических проблем перенаселенности, вызванных
промышленной революцией. Такое улучшение, по мнение Э. Говарда, возможно посред-
ством экономического развития автономных и самодостаточных пригородных зон.

Идея Э. Говарда сначала получила достаточно широкое распространение в Англии.
Стали разрабатываться предложения о создании вокруг уже существующих городов си-
стемы новых поселений. Некоторые из них были успешно реализованы на практике. Затем
аналогичный опыт получил популярность и планировочное воплощение в других европей-
ских государствах (Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и т.д.).

В России идеи о новых социально-градостроительных преобразованиях стали извест-
ны благодаря начатой активной публицистическо-пропагандистской деятельности в жур-
налах «Зодчий» и «Городское дело» еще в начале XX в. Кроме того, были организованы
«Русское общество городов-садов», а позже «Общество изучения городского хозяйства». В
принципе ухода от монотонной застройки, заложенном в идее города-сада, отечественные
исследователи видели значительные преимущества, которые стремились популяризовать
сначала в периодической печати. На практике в России создание таких поселков для рабо-
чих в конце XIX - начале XX вв. инициировалось преимущественно крупными частными
промышленными объединениями, стремящимися к улучшению жилищных условий для
своих рабочих [3].

После революционных преобразований 1917 г. отечественные архитекторы вновь обра-
тились к идее города-сада. Они были убеждены, что в новых политических условиях смо-
гут максимально широко реализовать удачные планировочные и художественные принци-
пы города-сада. К концепции обращались не только исследователи, но и соответствующие
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ведомственные организации по строительству жилья для рабочих. Такая активность бы-
ла обусловлена острой потребностью в создании нового жилья на фоне быстрых темпов
индустриализации, с одной стороны, и недостатке средств в стране, с другой.

Поэтому уже в середине 1920-х гг. началось активное строительство новых городов-
поселков. Как правило, они создавались при строящихся или реконструируемых крупных
промышленных предприятиях. Достаточно быстро почти повсеместно традиционный для
отечественной практики усадебный тип застройки стал заменяться кварталами из секци-
онных домов. Такие кварталы застраивались коллективным типом жилья (общежития,
казармы) либо многоквартирными домами. Это привело к тому, что говардовский город-
сад был окончательно заменен советским типом рабочего поселка, который потерял свою
автономность (социальную, организационно-управленческую, финансовую).

В целом в период с 1917 г. до середины 1920-х гг. в СССР типология жилища фор-
мировалась под воздействием двух противоположных тенденций. Одна из них сложилась
в представлениях дореволюционных архитекторов о том, как должно выглядеть каче-
ственное, комфортное городское и загородное жилье. Вторая - «инновационная», которая
создавалась под влиянием новых идеологических установок [4]. Но, так или иначе, уже к
концу 1920-х гг. в СССР был накоплен значительный практический опыт проектирования
рабочих поселков. Поисковое и арктическое планирование, научные разработки, теоре-
тические дискуссии предыдущих лет помогли реальному строительству на последующих
этапах развития советской архитектуры. А советский рабочий поселок стал ключевым
элементом государственной градостроительной политики в дальнейшем.
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