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В статье рассмотрена краткая история становления «соцго-

родков» в городе Челябинске, их место в архитектурно-

планировочной структуре города Челябинска в настоящее время. 

Описано современное состояние поселка ЧГРЭС, а также обосно-

вана необходимость скорейшей реабилитации подавляющего 

большинства архитектурных объектов, входящих в состав «соц-

городков». Приведены иллюстрации, фотоматериалы 2014 г. 
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Архитектура города Челябинска отражает все значимые исторические 

эпохи региона страны и мира за последние 300 лет. 

Однако исторические периоды неравномерно представлены в перечне 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Челябин-

ского городского округа Челябинской области, а также в перечне выявлен-

ных объектов культурного наследия, включенных в Список выявленных 

объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих 

историческую, художественную или иную культурную ценность, располо-

женных на территории Челябинского городского округа.  

Наиболее активный этап развития Челябинска пришелся на Советский 

период с 1917-го года по 1990-е годы, когда численность города увеличи-

лась в 20 раз [1]. Площадь города при этом возросла соответственно. Од-

нако объектов XIX века и объектов XX века в вышеуказанных перечнях 

представлено одинаковое количество: 50 из 97 объектов в первом перечне 

и 102 из 210 объектов во втором перечне. Следует учесть также, что в пер-

вом случае из 50 объектов 21 – скульптурные памятники, и 3 – могилы, 

а во втором случае из 102 объектов – 8 скульптур и 27 могил [2, 3]. 

Таким образом, архитектурное достояние ХХ века выражено в 26 зда-

ниях, сооружениях и памятных местах города согласно первому перечню и 

в 67 архитектурных объектах согласно второму.  

Ценность памятников архитектуры ХХ века в Челябинске еще не при-

знана на должном уровне, и уникальные объекты продолжают исчезать с 

карты города. Одними из исчезающих объектов являются образцы про-

мышленного и гражданского строительства периода 1920-х и 1930-х годов, 
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такие как «соцгородки» для рабочих при больших промышленных пред-

приятиях. На тот момент на Урале происходила реконструкция крупных 

исторических городов: Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Уфы, Ижевска, 

Оренбурга, Нижнего Тагила. Челябинск стал одной из площадок апроба-

ции новых типов зданий и градостроительных концепций [4].  

Индустриализация страны требовала быстрых темпов возведения про-

мышленных объектов, для которых была необходима, в том числе, много-

численная рабочая сила. Именно это обстоятельство обусловило появление 

такого типа градостроительного образования как «соцгород». «Соцго-

род» – компактное промышленно-селитебное образование при крупном 

промышленном предприятии, в котором жилой комплекс органично соче-

тался с развитой системой культурно-бытового обслуживания [6].  

Особенно актуальным было возведение ряда подобных поселений 

именно на территории Челябинска, так как город обладал высоким про-

мышленным и сырьевым потенциалом и уже имел подобный исторический 

опыт. Так, к 1919 году в городе действовало лишь два предприятия, а с на-

чала 1930-х начали свою работу тракторный, абразивный, ферросплавный, 

станкостроительный, цинковый заводы [7]. Необходимо было расселить 

рабочих, прибывающих в город из окрестных деревень. 

На тот период времени данные поселения были самыми комфортными 

для проживания людей в Челябинске, так как в них возводились собствен-

ные школы, детские сады, больницы, комбинаты общественного питания и 

парки отдыха населения; жилые дома обладали хоть и очень компактной 

планировкой, но с приемлемыми санитарными условиями проживания, 

а также предоставлялись населению бесплатно на период работы на пред-

приятии; улицы проектировались широкие, с газонами и изолированными 

пешеходными путями; по основным магистральным улицам было органи-

зовано движение общественного транспорта (рис. 1, 2, 3).  

 

 
 Рис. 1. Фотография поселка ЧГЭС. 1920–1940-е годы. 

Источник: http://chgres74.ru/istoriia-raiona-chgres  

http://chgres74.ru/istoriia-raiona-chgres
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Рис. 2. Фотография поселка ЧГЭС. 1920–1940-е годы. 

Источник: http://chgres74.ru/istoriia-raiona-chgres 

 

Рис. 3. Схема территории исторического «соцгородка» ЧГРЭС в современном  

состоянии. Источник данных: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4324 

1 – стадион; 2 – детский сад; 3 – столовая; 4 – ясли-сад; 5 – пустырь,  

где ранее располагалась школа № 44; 6 – часть комплекса больницы № 5,  

где ранее были, в том числе, баня и магазин; 7 – энергетический техникум 

http://chgres74.ru/istoriia-raiona-chgres
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=4324
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Получалось, что возводили самостоятельный город в городе, который 

был четко рассчитан исходя из потребностей предприятия: сколько рабо-

чих необходимо, сколько для них нужно жилья, образовательных учреж-

дений, пунктов питания и т.д. Необходимо было сделать все, чтобы рабо-

чий мог как можно больше времени проводить на предприятии [5].  

В Челябинске было возведено несколько «соцгородков» (рис. 4): 

1) соцгород при ЧТЗ (1929–33 гг., арх. А. К. Буров и др.);  

2) соцгород при ЧГРЭС (1928 – нач. 1930-х гг.); 

3) соцгород при «Станкомаш» и ЧТПЗ (2-я половина 1930-х по 1940-е 

годы; арх. С. Чернопятов, В. Бирюков, А. Яковлев и др.); 

4) соцгород при ЧМЗ (1940–1950-е годы; арх. И.О. Гохблит, В. Болды-

рев, Я. Скуратовский, А. Зайцев, Л. Поляков и др.) [6]. 

 

 
 

 

Рис. 4. Схема расположения «соцгородков» в структуре города Челябинска:  

1 – «соцгород» при ЧМЗ; 2 – «соцгород» при ЧГРЭС;  

3 – «соцгород» при ЧТЗ; 4 – «соцгород» при «Станкомаш» и ЧТПЗ 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D1%F2%E0%ED%EA%EE%EC%E0%F8%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%F1%EE%F6%E3%EE%F0%EE%E4%20%D7%CC%C7%20%22
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Первые соцгородки, построенные до 1930-го года, созданы в стилисти-

ке конструктивизма (рис. 5). Позже стилистика архитектуры была пере-

смотрена в пользу неоклассического стиля в силу политических причин 

(рис. 6). Новый тип архитектурно-планировочной организации территории 

и новые типы зданий и сооружений открыли новую веху в развитии города 

Челябинска [5].  

 

 
 

 

 

 

 
Поселения при предприятиях, изначально располагавшиеся на окраине 

городских земель, со временем стали занимать одно из центральных поло-

жений в планировочной структуре Челябинска. Они задали масштаб го-

родскому пространству, стиль и направление развития прилежащих к ним 

районов. «Соцгородки» сформировали уникальный образ места и стали 

той «точкой», или акцентом, относительно которого ориентируются жите-

ли современного мегаполиса. 

Кроме того, данные поселения относятся к мировому культурному и 

индустриальному наследию. Они являются закономерным продолжением 

истории развития рабочих поселков в Германии, чей опыт строительства 

был использован при их проектировании и возведении [4].  

На данный момент часть объектов внесена в перечень выявленных объ-

ектов культурного наследия, однако ценность «соцгородков» проявляется 

именно при их комплексном рассмотрении. Все объекты поселка допол-

няют друг друга не только стилистически, но и функционально. Рассмат-

ривать отдельные здания «соцгородков» можно только в контексте всего 

комплекса в целом. 

Рис. 5. Здание яслей-сада, 

ул. Российская, 6А. 2014 год.  

Фото автора Медведевой А.А. 

Рис. 6. Дом  

по ул. Российской, 19В.  

2014 год. Фото автора 

Медведевой А.А. 
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Таким образом, необходимо включить «соцгородки» в перечень объек-

тов культурного наследия в Челябинской области как архитектурные ком-

плексы, а также четко обозначить их границы. Сделать данный шаг нужно 

в короткие сроки, так как многие объекты находятся в плохом физическом 

состоянии. Например, соцгород ЧГРЭС не вошел в программу развития 

генерального плана Челябинска ни в 1949, ни в 1967 году [8]. Можно пред-

ставить, сколько лет объекты поселка находятся без капитального ремонта 

(рис. 7, 8). 

 

 

 

 

 
При натурном обследовании территории поселка ЧГЭС визуально была 

выявлена высокая степень износа всего жилого фонда поселка, которая 

достигла более 60 %. Жители поселка неоднократно обращали на это вни-

мание властей, однако не было предпринято никаких кардинальных мер.  

Архитектурная реабилитация культурного наследия «соцгородков» го-

рода Челябинска как целостного комплекса зданий и сооружений решает 

следующий спектр задач: воссоздать исторические городские обществен-

ные пространства; привести в надлежащее состояние изношенный жилой 

фонд; выявить акценты планировочной структуры города Челябинска; соз-

дать достопримечательности регионального и российского значения и по-

высить туристический потенциал города в целом. 

Соцгородки являются важной частью не только материальной культуры 

начала ХХ века, но и социального опыта. Мы владеем историческим на-

следием, ценность которого не очевидна не только в силу физического из-

носа и ненадлежащего содержания. Архитектурно-градостроительное на-

следие часто не осознается как комплекс идей, технологий, артефактов, 

 

Рис. 8. Дом по ул. Российской, 8А.  

2014 год. Фото автора  

Медведевой А.А. 

Рис. 7. Дом  

по ул. Российской, 6. 

2014 год. Фото автора 

Медведевой А.А. 
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пространственных сценариев. Памятник архитектуры обычно ассоцииру-

ется у массового потребителя с музейной функцией, эффектными деталя-

ми, явной «старинностью». Наследие, которое мы обязаны хранить и пере-

давать будущим поколениям в качестве достоверного источника историче-

ской памяти, требует работы не только в области реставрации и приспо-

собления его функционирования как недвижимости, но и в плане просве-

тительской, образовательной работы.  
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