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ing urban development, while observing the cur-

rent norms, which often poses very difficult tasks 

for architects. 

In the article are considered of similarity between 

the period from 1922 to 1927, when the revitaliza-

tion of construction activity in cities took place 

against the backdrop of the NEP and the modern 

period, when the construction in Ukraine of the 

construction of individual objects transforms this 

process into an active development of urban fabric. 

The period of urban avant-garde (by the end of the 

1930s) coincides with the period of Soviet industri-

alization, which was also characterized by the con-

struction of a huge number of industrial enterprises. 

Their placement often took place without taking 

into attention the creation of an attractive environ-

ment for people. Knowing the consequences of 

making tactical decisions, without taking into at-

tention the strategic direction of the city's develop-

ment, it is impossible to create a modern urbanized 

environment, as it would satisfy today's needs of 

people and further effective production develop-

ment.  

Keywords: industrial development, industrial 

zones, industrial nodes, architectural environment, 

urban planning model. 
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ВЛИЯНИЕ УТОПИЧЕСКИХ ИДЕЙ НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ В 

ХАРЬКОВЕ В 1920-30-Х ГГ. 
 

Каждая социальная утопия содержит градостроительный идеал, который соответствует общим соци-

альным идеям ее автора. В СССР в период 1920-х – 1930-х гг. градостроительная составляющая соци-

альных утопий находилась в центре внимания профессионального сообщества. Итогом долгой поле-

мики и стала идея «соцгорода». Новый город должен был полностью отрицать изъяны тогдашнего ка-

питалистического города и своим планированием обеспечить наиболее легкую перестройку социали-

стического быта в коммунистический. Параллельно с новыми градостроительными разработками со-

ветских зодчих часто возникали тексты по форме близкие к утопиям, более объемные, масштабные, 

развернутые по содержанию, чем последующие практические реализации. Утопические идеи не только 

повлияли на архитектурную практику 1920 – 1930 гг., но и оставили отпечаток в градостроительной 

структуре тогдашней столице советской Украины – новом промышленном районе «Новый Харьков» и 

новом административном центре «Харьков Сити». Эти структуры не были полностью реализованы, но 

и то, что было осуществлено, носило новаторский характер и стало составной частью урбанистиче-

ского наследия ХХ века. 
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Вступление. Происхождение целого 

ряда идей современного урбанизма следует 

искать в социальных утопиях XIX в., бога-

того всевозможными утопическими проек-

тами и планами реорганизации социальной 

жизни. Утопиям присущи: неизменность 

общества, его единомыслие, отсутствие 

внутренних конфликтов, ориентирован-

ность на образцы, стремление к осуществ-

лению идеала, изолированность простран-

ства утопии от «вражеского» внешнего 

окружения и противостояние ему. К ним 

охотно обращаются в периоды преодоле-

ния тяжелых социально-политических кри-

зисов и масштабных преобразований. 

В социальных утопиях, почти всегда, 

фоном по-новому налаженной жизни явля-

ется город или другое поселение особым 

образом, по-новому распланированное, 

благоустроенное и застроенное. Попытки 

реализации утопических идей в градостро-

ительной практике интересны для исследо-

вателей. С этой точки зрения трудно пройти 

мимо архитектурного и градостроитель-

ного наследия столичного Харькова.  

mailto:alena.gella@gmail.com
mailto:kachemtsevalubov@gmail.com


АРХІТЕКТУРА 

 НАУКОВИЙ ВІСНИК БУДІВНИЦТВА, Т. 93, №3, 2018  
 

42 

Цель статьи – проанализировать вли-

яние утопических идей на градостроитель-

ное развитие Харькова в период 1920-х –

1930-х гг. 

Материалы и методы исследова-

ний. Для данной работы значимыми явля-

ются публикации последних лет М.Г. Мее-

ровича [4; 5], С.О. Хан-Магомедова [6], 

А.В. Иконникова [7], В.Э. Алешина [8], Е.Т. 

Черкасовой [9], Л.В. Качемцевой и Е.И. 

Геллы [10], К.В. Діденко [32], І.І. Крейзер 

[33].  

Исследование строится на анализе 

публикаций в периодических изданиях 

1930 – х гг., графических и проектных ма-

териалов и фактов, приведенных в литера-

турных и исторических источниках.  

Основными источниками утопиче-

ских идей являются популярные работы Э. 

Беллами, [11], У. Морриса [12], В. Святлов-

ского [13], Н. Бердяева [14], а также градо-

строительные трактаты Э. Говарда [1], М. 

Диканского [15], Ф.Л. Райта [16], Н.А. Ми-

лютина [17]. К работе привлекаются мате-

риалы дискуссии по обсуждению идей со-

циалистического расселения и соцгорода, 

развернувшийся на страницах журнала 

«Современная архитектура» в 1929-1930 гг. 

[18], в публикациях А. Гольцмана, Н. Зе-

ленко, Н. Крупской, А. Луначарского, 

Н. Милютина, Л. Сабсовича, А. Эпштейна 

[19], С. Мотолянского [20], Вольмира [21]. 

В работе использованы материалы, посвя-

щенные строительству важнейших градо-

строительных объектов в Харькове в 1920-

30-х гг. [22-28]. 

Результаты исследования. Книга Э. 

Говарда «Завтра: мирный путь к реальной 

реформе» – это изначально социальная уто-

пия, план мероприятий для подготовки, – 

по словам самого автора, – «новой эры со-

циальной жизни». Со временем она превра-

тилась в учебник по градостроительству (ее 

второе издание вышло под названием 

«Сады-города будущего»), а идеи, выска-

занные в ней, получили воплощение во 

многих городах и странах [1]. Неожиданно 

для себя Говард стал родоначальником и 

главой влиятельнейшего направления гра-

достроительства конца ХIХ – начала ХХ вв. 

Идеи Говарда были популярны и в 

главном городе Слобожанщины. Проект-

ный план Харькова 1895 г., был выполнен с 

учетом новых для того времени гигиениче-

ских и планировочных теорий и норм, в том 

числе, и идей городов-садов. В начале XX 

в. вокруг Харькова появился целый ряд дач-

ных поселков: Южный, Высокий, Зеленый 

гай, Джерело, Липовая роща.  

В период НЭПа на территории Укра-

ины также обращались к идеям Говарда, 

возлагая на них большие надежды по вос-

становлению старых городов и созданию 

новых градостроительных образований. В 

1922 г. были созданы «Общество городов-

садов Украины», Устав общества и разраба-

тывались программы по сооружению но-

вых типов жилищ, трудовых городов-садов, 

предместий и пригородов [2; 3]. В Харьков-

ском регионе строились рабочие поселки 

при заводах, поселки «нового быта», кот-

теджи для иностранных специалистов. Для 

застройки рабочих поселков использова-

лись типовые проекты двух-, трех- и четы-

рехэтажных секционных домов с различ-

ными вариантами блокировки секций. 

Дома имели небольшие земельные участки. 

Такие поселки появились на Лысой горе 

(«Красный Октябрь»), на Новой Баварии, 

на ул. Плехановской. Эти принципы за-

стройки активно внедряли архитекторы 

В.К. Троценко, П.З. Крупко, В.И. Богомо-

лов, М.А. Зеленин, И.Г. Таранов-Белозеров, 

Б.П.  Грицевский, С.В. Григорьев. 

С точки зрения влияния утопических 

идей на развитие Харькова, особый интерес 

представляет период конца 1920-х – начала 

1930-х гг. – важнейшего этапа для форми-

рования новой отечественной идеологии 

градостроительства. В это время среди ар-

хитекторов развернулась активная дискус-

сия по обсуждению идей социалистиче-

ского расселения и соцгорода. 

Социалистический город мыслился 

как альтернатива существующему (капита-

листическому) городу, погрязшему в про-

блемах. Поэтому вполне обоснован интерес 

к социальной утопии, рожденной в недрах 

капиталистического общества, которая из-

начально создавалась как противовес окру-

жающей действительности.  
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На одном из диспутов, посвященных 

проблеме социалистического города, было 

выдвинуто предложение «Руководство-

ваться при строительстве социалистиче-

ских городов образцами, данными вели-

кими социалистами-утопистами, работы 

которых и нужно бы тщательно изучать». 

Материалы этого диспута были опублико-

ваны в «Правде» 2/XII-29 г. под названием 

«Социалистические города – Использовать 

проекты утопистов» [29]. 

В рамках развернувшейся в Совет-

ском Союзе дискуссии о новом социалисти-

ческом городе [18] сформировались два по-

люса: урбанисты (Л.М. Сабсович, С.Г. 

Струмилин, братья Веснины) и дезурбани-

сты (М.А. Охитович, М.Я. Гинзбург и др.). 

И те и другие претендовали на новаторское 

решение актуальных градостроительных 

задач. 

Концепция урбанизма предполагала 

укрупнение, предельную концентрацию их 

застройки, главным образом за счет строи-

тельства очень больших по объему зданий, 

подчиненных только функциональным тре-

бованиям. Дезурбанисты разрабатывали 

идею «нового расселения», которая предпо-

лагала отказ от населенных пунктов как та-

ковых и равномерное распределение инди-

видуальных жилых ячеек по территории.  

Оба лагеря подвергались внешней 

критике, а их идеи анализировались. Кри-

тики указывали на определенное родство 

идей выдвинутых двумя враждующими ла-

герями с утопическими проектами преды-

дущего столетия [19, 20, 21]. 

Утопия Э. Беллами «Взгляд назад 

2000 – 1887» (Looking Backward, 2000—

1887, 1888) [11], принесла в свое время ав-

тору мировую известность. Беллами был 

далек от марксизма в целом ряде важней-

ших вопросов, хотя находился под некото-

рым влиянием идей научного социализма. 

Общество его утопии организовано по 

принципу общественного капитализма. 

Градостроительные высказывания Беллами 

немногочисленны, но очень показательны. 

Поселение в его утопии – город, большой 

город. Что заставляет вспомнить об идеях 

«урбанистов», сформулированных в 1920 – 

1930-хх гг. 

Книга Беллами, имевшая огромную 

популярность у читателей в мире, была рас-

критикована Уильямом Моррисом в печат-

ном органе Социалистической лиги «Ком-

муноил». Как ответ Беллами, Моррис пи-

шет свой социалистический роман «Вести 

из ниоткуда» (News from Nowhere,1890) 

[12].  

Если рассмотреть градостроительные 

идеи утопии У. Морриса, мы обнаружим, 

что имеем дело не с поселениями, а, скорее, 

с расселениями. Автор, мечтал об «исходе 

народа из городов в деревню», что соответ-

ствовало его социальным взглядам с пози-

ций очень умеренного коммунизма. Градо-

строительный, а точнее дезурбанистиче-

ский идеал Морриса, напоминает социали-

стическое расселение М. Охитовича, для 

которого последовательно социалистиче-

ской является децентрическая форма рассе-

ления вдоль магистралей, дорог, рек и т. п. 

в небольших строениях индивидуального 

использования. 

В критических публикациях 1920 – 

1930-хх гг. отмечалось, что предложения о 

типе соцгорода, вопросы быта, культуры, 

системы воспитания, обучения, организа-

ции общественного питания рассматри-

вали, главным образом, узкие круги специ-

алистов-архитекторов, многие из которых 

пошли по пути копирования современных 

им западных образцов [20].  

Советские градостроители действи-

тельно были знакомы с современными иде-

ями и градостроительной практикой Запад-

ной Европы и Америки. Наиболее заметная 

и яркая фигура на западноевропейском ар-

хитектурном небосклоне Ле Корбюзье два-

жды посещал Советский союз – в 1928 г. и 

1929 гг., участвовал в конкурсе на перепла-

нировку Москвы. Его проект был отверг-

нут, но его градостроительные идеи, носив-

шие явно утопический характер еще со вре-

мен плана Вуазен, (Plan Voisin, 1922) ак-

тивно обсуждались в профессиональном 

сообществе СССР. В обсуждение моделей 

будущего города активно включился Бруно 

Таут, автор родственной советскому кон-

структивизму теории нового рационально-

организованного и экономичного быта [30]. 
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В 1932–1933 гг. он посетил СССР, где вы-

полнил несколько проектов, впоследствии 

не реализованных. 

Советским архитекторам были из-

вестны градостроительные теории Райта – в 

1932 г. была опубликована его книга «Ис-

чезающий город» (The Disappearing City, 

1932) [16], формировалась модель Бродакр-

сити (Broadacre City, 1935) – «Город широ-

ких горизонтов». 

Накал профессиональной дискуссии, 

критика архитектурных фантазий в цен-

тральных периодических изданиях и в пе-

чати столицы советской Украины оказали 

определенное влияние на градостроитель-

ную политику в Харькове этого периода. 

Новый генеральный план города, работа 

над которым началась в 1925 г. в отделе 

коммунального хозяйства горисполкома, 

завершили в 1929 г. в планировочном бюро 

при Горсовете, под руководством арх. А.А. 

Мейна. Но он  был отклонен по причинам 

его дезурбанистического характера. 

На рубеже 1920-1930 гг. новая утопия 

– государство трудящихся находилась в 

процессе становления. Казалось, что буду-

щее должно было осуществиться в настоя-

щем. Но только попытка этого осуществле-

ния потребовала колоссальных усилий, эн-

тузиазма, ресурсов, в первую очередь, чело-

веческих. В этой утопии понятие «счастье» 

заменили «труд», «призводство». 

В 1930 г. Н. Крупская в статье «Го-

рода будущего» писала: «Темпы нашего хо-

зяйственного строительства подводят нас 

вплотную к разрешению проблем, которые 

до сих пор всеми рассматривались как про-

блемы далекого будущего и которые пре-

вратились уже в проблемы сегодняшнего 

дня. 

К числу таких проблем принадлежит 

вопрос о новых городах. Тут мы неожи-

данно для многих прямо ткнулись носом в 

вопрос строительства жилищной оболочки 

для социалистически организованного об-

щества будущего» [19]. 

Социалистические города уже стали 

не только фантазиями и утопиями, а кон-

кретным, актуальным заданием времени. 

Новые идеи в области градостроительства, 

должны были приобрести характер «фанта-

зий реально порядка». 

В рамках дискуссии, посвященной со-

циалистическому городу профессиональ-

ная критика стала одним из инструментов, 

позволившим отечественным зодчим избе-

жать прямого неосознанного заимствова-

ния, калькирования уже известных градо-

строительных схем и идей как прошлого 

так и настоящего (зарубежный опыт), дей-

ствовать осмыслено и искать, собственные 

пути решения актуальных задач. 

В Советском Союзе именно из сочета-

ния наиболее рационального в концепциях 

урбанистов и дезурбанистов при отказе от 

крайностей выросли идеи нового расселе-

ния на основах социалистического произ-

водства и «соцгорода», поражавшие своей 

технологичностью.  

«Тракторострой» – «Новый Харьков» 

задумывался как город-спутник столицы 

советской Украины, город-альтернатива. В 

рамках этого проекта была реализована 

идея соцгорода – населенного пункта, 

функционально организованного, сформи-

рованного в соответствии с представлени-

ями о новом социалистическом образе 

жизни, базирующемся на плане и производ-

стве [10]. Что касается градостроительной 

структуры нового поселения – это одна из 

наиболее известных версий реализации 

идеи «линейного города». 

 Строительство поселка осуществля-

лось в течение 1930-1932 гг. Планировоч-

ная схема поселения строилась на жесткой 

прямоугольной сетке улиц, привязанной к 

направлению Чугуевского шоссе, основной 

транспортной связи промышленного рай-

она и соцгорода с Харьковом. Согласно 

проекту в городе должны быть построены 

жилые комбинаты и прочие сооружения: 

Дворец культуры, Горсовет, площадь для 

собраний, Районный клуб, банки, почта, те-

леграф, телефонная станция, универмаг и 

магазины. Кроме этого предполагалось воз-

ведение школы-семилетки, школы-десяти-

летки, ВТУЗов, техникумов-ФЗУ, цен-

тральный диспансер, детский клуб, парк 

культуры и отдыха, дворец физкультуры, 

музей, оперный театр, кинотеатр, радио-те-
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атр, отели, дома отдыха, санатории и боль-

ницы. Новое качество обслуживания 

должны были обеспечить: прачечные, 

трамвайный парк, пожарное депо, гараж, 

вокзал, пищевые комбинаты, фабрика-

кухня, питомники и оранжереи, элеватор, 

холодильники, и утиль-завод. Проектиро-

вались крематорий, кладбище [22]. 

Проектные идеи не были осуществ-

лены в полном объеме. Были разбиты жи-

лые кварталы, пять из которых поначалу за-

страивались будущими жилкомбинатами: 

четырех- и шестиэтажными домами квар-

тирного типа. Около 30% территории отво-

дилось под зеленные насаждения. По про-

екту предполагалось теплыми переходами 

на уровне вторых этажей связать между со-

бой жилые дома и обслуживающие учре-

ждения: поликлиники, клубы-столовые, 

школы и детские сады. Однако, в процессе 

строительства от этой идеи отказались.  

С 1932 г., Харьковский тракторный 

завод начал активно работать над архитек-

турно-планировочным оформлением рай-

она и корректировкой исходного проекта, 

вкладывая в это большие средства. Мощное 

финансирование обеспечило благоустрой-

ство жилых кварталов, устройство дорог, 

тротуаров, строительство детских садиков 

и яслей, научно-технической станции за-

вода, столовых, ресторана, здания райсо-

вета, архитектурное оформление главной 

конторы завода, возведение в третьем квар-

тале жилого дома на 300 квартир с магази-

нами на 1-м этаже. 

Во время Второй мировой войны из 

97 реализованных объектов соцгорода «Но-

вый Харьков» большая часть построек была 

разрушена. Сохранилось лишь планировоч-

ная структура и несколько зданий первой 

очереди застройки.  

Параллельно с новыми градострои-

тельными разработками советских зодчих 

часто возникали тексты по форме близкие к 

утопиям, более объемные, масштабные, 

развернутые по содержанию, чем дальней-

шие практические реализации. В частности, 

строительство поселка при ХТЗ сопровож-

далась большим количеством публикаций, 

красочность и патетика и детальность про-

работки которых не уступала некоторым 

утопическим концептам прошлых веков 

[23, 24, 26, 31]. 

Безусловный интерес в реализации 

утопических идей в градостроительной 

практике представляет собой создание в 

1925 - 1936 гг. нового административного-

общественного центра в первой столице со-

ветской Украины. Решение о реконструк-

ции части Харькова, где впоследствии 

сформировался новый городской центр, 

было принято на уровне эскизного проекта. 

Наиболее интересным среди предложений 

было признано решение В. К. Троценко. 

Главным узлом нового центра города ста-

новилась круглая площадь на месте быв-

шего пустыря за Университетским садом – 

в то время, практически, окраина, за кото-

рой располагался комплекс городской 

больницы и бараки военного госпиталя вре-

мён I-й Мировой войны. Центр линейно 

развивался в направлении ул. Сумской. 

Предложенная схема, изначально была раз-

работана архитектором для проектирова-

ния на этом участке дачного поселка, не без 

влияния идей Говарда. На эскизном про-

екте Троценко уже была определена фор-

мальная идея будущей главной площади го-

рода – еще до реального проектирования ее 

ансамбля.  

В статье А. Луначарского, «Архитек-

турное оформление социалистических го-

родов» (1930) описывается идеальный (ти-

пичный) социалистический город: «Итак, 

общий характер социалистического города 

будет представлять собой выдержанное 

единство в большом разнообразии. В цен-

тре его на главной площади (мы говорим о 

типичном городе) сосредоточены все зда-

ния, в которых помещается живое сердце 

всего города. Здесь наибольшая монумен-

тальность, наибольше разнообразие форм. 

Здесь и архитектурно центр тяжести го-

рода. От него радиусами, кольцами идут 

широкие улицы. Быть может перерывае-

мые, от времени до времени садами, буль-

варами, целевыми площадками, водными 

поверхностями с фонтанами и т.д., прости-

раются жилые дома-коммуны, монумен-

тальные, построенные таким образом, 

чтобы ясно, разнообразно, выделять свою 

внутреннюю сущность, т.е. то обстоятель-

ство, что и у них индивидуальные жилища 
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расположены вокруг их группового част-

ного сердца – их культурно-клубных и тому 

подобных общих помещений» [19].  

Если сравнить этот текст с сопроводи-

тельной запиской проектных разработок 

вновь создаваемого центра столицы совет-

ской Украины, то можно увидеть явное сов-

падение.  

«Схема планировки определяет земли 

вокруг площади Дзержинского и Ветери-

нарной как центр нового Харькова, «адми-

нистративное-сити» и район кварталов 

жилдомов с обобществлением и централи-

зацией коммунального обустройства. Пло-

щадь Дзержинского собирает со всех сто-

рон радиальные улицы и магистрали, кото-

рые вместе с концентрическими улицами 

на бывших Университетских землях харак-

теризует радиальную систему планировки 

этих земель. Главные элементы плана: под-

кова административно-общественных зда-

ний с зеленным кругом насаждений; четыр-

надцать жилых кварталов являются домами 

от семи до трех этажей. Полоса садов Зоо-

логического, Ботанического и Универси-

тетского; склоны бывших Университетских 

земель.  

В секторе земель Госпрома запроек-

тировано широкое авеню с полосой бульва-

ров, как резерв будущего большого движе-

ния на ширину до 86 метров. Полоса буль-

варов расширяется в сторону Харитонов-

ского переулка и через Клочковский въезд 

за участком Дома Правительства до ул. 

Карла Либкнехта и отделяет монументаль-

ный центр администрации от пояса коллек-

тивно-жилищного сектора. Шесть кварта-

лов за Госпромом сконцентрировано в т.н. 

жилищных секторах жилдомах с закрытием 

бывших улиц и расширением улиц между 

секторами до 30 метров» [27]. 

Толчком к формированию ансамбля 

площади стало возведение здания Государ-

ственной Промышленности, план которого 

был подчинен радиально-кольцевой си-

стеме улиц, расходившихся от круглой пло-

щади. Конкурс на его разработку был объ-

явлен Высшим Советом народного хозяй-

ства 21 марта 1925 г. Первую премию полу-

чил проект, представленный под девизом 

«Незваный гость», (арх. С.С. Серафимов, 

С.М. Кравец, М.Д. Фельгер). Он был при-

нят к реализации в июне 1925 г. 

Ударными темпами были выполнены 

рабочие чертежи. Сложное конструктивное 

решение здания, не имевшее аналогов ни в 

СССР, ни в Европе, потребовало создания 

новых методов расчета и решения сложных 

инженерных задач, для чего было создано 

конструкторское бюро, которое возглавил 

инженер М.А. Рудник. 

Поражает скорость последующего 

строительства на фоне низкого уровня ис-

пользования строительной техники. «Небо-

скрёб» из монолитного железобетона воз-

водили кустарными методами: при помощи 

людских и конских сил и примитивных ору-

дий лопат, носилок, тачек. Первая очередь 

строительства была окончена к десятой го-

довщине октябрьской революции, а в но-

ябре 1928 г. здание было полностью вве-

дено в эксплуатацию. 

В ансамбль площади должны были 

быть вписаны еще два крупных здания, 

фланирующие Госпром: Дом Кооперации и 

Дом Правительства. В конце октября 1927 

г. состоялся всесоюзный конкурс на разра-

ботку проекта «Дома Правительства 

УССР». Согласно с его условиями, «глав-

ный фасад здания должен был выходить на 

круглую площадь, образуя с соседним зда-

нием Госпрома единую архитектурную 

композицию площади и начала Клочков-

ского спуска» [28].  

Здесь должны были располагаться 

ВУЦИК, Совет Народных Комиссариатов и 

Центральных правительственных учрежде-

ний УССР, зал для съездов и собраний на 

1500 человек, 5 малых залов, столовая, цен-

тральная библиотека с читальным залом, 

архив, служебно-административные поме-

щения и жилые помещения для коменданта 

и обслуживающего здание персонала. Од-

нако, результаты конкурса оказались сла-

бее ожидаемых, не было выбрано ни одного 

проекта, который мог бы быть принят к ис-

полнению без существенных доработок. 

С 1929 г. северо-восточнее Госпрома 

началось строительство здания Управления 

сельского хозяйства – «Дома Кооперации» 

– второго из зданий будущего ансамбля. За 

основу был взят неиспользованный, слегка 
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переработанный проект Дома Правитель-

ства (арх. А.И. Дмитриев, О.Р. Мунц). Од-

нако работы так и не были закончены – в 

1934 г., столица была перенесена в Киев, а 

недостроенное здание передано Военно-хо-

зяйственной академии им. Л.А. Говорова. В 

1937 г. проект вновь переработан с учетом 

новых стилистических предпочтений. Зда-

ние не было достроено, его закончили 

только в 1954 г., но уже по проекту арх. П.Е. 

Шпары, Н.П. Евтушенко, Н.А. Линецкого, 

В.И. Дюжина, и В.В. Лукьянова, инженера 

И.М. Гринь стилистике сталинского «ре-

нессанса». 

В 1929 г. проводится новый конкурс 

на постройку «Фабрики проектов» – здания 

проектных организаций, получившее 

название «Дом Строительных Трестов» 

(Домпроектстрй). На конкурс представили 

восемь работ. Победителем стал проект под 

девизом «Догнать и перегнать» (арх. С.С. 

Серафимов, М.А. Зандберг-Серафимова). 

Вторую премию получил проект братьев 

Весниных, третью – харьковских архитек-

торов Г.А. Яновицкого и М.Л. Мордвинова. 

Строительство Домпроектстроя началось в 

1930 г. 

Г. Зиновьев в публикации 1930 г. «От 

утопии к действительности» написал: «Со-

циалистические города, которые мы начи-

наем созидать, сыграют свою, и не малую, 

международно-пропагандистскую роль. Не 

искусственные, «утопические» колонии, 

созданные средствами просвещенных бога-

чей, как рисовали дело иные утописты, а 

наши, родные подлинно социалистические 

города, созидаемые коллективным трудом 

и умом рабочего класса. …. 

Не далеко время, когда наши, социа-

листические города станут местами палом-

ничества для многочисленных рабочих де-

легаций из других стран. Надо, чтобы эти 

города были достойны своего имени» [19].  

Госпром до своего завершения, еще в 

процессе строительства стал объектом па-

ломничества. Известны восторженные от-

зывы о Госпроме А.М. Горького, В.В. Мая-

ковского, Анри Барбюса, Теодор Драйзера. 

Выводы. Любая утопия носит бого-

борческий характер. Она отстаивает воз-

можность совершенного общества, созда-

ния рая на земле. В СССР замахнулись на 

реализацию этой возможности. И в рамках 

этой реализации были предприняты по-

пытки создания новых градостроительных 

образований. В государстве трудящихся, в 

новом социалистическом городе не было 

места богу и храму. Место храма заняли за-

вод и фабрика. Все другие составляющие 

нового города, должны были, создавать 

условия для всех жителей города много и 

продуктивно работать, быть частью трудо-

вого сообщества. 

Утопические идеи, сформированные в 

рамках советской системы, касающиеся со-

циалистической реконструкции образа 

жизни, воспитания человека на новых социа-

листических основаниях, максимального 

улучшения культурного и бытового обслу-

живания населения, были мощной движущей 

силой. Эти идеи оказали влияния на архитек-

турную практику, оставили след в градостро-

ительной структуре столичного Харькова. 

Харьков стал полигоном для апробирования 

и реализации новых идей и проектных разра-

боток советских зодчих в области архитек-

туры и градостроительства в 1920-1930-х гг. 

Промышленный район «Новый Харьков», 

новый административный центр Харков-

Сити, и другие – эти градообразующие объ-

екты нашего города имели новаторский ха-

рактер и стали составной частью урбанисти-

ческого наследия ХХ в. 
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Гелла О.І., Качемцева Л.В. ВПЛИВ 

УТОПІЧНИХ ІДЕЙ НА МІСТОБУДІВНУ 

ПРАКТИКУ У ХАРКОВІ В 1920-1930 РР. Ко-

жна соціальна утопія містить містобудівний 

ідеал, який відповідає загальним соціальним 
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ідеям її автора. В СРСР в період 1920-х – 1930-

х рр. містобудівна складова соціальних утопій 

перебувала в центрі уваги професійного співто-

вариства. Підсумком довгої полеміки і стала 

ідея «соцміста». Нове місто повинно було пов-

ністю заперечити хиби тогочасного капіталіс-

тичного міста та своїм плануванням забезпе-

чити найбільш легку перебудову соціалістич-

ного побуту у комуністичний. Паралельно з но-

вими містобудівними розробками радянських 

зодчих часто виникали тексти за формою бли-

зькі до утопій, більш об'ємні, масштабні, розго-

рнуті за змістом, ніж подальші практичні реалі-

зації. Утопічні ідеї, безумовно вплинули на ар-

хітектурну практику 1920 –  1930 та залишили 

відбиток у містобудівний структурі тогочасної 

столиці радянської України: новий промисло-

вий район Новий Харків, новий  адміністратив-

ний цент Харків Сіті, тощо. Ці структури не 

були повністю реалізовані, але й те, що було 

здійснено мало новаторський характер і стало 

складовою частиною урбаністичної спадщини 

ХХ ст. 

Ключові слова: утопічні ідеї, соцмісто, місто-

будівна практика, Харків. 

 

Gella O.I. , Kachemceva L.V. THE INFLU-

ENCE OF UTOPIAN IDEAS IN URBAN 

PLANNING PRACTICE IN KHARKOV IN 

THE 1920S-1930S. Every social utopia includes 

urban ideal, which meets the general social ideas of 

its author.  Urban component of social utopias was 

the focus of a professional community in the USSR 

of 1920 – 1930s. The idea of "Sotsgorod" became 

the result of the long polemics. A new city was to 

deny totally weaknesses of contemporary capitalist 

city and through its plan to provide the slightest so-

cialist reconstruction of capitalist life into com-

munist. At the same time new urban works of So-

viet architects often had text forms close to utopias. 

They were more voluminous, extensive, detailed in 

content, than further practical implementation. 

Utopian ideas have influenced the architectural 

practice of 1920 – 1930s, of course. And they left 

their mark in the urban structure of the capital of 

Soviet Ukraine at that time: new industrial area 

New Kharkov, the new administrative center of 

Kharkov city, etc. These structures have not been 

fully implemented, but what was implemented few 

innovative and has become an integral part of the 

urban heritage of the twentieth century.  

Key words: utopian ideas, sotsgorod, urban plan-

ning practice, Kharkov. 
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К ПОНИМАНИЮ ЭКЛЕКТИКИ 
 

В статье кратко освещается современное состояние и основная тематика исследований в области архи-

тектурной эклектики и обосновывается необходимость дальнейших исследований по данной теме, т.к. 

многолетнее осуждение эклектики и определение её как поискового явления «междустилья» в ахитек-

турном процессе не было достаточно аргументированным. Новейшие исследования, сделанные на ос-

нове рассмотрения явления эклектики в более широком историческом контексте доказали, что эклек-

тика — это явление, которое периодически возникает в архитектуре по конкретным причинам и решает 

различные задачи в различные исторические периоды. 

Ключевые слова: еклектика, архитектурное наследие, процесс стилеобразования, сознательный 

выбор стилистики, историческое сознание. 

 

Введение. Актуальность темы иссле-

дования обусловлена возникшими в совре-

менный период задачами в области архи-

тектурной теории и практики, архитектур-

ного образования, а также реставрации и 

реконструкции исторической застройки. На 

протяжении советского и постсоветского 

периодов в профессиональном осмыслении 

архитектурного наследия конца XIX – 

начала XX вв. сложилась достаточно слож-

ная картина. Тем не менее, в современной 

архитектурной практике постоянно возни-

кают задачи, напрямую связанные с архи-

тектурой периода середины XIX — начала 
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