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В В Е Д Е Н И Е

ХХУП оъеэд КПСС обосновал стратегический курс социально-эко

номического развития страны на качественное преобразование всех 

сторон жизни советского общества. Успешное решение поставленных 

задач партия связывает с повышением социальной активности масс. 

Определяющим условием активизации человеческого фактора является 

сильная социальная политика, которая обеопечивает использование 

новых резервов для ускорения.
Одним из направлений социальной политики КПСС является градо

строительство, главная цель которого заключается в создании наибо 

лее благоприятных условий для дальнейшего роста материального и 
культурного уровня жизни, всестороннего интеллектуального и физи

ческого развития, улучшения здоровья, увеличения продолжительнос
ти жизни и периода интенсивной трудовой деятельности населения.До

стижение этой цели способствует еще большему повышению трудовой 

активности советских людей, эффективности общественного производ

ства , а также дальнейшему развитию и совершенствованию размещения 

производительных оил и расселения населения страны. Не случайно 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР"О дальнейшем разви

тии советской архитектуры и градостроительства", принятое в октяб

ре 1987 г . ,  нацеливает на коренное улучшение градостроительства о 

учетом необходимости полного удовлетворения социальных потребнос
тей населения, создания наиболее благоприятных уоловлй для жизне

деятельности советских лгодей^.

Огромная народнохозяйственная- важность развития городов в 

наотоящее время обусловливает необходимость изучения иоторичеокогс 
опыта их создания в предвоенный период. Эта проблема приобретает 
особу:: актуальность в связи с тем, что в процеосе активного осво-

I См.: Правда. 1967. 16 окт.
з



ения природных богатств нашей отраны в годы первые пятилеток ин

тенсивно росли новые города. Одни из них возникали в необжитых 

местах, другие развивались из рабочих поселков. Шел процеос рекон

струкции старых городов. Создавая материальные и культурные усло

вия для жизнедеятельности чеЛогзка, они оказывали положительное 

влияние на формирование и развитие советского образа жизни.

В исторической литературе о градостроительстве в годы первых 

пятилеток имеет место однобокое освещение проблемы, делаются вы

воды о построении городов социалистического типа, не вскрываются 

трудности и противоречия, негативное отношение сталинокой номен

клатуры к условиям жизни народа. Тем самым фальсифицируется под

линная история строительства социализма. Однако для того, чтобы в 

условиях развернувшейся революционной перестройки общества взять 

на вооружение исторический опыт, в том числе периода 20-30-х годов 

"необходимо оценить прошлое с чувотвом исторической ответственнос

ти и на основе исторической правды"*. Такая попытка дедаетоя в 

предлагаемом докладе.

Исследование ведетоя в пределах Уральской, а  после ее разде-
2

ления в 1934 г .  -  в границах Свердловской и Челябинской областей , 

что объясняется первостепенным значением региона в социалистичес

кой реконструкции народного хозяйства СССР. Здесь в период индуст

риализации закладывалась вторая основная угольно-металлургическая 

база, на формирование которой направлялись огромные капиталовложе- 1 2

1 Горбачев М.С. Октябрь и перестройка: революция продолжается / /  

Коммунист. 1987. Jfc 17.- С. 10.

2 В 1934 г .  Уральская область была разделена на Свердловскую, Че

лябинскую и Обь-Иртышокую.
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ния: й первой пятилетке 1962 млн,руб.1 , а во второй -  7900 млн.
о

руб. Широкая строительная программа обеспечила интенсивное индуст

риальное развитие края, резко повысила его роль и значение в эконо

мической жизни страны. В 1936 г .  Урал по производственным мощноотям 

и выпуску промышленной продукции занимал четвертое место в Совет

ском Союзе после Московского, Ленинградского и Украинского регио- 

нов .

Высокая степень индустриализации Урала вызвала быстрый рост 

городского населения. Поэтому за предвоенные пятилетки в крае за 

конодательно оформилось 28 новых городов1 2 3 4  5, в том числе Березники, 

Красновишерск, Краснокамск, Краоноуральск, Магнитогорск. Реконстру 

ированы Свердловск, Пермь, Челябинск, Златоуст, Лысьва, Надеддинск 

и др. В решении Совнаркома РСФСР от I I  ноября 1929 г .  строительство 

Магнитогорска было признано крупным опытом создания нового социа- 

диетического города .

Городское строительство на Урале получило наибольшее развитие 

в период первой и второй пятилеток, когда проявились наиболее ха

рактерные его черты и особенности. Поэтому авторы сочли необходи

мым сосредоточить свое внимание на данном этапе ооветского градо

строительства.

1 Зуйков В.Н. Создание тяжелой промышленности на Урале (1926-1932 

г г . ) .  М., 1971. С.30.

2 Бакунин А.В. Борьба большевиков за индустриализацию Урала во 

второй пятилетке (1933-1937 г г . ) .  Свердловск, 1968. С.59.

3 Там же. С.373-374.

4 Некоторые проблемы развития экономики Урала. Свррдловск,1975.

С. 55.

5 ЦГАОР СССР. Ф.7952. Оп.5. Д.178. Л .4.
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§ I .  РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ Ф'ТЛИРОВАНШ 

СОВЕТСКИХ ГОРОДОВ

Составной частью курса Коммунистической партии на коренное 

переустройство общества'в переходный период отало строительство но

вых и реконструкция старых городов. Необходимо было» сформировать 

такое городское хозяйство, которое бы соответствовало требованиям 

социализма, создало возможность комплексной реализации основных 

уоловий для всестороннего развития личности, удовлетворения постоян

но возраставших материальных и духовных потребностей трудящихся 

масс. Практическое значение проблема градостроительства приобрела 

пооле восстановления народного хозяйства -  в реконструктивный пе

риод. Высокая степень индустриализации в эти годы сопровождалась 

быстрым ростом городокого населения. На Урале за первую пятилетку 

число жителей городов увеличилось в два раза, составив 40 % насе
ления региона, тогда как по стране -  в 1,5 раза, достигнув только 

24 Подобная тенденция сохранилась и во второй половине 30-х 

годов. За 1933-1939 г г . численность городского населения региона 

увеличилась на 346 ты о.чел., а его доля в общем населении края воз

росла до 47,5 %, что также превышало аналогичные показатели по стра

не (32,8  Города и рабочие поселки в реконструктивный период 

стали организаторами социалистического хозяйства.

X Подсчитано по: Социалистическое строительство Урала за 15 лет: 

Ооновиые показатели. Свердловой, 1932. С.4-5 ; Уральское хозяйст

во в цифрах, I93I-I932. Свердловой, 1933, С.281 ; Итоги выполне

ния первого пятилетнего плана развития народного хозяйства Сою

за СС?. 2-е изд. М,, 1934. С.251.
Подсчитано по: Социалистическое строительство Союза ССР /1933- 

1938 г г / :  Стат.об.М. ; Л ., 1939. С.8-9, I I .
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Учитывая тенденцию к урбанизации, Коммунистическая партия и 

Советское правительство направили свои усилия на формирование го

родов, т .к . видели в этом залог успешного выполнения планов индуст

риализации. Города, создавая условия для труда, быта и отдыха со

ветских людей, способствовали решению одной из основных проблем 

быстро растущей промышленности -  проблемы кадров. Поэтому при раз

работке первого пятилетнего плана учитывалась необходимость равно

мерного размещения сети новых городов. Одновременно предлагалось 

разработать план их строительства не в старом предпринимательском 

духе как бесформенное скопление рабочих казарм и бараков, а в ви

де художественно расположенных на просторе удобных и гигиеничных 

садов-поселков^* Выступая перед активом Московской партийной орга

низации в июне 1931 г . ,  В.В.Куйбышев говорил: "Почему мы сейчас 

подошли к комунальному и городскому хозяйству? Потому, что комму

нальное и городокое хозяйство теснейшим образом связано с бытом 

рабочих. На этой стадии индустриализации мы не только можем, но 

обязаны заниматься вопросами быта. Вовлекаются вое новые и новые 

рабочие. Поэтому рост городов, очевидно, будет продолжаться о
О

грандиозной быстротой."

Дискуссии о путях развития советских городов в 1929-1930 г г . 

выявили две концепции: урбанизм и дезурбанизм. Урбанисты во главе 

с экономистом-статистиком Л. Сабоовичем предлагали в течение 10-15 

лет создать сеть взаимосвязанных социалистических городов -  про

мышленных, сельскохозяйственных я смешанного профиля о населением 1

1 Перспективы развертывания народного хозяйства СССР на 1926/27 -  

1930/31 г г . : Материалы Центральной Комисоии по пятилетнему пла

ну. М., 1927. С .II .

2 Куйбышев В.В. Избранные произведения: В 2 тт. Т .2. М., 1988.
С.228. 7



50-80 тыс.чел. каждый. Формирование таких городов рассматривалось 

как обязательное уоловие построения социалистического общества^» 

Дезурбаниоты, руководимые экономистом М.Охитовичем, отстаива
ли сеть современных разветвленных и технически оснащенных магист
ралей, с расположенными вдоль лентами жилых поселений ("ни город, 

ни деревня"), а параллельно им -  предприятия, аграрные комплек

сы, учреждения,науки л культуры с развитым в техническом отношении 

общественным и личным транспортом. Основной тип жилища -  индивиду

альный домик на одного человека из легких конструкций со сроком 

амортизации не более 10  лет**.

Как урбанисты, так и дезурбанисты выступали за полное обоб

ществление культурно-бытового обслуживания населения за  счет госу

дарства, доведя его до крайностей: освобождение детей от родителей 

для общественного воопиталия, расселение взрослых в домах гостини

чного типа, где каждый человек получал отдельную комнату, ликвида
ция личных кухонь, оснащение дома различного рода обслуживающими 

учреждениями и помещениями для целей общения и т .п . Положительно 

оценивая идею общественного питания, строительства детских яслей 

и садов, ЦК ЕКП(б) в мае 1930 г .  решительно осудил полуфантасти- 

чеокие попытки одним прыжком переокочить преграды на пути к социа

листическому переустройству быта, "проведение этих вредных, утопи

ческих начинаний, не упитывающих материальных ресурсов страны и
о

степень подготовленности населения" .

В последующие годы некоторые проекты были пересмотрены в бо- 1 2 3

1 См.: Сабсович Л. Социалистические города. М., 1930.
2 Ол.: История советской архитектуры (I9 I7 -I9 5 4 ). 2-е изд.М .,

1985. C .2I.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. 9-е изд. " .5 .  М., 1984. C .I I8.
8



лее реалистическом ключе. Представляет интерес идея, высказанная 
председателем правительственной комиссии по строительству новых 

городов Н.А.Милютиным. Суть ее в расселении людей в соответствии 

с равномерным размещением производительных сил по всей стране с 
учетом природных ресурсов и потребностей народного хозяйства. Ав

тор рассматривал город как единое целое, в котором наиболее разум

но, рационально, целесообразно располагаются и увязываются между 
собой его основные части: промышленное и сельскохозяйственное про

изводство, транспорт, энергетика, управление, быт, воспитание и 
учеба. Функции зонального города четко разграничены в определенном 

порядке: территория железнодорожных путей ; производственных и ком

мунальных предприятий, складов, сооружений, а  также связанных о 
ними научных и технических учебных заведений ; зеленая полоса (за 

щитная зона) о шоосейной магистралью ; жилая зона ; парковая зона с 
учреждениями для отдыха, площадками для физкультуры, водными бас

сейнами и т .п . ; зона садовых и молочно-огородных совхозов. При 
проектировании города Н.А.Милютин предлагал учитывать климат,рель

еф, природный ландшафт, профиль производства, транспортные связи 
и т .д . 1  в  последующие годы эти идеи нашли воплощение в реальной 
практике градостроительства.

Итоги обсуждения, каким быть городу в ооветокой стране, были 
подведены на июньском (1931 г . )  Пленуме ЦК ВКП(б). Центральный Ко

митет, учитывая новые исторические уоловия, потребовал превращения 
"городских пооелков и нынешних районных центров в социалистические 
города, которые должны обеспечить культурный подъем и охрану здо

I СМ.: Милютин Н.А. Проблема отроительотва социалистических горо
дов. jM. ; Л ., 1930. С.22-25.
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ровья широких трудящихоя масо, повышение производительности труда 

и освобождение женщины-работницы от оков домашнего хозяйства"*. 
Пленум, еще раз отвергнув идеи урбанистов и дезурбанистов, опреде

лил основные направления социалистического градостроительства: пла

новое развитие населенных месг\  ограничение чрезмерного роста го

родов, строительство их на основе правильного оочетания производ
ственных и гигиеничеоких требований, подчинение строительства еди-

О
ной архитектурной идее . Строительство новых и реконструкцию суще
ствующих городов предполагалось вести на основе генеральных пла

нов.
Уже на первом этапе -  проектировании городов -  принятые реше

ния оталя расходиться с практикой. Начали преобладать волевые ука

зания чиновничьего аппарата. Часто походные данные для городов о 

учетом перспектив промышленного строительства и недостатка средств 

на социально-культурные условия, а также градостроительные уста

новки коренным образом изменялись. Приоритет в выборе места для 

жилых районов отдаваяоя близости к промышленным предприятиям, что 

приводило к градостроительным ошибкам и экономическим потерям.
Примечательной является иотория ооздания генерального плана 

Магнитогорска, отавшего одной из первых экспериментальных площа
док советского градостроительства. На рубеже 1929-1930 г г . по ини

циативе Управления "Магнитостроя" состоялся Всесоюзный кон-

куро на лучшую разработку плана города Магнитогорска. На суд об
щественности было предотавлено 16 проектов. Однако ни один из них

O'
не был принят . Одновременно разработка генерального плана Магни- 1 2 3

1 КПСС в резолюциях... Т .5 . C.3I5.

2 Там же. С.313-326.
3 ЦГАОР СССР. Ф.7952. Оп.5. Д .18О. Л .1-2 ; Искусство в массы:Орган

аосоциации художников революции. 1930. 4. С.17-19.
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тогорска велась московской организацией Гипрогор. Для решения воп
росов градостроительства специально созданная комиссия .во главе с 

архитектором С.И.Чернышевым осенью 1930 г .  выехала в Магнитогорск. 

В ее состав вошел также немецкий архитектор Э.Май, работавший в 

проектном бюро Цекомбакка. Ознакомившись о конкретными условиями 
строительства города, С.И.Чернышев предложил перенести жилые рай

оны на правый берег реки Урал. За это предложение высказался и 

Э.Май. Однако специально созданная Правительственная комиссия в 

ноябре 1930 г .  отвергла его . Но, учитывая перспективы развития 
рода, она указала на необходимость изучения правобережного вариан
та жилстроительства^.

В связи с тем, что вопрос о меоте расположения Магнитогорска 

оставался открытым, в авгуоте 1930 г .  строительство города было 
приостановлено. Понимая,какую опасность для сооружения металлур

гического комбината таила в себе медлительность в решении социаль
ных вопросов, Уралоблисполком в декабре того же года поручил Маг

нитогорскому горсовету и Уралкоммунотделу разработать проект пла

нировки города на правом берегу р.Урал^. В марте следующего года 

ударная бригада государственного института сооружений предотавила 

в Главное Управление коммунального хозяйства вариант планировки 
правобережной части Магнитогорска, который был одобрен научно-тех

ническим советом Управления. Однако Правительственная комиссия 

вновь рекомендовала строить город на левом берегу* т .к .  этот ва
риант считала более дешевым и удобным в плане подъездных путей к
городу. Учитывалось также, что работы вблизи комбината были уже 

ч
начаты. _______________

1 ПАСО. Ф.4. Оп. 9 . Д.704. Л .7 -8 .
2 ПАСС. Ф.4. Оп.8. Д.145. Л.191 ; Оп.9. Д.704. Л .9.
3 Урал.рабочий. 1931. 20 марта, 20 мая.



Отмечая недопустимое отставание килищно-коьг’унального строи

тельства в Магнитогорске от промышленного, Совет Труда и Обороны, 

а  также Комиссия Исполнения при (Ж  Союза ССР потребовали форсиро

вания проектных работ1» В 1933 г .  Э.Май представил проект генпла

на Магнитогорска. В нем не учитывались гидрогеологические и топо

графические условия территории. В итоге Магнитогорск оказался бы 

под дымами металлургического комбината. Недостатки в проекте были 

настолько очевидны, что в том же году под давлением общественности 

было принято решение о переноое строительства на правый берег 

р.Урал. Новый генплан был разработан Ленинградским филиалом Гор- 

стройпроекта в 1934 г .  (авторы: архитектор-художник Б.Данчич,ин-
О _

женер-экономиот В.Попов) . Город размещался на берегу водохрани

лища, вдоль которого намечалось устройство парка. Завод оставался 

на другом берегу реки. Это решение легло в основу строительства 

Магнитогорска.

Проявились ошибки и в генеральном плане Нижннго Тагила, По

скольку в нем приняли участие организации Москвы, Ленинграда и 

Харькова, то несогласованность их действий привела к тому, что 

вагоностроительный завод и его поселок оказались с подветренной 

отороны от Ново-Тагильского металлургического и коксохимического
О

заводов . Такой ведомственный подход к планировке города был под

вергнут критике журналами "За социалистическую реконструкцию го

1 См.: Собрание законов и распоряжений. 1933. № 36. С.222,416-419.

2 Казаринов В .И ., Павличенков В.И. Магнитогорск. М.,1961.0 .20-21.

3 Архитектура СССР: Орган Союза советских архитекторов. 1936. й 6. 
С.29.
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родов" и "Планировка и строительство городов"*. Однако и оконча-
2

тельный вариант генплана Нижнего Тагила, утвержденный в 1936 г .  , 

не изменил прежнего направления в развитии города.

Разрабатывая перспективы развития народного хозяйства ССОР 

на 1926/27 -  1930/31 г г . , Центральная Плановая комиссия особо под

черкнула, что новые промышленные предприятия необходимо планировать
о

вместе с жилыми поселениями . Но в условиях ускоренной индустриа

лизации основное внимание партийных, советских и хозяйственных 

органов было сосредоточено на создании тяжелой промышленности.Туда 

направлялись лучшие силы, финансы и средства. В итоге работа над 

проектированием городов растягивалась на годы. Стал практиковать

ся отвод территорий под заводы прежде, чем появлялся утвержденный 

генеральный план города. Тем самым нарушалось требование одновре

менности строительства промышленных объектов и жилой территории.

В результате возникали отдельные пооелки, располагавшиеся в отры

ве от основного города. Так олучилось, к примеру, с городками 

УЗТМ, 413, Уралвагонзавода. Нарушение принципов районирования за -  1

1 Ои.: Попов Ф. Учесть уроки планировки городов Кузбаоса и Нижнего 

Тагила / /  За социал.реконструкцию городов: Орган Всесоюзного Со

вета по делам коммунального хозяйства при ЦИК СССР и Наркомхсза 

РСФСР. 1933. № I .  С.34-43 ; Мостаков А. Планировка Нижннго Таги

л а / /  Планировка и строительство городов: Научно-технический 

журнал Наркомхоза РСФСР, Гипрогора и Стандартгорпроекта. 1935.

№ 5.

2 Стригалев А.А., Целиков А.И. Нижний Тагил: £илищно-гражданокое 

строительство. М., 1959. С.13.

3 ПеропектиЕы развертывания народного хозяйства СССР на 1926/27 -  

1930/31 г г . С .I I .
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трудняло комплексное формирование города, решение транспортных 

задач, объединение инженерных сетей, обслуживавших жилые районы.

С целью ликвидации оплаченных недостатков, обеспечения науч

ного подхода к строительству городов ЦИК СССР и СНК СССР 27 июня 
1933 г .  приняли постановление "О составлении и утверждении проек

тов планировки и социалистической реконструкции городов и других 

населенных мест Союза ССР", четко определившее зависимость соору

жения новых и расширения существующих промышленных и транспортных 

предприятий от утвержденных проектов планировки обслуживающих эти 

предприятия населенных меот*. Но требование одновременности стро
ительства промышленных объектов и городов все-таки не соблюдалось. 

Примером являетоя строительство Краоноуральска. Поселок был зало

жен вблизи от медеплавильного завода, что, по данным обследования 

Свердловского гигиенического института, пагубно влияло на здоро

вье и жизнь людей, т .к . производство завода было связано с выделе- 
нием сернистых газов"'. В 1932-1933 г г . Уралгипроцор предложил но

вое место для возведения Краоноуральска. Однако понадобилось еще
о

пять лет, чтобы он начал претворяться в жизнь .

К концу реконструктивного периода уральские города получили 

генеральные планы, что позволило веоти целенаправленное градострои

тельство. Но методы диктата, волевых решений, предпочтение промыш
ленному строительству мешали своевременному и планомерному созда

нию социальной инфраструктуры в городах.
_____Формирование новых и реконструкция старых городов требовали

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: В 5-ти 
т . Т .2. М., 1967. С .426.

2 Проект и стандарт: Орган Главстройпрома Наркомтяжпрома СССР.
1937. J* 7. С. 4.

3 ПАСО. Ф.4. Оп.15. Д .564. Л .144-146 ; Ф.90. Оп.1. Д.14. Д.47.
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огромных средств. В первой пятилетке на жилищно-коммунальное стро~ 
было-

ительство СССРгзапланировано 10 млрд.руб. или шестая часть всех 

капиталовложений в народное хозяйство страны^» Но на ХУ1 съезде 

ВКП(б) в 1930 г .  Сталин, отстаивая курс на сверхиндустриализацию 

страны, потребовал пересмотра оптимального плана по чертой метал
лургии: "Нам нужно к концу пятилетки не 10 миллионов тонн чугуна,

о
. . . ,  а 15-17 миллионов тонн” . Из них 6 млн.т. должен был дать 

Урало-Кузбасс. В связи с этим плановые задания по строящимся метал

лургическим заводам на Урале были пересмотрены. В частности, это 

относится к сооружению не запланированного ранее Синарского трубно 

го завода. В этих условиях жилищное и коммунальное строительство 

стало развиватьоя по остаточному принципу.

Данную ситуацию поддерживали и оправдывали многие руководите

ли партии и правительства, в том числе.нартом тяжелой промышлен

ности Г.К.Орджоникидзе. Выотупая на Всесоюзной конференции работ

ников промышленности в январе 1931 г . ,  он сказал:"Страна Советов 

будет строить и построит социалистические города. Но можем ли мы 

и хватит ли у нас средств, чтобы оегодня же, одновременно со стро

ительством наших заводов-гигантов, воздвигнуть и гиганты социалис

тических городов? Отвечаем -  не можем. Надо прежде всего как можно 

быстрее закончить строительство заводов и пуотить их в х о д . . . ,о  
тем, чтобы через 5-6 л е т . . .  построить действительно социалистичес

кие города вокруг работающих заводов, социалистические города, 1 2

1 Пятилетний план жилищно-коммунального строительства Союза ССР. 

М., 1930. С .I I .

2 Сталин И!В. Собр.соч. T .I2 . С.331.



доотойные пролетариата нашего Союза"1,

Недооценка социальных вопросов привела к тому, что в условиях 

быотрого роста городского населения градостроительство преврати
лось в тормоз для развития промышленности. В связи с этим июньский 

(1931 г . )  Пленум ЦК ВКП(б) специально рассмотрел этот вопрос и по

требовал развернуть работу по расширению, перестройке и развитию 
городского хоэяйотва применительно к требованиям, какие предъявля
лись бурными темпами индустриализации, увеличением городского 

населения, ростом бытовых и культурных потребностей трудящихся
О

масо . Для решения поставленной задачи уже в первой пятилетке бы

ли увеличены капиталовложения в градостроительство 'на 40 Ч, по 

сравнению о 1928 г .%  1933-1937 г г .  они составили 32 млрд.руб. или 
около четверти воех капитальных вложений в народное хозяйство 

СССР .̂ Было увеличено финансирование гражданского строительства на 

Урале. Причем в соответствии с указаниями июньокого (1931 г . )  Пле
нума ЦК ВКП(б) о преимущественном развитии основных промышленных

С
центров более половины выделенных средств было направлено на фор

мирование городского хозяйства Свердловока, Челябинска, Магнитогор-
С.

ска и Перми.

1 Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи: В 2-х т . Т .2. М., 1957. С.273- 

274.
2 КПСС в резолюциях.. .  Т .5. С.314.

3 Пятилетний план жилищно-коммунального отроительотва.. .  С. 5.

4 КПСС в резолюциях... Т .6 . C .I2 I.

5 Там же. Т .5. С.323.
6 Хозяйственное и культурное строительство на Урале. Свердловой, 

1934. С.180.
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Однако такое волевое необоснованное изменение и без того 

напряженных планов пятилеток привело к серьезным диспропорциям в 

народном хозяйстве страны и Уральского региона. Кроме того,страна 

не располагала материальны®! ресурсами и квалифицированными кад

рами для своевременного обеспечения многочисленных строек, остро 

ощущался дефицит опыта. В этих условиях в первую очередь страдало 

градостроительство, т .к . ассигнования, материалы, оборудование, 

кадры передавались на промышленные площадки. Практика показала, 

что для реального повышения темпов нельзя "подхлестывать и подго 

нять страну". Жизнь подтвердила надежность ленинской установки 

на планомерное пропорциональное развитие народного хозяйства, 

градостроительства, показала несоотоятельнооть псевдореволюцион- 

ных призывов и починов. Новые произвольно скорректированные зади- 

ния как по промышленному, так и гражданскому строительству не мог

ли быть выполнены.

Развитие градостроительства было заторможено, но не останов

лено. В условиях формировавшейся административно-командной систе

мы мобилизовывалиоь силы рабочего класса для осуществления планов 

первых пятилеток, проводилаоь огромная агитационно-пропагандист

ская работа, максимально использовалось стремление самих трудя
щихся к улучшению условий их жизни и быта.

Процесс формирования новых и реконструкции старых городов 

шел по линии решения трех взаимосвязанных задач: проведения жи

лищного, коммунально-бытового и социально-культурного строитель
ства.

§ 2. 1ИЛИЦН0Е СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДАХ

Одним из основных направлений формирования советских горо

дов являлось жилищное строительство. Жилье призвано облегчить и 
украсить жизнь человека. От качества его во многом зависят здо-
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ровъе, трудоспособность, продолжительность жизни развитие и ук
репление семьи.

К началу реконструктивного периода трудящиеся Урала испыты

вали дефицит жилья. В 1928 г .  жилфонд Свердловска, Перми, Челя

бинска, Златоуста и других круты х городов региона в ореднем на 

80% состоял из одноэтажных деревянных неблагоустроенных зданий. 

Около 65 % всей жилплощади составлял частный сектор*. В крае не 

было ни одного города, где бы соблюдалась санитарная норма -  8 

кв.м.На Урале в 1928 г .  на человека в среднем приходилось 4,8 кв.м 
/в Златоусте, Лысьво и Перш -  3 ,6  / ,  по СССР -  5 ,9  кв.м' . Тяже

лое жилищное положение трудящихся уоутублялооь быстрым ростом ра

бочего клаооа в овязи с развернувшимоя строительством промышлен

ных предприятий. В чаотности, Магнитка и Березниковский химком

бинат, за короткий орок создавшие многотысячные коллективы, строи

лись в необжитых меотах. В крупных городах резко обострили жилищ

ный кризио "Уралмашотрой? "Челябтракторострой", "Уралвагонстрой" 

и др. Жилищный кризио сдерживал развитие индустриализации, препят

ствовал вовлечению рабочей силы в производство, отрицательно вли

ял на рост производительности труда, онижал социальную активность 
трудящихоя.

УП Уральский облаотной съезд Советов (апрель-май 1929 г . ) ,  1 2

1 Подсчитано по: Флоринский В. Жилфонд, жилкризис и некоторые ито

ги жилотроительотва в городах Урала//Вопросы строительства на 

Урале, Свердловск,1928.С.138 ; Хозяйство города Челябинска.Челя- 
бинск,1931.С.12 ; ЦГАОР СССР. Ф.7544. ОпЛ.Д.532. 1 .5  ; ГАСО.

Ф.88. Оп.1. Д.1796. Л ,17.
2 Наоеление и жилищные уоловия городов Урала. Свердловск, 1930.

С.127.
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утвердивший пятилетний план развития народного хозяйства региона, 

поставил задачу более полного обеспечения жильем трудящихся. В 

связи о этим расходы на жилищное отроительство были увеличены. 

Если в 1925-1927 г г ,  капвложения в данную отрасль составили около 

69 м л н . р у б . т о  в 1928-1932 г г .  на возведение жилья в крае было 

направлено свыше 300 м лн.руб., что составило 6 % от союзных за

трат^. В годы второй пятилетки по Свердловской и Челябинской об

ласти на жилстроительство было израсходовано свыше 600 млн.руб. 

или пятая часть всех ассигнований по СССР1 2 3 .

Городское строительство в начале первой пятилетки осуществ

лялось медленными темпами и з-за  несвоевременного начала работ, от 

сутствия проектов и смет, распыленности, нехватки рабочих и строй 

материалов, слабой организации труда. Обезличка кредитов на жил

строительство приводила к их значительному сокращению и исполь

зованию на промстроительстве. Все это было характерно для "Челяб- 

тракторостроя", "Березникхимстроя" и других объектов.

Советские, партийные, хозяйственные органы пытались решить 

эти трудности за  счет лучшей организации труда и управления, ра-

1 Отчет о деятельности Уральского областного Пополнительного Ко

митета Советов ШК УП созыва, 1929-февраль 1931 г .  Свердловск, 

1931. С.765 Фельдман В.В. Восстановление промышленности на Ура

ле (I92 I-I926  г г ) .  Свердловск, 1989. C .I22.

2 Подсчитано по: Социалистическое строительство Союза ССР (1933- 

1938 г г . ) .  C .I I5 ;  Социалистическое строительвтво Урала за  15 

лет. С.38;ГАС0. Ф.1812. On. I .  Д .20. Л .4.

3 Подсчитано по: Социалистическое строительство Союза ССР (1933— 

1938 г г . ) .  C .II5  ; Челябинская область/ К ратк.стат.-эконрм .спра

вочник/. Челябинск, 1941. С.47;ГАС0. Ф.1813. Оп.1. Д .74.Л .87.
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ционалиэации и механизации строительного производства, широкого 

использования местных стройматериалов. Для успешного строительст

ва ооздавалиоь специализированные стройорганизации, опиравшиеся 

на машинную технику и постоянные кадры. В феврале 1930 г .  по ре

шению Уралоблиополкома в Свердловске образовался трест "Ура лжи л- 

отрой" о отделениями в Златоуоте, Перми, Челябинске, Лысьве.Ниж- 

нем Тагиле, Надеждиноке и Соликамске. Трест входил в состав 
"Стройиндустрии". В декабре 1931 г .  он был преобразован в строй- 

треот по ^гражданскому отроительотву при Уралкоммунотделе. В целях 

улучшения руководства местным городоким строительством были обра

зованы отройконтопы при горкомхозах.

Подобные специализированные стройорганизации создавались и 

на новостройках. Веоной 1931 г .  строительство городка "Уралмаш- 

отроя" ооущеотвлялооь второй группой жилстроительства, преобразо

ванной в конце года в Управление городского строительства^» В 

1932 г .  советские и хозяйственные организации Магнитогорска до

бились выделения из "Магнитостроя" Управления строительством го -
9

рода . Подобные органы были образованы и в других городах. Во 

главе их были поставлены опытные организаторы производства: М.А. 

Дикаре в и И.Г.Городнов (Управление ооцгорода УЗТМ), Д.Д. Дмитриев 

и Д.Н.Марин (жилстроительство "Березникихимстроя"), И.К.Ежов, 

К.Д.Валериуо и Л.Г.Хращевский (ооцгород Магнитогорск), Л.Б.Саф- 

зарьян (городок ЧТЗ) и др. Свой вклад в горетроительство внесли 

начальники промышленных отроек М.А.Грановский, Я.С.Гутель, К.П.Ло- 

вин, М.М.Царевский. Создание специализированных самостоятельных 

хозяйственных организаций, ведавших городским строительством, а 1 2

1 ЦГАОР ССоР. Ф.7676. 0п .1 . Д.138. Л .88об ; ЦГАНХ СССР. Ф.9205.
0п.1. Д.208. Л .33.

2 ЦГАОР СССР. Ф.7952. 0п .5 . Д.178. Л .94.
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также улучшение технической оснащенности строительства позволило 

добиться повышения производительности труда и лучшего качества 

работ.
Расширение масштабов жилищного и промышленного строительства 

обострило проблему производства стройматериалов. Создание на Ура

ле предприятий по производству стройматериалов позволило значи

тельно увеличить их выпуск. За первую пятилетку производство 

строительного кирпича выросло с 172,5 до 398,2 млн.ш т., извести -

0 77,6 до 161,1 т ы о .т ., асбеста -  о 14,5 до 64 ,3  тыо.т. К 1933 г .  

в регионб производилось 194 тыс.т. цемента, 0 ,96 млн.шт.черепицы, 

20 ,4  тыо.кв.м. фибролитовых плит, 72 ,5  тыс.куб.м, теплобетонных 

камней1. За вторую пятилетку выпуск данной продукции еще более 

возрос. I  начале 1935 г .  предприятиями стройматериалов Свердловс

кой области было выработано 108,6 тыо.т., алебастра, 280 тыо.шт.

черепицы, 245 млн.шт.кирпича, 209,8 тыо.т цемента, 107,7 тыо.т
2извеоти .

Однако развитие строительной индустрии Урала не могло удов

летворить материалами все стройки региона, в первую очередь ими 

обеспечивались объекты промышленного отроительотва. И з-за обез

лички стройматериалов практиковалась переброока их с городокого 

на промстроительство. В связи с этим были приняты меры к улучше

нию снабжения материалами объектов жилстроительства. В 1931 г .  1 2

1 Уральское хозяйство в цифрах, 1930. Свердловск, 1930. Выл.2. 

C .I I6 , 130, 134 ; Социалистическое строительство СССР: Стат. 

ежегодник. М.,1934. С .I I 4 - I I 7  ; Социалистическое отроительотво 

Союза ССР (1933-1938 г г . ) .  С.68.

2 План хозяйственного строительства Свердловской облаоти на 1936 
г .  Свердловск, 1936. С.9-10.
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сооружение города Магнитогорска было объявлено ударным участком
0 первоочередным обеспечением всем необходимым. Для этой цели при 
"Магнитострое" были образованы специальные фонды стройматериалов. 
Подобные меры были приняты на строительстве жилья "Березникихим- 
строя"*.

Но более эффективным стало создание подсобных предприятий 

при треотах горотроительства. К концу первой пятилетки Управление 
отроительотвом города Магнитогорска имело два кирпичных, фиброли
товых плит, бетонитовый, деревообделочный заводы, ремонтно-меха -  
ничеокие мастерские, песчаные и бутовые карьеры; Нижнетагильский 
трест горотроительства -  известковый, камнедробильный, бесцемент-
ных камней, бетонитовый заводы, деревообделочный комбинат, меха-

о
ничеокие мастерские . Подобные стройбазы были созданы в Перми,Зла
тоусте, Лысьве, Челябинске и других городах. Во второй пятилетке 
производственная мощность предприятий была расширена. Создание 

подсобных предприятий при треотах горотроительства тлело важное 
значение, т .к . обеспечивало снабжение строек необходимыми материа

лами.

Одновременно проводилиоь работы по замене привозных дефицит
ных стройматериалов местными. Большую роль в их открытии и внедре
нии сыграли научно-исследовательские лаборатории Урала. На "Урал

маше трое" в строительной экспериментальной лаборатории под руко
водством В.А.Нагина были получены бесцементный камень и термолит, 

с успехом заменившие кирпич. В Соликамске по инициативе руководи
теля капитального строительства т^Фельдмахера были проведены опы
ты по получению цемента из мергелистых камней, заменивших порт- 
лавд-цемен'". На их основе возник завод бетонитовых камней.В Камен- 1 2

1 ПАСО. Ф.4. Оп.9. Д.596. Л .206; ПАЧО. Ф.234. Оп.1. Д.ЗЗ. Л .193.
2 ЦГАОР СССР. Ф.7544. Оп.1. Д.502. Л .1 8 ;Д .6 1 6 . Л .22.
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ске прошли успешные испытания новые стройматериалы (саманный кир

пич, камышит, дранка), позволившие сэкономить дефицитный кирпич 
и толь^. Это позволило обеспечить гражданское строительство не
обходимыми стройматериалами.

Ускорению темпов возведения жилья способствовала механиза
ция строительных работ. В начале первой пятилетки техника в жил
строительстве практически отсутствовала. "Лопата, кайло, масте

р о к ,- вспоминал один из строителей городка УЗТГЛ Н.Зырянов,- вот 
наши "механизмы" в то время. Тачка и грабарки -  основной транс-

р
п о р т .  На строительстве соцгородка Магнитогорска вся механизация 
"состояла из "крана-укосины" с ручной лебедкой, которые поднимали 
раствор и кирпич наверх, а  там разносили носилками, вручную",-

О
так писа~ бывший помощник начальника "Магнитостроя" А.Сулимов .
К концу 1930 г .  на крупных городских стройках Урала стали приме
няться растворомешалки, бетономешалки, подъемники. В 1931 г .  поя
вились гравиемойки, камнедробилки, шпалорезки, транспортеры.Но 
техники не хватало. В связи с этим инженеры и специалисты строек 
выступали с рацпредложениями по изготовлению и усовершенствованию 
имевшихся механизмов. Инженер Лебедев (соцгородок Магнитогорск) 1

1 Цифринович. В. Мы создали калийную промышленность. Свердловой, 
1934. С.32 ; Ефимова Т. Уралмашевцы: Десять эаводоких пятилеток. 
Свердловок, 1982. 0.76 ПАСО. Ф.4. Оп.Ю. Д .35. Л. 34.

2 Зырянов Н. Новые, многоквартирные//Гигант тяжелого машиностро
ения. Свердловск, 1963. С.149.

3 Сулимов А. Начало Магнитогорска / /  Новый мир. 1970. № 3. С. 13.
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предложил вместо крана-укосины использовать катучие краны'*'. Для 

подачи стройматериалов на объекты стали применяться транспортеры, 
а  также техника, передаваемая с промстроительства.

В годы второй пятилетки на объектах жилстроительства, поми
мо механизации земляных работ, приготовления бетона и раствора, 
отала использоваться техника малой механизации: краскораспылите
ли, шлакодробилки, штукатурные машины, пшалорезные станки, насо
сы, компрессоры, лебедки. Однако к 1938 г .  уровень механизации 
в данной отрасли составлял 40-45 %2 .

Одним из основных направлений интенсификации жилищного стро
ительства в реконструктивный период стал переход к сборному до
мостроению. В 1931 г .  Пермский, Тавдинский, Лядинский и другие 

деревообрабатывающие заводы приступили к изготовлению стандарт
ных конструкций и деталей для домов и бараков. Уральский инсти

тут сооружений разработал новый тип жилого дома, который позво
лил перейти на заводское производство его частей. При этом зна
чительно сокращался расход материала, количество рабочих и сро
ки возведения жилья. В городке УВИЛ впервые на Урале началось 

массовое изготовление стандартных домов облегченного типа. При 
"Уралмашстрое" был организован стройдвор по изготовлению стан
дартных частей зданий. Это позволило дома по 430-450 кв .м .стро-

О
ить за 15 дней при наличии 500-600 рабочих . Подобный опыт ра- 1

1 За техническое вооружение: Технико-производственный журнал 
Магнитогорского горкома БКП(б), Управления Магнитоотроя.гор- 
профсовета и ИТС. 1931. № 2. С .13.

2 Бакунин .В. Указ. соч. С.319.
3 ЦГАОР СССР. Ф.7676. Оп.1. Д.138, Л .88об; Урал.рабочий. 1э31. 

29 июня, 3 авг .



боты был распространен и на других отройках региона. В целом 
по Уралу в 1931 г .  9 % жилых домов было сооружено индустриаль

ными методами. 1

Во второй пятилетке в Магнитогорске по примеру Ленинграда и 

Украины началось строительство крупноблочных зданий. Сооружение 
их давало значительный экономический эффект за  счет снижения 
числа рабочих и экономии материалов. На постройку одноэтажного
32-квартирного дома требовалось около 140 блоков, С помощью кра-

2на строители укладывали их за две рабочие смены .В 1934 г .  в 
Магнитогорске был построен первый на Урале завод крупных блоков

о
на базе использования доменных шлаков . Подобные дома возводи
лись также в городке Уралвагонстроя. Но широкого распространения 

данный етод в регионе не получил и з -за  дефицита вяжущих матери
алов и блоков.

Для успешного осуществления планов горстроитёльстйа прово
дилась работа по улучшению организации труда. "Организовать труд, 
-говорил Г.К.Орджоникидзе,- это значит -  правильно расставить 
рабочих, правильно организовать рабочее место и снабжение его ма
териалами, инструментом, чертежами, правильно использовать тех
нические возможности данного предприятия и получить от машины 

все то, что она может дать"^. Переход к правильной организации 
труда на городских стройках начался с реорганизации артелей в 
бригады. Создание постоянно действующих производственных коллек- 1

1 Опыт стройки: Орган "Уральского рабочего" и Востокосоюзотроя. 
1932. й 4-5 . C .I.

2 За технические вооружение. 1933. й I .  С.24.
3 Опыт стройки. 1937. й 5. С.З.
4 ЦПА РШ. '5.85. 0п,29. Д .77. Л.1.
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тивов с использованием новых технологий позволило на рубеже 
двух пятилеток ликвидировать сезонность строительного производ
ства.

Для повышения производительности труда на городских объек
тах стали внедряться новейшие приемы и методы работы. Уде в 
1930 г .  на стройке городка "Челябтракторостроя" стал применять
ся американский метод -  одновременное ведение нескольких видов 
работ волнами*. В 1931 г .  в Магнитогорске широкое распростране
ние получил цитоветсий функциональный метод труда.Суть его заклю
чалась в том, что из функций укладчика кирпича исключались эле
менты неквалифицированного- труда, на который он раньше тратил 
половину своего рабочего времени. Используя этот метод, бригада
ЦИТ в Магнитогорске установила мировой рекорд в укладке кирпича,

2
добившись производительности в 2002 шт.кирпича в час . На гор- 
строительстве "Уралмашетроя" и "Златоувтстроя" были организова
ны етГвозные бригады по выполнению штукатурных работ, на каменной 
кладке внедрена "спаренная кладка". Пооледняя позволила за 45

О

мин. укладывать 100 кирпичей, вместо 610 в день’3.
Процесс совершенствования организации труда неразрывно свя

зан с правильным использованием рабочего времени. Проведенное в 
I93I-I932  г г . обследование жилищно-бытового строительства Урала
показало, что в среднем до 35 % рабочего времени тратилось на

„ 4 о повели
непроизводительный труд . Партийные и хозяйственные организацииV
борьбу за  уплотнение рабочего дня. Одним из основных направлений
этой работы стало составление планов работы и доведение их до ни- 1

1 ГАЧ0. Ф.379. Оп.2. Д.43. Л .7.
2 За технические вооружение. 1931. № 2 . С.20-21.
3 Олы'" стройки. 1933. № 10. С ,3-4 ; ПАСО. Ф'ЛбГ. 0п ,1 . Д .30.Л.49об.
4 Подсчитано по: ПАСО. <£.4. 0 n .I I .  Д. 1172. Л. 13.



зовых производственных единиц. Знание дневного задания способст

вовало сокращению и более целесообразному использованию рабочего 
времени, мобилизации других внутренних резервов бригад при выпол

нении строительных программ.
Значительное внимание было уделено правильной расстановке 

рабочей силы, от которой во многом зависела производительность 

труда. В 1932 г .  бригадир бетонщиков жилстроительства "Челябтрак- 

торостроя" т.Капралов произвел расстановку членов брлгады в соот
ветствии с их способностями и квалификацией. Каждый строитель 

был закреплен за  определенными операциями производственного про
цесса. Это сразу же сказалось на норме выработки, которая подня
лась с 232 до 400 замесов бетона в смену. В июле того же года 
бригада, благодаря улучшению организации труда, добилась рекорд
ной цифры -  509 замесов, превысив свою первоначальную производи
тельность более чем в два раза*.

Правильная расстановка рабочей силы позволяла использовать 

все потенциальные возможности строителей, создавать условия для 
совершенствования их производственных навыков. В связи с этим в 

годы первых пятилеток решалась проблема закрепления бригад за  оп
ределенными строительными объектами, максимального сокращения пе
реброски их, введения жесткой регистрации рабочих, установления 

строгого контроля за правильным использованием рабочего времени. 
Важную роль в уплотнении рабочего дня играла своевременная подго

товка рабочего места. Тресты горотроительства Свердловска, Челя
бинска, Нижнего Тагила добились подвоза материалов до начала ра
бочего дня, изменения графика работы подсобных рабочих.

Успехи правильной организации труда и производства обеспе- 
чивались укреплением трудовой дисциплины, в частности борьбой о

I  В помощь партактиву: Орган Уралобкогла ВКП(б) .1932. 8. С. 17.
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прогульщиками. Определенную роль сыграло постановление ЦИК и СНК 

СССР "Об увольнении за прогул без уважительных причин" от 15 ноя

бря 1932 г*^ На его основе был организован на предприятиях об

щественный контроль за  нарушителями трудовой дисциплины. Злостные 

прогульщики лишались продовольственных карточек, выселялись из 

квартир, их имена заносилисн на черные доски, над ними устраива

лись товариществ суды, что в первые месяцы способствовало сок
ращению потерь рабочего свремени. К концу 1932 г .  количество про

гулов снизилось в тресте "Граяданотрой" (Челябинск) с 8,6 до 5 ,3  

%. "Коммунетрой" (Челябинск) -  8,7 до 4 ,4  %, "Коммунстрой" (Пермь) 

-  с 8 ,0  до 1 ,3  %, ча жилстроительстве Березниковского химкомби- 

натг прогулы были ликвидированы вообще . С другой стороны, лише
ние рабочих квартир, карточек на питание по существу узаконивало 

принудительный труд в промышленности и строительстве, что проти

воречило основам социалистических отношений, правового государ

ства. Эта мера была следствием командно-административной системы 

управления в стране, отроящей социалистическое общество. Поэтому 

она вызвала недовольство значительной чаоти рабочих (тресты "Стан- 
дартжилстрой" в Нижнем Тагиле, "Коммунстрой" в Свердловске, 'Т ра- 

аданотрой" в Златоусте). Более того, в годы второй пятилетки 

вновь- пройвляетоя тенденция роста потерь рабочего времени. Это, 

с одной стороны, объяснялось недовольством рабочих применением 

принудительного труда на предприятиях, а с другой стороны, попол
нением строителей за счет непролетарских, неустойчивых элементов, 

не имевших навыков индустриальных методов труда. 1

1 Известия ЦИК СССР. 1932. 16 нояб.
2 Выполнение народнохозяйственного плана на 1932 г .  Челябинск,

1932. С.18 ; Звезда:Орган Перлского горкома ВКП(б) и горсовета.

1932. 22 сент. Г б  цояб.
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Наряду с этим в годы первых пятилеток некоторые партийные и 
хозяйственные руководители пытались подменить массовую воспита

тельную работу по улучшению организации труда и производства 

введением удлиненного рабочего дня, отменой выходных дней, про
ведением "штурмовых и ударных часов" работы. В этих условиях, 
благодаря трудовому энтузиазму передовой части строителей, уда

валось достичь кратковременных положительных результатов. Но в 
целом штурмовщина при плохой организации труда и производства на

носила вред строительству, увеличивая текучесть рабочей силы.
Одним из направлений улучшения организации производства яв

лялось введение технического нормирования. Правда силу оно обре

ло с переводом всех строительных работ на единые республиканские 

нормы выработки с мая 1931 г .  На новостройках Свердловска к кон
цу 1932 г .  наблюдался рост производительности труда, снижение 

себестоимости производства, увеличение заработной платы*. Во вто

рой -пятилетке эта работа была продолжена. Однако на объектах жил

строительства единые нормы выработки и расценки использовались 
плохо. Это вело к переплатам. В 1934 г .  на горотроительстве УЗТМ 

заработная плата рабочих на 18 % превышала производительность тру

да. Широко была распространена практика произвольной установки 

расценок для закрепления рабочих^.
Значительное влияние на совершенствование технормирования 

оказало стахановское движение. Оно поставило на повестку дня 
вопрос о пересмотре норм выработки. В день ударника в январе 
1936 г . строители Нижнего Тагила перевыполнили Hojuy на 121 %,
В феврале того же года стахановцы строительства деревянных до- 1

1 НАСО. Ф.161, Оп.Т. Д.ЗЗ. Л.25
2 ПЛСО. v.1020. Оп.1. Д .163.Л .36; JIA40. 'л>.3066.0п.1.Д.1.Л.5об.
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мов "Уралмецьотроя" собирали здания за  250-260 человеко-дней, 
вмеото 410 по п л а н у П о д о б н о е  положение наблюдалось и на дру
гих городских стройках края.

Новые норды выработки по строительному производству были 
установлены в апреле 1936 г .  Каждая из них отражала методы ра
боты лучших стахановцев, кроме того, они впервые содержали тех
нические требования к  качеству работ. В среднем новые нормы по

р
жилищному отроительотву на 20-25 % превышали старые16.

Пересматривалась и сиотема заработной платы. Основной стано
вилась прогреосивно-сдельная форма оплаты, которая вводилась с 
учетом принципа материальной заинтересованности. Она стимулиро

вала строителей перевыполнять новые нормы, Летом 1937 г .  трест 
"Челябстрой" провел стахановский месячник. В ходе его лучшие 
рабочие Горбачев, Ивлев, Крылов предложили удвоить норды выра-

О

ботка и свои обязательства сдержали . В 1936 г .  35# строителей 

жилищно-коммунальных объектов Свердловской области регулярно пе-
4ревыполняли норды в полтора-два раза’ .

Положительно оценивая энтузиазм отроителей во время отаха- 
новокого движения,нельзя не отметить его тордозящих факторов.
Это олабая материально-техническая база производства, сравни

тельно невысокий профессиональный уровень рабочих кадров, реп
рессии инженеино-Техничеоких и руководящих кадров, приказные ме- 

тоды в организации стахановских декадников и месячников, которые

1 ПАСО. Ф.4. Р п .14 . Д ,806.Л .41 ; Урал.рабочий. 1936, 2 февр.

2 Магнитог.рабочий. 1936. I I  апр.
3 Строитель: Орган парткома, постройкома и дирекции треста "Че- 

лябстро^ . 1937. 24 июня.
4 Подсчитано по: ГАСО. Ф.2086. Оп.1. Д .8. Л .70 ,76 .
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вели к снижению темпов, а в конечном итоге к свертыванию этого 

движения в строительстве.
В годы второй пятилетки остро встал вопрос о характере и ка

честве возводимых зданий. В начале 30-х годов1 строители, стремяоь 

к увеличению жилплощади, основной упор делали на возведение вре

менного жилья. К 1933 г . в Магнитогорске, Перми, Челябинске, го
родке УЗТМ бараки составляли в среднем 56 % жилого фонда. В 1933 

г .  только по Магнитогорску на возведение временного жилья было из

расходовано до 60 % выделенных средств*. Газета "Правда" подвергла
2серьезной критике увлечение строительством бараков . В 1933 г .  ri 

крупных городах Урала было запрещено временное строительство.

В 1934 г .  были приняты важные постановления СНК СССР "Об 
улучшен' д жилищного строительства" (23 апреля) и "О прекращении 

беспроектного к бессметного строительства" (3 сентября), ограничив

шие практику возведения всякого рода облегченных типов жилищ в ви
де малоэтажных, каркасных, стандартных домов л бараков и обязывав

шие строить только капитальные дома, снабженные коммунальными уо-
о

лугами. Запрещалась всякая самовольная застройка городов . Возве
дение упрощенного типа домов стало возможным только по специаль
ному разрешению правительства.

Большое значение для ускорения сроков и повышения качества 
жилищного строительства тлели практические меры, выработанные со
вещанием строителей в декабре 1935 г .  Они были обобщены в поста
новлении (Ж  СССР и ЦК ВКП(б) от I I  февраля 1936 г .  "Об улучшении I * 3

I  Подсчитано по: ПАСО. Ф.4. O n.II. Д.1134 Л.1 ; ЛАЧО. Ф.234. Оп.1 
Д .332. Л.51;  ГАЧО. Ф.485. Оп.5. Д.479. Л.132-133.

2 .Правда. 1933. 22 авг.

3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т .2.
С.471-473, 438-490.
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строительного дела и об удешевлении отроительотва". В нем указы
валось, что основой для упорядочения строительного дела должен 
явитвоя "переход от куотарщины и партизанщины в строительном де
ле на путь крупной строительной индуотрии". Для этого необходимо 
было перейти к выполнению работ подрядным способом. Ставилиоь за
дачи закрепления кадров строителей, упорядочения проектно-сметно
го дела, совершенствования организации труда и зарплаты, дальней- 
вей механизации процеооов, значительного повышения производитель
ности труда и удешевления отроительотва^-. В борьбе за выполнение 
постановления партии правительства о ценными инициативами по 
улучшению организации штукатурных работ выступили тагилстроевды,
земляных, арлатуряых и монтажных работ -  магнитогорцы, каменной

окладки -  отроители Краояоуральока .
Во второй пятилетке вотал вопроо об архитектурном оформлении 

городов. В стране реэвернулаоь диокусоия по данному вопросу.Одни 
предлагали строить дома-дворцы, которые -требовали колоссального 
количества дефицитных материалов, другие делали упор на оарая и 
одинаковые бесцветные коробки. Партия и правительство отрены ре
шительно осудили эти теории и потребовали, чтобы в оовотоких го - 
родах отроилиоь для трудящихся красивые здания.Оообенно актуаль
ной эта проблема была в уральских городах, общий вид которых и з- 
за  упрощенчества, погони за дешевизной был очень бледным.

В регионе широко раэвернулаоь работа по формированию внешне
го облика городов. Важное значение в этом отношения имели облаот- 
ные конференции архитекторов, созванные в апреле 1935 г .  и в фев- 1

1 КПСС в резолюциях.. .  Т .6 . C .3 I6 -33I.
2 Опыт отройки. 1936. I .  С .5, 9 ; 1937. № I .  С .15 ; JS 2 . С .17.
3 Там же. 1934. » I .  С.З ; № 3. С.2.
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рале 1936 г .  Они определили пути комплексной заотройки городов, 
улучшения их архитектурного облика. Делегаты выдвинули призыв: 
"Архитекторы -  на леоа!". Он означал, что отныне архитекторы 
должны лично контролировать воплощение обоих проектов в жизнь на 

отроитольных площадках*.
В 193ЕГ г .  на Урале было введено обязательное согласование

0 архитектором города покраоки и отделки фасадов отроек, В Свер
дловске архитекторов прикрепили к отроившимся объектам для 
контроля за выполнением проектов. В Нижнем Тагиле городской со
вет архитекторов активно включился в художественное оформление 
улиц и строивлихоя домов. При возведонии зданий отали широко по
пользовать местный облицовочный материал -  мрамор, керашгчоокие 
плитки. Однако новое в строительстве внедрялось медленно, а  при 
ликвидации старых построек имели меото факты необоснованного уни
чтожения памятников культуры, "Правда" в феврале 1936 г ,  в ота- 
тье "Архитектурные уроды" подвергла критике архитектурное офор- 
млонио Свердловска . После этого работа в данном направлении уси
лилась.

Итоги строительства за  реконструктивный период говорят о 
приросте жилой площади в городах Урала. За первую пятилетку было 
выстроено 2400 тыс.кв.м жилой площади, т .е .  жилфонд выроо на 
22,5  За 1933-1937 г г . по Свердловской облаоти было введено 
в эксплуатацию 1344,9 тыс.кв.м новой площади4 , оообенно это за 
метно по крупным городам ( с м .та б л .I) . Как показывают данные 1

1 ПАСО. Ф.4. ОД. 13. Д.ЗО. Л .4 ; 0п,14. Д .ЗЗ. ЛЛООоб.
2 Правда. 1936. 3 февр.

3 История индустриализации Урала (1926-1932 г г . ) :  Документы и 
маториалы. Свердловск, 1967. С .520.

4 Подсчитано по: ГАСО. Ф.1813. Оп.1. Д .74.Л .7
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Таблица I . 1

Гост гллой площади и населения городоя Урала в 1928-1937 гг . (в тыс.кв. м и тыс.чел.) I

Г О Д Ы

1928 1933 1937

Г О Р О Д
кол-во 
пилой 
площа
ди,в 
тыс.кв 
м

кол-во 
населе
ния, в 
тыс.чел,

ср.норма 
на ч ел ., 
в кв.м

кол-во 
жилой 
площа- 
да, в 
тыс.кв 
м

кол-во 
населе
ния,в 
тыс.чел

ср.норма 
на чел., 
в кв.м

кол-во 
жилой 
площа
ди,в 
тыс.кв 
м

кол-во 
населе
ния, в 
тыс.чел

ор.норма 
на чел ., 
в кв.м

Свердловск 725,0 136,4 5,3 1685,0 400,8 4,2 1823,3 445,6 4.1
Челябинск 298,0 68,0 4.4 500,5 230,0 2,2 799,9 304,9 2,6

Пермь 511,9 130,8 3,9 600,2 211,5 2,8 985,0 197,5 4,9

:Лагнитогорск - - - 281,8 175,0 1.6 577,3 220,1 2,6
Березники н.св. н.св. н.св. 176,2 70,6 2,5 320,7 80,4 3,9

Златоуст 202,8 44,3 4,6 256,1 93,7 2,7 310,1 113,8 2,7

Н.Тагил 233,2 51,3 4,5 407,6 126,0 3,2 652,8 175,0 3,7

I Таблща составлена по: Социалистическое строительство в Челябинской области в 1936 г.'.Краткие
I

итоги. Челябинск,1936.С.19 ; Хозяйство Свердловской области, 1935-1936. С.201; Челябинск в циф
рах. Челябинск, 1936. С.4 ; Челябинская область (Кратк.стат.-эконом.справочник). C .6 I ; ЦГАОР 
СССР. 5.7544. Оп.1. Д.532. Л.1об. ; Д.616. Л.7. ; ЦГА РСФСР. Ф.314. Оп.1.. Д.3885. Л.20. ; ПАСО. 
Ф.1. Оп.1. Д:949. Л.З. ; Ф.88. Оп.1. Д.285. Л.64;Ф .161. Оп.1. Д.ЗЗ.Л.7 ; Ф.483. Оп.З. Д.18.



табл Л ,  за  первые две пятилетки жилплощадь увеличилась и Сверд

ловске на 1098(3 тыо.кв.м , Челябинске -  50 1 ,9 , Пердя -  473 ,1 , 

Нижнем Тагиле -  419,6 , Златоуоте -  107,3 ты с.кв.м . За эти годы 

выросли новые города Борезшпш, Магнитогорск, Краоноуральок и 

др. Изменился облик крупных городов и промышленных центров. 

Шеото мелких, в большинстве своем деревянных поотроек были вы

строены многоэтажные здания, обладавшие элементами благоустрой

ства. По Свердловской области к 1936 г .  93 ,5  % было оонащено 

электроосвещением, 19,1 -  водопроводе»!, 16 -  канализацией,1 2 ,3  

% -  центральным отоплением1. Ш есте о тем эти показатели были 

значительно ниже общесоюзных: к 1937 г .  водопровод имело 53 % 

воех сооружений, канализацию -  44, электроосвещение -  93, цен

тральное отопление -  19 % воех зданий отраны^. Несмотря на быот- 

рый рост жилищного строительства в реконструктивный период,норма 

жилой площади на человека оотавалаоь низкой. В 1932 г .  в крупных
о

городах Урала она в о ре днем упала до 3 ,0  кв.м  . Это объяснялось 

тем, что темпы роота городокого населения региона обгоняли тем

пы прироста жилплощади. За первую пятилетку чиодо жителей Сверд

л о в о й  увеличилось на 300 %, а  жилплощадь -  на 232 %, Перми оо- * 1 2 3

Л.235 ; ПА40. Ф.288. Оп.2. Д.238. Л.44;ГАП0. Ф.38. Оп.1. Д.668 
Л. 180 ; ГАСО. Ф.241. Оп.З. Д.136. ЛЛ08; Ф.1942. Оп.1. Д.335. 
Л.85 ; ГАЧО. Ф.379. Оп.2. Д.48. Л.16 ; Ф.485. Оп.5. Д.460.Л.6 f 
ГАЧО. Ф.35. Оп.1. Д.319. Л.15.

1 Подсчитано по:Хоэя2отво Свердловской области,1935-1936: Основ

ные показатели. Сверяловок, J936. С.215.

2 Ионас Б.Я.Городское жилищное строительство в СССР з а  40 лет.

М.,1958. С.21.

3 ИГА РСФСР . 3 .314. Оп.1. Д.3685. Л .20.



ответственно -  162 и I IV %, Челябинска -  33d и 168 % и т .п .(О и. 

т аб л .1 ). Сложи о о ть заключалась в том, что многие новостройки 

кроя возникли в необжитых меотах, вдали от населенных пунктов, 

что обостряло жилищную проблему. Положение несколько улучшилооь 

по второй пятилетке. К концу 1937 г .  по городам Урала, как сви

детельствуют данные табл .1 , норма жилплощади на человека подня

лась до 3 ,5  кв .м . Это отало возможным потому, что в этот период 

темпы жилстроительства обгоняли рост городокого населения. За 

1933-1937 г г .  в Магнитогорске чиоло жителей возросло на 125,7 %, 

а жилплощадь -  на 205 %, Челябинске соответственно -  132,6 и 

159,8 %, в Березниках -  113,9 и 182 % и т .п .

В целом к концу второй пятилетки жилая площадь в городах 

Свердловской области составляла 6055,9 ты с.кв.м , а в Челябинокой 

(на I  января 1937 г )  -  2768,2 тыо.кв.м1 . Значительно увеличился 

обобществленный жилой фонд. Вследствие этого произошли изменения 

в соотношении обобществлении?о и чаотного хилого фонда. Удельный 

вео обобществленного фонда девяти крупных уральских городов в 

общем хилом фонде увеличился о 42,6 % в 1926 г .  до 6 5 ,9£ р 

1937 г . 1 2
Если оравнять обеспеченность жильем трудящихся Урала о об

щесоюзными данными, то регион значительно уотупал многим краям и 

республикам. К концу второй пятилетки в ореднем на городокого жи

теля отраны приходилооь 6 ,5  кв .м , в то время как в городах Ура

1 Челябинская область (Кратк.отат.-эконом.справочник). С .6 1 ;

ГАСО. Ф.1813. Оп.1. Д .74. Л .7 .
2 Челябинская облаоть (Кратк.стат.-эконом.справочник). С.6 1 ;

ГАСО. Ф.1813. Оп.1. Д .74. Л .13.
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ла -  3 ,5  кв.м . Это ототавание объяснялось прежде воего би стро  

ростом городского населения, особенно рабочего класса в период 

индустриализации. И хотя во второй пятилетке наметилооь опереже 

ние темпов жилищного строитольства, в целом за  реконо труктнг.кьй 

период они оказались нике роста городского населения. Огромный 

вред делу материального обеспечения трудящихоя и в том числе 

жильем нанесла установка Сталина на сверхинцустриализацию,что 

привело к перераспределению средств в первую очередь на промыш 

ленное строительство. В отношении жилья и в цела* ооциально-ну ■ 

льтуркой сферы отал действовать остаточный принцип планирования 

Нарушение баланса в развитии отраслей народного хозяйства обус

ловило дефицит в материалах, сырье, оборудовании, что вело к за

тягиванию строительства жилья, нэвыполнению планов. Стройки до

пытывали острый недостаток в рабочих кадрах, опециалистах-отронте 

лях. Огромный вред нанеоли репреосии. На Урале были незаконно 

арестованы такие крупные организаторы промышленного и гражданско

го строительства, как К.Д.Валериуо и Я. С. Гуте ль (Магнитогорск), 

К.П.Ловин (Челябинск), М.А.Цикарев (Свердловск) л многие другие. 

Тормозила процеоо строительства жилья командно-приказная и бюро

кратическая система управления, которая сковывала социальную ак
тивность строителей.

§ 3. РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Советский город призван создавать благоприятные условия 

для удовлетворения все возраставших материально-бытовых потреб

ностей парода, без чего немыслимо развитие трудовой активнооть, 

творческих способностей строителей нового общеотва. В овязи о 
этим в гг ери од индустриализации по-новому встала проблема разви

тия коммунального хозяйства. Оно должно было формироваться в со-

37



отиетотвии о промышленным развлтием региона, попользовать новей

шие достижения техники и технологии, поднять благоустройство го

родов, оделать доступными коммунальные уолуги воему населению. 

Зормирование развитого коммунального хозяйства создавало пред

посылки для переустройства быта трудящихоя маоо на социалисти

ческих началах.

Коммунальное хозяйство отравы к началу индустриализации не 

удовлетворяло раотущле потребности масо. Оообенно тяжелое поло

жение оложилооь на Урале, города которого не имели самых элемен

тарных удоботв. К 1928 г .  водопроводы функционировали в 10 горо

дах, что соотавдяло 9 ,2  % пооелений городского типа. При этом 

только 3 % домов были присоединены к водопроводу (по РСФСР-9,I). 

Среднесуточная подача воды на человека в регионе соотавляда 12 л 
(по РСФСР -  2 5 ,2 ) . Канализация имелаоь в двух городах о ничтож

ным процентом домовых присоединений (2 ,3 ^ ) . Не было трамваев и 
прачечных. Коммунальные бани удовлетворяли потребности населения 

только на 10 ^.Крайне недостаточными были основные элементы внеш

него благоуотройотва. В 1927/28 г .  площадь уличного замощения со

ставляла 7 ,8  %(по РСФСР-29,5), а зеленых насаждений -  1 ,3 $ ,вместо 

10 по норме*® При таком ограниченном благоустройстве и отсталом 

санитарном соотоянии городов я рабочих поселков Урал занимал од

но иэ первых мест в  Росоийокой Федерации по общей смертности и 

заболеваемости населения. В 1927 г .  на 1000 чел. чиоло умерших

по региону составило 32 чел.(по РСФСР- 2 5 ), число заболевших ти-
о

фом,оспой,туберкулезом соответственно -  190 и 84 чел.

Отсталоать коммунального хозяйства Урала объяснялась разру- 1

1 ПАСО. Ф.4. Оп.8. Д .479. ЛЛ77 ; Д.639. Л .4.

2 ГАСО. л  88. Оп.1. Д .1973. Л.246.
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хой,последовавшей пооле гражданской войны,а также весьма низки

ми ассигнованиями на его развитие.В 1927/28 г .  удельный вес ка
питаловложений в данную отрасль региона соотавил 9 ,3 $ .Это было 

ниже,чем в о ре днем по РСФСР ( 9 ,7 ) ,  Сибири ( 9 ,8 ) ,  Средне-Волжской 

области (10 ,1 ) и др.Между тем удельный вео городского населения 

на Урале значительно превосходил средние показатели по РСФСР: 

в Уралоблаоти он составил 2 1 ,8 , а. по Роооийской Федераций без 

Мооквы и Ленинграда)-1 6 ,2  %^т

Учитывая оложившуюся диспропорции в развитии промышленности 

и коммунального хозяйства,когда последнее превратилось в тормоз 

индустриализации края , УП Уральский облаотной съезд Советов в ап

реле -мае 1929 г .  особо подчеркнул необходимость решительных пе

ремен в коммунальном хозяйстве.В начале первой пятилетки появи

лись сдвиги в капиталовложениях на его развитие.В 1928 г .  впер

вые в бюджете региона на благоуотройотво и коммунальное строите-
о

льство было ассигновано I  млн.руб. В том же году был принят пя- 

тилетниГз план развития коммунального хозяйства Уральской области 

с капитальными вложениями на сумму 98,2  млн, руб. В связи с пре

вращением региона в крупный угольтметаллургический центр отрань 

ЦК партии в постановлении "О работе Уралмета" от 15 мая 1930 г., 

предложил СНК РСФСР рассмотреть и утвердить конкретный план бла

гоустройства рабочих пооелков Уральской облаоти^. В годы второй 1 2 3 4

1 ПАСО. Ф.4. Оп.6. Д .319. Л .410.
2 Местный бюджет Урала за  1928-1929 гг.С вердловск,1929.С .43 ; 

ПАСО. Ф.4. Оп.6. Д .37. Л .254.
3 Коммунальное дело: Орган Главного Управления Коммунального Хо

зяйства НКВД. 1928. Л 9 . С.93-95.

4 КПСС в резолю циях... Т .5 . C .I I7 .
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пятилетки в коммунальное строительство Урала было направлено 

220 млн.руб. или более чем в два раза больше» чем в первой пяти

летке (105,7 м лн .руб .)1.
Главное внимание при благоустройстве городов уделялось стро

ительству трамвайных путей» водопровода и канализации.В первой 

пятилетке эти объекты получили первоочередное право на финаноы, 
ребочуго силу и с тройма тери^алы. Для их сооружения в Свердловоке 

в 1926 г ,  было создано акционерное общестЕЭ "Коммунстрой" о от

делениями в крупных городах Урала. К оередяне 1930 г .  в регионе 

начал функционировать трест "Уралсантехотрой". Создание опециа- 

лизировантлс организаций позволило сформировать производственные 

коллективы,повыоитъ тзхричеокую оснащенность труда» развернуть 

строительные и реконструктивные работы в коммунальном хозяйстве.

Для оказания действенной помощи в сооружении транопортныХ 

коммуникаций при горсоветах были оозданы комитеты оодейотвия, в 

состав которых вошли предотапители партийных, еоветских и строи

тельных организаций.

Сооружение трамвайных.линий на Урале началось с конца 2и-х 

гг .»  в т .ч . в Свердловске в 1928 г . , Перми- 1929 г..Челябинске -  

1930 г .  Были проведены подготовительные работы в Златоусте и 1Лаг- 

ни тог о роке. Б годы второй пятилетки работы по организации трамвай

ного движения велись уже в  шести городах. Одновременно началооь 

г,л новое вооружение водопроводов и канализации в Березниках,Зла

тоусте, ГДагнитогороке, Нижнем Тагиле, Перми, Свердловске, Надеж- 
длнеке и др.

1 Подсчитано по Социалистическое отроительотво Урала за  15 лет. 
С .03 ; Бакунин А .В.Указ.соч.С .295; 1АС0. 5 .1312 .0п .1 .Д .20 .Л .4 .



Создана© транспортных, ьодопроводгшх и канализационных ком
муникаций происходило в сложных условиях. Резко© увеличение кап

вложений в промышленное строительство обусловило диспропорции ® 
народном хозяйстве и, в частности, негативно отразилось на стро
ительстве коммунального хозяйства. Сокращение средств на комму
нальные объекты привело к консервации строительства трамвайных 
линий в Перми и замедлению темпов их сооружения в других горо

дах. В 1935 г .  для пуока златоуотовокого трамвая не хватало свы
ше 1194 тыо.руб.*

С целью преодоления финансовых трудностей партийные и совет
ские органы городов ввели в практику привлечение средств п;юмыгв- 

ленных предприятий. В 1932 г .  финансирование ветки Сверл лов ск-УГЗГЛ 

осуществлялось 1’ралмашстроем, во второй пятилетке сооружение т^ам- 

ваиных линий в Нижнем Тагиле находилось в ведении металлурги^ео-
о

кого комбината . Необходимые средства получали и путем перерас

пределения ассигнований в пользу основных коммунальник строек.

К примеру, в 1936 г .  в Перш бшш сэкргцоны затраты на планиров
ку города и возведение прачечных, а освободившиеся средства оыли

3
переброшены на строительство трамваи.

Из-за диобалаьоа в экономике коммунальные стройки испыты

вали оотрую нужду в стройматериалах п оборудовании. Сооружение 

городских канализационных и водопроводных сетей /рада латом 
1930 г .  было обзопечено цементом на 23 %% иэвеотью -  на 1 0 ,ле

сом -  на 19, железам -  на 21 £,Еще больший дефицит ощущалоя в 

оанитарно-те:лшческом оборудовании. В 1930 г .  потребность в во-

1 ЛАСО. Ф.4. Оп.9. Д.240.Л.4С { ЛАЧО. Ф.288. Оп.1. Д.Т91.Л.145об.

2 ПАСО. Ф.4. Оп.Ю. Д.32. Д .42.

3 ЛАСО. Ф.4. Оп.14. Д .58. Л .6 .



допроводных трупах по РСФСР была удовлетворена только на 39, ка

нализационных -  14 58*. Ото поставило под угрозу орыва сооружение
о

водопроводов в Лыоьве и >1ижном Тагиле.канализации в Сверцловоке . 

Не хватало стройматериалов и на строительстве трамвайных линий.

Для преодоления этих трудностей местные ооветокие и хозяй

ственные органы приняли решение начать изготовление оборудования 

для коммунальных отроек на предприятиях Урала. В 1929 г .  Злато- 

уотовский механический завод, а в 1934 г .  Нижнотагильокий завод 

"Механик" организовали выпуск чугунных и фаоонных труб для объек

тов коммунального хозяйства.В 1931 г .  рабочие ЧМКа изготовили ме

таллические мачты, кронштейны для опор, рельоы, шпалы для трам

вайных путей. В 1934 г .  коллектив Злаюуотовокого инструменталь

ного завода во внерабочее время выполнил вое заказы "Трамвай-
О

строя" . С целью ослабления дефицита в оанитарно-тзхтчвоком обо- 
]эудовании на отройках о декабря 1931 г .  началось сооружение за 

вода бетонных канализационных труб в Златоуоте, в 1932 г .  -  пред

приятия по изготовлению керамических труб б Перин \

Волевые решения по сверхвыооким темпам индустриализации 

]«эко обострили кадровую проблему. Рабочие о коммунального хо

зяйства переводились в промышленность . На стройках коммуналь

ного хозяйства усилилоя дефицит в рабочей оиле.В этих уоловиях 

меотные орган© вынуждены были вводить многосменную работу,орга- 1 * 3

1 ГА СО. * .8 8 . ОпЛ. Д.2434. Л. 109 ; Д.2875. Л.С.

ГАСО. Ф.68. ОпЛ. Д.2919. Л .62; Ф.241. ОпЛ. Д.1293. Л.53об.

3 ПАСО. Ф.483. Оп.8. Д.406. Л .43 ; ПАЧ0.Ф.288. ОпЛ. Д.54С. Л .30.

ГАСО. Ф.88. ОпЛ. Д.3219. Л .9; ЗФ ГАЧ0.Ф.127. ОпЛ. Д .15.Л .65. 

,4 ПАСО. Ф.2286. ОпЛ. Д.528. Л.202; ПАЧО. Ф.9 2 .ОпЛ. Д.160. Л .65.
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низовать субботники горожан. В мае 1930 г .  для завершения в срок 

строительных1 работ треот "Коммунотрой" (Свердловск) перешел на 

двухсменную работу.При этом повышалась материальная заинтересо
ванность. В 1931 г .  на строительстве лысьвенокого водопровода 

были установлены декадные задания для каждой бригады и артели, 

введена прогрессивно-премиальная сиотема оплаты. Это позволило 
поднять производительность труда, которая в отдельных коллекти

вах достигала 300$. В результате при обеспеченности строительства 

рабочими на 10$ годовой план был выполнен на 24 ,5  $*.

В трудных уоловиях при нарушении планового ведения хозяйст

ва , недостатка средств, техники и оборудования, дефиците квали

фицированных кадров, применения командно-административных мето

дов руководства партийные и советские органы широко использова

ли формы организационного и идеологического воздействия на кол

лективы строителей, добиваяоь положительных результатов.Этому 

способствовали понимание рабочими необходимости благоустройства 

жизни, патриотизм, вера в победу социализма и как следствие -  их 

трудовой героизм.

На Урале крупное коммунальное строительство развернулось в 

Челябинске. В постановлении ЦК НКП(б) от 30 апреля 1931 г .  "О 

ходе строительства Челябинского тракторного завода'' указывалось 

на необходимость принять решительные меры по сооружению водопро

водных и канализационных магистралей для своевременного пуска
р

ЧТЗ . Для контроля за  ходом выполнения данного постановления в 

Челябинск выехала специальная правительственная комиссия во гла

ве о председателем СНК РСФСР Д.Е.Сулимовым'. Челябинский "Коммун— 1 2

1 ПАПС. Ф.85. Он.13. Д .5 . Л .128; ПАСО. Ф.288. Оп.1. Д .1 . Л .34.

2 Справочник партийного работника. М.,1934. Выл.8. С .463.
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строй" развернул борьбу за завершение объектов в срок„Для свое

временной помощи строительству редакция журнала "Коммунальное 
дело" регулярно публиковала материал, освещавший ход работ, об
ращения к заводам-поотавщИкам стройматериалов об улучшении снаб
жения отроек, распространяла передовой опыт строительства*.

Чтобы закончить объекты в срок, коммунисты объявили авгуот и 
сентябрь штурловыми месяцами по водопроводным и канализационным 
работам. Строители работали в две смены, а в последнюю недолю -  
по 18-20 часов в сутки» Руководители, инженерно-технические работ
ники не оставляли строительство ни на час и оперативно решали 
все вопрооы. Не хватало труб -  и строители заменили проектные чу
гунные трубы железными. Не оказалось соединительных муфт -  стали 
стыки труб соединять электросваркой. Подобный метод строительст
ва на Урале был применен впервые и получил высокую оценку общест
венности. строительстве канализации в о вязи о отсутствием пи
ломатериалов был пшменен метод открытых трапециевидных траншей, 
которые позволили работать без лесоматериалов и сократить потреб
ность в рабочей силе. Во время отроителЬотва потребовались меха
низмы -  на помощь пришел "Челябтрактороотрой" я выделил экокава-

О
т о р .  В итоге в 1932 г .  за неоколько месяцев до пуска ЧТЗ го
родок тракторостроителей в Челябинокэ получил водопровод и кана
лизацию.

При нарушения закона планомерно-пропорционального развития 
в народном хозяйстве командно-административные методы о исполь
зованием энтузиазма трудящихся явилиоь тем оредотвом, о помощью 1 2

1 Коммунальное дело. 1931. № 5-6. С.39.
2 ПАСО. Ф.4. 0 n .I I .  Д.ЗО. Л .81; ГАСС. $ .88 . Оп.1. Д.2917. Л .З. 
8.ЦГА РСФСР. $.314. Оп.1. Д .3997.Л .6-7 ; Д.4994. .J i.2 -3 ; ГАСО.

4'.88. Сп.1. Д.2919. 17-19; Д.3249. Л. 17.
АЛ



которого добивалиоь выполнения поставленных задач. Намеченные за

дания по сооружению трамвайных, водопроводных и канализационных 

коммуникаций в основном были выполнены. Городской трамвай был пу

щен 7 ноября 1929 г .  В Свердловске и Перми, I  января 1932 г .  -Че

лябинске, в 1934 г .  -  Златоуоте, 1935г. -  Магнитогорске, 1937 г , -  

Нижнем Тагиле. О результатах этой работы говорит табл .2. Цифры 

показывают, что в городах Урала выросла длина одиночного пути,рас

ширился парк трамвайных вагонов, возросло число перевезенных пас- 

оаЬиров. Воего к концу второй пятилетки механический транспорт 

имелоя в шеоти городах региона о общей протяженностью трамвайно

го пути в 174,4 км. Удельный вес Урала в общем числе городов СССР, 

имевших трамвайное движение, возрос о нуля в 1928 г .  до &% в 1932 

г .  и 8# в 1937 г .  Соответственно удельный вес края в общей длине 

одиночного трамвайного пути в Советском Союзе поднялся с 2 ,4  в 

1932 г . до 4,42 в 1937 г . 1

Водопровод и канализация к концу реконструктивного периода 

были построены во всех крупных промышленных центрах Урала. Еоли 

в 1929 г .  водопроводы имелиоь только в 10, в 1932 г . -  14, то в 

1937 г , -  41 городе региона. Удельный вео края среди городов СССР, 

оснащенных водопроводом, поднялся о 3 ,4  в начале первой пятилегки 

до 10.6% в конце второй . Анализ данных табл.З показывает,что за

1 Подочитано по:Социалистическое отроительотво СССР:Стат.ежегод

ник. С. 437 ; Итоги выполнения второго пятилетнего плана раэвятшг 

народного хозяйства Союза ССР. М. ,1939. С .НО; ГАСО. Ф.1812. 

0п .1 . Д .20. Л .135; данные таблицы 2 .

2 Подочитано по:Соцвалистичеокое отроительотвоСССР: Стат.ежегод- 

ник.С.437 ; Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития 

народного хозяйства Союза ССР.С.НО; ЦГАОР СССР. Ф.5469. Оп.15. 

Д.161. Л .4.
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Таблица 2*

Итоги строительства трамвайных линий в  г о р о д а х  Урала в 1 9 2 9 -1 9 3 7 г г .(н а  конец соответствующ его

город

1929 г . 1932 г . 1937 г .

длина оди
ночного 
трамв.пу
ти (в км)

кол-во
трамв.
вагонов
(шт.)

кол-во
переве
зенных
пасса
жиров
(тыс.
чел.)

ллиня ОДИ
НОЧНОГО
трамв.пу- 
ги(в км)

кол-во
трамв.
вагонов
(шт.)

КОЛ-ЕО
переве
зенных
пасса
жиров
(тыс.
чел)

длина оди
ночного 
трамв. 
пути( в 
км)

КОЛ-ВО
трамв.
вагоног
(шт.)

кол-во
переве
зенных
пасса
жиров
(тыс,
чел.)

Свердловск 13,8 10 нсв. 39,8 77 36177 56,4 140 78113х

Пермь 13,0 н .св . н .св . 26,5 39 [1403 36,3 61 37058,2х

Челябинск - - - 6,2 22 5128 43,7 68х н .св .

Златоуст - - - - - - 12,8 16х н .св .

Магнитогорск - - - - - - 20,1 35х [5522х

Нижний Тагил - - - - - - 5,1 16 3200

х- данные на I  января 1937 г .

I Таблица составлена по:Челябинск в цифрах. С.48,49;Народное хозяйство Пермской области за  годы 

Советской властигСтадсб.-Пермь,1967.C .24I; ПАС0.Ф.4.0п.15.Д.692.Л.386-388; Ф.161.0п.1.Д.255. 

Л .39; ПАЧ0.Ф.288.0п.2.Д.238.Л.46;ГАП0.Ф.38.0П.1.Д.668.Д.176;ГАС0.Ф.241.0п.З.Д.136.Л.ЮЗ ; 

Ф.286.0П.1.Д.68.Л.17; ГАЧО. Ф.485.0П.5.Д.460.Л.16; Д.4776, Л.39.
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Таблица 3 1
Итоги строительства городского  водопровода на Урале в 1 9 2 8 -1 9 3 7  г г . ( н а  конец с о о т в е т .г о д а )

1928 г . 1932 г . 1937 г .

город
длина уличной 
распределит, 
сети,в км

кол-во до
мовых при
соединений 
в шт.

длина уличной 
распределит, 
сети,в км

кол-во до
мовых при
соединений 
в шт.

длина уличной 
распределит, 
сети,в км

кол-во до
мовых при
соединений 
в шт.

Свердловск 74,0 500 94,5 831 102,1 960

Перо» 61,0 324 74,4 386 84,2 502

Челябинск 45,0 250 72,9 450 88,4

Златоуст - - 22,5 40 34,4 101х

Магнитогорск - - 72,9 25 140,8х

Лысььа - - 13,1 9

Надеддинск - - 3 ,0 44

Нижний Тагил - - - - 8.6 27
х -  данные на I января 1937 г .

I Таблица составлена по:ЦГА РСФСР.Ф.314.ОП.1.ДЛ035.Л.26; ПАС0.Ф.4.0п.15.Д.692.Л.388;ГА1Ю.Ф.381 

Д.843.ЛЛ;ГАС0.Ф.241.0п.З,Д.35.Л.112;ДЛ26Л.104;Ф.286.0п.1.Д.68.Л.27; Ф.1812.0п.1.Д.20.ЛЛЗ;

ГАЧО.Ф. 4 8 5 .Gn. 5 .Д .477 6 .Л . 40; Д .4 6 0 .Л.8;1ЛФ. Г А Ч 0 .Ф Л 0 .0 п .1 .Д .2 4 3 .Л .3 7 о б .



эти годы увеличилась длина распределительной дети в Магнитогор

ске и Челябинске в 2 раза , Златоусте -  1 ,6 , Свердловске и Перии

-  в 1 ,4  раза. Выросло и число домовых присоединений. Вое это по

зволило увеличить количеотво потребления водопроводной воды.Если 

в 1931 г .  на одного человека в сутки приходилооь в Златоусте -

2 л , Челябинске -  3 , Перми -  16, Свердловоке -  30 л , то в 1937г. 

данная цифра по I I  водопроводам Свердловской области соотавила 

в среднем более 33 л , в т .ч . по Свердловску -  41 ,Перми -  36 л.

Но это было меньше установленной в ССС? нормы (100 л) и еще ниже 

потребления воды в крупные городах разни тих капиталистических 

стран. В 1930 г .  расход воды на одного жителя Берлина ооставил 
153, Вены -  169, Парижа -  176 л*. Поэтому созданной разводящей 

уличной и домовой оети было недостаточно для удовлетворения за

просов городокого населения. Например, водопровод в Златоусте в 

1935 г .  обеспечивал водой только 25-30/6 жителей, а  остальные вы

нуждены были пользоваться водой из открытых источников-колодцев,
9

ручьев, ключей^ И з-за отарых труб небольшого диаметра водопро

водная сеть не могла пропустить того количества воды, которую 

споообны были дать наоооные станции. Нехватка труб стала главной 

причиной того, что города имели только по одной водопроводной 

ветке, что мешало бесперебойному снабжению населения водой.

За годы первых пятилеток выросла канализационная оеть.Ести 

в 1928 г .  канализацию имели воего два города Урала, то в 1937г.
-  14. Удельный вео региона среди городов СССР, оонащенных кана- 1

1 ЦГАОР СССР.Ф.4041. Оп.З. Д .629.Л .2; Ф .7544.0П.1.Д .232.Л .25.
2 Рухадзе А.К..Рудаков В.Ф. Индустрия Южного Урала.М.,1962.

С.29.
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лизацией, поднялся с 6 ,3  до 13,9$*. Возросла длина канализаци

онной сети, расширилось количество домовых присоединений.Вмеоте
0 тем оставался низким удельный вес населения, пользовавшегося 

канализацией. По Свердловской области в 1935 г .  ее имели только 
16% доиов^. Такое же положение было и в Челябинской области.

Одним из основных показателей благоустройства городов явля
ются хорошие дороги. К началу первой пятилетки дорожное хозяй

ство уральских городов влачило жалкое существование. Такие круп
ные промышленные центры, как Лысьва и Челябинск, имели воего по 

одной мощеной улице. Нёоколько лучше было положение в Перми и 

Свердловске, насчитывавших в среднем по 45 км мощеных дорог,но 

степень изношенности их превышала 50$?, Отоутотвие благоустроен

ных дорог, мощеных улиц препятствовало развитию автобусного 

движения в городах.
Определенный поворот в дорожном строительстве на Урале наме

тился в начале 30-х годов, но основные работы были проведены в 

годы второй пятилетки.Для успешного ведения дорожного строитель

ства были созданы специальные хозяйственные организации:в Сверд

ловске -  Управление благоустройством города, в Челябинске -  от

деление Урадцорстроя. Значительную помощь им оказали промышлен

ные предприятия и население городов. 1

1 Лодйчитано по:Социалистическое строительство СССР:Стат.ежегод

ник. С. 437; Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития 

народного хозяйства Союза CCP.C.II0; ПАС0.Ф.4.0п.8.Д.479.Л.177*

Д.639. Л .4.
2 Хозяйство Свердловской облаоти, 1935-1936. С.215.
3 ПАЛО. Ф .85.0П .И .Д .95 .Л .16; ПАС0.Ф.4.0п.15.Д.692.Л.387, 389; 

ГАЧ0.Ф.379.0П.2. Д .8 . Л. 13.
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С целью улучшения качества выполненных работ и поднятия 

производительности труда во второй половине 30-х годов дорожное 

строительство велось специализированными бригадами землекопов, 

мостовщиков, асфальтировщиков. Начали использоваться механизмы -  

грейдеры, тракторы, дорожные катки, гудронаторы.Однако машин бы

ло еще слишком мало, и применялись они в основном в крупных го

родах. Дорожное строительство осуществлялось о использованием 

местных стройматериалов.В Лысьве широкое- применение получило мо

щение улиц цементом и шлаком. В Свердловске покрытие тротуаров 

нзготовлялооь из извести, газогенераторной смолы и земли. В Маг

нитогорске гудрон для дорог получали из отходов местного произ

водства.В годы второй пятилетки началось асфальтирование дорог, 

что стало возможным в связи о пуском в 1934 г .  Челябинского за 

вода холодного асфальта мощностью 300 т в сутки*,

Создание и развитие дорожного хозяйства позволило улучшить 

благоустройство улиц и площадей городов Урала.Площадь эамощеных 
улиц за годы первых пятилеток возросла в Лысьве с 5 ,8  до 8#,На- 

деждинске -  о 3 до 6 ,3  у Нижнем Тагиле -  с 6 ,3  до 15 ,8  , Златоус

те -  с 5 ,3  до I7#1 2 , В 1928 г .  города региона не имели тротуаров 

с усовершенствованным покрытием,а в конце реконструктивного пе

риода они составили 880,8 км, в т .ч .  в 1936 г .  было асфальтиро-

1 ПАСО. Ф.4. Оп.13. Д .627.Л .2 ; ПАЧО. Ф.234. Оп.1. Д .381. Л.12 ; 

ГАПО. Ф.645. Оп.2. Д .43. Л .71; ГАЧ0.Ф.379. 0п .2 .Д .48 .Л .19 .

2 Подсчитано по:Коммунальное хозяйство Урала: Итоги переписи ком

мунальных предприятий и городского благоуотройства 1932 г.Свехь- 

дловск,1933. С.70-71; ЦГАОР СССР.Ф.7544. Оп.1. Д.616.Л.4;ПАС0. 

Ф.4. Оп.15. Д.692. Л .398; ГАЧО. Ф.485. Оп.5. Д .460. Л .5.
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вано в Перш 37,5$ тротуаров, Свердловске - -2 5 .О#1* Рост благо
устройства городских дорог привел к развитию автобусного движе
ния. Если в 1928 г .  этот вид транспорта обслуживал Свердловск, 
Пермь и Челябинск, то в 1937 г .  -  12 городов Урала.

Благоустроенный город не мыслим без обилия зелени. Она сгла
живает температурные колебания, очищает городокой воздух от пыли, 
увлажняет его , уменьшает силу ветра, задерживает проникновение 
копоти и дыма от промышленных предприятий.Однако в середине 20-х 
годов в уральских городах почти отсутствовала зелень.В 1929 г .  
площадь зеленых насаждений составляла по отношению к жилой тер
ритории в Челябинске 0 ,4 $ , Златоусте -  0 ,6 , Перш -  0 ,9 , Сверд
ловске - 2 , 8 % при установленной Советским правительством норме в 
10% . В начале первой пятилетки работы по озеленению были незна
чительными.В 1931 г .  в Свердловске был заложен парк культуры и 
отдыха, тогда же вокруг Свердловска и Магнитогорска начали созда
вать зеленые зоны .

Начало планомерного озеленения уральских городов относится 
к 1932 г .  Для организации его в Свердловске был создан областной 
трест*Тосзеленстрой"с отделениями в Березниках, Лысьве,Магнито- 
горске, Надеждинске, Нижном Тагиле, Перш и Челябинске.С целью 
подготовки местной базы озеленения на рубёже двух пятилеток в 

уральских городах были заложены питомники и цветочные оранжереи 
по выращиванию посадочного материала. Для мобилизации ширхжой об
щественности в 1932 г .  было создано областное добровольное об

ще ссво "Друзей зеленых насаждений" *£к 1 2 3 4

1 Подсчитано по:Черемных В.Г.Бытовые условия рабочих Урала в го
ды первой и вторюй пя тиле ток//Уч. з ап./Не рм.ун-т. Пермь,1970. 
Вып.1. С.296; ГАС0. Ф.1942. 0п.1. Д.335. Л.99.

2 За социал.реконструкцию городов. 1932. & 7 -8 . С.13.
3 ПАС0. Ф.4. 0п .9 . Д .41. Л .295; Ф.337. Оп.1. Д .6 . JJ.7;
4 ГАС0. 5 .88. Оп.1. Д.3592. Л .7.
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Основные работы по озеленению населенных пунктов разверну

л и с ь  в годы второй пятилетки.Именно в этот период советские и хо

зяйственные организации края поотавили на повестку дня экологи

ческую проблему охраны окружающей среды, особенно сохранения 

•лесных массивов, очищения водоемов и воздушного пространства.В 

этом отношении выделяется 1934 г . , когда впервые к озеленению го

родов региона была привлечена широкая общественность. Только в 

Свердловске озеленительные работы одновременно проводились на *

40 улицах. Развернулось социалистическое соревнование.Коллектив 

УЗИЛ вызвал на соревнование по озеленению шоссе "УЗТМ-город" жи

телей Свердловска и первым закончил работы на своем участке^,Га

зета "Уральский рабочий" организовала соревнование промышленных

предприятий города по оказанию эффективной помощи озеленению 
2

Свердловска . В результате проведенной массовой работы только за 

май 1934 г .  было посажено 3,5 тыс.деревьев и 25 тыс.кустарников. 

Население города отработало на озеленении 15,5 тыс. человекодней . 
Трудовой энтузиазм проявили жители и других уральских городов.

При подведении итогов озеленения 1934 г .  были вскрыты не

достатки, в том числе слабая организация труда, низкий профессио

нальный уровень руководства, недооценка мероприятий по охране и . 
уходу за растениями. Это привело к гибели в том же году до 20 - 

30% саженцев. ^ Для ликвидация негативных явлений и организации 

целенаправленной работы по озеленению в 1934 г .  в Свердловоке 

была образована Уральская опытная станция сектора зеленого отро- 1 2 3 4

1 ЯАСО. Ф.161. Оп.1. Д.277. Л .144; Урал.рабочий. 1934. 3 нояб.
2 Урал.рабочий. 1934. 18 мая.

3 ПАСО. Ф.4. Оп.12. Д.19. Л .37; Д.365. Л.95; За социал.рекон
струкцию городов. 1934. & 4. С .51.

4 ПАЛО. Ф.85. Оп.15. Д .7. Л .45; в . 1341. Оп.1. Д .9. Л .7.
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ительства Академии коммунального хозяйства при СНК РСФСР.Развер

нулась работа по подбору ассортимента растений, охране зеленых 

насаждений* была введена поливка растений, увеличились посадки 
деревьев и кустарников.

Важное значение в благоустройстве городов в реконструктив
ный период имели мероприятия по оанитарной очистке городов.Начи

ная с 1931 г . , в практику вошли массовые походы за  чистоту насе

ленных пунктов. Организовывались субботники по очистке площадей, 

улиц, скверов, дворов, производственных участков.

Большую роль в коммунальном строительстве сыграло социалис

тическое соревнование, развернувшееся в годы второй пятилетки и 
принявшее форму массового похода за  благоустройство городов.Ини

циаторами его стали рабочие Горловки, выступившие с лозунгом: 

"Превратить наш город в образцовый культурный центр"1. Почин Дон

басса подхватили трудящиеся Урала. В 1934 г .  для изучения опыта 

горловских металлургов по инициативе Надевдинской городской газе
ты "Пролетарий" в Донбасс была направлена группа рабочих и домохо

зяек . Жители Магнитогорска вызвали на соревнование по благоустрой-
. р

ству городов Горловку и УЗТМ. Наибольший размах данное движение 

получило в 1935-1936 г г .

По инициативе трудящихся родилась новая форма привлечения 

населения к благоустройству -  трудовой заем.Жители Надеждинска 

обязались отработать на благоустройстве города 300 тыс.трудо

дней, а рабочие Кировграда -  416 тыс.трудодней,.Подобное решение 

приняли трудящиеся Пещи . В ходе соревнования горожан возникли

1 За социал.реконструкцию городов. 1934. № I .  С.9.
2 ПАСО. Ф.4. Оп.12. Д .8. 1 .5 7 ; Ф.88. Оп.1. Д.207. Л .28; Урал.ра-

бочий. 1933. 15 н ояб .; 1934. 28 мая.
3 ПАЛО. Ф.1. Он. 1.Д. 1347ЛЛ74об.-175;ПАС0.Ф. 4 .Оп. 13.Д .627.Л. 10^

Ф.88. Оп.1. Д.233. Л .202.
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самодеятельные организации -  квартальные комитеты, возглавив

шие инициативу масс по упорядочению и развитию городского хозяй

ства. Осенью 1935 г .  в городах Свердловской облаоти их насчиты

валось 1688 с охватом свыше 10 ты с.чел .*

Важным участком работы советских и хозяйственных органов 

стало освещение городов.Если в 1927 г .  на одну ооветительную точ

ку приходилось около 3 га  уличной площади, то в 1936 г .  в Сверд

ловске, Березниках, Надеядинске, Красноуральске, Кизеле электри

ческие фонари устанавливались через 45 м, в Нижнем Тагиле, Перми,
р

Мото-вилихе -  через 90 м. а в остальных городах -  через 250 м .

Новые и реконструированные города призваны были создать бла

гоприятные условия для работы и быта советских людей, для облег-* 

чения домашнего труда, высвобождения дополнительных рук для об

щественного производства.По подсчетам академика С.Г.Струмилина, 

можно было высвободить 21% времени, которое тратилось на домаш

нюю работу, только за  счет создания сети коммунальных предприя-
q

тий . Среди них важную роль играли бани и прачечные.

Однако в начало первой пятилетки бани были только в 10 горо

дах и имели малую пропускную способность. Даже в таком крупном 

центре, как Свердловск, потребность в банях была удовлетворена

1 ГАСО. Ф.1942. Оп.1. Д .2 . Л.1об.

2 Перспективы развития хозяйства /р ал а  на 1927/28 -  1931/32 i t . 

Свердловск, 1927.С. 1 1 4 ; 'ГАСО. Ф.1942. Оп.1. Д.335. Л .126.

3 См.:Богорад Д.И.Факторы развития городов УССР и задачи плани

ровки/ А р . /Гипроград Л арьков, 1935. № 3. С .46-47.
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на 40#*, В результата коммунального строительства в 1933 г .  ба
ни имели 27 городов края, а  к концу реконструктивного периода на 
20 городов Свердловской области приходилооь 26 коммунальных бань, 
на I I  городов Челябинской облаоти -  21 баня2.  Значительно вырос
ла их пропускная способность.В эти годы появились и прачечные.Пер
вая механизированная прачечная открылась в 1930 г .  в Ыагнитогор- 
ске и очень быстро получила признание трудящихся . Затем они бы
ли организованы в Свердловске, Перми, Челябинске, Златоусте и 
других городах, к  периоду индустриализации относится создание се
ти парикмахерских, обувных, пошивочных и других мастерских.

В целом в результате развития коммунального хозяйства к кон
цу втарой пятилетки уральские города обладали определенными эле
ментами материальной-культуры: транспортом, дорогами, зелеными 
наоаядешш.ш, оовещением и т .п . Развитие коммунальных предприя
тий стало материальной основой повышения культуры быта, формиро
вания социалистического образа жизни трудящихся края. Однако в 
виду недостатка средств, техники и оборудования, кадров строите
лей, недооценки социальной сферы со отороны руководящих органов 
коммунальное хозяйство городов не удовлетворяло возросших потреб
ностей трудящихся.
§ 4 . СОЩШЕЬНО-̂ УЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Создание на Урале индустриального комплекса в реконструк- 
тивный период оопровождалооь высокой концентрацией рабочих.Основ-

1 Хозяйственное и культурное строительство на Урале.С.1 79 .;ПАСО. 
Ф.4. Оп.9. Д.737. Л .158.

2 Челябинская область(Кратк.стат-эконом.справочник).С.61; ГАСО.

Ф. 1813.0а Л .  Д.74. Л. 19.
3 Хозяйственное и культурное строительство на Урале.С.179.
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ной средой их жизнедеятельности стал формировавшийся новый го

род.Поэтому важной задачей в процессе строительства городов ста

ло создание уоловий для воспитания трудящихся как высококультур
ных в  образованных, социально активных строителей нового общест

ва.Для этого необходимо было сформировать материальную базу куль
туры, т .8 , ту среду, которая бы влияла на ценностные ориентации 

советского рабочего, способствовала выработке и привитию норм, 
правил, обычаев, идеалов, регулирующих человеческую деятельность.

УЛ  оъеэд ВКП(б), состоявшийся летом 1930 г , ,  заоотрил вни

мание партийных и профсоюзных организаций на значительном улуч
шении социально-культурной жизни рабочего клаоса*. Для создания 

максимума удоботв жителям в оонову формировавшихся городов была 
положена идея комплеконооти их развития, соглаоно которой наряду 
с жилищно-коммунальным осуществлялось и социально-культурное 
строительство. Более активно оно развернулось во второй пятилет

ке, когда горсоветы Урала ежегодно утверждали планы культурно- 
бытового строительства городов и контролировали их выполнение.

Одним из его направлений являлось создание оети дошкольных 

учреждений, призванных обеспечить не только общественное роопи- 

тание детей, но и создать условия для вовлечения женщин в общест

венное производство. Однако к 1930 г .  на Урале и з-за  недостатка 
оредотв, а также недооценки профсоюзными, советскими и партийны

ми органами политического значения бытового раскрепощения жен-
О

щин менее I % детей было охвачено дошкольными учреждениями .По 
данным оболедования ЦК ооюза рабочих металлистов,в регионе на 
1000 работавших женщин приходилось в ореднем 60 мест в яслях 
при норме Нашомздрава -  180. В большинстве своем они располага-

1 КПСС в резолюциях... Т .5 . С.179.

2 Уральский коммунист: Орган Уралобкома ВКП(б).1930. JS I .  С.23-24.
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дись в плохо оборудованных жилых домах и далеко от промышленных 
предприятий1.

X Уральская областная партконференция в июне 1930 г .  потре
бовала от профсоюзов создания "благоприятных уоловий для работ
ницы- матери путем организации яслей, площадок, детских уголков^ 
Непосредственно контроль за  их строительством осуществлял отдел 
по работе среди женщин Уралобкома ВКП(б).В проекты жилстроитель
ства городов было включено сооружение яслей, детсадов.Ни один 
проект жилого дома не допускался к финансированию без облженот- 
дела. По его инициативе детучреждения были открыты во многих 
крупных домах Сверцловска, Нижнего Тагила, Челябинска и других

о
городов. Значительную роль в становлении дошкольного воспитания 
на Урале сыграло проведение в 1931 г .  культэстафеты имени ХУП 
партконференции, в ходе которой были оозданы новые детские сады 
и ясли. Это позволило на Уралмаше, Ленинской фабрике и других 
предприятиях охватить всех детей дошкольными учреждениями\

К концу первой пятилетки на Урале была ооздана оеть детуч- 
реждений, насчитывавшая свыше 2 ,3  тыс.единиц, в !г.ч. в Магнито
горске -  НО детсадов и яслей, Свердловоке -  105, Златоусте,-5 0 , 
Лысьве -  26, охватившая от 65 до 90$ детей дошкольного возраста^. 1 2 3 4 5

1 ЦГАОР СССР. Ф.5469. Оп.14. Д.342. Л .2 .
2 X Уральская областная конференция ЕКП(б):Стеногр,отчет.М .; 

Свердловск, 1930. С .308.
3 Нодева С.За охрану материанотва и младенчества//Женщины Урала 

в революции и труде. Свердловск, 1963. С .334.
4 1IAC0. Ф.4. Оп.9. Д.1007. Л.123.
5 Подсчитано по:Челябинская область в цифрах.Челябинск,1934. 

С.Н5;Четыре года борьбы за социализм.Свердловой, 1934.С. 159; 
ЦГАОР СССР. Ф.7952. Оп.5. Д.178. Л.97;ПАС0.Ф.4.0пЛ1.Д.181.
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В 1932 г. Урал по развитию дошкольной сети занял ведущее положе
ние в РСФСР. В регионе на 1000 работниц приходилось 181 место, 
что почти в два раза превышало средний показатель по Российской

Однако рост сети дошкольных учреждений в первой пятилетке 
происходил в основном за счет приспособления под ясли и детоады

этим в годы второй пятилетки основной упор был сделан на строи
тельство специальных зданий и переоборудование имевшихся, более 
рациональное территориальное их размещение.

Работа значительно оживилась после принятия постановления 
ЦИК и GHK СССР от 27 июня 1936 г . "О запрещении абортов, мате
риальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и 
детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алимен-

qтов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах" .Для 
оказания действенной помощи и контроля за выполнением работ к 
строительным объектам прикрепили работников горкомов партии и 
горсоветов. Они добились внеочередного снабжения отроек строй
материалами, организации трехсменной работы, развернули соцсорев
нование на объектах. Большую помощь сооружению детучреждений ока
зали жены инженерно-технического персонала промышленных предпри
ятий региона. В Златоусте, Магнитогорске, Челябинске и других 1 2 3

1 ПАСО. Ф.4. On.II. Д.1315. Л.93.
2 ПАСО. Ф.4. On.II. Д.1315. Л.83.
3 См.гСобрание законов и распоряжений CCCP.I936.J* 34. С.309.

Федерации1.

жилых помещений .До 505* их было размещено овязи с
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городах они организовали субботники по оказанию помощи стройкам, 
а также контролировали качеотво работ*. В итоге в 1936 г. в Маг
нитогорске было сдано 6 новых яслей и 2 детсада, один из которых 
стал лучшим в области. В Краснокамске строители в орок з а в е з 
ли сооружение .двух детских учреждений на 100 чел.,в городке 
Уралвагонстроя сеть детоких заведений выросла на 6 единиц^.Это 
были капитальные двухэтажные типовые сооружения о оборудованны
ми спальнями, столовыми, игровыми комнатами и площадками, слово»/., 
всем, что необходимо было для нормального воспитания юных жите
лей городов Советокой страны. В целом за годы второй пятилетки 
только по Челябинской области было выстроено 34 детких учрежде-

3
ния . К концу 1937 г. каждый город Урала имел построенные дет
ские сады и ясли.

Другим важным направлением социально-культурного строитель
ства городов стало обеспечение материальной базы для введения 
всеобщего обязательного обучения подрастающего поколения.В на
чале первой пятилетки школьный фонд не отвечал воэроошим потреб
ностям. В целом по Уралу только 47# школ были расположены в спе
циально построенных зданиях.Учебные заведения находились далеко 
от места жительства учеников, многие городские районы вообще не
имели школ. Из-за недостаточного количества учебных площадей

ишколы работали в две-три смены. 1 2 3 4

1 ПАЧО. Ф.288. Оп.1. Д.508. Л.З, 33.
2 ПАСО. Ф.4. ОпЛЗ. Д.357. Л.31; ГАЛО. ФЛ206.0п.2.Д.30.Л.9об.
3 МФ ГАЧ0.ФЛ0.0п.1.Д.242.Л.5,7; Тагил.рабочий. 1936. 24 нояб.
3 Материалы к очету о деятельности Челябинского областного коми

тета ВКП(б) за 1934-1937 год.Челябинск, 1937. C.II7.
4 ПАСО. Ф.4. Оп.6. Д.319. Л.393, 406.



Важное значение в деле расширения школьного строительства 

сер ал я  постановления ЦК Н Щ б) от 25 июля 1930 г .  "О всеобщем 

обязательном начальном обучении" и от 25 августа 1931 г."О  началь 

ной и средней школе", потребовавшие значительного роста школьной 

сети^. Осуществляя руководство, Уралобком партии в сентябре 1930 

г . принял решение уравнять школьное строительство по снабжению 

материалами и обеспечению кадрами с промышленными объектами^.

Внимание партийных и советских органов к сооружению учебнчу 

зданий дало положительные резулътаты.За первую пятилетку было 

построено в Магнитогорске 22 школы, Красноуральске -  4, Челябин

ске и Златоусте -  по 3, Лысьве -  2 . По городам и рабочим посол--

кам, которые отошли Челябинской области, в строй вступило 58 но-
з

ВУХ школ .

Однако, как показывают источники, в первой пятилетке школь

ное строительство на Урале оставалось одним из отсталых участков 

хозяйственной деятельности.№ -за недостатка финансовых средств, 

материалов, оборудования, кадров многие объекты сооружались мед

ленно, с низким качеством.Нередко через два-три года после одачи 

в эксплуатацию они требовали капитального ремонта.Из-за система

тического невыполнения планов строительства помещений по-прежне

му но хватало. В 1932 г .  оредняя квадратура в класое на одного 

ученика по Уралу составляла 1 ,1  к в .м ., а в быстро растущих про- 1 2 3

1 КПСС в резолюциях... Т .5. C .I85-I86, 359.

2 Культурное строительство на Среднем Урале(1917-1941):Сб.доку
ментов. Свердловск, 1984. C .20I.

3 Материала к отчету о деятельности Челябинского областного ко

митета БКП(б) за 1934-1937 год.С.П9;ГАП0.Ф .645.0п.2.Д.13.Л.205 
ГАЧО. Ф.435. Д0п.5. Д.479. Л.144-149*
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мш  ленных центрах (Березниках, Челябинске, Нижнем Тагиле) еще 
ниже -  0 ,75  кв.м1®

ХУЛ съезд ВКП(б) поставил задачу осуществить всеобщее обяза-
р

тельное семилетнее обучение . Ее решение требовало дальнейшего 
увеличения школьных площадей. Однако-в первые годы второй пяти
летки новое строительство осуществлялось неудовлетворительно. Ъ 

1934 г .  в Сверцлойоке из 8 запроектированных школ строилось толь
ко 5, в Перми и з-за  недостатка средств не было сдано ни одного 

здания . Аналогичная ситуация сложилась и в других городах.
В феврале 1935 г .  ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление 

"О строительстве школ в городах", которое определило меры по 
дальнейшему развитию и совершенствованию школьного строительства. 

Впервые обращалось внимание на более правильное территориальное 
размещение школ. Были утверлщены типы школьных зданий: на 400 

и 880 мест^„ Сооружение школ было поручено специально созданным 

трестам школьного строительства.
Однако проведенная в апреле 1935 г .  проверка хода школьного 

строительства в городах Урала доказала недостаточные его теш и.

Не.хватало кадров, а для закрепления имевшихся но были созданы 
нормальные бытовые уоловия. При дефиците строителей работы ве
лись в одну смену, стройки не в полной мере обеспечивались мате

риалами и транспортом^. С целью ликвидации выявленных недостат- 1 2 3 4 5

1 Хультфронт Урала:Общественно-педагогический журнал Свердловс

кого облоно и облпрооа.1932. №1-2.С.57.
2 ХУЛ оъеад ВКП(б)':Стеногр.отчет. С. 668.

3 ПАЛО. Ф.1. Оп.1. Д.1272. Л.21;ПАС0. Ф .4.0П .12.Д .413.Л .73.
4 КПСС в резолюциях.. .  Т .6 . С .193-200.

5 ЛАСО. Ф.161.0П.1. Д.456.Л.238-241;ДАЧ0.Ф.92.0П.1.Д.27Я..Л.31; 

Ф.2о8. Оп.1. Д.198. Л .130-136; Д.201. Л .3.3-38.
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ков в Златоуоте, Краоноуральске, Магнитогорске ко всем объектам 

были прикреплены инженеры-огроители, депутаты горсоветов,оозда-- 

ны контрольные посты. Для мобилизации строителей на успешное вы

полнение правительственных заданий горкомы ВКП(б) направили на 

стройки парторгов.Дополнительные меры ускорили выполнение приня

того плана. За 1935 г .  по городам Свердловской области было по

строено 64 новых здания на 11,2 тыс.мест, вместо запланированные

27^. В Магнитогорске было сдано 8 школ, Челябинске только по лк-
о

ник Горсовета -  4 .

В марте 1936 г .  ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о
О

дальнейшем расширении масштабов школьного строительства .На Ура

ле по 7 городам Свердловской области намечалось построить' 41 но

вое здание, по 4 городам Челябинской -  25ы,Анализ состояния строй 

организаций, их кадров и материально-технической базы говорит о 

том, что предложенный план был нереальным.Он был ооотавлен без 

учета возможностей региона, который во второй пятилетке вел ог

ромное промышленное строительство.Это было еще одно волевое ре

шение, раосчзтанное на админиотративно-командные методы руковод

ства.Вместе с тем огромное желание вывести край из состояния 

культурной отсталости, охватить всех детей обучением в школах, 

социально-психологический настрой трудящихся на победу социализ

ма -  все это требовало от советских и партийных органов поиска 

новых фори и методов работы для выполнения плана школьного отро
ите льства. 1 2 3 4

1 ПАСО. Ф.4. Un.13. Д.691. Л.85об.

2 ЦГАОР СССР.Ф. 1235. Оп.ИЗ. Д.53. Л. 40.
3 Правда. 1936. 6 марта.

4 1АС0.Ф.4.0п.14.Д.31.Л.19об; ПАЧ0.Ф.283.0п.1.Д.456.ЛЛ02.
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Но методы волевого и административного нажима не всегда да
вали результаты. Уже в начале 1936 г .  выявилось ототаванле.Прави

тельственный график сооружения школ в Челябинской области в марте 
был выполнен воего на 5 $ ,вместо13$.Причины этого заключались в 
недостатке оредств,кадров,плохой организации труда,отсутствии 
механизмов, олабом развитии отахановского движения*.Подобные не

гативные явления имели место и в Свердловской области, "Правда" 
подвергла суровой критике состояние школьного строительства на 
Урале, отметив, что Свердловокая область по количеству возводимых 

школ занимала в РСФСР 3-е место, а  по выполнению стройпрограммн- 
47-е1 2  3.

Чтобы выйти из прорыва,трудящиеся городов прилагали поис
тине героические уоилля.С целью ликвидации дефицита кадроЕ в Пер

ми, Лыоьве л Свердловске рабочие оо второстепенных строек были 

переведены на школьные объекты.Только на строительство школ УЗТ1Д
Q

прибыло более 300 рабочих .Промышленные предприятия городов в 

июне 1936 г .  организовали декадники помощи школьному строитель

ству. Челябинский ферросплавный завод обеопечил сбою подшефную 
стройку кровельным железом и пиломатериалами * выделил кровель

щиков и отрляров. Свердловская фабрика игл.В. И.Ленина направила 
на школьные объекты бригады плотников и штукатуров, предостави
ла транспорт и стройматериалы. Подобную помощь стропилимся школам 
оказали ЧТЗ, Свердловскобувьстрой, Златоустовский металлургичес

кий завод и д р .4

1 ПАЧО. Ф.288. Ол.1. Д.449. Л .42-44; Д.456. Л .13-14.

2 Правда. 1936, 16 мая.
3 ПАЛО. Ф.1. Оп.1. Д .1410Л .225об; Ф .85.0п .18.Д .З .Л .20; ПАСО. 

Ф.161. Оп.1, Д .682.Л .295; Оп.6. Д .71. Л.123.

4 ПАСО. w.4. Оп.14. м,770. Л.179,247; ПАЧ0.Ф.288.0П.1.Д.470.
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Мобилизующую и организующую роль в ускорении школьного стро

ительства сыграло соцсоревнование и стахановское движение.В прак

тику вошли договоры между городами, стройобъектами и отдельными 

рабочими.На стройках проводились стахановкие сутки,пятидневки, 

декады,Для ряда строительных коллективов (школа №5 Свердловска, 

£13 Челябинска и д р .) стахановская работа стала повседневным де

лом, Большую помощь строительству оказывала печать.В Свердловске 

с 1935 г .  стала издаваться газета  "На стройке школ", в Челябин
ске о 1936 г . -  "На стройке",на страницах которых широко осве

щался ход сооружения объектов, обобщался передовой опыт работы. 

Все это способствовало ускорению строительства пЛол.
В итоге к сентябрю 1937 г ,  по 7 городам Свердловской облас

ти было одано 26 школ из запланированной 41, по Златоуоту и Маг
нитогорску -  все, по Челябинску -  12 из 1 8 .^Остальные были сда

ны позже.В целом за вторую пятилетку на Урале было построено
О

свыше 600 школ на 181,7 тыс.чел. Из них только в городах Челя-
О

бинской области -  141 здание .Улучшение материальной базы народ
ного образования в крае позволило к концу 1937 г .  охватить около 

девяти десятых детей 12-14 лет семилетним обучением4.

Одним из путей формирования новых городов и удовлетворения 
жизненных потребностей трудящихся явилооь развитие советской 1 2 3 4

1 ПАСО.Ф.4 .Оп.14.Д .770.Л .248-250; ПАЧ0.Ф.288.0п.1.Д.470.Л.48.
2 Чуфаров В.Г.Деятельность партийных организаций Урала по осу

ществлению культурной революции (1920-1937 гг).Свердловск,
1970. С.248.

3 Подсчитано по: Челябинская область (Кратк.стат-эконом.спра
вочник). С. 51.

4 Чуфаров В.Г. Деятельность партийных организаций... С.253.
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торговли.В первой пятилетке в процессе организации магазинов и 

лавок происходило их укрупнение и специализация, более рациональ

ное размещение по территории городов.С целью развития советской 

торговли ЦК ВКП(б) и СНК СССР предусматривали открыть в основных 

промышленных центрах и на новостройках 279 специализированных ма

газинов, т .ч . В Свердловоке -  не менее 100, а  в других городах -  

не менее 80 магазинов в каждом1.

Всего за  первую пятилетку в городах Урала было открыто 1277
2

новых магазинов и ларьков . Однако они не могли удовлетворить 

потребности горожан.Магазины неравномерно располагались по горо

ду. Велика была нагрузка на одну торговую единицу. Многие торго

вые предприятия ютились в помещениях барачного или подвального 

типа, весьма скуден был ассортимент товаров. Все эти трудности 

в работе торговли не давали возможности удовлетворить насущные 

потребности горожан.

Решающее значение для расширения торговой сети имела отме

на карточной системы.В январе-октябре 1935 г .  была введена сво

бодная продажа продуктов питания, а с I  января 1935 г .  -  промыш

ленных товаров. В городах Урала развернулась работа по выделению 

помещений под торговые заведения, равномерному их распределению 

по городу, приведению в культурный вид, оформлению витрин и вы

весок. Уже весной 1934 г .  начали работать в Свердловске 32 новых 

магазина, Перми -  37j Березниках и Соликамске -  по 5 .Одновремен

но были освобождены и переданы торговым организациям помещения, 1 2

1 С и.: Справочник партийного работника. Вып.8. С.700-705.

2 Подсчитано по: Уральское хозяйство в цифрах, I9 3 I-I9 3 2 . С.248- 

249.
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незаконно занятые другими учреждениями1. С целью повышения куль
туры обслуживания населения стали создаваться специализированные 

магазины. В 1936 г .  в 10 наиболее крупных городах Челябин

ской области было открыто 382 продовольственных и 155 промтовар-
О

них магазинов , в т .ч .  детских, книжных, рыбных, мясных, овощных, 

обувных и др. Организация торговых точек подобного рода после 
отмены карточной системы позвЬлила полнее удовлетворять потреб

ности трудящихся области.

Введение свободной торговли выдвинуло на первый план проб

лему дислокации магазинов. Проверка, проведенная в начале 1936г., 

показала, что в Свердловске, Нижнем Тагиле, Перми и Первоуральске 
подавляющая часть их располагалась на нескольких центральных ули

цах. В центре Свердловска, где проживало 31,1$ всего населения 

города, было размещено свыше половины воех магазинов, а 65 тыс. 

жителей ВИЗа обслуживали только один мясо-рыбный и три овощных 

магазина. В Нижнем Тагиле на одну торговую точку в центре города 
приходилось 885 покупателей, в городке Уралвагонстроя -  2812.

О
Подобная картина была и в других городах . Свердловский облвну- 

торг развернул работу по приближению торговой сети к покупателям 

за  счет строительства новых магазинов и переоборудования имевпшх- 

ся помещений на окраинах городов 4. В итоге уже в декабре в рь-

1 ПАСО.Ф.40п.12.Д.25.Л.31; Х .26.Л.162; Д .477.Л .7;Ф .161.0п.1.Д .314. 
Л. 83.

2 Материалы к отчету о деятельности Челябинского областного коми

тета ВКЛ(б) 3d 1934-1937 год.С .56; ПАЧ0.Ф.288.0п.1.Д.530.Л.125.
3 ПАС0.Ф.4.0п.14.Д.57а.Л.5-3.

4 ПАСО.Ф.4.0п.13.Д .1а.Л .20; 0п.14.Д .57а.Л .Зоб-4; Ф.161. Оп.1.
Д.685.Л .17; Д.957. Л .122, 124.



бочих районах Низшего Тагила было сосредоточено 70% торговой се

ти, Березников -  45, Свердловока -  40, Перли -  24#“» К концу 

второй пятилетки в городах Урала была создана торговая сеть , 

включавшая в Свердловске 998 единиц, Челябинске -  296, Магнито- 

горске -  195, Надеждинске -  107 и т .д .  Многие из них были по

строены по типовым проектам и отвечали возросшим требованиям 

трудящихся, однако потребности быстро растущего населения горо

дов удовлетворить не удалось.

Одним из приоритетных направлений социально-культурного 

строительства было создание условий для охраны здоровья советс

ких лццей. Неразвитость больничного строительства констатируют 

такие данные: в 1929 г .  в промышленных центрах Урала на .10 тыс. 

жителей приходилось 55,6 больничных коек, в то время как в Ле

нинградской области -  6 0 ,5 , Центрально-промышленной -  6 9 ,4 , на 

Северном Кавказе -  62 ,1  койки1-'. Слабое развитие лечебной сети 

было одной из причин повышенной смертнооти в регионе.

В годы первых пятилеток развернулось интенсивное строитель

ство объектов здравоохранения. В 1930 г .  в Челябинске насчитыва

лось 3 больницы на 410 коек , в 1937 г .  соответственно I I  и 1750, 

работали 12 поликлиник , в т .ч .  одна детская.Медицинские учреж

дения стали функционировать во воех районах города ^.К концу 

второй пятилетки в Магнитогорске было 3 больницы на 1276 коек,

7 амбулаторий, большинство которых располагалось в капитальных

1 Подсчитано по: ПАСО. Ф.4. Оп.14. Д .1027. Л .63^-64.

2 ПАСО. Ф.88. Оп.1. Д .280. Л .41;Ф .161. Оп.6. Д .445.Л .59; ПАЧО. 

Ф.92. Оп.1.Д.342. Л .24; Ф.234, Оп.1. Д .370. Л .85.

3 ЦГАОР СССР. Ф.5469. 0п ,15 . Д .161. Л .6 .

4 ПАЧО. Ф.91. Оп.1. Д .660. Л .66; Ф.92. Оп.1. Д .342. Д Л 5-17.
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зданиях1 . Выросла и больничная сеть в Свердловске с 4 больниц 
на 250 мест до 16 на 2140. В 1938 г .  в городе имелось 30 поли- 
клйяник и амбулаторий, 20 здравпунктов на промышленных предлрия-

О

тиях, 5 детских поликлинник, 10 диспансеров . За реконструктив

ный период вошли в эксплуатацию больничные городки в Красноураль- 
оке, Краснокамске, Лысьве. Расширение оети медицинских учрежде

ний отало веяным фатором укрепления здоровья советских людей.
В реконструктивный период создавалась и развивалась сеть 

культурно-просветительных учреждений, способствовавшая подъему 

социально-культурного уровня советских людей. К началу первой 
пятилетки имевшаяся на Урале сеть клубов не соответствовала по

требностям трудящихся. На I  октября 1928 г .  в регионе насчитыва
лось 303 рабочих клуба, которые могли одновременно обслуживать 

76 ты с.чел ., в то время как число рабочих и служащих в области 
превышало 619 тыс.чел. % е было ни одного специального здания. 
Клубы размещались в старых заводских складах, бараках, в лучшем 
случае в домах бывших управляющих заводами. Проанализировав со

стояние клубной сети , Уралобком партии в июне 1928 г .  утвердил 
пятилетний план клубного строительства, предусмотрев сооружение 

44 клубов в промышленных центрах облаоти.4
Однако клубное строительство развивалооь медленно. Положе

ние улучшилооь в 1929 г . , когда его приравняли к промышленному и
к

жилищному по снабжению материалами. Уже в 1931 г .  вступили в экс-

1 ПАЧО. Ф.288. Оп.2. Д.238. Л .48.
2 Пятницкий А. Свердловск. Свердловск,1939. С.74; ПАСО* Ф.161. 

Оп.1. Д .ЗЗ. Л .8 о б .; Д .64. Л .307.

3 Чуфаров В.Г. Деятельность партийных организаций.. .С .330Ураль
ское хозяйство в цифрах, 1930.Свердловск,1930. Вып.З. С .80.

4 ПАСО. Ф.4. Оп.6. Д .36. Л .66.
5 ПАСО. Ф.4. Оп.7. Д .40. Л .109-И 0.
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плуатацию клубы в Березниках, Златоусте, Свердловске, к X7I го

довщине Октября был открыт Дворец культуры в Лысьве, а общее ко
личество клубов на Урале возросло до 329*.

Во второй пятилетке продолжался рост клубной сети. Только с 

1936 г .  по ноябрь 1937 г ,  число профсоюзных клубов и Дворцов куль
туры в Свердловской области возросло с 236 до 371, Делябинской -  

со 153 до 290, Березниковский Дворец культуры имел зрительный 

зал на 960 мест, лекционный зал -  на 150 мест, две библиотеки, 
читальный зал , 15 комнат для кружковых занятий.Зрительный зал 

свердловского клуба "Профинтерн" вмещал II5U ч ел ,, 35 комнат от

водилось для кружковой работы2 . Новый Дворец культуры получили
металлурги Надеждиндка, Подобные дворцы и клубы позволяли вести

Однако
многоплановую культурно-воспитательную работу.Убольшая часть клу

бов располагалась в малоприспособленных помещениях, а некоторые 

районы городов вообще не имели клубных учреждений.

Значительное внимание было уделено сооружению кинотеатров. 

Понимая важность киноискусства в социалистическом воспитании тру
дящихся, Уралобком ВКП(б) весной 1931 г ,  утвердил план строитель

ства 32 кинотеатров постоянного и облегченного типа в городах
О

края, который был выполнен к концу года . В ноябре 1931 г ,  в Ниж
нем Тагиле вступил в строй первый на Урале-кинотеатр со звуковой 

установкой^. К концу первой пятилетки в регионе насчитывался 41
5

стационарный кинотеатр, в 9 из них были звуковые установки ,Ин-

1 ЦГАОР СССР. Ф.1235. Оп.109. Д.47. Л.37.

2 Чуфаров В.Г. Деятельность партийных организаций... С.334.

3 ПАСО. Ф.4. Оп.9. Д .62.Л .1; Д.920. Л .161;О п.11 .Д .И 09Л .32 .

4 ПАСО. Ф.4. O n .II. Д.1199. Л.32-32об.

5 ПАСО. Ф.4. Оп.14. Д.717. Л .148; Чолябинокая область (Кратк. 

стат.-эконом.справочник). С .57.
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тенсивный рост оети кинотеатров наблюдался в  годы второй пяти

летки. 3 итоге в 1937 г .  в городах Свердловской области имелось 

54 кинотеатра со звуковыми установками, в Челябинской чиоло ки

ноустановок было доведено до 137, из них 99 звуковых.1
В городах Урала развивалось театрально-зрелищное искусство. 

Если в начале первой пятилетки театров насчитывались единим ,то 

к концу 1937 г .  Свердловск имел 6 театров, Пермь -  2 , они были 

открыты в Челябинске, Краспоуральске, Кизеле, Кировграде, Крас- 
новишерске, Березниках и других городах. Расширилась сеть цирков. 

В 1928 г .  на Урале было только 2 здания цирка -  летний в Перми 
я зимний в Лысьве. К 1937 г .  они функционировали в Надеждинске, 
Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Свердловске и других 
городах.

Формирование материальной базы ооздавало условия для роста 

культурного уровня, изменения духовного облика трудящихся регио
на. Начинает расти его общеобразовательный уровень. В крае, где 

до революции овыше ^ 1 0  населения пребывало в темноте и невежест
ве , в 1939 г .  на каждую 1000 жителей приходилось 4 чел. с высшим 
образованием и 61 -  со средним и неполным средним образованием1 2 . 

Расширились духовные запросы уральского рабочего. Наблюдение за 
бюджетом времени 250 рабочих Березников, Кизе'ла, Лысьвы, Сверд- 
лоЕска, проведенное облаотным управлением народнохозяйственного 

учета, показало, что в 1924 г .  рабочий тратил на учебу 39 часов 
в месяц, а в 1936 г .  -  53 часа, работница соответственно -  4 и 
26. Вре?4Я на развлечения (театр , кино, клубы) увеличилось у ра

1 1IAC0. Ф.4. On Л  4. Д.717. Л. 148; Челябинская область (Кратк. 
стат.-эконом.справочник). С.57.

2 ЧуОаров В.Г. Деятельность партийных организаций... С.360-361.
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бочих о 29 до 45 чаоов, у работниц -  с 12 до 281 . На каждого из 
995 обследованных рабочих и работниц в ореднем приходится по 3 
прочитанных книги, 2 посещения кино, каждый третий пооещал те-

о
атр , каждый шестой -  клуб .

Непрерывно возрастали раоходы на культурные нужды. При на
блюдении за бюджетам группы рабочих заводов Свердловской области 
было установлено, чао за  1934-1936 г г .  расходы на книги, учебни
ки выросли почти в 4 раза, на кино и театр -  более чем в три ра
з а . В 1936 г .  в обследованных семьях рабочих -  металлургов рао
ходы на культурные мероприятия составили свыше 13% заработка^.

К концу 30-х г г .  были заложены основы культурных центров, 
что создало условия для роста общего образования, просвещения, 

изменения духовного облика трудящихся региона. Вместе о тем ре
шались эти вопросы крайне противоречиво. Принимаемые постановле
ния по социально-культурному строительству не соответствовали 
материальным возможностям, не хватало средств, кадров, оборудова
ния, что приводило к невыполнению заданий. Социально-культурное 
строительство региона отставало в своем развитии от экономичес
кого роста и не соответствовало возросшим потребноотям трудящих

ся .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строительство новых и реконструкция старых городов -  одно из 1 2 3

1 Урал.рабочий. 1937. 18 марта.
2 Чуфаров В.Г. Осуществление культурной революции в СССР и корен

ное изменение духовного облика трудящихся советского Урала// 
Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению куль

турной революции. Свердловск, 1972. С .142.
3 Он же. Деятельность партийных организаций... С.363.
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важнейших социальных условий успепшого решения проблемы индуст

риализации края, создания материальной базы для формирования 

социалистического образа жизни. В основу их развития была по

ложена идея комплексности, согласно которой наряду о промыш

ленно-экономическим осуществлялось жилищно-коммунальное и куль

турно-бытовое строительство*
К концу второй пятилетки города Урала обладали определенны

ми элементами материальной культуры: транспортом, дорогами, зе 

леными насаждениями, освещением. Были построены капитальные до

ма с коммунальными удобствами . Города стали превращаться в куль

турные центры региона. ТЪков в конце 30-х годов Свердловск, в 

котором осуществлялось крупное строительство жилых и обществен

ных зданий. Интенсивно застраивался проопект Ленина, возник а н 

самбль Городка чекистов, была построена гостиница "Большой Урал" 

к др. В городе имелось 12 высших учебных заведений, 32 технику

ма и специальных училищ, 97 школ, 27 научно-исследовательских 

институтов, 6 театров, 7 кинотеатров, 48 клубов, 4 музея, 30 

больниц, 74 амбулатории и поликлиники, С 1932 г .  начал функцио

нировать Уральский филиал Академии Наук СССР1 .

За годы первых пятилеток изменилась Перш». Город, о кото

ром Д.Н.ГЛамин-Сибиряк писал как б губернском захолустье, в 1907 

г .  лглел 2 театра, 4 кинотеатра, 7 вузов и ряд научно-исследова
тельских институтов, 10 средних учебных заведений, свыше 200 

библиотек, ни считывавших более 490 тыс.томов, картинную галерею,

I  Каша область: Прошлое и настоящее Свердловской области.Сверд

ловск,1938. С.50 ;Пятницкий А.Свердловск,Свердловск,1939.С.78~ 
79.
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парс культуры, стадионы и т .п .

Огромные преобразования произошли и в Челябинске. К концу 

второй пятилетки город имел 55 школ, 3 педучилища, 9 техникумов,

4 театра, 5 кинотеатров, 27 клубов, 37 библиотек, 14 стационар
ных лечебных учреждений, 30 амбулаторий2 .

За годы реконструктивного периода выросли новые города. За 

две пятилетки Магнитогорск превратился в один из красивых куль

турных центров Южного Урала. Он имел лучший в Челябинской' облао- 

ти цирк, кинотеатр "Магнит", клуб металлургов, театр на 1100 мест, 

стадион, больничный городок, 2 вуза, 3 техникума, школы и клубы.

Наряду с этим процесс градостроительства тормозился сформи

ровавшейся в конце- 20-х  годов командно-административной системой 

управления во главе оо сталинским бюрюкратическим аппаратом.Гру

бейшее нарушение экономических законов социализма, игнорирование 

пропорциональности и сбалансированности в развитии народного яо- 

зяйства, осуществление политики сверхвысоких темпов роста тяжелой 

индустрии, остаточный принцип в планировании социально-культур

ной сферы не дали возможности осуществить ленинское положение о
городах как подлинных центрах экономической, политической и ду-

з
ховной жизни народа, как главных двигателях прогресса. I/.едли- 

тельность и незавершенность в решении проблем жилья, коммунально-

1 Наша область. С .57; Пермь прездо и теперь:Материалы для доклад
чиков и беседчиков к XX годовщине Великой Октябрьской социалис

тической революции. Пермь, 1937. C .I9-22.
2 На путях революций и коммунистического строительства: Из исто

рии Челябинской городской партийной организации.Челябинск,

1980. С .I I 3 - I I4 .
3 СМ.: Ленин В.И. Полн.собр.соч, Т.23. C .34I.
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го  хозяйства и социально-культурного строительства в городах 

тормозили развитие производительных сил, снижали социальную 

активность трудящихся, вызывали апатию и неудовлетворенность,
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