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РЕНОВАЦИЯ КВАРТАЛОВ ТИПОВОЙ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 1940-1950 гг.
В САМАРЕ В ПАРАДИГМЕ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

RENOVATION OF BLOCKS OF TYPICAL LOW-RISE BUILDINGS 1940-1950
IN SAMARA IN THE PARADIGM OF CONTEXTUAL DESIGN

Определены перспективы реновации кварталов жилой застройки 1940–1950 гг. в парадигме контек-
стуального проектирования. С этой целью исследована структура и морфология кварталов, выделены 
основные типы и характерные особенности сложившийся городской ткани. Проведен анализ качества 
сложившейся среды территорий, их обеспеченность транспортной и социальной инфраструктурой. 
Даётся суждение о характере и специфике реновации, учитывающей сложившийся градостроитель-
ный контекст, историческую память людей, богатство среды. Обоснован тезис об исторической цен-
ности типовой малоэтажной застройки и уникальности градостроительной морфологии объекта 
исследования. Определены границы территорий реновации. Дается перечень территорий предпола-
гаемой реновации. Разработаны принципы реновации территорий застройки 1940–1950 гг., а также 
модели, иллюстрирующие оперативный подход к решению проблемы.

The prospects for the renovation of residential blocks of the 1940–1950s in the paradigm of contextual design are deter-
mined. For this purpose, the structure and morphology of neighborhoods was studied, the main types and characteristic 
features of the existing urban fabric were identified. An analysis was carried out of the quality of the existing environment of 
the territories, their provision with transport and social infrastructure. A judgment is given about the nature and specificity of 
renovation, taking into account the existing urban planning context, the historical memory of people, and the richness of the 
environment. The thesis about the historical value of typical low-rise buildings and the uniqueness of the urban morphology of 
the research object is substantiated. The boundaries of the renovation areas have been determined. A list of areas for proposed 
renovation is given. Principles for the renovation of built-up areas of the 1940–1950s have been developed, as well as models 
illustrating an operational approach to solving the problem.
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Период кризисных явлений в профессиональной де-
ятельности, датированный 1950–1960 гг., во всём мире 
был связан с осознанием невозможности обеспечить ка-
чественным массовым жильём население промышленно 
развитых стран. Кризис в архитектуре основан также на 
несостоятельности идей социального преобразования с 
помощью архитектуры. Все эти процессы разворачива-
лись в условиях разорённой войной экономики европей-
ских стран и, в особенности, СССР, а также отсутствием 
материальных и технических средств в необходимом 

объеме. В ряде европейских стран (Италия, Испания, 
Португалия и т. д.) в архитектурной практике проекти-
рования и строительства в этот период используются 
традиционные архетипы, материалы и технологии.  В на-
шей стране история строительства типовой малоэтаж-
ной застройки имеет также свои основы. Жилищный 
кризис в военные годы в Куйбышеве (Самаре) усилился 
в результате эвакуации населения, промышленных пред-
приятий и производств, правительственных учрежде-
ний с территорий, охваченных войной (рис. 1, 2).
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Рис. 1.  Эвакуация из Ленинграда, 1941 Рис. 2. На заводе № 18 в г. Куйбышеве, 1943

Рис. 3. Строительство малоэтажных жилых зданий в конце 1940-х гг.

Необходимость строительства жилья в кратчайшие 
сроки опиралась на рационализаторские проекты и 
предложения в архитектуре и проявилась в интересе к 
сборным экономичным конструкциям, местным стро-
ительным материалам, упрощенным технологиям, уни-
фицированным процессам и формам. В условиях дефи-
цита кадров, оборудования и времени массовое жильё 
возводилось малоэтажным (рис. 3) [1].

К концу 1940-х гг. официально была принята доктри-
на малоэтажного жилищного строительства. Развитие 
типового проектирования помогло начать строительство 
практически с нуля и восстановить жилой фонд в крат-
чайшие строки (рис. 4, 5) [2, 3]. По генеральному плану 
г. Куйбышева, принятому в 1949 г. (вариант генерально-
го плана), были определены территории перспективного 
развития, в частности для жилой застройки [4, 5].

Советская градостроительная концепция 1920–1930 

гг. соцгородов – самостоятельных поселений при про-
мышленных объектах реализовалась только в 1940–1950 
гг. Это был сплав «утопических» идей, реализованных    
в градостроительных моделях и реальных проектах го-
родов-садов, рабочих поселков и соцгородов [6, 7]. На 
тезис о том, что в ситуации, когда производство разво-
рачивалось с железнодорожных платформ (г. Куйбышев, 
1941 г.), можно было строить только бараки, архитекторы 
ответили проектированием и строительством достаточ-
но комфортного жилья в тяжёлый для страны истори-
ческий период. Оценивая с позиции нашего времени их 
профессиональный опыт, мы могли бы повторить слова 
польского архитектора и теоретика Я. Вуека: «…Они ти-
таны определённого периода истории нашей культуры, 
и даже самое упорное развеивание легенд не изменит ни 
масштаба оставленных ими памятников, ни поз, в кото-
рых они застыли на пьедесталах» [8].
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Рис. 4. Типовые проекты, разработанные в архитектурно-проектной мастерской Наркомнефти
№ 1 Министерства нефтяной промышленности восточных районов СССР, рук. А.А. Веснин

Рис. 5. Серия 228, проект 228-6 двухэтажного шлакобетонного 12-квартирного углового дома с водопроводом,
канализацией, с вариантами печного и центрального отопления. Варианты застройки кварталов домами 228-й серии
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 История и память не являются чем-то абстрактным, 
они формируют среду нашего существования, это то, 
чем мы живем и дышим каждый день [9, 10]. Вопреки 
мнениям глобалистов о том, что исторические тради-
ции уходят в прошлое и культурное наследие не имеет 
смысла, о «неактуальности культуры перегрузки», не 
следует отрицать огромный вклад предшественников в 
создание среды современного города.

Малоэтажные типовые дома представляют собой 
определённый исторический пласт и отражают идеи 
того времени. Однако застройка ветшает и приходит в 
негодность; необходима модернизация этих террито-
рий с сохранением признаков идентичности и памяти 
прошлого [11]. В то же время необходимо использова-
ние передовых технологий и принципов проектирова-
ния.

Примеры кварталов типовой малоэтажной застрой-
ки 1940–1950 гг. в Самаре

Квартал в границах улиц Олимпийской, Елизарова, 
Дальневосточной, Марии Авейде имеет форму непра-
вильного пятиугольника. Квартал ограничен улицами 

районного значения Олимпийской, Елизарова, Дальнево-
сточной, М. Авейде (рис. 8).  Недалеко проходят железно-
дорожные пути и расположена станция Средневолжская. 
Вдоль ул. Олимпийской проходят трамвайные пути. На пе-
ресечении ул. Елизарова и ул. Олимпийской расположено 
трамвайное депо. Транспортное движение осуществляется 
по улицам Олимпийской, Елизарова, Дальневосточной, М. 
Авейде. Внутриквартальные пути представлены грунто-
выми дорогами и проездами.  Застройка сосредоточена по 
ул. Дальневосточной. Жилые двухэтажные здания имеют 
деревянные конструкции и датируются 1949 г. Также по ул. 
Олимпийской расположено два здания 1957 г. постройки 
и одно здание 1936 г. постройки. Жилые дома имеют соб-
ственные придомовые территории (палисадники). На этих 
территориях также расположены различные подсобные 
постройки (рис. 9). Большая часть дворового простран-
ства занята гаражным массивом. Озеленение представ-
лено деревьями и кустарниками, расположенными в не-
посредственной близости жилой застройки. В здании по 
ул. Елизарова, д. 23 расположен кафе и магазин. В радиусе 
пешеходной доступности расположена школа, детский сад, 
поликлиника и другие объекты первичного обслуживания 
(продуктовые магазины, аптеки).

Рис. 6.  Элементы типовых малоэтажных зданий Самары

Рис. 7.  Архитектурные формы типовых малоэтажных зданий Самары
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Рис. 8.  Архитектурные формы типовых малоэтажных зданий Самары

Рис. 9. Жилая среда квартала в границах улиц Олимпийской, Елизарова, Дальневосточной, Марии Авейде
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Квартал в границах улиц Ивана Булкина, Блюхе-
ра, Энтузиастов и пр. Карла Маркса представляет 
собой неправильный четырехугольник. Террито-
рия ограничена улицами районного значения Ивана 
Булкина, Блюхера, Энтузиастов и проспектом Карла 
Маркса. Внутриквартальные коммуникации пред-
ставлены грунтовыми и частично разрушенными 
асфальтированными дорогами, и проездами. Озеле-
нение организовано в центральной части квартала, а 
также по улицам. Застройка ориентирована по улицам 
квартала. Жилые здания представляют собой типовую 
двухэтажную застройку 1956 г. Также по ул. Блюхера 
расположены продовольственный магазин и детский 
сад.  В радиусе пешеходной доступности находятся 
все необходимые объекты первичного обслуживания.

Рис. 10.  План квартала в границах улиц Ивана Булкина, 
Блюхера, Энтузиастов и проспекта Карла Маркса

Квартал в границах улиц Луначарского, Мичу-
рина, Гая и проспекта Масленикова имеет форму 
правильного прямоугольника (рис. 12). Территория 
ограничена улицами городского значения Луначар-
ского, Мичурина и проспектом Масленикова, а также 
улицей Гая районного значения. Транспортное дви-
жение осуществляется по улицам, ограничивающим 
квартал. По проспекту Масленикова и улице Мичури-
на проходят автобусные и троллейбусные маршруты. 
Внутри квартала также осуществляется транспортное 
движение по проездам и грунтовым дорогам. Озеле-
нение организовано вокруг жилой застройки. Жилая 
застройка периметральная вдоль улиц квартала. Вну-
триквартальная территория также занята застройкой 
различного функционального назначения. По ул. Лу-
начарского расположено шесть двухэтажных зданий 
228 серии 1953 г. постройки. По проспекту Масле-

никова расположены 4 пятиэтажных здания 1950-х 
гг. постройки.  Внутри квартала находятся частные 
дома, различные подсобные постройки и гаражные 
массивы. Значительную часть квартала занимает тер-
ритория больницы, подстанция и другие технические 
объекты. В границах квартала находятся продоволь-
ственные магазины и другие торговые объекты, банк, 
здание суда, и центр дополнительного образования.

Квартал в границах улиц Луначарского, Мичурина, 
Гая и пр. Масленикова имеет форму правильного пря-
моугольника. Территория ограничена улицами город-
ского значения Луначарского, Мичурина и проспектом 
Масленикова, а также, улицей Гая районного значения. 
Транспортное движение осуществляется по улицам, 
ограничивающим квартал. По проспекту Масленикова 
и улице Мичурина проходят автобусные и троллейбус-
ные маршруты. Внутри квартала также осуществляет-
ся транспортное движение по проездам и грунтовым 
дорогам. Озеленение организовано вокруг жилой за-
стройки. Жилая застройка периметральная вдоль улиц 
квартала. Внутриквартальная территория также занята 
застройкой различного функционального назначения. 
По ул. Луначарского расположены шесть двухэтажных 
зданий 228 серии 1953 г. постройки. По проспекту Мас-
леникова расположены 4 пятиэтажных здания 1950-х гг. 
постройки.  Внутри квартала находятся частные дома, 
различные подсобные постройки и гаражные масси-
вы. Значительную часть квартала занимает территория 
больницы, подстанция и другие технические объекты. 
В границах квартала находятся продовольственные ма-
газины и другие торговые объекты, банк, здание суда, 
центр дополнительного образования (рис. 13).

Предложение по реконструкции квартала малоэтаж-
ной жилой застройки 1940-1950 гг.

На основе анализа, проведенного на территории, 
разработано предложение по реконструкции квартала 
в границах улиц Олимпийской, Елизарова, Дальнево-
сточной, Марии Авейде. Застройка также будет иметь 
периметральную структуру и располагаться по улицам 
Дальневосточной и Олимпийской. Такое расположение 
жилых зданий существовало на данной территории 
(рис. 14).

Центральная часть квартала совмещает в себе рек-
реационную зону и зону парковки (рис. 15).

Территорию существующего квартала можно услов-
но разделить на три зоны: зона жилой застройки, хо-
зяйственная зона (зона хранения), транспортная зона 
(зона трамвайного депо и прилегающих к нему терри-
торий).

На снимках (рис. 16) можно увидеть, как централь-
ная часть квартала постепенно застраивалась различ-
ными подсобными постройками и стала, по сути, хозяй-
ственной зоной для жителей квартала. Функциональная 
структура квартала будет основываться на его истории. 
Площадь центральной рекреационной зоны во всех ва-
риантах будет иметь приоритетное значение.
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Рис. 11. Жилая среда в границах улиц Ивана Булкина, Блюхера, Энтузиастов и пр. Карла Маркса

Рис. 12. План квартала в границах улиц Луначарского, Мичурина, Гая и проспекта Масленикова
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Рис. 13. Жилая среда квартала границах улиц Луначарского, Мичурина, Гая и пр. Масленикова

Рис. 14. История застройки квартала в границах улиц Олимпийской, Елизарова, Дальневосточной, Марии Авейде:
1966, 1979, 2023 гг.
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Рис. 15. Схемы реновации квартала в границах улиц Олимпийской, Елизарова, Дальневосточной, Марии Авейде:
1 – центральную часть квартала занимает рекреационная зона и зона хранения автомобилей; 2 – территория делит-
ся на парковочную и рекреационную зону, приоритет отдается рекреационной зоне; 3 – центральная часть квартала 

полностью занята рекреацией, под ней располагается подземный паркинг

Рис. 16. Модель, иллюстрирующая новую функциональную структуру квартала
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Рис. 17. Возможности комбинаторики модулей и модель, их иллюстрирующая

В настоящее время в квартале располагаются жилые 
двухэтажные здания с деревянными конструкциями 
1949 г. строительства. Эти здания включают в себя две 
жилые секции и имеют размер 12х24 м. Предлагается в 
новой версии реконструкции использовать в качестве 
модуля половину такой секции. В новой застройке эти 
модули будут иметь различные комбинации, что даст 

возможность сохранить следы прошлого (рис. 17).

Принципы реновации кварталов типовой жилой    
застройки 1940-1950 гг.

В настоящем исследовании разработаны принципы 
реновации кварталов типовой жилой застройки 1940-
1950 гг. в парадигме контекстуального проектирования.

При внедрении новых объектов в сложившуюся 
ткань города учитывается существующая сеть 
улиц, морфология кварталов и других объектов. 
Современные преобразования используют тех-
нологии настоящего, при этом поддерживая про-
странственную структуру прошлого.

Принцип преемственности

Принцип пространственной гармонизации

Новые объекты создаются на основе модульных 
сеток, масштабов, формы и композиции 
исторического контекста.
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Принцип транспозиции структуры

Новые объекты проектируются на основе 
исследования и изучения структурных 
особенностей существующих зданий с 
использованием перенесения в новое качество 
смысловых элементов.

Планировка квартала должна регулировать 
скоростной режим, обеспечивать социальный 
контроль, бесконфликтно разделять частное и 
общественное.

Принцип планировочной безопасности

Принцип разделения пространств

В жилой застройке четко обозначена граница 
между частным пространством двора и 
общедоступным пространством улиц.

Принцип транспортной доступности

Новые объекты встраиваются в существующую 
и проектируемую транспортную структуру.
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Пространство города

Принцип разнообразия функций

В проектируемом квартале должен достигаться 
баланс между обособлением и интеграцией 
объектов разного функционального назначения.

Выводы
1. Кварталы с типовой малоэтажной жилой застрой-

кой 1940-1950 гг. представляют историческую ценность.
2. Необходима реновация кварталов малоэтажной 

типовой застройки 1940-1950 гг. в парадигме контек-
стуального проектирования, что предполагает исполь-
зование ряда приёмов, способов, специфических ме-
тодов, опирающихся на теоретические исследования и 
практические выводы.

3. Исследовались территории малоэтажной типо-
вой жилой застройки 1940-1950 гг. в Самаре. Кварталы   
различны по своему состоянию в настоящее время:

a) кварталы, сохранившие градостроительную 
определённость, целостность застройки и сложившей-
ся среды;

б) кварталы, утратившие свою целостность и 
первоначальную морфологическую структуру;

в) кварталы, частично утратившие застройку или 
сохранившие её в ветхом и руинированном состоянии.

4. Жилая застройка исследуемых территорий пред-
ставлена типовыми сериями: 1-201, 1-255, 1-253, 1-247

5. Внутриквартальные территории сохранили чер-
ты исторической идентичности: палисадники, хозяй-
ственные постройки на каждую семью и т. д., часть 
кварталов, их внутренняя организация несет черты 
сельских поселений с грунтовыми дорогами, уличными 
санитарными блоками.

6. Требуется модернизация социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур кварталов типовой 
застройки.

7. Разработаны принципы реновации кварталов ти-
повой малоэтажной застройки 1940-1950 гг.

8. Исследована структура и архитектурная среда 
квартала в границах улиц Олимпийской, Елизарова, 
Дальневосточной, Марии Авейде, которая иллюстри-
рует период развития и упадка территории. Предложе-
на модель реновации этого квартала.

9. Определены основные функциональные зоны тер-
ритории реновации.

10. Предложена модульная структура застройки с 
различной комбинаторикой блоков на основе иссле-
дования планировки малоэтажной типовой застройки 
1940-1950 гг.
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