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В связи со стремительным развитием про-
мышленности в послевоенном СССР встала 
необходимость строительства крупных энерге-
тических предприятий. 21 августа 1950 г. было 
опубликовано Постановление Совета Министров 
СССР о создании гидроузла на реке Волге. Стро-
ительство Жигулевской ГЭС предполагало созда-
ние Куйбышевского водохранилища. Волжский 
город Ставрополь попадал в зону затопления, по-
этому в 1953–1955 гг. он практически полностью  
переносится на новое место (рис. 1, 2), положив 

начало образованию Центрального района со-
временного Тольятти.

От старого Ставрополя, не считая перенесен-
ных деревянных домов, остается лишь санато-
рий «Лесной» и несколько зданий земской боль-
ницы. Строительство Волжской ГЭС им. В. И. 
Ленина было завершено в 1957 г. В том же году 
старое место расположения города было полно-
стью затоплено. Позднее, 28 августа 1964 г., Прези-
диум Верховного Совета РСФСР постановил пе-
реименовать город Ставрополь-на-Волге в город  
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Рис. 1. Ставрополь-на-Волге
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Тольятти, в честь генерального секретаря Итальян-
ской коммунистической партии Пальмиро Тольятти.

Строительство Волжского Автомобильного за-
вода в 1966 г. дает городу новый виток развития. 
Благодаря этому событию в Тольятти образовы-
вается новый планировочный район, который по 
сегодняшний день является самым крупным рай-
оном города. Автозаводский район был построен 
обособленно от Комсомольского и Центрального 
районов города и должен был стать триумфом со-
ветского градостроительства [1–4]. 

После «переселения» Ставрополя на новое ме-
сто, возникла необходимость в новом генеральном 
плане города. Генеральный план, разработанный 
в 1951–1953 гг., рассчитанный на население, пе-
реселяемое из зоны затопления, и рабочих буду-
щего химического завода, предусматривал рост 
численности жителей до 40 тысяч человек (рис. 3). 
Разработкой плана и проекта застройки города за-
нималась архитектурная мастерская во главе с Ми-
хаилом Сорокиным. Уже в те годы планировочная 
структура города была раздробленной – вместо 
единого общественного центра было построено 
несколько обособленных центров города, располо-
женных на значительном расстоянии друг от друга. 
В систему центров тогда входил и административ-
ный центр города Жигулевска, расположенного на 
правом берегу Волги. Здесь был построен ансамбль 
наиболее важных зданий, в который входили ад-
министративные здания и жилые дома. Можно 
предположить, что изначально градостроителями 
планировалось развивать именно этот город. Но 
так как данная местность находилась в узкой доли-
не, со всех сторон окруженной горами, поросшими 
лесным массивом, от этой идеи отказались.

По проекту Михаила Сорокина расположен-
ный на левом берегу Волги город был разделен на 
три отдельные территории застройки. Две зоны, 
простирающиеся вдоль береговой линии по обе 
стороны от шлюзов, образовывали Комсомоль-
ский район. В отдалении, на ровной местности, 
частично укрытой лесом, был заложен третий го-
родской центр – Центральный район (рис. 4). 

Еще одна площадка располагалась за лесным 
массивом, простирающимся вдоль Центрального 
района, и была спроектирована как гибкая город-
ская композиция в виде города-сада в английском 
стиле. Впоследствии на этой территории был по-
строен Автозаводский район, совершенно другой 
градостроительной концепции.

Следующий генеральный план Тольятти был 
утвержден Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 27 апреля 1976 г. В нём были заложены 
основы современной планировочной структуры 
города (рис. 5, 6).

Планирование Автозаводского района Тольят-
ти, так называемого «нового города», стало необ-
ходимостью в связи со строительством Волжского 
Автомобильного Завода – одного из крупнейших 
промышленных предприятий СССР и России. 
Перед градостроителями стояла задача создать 
комфортный городской район для проживания 
работников завода, включающий в себя селитеб-
ную зону, зоны общественного использования, го-
родскую инфраструктуру, промышленные терри-
тории. Архитектором, возглавившим проект, стал 
уроженец Самары Борис Рубаненко. Совместно с 
командой из Института жилища он в 1966 г. при-
ступил к изучению существующего города и по-
тенциала окружающей местности.
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Рис. 2. Трансформация планировочной структуры Ставрополя–на–Волге (а) в планировочную структуру Тольятти (б)
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Рис. 3. Генеральный план Ставрополя-на-Волге 1951–1953 гг.

Рис. 4. Планировка Центрального района Тольятти 1953 г.

Innovative Project. 2016. Т1. № 3



21

Борис Рубаненко отмечал, что ни один из пред-
ставленных генеральных планов города начиная с 
1950 г., не позволял разрешить фундаментальные 
проблемы развития городской структуры. Было 
решено возвести новый район города поблизости 
от «старого». Районы разделялись обширной лес-
ной зоной. По задумке архитекторов лес превра-
щался в подобие центрального городского парка, 
в его советском понимании, и мог служить местом 
отдыха горожан. Участок застройки Автозавод-
ского района представлял собой равнину, что сво-
дило к минимуму земляные работы на данной тер-
ритории. Вдоль леса предполагалось проложить 
автомагистраль, которая бы связала между собой 
два городских центра. 

В целом планировка района представляла со-
бой жесткую планировочную структуру. Район  
территориально был разделен на основные зоны: 
жилые кварталы, промышленные территории, 
буферную защитную зону, зону формирования 

центра района, рекреационные зоны. Все зоны 
располагались линейно, ограниченные широкими 
проспектами.

Система центров нового города представляла 
собой крестообразную композицию – главная ось, 
протянувшаяся с севера на юг, шла от главного 
здания заводоуправления до городской набереж-
ной, а ось, проходящая с востока на запад, явля-
лась вторичной и разграничивала жилые массивы. 
Ось, идущая с севера на юг, служила эспланадой, 
включающей в себя крупные общественные функ-
ции района. 

Здесь разместились парки, спортивные и 
культурно-развлекательные сооружения. На пе-
ресечении осей образовался центр, где был по-
строен Дворец Культуры. Жилые массивы разгра-
ничили проспектами, перпендикулярно или по  
диагонали, и разбили на «квадраты». В результате,  
образовались структурно планировочные эле-
менты (СПЭ) – укрупненные жилые кварталы.  
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В концепции застройки района была предусмотре-
на ступенчатая система центров. Каждый планиро-
вочный квартал был обеспечен своим подцентром, 
включающим объекты и функции ежедневного 
пользования (магазины, службы быта, детские 
сады, школы, больницы). Размеры СПЭ в новом 
районе продумывались таким образом, чтобы сба-
лансировать пешие прогулки и целевое использо-
вание автомобиля.

В проекте архитекторы не стремились замыкать 
город стеной закрытых уличных фасадов. Линии 
зданий прерывались, предпочтение отдавалось гиб-
ким очертаниям, внутри кварталов по диагонали 
прокладывались бульвары. Основная проектная 

концепция Рубаненко заключалась в «создании со-
юза монументальной строгости всего ансамбля и 
гибкости в размещении и перемещении городских 
строений», отвергая замкнутое пространство [2]. 
План Бориса Рубаненко предусматривал создание 
второй оси эспланады (идущей с севера на юг) в 
новой части Автозаводского района. Эта ось также 
была бы отдана под общественные функции. Стро-
ительство новых кварталов предполагалось в запад-
ной части района. По проекту Автозаводский район 
должен был территориально расширяться за счет 
пригородных территорий поселков Приморский и 
Подстепки. Но планы по освоению этих участков 
оставались не осуществленными еще долгое время. 

Рис. 6. Эскизы застройки центра Автозаводского района Тольятти 1967 г.

Рис. 7. Концептуальные аналоги генплана Автозаводского района Тольятти
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Рис. 9. Схема генплана Тольятти 1992 г.

Рис. 8. Схема генплана Тольятти 1970 г.

Истории города



24

Нельзя не отметить, что на планировочную 
структуру Автозаводского района Тольятти ока-
зали свое влияние проекты Ле Корбюзье в Сен-
Дье во Франции и Чандигарха в Индии, а также 
проекты Лючио Коста и Оскара Нимейера в Бра-
зилии (новая столица – город Бразилиа) (рис. 7) 
[5–9]. Как пишет Ф. Белла в своей книге «Тольят-
ти. Рождение нового города»: «Тень этих совре-
менных архитектурных сооружений постоянно 
присутствует в облике Тольятти, который был по-
строен с учетом зарубежного опыта как манифест 
градостроительного мастерства СССР» [2].

После генерального плана, разработанного ко-
мандой Б. Рубаненко, градостроителями в 1970 г. 
была предложена новая концепция генерального 
плана Тольятти (рис. 8). Предлагалось зеркальное 
отражение всей территории Автозаводского рай-
она в северо–западном направлении. Тем самым 
территориальное развитие района продолжилось 
бы за счет пригородных территорий, расположен-
ных за Московским шоссе. Этот вариант стал сво-
его рода продолжением градостроительной кон-
цепции Рубаненко, который планировал строить 
новые кварталы района в этом направлении [10].

Проект 1970 г. предусматривал создание 
еще одного планировочного района, который  

предполагалось разместить к западу от промыш-
ленных территорий и к северо-западу от жилых 
кварталов Автозаводского района. Таким образом, 
площадь центральных территорий Автозаводско-
го района увеличивалась в два раза. Добавлялась 
еще одна зона лесного массива (между Автоза-
водским районом и новым районом города), а к 
системе центров всего города присоединялся об-
щественный центр нового района. Связь нового 
общественного центра с другими центрами горо-
да планировалось осуществлять посредством ав-
томагистралей. Данная концепция генерального 
плана не была реализована.

Следующий генеральный план Тольятти был 
представлен в 1992 г. (рис. 9). В нём, как и в пред-
шествующих вариантах, развитие территории Ав-
тозаводского района осуществлялось в западном 
направлении. Было запланировано увеличение 
площади центральных территорий Автозавод-
ского района за счет создания дополнительного 
участка (узла) общественного центра в зоне но-
вой застройки [11]. Добавлен участок обществен-
ного городского центра на стыке Автозаводского 
и Центрального районов. Также предполагалось 
воссоздать автомобильную связь между существу-
ющими центрами Автозаводского и Центрального 

Рис. 10. Схема генплана Тольятти 2002 г.
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районов, проходящую сквозь лесной массив. Дан-
ная автомагистраль была впервые спроектирова-
на в генплане 1953 г. и сохранялась во всех вариан-
тах генеральных планов города, но так и не была 
реализована. 

Еще один генеральный план был разработан с 
учетом перспектив устойчивого развития Тольят-
ти до 2015 г. План был представлен в 2002 г. Из 
материалов, размещенных на сайте мэрии города 
Тольятти [12], следует, что на момент разработ-
ки нового генерального плана территория города 
составляла 31479 га. В границы городской чер-
ты входили следующие территории: селитебные, 
промышленные и коммунально-складские зоны, 
территории внешнего транспорта, городские леса, 
земли сельскохозяйственного использования (в 
их состав входят: два сельскохозяйственных пред-
приятия, садово-дачные товарищества и прочие 
территории – пустыри, овраги, нарушенные тер-
ритории и т.д.) (рис. 10).

Территориальное развитие города на пер-
спективу планировалось в пределах городской 
черты. Осуществление намеченных проектом 
генерального плана города объемов городского 
строительства требовало освоения значитель-
ных внутригородских территорий, а также пе-
рераспределения существующих территорий по 
их функциональному назначению и повышения  
эффективности их использования. Планирова-
лось проектирование объектов общественного 

назначения: аквапарка, центра горнолыжного спорта, 
зоопарка, ботанического сада, туристического центра.

Были внесены коррективы относительно функ-
ционального зонирования территорий новой за-
стройки Автозаводского района. Подробнее прора-
ботана центральная зона новых кварталов, которая 
отличалась от задуманной командой Рубаненко в 
плане 1967 г. Теперь дополнительной оси эсплана-
ды в новой застройке не предполагалось. Вместо 
этого был спроектирован еще один центр, выходя-
щий к югу на набережную района, вокруг которого 
располагались кварталы капитальной многоэтаж-
ной жилой застройки. Были внесены изменения в 
планировку крайних кварталов северо-восточной 
части района. Добавлено благоустройство большой 
рекреационной территории между Автозаводским 
и Центральным районами.

В новом генеральном плане предусматрива-
лось и благоустройство всей прибрежной тер-
ритории города. В планах, представленных ра-
нее, выход к Волге был у всех районов города, но 
городские набережные располагались лишь в 
Автозаводском и Комсомольском районах. Цен-
тральный район отделен от акватории водохрани-
лища обширным лесным массивом, но в планах 
всегда закладывались участки улично-дорожной 
сети, соединяющие район с береговой линией.  
В генплане 2002 г. данная ось превращалась в подо-
бие городского парка, идущего от центра, района с 
севера на юг, к воде.

Рис. 11. Схема генплана Тольятти 2010 г.
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Последний генеральный план Тольятти был 
представлен в 2010 г. В нём развитие города пред-
усматривалось как за счет собственных террито-
рий (увеличение площади Автозаводского района 
в западном направлении), так и за счет образова-
ния новых районов индивидуальной малоэтажной 
застройки на базе развития сел, прилегающих к 
городу (рис. 11). Путем включения в состав города 
территорий, используемых для сельскохозяйствен-
ных целей. Однако увеличение территорий Авто-
заводского района в западном направлении пред-
полагалась лишь на два квартала. Заметен прирост 
селитебных территорий в Центральном районе, за 
счет застройки кварталов в северо-западной части, 
на границе города со Ставропольским районом. В 
связи со строительством одного из крупнейших в 
стране промышленных технопарков «Жигулевская 
долина» и Особой экономической зоны (ОЭЗ «То-
льятти») большое развитие получают промышлен-
ные территории Автозаводского района.

Исходя из всех рассмотренных генеральных 
планов можно сделать вывод, что в документах тер-
риториального планирования предлагалось три ва-
рианта развития города:

1. Развитие города вдоль побережья Куйбышев-
ского водохранилища за счет расширения Автоза-
водского района в западном направлении.

2. Город развивается за счет более интенсивного 
использования собственных территорий в преде-
лах городской черты. 

3. Город развивается как за счет собственных 
территорий, так и за счет образования новых рай-
онов индивидуальной малоэтажной застройки на 
базе развития территорий, прилегающих к городу.

Очевидно, что все три варианта базируются 
на проектных решениях, разработанных в разные 
годы для обособленных, малосвязанных друг с дру-
гом трех районов города. За всю историю Тольят-
ти его планировочная структура так и осталась 
расчлененной. Три планировочных района больше 
похожи на три отдельных города со слабыми транс-
портными, функциональными и социальными 
связями между ними. На сегодня внешняя струк-
турно-планировочная реорганизация ограничена 
экстенсивным экономическим развитием Тольят-
ти, а направления и этапы внутренней структур-
но-планировочной реорганизации города научно 

не обоснованы и не смоделированы на перспекти-
ву. Поэтому внутригородские и внутрирайонные 
реконструктивные градостроительные мероприя-
тия носят случайный, стихийный характер.

На сегодняшний день идет разработка нового 
генерального плана города, материалы которого 
частично стали появляться на сайте Тольяттинской 
мэрии в феврале 2016 г. Уже на первых этапах рабо-
ты над планом была предложена новая концепция 
пространственного развития города, рассчитанная 
на три этапа реализации (расчетный срок до 2037 
г.). Она легла в основу разработки проекта будуще-
го генерального плана города.
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