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Хлебная площадь в Самаре – место рождения 
и возрождения города. Проблема отчуждения и 
забвения этой части города

«Хлебная площадь» – топоним, который для 
большинства горожан включает в себя гораздо 
большую территорию, чем объективные грани-
цы, которые она имеет на данный момент. Как 
правило, это всё, что находится за площадью Ре-
волюции и улицей Венцека в сторону Стрелки. 
Такое обобщающее представление о территории 
сложилось не случайно. Данное городское образо-
вание формировалось большую часть истории су-
ществования Самары. Все это время оно являлось 
полноценным городом со своими центральными 
площадями, скверами, проспектами, администра-
тивными и образовательными учреждениями, 

производственными и коммунально-складскими 
территориями. Хлебная площадь в современном 
ассоциируется сознании горожан и в отношении 
к ней, как к окраине в центре. Это произошло в 
результате «отступления», ухода города от места 
своего возникновения. Существует множество 
исторических причин потери своего центрально-
го значения данным городским образованием. В 
результате исторических событий последнего сто-
летия радикально изменилось функциональное 
значение территории Хлебной площади, что зна-
чительно повлияло на её архитектурно-простран-
ственную организацию, особенности освоения 
пространства. Следствием этого стало разрушение 
полноценной городской среды в указанном месте 
и потеря им символического значения. Сейчас мы 
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имеем практически разрушенную городскую сре-
ду, неработающие промышленные предприятия, 
заброшенные природные территории, отсутствие 
точек притяжения, дающих жизнь любому город-
скому образованию. В Самаре существуют и дру-
гие проблемные территории, но, когда мы имеем 
зону отчуждения в исходной точке зарождения 
города, это опасно. Положительным знаком яв-
ляется то, что мы по-прежнему ментально опре-
деляем «Хлебную площадь» как пространствен-
ное и символическое единое целое. Она пока еще 
остается Городом в сознании горожан. Это должно 
стать толчком к внимательному изучению потен-
циала Хлебной площади с целью возрождения её 
как центральной, живой части города с помощью 
механизма историко-архитектурного и археологи-
ческого парка. (рис. 1) 

Исследование каркаса культурного ландшафта 
территории Хлебной площади

На протяжении всей истории существования 
Хлебной площади происходили естественные, а 
порой парадоксальные искусственные изменения 
её культурного ландшафта. Исследование потен-
циала культурного ландшафта данной территории 
легло в основу концепции развития территории 
«Хлебная площадь» и создания историко-архи-
тектурного и археологического парка. Культурный 

ландшафт города это – земное пространство, вме-
щающее совокупность частей и элементов города, 
образующих среду для жизнедеятельности насе-
ления города. Пространство одновременно цель-
но и структурированно, содержит природные и 
культурные компоненты, освоено утилитарно, 
семантически и символически. Феномен куль-
турного ландшафта города объединяет два таких 
понятия, как «культурный ландшафт» В.Л. Каган-
ского и «городская среда» И.М. Смоляра. В рам-
ках теоретико-географического подхода В.Л. Ка-
ганского культурный ландшафт рассматривается 
как характеристика «возделанности» природного 
ландшафта, как неделимая с  ним система. Такой 
взгляд на культурный ландшафт и, в частности, 
на культурный ландшафт города, очень актуален, 
поскольку «сплошность», «всюдность», «полимас-
штабность» и «полииерархичность» способству-
ют гармоничному «проживанию» его, всеобъем-
лющему восприятию и использованию ресурсов. 
Особенно важно это на современном этапе, когда 
стихийный подход к охране памятников выгля-
дит как искусственное изъятие объектов, рас-
членение культурного ландшафта. Для создания 
гармоничной и цельной городской среды необ-
ходимо «проживание» и переживание ландшаф-
та как единства пространства, вещей и смыслов. 

Рис. 1. Современная Хлебная площадь (фото: taburent.ru)
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Культурный ландшафт города представляет со-
бой сплошную и «всюдную» ткань с бесчислен-
ным количеством смысловых слоев и внутренней 
структурой. Он является местом концентрации 
слоев глобального культурного ландшафта. Роль 
каркаса структуры культурного ландшафта в го-
роде играют общественные пространства как тер-
ритории, концентрирующие процессы жизнедея-
тельности городского сообщества. Общественные 
пространства для данной территории – основа 
возрождения заброшенной городской среды. 
Формирование сложной многослойной живой 
структуры общественных пространств (площа-
ди, бульвары, переулки, проходные дворы), нара-
щивание своеобразного скелета – это движение к 
оживлению всей ткани города (жилых дворов и 
кварталов).

Потенциал территории – историческая иден-
тичность и общественные пространства 

Для создания концепции историко-архитек-
турного и археологического парка «Хлебная пло-
щадь» были проведены исследования потенциала 
культурного ландшафта этой территории и выяв-
лен его каркас из существующих на данный мо-
мент общественных пространств. 

В качестве потенциала, т.е., нереализованно-
го или утерянного многообразия особенностей 
данной территории, были выявлены точки и гра-
ницы исторической идентичности – местополо-
жение объектов и пространств, существовавших 
на разных временных этапах. Основываясь на 
историко-архивной справке по истории Хлебной 
площади, исторических справках по объектам 
культурного наследия площади, археологической 
справке по территории площади и на современ-
ном градостроительном анализе, хронологиче-
скими этапами трансформации выбраны следую-
щие годы – 1782 (1765), 1840, 1887, 1925, 1970. 

Анализ формирования исторической идентич-
ности культурного ландшафта проводился по 
следующим факторам – особенности рельефа, 
капитальность застройки, трансформация функ-
ционального зонирования, улично-транспортная 
сеть, композиционные особенности, стилисти-
ческие особенности. Было сделано обоснование 
фиксации исторических этапов и выбора графи-
ческих материалов для анализа формирования 
исторической идентичности культурного ланд-
шафта, учитывая важные исторические собы-
тия и трансформацию исследуемой территории. 
Исторический этап 1586 – 1782 гг. важен с точки 
зрения фиксации местоположения Самарской 

деревянной крепости, кремля и первой Хлебной 
площади, расположение церквей и общественных 
сооружений; местоположения земляной крепо-
сти и оборонительных сооружений первой тре-
ти XVIII в.; местоположения комплекса зданий и 
сооружений Первой Закамской и Оренбургской 
экспедиций во второй половине 1730-х гг.; появ-
ления нескольких общественных центров на ис-
следуемой территории, начала формирования 
планировочных особенностей (площадей, улиц, 
пространственных доминант). Исторический этап 
1782 – 1840 гг.. важен с точки зрения фиксации ре-
ализации запланированного функционального 
зонирования исследуемой территории; конфигу-
рации и характера застройки, сформировавшей-
ся первой Хлебной площади («Верхнего рынка»); 
формирования общественного центра внутри 
земляной крепости; регулярной планировочной 
системы вокруг земляной крепости; конфигура-
ции, расположения и парцелляции регулярных 
кварталов; формирования типовой застройки 
кварталов – активного развития системы обще-
ственных центров на исследуемой территории, 
формирования магистралей, связывающих эти 
центры функционально и в качестве компози-
ционных осей, а также формирования характе-
ра фоновой застройки и уникальных зданий как 
пространственных доминант [1]. Исторический 
этап 1840 – 1887 гг. важен с точки зрения фик-
сации сноса земляной крепости; формирования 
системы площадей на месте земляной крепости 
(Полицейской и Лишина (Александровского) 
сквера); корректировки функционального зони-
рования исследуемой территории в связи с усиле-
нием значения центра; появления общественного 
транспорта – конки, водопровода, элементов го-
родского благоустройства, создания центра обще-
городского значения, усиления значения улиц как 
транспортных магистралей, изменения характера 
фоновой застройки и появления системы уни-
кальных зданий, новых пространственных до-
минант, формирующих сложившиеся ансамбли 
улиц (современных) Алексея Толстого, Водников, 
Степана Разина, Комсомольской. Исторический 
этап 1887 – 1928 гг. важен с точки зрения фик-
сации переименования Полицейской площади в 
Милицейскую; корректировки функционального 
зонирования исследуемой территории в связи с 
появлением новых промышленных предприятий, 
комплекса городской общественной пожарной 
команды; появления общественного транспор-
та –  трамвая, создания центра общегородского  
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значения, усиления значения улиц как транспорт-
ных магистралей, изменения характера фоновой 
застройки и появления системы уникальных зда-
ний, новых пространственных доминант, форми-
рующих сложившиеся ансамбли улиц. Историче-
ский этап 1928 – 1970 гг. важен с точки зрения 
фиксации строительства заводских корпусов на 
территории Хлебной площади и уничтожения ее, 
приспособления зданий церквей под заводские 
корпуса; переименования Милицейской площади 
в Хлебную; застройки Александровского сада; 

создания сквера Дзержинского; корректиров-
ки функционального зонирования исследуемой 
территории в связи с появлением новых про-
мышленных предприятий; появления системы 
общественного транспорта: создания на иссле-
дуемой территории промышленной зоны, транс-
портного узла; изменения характера фоновой 
застройки.

Следующие исторические пространства и объ-
екты формируют историческую идентичность 
культурного ландшафта Хлебной площади [1]:

Рис. 2. Фрагмент плана Самары 1839 г. (утвержден Николаем I в 1840 г.)
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- территория кремля и «палисада» «рубленой» 
крепости 1586 г., места расположения башен, во-
рот, пространства площади;

- территория Земляной крепости 1706 г., места 
расположения угловых башен, въездов;

- территория, на которой размещались сооруже-
ния Новой Закамской и Оренбургской экспедиций;

- территория Преображенского монастыря;
- места расположения храмов на различных эта-

пах развития территории;
- территория первой городской площади – старой 

Хлебной площади;
- места расположения хлебных амбаров и мель-

ниц;
- территория Лишина сквера (Александровского, 

Транспортного сада);
- линии маршрутов первого общественного 

транспорта – конки и первого трамвая;
- комплекс зданий Первой пожарной охраны;
- здание Хлебной биржи;
- здания Реального училища и женской гимназии;
- усадьбы, дворы и дома середины XIX начала XX в.
Учитывая функциональные, композиционные, 

стилистические и символические особенности 
существующих общественных пространств, пло-
щадь Дзержинского, современная Хлебная пло-
щадь, улицы Алексея Толстого, Комсомольская, 
Водников, являются наиболее потенциальной ча-
стью каркаса культурного ландшафта исследуемой 
территории. Они предложены в качестве основы 
структуры историко-архитектурного и археологи-
ческого парка на первом этапе его развития.

Концентрация потенциала исторической иден-
тичности и наличие сложившихся общественных 
пространств актуализировали наиболее важные 
территории для формирования парка и опреде-
лили его границы.

Границы парка и контекстная территория. 
Символическая и пространственная концепции.
К территории историко-архитектурного и ар-

хеологического парка были отнесены следующие 
наиболее важные территории всего большого про-
странства Хлебной площади – территория совре-
менной Хлебной площади до ул. Князя Г. Засекина, 
полностью 1, 2, 3, 8 кварталы, территории 4, 5, 6, 7, 
9, 16, 17, 18, 19 кварталов на глубину усадьбы по ли-
ниям парцелляции от улиц Кутякова, Ал. Толстого, 

С. Разина, Комсомольской. Контекстная территория 
парка представляет собой пространство в границах 
улиц Комсомольской, Фрунзе, акваторий рек Сама-
ры и Волги.

Идея концепции развития парка опирается на наи-
более постоянную и значимую составляющую куль-
турного ландшафта – на уникальную природно-гео-
графическую характеристику территории. Две реки, 
обнимающие город, поддерживают тот удобный ку-
сочек суши, который люди в своё время выбрали как 
безопасное пристанище. Именно в этом месте очень 
сильно чувствуется свежее дыхание рек. Цель кон-
цепции – снова «впустить» реки в город, преодолев 
скорлупу заброшенных прибрежных территорий, 
использовать для нового развития места зарожде-
ния города животворящую силу природы. Основ-
ной задачей является воссоздание и формирование 
«зеленых» комфортных общественных пространств, 
связанных в единую систему с опорными узлами 
историко-культурных комплексов. Концепция раз-
вития территории Хлебной площади г. Самары, 
как историко-архитектурного и археологического 
парка, является комплексной и включает в себя не-
сколько этапов и уровней конкретизации. 
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