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В начале 1930-х годов перед архитектурой 
была поставлена задача дать наглядные «сви-
детельства победы социализма» [1], в резуль-
тате конструктивизм (который, в силу своей 
утилитарности, такого предоставить не смог) 
как творческое течение на двадцать лет ока-
зался фактически под запретом. Считается, 
что его лидеры отчасти перестроились на но-
вый лад (например, Илья Голосов), отчасти 
вовсе ушли из архитектуры жилых зданий 
в архитектуру промышленную (Веснины, 
Гинзбург [2]). Про так и не перестроившихся 
в своём творчестве братьев Весниных гово-
рится, что с середины 1930-х годов «их дея-
тельность по созданию современной архи-
тектуры в СССР была чем-то вроде хобби. 
Ее успех гарантировался до поры до времени 
высоким положением Весниных в чиновной 
иерархии» [3]. Ранее было показано [4], что из 
архитектуры жилых зданий братья Веснины 

на самом деле далеко не уходили, а их «хоб-
би», начиная с того времени и на все последу-
ющие годы, стала архитектура массового жи-
лищного строительства, причём основанная 
на принципах того самого конструктивизма. 

Местами сохранившаяся массовая жилая 
застройка того времени, которая в большин-
стве своём была деревянной, у большинства 
современных исследователей ничего, кроме 
снисходительной жалости и сострадания, не 
вызывает. И это не только по причине физи-
ческого износа зданий. Вот так перечисляют-
ся все её достоинства: «умение и стремление 
архитекторов 1930–1940-х гг. малыми предо-
ставленными возможностями внести в будни 
архитектурную составляющую» [5]. Немно-
гие обращают внимание на уникальность 
лучших образцов массовой жилой застройки 
этих лет: «прагматичная застройка военного 
времени привлекает все больше внимания 
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уникальным сочетанием экономической эф-
фективности с высокими гуманистическими 
качествами» [6]. И лишь некоторые выделяют 
главное из того, что здесь есть: «Территория 
обладает высокими показателями качества 
среды, гуманным масштабом, комфортным 
соотношением дворового пространства и за-
стройки, хорошим благоустройством» [7].

Архитектурно-проектная мастерская №8 
под руководством Виктора Веснина, органи-

зованная в сентябре 1933 г. при Моссовете 
[8], уже в начале 1934 г. перешла в Наркомат 
тяжёлой промышленности (НКТП). В первые 
годы индустриализации СССР многие новые 
промышленные предприятия строились без 
большей части необходимой проектной и 
сметной документации. Из конъюнктурного 
обзора Госплана СССР об итогах выполне-
ния народнохозяйственного плана за 1934 г.: 
на начало 1933 года «сверхлимитные стройки 
НКТП были обеспечены проектами и смета-
ми только на 40-45%» [9]. Последствия тако-
го «ударного» строительства бывали в самом 
прямом смысле разрушительными: «на Маг-
нитострое вследствие последующих измене-
ний проектов необходимо сносить ряд уже 
возведенных построек». [10]. Переход Весни-
ных (имевших богатый, ещё дореволюцион-
ный, а также и послереволюционный опыт 
проектирования и строительства предприя-
тий) в НКТП был призван такое положение 
исправить, что и было, под их началом, сде-

лано в течение года. Из того же обзора Гос-
плана СССР [9]: «к началу 1934 г. все новые 
объекты были уже обеспечены проектами и 
сметами на 68%; к 1 августа эта обеспечен-
ность достигла 75,4%, а к 1 октября — 83,1%». 
Это позволило Совету Народных Комисса-
ров СССР в сентябре 1934 г. принять Поста-
новление «О прекращении беспроектного и 
бессметного строительства» [11] и на годы 
вперёд стало фундаментом «высокого поло-

жения Весниных в чиновной иерархии».
Как новые предприятия поначалу строи-

лись без половины необходимой проектной 
документации, так и массовое жилищное 
строительство для обеспечения вновь соз-
даваемой промышленности рабочей силой в 
большинстве своём происходило аналогич-
ным образом. Или стихийно, в виде «шанха-
ев» с палатками и землянками, или (в лучшем 
случае) массовым возведением типовых ба-
раков, ряды которых затем проектировщики 
были вынуждены включать в генпланы го-
родов [12]. Исключения были единичны, как 
правило, когда в проектировании и построй-
ке новых городов и посёлков участвовали 
иностранные (немецкие или американские) 
архитекторы, но и такие проекты всегда ре-
ализовывались лишь частично, а массовое 
жилищное строительство происходило так, 
как описано выше. Между тем, у Виктора и 
Александра Весниных (Леонида уже с ними 
не было) был ещё дореволюционный опыт 

Рисунок 1  Многоквартирные дома посёлка ЗиС, арх. Н. Жуков [16] (фото https://pastvu.com/)
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проектирования [4], а у Виктора – и большой 
опыт строительства посёлков при промыш-
ленных предприятиях [13]. Поэтому, помимо 
проектирования самих предприятий, Вес-
нины в НКТП через очень короткое время 
занялись проблемами градостроительства и 
массового жилья. Такая возможность у них 
была, так как «к концу 1933 г. в Советском 
Союзе окончательно оформляется структу-
ра общегосударственной системы массового 

архитектурно-градостроительного проекти-
рования, в которой уже, фактически, обо-
собленно функционируют две подсистемы – 
«ведомственная» и «местная» [14], первую из 
которых они по существу возглавили.

Как это происходило, видно из докладной 
записки от 10 октября 1936 г. НКТП СССР 
в Совнарком СССР о ходе выполнения по-
становлений партии и правительства по 
строительству: «введена инструкция по упо-
рядочению архивов и повторному использо-
ванию проектных материалов. Архивы всех 
проектных организаций приведены в поря-
док, отобраны лучшие проекты прежних лет 
… и составлены каталоги рекомендованных 
проектов. … Горстройпроект разработал ти-
повые жилые ячейки, применение которых 
является обязательным для проектировщи-
ков» [9].

Одним из первых подобный подход был ре-
ализован при строительстве тогда ещё под-
московного посёлка им. И.В. Сталина одно-

имённого автозавода. Иначе Коломенского 
(по имени ж.д. станции Коломенское) посёл-
ка ЗиС, или, как называли его сами жители, 
«Коломенграда» – километром южнее так и 
не построенного посёлка-сада Никольское, 
который Александр Веснин спроектировал в 
1908-м, а затем возвращался к этому проекту 
в 1915 году [4, 15].

 Строительство посёлка началось в 1932 
году, без участия Весниных, по уже упомя-

нутому «стандарту» - с бараков-общежитий, 
которых в 1946 году, большей частью уже в 
обветшавшем виде, здесь было в наличии 
45 штук. Реальное благоустройство и стро-
ительство каркасных двухэтажных домов 
по проектам НКТП было начато лишь в 1935 
году.

Можно заметить, что дома по стилю напо-
минают дома посёлка-сада Никольское Алек-
сандра Веснина 1915 г. (Рис.2).

О стиле описанных выше домов можно рас-
суждать - конструктивизм это или конструк-
тивный модерн, часто их, в силу простоты, не 
относят вообще ни к какому стилю. В данном 
случае интересно то, что проект, выбранный 
НКТП для массового тиражирования, раз-
работал Николай Константинович Жуков, 
автор (вместе с Б.Н. Шнаубертом и худож-
ником С.В. Малютиным) одного из самых 
ярких шедевров московского модерна, дома 
Перцовой (1907 г.).

Однако, в Коломенском посёлке в это вре-

Рисунок 2  Дома посёлка-сада Никольское, 1915 (арх. Александр Веснин) [4]
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мя, были построены и другие деревянные, 
каркасные и двухэтажные многоквартирные 
дома, представляющие собой конструкти-
визм в чистом виде (Рис.3). Такова в общих 
чертах, типология многоквартирных жилых 
зданий, построенных в довоенном Коломен-
ском посёлке ЗиС. Бараки образца 1932-1934 
гг., больше здесь не строились. Сегодня ни 
один из жилых домов, построенных здесь до 
войны, не сохранился.

Во всех двухэтажных каркасных домах 

были предусмотрены водопровод, канализа-
ция и центральное отопление. Руководящие 
кадры автозавода в Коломенском посёлке 
не проживали, это было жильё именно для 
рабочих. Но дело домов-коммун продолжа-
лось, заселение квартир и здесь происходи-
ло покомнатно-посемейно (так же, как и в 
«свидетельствующих о победе социализма», 
многоэтажных домах – за исключением до-
мов, предназначенных для партийной но-
менклатуры). При бедственном положении 
с обеспеченностью рабочих промышленных 
предприятий жильём, как в стране, так и в 
Коломенском посёлке ЗиС (под общежития 
здесь использовались и барак бывшей столо-
вой, успевший побывать в роли дома культу-
ры, и даже летний барак лыжной базы), это не 
казалось большим изъяном. В газетах тех лет 
[18] нет замечаний в адрес этих домов, хотя 
в адрес бараков-общежитий, общественных 

зданий и благоустройства посёлка нареканий 
множество.

О планировке и застройке посёлка ЗиС даёт 
представление немецкий аэрофотоснимок 
1942 г. (Рис. 9). Бараки (северо-запад) отделе-
ны от посёлка прямой линией двухэтажных 
домов, примыкающей к центральной пло-
щади. Если проанализировать стилистику 
зданий, можно сказать: посёлок ЗиС в целом 
представляет собой «заповедник» конструк-
тивизма.

На Рис. 4-8 представлена типология неко-
торых наиболее интересных сохранившихся 
довоенных общественных зданий Коломен-
ского посёлка ЗиС.

А если сравнивать с новой тогда застрой-
кой главных улиц Москвы, можно назвать 
его и «заповедником» гуманизма. О гуманиз-
ме следует сказать отдельно, вспомнив слова 
М.Я. Гинзбурга (В.А. Веснин в НКТП руково-
дил архитектурной мастерской №1, Гинзбург 
– мастерской №3) о застройке улиц центра 
Москвы на дискуссии «Творческие вопросы 
современного архитектора» 10 августа 1943 г.:

«Было решено, что это улица (ул. Горького), 
по которой проезжают наши триумфаторы 
с аэродрома. Следовательно, эта улица три-
умфальная, и мы пришли к такому выводу, 
что она должна быть расчленена воротами, 
пилястрами, колоннами, и на этом окончи-
лось. Вот вам гуманизм в решении одной из 

Рисунок 3. Дома посёлка ЗиС, арх. Б.В. Милиоти, АМ No2 НКТП [17] (фото https://pastvu.com/)
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Рисунок 4. Школа в посёлке ЗиС, 1936 г. (http://brekhoff.livejournal.com/)

Рисунок 8. Кинотеатр (арх. В.П. Калмыков, соавт. В. Восто-
ков), спустя полгода филиал ДК ЗиС, 1940 г.

главных магистральных улиц города. Разве 
это правильно? Разве мы думали о том, что-
бы люди жили в квартирах не по 5-6 семей в 
одной квартире, чтобы люди имели сад воз-
ле своего дома, чтобы дети имели место для 
своих игр, чтобы было место для спорта, - то 
есть, думали ли мы о самых примитивных 
вещах, которые определяют настоящий гу-
манизм, настоящую человечность в архитек-
туре? Мы плохо думали, и в результате полу-
чилось, что это улица героев, да и целый ряд 

реконструированных магистралей Москвы 
оказались нарядными, помпезными, но ни 
одна из них не решала простых человеческих 
проблем, простого, удобного жилища, при-
годного для всех поколений семьи. Такого 
жилища, такой улицы, такого двора, такого 

Рисунок 5. Строительство детского сада, 1937 г.

Рисунок 6. Бывший детский сад в посёлке ЗиС

Рисунок 7. Частная школа (бывший детский сад) 
(http://logoworks.narod.ru/)

Innovative Project. 2016. Том 1. No1.



39

сада, такого бульвара мы не создали, потому 
что настоящий гуманизм у нас остался ви-
сеть где-то в пространстве и не был нами, как 
следует, воспринят» [19].

В довоенном Коломенском посёлке ЗиС са-
мыми скромными средствами, хотя и не вез-
де (бараки из посёлка никуда не делись), но 
были созданы и такие улицы, и такие дворы, 
и даже такие сады (Рис. 10). Утилитарная «ве-
домственная» архитектура на деле оказалась 
гуманнее высокоидейной «местной» архи-
тектуры.

Наркомат тяжёлой промышленности дей-
ствовал до 1939 г. (в 1936-м отделился Нарко-
мат оборонной промышленности, из которо-

Рисунок 9. Аэрофотоснимок 1942 г. (http://www.wwii-photos-maps.com/aerialmoscowscans/)
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Рисунок 10. Благоустройство посёлка ЗиС 
(фото http://brekhoff.livejournal.com/)
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Рисунок 12. Проект № 4 многоквартирного жилого дома. Архитекторы Сергей Маслих и Василий Калиш, мастерская №1 
НКТП, 1937 г. [17]

го в 1939-м появился Наркомат авиационной 
промышленности, где в годы войны была 
создана своя сильная архитектурная мастер-
ская). Следы не сохранившегося довоенного 
посёлка ЗиС можно и сегодня найти в горо-
дах, бывших рабочих посёлках предприятий, 
построенных к этому времени, например, в 
подмосковном Красногорске [20] или на Ура-
ле [5]. Такие же дома, но уже послевоенной 

Innovative Project. 2016. Том 1. No1.

Рисунок 11. Дом №141а по ул. Красноармейской в Самаре.

постройки можно найти и в Самаре.(Рис. 11)
В заключение можно привести проекты ар-

хитектурной мастерской №1 НКТП братьев 
Весниных, разработанные во второй полови-
не 1930-х годов [16, 17], в несколько изменён-
ном виде реализованы в послевоенном мас-
совом жилищном строительстве.

Автор благодарит А.В. Колмакова за любез-
но предоставленные архивные материалы.
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Рисунок 13. Проект деревянного 8-квартирного жилого дома. 
Архитектор Мария Слотинцева, мастерская № 1 НКТП, 
1937 г. [16]
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