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ВВЕДЕНИЕ 
 

Культурные и социальные изменения Западной Сибири, связанные 
индустриализацией региона в первой трети ХХ в., определили тенденции 
градостроительства и архитектуры на многие десятилетия вперед. Наряду 
с историческими городами Сибири, получившими свой новый облик  
в первые два десятилетия Советской власти, в Западной Сибири строятся 
города, чья судьба связана с решением актуальных вопросов промышлен- 
ного развития нового государства. В этот период формируются новые ре-
гиональные центры, закладывается база для дальнейшего экономическо- 
го развития региона.  

В определении тенденций развития искусства и общественной жиз-
ни в целом исследуемый период времени является весьма неоднород- 
ным. Если 1920-е гг. – время надежд и предвкушения больших возмож- 
ностей, поиск новой эстетики и развитие авангардных тенденций в искус-
стве, то 1930-е гг. ознаменованы усилением влияния органов управле- 
ния на художественную культуру Советской России. Именно в 1920– 
1930-е гг. определились основные черты художественной культуры  
страны: принципы руководства культурой, механизмы государственного 
заказа в области искусства. В этот период активно реализовывались идеи, 
связанные с формированием новых мировоззренческих установок, бази-
рующихся на понимании значимости советского человека. 

На сегодняшний день проблемное поле истории архитектуры За-
падной Сибири исследовано фрагментарно, внимательного рассмотрения 
требуют вопросы определения аксиологического статуса архитектурных 
памятников данного периода. В начале XXI в. тенденциозность в эстети-
ческой оценке памятников архитектуры уступает место их более рацио-
нальному анализу. Развитие культуры постсоветского общества неизбеж-
но требует обращения к рассмотрению процессов в искусстве и культуре 
советского периода, включения его в ценностно-эстетический диалог  
с современностью. 

Изучение идей градостроительства Западной Сибири имеет боль-
шое научно-познавательное и практическое значение. На примере городов 
Кузбасса, Алтая, Омской области можно проследить, насколько сущест-
венную трансформацию в реальных условиях получили глобальные гра-
достроительные идеи в первой трети XX века, а именно идея города-сада. 
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Анализ влияния концепции на градостроительную практику, трансформа-
ции ортодоксального варианта концепции в городах Западной Сибири  
в период социальных и политических преобразований, обобщение градо-
строительного опыта, исследование сохраненных «отголосков» прошлого 
в Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Омске могут стать значимой базой 
для принятия проектных решений в формировании эстетически полно-
ценной среды на основе преемственности развития города.  

В литературе, посвященной истории архитектуры Западной Сибири, 
данный период представлен достаточно скупо. Причиной малой степени 
изученности архитектуры и градостроительства в исследованиях краеве-
дов и историков искусства является ряд факторов. Главной причиной  
является упомянутая выше неоднородность периода 1920–1930-х гг. и, 
следовательно, длительное формирование принципиальных подходов  
к изучению этого периода. Взгляд советских исследователей на историю 
архитектуры 1920–1930 гг. был обусловлен общими тенденциями в ин-
терпретации истории искусств советского периода, когда нивелируются 
достижения досоветского периода, а архитектура авангардных направле-
ний оценивается как антисоветская. Немаловажным фактором является 
большая временная дистанция от периода изучения. Таким образом, на-
стоящее время представляется хорошей площадкой для анализа тенден-
ций и более трезвого осмысления процессов, произошедших 90 лет назад. 

Различные аспекты культурного строительства в СССР, сибирского 
градостроительства и архитектуры 1920–1930 годов вызывают интерес 
отечественных и зарубежных исследователей. История и проблемы ста-
новления градостроительства как науки в XIX–XX вв. представлены  
в работах М. Г. Бархина [74], В. Э. Хазановой [358], А. Э. Гутнова и  
В. Л. Глазычева [143], Т. Ф. Саваренской [308; 309], З. Н. Яргиной [399], 
А. В. Иконникова [182], Л. Мамфорда [24] и др. Названные авторы рас-
сматривают генезис и эволюционные процессы становления и развития 
градостроительной теории указанного периода, выявляют общие тенден-
ции и закономерности городского строительства, дают характеристику 
деятельности отдельных архитекторов и градостроителей.  

Концепция города-сада была рождена как комплексная программа 
по реорганизации жилой среды человека в городе, и особый упор в ней 
делался на благоустройство и озеленение, т. е. эффективное использова- 
ние возможностей природного окружения и раскрытие потенциала куль- 
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