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Введение
Город Лесной расположен в Уральском ре-

гионе на территории Свердловской области, 
входит в число закрытых административно-
территориальных образований, построенных 
в рамках атомного проекта СССР. В 1947 г. было 
принято решение СМ СССР о создании заво-
да № 814 и начато строительство уникального 
предприятия «Электрохимприбор». Ввиду ог-
раниченного времени на строительство завода, 
нехватки средств и времени на жилой поселок 
для работников завода и строителей, было реше-
но первоначально разместить людей в поселке 
Нижняя Тура, Исовского района Свердловской 
области. Активное строительство жилого посел-
ка началось после испытаний в 1951 г. атомной 
бомбы, компоненты которой получены на этом 
объекте путем обогащения урана электромаг-
нитным методом. В марте 1954 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР безымянный  

населенный пункт получил статус города и на-
звание Лесной, но это название открыто не ис-
пользовалось, и город жил под именем «Сверд-
ловск-45», которое соответствовало номеру 
почтовых отправлений. После распада СССР 
«закрытые» города получили новый статус «за-
крытых административно-территориальных 
образований» (ЗАТО), их перечень в 1992 г. ут-
вержден специальным законом России, и вместо 
цифровых обозначений города получили свои 
названия. Распоряжением Совета Министров 
Российской Федерации от 4 января 1994 г. имя 
города Лесной стало открытым. Сегодня Лес-
ной вместе с подчиненными ему населенными 
пунк тами образует муниципальное образование 
«Городской округ “город Лесной”», являясь его 
административным центром.

Все предприятия и города атомного про-
екта строились Министерством среднего ма-
шиностроения (Минсредмаш, МСМ), реорга-
низованным сегодня в «Росатом», созданным 
специально для реализации атомного проекта 
СССР. В конце ХХ — начале ХХI в. в «закры-
тых» городах Российской Федерации отмечались 
юбилейные даты, связанные с созданием про-
изводств и городов. С целью открытия истории 
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становления атомной промышленности страны в 1995 г. 
создана комиссия по рассекречиванию материалов КПСС, 
находящихся в центральных архивах, для издания офи-
циальных сборников архивных документов. На сегодня 
опубликовано пять томов под общим названием «Атом-
ный проект СССР. Документы и материалы» [3, 4]. После 
публикации этих документов появились подобные публи-
кации в местных изданиях, воспоминания о строительстве 
и строителях заводов и городов атомного проекта СССР, 
расположенных в Уральском регионе [5, 6, 14, 16–18].

«Закрытые» города — города, закрытые и в строитель-
стве, и в архитектуре. Уровень застройки «закрытых» 
городов превосходил обычный, дав прекрасные образцы 
архитектуры. Города атомного проекта СССР строились 
Минсредмашем по принятой в нем модели, в которой 
отож дествлялись «закрытый» город и предприятие. 
Наряду с предприятием со сложным технологическим 
производством строилась жилая зона для людей, с ор-
ганизацией городской инфраструктуры, направленной 
на полноценное удовлетворение потребностей. Необхо-
димо было иметь стимулы для работы высококвалифици-
рованных специалистов на сверхсекретных предприятиях 
в условиях полной изоляции от внешнего мира. Стиму-
лами были снабжение и высокий уровень обслуживания 
относительно основного населения страны. Полноценный 
отдых компенсировал физические нагрузки и психологи-
ческое напряжение. Эти установки легли в основу струк-
туры «закрытых» городов.

До настоящего времени нет полноценных исследований 
по строительству и архитектурно-градостроительному 
наследию «закрытых» городов атомного проекта СССР, 
расположенных на территории Уральского региона. В силу 
их особого статуса изучение архитектурного наследия дли-
тельное время было практически невозможно.

Целью исследования является изучение архитек-
турного наследия «закрытого» города Лесной периода 
1950-х гг., определение основных тенденций архитектур-
ных и планировочных решений городской среды, ценност-
ных характеристик архитектуры зданий и сооружений. 
Исследования направлены на выявление формирования 
архитектурно-градостроительной структуры города.

Методология работы включает сравнительно-типо-
логический и искусствоведческий анализ пространствен-
но-планировочной структуры города и архитектурных 
ансамблей, построенных в 1950-е гг., особенностей зданий 
определенного типа.

Исходным материалом для анализа градостроительной 
структуры города, своеобразия его архитектурного насле-
дия периода 1950-х гг. являются натурное обследование 
градостроительной структуры города, архитектуры зда-
ний и сооружений, архивные фотографии города Лесной 
1950-х гг. [1], материалы сотрудников музея [7, 8], мате-
риалы по истории строительства в 1950-е гг., по созданию 
проектов типовой и повторной архитектуры [21, 22].

Начальный период строительства города Лесной — это 
время расцвета в Советском Союзе архитектуры советского 
неоклассицизма. Патриотический подъем и пафос победы 
в Великой Отечественной войне требовали отражения в ар-
хитектурных формах — величественных и монументаль-
ных. Архитектура советского неоклассицизма в сталинский 
период соответствовала установке страны на масштабность 
в реализации социальных утопий. Не случайно этот период 
архитектуры у искусствоведов имеет особые названия: 
«сталинский ампир», «сталинский стиль», «архитектура 
Победы» [2, 9, 15, 23]. Архитектуре зданий, выполненных 
в формах советской неоклассики в городах на территории 
Свердловской области, посвящены публикации в местных 
научных изданиях [10, 11, 13, 20].

Поиски истоков советской неоклассики, проблема тра-
диций и новаторства в архитектуре сложны. Об этом гово-
рит А. В. Иконников, определяя, что традиция необходима 
и для того, чтобы формы, которые использует архитектура, 
«постепенно складывались в систему художественного 
языка, которая бытует в обществе и служит выражению 
его идей (как язык архитектурных ордеров античности, 
например)» [12, 5].

В основу создания архитекторами «закрытых» горо-
дов атомного проекта легла идея «идеального» города. 
Принципы градостроительного решения города Лесной 
соответствуют теоретическим идеям «соцгорода», сформи-
ровавшимся в 1920–1930-е гг. Архитекторами при строи-
тельстве предприятий первых пятилеток на необжитых 
местах было провозглашено создание «соцгорода» как но-
вого типа структуры «город-сад» [19]. Рядом с производст-
вом должны были вырастать новые, красивые, современ-
ные города. Для запланированных в первых пятилетках 
«соцгородов» при строительстве индустриальных гигантов 
не нашлось денег, и эта идея в 1920–1930-е гг. не была 
реализована. Планировочные принципы создания поселе-
ний «город-сад», выработанные и утвержденные россий-
ским градостроительством в 1920-е гг. для строительства 
заводских поселков в период индустриализации, вновь 
были оценены архитекторами для возможного приме-
нения в новый исторический период. Широкое развитие 
получили планы геометрических форм — многоугольные, 
лучевые. Наибольшее развитие получили планы, имею-
щие радиальную, секторную форму. Они применялись 
широко и не зависели от размеров поселения. Как прави-
ло, поселки планировались при крупных заводах. Общим 
для всех планировок является центр поселения — место 
схода всех радиальных линий — центральная площадь 
поселка с главными общественно значимыми зданиями. 
Широко применялся секторный принцип, независимый 
от размеров поселка, единицей построения планировки 
которого является квартал. Примером такого «города-
сада», построенного по принципу секторной планировки, 
может служить поселок, построенный в 1920-е гг. для Ста-
линградского тракторного завода [19, 13].

В 1945 г. Государственный союзный проектный ин-
ститут № 11 (ГСПИ-11), расположенный в Ленинграде, 
сегодня ОАО «Восточно-Европейский головной научно-
исследовательский и проектный институт энергетических 
технологий» (ВНИПИЭТ), утвержден правительством 
в качестве генеральной проектной организации для созда-
ния и развития атомной промышленности. В мае 1948 г. 
ГСПИ-11 закончил проектирование в Свердловской об-
ласти на берегу Туры, в живописном необжитом месте, 
северо-западнее поселка Нижняя Тура, завода и поселка 
при нем, будущего города Лесной, развивая модель, из-
вестную как «город-предприятие». Планировка поселка 
построена по секторному принципу. Город Лесной утопает 
в зеленых насаждениях, утверждая типологию «город-сад». 
При проектировании и строительстве зданий города мак-
симально сохранялись и лесные массивы (Иллюстрация 1).

Центром — «сценой амфитеатра» планировки города 
1950-х гг. — стала не заводская площадь, а водная гладь 
реки и пруда, с расположением на прибрежной территории 
общегородского места — Парка культуры и отдыха, вклю-
чавшего в себя летний кинотеатр, стадион с лыжной базой, 
танцплощадку и другие здания для отдыха. Население по-
селка состояло из людей самых разных социальных слоев: 
представителей научной элиты страны, военнослужащих, 
молодых специалистов и выпускников вузов, рабочих.

В 1948 г. в поселке по ул. Мамина-Сибиряка, распо-
ложенной ближе к заводу, появились первые дома, по-
строенные для специалистов завода. Это одноэтажные 
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щитовые, каркасно-засыпные дома, 
так называемые «финские», получен-
ные по репарации из Финляндии. Па-
раллельно коттеджному строительству 
активно строилась и развивалась цен-
тральная часть города, главной осью 
которой стал пешеходный бульвар — 
Коммунистический проспект (бывшая 
ул. Сталина) (Иллюстрация 2).

К началу 1950-х гг. в поселке уже 
были построены жизненно необхо-
димые для людей здания: детский сад, 
средняя школа, медико-санитарная 
часть, клуб молодежи и др. Для бы-
строго возведения зданий социальной 
инфраструктуры были использованы 
типовые проекты соответствующих 
ведомств, их архитектурно-проектных 
мастерских, таких как «Госздравпро-
ект», «Гипропрос» Министерства 
просвещения РСФСР. Больничный 
городок примыкает к жилым квар-
талам с восточной стороны, образуя 
линейную композицию застройки. 
Центральное здание, замыкающее 
перспективу улицы, акцентировано 
фронтоном. Объединяющим элемен-
том служит ограда городка (Иллю-
страция 3).

Строительство жилых домов из-
начально велось с использованием 

типовой застройки и структуры город-
ского квартала, определявшего пла-
нировочную структуру исторически 
сложившихся городов. В 1945–1953 гг. 
основные проектные институты стра-
ны занимались развитием серийного 
проектирования с набором в каждой 
серии унифицированных элементов 
конструкций и деталей.

Государственные архитектурные 
мастерские Министерства городско-
го строительства СССР (Ленинград) 
занимались созданием серий жилых 
домов. Автором многих проектов 
был архитектор, чл.-корр. Академии 
архитектуры СССР Л. М. Поляков 
(1906–1965). Проект «двухэтажного 
шлакобетонного двенадцтиквартир-
ного» дома № 109, серии 225, разра-
ботанный им в 1948 г. в соавторстве 
с архитектором А. М. Зальцманом, ак-
тивно использовался при строитель-
стве жилых домов в городе Лесном 
(Иллюстрации 4, 5). Художественную 

выразительность фасадов усиливали 
белоснежные архитектурные детали.

ГСПИ-11 была разработана спе-
циальная серия «типовых проектов 
для закрытых городов» [22]. Типовая 
серия жилых домов разной конфигу-
рации и этажности на основе единой 
конструктивно-планировочной схемы 
разработана в 1952–1954 гг. Рядовая 
застройка и дома-акценты выполнены 
в городе Лесном по проектам архитек-
торов ГСПИ-11: И. Б. Орлова, Я. М. Зе-
леного, Н. А. Комковой, А. А. Рутков-
ского, А. И. Домнина и др.

Большинство жилых и общест-
венных зданий в «закрытых» городах 
возводилось по проектам повторного 
применения с доработкой фасадов 
в конкретном месте.

СКДЦ «Современник» (ДК комби-
ната «Электрохимприбор») построен 
в 1953–1957 гг. по проекту архитек-
тора М. В. Братцева [8]. Название 
«Современник» он получил в 1961 г. 
(Иллюстрация 6).

В СССР сформировался тип об-
щественного здания — дворец. Осно-
ванием для присвоения обществен-
ному зданию этого назначения была 
его архитектура и функция. Дворцы 

Иллюстрация 1. Карта территории  
г. Лес ной 1950-х гг., с указанием местопо-
ложения деревянной застройки 1940-х гг. 
пешеходного проспекта и парки культуры 
и отдыха на берегу пруда.  
Источник: http://www.gorodlesnoy.ru

Иллюстрация 2. Лесной, Коммунистиче-
ский проспект. 1961 г. [1]

Иллюстрация 4. Проект № 109 серии 225. 
Проектный институт «Гипрогор». 1948 г. [7]

Иллюстрация 5. Архитектурная застройка 
ул. Ленина, г. Лесной. Дома 1950-х гг. 
Фото Л. Г. Михайловой. 2020 г.

Иллюстрация 6. СКДЦ «Современник», 
г. Лесной. Арх. М. В. Братцев.  
1953–1957 гг. Фото 2017 г. [1]

Иллюстрация 7. «Дворец Победы», Злато-
уст. Арх. М. В. Братцев. 1944–1947 гг. [9]

Иллюстрация 8. ДК комбината «Электро-
химприбор». Проект фасада. [8]

Иллюстрация 9. Дворец пионеров,  
г. Лесной. Арх. В. Гофрат. 1958 г.  
Фото 2017 г. [1]

Иллюстрация 3. Здание первой город-
ской больницы. 1951 г. Фото 2017 г. [1]
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культуры задумывались как место духовного общения 
людей, представляли собой разновидность универсального 
общественного здания с залами для собраний, «тихим» 
сектором и развитым «пространством общения» для рабо-
ты кружков и объединений, предназначенным для множе-
ства людей одновременно. Эти учреждения присущи были 
только нашей стране.

Дворец культуры архитектора М. В. Братцева, постро-
енный для рабочих завода «Златмаш» (Челябинская обл., 
г. Златоуст), проектировался в 1944 г., когда люди только 
мечтали о жизни после Победы (Иллюстрация 7).

Дворец культуры по своему художественно-темати-
ческому содержанию решен как памятник Великой Оте-
чественной войне. «Дворцом Победы» его назвали сами 
рабочие [9]. По этому проекту построены ДК во мно-
гих «закрытых» городах — Сарове, Озерске, Северске. 
Конструктивно-пространственное решение всех зданий 
идентично. В Озерске возведением ДК «Маяк» занимался  
архитектор ГСПИ-11 Вылегжанин. Декоративное оформ-
ление здания ДК в Лесном, как и оформление здания  
ДК в Озерске, очень близки между собой, но отличаются 
от оформления фасадов здания «Дворца Победы» в Злато-
усте. Видимо, оформление фасадов и интерьеров ДК в Лес-
ном, как и в Озерске, принадлежит архитектору ГСПИ-11 
Вылегжанину (Иллюстрация 8).

К концу 1950-х гг. был реализован первый генеральный 
план развития Лесного. Завершается этот этап строитель-
ством в 1958 г. нескольких общественно значимых зданий.

В 1958 г. по проекту архитектора Владимира Яковле-
вича Гофрата построено здание Дворца пионеров (Ил-
люстрация 9). В том же году по проекту А. Рапорта по-
строен кинотеатр «40 лет Октября», в 1992 г. он получил 
новое название «Ретро». Для открытого в 1953 г. вечернего 
отделения № 3 МИФИ построено здание по проекту ар-
хитектора Б. Г. Машина (ГСПИ-11). Этот проект здания 
МИФИ реализован в других «закрытых» городах: Озерске 
(МИФИ-1), Новоуральске (МИФИ-2). Главные фасады 
зданий имеют архитектурное оформление с включением 
ордера и лепного декора.

В 1958 г. разработан новый Генеральный план разви-
тия города Лесной, но это уже вторая его часть. Первую 
и вторую части города разделяет ул. Кирова. Вторая часть 
начинается с четной стороны ул. Кирова застройкой типо-
выми панельными пятиэтажными домами, характерными 
для следующей эпохи в жизни страны, за которыми в на-
роде укрепилось название «хрущевки».

Заключение
Архитектура города Лесного 1950-х гг. — это первая 

«старая» часть города, которая является примером, где 
осуществлена реализация создания идеального поселения 
«город-сад». Следует отметить, что только при государ-
ственном регулировании в стране складываются условия 
для благоприятных градостроительных процессов, для со-
здания комфортных условий жизни людей и планировок 
населенных мест по типу «города-сада».

Город Лесной начал строиться по генеральному пла-
ну, разработанному ГСПИ-11 в 1948 г. и реализованному 
в 1958 г. В застройке улиц города 1950-х гг., в архитектуре 
зданий этого периода в городе Лесном наблюдается влияние 
архитектуры Петербурга-Ленинграда. Фасады обществен-
ных зданий и жилых домов этого периода построены в сти-
ле советского неоклассицизма с использованием типового 
и повторного проектирования. Характерно строительство 
зданий с прямоугольными конструкциями, использованием 
в архитектуре зданий деталей ордера, портиков, колонн, 
фронтонов, рельефной художественной лепки. Композиция 
общественного здания строится, как правило, на трехчаст-

ном членении фасада: рустованное основание, основной 
массив с элементами ордера, венчающая часть с полосой 
фриза, карнизом, фронтоном. Так выглядят многие зда-
ния города, построенные в этот период. Это архитектур-
ные ансамбли на площади у СКДЦ «Современник», сквер 
им. Ю. А. Гагарина, Детская школа искусств, Центральная 
городская детская библиотека, кинотеатр «Ретро», здание 
МИФИ-3. С использованием стилистики советской нео-
классики построены здания детских садов, школ и другие 
объекты общественного и торгового назначения, жилые 
дома на Коммунистическом проспекте, по улицам Ленина, 
Белинского, Пушкина. Большинство домов этой части горо-
да построено из шлакоблоков и отличаются большими пло-
щадями комнат с высокими потолками. Городские кварталы 
в этой части города небольшие и застроены в основном 
двух- и трехэтажными жилыми домами.

Интерес к «сталинской архитектуре» вырос в последнее 
время. После долгих лет замалчивания стали раздаваться 
призывы к переоценке архитектуры многих зданий сталин-
ской эпохи, к включению их в арсенал культурного насле-
дия прошлого. Объектом культурного наследия в Лесном 
является здание СКДЦ «Современник». Как тип здания, 
дворцы культуры представляли разновидность универсаль-
ного общественного здания, предназначенного для мно-
жества людей одновременно. Опыт модели советского ДК 
сегодня, как правило, выполняют торгово-развлекательные 
комплексы, где место системы концертных залов и залов 
собраний заняли торговые залы, а клубный сектор и сектор 
свободного общения представлен кинотеатрами, боулин-
гом, бильярдом, ресторанами и кафе.
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