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Аннотация
В работе рассматриваются композиционные и пространственные изменения застройки исто-
рического центра Ростова-на-Дону в условиях восстановительного строительства 1940– 
1950-х гг. Представлена сложившаяся ситуация к моменту начала Великой Отечественной во-
йны. Рассмотрены проекты восстановления исторического центра города и их реализация. Вы-
явлены основные принципы пространственно-композиционного решения центрального ансам-
бля Ростова-на-Дону: дифференциация главной магистрали и второстепенных улиц городской 
застройки, преобразование композиции застройки (внедрение новых акцентов, увеличение коли-
чества этажей, сохранение и реконструкция фрагментов застройки, внедрение новых условий 
проживания), создание новых ансамблей (проектные предложения и их реализация). Рассмотрены 
основные предложения по сохранению существующей застройки, ставшей основой для создания 
нового образа центрального ансамбля Ростова-на-Дону.
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Abstract
The work examines the compositional and spatial changes in the historical built environment of Rostov-
on-Don’s central area that were implemented during its restoration in the 1940-1950s. The situation at 
the start of the Great Patriotic War is described, and the projects of historical city center restoration are 
reviewed. The study revisits the basic principles that were employed in the spatial and compositional 
treatment of Rostov-on-Don’s central ensemble: differentiation between the main street and secondary 
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Особую важность приобретает изучение региональной архитектуры 1950-х гг. Ростов-на-Дону 
вошел в состав 15 наиболее пострадавших городов, которые восстанавливались в первую оче-
редь. Автором проекта его восстановления и реконструкции (1945) стал основоположник те-
ории и практики градостроительства в СССР академик В.Н. Семёнов. Восстановление после 
масштабных разрушений дало возможность коренным образом пересмотреть структуру горо-
да, внести изменения и исправить недочеты архитектурно-градостроительной практики XIX в.

Большая Садовая стала главной городской улицей во второй половине XIX в. В дореволюци-
онный период в формировании ее застройки принимали участие приглашенные архитекторы: 
А.Н. Померанцев, А.Н. Бекетов, М.М. Перетяткович. В предвоенное время возводились здания 
по проектам московских архитекторов В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейха, И.А. Голосова. Благодаря 
работам этих зодчих был задан столичный масштаб застройки главной улицы города.

Современный силуэт застройки главной улицы города сформировался во второй половине 
1950-х гг. Это лицо города. Пик его эволюции приходится на середину ХХ в., когда город соз-
давался заново из руин, оставленных двумя немецко-фашистскими оккупациями. Простран-
ственные и композиционные преобразования улицы, став основой нового архитектурного об-
раза города, оказывают влияние на его застройку и в настоящее время.

Застройка исторического центра Ростова-на-Дону довоенного периода рассмотрена в диссер-
тациях А.М. Ивановой-Ильичевой [1], А.Г. Токарева [2], монографии О.Х. Халпахчьяна [3]. 
Восстановление городов СССР после Великой Отечественной войны отражено в исследова-
ниях Н.П. Былинкина, П.А. Володина, Я.А. Корнфельда [4], Я.А. Ребайна [5]. Региональный 
аспект послевоенного восстановления рассмотрен в работах Л.Ф. Волошиновой [6], Г.В. Еса-
улова, В.А. Черницыной [7], М.И. Тараканова [8], в частности, описывается архитектура цен-
тральной части города. Концепция послевоенного восстановления города излагается в статьях 
В.Н. Семёнова. Но тема пространственно-композиционного решения центрального ансамбля 
города Ростова-на-Дону подробно не изучалась.

Актуальность работы заключается в рассмотрении формирования силуэта застройки и про-
странственного решения главной улицы города, ее эволюции в довоенный и послевоенный 
периоды. Объекты, составляющие силуэт застройки, представляют интерес для реставрации и 
приспособления к новым условиям эксплуатации, востребованным в наше время. Кроме того, 
работа (с точки зрения историко-краеведческой) рассматривает вопросы, касающиеся истории 
формирования архитектуры центра Ростова-на-Дону.

Цель данной работы – вычленение приемов пространственно-композиционного решения глав-
ной улицы города – Большой Садовой – в рамках послевоенного восстановления. В процес-
се исследования решаются задачи: проанализировать процесс формирования характеристик 
ансамбля в историческом центре города; рассмотреть пространственные и композиционные 
преобразования ансамбля протяженного центра в рамках концепции послевоенного восста-

streets in the urban fabric, compositional transformations (introduction of new highlights, increased 
building heights, preservation and reconstruction of fragments, creation of new living conditions), 
and creation of new ensembles (project proposals and their implementation). The main proposals for 
preserving the existing buildings as a basis for creating a new image of the city’s central ensemble are 
considered.

Keywords: 
architecture of Rostov-on-Don, emphasis, development, ensemble, post-war restoration
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новления. Из чего следует, что объектом исследования является архитектура города Ростова-
на-Дону 1940–1950-х годов, а предметом – изменение пространственно-композиционного ре-
шения главной улицы города в послевоенный период. Исследование проводится на материале 
архитектуры главной магистрали г. Ростова-на-Дону и прилегающих к ней второстепенных 
улиц (в основном в пределах Ленинского района г. Ростова-на-Дону). В основу исследования 
положены материалы Государственного архива Ростовской области, фотофиксация, сравни-
тельный анализ аэрофотосъемок и карт середины 1940-х гг.

Алгоритм исследования данной темы включает: изучение сложившихся к началу Великой От-
ечественной войны пространственного и композиционного решений застройки исторического 
центра; послевоенные проектные предложения по восстановлению, реконструкции и преоб-
разованию в ансамбль главной улицы исторического центра города; реализацию проектных 
предложений и дальнейшее их влияние на образ города в целом.

Впервые вводится в научный обиход фактологический материал по архитектуре 1940–1950 гг., 
относящийся к восстановлению Ростова-на-Дону, связанный с творческим наследием акаде-
мика архитектуры В.Н. Семёнова. Установлены основные аспекты эволюции силуэта застрой-
ки главной улицы города Большой Садовой. Выявлены типы завершений угловых зданий глав-
ной улицы.

Сложившееся пространственное решение городской застройки 
Сложившееся к началу ХХ в. пространственное решение центра города Ростова-на-Дону, име-
ло ряд недостатков, заложенных архитектурно-градостроительной практикой XIX в.: высокая 
плотность застройки, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, недостаток зеленых насаж-
дений, малое количество площадей, смешанная городская застройка (наличие промышленных 
предприятий в жилой застройке), несколько групп кварталов, различающихся по габаритам.

Решением архитектурно-планировочных и градостроительных проблем стало создание ряда 
новых генеральных проектов развития Ростова-на-Дону. Но ни один из проектов не получил 
полной реализации. Большинство проблем, выявленных в ходе разработки генпланов 1920–
1930-х гг., решены в послевоенном проекте восстановления и реконструкции Ростова-на-Дону 
архитектора В.Н. Семенова (1945).

Силуэт застройки центра города, продольная ось которого проходит по ул. Большой Садовой, 
не имел четкой закономерности. Этажность застройки варьировалась от 2–3 до 5–7 этажей. 
Этажность постепенно увеличивалась от периферии к центру, но неравномерно. По северной 
стороне улицы встречаются вкрапления 4–5-этажных зданий. В начале улицы: дома К.Я. Баш-
макова (ул. Б. Садовая, 25, 1913)1 [9], городской доходный дом (Варшавский университет, 1914, 
Г.Н. Васильев [10], Пединститут). В центральной части улицы этажность также неоднородна. 
Контраст составляли здания в два и шесть этажей, расположенные в одном квартале.

По южной стороне прослеживалась более плавная смена количества этажей. Застройка более 
лаконична, нет резких контрастов по высоте. В основном преобладали 3–4-этажные здания, но 
встречались и вкрапления 5-этажных строений.

Таким образом, силуэт застройки был неоднороден, не было закономерной смены высот, кон-
траст по высоте зданий наблюдается только по северной части улицы.

Регулярная композиция с акцентированием каждого квартала угловой башней.

На рубеже веков практически каждый квартал на главной улице города акцентировался угло-
вым завершением. Завершения пяти типов: купольное, шатровое, башенное, аттик сложной 
формы и терраса-ротонда. Преобладало купольное завершение (рис. 1).
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Композиционные акценты в застройке.

Кроме углового акцентирования каждого квартала существовал ряд разных по функции до-
минант-ориентиров: жилые, административные, культовые здания. В дореволюционный пе-
риод одной из главных доминант был храм во имя Александра Невского (1891–1908, арх. 
А.А. Ященко; разрушен в 1930). С приходом Советской власти появляются новые доминанты. 
Например, памятник В.И. Ленину (1929, скульптор Г.В. Нерода, арх. П.Н. Андреев»2) у входа 
в городской сад.

Рис.1. Регулярная композиция с акцентированием каждого квартала угловой башней.

Условные обозначения:



5

Архитектон: известия вузов № 1 (73) / март 2021 / ISSN 1990–4126

URL: http://archvuz.ru/2021_1/2

Позднее так называемая «пятилетка безбожников» привела к замене одной из главных доми-
нант центра на новую по типологии. Например, в 1930 г. на месте церкви Александра Невского 
начато строительство Краевого Дома Советов (арх. И.А. Голосов), объект не был достроен до 
войны, восстановлен и реконструирован в 1957 г.

Еще одной доминантой стал драматический театр им. М. Горького (арх. Г.Г. Гельфрейх и 
В.А. Щуко, 1934–1936), образующий новую площадь на меже между объединенными (1928) 
городами Ростовом и Нахичеванью на Дону.

Таким образом, в городском центре происходит эволюция доминант, образующих костяк ул. 
Б. Садовой. Интересно, что они расположены по обеим сторонам улицы, формируя тем самым 
равнозначное значение застройки северной и южной сторон, в отличие от силуэта, дифферен-
цированного относительно сторон света.

Концепция восстановления городской застройки
В проекте послевоенного восстановления Ростова-на-Дону академиком В.Н. Семёновым пред-
усмотрены градостроительные преобразования в центральной части города. В.Н. Семёнов 
формирует ансамбль протяженного центра, в состав которого вошли ул. Фридриха Энгельса 
(ныне Большая Садовая) и «нанизанные» на нее площади: Привокзальная, имени В. И. Ле-
нина, Дома Советов, имени С.М. Кирова, имени Максима Горького, «ворота в центр города». 
Принципы ансамбля: целостность и единство, статичность, наличие двух городских акцен-
тов, иерархия элементов градостроительной структуры «дом–улица–квартал», восстановление 
памятников архитектуры и включение их в новую застройку, «дорога шествий»[11], здание 
вокзала как ворот, открывающих город. Целостность как главный критерий восстановления 
города проявилась в приведении к однородной этажности и в едином декоративном оформле-
нии фасадов. Реализация выполнена не в полном объеме, наиболее явной она стала только в 
застройке площадей Дома Советов и Максима Горького.

Статичность не отразилась целиком в реализации проекта центра. Наиболее полно принцип вы-
ражен в решениях площади Дома Советов и «воротах в центр города». Наличие двух градостро-
ительных акцентов в архитектуре города проявилась в проектах восстановления Дома Советов и 
памятниках Победы. Проектом В. . Семёнова предлагалось расположить памятники и монумен-
ты, посвященные Великой Отечественной войне, на каждой площади центра, но реализации не 
последовало. Позднее поставлен памятный обелиск на площади Максима Горького.

В проекте В. Н. Семёнова предложено сократить количество улиц и переулков, расширить 
кварталы, в чем проявился принцип иерархии градостроительных элементов. Проект поддер-
жали и доработали местные архитекторы; предлагалось преобразовать улицы и переулки во 
внутриквартальные проезды: Шаумяна, Книжная (сейчас Серафимовича), Морская (сейчас 
Темерницкая), Обороны, Баумана, Верхне-Донская и переулки: Братский, Островского, Газет-
ный. Предложение так и не получило реализации. Кроме того, разрабатывалась тема «стены-
границы» [12] с помощью «подгонки» зданий под один карниз, что реализовано в кварталах 
по ул. Б. Садовой (северная и южная стороны), ограниченных пер. Островского и просп. Бу-
денновским, и по ул. Б. Садовой (южная сторона), ограниченный просп. Буденновским и пер. 
Соборным, формирующих «ворота» в центр.

Принцип восстановления памятников архитектуры и включения их в новую застройку не ис-
пользован при формировании центрального ансамбля в связи с тем, что Ростов-на-Дону от-
носится к «новым» городам, и первый реестр памятников составлен только в конце 1940-х гг.

«Дорога шествий» должна была создавать образ и настроение триумфа Победы в Великой 
Отечественной войне. Ею становится главная улица города – Большая Садовая. Несмотря на 
отсутствие завершения в виде доминанты (только начало – Привокзальная площадь), по ходу 



6

Архитектон: известия вузов № 1 (73) / март 2021 / ISSN 1990–4126

URL: http://archvuz.ru/2021_1/2

процессии улица вела к храмам-дворцам (Дом Советов, театр М. Горького), расположенным на 
площадях центрального ансамбля.

Проектом В. Н. Семёнова формируется новая Привокзальная площадь, увязанная с главной 
городской улицей (начало улицы фланкируется доминантами), на которой строится новое зда-
ние вокзала с выходом на бульвар (ул. Пушкинская), но проект не получил реализации. Раз-
рушенное здание вокзала восстановлено в первоначальных формах, площадь сохранила свое 
место расположения. Возведена только одна доминанта в виде жилого многоквартирного зда-
ния, чуть далее своего проектируемого местоположения.

Таким образом, созданный проект центрального ансамбля не получил полной реализации и 
ансамблевость мало выражена в застройке.

К пространственными композиционным преобразованиям центра города, предложенным ар-
хитектором В.Н. Семёновым, относятся:

1) формирование новых доминант путем создания башенных завершений на восстанавливае-
мых и новых зданиях;

2) сохранение существующей застройки: «застройку правой и левой стороны улицы Энгельса 
решать на основе сохранившихся зданий»3;

3) изменение этажности («3–4 этажа и выше застраивать улицу Энгельса»4) посредством стро-
ительства новых и надстройки старых зданий;

4) разделение главной улицы на три части и организация их в соответствии с присваиваемой 
функцией: «… начало ул. Энгельса от Привокзальной площади до проспекта им. Буденного 
считать подходом к центру с застройкой его в основном жилыми домами и торговыми поме-
щениями в первых этажах. Улицу Энгельса от проспекта им. Буденного до площади Дома Со-
ветов считать официальной частью центра с застройкой в основном административно-обще-
ственными и торговыми зданиями. Улицу Энгельса от площади Дома Советов до площади им. 
Горького застраивать зрелищными, культурно-просветительными и жилыми зданиями»5;

5) создать новый образ главной улицы за счет изменения застройки;

6) сохранить существующую систему площадей (реконструировать площади: Дома Сове-
тов, Кирова, им. М. Горького) и организовать новые площади с присвоением им различных 
функций (начало ул. Энгельса оформить как основной въезд в город; расширить пересечение 
ул. Энгельса и просп. Буденновский, организовать Театральную площадь)6.

Нехватка финансирования, материалов и других ресурсов помешали реализации идей В.Н. Се-
мёнова. Тем не менее ряд исторических градостроительных фрагментов главной улицы города 
был изменен в ходе восстановительного проектирования.

Реализация концепции восстановления
Пространственный аспект

Проектом В.Н. Семёнова предложена дифференциация главной улицы города на три части. 
Каждая часть имела свою функцию, ограничивалась площадями, застраивалась соответствую-
щими функциям зданиями. Реализация этого предложения не осуществилась. Застройка оста-
лась смешанной.

Таким образом, частично реализованные пространственные преобразования не внесли значи-
тельных изменений в структуру главной городской улицы.

В 1954 г. в ростовский архитектор М.И. Тараканов рассматривает планировочную организацию 
исторического центра Ростова-на-Дону в послевоенный период. В частности, он характеризу-
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ет сложившуюся в послевоенный период ситуацию по ул. Большой Садовой, как далекую от 
предложений В.Н. Семёнова. Чёткой дифференциации по функции нет, но административные 
здания сконцентрированы во второй части (у В.Н. Семёнова и у М.И. Тараканова), а третья 
часть делится на две: зона насыщения зелеными насаждениями и зона расположения админи-
стративно-культурных учреждений.

Композиционный аспект
Изменение этажности при реконструкции кварталов.

В проекте реконструкции ул. Большой Садовой В.Н. Семёнов предлагал внести изменения в 
этажность застройки путем надстройки существующих зданий. Так, здания предполагалось 
надстроить на один, реже на два этажа. Реализацию получили лишь несколько решений. Так, 
жилое здание на ул. Большой Садовой, 36/38 было надстроено на 1 этаж. Надстроены обще-
ственные здания: Военторг (до 4-х этажей, ул. Большая Садовая, 67, 1949, арх. В. В. Леонтьев7 

проект 1945).

Другие предложения были изменены местными архитекторами. Например, здание на ул. Боль-
шой Садовой, 48 не надстроено, а снесено и на его месте в 1948 г. построено четырехэтажное 
жилое здание по проекту арх. Г.А. Петрова.

Создание новых городских доминант посредством башенных завершений восстанавливаемых 
и новых зданий.

При послевоенном восстановлении большое внимание уделялось решению угловых участков 
кварталов. При этом можно отметить несколько вариантов решения угла квартала в зависи-
мости от удаленности от центральных площадей города. Некоторые варианты связаны с со-
хранением существующих зданий довоенной постройки, с частичным изменением свойств 
довоенных зданий в зависимости от требований единой композиционно-градостроительной 
концепции. При этом более распространенным решением становится реконструкция квартала 
с постройкой нового углового здания.

Вследствие реализации решений В.Н. Семенова о создании новых и восстановлении или утра-
ты старых завершений увеличился контраст между рядовой застройкой и композицией площа-
дей (рис. 2.).

Сохранение существующей застройки.

Оформление ансамбля главной улицы города проектировалось на основе существующей за-
стройки. Основная масса зданий сохранялась и восстанавливалась в изначальных формах или 
с небольшими изменениями; некоторые здания сохранялась временно, а затем реконструиро-
вались; были случаи демонтажа старых зданий. К сохраняемым объектам относились 2–5- и 
7-этажные здания. К восстанавливаемым относится значительная часть существующих обще-
ственных зданий. Ряд объектов сохранялся временно, а затем реконструировался.

Большинство предложенных В.Н. Семёновым проектных предложений не было реализовано. 
Но сохранены здания по ул. Большой Садовой, 94 (1914; арх. А.Ф. Нидермейер, 5 этажей). 
Восстановлены 4-этажное жилое здание на ул. Большой Садовой, 38 и Дом Советов (ул. Со-
циалистическая, 112, 8 этажей,).

Практически все объекты, которые временно сохранялись (по проекту), впоследствии не были 
подвержены изменениям и оказали влияние на архитектурный образ главной улицы города.

Формирование нового образа главной улицы за счет изменения застройки.

В отдельных случаях предлагалось расширить застройку посредством объединения ряда по-
страдавших объектов в единое здание.
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Рис. 2. Изменение формы завершения с сохранением силуэта и градостроительного значения.

Условные обозначения:

Обычно предлагалась замена старых 1–2-, иногда 3-этажных на 3–5-этажные здания. Как и в 
других случаях, реализованы не все проектные предложения. Например, не было построено 
здание музея (ул. Б. Садовая, 158–168). Реализовано решение по зданию МВД «объединить 
участки от 27 до 35 в одно здание высотой 3-4 этажа. Построить на участке № 27 новое здание, 
а здание 29–35 реконструировать»8. Благодаря реализации проектных предложений В.Н. Се-
мёнова и местных архитекторов застройка становится более «высокой» и равномерной, сгла-
живаются контрасты.
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Выводы
В довоенный период центр имел ряд градостроительных проблем: малое количество площа-
дей и озеленения, наличие промышленных предприятий в жилой застройке, отсутствие зако-
номерности смены высот.

В ходе послевоенного восстановления академик В.Н. Семенов развивает идею протяженно-
го центра, сформулированную в довоенных проектах, и отвечающую новой идеологической 
установке триумфа Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

В ансамбле протяженного центра проявились некоторые черты ансамбля: целостность, статич-
ность, наличие двух градостроительных акцентов, «Дорога шествий».

Проектные предложения, отраженные в концепции послевоенного восстановления застройки, 
придали главной улице города парадный вид, отвечающий требованиям послевоенного соци-
алистического города.

Были внесены композиционные изменения, благодаря которым увеличился контраст по высоте 
между застройкой площадей и рядовой; застройка главной улицы на отрезках, расположенных 
между площадями, стала более «высокой» и равномерной.

Частично реализованные пространственные преобразования не внесли существенных измене-
ний в структуру основной оси протяженного центра.
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