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Аннотация
В годы первых советских пятилеток (конец 1920-х – начало 1940-х гг.) активно формирова-
лась поселенческая сеть лесопромышленного комплекса. Во второй половине 1930-х гг. при воз-
ведении целлюлозно-бумажных предприятий основным способом решения жилищной проблемы 
стало строительство рабочих поселков, состоявших преимущественно из деревянных много-
квартирных домов. В последние годы данная застройка постепенно исчезает в связи с отнесе-
нием ее к категории аварийного жилья. Исследование опыта строительства деревянных много-
квартирных домов актуально как с позиции истории экономики и архитектуры, так и в связи 
с активным развитием деревянного домостроения в современной России. В качестве примера 
выбран рабочий поселок Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината (север современного 
Пермского края), сооружавшегося во второй половине 1930-х – начале 1940-х гг. Использование 
материалов архива Соликамского городского округа, данных полевого исследования, интернет-
сервисов «Яндекс-карты» и «Реформа ЖКХ» позволило осуществить комплексное исследование 
населенного пункта. Рабочий поселок включал одноэтажные деревянные дома для инженерно-
технических работников, двухэтажные деревянные дома для остального персонала, объединен-
ные в кварталы. Почти весь объем строительных работ, включая благоустройство, был завер-
шен к началу работы предприятия. В ходе полевого исследования выявлено, что большая часть 
рабочего поселка до настоящего времени сохранилась, дома заселены. Сделаны выводы о том, 
что в планировке и застройке поселка Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината про-
слеживаются многие черты концепции «социалистического города». Строительство зданий в 
деревянном исполнении, комплекса социально-бытовых учреждений, благоустройство, сохране-
ние зеленых насаждений способствовали формированию привлекательного облика населенного 
пункта, ставшего основой будущего городского поселения, ныне микрорайона г. Соликамск.
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Введение
В Советском Союзе в годы реализации первых пятилетних планов (конец 1920-х – начало 
1940-х гг.) увеличение объемов лесопромышленной деятельности, сооружение новых пред-
приятий привело к формированию отраслевой поселенческой сети. Наряду с появлением боль-
шого числа лесозаготовительных поселков образовались крупные рабочие поселки при комби-
натах по механической обработке и глубокой переработке древесины. Часть из них в 1930-х гг. 
получила статус города. Если в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. в новых поселениях 
градостроительная практика включала реализацию проектов «социалистических городов» и 
решение жилищной проблемы путем строительства бараков и прочих временных построек 
(яркие примеры – Красновишерск и Краснокамск на Урале), то во второй половине 1930-х гг. 
принципы застройки претерпели изменения.

Их можно проследить на примере рабочего поселка строившегося Соликамского сульфитно-
целлюлозного комбината1 (Соликамск, современный Пермский край) – одного из ведущих 
лесопромышленных предприятий Советского Союза и Российской Федерации. Актуальность 
данной работы связана не только с исследованием планировки и архитектуры поселения, но 
и с вопросами сохранения этого наследия. Жилищному фонду рабочего поселка, а это дома в 
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Abstract
During the years of the first Soviet five-year plans, from the late 1920s to the early 1940s, a network of 
residential settlements was actively built for the timber industry. In the second half of the 1930s, the 
construction of pulp and paper enterprises was accompanied by the construction of workers settlements 
with wooden apartment houses as the main way to solve the housing problem. In recent years, these 
houses have been disappearing due to their classification as unfit for residence. Currently, it appears 
important to explore experiences in the construction of wooden apartment houses from the perspective 
of the history of economics and architecture and in connection with active expansion of wooden housing 
construction in the Russian Federation. The workers village of the Solikamsk sulphite pulping mill (in 
the north of the modern Perm Krai) built in the second half of the 1930s - early 1940s is an appropriate 
example. Materials from Solikamsk city archive, field research data, Yandex Maps and the Housing and 
Utilities Reform online resource has enabled a comprehensive study of the village to be carried out. The 
workers village included one-story wooden houses for engineering staff and two-story wooden houses 
for other personnel combined in blocks. Almost all of the construction work including site improvements 
had been completed by the start of operation of the enterprise. The field study has revealed that most of 
the workers village has been preserved to date, and the houses are occupied. The plan and buildings of 
the Solikamsk sulphite pulping mill’s settlement were found to have many features of the “Socialist City” 
concept. Construction of buildings in wood, social and welfare institutions, improvements, and preserved 
planting contributed to the formation of an attractive appearance, and the settlement gave origin to the 
city of Solikamsk, having turned into one of its boroughs.

Keywords: 
timber processing complex, modernization, settlement network, Solikamsk sulphite pulping mill, planning, 
development



3

Архитектон: известия вузов № 3 (75) / сентябрь 2021 / ISSN 1990–4126

URL: http://archvuz.ru/2021_3/12

деревянном исполнении, более 80 лет, и в связи с реализацией программ по переселению граж-
дан из аварийного жилья часть зданий расселена и снесена или готовится к расселению. Через 
несколько лет застройка может окончательно исчезнуть. Исследований в области планировки 
и архитектуры таких населенных пунктов почти нет. На современном этапе, когда деревянное 
домостроение в Российской Федерации активно развивается, опыт градостроительства второй 
половины 1930-х гг. может оказаться весьма полезным.

Обзор литературы
Данное исследование продолжает серию статей в научном журнале «Архитектон: известия 
вузов», посвященную проблемам развития поселенческой сети в годы первых советских пяти-
леток и формирования инфраструктуры в рабочих поселках и городах, возникших при лесо-
промышленных предприятиях2. В советский период рассмотрению этой темы уделялось недо-
статочно внимания. Исследователи при изучении истории региональных лесопромышленных 
комплексов [9; 13; 22], поселений [21; 23] ограничивались констатацией успехов партийно-
государственных органов и хозяйственных ведомств, предприятий в деле жилищно-бытово-
го и социального строительства. На современном этапе исследователи стали активно обра-
щаться к вопросам строительства и развития инфраструктуры в населенных пунктах в период 
индустриализации [4; 5; 18; 19; 20; 24]. Относительно подробно изучена проблема развития 
инфраструктуры спецпоселков, возникших в результате репрессивной политики Советского 
государства [2; 14].

В целом в работах стало уделяться намного больше внимания проблемам застройки поселков 
и городов при предприятиях лесопромышленного комплекса. Издаются книги об истории на-
селенных пунктов с описанием улиц, построек, большим количеством иллюстраций [12; 17]. 
В книге об Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате, строительство которого велось 
во второй половине 1930-х гг., опубликован большой объем фотоматериалов о рабочем посел-
ке [7]. Его застройка была представлена в основном двух- и трехэтажными многоквартирными 
деревянными домами. Большой вклад в изучение проблем градостроительства в Советском 
Союзе в конце 1920-х – 1930-х гг. внесли современные российские исследователи [3; 10; 11; 
5; 16]. Обобщение темы размещения, планировки и застройки рабочих поселков при лесопро-
мышленных предприятиях Уральского региона в годы первых советских пятилеток проведено 
в монографии автора [8]. Что касается истории Соликамского сульфитно-целлюлозного комби-
ната, то необходимо отметить издания советского и современного периодов [1; 6].

Исследование по изучению планировки и застройки рабочего поселка Соликамского суль-
фитно-целлюлозного комбината, возведенного в конце 1930-х – начале 1940-х гг., проводится 
впервые и основано на использовании материалов архива Соликамского городского округа, 
данных полевого исследования, осуществленного автором в июле 2021 г., сведений интернет-
сервисов «Яндекс-карты» и «Реформа ЖКХ».

Результаты исследования
В годы реализации первых пятилетних планов основными районами развития лесопромыш-
ленного комплекса стали северо-запад, европейский Север, Центральная Россия, Урал, Сибирь 
и Дальний Восток. В Предуралье в конце 1920-х – 1930-х гг. были возведены Вишерский (на 
севере региона), Камский целлюлозно-бумажные комбинаты и бумажная фабрика «Гознак» 
(оба – западнее Перми). Соликамский сульфитно-целлюлозный комбинат (д. Усть-Боровая, се-
вернее Соликамска Свердловской области), возведение которого началось в 1936 г., должен 
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был стать передовым предприятием целлюлозной отрасли (запроектированная технологиче-
ская схема была инновационной для Советского Союза) и вырабатывать специальные высоко-
качественные сорта целлюлозы. Наряду с построенным в первой половине 1930-х гг. калийным 
предприятием, проектировавшимся Соликамским гидроузлом (не осуществлен) сульфитно-
целлюлозный комбинат формировал мощный промышленный узел на севере Пермской обла-
сти, выделившейся в 1938 г. из состава Свердловской области. Основные строительные работы 
с середины 1938 г. осуществлял исправительно-трудовой лагерь Соликамского строительства 
НКВД СССР3.

Производственная площадка комбината располагалась около Боровского затона р. Камы. Ря-
дом с сульфитно-целлюлозным предприятием, переданным в 1940 г. для эксплуатации Народ-
ному комиссариату целлюлозно-бумажной промышленности СССР, функционировал суль-
фитно-спиртовой завод Главлесоспирта при СНК СССР. Южнее находились рабочий поселок 
сульфитно-целлюлозного комбината и исправительно-трудовой лагерь. Предприятие было со-
единено железнодорожной веткой со ст. Соликамск. Вдоль нее, южнее комбината, в годы во-
йны был создан оборонный завод (рис. 1).

По техническому проекту Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината, разработанному 
Главлесстроем и Государственным институтом проектирования целлюлозно-бумажных пред-
приятий (Гипробум) в 1936 г., рабочий поселок был рассчитан на проживание 4100 человек. 

Рис. 1. схема расположения предприятий и рабочего поселка на производственной площадке севернее г. соликамска в 
годы Великой Отечественной войны. сост. И.В. Зыкин
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Сведений о проектировщиках не обнаружено, скорее всего, именно инженеры Гипробума раз-
работали концепцию поселка. Он должен был состоять из жилых домов в деревянном исполне-
нии: одноэтажных – для инженерно-технических работников, двухэтажных – для остального 
персонала. Учреждения социально-бытового назначения: школа, детский сад, баня – предпо-
лагалось возводить из камня. Подобный подход к решению жилищной проблемы был попу-
лярным при строительстве и реконструкции предприятий, поскольку позволял максимально 
использовать местные материалы и, прежде всего, древесину как наиболее доступный.

Рабочий поселок Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината имел регулярную плани-
ровку, основной планировочной единицей выступал квартал, который составляли жилые дома 
(социально-бытовые учреждения оказывались за пределами кварталов). Планировку задавала 
заводская дорога (ул. Сталина, ныне Коммунистическая), соединявшая предприятие с поселком, 
между которыми оставлялся санитарный разрыв шириной около 1 км. На этом участке дороги 
располагалось несколько домов для инженерно-технических работников (они либо не сохрани-
лись, либо были реконструированы). Это являлось целесообразным решением с точки зрения со-
кращения времени движения до комбината руководящих лиц. Застройка поселка двухэтажными 
домами должна была вестись в четырех кварталах. Подъезды домов ориентировались на улицу, 
внутри квартала сохранялись лесные насаждения. В юго-восточной части поселка, в начале ул. 
Коммунистической, намечались клубная и парковая зоны, в южной части располагались обще-
жития. Вообще предприятие и поселок были окружены хвойными массивами, в пользу чего го-
ворят названия небольшой реки (Боровая), впадающей в р. Каму, деревни (Усть-Боровая) и само-
го поселка, самостоятельного в 1949–1959 гг. города (Боровск) – ныне микрорайона Соликамска.

Населенный пункт при Соликамском сульфитно-целлюлозном комбинате можно рассматри-
вать в качестве упрощенного варианта «социалистического города». Охарактеризуем особен-
ности его застройки: сначала – по архивным материалам, затем – на основе данных полевого 
исследования и интернет-сервисов.

В архиве Соликамского городского округа имеются материалы о функционировании Соликам-
ского сульфитно-целлюлозного комбината начиная с 1940 г., когда он стал самостоятельным 
предприятием. Обнаружить более ранние материалы о строительстве рабочего поселка не уда-
лось. На начало 1940 г. в рабочем поселке насчитывалось 30 жилых домов и 4 общежития. 
В 1940 г. предполагалось возвести и сдать еще 21 дом и 4 общежития. В поселке имелись 
также гостиница, баня и прачечная4. За 1941 г. общая площадь жилищного фонда увеличилась 
более чем на 6 тыс. м2. Почти все дома были оборудованы водопроводом (протяженностью 
10,3 км), канализацией (протяженностью 8,1 км) и освещением5, что являлось редким приме-
ром комплексной организации жилищно-коммунального хозяйства еще на стадии строитель-
ства. По данным на апрель 1942 г., в рабочем поселке Соликамского комбината насчитывалось 
68 жилых объектов (дома, общежития, гостиница площадью 24 474 м2)6 (табл. 1).

Таблица 1

Состояние жилищного фонда рабочего поселка Соликамского сульфитно-целлюлозного 
комбината7

* Работники предприятия и члены их семей
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Одноэтажная застройка была представлена 4 двухквартирными четырехкомнатными домами 
и одним двухквартирным (для инженерно-технических работников). Двухэтажная застрой-
ка включала 22 12-квартирных и 13 8-квартирных домов (с трехкомнатными квартирами), 14 
8-квартирных (с двухкомнатными квартирами), 13 общежитий, гостиницу. В генеральном акте 
правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию Соликамского сульфитно-целлюлоз-
ного комбината, относящемся к апрелю 1942 г., рядом с перечнем объектов карандашом на-
писано фактическое их количество8 (в сумме получилось 58, или на десять зданий меньше). 
Это можно объяснить учетом только сданных и заселенных жилых домов. Двухэтажные де-
ревянные дома включали 480 квартир. Скорее всего, с течением времени именно общежития 
сносились в первую очередь.

Из учреждений социально-бытового назначения имелись детские ясли и сады, школа, баня-
прачечная, квартальная прачечная, амбулатория, больничный городок, магазины столовая9. 
В генеральном акте по приемке в эксплуатацию комбината отмечалось, что предусмотренное 
проектом строительство жилых домов, культурно-бытовых зданий и работы по благоустрой-
ству выполнены. Не были сооружены клуб и парк культуры и отдыха10.

По данным на 1 января 1942 г., на одного человека, проживавшего в жилых домах, приходи-
лось в среднем 3,74 м2 (т. е. в одной квартире проживали в среднем 10 человек), проживавшего 
в общежитиях – 4,35 м2. Для предприятия, принявшего во второй половине 1941 г. работников 
и оборудование почти двух десятков эвакуированных предприятий и учреждений из западных 
и северо-западных районов страны11, показатели обеспеченности людей жилой площадью сле-
дует признать относительно неплохими. Данная ситуация – следствие наличия двух- и трех-
комнатных квартир в домах площадью примерно 40–50 м2.

Для проверки сведений из архивных источников и получения более полного представления о 
характере застройки рабочего поселка Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината и ее 
современного состояния в июле 2021 г. в Соликамске было проведено полевое исследование. 
Выявлено, что большая часть этого микрорайона сохранилась, дома заселены. Часть зданий 
за последние годы расселена и снесена в связи с аварийным состоянием. На некоторых осво-
бодившихся участках возведены новые дома, куда переселены жители аварийных построек. 
Целостность облика рабочего поселка постепенно утрачивается.

Сохранившиеся дома, судя по внешнему виду, капитально не ремонтировались, при этом их ка-
чество, в том числе благодаря бетонным фундаментам, относительно высокое. Средние секции 
зданий на три подъезда, расположенных на перекрестках улиц, имеют застекленные балконы 
(рис. 2, 3). Здания школы, возведенной в 1937 г., детского сада не используются, общественная 
баня функционирует (рис. 4). Был выявлен еще один жилой дом (построен в 1939 г.) к северу 
от основной части рабочего поселка. Вероятно, здесь планировалось заложить новый квартал.

На основе данных полевого исследования, а также с помощью интернет-сервисов «Яндекс-
карты» и «Реформа ЖКХ» составлена карта-схема рабочего поселка строившегося Соликамко-
го ЦБК (рис. 5). Выявлены 45 жилых домов (часть их уже снесена по программе переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, но сохранилась в реестре сервиса «Реформа ЖКХ»). 
При составлении карты-схемы обнаружилось несколько пустующих участков. Поскольку под-
ходы к застройке рабочих поселков в годы первых пятилеток предполагали заполнение квар-
талов жилыми зданиями, общее число домов становится чуть больше.

Рабочий поселок состоял из четырех заполненных жилыми зданиями кварталов, образовав-
ших семь улиц. Стержневой являлась ул. Коммунистическая, соединявшая проходную стро-
ившегося предприятия с поселком. Еще несколько домов (в северной и северо-западной ча-
стях поселка), социальные учреждения (в юго-восточной части) располагались вне основных 
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Рис. 2. 8-квартирный жилой дом на ул. Большевистская, 14. Фото И.В. Зыкина

Рис. 3. 12-квартирный жилой дом на ул. Бумажников, 9 (перекресток ул. Бумажников – Большевистская). Фото И.В. Зыкина
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Рис. 4. Здание школы (ул. Коммунистическая, 1). Фото И.В. Зыкина

Рис. 5. схема рабочего поселка соликамского сульфитно-целлюлозного комбината, возведенного в 1937–1940 гг.  
сост. И.В. Зыкин
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кварталов. Застройка была представлена двухэтажными деревянными домами. Здания на два 
подъезда имели по 8 квартир, дома на три подъезда возводились на перекрестках улиц и имели, 
исходя из данных сервиса «Реформа ЖКХ», от 10 до 14 квартир. В общей сложности в рабочем 
поселке насчитывалось около 450 квартир (табл. 2).

Таблица 2

Динамика жилищного строительства в рабочем поселке Соликамского сульфитно- 
целлюлозного комбината в 1937–1940 гг.12

Полученные данные не совпадают с архивными материалами, скорее всего, по причине того, 
что специалисты жилищно-коммунальной сферы использовали в качестве основы год завер-
шения строительства домов, а не их заселения. В 1937–1938 гг. сооружение жилья велось оди-
наковыми темпами, в 1939 г. отмечалось увеличение количества возведенных домов, а годом 
позже – резкое снижение темпов строительства.

Рабочий поселок застраивался неравномерно (рис. 5). В 1937 г. были освоены кварталы ул. 
Кирова – Большевистская – Коммунистическая – 3-й Пятилетки; Коммунистическая – Больше-
вистская – Бумажников – 3-й Пятилетки (использованы современные названия улиц). В этом 
же году было возведено здание школы (ул. Коммунистическая, 1). В 1938 г. строительство 
жилья велось преимущественно на ул. Большевистской (северная и северо-западная части по-
селка, ближе к комбинату), в 1939 г. – в квартале ул. Бумажников – Большевистская – Комму-
наров – 3-й Пятилетки. В 1940 г. были сооружены два дома на ул. Коммунаров (но, если верить 
архивным данным, именно на 1940 г. планировались крупные объемы строительства).

Сведений о планировке квартир обнаружить не удалось. Посещение бывшего рабочего посел-
ка Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината, наличие сведений о площади зданий на 
интернет-сервисе «Реформа ЖКХ» позволяют описать жилищные условия. Двухэтажные де-
ревянные дома на два подъезда были двух типов: с двухкомнатными и трехкомнатными квар-
тирами. Площадь двухкомнатной квартиры равнялась в среднем 47 м2, трехкомнатной – 71 м2. 
Дома на три подъезда (на перекрестках улиц) имели трехкомнатные квартиры, их площадь 
составляла в среднем 60 м2. Квартиры имели изолированные комнаты, кухни, санузлы, окна 
выходили на проезжую часть улицы и во двор.

Уместно привести для сравнения особенности застройки других поселков при целлюлозно-бу-
мажных предприятиях. Так, в п. Архбум (с 1941 г. п. Ворошиловский, южнее г. Архангельска), 
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где в 1935–1940 гг. возводился сульфитно-целлюлозный комбинат (предприятие рядом с г. Со-
ликамском являлось его дублером), застройка была также представлена двух- и трехэтажными 
домами в деревянном исполнении на 8 и 12 квартир и бараками. Однако главный инженер 
комбината изменил проекты зданий. Возводились дома на 13 квартир, без уборных и кухонь. 
В начале 1940 г. в п. Архбум насчитывалось 59 домов жилой площадью 19 391 м2, 10 обще-
житий [7, с. 67, 142, 166].

Краснокамск (западнее Перми, город с 1938 г.) активно застраивался в течение 1930-х гг. и 
состоял из нескольких поселков. Среди барачной и индивидуальной застройки выделялся 
благоустроенный поселок бумажной фабрики «Гознак» (15 четырех- и пятиэтажных домов в 
каменном исполнении на 32 и 40 квартир). Основная часть – поселок Камского целлюлозно-
бумажного комбината (семь кварталов двухэтажных деревянных домов на 8 квартир, пятиэ-
тажный «дом-гигант» на 205 квартир и три четырехэтажных дома в каменном исполнении), 
где были сосредоточены основные административные и социально-культурные учреждения. 
В этих поселках имелись трех- и четырехэтажная школы в каменном исполнении. В восточной 
части Краснокамска разместился небольшой поселок теплоэлектроцентрали и треста «При-
канефть», представленный одним четырехэтажным каменным домом и чуть больше десяти 
двухэтажными деревянными домами13.

Заключение
Использование архивных материалов, данных интернет-сервисов «Яндекс-карты» и «Рефор-
ма ЖКХ», проведение полевого исследования позволило составить относительно подробное 
представление о рабочем поселке Соликамского сульфитно-целлюлозного комбината, фор-
мировавшемся одновременно с возведением предприятия в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 
Можно говорить о положительном опыте решения жилищной проблемы еще на этапе про-
мышленного строительства. Рабочий поселок застраивался двухэтажными домами в деревян-
ном исполнении с квартирами с относительно большой площадью (по меркам того периода), 
осуществлялось его благоустройство, создание комплекса социально-бытовых учреждений. 
Большая часть домов сохранилась до наших дней и используется для проживания.

В планировке и застройке поселка прослеживаются многие черты концепции «социалисти-
ческого города». Оригинальным решением следует считать наличие балконов в домах на 
перекрестках улиц, что придавало застройке ансамблевые качества (несмотря на отсутствие 
доминант среди жилых зданий) и усиливало восприятие населенного пункта как городского 
поселения. Внутри кварталов сохранялись зеленые насаждения, поселок гармонизировал с 
окружающей природой. Данный исторический опыт планировки населенного пункта, соору-
жения благоустроенного жилья в деревянном исполнении может быть использован на совре-
менном этапе при определении перспектив жилищного строительства в Российской Федера-
ции, разработке программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Примечания
1 Во второй половине 1930-х гг. возводилось несколько подобных населенных пунктов, например, рядом с г. Ар-
хангельском, при сульфитно-целлюлозном комбинате.
2 Подробнее: http://archvuz.ru/authors/280/.
3 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 5446. Оп. 22а. Д. 291. Л. 25.
4 Архив Соликамского городского округа. Ф. 130. Оп. 1. Д. 16. Л. 10а.
5 Там же. Д. 52. Л. 34, 34а.
6 Там же. Д. 92. Л. 5
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7 Составлено по данным архива Соликамского городского округа. Ф. 130. Оп. 1.. Д. 16. Л. 10а; Д. 52. Л. 34; Д. 53. 
Л. 66.
8 Архив Соликамского городского округа. Ф. 130. Оп. 1. Д. 92. Л. 45
9 Там же.
10 Там же. Л. 23.
11 Там же. Д. 53. Л. 14.
12 Составлено автором на основе данных интернет-сервиса «Реформа ЖКХ». – URL: https://www.reformagkh.ru/
13 Пермская область накануне Великой Отечественной войны: сб. док. / Сост. В. Г. Светлаков. – Пермь: Пушка, 
2005. С. 90–93.
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