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От издателя

в мае этого года исполняется 110 лет 
со дня рождения советского исто-
рика градостроительства, педагога, 

архитектора виктора Ильича кочедамова 
(1912–1971). 

в отечественную науку виктор Ильич 
вошел, прежде всего, как исследователь, 
автор многочисленных работ по истории 
русского, российского и советского гра-
достроительства и архитектуры, и педа-
гог, воспитавший несколько поколений 
советских архитекторов, свыше 20 лет 
возглавлявший архитектурный факультет 
Института живописи, скульптуры и архи-
тектуры имени И. е. репина аХ СССр в Ле-
нинграде.

Проект «Сохраненная культура», ос-
нованный в 2010 году, на протяжении 
последнего десятилетия уделяет при-
стальное внимание творчеству в. И. ко-
чедамова, издавая DVD-диски с оциф-
рованными архивами и исследованиями 
ученого, участвуя в организации науч-
но-практических конференций, первая 
из которых — «теоретические и приклад-
ные исследования в области архитекту-
ры, искусства, дизайна и медиатехноло-
гий» — была приурочена к 100-летию со 
дня рождения виктора Ильича и прошла 
в декабре 2012 года на его родине, в 
городе омске, на базе омского государ-
ственного технического университета  
при активной поддержке омской госу-
дарственной областной научной библио-
теки им. а. С. Пушкина.

апофеозом многолетней работы про-
екта по изучению и актуализации твор-
ческого и научного наследия кочедамова 
стал выход в 2021 году большого четы-
рехтомного издания «в. И. кочедамов. 

труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых», став-
шего лауреатом многочисленных книжных конкурсов и фестивалей и получившего 
признание у историков и краеведов, архитекторов и градостроителей. выход четы-
рехтомника был посвящен 50-летию со дня смерти ученого, педагога и архитектора.

в процессе подготовки и издания трудов кочедамова с комментариями совре-
менных ученых «Сохраненная культура» смогла объединить усилия специалистов из 
многих регионов россии и Средней азии, что позволило не только сохранить и ча-
стично вернуть в научный оборот наследие кочедамова, но и продемонстрировало 
современный взгляд на проблематику, поднятую в его публикациях более полувека 
назад. все это дало серьезный толчок продолжению и развитию живой исследова-
тельской работы по темам, которые интересовали кочедамова и в части из которых 
он выступил первооткрывателем.

Многогранный и яркий дар в. И. кочедамова нашел отражение не только в ста-
тьях и монографиях по истории градостроительства и преподавании — виктор Ильич 
был  талантливым архитектором. Пик его творческой деятельности пришелся на 30-е 
годы прошлого века. в тот период совсем молодой зодчий виктор кочедамов ра-
ботал в стремительно растущем индустриальном Сталинграде. И зачастую именно 
здания, построенные по его проектам, определяли и формировали архитектурный 
облик довоенного города на волге.

Сохраненный и методично оцифрованный проектом «Сохраненная культура» 
архив в. И. кочедамова помог открыть многие удивительные факты о его архитек-
турном наследии и установить судьбу десятков проектов, как реализованных, так и 
оставшихся на бумаге. но все это было бы невозможно без единомышленников в 
городе волгограде, радеющих за сохранение отечественной истории и архитектуры 
в святом для советского и российского народа месте — городе-герое, отмечающем в 
2023 году 80-летие Сталинградской битвы. 

от имени проекта «Сохраненная культура» и от себя лично хочу выразить глубокую 
благодарность автору данной книги профессору Петру Петровичу олейникову, со-
трудникам проекта, работавшим над изданием: редактору и координатору анне ни-
колаевне асмоловой, дизайнеру Инге альфредовне Цветковой, корректору Светлане 
Ильясафовне Мишеевой, а также всем тем, кто на протяжении последнего десятиле-
тия вместе с нами занимался и продолжает заниматься сохранением и изучением 
культурного наследия виктора Ильича кочедамова.

Руководитель проекта «Сохраненная культура», 
внук В. И. Кочедамова 

Виктор Борисович Наумов

Март 2022 года
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НОвая кНига  
Об архитектОре

Имя виктора Ильича кочедамова 
для меня много значит. Мне дове-
лось услышать о его работах еще 

в юности и от моего отца, профессора 
олега александровича Швидковского, 
и от моего учителя, академика татьяны 
Федоровны Саваренской, относившихся 
в виктору Ильичу с глубоким уважением. 
Позже, участвуя в течение 25 лет в гЭках 
на архитектурном факультете репинско-
го института академии художеств, я лич-
но соприкоснулся с его наследием, стал 
свидетелем результатов долгой и плодот-
ворной деятельности кочедамова в каче-
стве декана этого факультета. 

виктор Ильич кочедамов, безусловно, 
один из основных исследователей исто-
рии российского градостроительства, пи-
савших в третьей четверти ХХ века, — а 
это был самый продуктивный период в 
развитии данной дисциплины в нашей 
стране. Сегодня его исследования можно 
смело назвать классическими. Это моно-
графии и многочисленные статьи, в кото-
рых автор или первым обратился к анали-
зу широкого спектра явлений в развитии 
сибирских поселений, или наметил пути 
их дальнейшего изучения на примере го-
родов разного времени, расположенных 
на огромной территории, — от полярной 
Мангазеи до кяхты на границе с китаем. 
но обширной темой сибирского градо-
строительства круг научных интересов 
кочедамова не ограничивался. особое 
место в его творчестве занимали темы 
водных пространств в городе: водоемов 
в градостроительстве Средней азии, ко-

торые виктор Ильич изучал, находясь в эвакуации в ташкенте в годы великой оте-
чественной войны, и набережных и мостов Ленинграда–Санкт-Петербурга, которым 
он также посвятил целый ряд своих книг и статей. 

в новом XXI веке труды кочедамова по-прежнему актуальны и в полной мере 
востребованы. наследие виктора Ильича изучают и хранят в родном ему омске и 
в других научных центрах Сибири. Память о нем чтят на архитектурном факульте-
те академии художеств имени Ильи репина в Санкт-Петербурге. Прекрасная новая 
книга волгоградского исследователя Петра Петровича олейникова посвящена еще 
одной стороне творческого наследия кочедамова. Это архитектурные работы викто-
ра Ильича в Сталинграде 1930-х годов. Интересный и значительный этап в истории 
великого волжского города монография раскрывает ярко и по-новому, на мой взгляд, 
исчерпывающе. на примере кочедамова автор демонстрирует развитие советской 
архитектуры и градостроительства в период, к которому в наши дни привлечено 
особое внимание. Переход от конструктивизма к рационалистическому ар-деко и 
затем к сдержанной неоклассике в проектах и постройках виктора Ильича коче-
дамова позволяет с исключительной достоверностью представить эти процессы и 
передать их подлинный характер, что несомненно вносит ценный вклад в историю 
отечественной архитектуры ХХ столетия. автор вводит в научный обиход новые све-
дения об осуществленных и неисполненных проектах. все это Петр Петрович олей-
ников делает с присущим ему талантом и исключительной научной тщательностью. 

Хочется искренне порадоваться, что такие великолепные публикации появляются 
сегодня, обогащают российскую архитектурную культуру и сохраняют память о до-
стижениях ее выдающихся деятелей ХХ века. И, конечно, особое значение имеет тот 
факт, что монография об архитектуре довоенного Сталинграда выходит в свет в ка-
нун великой и славной даты в истории нашей страны — 80-летия победы советских 
войск в Сталинградской битве.

Президент Российской академии архитектуры  
и строительных наук,  

ректор Московского архитектурного института (МАРХИ) 
Дмитрий Олегович  

Швидковский 

Апрель 2021 года
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Проект «СТЗ. Верхний поселок. Центральная 
площадь». 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

введеНие. 
СталиНградСкая папка 
в. и. кОчедамОва

Царицын, Сталинград, волгоград... 
За четыре с лишним века своего 
существования город дважды по-

менял свое название. в апреле 1925 года 
заложенный в XVI веке Царицын воле-
вым решением вЦИк в одночасье стал 
Сталинградом — в честь генерального се-
кретаря Цк вкП(б) Иосифа виссарионо-
вича Сталина. но уже в ноябре 1961 года 
Цк кПСС принял историческое решение 
о переименовании Сталинграда в волго-
град. название «крупному населенному 
пункту» заменили с классической для 
тех лет формулировкой: «по просьбам 
трудящихся». 

так уж сложилось, что город, офици-
ально основанный в 1589 году как фор-
пост на южной границе российского го-
сударства, во все времена оказывался 
в эпицентре самых важных, а зачастую 
трагических событий отечественной и 
мировой истории. от крестьянских вол-
нений под предводительством Степа-
на разина, емельяна Пугачева и других 
«народных освободителей» до кровавой 
Сталинградской битвы, круто перело-
мившей ход второй мировой войны. 

в самом начале Царицын был устроен 
на острове, против впадения реки Ца-
рицы в волгу. но ежегодные паводки и 
удаленность островного острога от мест 
патрулирования (стрельцам каждый раз 
приходилось переправляться через ши-
рокую реку) заставили перенести кре-
пость на правый «крымский» берег вол-
ги. Это случилось уже в конце XVI века.
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Уездный город Саратовской губернии Царицын в начале XX века. Вид с пожарной каланчи на Александро-
Невский собор. Почтовая открытка начала XX века. Волгоградский областной краеведческий музей

Первый регулярный план Царицына, высочайше утвержденный императором Александром I. 1820 год.  
Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

версий о возникновении первого, исторического названии города бытует доволь-
но много. его связывают и с реальной царицей — супругой Ивана грозного (хотя 
островной острог появился уже после смерти самодержца), и с тюркским слов сло-
вом «сары-чин», означающим «желтый остров», и с самой рекой Царицей: известно, 
что в путевых записках и дневниках некоторые иностранные путешественники XVI—
XVII веков именовали город именно Царицей, а не Царицыном.

так или иначе, но уже при своем основании Царицын получил весьма выгодное, 
поистине «царское» географическое положение относительно бассейнов двух круп-
нейших рек в европейской части россии: волги и дона. в точке впадения Царицы 
расстояние между ними было минимальным и составляло около 60 километров, что 
обеспечивало в междуречье переброску (переволоку) сначала лодок и казачьих чел-
нов с вооружением, а позже — различных товаров для торговли с кавказом, крымом 
и странами каспийского бассейна.

однако население города росло медленно и к началу реформ второй половины 
XIX века составляло немногим более 7 тысяч жителей. Именно с этой цифры и начал-
ся стремительный экономический рост Царицына. Стимулом к нему стало открытие в 
1862 году волго-донской железной дороги, соединившей город с калачом-на-дону, 
а затем других железных дорог, связавших Царицын с южными и центральными ре-
гионами россии и Прибалтикой.

За короткий временной период население города увеличивается на порядок (см. 
«План уездного города Царицына. 1909 год»1 на с. 16), а к 1913 году превышает 
отметку в 100 тысяч человек. Царицын становится центром лесопереработки, через 
него везут на дон лесные и рыбные богатства, соль, зерно, нефть, керосин, металл. в 
летнее время население города резко возрастает за счет прибытия наемных работ-
ников: грузчиков, рыбаков, землекопов и проч. Местное купечество отстраивает но-
вые фабрики, заводы, жилые и общественные здания. За пятьдесят пореформенных 
лет в Царицыне появилось немало достаточно значимых купеческих и обществен-
ных построек: дома божескова, воронина, репниковых, Серебряковых, Шлыковых, 
железнодорожный вокзал, дом науки и искусств, здание общественного собрания, 
гостиницы, горчичные заводы, металлозаводы, мельницы, электротеатры, гимназии, 
первый в российском уездном городе трамвай (см. фото2 на с. 16). 

Забегая вперед, отметим, что часть этих построек сохранилась и сегодня, но почти все 
они были заново отстроены или серьезно реконструированы после великой отечествен-
ной войны. так, в бывшем здании общественного собрания Царицына после рекон-
струкции расположился волгоградский музыкальный театр (совр. адрес: ул. Маршала 
чуйкова, 4), в доме науки и искусств — театр драмы, ныне волгоградский государ-
ственный новый экспериментальный театр (совр. адрес: ул. Мира, 5), дом купца Шлы-
кова был восстановлен под кинотеатр «гвардеец», в середины девяностых годов его 
занял казачий театр (совр. адрес: ул. академическая, 3) и т. д.

еще один важный этап архитектурного развития Царицына связан с послереволю-
ционным периодом города и переименованием в Сталинград. Продолжался этот этап 
до начала великой отечественной войны. И, надо отметить, что к началу 1940-х годов 

1 План уездного города Царицына. 1909 год [Электронный ресурс] // ЭтоМесто.ru — старые карты россии и мира онлайн 
[Сайт]. — режим доступа: http://www.etomesto.ru/img_map.php?id=2535. дата обращения: 28.03.2022. 
2 Царицынский трамвай. 1914 год [Электронный ресурс] // википедия: свободная энциклопедия. — режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/История_волгограда#/media/Файл:Gogolya_str.,_Tsaritsyn_(1914).jpg. дата обращения: 28.03.2022. 
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План уездного города Царицына. 1909 год

бывший уездный город Саратовской гу-
бернии превратился в образцовый ин-
дустриальный центр с новыми дорогами, 
площадями, набережными, дворцами 
культуры, театрами, школами, больни-
цами, фабриками и первым в Советском 
Союзе промышленным гигантом — Ста-
линградским тракторным заводом3. 

По данным на 1940 год, в Сталин-
граде, городе с населением 500 тысяч 
человек, имелось 126 промышленных 
предприятий, из них 29 предприятий 
союзного подчинения, 24 — республи-
канского, 12 — областного, 6 — город-
ского. валовая продукция в 1940 году 
составила 1,2 млрд рублей, что в сем-
надцать раз превышало показатели 
1913 года. Менее чем за десять лет — 
с начала 1930-х годов — в Сталинграде 
было построено 1007 новых зданий. но 
практически все они были разрушены 
во время войны.

3 телеграмма И. в. Сталина. 1930 год [Электронный ресурс] 
// википедия: свободная энциклопедия. — режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/волгоградский_тракторный_за-
вод#/media/Файл:Telegram_Stalin_STZ.jpg. дата обращения: 
28.03.2022. 

Почти 200 дней продолжалась Сталинградская битва. в груду развалин и горы об-
горелого и исковерканного металла были превращены 56 крупных заводов и фа-
брик. были полностью разрушены 41 685 жилых домов, 115 школ, 86 детских садов, 
три театра, 21 техникум, три института, 35 клубов, 60 массовых библиотек, два музея, 
дворец пионеров, зоосад, цирк. войска вермахта уничтожили 16 больниц, 24 поли-
клиники и амбулатории, 60 детских яслей и 12 молочных кухонь. на участке города 
длиной около 40 километров — от района горная поляна и до поселка рынок — не 
уцелело ни одного здания.  

После войны Сталинград пришлось отстраивать практически заново. так появился 
абсолютно новый город, будущий волгоград. в настоящее время в этом волжском 
мегаполисе проживает чуть больше одного миллиона жителей, город протянулся 
вдоль волги почти на 100 километров. По своей архитектуре волгоград заметно от-
личается от других российских городов: в период послевоенного восстановления 
он проектировался особым образом — как центр воинской славы, город-мемориал. 
Это привело к созданию крупных, законченных архитектурных ансамблей, таких как 
ансамбль улицы Мира, ансамбль проспекта имени Ленина, ансамбль площади Пав-
ших борцов и аллеи героев, ансамбль Центральной набережной, масштабный мемо-

Царицынский трамвай — первая трамвайная 
система Российской империи, появившаяся 
в уездном городе. До этого трамвайные маршруты 
открывались только в губернских городах. 1914 год

Телеграмма И. В. Сталина с поздравлением по случаю ввода в эксплуатацию Сталинградского тракторного 
завода. 1930 год

Сталинград в 1943 году. Руины на площади Павших Борцов. Снимок сделан вскоре после окончания 
Сталинградской битвы. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда
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Монтаж скульптуры «Родина-мать зовет!» в центральной части комплекса «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане. 1965 год. Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва». Из альбома В. А. Демина. МЗСБ ВХЭФЗК № 59

риальный комплекс на Мамаевом кургане, волжская гЭС, ансамбль волго-донского 
судоходного канала. Подобного не существует нигде в мире.

И здесь становятся уместными вопросы: как складывалась архитектура и планировоч-
ная структура города в различные периоды его истории? каковы стилевые и конструк-
тивные особенности его застройки? кто был автором проектов значимых для города 
зданий и комплексов? оказалось, что ответить на эти вопросы непросто, а некоторых 
случаях — почти невозможно. огромный период довоенной архитектурной истории го-
рода был практически не исследован, а упоминания о зданиях довоенного периода если 
и встречались, то носили формальный и малоинформативный характер, когда фикси-
ровалось лишь название дома без указания автора проекта, даты возведения и других 
строительных и архитектурных особенностей. все это стало следствием огромных по-
терь, которые понесли во время великой отечественной войны архивы Сталинграда: 
многолетняя документация проектных институтов, фабрик, заводов была уничтожена.

впервые к этим проблемам автор данной книги обратился в 2000 году, когда вы-
шло в свет уже второе издание антологии «Художники волгограда». При встрече с 
главным архитектором волгоградской области и председателем правления областной 
организации Союза архитекторов россии александром Михайловичем вязьминым 
был поставлен вопрос: «Художники издают уже второй материал, а что же мы — архи-
текторы?» вязьмин посетовал: «а кто это будет делать?». ответ нашелся сразу: «Мы с 
вами». С этого началось сотрудничество по планомерному изучению малоизвестных 
фактов градостроительной истории Сталинграда и волгограда. через три года вышла 
книга «архитекторы волгограда»4. в современной россии она стала одной из первых 
монографий, где исследовалась творческая деятельность волгоградских архитекторов 
за пятьдесят послевоенных лет. в том же, 2003 году, книга получила бронзовый диплом 
Международного архитектурного конкурса «Зодчество» в номинации «Лучшая книга 
об архитектуре и архитекторах». И почти сразу возникли вопросы, как развивалась ар-
хитектура довоенного Сталинграда, кто был автором проектов зданий, какие архитек-
турные стили доминировали в том, уничтоженном войсками вермахта городе? чтобы 
ответить на них, необходимо было изучить архивы Москвы, Санкт-Петербурга, росто-
ва-на-дону, новосибирска, Перми, то есть тех городов, откуда приезжали в Сталинград 
молодые архитекторы после окончания вузов и техникумов.  

работа деканом архитектурного факультета позволяла периодически отправляться 
в научные командировки, так появились материалы из архивов Московского архи-
тектурного института, музея архитектуры им. а. в. Щусева, российского государствен-
ного архива кинофотодокументов, российского государственного архива литературы 
и искусства, Санкт-Петербургского дома архитеторов и мн. др. Итогом этих изысканий 
стала монография «архитектурное наследие Сталинграда»5, вышедшая в 2013 году 
и получившая ряд престижных наград: диплом российской академии архитектуры и 
строительных наук на конкурсе в Санкт-Петербурге, золотой диплом независимого 
архитектурного конкурса «Золотая капитель» в новосибирске, благодарность и золо-
тую медаль Макарьевского фонда в Москве, медаль Союза архитекторов россии «За 
выдающийся вклад в архитектурную науку» им. а. в. Иконникова и др. 

4 архитекторы волгограда / [авт.-сост. а. М. вязьмин, П. П. олейников] // волгоград: Издатель, 2003.  292 с.
5  Олейников П. П. архитектурное наследие Сталинграда. волгоград: Издатель, 2012. 560 с.
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Макет собора Александра 
Невского, созданный 
студентами ВолгГТУ, 
был подарен патриарху 
Кириллу. Его копия 
хранится в музее 
архитектуры Царицына– 
Сталинграда– 
Волгограда. 
Фото: А. Волхонский // 
V1.RU. 2017 год 

Профессор ВолгГТУ и создатель музея архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда П. П. Олейников.  
Фото: А. Волхонский // V1.RU. 2017 год

Зал «Сталинград» 
в музее архитектуры 

Царицына–
Сталинграда–

Волгограда.  
Фото: А. Волхонский // 

V1.RU. 2017 год

Издание этой монографии подвело автора к мысли, что накопленный научный ма-
териал вполне может послужить основой для создания в волгоградском архитектур-
но-строительном университете6 первого в городе музея архитектуры Царицына—
Сталинграда–волгограда. Первым эту идею принял проректор по учебной работе, 
профессор Сергей алексеевич Матовников, затем ее поддержал ректор волггаСу, 
доктор технических наук, профессор Сергей Юрьевич калашников. И постепенно за-
думка начала материализовываться: ректорат выделил под музей уникальные для 
волгограда старинные сводчатые помещения, некогда принадлежавшие царицын-
скому купцу александру Михайловичу Шлыкову. в подготовительных работах при-

6 ныне Институт архитектуры и строительства в составе волгоградского государственного технического университета (ИаиС 
волггту).

нимали участие студенты и сотрудники университета, в том числе владимир алек-
сандрович тецкий, борис Петрович Сазонов, александр Семенович денисов и др. 
в 2015 году музей был открыт и сразу обрел известность не только в волгограде, 
но и в россии, и даже за ее пределами. в 2018 году создатели музея архитектуры 
Царицына–Сталинграда–волгограда были удостоены государственной премии вол-
гоградской области.

надо отметить, что с самого начала музей задумывался как научно-образователь-
ный центр, ведь в архитектурной истории города есть еще много белых пятен, свя-
занных с царицынским периодом. Сейчас ведется активная работа в этом направ-
лении, готовится новая книга «Царицын. архитектура уездного города». Студенты 
волггту изучают на лекциях историю региональной архитектуры, а на практических 
занятиях эта теория воплощается в жизнь: полученные знания позволяют будущим 
архитекторам воссоздавать утраченные городские постройки сначала в виде про-
ектов, а затем в виде объемных макетов. таким образом было смоделировано бо-
лее 100 исторических зданий, многие макеты стали экспонатами музея. более того, 
созданный студентами волггту макет уничтоженного, а теперь построенного заново 
собора александра невского губернатор волгоградской области андрей Иванович 
бочаров представил в Москве Патриарху всея руси кириллу. 

в настоящее время музейная экспозиция размещена в трех залах: «Царицын», 
«Сталинград» и «волгоград». Многие представленные здесь объекты по-настояще-
му уникальны. родственники народного архитектора СССр василия николаевича 
Симбирцева (1901–1982) передали в музей его чертежный стол, изготовленный 
немецкими военнопленными в 1945 году, и личный архив мастера с документами 
о послевоенной застройке Сталинграда, что было особенно важно. ведь с 1944 по 
1959 год Симбирцев занимал должность главного архитектора Сталинграда и явил-
ся одним из главных авторов восстановления города после Сталинградской битвы: 
в соавторстве с другими архитекторами он проектировал такие ключевые объекты, 
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Макет застройки площади Павших Борцов перед началом Сталинградской 
битвы в музее архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда.  
В. И. Кочедамов участвовал в проектировке сразу нескольких зданий на этой 
площади. Фото: А. Волхонский // V1.RU. 2017 год

Среди экспонатов музея — портрет архитектора Ф. М. Лысова, созданный 
скульптором Е. В. Вучетичем в 1964 году, в период их совместной работы 
над мемориальным комплексом на Мамаевом кургане. Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

как аллея героев, площадь Павших борцов, здание высшей партийной школы (ныне 
Медицинский университет, совр. адрес: пл. Павших борцов, 1), планетарий, централь-
ная набережная. 

Сын ленинградского архитектора Федора николаевича дюженко (1899–1969) по-
дарил музею акварели и документы из архива отца. Известно, что дюженко много 
работал в Сталинграде: в 1931–1933 годах он заведовал кафедрой архитектуры Ста-
линградского строительного института (ныне Институт архитектуры и строительства 
волггту), был главным архитектором краевого института по планировке городов и 
населенных мест («крайпрогор»). 

Семья другого советского архитектора якова николаевича додицы (1905–1982) 
передала в музей его проекты 1944–1949 годов, многие из которых были реализо-
ваны строительством в тракторозаводском районе Сталинграда.

в экспозиции есть портрет почетного гражданина волгограда, архитектора Федора 
Максимовича Лысова (1917–2002), созданный в 1964 году скульптором, народным ху-
дожником СССр, героем Социалистического труда евгением викторовичем вучетичем с 
авторским автографом. в волгограде Лысов и вучетич вместе работали над проектом 
мемориального комплекса «героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. дочь 
Федора Максимовича, елена Федоровна, передала этот уникальный экспонат в знак 
благодарности за книгу об ее отце, которая вышла к 100-летию со дня рождения Лысова.

в зале «волгоград» воссоздан личный кабинет заслуженного архитектора рСФСр 
ефима Иосифовича Левитана (1915–2007), во многом определившего облик после-
военного Сталинграда, а затем волгограда. Сегодня в волгоградской области насчи-
тывается более ста объектов (вместе с памятниками и мемориальными досками), 
к созданию которых имеет отношение е. И. Левитан. все вещи, представленные в 
мемориальном кабинете архитектора, переданы его дочерью алисой чайревой.

После 10 лет поисков удалось выйти на связь с родственниками сталинградского, 
еще довоенной поры архитектора Сергея евгеньевича волошинова, выяснилось, что 
именно он был автором проекта дома облпотребсоюза — знаменитого дома Павлова  
(см. подробнее на с. 71). архитектор погиб в Сталинграде 27 сентября 1942 года вместе 
со своей женой Ю. олейниковой, которая ждала ребенка. Племянница волошинова пе-
редала нам ценнейшие экспонаты — фотографии самого Сергея евгеньевича и портрет 
его отца, евгения андреевича волошинова, тоже архитектора.

в 2018 году в развитии музея наметился новый импульс: произошло знакомство 
с петербургским юристом, и ученым, руководителем проекта «Сохраненная культу-
ра», виктором борисовичем наумовым. его дед виктор Ильич кочедамов (1912–
1971), архитектор, ученый и педагог, более 20 лет возглавлявший архитектурный 
факультет Ленинградского института им. И. е. репина, в начале 1930-х годов очень 
много и продуктивно работал в Сталинграде.

виктор наумов подарил музею материалы о творчестве кочедамова, которые украсили 
экспозицию в зале «Сталинград». а в 2019 году проект «Сохраненная культура» поставил 
перед собой грандиозную задачу — заново издать все научные статьи и пять монографий 
виктора Ильича кочедамова, сопроводив их актуальными комментариями современных 
исследователей — архитекторов, историков, краеведов, этнографов, искусствоведов. 

весной 2021 года четырехтомник «в. И. кочедамов. труды по истории градостроитель-
ства с комментариями современных ученых» увидел свет7, а уже летом-осенью того же 
года стал лауреатом XVII всероссийского конкурса краеведческих и региональных из-
даний «Малая родина», организованного Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций рФ (победа в номинации «наука и технологии»), вошел в число 
победителей IV всероссийского фестиваля «архитектурное наследие 2021» (победа в но-
минации «Лучшее печатное издание об архитектурном наследии») и общероссийского 
конкурса «книга года: Сибирь-евразия–2021» (победа в номинации «Лучшая научная 
книга») и удостоился Золотого знака Союза архитекторов россии в смотре-конкурсе «Луч-
шее печатное издание об архитектуре и архитекторах» в рамках XXIX Международного 
архитектурного фестиваля «Зодчество»8. 

7 Электронная версия четырехтомного издания представлена на официальном сайте проекта «Сохраненная культура». — 
режим доступа: https://www.russianlaw.net/art/kochedamov/. дата обращения: 28.03.2022.
8 там же.
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в первый том издания «в. И. кочедамов. 
труды по истории градостроительства 
с комментариями современных ученых» 
вошла статья о сталинградском периоде 
в творчестве кочедамова, подготовленная 
автором настоящей монографии9. И надо 
отметить, что эта публикация стала нача-
лом большого отдельного исследования. 
дело в том, что в процессе работы над че-
тырехтомником были выявлены ранее не-
известные материалы с творческими рабо-
тами в. И. кочедамова начала 1930-х годов. 
так называемая «Сталинградская папка» из 
обширного архива ученого и архитектора, 
оцифрованного проектом «Сохраненная 
культура» в 2012–2015 годах. 

После пристального изучения электрон-
ных версий документов стало понятно, что 
данные объекты представляют собой неве-
роятную ценность для градостроительной 
истории волгограда и для ученых, изуча-
ющих эти проблемы. Материалы из «Ста-
линградской папки» позволили по-новому 
оценить роль и влияние кочедамова на со-
здание архитектурного облика довоенно-
го города. а также дали основание утвер-
ждать, что по проектам виктора Ильича в 
Сталинграде было построено, по меньшей 
мере, 24  здания — ранее было известно 
лишь о 12 реализованных проектах. 

кроме того, в процессе работы с мате-
риалами из «Сталинградской папки» ар-
хитектора и ученого было доказано, что в 
настоящее время в волгограде существу-
ет 13 зданий, возведенных по проектам 
кочедамова, а затем восстановленных в 
послевоенный период, хотя ранее было 
известно только о 4 из них. Плюс к тому, 
стал доступен целый ряд оригинальных 
авторских проектов в. И. кочедамова, вы-
полненных в Сталинграде и не всегда ре-
ализованных, которые не были известны 
исследователям его творчества. 

9 Олейников П. П. неутомимый зодчий Сталинграда // 
в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства 
c комментариями современных ученых. в 4 т. т. 1. СПб.: 
Сохраненная культура, 2021. С. 40–63. 

Эти открытия заставили задуматься о написании новой, отдельной монографии, 
посвященной в. И. кочедамову, в серии «Мастера архитектуры волгограда», а теперь 
уже, получается, Сталинграда. Сама серия была основана в 2017 году, первой вышла 
книга, посвященная творчеству Федора Максимовича Лысова10, затем появилась еще 
одна — «Мастера архитектуры волгограда. архитектор константин дынкин»11. обе 
эти монографии получили дипломы I степени на международных конкурсах. 

виктор борисович наумов горячо поддержал создание новой книги «Мастера 
архитектуры Сталинграда. архитектор виктор кочедамов», таким образом, издание 
было подготовлено и напечатано под эгидой проекта «Сохраненная культура». 

в перспективе тема может продолжена созданием книг о народном архитекторе 
СССр, главном архитекторе волгограда в 1959–1985 годах вадиме ефимовиче Мас-
ляеве, заслуженных архитекторах рСФСр ефиме Иосифовиче Левитане, владими-
ре Петровиче Статуне, александре Сергеевиче кулеве, галине Ивановне кривкиной, 
елене Христофоровне рухман, валентине Петровиче калиниченко. 

автор приносит виктору борисовичу наумову и другим участникам проекта «Со-
храненная культура» искреннюю благодарность за плодотворное сотрудничество.

10 Олейников П. П. Мастера архитектуры волгограда. архитектор Федор Лысов: монография / П. П. олейников; волгогр. гос. 
техн. ун-т. // волгоград: Панорама, 2018. 144 с.
11 Олейников П. П. Мастера архитектуры волгограда. архитектор константин дынкин: монография / П. П. олейников; волгогр. 
гос. техн. ун-т. // волгоград: Панорама, 2019. 112 с. 

Профессор П. П. Олейников (в центре) и президент 
Союза архитекторов России, академик РАХ, академик 
РААСН Н. И. Шумаков (слева), главный архитектор 
Волгоградской области Е. Н. Прохорова, главный 
архитектор Волгограда Э. Ю. Петров и первый 
проректор-директор ИАиС, профессор О. В. Душко 
перед музейным стендом, рассказывающем о 
творчестве В. И. Кочедамова. Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда. 2021 год

Четырехтомник  
«В. И. Кочедамов. Труды по истории 

градостроительства c комментариями современных 
ученых» вышел весной 2021 года. Архив проекта  

«Сохраненная культура»

В 2018 году в серии «Мастера архитектуры 
Волгограда» вышла книга об архитекторе  
Ф. М. Лысове, а в 2019-м — монография, посвященная 
творчеству архитектора К. В. Дынкина.  
Архив П. П. Олейникова

Фасад неизвестного здания из «Сталинградской папки» В. И. Кочедамова. Выполнен архитектором в период 
его работы в сталинградском «Крайпрогоре», о чем свидетельствует надпись в нижней части листа 
с указанием проектной организации. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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глава 1. 
архитектура и градОСтрОительСтвО  
ЦариЦыНа и СталиНграда дО и пОСле 1925 г.

гражданская война, охватившая россию после революционных событий 
1917 года, коренным образом изменила весь жизненный уклад Царицына, до 
этого момента — крупного уездного города Саратовской губернии. боевые дей-

ствия оставили свои разрушительные следы на его улицах и в заводских цехах, в го-
роде было нарушено водо- и электроснабжение (рис. 2). 

Царицын тяжело и медленно выходил из экономического кризиса начала 1920-х годов. 
основные ресурсы были направлены на восстановление уничтоженного городского 
хозяйства — водокачки, электростанции, железнодорожного и речного транспорта. 
И хотя некоторые промышленные предприятия начинали возрождать свои произ-
водственные объекты и даже возводили новые, на уровне городских властей в Цари-
цыне не велось практически никакого строительства. все ограничивалось восстанов-
лением, перестройкой и приспособлением уже существующих зданий, в основном, 
культовых, под клубы, кинозалы, читальни и проч. так, в 1925 году здание бывшей 

Рис. 1. Общий вид Царицына с Волги. Начало 1920-х годов. Архив П. П. Олейникова

Рис. 2. Здание электростанции, разрушенное во время Гражданской войны. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда
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Рис. 3. Проект переустройства церкви Сошествия Святого Духа под кинотеатр. Главный фасад.  
Авт. Ф. Столбин, П. Тищенко. 1926 год. ГАВО. Ф. 278. Оп. 1. № 204. Л. 23

Рис. 4. Проект клуба им. Ленина. Главный фасад. Авт. инж. В. Соловьев, В. Гаврилов, Филатов, Г. Карр, М. Афанасьев, 
В. Ногиев, техн. В. Литвинов, прораб А. Лукин. 1927 год. ГАВО. Ф. 278. Оп. 1. № 191. Л. 28

церкви, а затем народной аудитории на ул. республиканской было перепрофилиро-
вано под кинотеатр «Спартак»; в 1926 году церковь Сошествия Святого духа Илидо-
рова монастыря была переустроена под кинотеатр и читальню (рис. 3); здание Свя-
то-троицкой церкви на заводе «красный октябрь» в 1927 году отдали под рабочий 
клуб им. Ленина (рис. 4).

для более серьезного и масштабного переустройства в городе ощущался явный не-
достаток ресурсов и квалифицированных кадров — инженеров, архитекторов, строите-

лей. необходимые специалисты стали прибывать сюда только в конце 1920-х — начале 
1930-х годов, когда на месте Царицына — в ту пору уже Сталинграда — началось 
строительство нового индустриального мегаполиса.

новое название — город был переименован в честь вождя 10 апреля 1925 года — 
безусловно оказало большое влияние на экономический рост и развитие всех отрас-
лей народного хозяйства не только в самом Сталинграде, но и в прилегающей к нему 
Сталинградской губернии12. 

достаточно упомянуть, что уже в год переименования Царицына в Сталинградской 
губернии происходит резкое увеличение объемов работ почти по всем строитель-
ным направлениям: промышленному, общественному, жилищному, в сфере благоу-
стройства (табл. 1, 2)13.

Табл. 1. Итоги строительства в 1924 году по данным Управления губернского инже-
нера (все данные представлены в рублях)

Виды строительства Новое  
строительство

Капитальный ремонт 
и переустройство

Общий объем  
выполненных работ

1. Промышленное 25 000 315 000 340 000

2. общественное 55 000 480 000 535 000

3. Жилищное

а) государственное – 580 000 580 000

б) кооперативное – 25 000 25 000

в) частное 215 000 75 000 290 000

4. дорожное 5000 66 000 71 000

5. благоустройство – 85 000 85 000

Итого 300 000 1 626 000 1 926 000

12 Царицинская губерния с центром в бывшем уездном городе Царицыне была образована 7 сентября 1918 года приказом 
военного совета Северо-кавказского военного округа. в апреле 1925 году губерния была переименована в Сталинград-
скую — по новому названию центра.
13 гаво. Ф. 278. оп. 1. Л. 52.



3 0 3 1

АрхитектурА  и  грАдостроительство  ЦАриЦынА  и  стАлингрАдА  до  и  после  1 9 2 5  г .г лАвА  1

Рис. 5. Переоборудование здание казармы на заводе «Баррикады» в районную рабочую больницу. 1925 год. 
ГАВО. № 8379

Табл. 2. Итоги строительства в 1925 году по данным Управления губернского инже-
нера (все данные представлены в рублях)

Виды строительства Новое  
строительство

Капитальный ремонт 
и переустройство

Общий объем  
выполненных работ

1. Промышленное 195 000 445 000 640 000

2. общественное 351 000 635 000 986 000

3. Жилищное

а) государственное 700 000 494 000 1 194 000

б) кооперативное 215 000 25 000 240 000

в) частное 204 000 72 000 276 000

4. дорожное 36 000 10 000 46 000

5. благоустройство 270 000 77 000 347 000

6. Мелиоративные 
работы

1 370 000 (?) – 1 370 000

7. Прочее  
строительство

80 000 – 80 000

Итого* 3 421 000 1 758 000 5 179 000

* в архивном источнике в графе «Итого» указаны иные цифры без каких-либо уточнений. автор полагает, что это м. б. техни-
ческой ошибкой, поэтому в настоящем издании публикуются арифметические суммы показателей.

общий рост строительства в Царицыне в 1924 году составил 25 процентов от объ-
емов предыдущего года. однако, уже в следующем 1925 году этот показатель в Ста-
линграде вырос сразу в 2,6 раза.

Плюс к тому, стоит отметить, что новое жилищное строительство (государствен-
ное и кооперативное) в 1924 году в Царицыне вообще не производилось, деньги 
выделялись только на переустройство и капитальный ремонт (см. табл. 1). но уже в 
1925 году жилищное строительство занимает лидирующие позиции, получают фи-
нансирование новые проекты в сфере благоустройства (см. табл. 2). 

При этом проектировались и строились в основном одно- и двухэтажные здания, 
архитектура которых мало влияла на содержание общего архитектурного облика 
Сталинграда. в 1927–1928 годах появились проекты трех- и даже пятиэтажных зна-
ний, строительство которых было начато в центральной части города на улице Лени-
на и площади Павших борцов. 

настоящий расцвет архитектурно-строительного дела произошел в Сталингра-
де через несколько лет — в начале 1930-х годов. Этому способствовало решения 
о строительстве в Сталинграде первенца отечественного тяжелого машинострое-
ния — тракторного завода14 (рис. 6), закладка СталгрЭС15, а также реконструкция 
заводов «красный октябрь»16, «баррикады»17 и других крупных предприятий, что 
в свою очередь  послужило толчком не только к росту объемов жилищного строи-
тельства, но и оказало положительное влияние на всю градостроительную ситуа-
цию в целом.

в конце 1920-х годов на фоне роста населения, развития промышленности, жи-
лищного строительства, благоустройства, транспорта в Сталинграде возникает на-
сущная необходимость в новом, едином плане города. 6 февраля 1928 года прези-
диум Сталинградского горсовета принимает постановление «о составлении плана 
г. Сталинграда»18. в нем сказано: «Поручить коммунальному отделу объявить конкурс 
на соревнование по составлению плана гор. Сталинграда, предоставив преимуще-
ственное право на составление плана госучреждениям».

14 Решение о строительстве Сталинградского тракторного завода им. Ф. Э. Дзержинского (СТЗ) было принято 
коллегией Главметалла Высшего совета народного хозяйства 11 ноября 1925 года. В проектировании и строительстве 
предприятия участвовала американская фирма Albert Kahn Associates, Inc. В 1930 году с конвейера предприятия 
сошел первый колесный трактор СТЗ-1 мощностью 30 л.с. В 1961 году завод был переименован в Волгоградский 
тракторный (ВгТЗ). В 2015 году территория завода была частично отдана под застройку, оборудование вывезено. 
Производственные мощности сохранила только часть ВгТЗ, занятая в оборонной промышленности.
15 Строительство Сталинградской (затем волгоградской) грЭС началось по плану гоЭЛро в 1929 году. Проектирование и 
строительство осуществлял московский трест «Энергострой» по проекту инженера-архитектора б. П. Михайлова. в 1930 году 
заработала первая турбина станции, поставленная швейцарской фирмой Brown, Boveri & Compagnie (BBC). во время Сталин-
градской битвы грЭС не прекращала работу. была закрыта в 2016 году из-за экономической нецелесообразности.
16 Металлургический завод основан 30 апреля 1897 года французским акционерным «Уральско-Волжским 
металлургическим обществом» под названием «Урал-Волга». В ноябре 1898 года была пущена первая мартеновская 
печь. Название «Красный Октябрь» получил после революции 1917 года. Сегодня АО «Корпорация Красный 
Октябрь» контролирует около 30% российского рынка нержавеющих сталей. 
17 Царицынский орудийный завод был заложен 27 июня 1914 года и строился по концессионному соглашению 
британской компанией Vickers Limited. В 1920-е годы был переименован в Сталинградский машиностроительный 
завод «Баррикады». В настоящее время входит в состав Федерального научно-производственного центра «Титан-
Баррикады», специализирующегося на производстве артиллерийской и ракетной техники. 
18 ГАВО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 373. Л. 3 об. 
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Свои проекты представили архитекторы братья веснины: александр александро-
вич и Леонид александрович; социолог, архитектор и теоретик градостроительства 
николай александрович Милютин; немецкий архитектор Эрнст Май19; Ленинград-
ское общество архитекторов-художников под руководством андрея евгеньевича бе-
логруда и др.

в итоге было создано несколько вариантов проектов генерального плана Сталин-
града. в частности, братья веснины предложили размещать промышленные пред-
приятия вдоль правого берега волги, а для связи с левым берегом построить пять 
мостов через волгу (рис. 7)20.

н. а. Милютин в своем проекте продвигал идею функционально-поточной схемы 
планировки города, в которой шесть линейных зон, — парковая, жилая, автотранс-
портная, санитарно-защитная, промышленная, железнодорожная — шли параллель-
но волге. Это обеспечивало бы короткий пешеходный доступ жителей к местам ра-
боты и отдыха. такой город мог расти в двух направлениях, но не имел выраженного 
центра (рис. 8)21.

однако самым перспективным был признан проект, выполненный под руковод-
ством теоретика советского градостроительства, впоследствии главного архитектора 
Москвы владимира николаевича Семенова. Это была реальная попытка материали-
зовать в масштабах крупного города принципы архитектурно-планировочной ор-
ганизации на новых социальных началах. чрезмерная протяженность Сталинграда 
вдоль реки волги была принята как неизменный факт. Семенов видел Сталинград 
как промышленно-селитебный район, состоящий из пяти соцгородов с населением 
не менее 50 тысяч человек. По сути, эти города представляли собой группу укрупнен-

19 May Er. Der Bau neuer Städte in der U.d.S.S.R. // Das Neue Frankfurt. Internationale Monatsschrift für die Probleme kultureller 
Neugestaltung, Frankfurt am Main, Jg. 5, Heft 7, Juli 1931, S. 117–135.
20 Сталинград. Проектное предложение по планировке города. архит. а. а. веснин, Л. а. веснин. 1930 год [Электронный 
ресурс] // Novosibdom. архитектурно-строительный справочник [Сайт]. — режим доступа: http://tehne.com/library/ikonnikov-
v-arhitektura-xx-veka-utopii-i-realnost-v-dvuh-tomah-moskva-2001-2002. дата обращения: 22.02.2022, также см.: Масляев В. Е. 
город-герой волгоград. М.: Стройиздат, 1976. 160 с.
21 Иконников А. В. архитектура XX века. утопии и реальность. том 1. М.: Прогресс-традиция, 2001. С. 337 [Электронный ресурс] 
// Tehne — российский архитектурно-дизайнерский портал. — режим доступа: http://tehne.com/library/ikonnikov-v-arhitektura-
xx-veka-utopii-i-realnost-v-dvuh-tomah-moskva-2001-2002. дата обращения: 28.03.2022. 

ных рабочих поселков, цепочкой протя-
нувшихся вдоль волги. каждый соцгород 
имел свое направление производствен-
ной деятельности, что закреплялось в его 
названии: Металлгород, Центрогород, 
Лесной город, Электрохимгород, город 
судостроителей (рис. 922, 1023).

в апреле 1931 года в. н. Семенов пред-
ставил «сводный проект большого Ста-
линграда» на обсуждение Сталинград-
ского горсовета24. в том же году первый 
послереволюционный проект плани-
ровки Сталинграда утвердил Совнарком 
рСФСр.

в 1932 году появился план Сталинград-
ского промышленного района (рис. 11). 
на схеме города обозначены объекты 
нового, грандиозного по своим масшта-
бам строительства: в деревне Спартанка 
(сейчас Спартановка) предполагалось 
возвести автозавод с проектной мощно-
стью 300 тысяч автомобилей в год, здесь 
же проектировались вагоностроительный 

22 Jiri K., Jir H. Sovetska architektonika avantgarda. Praha: 
Odeon, 1973. 186 с.
23 Пожарский А. Е. Сталинград — социалистический город. 
автореферат диссертации кандидата архитектуры. акад. ар-
хитектуры СССр. Москва,1955.17 с., см. также: Пожарский А. Е. 
Сталинград (архитектура городов СССр). ) М., 1948. 40 с.
24 Семенов В. Н. Проект нового города // борьба. 1931. 
27 апреля. 

Рис. 6. Первенец советского тяжелого машиностроения Сталинградский тракторный завод (СТЗ). Музей ВгТЗ 

Рис 7. Сталинград. Проектное предложение  
по планировке города. Архит. А. А. Веснин, Л. А. Веснин. 
1930 год
1 — жилые комбинаты со школами; 2 — жилая 
застройка; 3 — зоны отдыха и спорта; 4 — парк 
культуры; 5 — канал Волга-Дон 
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Рис. 10. Сталинград. Центрогород. Генеральная 
схема планировки. Архит. В. Н. Семенов.  
1931 год

завод и заводы по металлообработке — «красный октябрь-2». в бекетовке на базе 
СталгрЭС планировали построить шинный завод и ряд других предприятий, в южной 
части города, на острове Сарпинский, проектировался крупный порт.

в то же время создавались проекты застройки центральной части города, были 
объявлены конкурсы по проектированию для Сталинграда дома коммуны, дворца 
труда, дворца молодежи, универмага, дворца культуры. в этой работе участвовали 
известные советские архитекторы, проектировщики, ученые И. а. голосов и я. г. чер-
нихов (рис. 1225, 1326), ленинградские архитекторы И. в. ткаченко, в. в. Степанов, мо-
сковские архитекторы И. николаев, е.  евдокимова, М. Сергеев, главный архитектор 
нижне-волжского «крайпрогора», заведующий кафедрой архитектуры Сталинград-
ского строительного института Ф. н. дюженко и др.

С реализации этих проектов началось строительство Сталинграда — нового инду-
стриального центра Советского Союза.

25 Хан-Магомедов С. О. Илья голосов. М.: архитектура-С, 2007. 104 с.
26 Чернихов Я. Мой творческий путь. М.: С. Э. гордеев, 2011. С. 101. 

Рис. 8. Поточно-функциональная схема развития 
Сталинграда. Архит. Н. А. Милютин. 1930 год   

Рис. 9. Сталинград. Проектное предложение  
по планировке города. Гипрогор. Архит. В. Н. Семенов,  
Д. М. Соболев, В. С. Попов. 1930 год 

Рис. 11. План 
Сталинградского 
промышленного 
района. 1932 год. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–
Волгограда

Рис. 12. Проект Дворца культуры в Сталинграде. 
Перспектива. Архит. И. А. Голосов. 1928 год 

Рис. 13. Проект 
ультрамаринового завода 
«Лазурь» в Сталинграде.  
Архит. Я. Г. Чернихов. 
1930 год
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Рис. 17. Саратовский «Крайпрогор». 1931 год. Архив П. П. Олейникова

Рис. 14. Виктор Ильич 
Кочедамов.  
Начало 1930-х годов.  
Архив В. И. Кочедамова 

Рис. 15. Выписка из протокола заседания 
об организации «Крайпрогора» от 17 января 1932 года. 
ГАВО. Ф. 532. Оп. 1. № 3. Л. 65

Рис. 16. Объявление о регистрации «Крайпрогора», 
опубликованное в газете «Поволжская правда»

рубеж 1920–1930-х годов — период бурного роста и  расцвета Сталинграда. Из 
скромного уездного города в Саратовской губернии он превратился в один из 
крупнейших промышленных и культурных центров Поволжья, символ индустри-

ального подъема страны. За десять лет в городе было построено более тысячи зданий. 
все это требовало привлечения специалистов, и не только инженеров и строите-

лей, но и архитекторов-проектировщиков. кадровые проблемы был призван решить 
Сталинградский строительный институт, открытый в 1930  году27. однако в начале 
1933 года институт был закрыт вместе с целым рядом других вузов из-за финансо-
вых проблем. а для проектной работы в стремительно растущий город на волге были 
спешно направлены выпускники вузов и техникумов из других городов СССр. 

27 Головкин Г. М. время и люди. очерки истории волггаСа. волгоград, 2007. 184 с.  
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в этот период в Сталинграде и для Сталинграда начинают активно проектировать 
следующие архитекторы и инженеры: е. а. волошинов (с 1924 года), а. П. кочетков 
(1926), в. н. ногиев (1926), а. в. дроздов (1927), в. И. гаврилов (1927), З. а. триеде (1928), 
С. я. турковский (1928), б. а. Сиренко (1928), П. П. калиниченко (1929), а. М. Старкмет 
(1929), Ф. н. дюженко (1931), а. е. белогруд (1931), н. П. кочетков (1931), И. г. Лангбард 
(1932), И. в. ткаченко (1932), в. в. Степанов (1932), в. т. Литвинов (1933) и другие28. 

был среди них и виктор Ильич кочедамов, уроженец сибирского города омска, в ту 
пору — совсем молодой выпускник омского художественно-промышленного техни-
кума им.  М. а.  врубеля. (См. подробнее на с. 181–183 настоящего издания). Свою 
трудовую деятельность кочедамов начал в 19 лет, поступив в 1931 году на должность 
техника-архитектора Промстройпроекта29 города Саратова, административного цен-
тра нижне-волжского края, к которому принадлежал Сталинград. 

очевидно, что в. И. кочедамов с самого начала разрабатывает проекты для Сталин-
града. а вскоре постановлением вЦИк от 10 января 1932 года центр нижне-волжско-
го края был перенесен из Саратова в Сталинград30, что повлекло за собой гигантские 
перемены не только в административном и экономическом, но и в архитектурном и 
градостроительном положении этих волжских городов.

Сразу после постановления из Саратова в Сталинград планировалось перевести 
порядка 200 краевых учреждений и организаций со всем оборудованием, а также 
их сотрудников вместе с семьями. всех их надо было обеспечить помещениями — ад-
министративными и жилыми. Задача глобальная: только в 15 основных учреждени-
ях общее число переводимых сотрудников составило 8213 человек. в Саратове эти 
учреждения и организации занимали площадь около 7,2 тысяч м2, а жилая площадь, 
необходимая для размещения сотрудников, учитывая членов их семей, превышала 
163,8 тысяч м2.

началась большая работа по решению этой задачи. учреждения местного значе-
ния перемещались из центра Сталинграда в другие районы города, освобождая ме-
сто для краевых структур. оперативно надстраивались здания старой царицынской 
постройки, но этого было явно недостаточно: даже по самым оптимистичным расче-
там, надстройка давала чуть более 12 тысяч м2 полезной площади. таким образом 
в Сталинграде возник острый запрос на масштабное проектирование и массовое 
строительство новых жилых и административных зданий. И советская власть его 
успешно решила.

в период поступления в. И. кочедамова на работу архитектурно-проектные рабо-
ты в нижне-волжском крае выполнялись небольшими группами проектировщиков, 
которые создавались при заводах, ведущих строительство. были такие группы в го-
родских и губернских учреждениях. однако развертывание крупного непромышлен-
ного строительства в Сталинграде требовало иного подхода к решению таких задач. 
Именно по этой причине 5  января 1930  года (за два года до переноса краевого 

28 Олейников П. П. архитектурное наследие Сталинграда. волгоград: Издатель, 2012. 560 с.
29 ргаЛИ. Ф. 674. оп. 6. № 95.
30 Постановлением президиума вЦИк от 10 января 1932 г. , протокол № 33 д. № ау 715/14 // Известия. 1932. 16 января 
(№ 16). С. 2.  Рис. 18. Административно-физическая карта Нижне-Волжского края. 1933 год. Архив П. П. Олейникова
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центра) Совнарком рСФСр принял поста-
новление, обязывающее «все строитель-
ство Сталинградского промышленного 
района вести как опыт крупного социали-
стического строительства, в  котором все 
элементы производства, культуры и быта 
должны быть увязаны между собой». 

Зарождалась новая социалистическая 
методология строительства городов. 
к этому времени в Москве появился го-
сударственный трест по планировке на-
селенных мест и гражданскому проек-
тированию нквд рСФСр (гипрогор). он 
был создан в октябре-ноябре 1930 года 
на базе бюро планировки городов кар-
тоиздательства нквд рСФСр и обще-
ства «Проектгражданстрой», в декабре 
1930 года реорганизован в государ-
ственное акционерное общество, а в 
январе 1932  года — в государственный 
институт съемки и планировки городов и 
проектирования гражданских сооруже-
ний нккХ рСФСр31. 

на заседании президиума ниж-
не-волжского крайисполкома 27 декабря 
1931 года (протокол № 50) рассматри-
вался вопрос об организации на осно-
вах хозрасчета краевого проектного 
института. а уже 17 января 1932 года по-
явилось постановление об организации 
краевого института по съемке и плани-
ровке, технико-экономическим исследо-
ваниям городов и населенных мест края 
и проектированию непромышленных 
сооружений — «крайпрогора» (протокол 
заседания президиума № 53, рис. 15).

 «крайпрогору» предписывалось при-
нять меры к развертыванию работ по 
проектированию всего непромышлен-
ного строительства края (рис.  18). При 
этом институт включал в себя самосто-

31 Казусь И. А. Советская архитектура 1920-х годов: организа-
ция и проектирование. М.: Прогресс-традиция, 2009. 462 с.

Рис. 19. Приказ по нижне-волжскому «Крайпрогору» 
об установлении твердых окладов на 1933 год. ГАВО. 
Ф. 532. ОП. 1. № 1. Л. 12

ятельные хозрасчетные единицы: Ста-
линградское и Саратовское отделения, 
организованные в 1932 году, и астрахан-
ское отделение, организованное год спу-
стя (приказ по «крайпрогору» № 102 от 
10 апреля 1933 года). на Сталинградское 
отделение были возложены функции ру-
ководства остальными отделениями. При 
этом сам институт состоял из двух круп-
ных подразделений: «а»  — производ-
ство, «б» — дирекция. Производственный 
отдел включал в себя девять секторов: 
1  — архитектурно-планировочный; 2  — 
архитектурный; 3  — расчетно-конструк-
торский; 4  — санитарно-технический; 
5 — сметный; 6 — чертежный; 7 — геоло-
гический; 8 — геодезический; 9 — техни-
ческий архив. 

По данным на 28 января 1933 года 
число сотрудников института составляло 
78 человек. Сохранился приказ № 16 по 
нижне-волжскому «крайпрогору», в  ко-
тором установлены твердые должност-
ные оклады на 1932 год (рис. 19).

Из архивных документов узнаем, 
что виктор Ильич кочедамов принят в 
«крайпрогор» на должность архитектора 
с очень неплохим для того времени окла-
дом — 450 рублей в месяц, такая же зар-
плата была у директора н. И. Скоморохо-
ва и главного бухгалтера а. И. Макарова. 
Лишь у заместителя директора а. а. Сакса, 
главного архитектора института Ф. н. дю-
женко и руководителей ряда секторов 
заработная плата была выше.  

Рис. 20–26. Коллеги В. И. Кочедамова по работе 
в нижне-волжском «Крайпрогоре»: 

Ф. Н Дюженко, главный архитектор «Крайпрогора» 
в 1932–1934 годах; 

А. С. Кулев, младший архитектор архитектурного 
сектора с 3 июля 1933 года;

Р. В. Ситчиков, архитектор с 1934 года; 

А. П. Кочетков, инженер-архитектор в 1932–1934 годах;

А. Н. Иванов, мл. архитектор с 13 июля 1933 года;

С. Е. Волошинов, мл. техник с 4 августа 1933 года; 

А. Н. Чекулаев, мл. техник с 9 июля 1933 года. 

Архив П. П. Олейникова
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С этого момента начинается корот-
кий, но самый продуктивный проект-
ный период в творчестве архитектора 
кочедамова. Можно без преувеличе-
ния сказать, что виктор Ильич в 1932–
1935 годах был одним из самых эф-
фективных архитекторов Сталинграда 
по числу реализованных проектов. И, 
судя по всему, проектная деятельность 
велась параллельно со строительны-
ми работами, т.  к. ежегодно вводились 
в эксплуатацию уже готовые строитель-
ные объекты, автором которых был ко-
чедамов. 

При этом, как следует из документа-
ции «крайпрогора» и других архивных 
материалов, виктор Ильич кочедамов не 
только контролировал ход строительства 
своих объектов, но и выезжал в коман-
дировки, писал аналитические статьи в 
местные газеты, участвовал в обществен-
ной жизни города (рис. 34–36).

Многие подробности работы в. И. ко-
чедамова в Сталинграде сейчас трудно 
установить: в огне Сталинградской бит-
вы исчезли не только архивы с проекта-
ми, но и  сами здания — многие из них. 
но можно изучать информацию довоен-
ных публикаций в местных газетах, цен-
ные сведения хранятся в волгоградском 
доме архитектора, государственном 
архиве волгоградской области (гаво), 
государственном историко-мемориаль-
ном музее-заповеднике «Сталинградская 

Рис. 27–33. Архитекторы, работавшие с 
 В. И. Кочедамовым в «Крайпрогоре»:

И. П. Иващенко, архитектор «Крайпрогора»  
в 1934–1935 годах;

М. П. Цубикова, архитектор «Крайпрогора»  
в 1934–1935 годах;

Н. П. Кочетков, техник-конструктор «Крайпрогора»  
в 1932–1934 годах;

А. А. Татаринов, инженер-архитектор «Крайпрогора» 
с 1933 года;

Д. В. Кованько, инженер «Крайпрогора»  
в 1934–1935 годах. Репрессирован в 1941 году;

Л. Е. Костецкая, художник-архитектор «Крайпрогора» 
с 1935 года;

Ф. И. Амосов, архитектор «Крайпрогора» с 1934 года.

Архив П. П. Олейникова

Рис. 34–36. Приказы по нижне-волжскому «Крайпрогору». 1933 год. ГАВО. Ф. 532. Авторская выборка 
из архивных материалов (фрагменты)

битва», музее волгоградского тракторного завода, государственном научно-иссле-
довательском музее архитектуры им. а. в. Щусева, российском государственном ар-
хиве кинофотодокументов (ргакФд), российском государственном архиве литера-
туры и искусства (ргаЛИ). И, конечно же, богатый материал для исследования дает 
личный архив в. И. кочедамова, заботливо сохраненный, оцифрованный и частич-
но опубликованный его внуком, петербургским юристом и ученым в. б. наумовым.
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Рис. 37. В. И. Кочедамов возле своего проекта «Культбаза завода “Красный Октябрь”». Сталинград.  
Апрель 1932 года. Архив В. И. Кочедамова

***
Первым реализованным проектом в. И. кочедамова в Сталинграде стал так на-

зываемый «комсомольский дом», возведенный в 20-м квартале верхнего поселка 
завода «красный октябрь».

Свое «хрестоматийное» название дом получил спустя несколько лет после по-
стройки, когда директор «красного Oктября» передал его комсомольцам предприя-
тия. Это событие нашло отражение в сталинградской прессе: 18 февраля 1936 года 
в газете «Молодой Ленинец» была опубликована фотография здания, которую со-
провождала подпись: «директор завода “красный октябрь” передал в распоряжение 
комсомольцев “красного октября” прекрасный дом. в этом доме комсомольцы и мо-
лодежь “красного октября” будут учиться и отдыхать» (рис. 38). 

По своей архитектуре «комсомольский дом» существенно отличался от окружаю-
щей застройки: 5-этажное здание имело V-образную форму плана и стало компози-
ционным центром при въезде в поселок по главной улице. вертикальное членение 
в виде пилястр, крупные окна жилых помещений, полуцилиндрический объем цен-
тральной части с витражным остеклением на высоту этажа — все это указывает на 
следование идеям конструктивизма конца 1920-х — начала 1930-х годов. (Подроб-
нее см. на с. 62–65 настоящего издания). 

Интересно, что данный проект разрабатывался кочедамовым как «дом переходного 
типа». отсюда можно сделать вывод, что виктор Ильич кочедамов был в авангарде пере-
довой архитектурной мысли тех лет: 1928 году в СССр приступили к решению проблемы 
научной организации быта, уделяя основное внимание созданию экономичных квартир 
с рациональной планировкой. новые типы жилых ячеек и принципы их использования 
проверялись как раз в таких «домах переходного типа»32. 

Следующим реализованным проектом кочедамова в Сталинграде стал новый речной 
вокзал, введенный в эксплуатацию в 1932 году. (Подробнее см. на с. 66–67 настоящего 
издания). творческая работа буквально захлестнула молодого архитектора, за корот-
кое время лично и в соавторстве он проектирует и строит самые различные объекты. 
в том числе типовой проект внутриквартального жилого дома для завода «красный 
октябрь», впоследствии неоднократно реализованный строительством (рис. 39). 

в том же 1932 году кочедамов начал проектирование одного из самых известных 
объектов довоенного Сталинграда — административно-жилого дома Легпрома (Мест-
прома). Позже, в 1934 году, к процессу подключился выпускник Ленинградского инсти-
тута инженеров коммунального строительства Иван Павлович Иващенко (1905–1991). 

Здание было органично вписано в угол площади Павших борцов и ул. октябрь-
ской и в целом соответствовало стилевой направленности, характерной для твор-
чества в. И. кочедамова в тот период: в первую очередь, обращает на себя внима-
ние скругленный угловой фасад — как в «комсомольском доме» (рис. 40). Интересно 
решена планировка дома Легпрома. Жилой блок несколько заглублен в дворовое 
пространство, расчленяя фронт застройки площади и образуя небольшой курдо-
нер33. административная часть одним фасадом выходит на площадь, другим — на 

32 Бочаров Ю. П., Хан-Магомедов С. О. николай Милютин (творцы авангарда). М.: архитектура-С, 2007. С. 10.
33 курдонер (фр. cour d’honneur — почетный двор) — ограниченный главным корпусом и боковыми флигелями парадный 
двор перед зданием. По красной линии обычно отделяется от наружного пространства сквозной оградой с воротами. кур-
донеры были широко распространены в европейской дворцовой архитектуре XVII — нач. XIX в., в россии — с нач. XVIII в. как 
прием парадной пространственной композиции курдонер иногда применяется и в современной архитектуре. 

Рис. 38. «Комсомольский 
дом» в поселке завода 
«Красный Октябрь». 
Архитектор В. Кочедамов. 
Публикация в газете 
«Молодой Ленинец» 
от 18 февраля 1936 года. 
Фото: Л. Кузьмин 
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Рис. 39. Современный Волгоград. Дом по адресу: ул. Северный городок, 3, построенный по типовому проекту 
В. И. Кочедамова. Восстановлен после Великой Отечественной войны. Фундаменты и планировка остались 
прежними, изменения коснулись этажности (2 вместо 4), на фасадах появились лоджии с портиками 
на круглых колоннах, которых в авторском проекте не было. 2020 год. Фото: П. П Олейников. 

ул. октябрьскую. в административном корпусе Легпрома вновь виден излюбленный 
прием кочедамова — витражное остекление лестниц и холлов на всех этажах и круп-
ные, четырехстворчатые окна в административных помещениях. (Подробнее см. на 
с. 100–103 настоящего издания).

еще одной заметной и, пожалуй, самой крупной работой в. И. кочедамова в Ста-
линграде стал проект жилого дома специалистов на 300 квартир. Эта работа выпол-
нялась, начиная с 1932 года, по договору между нижне-волжским крайисполкомом 
и бригадой ленинградского общества архитекторов-художников во главе с профес-
сором а. е. белогрудом (рис. 41)34. как раз в этот период и начинается активное со-
трудничество молодого сталинградского архитектора кочедамова с коллегами из 
города на неве, он выполняет несколько проектов в соавторстве с ними. вероятно, 
знакомство и совместная работа повлияли на решение виктора Ильича получать 
высшее образование именно в Ленинграде35.

над проектом дома специалистов кочедамов работал в связке с ленинградским 
архитектором и педагогом Игорем васильевичем ткаченко (1904–1974). Совместно 
они подготовили несколько вариантов жилого комплекса. в итоге дом специалистов 
включал четыре 4–5–6-этажных корпуса, два — на 86 квартир и еще два — на 64 квартиры 
(рис. 42, 43). 

34 гаво. Ф. 312. оп. 1. № 14.  
35 в 1935 году в. И. кочедамов покинул Сталинград и поступил на архитектурный факультет Ленинградского института живо-
писи, скульптуры и архитектуры (ЛИЖСа). Подробнее см. на с. 175–191 настоящего издания.

По сути, это был проект «правитель-
ственного» жилого дома с полным ин-
женерным обеспечением горячим и 
холодным водоснабжением, централь-
ным отоплением, электроосвещением, 
телефонизацией и радиофикацией. от-
личительной чертой данного проекта 
явилось комплексное решение плани-
ровки территории, совмещенное с раз-
работкой планировочной структуры 
каждого здания и каждой отдельной 
квартиры в четком соответствии с про-
ектным заданием. 

Проект дома специалистов реализовы-
вался с большими трудностями: возникли 
проблемы с освобождением и расселе-
нием участков, отведенных под строи-
тельство (их занимал частный сектор), не 
хватало стройматериалов, техники, рабо-
чей силы. Из четырех зданий было воз-
ведено только три, но и они во многом 
определили «архитектурное лицо» дово-
енного Сталинграда со стороны волги.

Рис. 40. Административная часть дома Легпрома (Местпрома) на углу 
пл. Павших Борцов и ул. Октябрьской. Архит. В. И. Кочедамов, И. П. Иващенко. 
РГАКФД. Кинофонды № 3146. Киножурнал  «Союзкиножурнал № 123». 1939 год

Рис. 41. Андрей Евгеньевич 
Белогруд (1875– 1933), 
архитектор, реставратор, 
преподаватель и ректор 
ВХУТЕМАСа, затем 
Института живописи, 
скульптуры и архитектуры 
в Ленинграде. Ежегодник 
ОАХ. Вып. XIV. 1935 год

Рис. 42. Новые 
корпуса жилых домов 
специалистов высятся 
на берегу Волги. 
Публикация в газете 
«Сталинградская 
правда». 1936 год.  
Фото: Н. Романенко

Рис. 43. Застройка набережной Сталинграда, 
вид с Волги. Слева — дом специалистов. РГАКФД. 
Кинофонды № 10176 (1 часть). Кинолетопись 
«Сталинград до Отечественной войны». 1940 год
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Рис. 44. Площадь Павших Борцов. Панорама довоенной застройки. Слева направо: дом Красной Армии (архит. 
И. П. Иващенко, П. П. Калиниченко), гостиница «Большая Сталинградская» (архит. Ф. Н. Дюженко,  
В. И. Кочедамов, инж. Маслов), Центральный универмаг (архит. М. П. Цубикова, И. П. Иващенко, А. И. Чекулаев), 
гостиница «Интурист» (архит. В. И. Кочедамов при участ. А. Е. Белогруда и Шмидта), административно-
жилой дом Легпрома (архит. В. И. Кочедамов, И. П. Иващенко). Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

глава 3. 
НеутОмимый зОдчий СталиНграда. 
1933–1935 гг.36

в творческом плане архитектор виктор Ильич кочедамов развивался стремитель-
но. уже в самом начале своей деятельности ему поручались проекты, для разработ-
ки которых требовались не только знания, но и опыт проектировщика и строителя. 
очевидно, руководство «крайпрогора» поверило в его творческий потенциал. кос-
венным подтверждением тому может служить фотография 1930-х годов, на которой 
юный кочедамов (ему здесь не больше 23 лет) запечатлен вместе со своими кол-
легами в кабинете, на стенах которого размещены его авторские проекты и разра-
ботки, в которых он принимал непосредственное участие (рис. 45). Среди них — уже 
упомянутый выше проект дома специалистов на 300 квартир (фрагмент в верхнем 
левом углу), «Жилой дом с универмагом на СтЗ» (слева в центре), проект застройки 
верхнего поселка СтЗ (в центре) и проект «СтЗ. верхний поселок. Центральная пло-

36 часть материалов из этой главы ранее публиковалась под аналогичным названием в издании проекта «Сохраненная 
культура», см.: Олейников П. П. неутомимый зодчий Сталинграда // в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства c 
комментариями современных ученых. т. 1. С. 40–63. 
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Рис. 45. В. И. Кочедамов (второй справа) с коллегами-архитекторами «Крайпрогора». Сталинград. Снимок 
сделан в 1934 или 1935 году, так как представленный здесь проект «Жилой дом с универмагом на СТЗ» 
разработан В. И. Кочедамовым в 1934 году. Можно предположить, что в первом ряду сфотографированы 
руководители «Крайпрогора». В те годы это были Н. И. Скоморохов и А. А. Сакс, а также профессор В. М. Львов. 
По центру — предположительно А. А. Штейн, руководитель архитектурного сектора. Вторая слева — 
вероятно архитектор М П. Цубикова. Архив В. И. Кочедамова 

Рис. 46, 47. Макет гостиницы «Интурист» (1-я гостиница). Работа студента ВолгГТУ В. Кувакина. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда. Фото: П. П. Олейников 

щадь». но все перечисленное — лишь малая часть сталинградского наследия коче-
дамова. в данной главе мы даем краткий обзор самых ярких работ архитектора в тот 
период. а более подробный анализ его сталинградских проектов с описанием всех 
известных и сохранившихся на данный момент зданий представим в следующей, 
4-й главе настоящей монографии.

в числе самых важных работ в. И. кочедамова сталинградского периода — проек-
тирование гостиницы «Интурист» (1-й гостиницы). работа над этим проектом нача-
лась еще в 1931 году, но только к 1934 году он обрел окончательный облик, приня-
тый к реализации. гостиница «Интурист» строилась на площади Павших борцов и 
была рассчитана на 175 номеров. Пятиэтажное здание имело протяженный фасад, 
композиционно разделенный на две части (рис. 46, 47). Левая сторона отличалась 

наличием декора в межоконном пространстве. Первый и второй этажи были рас-
членены небольшим карнизом с сухариками37, а между окнами четвертого и пятого 
этажей — устроены лепные украшения, возможно, с  эмблемой «Интуриста». Пра-
вая сторона для организации входного узла была несколько отодвинута в глубину, 
а входной портал перекрывал козырек почти на всю длину этой части фасада. что 
характерно, первый этаж здания опять-таки имел витражное остекление. 

данный проект кочедамов разрабатывал при участии архитекторов а. е. белогруда 
(оформление фасадов) и Шмидта.

37 ордерные сухарики или дентикулы (от лат. denticulus — зубец) — ряд небольших прямоугольных выступов, расположенных 
в виде орнамента на карнизе здания и выполняющих роль декора. встречались как в архитектуре древней греции, так и в ее 
более поздних интерпретациях времен классицизма и неоклассицизма. Прообразом дентикулов в древнегреческой архитек-
туре послужили торцы часто расположенных поперечных деревянных балок плоского глинобитного перекрытия. 
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И все-таки, самой узнаваемой построй-
кой довоенного Сталинграда, в про-
ектировании которой принял участие 
в. И. кочедамов, стало здание гостиницы 
«большая Сталинградская» (2-я гостини-
ца) на углу ул. гоголя и пл. Павших борцов 
(рис. 48).

в документальных фильмах о Сталин-
градской битве часто можно видеть ко-
лонны советских военных, идущих к вок-
залу как раз мимо гостиницы «большая 
Сталинградская» (рис.  49). кроме того, в 
государственных и личных архивах ав-
тору данной монографии удалось обна-
ружить еще несколько фотографий этого 
здания (рис. 50, 51).

Первоначально проект гостиницы 
«большая Сталинградская» разработал 
инженер Маслов, однако его вариант мо-
рально устарел уже в процессе создания, 
так как не отвечал градостроительным 

Рис. 48. Виктор Кочедамов (?) на фоне гостиницы 
«Большая Сталинградская». 1935 год.  
Архив В. И. Кочедамова 

Рис. 49. Бойцы Красной Армии следуют на 
железнодорожный вокзал мимо гостиницы. 1942 год. 
Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

Рис. 50. Площадь 
Павших Борцов. 
Гостиница «Большая 
Сталинградская», 
Центральный универмаг, 
гостиница «Интурист», 
дом Легпрома. 
Конец 1930-х годов. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 51. Вид на гостиницу «Большая Сталинградская» 
с ул. Гоголя. Центральный универмаг еще строится. 
1936 год. Архив И. Солдатова. Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 52. Парад велосипедистов на площади Павших 
Борцов. Не позже 1940 года. Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

запросам стремительно растущего Ста-
линграда. необходимо было композици-
онно оформить угол ул. гоголя и пл. Пав-
ших борцов, с тем, чтобы новое здание 
гостиницы заполнило северное крыло 
площади. 

в постановлении комиссии бюро край-
кома вкП(б) и крайисполкома по пере-
воду краевого центра из Саратова в Ста-
линград, принятом 19 февраля 1932 года 
предписывалось: «…постройку гостини-
цы произвести по имеющемуся проекту 
в б. Сталинградстрое с рабочими черте-
жами гипрогора (инженера Маслова) на 
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площадке против гостиницы “Люкс” по гоголевской улице. …наряду с этим пред-
ложить “крайпрогору” …доработать фасад гостиницы, выходящий к гуМу, с таким 
расчетом, чтобы довести здание гостиницы до здания б. Сталинградстроя, <…> при 
допроектировании этого крыла гостиницы в основу внутренней распланировки по-
ложить планировки имеющегося бокового крыла»38.

доработать проект поручили главному архитектору «крайпрогора» Ф. н. дюжен-
ко и технику-архитектору в. И. кочедамову. Здание, проектируемое в самом центре 
Сталинграда, должно было органично вписаться в существующую застройку и отве-
чать общему торжественному настроению площади, ведь это было место, где прово-
дились все официальные мероприятия в Сталинграде, — митинги и демонстрации, 
праздничные шествия, парады (рис. 52). 

архитекторы решили сделать акцент на центральной части гостиницы, заметно 
увеличив высоту и объем верхнего карниза и расчленив его вертикальными пи-
лястрами. таким образом, данная часть фасада стала доминантой не только всего 
здания, но и всей площади Павших борцов. еще одной отличительной особенностью 
здания стали карнизы над каждым этажом с достаточно активным выносом относи-
тельно стены. Фасад по улице гоголя был спроектирован с более крупными окнами 
и имел широкие балконы. Сопряжение между правым и левым крылом гостиницы 

38 См. подробнее: Олейников П. П. архитектурное наследие Сталинграда. волгоград: Издатель, 2012. 560 с.

Рис. 53. Набережная в центральной части Сталинграда. 1940 год. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 54. Макет ресторана «Шанхай». Работа иностранных студентов Института архитектуры 
и строительства ВолгГТУ Феликса Андреа Луизы Фортеш (Мозамбик) и Бвальи Мумбы (Замбия). Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда. Фото: П. П. Олейников 

Рис. 55. Проект парадной лестницы на набережной 
Сталинграда с фигурой И. Сталина наверху. 
Иллюстрация из газеты «Сталинградская правда» 
от 9 августа 1935 года 

Рис. 56–59. Члены городского архитектурно-
художественного комитета: архитекторы  
А. М. Дворин, П. П. Калиниченко, Е. А. Волошинов, 
художник Н. В. Филиппов (Москва). Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда
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Рис. 60. Сидят: губернский инженер А. Волошинов (второй слева). Стоят, слева направо: архитекторы 
Ф. И. Амосов, Н. П. Кочетков (в 1931–1932 годах он был прорабом на строительстве гостиницы «Большая 
Сталинградская»), А. Добрынин. Фото сделано в Сталинграде, что подтверждают проекты на стенах 
(левый нижний — проект гостиницы «Большая Сталинградская») и макет в левом нижнем углу — школа 
им. С. М. Кирова в Верхнем поселке завода «Красный Октябрь», построенная по проекту В. И. Кочедамова.   
Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

осуществлено устройством глубокой лоджии, перекрытие которой опиралось на сте-
ны и центральную колонну. такое решение позволяло обеспечивать замечательный 
обзор и в сторону гоголевской улицы, в сторону площади Павших борцов, за которой 
хорошо просматривалась волга (рис. 53).

в издании «Сталинград: справочная книга» за 1936 год отмечалось, что гостини-
ца «большая Сталинградская» имеет 223 комфортабельных номера и общежитие 
на 80 мест. При гостинице функционирует ресторан и парикмахерская. в этом же 
здании помещаются магазин «гастроном» и аптека. Стоимость проживания в номе-
рах составляет от 8 до 33 рублей в сутки, в общежитии — 5 рублей 50 копеек39. 

в 1934 году в. И. кочедамов проектирует для набережной волги здание ресторана, кото-
рый позже получит название «Шанхай» (рис. 54). его архитектура разительно отличается от 
всех других построек в городе, прежде всего, легкостью и изяществом форм. без сомнения, 
архитектор выразил здесь свою тягу к стилевому своеобразию и художественному творче-
ству. все варианты проектов ресторана выполнены легкой рукой, создается впечатление, 
что они нарисованы за короткое время (см. рис. 210 на с. 154). Пластика фасадов показы-

39 Сталинград: справочная книга. Сталинград: краев. кн-во, 1936 (типо-лит. из-ва «Сталингр. правда»). 269 с.

вает, что автор хорошо владеет свойствами материала, в данном случае кирпича и дере-
ва. неудивительно, что столь оригинальный ресторан-павильон, построенный в 1936 году 
в месте слияния волги и Царицы, привлекал внимание не только гуляющих по набереж-
ной горожан, но и пассажиров проплывающих по реке пароходов.

в. И. кочедамов был одним из первых архитекторов, принявших активное участие 
в системном проектировании прибрежных территорий Сталинграда. виктор Ильич 
видел проект волжской набережной как единый ансамбль от впадения реки Цари-
цы до водокачки. (Подробнее см. на с. 158–163 настоящего издания). тем более что 
ранее на данном участке им был спроектирован и построен новый речной вокзал, 
а затем — уже упомянутый выше ресторан «Шанхай». Примечательно, что именно ко-
чедамов предложил ввести в комплекс набережной смысловой акцент — парадную 
лестницу со скульптурой Сталину наверху (рис. 55). 

 все эти события вызвали широкую общественную дискуссию в сталинградских га-
зетах. Публикации, посвященные вопросам архитектурного оформления города и 
проблемам его благоустройства, выходили практически ежедневно. не остался в сто-
роне от этих споров и в. И. кочедамов. Проблемная статья его авторства «архитектура 
нового Сталинграда», опубликованную 9 мая 1934 года в газете «Поволжская правда», 
полностью приведена в следующей главе. в данном тексте виктор Ильич справедливо 
отмечал, что «новое строительство, а также реконструкция старого нуждается в едином, 
авторитетном руководстве»40. И этот призыв был услышан: очень скоро, в 1935 году, в 
Сталинграде появилась должность главного городского архитектора.

в своей статье кочедамов также поднимал вопрос об актуализации деятельности ар-
хитектурно-художественного совета. очевидно, под влиянием этих идей, озвученных 
молодым, но уже известным архитектором, в Сталинграде весной 1935 года создает-
ся городской архитектурно-художественный комитет, призванный руководить худо-
жественным оформлением города. утверждается состав комитета, в который вошли: 
«тов. Студенецкий (председатель), секретарь горкома вкП(б) тов. касиванов, т.т.  Шеер, 
Лотштейн, нач. “крайпрогора” Сакс, инженер калиниченко, художник Филиппов (Москва), 
художник Любимов, архитекторы дворин, волошинов, Иващенко, кочедамов и др.»

таким образом, можно смело утверждать, что момент архитектурно-проектной де-
ятельности в. И. кочедамова в Сталинграде — с 1931 по 1935 год — совпал с началом 
формирования нового градостроительного и архитектурного облика города, и в этом 
процессе он, как зодчий, принимал самое непосредственное участие. несмотря на 
сравнительно малый период работы в Сталинграде, кочедамов внес заметный вклад в 
строительство передового, можно даже сказать, образцового индустриального центра 
нижней волги. достаточно упомянуть, что по проектам виктора Ильича в довоенном 
Сталинграде было возведено, по меньшей мере, 24 здания — ранее было известно 
лишь о 12 реализованных проектах. Плюс к тому, в процессе работы над данной мо-
нографией было доказано, что в настоящее время в волгограде существует 13 зданий, 
возведенных или восстановленных по проектам кочедамова, хотя ранее было извест-
но только о 4 из них. Именно об этом пойдет речь в следующей главе. 

40 Кочедамов В. И. архитектура нового Сталинграда // Поволжская правда. 1934. 9 мая. См. публикацию на с. 135–137 настоя-
щего издания. 
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глава 4. 
прОекты и пОСтрОйки в. и. кОчедамОва. 
СталиНградСкий периОд

в данной главе собраны практически все известные к настоящему времени ма-
териалы о работе виктора Ильича кочедамова в Сталинграде в 1931–1935 го-
дах — архивные документы, фотографии, проекты, наброски. Заметную роль в 

исследовании сыграли материалы из «Сталинградской папки» кочедамова, выяв-
ленные и подробно изученные в 2020 году. Эти документы позволили существенно 
дополнить сведения о формировании архитектурного облика довоенного города и 
строительстве отдельных жилых и школьных зданий в заводских поселках. а также 
выявить целый ряд ранее не известных объектов, возведенных по проектам архи-
тектора. 

С учетом всех данных, сегодня можно говорить о 24 зданиях авторства в. И. коче-
дамова, построенных в Сталинграде, это: 

— «комсомольский дом» в верхнем поселке завода «красный октябрь», проект    1931 г.;

— речной вокзал на берегу волги, 1931–1932 гг.; 

— 2 жилых дома в нижнем поселке СтЗ, проект 1932 г.;

— 5 жилых домов в верхнем поселке завода «красный октябрь», типовой проект 1932 г.;

— школа им. С. М. кирова в верхнем поселке завода «красный октябрь»,1933 г.

— 3 корпуса дома специалистов на набережной волги, 1932 г.;

— 2 надстроенных здания на площади Павших борцов, 1932–1934 гг.; 

— административно-жилой дом Легпрома (Местпрома), 1932 г.;

— гостиница «Интурист», 1931, 1934 гг.;

— гостиница «большая Сталинградская», 1932–1934 гг.; 

— жилой дом рЖСкт «Инжкоопстрой», 1934 г.;

— жилой дом нквд на ул. Пензенской, 1934 г.;

— жилой дом с универмагом для СтЗ, 1934 г.;

— жилой дом Итр-ударников в верхнем поселке СтЗ, 1934 г.;

— школа на 880 учащихся на дар-горе, 1934 г.;

— ресторан «Шанхай» на Центральной набережной, 1934 г.Рис. 61. Личный листок члена Союза архитекторов Виктора Ильича Кочедамова с перечнем осуществленных 
и нереализованных проектов. РГАЛИ. Ф. 674. Оп. 6. № 95
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Рис. 62. Разрушенная гостиница «Большая 
Сталинградская». Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 63. Житель Сталинграда у своего жилища. 
1944 год. РГАКФД. Фотофонды № 0-252339

Рис. 64. Палаточный городок строителей в Верхнем 
поселке Сталинградского тракторного завода. 
Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

большая часть проектов, реализованных в Сталинграде, была указана самим ко-
чедамовым в личном листке члена Союза архитекторов (рис. 61). но за 200 дней 
Сталинградской битвы в городе было уничтожено 90% жилых зданий и 85% всех 
построек. частично уцелели дома в кировском районе, который не был занят не-
мецкими войсками. были стерты с лица земли и все здания, построенные в Ста-
линграде по проектам в.  И.  кочедамова (рис.  62). но уже в 1943  году начались 
восстановительные работы. в первую очередь отстраивали промышленные пред-
приятия, чтобы скорее дать военную продукцию сражающейся армии. Люди сели-
лись в бараках, приспособленных под жилье подвалах разрушенных домов и даже 
в палатках (рис. 63, 64).

Сталинградские архитекторы разместились в восстановленном на скорую руку 
подъезде бывшего здания управления зрелищных предприятий возле Центрально-
го универмага. При этом неотложных задач было так много, а фронт работ был так 
велик, что из временных, плохо пригодных для работы помещений они смогли 
переехать только в начале 1950-х годов.

остро ощущалась нехватка строительных материалов — цемента, кирпича, изве-
сти, бревен, шпал, бруса, досок. Поэтому в ход шли кирпичи от разрушенных зданий, 
предварительно очищенные от известкового или цементно-песчаного раствора, а в 
качестве междуэтажных перекрытий, оконных и дверных перемычек использовали 
почти любую, хоть немного годную для этого древесину.

Именно в таких условиях восстанавливались и некоторые здания по проектам ко-
чедамова. Формально дома были отстроены заново, но из-за некачественных мате-
риалов на месте четырех-пятитажных зданий появлялись двух-трехэтажные, в кото-
рых, тем не менее, сохранялась довоенная авторская планировка. 

на сегодняшний день в волгограде выявлено 13 восстановленных «кочедамов-
ских» зданий. Хотя до недавнего времени было известно только о 4 из них: быв-
шей школе на дар-горе (ныне Моу вечерняя школа № 26 ворошиловского рай-
она), бывшей школе им. кирова в верхнем поселке завода «красный октябрь» 
(сейчас гкоу «волгоградская школа-интернат №  6»), вновь отстроенном «ком-
сомольском доме» (сейчас жилой дом № 2 по ул. Северный городок) и одном из 
трех домов специалистов на набережной волги (восстановлен в 1949 году на 
пересечении ул. комсомольской и Маршала чуйкова по проекту сталинградского 
архитектора И. е. Фиалко). 

теперь этот список пополнили еще 9 объектов: пять домов в верхнем поселке за-
вода «красный октябрь» (ныне это жилые дома №№ 3, 4 по ул. Северный городок 
и №№ 5, 7, 9 по ул. Поддубного), два жилых дома в нижнем поселке тракторного 
завода (№ 3 и № 5 по ул. тракторостроителей) и два дома в верхнем поселке трак-
торного завода — предположительно бывший дом Итр-ударников (№ 36 по ул. дзер-
жинского) и дом с универмагом ( № 37 по ул. дегтярева). При этом облик, близкий к 
первоначальному, сохранили только четыре здания: бывшая школа им. С. М. кирова, 
два дома в нижнем поселке тракторного завода и корпус «а» дома специалистов. 
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«Комсомольский  дом»  в  Верхнем  поселке  завода  
«Красный Октябрь». 1931 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

активное жилищное строительство в рабочих поселках заводов «красный ок-
тябрь», «баррикады» и Сталинградского тракторного началось в конце 1920-х 
годов, но на первом этапе там возводились маловместительные одно-двух-

этажные здания. После реконструкции предприятий и расширения производствен-
ных мощностей количество рабочих существенно выросло. Перед архитекторами 
была поставлена задача: быстро и эффективно обеспечить трудящихся современ-
ным и экономичным жильем. достигалось это за счет повышения этажности зданий 
и увеличения количества квартир. 

как это происходило в реальности, можно рассмотреть на примере 20-го квартала 
верхнего поселка завода «красный октябрь». к примеру, в 1934 году там строилось 
сразу 8 четырехэтажных жилых домов и 1 пятиэтажный так называемого «переходно-
го типа для семейных и холостяков», впоследствии получивший известность как «ком-
сомольский дом». его в 1931 году спроектировал виктор кочедамов (рис. 65, 66).

в процессе строительства проект подвергался корректировке, это привело к неко-
торой переработке фасада, а крыша из плоской стала скатной (рис. 67). 

во время Сталинградской битвы «комсомольский дом» был разрушен (рис. 68, 69). 
в послевоенный период на его фундаменте был возведен 3-этажный жилой дом 
(рис. 70, 71). к сожалению, его архитектура имеет мало общего с «комсомольским 
домом», возведенным в середине 1930-х годов по проекту кочедамова.

Рис. 65. Дом переходного типа завода «Красный Октябрь». Фасад. 1931 год. Архив В. И. Кочедамова,  
«Сталинградская папка»

Рис. 66. Дом переходного типа завода «Красный Октябрь». Перспектива. 1931 год. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»



6 4 6 5

«КОмСОмОльСКИй  дОм»  В   В ерхнем пОСелКе   зАВОдА   «КрАСный ОКтябрь »Глава  4 .  Проекты и  Постройки  в .  и .  кочедамова .  с талинГрадский  Период

Рис. 67. Общий вид «Комсомольского дома» в период 
завершения строительства. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»

Рис. 68. Руины «Комсомольского дома». Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

Рис. 69. Аэрофотосъемка 2 октября 1942 года. 
Разрушения в квартале № 20 Верхнего поселка 
завода «Красный Октябрь»: 1 — «Комсомольский 
дом». Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

Рис. 70. Восстановленный жилой дом на ул. Северный городок, 2, построенный на фундаменте 
«Комсомольского дома». Фасад. 2020 год. Фото: П. П. Олейников

Рис. 71. Восстановленный жилой дом на ул. Северный городок, 2, построенный на фундаменте 
«Комсомольского дома». Вид со двора. 2020 год. Фото: П. П. Олейников
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Рис. 72. Проект речного вокзала. Фасад со стороны 
Волги. 1931 год. Музей речного флота Волгограда

Рис. 73. Речной вокзал, фасад со стороны города. 
Февраль 1933 года. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»

 речной вокзал на берегу Волги. 1931–1932 гг.
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в числе первых проектов молодого архитектора в. И. кочедамова, реализованных 
строительством в Сталинграде, был речной пассажирский вокзал на набереж-
ной волги (рис. 72). 

Существовавший на тот момент старый вокзал и плавучие причалы (с заверше-
нием навигации их отправляли в затоны) не справлялись с возросшими объемами 
пассажирских перевозок, поэтому в 1931 году задумали построить еще одно стаци-
онарное здание. 

решенный в стиле конструктивизма новый вокзал, несомненно выделялся на фоне 
традиционных дебаркадеров своими четкими формами, спускающимися к волге 
лестницами-пандусами, ленточным остеклением и башней верхней палубы с над-
писью «Сталинград». 

в Музее речного флота волгограда (теперь уже не существующем) сохранилось 
изображение проекта, на которой видно, что здание устроено на свайных фунда-
ментах и вписано в рельеф склона таким образом, что в сторону волги оно было 
четырехэтажным, а к набережной — трехэтажным. 

в те годы время от идеи до ее реализации могло составлять всего несколько месяцев. 
Это подтверждают фотографии уже построенного вокзала. одна датирована февралем 
1933 года, а вторая, более ранняя, вероятно, зимой 1932-го, так как на ней виден купол 
еще целого собора александра невского, взорванного 22 марта того же года (рис. 73, 74).

к сожалению, вокзал прослужил недолго: через два года после открытия деревян-
ное здание в результате крупного оползня обрушилось в реку, все службы из него к 
тому времени были выведены. Сообщение о чП можно прочитать в номере газеты 
«Сталинградская правда» от 12 сентября 1935 года. 

вины кочедамова в этом не было: берега волги, Царицы и Мечетки издавна были 
подвержены оползневым явлениям. более того, аналогичный случай был зафиксиро-
ван в этом же районе Царицына в начале XX века41. крупномасштабные геодезиче-
ские исследования речных склонов начались только в 1940-х годах, когда разраба-
тывались проекты новой набережной Сталинграда. 

41 Журналы Царицынского 48-го очередного уездного земского собрания 1913 г. // доклады управы и смета с раскладкой на 
1913 г. С. 62. 

Рис. 74. Речной вокзал в Сталинграде (справа). Вид с Волги. 1932 год. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда
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 проект жилого дома Крайпотребсоюза. 
 1932–1933 гг.
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в марте 1932 года объединенный пленум горкома вкП(б) и городского сове-
та принимает постановление «о плане жилищно-коммунального и культур-
но-бытового строительства на 1933 год»42. в разделе вновь начинаемого 

строительства под номером 3 значился кирпичный жилой дом крайпотребсоюза 
на площади 9-го января. тут же были даны основные характеристики будущего 
здания: кубатура — 18  600  м3, жилая площадь — 2600  м2, стоимость строитель-
ства — 500 000 рублей. а судя по тому, что капитальные вложения в строительство 
на 1933 год были запланированы в размере стоимости проекта, ввести в эксплуа-
тацию жилой дом планировали в том же году.

Строить дом крайпотребсоюза должен был 2-й  трест коммунально-жилищного 
строительства, довольная крупная краевая организация: в 1933 году трест готовился 
выполнить объем строительно-монтажных работ на общую сумму 18 млн рублей. 

42 гаво. Ф. 312. оп.1. Л. 11.

Рис. 75. Проект жилого дома Крайпотребсоюза. 1933 год. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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Рис. 77. Жилой дом 
Облпотребсоюза 
(Дом Павлова), 
восстановленный 
бригадой А. М. Черкасовой. 
Фото 1940-х годов. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 78. Мемориальная стена на доме Павлова. Архит. В. Е. Масляев, скульпт. В. Г. Фетисов.  
Фото: Insider. 2013 год

в личном листке члена Союза архитекторов в. И. кочедамов не упоминает о ра-
боте над проектом жилого дома крайпотребсоюза, но сам проект обнаружен в его 
архиве да еще с личной подписью автора (рис. 75). даже по фасаду запроектирован-
ного здания можно судить, что дом функционально разделен на две части: жилую, 
высотой 5 этажей, и административную, высотой 3 этажа. в одно целое их соединяла 
общая лестница с витражным остеклением. над верхним этажом административного 
блока планировалась открытая терраса, вероятно, с видом на волгу. 

Почему же кочедамов впоследствии не упомянул об этой работе? возможно, это 
был жест личной скромности архитектора: ведь дом крайпотребсоюза так и не был 
построен. Скорее всего, сказалась нехватка финансирования — именно по этой при-
чине в 1933 году был закрыт Сталинградский строительный институт. не пошли на 

Рис. 76. Фрагмент военной аэрофотосъемки  
площади 9-го Января:  
1 — жилой дом Облпотребсоюза,  
архит. С. Е. Волошинов, Р. В. Ситчиков;  
2 — мельница Гергардта (Грудинина);  
3 — комплекс зданий НКВД;  
4 — жилой дом НКВД, архит. В. И. Кочедамов.  
Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

пользу проекту и проблемы строительного треста: в октябре-ноябре 1932 года он 
был укомплектован рабочими всего на 43,4%, а вскоре и вовсе ликвидирован.   

а жилой дом, теперь уже облпотребсоюза, был построен в 1938 году там же — на 
площади 9-го января (ныне площадь Ленина), по проекту архитектора С. е. волоши-
нова и помощника архитектора р. в. Ситчикова. Это знаменитый теперь дом Павло-
ва, в котором во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически дер-
жала оборону группа советских бойцов под командованием старшего лейтенанта 
И. Ф. афанасьева и старшего сержанта я. Ф. Павлова (рис. 76). 

дом Павлова стал первым восстановленным зданием Сталинграда: работы по его 
восстановлению начались 9 июня 1943 года43 (рис. 77). в канун 40-летия Победы, 
4 мая 1985 года, на торцевой части дома со стороны Советской улицы была открыта 
мемориальная стена-памятник, надпись на ней гласит: «в доме этом слились воеди-
но подвиг ратный и трудовой» (рис. 78)44. 

43 дом Павлова [Электронный ресурс] // Фото волгограда [Сайт]. — режим доступа: https://volfoto.ru/volgograd/ploschad_
lenina/dom_pavlova/. дата обращения: 28.03.2022.
44 Мемориальная стена на доме Павлова. архит. в. е. Масляев, скульпт. в. г. Фетисов. Фото: Insider. 2013 год [Электронный 
ресурс] // википедия: свободная энциклопедия. — режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:дом_Павлова_03.
jpg. дата обращения: 28.03.2022.
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 проект обработки фасадов жилых домов  
нижнего поселка Стз. 1932 г.  
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в личном листке члена Союза архитекторов (см. рис. 61 на с. 58) виктор Ильич ко-
чедамов указал, что в 1932 году им выполнены проекты двух жилых домов для 
нижнего поселка СтЗ, которые были реализованы строительством в 1933 году. 

а в «Сталинградской папке» в архиве архитектора имеется лист, подписанный как 
«Проект обработки фасадов жилых домов нижнего поселка СтЗ» (рис. 79). очевидно, 
что он имеет самое прямое отношение к двум упомянутым зданиям. 

История проектирования и строительства в нижнем поселке СтЗ в период созда-
ния самого предприятия до сих пор остается малоизученной. Поэтому выяснить, где 
стояли «кочедамовские» дома и что сейчас находится на этом месте, было особенно 
интересно.

Проанализировав «Проект застройки верхнего поселка СтЗ» из «Сталинградской 
папки» кочедамова, выполненный «крайпрогором» в 1932 году (см. рис. 201 на 
с. 148), отмечаем, что в данном документе присутствует и планировка нижнего по-
селка. в условных обозначениях отмечены здания, уже построенные и пока только 
проектируемые. И хотя нижний поселок был к тому моменту практически застро-
ен, имеются два крупных участка, намеченных под новую жилую застройку. Это и 
есть два искомых нами дома, проекты которых были разработаны кочедамовым 

Рис. 79. Проект обработки фасадов жилых домов Нижнего поселка СТЗ. 1932 год. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»
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Рис. 81. Аэрофотосъемка 
23 августа 1942 года. 
Нижний поселок СТЗ: 
1 — жилые дома, 
построенные по проекту 
В. И. Кочедамова; 
2 — школа № 4; 
3  — ДК СТЗ, архит. 
Я. А. Корнфельд; 
4 — жилые здания. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–Волгограда

в 1932 году (рис. 80, об. 1). Хорошо видны эти дома, уже построенные, и на военной 
аэрофотосъемке 1942 года (рис. 81).

в послевоенный период оба четырехэтажных здания были восстановлены, что 
важно, с сохранением этажности. Сейчас это жилые дома №№ 3 и 5 по ул. тракто-
ростроителей (рис. 82, 83). Можно отметить характерные черты «кочедамовского» 
стиля: слегка закругленные торцы здания, членения плоскости фасадов, наличие ма-
газинов на первом этаже. 

в «Проекте обработки фасадов жилых домов нижнего поселке СтЗ» мы видим 
попытку объединения двух зданий при помощи общего портала, но эта идея так и 
не была воплощена: построили, а затем восстановили просто два самостоятельных 
здания.

Рис. 80. Фрагмент проекта «Крайпрогора» 1932 года 
с планом Нижнего поселка СТЗ: 
1 — свободные участки под жилую застройку; 
2 — участок под строительство школы; 
3 — место, отведенное под строительство ДК СТЗ; 
4 — жилые здания, построенные к 1933 году. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 82, 83. Жилые дома  
на ул. Тракторостроителей: 
построенные 
в 1933 году по проекту 
В. И. Кочедамова здания 
были восстановлены 
в послевоенный период 
максимально близко к 
оригиналу.  2020 год. 
Фото: П. П. Олейников
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 Жилой внутриквартальный дом завода   
«Красный Октябрь». тип ¹1 «А». 1932 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в 1932 году архитектору «крайпрогора» виктору кочедамову поручается разра-
ботка проекта типового внутриквартального дома для завода «красный ок-
тябрь». он успешно справляется с этой задачей.

в описи фактического наличия типовых проектов, находящихся в техническом ар-
хиве нижне-волжского «крайпрогора» по состоянию на 1 января 1934 года, находим 
типовой проект «Жилой дом 4-этажный на 40 квартир из кирпича с центральным 
отоплением»45. есть все основания полагать, что это и есть типовой внутрикварталь-
ный дом для завода «красный октябрь», разработанный в.  И.  кочедамовым. При 
этом год издания проекта указан как 1933, хотя кочедамов разработал свой про-
ект в 1932 году. а в 1933-м его проект уже реализовывался строительством. И, ви-
димо, только тогда вошел в фонд «крайпрогора» как типовой (рис. 84). Интересно, 
что в нижней части листа имеется примечание, в котором указано на использование 
схемы дымохода из другого типового проекта того же периода.

остается выяснить, где находились (или находятся) здания, построенные по проек-
ту жилого дома завода «красный октябрь» тип № 1 «а»? С этой целью были изучены 
самые разнообразные документы из фондов государственного архива волгоград-
ской области, включая периодику. 

Сталинградские газеты неоднократно сообщали о застройке 20-го жилого квартала 
в верхнем поселке завода «красный октябрь». так, «Поволжская правда» от 2 апре-

45 гаво. Ф. 532. оп. 1. № 3. Л. 92, п. 2.

Рис. 84. Проект жилого дома завода «Красный Октябрь» тип № 1 «А». Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»
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Рис. 85. Четырехэтажные 40-квартирные жилые 
дома в квартале № 20 завода «Красный Октябрь». 
Фотография из газеты «Поволжская правда» 
от 2 апреля 1934 года 

Рис. 86. Аэрофотосъемка 23 августа 1942 года. 
Квартал № 20 Верхнего поселка завода «Красный 
Октябрь»: 1 — внутриквартальные жилые дома, 
тип № 1 «А»; 2 — «Комсомольский дом»; 3 — школа 
им. С. М. Кирова. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 87. Аэрофотосъемка 2 октября 1942 года. 
Квартал № 20 Верхнего поселка завода «Красный 
Октябрь». Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

ля 1934 года писала: «квартал № 20 — это квартал соцгорода с законченным циклом 
обслуживания: жилые дома, ФЗС, детсад, ясли, магазины, парикмахерские, души, 
спортплощадки, водопровод, канализация, трамвай, все, что нужно, чтобы обслужить 
несколько тысяч будущих жителей этого квартала. <...> Пять громадных 40-квартир-
ных 4-этажных корпусов уже высятся на участке квартала». Фотография строящихся 
домов также была опубликована (рис. 85).

далее анализируем аэрофотосъемку 20-го квартала, сделанную 23  августа 
1942 года, находим 5 жилых домов по типовому проекту кочедамова (рис. 86, об. 1). 
Здесь стоит отметить, что виктор Ильич очевидно внес главный вклад в проектиров-
ние данного квартала: кроме упомянутых жилых домов им разработаны проекты 
«комсомольского дома» и школы им. С. М. кирова (рис. 86, об. 2, 3).

во время Сталинградской битвы на этой территории проходили жестокие бои, прак-
тически все здания были разрушены (рис. 87). в 1946 году типовые «кочедамовские» 
дома были восстановлены с сохранением внутренней авторской планировки, но со 
снижением этажности: на месте 4-этажных корпусов появились 2-этажные (рис. 88). 
Сейчас это дома №№ 3, 4 по ул. Северный городок и №№ 5, 7, 9 по ул. Поддубного.

Рис. 88. Пример послевоенного восстановления типового внутриквартального жилого дома завода «Красный 
Октябрь»: два этажа вместо четырех. 2020 год. Фото: П. П. Олейников
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 Школа им. С. м. Кирова в Верхнем поселке завода 
«Красный Октябрь». 1933 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

Это здание в. И. кочедамов проектировал как «Школу первого концентра на 
480 учащихся завода „красный октябрь“» (рис. 89, 90). Сразу поясним: концентр 
в педагогике — это ступень в обучении, связанная с предыдущей единством со-

держания и отличающаяся от нее большей сложностью и объемом46. 
как известно, 1920–1930-е годы — период поисков и самых смелых эксперимен-

тов в отечественной педагогике. Преподавание в школах пытались вести по новой 
методе — дальтон-плану — предполагавшей отказ от привычной классно-урочной си-
стемы. Поэтому традиционные классы, оборудованные только доской и рядами парт, 
заменялись специализированными кабинетами и лабораториями. Подобные новше-
ства были учтены в проекте школы ФЗу47 на заводе «красный октябрь», который 
разработал в 1927 году архитектор И. трофимов (рис. 91). 

46 определение из «толкового словаря русского языка» под ред. д. н. ушакова. См.: концентр [Электронный ресурс] // толко-
вый словарь ушакова онлайн [Сайт]. — режим доступа: https://ushakovdictionary.ru/. дата обращения: 28.03.2022.
47 Школы фабрично-заводского ученичества существовали в СССр при крупных предприятиях для подготовки квалифициро-
ванных рабочих. Срок обучения составлял 3−4 года. в школы ФЗу принималась молодежь в возрасте 14−18 лет с начальным 
образованием. наряду с профессиональным обучением в таких школах велась общеобразовательная подготовка.  

Рис. 89, 90. Проекты школы первого концентра на 480 учащихся завода «Красный Октябрь». 1933 год.  
Архит. В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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Рис. 91. Школа ФЗУ на заводе «Красный Октябрь». 
1928 год. Архит. И. Трофимов. Государственный 
историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва». МЗСБ КП 10853/1 ФК 223 
ГК 7618695

Рис. 92. Школа им. С. М. Кирова в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь». Главный фасад.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка». 
Примечательно, что очень похожий снимок того же 
периода хранится в Москве в фотофондах ГНИМА  
им. А. В. Щусева

очевидно, что кочедамов также прини-
мал в расчет эти тенденции при подго-
товке своего проекта (рис. 92). к тому же, 
школа проектировалась для 20-го квар-
тала верхнего поселка завода «красный 
октябрь», где применялись все самые 
новые и революционные на тот период 
времени архитектурные и градострои-
тельные наработки. 

1 сентября 1934 года в построенном по 
проекту кочедамова здании была откры-
та семилетняя школа № 32 (рис. 93). Свое 
название она получила после гибели 
С. М. кирова в декабре того же года. 

во время великой отечественной вой-
ны школьное здание служило эвакуаци-
онным пунктом для жителей красноок-
тябрьского района Сталинграда. После 
восстановления в нем находился госпи-
таль для немецких военнопленных, затем 
центр их проживания. Позже школу вер-
нули детям (рис. 94, 95, 9648).

в 1974 году средняя школа № 32 пере-
ехала в новое здание. но в том же году 
в историческом здании было открыто 
другое учебное заведение  — областная 

48 руины здания школы после Сталинградской битвы [Элек-
тронный ресурс] // официальный сайт гкоу «волгоград-
ская оШИ № 6» [Сайт]. — режим доступа: http://школа-инт6.
рф/. дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 94. Аэрофотосъемка 23 августа 1942 года. Бомбардировка 20-го квартала Верхнего поселка завода 
«Красный Октябрь»: 1 — школа им. С. М. Кирова. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 95. Аэрофотосъемка 2 октября 1942 года. Разрушения в 20-м квартале Верхнего поселка завода 
«Красный Октябрь»: 1 — школа им. С. М. Кирова. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 96. Руины 
здания школы после 
Сталинградской битвы

Рис. 93. Школа им. С. М. Кирова в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь». 1933–1934 годы. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда
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Рис. 97. Бывшая школа им. С. М. Кирова, ныне ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 6». 2019 год.  
Фото: П. П. Олейников 

специальная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, ныне гкоу 
волгоградская школа-интернат №  6 (совр. адрес: ул. качалова, 42 а). Стоит отме-
тить, что здание бывшей школы им. С. М. кирова и сегодня сохранило облик близкий 
к первоначальному, как его задумывал автор проекта в. И. кочедамов (рис. 97).

что же касается упомянутой выше школы ФЗу (архит. И. трофимов), то учебного 
здания на 400 учащихся, судя по всему, оказалось недостаточно. И «крайпрогору» 
поручили разработать еще одно. Проект новой трехэтажной школы ФЗд (фабрич-
но-заводской десятилетки) на 680 учащихся для завода «красный октябрь» виктор 
кочедамов подготовил в 1934 году (рис. 98). но, судя по всему, идея не была реали-
зована.

И еще одно школьное здание того же периода из «Сталинградской папки» в. И. ко-
чедамова — проект школы Сталдрева (рис. 99). на листе с изображением главного 
фасада указано, что эта школа спроектирована в 1933 году для поселка им. вороши-
лова, где находились основные предприятия по лесопереработке. Сейчас это микро-
район тулака на границе ворошиловского и Советского районов волгограда. был ли 
реализован проект, неизвестно.

Рис. 98. Проект школы ФЗД на 680 учащихся для завода «Красный Октябрь». 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 99. Проект школы Сталдрева на 480 учащихся. 1933 год. Архит. В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»
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 дом специалистов на 300 квартир. 1932 г.
А р х и т е к т о р ы   И .   В .   т к а ч е н к о ,   В .   И .   К о ч е д а м о в

Рис. 100. Проект дома специалистов на 300 квартир в Сталинграде. Первый вариант. 1932 год.  
Архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов, А. А. Штейн. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 101. План жилых этажей дома специалистов на 300 квартир в Сталинграде. Первый вариант. 1932 год. 
Архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов, А. А. Штейн. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

23 марта 1932 года политбюро 
Цк вкП(б) утверждает Поста-
новление Совета народных 

комиссаров СССр «о постройке домов 
для специалистов»49. в документе, в част-
ности, сказано: «для улучшения жилищ-
ного положения специалистов и ученых, 
инженеров и техников, беспартийных 
и партийных, работающих в различных 
предприятиях, учебных заведениях и уч-
реждениях Союза ССр, Совет народных 
комиссаров СССр постановляет: 

Признать необходимым в двухлетний 
срок (начиная с весны 1932  г.) построить 
дома в следующих городах: 

По 300 квартир каждый:  
в Москве 10 домов;
в Ленинграде 5 домов;
в Харькове 1 дом;
в Сталинграде 1 дом».

49 о постройке домов для специалистов. Постановление 
Совета народных комиссаров СССр. (утверждено Политбю-
ро Цк вкП(б) 23.III.1932 г.). Приложение № 1 к п. 3 пр. Пб 
№ 93. [Электронный ресурс] // Исторические материалы 
[Сайт]. — режим доступа: https://istmat.info/node/54792. дата 
обращения: 28.03.2022.

Рис. 102. Проект жилого дома специалистов 
на 300 квартир в Сталинграде. Первый вариант. 
Аксонометрия. 1932 год. Архит. И. В. Ткаченко,  
В. И. Кочедамов, А. А. Штейн
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Рис. 103. Проект жилого дома специалистов на 300 квартир в Сталинграде. Первый вариант. Перспектива. 
1932 год. Архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов, А. А. Штейн

далее следовал перечень из 60 горо-
дов, от Петрозаводска до Хабаровска, 
где будут строиться 100-квартирные и 
50-квартирные дома специалистов. всего 
в постановлении было указано 100 до-
мов с общим числом квартир 11 400. осо-
бо оговаривалось, что все эти «квартиры 
должны быть 3- и 4-комнатные (в равном 
количестве, с полезной жилой площадью 
в 47 и 65 кв. метров), с кухней, ванной и 
уборной в каждой квартире».

в том же 1932 году было представлено 
два варианта планировочного решения 
домов специалистов для Сталинграда. 

Первый вариант (архит. И. в.ткаченко, 
в.  И.  кочедамов, а. а.  Штейн) решался в 
виде единого корпуса, содержавшего 

Рис. 104. Виктор Ильич Кочедамов и его соавтор 
по проекту дома специалистов Игорь Васильевич 
Ткаченко (1904–1974), архитектор, мостостроитель, 
ученик А. Е. Белогруда и Л. Н. Бенуа. Сталинград. Март 
1933 года. Архив В. И. Кочедамова

Рис. 105. Проект жилого 
дома специалистов 
на 300 квартир 
в Сталинграде.  
Второй вариант. 
Фасад со стороны 
Волги. 1932 год. 
Архит. И. В. Ткаченко, 
В. И. Кочедамов. Архив 
В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»

Рис. 106. Дом специалистов 
в Сталинграде. Генплан. 
1932 год

4 отдельных дворовых пространства. такое решение позволяло максимально эф-
фективно использовать территорию застройки (рис. 100, 101, 10250, 10351). 

второй вариант дома специалистов (архит. И. в. ткаченко, в. И. кочедамов (рис. 104)) 
предполагал введение в застройку нескольких общественных зданий, при этом дво-
ровые пространства укрупнялись, в них размещались детские площадки. также пред-
усматривалось строительство котельной (рис. 105, 10652). 

в целом оба проекта представляли собой довольно компактную жилую группу 
с переменной этажностью на 300 квартир, как и предписывалось постановлением 
Совнаркома (рис.  107, 108, 10953). Местоположение комплекса было определено в 
центральной части города на набережной волги с великолепным видом на воду 
и заволжские просторы (рис. 110, 111). 

к осуществлению был принят второй вариант. Сталинградский дом специалистов 
должен был получить четыре 4–5–6-этажных корпуса: два на 86 квартир и еще два 
на 64 квартиры.

50 ежегодник оаХ. вып. XIV. 1935 г.
51 там же.
52 Токарев А. Г. архитектура Юга россии эпохи авангарда / Architecture of Southern Russia during avant-garde period // ро-
стов-на-дону: академия архитектуры и искусств ЮФу, 2017. 416 с.
53 там же.
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Рис. 107. Дом специалистов на 300 квартир в Сталинграде. Второй вариант. Перспектива. 1932 год.  
Архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Строительство первого корпуса дома специалистов началось оперативно — в сентя-
бре 1932 года54. но уже на втором корпусе процесс затормозился: возникли большие 
трудности с расселением частной застройки, занимавшей отведенный под дом уча-
сток, катастрофически не хватало рабочих рук и стройматериалов (рис. 11255, 113). 
вплоть до 1937  года, уже после частичной сдачи объекта (корпус «а» был сдан в 
1934, корпус«б» — в 1936 году), строителям никак не удавалось ввести в строй ко-
тельную и решить проблему со снабжением дома горячей водой56,57.

в итоге, из четырех запланированных корпусов было возведено только три, но и 
они были уничтожены в период Сталинградской битвы (рис. 114–120).

После окончания великой отечественной войны один из домов — корпус «а», на-
ходившийся на пересечении улиц комсомольской и Маршала чуйкова — был восста-
новлен архитектором И. е. Фиалко (рис. 121).

54 речь идет о строительстве квартир для специалистов // Поволжская правда. 1933. 4 июля. № 152 (1563). С. 3.
55 Токарев А. Г. архитектура Юга россии эпохи авангарда / Architecture of Southern Russia during avant-garde period // ро-
стов-на-дону: академия архитектуры и искусств ЮФу, 2017. 416 с.
56 в ожидании квартир // Поволжская правда. 1934. 18 сентября.
57 балканы // Поволжская правда. 1935. 15 декабря.

Рис. 108. Дом специалистов на 300 квартир в Сталинграде. Второй вариант. Планы этажей, подвалов. 
1932 год. Архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 

Рис. 109. Жилой дом специалистов на 300 квартир в Сталинграде. Второй вариант. План секции. 1932 год. 
Архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов
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Рис. 110. Центральная часть Сталинграда, вид с Волги. Слева — ресторан «Шанхай, архит. В. И. Кочедамов, 
справа — жилой дом специалистов, архит. И. В. Ткаченко, В. И. Кочедамов. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 113. Строительство корпуса «А» дома 
специалистов на 300 квартир. В глубине —  
корпус « А1» (справа) и корпус «В1» (слева). Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда 

Рис. 112. Строительство корпуса «А» 
дома специалистов

Рис. 111. Дом специалистов в Сталинграде. Вид 
с Волги. РГАКФД. Кинофонды № 2930. Киножурнал 
«Союзкиножурнал № 36». 1937 год

Рис. 114. Дом специалистов (корпус «А1») в полосе от ул. Курской до ул. Киевской. 
1932 год. ГАВО. Фотофонды № 1956

Рис. 115. На снимке, сделанном 
летом 1940 (?) года, — играющая 
с мячом девочка. Это юная 
Оля Беллер, семья которой 
до войны проживала в доме 
специалистов. На фотографии 
виден один из дворовых фасадов 
дома специалистов (корпуса 
«В»), по нему можно судить 
об архитектуре: крупные членения 
оконных проемов, лаконичный, 
строгий фасад. В конце 1950-х годов 
член Союза архитекторов России  
Ольга Александровна Беллер-
Менякина принимала участие 
в проектировании озеленения 
Аллеи Героев, площади Ленина, 
Мамаева Кургана и других 
значимых объектов в Сталинграде. 
Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда
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Рис. 116, 117. Вид 
Сталинграда с Волги. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 118. Дом специалистов осенью 1942 года. РГАКФД. Фотофонды № 0-319922б 

Рис. 119. Набережная Волги, аэрофотосъемка выполнена летом 1942 года: 1 — жилой дом специалистов; 
2 — госбанк; 3 — жилой дом НКВД; 4 — комплекс зданий НКВД. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

Рис. 120. Разрушения в Сталинграде, аэрофотосъемка выполнена в марте 1943 года: 1 — жилой дом 
специалистов; 2 — госбанк; 3 — жилой дом НКВД; 4 — комплекс зданий НКВД. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 121. Вновь отстроенный после 
войны корпус «А» жилого дома 
специалистов в Волгограде. Автор 
проекта восстановления архит. 
И. Е. Фиалко. 2020 год.  
Фото: П. П. Олейников
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Рис. 122. Бывшие купеческие дома по ул. Октябрьской, 
впоследствии надстроенные двумя этажами. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 123, 124. Открытка, присланная В. И. Кочедамову 
из Сталинграда. Лицевая сторона с изображением 
зданий и обратная сторона с комментариями 
архитектора. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»

Рис. 125. В. В. Степанов, 
архитектор, соавтор 
В. Кочедамова при 
проектировании 
надстройки дома 
Наркомпищепрома. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–
Волгограда

Рис. 127. Образцовый магазин «Молоко» в здании 
Наркомпищепрома. Архив архитектора-художника 
М. Г. Салин // Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

 проекты надстроек царицынских зданий. 
 1932–1934 гг. 
А р х и т е к т о р ы   В .   И .   К о ч е д а м о в ,   И .   п .   И в а щ е н к о ,   В .   В .   С т е п а н о в

Рис. 126. Надстроенные четырехэтажные здания Наркомпищепрома и Главпочтамта. На первом этаже здания 
Наркомпищепрома размещались образцовые магазины «Табак», «Мясо», «Молоко», оформленные по проектам 
архитекторов-художников С. Бородина и М. Г. Салин в 1935–1936 годах. ГНИМА им. А. В. Щусева. XI 4292 

в 1932 году, после принятия решения о переводе краевого центра из Саратова в 
Сталинград, в городе началась надстройка 2-этажных зданий старой, царицын-
ской архитектуры. Это было возможно ввиду достаточно прочных фундаментов 

и массивных кирпичных стен, способных выдержать груз одного или двух дополни-
тельных этажей (рис. 122). таким образом в Сталинграде решался вопрос создания 
новых рабочих площадей и расширения жилого фонда для вновь прибывающих из 
Саратова специалистов.

Известно, что проекты надстроек в Сталинграде выполняли архитекторы Ф. н. дю-
женко (гостиница «Сталинградская», бывш. «Столичные номера»), И.  П.  Иващенко 
(главпочтамт, дом красной армии, бывш. дом яблокова, совместно с П. П. калинченко), 
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Рис. 128. Общий вид с площади Павших Борцов. На заднем фоне — надстроенные здания Наркомпищепрома 
(слева) и Главпочтамта (справа). РГАКФД. Фотофонды № 0-252313г, 0-252313в  

а.  И.  когтев (надстройка здания бактериологического института, реконструкция и 
надстройка здания школы), а. П. кочетков (реконструкция и приспособление 10 зда-
ний под разные лечебные учреждения) и др.

в. И. кочедамов также принимал участие в этом процессе, хотя и не оставил подроб-
ных сведений о зданиях, которые надстраивались по его проектам. Позже в личном 
листке члена Союза архитекторов он написал: «ряд надстроек домов, 1931–1934 гг. 
(построены в 1931–1935 гг.)»58.

на данный момент удалось установить только два здания, в надстройке которых 
принимал участие кочедамов. в этом вновь помогла «Сталинградская папка» из ар-
хива архитектора. Среди прочих материалов там имеется открытка с видом Сталин-
града. на лицевой стороне открытки изображены гостиница «большая Сталинград-
ская», здание Легпрома (Местпрома), дворец пионеров, здания наркомпищепрома, 
главпочтамта и ресторан «Шанхай». на обратной стороне рукой кочедамова сделана 
запись: «Из Сталинграда мне прислали эту открытку, где почти все дома или моей ра-
боты, или работы, в которых я принимал деятельное участие, за исключением дома 
в левом нижнем углу уже давно построенного (до революции особняк купца воро-
нина) теперь дворец пионеров. виктор, 27.02.37 г.» (рис. 123, 124).

58 ргаЛИ. Ф. 674. оП. 6. № 95; архив а. Ф. крашенинникова.

участие кочедамова в проектировании гостиницы «большая Сталинградская», зда-
ния Легпрома (Местпрома) или ресторана «Шанхай» не вызывает сомнений: это под-
тверждено многими архивными материалами. а что же с изображением в центре, 
на котором отчетливо читается площадь Павших борцов и два бывших купеческих 
особняка, стоящих по ул. октябрьской? 

Известно, что до революции один из двухэтажных особняков принадлежал купцу 
1-й гильдии а. а. репникову, а в начале 1930-х годов в этих зданиях расположились отде-
лы наркомтяжпрома, а затем наркомпищепром и главпочтамт. есть данные, что проект 
надстройки главпочтамта выполнил архитектор И. П. Иващенко (указано в его личном 
листке члена Союза архитекторов), а проект надстройки наркомпищепрома выполнял 
архитектор в. в. Степанов59 (рис. 125). Логично предположить, что соавтором проектов 
надстроек обоих зданий до четырех этажей был виктор Ильич кочедамов (рис. 126–
128). остается надеяться, что в будущем, удастся обнаружить и другие здания, надстро-
енные по его авторским проектам или проектам, разработанных с его участием.

59 Олейников П. П. архитектурное наследие Сталинграда. волгоград: Издатель, 2012. 560 с.
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 Административно-жилой дом легпрома (местпрома). 
 1932, 1934–1936 гг. 
А р х и т е к т о р ы   В .   И .   К о ч е д а м о в ,   И .   п .   И в а щ е н к о

вплоть до начала 1930-х годов площадь Павших борцов сохраняла старую цари-
цынскую застройку с бывшим домом яблокова60, в котором размещались совет-
ские учреждения, и гостиницей «Столичные номера», которая после переименова-

ния города стала называться «Сталинградской». Строго говоря, к 1930 году на площади 
появилось только одно новое здание: спроектированное и построенное архитектором 
а. в. дроздовым пятиэтажный жилой дом горко (городского коммунального отдела).

Между тем, после перевода краевого центра из Саратова в Сталинград возникла 
необходимость не только в расширении жилого фонда, но и в постройке целого ряда 
общественных и административных зданий. Именно тогда, в 1932 году, было начато 
проектирование административно-жилого здания Легпрома (Местпрома) на площа-
ди Павших борцов (рис. 129).

60 также известен как бывший дом купца н. И. Лапшина. в начале 1890-х годов часть здания арендовал магазин «товарище-
ства артемия яблокова с сыновьями», в этом магазине имелся диковинный механический манекен, умевший курить, о чем в 
1892 году писали царицынские газеты. отсюда второе название — дом яблокова. к 1936 году здание было надстроено двумя 
этажами и превратилось в дом красной армии.      

Рис. 129. Проект административно-жилого здания Легпрома (Местпрома). Фасад со стороны площади 
Павших Борцов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 130. Административная часть дома Легпрома (Местпрома) на углу  
пл. Павших Борцов и ул. Октябрьской. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская 
папка»

Рис. 131. Архитектор 
Иван Павлович Иващенко 
(1905–1991), выпускник 
Ленинградского 
института инженеров 
коммунального 
строительства (ЛИИКС). 
С 1935 года возглавлял 
Архитектурно-
планировочную 
мастерскую № 1 
при Сталинградском 
горсовете. Музей 
архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда



1 0 2 1 0 3

АдмИнИСтрАтИВнО -ЖИлОй  дОм ле гпрОмАГлава  4 .  Проекты и  Постройки  в .  и .  кочедамова .  с талинГрадский  Период

Рис. 134. Общий вид застройки площади 
Павших Борцов в 1936 году. Слева направо: дом 
Красной Армии (бывш. дом Яблокова), гостиница 
«Большая Сталинградская», строящийся 
Центральный универмаг, гостиница «Интурист», 
административно-жилое здание Легпрома 
(Местпрома). РГАКФД. Фотофонды № 0-215283 

в титульном списке строительства кра-
евого центра на 1933  год приводятся 
сведения о характеристиках администра-
тивно-жилого дома Легпрома (Местпро-
ма). Из него следует, что административ-
ная часть здания имела общую кубатуру в 
27 252 м3, общая стоимость его строитель-
ства превысила 1,3 млн рублей, показатель 
готовности на 1 января 1933 года составил 
37%. Жилая часть здания имела кубатуру 
9412  м3, жилую площадь 1568  м2, общая 
стоимость строительства составила на тот 
момент  301,2 тысяч рублей. при готовно-
сти проекта лишь на 3,2%61. неудивительно, 
что достроить здание полностью (жилой 
блок сдавался позже административного) 
удалось только к 1936 году.

работая над проектом дома Легпрома, 
архитекторы в. И. кочедамов и И. П. Ива-
щенко (рис. 131), учли, что площадь Павших 
борцов является городским общественным 
центром, а значит, должна формироваться 
зданиями более высокого класса, чем про-
сто жилые дома. По этой причине жилой 

61 гаво. Ф. 312. оп. 1. Л. 11.

Рис. 132. Административная часть дома Легпрома 
(Местпрома). Фасад со стороны площади Павших 
Борцов. Архит. В. И. Кочедамов, И. П. Иващенко. Архив 
В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 133. Дом Легпрома. Фрагмент главного входа. 
Архит. В. И. Кочедамов, И. П. Иващенко. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда  

Рис. 135. Руины дома Легпрома после Сталинградской 
битвы. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

блок здания был отодвинут в глубину дворового пространства, а по красным линиям 
площади разместилась только его административная часть (рис. 130, 132–134). 

Известно, что административную часть дома Легпрома занимал комбанк, который 
финансировал проектирование и строительство всех непромышленных объектов 
Сталинграда. также там находились конторы различных учреждений местной про-
мышленности и оптовой торговли: сталинградская краевая база «Союзхлопкосбыт», 
сталинградская краевая оптовая сбытовая база «Мосчулок» наркомместпрома 
(5 этаж, комн. №  53); сталинградская краевая контора «Союзутиль» (5  этаж, комн. 
№ 54),  сталинградская контора «росстеклофарфорторг» (5 этаж, комн. № 63) и т. п.62. 

как и многие довоенные постройки, дом Легпрома был утрачен во время Сталин-
градской битвы (рис. 135). восстанавливать после войны его не стали. 

62  Сталинград: справочная книга. 
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 гостиница «Интурист» (гостиница ¹1). 
 1931, 1934 гг.
А р х и т е к т о р ы   В .   И .   К о ч е д а м о в   п р и   у ч а с т и и 
А .   е .   б е л о г р у д а   и   Ш м и д т а

активное строительство новых промышленных предприятий и реконструк-
ция существующих привлекли в Сталинград множество специалистов из 
разных стран. неудивительно, что в начале 1930-х годов в городе решался 

вопрос о возведении специальной гостиницы для иностранцев. И хотя одна го-
стиница для зарубежных спецов уже была построена в нижнем поселке Сталин-
градского тракторного завода (СтЗ), решили построить вторую, более комфорт-
ную, в самом центре Сталинграда. 

выбор остановили на площади Павших борцов: ее застройка к тому моменту со-
стояла из одно-двухэтажных купеческих особняков, позже снесенных либо надстро-
енных (рис. 137, 138). И только на одной стороне площади в 1930 году возвели новый 
пятиэтажный жилой дом горко (городского коммунального отдела). 

Проектирование гостиницы было начато кочедамовым в 1931 году (рис. 136), 
а затем, уже в 1934 году, когда вовсю велось строительство здания, проект был 
доработан. в этом процессе участвовали архитекторы а. е. белогруд (оформле-
ние фасадов) и Шмидт. 

Рис. 137. 
Дореволюционная 
открытка с видом 
Царицына. Архив 
А. Лапинского, № 39. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–
Волгограда 

Рис. 138. Гостиница 
«Интурист» была 

построена на месте 
торгового дома 

царицынского купца 
Добина (1). Архив 

А. Лапинского, № 142. 
Музей архитектуры 

Царицына–
Сталинграда–

Волгограда

Рис. 136. Проект гостиницы «Интурист». Фасад со стороны площади Павших Борцов. 1931 год.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 
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Рис. 139. Гостиница «Большая Сталинградская» (архит. В. И. Кочедамов, Ф. Н. Дюженко, инж. Маслов), 
Центральный универмаг (архит. М. П. Цубикова) и гостиница «Интурист» (архит. В. И. Кочедамов). 
РГАКФД. Фотофонды № 073789

Рис. 140. Реклама из издания «Сталинград: 
справочная книга». 1936 год

По плану гостиница «Интурист», получившая также название гостинцы № 1 (или 1-я 
гостиница), должна была вводится в эксплуатацию в 1932, затем в 1933 году. на это, в 
частности, рассчитывала комиссия по переводу краевого центра из Саратова в Ста-
линград, предполагавшая разместить часть сотрудников краевых организаций в го-
стиницах № 1 («Интурист», 175 номеров) и № 2 («большая Сталинградская», 230 но-
меров). однако, вскоре стало понятно, что строительство затянулось, и обе гостиницы 
не будут сданы к намеченному сроку. Сказался дефицит финансирования, не хватало 
стекла и других стройматериалов, полностью отсутствовало санитарно-гигиениче-
ское оборудование. в этой ситуации для ускорения процесса предпринимались са-
мые отчаянные меры: так, в одной из сталинградских газет сообщалось об отсутствии 
битума для устройства паркетного пола в гостинице «Интурист», и тут же строители 
обращались к дорожникам с просьбой о поставке нескольких бочек битума. в итоге, 
здание было введено в эксплуатацию, но с большим опозданием (рис. 139, 141–143). 

Рис. 141. Гостиница «Интурист» (1-я гостиница). 
Главный фасад. Архив Волгоградского дома 
архитекторов

Известно, что гостиница стояла на балан-
се у краевой конторы вао «Интурист» (рис. 
14063), при ней находились  ресторан, па-
рикмахерская, почтовое агентство, бильярд-
ная, а стоимость номеров составляла от 10 
до 34 рублей в сутки64. во время Сталин-
градской битвы ее здание было разрушено 
и не восстанавливалась (рис. 144–146).

63 Сталинград: справочная книга. 
64 там же.
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Рис. 142. Гостиница «Интурист». Центральный 
вход. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда 

Рис. 143. Центральный универмаг, гостиница 
«Интурист». Вид с площади Павших Борцов. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда 

Рис. 144, 145. Здание гостиницы «Интурист» 
после окончания Сталинградской битвы. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда 

Рис. 146. Разрушения в Сталинграде, слева направо: 
Центральный универмаг, гостиница «Интурист», 

административно-жилой дом Легпрома (Местпрома). 
Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–

Волгограда 
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 гостиница  
«большая Сталинградская» 
(гостиница ¹2).  
 1932–1934 г. 
А р х и т е к т о р ы   В .   И .   К о ч е д а м о в ,   
Ф .   н .   д ю ж е н к о ,   и н ж е н е р   м а с л о в

в центре Сталинграда с дореволю-
ционного, царицынского периода 
функционировало несколько гости-

ниц, имевших незначительное количе-
ство мест. новая эпоха требовала иных 
масштабов. И гостиница № 2, получившая 
название «большая Сталинградская», 
должна была стать одной из самых круп-
ных в городе.

Застройщиком гостиницы выступил 
крайисполком. в титульном списке стро-
ительства краевого центра на 1933  год 
приведены основные показатели здания: 
кубатура — 38  544  м3; жилая площадь — 
3335  м2; общая стоимость объекта  — 
2,33  млн  рублей. над проектом работал 
инженер Сталинградстроя по фамилии 
Маслов (имя и отчество неизвестны), но го-
родские власти решили его проект переде-
лать, чтобы увеличить количество номеров. 

дорабатывать проект «большой Ста-
линградской» поручили главному архи-
тектору «крайпрогора» Ф.  н.  дюженко 
и технику-архитектору в.  И.  кочедамову 
с условием, что за основу будут взяты 
расчеты инженера Маслова. так появил-
ся новый вариант — пятиэтажное здание 
на 230 номеров65 с магазинами и ресто-

65 в выпущенном в 1936 году издании «Сталинград: справоч-
ная книга» сообщалось, что гостиница «большая Сталинград-
ская» имеет 223 комфортабельных номера и общежитие на 
80 мест. При гостинице функционируют ресторан и парикма-
херская. в этом же здании помещаются магазин «гастроном» 
и аптека. Стоимость проживания в номерах составляет от 8 
до 33 рублей в сутки, в общежитии —  5 рублей 50 копеек.

Рис. 147. Проект гостиницы «Большая Сталинградская». Фасад по улице Гоголевской. 1934 год.  
Архит. В. И. Кочедамов, Ф. Н. Дюженко, инж. Маслов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 

Рис. 148. Место, где будет построена гостиница «Большая Сталинградская»: дом слева будет снесен, дом 
справа — надстроен. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда 
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Рис. 149. Гостиница «Большая Сталинградская» в период строительства. 1934–1935 годы.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 

Рис. 150. Гостиница «Большая Сталинградская» в период строительства. 1934–1935 годы.  
ГНИМА им. А. В. Щусева. КПнвф 1121/4

раном на первом этаже (рис.  147, 148). Строительство гостиницы было закончено 
в 1935 году (рис. 149–154, 156).

во время великой отечественной войны «большая Сталинградская» была 
разрушена практически до основания и в дальнейшем не восстанавливалась 
(рис. 155, 157). в соответствии с новым генпланом Сталинграда через территорию 
бывшей гостиницы прошла проезжая часть улицы Мира. 

Рис. 151. Парад физкультурников на площади Павших Борцов. В центре — гостиница «Большая 
Сталинградская». Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 152. Кафе на первом этаже гостиницы.  
Фото из газеты «Сталинградская правда». 1936 год

Рис. 153. Гостиница «Большая Сталинградская». 
Фасад с ул. Гоголя. РГАКФД. Кинофонды № 10617.  
Кинолетопись «Сталинград до Отечественной 

войны». 1940 год
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Рис. 154. Гостиница «Большая Сталинградская». Фасад с пл. Павших Борцов. Справа — надстроенный дом 
бывш. пароходного общества «Русь» купца В. Ф. Лапшина. РГАКФД. Фотофонды № 0-57324

Рис. 155. Разрушенное здание гостиницы «Большая Сталинградская», справа — надстроенный дом бывш. 
пароходного общества «Русь» купца В. Ф. Лапшина. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 156. Фрагмент застройки пл. Павших Борцов, в центре — гостиница «Большая Сталинградская». 
Слева — бывш. дом купца Н. И. Лапшина, также известный как бывш. дом Яблокова, в котором в 1930-е годы 
размещались различные советские учреждения. К 1936 году это здание было надстроено двумя этажами 
по проекту архитекторов П. П. Калиниченко и И. П. Иващенко и превратилось в дом Красной Армии. Справа 
от гостиницы — двухэтажное здание бывш. пароходного общества «Русь» купца В. Ф. Лапшина. Позже 
это здание надстроили еще двумя этажами, архитектура которых была сходна с архитектурой новой 
гостиницы. Можно предположить, что проект надстройки был выполнен В. И. Кочедамовым.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 

Рис. 157. Руины 
гостиницы «Большая 
Сталинградская». 
Снимок сделан вскоре 
после окончания 
Сталинградской 
битвы. 1943 год. 
Музей архитектуры 
Царицына–
Сталинграда–
Волгограда
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Рис. 158. Проект «Гурьевский консервный комбинат. 
Планировка рабочего поселка». 1933 год. Бригада: 
проф. В. М. Львов, архит. В. И. Кочедамов.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 159. Проект «Гурьевский консервный комбинат. 
Планировка рабочего поселка». 1933 год. Фрагмент. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 160, 161. Приказы по нижне-волжскому 
«Крайпрогору». 1933 год. ГАВО. Ф. 532. Авторская 
выборка из архивных материалов (фрагменты)

 проект планировки рабочего поселка  
 гурьевского консервного комбината. 1933 г. 
А р х и т е к т о р ы   В .   м .   л ь в о в ,   В .   И .   К о ч е д а м о в

еще один крупный проект из «Сталинградской папки» в. И. кочедамова, на этот 
раз не связанный со Сталинградом. 

наша справка: гурьевский рыбоконсервный комбинат им. в. И. Ленина — один 
из флагманов рыбной промышленности в тогдашнем СССр. находился в поселке 
балыкши вблизи города гурьева (казахская ССр), ныне город атырау (республи-
ка казахстан). Строительство гурьевского рыбоконсервного комбината началось в 
1930 году. как комплексное рыбоперерабатывающее предприятие комбинат всту-
пил в строй в 1933 году66.

к этому же периоду относится проект из архива в.  И.  кочедамова. рассмотрим 
его подробнее. Судя по подписям в правой нижней части листа, проект планировки 
рабочего поселка для гурьевского консервного комбината был выполнен в астра-
ханском филиале нижне-волжского «крайпрогора» (рис. 158). бригада: профессор 
в.  М.  Львов, архитектор в.  И.  кочедамов, инженер —  подпись неразборчиво, еще 
4 подписи — тоже неразборчиво (рис. 159). 

чуть левее можно различить еще одну надпись: директор астраханского филиала 
и подпись, очень похожая на «калинский». а это уже зацепка! И действительно, в 
архивных документах «крайпрогора», в приказах за 1933 год, указано, что инже-
нер-архитектор калинский С. н. назначен 10 мая на должность директора «край-
прогора» в г. астрахани (рис.  160), но уже 15 июля 1933 года его освободили от 
руководящей должности, оставив в качестве инженера-проектировщика (рис. 161). 
на основании этих данных можно утверждать, что проект планировки рабочего по-
селка гурьевского консервного комбината был завершен в мае-июле 1933 года. как 
сложилась его дальнейшая судьба: был ли проект хотя бы частично реализован или 
так и остался на бумаге, еще предстоит выяснить. 

на данный момент известно, что рабочий поселок балыкши появился на карте ка-
захстана в 1937 году в связи с возникновением гурьевского рыбоконсервного ком-
бината. Интересно, что сам комбинат благополучно пережил распад СССр, получил 
казахское название «атыраубалык» и закрылся в 2013 году, когда предприятие было 
признано банкротом67, что, в свою очередь, существенно затрудняет поиск информа-
ции о проектировании и строительстве рабочего поселка.

66 гурьевский рыбоконсервный комбинат [Электронный ресурс] // википедия: свободная энциклопедия. — режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/атыраубалык. дата обращения: 28.03.2022.
67 там же.
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 Жилой дом рЖСКт «Инжкоопстрой». 1934 г.
А р х и т е к т о р ы   В .   И .   К о ч е д а м о в ,   И .   В .   т к а ч е н к о .

к началу второй сталинской пятилетки в 1933 году население Сталинграда, став-
шего краевым центром, приблизилось к показателю 390 тысяч человек68, а в 
1939 году превысило 445 тысяч69. для сравнения: в 1931 году в городе прожи-

вало 304 тысячи70. 
Столь стремительный рост обернулся настоящим жилищным кризисом. При сани-

тарной норме 9 м2 на одного человека фактическая обеспеченность жилой площа-
дью в Сталинграде в 1937 году составляла 3,8 м2 на человека, в камышине — 3,6 м2, 

68 административно-территориальное деление СССр на 15 июля 1934 года. [Электронный ресурс] // Проект «Исторические 
материалы». [Сайт]. — режим доступа: http://istmat.info/files/uploads/53487/adm._delenie_sssr_1934.pdf. дата обращения: 
28.03.2022.
69 всесоюзная перепись населения 1939 года. численность городского населения СССр по городским поселениям и внутриго-
родским районам. [Электронный ресурс] // демоскопа Weekly. [Сайт]. — режим доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/
rus_pop_39_3.php. дата обращения: 28.03.2022.
70 административно-территориальное деление СССр. районы и города СССр на 1931 год. [Электронный ресурс] // Проект 
«Исторические материалы». [Сайт]. — режим доступа: http://istmat.info/files/uploads/17630/sssr_ad-ter_delenie_1931_rsfsr.pdf. 
дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 162. Жилой дом РЖСКТ «Инжкоопстрой». Фасады по ул. Сурская, Бакунинская, Краснознаменская. 1934 год. 
Архит. В. И. Кочедамов, И. В. Ткаченко. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 

Рис. 163. Жилой дом РЖСКТ «Инжкоопстрой». Перспектива. 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов, И. В. Ткаченко. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 



1 2 0 1 2 1

ЖИлОй  дОм рЖСКт   «ИнЖКООпСтрОй»Глава  4 .  Проекты и  Постройки  в .  и .  кочедамова .  с талинГрадский  Период

в дубовке — 3,8 м2 на человека. в то же время норма жилой площади для инже-
нерно-технических работников (Итр) после постановления ЦИк и Снк СССр «об 
улучшении жилищных и культурно-бытовых условий инженерно-технических работ-
ников»71 была поднята до 19 м2. 

Известно, что в Сталинграде в 1932 году проживало около 8000 инженерно-тех-
нических работников, причем, только в центре города — около 2000 человек, 
а с семьями — до 6000 человек. в этой ситуации крайисполком 11 ноября 1932 года 
принимает свое, региональное постановление об улучшении жилищных и культур-
но-бытовых условий для инженерно-технических работников Сталинграда. Многими 
промышленными предприятиями, государственными органами и учреждениями на-
чато строительство жилых зданий для Итр.

За короткий период в Сталинграде появляются дома железнодорожников, меди-
ков, учителей, летчиков, военведа, Легпрома, наркомтяжпрома, ПП огПу, милиции, 
речников, грузчиков, консервщиков. на набережной волги возводится первый круп-
ный жилой комплекс дом специалистов из нескольких корпусов. Следует отметить, 
что все эти здания строились, в основном, по индивидуальным проектам, с использо-
ванием современных на тот период времени технологий. 

на этой волне в 1932  году в центре Сталинграда стартует строительство до-
мов рЖСкт «Инжкоопстрой». аббревиатура рЖСкт здесь означает «рабочее жилищ-
но-строительное кооперативное товарищество».

71 ЦИк СССр № 12. Снк СССр № 644. Постановление от 1 августа 1931 года «об улучшении бытовых условий инженерно-тех-
нических работников». [Электронный ресурс] // консультантПлюс. [Сайт]. — режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2939#045530231463141235. дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 165. Разрушения во втором доме Инжкоопстроя. 
Вид со стороны реки Царица. Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 164. Аэрофотосъемка 1942 года. 1 — второй дом 
Инжкоопстроя на углу ул. Сурская и Краснознаменская; 
2 — первый дом Инжкоопстроя на углу 
ул. Ломоносовская и Ленина; 3 — гостиница «Большая 
Сталинградская»; 4 — гостиница «Интурист» 
и административно-жилой дом Легпрома;  
5 — Легпром; 6 — пл. Павших Борцов. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 166. Вид со стороны площади Павших Борцов. Слева — гостиница «Столичные номера», затем 
«Сталинград», надстроенная в 1932 году четвертым этажом. В перспективе виднеется стоящее торцом 
пятиэтажное здание, это первый дом Инжкоопстроя. Архит. Е. А. Волошинов, Артамошкин, инж. Шмидт. 
РГАКФД. Фотофонды № 0-252313д

Первый дом «Инжкоопстроя» на углу улиц Ломоносовской и Ленина начинают 
возводить 20 августа 1932 года по проекту архитекторов е. а. волошинова и арта-
мошкина и инженера Шмидта. вначале это было 4-этажное здание на 36 квартир 
объемом в 11,5 тысяч м3, но затем в проект решили добавить еще один этаж.

15 февраля 1933 года первый дом «Инжкоопстроя», согласно подававшимся от-
четам, имел 50-процентную готовность. Завершение строительства планировалось 
к 1 июня того же года. однако в срок дом сдан не был: все работы по возведению 
здания финансировал государственный крайкомбанк, который исчерпал лимиты от-
пускаемых средств, в результате чего строительство было профинансировано в объ-
еме 393 тысяч рублей при сметной стоимости проекта 530 тысяч. 

После этого часть финансирования была возложена на организации и учрежде-
ния, переводимые из Саратова в Сталинград, а сам проект пересмотрен в сторону 
укрупнения. в итоге появился 5-этажный дом на 120 квартир объемом 36 тысяч м3 
со сметной стоимостью 1,15 млн рублей. вскоре его строительство было завершено. 

в 1934 году «Инжкоопстрой» начинает возведение еще одного дома — на углу ул. Сурской 
и краснознаменской, впоследствии он получил название «второй дом Инжкоопстроя». 

Проект жилого здания на 75 квартир объемом 21,6 тысяч м3  выполнили архитек-
торы И. в. ткаченко и в. И. кочедамов (рис. 162, 163).

к сожалению, сохранилось очень мало информации об истории проектирования 
и строительства этого здания. даже немногие проектные материалы второго дома 
Инжкоопстроя стали доступны только в 2020 году, когда эти листы были выявлены в 
архиве кочедамова, который сохранил его внук в. б. наумов. 

Известно, что в период Сталинградской битвы второй дом Инжкоопстроя получил зна-
чительные повреждения и не восстанавливался (рис. 164, 165), в отличие от первого 
здания, построенного по проекту волошинова и артамошкина (рис. 166). его после вой-
ны отстроили практически заново по проекту сталинградского архитектора И. е. Фиалко.
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 Жилой дом нКВд на ул. пензенской. 1934 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в .

Рис. 170. Жилой дом НКВД на ул. Пензенской. Архит. В. И. Кочедамов. 1935 год. ГНИМА им. А. В. Щусева.  
КПнвф 279/20. Ежегодник ОАХ. Вып. XIV. 1935 г.  

Рис. 167. Жилой дом ПП ОГПУ. 1932–1934 гг. Архит. А. Е. Белогруд, А. В. Матанцев, В. В. Степанов, И. В. Ткаченко. 
Ежегодник ОАХ. Вып. XIV. 1935 г. 

Рис. 168, 169. Административный корпус ПП ОГПУ. 1932–1933 гг. Архит. А. Е. Белогруд, А. В. Матанцев,  
В. В. Степанов, И. В. Ткаченко. Ежегодник ОАХ. Вып. XIV. 1935 г. 

в марте 1932 года объединенный пленум горкома вкП(б) и городского сове-
та принимает постановление «о плане жилищно-коммунального и культур-
но-бытового строительства на 1933 год»72. один из пунктов в списке вновь 

начинаемого строительства — жилой дом полномочного представительства огПу 
при Снк СССр (затем нквд)73. в документе приводятся основные характеристики 
здания: кубатура — 35 075 м3, жилая площадь — 4457 м2 , расчетная стоимость 
объекта — 1,98 млн рублей. были обозначены и весьма жесткие сроки окончания 
строительства — 1 квартал 1933 года. 

72 гаво. Ф. 312. оп. 1. Л. 11.
73 объединенное государственное политическое управление при Снк СССр — специальный орган государственной безопас-
ности СССр. в 1934 году огПу при Снк СССр вошло в состав нквд СССр как главное управление государственной безопасно-
сти (гугб). 



1 2 4 1 2 5

жилОй  дОм Нквд  На  ул .  п еНзеНСкОйГлава  4 .  Проекты и  Постройки  в .  и .  кочедамова .  с талинГрадский  Период

Рис. 172. Макет жилого дом НКВД на ул. Пензенской. Архит. В. И. Кочедамов. Архитектурная реконструкция 
А. Цымбаловой. 2019 год. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 173. Жилой дом облфинотдела на 
углу ул. Саратовской и Курской. Ранее 
ошибочно считался жилым домом 
НКВД по проекту В. И. Кочедамова. 
2020 год.  
Фото: П. П. Олейников

Рис. 174. Руины 
жилого дома НКВД 

на ул. Пензенской. Вид 
со стороны двора. 

Музей архитектуры 
Царицына–

Сталинграда–Волгограда

Проект данного здания выполнили 
архитекторы-художники из бригады 
а. е. белогруда (рис. 167), работавшие над 
административно-жилым комплексом 
ПП огПу (затем нквд) в районе площади 
9 января (ныне площадь Ленина). однако 
одного жилого дома оказалось недоста-
точно. И вскоре в Сталинграде появился 
второй дом, возведенный для сотрудни-
ков нквд и их семей. он был построен 
по проекту в. И. кочедамова (рис. 170) и 
находился на ул. Пензенской, опять-таки 
рядом с административно-жилым ком-
плексом силового ведомства (рис. 168, 
169, 171).

Пятиэтажное кирпичное здание ко-
чедамовского дома нквд имело улуч-
шенную планировку, отделка его фаса-
дов была выполнена с применением 
высококачественных материалов. После 
окончания строительства и ввода в экс-
плуатацию этот дом вошел в число самых 
престижных и удачных в архитектурном 
отношении жилых зданий Сталинграда 
(рис. 172).

все это стало известно сравнительно 
недавно — после обнаружения фотогра-
фии кочедамовского дома нквд в архиве 
государственного научно-исследователь-
ского музея архитектуры им. а. в. Щусева. 
а до этого момента за дом нквд оши-
бочно принимали жилой дом облфинот-
дела на углу ул. Саратовской и курской 
(рис. 173).

кстати, дом облфинотдела существует 
и сегодня: он был восстановлен после 
великой отечественной войны. а вот 
дом нквд на ул. Пензенской бомбежки 
и обстрелы привели в полную негод-
ность (рис.  174), после Сталинградской 
битвы его решили не восстанавливать, 
а на его месте построили другие жилые 
здания.

Рис. 171. Аэрофотосъемка 23 августа 1942 года.  
1 — жилой дом НКВД, архит. В. И. Кочедамов;  
2 — комплекс зданий НКВД. Архит. А. Е. Белогруд,  
А. В. Матанцев, В. В. Степанов, И. В. Ткаченко. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда
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 проект учебного комбината нКВд. 1934 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в 1934 году в. И. кочедамов работает еще над одним заказом силового ведом-
ства: он проектирует учебный комбинат нквд. на перспективе — изображение 
сохранилось в «Сталинградской папке» архитектора (рис.  175) — мы видим 

трехэтажное здание, решенное в неоклассическом стиле. 
выделяется центральный портал, слегка выдвинутый вперед, богато декориро-

ванный, с огромными плоскостями оконного остекления и скульптурой над главным 
входом. Правое и левое крылья с высокими, во все три этажа, сдвоенными колонна-
ми подчеркивают монументальный характер будущего здания. 

Проект учебного комбината оказался не реализован. Судя по всему, он должен был 
размещаться недалеко от главного комплекса нквд, в районе, прилегающем к пло-
щади 9 января (рис. 171). Здание снабжено несимметричным цоколем, так как стоит 
на площадке с уклоном, предположительно, в сторону волги.

Рис. 175. Учебный комбинат НКВД. Перспектива. 
1934 год. Архит. В. И. Кочедамов.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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Рис. 178. Проект горизонтальной планировки района Ново-Советской улицы в г. Сталинграде. 1940 год.  
Архит. С. Меркулов. А, А1, В1 — построенные корпуса жилого дома специалистов на 300 квартир; 1 — жилой 
дом НКВД. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 176. Эскизный проект планировки 
Центральной площади в Ерманском районе 
Сталинграда. 1940 год. Архит. Ф. П. Диденко.  
1 — гостиница «Интурист»,  
2 — административный корпус дома Легпрома 
(Местпрома), 3 — жилой корпус дома Легпрома 
(Местпрома), 4 — дом Наркомпищепрома;  
5 — корпус «А» жилого дома специалистов 
на 300 квартир. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

 О месте и роли зданий, 
 построенных по проектам В. И. Кочедамова  
 в центре Сталинграда 

Перед самой войной главный архитектор Сталинграда абрам Моисеевич дворин74 
подготовил отчет о работе городских архитекторов, который был выпущен в виде 
солидного альбома с изображениями проектов и построек, реализованных строи-
тельством в 1940 году (рис. 177).

Среди прочего на страницах альбома можно найти «Эскизный проект плани-
ровки Центральной площади в ерманском районе г. Сталинграда» (рис. 176) и 
«Проект горизонтальной планировки района ново-Советской улицы в г. Сталин-
граде» (рис. 178). нам они интересны тем, что дают максимально наглядное пред-
ставление о месте и роли зданий середины 1930-х годов, построенных в центре 
Сталинграда по проектам, созданным при активном участии в. И. кочедамова.

в первую очередь, это гостиница «большая Сталинградская» (2-я гостиница), гости-
ница «Интурист» (1-я гостиница) и административно-жилой дом Легпрома (Местпро-
ма) на площади Павших борцов, ставшие ключевыми градостроительными объекта-
ми, опорными точками, ориентируясь на которые разрабатывалась вся планировка 
центральной части города в 1940 году (рис. 176). 

не менее важен в градостроительном отношении и комплекс дома специалистов 
на берегу волги, а также жилой дом нквд на улице Пензенской. Эти объекты послу-
жили основными архитектурно-планировочными элементами в трассировке и фор-
мировании ново-Советской улицы довоенного Сталинграда. 

кстати, «Проект горизонтальной планировки района ново-Советской улицы» по-
зволяет проследить, как к 1940 году выглядела планировка жилого дома специали-
стов на 300 квартир: из четырех задуманных корпусов реализовано только три, но и 
их уничтожит великая отечественная война (рис. 178).

74 должность главного архитектора была введена в Сталинграде в 1935 году, тогда же ее занял абрам Моисеевич дворин 
(1897–1965), выпускник Харьковского художественного института, впоследствии главный архитектор новосибирска.

Рис. 177. Титульный лист отчета Управления 
главного городского архитектора. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда
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 Жилой дом с универмагом для Стз. 1934 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

Проекты жилых зданий, в том числе типовых, выполненных в. И. кочедамовым 
для рабочих поселков завода «красный октябрь», были рассмотрены выше. 
данный проект — пятиэтажный жилой дом с универмагом  — был разработан 

архитектором для Сталинградского тракторного завода (рис. 179). Хорошо определя-
ется уже выработанный творческий стиль молодого кочедамова: рустованный пер-
вый этаж, парные окна, расчлененные пилястрами, широкий фриз с рядами мелких 
колонн — как в гостинице «большая Сталинградская».

как сложилась судьба данного проекта? 4 апреля 1934 года он был утвержден ди-
ректором Сталинградского тракторного завода к. е. трегубенковым (рис. 180, 18175). 
а из газетной статьи в. И. кочедамова «архитектура нового Сталинграда»76, опубли-
кованной в мае 1934 года и снабженной фотографиями новых объектов, мы узнаем, 
что жилой дом с универмагом начали строить. что же было потом?

75 кузьма егорович трегубенков (1890–1963), советский партийный и хозяйственный деятель [Электронный ресурс] // вики-
педия: свободная энциклопедия. — режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:кузьма_егорович_трегубенков.jpg. дата 
обращения: 28.03.2022.
76 Кочедамов В. И. архитектура нового Сталинграда // Поволжская правда. 1934. 9 мая. См. публикацию на с. 135–137 настоящего издания. 

Рис. 179. Проект жилого дома с универмагом на СТЗ. Фасад. 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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Рис. 182. Восстановленные жилые дома № 578 и 580 (дом с универмагом и дом 
ИТР-ударников) в Верхнем поселке Сталинградского тракторного завода. Музей 
ВгТЗ

Рис. 184. Дом № 37 по ул. Дегтярева в Волгограде. 
2022 год. Фото: П. П. Олейников 

довольно трудно представить, что 
уже начатый жилой дом для работни-
ков крупного предприятия в тот период 
мог остаться недостроенным. Скорее, 
проект был реализован позже и с неко-
торыми изменениями. об этом, в част-
ности, свидетельствует аэрофотосъем-
ка 1942 года (см. рис. 203 на с. 149), где 
дом с универмагом и соседний с ним 
дом Итр-ударников (см. подробнее на 
с. 138–143) просматриваются очень 
четко. оба этих дома можно найти и 
на проекте застройки верхнего посел-
ка СтЗ (см. рис. 201 на с. 148). однако, 
там по соседству с ними расположены 
другие крупные здания, которые, как 
следует из аэрофотосъемки 1942 года, 
возведены не были: на их месте появи-
лись 2-этажные жилые постройки (см. 
рис. 203 на с. 149).

Рис. 181. Кузьма Егорович Трегубенков (1890–1963), 
советский партийный и хозяйственный деятель. 
В 1931 году был назначен парторгом, а затем 
директором Сталинградского тракторного завода 
(СТЗ). С 1943 года работал в Наркомате тяжелого 
машиностроения

Рис. 180. Проект жилого дома с универмагом на СТЗ. Перспектива. 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов. В верхнем 
левом углу — надпись, сделанная от руки: «Утверждаю директор СТЗ Трегубенков 4.4.1934».  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 183. Дом с универмагом на СТЗ. Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва». МЗСБ НВФ 9196
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все это позволяет предположить, что дом с универмагом существует в волгограде 
и сегодня. Это восстановленное после великой отечественной войны жилое здание 
по адресу: ул. дегтярева, 37.

чтобы убедиться в состоятельности данной версии, стоит сравнить послевоен-
ный снимок из музея вгтЗ, где дом с универмагом представлен вместе с уже 
упомянутым домом Итр-ударников (рис. 182), фотографию, хранящуюся в фондах 
музея-заповедника «Сталинградская битва» (рис. 183), и современный облик жи-
лого здания на ул. дегтярева (рис. 184, 185). 

в заключение рискнем предположить, что с проектом жилого дома с универмагом 
связано фасадное изображение неизвестного здания из «Сталинградской папки» 
в. И. кочедамова (рис. 186). на данном листе отсутствует название объекта, имеется 
только указание «главный фасад». впрочем, такой фасад может быть рассмотрен и 
как один из поздних, переработанных вариантов неосуществленного проекта дома 
крайпотребсоюза (см. с. 68–70). в пользу этой версии «говорят» различные вазоны 
на уровне второго этажа и другой декор в нижней части фасада, символизирующий 
изобилие. на высоте пятого этажа слева и справа читается изображение серпа и мо-
лота, в центре фриза — дата: предположительно, 1933 или 1935 год.

Рис. 186. Неизвестное здание. Главный фасад. 1933 или 1935 год.  
Архит. В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Архитектура нового Сталинграда
С т а т ь я   В .   И .   К о ч е д а м о в а ,   о п у б л и к о в а н н а я   в   г а з е т е   « п о в о л ж с к а я   п р а в д а » 
9   м а я   1 9 3 4   г о д а

I.
Сталинград стал мощным промышленным городом всесоюзного значения. росли заво-

ды, росло рабочее население, рос и менялся город. Сталинград уже не имеет ничего обще-
го с Царицыном, но настоящая реконструкция города широко начинается только сейчас.

Сталинград от центра до окраин окончательно меняет свое лицо. Сейчас следует погово-
рить о тех творческих путях, по которым должна вестись работа по архитектурному оформ-
лению города, поговорить о возможностях сегодняшнего дня и о наших недостатках.

всем видна та большая работа, которая проводится: асфальтирование улиц и пло-
щадей, прокладка новых дорог, связывающих отдельные промрайоны с центром, 
озеленение, приведение в порядок скверов, бульваров, газонов, окраска домов и 
целых кварталов. 

вот этой группе повседневных реконструктивных работ следовало бы уделить серьез-
ное внимание, так называемой малой архитектуре — архитектурных киосков, памятни-
ков, монументов и т. п. киоск, при хорошей его композиции и окраске в не малой сте-
пени организует магистрали и площади города, а также придает своеобразный колорит 
паркам и бульварам. однако на сегодняшний день мы видим унылые, нелепые по форме 
и цвету киоски-тумбы, которые скорее похожи на ларьки уездного базара, чем на вспо-
могательный элемент оформления нашего нового социалистического города.

в связи с переходом в Сталинград краевого центра был составлен детальный проект 
реконструкции центральной части города, по которому городская площадь соединяет-
ся с площадью 9-го января большим проспектом, а в конце последнего организуется 
площадь с дворцом советов. такой интересный по замыслу ансамбль должен осущест-
вляться в первую очередь. Поэтому все монументальное строительство ближайших лет 
следовало бы сосредоточить именно на этой магистрали, что даст возможность через 
3–5 лет иметь архитектурно-законченную магистраль нового Сталинграда.

Рис. 187. Иллюстрация, опубликованная в «Поволжской правде» к статье В. И. Кочедамова. Подпись в газете: 
«Новые дома, строящиеся в Сталинграде. Слева направо: дом ударников на СТЗ, Дворец Советов, гостиница 
№ 2, жилой дом на СТЗ» 

Рис. 185. Дом № 37 по ул. Дегтярева в Волгограде. 
Фрагмент дворового фасада. 2022 год.  
Фото: П. П. Олейников 
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новое строительство, а также реконструкция старого нуждаются в едином, авторитет-
ном руководстве. для этой цели при горсовете организовано строительное управление.

Сейчас нужно взяться за оживление архитектурно-художественного совета. Совет 
должен обсуждать наиболее значительные по своему объему проекты путем отбо-
ра и дискуссии внедрять определенное направление, чтобы создать архитектурное 
единство будущего города. Задача художественного совета — не допускать к строи-
тельству объекты, лишенные всякой архитектурно-художественной ценности. такие 
случаи строительства были и, к сожалению, есть и сейчас.

необходимо широко знакомить общественность с проектами, утвержденными к 
строительству. Это нетрудно сделать путем устройства выставок или постоянной ви-
трины, как это было при проектировании поселка СтЗ.

каждый из проектов нового строительства должен стать достоянием широкой об-
щественности. Это поможет достичь высокого художественного отбора проектов.

в самое ближайшее время в Сталинграде будут строиться дома-гиганты: уЗП, край-
милиция, жилдом крайисполкома, 8 объектов СтЗ и др. объем некоторых из них до-
стигает 40 тысяч кубометров и, наконец, мы начали строительство дворца Советов. 
а кто знает проекты этих сооружений? небольшой круг заинтересованных людей! 
а ведь эти проекты представляют далеко не только узковедомственный интерес.

необходима организация внутригородских конкурсов на проекты наиболее от-
ветственных сооружений. Это даст большой выбор. Затраты конкурса оправдаются 
художественной ценностью проектов и экономическими эффектами (меньшая куба-
тура, большая полезная площадь и т. д.). 

II. 
но составить, выбрать, утвердить проект — это только начало. нужно осуществить 

запроектированное. вот здесь-то и начинается выхолащивание всех намерений ав-
тора проекта. Со строек шлют бесконечные извещения о том, что нет того или иного 
материала, деталей. Проектировщик начинает вводить изменения, порой коверкая 
первоначальный замысел. но если глубже вдуматься в сущность мелких их непола-
док, которые порой расстраивают целую систему, то приходишь к убеждению, что 
вину надо искать в самих работниках, а не в объективных причинах.

разве мы не в состоянии хорошо сделать фасадную решетку, ограждения, балконы, 
крыши, перила лестницы, лестничные ступени и т. п.? разве для этого нужно что-то 
невероятное? конечно, нет! нужно только сознательное отношение к делу, желание. 
Это доказано хотя бы на примере строительства дома Легпрома и при отделке го-
стиницы № 2. Эти строения радуют взор своим видом и являются наиболее броским 
из всех новых домов.

III.
какой же должна быть архитектура ближайшего будущего Сталинграда? чтобы от-

ветить на этот вопрос, необходимо взглянуть на настоящее и сделать критические 
выводы. За последнее время (1928–1933 гг.) особенно в жилстроительстве, архитек-
турой по существу не занимались. 

до крайности упрощались конструкции. а устройство балконов, лоджий, карнизов и 
штукатурка считались художественной вольностью, никак не поощряемой суровыми 
рационализаторами, которые, надо сказать, в это время пользовались непреодолимым 
авторитетом. И вот результатом такого усердия появились на свет «дома-коробки».

в результате подъема материального и культурного уровня трудящихся вскоре из-
менились требования на жилища. Современному рабочему нужен не «дом-коробка», 
а дом со всеми коммунальными удобствами, светлый, просторный и, наконец, бога-
тый по архитектуре. нам нужны здания, которые могли бы радовать своей органи-
зованностью и в комплексе давали бы улицу, способствующую отдыху, говорящую 
о нашей радостной эпохе.

Жилье — это не только дома, это целая сеть общественных, коммунальных и быто-
вых учреждений. как-то: магазины, детясли, клубы, столовая и т. д.

Сочетание жилья с сооружениями общественного значения и зеленью, разнообра-
зие форм и назначений зданий, богатые по своей архитектурной выразительности.

Сейчас по решению директивных организаций все строительство разделяется на: 
обычное капитальное и строительство повышенных требований. Последнее обусла-
вливается устройством высоких помещений, например, 3,2 метра, вместо 2,8, устрой-
ством балконов, лоджий, эркеров, рекомендуется введение скульптуры, барельефа, 
цветной штукатурки и т. д.

объемы строительства обоих категорий устанавливаются наркомхозом. Сталин-
граду, ввиду его исключительного значения, следовало бы добиться разрешения ве-
сти все строительство по категории повышенных требований.

архитекторы Сталинграда должны упорно работать над созданием нового стиля 
социалистической архитектуры. наша задача — создать образцы свободной и ра-
достной по своей гармонии и формам архитектуры нового Сталинграда.

Рис. 188. Планировка центральной части города Сталинграда. Бригада архит.-худ. А. Е. Белогруда. 1932 год. 
(См. ежегодник ОАХ за 1935 год, вып. IV). Именно на эту планировку ссылается В. И. Кочедамов в первой части 
своей статьи
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 Жилой дом Итр-ударников в Верхнем поселке Стз. 
 1934 г.
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

Рис. 189. Публикация 
в заводской газете  
«Мы удивлены. Почему 
не начата постройка 
„Дома ИТР-ударника“»

Рис. 190. Жилой 
дом ударников СТЗ 

в Сталинграде. 
1950-е годы. Архив 

архитектора Е. Обухова. 
Музей архитектуры 

Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 191. Дом № 36 по ул. Дзержинского в Волгограде. 
2020 год. Фото: П. П. Олейников

Статью «архитектура нового Сталин-
града» виктор кочедамов написал 
весной 1934 года, после двух с по-

ловиной лет активной работы в сталин-
градском «крайпрогоре». в этот период 
в его творческом багаже уже имелись 
реализованные яркие проекты: «комсо-
мольский дом» в верхнем поселке заво-
да «красный октябрь», речной вокзал 
на берегу волги, школа им. С. М. кирова, 
корпус «а» обширного комплекса дома 
специалистов и др. Жилые и обществен-
ные здания его авторства возводились 
в самом центре города  — на площади 
Павших борцов: дом Легпрома, гостини-
цы «Интурист» и «большая Сталинград-
ская» и в рабочих поселках крупней-
ших промышленных предприятий. но 
вместе с мастерством проектировщика 
приходило понимание, что не все заду-
манное удается воплотить в реальные 
объекты. И тогда молодой архитектор 
решает выступить в печати, чтобы поде-
литься своими наблюдениями, обозна-
чить «болевые точки» архитектурной и 
строительной практики Сталинграда и 
привлечь к обсуждению накопившихся 
проблем не только своих коллег, но и 
«самые широкие слои населения».

Сразу отметим, что сегодня, спустя 
почти 90 лет после выхода статьи, 
проблемы, поднятые кочедамовым, 
все еще актуальны: современные стро-
ители также пытаются диктовать свои 
условия, что приводит к искажению и 
упрощению даже самых удачных про-
ектов. в то же время текст статьи дает 
богатый материал для исследования 
градостроительной истории довоенно-
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Рис. 192. Фотография с материалами выставки. Сталинград. 1934 год. Архив В. И. Кочедамова,  
«Сталинградская папка»

го волгограда и дополнительную фак-
туру, позволившую установить (пока на 
уровне рабочей гипотезы) авторство 
одного из существующих в городе зда-
ний — дома № 36 по ул. дзержинского. 
Предположительно, это восстановлен-
ный после войны дом Итр-ударников 
в верхнем поселке тракторного завода, 
изначально возведенный по проекту 
кочедамова.

в личном листке члена Союза архитек-
торов (см. рис. 61 на с. 58) в. И. кочеда-
мов дал перечень выполненных им про-
ектов в Сталинграде, упомянув среди них 
«дом ударников», но с уточнением «дом 
не построен». 

При этом в газете «Поволжская прав-
да» от 9 мая 1934 года, где вышла статья  
«архитектура нового Сталинграда», име-
ется изображение проекта этого дома, 
и он представлен как строящийся (см. 
рис. 187 на с. 135). 

более того, проанализировав другие 
документы и публикации тех лет в кра-
евой прессе, приходим к выводу, что 
история данного строительства имела 
большой общественный резонанс и не 
раз освещалась в прессе. так, еще 10 мая 
1932 года заводская газета «даешь трак-
тор!» опубликовала статью-обращение 
инженеров СтЗ, которая называлась «Мы 
удивлены. Почему не начата постройка 
“дома Итр-ударника”» (рис. 189). 

а 11 мая 1934 года (буквально через 
два дня после выхода критической ста-
тьи кочедамова), газета «Поволжская 
правда» сообщила, что на строительство 
и благоустройство поселков СтЗ отпу-
щено 10 млн рублей и будет построено 
10 деревянных стандартных и 8 камен-
ных домов, дом Итр-ударников, а также 
банно-прачечный комбинат и больница.

казалось бы, вопрос с финансировани-
ем решен, стройка начата, что же могло 
помешать реализации проекта? 
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дело в том, что в довоенном Сталинграде еще не была отработана единая система 
проектирования и строительства. Постоянно ощущалась острая нехватка материалов и 
квалифицированных кадров. Строительных рабочих для Сталинграда вербовали среди 
сельских жителей, но те зачастую бросали работу в городе и под угрозой исключения 
из колхоза возвращались в свои деревни и села. Из-за этой «текучки» строительство 
того или иного здания могло тянуться годами, как это случилось с домом управления 
зрелищных предприятий (уЗП), который не могли сдать около пяти лет. (а областную 
библиотеку на улице вятской, спроектированную архитектором г. М. данкманом, вооб-
ще не построили: в 1937 году автор проекта был репрессирован.) 

очевидно, нечто подобное произошло с домом Итр-ударников в верхнем посел-
ке СтЗ. Поэтому в период работы кочедамова в Сталинграде (в 1935 году он уехал 
учиться в Ленинград) этот дом действительно не был достроен. однако позже здание 
все-таки сдали, заселили, а после Сталинградской битвы восстановили из руин, и 
сейчас оно известно как дом № 36 по ул. дзержинского в тракторозаводском районе 
волгограда (рис. 190, 191).

Рис. 194. Дом Советов в Сталинграде. Фасад со стороны Волги. Архит. И. Г. Лангбард. Объект был заложен 
в 1933 году, но не построен 

косвенным подтверждением того, что дом на ул. дзержинского был спроектиро-
ван именно кочедамовым, является снимок, хранящийся в архиве архитектора в так 
называемой «Сталинградской папке» (рис. 192). Это фотография неких выставочных 
материалов, сгруппированных вокруг надписи: «на основе 6-ти условий тов. Сталина 
добьемся выполнения Плана жил(ищно)го и к(оммунальн)ого ст(роитель)ства». часть 
текста перекрыта бюстом вождя, помещенным в центре композиции77.

Можно предположить, что данная выставка была приурочена к открытию город-
ской партийной конференции, о которой сообщала газета «Поволжская правда» в 
номере от 8 января 1934 года. там же была опубликована фотография, на которой 
участники конференции рассматривают макет дворца Советов, который планирова-
ли строить в Сталинграде по проекту крупного советского архитектора И. г. Лангбар-
да (рис. 19378). 

Характерно, что изображения лангбардовских проектов имеются и в «Сталинград-
ской папке» в. И. кочедамова. Судя по всему, они являлись чем-то вроде «методическо-
го фонда» для молодого архитектора. на архивном снимке с выставки проект дворца 
Советов опять-таки присутствует (см. рис. 19479 и рис. 192, вверху, справа от надписи). 

но нас куда больше интересует другой момент на выставочном фото. Это крестики, 
нанесенные синими чернилами поверх уже готового снимка. 

Можно предположить, что таким образом кочедамов отметил проекты, разрабо-
танные либо им лично, либо с его участием. в их числе — проект дома специалистов 
на 300 квартир, проект гостиницы № 2 («большой Сталинградской»), проект школы в 
поселке ворошилова (школы Сталдрева), проект дома кИк (краевого исполнитель-
ного комитета). 

Синим крестиком отмечен и проект дома на 60 квартир с двумя магазинами в пер-
вом этаже на участке тракторного завод (см. рис. 192, центральная часть, слева от 
надписи, второй снимок сверху). нетрудно заметить, что изображение абсолютно 
совпадает с тем, что было опубликовано в газете «Поволжская правда» от 9 мая 
1934 года (рис. 187), а архитектура данного дома напоминает другие работы мо-
лодого кочедамова, в частности, «комсомольский дом» в верхнем поселке завода 
«красный октябрь» и ряд проектов жилых домов для СтЗ.     

таким образом, объединив всю имеющуюся информацию, приходим к выводу, что 
гипотеза о том, что проект дома № 36 по ул. дзержинского принадлежит в. И. ко-
чедамову, вполне может считаться рабочей и перспективной, хотя и требует более 
серьезного документального подтверждения. И возможно, необходимые материалы 
еще будут обнаружены в фондах музея вгтЗ.

77  Шесть условий Сталина — это комплекс хозяйственно-политических мероприятий из выступления И. в. Сталина «новая об-
становка — новые задачи хозяйственного строительства», прозвучавшего 23 июня 1931 года на совещании, организованном 
при Цк вкП(б) для представителей хозяйственных организаций, объединенных высшим советом народного хозяйства СССр 
и народным комиссариатом снабжения СССр. 5 июля 1931 года речь Сталина была опубликована в газете «Правда», после 
чего было развернуто всесоюзное движение по внедрению условий, а сам текст выступления распространялся брошюрами и 
небольшими книжками наподобие цитатника Мао.
78 Иосиф григорьевич Лангбард (1882–1951) [Электронный ресурс] // википедия: свободная энциклопедия. — режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лангбард,_Иосиф_григорьевич#/media/Файл:Architect_Langbard_Iosif_Grigorevich.jpg. дата обра-
щения: 28.03.2022.
79 ежегодник оаХ. вып. XIV, 1935 г. С. 88–89.

Рис. 193. Иосиф Григорьевич Лангбард (1882–1951), 
архитектор, градостроитель, доктор архитектуры, 
обладатель Гран-при Всемирной выставки в Париже 
в 1937 году. С 1935 по 1950 год И. Г. Лангбард — 
преподаватель на архитектурном факультете 
Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры (ЛИЖСА), деканом которого 
с 1949 года был В. И. Кочедамов
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 центральная площадь в Верхнем поселке Стз. 1934 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

Рис. 195. Проект «СТЗ. Верхний поселок. Центральная 
площадь». 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов. 

Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 196. Аэрофотосъемка 
1935 года. Застройка 
Верхнего поселка 
Сталинградского 
тракторного завода. 
Предполагаемое место 
Центральной площади 
занято 1–2-этажными 
домами. РГАКФД. 
Фотофонды № 0-215274 

Среди документов, хранящихся в «Сталинградской папке» в. И. кочедамова, не-
которые представляют особый интерес для исследователей, так как публику-
ются впервые. в их числе — проект Центральной площади в верхнем поселке 

Сталинградского тракторного завода (рис. 195). 
наша справка: постановление о строительстве Сталинградского тракторного за-

вода было принято коллегией главметалла высшего совета народного хозяйства 
11 ноября 1925 года. на тот момент это решение носило предварительный характер 
и не имело ни технического, ни экономического обоснования80. Строить завод решили 

80 гаво. Ф. 278. оп. 1. № 142.
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Рис. 197. Строительство первого жилого дома 
в Верхнем поселке СТЗ. Весна 1928 года. Музей  ВгТЗ

Рис. 198. Дома рабочих и служащих СТЗ. 1930 год. 
Государственный историко-мемориальный музей-
заповедник «Сталинградская битва». МЗСБ НВФ 
773/198

Рис. 199. Строительство жилых домов в Верхнем 
поселке СТЗ. Музей  ВгТЗ

на волжском берегу в четырнадцати ки-
лометрах к северу от центра Сталинграда, 
фактически в степи. 12 июля 1926 года со-
стоялась закладка предприятия. 

Проектирование СтЗ осуществлял кол-
лектив Сталинградского филиала гипро-
меза  — государственного института по 
проектированию металлургических за-
водов. Проектное бюро вначале распола-
галось в бывших складах на Старой пло-
щади в Москве, затем в трех маленьких 
комнатках временной конторы тракторо-
строя в Сталинграде. таким образом, ос-
новные работы по проектированию СтЗ 
были выполнены отечественными инже-
нерами, которые разработали промыш-
ленные задания и подготовили большую 
часть технологического проекта. амери-
канская фирма Albert Kahn Associates, 
Inc, которая также принимала участие в 
создании СтЗ, выполнила строительный 
проект трех главных цехов завода. 

Сталинградский филиал гипромеза раз-
работал и первые проекты жилых домов 
для СтЗ, они были готовы уже в октябре 
1926 года. вскоре в верхнем поселке СтЗ 
развернулось новое жилое строительство 
(рис. 197–200). 

Следующий этап в проектировании 
заводских поселков связан с созданием 
в Сталинграде в 1932  году проектного 
института «крайпрогор», специалистами 
которого поручалось проектирование 

Рис. 200. Панорама квартала СТЗ. 1931 год. Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 
«Сталинградская битва». МЗСБ НВФ 189

именно жилых объектов. архитектор «крайпрогора» в. И. кочедамов разработал не-
сколько проектов жилых зданий для поселков СтЗ, в частности, уже рассмотренные 
выше проекты жилых домов для нижнего поселка СтЗ, проект жилого дома с уни-
вермагом для верхнего поселка СтЗ и восстановленный после войны дом Итр-удар-
ников. теперь в этот перечень добавляется ранее неизвестный проект Центральной 
площади в верхнем поселке СтЗ.

данный проект с личной подписью архитектора датирован 1934 годом. его осо-
бенностью является проектирование Центральной площади поселка на участке, име-
ющем неоднородный рельеф. расположенную на юго-западе участка возвышенность 
кочедамов использует как природный постамент для ключевого по смыслу здания, 
которое объединяет всю застройку и становится доминантой, несмотря на сравни-
тельно небольшой размер. Можно предположить, что это здание проектировалось 
как районный театр, а широкие и протяженные лестницы, ведущие к нему, были при-
званы создавать у пешеходов настроение торжественности и праздника. 

По периметру площади устраиваются жилые пятиэтажные здания, которые стано-
вятся частью проектируемой квартальной застройки верхнего поселка. 

С противоположной, северо-восточной стороны Центральной площади, запро-
ектировано монументальное здание в виде незамкнутого каре, вероятно, админи-
стративное: райком вкП(б) или райсовет. Перед ним проходит одна из главных улиц 
поселка — Советская (Зеленая). Судя по всему, площадь проектировалась как пеше-
ходная, предназначенная для проведения демонстраций и праздников. 

Примечательно, что в «Сталинградской папке» в. И. кочедамова наряду с проектом 
Центральной площади был обнаружен и куда более глобальный проект застройки все-
го верхнего поселка СтЗ (рис. 201). на нем указано, что работа выполнена в сталин-
градском «крайпрогоре», но имен и фамилий авторов нет. осмелимся предположить, 
что кочедамов принимал непосредственное участие в разработке данного проекта. 
По крайней мере, авторство Центральной площади, без сомнения, принадлежит ему.

до реализации проекта, выполненного сталинградским «крайпрогором», дело так 
и не дошло. уже в следующем 1935 году специалисты из архитектурно-планировоч-
ной мастерской Московского архитектурного института (МарХИ) разработали свой 
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проект перепланировки и реконструкции 
верхнего поселка СтЗ, который приняли 
к исполнению (рис.  202). было решено 
отказаться от строчной застройки в поль-
зу периметральной. однако, и эта, новая 
концепция включала идею создания 
Центральной площади, которую предла-
гал в.  И.  кочедамов. не исключено, что 
московские архитекторы могли взять за 
основу именно его проект.

в любом случае, разработка архи-
тектурно-планировочной мастерской 
МарХИ не была реализована в полном 
объеме: строительство Центральной 
площади в верхнем поселке СтЗ так и 
осталось на бумаге, вместо нее возве-
ли одно- и двухэтажные жилые дома 
(рис. 196, 203).

Рис. 203. Аэрофотосъемка 23 августа 1942 года. 
Верхний поселок СТЗ перед бомбардировкой. 
1 — дом ИТР-ударников, 2 — дом с универмагом, 
3 — предполагаемое место Центральной площади 
занято 1–2-этажными домами. Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 201. Проект 
застройки Верхнего 
поселка СТЗ. Сталинград. 
1 — дом ИТР-ударников, 
2 — дом с универмагом. 
Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка» 

Рис. 202. Сообщение ТАСС, опубликованное в газете 
«Сталинградская правда» 2 сентября 1936 года
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 Школа на 880 учащихся на дар-горе. 
 1934 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в творческом багаже в. И. кочедамова — несколько проектов школьных зданий, 
но на данный момент нам известно только о двух из них, реализованных стро-
ительством. Это школа на 480 учащихся в верхнем поселке завода «красный 

октябрь» (см. с.  80–85 настоящего издания) и школа на 880 учащихся на дар-горе, 
ныне Моу «вечерняя школа № 26 ворошиловского района волгограда» — здание 
было восстановлено после войны (рис. 205).

к сожалению, мы не имеем подробной информации, как проектировалась и стро-
илась школа на дар-горе. в то же время в «Сталинградской папке» архитектора име-
ется несколько проектов школьных фасадов (рис. 204, 206). они не подписаны, хотя 
стиль, в котором исполнены эти работы, вполне соответствует авторской технике 
в.  И.  кочедамова. Можно предположить, что эскизы были выполнены для участия 
в конкурсе, объявленном в 1935 году городским советом Сталинграда. участникам 
предлагалось разработать варианты архитектурного оформления школ.

дело в том, что многие школьные здания в Сталинграде в тот период строились 
по типовым проектам, которые городской отдел народного образования получал из 

Рис. 205.  
Школа на 880 учащихся 
на Дар-горе. Послевоенное 
восстановление. 
Современный адрес: 
Ельшанская ул., 130. 
2020 год. Фото: 
П. П. Олейников

Рис. 204. Проект школы на 880 мест. Южный фасад. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка» 
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Рис. 207. Строительство школы в Сталинграде. 1930-е годы. 
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Рис. 206. Проект школы на 880 мест. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

Москвы. очень скоро в таких проектах был замечен ряд существенных недостатков: 
отсутствовали физкультурные залы и учебные мастерские, не были предусмотрены 
комнаты для обслуживающего персонала и медицинские кабинеты. Фасады типовых 
школ выполнялись в упрощенных формах. 

Школьные здания по авторским проектам в Сталинграде тоже появлялись, но это 
происходило значительно реже. в качестве примера можно привести уже упомяну-
тые школы в верхнем поселке завода «красный октябрь» и на дар-горе, построен-
ные по проектам в. И. кочедамова, и школьные здания на СтЗ (архит. И. С. николаев, 
е. И. евдокимова, М. в. Сергеев).

как бы то ни было, к середине 1930-х годов в Сталинграде было построено и от-
крыто значительное количество школ (рис. 207). только в 1935 году в городе было 
введено в эксплуатацию 7 новых школьных зданий и еще 5 зданий, существовавших 
ранее, переданы под образовательные нужды. таким образом, к концу 1935 года 
в городе работало 99 школ, но их все равно не хватало.

Пик школьного строительства пришелся на следующий 1936 год, когда в Сталин-
граде возвели сразу 20 новых школьных зданий: 12 школ на 880 учащихся и 8 школ 
на 400 учащихся. на это строительство было выделено 12,03 млн рублей. работы 
велись в самых разных районах города: 4-этажные школы строились на Пензенской, 
Смоленской, Саратовской и козловской улицах; в поселке завода «красный ок-
тябрь» (4-этажное здание), в районе шоссе аэродрома, около банного оврага, вблизи 
нефтеторга (4-этажное здание), на Моздокской улице (2-этажное здание) и др.
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 ресторан «Шанхай». 1934–1935 гг.
А р х и т е к т о р ы   В .   И .   К о ч е д а м о в ,   А .   И в а н о в

весной 1936 года на Центральной набережной Сталинграда было открыто сра-
зу несколько летних кафе и ресторанов. Среди них своим необычным видом 
выделялся 5-ярусный павильон-ресторан «Шанхай», оформленный на манер 

китайской пагоды — отсюда, вероятно, и его экзотическое название. 
новомодный, сразу ставший безумно популярным «Шанхай» разместился при сли-

янии волги и Царицы, на так называемом «царицынском шпиле» (рис. 208). Инте-
ресно, что до ресторана на этом месте стоял православный Иоанно-Предтечинский 
храм, отстроенный в камне в 1704 году81 и считавшийся первым каменным зданием 
города (рис. 209). однако, 27 февраля 1932 года сталинградские власти решили за-
крыть церковь, озвучив в качестве официальной причины опасность оползней. в том 
же году Иоанно-Предтечинский храм был уничтожен82. в 1934 году на его месте ре-
шили устроить летний общепит.

архитектор в. И. кочедамов представил несколько вариантов летнего павильо-
на-ресторана (рис. 210), эти проекты даже публиковались в местных газетах. кро-
ме того, существует итоговый проект, по которому строился ресторан (рис. 21183). 

81 По другой версии, Иоанно-Предтечинский храм стал каменным раньше — в 1664–1665 гг. 
82 Храм Святого пророка Иоанна Предтечи. История [Электронный ресурс] // Храм Святого пророка Иоанна Предтечи, волго-
град [Сайт]. — режим доступа: http://ioann-predtecha.ru/about-us/history. дата обращения: 28.03.2022.
83 Проект павильона-ресторана. Юго-восточный фасад. 1935 год. архит. в. И. кочедамов, а. Иванов [Электронный ресурс] // 
российский государственный архив научно-технической документации [Сайт]. — режим доступа: http://vystavki.rgantd.ru/
archive-ntd/razdel-2.htm. дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 208. Панорама застройки левого берега реки 
Царицы с рестораном «Шанхай» и Астраханским 

мостом. Вторая половина 1930-х годов. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 209. Уничтоженная в 1932 году Иоанно-
Предтечинская церковь, на месте которой открылся 
ресторан «Шанхай». Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 210. Проект ресторана. Вариант. 1934 год. Архит. В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, 
«Сталинградская папка»
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внизу листа, датированного 1935 годом, можно прочитать надписи: «Павильон-ре-
сторан. Юго-восточный фасад. Сталинградский гор. совет. 2 аПМ. руководитель ма-
стерской (подпись неразборчиво). Проектировал а. Иванов». 

Появление фамилии Иванова в подписи проекта, вероятно, связано с тем, что в 
1935 году кочедамов уехал на учебу в Ленинград, а молодой архитектор а. Иванов 
только начал работать в Сталинграде и получил задание выполнить строительные 
чертежи к уже существующему проекту (обычная практика для начинающего специ-
алиста). аббревиатура аПМ расшифровывается как архитектурно-планировочная 
мастерская. в 1935 году «крайпрогор» был ликвидирован, на его базе были созданы 
две аПМ: № 1 и № 2. руководителем второй мастерской был архитектор Ф. П. диденко, 
предположим, что его подпись и стоит на чертеже, хотя утверждать это со 100-про-
центной вероятностью нельзя.

Рис. 211. Проект павильона-ресторана. Юго-восточный фасад. 1935 год. Архит. В. И. Кочедамов, А. Иванов. 
РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 108. Л. 15

Рис. 212. Общий вид ресторана «Шанхай» 
с набережной. Постройка имела несколько открытых 

ярусов, первый из которых был кирпичный, 
а остальные — деревянные. 1936 год. Музей 

архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 213. Объявление об открытии ресторана 
в газете «Молодой Ленинец» от 20 июня 1936 года

Рис. 214. Ресторан «Маяк» в Сталинграде, 
построенный на месте сгоревшего во время 
войны ресторана «Шанхай». 1950-е годы. Архит. 
Е. И. Левитан. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

так или иначе, павильон-ресторан, по-
лучивший название «Шанхай», был по-
строен и открыт в 1936  году (рис.  212). 
Заведение стразу получило статус «об-
разцового ресторана», а великолепный 
вид на волгу и проплывающие мимо па-
роходы делали его привлекательным ме-
стом для отдыха. Из объявления, которое 
появилось вскоре после открытия «Шан-
хая» в сталинградской газете «Молодой 
Ленинец», узнаем, что ресторан прини-
мал посетителей до 3 часов ночи, с 8 ве-
чера в нем играл джаз-оркестр, а цены на 
порционные горячие блюда и холодные 
закуски были «умеренными» (рис. 213).

в 1942 году сталинградский «Шанхай» 
сгорел, после войны на его месте был 
возведен ресторан «Маяк» по проекту 
архитектора е. И. Левитана (рис. 214).
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Рис. 215. Лесная пристань при впадении Царицы 
в Волгу. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда 

Рис. 217. Набережная 
Волги в центральной 

части города. 
Дореволюционная 
открытка. Музей 

архитектуры Царицына–
Сталинграда—Волгограда

Рис. 216. Керосиновые и нефтяные склады на берегу 
Волги у Нобелевского городка. Дореволюционная 

открытка. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 218. Набережная у Дворца пионеров (бывш. дома Воронина, на фото — слева). Конец 1930-х годов. Музей 
архитектуры Царицына–Сталинграда—Волгограда 

 проект центральной набережной. 1935 г.
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

виктор Ильич кочедамов стал одним из первых сталинградских архитекторов, 
принявших активное участие в системном проектировании прибрежных город-
ских территорий. 

тут важно отметить, что набережная волги в центральной части Сталинграда к сере-
дине 1930-х годов представляла собой неприглядное зрелище: мусор и разнокали-
берные хибарки и покосившиеся здания, овражные склоны, плохо спланированные 
откосы — все это вызывало недовольство властей и смущало взгляд рядовых горо-
жан. большие проблемы создавала железнодорожная линия вдоль волги, а также бе-
реговые лабазы, склады пароходства и причалы порта, особенно грузового — всего 
около 40 разных построек, многие из которых сохранились еще с дореволюционных 
времен (рис.  215–217).

Сталинградская пристань в 1935 году имела 23 разбросанных по всему берегу 
причала, которые не отвечали требованиям по обработке грузов и пассажиропото-
ков. а все прибрежные территории города имели 10 набережных, что было край-
не неудобно, поэтому горсовет назначил специальную комиссию, которая разрабо-
тала проект их переименования. в городе появились Сталинская и академическая 

Рис. 219. Проект лестницы на набережной Сталинграда. 1935 год. Архит. В. Кочедамов. Иллюстрация 
из газеты «Сталинградская правда» от 9 августа 1935 года 
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набережные, набережная декабристов, 
набережная бакинских комиссаров и др. 
в  процессе проектирования они имели 
и  другие, номерные названия: набереж-
ная 1-й очереди, набережная 2-й очереди.

конечно же, сталинградские власти и 
до этого пытались благоустроить набе-
режную в центре города, но к 1935 году 
пришло понимание, что решение пробле-
мы прибрежных территорий должно 
быть комплексным, в масштабе всего 
города. «крайпрогору» было поручено 
разработать проект набережной волги, 
который бы позволил оперативно при-
вести в надлежащее состояние речной 
фасад Сталинграда. в разработке про-
екта набережной на разных этапах, до 
1941  года включительно, принимали 
участие ведущие городские специа-
листы, художники и проектировщи-
ки: главный архитектор Сталинграда 
а. М. дворин, архитекторы в. И. кочеда-
мов, а. С. кулев, М. П. Цубикова, И. П. Ива-
щенко, Ф.  И.  амосов, а.  н.  чекулаев, 
скульпторы С. д. Меркулов, Лапотышкин, 
М. г. белашов, е. Ф. алексеева-белашова, 
инженеры б. а. Сиренко и Прибытко. 

виктор Ильич кочедамов видел про-
ект волжской набережной как единый 
ансамбль от реки Царицы до водокачки. 
тем более что ранее, в 1931–1932 годах, 
им был спроектирован новый речной 
вокзал, возведенный на этом отрезке, а 
в 1934  году кочедамов начал проекти-

ровать ресторан «Шанхай», расположен-
ный при слиянии волги и Царицы. таким 
образом, территория будущей набереж-
ной была ему хорошо знакома.

как уже отмечалось, в предыдущей 
главе, именно кочедамов предложил 
ввести в   комплекс набережной смыс-
ловой акцент — парадную лестницу со 
скульптурой Сталина наверху (рис. 219). 

Свой вариант благоустройства двухуров-
невой волжской набережной архитектор 
представил в  июле 1935  года. Это был 
достаточно амбициозный проект: пяти-
маршевая парадная лестница имела два 
верхних марша по 12   ступеней и   три 
нижних  — по 18  ступеней с  шириной 
площадок по 2 метра. у верхней терра-
сы ширина лестницы составляла 40 ме-
тров, у нижней — 25 метров. на верхней 
площадке спроектированы две колонны 
по 25 метров высотой, наверху которых 
планировалось установить фонари и 
прожекторы. Ступени лестницы и базы 
колонн должны были быть изготовлены 
из серого житомирского гранита: впо-
следствии его доставили в  Сталинград 
в семи вагонах. 

на нижней террасе планировалось 
устроить зеленую зону шириной 2,25 ме-
тра, затем должна была идти двухпут-
ная трамвайная линия общей шириной 
9,4 метра и длиной 1200 метров и про-
езжая часть шириной 11,5 метров. Поз-
же к ней была добавлена велодорожка. 
По проекту все это асфальтировалось, 
а часть, занимаемая трамваем, выкла-
дывалась брусчаткой.

о важности новой набережной для 
Сталинграда можно судить по публика-
циям в прессе того времени. так, 25 ок-
тября 1935 года в газете «Молодой Ле-
нинец» появилась статья в.  Фильберта 
«Завтра Сталинграда», вот фрагмент из 
нее: «набережная реки волги, пожалуй, 

Рис. 220. Проект стадиона в пойме реки Царицы. 1936 год. Архит. А. Кроленко. Иллюстрация из газеты 
«Сталинградская правда». Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 221. Работы на набережной. 1936 год. 
Архит. А. Кроленко. Фотография из газеты 
«Сталинградская правда». Музей архитектуры 
Царицына–Сталинграда–Волгограда

Рис. 222. Фотография из газеты «Сталинградская 
правда», оригинальная подпись: «Пахомов А. С. 
выполняет нивелировочные работы на набережной 
Волги». 1936 год. Фото: Л. Кузьмин. Известно, что 
запечатленный на снимке А. С. Пахомов окончил 
сталинградское строительное училище, работал 
десятником на строительстве СталГРЭС и волжской 
набережной. После курсов в Московском народном 
университете стал прорабом, восстанавливал 
и строил после войны гостиницу «Сталинград» 
(затем «Волгоград»), драмтеатр им. М. Горького, 
планетарий, кинотеатр «Гвардеец», корпус «А» 
Института архитектуры и строительства ВолгГТУ 
и мн. др. (По материалам личного архива  
Н. В. Намнясовой)
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одно из центральных мест в деле реконструкции нашего города. Последний проект, 
одобренный тов. варейкисом84, над которым работал архитектор в. кочедамов, яв-
ляет собой прекрасное зрелище с волги и служит как бы титульным листом к всему 
собранию архитектурных красот будущего Сталинграда. на высоте 25 метров — над 
уровнем реки — будет поставлена монументальная фигура Сталина. Скульптура бу-
дет изваяна заслуженным деятелем искусства скульптором Меркуловым и, возмож-
но, будет выполнена по образцу знаменитой скульптуры “Сталин” (волевая фигура 
вождя в шинели)». 

одновременно с обустройством волжской набережной проектом предусматрива-
лись крупные работы и по благоустройству поймы реки Царицы, на левом берегу 
которой планировали построить стадион (рис. 220). Позже было решено, что места 
для стадиона на Царице между трамвайным мостом и волгой недостаточно. боль-

84 варейкис Иосиф (Юозас) Михайлович (1894–1938) — советский партийный и государственный деятель, с 20 марта 1935 г. 
до 22 декабря 1936 г. занимал должность первого секретаря Сталинградского краевого комитета вкП(б). Позже был объявлен 
врагом народа и по приговору военной коллегии верховного суда СССр расстрелян на подмосковном полигоне нквд «ком-
мунарка».

Рис. 223. Кафе на набережной Волги. Сталинград. 1941 год. Фото: Б. Комар. Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». МЗСБ НВФ 189

шой городской стадион решили строить в районе метизного завода и нефтеторга. 
что, впрочем, не повлияло на старт проекта: уже в 1935 году были начаты работы по 
укреплению откосов и очистке устья реки Царицы с помощью рефулера (землечер-
пательной машины). 

увы, на практике все оказалось гораздо сложнее: строительство новой набереж-
ной продвигалось медленно и трудно. Первая очередь строительства от реки Цари-
цы до городской водокачки была разбита на 13 участков, по каждому из которых 
были разработаны сроки ввода в эксплуатацию. набережную 1-й очереди плани-
ровалось завершить к ноябрю 1935 года, но работы продолжались и позже, даже 
в зимнее время. 

наблюдались перебои со стройматериалами. не хватало специалистов-камен-
щиков: кладка велась очень плохо, только к концу первого строительного сезона, 
осенью 1935  года, к работам был привлечен опытный прораб богомолов. Это не-
сколько улучшило ситуацию. Постепенно решился и вопрос с  финансированием: 
в 1935 и 1936 годах в благоустройство набережной было вложено по 2 млн рублей, 
в 1937 году — 5 млн рублей. 

волжскую набережную в Сталинграде, без преувеличения, строил весь город: про-
мышленные предприятия выделяли транспорт, рабочих и  специалистов. горожане 
активно обсуждали проект набережной, высказывая много критических замечаний, 
особенно относительно устройства трамвайной линии длиной 1200 метров. 

весной 1936 года газета «Сталинградская правда» сообщала о том, что городскому 
архитектурно-планировочному управлению дано задание составить проекты стро-
ительства набережной второй очереди, которая займет район от базарного взвоза 
до станции Соляной, при этом набережная второй очереди будет строиться по типу 
первой, то есть с использованием разработок в. И. кочедамова. 

также отмечалось, что в дальнейшем, по нижним террасам и берегу волги, пройдет 
асфальтированная автогужевая трасса от центра города до тракторного завода. 

И надо признать, что спустя 80 лет данная идея в. И. кочедамова тоже нача-
ла воплощаться в жизнь — в волгограде в 2018 году, перед стартом чемпионата 
мира по футболу, первые автомобили проехали вдоль берега волги от ресторана 
«Маяк» до центрального стадиона. в дальнейшем эту трассу планируется про-
длить в сторону вгтЗ.
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 проект архитектурного  
 оформления здания  
 Сталинградского КИК. 
 1935 г. 
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в 1932 году, после переноса краево-
го центра из Саратова в Сталинград, 
партийное и хозяйственное руковод-

ство нижне-волжского края расположи-
лось в здании на ул. Первомайской, очень 
простом по форме, но имевшем неплохую 
планировку с просторными, светлыми по-
мещениями и широкими коридорами. 
Полезная площадь строения составляла 
3533 м2, высотность в разных частях коле-
балась от 3 до 4 этажей.

ранее по этому адресу находилась 
7-я военная школа летчиков им. Сталин-
градского краснознаменного пролета-
риата, открытая по приказу революци-
онного военного совета СССр № 321/59 
от 8 июня 1929 года. Школа занималась 
подготовкой по ускоренной (годовой) 
программе летчиков для разведыватель-
ной, легкобомбардировочной и истре-
бительной авиации85, 86. но в 1932  году 

85 Манцуров Ю. А. Сталинградские соколы. волгоград, 2008. 
С. 24.
86 в 1932 году 7-я военная школа летчиков им. Сталинград-
ского краснознаменного пролетариата провела первый вы-
пуск летчиков в количестве 112 человек. в 1938 году школа 
была преобразована в Сталинградское военное авиационное 
училище им. Сталинградского краснознаменного пролета-
риата. теперь курсанты учились по трехлетней программе. 
однако угроза войны заставила вернуться к годовому курсу 
обучения. в общей сложности к началу великой отечествен-
ной войны в Сталинграде было подготовлено 3039 летчиков. 
Летное обучение проводилось на 14 аэродромах, стационар-
ных: Центральный (он же Школьный), воропоново, гумрак 
и котлубань, и временных, которые находились недалеко 
от станций разгуляевка, бекетовка, качалино, разъезда 
конный и поселка Пичуга. Подробнее см.: 7-я военная школа 
летчиков им. Сталинградского краснознаменного пролета-
риата [Электронный ресурс] // авиаторы второй мировой 
[Сайт]. — режим доступа: http://allaces.ru/sssr/struct/scool/
vashstalingrad.php. дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 224. Проект «Первому Сталинградскому краевому съезду Советов от отделения Союза советских 
архитекторов. Архитектурное оформление здания Сталинградского КИК». Первый вариант. 1935 год.  
Архит. В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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Рис. 227. Разрушенное во время Сталинградской 
битвы административное здание обкома ВКП(б) 
и облисполкома. Музей архитектуры Царицына–
Сталинграда–Волгограда

Рис. 226. Общий вид здания сталинградского обкома 
ВКП(б) и облисполкома. Конец 1930-х — начало 1940-х 
годов. Музей архитектуры Царицына–Сталинграда–
Волгограда

военные получили новые помещения, а в бывших учебных классах и аудиториях 
разместились члены крайкома вкП(б) и сотрудники крайисполкома.

Слишком простой облик бывшей летной школы не соответствовал статусу главного 
административного здания Сталинграда, и в 1935 году кочедамов разработал проект ар-
хитектурного оформления фасада краевого исполнительного комитета, который подпи-
сан: «Первому Сталинградскому краевому съезду советов от отделения Союза советских 
архитекторов. архитектурное оформление здания Сталинградского кИк» (рис. 224, 225)

данный проект предусматривал расширение площадей за счет надстройки над 
трехэтажной частью здания четвертого этажа. главным архитектурным акцентом 
становился гигантский входной портал во всю высоту корпуса с декорированным 
плафоном и широким карнизом, на котором должны были разместиться лепные сим-
волы новой власти. 

Монотонность остальной части фасада оживлялась треугольными в плане пи-
лястрами. По бокам здания на высоте четвертого этажа устанавливались скульптур-
ные бюсты вождей пролетариата. нельзя исключать и вариант облицовки здания 
гранитом или мрамором.

Рис. 225. Проект «Первому Сталинградскому краевому съезду советов от отделения Союза советских 
архитекторов. Архитектурное оформление здания Сталинградского КИК». Второй вариант. 1935 год.  
Архит. В. И. Кочедамов. Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»

очевидно, реализация проекта за-
держалась (рис. 226), а Сталинградская 
битва окончательно поставила точку 
в этой истории: здание бывшего кра-
евого исполнительного комитета (на 
тот момент сталинградского обкома 
вкП(б) и облисполкома) сильно по-
страдало от обстрелов, пожаров и бом-
бежек и не восстанавливалось после 
войны (рис. 227). тем более что новый 
генеральный план города предусма-
тривал строительство главного адми-
нистративного корпуса в другом, более 
престижном месте  — на центральном 
проспекте Сталинграда.
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 проект  
 административного  
 здания Сталинградского  
 рурт. 1935 г.
А р х и т е к т о р   В .   И .   К о ч е д а м о в

в личном листке члена Союза архи-
текторов в. И. кочедамов не указал 
данный проект, однако на листе сто-

ит его подпись (рис. 228). а судя по дате, 
июнь 1935  года, проект для Сталинград-
ского районного управления речным 
транспортом, вероятно, стал последней 
работой, выполненной молодым архитек-
тором в Сталинграде перед отъездом на 
учебу в Ленинград. 

Пятиэтажное административное зда-
ние Сталинградского рурт могло бы стать 
заметным архитектурным явлением в 
масштабах города, но этого не произо-
шло. Проект не был реализован строи-
тельством, хотя Сталинградское районное 
управления речным транспортом явля-
лось мощной административной-хозяй-
ственной единицей того периода. в его 
подчинении находилась транзитная при-
стань с перевалкой грузов и обработкой 
флота, а также местный флот, выделенный 
в самостоятельную хозяйственно-про-
изводственную единицу. а в 1938 году в 
Сталинград из астрахани было переведено 
управление нижне-волжского речного па-
роходства87, 88. 

87 гаво. Ф. № р-6282.
88 Гоманенко О. А. реорганизация работы водного транспорта 
СССр во второй половине 1930-х гг. (на примере волжских 
речных пароходств) [Электронный ресурс] // киберЛенинка.
Электронная научная библиотека [Сайт]. — режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/reorganizatsiya-raboty-vodnogo-
transporta-sssr-vo-vtoroy-polovine-1930-h-gg-na-primere-
volzhskih-rechnyh-parohodstv. дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 228. Административное здание (дом управления) Сталинградского РУРТ. Июнь 1935 года.  
Архит. В. И. Кочедамов. На проекте стоит подпись директора «Крайпрогора» А. А. Сакса.  
Архив В. И. Кочедамова, «Сталинградская папка»
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 приложение 1 
Здания по проектам В. И. Кочедамова в Сталинграде

1. Жилой дом с универмагом в Верхнем поселке СТЗ
2. Жилой дом ИТР-ударников в Верхнем поселке СТЗ

3, 4. Жилые дома в Нижнем поселке СТЗ

5–9. Жилые внутриквартальные дома в Верхнем 
поселке завода «Красный Октябрь»
10. «Комсомольский дом» в Верхнем поселке завода 
«Красный Октябрь»
11. Школа им. С. М. Кирова в Верхнем поселке завода 
«Красный Октябрь»

12. Жилой дом НКВД на ул. Пензенской* 
13. Корпус «Б1» дома специалистов* 
14. Корпус «А1» дома специалистов* 
15. Корпус «А» дома специалистов 
16. Гостиница «Большая Сталинградская» 
(Гостиница № 2)*
17. Гостиница «Интурист» (Гостиница № 1)*
18. Административно-жилой дом Легпрома 
(Местпрома)* 
19. Наркомпищепром (надстройка царицынского 
здания)* 
20. Главпочтамт (надстройка царицынского 
здания)* 
21. Речной вокзал (существовал до 1935 г.) 
22. Жилой дом РЖСКТ «Инжкоопстрой»* 
23. Ресторан «Шанхай»*

24. Школа на 880 учащихся на Дар-горе

А Б

В

Г

Д

А

Б
В

Г

Д

*Объекты были уничтожены в ходе Великой 
Отечественной войны и не восстанавли-
вались.

При создании карты-схемы использованы 
материалы «Плана Сталинграда и его 
окрестностей» командира 95-й стрелковой 
дивизии полковника В. А. Горишного (1942 г.) 
из коллекции картографического фонда 
Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Сталинградская битва». 
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 приложение 2 
Здания по проектам В. И. Кочедамова в современном Волгограде*

А
1. Жилой дом с универмагом в Верхнем поселке СТЗ, 
адрес: ул. Дегтярева, 37
2. Жилой дом ИТР-ударников в Верхнем поселке СТЗ, 
адрес: ул. Дзержинского, 36

Б
3 Жилой дом в Нижнем поселке СТЗ,  
адрес: ул. Тракторостроителей, 3
4. Жилой дом в Нижнем поселке СТЗ,
адрес: ул. Тракторостроителей, 5

В
5. Жилой внутриквартальный дом в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь», адрес: ул. Поддубного, 9
6. Жилой внутриквартальный дом в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь», адрес: ул. Поддубного, 7
7. Жилой внутриквартальный дом в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь», адрес: ул. Поддубного, 5
8. Жилой внутриквартальный дом в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь», адрес: ул. Северный городок, 4

9 Жилой внутриквартальный дом в Верхнем поселке 
завода «Красный Октябрь», адрес: ул. Северный 
городок, 3
10. Бывший «Комсомольский дом» в Верхнем поселке
завода «Красный Октябрь», адрес: ул. Северный 
городок, 2
11. Школа им. С. М. Кирова в Верхнем поселке завода
«Красный Октябрь», ныне ГКОУ «Волгоградская
школа-интернат № 6», адрес: ул. Качалова, 42А

Г
12. Корпус «А» дома специалистов (восстан. по 
проекту архит. И. Е. Фиалко), адрес: ул. Советская, 
20 Б

Д
13. Школа на 880 учащихся на Дар-горе, ныне МОУ
«Вечерняя школа № 26 Ворошиловского района
Волгограда», адрес: Ельшанская ул.,130

*Bсе объекты восстановлены или построены заново после Великой Отечественной войны.

При создании карты-схемы использованы актуальные материалы поисково-информационной картографической службы 
Яндекс.Карты (https://yandex.ru/maps/).

Г

Б

В

А

А Б

В

Г

Д

Д
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глава 5 
От ОмСка дО леНиНграда89

в 1935 году кочедамов уезжает из Сталинграда и поступает на архитектурный 
факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры 
(ЛИЖСа), как тогда  именовали академию художеств90. начало великой оте-

чественной войны виктор Ильич встречает студентом выпускного курса. вместе 
с друзьями-сокурсниками идет в военкомат — записываться добровольцем. 

4 июля 1941 года вчерашние студенты-архитекторы зачислены в саперный батальон ва-
силеостровской стрелковой дивизии народного ополчения и тут же отправлены на фронт: 
немцы и финны уже приближаются к Ленинграду. начинается другая, особая жизнь — на 
войне. Ситуация меняется внезапно: 20 октября 1941 года студенты выпускных курсов 
были в приказном порядке отозваны с боевых позиций — для  окончания учебы. 

готовить диплом кочедамову приходится под обстрелами и бомбежками в голод-
ном, замерзающем Ленинграде. Продовольственные карточки были введены в горо-
де 17 июля 1941 года, еще до наступления блокады. Первое снижение норм выдачи 
продуктов произошло 2 сентября. в октябре жители Ленинграда ощутили явную не-
хватку продовольствия, а в ноябре начался настоящий голод. Суточные нормы выда-
чи хлеба для служащих и иждивенцев (студенты относились к этой группе) снизились 
до 150, а затем до 125 граммов. Смертность от голода стала массовой: похоронные 
службы ежедневно подбирали только на улицах около сотни трупов. в декабре ситу-
ация только ухудшилась: к голоду добавился мороз, в домах отключили водопровод, 
канализацию и центральное отопление, электричества тоже не было91. 

Сохранился стенографический отчет с открытого заседания государственной 
экзаменационной комиссии всероссийской академии художеств от 6  декабря 
1941 года — именно в этот день защищался в. И. кочедамов92. он представил на суд 
комиссии проект здания библиотеки академии наук, разработанный в мастерской 
профессора Льва владимировича руднева93 (рис. 230).

89 Подробная биография в. И. кочедамова, а так же сведения о его научных трудах и педагогической деятельности представ-
лены в википедии. См.: кочедамов, виктор Ильич [Электронный ресурс] // википедия: свободная энциклопедия. — режим 
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/кочедамов,_виктор_Ильич. дата обращения: 28.03.2022. 
90 ныне Фгбоу во «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи репина».
91 раздел 3. документы управления нквд СССр по Ленинградской области и городу Ленинграду // Ломагин Н. А. неизвестная 
блокада. книга первая. СПб.: нева, 2002. 267 с.
92 «Проект заслуживает особого внимания». Защита дипломной работы в. И. кочедамова 6 декабря 1941 года. Стенографиче-
ский отчет // в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых. т. 1. C. 64–71.
93 Лев владимирович руднев (1885–1956), советский архитектор, практик сталинской архитектуры. Лауреат Сталинской 
премии первой степени. Самая примечательная архитектурная работа Л. в. руднева — ансамбль Мгу им. М. в. Ломоносова 
на воробьевых (тогда Ленинских) горах, разработанный в 1948–1953 годах совместно с архитекторами С. е. чернышевым, 
П. в. абросимовым, а. Ф. Хряковым и инженером в. н. насоновым. активную проектную деятельность Л. в. руднев совмещал 
с преподаванием студентам: в 1922–1948 годах он — профессор ЛИЖСа, в 1948–1952 годах — профессор МарХИ. также 
в. Л. руднев являлся действительным членом академии архитектуры СССр.Рис. 229. В. И. Кочедамов на Адмиралтейской набережной. Ленинград. 1960-е годы. Архив В. И. Кочедамова 
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Рис. 230. Выпускники и преподаватели архитектурного факультета Академии художеств в блокадном 
Ленинграде. 6 декабря 1941 года. Виктор Кочедамов — в верхнем ряду, в центре. Архив В. И. Кочедамова

читая стенограмму, невозможно пред-
ставить, что защита проходит в осажден-
ном, воюющем городе. неторопливая на-
учная беседа, уверенная, продуманная и 
хорошо подготовленная речь дипломника, 
сдержанные оценки и строгие академиче-
ские интонации уважаемых профессоров. 

выступает руководитель проекта, про-
фессор Лев владимирович руднев: «Сту-
дент кочедамов поступил в академию, уже 
имея большую архитектурную практику. 
в его подходе к архитектуре чувствуются 
большой практический опыт <...>. Здесь 
уже говорили, что кочедамов, как архитек-
тор, — вполне сложившийся, что во многих 
наших архитекторах, оканчивающих ака-
демию, не всегда приходится видеть. у него 
имеется опыт, связанный с практическим 
строительством, что является очень боль-
шим достоинством. нам такие архитекто-
ры нужны. С точки зрения архитектурной 
и общей художественной части, он получил 
большой рост в академии и хорошую шли-
фовку. в данной работе мы видим сначала 
эскизы, потом на коробке наложенную ар-
хитектуру: силуэты и т. д. в этой работе мно-
го достоинств, как вещь сама по себе, она 
очень хорошая. Имеется логическая связь, 
удачное членение. отдельная разбивка фа-
садов и членения вполне приемлемы. рас-
пределение внутреннее всех зал хорошо 
продумано»94.

Затем слово берет рецензент, профес-
сор евгений Иванович катонин, он отме-
чает некоторую сухость проекта, но тут 
же уточняет: «в целом проект заслужи-
вает особого внимания. Проект хорошо 
продуман, интересен, говорит не только 
о большом опыте автора, но и о художе-

94 «Проект заслуживает особого внимания». Защита 
дипломной работы в. И. кочедамова 6 декабря 1941 года. 
Стенографический отчет // в. И. кочедамов. труды по истории 
градостроительства c комментариями современных ученых. 
т. 1. С. 68.

Рис. 231. Выпускники архитектурного факультета Академии художеств после защиты дипломов. Ленинград. 
11 декабря 1941 года В. И. Кочедамов — в верхнем ряду, в центре (стоит). Архив В. И. Кочедамова 

Рис. 232. Диплом В. И. Кочедамова об окончании 
Института живописи, скульптуры и архитектуры 
Всероссийской академии художеств. Ленинград. 
Декабрь 1941 года. Архив В. И. Кочедамова
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ственных данных, которые у него имеют-
ся и которые в следующих работах раз-
вернутся еще шире»95. 

теперь говорит профессор Иосиф гри-
горьевич Лангбард, он — единственный на 
этой защите, кто не сдерживает эмоций: 
«я хотел коснуться одной детали относи-
тельно сухости. я познакомился с коче-
дамовым до поступления его в академию. 
я его и подбил поехать подучиться в ака-
демию. отрадно видеть успехи, которые 
кочедамов сделал. успехи эти огромны. 
но вот эта черта сухости, выхолащива-
ния происходит от того, что кочедамов 
еще не совсем отделился от Сталинграда. 
в этом проекте можно видеть две части: 
одна  — результат академии художеств, 
а другая  — остатки Сталинграда. Прав-
да, в этом мотиве (показывает на черте-
же) кочедамов и не мог сделать иначе, 
ведь тут иначе и невозможно что-либо 
сделать, сам мотив говорит о таком ре-
шении. вообще работа очень хорошая, 
чувствуется мастер, чувствуется проду-
манность работы»96.

еще несколько мнений, и проект кочеда-
мова признан одним из лучших. вердикт 
комиссии: «отлично!»97. Это был билет на 
«большую землю»: студентов, окончивших 
ЛИЖСа с отличием, зачисляли в аспиран-
туру и отправляли в эвакуацию (рис. 232). 

11 декабря 1941 года состоялся тор-
жественный вечер, посвященный завер-
шению учебы и получению звания ху-
дожника-архитектора: успешную защиту 
голодные дипломники отметили малень-
кой чашечкой какао  — ничего другого 

95 «Проект заслуживает особого внимания». Защита
дипломной работы в. И. кочедамова 6 декабря 1941 года.
Стенографический отчет. С. 69.
96 там же. С. 69.
97 в 1982 году разработанный в. И. кочедамовым проект 
библиотеки академии наук был представлен на выставке, 
посвященной 225-летию российской академии художеств. 

просто не было98 (рис. 231). а в начале 
1942 года кочедамова вместе с препода-
вателями и другими аспирантами вывез-
ли из окруженного Ленинграда по льду 
Ладожского озера. однако до Самаркан-
да, куда отправили академию художеств, 
виктор Ильич добрался не сразу: в род-
ном омске его сняли с эвакопоезда по 
состоянию здоровья. несколько недель 
кочедамов пролежал в госпитале с диа-
гнозом «алиментарная дистрофия».

в узбекистане кочедамов увлекся иссле-
довательской работой. Собирал, фиксиро-
вал и систематизировал данные о мест-
ной архитектурной экзотике — городских 
искусственных водоемах (хаузах). там же, 
в  Самарканде, кочедамов начал общаться 
и сблизился со своей будущей супругой, 
тогда еще студенткой архитектурного фа-
культета ЛИЖСа александрой викторов-
ной Махровской99 (рис. 234, 235).

немцы тем временем подошли к Ста-
линграду. к концу июля 1942 года совет-
ские войска отступили за дон, по которо-
му прошла линия фронта. до Сталинграда 
по прямой оставалось 70  километров. 
23  августа немецкие танки прорвались 
к волге и попытались занять северную 
часть города. в тот же день по приказу 
гитлера был осуществлен первый круп-
ный авианалет на Сталинград, ставший 
случаем самого массового применения 
бомбардировочной авиации за всю исто-

98 Махровская А. В. воспоминания о викторе Ильиче коче-
дамове (1912–1971) // в. И. кочедамов. труды по истории 
градостроительства c комментариями современных ученых. 
т. 1. С. 181.
99 александра викторовна Махровская (1917–1997), 
советский архитектор, ученый-градостроитель, крупный 
специалист в области реконструкции исторической застройки 
и охраны уникального историко-культурного наследия, 
член-корреспондент российской академии архитектуры и 
строительных наук (рааСн), супруга в. И. кочедамова. Под-
робнее см.: александра Махровская: ученый и градостро-
итель. воспоминания друзей и коллег // Сост. в. б. наумов. 
СПб.: Сохраненная культура, 2014. 400 с.

Рис. 233. В. И. Кочедамов. Самарканд. Вид Старого 
города. 1942–1943 годы. Архив В. И. Кочедамова

Рис. 234. Александра Викторовна Махровская. 
Ленинград. 1945 год. Архив А. В. Махровской

Рис. 235. В. И. Кочедамов и его супруга А. В. Махровская. 
Окрестности Ленинграда. 1950-е годы. 
Архив А. В. Махровской



1 8 0 1 8 1

От  Омска  дО  ЛенинградагЛава  5

рию человечества100. Меньше чем за сутки летчики люфтваффе сбросили на город 
1000 тонн бомб, совершив около 2000 самолетовылетов. были моменты, когда над 
городом одновременно находилось больше 80 самолетов. Центральная часть города 
и волжские переправы за несколько часов превратились в руины. Стоявшая жара 
благоприятствовала распространению пожаров. горела даже волга: из разбитых 
бомбами нефтеналивных цистерн, стоявших на берегу, в воду вылились тысячи тонн 
нефтепродуктов. река запылала, а вместе с ней горели заводы и фабрики. точные 
потери среди мирных жителей и защитников Сталинграда в тот день неизвестны до 
сих пор, по разным оценкам, эта цифра составила от 40 до 90 тысяч человек. было 
разрушено свыше 300 городских предприятий. уничтожен городской водопровод, 
транспортная инфраструктура и связь. но немцы не останавливались: ковровая бом-
бардировка жилых кварталов Сталинграда не прерывалась вплоть до 29 августа101. 
но и после этого своей главной цели — лишить Сталинград возможности оказы-

100 Коц А. И. «За нами все горит». Самые страшные массированные бомбардировки ХХ века [Электронный ресурс] // рИа 
новости [Сетевое издание]. — режим доступа: https://ria.ru/20180519/1520630800.html. дата обращения: 28.03.2022. 
101 Коц А. И. горели даже камни. Самая страшная бомбардировка великой отечественной войны [Электронный ресурс] // рИа 
новости [Сетевое издание]. — режим доступа: https://ria.ru/20170823/1500789141.html. дата обращения: 28.03.2022. 

Рис. 236. В. И. Кочедамов. Проект загородного дома для министра иностранных дел. Архив В. И. Кочедамова  

вать сопротивление наступающим немецким частям — бомбардировки люфтваффе 
не достигли. битва за Сталинград только началась. И продолжалась без малого семь 
месяцев.

За время Сталинградской битвы — это важнейшее сражение второй мировой и 
великой отечественной войн длилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года — 
советские войска потеряли убитыми и ранеными 1 690 000 человек102. население 
Сталинграда, превысившее в 1941 году отметку в полмиллиона, к 1943 году сократи-
лось до 32 тысяч103. а сам город был в буквальном смысле стерт с лица земли: в цен-
тральной части Сталинграда не осталась практически ни одного целого здания. все 
постройки, возведенные по проектам в. И. кочедамова, включая ансамбль площади 
Павших борцов (гостиницы «Интурист», «большая Сталинградская», дом Легпрома), 
комплекс дома специалистов на берегу волги, дом нквд на ул. Пензенской и прочие, 
были разрушены до состояния руин.

Можно только предполагать, как архитектор кочедамов воспринял тотальное унич-
тожение города, в котором он жил и работал, и разрушение абсолютно всех зданий, 
построенных по его проектам. но после окончания войны виктор Ильич проектиро-
вал заметно меньше, чем в сталинградский период. 

Супруга в. И. кочедамова  — александра викторовна Махровская, тоже архитек-
тор — в начале 1980-х годов написала очерк о викторе Ильиче, который позже 
был опубликован в книге «архитекторы об архитекторах. Ленинград—Петербург. 
XX век»104. в этом очерке Махровская отметила по меньше мере два ключевых про-
екта, подготовленных кочедамовым в послевоенный период «в составе творческого 
коллектива академпроекта виктор Ильич участвовал в проектировании комплекса 
зданий академии наук Латвийской ССр. Задуманный в виде сложной структуры из 
нескольких корпусов, комплекс предполагалось разместить на набережной Запад-
ной двины, в исторической части риги. но проект не был осуществлен. в числе мно-
гих проектов, преимущественно жилых домов, виктор Ильич выделял здание заго-
родной правительственной резиденции в белоруссии» (рис. 236).

но дальше Махровская отмечает, что «анализируя развитие советской архитекту-
ры, виктор Ильич не воспринял крутой поворот в сторону “исторической ретроспек-
тивности” и “украшательства” сооружений и, будучи человеком принципиальным, 
резко отошел от проектной практики». 

решение совсем не простое для действующего архитектора, особенно, если учесть 
успешный сталинградский опыт кочедамова. а ведь можно вспомнить еще один факт 
из более раннего, омского периода его биографии: в 1927 году пятнадцатилетний 
виктор кочедамов поступает в омский художественно-промышленный техникума 
им. М. а. врубеля. в анкете абитуриента на вопрос: «чем вызвано желание посту-

102 россия и СССр в войнах XX века. Потери вооруженных сил : Стат. исслед.  / [г. Ф. кривошеев и др.]; Под общ. ред. г. Ф. кри-
вошеева. М.: олма-Пресс, 2001. 607 с.
103 Цена победы. как пострадал Сталинград во время великой битвы [Электронный ресурс] // аргументы и Факты [Сетевое 
издание]. — режим доступа: https://vlg.aif.ru/society/details/cena_pobedy_kak_postradal_stalingrad_vo_vremya_velikoy_bitvy. 
дата обращения: 28.03.2022. 
104 Махровская А. В. воспоминания о викторе Ильиче кочедамове (1912–1971) // архитекторы об архитекторах. Ленинград–
Петербург. XX век. / Сост. Ю. И. курбатов. СПб.: Иван Федоров, 1999. С. 364–374, см. также: в. И. кочедамов. труды по истории 
градостроительства c комментариями современных ученых. т. 1. С. 178–193.
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пить?», кочедамов ответил: «Стремле-
ние к строительству»105. И вот от этого 
своего стремления виктор Ильич вы-
нужден отказаться.

вероятно, истоки такой принципи-
альности и даже непреклонности стоит 
искать как раз в омске. дело в том, что 
омский худпром в конце 1920-х  годов, 
когда там учился кочедамов, был при-
знанной школой конструктивизма, са-
мого перспективного и авангардного 
направления нового пролетарского ис-
кусства. При этом в техникуме препода-
вали действительно сильные педагоги с 
большим опытом и старой, еще дорево-
люционной выучкой. Заведовал худпро-
мом выпускник Строгановского училища 
Михаил Иванович Стрельников, при-
кладное искусство преподавал евгений 
александрович клодт, внук всемирно 
известного скульптора Петра клодта106. 
архитектурное отделение, на которое 
поступил виктор Ильич кочедамов, воз-
главлял известный практикующий ин-
женер Сергей Михайлович Игнатович, 
получивший образование в Санкт-Пе-
тербургском институте гражданских ин-
женеров. основы архитектурного про-
ектирования и черчение преподавал не 
менее талантливый техник-архитектор 
одного из крупных строительных тре-
стов Петр Иванович русинов. Именно 
он в 1926 году выполнил проект первой 
общественной постройки советского 
омска — дк «Металлист». Этот дом куль-
туры был известен за пределами омска 
и не одно десятилетие славился залом с 
отличной акустикой107.

105  в. И. кочедамов: Стремление к строительству // Журнал 
«вестник. Зодчий. 21 век», 2018. № 3 (68). С. 68–77.
106 Панасенков В. Н. неизвестные корни семьи кочедамовых 
// омская трибуна. 2013. № 2 (67). 17 января. С. 10–11.
107 в августе 2012 года этот памятник омского конструкти-
визма был снесен.

Рис. 237. В. И. Кочедамов — декан архитектурного 
факультета Академии художеств. Портрет работы 
народного художника РСФСР, академика АХ СССР 
А. А. Мыльникова. 1949 год

Рис. 238. Аттестат В. И. Кочедамова о присуждении ученого звания профессора по кафедре «Архитектура». 
Ленинград. 1966 год. Архив В. И. Кочедамова

Рис. 239. В. И. Кочедамов и Е. А. Левинсон (стоят 
слева) со студентами архитектурного факультета 
Института им. Репина, Ленинград. 1954 год. Научный 
архив РАХ 

неудивительно, что, начав работать 
в сталинградском «крайпрогоре», ко-
чедамов проявил себя именно как кон-
структивист. особенно ярко это демон-
стрируют его первые самостоятельные 
проекты. И, конечно же, «сменить ориен-
тацию» ему было непросто.

тут впору вспомнить знаменитую фразу 
писателя андрея донатовича Синявского: 
«Мои расхождения с  советской властью 
чисто стилистические». но в отличие от 
абрама терца (литературный псевдоним 
Синявского) виктор Ильич кочедамов 
никогда не являлся диссидентом или, как 
теперь говорят, оппозиционером. впро-
чем, и подозревать его в излишнем кон-
формизме тоже было бы неверно. доста-
точно упомянуть, что за все 20 с лишним 
лет руководства архитектурным факульте-
том ленинградского Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. е. репина 
аХ СССр108 кочедамов так и не вступил в 
партию. Просто не был членом кПСС  — 

108 Имя выдающегося российского живописца ЛИЖСа полу-
чил в 1944 году, а в 1957-м, после присвоения вузу ордена 
трудового красного Знамени, его название стало звучать как 
«ордена трудового красного Знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. е. репина академии худо-
жеств СССр». 



1 8 4 1 8 5

От  Омска  дО  ЛенинградагЛава  5

бовательность к  себе, глубокий интерес 
к делу. он делал все „на совесть“, умело 
и добротно, никогда не останавливаясь 
перед затруднениями, не чураясь самой 
неблагодарной работы. он любил об-
щение с людьми и был ровен со всеми. 
Ценил беседу и сам был отличным рас-
сказчиком. был добродушным сердеч-
ным человеком и хорошим товарищем. 
Поэтому так любили его студенты, так 
уважали друзья и коллеги по работе», — 
писал о кочедамове его коллега, извест-
ный ленинградский архитектор и педа-
гог архитектурного факультета академии 
армен константинович барутчев110.

Параллельно все эти годы вик-
тор Ильич занимался наукой, причем 
в самом серьезном, академическом 
понимании. Исследовательская дея-
тельность захватила кочедамова еще 
в узбекистане, во время эвакуации. 
а в 1947 году он, единственный из сво-
ей группы академических аспирантов, 
завершил работу над диссертацией «го-
родские водоемы бухары и Самаркан-
да» (она была основана на материалах, 
собранных во время войны) и успешно 
защитился, получив степень кандидата 
архитектуры111 (рис. 240).  

тема водных пространств в городской 
среде настолько увлекла кочедамо-
ва, что была перенесена им на ленин-
градскую почву: в 1954 году вышло его 

110 Барутчев А. К. ученый и воспитатель. Памяти в. И. кочеда-
мова // Строительство и архитектура. 1971. № 5. С. 34.  
111 в 1957 году диссертационный труд кочедамова с автор-
скими рисунками и обмерами был опубликован на страницах 
журнала «архитектурное наследство». См.: Кочедамов В. И. 
городские водоемы бухары и Самарканда // архитектурное 
наследство. 1957. № 8. С. 165–186, а также: Кочедамов В. И. 
городские водоемы бухары и Самарканда // в. И. кочедамов. 
труды по истории градостроительства c комментариями 
современных ученых. т. 1. С. 75–111.

Рис. 240. Диплом В. И. Кочедамова о присуждении ученой степени кандидата архитектуры.  
Ленинград. 1947 год. Архив В. И. Кочедамова

Рис. 241. Монографии В. И. Кочедамова 1950-х годов:
«Набережные Невы» и «Мосты Ленинграда». 
В 2010-х годах проект «Сохраненная культура» 
подготовил цифровое репринтное издание этих 
книг 

и все. каких усилий ему это стоило, осталось за кадром, теперь уже, наверное, навсег-
да: никаких дневников или развернутых биографических записей после кочедамова 
не сохранилось. вероятно, на их ведение не хватало времени: слишком насыщенную 
научную и педагогическую деятельность вел виктор Ильич. 

Преподавать кочедамов начал еще в эвакуации. а в 1944 году его архитектурный 
факультет вместе со всем вузом вернулся в Ленинград, в историческое здание ака-
демии художеств на берегу невы. в институте им. репина виктор Ильич  последо-
вательно занимал должности аспиранта, ассистента, доцента кафедры архитектуры 
проектирования, ученого секретаря, а  затем — декана архитектурного факультета. 
в этой должности виктор Ильич кочедамов был утвержден в 1949 году и успешно 
руководил архитектурным факультетом до января 1971-го. 

в 1966 году кочедамову было присвоено ученое звание профессора, после чего он  
возглавил учебную мастерскую, унаследованную от профессора евгения адольфови-
ча Левинсона109 (рис. 238, 239). 

«[Это] явилось признанием больших педагогических заслуг [кочедамова]. он 
умел передавать студентам знания, прививал им любовь к профессии, умел их убе-
дить, ориентировать их творческие поиски в нужном направлении. <…> во всем, 
что делал виктор Ильич, — всегда проявлялись его принципиальность, большая тре-

109 евгений адольфович Левинсон (1894–1968), советский архитектор и педагог, один из крупнейших проектировщиков 
Ленинграда, его авторству принадлежат: дворец культуры Промкооперации на каменноостровском проспекте (затем дк 
им. Ленсовета), здание невского райсовета (совместно с арх. И. И. Фоминым), павильон и подземный зал станции метро «ав-
тово» (совместно с арх. а. а. грушке), ленинградский дом мод (совместно с арх. а. к. андреевым, я. е. Москаленко и в. И. ака-
товым), первое высотное здание Ленинграда гостиница «Советская» (ныне «азимут», совместно с арх. а. И. Прибульским и 
в. в. ганкевич) и мн. др. здания. 
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исследование «набережные невы»112, 
а в 1958 году  — обзорная монография 
«Мосты Ленинграда»113. 

но уже в конце 1950-х годов архитек-
тор и ученый словно бы «вспоминает» о 
своих сибирских корнях и родном ом-
ске. Последние десять лет жизни виктор 
Ильич кочедамов посвятил изучению 
русской Сибири, дальнего востока и во-
просов градостроительного освоения 
этой громадной территории, протянув-
шейся от урала до тихого океана. 

в  сравнительно короткий пери-
од, с  1960 по 1970  год, кочедамовым 
были написаны и изданы многочислен-
ные статьи и книги «сибирского цик-
ла», в том числе две яркие моногра-
фии «омск. как рос и строился город» 
(1960)114 и «тобольск. как рос и строил-
ся город» (1963)115. оба этих издания и 
сегодня сохраняют свою научную акту-
альность116. 

тогда же, середине 1960-х годов, ко-
чедамов начинает работу над большим 
итоговым трудом по истории сибирско-
го градостроительства, который призван 

112 Кочедамов В. И. набережные невы. М.: государственное 
издательство литературы по строительству и архитектуре, 
1954. 180 с., см. также: Кочедамов В. И. набережные невы 
// в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства c 
комментариями современных ученых. т. 2. С С. 12–111.
113 Кочедамов В. И. Мосты Ленинграда. М.: Искусство, 1958. 
58 с., см. также: Кочедамов В. И. Мосты Ленинграда. // в. И. ко-
чедамов. труды по истории градостроительства c коммента-
риями современных ученых. т. 2. С. 112–131.
114 Кочедамов В. И. омск. как рос и строился город. омск: омское 
книжное издательство, 1960. 112 с., см. также: Кочедамов В. И. 
омск. как рос и строился город // в. И. кочедамов. труды по 
истории градостроительства c комментариями современных 
ученых. т. 3. С. 8–163.
115 Кочедамов В. И. тобольск. как рос и строился город. 
тюмень: тюменское книжное издательство, 1963. 156 с, см. 
также: Кочедамов В. И. тобольск. как рос и строился город 
// в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства c 
комментариями современных ученых. т. 3. С. 260–371.
116 Балюнов И. В. книга одного города // в. И. кочедамов. 
труды по истории градостроительства c комментариями 
современных ученых. т. 3. С. 372–387.

был объединить материалы, собранные в  процессе изучения печатных и разно-
образных архивных источников, с  результатами натурных обследований, которые 
проводились автором во время ежегодных экспедиций по городам Сибири. 

 «С виктором Ильичом всегда было интересно разговаривать, он очень хоро-
шо видел и чувствовал архитектуру, ее ритм, гармонию, — вспоминал один из вы-
пускников архитектурного факультета академии художеств, доктор архитектуры, 
член-корреспондент российской академии архитектуры и строительных наук Юрий 
Иванович курбатов117. — уже потом, после окончания академии, в 1960-е годы, я 
узнал, что кочедамов увлечен Сибирью, и всегда привозил ему из командировок 
какие-то книги, брошюры, то о народной архитектуре, то о памятниках классициз-
ма этого региона. он и  сам много ездил, изучал сибирские храмы, гражданские 
постройки, делал зарисовки, обмеры. Иногда это вызывало настоящие волнения 
среди местных жителей. виктор Ильич рассказывал, что в одном из сибирских го-
родов его даже вызвали для беседы то ли в райком партии, то ли в райисполком. 
Интересовались, что он делает возле церквей и зачем приехал. ему пришлось от-
вечать, что он архитектор из Ленинграда, изучает историю и архитектуру Сибири, 
готовит к публикации монографию о сибирских городах. Люди в то время были 

117 Юрий Иванович курбатов (1934–2020), советский и российский архитектор, ученый, педагог. доктор архитектуры, 
член-корреспондент российской академии архитектуры и строительных наук (рааСн) и Международной академии архитекту-
ры в Москве (МааМ). Преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. е. репина, Ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище им. в. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. а. Л. Штиглица), Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. автор более 
200 опубликованных работ: книг, статей, учебных пособий. 

Рис. 243. Монографии В. И. Кочедамова 1960–1970-х 
годов: «Первые русские города Сибири», «Тобольск. 
Как рос и строился город», «Омск. Как рос и строился 
город». В 2010-х годах проект «Сохраненная 
культура» подготовил цифровое репринтное 
издание этих книг 

Рис. 244. В. И. Кочедамов. Графические заставки для книги «Омск. Как рос и строился город». 1960 год 

Рис. 242. В. И. Кочедамов. Подготовительные 
материалы к книге «Первые русские города 
Сибири». Ленинград. 1960-е годы 
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начеку: боялись шпионов, война была 
еще слишком свежа в  народной памя-
ти»118.

Хронологически итоговый труд кочеда-
мова охватывал период с середины ХVII 
до начала ХIХ  века. а особую ценность 
будущей монографии придавали лично 
разработанные виктором Ильичом пло-
скостные планы и аксонометрические 
«3D-реконструкции» деревянных крепо-
стей тобольска, тюмени, Иркутска, якут-
ска и др. Примечательно, что в конце ХХ 
— начале XXI века, почти все кочедамов-
ские реконструкции были подтверждены 
и частично уточнены археологическими 
раскопками и  исследованиями, прове-
денными в перечисленных городах119, 120. 

Этот большой, поистине академический 
труд, получивший рабочее название «гра-
достроительство и архитектура Сибири», 
мыслился автором как диссертация на 
соискание ученой степени доктора ар-
хитектуры. однако защита докторской не 
состоялась: 21 января 1971 года виктор 
Ильич кочедамов ушел из жизни. ему 
было 58 лет. талантливый архитектор, 
ученый, педагог, кочедамов был похоро-
нен на богословском кладбище Ленин-
града, а ныне Санкт-Петербурга. 

Последняя книга архитектора и учено-
го «Первые русские города Сибири (сер. 
ХVII–ХVIII  вв.)», подготовленная на основе 
докторской диссертации его вдовой алек-
сандрой викторовной Махровской, увидела 
свет спустя семь лет после смерти кочеда-
мова, в 1978 году.

118 Курбатов Ю. И. декан учил нас чувствовать гармонию 
// в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства c 
комментариями современных ученых. т. 1. С. 172–177. 
119 Артемьев А. Р. города и остроги Забайкалья и Приаму-
рья во второй половине XVII — XVIII вв. владивосток: ран. 
дальневост. отд-ние. Ин-т истории, археологии и этнографии 
народов дал. востока, 1999. С. 5, 65, 110–111, 240, 280.  
120 Багрин Е. А. «Первые русские города Сибири» и другие ра-
боты в. И. кочедамова в XXI веке // в. И. кочедамов. труды по 
истории градостроительства c комментариями современных 
ученых. т. 1. С. 336–343.

Рис. 245. Проект мемориальной доски  
В. И. Кочедамову в Санкт-Петербурге. Работы 
студентов архитектурного факультета Академии 
художеств. 2015 год. Архив проекта «Сохраненная 
культура» 

Рис. 246. В августе 2016 года в Омске на доме № 16 по 
ул. Орджоникидзе была открыта мемориальная доска 
памяти В. И. Кочедамова. Скульптор С. А. Голованцев. 
Архив проекта «Сохраненная культура»

Рис. 247. Двойной DVD-диск «В. И. Кочедамов. Труды и архивы по истории градостроительства. Сибирь 
и Санкт-Петербург» вышел в 2015 году. Архив проекта «Сохраненная культура» 

***
Память о викторе Ильиче кочедамове и сегодня хранят в Санкт-Петербургской ака-

демии художеств. в 2015 году по инициативе действующего декана архитектурного 
факультета николая олеговича Смелкова в вузе был проведен конкурс студенческих 
проектов мемориальной доски в. И. кочедамову в Санкт-Петербурге (рис. 245). 

в 2016 году память архитектора и ученого в. И. кочедамова увековечили в его родном 
омске. Постановлением омского городского совета № 1629 от 20 июля 1916 года на доме 
№ 16 по улице орджоникидзе, где виктор Ильич нередко останавливался в ходе своих 
исследовательских поездок по Сибири, появилась памятная доска в его честь (рис. 246). 

а в 2022 году, пока шел процесс работы над данной монографией, петербургский проект 
«Сохраненная культура» совместно с Институтом архитектуры и строительства волггту 
при поддержке волгоградской организации Союза архитекторов объявили всероссий-
ский конкурс для студентов и аспирантов на лучший проект памятных досок для  вос-
становленного после великой отечественной войны корпуса «а» дома специалистов (см. 
с. 86–95). Победителями творческого конкурса стали студенты ИаиС волггту: а. Прокоп-
чук (I премия), а. котова (II премия), д. Соколова (III премия). 

Стоит отметить, что внук в. И. кочедамова, петербургский юрист и ученый, основатель 
проекта «Сохраненная культура» виктор борисович наумов ведет большую работу по со-
хранению и актуализации творческого и научного наследия своего деда. 

в 2012 году при участии в. б. наумова в омске прошла научно-практическая кон-
ференция «теоретические и прикладные исследования в области архитектуры, ис-
кусства, дизайна и медиатехнологий», которая была посвящена 100-летию со дня 
рождения в. И. кочедамова. одним из организаторов научных чтений памяти уче-
ного и архитектора выступила кандидат искусствоведения, профессор омского госу-
дарственного технического университета алла николаевна гуменюк.

в марте 2015 года проект «Сохраненной культура» завершил масштабную, заняв-
шую более двух лет оцифровку архивов кочедамова: было обработано 99 бумажных 
папок и создано свыше 30 тысяч файлов. в результате вышел двойной DVD-диск 
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«в. И. кочедамов. труды и архивы по истории градостроительства. Сибирь и Санкт-Пе-
тербург», таким образом, значительная часть наследия ученого и архитектора стала 
доступна исследователям в электронном виде, в том числе и в сети Интернет121 (рис. 
247). объем электронного архива виктора Ильича кочедамова в качественном раз-
решении сейчас составляет свыше 86 гигабайт. 

весной 2021 года проект «Сохраненная культура» выпустил в свет цифровую и пе-
чатную версии четырехтомника «в. И. кочедамов. труды по истории градостроитель-
ства c комментариями современных ученых»122. в подготовке этого издания приняли 
участие ученые из 10 российских регионов: Санкт-Петербурга, омска, волгограда, 
тобольска, Москвы, новосибирска, красноярска, владивостока, благовещенска и Ха-
баровска, а также из ближнего зарубежья — республики узбекистан. 

Издание высоко оценили специалисты: в 2021 году четырехтомник «в. И. кочеда-
мов. труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых» 
стал победителем XVII всероссийского конкурса «Малая родина», организованного 

121 В. И. Кочедамов. труды и архивы по истории градостроительства. Сибирь, Санкт-Петербург: двойной DVD-диск / Под ред. в. б. на-
умова СПб.: Сохраненная культура, 2015. так же см.: труды по архитектуре и рисунки виктора кочедамова [Электронный ресурс] // 
«Право и Интернет» [сайт]. — режим доступа: https://www.russianlaw.net/art/kochedamov/. дата обращения: 28.03.2022.
122 В. И. Кочедамов. труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых. в 4 т. СПб.: Сохранен-
ная культура, 2021. [Электронный ресурс] // «Право и Интернет» [сайт]. — режим доступа: https://www.russianlaw.net/art/
kochedamov/. дата обращения: 28.03.2022.

Рис. 248. Диплом XVII Всероссийского конкурса 
«Малая Родина», организованного Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ. 2020 год. Архив проекта «Сохраненная культура»

Рис. 249. Диплом IV Всероссийского фестиваля 
«Архитектурное наследие 2021». Архив проекта 
«Сохраненная культура»

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рФ; IV все-
российского фестиваля «архитектурное наследие 2021»; общероссийского конкурса 
«книга года: Сибирь-евразия–2021»; удостоился Золотого знака Союза архитекто-
ров россии на XXIX Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2021» 
(рис. 248–251).

еще одним важным результатом оцифровки архива кочедамова стала передача ори-
гинальных материалов в омский государственный историко-краеведческий музей. до-
кументы, рисунки, фотографии из кочедамовского архива экспонировались на выстав-
ках: «Легенды омского краеведения» (2013), «новинки музейных коллекций» (2014), 
«Летопись Сибири: первые сибирские города» (2014), «омск на картах» (2016), выставка 
к дню дарений (2016), «Святые покровители омска» (2016), «Искусство, принадлежащее 
народу» (2017). 

настоящее издание «Мастера архитектуры Сталинграда. архитектор виктор коче-
дамов» также увидело свет под эгидой «Сохраненной культуры». И есть все основа-
ния полагать, что продолжение следует.

Рис. 250. Диплом Общероссийского конкурса «Книга 
года: Сибирь-Евразия–2021». Архив проекта 
«Сохраненная культура»

Рис. 251. Диплом XXIX Международного 
архитектурного фестиваля «Зодчество 2021».  
Архив проекта «Сохраненная культура» 
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О прОекте 
«СОхраНеННая 
КультурА»

Проект «Сохраненная культура» был ос-
нован в Санкт-Петербурге и начал свою 
деятельность в 2010 году. главная задача 
проекта: активное вовлечение в процесс 
сохранения культурного наследия под-
ростков и молодежи, а также использо-
вание новейших информационных тех-
нологий как для перевода культурного 
наследия в цифровой формат, так и для 
перевода его в общественное достояние. 

основатель и руководитель проекта 
«Сохраненная культура» — виктор на-
умов, доктор юридических наук, глав-
ный научный сотрудник Лаборатории 
прикладной информатики и проблем 
информатизации общества ФИЦ ран; 
главный научный сотрудник Сектора 
информационного права и междуна-
родной информационной безопасно-
сти ИгП ран; практикующий юрист в 
сфере цифровой экономики, искус-
ственного интеллекта, защиты инфор-
мации, информационных технологий и 
Интернета.

на сегодняшний день «Сохраненная 
культура» объединяет ярких и талантли-
вых исследователей из 13 российских 
регионов: Санкт-Петербурга, выборга, 
Москвы, волгограда, Саратова, костромы, 
омска, тобольска, новосибирска, красно-
ярска, владивостока, благовещенска и Ха-
баровска, а также из ближнего зарубежья.

в рамках проекта создано более 80 са-
мых разных произведений, от докумен-
тальных фильмов (их на счету проекта 
уже пять), CD и DVD-дисков до интер-
нет-сервисов, мобильных приложений 
для смартфонов и традиционных печат-
ных книг и художественных альбомов. 
в их числе — «александра Махровская: 
ученый и градостроитель. воспоминания 

Работа над книгой «Александра Махровская: ученый 
и градостроитель. Воспоминания друзей и коллег» 
(2014) велась в формате живых регулярных встреч, 
обсуждений и воспоминаний с участием всего 
авторского коллектива издания. Архив проекта 
«Сохраненная культура».
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друзей и коллег» (2014), «Серебряное 
кольцо россии» (2015), «дом академиков. 
История и судьбы» (2016), «ольга биантов-
ская. Поэзия графики и плаката» (2018), 
четырехтомник «в. И. кочедамов. труды по 
истории градостроительства c коммента-
риями современных ученых» (2021). 

отдельно стоит сказать об одном из по-
следних достижений проекта — докумен-
тальном фильме «архитектура блокады», 
который «Сохраненная культура» выпу-
стила в 2020 году (автор идеи, продю-
сер— виктор наумов, автор сценария и 
режиссер —  Максим якубсон).

картина рассказывает о маскиров-
ке Ленинграда в годы великой отече-
ственной войны, дает представление, 
как изменился во время блокады облик 
Петропавловской крепости, Смольного, 
Исаакиевского собора, Зимнего дворца, 
вокзалов, мостов и других стратегиче-
ских объектов. герои документального 
расследования — люди мирных профес-
сий: архитекторы, художники, инженеры, 
музейные работники, альпинисты, остав-
шиеся в блокадном Ленинграде и защи-
тившие его главные здания и памятники 
от уничтожения вражеской авиацией 
и артиллерией. 

Премьера документального фильма 
«архитектура блокады» состоялась в 
петербургском киноцентре «дом кино» 
27 января 2020 года — в день полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. вход на показ был свобод-
ный, бесплатные приглашения на пре-
мьеру получили ветераны, блокадники, 
студенты петербургских вузов. 

осенью 2020 года документальный 
фильм «архитектура блокады» был пе-
реведен на немецкий язык по инициати-
ве «русско-немецкого центра встреч» в 
рамках международного проекта «гума-
нитарный жест». тогда же фильм получил 
англоязычные субтитры. Сегодня все вер-
сии фильма (оригинальная — на русском 
языке, вариант с немецким переводом и 
вариант с английскими субтитрами) до-
ступны для бесплатного просмотра на ви-
деохостингах. 

кроме того, в начале 2021 года проект «Сохраненная культура» осуществил бла-
готворительную рассылку двойного DVD с записью фильма и документальных мате-
риалов к нему по ключевым библиотекам и вузам Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, а также российских городов-миллионеров. 

в 2020 году документальный фильм «архитектура блокады» вошел в шорт-лист еже-
годной XXI национальной премии «Лавровая ветвь» (Москва); удостоился Серебря-
ного знака в номинации «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах» на XXVIII 
Международном фестивале «Зодчество 2020» (Москва); специального приза жюри 
«За сохранение исторической памяти» и диплома Патриаршего совета по культуре на 
XXV Международном фестивале кинофильмов и телепрограмм «радонеж» (Москва). 

в мае 2021 года фильм «архитектура блокады» получил главный приз за лучший 
документальный фильм на I открытом российском кинофестивале патриотического 
кино «Малая земля» (новороссийск), а в ноябре 2021 года — диплом Международ-
ного кинофестиваля «Северный характер» (Мурманск). 

в 2020 году в газете «коммерсантъ» вышло подробное интервью с руководителем 
«Сохраненной культуры» виктором наумовым «десять лет с правом оцифровки»1, 
посвященное 10-летию проекта, а в декабре 2021 года международный рецензи-
руемый научный журнал «Искусство евразии» опубликовал статью «осмысление и 
цифровизация наследия советских архитекторов а. в. Махровской, в. И. кочедамова 
и а. И. наумова в рамках проекта „Сохраненная культура“»2.

1 десять лет с правом оцифровки [Электронный ресурс] // коммерсантъ. Сайт. — режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/4602899. дата обращения: 28.03.2022.
2 Наумов В. Б., Асмолова А. Н. «осмысление и цифровизация наследия советских архитекторов а. в. Махровской, в. И. кочедамова 
и а. И. наумова в рамках проекта «Сохраненная культура» [Электронный ресурс] // Искусство евразии. Электронный журнал. 
2021.  No 4 (23). С. 282–299. — режим доступа: https://eurasia-art.ru/art/article/view/792/981. дата обращения: 28.03.2022. 

Монография петербургского ученого, кандидата 
экономических наук Т. Н. Чистяковой «Серебряное 
кольцо России» (2015) посвящена самым острым 
вопросам сохранения культурного наследия  
и развития туризма в Северо-Западном федеральном 
округе. Архив проекта «Сохраненная культура» 

В книгу «Дом академиков. Истории и судьбы» (2016) 
вошли мемуары бывших и нынешних жильцов одного 
из самых знаменитых петербургских зданий.  
В 2017 году издание стало лауреатом  
XIII Всероссийского конкурса региональной  
и краеведческой литературы «Малая Родина», 
организованного Федеральным агентством  
по печати и массовым коммуникациям. Архив 
проекта «Сохраненная культура»  

Диски с документальными фильмами проекта «Сохраненная культура»: «Поместье Рашкова» (2016), 
«Остров информатики» (2017), «Надежда на спасение» (2018), «Архитектура блокады» (2020). Архив проекта 
«Сохраненная культура» 
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Официальная библиография, дискография  
и фильмография проекта «Сохраненная культура» 
2010–2021 гг.

Книги и альбомы*

1. ольга биантовская. графика. Плакат: альбом. вступ. статья т. Юрьевой. СПб.: 
Сохраненная культура, 2010. 174 с. ISBN 978-5-91542-073-0.

2. георгий рашков. Иронический реализм: альбом. вступ. статья а. Медведева. 
СПб.: Сохраненная культура, 2012. 184 с., 273 ил. ISBN 978-5-342-00138-0.

3.  Карлик В. И. Сергей григорьев, Любовь чернышева: двойной портрет / вступи-
тельная статья Михаила Мейлаха // СПб.: Сохраненная культура, 2013. 124 с., 
42 ил. ISBN 978-5-905942-41-9.

4. александра Махровская: ученый и градостроитель. воспоминания друзей и 
коллег. авторы идеи т. чистякова и в. наумов. СПб.: Сохраненная культура, 
2014. 400 с., 42 ил. ISBN978-5-905942-81-5.

5. Чистякова Т. Н. Серебряное кольцо россии. СПб.: Сохраненная культура, 2015. 
348 с., 487 ил. ISBN 978-5-9907561-0-6.

6. выборг и Монрепо: Фотоальбом. Фотографии а. Мысько / вступительная статья 
виктора Станковского // СПб.: туристический центр «Эклектика», 2015. 132 с., 
ил. ISBN 978-5-902363-16-32015. (Издание осуществлено при поддержке 
проекта «Сохраненная культура» совместно с галереей «Мой выборг».)

7. дом академиков. История и судьбы // авторы идеи в. наумов и к. Жуков // 
СПб.: Сохраненная культура, 2016. 380 с., 294 ил. ISBN 978-5-9908957-9-9.

8. Стихи и поэмы а. С. Пушкина. Иллюстрации ольги биантовской // Послеслов. 
т. Мишиной-буковской // СПб.: Сохраненная культура, 2016. 108 с., ил.  
ISBN 978-5-9908512-8-3.

9. адмирал флота Смирнов — человек и флотоводец. М.: Пятый рим (ооо «бе-
стселлер»), 2017. 224 с. ISBN 978-5-9908266-8-7. (Издание осуществлено при 
методической поддержке проекта «Сохраненная культура».)

10.  Костоломов М. Н. Wiborgiana. СПб.: остров, 2018. 632 с., ил., карты.  
ISBN 978-5-94500-123-7. (Издание осуществлено при поддержке проекта 
«Сохраненная культура» совместно с галереей «Мой выборг».)

11. ольга биантовская. Поэзия графики и плаката / вступ. статья т. Юрьевой, ста-
тья т. Мишиной-буковской // СПб.: Сохраненная культура, 2018. 320 с., ил.  
ISBN 978-5-6041035-5-5.

12.  Рикхеден П. выборгский трамвай. в память о финско-советском трамвае 
в городе выборге 1912–1957 годы. выборг: Инкери, 2019. 176 с. , ил.  
ISBN 978-5-6041918-9-7. (Издание осуществлено при поддержке проекта 
«Сохраненная культура» совместно с галереей «Мой выборг».)

13.  Абакшина Э. Н. Звездные друзья человека. Собака на грани Миров. СПб., 2019. 
116 с., ил. ISBN 978-5-6043481-7-8.

14. в. И. кочедамов. труды по истории градостроительства c комментариями со-
временных ученых. в 4 т. СПб.: Сохраненная культура, 2021.  
ISBN 978-5-6046054-7-9;  978-5-6046054-8-6; 978-5-6044652-2-6;  
978-5-6046054-9-3.

15.  Олейников П. П. Мастера архитектуры Сталинграда. архитектор виктор коче-
дамов: моногр. / П. П. олейников / волггту. СПб.: Сохраненная культура, 2022. 
204 с., ил. ISBN 978-5-6047412-1-4.

* в библиографию не входят электронные репринтные издания, подготовленные 
проектом «Сохраненная культура». 

Диски

1. ольга биантовская. графика. Плакат: CD-диск. СПб., 2011.

2. Путешествия И. г. бухман: архитектура в акварелях: CD-диск. СПб., 2012.

3. виктор Ильич кочедамов. труды по истории градостроительства: DVD-диск. 
СПб., 2012.

4. виктор Ильич кочедамов. труды по истории градостроительства: DVD-диск. 
СПб., 2013. (Издание дополненное и расширенное.)

5. ольга биантовская. графика. Плакат: CD-диск и буклет. СПб., 2013. (Изда-
ние подготовлено к выставке в государственной академической капелле 
Санкт-Петербурга, 15 апреля — 15 мая 2013 г.)

6. Художник ольга биантовская. творчество на рубеже эпох: DVD-диск и буклет. 
СПб., 2014. (Издание подготовлено к выставке в Санкт-Петербургском Союзе 
художников, 2 декабря — 14 декабря 2014 г.) 

7. в. И. кочедамов. труды и архивы по истории градостроительства. Сибирь, 
Санкт-Петербург: двойной DVD-диск. СПб., 2015.

8. Иллария Лаврентьевна бачило. творческий путь. труды. Исследования: DVD-
диск. (классика информационного права). СПб., 2017.

9. Иллария Лаврентьевна бачило. творческий путь. труды. Исследования: DVD-
диск. (классика информационного права.) 2-е изд. СПб., 2018.
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10. коллекция «Сохраненной культуры». книги, архивы, графика, живопись, кино, 
3D-панорамы: Подборка из пяти DVD-дисков. автор-составитель виктор нау-
мов. СПб., 2017.

11. образы и судьбы. Фотографии и документы из частного архива в. в. гиттерма-
на: DVD-диск. СПб., 2019.

Фильмы

1. «Поместье рашкова». короткометражный документальный фильм. автор идеи 
и продюсер в. наумов, режиссер М. якубсон. СПб., 2016.

2. «остров информатики». документальный фильм. автор идеи и продюсер 
в. наумов, режиссер М. якубсон. СПб. , 2017.

3. «надежда на спасение». документальный фильм. автор идеи и продю-
сер в. наумов, режиссер М. якубсон. СПб. , 2018.

4. «архитектура блокады». документальный фильм. автор идеи и продю-
сер в. наумов, режиссер М. якубсон. СПб. , 2020.

5. «ольга биантовская. Прекрасная эпоха». автор идеи и продюсер в. наумов, 
автор идеи, сценарист и ведущая З. курбатова, режиссер о. виноградова. СПб., 
2021. 

3D-панорамы и сервисы

1. 3D-панорама выставки работ ольги биантовской в Музее в. в. набокова, орга-
низованной в рамках балтийской биеннале современного искусства совмест-
но с Музеем современных искусств им. С. П. дягилева СПбгу (27 октября — 
8 ноября 2012 г.). СПб., 2012.

2. 3D-панорама выставки работ ольги биантовской в государственной академи-
ческой капелле Санкт-Петербурга (15 апреля — 15 мая 2013 г.). СПб., 2013.

3. 3D-панорама выставки работ ольги биантовской во всероссийском музее 
а. С. Пушкина (16 октября — 10 ноября 2014 г.). СПб., 2014.

4. 3D-панорама выставки работ ольги биантовской и григория рашкова в 
Санкт-Петербургском Союзе художников (2 декабря — 14 декабря 2014 г.). 
СПб., 2014.

5. 3D-панорама храма «всех скорбящих радосте» (Санкт-Петербург, Лахтинская 
ул., 12б). автор е. Павленко. СПб., 2015.

6. 3D-панорама Свято-троицкого кафедрального собора г. Саратова. автор 
е. Павленко. СПб., 2015.

7. 3D-панорама выставки «Пушкиниана ольги биантовской» во всероссийском 
музее а. С. Пушкина (13 сентября — 23 октября 2016 г.). СПб., 2016.

8. Мобильное приложение «Свято-троицкий кафедральный собор града Сара-
тов». автор а. тарасевич. СПб., 2019.

ознакомиться с изданиями и сервисами «Сохраненной культуры» можно на сайтах 
проекта и в социальных сетях.

• официальный сайт проекта: https://www.russianlaw.net/art/

• Сайт The рreserved culture project (2022): http://prescult.ru

• группа вконтакте: https://vk.com/savedculture 

• канал в Telegram: https://t.me/Preserved_culture

все документальные фильмы и другие видеоматериалы проекта «Сохраненная 
культура» представлены на официальных каналах в YouTube и RuTube.

YouTube                                                                   RuTube
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 приложение 3 
Проект «Сохраненная культура» рекомендует: 15 книг, фильмов и лекций о Сталин-
граде и Сталинградской битве

в этом списке собраны источники, посвященные вопросам архитектурной истории 
города с 1925 по 1961 год, когда он носил имя И. в. Сталина, и событиям Сталин-
градской битвы — генерального сражения второй мировой войны, происходившего 
с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных воронеж-
ской, ростовской, волгоградской областей и республики калмыкии.

1. Аргасцева С. А.,  Гуренко Л. В., Жорова Е. П. Свод историко-архитектурного 
наследия Царицына–Сталинграда–волгограда (1589–2004 гг.). волгоград : 
Панорама, 2004. 240 с. ISBN 5-9666-0003-1.

2. Гланц Д. Советское военное чудо 1941–1943. возрождение красной армии. 
М.: Эксмо, 2008. 640 с. ISBN 978-5-699-31040-1. 

3. городская черта. Царицын. Сталинград. волгоград: административно-терри-
ториальное деление города в XX веке : документы и материалы / Под ред. 
М. М. Загорулько // волгоград: Издатель, 2010. 634 с. 

4. Исаев А. В. неизвестные эпизоды Сталинградской битвы / выступление на 
радиостанции «говорит Москва». Программа Леонида володарского. 26 сентя-
бря 2017 года. 1 час 9 минут. [Электронный ресурс] // YouTube: видеохостинг. — 
режим доступа: https://youtu.be/AmeurFce4Hw. дата обращения: 28.03.2022.

5. Исаев А. В. Сталинград. За волгой для нас земли нет.  М.: Эксмо, яуза, 2008. 
448 с. ISBN 978-5-699-26236-6.

6. Исаев А. В. Сталинградская битва / Лекция в Центральном музее вооружен-
ных сил российской Федерации. 1 февраля 2015 года. 1 час 49 мин. [Элек-
тронный ресурс] // YouTube: видеохостинг. — режим доступа: https://youtu.
be/58j9lzctSgk/. дата обращения: 28.03.2022.

7. Олейников П. П. архитектурное наследие Сталинграда. волгоград: Издатель, 
2012. 560 с. ISBN 978-5-9233-0958-4.

8. Олейников П. П. Здания-крепости Сталинграда. волгоград: Панорама, 2017. 
103 с. ISBN 978-5-9666-0192-8. 

9. Самсонов А. М. Сталинградская битва. от обороны и отступлений к великой по-
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