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Введение 
Генеральные планы являются важной частью 

градостроительной документации, они содер-
жат положения, которые влияют на состояние 
и перспективы города, делают его удобным или, 
напротив, некомфортным для проживания. 
В России накоплен большой историко-право-
вой опыт составления и реализации генераль-

ных планов. Большинство генеральных планов 
предназначались для уже существующих горо-
дов, однако советский период характеризуется 
активной урбанизацией, которая выражалась 
в том числе в создании новых городов. Первая 
волна строительства новых городов приходит-
ся на 1930-е гг. Планировочные решения этого 
времени, опиравшиеся на идею так называе-
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мого соцгорода [9], хорошо изучены в научной 
литературе [10]. Однако появление генераль-
ного плана города как основополагающего до-
кумента произошло позднее, рубежной датой 
считается утверждение в 1935  г. Генерального 
плана реконструкции Москвы. В предвоенный, 
а особенно в послевоенный период генераль-
ные планы принимаются в отношении многих 
городов, осознается их значимость в регулиро-
вании всех сфер функционирования города как 
сложного социального института. Вновь возво-
димые города должны были строиться по пла-
ну и иметь нормативно закрепленный прогноз 
развития в виде генерального плана. Причины 
создания новых городов, применяемые стро-
ительные нормы и архитектурные решения, 
процесс формирования городского населения, 
экономические и социальные проблемы анали-
зировались исследователями, специалистами в 
области строительства и архитектуры [11; 13], 
исторической урбанологии [16], социологии [6; 
8]. Имеются работы, посвященные особенно-
стям градостроительной деятельности в отдель-
ных регионах (Восточной Сибири, Тюменского 
Севера) или в отдельных городах (Зеленоград, 
Тольятти, Набережные Челны и др.). Опублико-
ван обобщающий труд, отражающий эволюции 
генеральных планов в провинциальных городах 
[4]. Несмотря на богатую палитру исследова-
тельских направлений, юридическое направле-
ние исследования отдельно не выделялось, гене-
ральные планы новых городов как юридические 
документы специально не рассматривались. Ак-
туальность их изучения в историко-правовом 
ракурсе позволит выявить и обобщить положи-
тельный опыт советских генеральных планов 
городов, показать юридические проблемы, свя-
занные с их разработкой и реализацией. 

Методы
В работе использовалась совокупность ме-

тодов. Применялись общенаучные методы 
(диалектический, системный и др.). С учетом 
историко-правового характера исследования ис-
пользовались историко-сравнительный и исто-
рико-генетический методы, которые позволили 
проводить сопоставление исторических явле-
ний и институтов, издаваемых нормативных 
правовых актов, устанавливать их взаимосвязь 
и взаимообусловленность. Для толкования нор-
мативных правовых актов использовался фор-
мально-юридический метод. Социологический 
метод применялся для выявления и анализа ста-
дии реализации генеральных планов городов. 

Результаты исследования 
В 1960–1980-е гг. появляется устойчивый тер-

мин «новые города», которым стали обозначать 
впервые построенные города. Ранее, в период 
индустриализации, он также мог употреблять-
ся, но наряду с другими – «соцгород», «новый 
промышленный город», «новый социалистиче-
ский город» и др. Специально термин «новый 
город» нормативно не закреплялся, но, полу-
чив широкое распространение в нормативных 
правовых актах в делопроизводственной доку-
ментации, приобрел конкретный юридический 
смысл. Он не применялся к тем поселениям, ко-
торые получали статус города в результате по-
степенного эволюционного развития. Широкое 
распространение термина «новый город» в офи-
циальных документах, научной и публицисти-
ческой литературе свидетельствовало о более 
сложном понимании города. Город рассматри-
вался не просто как объект социалистического 
строительства, необходимое дополнение к про-
мышленному производству. Теперь на новый го-
род возлагался широкий спектр экономических, 
социальных, эстетических и иных функций. 
В аналитическом обзоре 1976  г., обобщившем 
первый опыт разработки и применения гене-
ральных планов новых городов, определялись 
следующие крупные задачи, решению которых 
должны были способствовать генеральные пла-
ны новых городов. К ним относились: «даль-
нейшее развитие производительных сил в ин-
тенсивно осваиваемых экономических районах, 
расширение географической зоны градострои-
тельства; улучшение структуры сети городских 
поселений, создание новых опорных центров 
единой системы расселения, планомерное фор-
мирование групповых систем населенных мест; 
поиск и отработка современных приемов пла-
нировки и застройки в целях создания наилуч-
ших условий труда, быта и отдыха городского 
населения, повышения архитектурного качества 
города» [1, с. 3]. Таким образом, создание новых 
городов объяснялось не только исключительно 
необходимостью освоения новых территорий, 
обладавших богатыми природными ресурсами, 
но и одновременно неблагоприятными клима-
тическими условиями (например, нефтегазовые 
районы Сибири или зона строительства Байка-
ло-Амурской магистрали). 

Новые города должны были способствовать 
более равномерному распределению населения 
по территории государства. Кроме того, проек-
тирование и строительство новых городов пре-
доставляли прекрасную возможность апроби-
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ровать наиболее прогрессивные планировочные 
и в целом градостроительные решения, которые 
сложно было реализовать в «старых» городах со 
сложившейся схемой застройки и архитектур-
ного стиля, с наличием исторического центра. 
В таких случаях при составлении генеральных 
планов осложняющими факторами являлись 
земельные отношения: большие участки город-
ской территории находились в пользовании 
предприятии и организаций. Возможности го-
родской власти по изъятию таких участков в ин-
тересах общегородского переустройства были 
ограничены, в случае передачи требовали мно-
жественных согласований с соответствующими 
ведомствами. При составлении генеральных 
планов городов учитывались нормы советско-
го жилищного законодательства, которые при 
сносе домов предусматривали предоставление 
жилой площади по числу прописанных жиль-
цов. От всех этих ограничений были свободны 
новые города. 

В перечень причин, которые стимулировали 
строительство новых городов и которые прак-
тически не упоминаются в литературе советско-
го периода, следует добавить геополитические 
факторы, требующие повышения обороноспо-
собности страны, обеспечения национальной 
безопасности. 

Строительство новых городов являлось важ-
ной частью крупных преобразований, опреде-
лялось пятилетними планами, утверждаемыми 
на съездах КПСС, увязывалось со стратеги-
ческими планами социально-экономического 
развития страны. В 1972–1975 гг. впервые была 
составлена Генеральная схема расселения в 
СССР, в соответствии с которой должны были 
возводиться новые города. Генеральная схема 
расселения являлась «предплановым докумен-
том для разработки основных направлений 
экономического и социального развития стра-
ны на перспективу» [7, с. 77]. 

 Значительными полномочиями по норма-
тивному правовому регулированию в отно-
шении генеральных планов городов обладал 
Совет Министров СССР и Советы Министров 
союзных республик. В отсутствие закона (со-
поставимого по значению с современным Гра-
достроительным кодексом РФ) основополагаю-
щими актами выступали постановления Совета 
Министров СССР.  Базовые положения были 
сформулированы в Постановлении Совета Ми-
нистров СССР от 21 августа 1963 г. № 903 «Об 
улучшении проектного дела в области граждан-
ского строительства, планировки и застройки 

городов»1. Основным ведомственным органом 
являлся Госстрой СССР, компетенция которого 
распространялась на все сферы строительства; 
более узкой компетенцией, непосредственно 
связанной с городским планированием, обла-
дал Государственный комитет по гражданско-
му строительству и архитектуре при Госстрое 
СССР.  Госстроем СССР 23 марта 1966  г. была 
утверждена Инструкция по составлению про-
ектов планировки и застройки городов2 (далее – 
Инструкция), а приказом Государственного 
комитета по гражданскому строительству и ар-
хитектуре от 28 июля 1964 г. – Указания о поряд-
ке утверждения генеральных планов городов и 
поселков городского типа СССР3 (далее – Указа-
ния). В данных документах назывались органи-
зации и государственные органы, вовлеченные 
в процесс разработки планов, их согласования 
и утверждения, а также определялся сам поря-
док утверждения генеральных планов городов. 
В целом процедура разработки и утверждения 
зависела от статуса города (отдельно выделя-
лись Москва и Ленинград, столицы союзных ре-
спублик) и численности населения (до 500 тыс., 
до 250 тыс., до 50 тыс.). На особое значение ге-
неральных планов новых городов указывает тот 
факт, что новые города были включены в одну 
группу наряду со столицами союзных республик 
и самыми крупными городами СССР, хотя для 
большинства новых городов проектировалась 
небольшая численность населения – несколько 
десятков тысяч. Генеральные планы новых го-
родов подлежали утверждению Советами Ми-
нистров союзных республик по согласованию с 
Государственным комитетом по гражданскому 
строительству и архитектуре, кроме того, они 
требовали согласования с санитарно-эпидеми-
ологическими управлениями Министерства 
здравоохранения союзных республик и органа-
ми коммунального хозяйства союзных респу-
блик. При необходимости требовались и иные 
согласования, например, если город строился 
как железнодорожный узел, то план согласовы-
вался с Министерством путей сообщения СССР 
или, по его поручению, с управлениями соот-
ветствующих железных дорог. 

Значительными особенностями отличались 
заказчики планов новых городов. Если в обыч-
ном порядке заказчиками выступали местные 
органы, как правило, горисполкомы, то для но-

1  Законодательство о капитальном строительстве. В 6 вып. Вып. 3. 
М. : Юрид. лит., 1969. С. 27–39. 
2  Там же. С. 128–138.
3  Там же. С. 138–141.
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вых городов заказчиками были дирекции стро-
ящихся предприятий, министерства и ведом-
ства. Ведомственным образом решались также 
вопросы финансирования. В Инструкции го-
ворилось, что разработка генеральных планов, 
проектов размещения строительства первой 
очереди и проектов детальной планировки но-
вых городов, возникающих в связи со строитель-
ством промышленных предприятий, энергети-
ческих, транспортных и других сооружений, 
«осуществляются за счет средств, выделяемых 
на проектирование указанных предприятий и 
сооружений»1. Организационно-техническое 
сопровождение проекта обеспечивали государ-
ственные специализированные организации. 
Административно-управленческими полномо-
чиями обладал Госгражданстрой и его Управле-
ние по планировке и застройке городов. 

Проектно-творческие работы выполняли 
специализированные государственные органи-
зации. Особо следует отметить роль Централь-
ного научно-исследовательского и проектного 
института (ЦНИИП) по градостроительству 
Госгражданстроя ЦНИИП, который являлся 
научным, аналитическим и методическим цен-
тром отрасли. Именно здесь была разработана 
Генеральная схема расселения в СССР, а ранее, 
еще в конце 1960-х  гг., эталонный макет гене-
рального плана нового города2 (далее – Эталон). 

Возведение новых городов способствова-
ло поддержке и развитию традиций россий-
ских архитектурных школ. Градостроительные 
и архитектурные решения, примененные при 
возведении Тольятти, Навои, Шевченко, ново-
сибирского Академгородка, Соснового Бора, 
Степногорска, Зеленограда были отмечены Го-
сударственными премиями СССР и РСФСР, 
премиями Совета Министров СССР, премией 
Международного союза архитекторов [1, с.  3]. 
Город Северобайкальск на БАМе считался по-
братимом г. Ленинграда. Уровень «столичных» 
проектировщиков был выше, отмечалось, что 
«многие генеральные планы и ПДП (проектов 
детальной планировки. – Р. Р.), особенно выпол-
ненные на местах, однообразны и несовремен-
ны» [1, с. 4]. 

Поскольку происхождение новых городов 
было обусловлено необходимостью развития 
определенных отраслей промышленности, то 
новые города классифицировались на группы 

1  Законодательство о капитальном строительстве. В 6 вып. Вып. 3. 
С. 128–129
2  Эталон пояснительной записки к генеральному плану нового го-
рода. М., 1968.

в зависимости характера промышленного объ-
екта, который обусловил их возведение. Так, 
Тольятти, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Новополоцк и др. формировались как центры 
обрабатывающей промышленности и машино-
строения, Сосновый Бор – энергетики, Братск, 
Дивногорск  – в месте строительства крупных 
гидроузлов. 

Наличие важного документа – Эталона гене-
рального плана нового города, в совокупности 
с прилагаемой к нему подробной пояснитель-
ной запиской способствовало ускорению и по-
вышению качества проектных работ. Эталон 
представлял собой макет, в который следовало 
внести графические, текстовые и иные сведе-
ния, относящиеся к конкретному городу. На 
первой титульной странице помещалась следу-
ющая информация: штамп проектной организа-
ции (вверху страницы); название города, фраза 
«Генеральный план города. Пояснительная за-
писка» (по центру страницы); фамилии и под-
писи директора института, главного инженера, 
иных разработчиков; город и год, т. е. место и 
время разработки плана (внизу страницы). Для 
образца было выбрано вымышленное название 
города  – Быстрореченск. На второй страни-
це перечислялся состав документов, который 
включал: графические материалы; папку свето-
копий чертежей; альбом фотографий; поясни-
тельную записку к генеральному плану города. 
В графические материалы входили следующие 
компоненты: генеральный план (основной 
чертеж); схема района; варианты выбора тер-
ритории для развития города; ситуационный 
план, инженерная география и планировочные 
ограничения; схема магистралей внешнего и 
городского транспорта; схема размещения цен-
тров культурно-бытового обслуживания; схе-
ма инженерной подготовки территории; схема 
водоснабжения и канализации; схема энерго-
снабжения; схема первой очереди строитель-
ства; отдельно прилагался макет планировки и 
застройки центра. Для каждого графического 
материала указывался масштаб, в котором он 
выполнялся. Наиболее крупный масштаб при-
менялся для плана центральной части. 

Анализ Эталона показывает, что наряду с 
техническим содержанием генеральный план 
имел также юридическое значение. Во введе-
нии находилось юридическое обоснование его 
разработки: давалась ссылка на задание, кото-
рое послужило основанием к проектированию; 
приводился нормативный правовой акт о про-
ектировании и строительстве нового предпри-
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ятия, положившего начало проектируемому 
городу; указывалась документация по выбору 
площадок для строительства; обосновывалась 
необходимость разработки проекта планиров-
ки города. 

Составители генерального плана города 
должны были учитывать ранее принятые и 
уже реализуемые проектные решения, все они 
в обязательном порядке с указанием наимено-
ваний проектов, дат разработки и утверждения  
приводились в плане. Кроме того, указывались 
данные о ранее разработанных технико-эконо-
мических основах развития города и о согласо-
вании их с заинтересованными ведомствами, 
местными организациями, органами Мини-
стерства здравоохранения, Госкомитетом по 
гражданскому строительству и архитектуре и 
Госпланом СССР1. 

Таким образом, в 1960-е  гг., т.  е. практиче-
ски одновременно с началом интенсивного воз-
ведения новых городов, была сформирована 
нормативная база, создающая условия для ор-
ганизации городской территории в рамках ге-
нерального плана. 

В середине 1980-х  гг. были изданы новые 
нормативные акты, касающиеся генеральных 
планов городов. Наиболее важным был при-
каз Госгражданстроя от 21 августа 1985 г. № 253 
«Порядок комплексной разработки и утвержде-
ния генеральных планов городов и других на-
селенных пунктов»2 (далее – Порядок). В тексте 
документа указывалось, что он разработан во 
исполнение постановления Совета Министров 
от 28 января 1985 г. № 96 «О дальнейшем совер-
шенствовании проектно-сметного дела и повы-
шении роли экспертизы и авторского надзора в 
строительстве» и учитывал постановление Со-
вета Министров СССР от 1 августа 1963 г. «Об 
улучшении проектного дела в области граждан-
ского строительства, планировки и застройки 
городов». Таким образом, Порядок 1985 г. имел 
правовую преемственность с Указаниями 1964 г. 

Преемственность прослеживалась и по дру-
гим основаниям. Порядок имел ту же юридиче-
скую природу, что и Указания 1964 г.: оба акта 
утвердил один и тот же орган  – Госграждан-
строй, совпадал предмет правового регулиро-
вания. Поэтому с 1 января 1986 г. признавались 
утратившими силу Указания 1964 г. Несмотря на 

1  Эталон пояснительной записки к генеральному плану нового го-
рода: Содержание и последовательность изложения. М., 1968. С. 5. 
2  Порядок комплексной разработки и утверждения генеральных 
планов городов и других населенных пунктов : приказ Госграж-
данстроя от 21 авг. 1985 г. № 253. URL: https://docs.cntd.ru/documen
t/9014454?ysclid=loyasv4b48227764084

преемственность с ранее действовавшим актом,  
Порядок 1985 г. характеризовался большим объ-
емом, имел развернутую структуру (в Указаниях 
1965 г. разделов не было, присутствовала сплош-
ная нумерация статей). Среди наиболее замет-
ных новшеств Порядка 1985  г. следует указать 
большую роль местных Советов во всех видах 
деятельности, касающихся генеральных планов. 
Интересна смена терминологии – вместо терми-
на «новые города» используется понятие «горо-
да-новостройки». 

Несмотря на наличие нормативных пра-
вовых актов и сопроводительной документа-
ции, процесс разработки и утверждения гене-
ральных планов шел медленно. Исследователь 
Н. С. Байкалов приводит примеры, когда «мно-
гие генпланы, проекты детальной планировки и 
проекты застройки населенных пунктов БАМа 
согласовывались Госстроем РСФСР только по-
сле неоднократного представления» [3, с. 103]. 
Составлению качественных проектов препят-
ствовали объективные обстоятельства, связан-
ные с масштабностью строительства в сложных 
физико-географических условиях. Ввиду боль-
шого объема работы к планированию новых го-
родов были привлечены специализированные 
организации из разных регионов. Н.  С.  Бай-
калов называет Челябинскгражданпроект, 
Пермьгражданпроект, Омскгражданпроект, 
Ленгипротранс, Уралгипротранс, Кузбассграж-
данпроект и др. [3, с.  103]. Возможно, они од-
новременно занимались другими проектами, 
не обладали достаточным опытом. Даже после 
согласования планов в Госстрое РСФСР возра-
жения могли высказываться на вышестоящих 
уровнях. Так, в 1981 г. Совмин РСФСР не утвер-
дил генпланы ряда бамовских населенных пун-
ктов, в том числе было «отложено утверждение 
генплана Тынды» [3, с. 102]. Среди причин назы-
вались низкий уровень архитектурного испол-
нения, нарушения в составе и объеме представ-
ляемых проектных документов, доминирование 
ведомственных интересов, а именно наличие 
нескольких заказчиков строительства и др. На 
корректировку разрабатываемых планов влия-
ли сложные географические и климатические ус-
ловия. Впервые осваивались новые территории, 
где ранее не было городов. Н. С. Байкалов пи-
шет: «Разработанный Ленгипрогором генплан 
Северобайкальска, включавший строительство 
крупного железнодорожного узла и поселка с 
населением в 25 тыс. человек, был “урезан” по-
сле обнаружения наличия вялой (высокотемпе-
ратурной) вечной мерзлоты, пестрого состава 
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отложений, наличия разломов в земной коре. 
Госгражданстрой и Госстрой РСФСР приняли 
решение максимально ограничить рост Севе-
робайкальска, придав ему статус поселка же-
лезнодорожников. Из первоначального проекта 
исключили зону отдыха, пляжное хозяйство, 
набережную Байкала и т. д. “Усеченный” проект 
включал железнодорожную станцию и пред-
приятия железнодорожного назначения, жилой 
поселок на 14 тыс. человек, при том что факти-
ческая численность населения к 1980  г. в нем 
составляла уже 19 тыс. В итоге 5 ноября 1980 г. 
указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
рабочий поселок Северобайкальск был преоб-
разован в город республиканского подчинения 
и застраивался с нарушением утвержденного 
генплана» [2, с. 158]. 

Понималось расхождение между планом и 
реализацией. «Реализация генерального плана 
нового города понимается как долговременный 
градостроительный процесс, приводящий в ко-
нечном счете к осуществлению принципиаль-
ных положений проекта в натуре (зонирование 
территории, планировочная структура, система 
магистралей и общественных центров и т.  д.). 
При этом, как известно, генеральный план пе-
реносится в натуру не непосредственно, а через 
последующие стадии проектирования  – ПДП, 
проекты застройки и др. Поэтому реализация, в 
более узком смысле, – это также вопрос преем-
ственности, последовательности развития и во-
площения идей и позиций генерального плана в 
последующих проектировках» [1, с. 5–6]. 

Показательным критерием устойчивости ге-
неральных планов является продолжительность 
срока их действия. Проведены в конце 1970-х гг. 
натурные обследования и анализ реализации ге-
неральных планов 12 новых городов: Тольятти, 
Зеленограда, Сумгаита, Шевченко, Братска, Мон-
чегорска, Набережных Челнов, Навои, Нижне-
камска, Новополоцка, Дивногорска и Соснового 
Бора. Города существенно различались по возра-
сту. В первую группу были выделены самые мо-
лодые города, возрастом 8–10 лет (Набережные 
Челны, Тольятти), во вторую – возрастом 15–20 
лет (Братск, Нижнекамск, Навои и др.), третью – 
35–40 лет (Сумгаит, Мончегорск и др.) [14, с. 7]. 
Проведенное обследование показало макси-
мальную изменчивость генеральных планов на 
начальном этапе строительства города. Указыва-
лось, что срок действия генеральных планов от 
принятия до переработки составляет «от 1 до 5 
лет для 54 % обследованных городов, от 5 до 10 
лет для 36 % городов и свыше 10 лет для 10 % го-

родов, причем наиболее короткий срок действия 
имеют первые по времени разработки генераль-
ные планы» [Там же, с. 51]. Таким образом, кон-
статировалось, что со временем уровень плани-
рования повышался, что обеспечивало большую 
устойчивость генерального плана. В процессе 
обследования были выделены наиболее типич-
ные причины, вызывавшие частую переработку 
генеральных планов. В их числе были названы 
неустойчивость экономических гипотез (в боль-
шинстве случаев наблюдается опережающее 
развитие градообразующей базы в сравнении 
с проектом); размещение различных объектов 
(промышленных, транспортных и др.) в других 
местах; применение иных архитектурно-плани-
ровочных решений [Там же, с. 52]. 

Повышению стабильности генеральных 
планов могла способствовать их координация 
с Генеральной схемой расселения в СССР.  Та-
кая координация позволяла правильно про-
гнозировать перспективы градообразующей 
базы и численности населения, направлений и 
возможностей территориального роста, транс-
портного и иного взаимодействия с окружаю-
щей местностью, наличия рекреационных зон 
и т. д. На практике согласование достигалось не 
всегда. Приводится пример, что первоначально 
генеральный план Новополоцка не учитывал 
существования  г. Полоцка, хотя оба города в 
совокупности образовывали единый градо-
строительный комплекс, что потребовало по-
следующей корректировки генерального пла-
на [Там же, с. 54]. На реализации генеральных 
планов сказывалось недостаточное финансиро-
вание, вследствие чего происходила экономия 
на строительстве жилья, объектов социальной 
инфраструктуры. Историк В.  Н.  Тимошенко 
пишет: «На севере Западной Сибири, где раз-
рабатывались очень важные для страны нефтя-
ные и газовые месторождения, в 1960–1980-е гг. 
доля непроизводственного строительства в 
общем объеме капитальных вложений состав-
ляла всего лишь 12–15  %, что в среднем было 
в 3–4 раза ниже, чем реально требовалось. В  
1970-е гг. сложилась ситуация, при которой по 
мере увеличения добычи нефти и газа уменьша-
лась среднедушевая обеспеченность населения 
жильем» [15, с.  64]. Сохранялись градостро-
ительные подходы, характерные для ранних 
периодов индустриализации, когда высказы-
вались и обосновывались идеи о финансовой 
«вторичности» городов. Считалось, что «при 
советской системе города будут стоить меньше 
своих градообразующих предприятий» [5, с. 39]. 
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Известный исследователь истории архитекту-
ры и градостроительства Ю. Л. Косенкова, ана-
лизируя опыт реализации генеральных планов 
городов, отмечала, что только в конце 1970-х – 
начале 1980-х  гг. «расхождение между проек-
том города и его реализацией было признано не 
следствием случайных факторов, а свойством, 
вытекающим из самой методологии градострои-
тельного проектирования, принятой в предыду-
щие десятилетия: неудовлетворительного пред-
проектного изучения города, гигантомании, 
поверхностного знания о характере производ-
ства в городе и его отрицательном воздействии, 
несогласованности с хозяйственным планиро-
ванием, ориентации на детальное описание ко-
нечного состояния города и т. п.; необходим пе-
ресмотр самого понимания генерального плана 
как регулирующего документа» [12, с. 13]. 

Обсуждения и заключения
Строительство новых городов в 1960–1980-е гг. 

было обусловлено рядом экономических, со-
циальных и политических причин, следовало 
из стратегии развития страны. В данный пери-
од утвердилось понятие генерального плана, 
сформировалось представление о нем как о со-
вокупности материалов графического, тексто-
вого и иного содержания. Юридическую основу 
генеральных планов составляли постановления 
Совета Министров СССР, акты, изданные Гос-
строем СССР и Государственным комитетом по 
гражданскому строительству и архитектуре при 
Госстрое СССР. Для ускорения процесса состав-
ления плана был подготовлен и рекомендован 
эталонный макет, опираясь на который можно 
было достаточно быстро и полном объеме под-
готовить необходимую градостроительную до-
кументацию. 

Порядок составления и утверждения гене-
ральных планов новых городов отличался рядом 
особенностей: заказчики были непосредственно 
связаны с возводимыми хозяйственными объ-
ектами, планы утверждались централизованно 
и др. 

Генеральные планы новых городов решали 
триединую задачу: инфраструктурное сопрово-
ждение промышленного освоения новых тер-
риторий; достижение более гармоничного посе-
ленческого каркаса государства; применение в 
планировке и застройке современных техноло-
гических приемов и материалов. 

На практике доминирующим фактором, вли-
яющим на составление и особенно реализацию 
генерального плана города, являлась задача ско-

рейшего возведения производственного объек-
та. Важно, что эта проблема осознавалась, и в 
профессиональных кругах говорилось о необ-
ходимости повышения роли генерального плана 
как основополагающего юридического акта.    
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