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Рассмотрены этапы и особенности социально-экономических пре-

образований малого, исторически сложившегося сибирского города 
Минусинска в начале XX в. Показаны мероприятия по воплощению в 
Южной Сибири идеи города-сада, зародившейся в мировом градо-
строительстве на рубеже XIX–XX вв. К первоочередным задачам со-
ветской власти в области преобразования коммунального хозяйства 
России относились, в частности, меры по возведению жилищ рацио-
нального типа по принципам городов-садов и культурных поселений. 
Представлены архивные документы, свидетельствующие о мерах, 
которые предпринимали сибирские ученые, центральные и местные 
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власти для развития садово-плодоводческой деятельности на тер-
ритории страны и в Минусинске в 1910–1930-х гг. В исследуемых ма-
териалах содержится информация о подготовке мероприятий к про-
ведению Дня леса в Минусинске (1928 г.), который стал своеобразным 
продолжением дореволюционных традиций, связанных с весенним 
праздником древонасаждения. В уникальных архивных текстах рас-
крываются малоизвестные сведения, характеризующие процесс раз-
вития коллективного и индивидуального садоводства и овощеводства 
в сибирских городах в довоенный период. Главными задачами этой 
деятельности выдвигались поощрение и развитие садово-огородного 
хозяйства в целях общего благоустройства населенных мест путем 
превращения заброшенных пустырей и городских окраин в культур-
ные земельные участки. Рассмотренные архивные документы дают 
наглядное представление об одном из коротких, но ярких этапов пре-
образования Минусинска, связанного с поиском новых социальных и 
экономических форм обустройства сибирского города в непростых ус-
ловиях советской действительности довоенных лет. 

Ключевые слова: город-сад, садово-овощеводческая деятель-
ность, озеленение, благоустройство, Минусинск, Сибирь 
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The paper considers the stages and features of socio-economic trans-
formations of the small, historically formed Siberian city of Minusinsk at the 
beginning of the 20th century. Research demonstrates the activities for the 
implementation in Southern Siberia of the idea of a garden city, which orig-
inated in the world urban planning at the turn of the XIX–XX centuries. The 
primary tasks of the Soviet government in the field of transforming the 
communal economy of Russia included, in particular, measures to build ra-
tional-type dwellings on the principles of garden cities and cultural settle-
ments. Archival documents are presented, testifying to the measures taken 
by Siberian scientists, central and local authorities for the development of 
horticultural activities in the country and in Minusinsk in the 1910s – 1930s. 
The studied materials contain information about the preparation of events 
for the Day of the Forest in Minusinsk (1928), which became a kind of con-
tinuation of the pre-revolutionary traditions associated with the spring hol-
iday of tree planting. The unique archival texts reveal little-known infor-
mation characterizing the development of collective and individual garden-
ing and vegetable growing in Siberian cities in the pre-war period. The main 
tasks of this activity were the encouragement and development of gardening 
for the general improvement of populated areas by converting abandoned 
wastelands and urban outskirts into cultural land plots. The considered ar-
chival documents give a clear idea of one of the short, but bright stages of 
the transformation of Minusinsk, associated with the search for new social 
and economic forms of arrangement of the Siberian city in the difficult con-
ditions of Soviet reality in the pre-war years. 

Keywords: garden city, horticultural activities, landscaping, im-
provement, Minusinsk, Siberia 

 

 
 

Введение. В начале XX в. в России широкое распространение по-
лучили идеи «города-сада» английского футуролога Э. Говарда. В 1913 г. 
в Петербурге было организовано Русское общество городов-садов, целью 
которого стала пропаганда улучшения жилищных условий и полная ре-
форма градостроительства. Отделы этого общества функционировали в 
сибирских городах: Барнауле, Омске и Томске. В 1916 г. томский архи-
тектор А.Д. Крячков выполнил проект города-сада на станции Кузнецк 
Кольчугинской железной дороги. В октябре 1917 г. архитектор И.Ф. Но-
сович создал проект города-сада в северной части Барнаула. В 1918 г. ар-
хитектором П.А. Парамоновым был разработан план пригорода-сада в 
Томске, а в декабре 1918 г. архитектор представил детально проработан-
ный проект города-сада Щеглова (Кемерово) [1]. 

В 1910-х гг. в крупных и малых сибирских городах проводились мас-
совые мероприятия по озеленению площадей, улиц и набережных рек. 
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Жители заранее намечали совместно с городской управой, где заложить 
новый сад или сквер. В посадке принимали участие гимназисты, школь-
ники вместе с родителями и учителями. При открытии скверов и садов 
проходил молебен. Праздник древонасаждения (как он назывался в те 
годы) сопровождался концертами и лотереей. На сохранившейся в музее 
старинной фотографии запечатлен один из моментов подобного меро-
приятия, состоявшегося в уездном городе Минусинске Енисейской гу-
бернии весной 1911 г. (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Город Минусинск. Праздник древонасаждения. 8 мая 1911 г.  
Фотография Н.В. Федорова (Минусинский региональный  

краеведческий музей им. Н. М. Мартьянова) 
  

В 1910 г. известный ученый-садовод И.П. Бедро (1874–1943) основал 
вблизи Минусинска плодовый питомник и сад для опытов, ставший впо-
следствии базой научных и практических исследований сибирского са-
доводства [2]. В 1911 г. по инициативе Управления земледелия и госу-
дарственных имуществ Енисейской губернии было организовано Мину-
синское опытное и селекционное поле, основными задачами которого 
были намечены: «выведение местных и испытание инорайонных сортов 
сельскохозяйственных культур, внедрение лучших из них в крестьян-
ские хозяйства» [3, с. 3]. 

В начале 1920-х гг., после окончания Гражданской войны в Сибири, 
идея города-сада не только не исчезла, она начала трансформироваться 
в соответствии с новыми идеологическими установками: «Город-сад 
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прежде всего город-коммуна, где в высокой степени должна быть разви-
та общественная жизнь, где частные интересы удовлетворяются в согла-
сии с общественными интересами» [4, с. 4].  

Цель исследования: восполнить на основании архивных доку-
ментов сведения о малоизвестных фактах формирования одного из ис-
торических сибирских городов, определившие ценностные характери-
стики локальной истории Минусинска начала XX в. 

Первыми директивными документами советской власти, поступив-
шими в администрацию Енисейской губернии в конце ноября 1920 г., 
определявшими задачи и положения в градостроительстве тех лет, стали 
материалы второго Всероссийского съезда заведующих коммунальными 
отделами, завершившегося накануне в Москве. Резолюция съезда наме-
чала основные направления реорганизации коммунального хозяйства в 
стране. Значительная ее часть была посвящена текущим задачам благо-
устройства  и строительства, в частности указывалось на то, что  
«в настоящее время в эпоху переустройства всей жизни на новых социа-
листических началах задачей коммунального благоустройства является 
переустройство и развитие всех поселений на рациональных началах, 
диктуемых требованиями науки и социалистической культуры»  
[5, л. 23]. К первоочередным задачам относились: «возведение доста-
точного количества жилищ рационального типа  со  всеми сооружения-
ми и предприятиями, необходимыми  для обслуживания жителей на на-
чалах  устройства по принципам городов-садов и культурных поселе-
ний» [5, л. 23 об.]. Градостроительство рассматривалось как деятель-
ность, направленная в первую очередь на удовлетворение нужд широких 
трудящихся масс и культурное развитие, застройку окраин городов и се-
лений [6]. 

В 1920 г. после завершения военного противостояния одними из 
первых в Минусинске были вновь проведены работы по устройству сада 
на Советской площади (бывшей Соборной). Возможно, что тем самым 
предпринималась попытка хотя бы незначительно приблизить к вопло-
щению и в провинциальном Минусинске будоражившую многие умы 
идею о прекрасном городе-саде [7, с. 587]. Во второй половине 1922 г. по 
инициативе Енисейского губкоммунотдела были составлены планы тер-
риториального развития губернского Красноярска и уездных городов 
Ачинска, Канска и Минусинска. В январе 1923 г. их отправили в Москву 
в Главное управление коммунального хозяйства. Вскоре пришло пред-
писание с требованием сообщить: «на основании каких статистическо-
экономических и технических данных произведена планировка новых 
участков городов» [8, л. 17]. 

Для Минусинска ускоренные темпы составления плана объяснялись 
тем, что его проектные предложения основывались на ранее разрабо-
танных материалах, вошедших в комплект документов «Планы города 
Минусинска с вновь проектированными на нем кварталами для за-
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стройки», который был утвержден специалистами Строительного отде-
ления Енисейского губернского управления в октябре 1919 г. [9]. Основ-
ные проектные идеи этих планов сохранились на иллюстрации схемати-
ческого плана города в третьем томе Сибирской советской энциклопе-
дии, изданном в 1932 г. [10]. На данном плане в списке условных обо-
значений присутствуют: плодовый питомник, городской сад и другие 
зеленые насаждения, определившие на долгие годы садово-
плодоводческую специфику развития Минусинска (рис. 2).   

 

 
 

Рис. 2. Минусинск. Схематический план [10] 
  
В Минусинском городском архиве сохранилось дело, объединившее 

весьма интересные для данного исследования документы, характери-
зующие «развитие коллективного и индивидуального садоводства, ово-
щеводства и озеленения города» на рубеже 1920-х – 1930-х гг. [11].  
В первую очередь в архивном деле привлекает внимание рисунок, вы-
полненный на тетрадном листе, на котором представлен план сада одно-
го из городских домовладений, находившихся по Степной улице (ныне 
ул. Мира) и прилегавшего к рукаву речки Минусинки (рис. 3).  
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Рис. 3. Минусинск. План сада городской усадьбы. 1928 г. [11, л. 9] 
 

Этот план прилагался к заявлению двух горожан, поданному в Ми-
нусинский горкомхоз в июне 1928 г., в котором излагалась просьба о пе-
редаче плодового сада (площадью 1 440 кв. м) в арендное пользование 
сроком на 24 года. Однако получить столь значительный участок город-
ской земли под садоводство минусинцам не удалось, так как «рабочая 
тройка», существовавшая при горсовете, без объяснений причин дала 
резолюцию – отказать. 

В материалах рассматриваемого архивного дела содержится инфор-
мация о подготовке мероприятий к проведению Дня леса в Минусинске, 
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который стал своеобразным продолжением дореволюционных тради-
ций, связанных с весенним праздником древонасаждения. В 1928 г. гор-
совет планировал организовать День леса 6 мая, когда намечалось осу-
ществить целый комплекс мероприятий по озеленению города силами 
учащихся сельскохозяйственного техникума, школьников и комсомоль-
цев: 

– произвести посадку шелюги на Тагарском острове – это кустарни-
ковое растение, разновидность ивы, хорошо растущее на песчаных поч-
вах, должно было предохранить протоку Енисея от заноса песком; 

– огородить участок на Тагарском острове – «около моста на земле, 
предназначенной под городской сад»; 

– произвести древонасаждения в городском сквере (в дальнейшем 
контролировать его состояние поручалось сотрудникам и учащимся 
сельскохозяйственного техникума);  

– исправить изгородь вокруг деревьев бульвара на Набережной про-
токи Енисея, шефство над которым брали учащиеся одной из школ го-
рода;  

– призвать жилищно-арендные товарищества и граждан города к 
посадке деревьев около своих домов; 

– поместить в газете «Власть труда» статью разъяснительного ха-
рактера о правильном древонасаждении. 

 В начале 1928 г. Минусинский горсовет приступил к осуществле-
нию мероприятий по развитию пригородного садоводства и огородни-
чества, о чем сообщалось в обращении к сотрудникам окружного зе-
мельного управления и товариществу садоводов-огородников: «Разви-
тие садоводства и огородничества не только в округе, но и в городе 
должно являться главной необходимостью в нашем хозяйстве. Горсовет 
считает необходимым этот вопрос как можно шире популяризировать 
среди населения, поэтому просит вас через своих специалистов повести 
компанию в печати о значении и развитии Садоводства и Огородничест-
ва, поручить им написать на эту тему несколько статей. Необходимо и 
целесообразно было бы вашим специалистам периодически делать док-
лады и лекции  на эту тему в Доме крестьянина в дни, когда в нем быва-
ет скопление крестьян» [11, л. 34]. В течение года были выявлены участ-
ки земли вокруг города, которые планировалось передать под сады, оп-
ределены условия их аренды. 

 15 сентября 1928 г. вышло постановление Экономического совета 
(ЭКОСО) РСФСР «О мерах по развитию городского и пригородного ого-
родничества», которое на государственном уровне закрепляло меро-
приятия, проводимые в Минусинске. В целях реализации постановления 
органы власти Сибирского края предлагали на местах «немедленно на-
метить практические мероприятия и приступить к выполнению их с та-
ким расчетом, чтобы уже с весны 1929 года возможно было осуществить 
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развитие огородничества на городских и поселковых землях и на приле-
гающих к городам землях» [11, л. 48].  

При этом краевые власти указывали на то, что: «коммунальные ор-
ганы должны ставить своей главной задачей не извлечение прибыли, а 
поощрение и развитие  огородного хозяйства в целях общего благоуст-
ройства населенных мест путем превращения заброшенных и засорен-
ных пустырей, городских окраин, свалочных мест, заболоченных пло-
щадей в культурные земельные участки» [11, л. 48]. 

Результаты дальнейшей работы местных властей наглядно иллюст-
рирует выписка из протокола заседания президиума Минусинского ок-
ружного исполкома от 18 июля 1930 г., на котором рассматривался во-
прос об отводе земель под огороды и сады и было принято следующее 
постановление: «Предложить ОКРЗУ и Горсовету взять на особый учет 
земли города и пригородные государственные земли, пригодные под 
огородничество и садоводство. В целях поощрения быстрого роста при-
городного огородничества и садоводства установить срок аренды земли 
под огороды до 12 лет и под садоводство до 24 лет. Установить арендную 
плату за один год с государственных организаций и производственных 
объединений 7 р. за га; с единоличников, в зависимости от мощности хо-
зяйства арендатора, от 10 до 25 р. за га. Государственным и кооператив-
ным организациям, а также трудовым арендаторам, берущим на себя 
обязательство по освоению под огороды и сады новых земель, в первые 
два года с момента заключения договоров предоставить скидку от 50 % 
до полного освобождения от арендной платы, в зависимости от мощно-
сти хозяйства арендатора. При этом в заключаемых договорах  должен 
предусматриваться минимум агрокультурных мероприятий. Сдача ого-
родных и садовых участков в аренду кулацким хозяйствам не допускает-
ся. В первую очередь земли под огороды и сады предоставляются коопе-
ративно-производственным объединениям и государственным учреж-
дениям. Единоличным бедняцко-середняцким хозяйствам допускается 
сдача земель под огороды и сады при условии сдачи в порядке контрак-
тации товарной огородной продукции государственным кооперативным 
организациям, допуская при этом понижение арендной платы. Лесные 
поляны, находящиеся в госдачах, сдаются под огороды на тех же усло-
виях, на срок не более трех лет, с последующим проведением на этих 
участках лесокультурных работ. Поручить Окрадмотделу и Горсовету, на 
основании постановления ЭКОСО РСФСР от 23.11.1929 г., срочно разо-
брать вопрос об усилении охраны садов и огородов и о необходимых ме-
роприятиях по борьбе с хищениями и порчей их» [11, л. 77]. 

2 сентября 1930 г. вышло Постановление СНК РСФСР «О мероприя-
тиях по развитию плодоовощного хозяйства РСФСР и усилении снабже-
ния населения овощами и плодами», в котором указывалось на то, что в 
целях максимального обеспечения рабочего и трудового населения про-
мышленных городов и пунктов РСФСР плодоовощами необходимо: рас-
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ширить площадь городских и пригородных огородных хозяйств; преду-
смотреть усиленное развитие крупных специальных огородных хозяйств 
в районах сплошной коллективизации; устроить парниковые и теплич-
ные хозяйства; увеличить площадь под садами и ягодниками; предло-
жить городским советам и земельным органам освободить огородно-
садовые коллективы рабочих и служащих от арендной платы за арен-
дуемые ими земельные участки в течение 2–3 лет после закладки огоро-
дов и садов; в целях максимального приближения огородов к городам и 
промышленным центрам и создания вокруг них огородно-садовых зон, 
отвечающих их потребностям, – создать вокруг крупных городов и про-
мышленных центров гнезда садово-огородных колхозно-кооперативных 
хозяйств; для обеспечения плодово-ягодным посадочным материалом 
расширить сеть питомников в совхозах и колхозах; преобразовать в 
1930–1932 гг. в специальные садово-огородные институты садово-
огородные факультеты Тимирязевской академии и Кубанского институ-
та специальных и технических культур, своевременно обеспечив их по-
стройками и оборудованием [11, л. 59–61]. 

Рассмотренные архивные документы свидетельствуют об одном из 
коротких, но ярких этапов преобразования Минусинска, связанном с 
поиском новых социальных и экономических форм обустройства сибир-
ского города в непростых условиях советской действительности довоен-
ных лет. 

К середине 1930-х г. высокий эмоциональный настрой директивных 
документов, касавшихся вопросов развития садоводства и озеленения, 
несколько поубавился, что отразилось на некотором «охлаждении» дея-
тельности местных органов власти в сибирских городах. Например, в 
объяснительной записке к контрольным цифрам на 1936 г. по зеленым 
насаждениям города Минусинска скромно указывалось, что: «В пло-
щадь зеленых насаждений общего пользования (17,81 га) входят – го-
родской сад, два сквера и бульвар; расширение этой площади не пред-
полагается. Питомников, оранжерей и парников в распоряжении гор-
комхоза не имеется. Городской сад в 1935 году передан в распоряжение 
Райпрофсовета с правом эксплуатации и обязательством частичного его 
восстановления и оборудования» [12, л. 50 об.]. Идея города-сада была 
забыта в суровых реалиях жизни.    

Выводы. В первой половине XX в. основными факторами развития 
Минусинска являлись благоприятные природно-климатические условия 
Южной Сибири, которые способствовали сохранению традиционной 
сельскохозяйственной ориентации производства. Поэтому в неожиданно 
возникшем после Октябрьской революции 1917 г. новом процессе соци-
альных преобразований минусинская земля дала плодотворную почву 
для попытки претворения в жизнь утопической идеи города-сада.  
В дальнейшем развитии Минусинска отразились тенденции, характер-
ные в рассматриваемый период для социально-экономической деятель-
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ности в малых исторических городах страны в целом; они ориентирова-
лись на утилитаризм в градостроительстве, на потребности некоего ус-
редненного человека, лишая тем самым города свойственной им прежде 
индивидуальной выразительности. Следует отметить, что в настоящее 
время в преобразованиях Минусинска прослеживаются принципы, ко-
торые были характерны для города дореволюционного периода, когда 
формировалась раскрытая в природное окружение композиция за-
стройки. Архитектурно-историческое наследие Минусинска, реализация 
концепции экологического каркаса, а также природно-ландшафтные ре-
сурсы района – все это в комплексе может определить перспективные 
особенности развития города в качестве туристско-рекреационного цен-
тра южной части Енисейской Сибири. 
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