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сочетании с максимальной повторяемостью 
слабых ветров (0–1 м/с), увеличением количе-
ства штилей и потенциала загрязнения воздуш-
ного бассейна. Во все месяцы года приземные 
инверсии возникают под воздействием южного 
и юго-восточного направлений ветра.

Исследованием аэрации территории и взаи-
модействия ветровых потоков основных преоб-
ладающих направлений с пластикой подстилаю-
щей поверхности рельефа установлено:

предгорно-долинное расположение местнос- ¾
ти и специфика орографии обусловливают 
различие аэрационных режимов в отдель-
ных частях городской территории;
наиболее благоприятные условия провет- ¾
ривания создаются в зонах возвышенных 
участков рельефа с уклоном порядка 3%. На 
этих сравнительно хорошо проветриваемых 
территориях инверсии и аккумуляция за-
грязнения в приземном слое воздуха проис-
ходит в значительно меньшей степени, по-
скольку здесь менее выражены застойные 
явления в атмосфере.
Таким образом, в условиях предгорий за-

стройка не должна препятствовать прохождению 
горных бризов, а место расположения будущего 
этнографического комплекса удачно согласуется 

с древними представлениями о правилах выбора 
мест для застройки городов и других поселений 
в условиях сложного рельефа территории.
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Пятый пятилетний план (1951–1955 гг.)  
в соответствии с директивами XIX съезда пра-
вящей в то время Коммунистической партии Со-
ветского Союза (КПСС) предусматривал в октя-
бре 1952 года дальнейший подъем всех отраслей 
народного хозяйства, повышение материального 
благосостояния и культурного уровня народа. 
Пути развития советской экономики в период за-

вершения строительства социализма и постепен-
ного перехода к коммунизму были определены 
решениями ХХ съезда КПСС (1956 г.), который 
подвел итоги грандиозной работы и начертал 
новые величественные задачи страны [1–7].

С 1946 по 1958 г. включительно (т. е. за пери-
од четвертой, пятой и за три года шестой пятиле-
ток) капитальные вложения по государственно-



Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 912

Архитектура и дизайн архитектурной среды

му и кооперативному строительству составили 
163,4 млрд руб. – почти в 4,5 раза больше, чем 
за первые три довоенных пятилетки (1929 г. – I 
полугодие 1941 г.). Кроме того, капиталовложе-
ния колхозов выразились в сумме 17,2 млрд руб.  
(в 6,5 раза больше, чем за три довоенных пятилет-
ки) и средства населения на строительство соб-
ственных жилых домов – в сумме 15,4 млрд руб. 

Из общей суммы капитальных вложений по 
государственному и кооперативному строитель-
ству промышленность получила 45,5%: из них 
промышленность группы “А” – 39,9%, строи-
тельная индустрия – 3,5 %, сельское хозяйство –  
9,5 %, транспорт и связь – 11,3%, на развитие 
жилого фонда, благоустройство, просвеще-
ние, здравоохранение, коммунальное хозяйство  
и прочее строительство было направлено 30,2% 
капиталовложений. 

За тринадцать послевоенных лет (1946–
1958) было построено и введено в действие 
(включая и восстановленные) 12 090 промыш-
ленных предприятий. За этот же период объем 
строительно-монтажных работ, выполненный 
в государственном и кооперативном строитель-
стве, составил 102,5 млрд руб., в том числе:  
в четвертой пятилетке – 21,9, в пятой – 41,7  
и в 1956–1958 гг. – 38,9 млрд руб. Из этого объ-
ема подрядным способом были выполнены ра-
боты на общую сумму 85,6 млрд рублей. В чет-
вертой пятилетке было освоено 16,4 млрд руб., в 
пятой – 35,2 и в 1956–1958 гг. – 34 млрд руб.

Огромный объем капитальных работ, вы-
полненный за период послевоенных пятилеток 
(1946–1958 гг.), позволил ввести в действие 
основные фонды государственных и кооператив-
ных организаций на сумму 146,2 млрд руб., что 
почти в 4,5 раза превысило капиталовложения за 
три довоенных пятилетки. 

Введенные в строй новые мощности гидро-
электростанций и тепловых станций составили 
42,4 млн кВт, что более чем в 4,5 раза превы-
шало мощности, введенные за период трех до-
военных пятилеток (с 1928 по 1941 г.). Было по-
строено 7 тыс. км новых железных дорог общего 
пользования и 7,3 тыс. км железных дорог элек-
трифицировано. 

В широких масштабах осуществлялось жи-
лищное, культурно-бытовое строительство. Бы-
ли построены и введены в эксплуатацию жилые 
дома общей площадью: государственными и 
кооперативными организациями – 300,1 млн м2;  
населением за свой счет и с помощью государ-
ственного кредита – 118,7 млн м2. За эти годы 
государственными предприятиями были по-

строены и введены в эксплуатацию школы и ин-
тернаты на 4,55 млн ученических мест, открыты 
детские сады и ясли на 966,7 тыс. мест, больни-
цы, поликлиники, санатории и дома отдыха на 
438 тыс. коек. Большое количество учреждений 
здравоохранения и просвещения было построе-
но за счет средств колхозов. 

В конце 1954 г. ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР созвали в Кремле второе Всесоюз-
ное совещание строителей, которое состоялось 
через 19 лет после первого и вошло в историю 
как совещание по индустриализации строитель-
ства. Оно стало важным этапом в развитии но-
вой техники, совершенствовании организации 
строительного производства и усилении внима-
ния к вопросам экономики строительства. 

23 августа 1955 г. ЦК (Центральный Коми-
тет) КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление “О мерах по дальнейшей индуст-
риализации, улучшению качества и снижению 
стоимости строительства”, а 24 августа 1955 г. 
Совет Министров СССР издал постановление 
“Об упорядочении планирования, укреплении хо-
зяйственного расчета, финансовой дисциплины  
и улучшении сметного дела в строительстве”. 

Линия партии и правительства была направ-
лена на концентрацию денежных и материаль-
ных ресурсов на важнейших объектах, улучше-
ние форм и методов экономической работы на 
стройках, ликвидацию серьезных недостатков  
в области материально-технического снабжения. 
Она нашла отражение в решениях декабрьского 
(1956 г.) Пленума ЦК КПСС и в ряде постанов-
лений Совета Министров СССР. 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми- 
нистров СССР от 4 ноября 1955 г. были реши-
тельно осуждены излишества в проектировании 
и строительстве. При Госстрое СССР была созда-
на Академия строительства и архитектуры СССР, 
на которую возлагались разработка научных про-
блем в области строительства, проведение и ко-
ординация научно-исследовательских и экспери-
ментальных работ, сбор информации об опыте 
строительства и подготовка научных кадров.

Проекты детских дошкольных учреждений, 
строившихся в первые послевоенные годы, мало 
отличались от довоенных. Нормы проектирова-
ния детских садов в 1956 г. сохраняли в основ-
ном требования 1938 г. Для детских яслей нор-
мы, действовавшие до 1955 г., предусматривали 
устройство веранд и изоляторов, раздевальных 
и приемных при каждой группе, что привело к 
увеличению объема зданий на 20–50 % по срав-
нению с нормами 1938 г. Начиная с 1953 г. раз-
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рабатываются новые типовые проекты яслей, 
в которых предусматривались круглосуточные 
группы (30–50%). 

Широкое развитие приобретает больничное 
строительство. В послевоенный период было со-
оружено несколько крупных больничных комп-
лексов. Больничное строительство того времени 
характеризовалось множеством типов зданий, 
различных по вместимости, составу и площадям 
помещений, а также объемным показателям. Ор-
ганизационная реформа сети учреждений здра-
воохранения, предусматривающая объединение 
больниц и поликлиник и установление единой 
сокращенной номенклатуры учреждений здра-
воохранения, явилась основой внедрения новых 
типов больниц. Были разработаны типовые про-
екты больниц на 75, 100, 200, 300 и 400 коек. 
Одновременно в Москве строились больницы 
повышенной этажности, например, семиэтажная 
больница на 250 коек. 

Если архитектура массовых общественных 
зданий – дошкольных учреждений, школ, боль-
ниц – была довольно сдержанной и в своей осно-
ве рациональной, то санаторные учреждения от-
личались пышными фасадами, бутафорскими 
арками, портиками, башнями. Игнорировались 
элементарные функциональные и санитарно-
гигиенические требования, подсобные площади 
помещений превышали нормативные. 

Большое значение для улучшения градостро-
ительства и архитектуры и дальнейшего развития 
жилищного и культурно-бытового строительства 
имели Всесоюзное совещание строителей, прове-
денное в 1954 г., и последовавшее за ним поста-
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
“Об устранении излишеств в проектировании 
и строительстве”. Тогда были осуждены разви-
вавшиеся вследствие неправильного освоения 
классического наследия и получившие распро-
странение порочные тенденции в архитектуре – 
формализм и украшательство, зачастую идущие 
вразрез с элементарными функциональными и са- 
нитарно-гигиеническими требованиями. 

Крупномасштабная кампания по борьбе  
с излишествами, призванная вывести советскую 
архитектуру из глубокого кризиса, оборачивает-
ся резким возвратом к утилитаризму и низведе-
нием архитектуры до статуса инженерного де-
ла. Вместе с тем нельзя не отметить, что такие 
преобразования позволили найти решение ряда 
функциональных проблем, которые игнориро-
вались в сталинской архитектуре: обеспечение 
государства массовым жильем, функционально 
качественными учреждениями обслуживания, 

переход на индустриальное производство строи-
тельных конструкций и т.д. В формальном пла-
не архитектура возвращается к универсальной 
эстетике модернизма. В этот период начинается 
реабилитация теоретиков и практиков конструк-
тивизма, изучается и переосмысливается их 
творческое наследие. 

В направленности советской архитектуры 
и градостроительства происходит глубокий ка-
чественный перелом, основанный на учете со-
временных требований социального прогресса, 
экономики и необходимости повышения техни-
ческого уровня строительства. 

Благодаря общему развитию социалистиче-
ской экономики, увеличению капитальных вло-
жений во все отрасли народного хозяйства, соз-
данию новых промышленных предприятий, ком-
бинатов и целых промышленных районов и, как 
следствие, росту городского населения, а также 
повышению организационно-технического уров-
ня строительного производства строительство 
послевоенного десятилетия отличается даль-
нейшим нарастанием его темпов по сравнению  
с предвоенными годами. 

Рост капитальных вложений в жилищное, 
коммунальное и культурно-бытовое строитель-
ство в период 1945–1955 гг. характеризуется 
следующими цифрами: в четвертой пятилетке 
(1946–1950 гг.) они составили 13,7 млрд руб., а 
в пятой пятилетке (1951–1955 гг.) увеличились 
почти в 1,8 раза, достигнув 23,9 млрд рублей. 

Объем капитальных вложений в жилищное 
строительство в четвертой пятилетке возрос 
по сравнению с первой довоенной пятилеткой  
в 7 раз, а в пятой – более чем в 13. Во много раз 
увеличились капитальные вложения в культурно-
бытовое и коммунальное строительство. 

За десять послевоенных лет в городах и сель-
ской местности страны введены в эксплуатацию 
за счет средств государства и населения жилые 
дома общей площадью более 440 млн м2, что бо-
лее чем в два раза превышало весь городской жи-
лищный фонд дореволюционной России. 

Одновременно со строительством и вос-
становлением жилых домов было построено 
большое количество зданий культурно-бытового 
обслуживания населения. За десять послевоен-
ных лет только за счет государственных средств 
в городах и сельской местности было введено в 
эксплуатацию свыше 10 тыс. новых школьных 
зданий более чем на 3 млн ученических мест; 
детских садов и яслей – на 518 тыс. мест, боль-
ниц и поликлиник – на 141 тыс. коек. За эти годы 
было построено санаториев и домов отдыха на  
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191 тыс. коек, 265 тыс. предприятий торговли, бо-
лее 29 тыс. фабрик-кухонь, столовых, ресторанов 
и других предприятий общественного питания. 

Большие объемы культурно-бытового строи-
тельства в этот период были осуществлены  
в сельских населенных пунктах за счет средств 
колхозов.

Если в архитектуре жилища с тех пор на 
долгие годы устанавливаются тенденции техно-
логического упрощенчества и явного утилита-
ризма, то в архитектуре общественных зданий 
сохраняется определенное пространство для са-
мостоятельного творчества зодчих. Повсемест-
ное преобладание с начала 1960-х гг. в жилой 
архитектуре типового проектирования сформи-
ровало особую градостроительную политику 
СССР. Она характеризовалась массовым строи-
тельством крупных новых районов дешевого 
сборного жилья, а также массированной рекон-
струкцией исторической среды старых городов. 
Это обернулось двумя серьезными проблемами: 
монотонностью и унылостью пространств новой 
застройки и эстетической индифферентностью 
новостроек, внедрявшихся в исторически сфор-
мированную среду городов. Формы модернизма 
и минимализма в общественной архитектуре 
включаются в активный синтез с монументаль-
ным искусством – скульптурой и живописью. 
Ведутся поиски форм выразительности новых 
конструкций: железобетонных оболочек, ванто-
вых конструкций и т.д.

Творческая перестройка архитектуры про-
должалась более пяти лет. Причем за это время 
советские архитекторы успели лишь освобо-
диться от архаичной стилистики. Зачительно 
сложнее оказалось освоить художественно-
композиционные средства и приемы современ-
ной архитектуры, которые были наработаны за 
четверть века зарубежными архитекторами, пока 
зодчие страны с увлечением использовали сти-
листику в духе классических ордеров.

Но и этот этап был преодолен, и советская 
архитектура присоединилась к основному по-
току формирования мировой архитектуры. 
Здесь приходится говорить о позитивной роли  
Н.С. Хрущева1 в стимулировании творческой 
стилистической перестройки советской архитек-
туры.

1 Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), со-
ветский партийный и государственный деятель.  
С 1953 по 1964 г. 1-й секретарь ЦК КПСС, одно-
временно в 1958–1964 гг. председатель Совета Ми-
нистров СССР.

Итак, можно констатировать, что, по край-
ней мере, три результата хрущевских архитектур-
но-строительных реформ были позитивными,  
а именно: резкое увеличение объемов жилищно-
го строительства (обгонявших порой рост город-
ского населения), замена покомнатного заселения 
новых жилых домов посемейным, а также при-
соединение советской архитектуры к общему на-
правлению развития мирового зодчества.

Стоит обратиться также к отрицательным 
результатам и долговременным последствиям 
хрущевских реформ. Дело в том, что методы 
проведения реформ зачастую носили варварский 
характер. Многие властные органы, привыкшие 
за годы советской власти к бесконтрольному 
вмешательству в любые социальные и профес-
сиональные процессы, никогда не учитывали 
возможные последствия бесцеремонного конт-
роля за научно-инженерными и художественно-
творческими сферами. В поисках путей быстрой 
отдачи вкладываемых в жилищное строитель-
ство значительных средств, властные органы ло-
мали судьбы профессионалов как в инженерной, 
так и в архитектурной областях. Были сходу от-
брошены многие профессиональные наработки 
инженеров и архитекторов, последствия чего 
видны и сегодня, более чем через полвека после 
хрущевских реформ.

Эти последствия хрущевских реформ по-
ставили перед специалистами без обладания не-
обходимым опытом достаточно сложные задачи 
в железобетонном домостроении. Фактически на 
ряд десятилетий из архитектурно-строительной 
практики была исключена возможность обрат-
ного влияния архитектурной формы на инже-
нерные решения, что отрицательно сказалось 
на развитии как архитектуры, так и инженерии. 
Роль архитектора в общем процессе проектиро-
вания и строительства в стране резко упала и не 
восстановлена в полном объеме до сих пор. Все 
это показывает отрицательные последствия вме-
шательства партийно-административного аппа-
рата в творческий профессиональный процесс 
проектирования.

В речах Н.С. Хрущева и в постановлениях 
второй половины 1950-х гг. большое значение 
придавалось массовому внедрению в строитель-
ство типовых проектов жилых домов, а также 
общественных зданий и промышленных соору-
жений, причем, руководство КПСС требовало от 
архитекторов резкого сокращения числа типо-
вых проектов. В жилищном строительстве были 
особенно ужесточены требования к скорейшему 
переходу на типовое проектирование.
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Между тем проблема типизации жилищного 
строительства обсуждалась в молодой Советской 
стране, начиная с 1920-х гг. Вопрос стоял так: 
что типизировать – жилые секции или жилой дом  
в целом (включая фасады)? В стране было ре-
шено типизировать секции, на базе которых раз-
рабатывались проекты отдельных жилых домов 
или жилых комплексов, где могли повторяться 
проекты жилых домов (но лишь в пределах кон-
кретных жилых комплексов или кварталов). Та-
ким образом в 1920-е гг. строились жилые ком-
плексы на Усачевке, Шаболовке, Дубровке, Дан-
гауэровке и в других районах Москвы.

Но, начиная с середины 1930-х гг., когда 
развернулось строительство жилых домов по-
вышенной комфортности для специалистов 
(ИТР), практически каждый многоквартирный 
дом строился по индивидуальному проекту. 
При этом архитекторы использовали типовые 
секции, которые разрабатывались САКБ АПУ 
Моссовета и Институтом жилища АА СССР. Так 
в 1951–1952 гг. были разработаны серии типо-
вых секций для 8–14-этажных жилых домов для 
Москвы. После всестороннего изучения и рас-
смотрения проектов секций в различных орга-
низациях, а также после обсуждения и критики 
их в Союзе советских архитекторов работа над 
секциями была продолжена с учетом и на основе 
правительственного указания о необходимости 
создать серию секций в качестве государствен-
ного стандарта для строительства в Москве мно-
гоэтажных жилых зданий”.

Как видим, накануне “хрущевских” реформ 
ни у кого не вызывало сомнения, что типизиро-
вать и стандартизировать необходимо не проек-
ты жилых домов, а жилые секции. Так думали 
в Моссовете, в Академии архитектуры, в Союзе 
архитекторов, т.е. до середины 1950-х гг. в на-
учном и практическом планах исследовались 

и проектировались специалистами не типовые 
жилые дома, а типовые секции, в том числе  
и для массового жилищного строительства.

В тот период архитекторы были уверены, 
что многоквартирные жилые дома должны воз-
водиться по индивидуальным проектам. Обсуж-
далась лишь проблема повторного использова-
ния подобных проектов жилых домов. В целом 
же архитекторы отнюдь не приветствовали по-
вторное использование индивидуальных про-
ектов многоквартирных (5–8-этажных) жилых 
домов. К тем архитекторам, которые это допу-
скали, профессиональная общественность отно-
силась в значительной степени негативно. 
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