
домстроительство

«Одинаковое жилище —
одинаковым людям»
Идея спроектировать недо-
рогое, но вполне комфорта-
бельное жилье для рабочих
возникла в 1920-х годах в Гер-
мании, Советской России и
других европейских странах.
Интернациональная группа ар-
хитекторов, которых впослед-
ствии стали называть функцио-
налистами, мечтала средства-
ми архитектуры преобразо-
вать социальную картину ми-
ра, дав «одинаковое жилище —
одинаковым людям». Наиболь-
шее развитие идеи функциона-
лизма получили в Германии.
В. Гропиус, Б. Таут, Г. Майер соз-
дали в Веймаре художественно-
промышленную школу «Бауха-
уз», занимавшуюся освоением
возможностей индустриально-
го строительства. С середине
1920-х годов в Германии в боль-
шом количестве создавались
жилищные товарищества, ко-
торые осуществляли по проек-
там «Баухауза» строительство
жилых кварталов для рабочих.
Причем дорогой кирпич со вре-
менем был заменен железобе-
тонными конструкциями.

Не избежала влияния функ-
ционалистов и Москва, где в
1923 году по проекту Л. А. Сер-
ка были построены показа-
тельные рабочие кварталы.

А спустя несколько лет газета
«Правда» поместила серию ста-
тей, призывающих архитекто-
ров проектировать простые
многоквартирные дома с пол-
ным инженерным благоуст-
ройством отдельных квартир.
Но к середине 1930-х годов фун-
кционалистская архитектура
как-то вышла из моды. В Евро-
пе это было связано с экономи-
ческим кризисом, превратив-
шим разработки индустриаль-
ного строительства в непозво-
лительную роскошь. А в фашис-
тской Германии и СССР пред-
почтения отдавались помпез-
ной имперской архитектуре,
а функционалистские рабочие
кварталы в равной степени не
устраивали строителей ни ком-
мунистической империи, ни
Третьего рейха.

Принятый в 1935 году Ге-
неральный план реконструк-
ции города Москвы требовал
«застройку кварталов произ-
водить небольшим количест-
вом крупных домов, располо-
женных друг от друга на не-
котором небольшом расстоя-
нии… К постройке в Москве до-
пускать жилые дома высотой
не ниже шести этажей, а на ши-
роких магистралях и в пунк-
тах города, требующих наибо-
лее выразительного и парад-
ного оформления (на набе-

режных, площадях и широких
улицах), более высокие дома».

Поскольку московская архи-
тектура для всей страны служи-
ла эталоном, это фактически
означало если не полный зап-
рет, то значительное ограниче-
ние на строительство малоэ-
тажных домов. Входящие в мо-
ду гигантские здания стоили
очень дорого, и вскоре стало
очевидно, что страна не может
отказаться от недорогого мало-
этажного строительства. В 1941
году в защиту пятиэтажек выс-
тупил секретарь Московского
комитета партии А. Щербаков.
«Московский совет и Москов-
ский комитет ВКП(б),— писал А.
Щербаков,— считают целесооб-

разным строительство в Мос-
кве домов высотой пять эта-
жей. Застройка даже широких
магистралей жилыми домами
высотой в пять этажей красиво
оформляет улицы г. Москвы и
в значительной мере экономит
дефицитные материалы (ме-
талл и электроматериалы). Пос-
тройка в Москве пятиэтажных
домов будет производиться без
лифтов, что даст возможность
вводить в эксплуатацию жи-
лые дома без дорогостоящего
дефицитного лифтового обору-
дования». Политбюро удовлет-
ворило просьбу московских
властей. Правда, из-за войны
реализацию этого решения
пришлось отложить.

«Строить быстрее
и экономичнее…»
При восстановлении разру-
шенных войной городов о пя-
тиэтажках вспомнили вновь.
В Германии и других европей-
ских странах стали как грибы
расти районы, застроенные че-
тырех- и пятиэтажными дома-
ми из сборного железобетона.
Пятиэтажки проектировали
крупнейшие архитекторы то-
го времени. К застройке бер-
линского района Ганза были
привлечены Г. Штарун, М. Та-
ут, В. Гропиус, Ле Корбюзье,
О. Нимейер и другие первок-
лассные архитекторы. Не от-
ставала от остальной Европы
и Москва. С позднейшими хру-

щобами новые малоэтажные
дома имели мало общего. Вы-
сокие потолки, просторные
двух- и трехкомнатные кварти-
ры, большие коридоры и под-
собные помещения делали эти
дома вполне комфортабельны-
ми. Не ухудшая качества этих
домов, строители начали эк-
спериментировать с новыми
материалами и технологиями.
Первые дома нового типа — в
четыре этажа, из сборного же-
лезобетона — начали строить
в 1947 году на Хорошевском
шоссе. А 1948 году в Москве, в
районе Песчаных улиц, на тер-
ритории 300 га начали стро-
ить микрорайон, при проекти-
ровании которого использова-

лись изготовленные в завод-
ских условиях крупные дета-
ли. Опыт показался удачным,
и по всей стране построили бо-
лее 400 заводов железобетон-
ных конструкций.

Советских строителей в
значительной степени стиму-
лировали их коллеги из ГДР.
В 1956 году в Берлине и Дрез-
дене были построены первые
блочные здания, послужив-
шие прототипом для массово-
го строительства в СССР. Если
Сталин строил империю на ве-
ка, то основной идеей Хруще-
ва было получить все и сразу.
В строительстве это означало
крайний минимализм и деше-
визну, даже и за счет качества.
В 1955 году Совет министров
СССР принял постановление,
название которого «Об устра-
нении излишеств в проектиро-
вании и строительстве» гово-
рило само за себя. А годом поз-
же на XX съезде КПСС было
обещано, что в течение бли-
жайших трех пятилеток каж-
дая семья получит отдельную
квартиру. В 1957 году появи-
лось новое постановление —
«О развитии жилищного стро-
ительства в СССР», согласно ко-
торому в течение шестой пяти-
летки предполагалось постро-
ить 215 млн кв. м жилья.

В 1958 году Госстрой СССР
провел конкурс на разработку
проекта типового крупнопа-
нельного дома. В условиях это-
го конкурса большое внима-
ние уделялось такому странно-
му показателю, как вес дома.
Считалось, что легкие детали
будет быстрее и дешевле дос-
тавлять к месту сборки. И по-
бедил проект, подготовлен-
ный В. Лагутенко, Б. Марташе-
вичем и С. Ханиным. Этот про-
ект впечатлял дешевизной, но
во всех остальных отношениях
он имел массу недостатков.
Присудив первую премию,
жюри поспешило оговорить-
ся, что необходима «очень
серьезная доработка проекта
и многократная проверка
предлагаемых в нем конструк-
ций… прежде чем проект смо-
жет быть рекомендован к ши-
рокому применению в строи-
тельстве». Однако перерабаты-
вать ничего не стали. После то-
го как Н. С. Хрущев заявил, что
этот проект является наиболее
эффективным и экономичес-
ки выгодным, он был немед-
ленно пущен в серию. Так что
Н. С. Хрущев действительно
являлся крестным отцом до-
мов, которые народ назвал
хрущобами.

АЛЕКСАНДР МАЛАХОВ

архитектура

В начале 1941 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение строить в Москве недорогие пятиэтажные дома. Стараниями генсека Никиты Хрущева этот тип домов 
стал наиболее массовым и наименее приспособленным для жизни. Однако, как выяснил «”Ъ“-Дом», хрущевки не были советским изобретением. Их проекты были созданы 
в довоенной Германии как образцовое массовое жилье.

Скромный дом для скромного человека

МАТЕРИАЛЫ НА ТАКОМ ФОНЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
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В канувшем в прошлое Третьем рейхе советские солдаты и офицеры 

увидели, в каких домах будут жить в будущем  ФОТО РГАКФД/РОСИНФОРМ

Квартиры в панельных четырехэтажных «сталинках» были выше, просторнее и удобнее, чем в пятиэтажных хрущевках  ФОТО РГАКФД/РОСИНФОРМ

Дешевизна строительства легких панельных и блочных пятиэтажек 

компенсировалась огромными затратами на их отопление 

ФОТО РГАКФД/РОСИНФОРМ


