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Послереволюционный период
Архитектура послереволюционной России характеризуется отказом от старых 
форм, поиском нового искусства для новой страны. Развитие получают 
авангардные течения, создаются проекты фундаментальных строений в новых
стилях. Примерами такого рода работ является творчество В.Е. Татлина. Им 
создаётся проект т. н. Башни Татлина, посвященной III Интернационалу. 



В этот же период В. Г. Шуховым устанавливается знаменитая Шуховская башня на Шаболовке.

Шуховская башня (другие названия — Шуховская телебашня, Шаболовская телевизионная 
башня, Радиобашня Шухова) — новаторская для XX века гиперболоидная конструкция, 
выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Расположена в Москве на улице 
Шухова. Построена в 1920—1922 годах по проекту академика В. Г. Шухова. Все время своей 
эксплуатации находилась в ведении Министерства связи. С 2001 года Радиобашня Шухова 
находится в хозяйственном ведении подчинённой организации Минсвязи — ФГУП «РТРС». С 
2002 года башня для вещания не используется, хотя на ней до сих пор размещены передатчики 
сотовой связи.



Стиль конструктивизм стал одним из лидирующих архитектурных стилей 1920-х годов. 
Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность талантливых архитекторов — 
братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной 
«пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в 
оформлении книг. Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей 
Яковлевич Гинзбург, который был непревзойдённым теоретиком архитектуры первой половины 
XX века. В своей книге «Стиль и эпоха» он размышляет о том, что каждый стиль искусства
адекватно соответствует «своей» исторической эпохе.



Вслед за конструктивизмом развитие получает и авангардный стиль рационализм.
Идеологи рационализма, в отличие от конструктивистов, много внимания уделяли 
психологическому восприятию архитектуры человеком. Основоположником стиля в России был 
Аполлинарий Каэтанович Красовский. Лидером течения был Николай Александрович 
Ладовский. Для воспитания «подрастающего поколения» архитекторов Н. Ладовский создал 
мастерскую «Обмас» (Объединённые мастерские) при ВХУТЕМАСе.



После революции широко востребованным оказался и Алексей Викторович 
Щусев. В 1918—1923 годы он руководил разработкой генерального плана 
«Новая Москва», этот план стал первой советской попыткой создать реально 
исполнимую концепцию развития города в духе большого города-сада. 
Известнейшим произведением Щусева стал Мавзолей Ленина на Красной 
площади в Москве. В октябре 1930 года было возведено новое здание из 
железобетона, облицованное естественным камнем гранитом и лабрадоритом. В 
его форме можно видеть органичный сплав архитектуры авангарда и 
декоративных тенденций, ныне называемых стилем ардеко.
Несмотря на значительные успехи советских архитекторов в создании новой
архитектуры, заинтересованность властей в их работе постепенно начинает 
угасать. Рационалистов, как и их оппонентов конструктивистов, обвинили в 
«следовании буржуазным взглядам на архитектуру», «в утопичности их 
проектов», «в формализме». С 1930-х годов авангардные течения в советской 
архитектуре утихают.



Мавзолей В. И. Ленина (в 1953—1961 гг. Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина) 
—памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве,
где с 1924 года покоится тело Владимира Ильича Ленина.



Сталинская архитектура
Стиль сталинской архитектуры сформировался в период проведения конкурсов на
проекты Дворца Советов и павильоны СССР на Всемирных выставках 1937 года в
Париже и 1939 года в Нью-Йорке. После отказа от конструктивизма и рационализма
было решено перейти к тоталитарной эстетике, характеризующейся
приверженностью монументальным формам, часто граничащим с гигантоманией,
жёсткой стандартизацией форм и техник художественного представления.
В 1934 году создаётся Академия архитектуры СССР и Союз архитекторов СССР,
который объединял творческие силы для решения новых задач, поставленных перед
мастерами и с помощью которых осуществлялся контроль над деятельностью
архитекторов. Среди советских архитекторов данного направления можно выделить
Бориса Михайловича Иофана, Дмитрия Николаевича Чечулина, Льва Владимировича
Руднева и др. В целом, в сталинской архитектуре прослеживается связь с античными,
ренессансными и барочными тенденциями.



В послевоенный период перед страной стояла задача скорейшего 
восстановления городов и архитектура стала приоритетным направлением 
народного хозяйства. В конце 1940-х — начале 1950-х в Москве строятся 
«сталинские высотки», ставшие классическими образцами сталинской 
архитектуры. Это Главное здание МГУ на Воробьёвых горах, Жилой дом на 
Котельнической набережной, Гостиница «Украина», Здание Министерства 
Иностранных Дел, Жилой дом на Кудринской площади, Высотное здание на 
площади Красных Ворот и Гостиница «Ленинградская». Также среди 
памятников сталинской архитектуры выделяют комплекс павильонов ВСХВ, 
станции московского метро, также был задуман проект Дворец Советов. В 
массовом жилищном строительстве здания сталинской эпохи
известны как «сталинки».



Главное здание МГУ на Воробьёвых горах

Выстроено в 1949—1953 годы
(архитекторы Л. В. Руднев,   
С. Е. Чернышёв, П.В.
Абросимов, А. Ф. Хряков, В.
Н.Насонов). Является центром 
огромного комплекса 
Московского университета,
первоначально уже 
насчитывавшего 27 зданий.



Жилой дом на Котельнической набережной

Замыкающий перспективу от Кремля 
к устью Яузы строился в 1938—1940 
и 1948—1952 годы (архитекторы Д. Н. 
Чечулин, А.К. Ростковский, инженер 
Л. М. Гохман). Центральный объём 
насчитывает 26 этажей.
В здании находятся 700 квартир, 
магазины, почтовое отделение, 
кинотеатр «Иллюзион», музей-
квартира Г. С. Улановой. Курировал 
строительство, в том числе
настоял на выборе площадки для 
строительства дома Лаврентий Берия.



Гостиница «Украина»
Вторая по высоте «высотка» построена в 
1953—1957 годы (архитектор А. Г. 
Мордвинов при участии В. Г. Калиша,
В. К. Олтаржевского, инженера П. А. 
Красильникова). Центральный объём 
включает 34 этажа. Здание открывает 
Кутузовский проспект —новую московскую 
магистраль, созданную в послевоенное 
время. В пристроенных крыльях 
расположены 254 квартиры. 28 апреля 2010 
года гостиница «Украина» после завершения 
масштабной реставрации начала работать под 
новым названием Radisson Royal Hotel 
Moscow.



Здание Министерства иностранных дел

Высотка (Смоленская-Сенная пл., 32/34) построена в 1948—1953 годы (архитекторы профессор 
В. Г. Гельфрейх, М. А. Минкус). Центральный объём включает 27 этажей, высота здания — 172 м. 
Здание завершает панораму с Бородинского моста, образуя площадь. В здании располагается 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД России).



Жилой дом на Кудринской площади

Дом на Кудринской площади 
(Назывался «Высотка на
площади Восстания», так как 
Кудринская пл. с 1925 по 1992 год 
именовалась площадью Восстания) 
построен в 1948—1954 годах по 
проекту архитекторов
 М. В. Посохина, А. А. Мндоянца и 
конструктора М. Н. Вохомского.



Административно-жилое здание возле «Красных ворот»

Было построено с 1947 по 1952 годы.
Здание состоит из 24-этажного
центрального корпуса, занимаемого в
советский период Министерством
транспортного строительства (в настоящее
время — «Корпорация Трансстрой»), и
двух жилых корпусов переменной
этажности (от 11 до 15 этажей). Во дворе
дома действует ресторан, пристыкованный
к центральному корпусу; в левом крыле
здания расположен детский сад. В правом
крыле здания находится один из двух
вестибюлей станции метро «Красные
ворота», выходящий на Каланчёвскую
улицу, а также размещаются ювелирный и
продовольственный магазины и аптека.



Гостиница «Ленинградская»

Архитекторы: Л. М. Поляков, А. Б. Борецкий. Инженер Е. В. Мятлюк. 1949—1954 гг.
Гостиница расположена в одном из семи знаменитых высотных зданий, построенных в Москве 
в 1940—50-х годах прошлого века.



Не построенные высотки

В 1922 году на 1 съезде Советов возникла идея сооружения в Москве Дворца Советов, которая 
не покидала Сталина до конца его жизни. В 1931 году организовали Всесоюзный конкурс на 
лучший проект Дворца Советов, в котором приняли участие известные архитекторы и 
трудящиеся. Всего было представлено 160 работ, тем не менее, проекта, отвечающего всем 
требованиям, представлено не было, и в 1932—1933 годах проектирование продолжили. За 
основу в итоге был принят проект Б. Иофана, окончательную доработку которого он делал 
совместно с архитекторами В. Щуко и В. Гельфрейх. Здание должно было стать самым 
высоким в мире на тот момент — 420 метров. Дворец решено было построить на месте 
прежнего Храма Христа Спасителя. В 1931 году Храм был взорван, и в 1939 году началось 
строительство. Во время войны стройку приостановили, а после её окончания возобновить
такую гигантскую стройку уже не смогли. Станция московского метро «Дворец Советов» была 
переименована в «Кропоткинскую», а в котловане был устроен открытый бассейн



Административное здание в Зарядье
Административное здание в Зарядье было последним из сталинских небоскребов, заложенных в 
день восьмисотлетнего юбилея Москвы. Его не достроили —помешала смерть Сталина. 
Впрочем, работы по сооружению стилобата к весне 1953 года успели практически завершить.
Под стилобатом скрывался технический этаж, а под ним двухъярусный бетонный бункер, 
который, вероятно, планировалось использовать в качестве бомбоубежища. В восьмой высотке 
хотели разместить Наркомат тяжёлого машиностроения СССР. Но стройку законсервировали, а 
1954 год уже внес ясность в дальнейшие планы высотного строительства. В 1964—1967
годах на уже имевшемся стилобате была построена гостиница «Россия».



Вторая половина XX века
4 ноября 1955 года выходит Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в 
проектировании и строительстве», положившее конец стилю сталинской архитектуры. Уже 
начатые стройки были заморожены или закрыты. Стилобат с так и не построенной восьмой 
сталинской высотки был использован при строительстве гостиницы «Россия». На смену 
сталинской пришла функциональная типовая архитектура. Первые проекты по созданию 
массовых дешевых жилых зданий принадлежат инженеру-строителю Виталию Павловичу 
Лагутенко. 31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О 
развитии жилищного строительства в СССР», положившее начало массовому строительству 
домов, получивших название «хрущёвки» по имени Никиты Сергеевича Хрущёва.
В 1960 году при поддержке Хрущёва начинается строительство Государственного Кремлёвского 
дворца по проекту архитектора Михаила Васильевича Посохина. В 1960-х годах вновь 
появляются здания, символизирующие будущее и технический прогресс. Одним из ярких 
примеров такого рода сооружений является Останкинская телебашня в Москве, созданная по 
проекту Николая Васильевича Никитина. С 1965 по 1979 проходило строительство Белого дома в 
Москве, по конструкции схожего со зданиями начала 1950-х годов. Типовая архитектура 
продолжала своё развитие вплоть до распада СССР, а в меньших объёмах. 



Хрущёвка
Дома хрущевской постройки (разговорное «хрущёвки», а также негативное «хрущо́бы», от 
«трущобы») — панельные или кирпичные дома, массово сооружавшиеся в СССР со времени 
периода управления страной Никитой Сергеевичем Хрущёвым и получившие в народе его имя.

Первые экспериментальные каркасно-панельные дома были 
сооружены в 1948 году в Москве на Соколиной горе и Хорошевском 
шоссе по проектам, разработанным, соответственно 
Госстройпроектом (при участии Академии архитектуры СССР) и 
Мосгорпроектом. Автором проекта жилых домов был Лагутенко В. П. 
Вначале эти дома высотой в четыре этажа сооружались со стальным 
каркасом, но из-за большого расхода металла вскоре перешли на 
сборный железобетонный каркас. С 1950 года, кроме каркасно-
панельных домов со связанными стыками, в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Магнитогорске и других городах началось сооружение 
бескаркасных панельных домов. Опыт был признан удачным, и 
Постановлением Совета Министров СССР от 9 мая 1950 года № 1911 
«О снижении стоимости строительства» было инициировано 
проектирование первых высокомеханизированных заводов ЖБИ.



Государственный Кремлёвский дворец

Госуда́рственный Кремлёвский дворе́ц (до 
1992 года — Кремлёвский дворец съездов) 
построен в 1961 году под руководством 
архитектора М. В. Посохина (проект 
разрабатывали также А. А. Мндоянц и Е. Н. 
Стамо) и при поддержке Н. С. Хрущёва.
В настоящее время на его территории 
находится театр «Кремлёвский балет».
Каждую зиму в его стенах проводится 
главная Новогодняя ёлка страны.



Останкинская телебашня — телевизионная и
радиовещательная башня, расположенная в 
Останкинском районе Москвы. Высота — 540,1 м, 8-е 
в мире по высоте свободно стоящее сооружение. 
пПервое название — «Общесоюзная
радиотелевизионная передающая станция им. 50-
летия Октября». Останкинская телебашня является 
высочайшим сооружением в Европе. Телебашня 
является полноправным членом Всемирной 
федерации высотных башен.

Строительство 1960—1967
Архитектор архитекторы Л. И. Баталов, Д.И. 
Бурдин, М.А. Шкуд,Л. Н.Щипакин; инженеры Н. В.
Никитин,Б. А.Злобин



Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации (официальное название с 1994 года, в 1984—1992 
годах — Дом Сове́тов РСФСР, в 1992—1993 — Дом Сове́тов России, также Белый дом России) 
— здание правительства РФ в Москве. Был построен с 1965 по 1979 по проекту
архитекторов Д. Чечулина, П. Штеллера с коллективом авторов как Дом Советов РСФСР.



Современная Россия
После распада СССР многие строительные проекты были 
заморожены или отменены. Однако теперь не существовало 
государственного контроля над архитектурным стилем и высотой 
здания, что давало значительную свободу архитекторам. 
Финансовые условия позволяли заметно ускорить темпы развития 
архитектуры. Активно идет заимствование западных образцов, 
впервые появляются современные небоскрёбы и футуристические 
проекты, такие как Москва-Сити, инициатором строительства 
которого был архитектор Борис Иванович Тхор. Также 
используются традиции строительства из прошлого, в частности 
сталинская архитектура в Триумф-Палас.



Московский международный деловой центр «Москва-Сити» (ММДЦ «Москва-Сити»)
— строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. В настоящее время 
административно является частью Пресненского района Центрального административного округа 
города Москвы.



Триумф-Палас
«Триу́мф-Пала́с» — жилой небоскрёб в Москве, в Чапаевском переулке. Здание высотой 
264,1 метр является одним из самых высоких зданий мира в своей категории. 
Строительство 2001—2005 год. Архитектор А.Трофимов, Е. Трещилина, В. Штеллер,
 О. Маркова.



Спасибо за внимание !!!


