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HISTORY OF DEVELOPMENT OF SECTIONAL TYPE MASS HOUSING IN RUSSIA

The history of typological development of apartment houses of 
sectional type is considered as the most complex, constantly 
developing housing on the territory of Russia. Particular at-
tention is paid to the search for economical sectional houses 
with small apartments for further mass construction and ex-
perimental design work for the sett lement and their introduc-
tion in the pilot demonstration and experimental construction 
of the 9th and 12th microdistricts of Moscow. The system of 
stage-by-stage development of mass housing in the territory of 
Russia is disclosed until the 1990s. and in subsequent periods. 
It is proposed to single out six main stages in the development 
of mass housing with the defi nition of characteristic features 
for each stage. The euphoria of the construction of residential 
apartments and houses which was observed in the 90’s. has 
passed and at the present time the seventh stage in the devel-
opment of residential buildings is being formed but this stage 
requires its solution and comprehension.  

Рассматривается история типологического развития 
жилых домов секционного типа, как наиболее сложного, 
постоянно развивающегося жилья на территории Рос-
сии. Особое внимание уделено поискам экономичных 
секционных домов с небольшими по площади квартира-
ми для дальнейшего массового строительства и прове-
денным экспериментальным проектным разработкам 
для посемейного заселения и их внедрения в опытно-по-
казательном и экспериментальном строительстве 9-го 
и 12-го микрорайонов Москвы. Раскрывается система 
поэтапного развития массового жилья на территории 
России до 1990-х гг. и в последующие периоды. Предлага-
ется выделить шесть основных этапов развития массо-
вого  жилья с определением для каждого этапа харак-
терных особенностей. Эйфория строительства жилых 
квартир и домов, которая наблюдалась в 90-х гг. прошла, 
и в настоящее время формируется седьмой этап в разви-
тии жилых зданий, но этот этап требует своего реше-
ния и осмысления.     
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Развитие массового жилищного строительства, 
отвечающего на современные вызовы общества, 
остаётся для России актуальной задачей [1–6]. В этой 
связи чрезвычайно важным является изучение ис-
тории формирования в нашей стране сектора госу-
дарственного жилья и становления индустриальных 
методов возведения жилой застройки секционного 
типа. Всесторонний анализ опыта и извлечение уро-
ков является обязательным условием для качествен-
ного прорыва на современном этапе реализации 
жилищной реформы и в обозримой перспективе [7]. 

Секционный жилой дом в России первоначально 
появился как городской тип дома с дорогими комфорт-
ными квартирами. Так, в XIX в. это были в основном 
доходные дома средней этажности. В 1930-х гг. ХХ в. 
строительство секционных жилых домов стало раз-
ворачиваться на свободных от застройки городских 
территориях, в рабочих поселках. Жилые здания ста-
новятся градообразующими элементами кварталов 
и жилых районов. И в 1940-е гг. широкое развитие 
получило типовое малоэтажное строительство до-
мов в два–три этажа. Города стали территориально 
«расползаться», и вскоре такой тип застройки для 
крупных городов был признан нецелесообразным. 

Было принято решение о начале строительства наи-
более удобных для того времени многоквартирных 
жилых домов в 4-5 этажей. 

В 20–30-е гг. XX столетия проводились исследо-
вания по поиску, разработке и строительству эконо-
мичных жилых домов, в результате которых были 
определены состав комнат в квартирах, их площади, 
наличие инженерного оборудования. Наблюдалось 
явное стремление идти на уменьшение размеров 
площадей комнат и в целом квартир. Так, двухком-
натная квартира для семьи рабочего (арх. Н.А. Ла-
довский, 1925 г.) с общей площадью 28 м2 состояла: 
из двух жилых комнат (одна менее 8 м2 – непроход-
ная, вторая, чуть менее 10 м2 , проходная), передней 
– 2 м2, кухни – около 4 м2 и туалета.

Разработка экономичной планировки квартир с 
малой жилой площадью определила и соответству-
ющие планировочные решения, состав и номенкла-
туру помещений, взаиморасположение в структуре 
квартиры, а также их параметры. В конце 1930-х 
гг. в Академии архитектуры СССР была проведена 
работа по экспериментальному проектированию 
новых квартир с малой жилой площадью. Ряд пла-
нировочных приёмов, которые ранее применялись 
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в проектно-строительной практике, получили своё 
развитие. 

Появились квартиры с кухней-нишей, кухни, 
освещаемые вторым светом либо без естественного 
освещения, совмещенные санузлы, кухни с входом 
из общей жилой комнаты, альковы для организации 
спального места, зона для приёма пищи в общей 
комнате и др. Планировочная и функциональная 
организация квартиры решалась с учётом половоз-
растной структуры, количественного состава семьи. 
Была сделана попытка не применять распространён-
ное понятие – комнатность, а использовать терми-
ны: квартира на два, три, четыре, пять спальных мест. 

На 1930-е гг. приходится начало строительства 
по типовым проектам, но массовый характер внедре-
ния такого типа жилья приобрело лишь после 1954 
г. В Москве 7 декабря 1954 года прошло «Всесоюзное 
совещание строителей, архитекторов и работников 
промышленности строительных материалов, строи-
тельного и дорожного машиностроения, проектных 
и научно-исследовательских организаций», на кото-
ром с докладом выступил Н.С. Хрущев [8]. Вскоре 

вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 4 ноября 1955 г. № 1871 «Об устране-
нии излишеств в проектировании и строительстве» 
[9]. Это определило развитие всей проектной и стро-
ительной политики, в том числе архитектуры жилья 
на многие десятилетия.

В начале 1956 г. по поручению правительства 
под руководством Госстроя СССР, Союза архитекто-
ров СССР среди проектных организаций и архитек-
торов был проведен конкурс на разработку секцион-
ных типов домов с поиском новых типов квартир для 
посемейного заселения. Для апробации результатов 
конкурса в Москве, в Новых Черемушках, в 9-м и 12-м 
кварталах было впервые осуществлено опытно-пока-
зательное строительство секционных жилых домов и 
зданий культурно-бытового назначения. Существо-
вало определенное различие 9-го экспериментально-
го квартала и 12-го опытно-показательного квартала.

 Экспериментальный 9-й квартал, расположен-
ный между улицами Шверника, Гримау, Дмитрия 
Ульянова и проспектом Шестидесятилетия Октября, 
был застроен шестнадцатью жилыми домами 

Рис. 1. Примерное размещение мебели в квартире [10]: 
а – однокомнатной; б – двухкомнатной; в – трехкомнатной
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секционного типа, имеющими различную по своей 
структуре планировку секций и квартиры [10, 11]. 
Из них 13 четырехэтажных, в каждом из которых 
была предусмотрена своя не повторяющаяся пла-
нировка квартир, и три односекционных восьми-
этажных жилых дома, которые были построены по 
одному проекту. Впервые в структуру квартала были 
включены: бакалейно-гастрономический магазин, 
магазин – рыба, мясо, овощи, магазин кулинарных 
изделий, универмаг, столовая на 170 посадочных 
мест и закусочная на 80 посадочных мест. Кроме это-
го, школа на 880 учащихся, детские ясли на 100 мест и 
детский сад вместимостью 125 мест, кинотеатр на 875 
зрителей, автоматическая телефонная станция (АТС) 
на 10 тысяч номеров и административный блок. 

Основные различия в планировочном решении 
квартир заключались в расположении в структуре 
квартиры и в компоновке санитарного и кухонного 
узлов. Они могли размещаться в зоне входа, в сере-
динной зоне, а также в глубине квартиры. В ряде 
планировок можно видеть смежное размещение 
кухни и ванной, а в других – раздельное. Некоторые 
квартиры имели ванные комнаты с естественным ос-
вещением, а в других – рабочая кухня соединялась с 
общей комнатой окном для подачи пищи и пр. Жи-

лые дома имели одно-, двух- и трехкомнатные квар-
тиры (рис. 1). 

Можно смело утверждать, что это был один из 
первых жилых микрорайонов конца 1950-х гг. Озна-
комление с построенными квартирами специали-
стов, простых граждан дало возможность проана-
лизировать и отметить наиболее комфортабельные 
решения квартир – это секции 2-го, 4-го, 7-го и 11-го 
домов (рис. 2). Преимущество было отдано тем квар-
тирам, в которых проход на кухню был организован 
через шлюз, открытый в жилую общую комнату. 
Кроме этого, при комплектовании инженерным 
оборудованием санузлов были применены новые 
типы ванн, душевые поддоны, что сделало возмож-
ным уменьшить вспомогательные площади квартир 
и, соответственно, их стоимость. 

Строительство 9-го квартала было осуществле-
но за невероятно короткие сроки – 22 месяца. Он 
состоял из прямоугольных в плане жилых домов с 
балконами, с хорошо решенными пешеходными до-
рожками и детскими площадками для игр, бассей-
ном и озеленением. Этот опыт показал достаточно 
широкие возможности для создания уютной и ин-
тересной для того времени жилой городской среды. 
Принятые вскоре для массового строительства ти-

Рис. 1. 9-й квартал [10]: а – секция дома № 2; б – секция дома № 4;
 в – секция дома № 7; г – секция дома № 11
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повые проекты жилых домов, как для Москвы, так и 
для других городов страны, к сожалению, не имели 
такого широкого планировочного, типологического 
разнообразия квартир. 

Двенадцатый опытно-показательный квартал 
(ул. Шверника – ул. Гримау – ул. Винокурова) был 
застроен шестнадцатью одинаковыми по планиров-
ке крупноблочными жилыми домами секционно-
го типа серии II-05. Конструктивное решение было 
принято двухпролетное с опиранием перекрытий на 
две наружные и одну внутреннюю стены. Все дома 
трехсекционные, 60-квартирные. В этих типах домов 
были применены унифицированные широтной ори-
ентации четырех- квартирные рядовые и торцевые 
секции с набором квартир 2-2-3-3. Общая площадь 
двухкомнатных квартир составляла 53-54 м2 при 
жилой площади, равной 33-34 м2, а площадь кухонь 
– 8-9 м2. В трехкомнатных квартирах общая площадь 
составляла 77-78 м2, жилая площадь – 52-53 м2 и пло-
щадь кухонь – 8-10 м2.

Главную задачу проектировщики, во главе кото-
рых стоял руководитель мастерской Специального 
архитектурно-конструкторского бюро Н.А. Остер-
ман и его сотрудники С.В. Лященко и Г.П. Павлов, 
видели в решении путём опытной проверки многих 
проблем, возникающих при массовом жилищном 
строительстве. В первую очередь необходимо было 
убедиться в правильности выбора градостроитель-
ных принципов планировки, предусматривающих 
объединение в одном большом квартале жилья, 
школ, детских садов, яслей, магазинов, предприятий 
обслуживания, кинотеатров. 

Начиная с середины 1950-х гг. главными целями 
в проектировании и строительстве жилья становятся 
быстрота, массовость, дешевизна квадратных мет-
ров, индустриальность. Здания должны были бы-
стро собираться на месте строительства из деталей, 
изготовленных в заводских условиях. Эти цели видо-
изменили представления об архитектуре жилых зда-
ний. Ушли на второй план поиск художественного 
образа, эстетика, элементы декора, во главу угла ста-
вились технология изготовления элементов здания, 
быстрота возведения и экономичность.

Именно в эти годы закладывались основные 
подходы к решению массового малометражного 
экономичного жилья, результатом которых явились 
сотни безликих жилых кварталов, похожих один на 
другой, лишённых какой-либо индивидуальности и 
архитектурной выразительности. Разрабатываются 
новые нормативы на жильё, вводятся минимально 
допустимые размеры жилых комнат, кухонь, сов-
мещённых санузлов. Всё это позволило унифициро-
вать и удешевить строительство.

 С 1 января 1955 г. Госстроем СССР были введе-
ны строительные нормы и правила (СНиП), утвер-
жденные для обязательного применения всеми ми-
нистерствами, ведомствами и Советами Министров 
союзных республик. СНиПы стали основными рабо-

чими документами для проектировщиков и строи-
телей. В 1962 г. по решению Правительства СНиПы 
были пересмотрены и выпущены в новой редакции. 
Они распространялись на все виды строительства. В 
последующем СНиПы неоднократно перерабатыва-
лись, изменялись, дополнялись, а в настоящее время 
действуют новые нормативные документы – своды 
правил (СП).

Начиная с середины 1950-х гг. ведутся актив-
ные теоретические исследования в области типово-
го проектирования, среди которых главенствующее 
место занимает поиск методик по разработке серий 
типовых проектов массового жилья. Вопросы строи-
тельства жилья затрагивают целый ряд проблем в 
области строительной техники, разработке несу-
щих и ограждающих конструкций, унификации 
объёмно-планировочных параметров зданий, созда-
ния нормативно-технической документации как по 
проектированию, так и по методам строительства, 
автоматизации строительных процессов, совершен-
ствованию работ по сборному железобетону, круп-
нопанельных конструкций, инженерному оборудо-
ванию и т. т.д. Если верить официальной статистике, 
программа жилищного строительства, принятая в 
1950-е гг., была успешно воплощена в жизнь. 

Новым этапом в развитии жилища стали 60-
80-е гг. В этот период велись работы по взаимоувязке 
типов семей с типами квартир. Мы видим предложе-
ния по номенклатуре квартир как на тот период, так 
и на отдаленную перспективу. Но в целом в типовом 
проектировании и строительстве в этот период на-
блюдается ограниченное количество типов домов и 
квартир с небольшой вариантностью по жилой пло-
щади и инженерному оборудованию. По-прежнему 
виден отказ от перспективного монолитного домо-
строения и увлечение сборным, панельным строи-
тельством. 

В результате появляются различные серии жи-
лых домов, которые активно внедряются как в Рос-
сийской Федерации, так и на территориях союзных 
республик. В это время используется принцип се-
рийного проектирования, что привело к созданию 
комплексных серий. Так, в 1960–1980-е гг. для круп-
ных городов применялись серии 1–439, 1–447, 1–464 
и их различные модификации 1–439А-5 (7, 12, 37, 38, 
40, 41, 42, 44), 1–447с-4/5 (5/60, 12А, 12/61, 17, 36, 37, 38, 
39, 40, 43, 44, 46, 47), 1–464А-1к (2, 2к, 3, 14, 16, 30, 54) 
и др. 

Несмотря на огромное, на первый взгляд, раз-
нообразие серий к основным недостаткам таких 
типов жилых домов следует отнести их однообра-
зие объёмно-планировочных решений, а также от-
сутствие современного инженерного оборудования 
в структуре квартир, жилых домов и придомовых 
территорий. Эти здания характеризуются типовым 
набором 1-, 2-, 3-, 4- комнатных квартир. В зависимо-
сти от серии можно отметить некоторые различия в 
планировке квартир, но они настолько незначитель-
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ны, что в целом не меняют их функциональную и 
планировочную структуру. 

В конце 70-х гг. поэтапно внедряются новые 
нормативные показатели, продолжают проводить-
ся социологические исследования. Наблюдается 
незначительное увеличение общей площади квар-
тир. В планировках происходит отказ от проходных 
комнат, санузлы проектируются раздельными, они 
перемещаются к спальным зонам, увеличивается 
площадь кухонь, которая колеблется от 7,5 до 12 м2. 
Лишь в некоторых однокомнатных квартирах встре-
чаются совмещенные санузлы. Несущественно уве-
личиваются прихожие и санузлы, появляются кла-
довые, помимо традиционных консольных балконов 
активно внедряются лоджии. Эти здания можно 
классифицировать как переходные от пятиэтажек 
1960-х гг. к жилым домам 1970-1980-х гг. 

В период 1980-1990-х гг. появляются квартиры с 
так называемой «улучшенной планировкой», делаются 
робкие попытки поднять вопрос качества жилой сре-
ды. Но по-прежнему основным критерием, характе-
ризующим качество жилья, оставалось увеличение 
площади квартир без кардинального пересмотра 
её функционально-планировочной структуры, без 
изменений структуры дома. В этот же период по-
являются новые типовые серии жилых домов, это 
панельные дома 90 серии и кирпичные – 85 серии. 
Анализ планировок позволяет сделать вывод, что 
жилая площадь практически не меняется, функцио-
нально-планировочная структура остаётся прежней, 
происходит лишь небольшой рост общей площади 
1-, 2-, 3- и 4- комнатных квартир.

Можно проследить тенденцию в подходе к пла-
нировке жилых домов и квартир, которая заключа-
ется в том, что на протяжении десятилетий повы-
шение комфорта проживания связывалось с чисто 
механическим, постепенным увеличением площади 
отдельных помещений, без коренного пересмотра 
функциональной и объёмно-планировочной струк-
туры как на уровне квартир, так и на уровне жилого 
дома и жилой группы. В итоге складывалась одно-
образная картина, которая оказывала определенное 
влияние на образ жизни семьи, внутрисемейные от-
ношения и пр.

 Следует отметить, что переход на индустри-
альные методы строительства в 1950–1960-х гг. осу-
ществлялся не только в СССР, он был характерен 
для всех стран Европы. Это было связано с восста-
новлением городов, разрушенных войной, и ре-
шением жилищной проблемы. Крупнопанельное 
домостроение было единственным выходом, позво-
лявшим за короткий период времени обеспечить 
людей жильём. Но в Советском Союзе родившееся 
при поддержке Н.С. Хрущева крупнопанельное до-
мостроение приобрело невероятный размах. Работа 
архитектора осуществлялась в жесточайших рамках 
строительно-технологического процесса, который 
диктовался строительным комплексом, себестоимо-

стью квадратного метра жилой площади, наличием 
номенклатуры типовых изделий.

В отличие от Советского Союза в Западной Евро-
пе после 1960-х гг. произошли достаточно серьёзные 
перемены в отношении к панельному строительству. 
Наблюдалось постепенное сокращение сборного 
крупнопанельного домостроения и переход к моно-
литному, каркасному строительству, которое позво-
ляло создавать иные планировочные решения квар-
тир, жилых домов, обеспечивало свободу выбора для 
архитектора.

Выводы. В практике проектирования и строи-
тельства малометражных, стандартных квартир с 
1930-х гг. и до конца 1990-х гг. можно выделить шесть 
периодов развития жилища.

Первый период до 1950-х гг. можно назвать пере-
ходным, для него характерно покомнатное заселение 
семей, в так называемые коммунальные квартиры. 
Такой характер заселения объяснялся медленными 
темпами возведения жилья, особенно в послевоен-
ное время. Наблюдалось строительство зданий с бо-
гатым, порой даже помпезным фасадным декором, 
с просторными квартирами, большими кухнями, 
раздельными санузлами. При этом огромное число 
семей только мечтало о переселение из бараков в 
благоустроенные помещения. Более того, планиро-
вочная структура квартир позволяла заселять семьи 
покомнатно, так как жилые помещения проектиро-
вались, как правило, не проходными. 

Второй период, который длился с середины 
1950-х гг. до 1960 г., характерен коренным поворо-
том в направлении жилищного строительства. 
Проектировщики пользуются при проектировании 
СниП II-В.10 «Жилые здания». Происходит переход 
к строительству жилых домов нового типа, с мини-
мальной стоимостью квартир, имеющих небольшую 
площадь. Квартиры предусматриваются для посе-
мейного заселения, их планировочная структура та-
кова, что невозможно заселять семьи покомнатно.

Третий период продлился до середины 1970-х 
гг. Происходит незначительное увеличение площа-
дей жилых помещений, в некоторых типах квартир 
исключаются проходные комнаты, появляются раз-
дельные санузлы в двух- и, как правило, в трехком-
натных квартирах. Вступает в действие СНиП II-Л.1-
62 «Жилые здания. Нормы проектирования».

Четвертый период продолжался с середи-
ны 1770-х гг. до 1980 г. Появляется новая редакция 
СНиП «Жилые здания». В соответствии с требова-
ниями строительных норм происходит увеличение 
числа квартир по типам А и Б. Увеличиваются пло-
щади как жилых (общая комната до 16-18 м2, спаль-
ные до 10-12 м2), так и вспомогательных помещений 
квартиры (для кухни определен нижний предел 7 м2, 
увеличено помещение ванной комнаты, летних по-
мещений).

Пятый период, наступивший после 1980 г., ха-
рактеризуется постепенным улучшением плани-
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ровки квартир за счёт незначительного увеличения 
их площади, полный отказ от проходных комнат. 
Утверждается СНиП 2.08.01-85 «Жилые здания», 
а затем под таким же названием «Жилые здания» 
СНиП 2.08.01-89*. По-прежнему, особенно в начале 
периода, активно ведется строительство панельных 
зданий. Сборные «карточные домики» увеличива-
лись лишь по этажности (12, 14 и более этажей) и 
не изменялись по своей объёмно-планировочной 
структуре. Планировки квартир незначительно, но 
становятся лучше за счёт небольшого увеличения их 
площади, отсутствия проходных комнат, активного 
применения летних помещений. Архитектура зда-
ний остается прежней даже с появлением новых ти-
повых серий жилых домов. Этот период продлился 
приблизительно до 1991 г.

Начиная с 1992 г. наступил шестой период. Ак-
тивно начинают строиться дома по индивидуальным 
проектам, в их архитектуре можно увидеть детали 
на фасадах, которые долгое время архитекторы не 
могли вносить в свои проекты. Наблюдается умень-
шение объёмов панельного домостроения и переход 
на кирпич, постепенно идёт внедрение монолитного 
домостроения. Но вместе с тем появляется одноо-
бразие в планировке квартир. По сути их планиро-
вочная структура остается всё та же, что и в преды-
дущие периоды, наблюдается лишь существенный 
рост площади квартир. 

Постепенно мы вошли в седьмой этап, он харак-
терен тем, что идёт активная замена СНиПов, каса-
ющихся проектирования и строительства жилья на 
«Своды правил» (СП). Наблюдается расслоение жи-
лых квартир, домов на ряд категорий по комфорт-
ности, удобству: эконом-класс (стандартное жилье), 
бизнес-класс, элит-класс. Все это требует тщательно-
го изучения и осмысления, чтобы избежать ошибок, 
характерных для предыдущих этапов.
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