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Summary: The article analyzes the influence of the city planning policy of 
the Moscow Government in the 1990s on the change in the appearance of 
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Городская среда является средоточием культурных 
кодов. Здания, монументы, названия улиц и площа-
дей несут в себе историческую память. Наблюдая за 

изменениями города можно многое сказать об измене-
ниях в политике, экономике, социальных отношениях 
общества.

В советское время символическому значению столи-
цы уделялось особое внимание. Активное наполнение 
пейзажа Москвы смыслами новой власти началось с 
принятием Генерального плана развития города в 1935 
году. Большевики отвергли «капиталистическое вар-
варство» города и стали готовить его к роли столицы 
социалистического мира [9: с. 198]. План подразумевал 
развитие канализации, телефонной сети города, расши-
рение проспектов, постройку метро, воздвижение вели-
чественных зданий в стиле советского классицизма.

По задумке партийного руководства, город должен 
был изобиловать идеологическими символами, направ-
ленными на формирование сознания советского чело-
века. Изменение городской среды на этом этапе было 
призвано уничтожить историю прошлого. Основные 
культовые памятники архитектуры остались на прежнем 
месте: Кремль, значительные части Китай-города, Собор 
Василия Блаженного, здание Мосгордумы. Но многие 
здания, в основном церкви, были разрушены [9: с. 198].

К 80-м годам XX в. идеологический импульс в полити-
ке государства стал снижаться и, соответственно, это по-
влияло на снижение активности властей по имплемен-
тации социалистических символов в городскую среду 
столицы [3: с. 118].

В начале 1990-х годов в Москве развернулись судьбо-

носные события. 1991 год – путч ГКЧП, 1992 год – начало 
либеральных экономических реформ, 1993 год – проти-
востояние президента и Верховного Совета. Масштаб-
ные преобразования в переходный период сильно из-
менили облик столицы.

В те годы Москва сильно пострадала от спада в эко-
номике. Традиционные пути снабжения столицы были 
нарушены, доходы населения не поспевали за галопиру-
ющим ростом цен. Привычной картиной стали очереди, 
выстроившиеся к магазину с пустыми прилавками [5:  
с. 56]. Элементами бедственного пейзажа были обшар-
панные здания, неубранный мусор, ямы на дорогах и 
расплодившиеся крысы в метро [1: с. 81]. Городские вла-
сти были слишком заняты политической борьбой. Отсут-
ствие консенсуса между Моссоветом и исполнительной 
властью столицы приводило к бесхозяйственности.

Очень хорошо вид Москвы этого периода показан в 
художественном фильме «Брат 2». Хотя, сам фильм был 
снят в конце десятилетия, он передает атмосферу нача-
ла 1990-х гг.: разгул криминала, малиновые пиджаки на 
фоне серых депрессивных кварталов.

В то время, как одни москвичи были фрустрированы 
тяжелой экономической ситуацией, другие старались 
вписаться в новую реальность и торговали с рук чем 
могли. После принятия закона о свободной торговле 
улицы Москвы заполнили челночники, предлагавшие 
прохожим купить всевозможные товары от овощей и си-
гарет до бытовой техники и одежды [5: с. 59]. Приметой 
времени стали повсеместно открывающиеся ларьки и 
стихийно образующиеся рынки.

После распада СССР начался процесс деидеологи-

DOI 10.37882/2223-2982.2022.03.14



21Серия: Гуманитарные науки №3 март 2022 г.

ИСТОРИЯ

зации городской среды за счет демонтажа советской 
символики, уничтожения памятников героям недавнего 
прошлого, переименования улиц и станций метро. Часто 
возвращались дореволюционные названия, но появля-
лись и совершенно новые. К примеру, Новокировский 
проспект стал проспектом Академика Сахарова, Безбож-
ный переулок стал Протопоповским. Очевидно противо-
поставление, когда в первом случае увековечено имя 
советского диссидента, а во втором просматривается 
религиозное созвучие.

Вечером 22 августа 1991 года, после провала путча 
ГКЧП, сочувствующая демократам толпа собралась у зда-
ния КГБ на Лубянской площади и потребовала снести па-
мятник Ф.Э. Дзержинскому. Этим было положено начало 
демонтажа и других монументов эпохи СССР.

По решению Моссовета памятник И.В. Сталину, вы-
полненный С.Д. Меркуловым, был перенесен в парк 
искусств «Музеон». В 1998 году рядом с ним появилась 
композиция Е.И. Чубарова, посвященная жертвам ста-
линских репрессий.

Памятники советской эпохи, конечно, не могли быть 
полностью спрятаны или уничтожены. Даже у кремлев-
ской стены остался бюст И.В. Сталина на месте его захо-
ронения. В самом центре Москвы пятиконечные звезды 
венчают башни Кремля и остается нетронутым важней-
ший коммунистический символ – Мавзолей В.И. Ленина.

Поначалу постсоветская элита не воспринимала пре-
образование Москвы как первостепенную задачу, тем не 
менее, второй мэр города Ю.М. Лужков активно взялся 
за перестройку города [9: с. 200].

Внимание мэра было обращено на «воссоздание 
утрат», это означало реконструкцию исторических па-
мятников, уничтоженных в период советской власти [6: с. 
178]. В кратчайшие сроки был отстроен Казанский собор 
на Красной площади, Воскресенские ворота с Иверской 
часовней. Культовое строительство стало одним из при-
оритетных направлений московских властей.

В 1992 году был издан Указ президента «О создании 
фонда возрождения Москвы». За счет целевого Фонда 
президента, а также добровольных пожертвований юри-
дических и физических лиц предполагалось профинан-
сировать первоочередную реконструкцию 13 объектов 
культурного наследия. Первым в списке на восстановле-
ние значился Храм Христа Спасителя.

 Так было положено начало многомиллиардным 
«большим проектам» [6: с. 196] мэра Ю.М. Лужкова, из-
менившим облик Москвы навсегда. Первым масштаб-
ным проектом стало сооружение подземного торгового 
центра «Охотный ряд». Главным художником противоре-

чивого проекта стал Зураб Церетели. Архитекторы сето-
вали на безвкусицу новостройки на фоне Московского 
Кремля [4: с. 468]. Кроме того, Манеженая площадь была 
разрушена, превратившись в крышу ТРЦ, увенчанную 
фонтанами.

В своих мемуарах Ю.М. Лужков не выразил никаких 
сожалений по этому поводу: «Невзрачный, залитый ас-
фальтом пустырь оплакивали, как разрушенный памят-
ник архитектуры» [6: с. 197]. К тому же, он отметил, что 
вместо предполагаемых 40 лет, проект окупился и стал 
приносить прибыль городу уже через несколько лет [6: 
с. 197].

9 мая 1995 года был завершен еще один «большой 
проект» - мемориал Победы на Поклонной горе. Цен-
тральным памятником стал монумент Победы высотой 
141,8 метра авторства Зураба Церетели [4: с. 468]. Ком-
плекс включает Центральный музей Великой Отече-
ственной войны и храм Георгия Победоносца.

Новая экономическая реальность стала определяю-
щим фактором городской застройки. На смену государ-
ственной монополии пришел частный заказчик. Вместо 
больших проектных институтов задействовались малые 
архитектурные мастерские. Это повлекло разнообразие 
новых архитектурных форм. Тесное взаимодействие го-
родских властей и бизнеса позволило вызвать настоя-
щий «строительный бум».

Важным направлением развития города стало стро-
ительство торговых и деловых центров [3: с. 118]. Самый 
яркий пример: комплекс небоскребов Москва – Сити, 
строящийся уже 30 лет с привлечением иностранных 
подрядчиков. В 1990-е годы Москва стала больше играть 
роль не только как политическая столица, а как финан-
совый центр страны и всего СНГ.

Активная коммерческая застройка приблизила об-
лик Москвы к ряду мировых финансовых центров. В то 
же время, эклектика стала отличительной чертой мо-
сковской застройки. Офисные здания в стиле hi-tech 
встали в один ряд со старинными особняками [3: с. 119]. 
Так, в 1993 году в Газетном переулке возведена стеклян-
ная коробка ресторана «Макдональдс», внесшая дисгар-
монию в пейзаж этого уголка Москвы.

Настоящий бум произошел в сфере жилищного стро-
ительства. Впервые с 60-х гг. XX в. в Москве в начале 1990-
х гг. произошел рост ежегодно вводимых в эксплуатацию 
квартирных площадей. При этом сложился новый прин-
цип дифференциации: престижные и непрестижные 
районы, заселение кварталов по этническому признаку 
[3: с. 118]. По мере стабилизации экономической ситуа-
ции в столице с середины 1990-х гг., Москва снова стала 
привлекательной для мигрантов из других регионов.
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Специалисты часто обращают внимание на допущен-
ное нарушение архитектурного ансамбля Москвы. Сам 
мэр в своих воспоминаниях высказывался, что не при-
знает эту проблему и, напротив, стремился предоставить 
архитекторам ведущую роль в проектировании новых 
зданий. Однако, Юрий Михайлович отмечал: «Одни кри-
тики запустили в оборот понятие «лужковский стиль»… 
под ним подразумевали «обилие всего тяжеловесного, 
неуклюжего и декорированного башенками» [6: с. 181].

На смену транспарантам с коммунистическими ло-
зунгами пришли баннерные растяжки с пестрой рекла-
мой всевозможных брендов. В рекламе прослеживалась 
ориентация на западные образцы. В моду вошли евроре-
монт, евро-окна, услуги и товары европейского уровня 
[1: с. 83]. Властям города пришлось специальным реше-
нием ограничить принявшее широкое распространение 
использование вывесок на иностранном языке.

Люди стали одеваться ярко, разнообразно, следуя 
модным трендам. По внешнему виду уже нельзя было 
однозначно отличить москвича от приезжего европей-
ца [1: с. 84]. Среди автомобилей повышалась доля до тех 
пор невиданных иномарок. Общим ориентиром стал об-
лаченный в дорогой костюм предприниматель – образ 
успеха, элитарности, достатка.

В период мэрства Ю.М. Лужкова Москве удается вы-
строить на международной арене имидж успешной бо-
гатой столицы. Новый образ был визуально подкреплен 
искусной системой ночного освещения, установленного 
с середины 1990-х гг. Подсветка высотных зданий и мо-
нументов создала чарующую картину, контрастирую-
щую с образом темного города из прошлого. Новый вид 

столицы привлек туристов и в Москве открываются все 
больше гостиниц. В 1992 году в Москве открывается пре-
стижный отель «Балчуг Кемпински», в 1997 году в столи-
цу приходит известная сеть отелей «Мариотт» [6: с. 181].

Для развлечения местных жителей и приезжих в Мо-
скве повсеместно появлялись клубы, казино, рестораны. 
В 1997 году в центре города открылся торговый центр 
«Охотный ряд», в 1998 году ТРЦ «Наутилус».

Новую парадигму московской градостроительной 
политики 1990-х годов можно охарактеризовать форму-
лой: «государство, религия, коммерция» [1: с. 85]. Роль 
государства подчеркивается обилием административ-
ных зданий. Органы власти часто располагаются в па-
мятниках архитектуры. Реконструкция национальных 
символов прошлого была призвана не только возродить 
самосознание российского общества, но и укрепить об-
раз власти, как связанной исторической преемственно-
стью с дореволюционной Россией.

Эклектика, постмодернизм стали отличительной чер-
той города. Проекты реконструкции вызвали эффект на-
ционального возрождения, взывая к исторической па-
мяти. Но, по сути, реконструированные объекты — это 
очередной новострой, а не культурное достояние про-
шлого.

Таким образом, облик Москвы эволюционировал на 
протяжении 1990-х гг. в сторону превращения столицы 
в успешный мегаполис, входящий в ряд крупных финан-
совых центров мира. Стремление властей избавиться 
от доминации советского прошлого в городской среде 
привело к наслоению различных исторических пластов: 
дореволюционного, советского и постсоветского.
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