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Г "ІЩГ, Zifi Ц ! } I n - S ¥ - J 6 &
s- .1 я if , *  •>«!..

В а ж н е й ш а я  з а д а ч а  а р х и т е к т о р о в  и  к о н с т р у к т о р о в

К рупнопанельное домостроение, которое за короткий 
срок, за пять лет, прошло стадии экспериментального 
строительства домов в М оскве, М агнитогорске и К иеве, 
а затем опытной серийной застройки квартала на Хоро
ш евском ш оссе (М осква), сегодня встает на путь массо
вого производства, встает в буквальном смысле слова на 
конвейер.

Трудно переоценить значение этого факта. Нет ника
кого сомнения в  том, что из все х  творческих задач, ко
торые реш аются советскими архитекторами, конструкто
рами и строителями, задача максимальной индустриали
зации жилищного строительства явл яется сегодня 
центральной. Сюда должны быть направлены все  наш и 
творческие усилия. Это относится и к архитекторам- 
практикам и к научны м  работникам. У зловы е вопросы 
дальнейш его развития советской архитектуры  и в ча
стности жилищного строительства связаны  именно с 
решением этой задачи.

Н овизна дела массового заводского производства же
лезобетонных деталей для многоэтаж ных домов, отсут
ствие как в СССР, так и за рубежом опыта конвейерно
го вы п уска сборных многоэтаж ных зданий — все  это 
создало положение, когда советским технологам, кон
структорам и строителям приходится реш ать проблемы, 
никогда ранее но встречавш иеся в строительной прак
тике. И многие сложнейшие технические вопросы, впер
вы е вы двинуты е перед ними, уж е успеш но решены. 
Пробная продукция домостроительных заводов уж е се
годня дает ясное представление о том, какими будут 
колонны, ригели и другие железобетонные элементы, 
вы пускаем ы е конвейерами.

Наступил момент, когда наиболее острым становится 
вопрос о том, какими же будут архитектурны е формы 
крупнопанельны х домов.

Р езул ьтаты  проведенного Архитектурно-планировоч
ным управлением Мосгорисполкома конкурса на проек
ты крупнопанельны х жилых домов показали, что архи
тектурны е формы крупнопанельного дома могут быть 
весьм а разнообразны. Это подтверждается и практикой 
строительства. Совершенно различны, например, по 
принципам архитектурного реш ения стеновы х панелей 
и по композиционному приему строящ иеся многоэтаж
ные дома в М оскве: каркасно-панельны й на Л енинград
ском ш оссе (по проекту магистральной мастерской № 9) 
и бескаркасный дом на шестой улице Октябрьского поля 
(по проекту Академии архитектуры  СССР).

Публикуемые в настоящ ем номере журнала статьи 
различны х авторов по вопросам крупнопанельного до
мостроения также показывают, какие большие возмож
ности таит в себе советское индустриальное домострое
ние для создания полноценных архитектурны х произве
дений. Вм есте с тем эти статьи полностью подтверждают 
уже вы сказы вавш ую ся на страницах печати мысль 
о том, что наим енее исследованы сегодня архитектурно- 
худож ественны е вопросы сборного домостроения.

В  самом деле, тогда как в разработанных типовых 
секциях 8 -14 -э таж н ы х зданий и в нормалях сборных 

елезобетонных элементов вопросы конструктивны е и 
рхитектурно-планировочные успеш но разрешены, внеш 

ние архитектурны е формы крупнопанельных домов до 
сих пор ещо не нашли полноценной разработки. 
О тсутствие же рекомендованных архитектурны х проек
тов крупнопанельны х ж илых домов или хотя бы компо
зиционных приемов, архитектурны х фрагментов зданий 
не дает возможности отработать до конца нормали на 
стеновы е панели.

Между тем вопросы архитектуры  многоэтажного круп
нопанельного жилого дома сегодня уж е вы ходят далеко 
за пределы того значения, какое имеет крупнопанель
ное домостроение в М оскве, и не только потому, что от 
архитекторов столицы общ ественность ждет создания 
лучш их по архитектуре образцов ж илых домов, осущ е
ствляем ы х передовыми индустриальными методами, но 
и потому, что в ближайшее время предстоит освоение 
десятков таки х же, как в М оскве, домостроительных 
конвейеров в други х городах Советского Союза, напри
мер, в Челябинске, Свердловске и др.

Имеются все необходимые технические данны е для 
того, чтобы широко развернуть архитектурное проекти
рование. Ведущ ие мастера советской архитектуры  и в 
первую очередь московские архитекторы должны в крат
чайш ие сроки создать полноценные проекты крупнопа
нельны х домов.

В  результате исследовательских работ, опытного стро
и тельства и экспериментального проектирования, про
веденного Специальным архитектурно-конструкторским 
бюро, И нститутом Моспроект и Академией архитектуры 
СССР, вы яви ли сь три возмож ных варианта конструкции 
стеновы х панелей. Достаточно ясно определились при
емы сты кования панелей, а также возможные решения 
горизонтальны х и вертикальны х швов. Публикуемые в 
номере статьи, в которых подробно описаны эти реше
ния, показывают, что ужо склады вается вполне опреде
ленная общая точка зрения на эти вопросы.

Вм есте с тем приводимые в статья х  проектные пред
ложения и вы сказы вани я авторов по проблемам архи
тектуры крупнопанельны х зданий свидетельствую т, что 
имеется не только большое разнообразие творческих 
предложений, но и разнообразие точек зрения как на 
общие проблемы архитектуры  крупнопанельны х зданий, 
так и н а  вопросы о принципах композиции этих зданий, 
о приемах архитектурного реш ения стеновой панели.

В  этих принципиальных вопросах надо разобраться 
особенно четко.

Вопрос о стеновой панели не случайно оказался в 
центре внимания архитекторов, работающих над проек
тами крупнопанельны х зданий, точно так же, как не 
случайно то обстоятельство, что свою работу над компо
зицией жилого дома архитектор начинает с решения 
формы стеновой панели.

П анель по своей архитектурной характеристике резко 
отличается от кирпича не только большими размерами, 
казалось бы, лишающими ее качеств «пластического» 
материала, но и более сложной формой и полной своей 
заверш енностью , что исклю чает необходимость какой бы 
то ни было последующей отделки панели на месте сбор
ки дома.



В  силу этих отличительны х свойств панель в стене 
дома неизбежно воспринимается как законченный архи
тектурный элемент с  присущими ему качествам и —фор
мой, масштабом, пропорциями, цветом, фактурой, 
т. е. всем тем, что создает определенную архитектур
ную характеристику этого элемента, неизбеж но отра
жающуюся на общем архитектурно-худож ественном ре
шении здания. Более того, свойства худож ественной 
выразительности, присущие любому стеновому материа
лу (кирпичу, камню, облицовочной плите и др.), в  сте
новой панели крупнопанельного дома проявляют себя 
особенно выпукло.

Проектируя крупнопанельное здание, архитектор не 
может не стремиться использовать качества архитек
турной выразительности стеновой панели для воплоще
ния своего  идейно-худож ественного замысла. Необходи
мо, однако, помнить, что правдивое отражение кон
структивной сущ ности стеновой панели сборного кар
касного или бескаркасного дома не должны быть 
самоцелью в  работе архитектора.

О рганическая слитность архитектуры , строительного 
материала и конструкции всегда была прогрессивным 
качеством .архитектуры, всегда ей сопутствовала в 
периоды подъема архитектурного искусства. Эта черта 
присущ а, например, архитектуре Греции, древнерусской 
архитектуре, творчеству итальянских зодчих в эпоху 
раннего Возрождения. Наибольшее же развитие иллю
зорных приемов характерно для периодов упадка архи
тектуры, например, для так называем ой архитектуры 
позднего Рима или стиля барокко.

Вполне естественны  для архитекторов, работающих 
в области молодого крупнопанельного домостроения, на
стойчивые поиски правдивого выраж ения тектонической 
его сущ ности. Эти поиски тем более ум естны , что, как 
было указано выш е, особенности крупнопанельны х кон
струкций и в  частности законченность формы завод
ской панели обязывают к тектонически правдивым ар
хитектурным решениям. Но как ни оправданы эти 
искания, важ но помнить, что они не м огут быть само
целью и  что задача архитектора использовать органиче
скую слитность материала и архитектурной формы 
прежде всего для правдивого отражения в архитектуре 
идей и чувств  советского человека. Важ но также исполь
зовать это качество  для правдивого выраж ения типоло
ги чески х черт архитектуры  жилого дома.

В  силу особых качеств, присущ их стеновой панели 
и определяющих ее архитектурную  вы разительность, 
выбор для массового производства на заводе того или 
иного типа стеновой панели фактически будет означать 
вм есте с тем и принятие определенной архитектурной 
характеристики для все х  домов, в  которых будет при
менена эта панель. И чем вы разительнее по своей фор
ме и пластике окаж ется эта панель, тем более связаны  
будут архитекторы в разработке архитектурной формы 
крупнопанельны х зданий, так как эта форма во многом 
уж е будет предопределена.

Следует поэтому внимательно прислуш аться к вы ска
занному академиком архитектуры  И. В . Ж олтовским 
опасению относительно применения накладны х пане
лей в виде пилястр. Использование только этого 
приема может ограничить худож ественны е возможности 
архитектора.

При выборе типов стеновы х панелей для массового 
производства, при решении вопроса о и х нормалях необ
ходимо тщ ательно позаботиться о том, чтобы принятые 
к производству типы панелей не ограничивали архи
тектурно-худож ественны е возможности проектировщика. 
Повидимому, целесообразно принять для производства 
как  минимум два набора стеновы х панелей, позволяю
щ их архитектору пользоваться двум я композиционны
ми приемами, основанными на преимущ ественном при
менении тектоники стены  или каркаса. Каж дый из 
таких наборов будет, следовательно, состоять из ряда 
типоразмеров стеновы х панелей (так, например, в пер
вом наборе должны быть панели глухи е, панели с 
окном, панели с балконом и ряд других).

Разнообразие творческих реш ений придает особый 
интерес предложениям по композиции крупнопанельно
го здания и  типам стоновы х панелей, которые вы двину
ты различными проектными организациями.

Творческий коллектив мастерской-ш колы И. В . Ж ол
товского, как  известно, реш ает стеновы е панели совер
шенно плоскими, лиш енными пластики.

Это предложение полностью отвечает требованиям 
заводского производства, так как в соответствии с ним 
стены  крупнопанельного дома компонуются из мини
мального количества элементарно простых панелей; 
вместо с тем это предложение имеет в  виду и решение 
важной архитектурной проблемы, избавляет от необхо
димости наделять крупнопанельную стену заранее 
данной архитектурной характеристикой.

В  какой мере сты кование панелей в одной плоскости 
и с открытым швом гарантирует получение «нейтраль-' 
ной» стены ? Опыт строительства крупнопанельны х до
мов, где, как и в предложениях мастерской-школы 
И. В . Ж олтовского, швы оставлялись открытыми, пока
зы вает, что стена н а  деле не получается полностью 
«нейтральной», т. е. гладкой ,и однотонной. Различие 
цвета отдельны х панелей и хорошо читаемые ш вы и х 
сопряжений создают впечатление своеобразной «цикло
пической облицовки» с довольно определенной архитек
турной характеристикой.

В  предложениях И. В. Ж олтовского концентрация ар
хи тектурн ы х деталей, создающая весьм а выравительны е 
архитектурны е акценты в первы х этаж ах и в  венчании 
зданий, противопоставляется спокойному, нейтральному 
решению стены. Эти акценты в общей композиции зда
ния должны быть, повидимому, очень сильными для 
того, чтобы «заглуш ить» самостоятельное архитектурное 
звучание стен о вы х панелей; водь абсолютные размеры 
глади стен в проектах мастерской-школы И. В . Ж олтов
ского очень велики. Н ельзя не учи ты вать этих обсто
ятельств в дальнейш ей работе мастерской-ш колы над 
проектами крупнопанельны х домов.

Принципиально другое решение осущ ествлено в стро
ительстве опытного дома н а Октябрьском поле в М оскве 
(по проекту Академии архитектуры СССР).

Предложение Академии, разработанное в свое время 
для бескаркасного крупнопанельного дома, может быть 
применено также и для каркасно-панельного строитель
ства. В  этом предложении, так же как и в предложении 
И. В . Ж олтовского, рекомендованы плоские плиты (мон
тируемые в одной плоскости), но с тем, однако, разли
чием, что ш вы н е  оставлены открытыми, а утоплены 
между небольшими рамками, окаймляющими филенки 
панелей.

Применение «филенок» (при различны х сочетаниях 
рисунка обрамляющих рамок) дает возможность зри
тельно изменить величину панели, т. е. либо увеличить 
ее в вы соту и ш ирину до двух, тр ех и более этажей 
(или «шагов» фасада) либо ум еньш ит панель до разме
ров облицовочной плиты.

К ак правильно ук азы вает в  своей статье один из ав* 
торов этого проектного предложения арх. 3 . Нестерова, 
подобный прием разрозки стены позволяет в ы я ви т ь  необ
ходимый градостроительный масштаб здания, легкость 
его конструкции и т. д.

Рациональны во многом предложения Специального 
архитектурно-конструкторского бюро (С А К В) и маги
стральной мастерской № 9. Предлагаемые этими проект
ными организациями схемы отличаются друг от друга 
лиш ь в  конструктивном отношении, в н и х разработан, 
по сущ еству , один и тот же архитектурно-композицион- 
ны й прием. Важно подчеркнуть при этом, что данный 
прием (на плоскости фасада выявляю тся пилястры или 
лопатки, конструктивно увязан н ы е со стойками каркаса 
наружной стены ) уже проверен в практике строитель
ства, его достоинства и  недостатки ясны. Вполне воз
можно и закономерно предлагаемое этими проектными 
организациями отображение конструкции здания в его 
архитектурной композиции. Но понятно также, что дан
ный прием ограничивает возможности архитектора, 
а повторение одной и той же «темы» лопаток во многих 
зданиях может привести к неж елательному однообразию 
городской застройки.

В от почему крайне важно наряду с соверш енствова
нием этого композиционного приема продолжать углуб
ленную разработку и проверку в практике строительства 
предложения мастерской-ш колы И. В . Ж олтовского как 
предложения, принципиально противоположного компо
зиционной схем е, принятой в проектах мастерской № 9 
и СА КВ.

Опыт крупноблочного и деревянного сборного домо
строения показывает, какое огромное значение при мас
совом вы п уске домов имело разнообразие приемов архи
тектурной композиции. А ведь этот опыт относился 
к малоэтажному по преимущ еству строительству. К ак 
же возрастает значение этого вопроса сейчас, когда 
предстоит создать из многоэтаж ных домов заводского 
изготовления обширные ансамбли, имеющие большое 
градостроительное значение.

Тот же опыт крупноблочного и деревянного заводское 
го домостроения учи т нас, что для достижения высо
кого архитектурного качества  сборных домов необходи
мо одновременно с проектированием проводить широко 
организованное экспериментальное и опытное строи
тельство, которое позволило бы вы яви ть и проверить в 
натуро наиболее ценны е проектные предложения. Если 
конструктивны е качества элементов здания (ригели, пли
ты перекрытий и даже стеновы е панели) могут быть с 
исчерпывающ ей полнотой проверены в лабораториях, то
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архитектурно-худож ественны е качества здания в  целом 
лабораторной проверке не поддаются.

П рактическая проверка но вы х предложений должна 
проводиться н а  заводе, а  не только в  полевых, так на
зы ваем ы х «стендовых» условиях, которые но дают пол
ной аналогии с условиями заводского конвейера. Опыт
ная проверка н о вы х предложений не задержит ввода 
заводов в эксплуатацию: на первы х порах для массовой 
продукции завода может быть принято одно из ужо про
веренны х практически решений стеновой панели, на
пример, предложение магистральной мастерской № 9, 
проверенное в принципе в строительстве домов на  Хо
рошевском ш оссе и улучш енное в  строительстве дома 
на Л енинградском ш оссе, или предложение СА КБ.

Вм есте с тем принятие определенного варианта для 
первой очереди производства не должно ни на один 
день остановить дальнейш их исканий, эксперименталь
ного проектирования и опытного строительства.

Это необходимо потому, во-перзых, что каж дый из 
предлож енных приемов реш ения стеновы х панелей имеет 
свои недостатки. Они подробно разобраны в публикуе
мых в данном номере ж урнала статьях и .сводятся в 
основном к  следующ ему: 

в предлож ениях мастерской-ш колы И. В . Ж олтовского 
остается пока что неразреш енным вопрос об открытом 
ш ве; схем а разрезки стены  на панели, разработанная 
мастерской № 9 Моспроекта, как и схем а СА КБ, огра
ни чи вает возможности архи тектурны х решений крупно
панельного дома; стеновая панель с филенками, спроек
тированная Академией архитектуры  СССР, сложна в 
производстве.

Мы не анализируем имеющиеся другие предложения 
(крупнопанельные дома в К иеве, Е наки еве, Магнито
горске и в други х городах), так как по принципам ар
хитектурного реш ения они м огут быть отнесены к 
одной из тр ех ук азан н ы х выш е схем.

Продолжать работу над формой стеновой панели необ
ходимо такж е потому, что нел ьзя  ограничиться только 
панелями в виде гладкой стеновой панели или пилястр- 
лопаток, как это сделали авторы кон курсны х проектов.

К рупнопанельны й дом не будет хорошим жилым до
мом (ни по удобствам, ни по типологическим чертам 
выраж енным в его архитектурном образе), если но будут 
созданы панели с балконом, эркером, лоджией и др.

Пока что из-за отсутствия в  больш инство конкурсны х 
проектов таки х элементов соверш енно н е  вы явлены  
черты жилого дома во внеш нем облике запроектирован
н ы х  зданий. Это недостаток не только архитектурно- 
худож ественного качества. Дом, не имеющий балконов, 
эркеров или лоджий, нельзя признать достаточно удоб- 

ым. Вопросам удобства, комфорта должно быть уделе- 
о первостепенное внимание в  дальнейш ей работе по 

соверш енствованию  крупнопанельны х ж илых домов.
°  стоятсльство> что для первой очереди массового 

водства панелей принята каркасная конструкция, 
о т г п я п .п ш ^  проверенная практикой и достаточно себя 
ѵглѵк^янил^ ’ Hr исключает необходимости дальнейш ей 
и б е о т с я ™ ? я И Над п анельн°-каркасны м и домами
и оеокаркасно-панельными.

mJ  ттпг,„гт_ іос Домостроение имеет огромное буду- 
жилтугттти̂ т ти вы ’ которые оно откры вает перед нашим 

м 'строительством, особенно отчетливо вырисо- 
пггпГ ю тся> когда знаком иш ься с замечательной техниче- 

и вооруж енностью  Люберецкого или Московского 
завода сборных ж елезобетонных изделий. От творческой 
активности архитекторов, от результатов их работы над 
проектами крупнопанельны х домов зависит полноценное 
использование этой первоклассной техники. Необходимо, 
в частности, глубоко проработать в проектах проблемы 
ансамблевого строительства крупнопанельны х домов; 
сегодня одним из основны х недостатков проектов 
явл яется  именно неразработанность градостроительных 
вопросов. Ансамблевый характер застройки — это каче
ство, органически присущ ее советскому градостроитель
ству. Этим качеством  в  полной мере должны обладать 
и проекты крупнопанельны х домоз.

Надо подчеркнуть, что принципы ансамблевой за
стройки с большой полнотой могут быть осущ ествлены 
именно в крупнопанельном домостроении уж е по одно
му тому, что монтаж домов заводского изготовления в 
силу однотипности и х  деталей и в силу массовости это- 
ю  вида строительства оказы вается экономически наибо

лее эффективным при комплексной застройке целых 
кварталов и районов. А комплексное строительство 
является важнейш ей предпосылкой образования градо
строительных ансамблей.

Отсюда с непреложной необходимостью вы текает тре
бование, чтобы композиционное решение типового круп
нопанельного дома отвечало условиям ансамблевой за
стройки, было бы согласовано с градостроительными 
требованиями.

Соблюдение этих условий обязывает прежде всего  к 
тому, чтобы для крупнопанельного строительства были 
запроектированы не отдельные дома, а целые серии до
мов. В  работе над серией крупнопанельных домов 
надлежит использовать наиболее передовой опыт проек
тирования многоэтаж ных зданий и и х  ансамблей.

Следует отметить, что накопленный большой градо
строительный опыт был, к сожалению, в  очень малой 
степени использован мастерскими, участвовавш им и в 
конкурсном проектировании крупнопанельных зданий. 
В  больш инстве случаев проекты составлялись без долж
ного учета условий ансамблевой застройки.

В  дальнейш ей работе необходимо полнее уч есть спе
цифические требования, предъявляемые к  сборному до
мостроению. Так, например, крайне важно, чтобы в 
проектах предусматривалось применение минимального 
количества разнотипных элементов. Нелегко, разумеется, 
при помощи минимального числа разнотипных элемен
тов и деталей достичь выразительности архитектурны х 
форм крупнопанельного дома. Но тем большее значение 
приобретает вопрос о тщ ательной проработке объемно^ 
пространственной композиции крупнопанельных зданий. 
При всей, если можно так вьш азиться, строгости 
объемно-пространственного реш ения и сдержанной 
пластике стены, крупнопанельное здание, как правило, 
должно им еть развитую объемно-пространственную ком
позицию. Но этого качества надо добиваться средствами, 
отличающимися от тех  поисмов. которые обычно при
меняются в архитектуре кирпичных домов.

Ж елательно, например, отказаться в крупнопанельном 
домостроении от применения угл о вы х и подобных им 
слож ных rro конфигурации секций, чтобы избежать 
необоснованного увеличения числа сборных элементов. 
Пои любой сложности объемно-пространственной компо
зиции крупнопанельного дома надо стремиться компоно- 
тічть ее из рядовых и прямоугольных тооповых еекітйй. 
Практика проектирования крупнопанельных домов уже 
лала ряд примеров таки х решений, позволивш их значи
тельно сократить число типоразмеров крупнопанельных 
э '''м ен то в.

Самостоятельный интерес представляет вопрос о числ^ 
разбивочных ш агов по фронту Фасада, т. е. о количестве 
различающ ихся по ширине стеновы х панелей. В ы яви 
лись два предложения: один разбивочный ш аг и два 
ш ага. В  защ иту того и другого предложения, как сви
детел ьствует содержание публикуемых в  номере статей, 
вы дви гается целый ряд аргументов.

Нам представляется, что этот вопрос не должен ре
ш аться по голой схем е и для в с е х  случаев жизни. Для 
зданий общежитий, например, и для домов коридорного 
типа целесообразно применять один разбивочный ш аг. 
Для домов квартирного типа, чтобы избежать неприем
лем ы х пропорций комнат и наруш ения норм площадей 
квартир и комнат, в  больш инстве случаев окаж ется 
более правильным применять два разбивочных ш ага.

П ервые результаты  проектирования крупнопанельных 
домов показали, что с точки зрения архитектурно- 
худож ественной одинаково возможны интересные компо
зиции домов, построенные с применением как одного, так 
и д ву х  разбивочных ш агов. Применение д ву х  ш агов 
приводит к некоторому увеличению количества типораз
меров сборных элементов. Однако можно считать допу
стимым это увеличение в тех  случаях, когда отказ от 
второго ш ага предопределяет ухудш ение качества жи
лища.

Задача же создания вы сококачественного жилища, 
удобной, благоустроенной квартиры должна реш аться 
полноценно, независимо от того, сооруж ается ли дом в 
кирпиче или из круп ны х панелей. Любая проблема, 
связанная с развитием крупнопанельного домостроения, 
может быть правильно понята и поставлена лиш ь при 
том условии, если ее реш ение полностью будет подчинено 
великой цели обеспечения растущ их запросов совет
ского человека.

П. БЛОХИН
д ей стви тельны й  член А кад ем и и  а р х и т е к т у р ы  СССР
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О  н е к о т о р ы х  п р и н ц и п а х  к р у п н о п а н е л ь н о г о  

д о м о с т р о е н и я

А кад ем и к а р х и т е к т у р ы  И. ЖОЛТОВСКИЙ 
ла уреат С талинской  прем ии

Сегодня мы стоим перед целым рядом проблем инду
стриального жилищного строительства. Одна из них — 
строительство крупнопанельны х домов. К ак подойти 
к этой сложной проблеме и какие требования должны 
быть учтены , чтобы дать полноценное реш ение этого 
вопроса?

М атериалы и конструкции крупнопанельного дома 
должны быть продуманы тщ ательно и придирчиво и 
запроектированы с учетом всей  суммы требований, 
предъявляем ы х нами к удобному, красивому экономич
ному жилью советского человека. К онструкция фунда
ментов, стеновы х панелей, способ их сты кования, кон
струкция панелей перекрытия, и х сопряжение с карка
сом, конструкция плоской кровли, столярка,перегородки 
и т. д. — все это должно быть решено в свете  широкого 
круга проблем теплотехнических, акусти ческих, ф унк
циональных, монтаж ных, а также проблем худож е
ственны х, проблем красоты.

К огда будет найден ответ на все эти вопросы, 
необходимо построить опытное здание (не очень боль
шое, чтобы не затрачивать лиш них средств) и в экс
плуатации проверить правильность сделанны х пред
ложений. Л иш ь после этого, с учетом поправок, вн есен
н ы х жизнью, можно пустить панели в массовое 
производство.

Крупны е панели — это новое слово техники; они 
требуют смелого реш ения, но осторожного с обяза
тельным испытанием проектных предложений в опыт
ном строительстве.

Особые требования предъявляются к ф ундаменту 
крупнопанельного дома. Он должен гарантировать 
зданио от неравномерной осадки и не передавать

несущ ем у каркасу возникающ ие на улице вибрации 
и шум. Ж есткой железобетонной конструкции свой
ственна повыш енная звукопроводимость. Устранению 
этого недостатка должно быть подчинено реш ение кон
струкции меж дуэтаж ных перекрытий и их опирание на 
каркас, конструкции полов, м еж дуквартирных перего
родок. Лифт, из соображений звукоизоляции, лучш е 
установить в вы несенном наруж у эркере, с тем чтобы 
его шум не мешал жильцам.

Один из важ нейш их техн и чески х вопросов крупно
панельного домостроения — это выбор конструкции и 
материала стеновой панели, которая должна обеспе
чить теплоизоляцию и тиш ину в квартире. П редстав
ляется, что тонкая панель вряд ли сможет удгвлетво- 
рить обоим этим условиям.

С особой тщ ательностью  следует продумать установ
ку и конструкцию оконного блока в панели с тем, 
чтобы избеж ать промерзания и продувания, а также 
конденсата и инея на стекле (воздуш ная прослойка 
между стеклами может реш аться двояко и должна 
быть не меньш е 25 см или не больше 5 см).

О чень важ ен вопрос о сты ке стеновы х панелей. Не
которые архитекторы эту проблему ненуж но услож
няют. Б оязнь открытого ш ва заставляет и х вводить 
лиш ние детали, маскирующие сты ки между панелями. 
Эти накладны е элементы соверш енно не нуж ны кон
структивно, ведут к неоправданной затрате материала, 
ограничиваю т худож ественны е возможности архитек
тора.

Зачем же прикрывать стык панелей пилястрами, 
подражать кирпичной архитектуре, зачем бояться 
открытого шва?
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Стеновые панели высотой в этаж помогут создать 
новый масштаб дома, созвучны й грандиозному размаху 
нашего строительства.

Предприятия строительной индустрии должны из
готовлять свою продукцию так, чтобы мы могли 
любоваться четкостью  и безупречной чистотой линий 
и поверхностей заводской панели. Вы сокая точность 
работ — вот необходимое условие новы х методов 
домостроения.

Конвейерное производство и условия монтажа но 
позволяют вводить большого количества архитектурно- 
декоративных типов панелей. Думается, что можно со
верш енно отказаться от украш ения стеновы х панелей, 
не услож нять работу завода, оставить панель чистой, 
сосредоточив весь архитектурны й декор на элементах, 
которые в процессе строительства не наруш али бы бес
перебойного монтажа стен. Эти декоративные детали 
могут изготовляться на сущ ествую щ их специализиро
ван ны х заводах и монтироваться на месте после окон
чания основны х работ.

Необходимость предельного сокращения количества ти
пов и размеров панелей и обеспечения наиболее удоб
н ы х условий для монтажа требует оптимальной жилой 
секции. Секции должны быть простыми по конф игу
рации и удобно блокироваться между собой для полу
чения вы разительны х объемных композиций. Этим тре
бованиям не отвечаю т имеющиеся секции, в том числе 
и рекомендованные к строительству в 1 9 52 -53  гг.

Представляется, что надо отказаться от секций с вы 
ступами и запйдами, которые могут быть оправданы 
лиш ь для частного случая чисто северной ориентации 
одного из фасадов дома, а между тем применяются для 
всего строительства без исключения. Такие секции не 
экономичны, усложняют конструкции и сужают возмож
ности архитектора при компоновке фасадов.

Для реш ения архитектуры  крупнопанельны х домов 
особенно важ но иметь полную возмож ность свободно 
лепить объемы здания. Водь в этих усл ови ях архитек
тор не должен широко пользоваться тонкими соотно
шениями членений стены , нюансами ее пластики, де

коративными деталями на стене — это противоречит 
как интересам конвейерного производства и монтажа 
панелей, так и тектонической выразительности этого 
нового материала. Здесь, чтобы добиться выразительно
сти архитектуры , нуж но интересно построить крупные 
массы композиции, использовать объем, пространство, 
силуэт.

Специфические требования производства и монтажа 
панелей подсказывают архитектору новый интересный 
композиционный прием, создают предпосылки нового 
облика здания, во многом отличающ егося от архитекту
ры кам енны х домов.

Неправы те авторы, которые в крупнопанельном доме 
не могут отреш иться от излюбленных привы чны х де
талей.

Пилястра, тяга, наличник, сандрик вы званы  тектони
ческой необходимостью каменной стены  с порядовой 
кладкой, — зачем же их навеш и вать на заводскую 
панель.

Возмож ность быстро строить здания открывает перед 
нами перспективы создания городских ансамблей в 
небывало короткие сроки.

Р у сск ая  архитектура дает нам блестящ ие примеры 
вели чественны х ж ивописных ансамблей — М осковского 
кремля, Ростова Великого, Новгорода, Л енинграда. Эти 
комплексы, как и многие другие, склады вались на про
тяжении веков. Здесь здания, различные по образу и 
с ти л р п о й  характеристике, выполненные в различных 
материалах, слиты в единство, образуя прекрасное архи
тектурное целое.

Единство в многообразии — ведущ ий худож ественны й 
принцип этих ансамблей должен быть развит и в 
услови ях крупнопанельного строительства. Преодолеть 
однообразие, которое может быть вы звано индустриа
лизацией строительства и стандартом элементов, ни в 
чем не сниж ать высокие требования к своему искус
ству, найти подлинно реалистическое выражение об
лика крупнопанельны х домов, создать при этом новый 
масштаб наш их городов — трудная и почетная зада
ча советских архитекторов.

t m k J m

Проект к ар касно-пан ел ьно го  дома. П ерспектива . А вто р  —  академ ик а р х и т е к т у р ы  И. Ж о л то в ски й  п р и  уч а сти и  ар хите е то р о в
г, Лебедева И П. С ко кзн э . (П ервы й т у р  ко н кур са )

5



Коллектив мастерской-школы в серии проектов круп
нопанельны х домов сделал попытку нам етить пути ре
ш ения поставленной проблемы, главны м  образом ее 
композиционно-художественной стороны.

В  этой работе принимали участие архитекторы
В. Аникин, В . В аси льева, В . Воскресенский, Л. Каиров, 
М. К руглов, Б . Лазаре®, Г. Л ебедев, С. Никулин, 
Г. Севан, П. Скокан, Н. Сукоян, инженеры В. Щ еглов, 
Е. Ш утов, В. Горский.

Больш ое внимание уделялось проектированию сек
ции, в основу которой были положены квартиры жи
л ы х домов н а  Б . Калуж ской улице, Смоленской площа
ди и на  Ярославском ш оссе.

Простая планировка позволяет обойтись минималь
ным количеством типов деталей — секция имеет один 
ш аг по фронту (3,20 м), ширина ее образуется тремя 
одинаковыми пролетами (по 5,60 м).

Больш ое количество квартир на одну лестницу, боль
шая глубина корпуса, минимальное количество типов 
панелей и ригелей — все  эти качества обусловливают 
экономичность секции в строительстве и в эксплуата
ции. Удобство блокировки секций позволяет создать 
большое разнообразие объемно-пространственных и си
луэтн ы х решений.

Предлагаемые жилые дома включают в себя магази
ны  и общ ественные и детские учреж дения.

В  ж илых домах близкого коммунистического будущ его 
должна играть большую роль группа помещений 
общ ественны х, как-то: залы для собраний, общие го
стиные, клубные комнаты, читальни, не говоря уже 
о детских учреж дениях и помещ ениях бытэвого обслу
живания.

Постановка магазинов по красной линии магистрали 
при размещении жилого корпуса в глубине курдонера, 
на наш  взгляд, имеет ряд достоинств. Этот прием по
могает 'Созданию покоя для жильцов, удаляя квартиры 
от шума улицы, отделяя и х от городского движения 
красивым, богато озелененным двором с фонтанами, 
детскими площадками и др. Складские помещения мага
зинов размещаются в подвалах под ними, и машины, 
минуя двор, спускаю тся в подвалы по пандусам.

Такое решение плана отвечает и принципам завод
ского домостроения, так как  оно четко разграничивает 
«конвейерный» массив жилого корпуса от более инди
ви дуальны х конструкций и архитектурны х форм ма
газина.

Наконец, этот прием несет в себе большие архитек
турные возможности: крупные формы первого плала 
вы соко «посылают» нужное венчание здания, создавая 
ощущение легкости, высоты.

В  некоторых проектах общ ественные учреж дения — 
клубы, детские ясли и пр. — располагаются над жилы

* * * ми этажами. Плоская кровля, с которой они связаны , 
озеленена и украш ена беседками, фонтанами, скульп
турами.

Ж ивущ им в вер хни х этаж ах подчас неудобно будет 
пользоваться двором. В  этом случае плоская крыш а- 
сад может стать ценнейшим дополнением квартиры — 
в тени деревьев, среди цветов, здесь могут отды хать 
жильцы, играть дети, а молодежь заним аться .спортом.

Создавая большие удобства для жильцов, такой прием 
обогащ ает и архитектурны е возможности решения 
крупнопанельного дома, позволяя при стандартной 
основе д авать  каждый раз новое, своеобразное силуэт- 
ное заверш ение.

В  композиции фасадов домов мы стремились в пер
вую очередь четко отделить поточную, «конвейерную» 
конструкцию от л егки х индивидуальны х декоративны х 
элементов, которые не входят в тело основной стено
вой панели.

Декоративное убранство дома мы стремились сосре
доточить и разместить в основны х композиционных 
узлах, где, кстати, это не помешает скоростной сборке 
основны х конструкций. Т ак ая  ко 11 центр ац и я декора, в 
сопоставлении с нейтральной гладью панельной стены , 
усилит его звучание, поможет созданию яркого запоми
нающ егося образа.

Силуэт и объем — вот наиблоее сильны е средства 
архитектуры , и в панельном домостроении они должны 
зазвуч ать в полную меру. В  работе над проектами мы 
много внимания уделяли именно этим главнейш им 
композиционным средствам.

Гладкая панель, свободная от навязчивой архитек
турной формы, и небольшое количество типов декора
ти вны х деталей, дающих в различны х сочетаниях раз
нообразные нсповторяющ иеся комбинации, секции, 
удобно блокирующиеся в интересные объемы, встроен
ные м агазины и общ ественные учреж дения, помогаю
щие созданию вы р азительны х композиций, — вот, на 
наш взгляд, предпосылки, дающие возможность на ба
зе передовой индустрии с ее жесткими требованиями 
к стандарту создать бесконечное множество интерес 
ны х, волную щ их и богаты х композиций.

Ш ирокие улицы, застроенные свободно стоящими до
мами, радостными и светлыми, неповторимо разнооб
разными, с отдельными высотными композициями, с 
зеленью, скульптурами, фонтанами, монументальными 
оградами, -  такими мне представляю тся районы новой 
крупнопанельной застройки.

В  заклю чение необходимо еще раз повторить, что для 
достижения вы соких результатов в крупнопанельном 
строительстве нуж но произвести испытания не в  лабо
раторных условиях, а на практике, в строительстве и 
эксплуатации дома, таік как этого требуют интересы 
экономики, новизна и слож ность проблемы.



П роект кар касно-пан ельно го  дома на Песчаной улице в М оскве. А в то р  —  а р х . А . Турков. 
М астерская по п р о е кти р о в а н ию  П есча ны х ул и ц , руко вод итель  3. Розенф ельд. (П ервы й т у р  ко н кур са )

И т о г и  п е р в о г о  т у р а  п р о е к т и р о в а н и я  

к р у п н о п а н е л ь н ы х  д о м о в

А р х и те к то р  В. БОГОМОЛОВ

Н еудовлетворительное качество архитектуры  многих 
построенных крупнопанельны х домов в большой мере 
вы звано тем, что стеновы е панели изготовлялись для 
них не нд: специальных заводах, а в  ц ехах  сборного 
железобетона, иногда даже в  сущ ествую щ их при 
постройках мастерских с полукустарной технологией 
производства.

С пуском в нынеш нем году М осковского и Люберец
кого домостроительных заводов, производство которых 
будет основано на самой передовой технологии и новей
шем оборудовании, эта трудность, разум еется, в 
значительной степени устраняется. Беда, однако, заклю
чается в том, что до настоящ его времени еще нет ни 
окончательно разработанных типовых проектов крупно
п анельны х домов, годны х для изготовления на кон
вейерах этих заводов, ни нормалей стеновы х панелей, 
ни даже врем енны х решений, пригодных хотя бы для 
изготовления опытных партий панелей.

Приходится говорить о том, что Академия архитек
туры СССР в лице ее институтов строительной техники 
и архитектуры жилища, а такж е Архитектурно-планиро- 
вочное управление М осквы и его проектные организации 
(Специальное архитектурно-конструкторское бюро и 
институт Моспроект) не учли своевременно важ ности 
и сложности вопросов, связан ны х с разработкой проек
тов крупнопанельны х домов. В  результате И нститут 
строительной техники Академии архитектуры  СССР 
и Специальное архитектурно-конструкторское бюро 
долгое время вели разработку конструкций стеновы х 
панелей оторвало от архитектурны х задач. Архи
текторы в этой работе участия фактически не при
нимали. Только во второй половине 1952 г. А рхитек
турно-планировочное управление поручило маги
стральным мастерским Моспроекта, мастерской-школе 
И. В . Ж олтовского и С А К Б  разработать проектные 
задания 8 —14-этажных каркасно-панельны х ж илых 
Домов.

Важ ность вопроса, участи е в проектировании панель
ны х зданий крупнейш их архитектурны х сил М осквы — 
все  это придает данному творческому соревнованию 
исключительное значение.

В сего  было представлено и рассмотрено Архитектурно- 
строительным советом М осквы около 20 проектных 
решений.

Авторскими коллективами, участвовавш им и в первом 
туре конкурса, проделана больш ая работа. Представ
ленны е проектные предложения подтвердили наличие 
ш ироких возможностей для разнообразного решения 
архитектуры и объемно-пространственной композиции 
многоэтаж ных каркасно-панельны х домов. На большом 
проектном материале удалось вы яви ть принципиальные 
достоинства и недостатки тех  или и ны х предложений, 
нам етить дальнейш ие пути проводимой важной 
работы.

Проектные предложения м агистральны х м астерских 
Моспроекта и СА К Б составлены  н а  основе типовых 
секций, принятых для М осквы, а также конструктивной 
схемы, разработанной С А К Б и И нститутом строи
тельной техники Академии архитектуры  СССР. Проекты 
показали возможность компоновать из одних и тех  же 
элементов каркаса и стеновы х панелей и при одной 
и той же конструктивной схем е дома, различные по 
силуэту, с разной этажностью отдельны х частей здания, 
с различной конфигурацией плана, наконец, с разной 
степенью пластической насы щ енности фасадов.

Так, например, по предложению проектной мастерской 
П есчаны х улиц, крупнопанельный дом при вы соте раз
ли чны х его частей  в 8, 10, 16 этажей и с дополнительны
ми надстройками отдельны х частей  дома имеет весьм а 
развитые силуэт и конфигурацию плана. По проекту 
СА КБ, 12-этажный дом им еет Н-образный план, основ
ная часть корпуса реш ена спокойным объемом, лиш ь 
боковые части здания повыш ены до 14 этажей и имеют 
надстройки. В  проекте магистральной мастерской
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СХЕМ Ы  РЕШ ЕН И Я  ВЕРТИКАЛЬНОГО 
С ТЫ КА СТЕНОВЫ Х ПАНЕЛЕЙ

ш и р о к ая  п р о с т е н о ч н а я

№ 4 12-этажный дом реш ек одинаковым объемом, без 
вы ступ ов в плане и на  фасаде.

Работы первого тура подтвердили также возможность 
и целесообразность применения одних и тех  же эле
ментов панелей :і каркаса как для секционны х домов 
с двумя продольными конструктивными шагами, так 
и для домов коридорного типа — с одним конструктив
ным продольным шагом.

Архитектурно-строительный совет не смог, однако, 
одобрить ни одно из п редставленны х предложений 
и принять его для разработки в  качестве типового или 
для разработки нормалей. А рхитектурно-строительный 
совет рекомендовал проектным организациям продол
жить свою работу на основе уточненного задания.

Основной недостаток проектов первого тура заклю
чался в том, что в каждой из представленны х работ 
архитектура крупнопанельного дома реш алась «штучно», 
индивидуально, в проектах не сс ержалось каких-либо 
примеров применения основны х і  цементов стен дома в 
соседних домах, отличающ ихся о г первого по размерам, 
объемам, конфигурации, но общих с ним по архитек
турной теме. Применение крупнопанельны х зданий 
наиболее целесообразно в строительстве круп ны х жилых 
массивов, следовательно, разработка общего градострои
тельного реш ения улицы, квартала в данном случае 
соверш енно обязательна.

Надо надеяться, что ошибка, допущ енная А рхитек
турно-планировочным управлением М оссовета и его 
проектными организациями, со всей серьезностью  будет 
учтена во втором туре проектирован) я крупнопанель
н ы х домов.

На конвейерах М осковского и Люберецкого заводов 
ж елезобетонных изделий предполагается изготовлять 
по нормалям только основные массовые детали стен, 
т. е. стеновы е панели. Обрамления же входов, пояски, 
карнизы, фризы, балконы и другие элементы будут 
изготовляться на заводах архитектурны х деталей и не 
по нормалям, а по индивидуальным заказам. Примене
ние индивидуальны х архи тектурны х деталей для круп
нопанельны х домов позволит добиться достаточного 
разнообразия в архитектурном облике домов.

Ясно вм есте с тем, что вы явление оптимального набо
ра основны х типов панелей — одна из важ нейш их твор
чески х задач архитекторов, работающих над архитектур
ным образом крупнопанельны х домов.

Всем  этим условиям из работ первого тура в большей 
степени, чем другие, ответили проектные предложения 
мастерской-ш колы И. В. Ж олтовского. Для все х  домов, 
зацроектированных этой мастерской, применяется весь
ма ограниченный набор плоских оконны х стеновы х па
нелей. Разнообразие достигается благодаря силуэту и 
объемному построению домов, индивидуальному реше
нию первы х этажей и венчания зданий.

Представление о принципе, выдвигаемом И. В . Ж ол
товским, дает, например, набросок перспективы круп
нопанельного дома, опубликованный на стр. 4 - 5 .  Перед 
фасадом дома имеется открытый озелененный двор,

1. С ты к  сте н о в ы х  панелей с п ил я стра м и  (накладкам и). Схема 
разработана С АКБ и И н ституто м  строите льной  т е х н и к и  А каде

м ии а р х и т е к т у р ы  СССР
2. В ерти кал ьны й  с т ы к  сте н о вы х панелей без пи л я стр . 

П редлож ение м а стерско й-ш колы  акад. И. Ж о л то вско го
3. В е р ти ка л ьн ы й  с т ы к  д в у х э та ж н ы х  п р о сте н о ч н ы х  панелей с 
о ко н н ы м и  панелям и. П редлож ение м аги стра л ьной  м астерской

№ 9 М оспроекта
4. В ерти кал ьны й  с т ы к  п р о сте н о ч н ы х  и о к о н н ы х  панелей. 
К о н стр укц и я  с ты к а  осущ ествлен а  в ж илом  доме в Киеве по

пр оекту  П ром стройпр оекта
5. В ерти кал ьны й  с т ы к  д в у х э та ж н ы х  н е сущ и х  п р о сте н о ч н ы х

панелей-пилястр  с о ко н н ы м и  панелям и. П редлож ение 
Горстрой пр оекта  и Гип ротис

6. В ариант реш ения с ты к а  п р о сте н о ч н ы х  пан» тей в одной
пл оскости  с о ко н н ы м и  панелям и. Предло. :ение 

Г ор стро й  п рое кта
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Секции тип !9°- Секция тип [О

П роект ка р касно-пан ел ьно го  дома. П ерспектива и ф рагм ент плана. А вто ры  —  а р хите кто р ы  
Л. Голуб овски й  и А . К орабел ьников пр и  уч а сти и  а р хи те кто р о в  Ю. Семенова и М. Чесакова. 

М а ги стральн ая  м астерская N° 4, руко вод итель  В. Гельф рейх. (П ервы й т у р  ко н кур са )

Жилые помещения, следовательно, удалены  от улицы. 
По красной линии, перед ризалитами (торцами жилых 
секций), располагаются одноэтажные пристройки тор
говы х помещений с большими парадными витринами, 
с плоской кровлей, украш енной балюстрадой и вазами, 
с нарядной и хорошо прорисованной ажурной решеткой 
входа в озелененный двор, которая объединяет при
стройки в единую композицию. Проект этот следует 
пРИзнать хорошим примером архитектуры крупнопа
нельного 6 — 10-этажного дома, пригодного для застрой
ки м агистральны х городских улиц.

В этих предложениях несколько необычен резкий 
контраст между нарядным фризом, а также монумен
тальным первым этажом дома и большой плоскостью 
гладкой панельной стены  с ритмично расположенными 
и одинаковыми по размеру оконными проемами.

Авторскому коллективу мастерской-ш колы необходимо 
а дальнейш ем доработать конструктивное решение 
открытых ш вов в м естах сопряжений соседних пане- 
Лей и колонн каркаса, а такж е уточнить планировку 
-Г|°Ма с тем, чтобы в строительстве применялись вн у - 
тР°ннии конструкции по номенклатуре, которая приня- 
Та Для соответствую щ их м осковских заводов.

# * *
Первый тур проектирования крупнопанельны х домов 
АЖен был дать хотя бы приближенный ответ на 
іовные проблемы, которые возникают в связи с 
сеовым борным домостроением. Т аки х проблем ьо- 

ало, Срс и них в первую очередь надо назвать вопро

сы о разрезке стен, размерах, типах и форме стеновы х 
панелей; о сопряжении панелей с каркасом и о сты ках 
между панелями (по горизонтали и по вертикали); о 
фактуре и цвоге ф асадны х плоскостей стеновы х пане
лей; о характере карнизов, фризов и други х архитек
турны х деталей и о способах и х крепления.

Размер, типы и форма стеновы х панелей, как из
вестно, определяются в основном принятым в проекте 
принципом разрезки стены. В  современной практике 
проектирования крупнопанельных домов вы явились сле
дующие основные типы панелей: стеновая оконная
панель; стеновая панель с балконной дверью; просте
ночная панель (гл ухая, размещ аемая между оконными 
панелями); угловы е панели для внеш них и для внутр ен
них углов.

Применение поэтажных поясов независимо от и х вы 
соты вы зы вает изменение размера, а следовательно, и 
типа панелей.

В проектных предложениях м агистральны х мастер
ских Моспроекта и С А К Б за основу принята конструк
тивная схема, по которой оконные стеновы е панели 
размещаются между стойками наруж ного каркаса. 
Вы сота стеновой панели равняется вы соте этажа, 
т. е. 3,3 метра. Ш ирина панели принята различной для 
ш ага 3,2 и для ш ага 3,6 метра.

Стыки панели с колонной перекрываю тся накладкой- 
пилястрой, служащ ей одновременно для утепления 
колонны. Зазор заливается легким раствором. При опи
санной вы ш е схем е пилястра является обязательным 
архитектурным элементом фасада, что в известной сте
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пени ограничивает творческие возможности архи
тектора.

Вы сота пилястры-накладки может быть принята как 
в один, так и в два этажа. Колонна каркаса помещает
ся в теле стены, грани ее не вы ходят в помещение, 
что надо признать значительным преимуществом дан
ной схемы.

В  больш инстве проектных предложений магистраль
н ы х мастерских и С А К Б ширина лопаток-пилястр 
(накладок) принята около 1,4 метра, что много больше 
ширины, необходимой для того, чтобы перекрыть швы 
сопряжения колонны и панелей. Накладки превращают
ся в дополнительные простеночные панели, увеличиваю 
щие общую толщину стены между окнами до 60 сан
тиметров, как это имеет, например, место в 
предложениях м агистральны х м астерских № 2, 7
и 10. Таким образом, образуется стена, почти равная 
по своей толщине кирпичной стене. Такой прием явно 
противоречит принципу создания тонкой стены-панели 
с эффективным утеплителем. А рхитектура таки х домов 
не отличается от архитектурны х форм кирпичных 
домов.

* * *

Рассмотрим более подробно приемы композиции, раз
работанные в отдельны х проектах первого тура.

В  проекте магистральной мастерской № 10 члене
ния лопаток-пилястр сделаны так, что горизонтальные 
ш вы в м естах соединения панелей не вы явлены , хотя 
в натуре эти ш вы будут заметны. Применен, таким 
образом, до некоторой степени ложный прием: ведь 
заделка или расш ивка ш вов сильно затруднена. Такое 
же замечание надо сделать в отношении членения спа
ренны х эркеров. Что же касается рустовки панелей трех 
ниж них этажей и глубоких раскреповок оконны х про
емов, то надо сказать, что такой прием реш ения архи
тектуры  трудно осущ ествим при тонких панельны х 
стенах.

В  архитектурны х формах дома, запроектированного 
магистральной мастерской № 4, структура каркасно- 
панельного дома вы явл ен а достаточно убедительно. 
Однако относительно мелкие пилястры-накладки, к 
тому же сильно выступающ ие за грань стены , узкие 
спаренные окна в  каждом пролете, филенки и дополни
тельны е вертикальны е членения на оконны х панелях — 
все  это сделало архитектуру фасада очень дробной. 
Несмотря на значительны й рельеф стены , архитектур
ная  композиция дома страдает однообразием и при этом 
отличается той «индивидуальностью», которая окаж ется 
трудно устранимым препятствием в дальнейш ей рабо
те, когда потребуется создать серию домов, способных 
образовать полноценный ансамбль квартала, улицы.

В  проекте С А К Б такж е хорошо вы явл ен а структура 
каркасно-панельного дома. Однако единый метрический 
ш аг членений и одинаковая трактовка элементов стены 
для всех , в том числе для угл о вы х, выступаю щ их и ба
ш енны х частей фасада, придали зданию, несмотря на 
достаточно развитую объемно-пространственную его 
композицию, некоторое однообразие.

Заслуж ивает отдельного рассмотрения проект дома, 
разработанный магистральной мастерской № 9.

Ц ентральная часть крупнопанельного дома по этому 
проекту имеет вы соту 10 этажей, а кры лья дома — 
6 этажей.

По принципам своей планировки дом занимает про
межуточное положение между коридорной и секцион
ной схемами. Здание имеет один продольный конструк
тивны й разбивочный ш аг, пролет, равный 3,2 метра. Схе
ма разрезки стены предусматривает использование про
стеночны х и оконны х панелей. В  отличие от решений, 
принятых в проектных предложениях других маги
стральны х мастерских Моспроекта и СА КБ, стеновые 
панели размещаются за пределами нар уж ны х колонн

каркаса, грани которых вы ступаю т в помещение. Это 
несомненно ухудш ает план комнат. Надо, однако, при
нять во внимание, что сопряжение панелей стен ре
ш ается в проекте четко и органично, вн ахл естку. При 
такой схем е полностью исклю чается необходимость ка
кой-либо заделки снаружи верти кальны х ш вов.

В се  стеновы е панели приняты в проекте высотой в 
два этажа, что значительно ум еньш ает число горизон
тальны х стыков. П ростеночные панели — д в у х  размеров: 
широкая и узкая. Они чередуются через пролет, и это 
придает дому крупный маштаб, своеобразную монумен
тальность. Впечатление это усиливается благодаря 
хорошо решенному объему пристройки магазина.

Ц ентральная ч асть дома имеет фриз и аж урное вен
чание. Профиль, рисунок и размеры стеновы х панелей 
дома выполнены ів значительной степени индивидуаль
но и следовательно, могут быть приняты для изготов
ления н а заводах лиш ь в виде пробной партии.

В  рассм отренных предложениях СА К Б и мастерских 
Моспроекта ширина, высота, форма и рисунок пилястр 
в значительной степени определили характер архитек
туры крупнопанельны х домов. Композиция фасада, осно
ван н ая  к а  применении пилястр и лопаток, разумеется, 
может быть использована в архитектуре крупнопанель
н ы х зданий. Нужно, однако, помнить, что эти пилястры 
не должны необоснованно увеличивать общую толщину 
простенков крупнопанельны х стен.

Кратко охарактеризуем схемы разрезки стен и сопря
жения стеновы х панелей, принятые другими проектными 
организациями. В  проектах институтов Горстройпроекта 
и Гипротис для 4 —5-этаж ных домов предусмат
ривается применение 2-этаж ных простеночных не
сущ их панелей. Н аруж ная стена не имеет стойки кар
каса, что значительно улучш ает план комнат. Прием 
сопряжения простеночных и оконны х панелей по вер
тикали вн ахл естк у  не требует заделки ш вов с наруж 
ной ,стороны. Схема расположения простеночной панели 
в одной плоскости с оконной панелью дает возможность 
компоновать стену фасада гладкой, без пилястр.

Для фасадов домов, не имеющих пилястр, наиболее 
правильной схемой разрезки стены  и сопряжения пане
лей, по наш ему мнению, надо признать предложение 
мастерской-школы И. В . Ж олтовского и Горстройпроекта.

В  рассм отренных проектах одни дома имеют карнизы, 
другие же заверш аю тся фризами, балюстрадами и 
ажурными венчаниями.

Нам каж ется, что применение обы чны х развиты х 
карнизов с большим выносом, хар актер ны х для камен
н ы х домов с относительно толстыми стенами, не отве
чает структур© крупнопанельного дома. Крепление та
ки х карнизов на относительно тонких стеновы х панелях 
требует к тому же довольно слож ных устройств.

При строительстве многоэтаж ных крупнопанельны х 
домов представляется более правильным устраивать 
плоские крыши (с внутренним  отводом воды), а вен
чающие части зданий заверш ать фризами и парапетами 
в виде балюстрад или аж урны х корон, как это, напри
мер, принято в  проектных предложениях мастерской- 
школы И. В . Ж олтовского и мастерской № 4.

У частники проектирования крупнопанельны х домов 
сейчас работают над новыми вариантами проектов. 
Надо надеяться, что второй тур проектирования даст 
нам глубоко разработанные материалы, на основе кото
ры х можно будет разверн уть массовое строительство 
крупнопанельны х домов.

К аковы  бы ни были итоги второго тура проектирова
ния, ясно, что ими не должна быть заверш ена наш а 
работа над отысканием правдивого архитектурного обра
за крупнопанельны х зданий. Мы находим ся лиш ь у на
чала пути. Несомненно, что каждый год будет приносить 
все  новы е и новы е усп ехи  в углублении принципов 
крупнопанельного строительства.
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К о н с т р у к ц и и  и  а р х и т е к т у р а  к а р к а с н о - п а н е л ь н о г о  д о м а

И нж енер В. ЛАГУТЕНКО , л а уреат С та л и нской  прем ии

Развитие науки  и техники в наш ей стране привело 
к созданию нового вида индустриального строитель
ства — крупнопанельного. Сущ ность его заклю чается в 
том, что здания, начиная с ф ундаментов и кончая кры
шей, монтируются на строительной площадке из эле
ментов, изготовляем ы х на заводах в ви де круп ны х же
лезобетонных панелей. В ес  каждой такой панели до
стигает 5 тонн.

Крупнопанельные дома с железобетонным каркасом 
Весьма экономичны. Для и х возведения на  площадке по 
сравнению с кирпичными домами требуется в 3 — 4 раза 
меньше времени, в 1,5 — 2 раза меньш е рабочей силы и 
вдвое меньш е транспортных средств.

Как уже показал первый опыт, этот вид домостроения 
полностью отвечает задачам быстрейш его осущ ествле
ния установленной пятым пятилетним планом про
граммы жилищного и культурно-бытового строительства.

Понятен поэтому большой интерес широких кругов 
архитекторов, инженеров и строителей к проблемам 
конструкций и архитектуры  крупнопанельны х домов. 
Этот интерес особенно возрос в связи с близким пуском 
Двух новы х мощ ных заводов ж елезобетонных конструк
ций — М осковского и Люберецкого, годовая продукция 
'-оторых в виде круп ны х панелей стен, перекрытий, 
лестниц, колонн, прогонов и пр. достаточна для возве
дения 700 ты сяч квадратны х метров жилой площади.

Сейчас наступил исключительно важный этап в ис- 
т°РИи Реконструкции М осквы: с восьм и заводских кон- 
І-°йеров непрерывным потоком будут поступать на 
стРойки для сборки конструктивны е и архитектурные 
(DL-H T H  зданий и в том числе крупноразмерные 

сотой в 2 этажа) панели наруж ны х стен. 
й 0Вая техника вносит коренные изменения в методы 

организации, строительства. Она требует сущ ествен- 
перестройки и проектного дела, так как значительно 

ти СТ На Развити° архитектуры  жилого дома. Проек- 
О0аяие сборных п анельны х многоэтаж ных зданий

резко отличается от проектирования обы чны х жилых 
домов.

Говоря о направлении поисков архитектурно-худо
ж ественного образа крупнопанельного дома, следует 
помнить, что в архитектуре этого дома обязательно 
должна найти отображение его сборность, т. е. новое 
сущ ество и качество конструкции стены, собираемой 
на строительной площадке из крупноразмерных панелей.

При проектировании домов с кирпичными стенами 
архитектору (особенно на первой стадии проектирова
ния) можно было н е  беспокоиться о том, см огут ли 
строители выполнить задум анны е им архитектурны е 
формы. Кирпич — ш тучный и гибкий материал; при 
пользовании им практически не возникает вопроса о 
выполнимости или невыполнимости тех  или ины х 
архитектурны х форм. При проектировании же зданий 
каркасно-панельной конструкции невозможно реш ить 
архитектуру дома, его композицию, не организовав 
с самого начала в определенную систем у крупны е эле
менты заводского изготовления, составляющ ие стены 
дома.

Какой же будет архитектура крупнопанельны х домов, 
возводимых из элементов, которые создаются не на 
месте строительства, как это было до последнего вре
мени, а на заводах? Чем будут отличаться такие сбор
ные дома от кирпичных? Что нового внесет в  архитек
туру жилого дома сборность — основа индустриальны х 
методов строительства?

О казывается, что внеш ний облик крупнопанельного 
дома непосредственно зави си т от приема компоновки 
стеновы х панелей на фасаде и от способа реш ения сты
ков и сопряжений отдельны х панелей наруж ны х стен.

В  самом дело, внеш ний облик дома во многом опре
деляется тем, будет ли сопряжение панелей стен осу
щ ествлено впритык с открытыми швами, выявляющ ими 
на фасаде границы каждой комнаты, или же эго сопря
ж ение будет выполнено вн ахл естку , что позволяет
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свести открытые стыки к минимуму и даже вовсе их 
исключить.

При открытом стыковании панелей стены  домов 
будут плоскими, т. е. лиш ены рельефа, при сопряжении 
же панелей вн ахл естку  плоскость фасада здания будет 
расчленена пилястрами и, следовательно, стены  дома 
приобретут рельеф.

Эти принципиально различные приемы архитектур
ной компоновки крупнопанельной стены , теснейшим 
образом связан ны е с конструкцией, отображают сущ е
ство технического решения. Разум еется, степень связи 
архитектуры  и конструкции должна быть наибольшей. 
Следует вм есте с тем признать, что технически  воз
можны и такие решения, когда на панели, поставлен
ные впритык, накладываю тся значительно развитые 
декоративные пилястры или же узкие нащ ельники, 
скрывающие стыки.

В  практике проектирования крупнопанельных домов 
сегодня вы явились три основны е схемы сопряжения па
нелей наруж ны х стен.

Первая из них предлагает применение одноэтажных 
панелей, размеры которых (ширина и высота) соотвег- 
ствую т габаритам комнаты; сопряжение панелей швами 
осущ ествляется впритык, ш вы остаются открытыми.

Во втором случае использую тся 2-этажные панели, 
причем д в у х  видов: простеночные (сплошные) и панели 
с проемами, т. е. оконные, эркерные, балконные; сопря
жение панелей производится вчетвер ть, со скрытыми -  
вертикальными — и открытыми, чередующ имися через 
2 этажа горизонтальными швами.

Третья схема предполагает использование оконных 
одноэтаж ных панелей (размером на комнату), устан ав
ливаем ы х между колоннами каркаса, и накладны х 
пилястр или нащ ельников в 2 этажа с открытыми — 
горизонтальными — и со скрытыми — вертикальны 
ми — стыками.

Первой схеме компоновки стены крупнопанельного 
дома соответствует решение архитектурной композиции 
дома, предложенное мастерской-школой И. В. Ж олтов
ского.

А рхитектура фасадов, запроектированная по этой 
схеме, подкупает своей простотой: дом имеет богатый 
низ и верх, основная плоскость стены  лиш ена каких- 
либо украш ений, дом на проекте каж ется ош тукатурен
ным с мало заметными швами по границам комнат. 
Надо, однако, заметить, что практика не подтверждает 
проектных предположений о том, что открытые ш вы па
нелей будут мало заметны. В  натуре каж дая панель в 
месте соединения с другой будет иметь на фасаде 
очень заметный стык. Произойдет это не только из-за 
значительной ширины щели, но такж е из-за различия 
в расцветке фактурного слоя на  соседних панелях и 
из-за игры светотени, вызываем ой несовпадением 
плоскостей соседних панелей при монтаже.

В  этом убеж дает, например, опыт строительства в 
М оскве первы х ш ести крупнопанельны х домов на Х о 
рошевском шоссе, где панели сты ковались именно так, 
как рекомендуется первой схемой, т. е. впритык.

Несмотря на то, что щели между панелями были 
тщ ательно законопачены, а затем заделаны цветным 
раствором (для чего устанавли вали сь специальные 
передвижные эстакады), стена из панелей не выглядит 
целостной, монолитной, отчетливо видны контуры каж-

1. Схема со п р я ж е н и я  панелей в п р и т ы к . П анели —  размером
на ком на ту. Все с т ы к и  сделаны  с о тк р ы ты м и  ш вами

2. Схема со п р я ж е н и я  панелей с на клад ны м и  пи лястра м и.
Панели двух  видов: о ко н н ы е  —  размером на ко м н а ту , п и л я
с т р ы —  д в у х э та ж н ы е . В ерти кал ьны е с т ы к и  —  ск р ы ты е , го р и зо н 

та л ь н ы е  —  о ткр ы ты е
3. Схема со п р я ж е н и я  панелей вчетверть. Панели —  д в у х э та ж 
ны е д в ух  ти п о в : п р осте ноч ны е и о ко н н ы е . В ертикальны е сты 

ки  —  скр ы ты е , го р и зо н та л ьн ы е  —  о ткр ы ты е
а — панель с пеносиликатным утеплителем; б — панель с 

плитным утеплителем

1 2
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Двухэтажные панели простенков, оконная и балконная панель каркасно-панельного жилого дома на Ленинградском шоссе.
В ариан т с утеплителем  из м ин ера ловатны х пл ит

Дой панели. Следует также учесть, что панели этих 
Домоп отливались в хорош их металлических формах, 
которые имели минимальные допуски. Тем не менее 
Щели между смонтированными панелями достигали 
(в пределах высоты этажа) 1 —3 сантиметров.

Больш инство предложений м агистральны х мастерских 
Моспроекта по архитектуре фасадов крупнопанельных 
домов основано на второй схем е «сопряжения панелей. 
Напомним, что при этой схем е использую тся два вида 
панелей: простеночная и оконная (или дверная,
эркерная и т. п.).

Особенности стены , образуемой из д ву х  конструктив
ны х элементов, определяются различной функциональ
ной ролью этих элементов. Простенок является самоне
сущей частью  стены , поэтому он получает и более 
Утолщенные сечения по сравнению с оконными (или 
Дверными) панелями, т. е. сравнительно тонкими пане
лями, опирающимися на простеночные. Стена при этом 
Получает небольш ой рельеф за счет утолщ енной пиля- 
стровой панели. П редставление об этом методе сопря
жения панелей дают проекты домов на Скаковой улице 
и на Ленинградском шоссе (архитекторы М. Посохин 
11 А. Мндоянц) и  проекты, выполненные архитекторами 

Адриановым, А. Гурковым ,
По третьей схеме спроектированы фасады домов, раз

работанные Специальным архитектурно-конструктор- 
ским бюро (архитекторы В. Переяслов, О. Горячев, 
А- М онахова) и магистральной мастерской № 7 Мос- 
проокта (архитекторы И. Ловейко, С. Х анин, Б . Браилов- 
ский, м. Артемьев).

Н этих проектах, по моему мнению, не достигнуто 
Должного равновесия между конструкцией и архитек
турой; стыки смонтированных панелей требуется 
оформлять накладными пилястрами. И это обстоятель
ство оказы вает решающее влияние на архитектуру 
Дома, образ которого создается в данном случае деко
ративными средствами.

При монтаже стен такого дома приставная пилястра 
часто занимает на простенках весьм а значительное ме- 

0 (почти всю ширину простенка). В  результате общая 
Щина простенка вм есте со стоящими за ней основ- 

и панелями превыш ает толщ ину стен кирпичного 
Ма- Кроме того, трудно добиться надеж ного закрепле

ния приставны х пилястр. П риставные пилястры (а они 
в ряде случаев займут более 30% площади стен) в зна
чительной степени увеличиваю т количество панелей, 
необходимых для возведения стен дома. Вм есте с тем 
надо заметить, что такая схема компоновки была бы 
приемлема при ширине пилястры до 50 — 60 сантиметров; 
при такой ширине будут прикрываться два вертикаль
н ы х ш ва у колонны.

Анализируя достоинства и недостатки других возмож
ны х решений сты ков панелей, следует подчеркнуть, что 
использование нащ елы гаков не дает ни каки х преиму
щ еств по сравнению с только что описанной нами схе
мой. И ясно, почему. Стыкование панелей за колонной 
почти исключает возможность надежной изоляции сты
ка. Не может быть такж е надолго гарантирована на
деж ность закрепления навеш енны х вручную  нащ ель- 
ников.

В  данной статье приводится схем а сопряжения пане
лей, которые смещ ены с оси колонны каркаса, образуя 
вертикальный стык вн ахл естку. Преимущ ества такого 
сопряжения панелей заклю чаются прежде всего  в воз
можности ум еньш ения мест сты ков. К  тому же такой 
стык л егче  уберечь от промерзания. Недостатком 
данной схемы является несимметричность сопряжений, 
из-за чего услож няется форма и увели чи вается коли
чество типов панелей.

Обобщая сказанное, можно прийти к вы воду, что 
из трех рассм отренных схем построения нар уж н ы х 
стен из тонких самонесущ их панелей вторая схема 
лучш е других отвечает необходимым требованиям. 
Применение этой схемы позволит более рационально 
расходовать материалы, архитектуру крупнопанельного 
дома сделать разнообразнее, повысить бытовые удоб
ства квартиры (эта схем а позволяет устраи вать балко
ны и эркеры). Наконец, при этой схеме получается 
минимальное количество видимых откры ты х сты ков, 
что очень важно не только в отношении внеш него 
вида дома: надо признать, что прямые открытые ш вы 
являю тся весьм а уязвимым местом конструкции.

Проблема эта является в сборном домостроении одной 
из наиболее сущ ественны х. Ш вы не только усложняют 
решение вопросов архитектурно-худож ественной выра
зительности крупнопанельного дома, но и неж елательны
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Разрез 1-1 Разрез 2~2

Д етали со п р я ж е н и й  н а р у ж н ы х  сте н о вы х панелей в каркасно-панельном  доме на Л енингра дско м  ш оссе. 
Для панелей прим енен п е н о си л и ка тн ы й  утепли тель , освоенны й на н о вы х заводах ж ел езоб етонны х

к о н с тр у к ц и й

Д еталь плана каркаснси-панельного дома на Л е нингра дско м  ш оссе. В ари ан т ре ш ения  с о п р я ж е н и й  сте н о вы х 
панелей. П рим енен м ин ера л оватны й  уте п л и те л ь  пл итам и  КЧ



П роект кар касно-пан ел ьно го  дома. П ерспектива . А вто р  — а р х . М. А д риа нов. М а гистральн ая м астерская № 4.
руко вод ителе  В. Гельф рейх. (П ервы й т у р  ко н кур са )

П роект кар ка сн о -п а н е л ьн о го  дома. П ерсп ектива . А вто р ы  —  а р хи те кто р ы  И. Л овейко, С. Х а н и н , Б. Б ра ил овски й  
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П р о е кт  ка р касно-пан ел ьно го  дома. А вто р  —  а р х . Н. Р удм ан. М а ги страл ьн ая  м астерская N» 13, р уко во д и те л ь  Б. М езенцев
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н к  (П ер вы й  т у р  ко н кур са )



1— 2. С хемы со п р я ж е н и я  панелей за 
колонной  с пе рекры тием  сты ка  

нащ ел ьникам и 
3. Схема со п р я ж е н и я  панелей с п и 
лястрой  ш и р и н о й  в 50— 60 см со 

сты ка м и  у  кол онны  
4— 5. Схемы с о п р я ж е н и й  панелей со 
смещ ением и х  с оси  кол онн каркаса  

со сты ком  у гран и  кол онны

по конструктивны м  и эксплуатационным соображениям. 
Они нуж даю тся в надежной заделке, в  защ ите от 
продувания, от проникновения через ни х холода, 
дождя, ветра. При сильном, особенно осеннем, ветре 
с дождем вода может проникать в открытые ш вы 
И там замерзать, что резко отрицательно скаж ется на 
степени капитальности дома.

Вот почему количество открыты х ш вов в м естах 
сопряжения панелей должно быть минимальным; кон
струкция, допускающ ая сквозны е ш вы, не может счи
с т ь с я  удовлетворительной.

При выборе типа сопряжения панелей следует по
этому всесторонне учи ты вать характер возникающ их 
в сты ках швов.

Имеются две разновидности ш вов: горизонтальные
и вертикальные. Горизонтальные ш вы с прокладками 
всегда «обжимаются» весом верхней  панели. При этом 
создаются сравнительно хорошие условия для надеж- 
Іт°й  и х герметизации. Эти ш вы к тому же почти 
всегда располагаются в пределах толщи перекрытия, 
следовательно, не являю тся сквозными, непосредствен
но не сообщаются с помещением.

Исключительную сложность представляет задача 
Падежной заделки вертикальны х ш вов, особенно в 
сты ках панелей, расположенных за колонной и, следо
вательно, трудно доступны х изнутри. По этой причине 
вертикальные ш вы встречаю т у  монтажников реши
тельные и вполне обоснованные возражения.

Следует сделать общий вывод, что при решении во
проса об архитектуре и конструкции каркасно-панель
ного дома надо отдать предпочтение тем схемам 
образования сты ков и сопряжений нар уж ны х стеновы х 
Панелей, в которых количество откры ты х ш вов — 
Минимально. Но вм есте с тем надо помнить, что 
открытые ш вы, если они неизбеж ны, должны быть 
1 °Ризонтальными. Наличие вертикальны х открытых

ш вов сниж ает качество проектного реш ения и не 
может бы ть рекомендовано.

В  вопросе о разновидностях конструкций панелей 
решающим фактором является выбор утеплителя.

В  настоящ ее время строятся два завода утеплителей 
для стеновы х панелей. Один из ни х будет производить 
автоклавны е пеносиликатные блоки, а второй — мине
раловатные плиты.

При применении пеносиликата толщина панели 
вместе с утеплителем составляет около 30 сантиметров, 
а максимальный ее вес — 4 тонны. При использовании 
плитного минераловатного утеплителя толщина панели 
может быть сниж ена наполовину благодаря более эф
фективным свойствам и вдвое меньш ему объемному 
весу  утеплителя (вес панели сниж ается до 3 тонн).

Утепление панелей минераловатными плитами 
позволяет заклю чить ствол колонны в толщу простеноч
ной панели, что улучш ает планировочные качества 
квартиры, так как избавляет квартиру от излиш них 
вы ступов и углов. Однако эта конструкция имеет 
и сущ ественны й недостаток: панель необходимо обши
вать изнутри сухой ш тукатуркой.

Т аковы  те основные вопросы, которые возникаю т 
уже на первом этапе проектирования каркасно-панель
ного дома.

Следует постоянно иметь в виду, что упрощ енный 
подход к задаче проектирования сборных домов, 
поверхностное понимание того нового, что отличает 
каркасно-панельное домостроение от строительства 
домов с кирпичными стенами, крайне неблагоприятно 
скаж ется впоследствии на эксплуатационных качествах 
домов и н а  их архитектуре.

Наш долг делом доказать, что возможности, пре
доставленные архитекторам и конструкторам новой 
техникой, будут использованы подлинно творчески 
и что каркасно-панельные здания будут более краси
выми и удобными, нежели кирпичные дома.



П роект кар касно-пан ел ьно го  дома. П ерспектива . А в т о р ы — а р хи те кто р ы  В. П ереяслов, О. Горячев, А. М онахова. 
С пециальное а р х и т е к т у р н о -к о н с т р у к т о р с к о е  б ю р о  (САКБ). (П ервы й т у р  ко н кур са )

Н а з р е в ш и е  в о п р о с ы  с б о р н о г о  д о м о с т р о е н и я

И нж е нер А . ДОРОХОВ лауреат С та линской  прем ии

В  производственно-технической базо жилищного 
строительства в М оскве произошли коренные измене
ния, связанны е с созданием ряда крупнейш их в ми
ре заводов ж елезобетонных деталей, крупны х стеновы х 
блоков и керамических изделий, а также с рекон
струкцией больш инства сущ ествую щ их заводов строи
тельной промышленности. В се  это стави т перед архи
текторами важ нейш ие задачи творческого освоения в 
своих проектах но вы х конструкций и деталей завод
ского изготовления. ,

Прежде всего должны быть освоены сборные стено
вы е панели, производство которых на заводах железо
бетонных деталей в М оскве и Люберцах предусматри
вается в большом масштабе.

Для широкого применения стеновы х панелей в жи
лищном строительстве, кроме установленной для этих 
заводов номенклатуры стеновы х панелей, необходимо 
разработать нормали, на основе которых были бы 
приняты в качестве стандартов наиболее типичные ре
ш ения панелей, определяющие и х конструкции, харак
тер архитектурной обработки и устройство сопряжений 
между ними.

В  этом направлении в настоящ ее время ведется 
углубленная работа. Целый ряд наш их научно-исследо
вательски х организаций занят ею, стрем ясь решить 
основные проблемы крупнопанельного строительства.

Больш ую работу, в частности, проводит А рхитектурно
планировочное управление Москвы, которое организо

вало проектирование ряда многоэтаж ных п анельны х 
ж илых домов и привлекло к участию  в нем ведущ их 
архитекторов наш ей столицы. Перед авторами была 
поставлена задача разработать наиболее целесообраз
ную архитектурную  композицию многоэтажного панель
ного жилого дома, создать для него реалистический 
худож ественны й образ, отвечающ ий нашим эстетическим 
идеалам и технической сущ ности панельного строи
тельства.

В  результате должны были определиться типовые 
реш ения п анельны х домов, для которых можно было 
бы организовать массовое серийное заводское изготов
ление стеновы х панелей по специально разработанным 
нормалям.

Однако первый тур проектирования не дал достаточно 
полных результатов. Произошло это главным образом 
потому, что были недоработаны основные исходные 
положения для составления проектов. Вот почему для 
успеш ного продолжения начатой работы необходимо в 
первую очередь рассмотреть эти исходные положения. 
Именно от них зависит правильное реш ение задачи 
по разработке типовых проектов многоэтаж ных жилых 
домов панельной конструкции.

По наш ему мнению, в основу проектирования панель
н ы х домов должны быть положены такие требования: 
удобная планировка квартир и секций, рациональная 
схем а разрезки стены  на панели, правильная структура
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наруж ных стен, целесообразное сопряжение панелей и 
несущ его каркаса здания.

Следует отметить, что то или иное архитектурное 
или конструктивное решение жилого дома не должно 
быть самоцелью. Крупнопанельный дом должен 
прежде всего отвечать требованиям удобной и эконо
мичной планировки квартир и секций, иметь необхо
димые площади квартир, отдельны х комнат и вспомо
гател ьн ы х помещений, рациональный состав квартир 
и набор и х в секциях, целесообразные пропорции 
Жилых комнат, удобную взаим освязь помещений между 
собой. Крупнопанельный дом должен отвечать и 
такому важ нейш ему требованию, как минимальная 
стоимость квадратного метра жилой площади.

Всем  этим требованиям в  достаточной мере отвечают 
Разработанные Специальным архитектурно-конструк
торским Qiopo и Н аучно-исследовательским институтом 
Жилища Академии архитектуры  СССР типовые секции 
8 —14-этажных ж илых домов. Набор этих секций обеспе
чивает разнообразные возможности объемно-простран
ственной композиции зданий при различной ориентации 
главного фасада по странам света, обеспечивает возмож
ности создания полноценных ансамблей.

Секции предусматривают два разбивочны х ш ага 
Между колоннами каркаса по длине фасада: 3,2 и
3,6 метра. При компоновке фасадов п анельны х зда
ний это обстоятельство в известной мере затрудняет 
Ритмичное размещ ение оконны х проемов. Некоторые 
авторы стрем ятся поэтому установи ть для панель
ны х зданий единый ш аг конструкции по длине 
Фасада. *

Т акая тенденция, по наш ему мнению, является 
необоснованной, так как она идет вразрез с требо
ваниями целесообразной и экономичной внутренней 
планировки . жилья. Переход к одному ш агу кон
струкции на деле не вы зы вается  никакой необхо
димостью. Затруднения в компоновке фасадов, о 
которых говорилось выш е, м огут быть легко преодо
лены путем применения целого ряда приемов. 
В  числе таки х приемов могут быть названы , на
пример, следующие:

смещ ение оси простенков с осей колонны; измене
ние с 3,2 н а  3,6 метра (или с 3,6 н а  3,2 метра) 
лишь некоторы х пролетов в типовых секц и ях — для 
создания определенного ритма композиции по дли
не фасада; подбор секций, обеспечивающий их 
Ритмическое чередование; смещ ение оси оконного 
проема с оси стеновой панели в пределах 10 санти
метров.

При использовании в той или иной степени этих 
приемов архитектор будет располагать достаточной 
свободой и гибкостью в компоновке фасадов панель
ны х зданий. Помимо н азван н ы х приемов, должны

Сечение 1- 1

быть, разум еется, широко использованы  наиболее
сильны е архитектурны е средства объемно-простран- 
Ственной композиции зданий, применяемых в условиях 
ансамблевой застройки.

Что касается  конструкции наруж ны х стен панельны х
3Даний, то они могут проектироваться как каркасными, 
1ак и бескаркасными, с внутренним и несущ ими пере- 
г°Родками.

Вследствие того что первый тип конструкции 
НаЛ00 Освоои' в настоящ ее время принята ориентация 

строительство каркасно-п анельны х зданий. Соответ- 
енно этому составлена номенклатура железо- 
онны х элементов, нам еченны х к производству на 

сковских заводах. В от почему следует прежде всего  
стецМ0І'Р° ТЬ возможные реш ения наруж ны х п анельны х 
п И с каРкасом, которые могут быть приняты при 
3дани“ИР0ВаНИИ многоэтаж ных каркасно-панельны х

КО-
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чередовании пролетов

слое из цветного бетона 
или из плиточного материале
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Узлы  с о п р я ж е н и я  стеноівы х панелей в пл ане (разм еры  
даны  в см)

а — рядовой простенок: б — внешний угол; в — внутренний угол; 
г  — рядовой простенок; д — внешний угол; е — внутренний угол

С хем ы  образования го р и зо н та л ь н ы х  ш вов м еж ду стеновы м и  
панелям и

Х арактер этих конструкций зависит прежде всего  
от расположения колонн каркаса и от приема 
разрезки стены на панели. При выборе того или 
иного расположения колонн и разрезки стены
фасада на панели необходимо руководствоваться 
следующими основными соображениями.

1. Р азрезка стен ы  на панели должна предусмат
ривать минимальное количество типоразмеров и
монтаж ных элементов при максимэльном укрупне
нии и х габаритов. Горизонтальные ш вы целесооб
разно располагать н а  уровне перекрытий для
более надежной защ иты стен от продувания, а такж е 
для повыш ения качества внутренней отделки и ее 
упрощения. В ертикальны е ш вы между панелями лучш е 
располагать вблизи боковой грани колонн или проемов 
окон и дверей.

Гл ухи е простеночные панели целесообразно при
м енять 2-этажными.

В  архитектурной обработке п анельны х стен должна 
быть предусмотрена возмож ность использования 
панелей массового типа, которые могут вы п ускаться 
на склад, и лиш ь небольш ого числа инди ви дуальны х 
архи тектурны х элементов в  виде нащ ельников, поясков 
и т. п. Кроме того, может быть предусмотрено исполь
зование небольшого числа накладн ы х архитектурны х 
деталей, которые должны ком плектоваться с основ
ными панелями на заводе.

2. Ш вы между панелями должны устр аи ваться таким 
образом, чтобы была исклю чена возмож ность проду
ван и я стен, а такж е проникновения в  ш вы атмосферных 
осадков.

К онструкция ш вов должна допускать и х конопатку 
и заделку цементным раствором не с фасада, а со 
стороны помещений.

Применение незаполненны х (как вертикальны х, так 
и горизонтальных) ш вов является недопустимым. 
Заделка ш вов цементным раствором должна придать 
наруж ным стенам необходимую монолитность и 
ж есткость, обеспечивающ ие надеж ную работу сооруже
ния и его долговечность.

3. Применение колонн с выступом вн утр ь помещений 
вы зы вает услож нение конструкций перекрытий и 
несколько ухудш ает внутренний вид ж илых комнат. 
Вм есте с  тем при таком конструктивном решении наи
более просто обеспечивается возможность равномерного 
размещ ения одинаковы х проемов и р авны х простенков 
при д в у х  различны х ш агах каркаса в  здании (3,2 
и 3,6 метра).

4. Рельеф ная обработка наружной поверхности стено
вы х  панелей, позволяющ ая скры ть неточности в уста
новке панелей и придающая фасаду необходимую 
пластичность, должна быть наиболее простой, чтобы не 
услож нять изготовление панелей. Т ак ая  обработка 
должна, кроме того, обеспечивать возмож ность вы рав
нивания при монтаже вн утр ен н и х поверхностей пане
лей, что необходимо для упрощ ения отделочных работ.

В ы сота рельефа должна бы ть в пределах 10 санти
метров.

Х арактер рельефа должен исклю чать возмож ность 
скопления атмосферных осадков и пыли на выступаю 
щ их частях.

П риведенные соображения могут, как нам каж ется, 
оказать известную  пользу проектировщикам в их 
практической работе по проектированию зданий с па
нельными стенами, в  разработке типовых решений, 
которые должны быть положены в основу будущ их 
нормалей стеновы х панелей, п редназначенны х для 
массового заводского изготовления.
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О  к о н с т р у к ц и я х  с т е н  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й

К андидат т е х н и ч е с к и х  н а у к  Н. МОРОЗОВ, л а уреат С талинской  прем ии

Одним из важ нейш их элементов панельного здания 
являются панели стен, от правильного реш ения кото
рых зави сят не только эксплуатационные качества зда
ния, но и архитектурны й облик дома в целом.

Конструирование и компоновка стеновы х панелей 
являются одной из слож ных творческих задач. Именно 
поэтому проектировщики, успеш но решая задачи сбор
ного домостроения, встречаю т большие трудности при 
конструировании крупнопанельны х стен.

Крупная стеновая панель представляет собой пол
ностью законченную  на заводе конструкцию с готовой 
Фасадной поверхностью  и внутренним  отделочным сло
ем, поверхность которого подготовлена под окраску или 
оклейку обоями. В  панель заклады ваю тся трубопрово
ды, электропроводка и т. п. Для подъема и крепления 
панели, а такж е для монтажа оконны х переплетов и 
Дверных полотен панель снабж ается стальными за
кладными деталями.

К  конструкции п анельны х стен  предъявляю тся сле
дующие основны е требования. Она должна обеспечивать 
необходимые теплотехнические и звукоизоляционные 
Качества, иметь достаточную прочность, ж есткость и 
Устойчивость, а такж е необходимую огнестойкость и 
морозостойкость. Стеновая панель должна вместе с тем 
обязательно обладать достаточной пластичностью для 
придания ей желаемой архитектурной формы.

П анельные стены  дают возможность получить разно
образные реш ения архитектурного образа здания, что 
Достигается различной разрезкой стен, различным 
оформлением горизонтальны х и верти кальны х стыков, 
а также применением разнообразных методов отделки 
наруж ных поверхностей фасадов.

При выборе способа архитектурной обработки стено- 
Вьіх панелей проектировщ ики должны учи ты вать все 
Требования заводского массового производства. Для 
Удовлетворения этих требований размеры панелей и 
приемы и х отделки должны быть унифицированы, при
мем количество основны х типоразмеров стеновы х пане- 
Лей здания должно быть минимальным, исходя из то- 
г°. что худож ественны й образ здания будет создаваться 
путем использования инди ви дуальны х архитектурны х 
элементов стен, к  которым м огут бы ть отнесены  пи
лястры, карнизы, элементы стен первого этажа. Ж ела
тельно, чтобы эти архитектурны е элементы были также 
УнифицИр0ваны  для организации и х массового произ- 
в °дства в заводски х усл ови ях, как  и основны х кон- 
СтРУкций.

Одним из сущ ествен н ы х вопросов крупнопанельного 
Домостроения является выбор способа разрезки наруж 
ны х стен на отдельные панели, композиция фасада. 
Сейчас это — одна из основны х творческих задач ар
хитекторов и конструкторов.

Наиболее трудным вопросом конструирования круп
нопанельны х стен  является сты кование панелей, 
поэтому естественно стремление проектировщиков 

еньщ ить длину сты ков панели, укруп нить панель до 
змеров конструктивной ячейки фасадов здания, 

следствие этого в последних проектах вы сота панели 
пята равной вы соте этажа, а ш ирина — равной 

'"У стоек каркаса или расстоянию между перегород- 
и- Для устранени я сквозной продуваемости панелей 

сты ках все  ш вы перекрываю тся изнутри помещения 
струкциями перекрытия, стойками каркаса или пе- 

Рсгородками.

Кл^^°ИМУ1ЦестВа РазРезки стен на крупные панели за- 
югся еще и в том, что при этом сокращ ается ко

личество монтаж ных элементов стен, повыш ается сте
пень заводской готовности панели, сокращ ается время 
возведения дома и т. д.

В  тех  сл учаях, когда из-за недостаточной мощности 
грузоподъем ных механизмов приходится ограничивать 
вес  панели, стена может слагаться из д в у х  типов пане
лей: панели с оконным проемом и простеночной па
нели.

Стыкование основны х стеновы х панелей по высоте 
в этом случае производится на  уровне верхней грани 
плиты перекрытия. Стык панелей в этом месте дает 
возможность прикреплять наруж ные стеновые панели 
к панелям перекрытия.

В ы соту гл у хи х  простеночных панелей в отдельны х 
сл учаях принимают равной двум этажам. Ш ирину же 
панели можно принимать различной, в зависимости от 
чего относительно широкая панель с окном может 
быть превращ ена в узкую  вставку.

По числу слоев стеновы е панели подразделяются на 
однослойные и многослойные. По требованиям техноло
гии изготовления панели и конструирования наилуч
шим решением является однослойная стеновая панель, 
изготовляемая из легких бетонов объемным весом 
8 0 0 -1  000 кг/мз.

Основным материалом для однослойных стеновы х па
нелей может быть принят керамзитобетон, термозито- 
бетон, а также ячеисты е материалы, как, например, пе
носиликат, и  т. д.

Однослойные конструкции стеновы х панелей особо 
следует реком ендовать для массового строительства зда
ний высотой в 4 — 6 этажей, вследствие того что толщи
на однослойных стен для зданий такой высоты одно
временно удовлетворяет и теплотехническим требова
ниям и требованиям прочности. Для зданий большей 
высоты — 8 — 14 этажей — требования прочности при 
определении толщины стены  являю тся решающими.. 
К онструкция стеновой панели в этом случае, как пра
вило, должна быть двуслойной, железобетонной.

В ертикальны е нагрузки воспринимает на себя железо
бетонная наруж ная оболочка панели, которая обладает 
необходимой атмосфероустойчивостыо. В  качестве же- 
утепляющ их материалов могут быть применены такие- 
эффективные теплоизоляционные материалы, как пено
стекло, пеносиликат, пенобетон и тому подобные ячеи
сты е материалы. Преимуществом железобетонной на
ружной оболочки панели следует считать также и то, 
что ее можно легко облицовывать керамическими плит
ками или наносить н а  нее любой отделочный слой 
бетона.

* * *

В  практике отечественного крупнопанельного домо
строения за последние годы применены различные кон
струкции панельны х стен.

Стены каркасно-панельны х домов на Хорош евском 
шоссе в  М оскве, разработанные Мосгорпроектом (авторы 
М. Посохин, А. Мндоянц, В, Л агутенко), представляют 
собой многослойную конструкцию. Стеновая панель со
стоит из железобетонной ребристой плиты, заполненной 
пенобетоном и пароизоляционным слоем из пергамина. 
И знутри наруж ная стена облицована гипсовыми пли
тами.

Наруж ные стены  домов первой очереди в пределах, 
каждой комнаты состояли из четы рех панелей: д ву х  
простеночных и д в у х  закладочны х -  подоконной и над
оконной. П олучивш иеся открытые ш вы, видимая раз
резка стены на отдельные панели не создавали полно
ценного худож ественного облика дома. В  техническом
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отнош ении сты к панелей такж е был реш ен неудовле
творительно, так как для заделки зазоров между торца
ми панелей требовалось применение трудоемкой коно
патки.

В  домах, построенных на Хорош евском шоссе во вто
рую очередь, были приняты панели д ву х  основны х ви
дов: оконная и простеночная, причем простеночные па
нели выступаю т на 6,5 сантиметра по сравнению с  пло
скостью оконны х панелей. Эти четвертны е вы ступ ы  
позволили скрыть все  вертикальны е ш вы, в результате 
чего архитектурное оформление фасада дома значитель
но улучш илось.

Практика эксплуатации построенных каркасно-панель
н ы х домов на Хорош евском шоссе, а также исследова
ния, проведенные И нститутом строительной техники 
Академии архитектуры  СССР, показали, что применен
ная конструкция панельной стоны обладает вполне до
статочными теплотехническими свойствами. Однако в 
целом эта конструкция не удовлетворяет основным тре
бованиям индустриального строительства вследствие 
того, что она весьм а сложна в изготовлении, трудоемка 
из-за многослойности. Облицовка панелей гипсовыми 
плитами и вн утр ен няя ш тукатурка производились вруч
ную после монтажа стен. Применение в качестве утеп
лителя пенобетона потребовало большого расхода це
мента.

Примерно такой же в принципе можно считать кон
струкцию стены  каркасно-панельного 6-этажного дома в 
К иеве, состоящую из двуслойны х панелей, утеплен
н ы х минераловатными плитами с внутренней облицов
кой гипсовыми плитами. Стена эта является самонесу
щей при сборных ж елезобетонных стойках каркаса.

Отличие этой конструкции от конструкции стеновы х 
панелей домов на Хорош евском ш оссе заклю чается в 
том, что для наружной облицовки панели были приме
нены  керамические плитки, а в качестве утеплителя — 
минераловатные плиты. Схема разрезки наружной сте
н ы  осталась прежней: простеночная панель чередуется 
«с оконной панелью.

Панели, облицованные керамикой, показали на прак
ти ке более широкие возможности архитектурной от
делки фасада. Недостаток этой конструкции заклю чает
с я  в том, что укладка керам ических плиток возможна 
только вручную  и требует весьм а тщ ательной подгон
ки. При изготовлении такого вида панелей в заводских 
усл ови ях могут возни кнуть большие трудности'' техно
логического порядка.

В  целом конструкция стены  этого дома вследствие 
многослойности обладает теми асе недостатками, что и 
стена здания н а  Хорош евском ш оссе, т. е. большой 
трудоемкостью и малой степенью заводской готовности.

Последние две конструкции стеновы х паінелей рас
считаны  по весу  для кранов грузоподъемностью до 
1,5 тонны, поэтому панели имеют относительно малые 
размеры, вследствие чего ш вы получаются по середине 
стены.

Наиболее целесообразными габаритами панелей, по 
наш ему мнению, являю тся размеры и х  на  целую кон
структивную  ячейку — «на комнату». Такие крупные 
панели с большой степенью заводской готовности при
менены на строительстве 4-этаж ных бескаркасны х до
мов в М агнитогорске. Проекты этих домов разработаны 
группой Академии архитектуры  СССР и трестом М агни- 
тострой (авторы —Г. К узнецов, Б . Смирнов, 3 . Н естерова, 
А. М кртумян, Н. Морозов, Т . Антипов).

По конструкции наруж ная стеновая панель, разрабо
танная этим коллективом, является трехслойной пли
той. Наруж ный и внутренний слои изготовлены из бе
тона. Утепляющим слоем являю тся пеносиликатные 
плиты.

Термоизоляционный слой из пенобетона имеет объем
ны й вес 500 — 600 кг/м 3 и марку 5 —10 кг/см 2. Пенобетон

ны е плиты изготовлялись заранее и уклады вались за
тем в  конструкцию в виде готовы х плит. Приведенный 
объемный вес стеновой панели толщиной 30 сантимет
ров равен 1,0.

Панели изготовляю тся на гладких бетонных стендах 
с применением инвентарной опалубки бортовых эле
ментов. Ф асад н ая  поверхность панели покрыта 15-мил
лиметровым слоем из декоративного бетона. При соблю
дении технологии изготовления поверхности панелей 
получаются гладкими; ош тукатуривать или затирать их 
не требуется.

К  недостаткам данного типа стеновы х панелей при 
значительной степени и х заводской готовности следует 
отнести многодельность и значительны й расход цемен
та н а  утеплитель — пенобетон.

К ак  уж е отмечалось выш е, с точки зрения простоты 
изготовления панели наилучш ей конструкцией является 
сплошная, однослойная панель, выполненная из легки х 
бетонов. При отсутствии в  данное время керамзита, 
термозита и других л егки х заполнителей в усл ови ях 
М осквы легкие бетоны могут быть получены из пори
сты х ш лаков, имеющ ихся в большом количестве на 
Каш ирской ГРЭС.

И нститутом строительной техники Академии архитек
туры СССР разработана конструкция легкобетонной 
стеновой панели для опытного крупнопанельного дома, 
строящ егося по 6-й улице Октябрьского поля в М оскве 
(авторы — Г. К узнец ов, Б  Смирнов, Н. Морозов, Т . Ан
типов, Н. Остерман, 3 . Н естерова и Л . Врангель).

Панели запроектированы из шлакобетона марки 50, 
обеспечивающ его без применения расчетной сжатой ар
матуры достаточную несущ ую  способность в расчете 
на вы соту 7-этажного дома. Степень заводской готов
ности этого вида панелей значительно повыш ена в 
сравнении с ранее примененными панелями. В  част
ности навеска оконны х переплетов производится к  де
ревянным пробкам, забетонированным в откосы про
емов, изготовленны х при формировании панелей.

В следстви е того что лицевая сторона панели отли
вается в сменной форме — матрице, проектировщик 
может в какой-то степени предопределить архитектур
ное реш ение фасада. Для размещ ения приборов отопле
ния имеются ниши, предусмотрена такж е скры тая про
водка стояков отопления, заклады ваем ы х в панели на
руж ны х стен при и х изготовлении.

По затратам вяж ущ их ш лакобетонная стена при 
сравнительно большом объемном весе  ш лакобетона ме
нее эффективна по сравнению с некоторыми другими 
конструкциями, и шлакобетон принят только из-за от
сутстви я други х л егки х заполнителей. При наличии 
л егки х эф ф ективных материалов толщина легкобетон
ны х стен может быть ум еньш ена и затраты вяж ущ их 
значительно снизятся. Так , например, на легкобетон
ную стену с объемным весом 800 кг/мЗ при толщине 
стены  в 30 сантиметров требуется всего лиш ь 55 кило
граммов вяж ущ его на 1 квадратны й метр.

В  услови ях многоэтажного (строительства М осквы во
просы прочности стеновы х панелей имеют серьезное 
значение. Поэтому при отсутствии к настоящ ему вре
мени прочного и легкого заполнителя — керамзита — 
наилучш им решением для массового строительства мож
но признать конструкцию стены  из двуслойны х сте
но вы х панелей с пеносиликатным утеплителем. Т акая  
конструкция вклю чена в номенклатуру железобетонных 
изделий для изготовления и х н а  М осковском и Любе
рецком заводах ж елезобетонных изделий.

К онструкция самонесущ ей стены  для каркасно-па
нельны х зданий разработана И нститутом строительной 
техники Академии архитектуры  СССР совместно со 
Специальным архитектурно-конструкторским бюро (ав
торы — Г. К узнец ов, Н. Морозов, А. Дорохов, В . Ш евчен
ко). Оконные панели предусмотрены для высоты этажа
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К о н с т р у к ц и я  стены  кар касно-пан ель
ного  дома на Х орош евском  ш оссе 

в М оскве

1 — заливка теплым раствором; 2 — 
монтажные металлические детали; 3— 
пенобетон; 4 — стеновая панель про
стенка; 5 — стеновая панель с прое
мом; 6 — деревянные рейки; 7 — стой
ка каркаса; 8 — железобетонный ри
гель; 9 — перегородка из гипсовых 
плит; 10 — шлакобетон; 11 — панель 

перекрытия

К о н с т р у к ц и я  стены  каркасно-панель- 
« о го  дома на К расноарм ейской  улице 

в Киеве

1 — оконная коробка; 2 — рулонная па
роизоляция; 3—минераловатный плит
ный утеплитель: 4 — деревянная до
ска; 5 — монтажная петля; 6 — заклад
ные металлические детали; 7 — желе
зобетонная распорка между стойками: 
8 — стеновая панель с проемом; 9 — 
утепление горизонтального стыка па
нелей; 10 — стеновая панель без прое
ма; 11 — пустотелая железобетонная 
стойка каркаса; 12 — железобетонный 
ригель; 13 — гипсовая перегородка; 
1 4 — затирка алебастровым раствором

К о н стр укц ия  стены  кр уп н о п а н е л ьн о го  
б е ска р ка сн о го  дома в М а гн и то го р ске

1 — наружный слой 10—15 мм из де
коративного бетона: 2 — конструктив
ный бетон; 3 — пенобетон; 4 — монтаж
ные петли; 5 — панель-пилястра; 6 — 
стеновая панель с проемом: 7 — мон
тажные петли; 8 — соединительные 
стальные стержни; 9 — четверть для 
опирання панели перекрытия; 10 — 
гипсо-шлакобетонная панель перего
родки: 11 — затирка алебастровым
раствором; 12 — панель перекрытия

К о н стр укц и я  стены  к р уп н о п а н е л ьн о го  
бе ска р ка сн о го  дома в М оскве на 6-й 
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1 — внутренний отделочный слой (под 
покраску или оклейку обоями); 2 — 
шлакобетон: 3 — слой декоративного
бетона толщиной 4 см: 4  — скрытый 
трубопровод отопления; 5 — заливка 
легким раствором: 6 — монтажная пет
ля; 7 — архитектурная вставка для 
закрытия вертикального шва; 8 — 
вертикальный стык панелей; 9 чет
верть для опирания панели перекры
тия; 10 — заливка раствором: 11 — па
нельная перегородка; 12 — ниша для 
приборов отопления; 13 — многопу

стотная панель перекрытия
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К о н стр укц и я  сте н ы  из д в усл о й н ы х  
панелей с п е носи л и катны м  

утеплителем

1 — монтаікныѳ металлические летали:
2 — панель отопления; 3  — внутренний 
отделочный слой; 4 — пеносиликат; 5— 
стойка: 6 — стеновая панель с прое
мом; 7 — панель-пилястра; 8 — панель 
отопления; 9 — перегородка из гипсо
шлаковых панелей; 10 — ригель кар
каса; 11 — часторебристые панели пе

рекрытия

К о н с тр у к ц и я  несущ ей стены  из 
п р о с те н о ч н ы х  и о к о н н ы х  панелей

1 — пеносиликатный утеплитель; 2 — 
несущая стеновая панель; 3 — метал
лические закладные детали: 4  — сте
новая панель с проемом; 5 — сте
новая панель без проема: 6 — подъем
ная петля; 7—железобетонный ригель: 

8 — монтажная сварка; 9 — панель 
отопления; 10 — металлические 

закладные детали; 11 — панель 
перекрытия

К о н с тр у к ц и я  не сущ ей  сте н ы  и з  д в у 
о с н ы х  панелей с пе н о си л и ка тн ы м  

утеплителем

1 — пеносиликатный утеплитель; 2 — 
панель отопления; 3 — пеносиликат: 
4 — стеновая панель с проемом; 5 — 
подъемная петля; в — отделочный 
слой; 7 — железобетонный ригель; 8 — 
монтажная сварка; 9 — ненесущая 
гипсошлаковая панель перегородки; 
10 — панель отопления; 1 1 — многопу

стотная панель перекрытия

К о н с тр у к ц и я  стены  из о д н о сл о й н ы х 
панелей

1 — горизонтальный стык двух пане
лей; 2 — бороздка для заливки верти
кального стыка; 3 — термозитобетон 
или другой легкий бетон; 4 — слой 
декоративного бетона 15—20 мм; 5 — 
внутренний отделочный слой: 6 — ме
таллические закладные детали: 7 —
монтажная петля; 8 — заливка теплым 
раствором; 9 — стеновая панель с 
проемом; 10 — стеновая панель без 
проема; 1 1 — железобетонный ригель; 
12 — шлакогипсовая перегородка; 13 — 
отделочный слой: 1 4 — шлакобетон
ные плиты; 15 — звукоизоляционная 
прокладка: 16 — многопустотная па
нель перекрытия; 17 — бетонная па
нель отопления: 18 — железобетонный 

ригель
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2.3 метра и имеют ш ирияу 2,8; 3,2 и 3,6 метра. Просте
ночные панели — одноэтажные пилястры высотой
3.3 метра и двухэтаж ны е высотой 6,6 метра^ Ширина 
их 100 — 140 сантиметров, толщина 20—30 сантиметров.

Фасадную  поверхность панелей предусматривается 
облицовывать на заводе керамическими или другими 
плитками покрывать слоем декоративного бетона. Вер
тикальные сты ки панелей закрываю тся панелями-пиля
страми, а щели заливаю тся легким раствором. Оконная 
коробка устанавли вается или во время монтажа дома 
Или при изготовлении панели.

Крепление стеновы х панелей предусматривается на 
Уровне каждого этаж а к  панелям перекрытия на сталь
ных соединительны х планках. Предложены два вариан
та крепления путем сварки стал ьны х планок и при 
помощи стальны х планок, закрепляемых на болтах.

Стеновые панели снабжаются панельно-бетонными 
нагревательными приборами (автор — кандидат техни
ческих н ау к  И. Л ивчак). Применение этих приборов 
позволяет еще больше индустриализировать как мон
тажные работы по устройству отопления, так и строи
тельные работы, что дает возможность сократить сроки 
строительства зданий. Кроме того, применение панель
но-бетонных нагр евател ьн ы х приборов дает сущ ествен
ную экономию металла.

Опытный образец панельно-бетонного отопительного 
Прибора для наружной стеновой панели, разработанный 
Институтом строительной техники совместно со Спе
циальным архитектурно-конструкторским бюро, был из
готовлен и испытан на опытной площадке И нститута 
строительной техники Академии архитектуры  СССР. 
® результате испытания установлено, что в целях 
предотвращения растрескивания панели ее необходимо 
аРмировать сварной сеткой.

И сследования теплотехнических свойств стеновы х же
лезобетонных ребристых утеп ленны х пеносиликатом 
Панелей, проведенные в  1952 г. в  И нституте строитель- 
и°й техники Академии архитектуры  СССР кандидатом 
Технических наук Ф . Уш аковым, показали, что тепло
защита двуслойны х ж елезобетонных панелей, утеплен
ных пеносиликатом, даже при толщине слоя 20 санти- 
МетРов удовлетворяет требованиям норм теплотехники 
л Ограждающим конструкциям ж илых и общ ественных 
зданий в м осковских климатических условиях.

При плотном примыкании утеплителя из пеносилика- 
1а к наруж ной железобетонной плите в двуслойны х 
Железобетонных панелях возможно образование кон- 

Нсата за зимний период в размере до 1,5 кг/м2. Обра
зующийся конденсат н е  ухудш ает сущ ественно тепло
защ итных свойств панелей и не вы зы вает опасений, 
,г°  помещение увлаж нится за летний период. Если в 
качестве утеплителя в двуслойны х ж елезобетонных сте
новых панелях применяется пеносиликат, от устрой- 
Ства пароизоляции можно отказаться.

Таким образом, мы считаем, что принятый тип кон
струкции стены с пеносиликатным утеплителем наи- 

чщим образом отвечает требованиям заводского изго- 
„ вления комплексной железобетонной панели, учиты 
вая
Н ь іх

Реальны е возможности производства пеносиликат- 
плит в М оскве.

онкостенная бетонная оболочка-плита с наружной 
Т о - н ь :  армируется сварными сетками из холоднотяну- 
ся Проволоки Диаметром 3 миллиметра. Сетка ставит- 
п с ЦОлью обеспечения восприятия температурных на- 
со. Жений и недопущ ения отскакивания отдельны х ку- 

ов бетона в случае образования трещин, 
ст р ЭрКа Жетона для стеновы х панелей 4-этажных по- 
в 3 - н ь . х  зданий принималась равной 140. Для зданий 
СлУжб^ этаж°й  в целях обеспечения большого срока 
у Сто(і,ЬІ наРУжных стеновы х панелей и атмосферо- 

чивости марка бетона принимается не ниже 200.

Проведенными в И нституте строительной техники ис
следованиями стен с панелями этого типа вы явлена их 
большая несущ ая способность, доказано, что при опи- 
рании ригелей каркаса н еп о ср 'ц си ен н о  на панели 
стен получается конструкция, эквизал чтная по проч
ности наружным стойкам каркаса даже в 14-этажных 
зданиях.

Приведенные выш е положения указы ваю т на целесо
образность отказа от схем ы  здания с самонесущими 
стенами. Несущ ие стены  могут формироваться как из 
малых, так и из крупны х панелей.

К онструкция несущ ей стены разработана членом-кор- 
респондентом Академии архитектуры СССР Г. К узн е
цовым и автором настоящ ей статьи. Т акая конструкция 
стены  не будет связы вать замыслов авторов проекта, не 
будет вы нуж дать и х пользоваться при решении фасада 
во все х  сл учаях одной «пилястровой» композиционной 
схемой; фасад здания можно получить и гладким, в то 
же время стойки каркаса не будут вы ступ ать вн утр ь 
комнат. Несущ ие стеновы е панели для 4 — 6-этаж ных 
домов предложены были также инж. Л . Л урье, И. Люд- 
ковским, Украинским научно-исследовательским инсти
тутом сооружений.

Проведенный в конце 1952 г. конкурс на проектиро
вание фасадов каркасно-панельны х домов 13 маги
стральными мастерскими Мосгорпроекта показал, что 
при сам онесущ их стенах, когда стойки железобетонного 
каркаса скрываю тся в  теле тонкой железобетонной сте
ны, неизбежно получается однообразное реш ение фа
сада стены по «пилястровой» схеме.

Реш ение стены с гладкой поверхностью, выполненной 
из крупны х самонесущ их панелей, в каркасно-панель
ном доме, разработанном в архитектурной мастерской- 
школе академика И. В . Ж олтовского, вынудило стойку 
каркаса помещать целиком вн утр ь помещения. Необхо
димо отметить, что принципиальная схем а архитектур
ного решения с применением минимального количества 
типоразмеров панелей наилучш им образом отвечает за
водским методам изготовления панелей стен.

Трудности, вы явивш иеся при реш ении самонесущ их 
стен, заключающ иеся в наличии выступаю щ ей стойки, 
устраняю тся при н есущ и х стеновы х панелях. Об
щ ая устойчивость несущ их п анельны х стен здания 
обеспечивается путем соединения стеновы х панелей 
в каждом этаже с ригелями, а также с панелями 
перекрытий.

Соединяя стеновые панели с панелями перекрытия, 
а затем и с поперечными стенами, мы получаем жест
кую пространственную  коробку; она обеспечивает 
устойчивость панели здания и создает возможность 
передачи ветровой нагр узки  непосредственно на пере
крытие, которое можно рассм атривать как горизонталь
ную жесткую диафрагму. Общая же устойчивость зда
ния обеспечивается работой ж елезобетонных перекры* 
тий и вертикальны х поперечных стен.

На ри сунках показаны примеры конструктивного ре
ш ения стеновы х н есущ и х панелей и узлов опирания 
ригелей. Чтобы обеспечить надежную устойчивость па
нели как при монтаж ных работах, так и в экплуата- 
ции, конструкция узла сопряж ения панели с ригелем 
предусматривает устано вку монтаж ных болтов, а затем 
монтажную сварку. Для этого в панели и в ригели за
ложены стальны е детали. Опорный столик в крупнопа
нельной стене одновременно служит соединительной 
планкой (связью  д в у х  соседних панелей др уг с дру
гом) и вы р авни вает опорную площадку под ригелем.

Важнейш им же преимущ еством двуслойной железо
бетонной панели является то, что с применением ее 
откры вается возмож ность строить многоэтажные зда
ния с несущ ими стенами без установки  стоек каркаса 
внутри наружной стены  или колонн рядом с ней.



П роект каркасно '-панельного  дома. П ерспектива . А вто р  —  а р х . В. Д ементьев. М агистральн ая м астерская № 6,
р уко вод ител ь  —  Н. Колли. (П ервы й т у р  ко н кур са )

О  ч е м  с в и д е т е л ь с т в у е т  о п ы т  с т р о и т е л ь с т в а

А р х и те к то р  3 . НЕСТЕРОВА

Споры, которые ведутся по тем или иным проблемам, 
связанны м  со строительством домов из круп ны х пане
лей, неизбеж ны на нынеш нем этапе и, в конечном сче
те, плодотворны. Но, к сожалению, многое в  вы сказы ва
ниях больше основано на априорных предположениях, 
чем на анализе накопленного опыта крупнопанельного 
строительства. А между тем крайне важ но разобраться 
в том, что дал нам опыт этого строительства.

Крупнопанельное здание по своей структуре, как из
вестно, коренным образом отличается от обычного кир
пичного дома. Это различие относится не только к 
внутренним конструкциям -  каркасу или несущ им по
перечным перегородкам, образующим пространственно
жесткую систему здания, но и к конструкциям на
руж ны х стен, которые слагаю тся из панелей.

Стеновая панель в больш инстве случаев представ
ляет собой плоскую панель-пластину, поставленную на 
ребро и саму по себе неустойчивую . Для того чтобы 
эта пластина приобрела устойчивость, ее в одних слу
ч аях «навеш ивали» на  каркас (строительство каркасно- 
п анельны х домов на Соколиной горе и Хорош евском 
ш оссе в М оскве), а в других — защемляли между не
сущими перегородками (бескаркасный жилой дом, по
строенный в М агнитогорске). В  настоящ ее время разра
ботаны такж е конструкции, в которых наруж ны е стено
вы е панели служ ат теплоограждающей конструкцией и 
опорой для ригелей или перекрытий.

Т ак  сегодня отвечает опыт строительства на вопрос 
об устойчивости стеновой панели. Но заменив монолит
ные кирпичные стены тонкими крупнопанельными, зод
чие неизбежно должны были сосредоточить свои усилия 
на решении худож ественной задачи — архитектурного 
вы явлени я новой тектонической структуры  здания. Су

щ ественная же особенность наружной стены , монтируе
мой из круп ны х панелей, — это небольш ая толщина 
стены , всего до 30 — 40 сантиметров, — что значительно 
затрудняет возможность создания пластического реше
ния панели.

В  осущ ествленны х постройках и имеющ ихся проект
н ы х предложениях можно проследить два основны х 
принципа композиции архитектуры  фасадов крупнопа
нельного дома. Наиболее распространен прием членения 
здания на определенную систем у лопаток, представляю
щую собой «изображение» конструкций внутреннего 
каркаса. Этот прием логически вы текает из заданной 
разрезки панелей на простеночную и панель с окном.

На первом этапе своих исканий архитекторы, пользо
вавш иеся этим приемом, видели решение композицион
ной задачи в  трактовке сгены  как плоскости, расчле
ненной швами укруп ненн ы х облицовочных плит — па
нелей (так обработаны углы  жилого дома на Соколиной 
горе, этот же прием использован в первой очереди 
строительства крупнопанельны х домов на Хорош евском 
шоссе). Однако в практике вы явились серьезны е недо
статки этого реш ения, так как  открытый стык панелей 
в одной плоскости получается неряш ливым: сказались 
неточности в изготовлении и монтаже панелей, разрез
ка фасадной плоскости утратила геометрическую пра
вильность. В  итоге стена зрительно стала восприни
маться как неустойчивая, а здание в целом как непроч
ное. К  тому же разрезка стены  на крупны е облицовоч
ные плиты привела к наруш ению привычной м а с ш т а б 

ной характеристики жилого дома.
Несомненно прогрессивным решением была конструк' 

тивная разрезка наруж ной стены, осущ ествленная в° 
второй очереди строительства на Хорош евском шоссе:
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там простеночные панели несколько выступаю т впе
ред по отношению к панелям с оконными проемами. На 
плоскости фасада была создана, таким образом, система 
вертикальны х лопаток, как бы воспроизводящ ая кар
касную систем у здания.

Заслуж ивает также внимания осущ ествленны й в этом 
строительстве прием вертикального сты ка между пане
лями: неровности сты ка становятся соверш енно неза
метными при соединении панелей «в паз»; они почти 
незаметны даже и в том случае, когда одна панель 
смещается в горизонтальной плоскости по отношению 
к Другой.

Именно такое конструктивное решение стены нашло 
в Дальнейшем многих последователей. Укрупнение эле
ментов здания теперь уж е производилось путем увели
чения панели по вертикали: простеночная панель и па
нель с окном делались высотой в 2 этажа.

Интересный вариант подобной системы смещ ения па
нели в горизонтальной плоскости разработал в своем 
Проекте серии ж илых домов для Е накиевского домо
строительного комбината архитектор Е. Иохелос. В ы сту
пающим элементом по этому проекту служ ит панель 
с оконным проемом, что позволяет устроить в комна
тах оконную ниш у, не портя и х интерьер. Этот прием 
Делает ненуж ным применение стеновы х панелей раз
личной толщины.

Все же разрезка стены  на лопатки, хотя ей и прису
щи некоторые достоинства, не может расцениваться 
как единственно приемлемая схема. Широкое примене
ние этого приема приведет к однообразию, к  монотон
ности архитектуры  крупнопанельны х зданий, к тому, 
Что архитектор Г. Захаров правильно назвал «игрой 
На одной струне».

Иная схем а построения фасадной плоскости крупно
панельного жилого дома предлагается теми, кто осно- 
а°й композиции здания считает плоскость стены  (отли
чающейся, разум еется, по своей архитектуре от стены 
кирпичного дома). К  такой схеме следует отнести жи- 
дьіе дома, где основным типом стеновой панели слу- 

Ит панель с оконным проемом в центре. Т акая па
нель, будучи частью  единой конструктивной схемы, 
Должна выраж ать вертикальны е усилия, возникающ ие 
в ней в результате статической работы здания в це- 
л°м. Вм есте с тем такая панель в силу своего геометри
ческого характера «нейтральна» и может быть постав- 
лена на любую грань без того, чтобы наруш илась 
Работа жесткой конструктивной бескаркасной системы, 
"-та «безразличность» основного элемента, составляющ его 
стону, создает ряд трудностей в композиционном ре
шении фасада.

Основой композиции жилого дома на Октябрьском по- 
Лс в  М оскве (проект Академии архитектуры  СССР) яв- 
Ля°тся панель, обрамленная филенкой. Ф иленка объеди
няет панели в крупные элементы композиции 

Хватывающ ие 2 — 3 этажа). Две или три панели, состав
ленные вм есте по вертикали, образуют замкнутую  фи
з и к у . Обрамление панелей филенками служ ит также 

екировкой сты ков в  выступаю щ их профилях панелей. 
Этот прием позволил архитектурно вы яви ть легкость, 

Иственную железобетонной стене, и то вертикальное 
лие, которое развивается в  стеновой панели в ре- 
ьтате работы конструктивной системы. Он позволил 
же придать зданию необходимый градостроительный 

Ціц ЩТаЕ’’ верти кальны й  сты к панелей между филенка- 
, н а д р ы в а е т с я  накладками. Эти накладки обогащают 

позицию, так как создают впечатление большего 
іства архитектурной формы крупнопанельного дома, 

авт ЬХОдимо, однако, у к азать  на то, что выбранный 
л0ги Ми прием создает серьезны е трудности в техно- 
Ньіх Изго,говления панелей с таким обилием профиль- 
з л с . ТЯг‘ Этот прием порождает такж е многотипность 

ентов и деталей.

Ф р агм ент фасада кр уп н о п а н е л ь н о го  дома. А р х . Л. К арл ик, при 
у ч а сти и  ар х. Е. О ваким овой. М а ги страл ьн ая  м астерская №  2, 

руко вод итель  —  К. А лабян. (П ервы й т у р  ко н кур са )

Ф р а гм е н т  фасада к р у п н о п а н е л ь н о го  дома. А р х . А . С орокин . 
М а гистральн ая м астерская Nt to, р уко вод ител ь  —  а р х . Л. По

ля ков . (П ервы й т у р  ко н кур са )
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Ф р а гм е н т  фасада кр уп н о п а н е л ь н о го  дома. А р хи те кто р ы  
Н. О стерм ан, 3 . Н естерова и ,Л. В рангель.

А кадем ия а р х и т е к т у р ы  СССР

Принципиально другую схем у крупнопанельной сте
ны предлагает мастерская-ш кола И. В . Ж олтовского. 
К ак известно, в работах старейш его мастера поверх
ность стены  запроектирована гладкой и лиш ена какой- 
либо профилировки. Стена слагается из панелей с от
крытыми крестообразно пересекающимися швами.

И в конструктивном и в худож ественном отношении 
принцип композиции крупнопанельны х домов, вы дви
нуты й И. В . Ж олтовским, следует признать наиболее 
правильным и рациональным. Однако на нынеш нем 
этапе развития крупнопанельного строительства вы зы 
вает серьезное сомнение прием откры ты х крестообраз
н ы х ш вов в одной плоскости. Неизбежные сегодня 
погрешности в изготовлении панелей, монтажные до
пуски, необходимые температурные зазоры — все это 
ведет к наруш ению геометрической правильности таких 
швов. Не случайно, например, авторы крупнопанель
н ы х ж илых домов на Хорош евском шоссе М. Посо- 
хин и А. Мндоянц перешли от открытого сты ка к 
рельефной обработке стены  лопатками.

Прием открытого сты ка нельзя считать невозможным. 
Но следует учи ты вать, что он требует той точности 
изготовления и монтажа» которые свойственны , ска
жем, сборке металлических изделий.

Практика проектирования и строительства крупнопа
нел ьн ы х домов показывает, что в больш инстве случаев 
архитекторы, проектируя крупнопанельные здания, 
стремятся приблизить и х композицию к тем архитек
турным формам, которые соответствую т кирпичной 
кладке.

Разум еется, неправильно было бы делать вывод, что 
архитектурны е формы крупнопанельных домов прежде 
всего  определяются новой строительной техникой. Но 
так же неверно было бы игнорировать строительную 
техн и ку и пользоваться в крупнопанельном домострое
нии неизменными архитектурными формами, связан
ными с вековыми традициями кирпичной и каменной 
кладки. Зодчий не может н е  счи таться с конструктив
ной целесообразностью, с особенностями и возможно
стями заводского изготовления панелей.

Невозможно не учи ты вать, например, необходимости 
повторяемости (в вертикальном и в горизонтальном на

правлениях) элементов, слагающ их стену здания, на
личие сты ков между наружными стеновыми элемента
ми (которые определяют характер разрезки стены и ее 
архитектурное выражение), наконец, специфический ха
рактер архитектурны х деталей, определяемый и х ма
териалом, технологией изготовления и приемами кроп
ления архи тектурны х деталей с телом панели.

Лиш ь тогда можно правильно ответить на требования 
производства, когда архитектурная композиция крупно
панельного дома будет основана на метрическом 
строе, на  повторяющ ихся ф рагментах. Необходима сдер
ж анность в  применении декоративны х средств. Это 
вм есте с тем означает, что основное внимание зодчего 
должно быть обращено не на декоративное украш ение 
фасадной плоскости архитектурными деталями, а на 
объемно-пространственную композицию как отдельного 
здания, так и всей  застройки в целом. Ведущ им в 
проектировании крупнопанельны х домов должно быть 
градостроительное начало. Центр тяжести в решении 
основной композиционной задачи переносится, следова
тельно, на компоновку плана, объемное реш ение, силуэт 
здания, на  вы разительную  группировку домов и пр. 
Композиционные акценты следует сосредоточивать в 
нетиповы х этажах. Академик архитектуры  И. Ж олтов
ский несомненно прав, вы дви н ув именно этот принцип.

В ы сказан ны е выш е положения приобретают особую 
убедительность, если учесть, что застройка крупнопа
нельными жилыми домами обязательно предполагает 
концентрацию строительства. В едь только при этом усло
вии полностью оправдывает себя широкое применение 
механизации, сопутствующ ей крупнопанельному строи
тельству.

* * #

А рхитектурная деталь в крупнопанельном доме полу
чает свое специфическое реш ение. Архитектор не мо
жет с полной свободой насы щ ать фасадную плоскость 
крупнопанельного дома декоративными элементами, так 
как он связан  технологическим и возможностями заво
дов ж елезобетонных изделий, количеством производи
мых ими типоразмеров. А рхитектурная деталь каркас
но-панельного дома, имеющего легкую , сравнительно 
тонкую наружную стену, не должна быть тяж еловес
ной, грузной. Наруш ение этого правила приводит ар
хитектора к неудаче. Т ак, например, м ассивные налич
ники, обрамляющие оконные проемы в домах на Хоро
ш евском шоссе, вы глядят явно чуждыми. Они и зри
тельно неооответствую т тонкой стене и в конструктив
ном отношении крайне неудачны . И зготовить такие 
детали одновременно с панелью практически почти не
возможно; н авесн ы е же детали сложны в креплении и 
недолговечны, так как между телом стены  и деталью 
возможны трещ ины, в которые попадет влага, что впо
следствии приведет к разруш ению детали.

Примером полного отрыва от реальны х возможностей 
заводского домостроения могут служ ить проекты круп' 
нопанельны х домов, предложенные магистральными ма
стерскими, возглавляемыми Л. Поляковым (автор про
екта — архитектор А. Сорокин) и Н. Колли (автор про
екта — В. Дементьев). Н асыщ енность композиции жило
го дома различными архитектурными деталями по этим 
проектам так велика, что была бы признана чрезмерной 
даже в усл ови ях строительства обычных домов со 
ш тукатурными деталями. При крупнопанельном же 
строительстве потребовалось бы 80 — 90 типоразмеров од
них лиш ь наруж ны х стен о вы х панелей. Это — по при
ближенным подсчетам. Можно с уверенностью  предпо
ложить, что при разработке рабочего проекта число 
типоразморов значительно возрастет.

В ы зы вает недоумение в проекте А. Сорокина самый 
характер архи тектурны х форм жилого крупнопанельно
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го дома (рустованны е 4 ниж них этажа, тяж еловесный 
карниз, фронтонные венчания). Автор механически пе
ренес в композицию крупнопанельного дома каменные 
архитектурные формы, соответствующ ие массивным 
кирпичным стенам. Они противоречат легкой стене. 
Совершенно очевидно, что автор проекта не ставил 
перед собой цели творчески осмыслить особенности ар
хитектуры индустриального сборного дома.

Почти во всех  проектах крупнопанельны х домов, вы 
полненных московскими магистральными мастерскими, 
и в осущ ествленны х постройках использую тся верти
кальные лопатки как основа композиции, горизонталь
ные профильные тяги с раскреповками на выступаю 
щих ч астях и с расхрепотанными, -сильно развитыми 
карнизами. Вряд ли ум естен подобный перенос моти- 
Е°в  архитектуры  русского барокко в индустриальное 
сборное домостроение.

Практика возведения сборных домов с раскреповками, 
профилями и т. д. лишний раз подтвердила чрезвы 
чайную сложность изготовления и монтажа таки х де
талей. В есьм а показательны в этом смысле карниз 
крупноблочного дома, выстроенного по проекту А. Б у - 
Рова и Б. Блохина на Ленинградском шоссе, и венчаю 
щий карниз крупнопанельного дома в М агнитогорске 
(первая очередь строительства), построенного по проек
ту автора настоящ ей статьи.

При накладывании профильной тяги выступающ ей 
лопатки на нижний простеночный профиль получается 
очень сложная форма. Даже при небольш их неточностях 
изготовления панель потребует подрубки, пригонки в 
процессе монтажа. Почти неизбежно при этом смеще
ние профилей соседних панелей в  м естах и х смыкания, 
что резко сниж ает худож ественное качество архитек
турной детали.

Раскреповку целесообразнее делать с закладными ар
хитектурными деталями, как это, например, было при
нято в строительстве крупноблочных зданий (в пане- 
Ля*  предусматриваются пазы, соответствующ ие высоте 
профильных тя г , в  которые при монтаже заклады вается 
бл<>к архитектурной детали). Нужно, однако, принять 
в° внимание, что применение мелких элементов в из
вестной мере наруш ает принцип высокой степени за- 
ПоДской готовности стеновы х панелей и увеличивает 
число монтаж ных подъемов.

При стыковании профильных тяг в одной плоскости 
хороший результат дает применение профиля с по- 
Р°зкой, членение стены  полувалом, покрытым орнамен- 
т°м. Несовпадения профилей становятся мало заметны- 
Ми> а в  некоторы х сл уч аях и вовсе устраняю тся.

^Дачный пример применения профильных тяг на ло- 
Патках дает проект крупнопанельного дома, разработан
ный в техническом бюро Академии архитектуры  СССР 
(а'Рх. Д. Бурдин).

При прорисовке деталей, отливаемых вместе с па
нелью, архитектор должен обращать большое внимание 
’Ja пластический рисунок архитектурны х деталей, про- 

Ильных тяг, декоративны х элементов, а также карни- 
г' 0п и балконов. В се  эти детали и элементы должны 

Ть пригодны для воплощения в железобетоне, обес- 
‘"  чивать легкость формовки и выемки из формы и со
п у т с т в о в а т ь  по своей худож ественной форме особен- 
ІОстям панельной стены.

Особую проблему представляет решение карниза 
Упнопанельного дома. Карниз, выполненный по ка- 

ам каменной архитектуры , не только противоречит 
оо ѵТ°нике тонкой панельной стены , но и вы зы вает 

езные производственные осложнения. В стает вопрос 
Разработке принципиально новой системы венчания 

®н крупнопанельных зданий.
111 к разрешению этой проблемы уж е намечены

советскими архитекторами: это, во-первых, путь исполь
зования легкой и тонкой выносной плиты, которая мо
жет иметь кессонированную  нижнюю поверхность с за
кладными розетками или рельефным орнаментом. В оз
можно и другое реш ение — развитие карниза по вер
тикали. В  этом случае карнизный элемент состоит из 
развитого фриза или зам еняется ажурным парапетом. 
Вертикальное заверш ение органически отвечает струк
туре легкой панельной стены и особенно целесообразно 
в многоэтажных зданиях, поскольку при большой этаж
ности зданий традиционный карниз теряет свое ф унк
циональное оправдание.

На этом принципе, в  частности, основана архитектур
ная композиция ж илых домов и холодильника, запроек
тированных мастерской-школой академика И. В . Ж олтов
ского. Вертикальны й карниз применен и в строящемся 
ныне жилом доме на Октябрьском поле. Наибольший 
эффект дает применение вертикальны х карнизов в жи
л ы х домах с плоской кровлей и с внутренними водо
спусками.

До сих пор остается почти невы ясненны м  вопрос 
о рациональной композиции крупнопанельных стен 
с керамической облицовкой. С ущ ествует мнение, будто 
бы стыки между панелями, облицованными керамикой, 
совершенно незаметны. Это ошибочное мнение. Стык 
может быть замаскирован только путем смещ ения одной 
панели относительно другой в горизонтальной плоскости 
или при различном решении соседних панелей (как, 
например, это было сделано при строительстве крупно
панельного дома в Киеве).

При открыты х крестообразных сты ках в одной плоско
сти ш вы между панелями по условиям монтаж ных и 
температурных допусков всегда будут значительно 
больше, чем ш вы между керамическими плитками. Сле
довательно, они не скрываю тся среди прочих швов.

Горизонтальные ш вы отдельны х панелей, облицован
н ы х плитками, как показывает практика строительства, 
никогда не будут в  точности соответствовать друг 
другу. Д опускать же заделку ш вов плитками после 
установки панелей на место значило бы ввести  в  инду
стриальное строительство явно кустарны е приемы 
работы.

* * *

В  заключение вкратце коснем ся вопросов типизации 
крупнопанельных ж илых домов.

До сих пор еще нет единого мнения о том, что 
именно должно в крупнопанельном строительстве под
леж ать типизации и стандартизации — отдельные ли 
элементы, составляющ ие дом, или же сами дома, обра
зующие определенную серию. Следовательно, н ет  ясно
сти и в том, что же должны вы п ускать заводы железо
бетонных изделий: определенную серию домов или же 
известную  номенклатуру элементов, на основании 
которой каж дая проектная организация может запроек
тировать тот или иной дом.

До сих пор далеко еще не ясны  возможности новы х 
домостроительных заводов. Не уточнено, например, 
какое предельное количество типоразмеров изделий 
(включая лестницы, санитарно-технические блоки и пр.) 
должно быть в серии 4 - 5 -  и 8 — 14-этажных жилых 
домов. Естественно, что в усл ови ях такой неопределен
ности неясно также, должны ли серии, проектируемые 
для застройки, иметь единый разбивочный пролет вдоль 
фасада или же технологические возможности завода 
допускают два разбивочных ш ага.

Очевидно, что от требований жизни отстает не только 
решение вопросов архитектурной композиции крупно
панельны х домов, что неоднократно отмечалось в 
печати, но и реш ение многих вопросов технологии 
изготовления панелей.



М о н та ж  кр уп н о п а н е л ь н о го  б ескарка сного  дома в М а гн и то го р ске

Ф о р м а  с б о р н ы х  э л е м е н т о в  и  п р о б л е м а  ш в о в  

в  а р х и т е к т у р е  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й

К. Ж УКО В, кан дид ат а р х и т е к т у р ы

Проектирование и строительство крупнопанельных 
зданий сущ ественно отличаются от проектирования и 
строительства обы чны х зданий с кирпичными стенами. 
Конструкции крупнопанельны х зданий должны быть 
разработаны с учетом изготовления и х на заводе по
точным методом, а также перевозки на значительное 
расстояние и последующего монтажа в системе здания.

Естественно, что эти требования вы двинули перед 
проектировщиками и ів том числе перед архитекторами 
целый ряд соверш енно но вы х проблем. При этом харак
терной особенностью крупнопанельного строительства 
является взаим освязанность ряда худож ествен ны х и 
инж енерных проблем. Например, размеры сборных эле
ментов (перекрытий и стен), с одной стороны, зависят 
от их конструкции, применяемых материалов и грузо
подъемности монтаж ных средств, с другой стороны, 
размеры и форма сборны х элементов диктую тся чисто 
архитектурно-планировочными задачами.

Наименее разработанными и поэтому наиболее спор
ными являю тся вопросы внеш ней архитектуры  и в 
частности вопрос о сты ковании панелей наруж ны х стен.

К огда стена здания слагается из укруп ненн ы х сбор
н ы х частей, имеющих готовую фактуру, как например, 
в  крупнопанельном .строительстве, то архитектор неиз
бежно сталкивается с проблемой обработки ш вов между 
панелями.

Интересно отметить, что на  сам ы х первы х порах воз
никновения крупнопанельного домостроения проекти
ровщ ики не придавали большого значения оформлению 
швов. Примером этого м огут служ ить крупнопанельные 
здания производства Березовского комбината, а также

здания первой очереди строительства на Хорош евском 
ш оссе в М оскве.

Однако уж е эти первые практические работы показа
ли, что ш вы между сборными наружными стеновыми 
элементами в ряде случаев обязательно нуж даю тся в 
специальном оформлении.

Особое значение приобретает оформление вертикаль
н ы х  ш вов, так как необработанные вертикальны е швы 
значительной протяженности н а гладкой плоскости сте
ны  зрительно наруш ают цельность стены , что, как пра
вило, приводит к отрицательным худож ественны м  ре
зультатам . Горизонтальные же ш вы, даже оставаясь 
архитектурно необработанными, не препятствую т компо
зиционному объединению сборных стеновы х элементов.

У чи ты вая  эту закономерность, архитекторы разрабо
тали ряд таких композиционных приемов, когда вер
тикальны е ш вы специально увязы ваю тся с рельефом 
стены путем пластической обработки ее поверхности. 
Т ак и х основны х приемов обработки верти кальны х швов 
сущ ествует два: ш вы или скрываю тся в рельефе, по
крывающем всю поверхность панелей, или совпадают с 
вертикальным и раскреповками стены , т. е. оказываю тся 
в пересечении д ву х  перпендикулярных плоскостей сте
ны. Последний прием обработки ш вов использован, 
в частности, на  второй очереди зданий, возведенн ы х на 
Хорош евском шоссе в  М оскве.

В  проектно-строительной практике сущ ествую т и 
иные способы архитектурно-худож ественного разреше
ния этой проблемы. Так , например, в крупнопанельных 
зданиях, построенных в М агнитогорске, вертикальные 
ш вы скры ты  системой пилястр, одновременно играю-
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Щих также роль дополнительных элементов, утепляю
щих стену.

в  проектных предложениях мастерской-школы 
И. В. Ж олтовского соверш енно гладкая крупнопанель
ная стена, перерезаемая крестообразно пересекающи
мися открытыми швами, сочетается с развитыми пер
выми этажами и венчаниями зданий. Т акая компози
ционная схем а построения крупнопанельного дома бес
спорно интересна тем, что она допускает массовое по
точное заводское изготовление основны х элементов зда
ния, в том числе и стеновы х.

Вы зы вает сомнение в этом проектном предложении 
чрезмерная суровость и аскетизм фасадной стены, ко
торая соверш енно лиш ена балконов, эркеров, лоджий 
или ины х элементов, органически свой ственны х жило
му дому. Такой облик жилого сооружения как-то не 
вяжется с обычным представлением об образе жилого 
Дома.

Такж е и принятый здесь прием обработки поверхно
сти гладкой стены  и в частности ш вов сборных элемен
тов вы зы вает определенное сомнение.

Худож ественны й образ здания должен создаться, по 
замыслу авторов, посредством сочетания пышно оформ
ленного первого этажа и венчания здания е  гладкой 
поверхностью фасада.

Этот прием контраста предложен, повидимому, в рас
чете на то, что можно добиться установки  панелей в 
Идеально одной плоскости, причем ш вы между панеля
ми будут якобы практически незаметными и стена бу- 
дет вы глядеть как дельная, нерасчлененная плоскость. 
Однако практика строительства говорит об обратном. 
Даже при значительно м еньш их размерах панелей швы 
между ними при установке и х  впритык практически 
Достигали ш ирины 2 —3 сантиметров. Гл авн ая  же труд
ность создания дельной поверхности фасада кроется в 
Другом. При отклонении плоскостей соседних панелей 
На 5 — ю миллиметров ц вет и х получается различным 
вследствие различной степени освещ енности. Нежела
тельная здесь игра светотени будет особенно заметна 
По периметру панели, т. е. по грани сты кования, и есть 
°пасность, что поверхность стены  приобретет вид ш ах
матной доски. Только осущ ествление в натур е хотя бы 
Одного такого  здания может окончательно разреш ить 

ольщие сомнения, подтверждаемые практикой строи
тельства крупнопанельны х и крупноблочных зданий.

* * *

Проблема наруж ны х сты ков панелей сейчас является 
°ДНой из гл авн ы х, над решением которой работают 
архитекторы — проектировщики крупнопанельны х зда
ний.

Но, несмотря на большое значение этой проблемы, 
а> с нашей точки зрения, в общей цепи неразреш ен- 
х  сейчас проблем и вопросов крупнопанельного 

Роительсгва заним ает не главное, а подчиненное 
Место.

Практика сборного домостроения, сущ ествую щ ая в  на- 
про СТране уж е ^ в е р т ь  века, говорит о том, что во- 

сы оформления ш вов являю тся производными во- 
ф о р - и .  Гл авн ая  же задача заклю чается в отыскании 
дяіо И системы сборных укр уп ненн ы х элементов, позво- 
^ е ц ^ ИХ композиционно объединять эти сборные эле- 
Одно*’ С!>здавая образ жилого современного дома, с 
пРои СторсМІЫ> и удовлетворяя требованиям заводского 
В зв°дства  и механизированного монтажа, с другой. 
т6ль м Иас Убеждает архитектурная практика строи- 

СойіВа ЗД аН И ^  И 3  К Р У П Н Ы Х  блоков.
6Л0І, Іас как никогда ум естно вспомнить, что в крупно- 
Пробл М стР °ител ьствс в свое время такж е стояла 
дикал 3 ШВа и что эта проблема была разреш ена ра- 
npocoß110 НѲ путом разработки отдельны х частн ы х во- 

стьікования блоков, а путем создания специаль-

Ф р агм еит фасада кр уп н о п а н е л ьн о го  дома на Х орош евском  
ш оссе в М оскве. Первая очередь строительства

ной архитектурно-конструктивной системы и отыска
ния форм крупны х блоков, отвечающ их специфике это
го стенового материала.

Творческие и технические задачи этого строительства 
были удовлетворительно разреш ены, как известно, толь
ко тогда, когда архитекторы возглавили ве сь  процесс 
проектирования, заводского изготовления и монтажа 
круш іы х сборных элементов.

Характерно, что все эти вопросы были разреш ены од
новременно, когда была создана специальная система 
двухрядной кладки и соответствую щ ие ей формы сбор
н ы х элементов, отвечающие и чисто архитектурным 
требованиям и конструктивно-монтаж ным. При этом 
система специальной двухрядной кладки блоков позво
ляет получать разнообразные архитектурно-худож е
ственны е решения, не  ограничивая архитектора какой- 
либо одной конкретной композицией.

Уместно также отметить, что найденная система и 
форма сборных элементов дали возможность успешно 
разреш ить целиком всю проблему разрезки стен на 
крупные блоки и в  частности просто сняли проблему 
худож ественной обработки их швов, которые органи
чески входят в  систему членений стены.

Ф р агм ент фасада кр уп н о п а н е л ь н о го  дома на Х орош евском  
ш оссе в М оскве. Вторая очередь строи те льства
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Ф р а гм е н т  фасада кр уп н о п а н е л ь н о го  ж и л о го  дома. Э скиз
н ы й  пр оект. М астерская-ш кола И. Ж ол товсн ого . (П ервы й т у р  

ко н кур са )

Этот опыт говорит о том, что архитектурно-конструк- 
тивная система и форма сборных элементов являются 
решающими, причем они должны быть определены не 
только в соответствии с требованиями заводской тех
нологии, транспорта и монтажа, но и прежде всего с 
архитектурно-композиционной точки зрения.

И сходя из этого опыта, архитекторы должны сконцен
трировать свое внимание не на частн ы х вопросах сты
кования панелей и  оформления и х  швов, а на разра
ботке форм стеновы х панелей и систем разрезок круп
нопанельны х стен, отвечаю щ их худож ественны м  требо
ваниям создания современного жилого дома, а не толь
ко конструктивны м  или технологическим.

При такой постановке вопроса «проблема швов» раз
реш ится так же, как она разреш ена в  архитектуре 
крупноблочных зданий. Иными словами, «проблема 
швов» сущ ествует сейчас потому, что еще не найдены 
системы разрезок и формы стеновы х панелей, наиболее 
полно и всесторонне отвечающ ие требованиям формиро
вания архитектурного образа жилого дома. В  практике 
проектирования крупнопанельны х зданий нередки слу
чаи, когда форму сборных элементов и систем у и х 
компоновки определяет только конструктор, а архитек
тору предоставляется возможность лиш ь «оформить» 
здание. Н ечего и говорить, что при таком процессе 
проектирования форма сборных элементов и система их 
компоновки могут оказаться случайными, удовлетво

ряющими только конструктивным или технологическим 
требованиям, и архитектору придется выполнять лишь 
роль декоратора заданны х ему форм.

Какими же принципами следует руководствоваться 
при отыскании системы компоновки сборных элементов 
и и х форм? Некоторые специалисты утверждают, что в 
архитектуре крупнопанельных зданий должна быть вы 
явлена и х сборность, что в  архитектурном облике со
оруж ения нуж но якобы обязательно вы яви ть его истин
ную конструктивную  особенность. Опыт сборного до
мостроения показывает, что прогрессивные стеновые 
материалы и технология строительства порождают но
вы е приемы компоновки «борны х элементов. Однако 
общая стилевая направленность архитектуры сборных 
зданий определяется теми типичными чертами, которые 
проявляются в советской архитектуре на каждом новом 
этапе ее развития.

Х отя архитектурная композиция здания в известной 
степени безусловно зависит от свойств строительных 
материалов и особенностей конструкций, однако в це
лом такая постановка задачи глубоко ошибочна. Поэто
му задача создания архитектурного образа жилого дома 
нового типа отнюдь не сводится к отысканию средств 
для вы раж ения сборности и выявлению его конструк
тивной схемы. Т акая  позиция в конечном итоге при
водят к формализму. Идейная и худож ественная задачи 
гораздо шире. Они заклю чаются в  отыскании реалисти
ческого архитектурного образа советского жилого дома. 
Поэтому при создании архитектурной композиции жи
лого крупнопанельного дома, при отыскании системы 
разрезки стены на панели и определении и х формы не 
следует ограничиваться лиш ь одним каким-то компо
зиционным приемом — скрытия или вы явления этих 
форм.

С наш ей точки зрения, оба приема должны быть в 
арсенале средств архитектора, они должны взаимно до
полнять друг друга, тем более, что анализ практики 
крупноблочного строительства показывает обязательное 
наличие обоих приемов при сам ы х разнообразных ком
позиционных реш ениях. Конечно, следует внимательно 
отбирать архитектурны е средства, иепользуемые для 
этой цели. Отдельные детали не должны механически 
повторять формы, обусловленные применением старых 
отживающ их методов строительства и архаи чн ы х кон
струкций.

Особенно внимательно следует отнестись к  тому, что 
крупнопанельные стены значительно тоньш е кирпич
ны х, поэтому пластическая обработка стены  не должна 
противоречить ее новому качеству.

С этой точки зрения чрезвы чайно поучительны рабо
ты в области крупнопанельны х зданий такого мастера 
и знатока классики, как И. В . Ж олтовский.

При разработке худож ественного образа крупнопа
нел ьны х зданий старейший зодчий очень строго от- 
неося к выбору деталей • и и х характеру. В  частности 
он отказался от венчания зданий выносными классиче
скими карнизами ордерного построения, заменив их 
принципиально новой системой венчания, увязанной с 
тонкими легкими стенами, и применил ряд характер" 
н ы х н авесн ы х деталей.

Для успеш ного разреш ения архитекторами творче
ски х задач крупнопанельного строительства есть лишь 
один верный путь — тщ ательно изучив все  условия 
заводской технологии и монтажа п анельны х зданий, 
активно возглавить процесс и х проектирования во всех  
стадиях.



П у т и  р а з в и т и я  к р у п н о п а н е л ь н о г о  д о м о с т р о е н и я

Д важ ды  л а уреат С талинской  пр ем ии  проф ессор В. М ИХАЙЛО В (ЦНИПС)

Степень индустриализации строительства определяет
ся, как известно, объемом строительных работ, перено
симых со стройки в заводские условия.

Часто вы сказы вается  мнение, что применением круп
ны х элементов несущ его каркаса здания, его перекры
тий, лестниц и облицовки достигается наибольш ая сте
пень индустриализации строительства. Многие считают 
даже, что ведущ им объектом индустриализации являет- 
ся панель перекрытия. Т аки е мнения основываю тся, 
повидимому, преимущ ественно на интуиции, так как 
при детальном анализе удельного веса  перечисленны х 
элементов в строительном объеме здания оказы вается, 
что такие предположения не находят веск и х подтвер
ждений. Т ак, например, проведенный ЦНИПС анализ 
стоимости отдельны х частей 8-этажного жилого дома 
№ 53 на Песчаной улице в М оскве, выстроенного в 
1950 г., показы вает, что стоимость каркаса перекры
тия и лестниц заводского изготовления составляет 
всего 17,3% полной стоимости здания. О стальные сбор- 
Иые элементы этого дома: чи сты е полы, окна и двери 
без остекления и покраски, сборные детали наружной 
отделки — составляю т, по нашим подсчетам, 19,9% общей 
стоимости здания. Таким образом, стоимость все х  этих 
элементов здания, изготовляем ых на заводе, составляет 
только 37,2% полной стоимости здания.

Приведенные цифры показывают, что, добиваясь 
Наибольшей индустриализации жилищно-гражданского 
строительства, нельзя ограничиваться индустриальным 
Изготовлением ж елезобетонных несущ и х частей здания, 
а необходимо переходить н а  заводскую  заготовку круп- 
ньіх частей здания, вклю чая в ни х элементы облицовки, 
отделки, санитарной техники, ограждения и т. п. На 
Разрешение этой задачи направлены  сейчас усилия 
Многих архитекторов и инженеров-строителей, занимаю
щ ихся разработкой конструкций сборных домов. Однако 
отдельные группы конструкторов идут к  этой цели раз
ными путями.

Группа работников Мосгорпроекта, Специального ар
хитектурно-конструкторского бюро (С А К Б) и  частично 
Академии архитектуры  СССР за несущ ую  основу зда- 
ІІИя приняла сборный железобетонный каркас, состоя
щий из плоских д ву х- или трехпролетных рам, связан-

Дщ*эта/иные стоики каркаса

н ы х друг с другом панелями перекрытий и навесными 
панелями наруж ны х стен. В  качестве варианта преду
сматривается кладка наруж ны х самонесущ их стен из 
кирпича.

Панели перекрытий, согласно этим проектам, пере
крываю т целую ячейку каркаса, площадью по большей 
части превыш ая размеры комнаты, и опираются н а  два 
ригеля по балочной схеме. В нутренние стены, к  сожале
нию, собираются кустарным способом из мелких плит и 
камней.

Этот тип крупнопанельного здания принят для мно
гоэтажного строительства в  М оскве; основные конструк
ции здания б удут изготовляться на Люберецком и 
М осковском заводах ж елезобетонных изделий.

Примерно такую же конструктивную  схем у имеют 
крупнопанельные здания средней этажности, построен
ные на Хорош евском шоссе по проектам Мосгорпроекта, 
принятым для строительства в некоторых районах 
Донбасса.

Группа работников Московского и Л енинградского от
делений Горстройпроекта и Конторы типового проекти
рования б. Минтяжстроя (КТИ С) за конструктивную  
основу здания приняла внутреннюю ж есткую однопро
летную  многоэтажную раму и наружную ребристую па
нель, которые поддерживают шарнирно связан ны е с 
ними прогоны и перекрытия здания. Здесь в с е  верти
кальны е нагр узки  воспринимаются стойками рамы, с 
одной стороны, и наружными стеновыми панелями, с 
другой. В  этих проектах имеется некоторое различие в 
конструкции панелей наруж ны х стен, однако основное 
реш ение остается неизменным, и в качестве  вн утр ен ни х 
стен во все х  сл уч аях использую тся вставн ы е плиты 
различного размера, вплоть до размера комнаты. Па
нели перекрытий здесь такж е имеют двустороннее 
опирание.

Некоторые научн ы е работники Академии архитекту
ры СССР (Г. К узнец ов и Н. Морозов) вы ступ аю т против 
применения специального несущ его каркаса здания, 
рекомендуя стеновы е панели делать несущ ими. Кон
струкция наружной стеновой панели, предлагаемая 
ими, представляет собой контурную железобетонную 
рамку, заполненную слоем шлакобетонного отеплителя 
между двум я отделочными слоями. Для прочности кар
каса рамки имеют еще железобетонные стойки. Такова 
же конструкция панелей внутр енних стен.

520-640 ------

Несущая рама каркасно-панельного здания
Схем а не сущ его  кар каса  с од нопролетной  рамой 

в середине
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Ж елезобетонные панели перекрытий опираются на 
две внутренние стены и служ ат прокладкой между 
стенами для передачи вертикальны х нагрузок с этажа 
на этаж. Н аруж ные стены  являю тся самонесущими, 
с перекрытиями они непосредственно не связаны . Для 
скрытия вертикальны х ш вов между панелями наруж 
н ы х стен применяются накладны е пилястры. К аналы, 
образующ иеся между панелями, заливаю тся бетоном в 
процессе возведения стея.

Группа работников ЦНИПС в тесном содруж естве с 
Центрогипрош ахтом М инистерства угольной промыш
ленности приняла за основу здания монолитный каркас 
в виде пространственной рамы, такж е монолитно свя
занной со стеновым заполнителем. К аркас панелей 
имеет вид зам кнуты х рамок, включающ их полуригели 
и ветви  составны х стоек. Арматура рамок предвари
тельно напряжена и сжимает теплоизоляционный ма
териал — заполнитель панелей. Смежные стеновы е па
нели соединяются сваркой вы пусков и последующим 
заполнением каналов между панелями расширяющимся 
цементом (ВРЦ ).

Панели перекрытий имеют -особую трехслойную кон
струкцию. Они опираются всем и четы рьм я сторонами 
на консольные вы ступ ы  стеновы х панелей и тесно свя
зы ваю тся с ними зачеканкой раствором В РЦ .

В се  панели меж дуэтаж ных перекрытий имеют раз
мер точно н а  комнату и после установки  и замоноличи- 
вания с рамками стен образуют поэтажные диафрагмы 
жесткости.

Эта систем а принята в качестве  основной для зда
ний массового строительства в Донбассе, изготовляе
мых н а  Е накиевском  домостроительном комбинате.

П ервые два типа сборных зданий названы  авторами 
каркасно-панельными, третья проектная группа име
нует свое здание панельным , четвертая — панельно-кар- 
касным.

Более всего  проверены на практике здания каркасно- 
панельной конструкции первой группы. По проектам 
М осгорпроекта (авторы — В. Л агутенко  и А. Дорохов) 
построены 4-этажные дома на Хорош евском шоссе 
и 8-этажные корпуса № 53 и 58 на  Песчаной улице в 
Москве.

Проверке подверглись такж е два п анельны х дома 
третьей группы, построенные по проекту Академии ар
хитектуры  СССР в  М агнитогорске, где продолжается 
строительство крупнопанельны х домов.

Проекты каркасно-панельны х домов КТИ С и Горетрой- 
проекта, а также проекты домов этого типа, разрабо
танны е ЦНИПС, пока не осущ ествлены . В  лабораториях 
ЦНИПС в  настоящ ее время проводятся пробное изго
товление и испытания отдельны х панелей и целы х 
узлов зданий.

Надо отметить, что конструкции зданий, предложен
ные почти всеми проектными коллективами, во многом 
ещ е не исследованы и, повидимому, должны быть 
усоверш енствованы .

Проектировщики новы х зданий не разработали еще, 
в  частности, конструкции панели стены  и перекрытия 
с надеж ной звукоизоляцией квартир от воздуш ны х и 
ударны х звуков. Предложение ЦНИПС о применении 
трехслойны х звуконепроницаемы х панелей перекрытий 
и исследования таки х перекрытий в кам ерах являю тся 
в  этом направлении новым словом, и пример ЦНИПС 
находит подражателей.

* * *

П редставляет большой интерес сопоставление различ
н ы х предложений систем зданий по таким технико-эко
номическим показателям, как степень индустриально- 
сти, стоимость и затраты металла, цемента, леса и дру
ги х строительны х материалов. К  сожалению, большин
ство н о вы х предложений не имеет подробных смет и 
полных техн и чески х описаний, и поэтому не представ

ляется пока еще возможным вы яви ть действительную  
стоимость таки х домов заводского изготовления.

Мы ограничимся сопоставлением затрат металла, де
рева и бетона на  строительство зданий по данным 
Центрогипрош ахта, который подробно анализировал раз
личные предложения.

П оскольку крупнопанельные дома разли чны х систем 
сущ ественно отличаются по объему, архитектурному 
оформлению и по внутреннем у оборудованию, было бы 
неправильно ограничиться, например, простым сопостав
лением цифры общей потребности металла. Это сообра
жение тем более обоснованно, что, кроме затрат металла 
на основны е несущ ие конструкции (каркас, перекрытие, 
колонны и и х соединение), значительное количество 
стали расходуется н а  архитектурны е детали, санитар
ные устройства, балконные и лестничны е решетки, 
кровлю и т. п. Анализ показывает, что в  проектах раз
ли чны х домов затраты металла на архитектурно-строи
тельны е детали колеблются от 0,4 до 1,7 килограмма на 
1 кубический метр здания.

Наибольш ая затрата металла на эти дополнительные 
детали предусматривается в проекте здания ЦНИПС, 
где во все х  возмож ных сл уч аях дерево заменено желе
зобетоном. В  частности в этом здании применен щито
вой паркет на  железобетонной основе с затратой метал
ла н а  паркетную  панель в 0,28 килограмма н а  1 кубиче
ский метр здания. Для полноты анализа необходимо 
производить сопоставление в нескольких вариантах. 
В  этих целях за основу расчета нами приняты затраты 
металла на основные несущ ие конструкции, к которым 
поочередно прибавляются затраты металла на дополни
тельны е конструкции по каждому варианту в  отдель
ности. В  результате определяется затрата металла по 
каждой системе здания с любым архитектурным и кон
структивным решением.

В  таблице дано сопоставление затрат металла по дому 
путем приведения затрат к каждому из четы рех рас
сматриваем ых типов домов. К ак  видно из таблицы, 
затраты металла н а  дом ЦНИПС -  Центрогипрош ахта 
в 1,5 — 2 раза меньш е затрат при любом варианте реше
ния и различном оборудовании. М спыпая металлоем
кость зданий ЦНИПС объясняется следующими факто
рами: во-первых, применение в основны х конструкциях 
предварительно напряженной высокопрочной проволоки 
сниж ает расход стали на эти цели до 33%; во-вторых, 
применение контурного опирания панелей перекрытий 
и армирования и х  по диагональной системе позволяет 
ум еньш ить сечение арматуры, в-третьих, принятая кон
струкция дает возмож ность при надежном замоноли- 
чиваяии несущ и х элементов здания равномерно загру
ж ать и х все  и, в конечном счете, ум еньш ить и х  сечение.

Н есущ ая пр остр а н стве н н а я  рама па нел ьн о -ка р ка с
но го  здания (п редлож ени е ЦНИПС)

Рпм ни внут ренних  
степ

наружных 
стен

п и л я с тр ы  

Углоѳап панель
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По п о д с ч е т а м  Ц е н т р о г и п р о ш а х т а ,  н а  и з г о т о в л е н и е  
о с н о в н ы х  н е с у щ и х  к о н с т р у к ц и й  з д а н и й  п о  I, I I  и  IV  
в а р и а н т а м  з а т р а ч и в а е т с я  о т  40 до  50 л и т р о в  ж е л е з о б е т о 
н а , а  по I I I  п а н е л ь н о м у  в а р и а н т у  —73 л и т р а .  У в е л и ч е н и е  
о б щ его  р а с х о д а  ж е л е з о б е т о н а  по  д о м у  Ц Н И П С  о б ъ я с 
н я е т с я  т е м , ч т о  н е к о т о р а я  ч а с т ь  л е с а  и  д р у г и х  с т р о и 
т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  з а м е н е н а  ж е л е зо б е т о н о м . И м е н н о  
п о это м у  з а т р а т ы  л е с а  н а  и з г о т о в л е н и е  о к о н , д в е р е й , по 
лов, б а л о к  к р ы ш , ш к а ф о в  и д р у г и х  и з д е л и й  д о м а  
Ц Н И П С  — н а и м е н ь ш и е  и  с о с т а в л я ю т  0,013 к у б и ч е с к о г о  
м ет р а  на 1 к у б и ч е с к и й  м е т р  з д а н и я .  В  с р а в н е н и и  с э т о й  
Ц и ф рой  з а т р а т ы  л е с а  в  к р у п н о п а н е л ь н ы х  д о м а х  М ос
г о р п р о е к т а  с о с т а в л я ю т  123 0/0 , в  к а р к а с н о -п а н е л ь н о м  д о м е  
Г о р с т р о й п р о е к т а  и К Т И С  -  138% , в  п а н е л ь н о м  дом е 
Академии а р х и т е к т у р ы  С С С Р  — 187% .

В с л е д с т в и е  т о го  ч т о  п а н е л ь н о - к а р к а с н а я  с и с т е м а  зд а 
н и я  Ц Н И П С  н а и б о л е е  п о л н о  п р о а н а л и з и р о в а н а ,  о п и ш е м  
о с о б е н н о с ти  э т о й  с и с т е м ы .

К о н с т р у к ц и я  з д а н и я  р а з р а б о т а н а  с о т р у д н и к а м и  сл е 
д у ю щ и х  л а б о р а т о р и й  Ц Н И П С : з д а н и й  (Б . Г л а д к о в  и  
П- Т е с л е р ) , н а п р я ж е н н о а р м и р о в а н н о г о  б е т о н а  (В . М и 
х а й л о в , А . С в е т о в , А . П о п о в , Б .  С к л я р  и  Б . К а л а т у р о в ) ,  
Ж е л е зо б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й  (А . Г в о зд е в ), а к у с т и к и  
(Н. Г у с е в  и  И . Б л о х и н а ) ,  о т о п л е н и я  (М . К и с и н ) ,  э к о 
н о м и к и  (Б . С е м ен о в ) . И з  р а б о т н и к о в  Ц е н т р о г и п р о ш а х т а  
п эт о й  р а б о т е  п р и н и м а л и  у ч а с т и е  И . С е р г е е в , П . В о л ч о к  
и Г. Х в е л и д з е .

З а  о с н о в у  э т о й  с и с т е м ы , к а к  о т м е ч а л о с ь  в ы ш е , в з я т  
сб о р н ы й  к а р к а с  з д а н и я  с р а с п о л о ж е н и е м  р а м  в  п е р п е н 
д и к у л я р н ы х  н а п р а в л е н и я х .  К а р к а с  э т о т  в  п р о ц е с с е  
сборки  з д а н и я  п р е в р а щ а е т с я  в  м о н о л и т н у ю  с и с т е м у .

Р е и м у щ е с т в о м  в ы б р а н н о й  ф о р м ы  с е ч е н и я  э л е м е н т о в  
Кс'ір к а с а  я в л я е т с я  с к р ы т и е  в с т е н а х  к о л о н н  (к р е с т о в о г о  
и т а в р о в о г о  .с е ч е н и я )  и  р и г е л е й ,  ч т о  п о з в о л я е т  и з б а -  
ци т ь с я  о т  н е ж е л а т е л ь н ы х  в ы с т у п о в  в  у г л а х  к о м н а т .

О с у щ е с т в л е н и е  с л о ж н о г о  по  к о н ф и г у р а ц и и  м о н о л и т -  
ІІОг°  Р а м н о г о  с к е л е т а  з д а н и я  н е  в ы з ы в а е т  з а т р у д н е н и й  
“ с л е д с т в и е  п р о с т о т ы  и  у д о б с т в а  м о н т а ж а .

О с о б е н н о с ть ю  с т е н о в ы х  п а н е л е й  к о н с т р у к ц и и  Ц Н И П С  
я в л я е т с я  а р м и р о в а н и е  р а м н о г о  к а р к а с а  н е  о т д е л ь н ы м и  
с т е р ж н я м и  о т н о с и т е л ь н о  б о л ь ш о г о  д и а м е т р а , а  п р е д в а 
р и т е л ь н о  н а п р я ж е н н о й  т о н к о й  п р о в о л о к о й , к о т о р а я  в 
ВиДе н е п р е р ы в н о й  н и т и  м н о г о  р а з  о г и б а е т  к о н т у р  п а н е -  
Лсй (р а м к и ) . В  з а в и с и м о с т и  о т  н а з н а ч е н и я  и  у с л о в и й  
Работы  о т д е л ь н ы х  р а м о к  в  к а р к а с е  з д а н и я  а р м и р о в а -  

0 и х  п р о в о л о к о й  п р о и з в о д и т с я  с р а з л и ч н о й  и н т е н с и в -  
^ стью , п р и ч е м  эт о  а р м и р о в а н и е  н а д е ж н о  п р е д о х р а н я е т  

° н к и е  к р о м к и  и  с т е н к и  п а н е л е й  о т  д е ф о р м а ц и й  и  о ко- 
п во  в р е м я  п е р е в о з к и  и  м о н т а ж а .

В а ж н о й  о с о б ен н о с ть ю  р а с с м а т р и в а е м о й  к о н с т р у к ц и и  
с т е н о в о й  п а н е л и  я в л я е т с я  то , ч т о  о н а  п о л н о с т ь ю  и з г о 
т о в л я е т с я  н а  з а в о д е . К р о м е  н а р у ж н о г о  с л о я  и  в н у т р е н 
н е го  о т д е л о ч н о г о , п о д г о т о в л е н н о г о  п о д  о к р а с к у , и  
с л о я  т е п л о и з о л я ц и о н н о г о  м а т е р и а л а  п а н е л ь  в к л ю ч а е т  в 
с е б я  т а к ж е  о к н о  (и л и  д в е р ь ) , п о д о к о н н и к , т. е. п р е д с т а в 
л я е т  со б о й  с о в е р ш е н н о  з а к о н ч е н н у ю  н а р у ж н у ю  с т е н у  
з д а н и я .

П а н е л ь  в н у т р е н н е й  с т е н ы , к р о м е  з а п о л н е н и я ,  и м е е т  
т а к ж е  о т д е л а н н ы е  п о в е р х н о с т и  и  в к л ю ч а е т  д в е р и , к а р н и з  
и  п р и б о р ы  л у ч и с т о г о  о т о п л е н и я .

К а ж д ы й  э л е м е н т  п а н е л и  и м е е т  по  к о н т у р у  п а з  и л и  
с т у п е н ь к у  с в ы с т у п а ю щ и м и  х о м у т а м и  и з  к р у г л о й  с т а л и . 
В з а и м н о е  с о е д и н е н и е  о т д е л ь н ы х  п а н е л е й  в  п р о ц е с с е  
с б о р к и  з д а н и я  в  м о н о л и т н о е  ц е л о е  п р о и з в о д и т с я  п р и  по
м о щ и  к р ю ч ь е в , п р и в а р е н н ы х  к  в ы п у с к а м  п а н е л е й , и  
п о с л е д у ю щ и м  и н ъ е к т и р о в а н и е м  и  с к л е й к о й  п а н е л е й  
р а с ш и р я ю щ и м с я  ц е м е н т о м  В Р Ц .

П а н е л ь  м е ж д у э т а ж н о г о  п е р е к р ы т и я  с о с т а в л я е т с я  и з  
д в у х  п р е д в а р и т е л ь н о  н а п р я ж е н н ы х  в  п е р п е н д и к у л я р 
н ы х  н а п р а в л е н и я х  п л и т -п а н е л е й  — н и ж н е й  н е с у щ е й  и  
в е р х н е й  т о н к о й  с  г о т о в ы м  по л о м .

П о к е с с о н а м  н и ж н е й  п а н е л и  р а с к л а д ы в а е т с я  м а т  и з  
ш л а к о в а т ы  и л и  д р у г о г о  зв у к о п о г л о щ а ю щ е г о  м а т е р и а л а . 
М е ж д у  п а н е л я м и  з а к л а д ы в а ю т с я  п р у ж и н я щ и е  п р о к л а д 
к и , н а  к о т о р ы х  в е р х н я я  п а н е л ь  к а к  бы  п л а в а е т .

В е р х н я я  п а н е л ь  п е р е к р ы т и я  я в л я е т с я  с в о е б р а з и ы м  
ж е с т к и м  и  г л а д к и м  щ и т о м . П о э т о м у  щ и т у  л и б о  н а  з а 
в о д е , л и б о  н а  м е с т е  м о н т а ж а  н а с т и л а ю т  п а р к е т ,  п р и 
к р е п л я е м ы й  в о д о у с т о й ч и в ы м  к л е е м . П р и  с б о р к е  п а н е л и  
п е р е к р ы т и я  е е  п л и т ы  с т я г и в а ю т с я  по у г л а м  в р е м е н н ы м и  
с т я ж н ы м и  б о л т ам и .

К р о в л я  п а н е л ь н о - к а р к а с н ы х  з д а н и й  п р и н я т а  п л о с к о й . 
К о н с т р у к ц и я  к р о в л и  — т р е х с л о й н а я  и  с о с т о и т  и з  н и ж 
н е й  н е с у щ е й  к е с с о н н о й  п а н е л и  с з а п о л н е н и е м  к е с с о н о в  
п е н о с и л и к а т о м  и  в е р х н е й , п р е д с т а в л я ю щ е й  со бо й  ж е л е 
зо б е т о н н у ю  п л а с т и н к у  с г и д р о и з о л я ц и о н н ы м  с л о е м  и з  
В Р Ц  и  м е т л а х с к и х  п л и т о к . М е ж д у  п л и т а м и  р а з м е щ а е т с я  
с л о й  г и д р о ф о б н о го  п о р о ш к а , о б е с п е ч и в а ю щ и й  в  д о п о л 
н е н и е  к  В Р Ц  в о д о н е п р о н и ц а е м о с т ь  п о к р ы т и я  и , г л а в н о е , 
о с л а б л я ю щ и й  п у т е м  р а з д е л е н и я  с л о е в  у п р у г и е  д е ф о р м а 
ц и и  в о б е и х  п а н е л я х  в  с л у ч а е  р е з к о г о  п е р е п а д а  т е м п е 
р а т у р  з и м о й  в п о к р ы т и и .

П р и м е н е н и е  р а м о ч н ы х  п а н е л е й  р а з л и ч н ы х  т и п о в  и  
с б о р н ы х  п е р е к р ы т и й  о т к р ы в а е т  в о зм о ж н о с т и  с о з д а н и я  
р а з н о о б р а з н ы х  п л а н и р о в о ч н ы х  р е ш е н и й .

Е с л и  в о б ы ч н о й  к а р к а с н о й  с и с т е м е  з д а н и й  з а т р у д 
н я е т с я  п р и м е н е н и е  м н о г о п р о л е т н о й  р а м ы  по ш и р и н е  
з д а н и я  и з -з а  н а л и ч и я  к о л о н н , то  в  п а н е л ь н о -к а р к а с н о й

П риведен ны й  р а сход  металла на сб орны е дома ра зл ич ны х^ а р х и т е к т у р н о -к б н е т р у к ти в н ы х  реш ений  
в ки л о гр а м м а х на 1 куб и ч е ски й  метр здания

Именование конструкций

Приведение к лому типа I Приведение к дому типа 11 Приведение к дому типа III Приведение к лому типа IV

I и Ш IV I II il l IV I и ill IV I II in IV
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31



с и ст е м е , гд е  к о л о н н ы  с к р ы т ы  в  т е л е  в н у т р е н н и х  с т е л , 
в о з м о ж н о  у с т р о й с т в о  р а м ы  в н е с к о л ь к о  п р о л е т о в , и  ш и 
р и н а  к о р п у с а  м о ж е т  б ы т ь  д о в е д е н а  до  18 м е т р о в , со 
в с е м и  в ы т е к а ю щ и м и  и з  э т о го  п р е и м у щ е с т в а м и .

К о н с т р у к т и в н а я  о с о б е н н о с т ь  п а н е л е й  с и с т е м ы  Ц Н И П С  
с о с т о и т , н а к о н е ц ,  в  то м , ч т о  о н и  с н а б ж е н ы  о т в е р с т и я м и  
с т р у б к а м и , р а с п о л о ж е н н ы м и  ч е р е з  с т р о г о  в ы д е р ж а н 
н о е  р а с с т о я н и е  (м о д у л ь ) , ч т о  п о з в о л я е т  п р о с т о  и  б ы с тр о  
п р о и з в о д и т ь  м о н т а ж  к о н с т р у к ц и й .

О т д е л ь н ы е  п а н е л и  с в а р к о й  и  с к л е и в а н и е м  ц е м е н т о м  
В Р Ц , к о т о р ы й  н а г н е т а е т с я  н а с о с о м , п р и с о е д и н я е м ы м  к  
п а т р у б к а м  в у г л а х  п е р е с е ч е н и я  п а н е л е й , н а д е ж н о  со
е д и н я ю т с я  д р у г  с д р у г о м  в  ц е л о с т н о е  м о н о л и т н о е  со
о р у ж е н и е .  М о н т а ж н ы е  у г о л ь н и к и  м о ж н о  с н я т ь  у ж е  ч е 
р е з  48 ч а с о в  п о с л е  с к л е и в а н и я .

П р и  с б о р к е  з д а н и я  в  з и м н е е  в р е м я  н а г н е т а н и е  ц е 
м е н т а  В Р Ц  и  с к л е и в а н и е  э л е м е н т о в  п р о и з в о д я т с я  п о с л е  
то го , к а к  в ы ш е  д а н н о г о  э т а ж а  с о б р а н  и  п е р е к р ы т  сле
д у ю щ и й . Т о г д а  в  п р и к л ю ч е н н у ю  с и с т е м у  к о м н а т н о г о  
о т о п л е н и я , и м е ю щ у ю с я  в  п а н е л и , п о д а е т с я  п а р  и  п р о 
и з в о д и т с я  о б о г р е в  к о м н а т ы  и  е е  с т е н .

Р а б о т ы  по  х у д о ж е с т в е н н о й  о т д е л к е  п о м е щ е н и й , п р и 
с о е д и н е н и ю  п р о в о д о к  и  т. л . м о г у т  п р о и з в о д и т ь с я  то т 
ч а с  ж е  п о с л е  с б о р к и  д в у х  э т а ж е й  з д а н и я .

Н у ж н о  о со б о  о т м е т и т ь , ч т о  в  с т е н а х  з д а н и я  д а н н о й  
к о н с т р у к ц и и  н е с у щ а я  ж е л е з о б е т о н н а я  ч а с т ь  со  в с е х  
с т о р о н  з а щ и щ е н а  о т  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с л о е м  о т е п л и 
т е л я  в  в и д е  б е с ц е м е н т н о г о  п е н о с и л и к а т а  и л и  к р у п 
н о п о р и с т о г о  т е р м о з и т о б е т о н а  с о б ъ е м н ы м  в е с о м  
700 к г /м 3, ч т о  н а д е ж н о  з а щ и щ а е т  с т е н ы  о т  м е с т н о го  
п р о м е р з а н и я .

Н о м е н к л а т у р а  и з д е л и й  п а н е л ь н о -к а р к а с н о г о  з д а н и я  
Ц Н И П С  р а з р а б о т а н а  в  р а с ч е т е  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  и х  
з а в о д с к о е  и з г о т о в л е н и е .  П р е д у с м а т р и в а е т с я  и з г о т о в л е 
н и е  э т и х  п а н е л е й  н а  к о н в е й е р а х  в ы с о к о й  с т е п е н и  м е 
х а н и з а ц и и .  Р а з р а б о т а н ы  р а б о ч и е  ч е р т е ж и  а в т о м а т о в  и  
н а ч а т о  и х  и з г о т о в л е н и е .

О п р е и м у щ е с т в а х  э т о й  к о н с т р у к т и в н о й  с и с т е м ы  з д а 
н и я  м о ж н о  с у д и т ь  п о  з а т р а т а м  н а  с т р о и т е л ь с т в о  д о м а  
Ц Н И П С  в  К а р а ч а р о в е .  С т о и м о с т ь  з а в о д с к и х  э л е м е н т о в  
эт о го  д о м а  с о с т а в л я е т  78% , т о г д а  к а к  э т а  в е л и ч и н а  д л я  
д о м а  №  53 н а  П е с ч а н о й  у л и ц е  р а в н а  л и ш ь  35% . О с н о в 
н ы е  э л е м е н т ы  з д а н и я  я в л я ю т с я  з а в о д с к и м  ф а б р и к а т о м  
н а  85,4% , и  у ж е  с у щ е с т в е н н а я  д о л я  с п е ц и а л ь н ы х  р а б о т  
(в с е г д а  о ч е н ь  т р у д о е м к и х )  н а  20% в ы п о л н я е т с я  н а  д о м о 
с т р о и т е л ь н о м  за в о д е .

П о  п р о и з в е д е н н ы м  Ц Н И П С  п о д с ч е т а м , в  к о н с т р у к ц и и  
п а н е л ь н о -к а р к а с н о г о  в а р и а н т а  ж и л о г о  д о м а  по  с р а в н е 
н и ю  со с б о р н ы м  ж е л е з о б е т о н н ы м  к а р к а с н ы м  д о м о м  (п о  
т и п у  к о р п у с а  №  53) р а с х о д  м е т а л л а  н а  в с е  з д а н и е  со
к р а щ а е т с я  н а  65% , д е р е в а  — н а  50% , т р у д о е м к о с т ь  р а 
бот  н а  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  с о к р а щ а е т с я  п р и м е р н о  
н а  40% , о б ъ е м  с т е н о в ы х  к о н с т р у к ц и й  — т а к ж е  н а  
40% . С о к р а щ е н ы , в  ч а с т н о с т и , т р у д о в ы е  з а т р а т ы  н а  
н а р у ж н у ю  о т д е л к у  з д а н и я .  П р о и з в о д с т в о  о б л и ц о в о ч н ы х  
р а б о т  н а  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  о т п а д а е т , т а к  к а к  н а 
р у ж н ы й  с л о й  с т е н о в о й  п а н е л и  о б л и ц о в ы в а е т с я  к е р а м и 
к о й  н а  за в о д е .

Н у ж н о  о т м е т и т ь , ч т о  п а р а л л е л ь н о  с р а з р а б о т к о й  к о н 
с т р у к ц и й  п а н е л ь н о -к а р к а с н о г о  з д а н и я  р а з р а б а т ы в а л и с ь  
к о н с т р у к ц и и  а в т о м а т и ч е с к и х  м а ш и н  д л я  м а с с о в о г о  к о н 
в е й е р н о г о  п р о и з в о д с т в а  п а н е л е й . Э то  о б с т о я т е л ь с т в о  по
с л у ж и л о  о с н о в н ы м  и  р е ш а ю щ и м  ф а к т о р о м  с у щ е с т в е н 
н о го  у м е н ь ш е н и я  с т о и м о с т и  з д а н и я .

В  ц е л о м  у ж е  и м е ю щ и е с я  м а т е р и а л ы  с о п о с т а в л е н и я  
о т д е л ь н ы х  к о н с т р у к т и в н ы х  с и с т е м  п а н е л ь н ы х  з д а н и й  
п о з в о л я ю т  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  д л я  о ц е н к и  к о н с т р у к ц и й  
н а  п р е д м е т  о т б о р а  и  в н ѳ д р е н и я  и х  в  м а с с о в о е  п р о и з 
в о д с т в о  н е о б х о д и м о  к а ж д о е  в ы д в и г а е м о е  п р е д л о ж е н и е  
п о д в е р г н у т ь  в с е с т о р о н н е м у  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к о м у  
а н а л и з у .

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  м о ж н о  в ы д е л и т ь  р я д  у з л о в ы х  
в о п р о с о в , к о т о р ы е  н е о б х о д и м о  р а з р е ш и т ь .

Н у ж н о , в о -п е р в ы х , р е ш и т ь ,  чтб  д о л ж н о  я в л я т ь с я  о с 
н о в н о й  н е с у щ е й  ч а с т ь ю  з д а н и я  — ж е с т к и й  л и  ж е л е з о 
б е т о н н ы й  к а р к а с  и л и  сам а, с т е н а  — п а н е л ь  и з  т е п л о г о  
о г р а ж д а ю щ е г о  м а т е р и а л а ?  Е с л и  р а с с м о т р е т ь  в се  п р е д 
л о ж е н и я ,  то  м о ж н о  с у в е р е н н о с т ь ю  с к а з а т ь ,  ч т о  ч и с т о  
п а н е л ь н о г о  в а р и а н т а  н е т  д а ж е  в  р е ш е н и я х  А к а д е м и и  
а р х и т е к т у р ы  С С С Р , п о с к о л ь к у  н е с у щ и е  с т е н о в ы е  п а н е 
л и  з д а н и я  в ы п о л н я ю т с я  в  в и д е  ж е л е з о б е т о н н ы х  р а м о к , 
в з а и м н о  с о е д и н я е м ы х  с в а р к о й  и  б е т о н о м  в п р о ц е с с е  
с б о р к и . В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч а е т с я  ж е л е з о б е т о н н ы й  к а р 
к а с , т и п и ч н ы й  д л я  з д а н и й  к а р к а с н о й  с и с т е м ы . И  х о т я  
с а м о с т о я т е л ь н ы й  р а с ч е т  а р м и р о в а н и я  р а м к и  н е  п р о и з 
в о д и т с я , т. е. р а м к а  а р м и р у е т с я  к о н с т р у к т и в н о ,  т е м  н е  
м е н е е  п р а к т и ч е с к и  п р и н я т о г о  а р м и р о в а н и я ,  по  н а ш е м у  
м н е н и ю , д о с т а т о ч н о  д л я  в о с п р и я т и я  н а г р у з о к  п е р е к р ы 
т и й , п е р е д а в а е м ы х  н а  с о с т а в н ы е  р и г е л и , п р и  н а л и ч и и  
у п р у г о г о  з а п о л н и т е л я  с т е н ы .

П о в и д и м о м у , в с е  б е з  и с к л ю ч е н и я  п р е д л о ж е н н ы е  си 
с т е м ы  д о м о в  п р и х о д я т  к  к а р к а с н о й  с х е м е , и  о т  н е е  ни -
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К о н стр укц и я  звукоизол я ц ио нной  панели
1 — несущие панели внутренних стен; 2 — ісомплексная панель 
междуэтажного перекрытиям а — несущая реористая железобе
тонная плита; б — упругая звукоизоляционная прокладка; 
и  звукопоглощающий слой (минеральный войлок); г  — желе

зобетонная плита пола; д — паркет на мастике

О бщ ий вид звукои зол я ц ио нной  панели

р е ш е н и й  з д а н и й  п р и х о д я т  к  м ы с л и  о н е о б х о д и м о с т и  до
с т и г а т ь  м о н о л и т н о с т и  з д а н и я  п у т е м  з а б е т о н и р о в а н и я  
ш в о в , к а н а л о в  и  п р о с т р а н с т в  м е ж д у  п а н е л я м и  с т е н  и  
п е р е к р ы т и й . Т а к о е  с о е д и н е н и е  с о зд а е т  в о зм о ж н о с т и  
д а л ь н е й ш е г о  с н и ж е н и я  з а т р а т  м е т а л л а  в  к о н с т р у к ц и я х ,  
т а к  к а к  п р и  с о в м е с т н о й  р а б о т е  в  з д а н и и  с о е д и н е н н ы х  
э л е м е н т о в  с о з д а е т с я  ч р е з в ы ч а й н о  в ы г о д н а я  в  к о н с т р у к 
т и в н о м  о т н о ш е н и и  п р о с т р а н с т в е н н а я  с и с т е м а .

Н у ж н о  т о л ь к о  о б я з а т е л ь н о  п р е д у с м о т р е т ь  п р и  р е ш е 
н и и  к о н с т р у к т и в н ы х  ф о р м  з д а н и я ,  ч т о б ы  ш в ы  и  п у с т о 
т ы  н е  т р е б о в а л о с ь  н е м е д л е н н о  з а п о л н я т ь  н а  о т к р ы т о м  
в о з д у х е . Д л я  э т о го  н у ж н о  о б е с п е ч и т ь  в о з м о ж н о с т ь  и х  
з а п о л н е н и я  п о с л е  с б о р к и  о д н о го  и л и  д в у х  э т а ж е й  н е 
п о с р е д с т в е н н о  и з н у т р и  з д а н и я .  О т е п л е н и е  т а к и х  ш в о в  
н е  м о ж е т  в ы з в а т ь  б о л ь ш и х  з а т р у д н е н и й .

С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  к а к о е  бы  к о н с т р у к т и в н о е  р е 
ш е н и е  з д а н и я  н е  п р и н и м а л о с ь , с т е н ы  з д а н и я  с о с т о я т  и з  
т р е х с л о й н ы х  п а н е л е й . Б о л ь ш и н с т в о  а в т о р о в  п р е д л о ж е 
н и й  е щ е  я с н о  н е  у в и д е л и ,  ч т о  это  е с т ь  е д и н с т в е н н о е  
р е ш е н и е  и  ч т о  о н и  его  у ж е  п р и м е н я ю т . Д е й с т в и т е л ь н о , 
в  н а р у ж н о й  с т е н е  и м е ю т с я  н а р у ж н ы й  а р х и т е к т у р н ы й  
сло й , о т е п л и т е л ь  и  в н у т р е н н я я  ш т у к а т у р н а я  п о в е р х 
н о с т ь . Т а к о в ы  с т е н ы  д о м о в  А к а д е м и и  а р х и т е к т у р ы  
С С С Р , Ц Н И П С , а  т а к ж е  М о с го р п р о е к т а  и  С А К Б . Д а ж е  в 
п е р в ы х  р е ш е н и я х  К Т И С  с т е н а  с о с т о и т  и з  н а р у ж н о й  
р е б р и с т о й  п л и т ы , ц е м е н т н о г о  ф и б р о л и т а  (о т е п л и т е л ь )  
и  в н у т р е н н е й  с у х о й  ш т у к а т у р к и ,  т. е. с т е н о в а я  п а н е л ь  
с о с т а в л я е т с я  и з  т р е х  с л о ев .

М о ж н о  б ы л о  б ы  у к а з а т ь  и  н а  д р у г и е  о б щ и е  ч е р т ы  
д л я  в с е х  р а з н о о б р а з н ы х  п р е д л о ж е н и й , о д н а к о  у ж е  
н а  о с н о в е  с к а з а н н о г о  м о ж н о  у б е д и т ь с я  в  о б щ ем  
с б л и ж е н и и  э т и х  п р е д л о ж е н и й . С б л и ж е н и е  с т а н е т  е щ е  
б о л е е  я в н ы м  и  о ч е в и д н ы м  п р и  д а л ь н е й ш е й  р а з р а б о т к е  
т е х н о л о г и и  з а в о д с к о г о  п р о и з в о д с т в а  д е т а л е й  до м о в .

ІѴУДа у й т и  н е л ь з я .  Э то  с т а н о в и т с я  о с о б е н н о  я с н о , к о г -  
Да в  к а ч е с т в е  з а п о л н и т е л я  р а с с м а т р и в а ю т с я  б о л е е  
эф ф е к т и в н ы е  и  л е г к и е  в  с р а в н е н и и  со ш л а к о б е т о н о м  
М атер и ал ы : п е н о с и л и к а т ,  п е н о б е т о н , п е н о с т е к л о , г а зо -  
ГИпс, к р у п н о п о р и с т ы е  л е г к и е  б е т о н ы  т и п а  ш л а к о в о й  
п е м зы , к е р а м з и т а  и  т. д. П а н е л и , в к л ю ч а ю щ и е  э т и  
0гР а ж д а іо щ и е  м а т е р и а л ы , н е з а в и с и м о  о т  к о н с т р у к ц и и  
Н уж но  о б я з а т е л ь н о  а р м и р о в а т ь ,  д е л а я  и х  к р о м к и  ж е 
л е з о б е т о н н ы м и  во  и з б е ж а н и е  о т к о л о в  п р и  т р а н с п о р т и 
р о в к е  и  д л я  о б е с п е ч е н и я  н а д е ж н о г о  в з а и м н о г о  с о ед и 
н е н и я  в  з д а н и и .

Т р е б о в а н и я  о  м и н и м а л ь н о м  к о л и ч е с т в е  с б о р н ы х  э л е 
м ен то в  и  а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н ы е  т р е б о в а н и я  по- 

У дили  к о н с т р у к т о р о в  в в о д и т ь  к а р к а с  в  с о с т а в  п а н е л е й , 
е к о т о р ы е  а в т о р ы  п р и  эт о м  о б ъ е д и н я ю т  п л и т ы  п е р е 

к р ы т и й  и  р и г е л и  к а р к а с а  в  о д и н  м о н т а ж н ы й  э л е м е н т  
ЧГУ , К Т И С ), д о с т и г а я  т е м  с а м ы м  з а к о н ч е н н о г о  а р 

х и т е к т у р н о г о  о ф о р м л е н и я  п о т о л к а , д р у г и е  в в о д я т  в н е ш 
н и е  с т о й к и  к а р к а с а  в  с о с т а в  ф а с а д н ы х  п а н е л е й  с т е н  

*И С , Л е н г о р с т р о й п р о е к т ) ,  т р е т ь и  о б ъ е д и н я ю т  к а р к а с  
ж е с т к и м  о б р а м л е н и е м  с т е н  (Ц Н И П С ). И с х о д я  и з  это - 
’ в п о л н е  в о з м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  к а р к а с  к а к  

е а м о с т о я т е л ь н ы й  э л е м е н т  з д а н и я  с о в с е м  и с ч е з н е т  и  б у - 
д°т  о б р а з о в ы в а т ь с я  л и ш ь  в п р о ц е с с е  с б о р к и  з д а н и я ,  

п е р в ы х  р е ш е н и я х  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й  п р е д у -  
а т р и в а л о с ь  п о  в о з м о ж н о с т и  и с к л ю ч и т ь  к а к и е -л и б о  
Ф ы е  с т р о и т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы . В  э т и х  ц е л я х  о т д е л ь -  

рр10 э л е м е н т ы  з д а н и й  п р е д п о л а г а л о с ь  с о е д и н я т ь  н а  
стп ’ а  ш в ы  — к о н о п а т и т ь .  О д н а к о  о п ы т  с т р о и т е л ь -  

н о к а з а л , ч т о  з д а н и я  с б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  ш в о в ,
Ко Д ^ я ю щ и х  п а н е л и ,  н е  о б л а д а ю т  н е о б х о д и м о й  ж е с т -  
Про - ° :  к Р ° м е  т о го , ш в ы  п р о д у в а е м ы , ч е р е з  н и х  л е г к о  

М ета°ДИТ щ у м ’ а  с а м и  с о е д и н е н и я  п о л у ч а ю т с я  в е с ь м а  
' длосмішми. В  р е з у л ь т а т е  п о ч т и  в с е  а в т о р ы  н о в ы х

Соединение о тд ел ьны х панелей м еж ду собой п р и  помощ и 
к р ю чье в



Н о в ы е  п р е д л о ж е н и я  п о  и н ж е н е р н о м у  о б о р у д о в а н и ю  
к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й

И нж е нер Ю. БУЯНОВ

С о в р е м е н н о е  м н о г о э т а ж н о е  з д а н и е  с е г о  в ы с о к о й  с т е 
п е н ь ю  б л а г о у с т р о й с т в а  в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  н а с ы щ е н о  
э л е м е н т а м и  и н ж е н е р н о г о  о б о р у д о в а н и я . К  ч и с л у  э т и х  
э л е м е н т о в , к а к  и з в е с т н о , о т н о с я т с я  с и с т е м ы  о т о п л е н и я  
и в е н т и л я ц и и ,  х о л о д н о г о , г о р я ч е г о  и  п р о т и в о п о ж а р н о г о  
в о д о с н а б ж е н и я , к а н а л и з а ц и и ,  г а з о с н а б ж е н и я  и  м у с о р о -  
у д а л е н и я ,  с и с т е м ы  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  и  с л а б о т о ч н ы х  
у с т р о й с т в , н а к о н е ц , в е р т и к а л ь н ы й  т р а н с п о р т .

О с о б е н н о с т ь  б о л ь ш и н с т в а  э т и х  с и с т е м  и н ж е н е р н о г о  
о б о р у д о в а н и я  с о с т о и т  в  то м , ч т о  о н и  м о н т и р у ю т с я  и з  
р а з н о о б р а з н ы х  м е л к и х  д е т а л е й , м о н т а ж  к о т о р ы х  т р е 
б у е т  о г р о м н о го  к о л и ч е с т в а  о п е р а ц и й . М о ж н о  у т в е р ж 
д а т ь , ч т о  п о ч т и  в с е  э т и  с и с т е м ы  до  п о с л е д н е г о  в р е м е н и  
м о н т и р о в а л и с ь  н а  с т р о й к е  м е т о д а м и , к о т о р ы е  с о в е р ш е н 
н о  н е  о т в е ч а ю т  и н д у с т р и а л ь н ы м  т р е б о в а н и я м .

П р и м е н я е м ы е  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  с а н и т а р н о -т е х н и ч е -  
с к и е  б л о к и  (п а н е л ь  Р е з в и н а )  н е  м о г у т  п о л н о с т ь ю  у д о в 
л е т в о р и т ь  н у ж д ы  с т р о и т е л ь с т в а , т а к  к а к  р е ш а ю т  т о л ь к о  
ч а с т ь  з а д а ч и . З а д а ч а  ж е  с о с т о и т  в  то м , ч т о б ы  в с е  в и д ы  
и н ж е н е р н о г о  о б о р у д о в а н и я  з д а н и я  м о н т и р о в а л и с ь  н а  
с т р о й к е  и з  у к р у п н е н н ы х  и з д е л и й  за в о д с к о г о  и з г о т о в л е 
н и я . Э то  и м е е т  о с о б о е  з н а ч е н и е  в  с в я з и  с п р е д с т о я щ и м  
м а с с о в ы м  с т р о и т е л ь с т в о м  з д а н и й ,  м о н т и р у е м ы х  и з  
к р у п н ы х  п а н е л е й .

У н и ф и к а ц и я  п л а н и р о в о ч н ы х  р е ш е н и й  с а н и т а р н о -  
к у х о н н ы х  у з л о в  п о з в о л и л а  з а п р о е к т и р о в а т ь  у к р у п н е н 
н ы е  б л о к и  з а в о д с к о г о  и з г о т о в л е н и я ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  
и н д у с т р и а л ь н ы й  м о н т а ж  с и с т е м  в о д о п р о в о д а , г а з а ,  к а 
н а л и з а ц и и ,  в е н т и л я ц и и  и  м у с о р о у д а л е н и я .

К о м м у н и к а ц и и  э т и х  с и с т е м  р а з м е щ а ю т с я  в  б е т о н н ы х  
б л о к а х  т р е х  в и д о в : с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и х  б л о к а х , в е н 
т и л я ц и о н н ы х  б л о к а х  и  б л о к а х  м у с о р о п р о в о д о в .

Р а з р а б о т а н н ы е  С п е ц и а л ь н ы м  а р х и т е к т у р н о - к о н с т р у к 
т о р с к и м  бю ро  и  И н с т и т у т о м  М о с п р о е к т  (в  т е с н о м  с о д р у 
ж е с т в е  с М о с г о р с а н т е х с т р о е м )  н о в ы е  т и п ы  с а н и т а р н о -  
т е х н и ч е с к и х  б л о к о в  и м е ю т  т у  о с о б е н н о с т ь , ч то , п о м и м о  
с т о я к о в , в  б л о к е  р а з м е щ а ю т с я  в с е  г о р и з о н т а л ь н ы е  п о д 
в о д к и  к  п р и б о р а м .

К а к  п р о в о д и т с я  м о н т а ж  б л о к о в ?
Н а  э т а ж е  у с т а н а в л и в а ю т с я  д в а  б л о к а  — г о р и з о н т а л ь 

н ы й  и  в е р т и к а л ь н ы й .  Г о р и з о н т а л ь н ы й  (н и ж н и й )  б л о к  
и м е е т  д л и н у  3,8 м е т р а , т. е. д о с т а т о ч н у ю  д л я  н е п о с р е д 
с т в е н н о г о  п р и с о е д и н е н и я  к  н е м у  к у х о н н о й  м о й к и , 
о т о п и т е л ь н о г о  п р и б о р а  к у х н и ,  у н и т а з а  и  у м ы в а л ь 
н и к а ,  р е г и с т р а  д л я  с у ш к и  п о л о т е н е ц  и  в а н н ы . Б л о к  
у с т а н а в л и в а е т с я  п о  о с и  п р о л е т а , н е п о с р е д с т в е н н о  н а  
с т ы к е  д в у х  п а н е л е й  п е р е к р ы т и я ,  в  о д н о й  и з  к о т о р ы х  
п р е д у с м а т р и в а е т с я  о т в е р с т и е  д л я  п р о п у с к а  в е р т и к а л ь 
н о г о  б л о к а . Ч т о б ы  н е  р а з д в а и в а т ь  р и г е л ь ,  о с и  с т о я к о в  
с м е щ е н ы  о т  п о п е р е ч н о й  о с и  з д а н и я .  Э то  п о з в о л и л о  п р и 
м е н я т ь  в  с а н и т а р н ы х  у з л а х  о б ы ч н ы й  т и п  р и г е л я .  С а н и 
т а р н о - т е х н и ч е с к и й  б л о к  о б р а з у е т  м е ж д у  с а н и т а р н ы м и  
у з л а м и  и  к у х н я м и  д в у х  к в а р т и р  с т е н к у  т о л щ и н о й  
0,25 и  в ы с о т о й  0,95 м е т р а .

В ы ш е  э т о г о  б л о к а  в ы к л а д ы в а е т с я  о б ы ч н а я  м е ж к в а р -  
т и р н а я  п е р е г о р о д к а . В е р т и к а л ь н ы й  б л о к  п р и с т а в л я е т с я  
к  э т о й  п е р е г о р о д к е .

У с п е х  и н д у с т р и а л ь н о г о ,  о с о б е н н о  к р у п н о п а н е л ь н о г о ,  
с т р о и т е л ь с т в а  в  о г р о м н о й  м е р е  з а в и с и т  о т  к о л и ч е с т в а  
т и п о в  и з д е л и й  и л и  м а р о к . С т р е м я с ь  с в е с т и  к  м и н и м у м у  
ч и с л о  и з д е л и й , п р о е к т и р о в щ и к и  п о -н о в о м у  п о д о ш л и  
к  р а с ч е т у  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м .

Б ы л и  п р о и з в е д е н ы  с п е ц и а л ь н ы е  р а с ч е т ы  с т о я к о в  в о 
д о п р о в о д а  и  г а з а ,  д а в ш и е  в о з м о ж н о с т ь  п р и м е н я т ь  д л я  
8 — 1 4 -э т а ж н ы х  з д а н и й  у н и ф и ц и р о в а н н ы е  по  в ы с о т е  д и а 
м е т р ы  с т о я к о в . В  р е з у л ь т а т е  д л я  з д а н и й  у к а з а н н о й

э т а ж н о с т и  к о л и ч е с т в о  т и п о р а з м е р о в  б л о к о в  с в е д е н о  
к  4, а  м а р о к  — к  6.

В  к а р к а с н о - п а н е л ь н ы х  з д а н и я х  с о в е р ш е н н о  н е п р и е м 
л е м ы  о б ы ч н ы е  к о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я  м у с о р о п р о в о д а , 
в  к о т о р ы х  м у с о р о п р о в о д  п р е д с т а в л я е т  собой  а с б е с т о ц е 
м е н т н у ю  т р у б у , в с т р а и в а е м у ю  в  т о л щ у  с т е н ы . П о э т о м у  
с и с т е м а  м у с о р о п р о в о д а  т а к ж е  з а п р о е к т и р о в а н а  в  в и д е  
у к р у п н е н н ы х  б л о к о в  з а в о д с к о г о  и з г о т о в л е н и я .  Т а к и х  
б л о к о в  в с е г о  т р и . Н и ж н и й  б л о к  м у с о р о п р о в о д а  п р е д с т а в 
л я е т  со б о й  б е т о н н ы й  сто л б  (700X 700 в  п л а н е  и  в ы с о т о й  
2,4 м е т р а ) , в н у т р и  к о т о р о г о  р а с п о л о ж е н  м у с о р о п р и е м 
н ы й  б у н к е р  с ш и б е р о м  и  д в о р ц а м и  д л я  о ч и с т к и . Б л о к  
у с т а н а в л и в а е т с я  в  м у с о р о п р и е м н о й  к а м е р е  и  с л у ж и т  
о с н о в а н и е м  д л я  в с е г о  м у с о р о п р о в о д а . Б л о к и  в ы ш е л е ж а 
щ и х  ж и л ы х  э т а ж е й  п р е д с т а в л я ю т  со б о й  б е т о н н у ю  к о 
л о н н у  (500X 600 в  п л а н е  и  в ы с о т о й  в  э т а ж ), в н у т р и  к о 
т о р о й  р а с п о л о ж е н а  а с б е с т о ц е м е н т н а я  т р у б а . В  б л о к е  
и м е ю т с я  в х о д н о е  о т в е р с т и е  и  р а м к а  д л я  к р е п л е н и я  
м у с о р о п р и е м н о г о  к л а п а н а .

В е н т и л я ц и о н н ы е  к а н а л ы  к у х н и  и  с а н и т а р н о г о  у з л а  
р е ш е н ы  в  в и д е  б е т о н н о г о  в е н т и л я ц и о н н о г о  б л о к а , к о 
т о р ы й  р а з м е щ а е т с я  м е ж д у  у б о р н о й  и  в а н н о й . Б л о к  
э т о т  о б р а з у е т  п е р е г о р о д к у  м е ж д у  у к а з а н н ы м и  п о м е щ е 
н и я м и .

В  м н о г о э т а ж н ы х  з д а н и я х  п р и м е н я е т с я  с и с т е м а  в е н т и 
л я ц и и  с  п е р е п у с к о м  и н д и в и д у а л ь н ы х  к а н а л о в  о д н о 
и м е н н ы х  п о м е щ е н и й , р а с п о л о ж е н н ы х  д р у г  н а д  д р у г о м . 
Т а к а я  с х е м а  п о з в о л я е т  з н а ч и т е л ь н о  к о м п а к т н е е  р а з м е 
с т и т ь  к а н а л ы  и  п о л у ч и т ь  о д и н а к о в о е  с е ч е н и е  и  р а в н о е  
к о л и ч е с т в о  к а н а л о в  в о  в с е х  э т а ж а х .

В е н т и л я ц и о н н ы й  б л о к  р а с с ч и т а н  н а  в е н т и л я ц и ю  к у 
х о н ь  и  с а н и т а р н ы х  у з л о в , р а с п о л о ж е н н ы х  по  о д н о й  
в е р т и к а л и .  В  б л о к е  р а з м е щ а е т с я  т а к ж е  о д и н  к а н а л  д л я  
в е н т и л я ц и и  п о м е щ е н и й  п е р в о г о  э т а ж а  и л и  п о д в а л а .

Д л я  к у х о н ь  и  с а н и т а р н ы х  у з л о в  п р и м е н я ю т с я  д в а  т и 
п а  в е н т и л я ц и о н н ы х  б л о к о в , о т л и ч а ю щ и х с я  д р у г  о т  д р у 
га  м е с т о п о л о ж е н и е м  в х о д н ы х  о т в е р с т и й , т а к  к а к  б л о к и  
п р е д н а з н а ч е н ы  д л я  у с т а н о в к и  в  н е ч е т н ы х  и  ч е т н ы х  
э т а ж а х .

В  к о н с т р у к т и в н о м  о т н о ш е н и и  б л о к и  п р е д с т а в л я ю т  
с о б о й  м н о г о п у с т о т н у ю  п а н е л ь  д л и н о й  3,3 м е т р а  (что  
р а в н о  в ы с о т е  э т а ж а ) ,  ш и р и н о й  1,85 м е т р а  п р и  т о л щ и н е  
0,33 м е т р а . П у с т о т ы  п о  т е х н о л о г и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  
с д е л а н ы  о в а л ь н ы м и  и  к р у г л ы м и . В е с  к а ж д о г о  б л о к а  — 
о к о л о  2 т о н н .

В ы т я ж к а  о с у щ е с т в л я е т с я ,  т а к  ж е  к а к  и  и з  ж и л ы х  
к о м н а т  к в а р т и р ,  н е  и м е ю щ и х  с к в о з н о г о  и л и  у г л о в о г о  
п р о в е т р и в а н и я .  Д л я  э т о й  ц е л и  с п р о е к т и р о в а н ы  б л о к и  
м о н ь ш и х  г а б а р и т о в  в  п л а н е . Э ти  б л о к и  у с т а н а в л и в а ю т 
с я  в  г л у б и н е  к о м н а т ы  в  щ е л и  м е ж д у  п л и т а м и  п е р е 
к р ы т и я ,  по  п р о д о л ь н о й  о с и  к о л о н н .

А н а л о г и ч н ы е  по  р а з м е р а м  “ б л о к и  п р и м е н я ю т с я  д л я  
у с т р о й с т в а  к а н а л о в ,  в е н т и л и р у ю щ и х  п о м е щ е н и я  п е р 
в ы х  э т а ж е й  и  п о д в а л о в . В  т о р ц е  б л о к а , в ы х о д я щ е г о  в 
к о р и д о р , р а с п о л о ж е н  к а н а л  д л я  п р о п у с к а  э л е к т р и ч е с к и х  
с т о я к о в .

С о в м е щ е н и е  в  о д н о м  б л о к е  в е н т и л я ц и о н н ы х  к а н а л о в  
и  э л е к т р о с т о я к о в  п о з в о л и л о  о т к а з а т ь с я  о т  с п е ц и а л ь н о г о  
д о п о л н и т е л ь н о г о  б л о к а . В  к а н а л е  р а з м е щ а ю т с я  э л е к т р о 
ш и н ы  и  э л е к т р о ш к а ф  со с ч е т ч и к о м  и  п р е д о х р а н и т е л ь 
н ы м  а в т о м а т и ч е с к и м  у с т р о й с т в о м .

К  с о ж а л е н и ю , п р и  р а з р а б о т к е  к о н с т р у к ц и и  ч а с т о р е б 
р и с т ы х  п а н е л е й  п е р е к р ы т и й ,  а  т а к ж е  в  т е х н о л о г и и  и х  
п р о и з в о д с т в а  н е  б ы л а  у ч т е н а  н е о б х о д и м о с т ь  п р о к л а д к и  
в  п а н е л я х  с к р ы т о й  э л е к т р о п р о в о д к и . С л е д у е т  вообщ е  
о т м е т и т ь , ч т о  к о н с т р у к ц и я  п е р е к р ы т и я  о к о н ч а т е л ь н о
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Б етон ны й  са н ита р н о -те хн и че 
ск и й  блок.. Общий вид и разрезы 

по трубопроводам

Н а и м е н о в а н и е  с т о я к о в

I  — газовый стояк (I =  G3 (2'/а")
II — стояк отопления d =  32 (I1/ / )  

III— стояк канализации d =  100 (4")
IV — стояк холодной воды d= 38 (I1/,*)
V — стояк горячей воды d =  38 U V )

• 2. 3 — присоединение холод 
ной и горячей воды и «анализа 
нии мойки: 4 — присоединение
прибора отопления кухни: 5 — 
[ірочистка газа: G — присоеди
нение холодной воды к бачку: 
^ —■присоединение унитаза; 8, 
° —- вентили холодной и горячей 
“°Ды; 10 — присоединение ре
гистра: 11, 12, 13 — присоедини 
' Иѳ холодной и горячей воды 
и сифона умывальника: 14, 15,
, — присоединение холодной й 
°Рячей воды и канализации 

»анны; 17 — шкафчик для вен- 
гилей; 18 — петли для подъема;

— Деревянные пробки для 
Репления умывальника; 20 — 

заглушка

(D (п) (ш) ®  (V)

По ввгд
1 гад * * - ю г -  ѵул-яг/Сі \иг. ыжумжг.шъяиг/ош£я*т*чшт/--\ігл*%'/чіжлгг&. у.ішстшііі .'шц.-лиикііамі

'■ Фш"*ЧШітіМІЖ1ЯЯІ лсюшяхтіешюыа «г 7 .г г г _ .

А
J

По ЕЖЗИК



Прием для клапанамусомптцр

' Прочистка 
га зо в о го  станке

Сварка х.о. гѳ

6M-Z
Ж .решетка

в нечетных этажах 
в четных — - —

■Низ прогона

:::z  :

Т иповой  с а н и т а р н о -к у х о н н ы й  узел. Разрез и план



еЩе н е  у с т а н о в л е н а .  П о  э т о й  п р и ч и н е  до  с е г о д н я ш н е г о  
Дня в о п р о с  о  с к р ы т о й  п р о к л а д к е  э л е к т р о п р о в о д о в  в  п е 
р е к р ы т и я х  н е  н а ш е л  с в о е г о  р а з р е ш е н и я .

В  с о в р е м е н н о м  ж и л и щ н о м  с т р о и т е л ь с т в е  у в е л и ч и в а е т 
с я  ч и с л о  с л а б о т о ч н ы х  у с т р о й с т в . В  д о п о л н е н и е  к  п р о 
в о д к е  т е л е ф о н а  и  р а д и о т р а н с л я ц и и  в о з н и к л а  н е о б х о д и 
м о сть  у с т р о й с т в а  г р у п п о в ы х  т е л е в и з и о н н ы х  а н т е н н  с 
Р а зв о д к о й  к а б е л я  о т  н и х  в о  в се  к в а р т и р ы , а  т а к ж е  п р о 
водок  т е л е в и з и о н н о й  т р а н с л я ц и и .

С л а б о т о ч н ы е  с т о я к и  с г р у п п о в ы м и  щ и т к а м и  и  р а с п р е 
д е л и т е л ь н ы м и  к о р о б к а м и  по  т р е б о в а н и я м  э к с п л у а т а ц и и  
Д олж ны  р а с п о л а г а т ь с я  в н е  к в ар ти ір ы , с д о с т у п о м  к  н и м  
Из п о э т а ж н о г о  в е с т и б ю л я  и л и  л е с т н и ч н о й  к л е т к и .

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  н о в ы х  м н о г о э т а ж н ы х  з д а 
ний, в ч а с т н о с т и  к р у п н о п а н е л ь н ы х , я в л я е т с я  б о л ь ш е е  
чи сло  к в а р т и р  в  с е к ц и и  (до 6 — 8 к в а р т и р  в м е с т о  2 - 4 ) .  
В д а н н ы х  у с л о в и я х  ц е л е с о о б р а з н о  в  к а ж д о й  с е к ц и и  
и м е ть  2 — 4 с т о я к а  в м е с т о  о д н о го , т а к  к а к  п р и  эт о м  с у 
щ е с т в е н н о  с о к р а щ а ю т с я  г о р и з о н т а л ь н ы е  с ет и .

Д л я  п р о к л а д к и  с т о я к о в  т е л е ф о н а  и  р а д и о т е л е в и з и о н 
ной  с и с т е м ы  и с п о л ь з у ю т с я  д в а  к а н а л а  в е н т и л я ц и о н н о г о  
бдо ка  (д в а  д р у г и х  к а н а л а  р а б о т а ю т  к а к  в ы т я ж н ы е  и з  
П о м ещ ен и й  п е р в о г о  э т а ж а  и л и  п о д в а л а ) . Б л о к  р а с п о л а -  
1 а е т с я  в  щ е л и  м е ж д у  п е р е к р ы т и я м и  по  п р о д о л ь н о й  о си  
Дома; г о р и з о н т а л ь н ы е  с е т и  — в п о л у  п о д  п л и н т у с а м и .

И з  в с е х  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и х  с и с т е м , п о ж а л у й , н а и 
м ен ее  п о д д а е т с я  и н д у с т р и а л и з а ц и и  с и с т е м а  о т о п л е н и я , 
к о то р а я  о т л и ч а е т с я  м н о г о т и п н о с т ь ю  у з л о в  и  д е т а л е й .

П е р в ы м  ш а г о м  по п у т и  с о з д а н и я  с и с т е м ы  о т о п л е н и я , 
о т в е ч а ю щ ей  п р и н ц и п а м  к р у п н о п а н е л ь н о г о  д о м о с т р о е 
н и я, б ы л а  р а з р а б о т к а  т а к  н а з ы в а е м о г о  п а н е л ь н о г о  о то п 
л ен и я . П р и  п а н е л ь н о м  о т о п л е н и и  р о л ь  н а г р е в а т е л ь н ы х  
п ри бо р о в  в ы п о л н я ю т  б е т о н н ы е  п а н е л и , в  к о т о р ы х  с к р ы -  

з м е е в и к и  и з  с т а л ь н ы х  т р у б . П а н е л ь н о е  о т о п л е н и е , 
н а с ч и т ы в а ю щ е е  у ж е  н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  л е т  с у щ е с т в о 
в ан и я , с е й ч а с  о с о б е н н о  п р и в л е к а е т  в н и м а н и е  проеКТИ- 
РОВЩикоВ.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  р а з р а б о т а н ы  д в а  т и п а  п а н е л ь н о 
б е то н н ы х  н а г р е в а т е л ь н ы х  п р и б о р о в . П о п р е д л о ж е н и ю

К ад ем и и  а р х и т е к т у р ы  С С С Р  и  С т р о и т е л ь н о г о  и н с т и -  
*Ута М о с с о в е та , п а н е л ь н о -б е т о н н ы е  н а г р е в а т е л ь н ы е  п р и 

б о р ы  р а з м е щ а ю т с я  п о д  о к н о м ; по п р е д л о ж е н и ю  ійе 
Ц Н И П С  э т и  п р и б о р ы  у с т а н а в л и в а ю т с я  в  м е ж к о м н а т -  
н о й  п е р е г о р о д к е . К а к  в  п е р в о м , т а к  и  во  в т о р о м  с л у 
ч а е  о т о п и т е л ь н а я  с и с т е м а  о р г а н и ч е с к и  с в я з а н а  со 
с т р о и т е л ь н о й  к о н с т р у к ц и е й .

В  п е р в о м  с л у ч а е  н а р у ж н а я  с т е н о в а я  п а н е л ь  п о с т у 
п а е т  н а  п о с т р о й к у  с  н а г р е в а т е л ь н ы м  п р и б о р о м . Д л я  
у м е н ь ш е н и я  б е с п о л е з н ы х  п о т е р ь  т е п л а  м е ж д у  н а г р е 
в а т е л ь н о й  и  с т е н о в о й  п а н е л ь ю  п р о к л а д ы в а е т с я  с л о й  
э ф ф е к т и в н о г о  у т е п л и т е л я .

М о н т а ж  н а  п о с т р о й к е  с в о д и т с я  к  у с т а н о в к е  о т р е з к о в  
с т о я к о в  м е ж д у  о т о п и т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и . П а н е л ь н о 
б е т о н н ы й  н а г р е в а т е л ь н ы й  п р и б о р , р а с п о л а г а е м ы й  во 
в н у т р е н н и х  с т е н а х , о б р а з у е т  п е р е г о р о д к у  м е ж д у  д в у м я  
с м е ж н ы м и  к о м н а т а м и  (в это м  в а р и а н т е  т е п л о о т д а ч а  б у 
д е т  в  2 р а з а  б о л ь ш е ).

С л е д у е т  о т м с т и т ь , ч т о  о ба  р е ш е н и я  о б е с п е ч и в а ю т  з н а 
ч и т е л ь н у ю  эк о н о м и ю  м е т а л л а , а  с л е д о в а т е л ь н о , и  с н и 
ж е н и е  с т о и м о с т и . О с о б е н н о  в е л и к а  э к о н о м и я  м е т а л л а  во  
в т о р о м  в а р и а н т е  (м е т а л л а  р а с х о д у е т с я  в  5 — 6 р а з  м е н ь 
ш е  п р о т и в  о б ы ч н о го ).

В  з д а н и я х  с н е с у щ и м и  в н у т р е н н и м и  п а н е л я м и  н а 
г р е в а т е л ь н ы е  р е г и с т р ы  п о м е щ а ю т с я  (« за б е т о н и в а ю т с я » )  
н е п о с р е д с т в е н н о  в  п е р е г о р о д о ч н о й  п а н е л и .

В  М о с к в е  у ж е  с д а н ы  в  э к с п л у а т а ц и ю  д в а  д о м а  с п а - 
н е л ь н о -б е т о н н ы м и  н а г р е в а т е л ь н ы м и  п р и б о р а м и . Н е т  
с о м н е н и я , ч т о  э т о т  н о в ы й  в и д  с и с т е м ы  в о д я н о г о  о т о п 
л е н и я  н а й д е т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е , о с о б е н н о  в  к р у п 
н о п а н е л ь н ы х  з д а н и я х .

О п и с а н н ы е  в ы ш е  к о н с т р у к ц и и  р а з л и ч н ы х  т и п о в  бло
к о в  в к л ю ч е н ы  с е й ч а с  в  к а т а л о г  ж е л е з о б е т о н н ы х  и з д е 
л и й  д л я  м а с с о в о г о  с т р о и т е л ь с т в а . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
п р о и з в о д и т с я  о б р а б о т к а  о п ы т н ы х  о б р а зц о в  с тем , ч т о б ы  
у ж о  в н ы н е ш н е м  г о д у  э т и  и з д е л и я  н а ч а л и  п о с т у п а т ь  
н а  с т р о й к и . П р и х о д и т с я , о д н а к о , к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  до 
н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  н е  с о з д а н а  е щ е  п о л н о ц е н н а я  с п е 
ц и а л и з и р о в а н н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  б а з а  д л я  и з г о т о в л е 
н и я  э т и х  и з д е л и й .  А  п о т р е б н о с т ь  в  н и х  м е ж д у  тем  
о ч е н ь  в е л и к а  и  с о с т а в л я е т  60 -  70 т ы с я ч  к у б и ч е с к и х  м ет 
р о в  б е т о н а  в  го д  н а  1 м и л л и о н  к в а д р а т н ы х  м е т р о в  ж и 
л о й  п л о щ а д и .

В о п р о с ы , т р е б у ю щ и е  р а з р е ш е н и я
Беседа с главн ы м  инж енером  М о сковского  завода ж елезоб етонны х изделий Н. МОЛОДЦОВЫМ

Н а в о п р о с  к о р р е с п о н д е н т а  ж у р н а л а  « А р х и т е к т у р а  
к а к и е  т р у д н о с т и  м о г у т  в с т р е т и т ь с я  в  п р о и зв о д -  

^тв е н н о й  з а г р у з к е  М о с к о в с к о г о  з а в о д а  ж е л е з о б е т о н н ы х  
Д елий, г л а в н ы й  и н ж е н е р  з а в о д а  Н . А . М о л о д ц о в  со- 
Щил с л е д у ю щ е е .

с в я з и  с о с о б е н н о с т я м и  з а в о д с к о г о  и з г о т о в л е н и я  
у п н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  п а н е л е й , и з  к о т о р ы х  з а т е м  н а  

и т е л ь н о й  п л о щ а д к е  м о н т и р у е т с я  дом , п е р е д  а р х и -  
о р а м и  в о з н и к а е т  р я д  п р о б л е м , с к о т о р ы м и  п р о е к т и -  

Сд ^ Ика м  е щ е  н е  п р и х о д и л о с ь  с т а л к и в а т ь с я .  Р а з у м е е т -  
с - °  о б с т о я т е л ь с т в о , ч т о  м н о г и е  и з  э т и х  в о п р о с о в  до 
д ПоР п р о е к т и р о в щ и к а м и  н е  р е ш е н ы , с о з д а е т  о п р е д е -  

ьіе т р у д н о с т и  в  р а з в и т и и  з а в о д с к о г о  д о м о с т р о е н и я  

Н а '132™ 00™  В Р а б ° т е  н а ш е г о  за в о д а .
м е н е е  р а з р а б о т а н  в о п р о с  о в н е ш н е м  а р х и т е к т у р 

но о б л и к е  к р у п н о п а н е л ь н ы х  зд а н и й ;  д о  с и х  п о р  н е я с -  
т ц р ” а К ак и е  ж е  а р х и т е к т у р н ы е  о б р а з ц ы  с л е д у е т  о р и е н -  
0 Ко Вать п р о и з в о д с т в о  н а р у ж н ы х  с т е н о в ы х  п а н е л е й . 
г°ч и  а т е л ь н ы х  п р о е к т н ы х  р е ш е н и й  е щ е  н е т , а  н е м н о -  
По _Ц е н н ы е  в ы с т р о е н н ы е  д о м а  и з  к р у п н ы х  п а н е л е й  
Иами Му к а ч е с т в у  е щ е  н и к а к  н е  м о г у т  с л у ж и т ь  о б р а з -  
Вод Для м а с с о в о г о  п р о и з в о д с т в а . В о т  п о ч е м у  н а ш  за -  

о °  в р е м я  б у д е т  в ы п у с к а т ь  з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь

п р о д у к ц и и  д л я  з д а н и й  с н е к р у п н о п а н е л ь н ы м и  н а р у ж 
н ы м и  с т е н а м и .

В о з н и к а е т  м н о г о  н е я с н ы х  в о п р о с о в , к о т о р ы е  м о г у т  
б ы т ь  р а з р е ш е н ы  т о л ь к о  п р и  т е с н о м  к о н т а к т е  а р х и т е к 
то р о в , к о н с т р у к т о р о в , т е х н о л о г о в , м о н т а ж н и к о в .

Б о л ь ш а я  г р у п п а  в о п р о с о в  о т н о с и т с я  к  в н у т р е н н е м у  
о б о р у д о в а н и ю  и  к  о т д е л к е  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й ,  к  
т ем  т а к  н а з ы в а е м ы м  м е л о ч а м , к о т о р ы е  в  с в о е й  с у м м е  
в  з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  о п р е д е л я ю т  у р о в е н ь  у д о б с т в а  

к в а р т и р ы .
Н а д о , н а п р и м е р , о к о н ч а т е л ь н о  р е ш и т ь ,  к а к  б у д е т  

п р о и з в о д и т ь с я  о т д е л к а  п о в е р х н о с т е й  п а н е л е й  п е р е г о р о 
док : б у д у т  л и  о н и  з а ш п а к л е в а н ы  и  о к р а ш е н ы  н а  з а в о д е  
и л и  ж е  э т и  о п е р а ц и и  п р и д е т с я  п р о и з в о д и т ь  п о с л е  и х  
м о н т а ж а ?  Н а д о  з а р а н е е  п р о д у м а т ь ,  к а к  о с у щ е с т в л я т ь  
в к р у п н о п а н е л ь н о м  д о м е  н а в е с к у  в  к о м н а т е  к а р т и н ,  з а 
н а в е с о к , с т е н н ы х  ч а с о в  и  п р . В е д ь  в  ж е л е з о б е т о н н у ю  
п а н е л ь  г в о з д я  н е  в о б ь е ш ь . О ч е в и д н о , н а д о  б у д е т  п р е д у 
с м о т р е т ь  в  п а н е л и  г в о з д и м ы е  д е р е в я н н ы е  ч а с т и  и л и  
с п е ц и а л ь н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  (м о ж е т  б ы т ь  д а ж е  н и к е л и 
р о в а н н ы е )  в ы п у с к и . В о з м о ж н ы  р а з л и ч н ы е  р е ш е н и я ,  н а 
до л и ш ь ,  ч т о б ы  а р х и т е к т о р ы  з а р а н е е  в с е  п р е д у с м о т р е л и .
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С л е д у е т  т а к ж е  зараі-іее  п р о д у м а т ь  с п о со б ы  у к р е п л е н и я  
п о т о л о ч н ы х  л ю с т р  и  р о з е т о к  н а д  н и м и . У ж е  с е й ч а с  н а 
до р е ш и т ь ,  к а к и е  п о т о л о ч н ы е  р о з е т к и  п р и м е н я т ь  и  и з  
к а к о г о  м а т е р и а л а .

Д о с и х  п о р  к а к  б у д то  бы  н е т  о к о н ч а т е л ь н о й  я с н о с т и , 
к а к  о с у щ е с т в л я т ь  с к р ы т у ю  п р о в о д к у  в  п а н е л ь н ы х  сте 
н а х .  А р х и т е к т о р у  н а д о  п о д у м а т ь  о в н е ш н е м  в и д е  к о р о 
бов , з а к р ы в а ю щ и х  п р о в о д к у , о  р а с п р е д е л и т е л ь н ы х  щ и т 
к а х  п р е д о х р а н и т е л я  и  с ч е т ч и к а х .  С л е д у е т  п о м н и т ь , ч т о  
п о то м  т р у д н о  б у д е т  у с т р а н и т ь  т о  и л и  и н о е  у п у щ е н и е ,  
т а к  к а к  п р о б и т ь  в  п а н е л и  ш т р а б у  и л и  г н е з д о , к а к  это  
д е л а е т с я  п р и  к л а д к е  к и р п и ч н ы х  с т е н , н е л ь з я .  П р о е к т и 
р у я  а р х и т е к т у р н ы е ,  к о н с т р у к т и в н ы е  д е т а л и  э л е к т р о 
п р о в о д о к , н а д о  н е  з а б ы в а т ь  и  о в о з м о ж н о с т и  п о с л е д у ю 
щ е г о  р е м о н т а  э л е к т р о с е т и .

М н о го  н е я с н о г о  е щ е  и м е е т с я  в  в о п р о с а х  и з г о т о в л е н и я  
и  м о н т а ж а  с а н и т а р н о - т е х н и ч е с к и х  к о м м у н и к а ц и й .  В с е 
в о з м о ж н ы е  п р о в о д к и  (в о д о п р о в о д , к а н а л и з а ц и я ,  г а з  
и  пр .), р а з у м е е т с я ,  д о л ж н ы  б ы т ь  с к р ы т ы  и  в м е с т е  с тем  
д о с т у п н ы  д л я  о с м о т р а  и  р е м о н т а . П о л н о ц е н н о г о  р е ш е 
н и я  э т о й  п р о б л е м ы  е щ е  н е  н а й д е н о ;  о ч е в и д н о , н а и б о 
л е е  п р а в и л ь н о  б у д е т  з а к л ю ч и т ь  п р о в о д к и  в  о со б у ю  ш а х 
т у , о б е с п е ч и в  д о с т у п ы  к  н е й . Д о  с и х  п о р  н е  д а н о  о т в е 
т а  н а  в о п р о с  о к р е п л е н и и  и  п р о п у с к е  в е р т и к а л ь н ы х  
к о м м у н и к а ц и й  ч е р е з  о ф а к т у р е н н ы е  п а н е л и  п е р е к р ы т и й .  
М н е  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  н а д о  о с в о и т ь  п р о и з в о д с т в о  
с п е ц и а л ь н ы х  м е т а л л и ч е с к и х  о б о й м , з а д е л ы в а е м ы х  в  п а 
н е л ь  н а  з а в о д е  и  п о з в о л я ю щ и х  о с у щ е с т в л я т ь  м о н т а ж  
т р у б  б е з  д о п о л н и т е л ь н ы х  « п р и л и в о в »  б е т о н а  п о в е р х  п о 
л а .  Э т и  о б о й м ы  по  в ы с о т е  д о л ж н ы  с о в п а д а т ь  с п л и н т у 
с ам и ; н а д о  з а р а н е е  п о з а б о т и т ь с я  о  то м , ч т о б ы  т а к и е  п а 
н е л и  н е  п о р т и л и  в н е ш н е г о  в и д а  п о т о л к а  н и ж е л е ж а щ е й  
к о м н а т ы .

С л е д у е т  о к о н ч а т е л ь н о  р е ш и т ь ,  к а к  б ы т ь  с  р а с п о л о ж е 
н и е м  м у с о р о п р о в о д о в . Е с л и  м у с о р о п р о в о д ы  р а с п о л а г а т ь  
в  к а ж д о й  к у х н е ,  то  эт о  у с л о ж н и т  к о н с т р у к ц и ю  п а н е л е й , 
у в е л и ч и т  ч и с л о  и х  м а р о к . К р о м е  т о го , м у с о р о п р о в о д ы  
п р и  т а к о м  р а с п о л о ж е н и и  у с л о ж н я т  п л а н и р о в к у  п е р в ы х  
э т а ж е й ,  з а т р у д н я т  у с т р о й с т в о  б о л ь ш и х  м а г а з и н н ы х  по
м е щ е н и й . С л е д у е т  в н и м а т е л ь н о  и з у ч и т ь  п р о е к т н ы е  
п р е д л о ж е н и я , п о  к о т о р ы м  о д и н  м у с о р о п р о в о д  о б с л у ж и 
в а е т  н е с к о л ь к о  к в а р т и р  (к а к  это , н а п р и м е р , у ж е  с д е л а 
н о  в  н е к о т о р ы х  ж и л ы х  д о м а х  М о с к в ы  и  К и е в а ) .  С м о е й  
т о ч к и  з р е н и я ,  э т о  п л а н и р о в о ч н о е  р е ш е н и е  н а и б о л е е  
п р и е м л е м о .

Н а д о  в н и м а т е л ь н о  и з у ч и т ь  и  и с п о л ь з о в а т ь  и м е ю щ и й 
с я  о п ы т  у с т а н о в к и  г а з о в о й  н а г р е в а т е л ь н о й  к о л о н к и  в 
к у х н е  с т ем , ч т о б ы  г о р я ч а я  в о д а  п о с т у п а л а  о т  н е е  в  
в а н н у  и  м о й к у . М н е  к а ж е т с я ,  ч т о  п о р а  у ж е  о т к а з а т ь с я  
о т  п р и м е н е н и я  с м ы в н ы х  б а ч к о в  в  у б о р н ы х  и  з а м е н и т ь  
и х  с м ы в н ы м и  к р а н а м и .

П о в е р х н о с т ь  п а н е л е й  п р и  и х  и з г о т о в л е н и и  н а  д в и ж у 
щ е м с я  к о н в е й е р е  н е и з б е ж н о  с т а н о в и т с я  (п р а в д а , в  о ч е н ь  
н е з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и )  в о л н о о б р а з н о й . П о э т о м у  п а 
н е л и  п е р е к р ы т и я  н а д о  у с т а н а в л и в а т ь  т а к ,  ч т о б ы  с в е т о 
в ы е  п р о е м ы  р а с п о л а г а л и с ь  п е р п е н д и к у л я р н о  н а п р а в л е 
н и ю  в о л н ; т о г д а  в о л н о о б р а з н ы й  х а р а к т е р  п о в е р х н о с т и  
п а н е л и  н е  т о л ь к о  н е  б у д е т  п о д ч е р к н у т  с в е т о в ы м  п о т о 
к о м , а  н а о б о р о т , с к р ы т  и м .

К а к  и  и з  к а к о г о  м а т е р и а л а  и з г о т о в л я т ь  п о т о л о ч н ы е  
к а р н и з ы ?  Ф а к т у р а  п о т о л к а  и  с т е н ы  н е и з б е ж н о  б у д е т

р а з л и ч н о й .  П о э т о м у  а р х и т е к т о р  д о л ж е н  в н и м а т е л ь н о  
п р о д у м а т ь , к а к и м  п р о ф и л е м  и  к а к  и м е н н о  р е ш и т ь  м е 
с т о  с о п р я ж е н и я  п о т о л к а  со с т е н а м и . Н а д о  т а к ж е  п р и 
н я т ь  во  в н и м а н и е ,  ч т о  п р о ф и л и р о в к а  и л и  о р н а м е н т и 
р о в к а  с  м е л к и м  р е л ь е ф о м  (м и л л и м е т р о в ы м и  в ы п у с к а м и )  
б у д е т  т р у д н о  в ы п о л н и м а . П о э т о м у  п р о ф и л ь  д о л ж е н  
б ы т ь  т а к и м , ч т о б ы  и з д е л и е  м о ж н о  б ы л о  с в о б о д н о  ф о р 
м о в а т ь  в  п р е о с ф о р м е .

О т д е л ь н о  с л е д у е т  о с т а н о в и т ь с я  н а  к о н с т р у к ц и и  д в е 
р е й  и  о к о н . Д в е р и , о т к р ы в а ю щ и е с я  в н у т р ь  п о м е щ е н и я , 
з а н и м а ю т  ч а с т ь  е го  п л о щ а д и  и  п о э т о м у  з а т р у д н я ю т  
р а с с т а н о в к у  м еб ел и . А р х и т е к т о р ы  д о л ж н ы  з н а т ь ,  ч т о  
з а в о д с к о е  п р о и з в о д с т в о  д о п у с к а е т  у с т р о й с т в о  п е р е г о р о д 
к и -к а с с е т ы  с р а з д в и ж н о й  д в е р ь ю . Т а к а я  д в е р ь  н е  о т н и 
м а е т  м е с т а  в  п о м е щ е н и и . У с т р о й с т в о  т а к и х  д в е р е й  осо
б е н н о  ц е л е с о о б р а з н о  в  у з к и х  к о р и д о р а х . З а д а ч а  а р х и 
т е к т о р а  — с п р о е к т и р о в а т ь  к р а с и в у ю  р а з д в и ж н у ю  д в е р ь . 
Х о ч е т с я  н а п о м н и т ь , ч т о  н а  п р о ш л о г о д н е й  с т р о и т е л ь н о й  
в ы с т а в к е  в  М о с к в е , в  С о к о л ь н и к а х , г д е  э к с п о н и р о в а л и с ь  
м а к е т ы  с е к ц и й , п о с е т и т е л и  м н о г о  р а з  в ы с к а з ы в а л и  по
ж е л а н и я  об у с т р о й с т в о  р а з д в и ж н ы х  д в е р е й  н е  т о л ь к о  
в  у з к и х  к о р и д о р а х , н о  и  м е ж д у  ж и л ы м и  к о м н а т а м и .

Ч т о  к а с а е т с я  к о н с т р у к ц и и  о к н а , т о , с м о е й  т о ч к и  з р е 
н и я ,  о н а  т а к ж е  д о л ж н а  б ы т ь  и з м е н е н а ,  п о с к о л ь к у  р а с 
с т о я н и е  м е ж д у  р а м а м и  р е з к о  с о к р а щ а е т с я .  К р у п н о п а 
н е л ь н ы е  с т е н ы  т р е б у ю т  н о в о г о  к о н с т р у к т и в н о г о  у с т р о й 
с т в а  о к о н  (к с т а т и , о к н а  т а к ж е  м о г у т  б ы т ь  р а з д в и г а ю 
щ и м и с я  и л и  п о д ъ е м н ы м и ) . В  к р у п н о п а н е л ь н о м  с т р о и 
т е л ь с т в е  д л я  о к о н  с о в е р ш е н н о  н е  н у ж н о  п р и м е н я т ь  т ак  
м н о г о  д р е в е с и н ы  (о с о б ен н о  н а  к о р о б к и ), к а к  эт о  д е л а е т 
с я  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  д о м о в  с к и р п и ч н ы м и  с т е н а м и . 
О к н а  в  к р у п н о п а н е л ь н ы х  с т е н а х  м о г у т  у с т р а и в а т ь с я  
б е з  к о р о б о к , о н и  м о г у т  б ы т ь  л е г ч е  и  в  то ж е  в р е м я  
к а п и т а л ь н е е ,  ч е м  о к н а  в  о б ы ч н ы х  к и р п и ч н ы х  с т е н а х .

М о ж н о  б ы л о  б ы  п р о д о л ж и т ь  э т о т  «счет»  и  с о в е т ы  а р 
х и т е к т о р а м  — п р о е к т и р о в щ и к а м  к р у п н о п а н е л ь н ы х  ж и 
л ы х  з д а н и й .

П р и с т у п а я  к  п р о е к т и р о в а н и ю  к р у п н о п а н е л ь н о г о  д ом а, 
а р х и т е к т о р  д о л ж е н , н а п р и м е р ,  з а р а н е е  п р е д у с м о т р е т ь  
в о з м о ж н о с т ь  п о д в о з а  н а  с т р о и т е л ь н у ю  п л о щ а д к у  к р у п 
н о г а б а р и т н ы х  э л е м е н т о в  и  д е т а л е й , у с л о в и я  и х  с к л а д и 
р о в а н и я  и  м о н т а ж а . С л е д о в а т е л ь н о , у ж е  в  г е н е р а л ь н о м  
п л а н е  н а д о  у ч е с т ь  с п е ц и ф и к у  с т р о и т е л ь с т в а  к р у п н о п а 
н е л ь н о г о  д о м а . К о н ф и г у р а ц и я  з д а н и я  (е го  п л а н  и 
о б ъ е м ) д о л ж н ы  б ы т ь  у д о б н ы  д л я  п е р е д в и ж е н и я  п о д ъ е м 
н о г о  к р а н а ;  ч р е з м е р н о  и з л о м а н н а я  ф о р м а  к о р п у с а , с л о ж 
н ы й  с и л у э т  с  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  я в н о  н е ж е л а т е л ь н ы -  
К о м п о з и ц и я  з д а н и я ,  о ч е в и д н о , д о л ж н а  б ы т ь  т а к о й , ч т о 
б ы  е е  м о ж н о  б ы л о  о с у щ е с т в и т ь  п р и  м и н и м а л ь н о м  ч и с л е  
д е т а л е й . А р х и т е к т о р  д о л ж е н  п р и  эт о м  п о м н и т ь , ч т о  де
т а л и  з д а н и я  б у д у т  и з г о т о в л я т ь с я  в  п р о ц е с с е  м ас с о в о го  
п о т о ч н о го  п р о и з в о д с т в а . В с е  э т и  у с л о в и я  н а д о  у ч е с т ь  
е щ е  в  о б щ е й  к о м п о з и ц и о н н о й  с х е м е  з д а н и я .

В  з а к л ю ч е н и е  х о ч е т с я  в ы р а з и т ь  н а д е ж д у , ч т о  а р х и 
т е к т о р ы  у м н о ж а т  с в о и  у с и л и я  в  д е л е  р а з в и т и я  к р у п н о 
п а н е л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  О б я з а т е л ь н о е  у с л о в и е  п р о е к 
т и р о в а н и я  к р у п н о п а н е л ь н ы х  з д а н и й  — г л у б о к о е  з н а 
н и е  т е х н о л о г и и  п р о и з в о д с т в а  и  м о н т а ж а  с б о р н ы х  дом ов. 
Т о л ь к о  п р и  в ы п о л н е н и и  э т о г о  у с л о в и я  а р х и т е к т о р ы  
с м о г у т  п о -н а с т о я щ е м у  в о з г л а в и т ь  эт о  б о л ь ш о е  г о с у д а р 
с т в е н н о е  дел о .
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