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Важнейшая область архитектурного 
творчества

В  худож ественное сознание широкой архитектурной 
общ ественности прочно вош ла мысль, что только на 
п утях тонизации зданий может быть достигнуто наи
более полное использование современной могучей 
строительной техники и поднята на неизмеримую высо
ту архитектурная к ул ьтур а массового строительства.

Р езул ьтаты  такого глубокого и единственно правиль
ного понимания типизации в архитектуре уже сказа
лись, если и не в полной мере, то во всяком случае 
практически ощутимо. Разработана и продолжает 
угл убляться  методика серийного типового проектиро
вания ж илых домов, полностью оправдавш ая себя з 
практике строительства. Типизация начинает прони
кать в  такую  сложную и трудную область архитекту
ры, как строительство многоэтаж ных ж илых зданий.

В се  большее число комплексов городской застройки 
осущ ествляется по типовым проектам.

Н ароднохозяйственное значение типового проектиро
ван и я сегодня так велико, что одним из важ нейш их 
критериев плодотворности работы той или иной 
проектной организации, научного архитектурного уч
реждения или отделения Союза со ветски х архитекторов 
должна служ ить степень и х участи я в  разработке науч
н ы х  основ и пропаганде типового проектирования, в 
непосредственной разработке и в соверш енствовании 
серий типовых проектов.

Признание огромной важ ности типизации массовой 
застройки наш их городов должно подкрепляться дела
ми, практическим участием в развитии этого метода 
проектирования и  строительства.

Создание типовых проектов ж илых домов не может 
проходить в порядке «кампании». Эта работа требует 
настойчивого внимания, целеустремленности, плано
вости. Серии типовых домов необходимо постоянно со
верш енствовать, пополнять новыми полноценными 
произведениями массовой жилищной архитектуры. В се 
новы е и новы е квалифицированные архитектурны е си
лы должны 'привлекаться к типовому проектированию — 
наиболее ответственном у, трудному и почетному виду 
архитектурного творчества.

И звестны й сдвиг в  области типового проектирования 
наблюдается теперь в ряде городов и  республик. Сдвиг 
этот еще недостаточен для того, чтобы говорить о дей
ствительном переломе в работах по типизации строи
тельства, особенно жилищного. Но весьм а сущ ественен

тот факт, что с новыми работами по типизации жи
лищ ного строительства сейчас вы ступаю т многие круп
ные проектные организации страны, в  том числе Гор- 
стройпроект, Гипрогор, СА КВ, Аенпроект, Гипроград, 
Киовпроект, Белгоспроект, Центрогипрош ахт и др. Среди 
руководителей типового проектирования и авторов жи
л ы х секций и серий типовы х проектов ж илых домов мы 
встречаем имена опы тны х мастеров архитектуры  М. Па- 
русникова, А. Добровольского, С. Сафаряна, М. Барщ а, 
Л. Бум аж ного и др.

Крайне важ но, чтобы эти новы е работы были успеш 
но доведены до конца, отш лифованы с той тщ атель
ностью, которая единственно может обеспечить действи
тельны й усп ех. Больш е не может бы ть терпимо поло
жение, при котором типовые проекты ж илых домов вы 
пускаю тся для массового применения в  строительство со 
значительными дефектами. Каж дая новая серия типо
вы х  проектов, вы пускаем ая в свет, должна бы ть по
длинным вкладом в  дело развития наш ей жилищной 
архитектуры , должна быть крупным явлением, подлин
ным событием в  жизни и творчестве со ветски х зодчих. 
Только с таки х больш их государственн ы х и  художе
ствен н ы х позиций следует подходить к оценке но вы х 
произведений массовой жилищной архитектуры.

В от почему так  іважно, чтобы новы е ж илые секции 
и серии типовых ж илых домов были критически рас
смотрены в проектных и общ ественны х архитектурны х 
организациях. Обсуждения проектов должны быть хо
рошо подготовлены для того, чтобы избежать ошибок, 
которые допускались еще недавно, когда общ ественные 
просмотры типовых проектов проводились часто насп ех 
и при недостаточном количестве участников.

Публикуя в этом номере журнала ряд н о вы х работ 
по типизации жилищного строительства, редакция вы 
сказы вает уверенность, что они будут широко и тща
тельно обсуж дены архитектурной общ ественностью. 
Чем шире и полноценнее будет это обсуж дение, чем 
вним ательнее отнесутся проектные организации и ав
торы ти повы х проектов к критическим замечаниям и 
полезным советам общ ественности, тем больше у ве
ренности, что наш а массовая жилищная архитектура 
будет обогащена новыми значительными произведе
ниями, достойно отвечающими требованиям и запросам 
трудящ ихся.
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О принципах комплексного серийного 
проектирования жилых домов

Действительный член Академии архитектуры СССР 
М. ПАРУСНИКОВ, архитектор Л. ДЮБЕК

В  1951 году Государственны й и нсти тут проектирова
ния городов (Гипрогор) впервы е приступил к новому 
разделу типового проектирования — составлению проек
тов четы рехіпятиэтаж ны х ж илых домов для застройки 
гл авн ы х улиц городов РС Ф С Р.

За два  года авторский коллектив разработал ряд 
проектов, кладущ их начало серии 1 — 402. Больш ое вни
мание было уделено при этом выработке и  обоснова
нию методологии комплексного серийного проектиро
вания многоэтаж ных ж илых домов, основанной на уче
те широких градостроительных задач и  (индустриаль
н ы х методов возведения эданий.

Попытки создания типовых проектов, объединенных 
в однотипные серии, предпринимались и раньш е — 
при проектировании малоэтажных домоів. Однако от
сутствие четкой методологии проектирования, недо
статочно глубокое решение градостроительных проблем 
и задач сквозной унификации конструкций (см. статью  
архитектора С. Кибирева «Всемерно повы ш ать каче
ство проектирования для массового жилищного строи
тельства» в журнале «Архитектура СССР» № 5 за
1953 г.) — все  это побудило пересмотреть прежний ме
тод серийного проектирования и  опереться на более 
прогрессивные позиции.

В  разработке и осущ ествлении ноівой методологии 
значительную  помощь оказали проводимые Государ
ственны м  комитетом Совета Министров СССР по де
лам строительства мероприятия по созданию новы х се
рий типовых ж илых секций и особенно общесоюзного 
каталога униф ицированных строительных изделий и 
деталей для 2 — 5-этажных домов, обязательны х в  мас
совом жилищном строительстве.

Применение н о вы х принципов комплексного серий
ного проектирования в работе над серией проектов 
1 — 402 привело к положительным результатам. Принци
пы эти можно в основном охарактеризовать таким об
разом.

Серия объединяется единой архитектурно-стилевой 
характеристикой. Это позволяет применять входящ ие в 
состав серии проекты и элементы в  разнообразном и 
гармоничном и х сочетании — в зависимости от кон
кретны х градостроительных задач и условий застрой
ки. При разработке архитектурно-стилевой характери
стики серии 1 — 402 авторы опирались на традиции рус
ской архитектуры , в частности, на  творчество В . И. 
Баж енова и его последователей.

В  планировочном отношении вся  серия основана на 
ограниченном числе типовых (несколько переработан
ны х) жилых секций серии 11, а в конструктивном от
ношении составлена с учетом наиболее широкого при

менения и ндустр и альны х методов строительства. Се
рия базируется н а  одином «Каталоге индустриальны х 
строительны х изделий для 2 — 5-этажных ж илых до
мов». Необходимые дополнительные изделия (закладные 
детали для облицовки фасадов, элементы балконов, ин
дивидуальны е столярные изделия и др.), не вклю чен
ные в  общесоюзный каталог, охваты ваю тся внутрисе- 
рийным каталогом, общим для серии 1 — 402.

Особенность новой серии по сравнению с  прежними 
проектами состоит в том, что запроектированные и 
входящ ие в ее состав дома м огут строиться не только 
отдельно стоящ ими с разрывами, но и укрупненными 
комплексами, образуемыми путем непосредственного бло
кирования домов др уг с другом или применения спе
циально разработанных соединительных композицион
н ы х вставок.

В  этих целях торцовые полусекции в  проектах до
мов предусматриваю тся в  д ву х  вариантах. Варианты 
дают возможность, при сохранении габаритов и архи
тектурной композиции гл авн ы х фасадов, делать торцы 
домов или уш иренными, с окнами — для застройки с 
разрывами, или узкими, без окон — для блокировки.

Различны е по назначению  соединительные встаівки, 
вклю ченны е в состав серии, коренным образом меняют 
условия применения типовых проектов. Застройка по 
типовым проектам приобретает принципиально новы е 
худож ественны е черты. Резко возрастает универ
сальность как всей  серии, так и каждого отдельного 
проекта.

На см ену «штучному» строительству отдельны х зда
ний, которое вы зы вает много справедливых нареканий, 
приходит ансам блевая застройка улиц и кварталов 
комплексами зданий с  богатым силуэтом ,и вырази
тельной пластикой. Архитектор-градостроитель полу
чает возможность создавать разнообразные компози
ции застройки, отвечающие различным градострои
тельным условиям, пользуясь минимальным набором 
отдельны х проектных элементов, .составляющих серию.

Естественно, это новое качество типовых проектов 
намного повыш ает значение «привязки» проектов, а 
также роль детальны х проектов застройки, которые 
должны обязательно предш ествовать или сопровождать 
«привязку» домов.

Одновременно повыш ается значение и роль работы 
гл авн ы х архитекторов городов по руководству ком
плексной застройкой улиц и кварталов.

Больш ая градостроительная значимость работ по 
«привязке» типовых проектов и составлению деталь
н ы х проектов застройки потребовала вклю чить в со
став серии альбом примеров архитектурной композиции

Блокированная застройка. Дома соединяются фронтальной секционной и трехпролетными вставками
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Проект углового дома серии 1—402

П роект ф ро нтально го  дома сер ии  1— 402

Проект фронтального дома серии 1—402

Проект П-образного дома серии 1 402
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Типовая фронтальная секция широтной ориентации 
серии 1—402

Типовая фронтальная секция меридиональной ориентации 
серии 1—402

План соединительной вставки в сочетании с торцами двух 
блокируемых домов

Технико-эКономичѳСкие показатбяи 
проектов домов серии 1— 402

Конфигурация дома
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застройки отрезков улиц и прилегающих к ним квар
талов. Альбом этот должен послужить методическим 
пособием, дающим представление о практических при
емах применения типовых проектов в различны х усло
ви ях  городской застройки.

Разрабаты ваем ая Гипрогором серия 1—402 будет со
держать, по предварительным наметкам, около 22 проек
тов домов и 6 проектов вставок. Проекты различают
ся по этажности, конфигурации, строительному объ
ему, и х назначению  в  системе городской застройки, 
ориентации по странам света, расположению ,и н азн а
чению встроенны х обслуж ивающ их помещений.

Серия будет содержать 3 группы проектов домов с 
различной этажностью: проекты ж илых домов в четы 
ре этажа, в четыре-пять этажей и в пять этажей.

По своей конфигурации дома разделяются на фрон
тальны е — в 3, 4 и 5 секций, угловы е (разносторон
ние) — в 4 секции и П-образные — в 6 секций.

По своей ориентации дома делятся на меридио
нальны е и широтные; при этом широтные дома в свою 
очередь подразделяются на дома с лестничным и клет
ками, выходящ ими или во двор, или н а  улицу.

Проекты по своим теплотехническим свойствам предна
значаю тся для районов с расчетными температурами 
наруж ного во здуха от 25° С до - 4 0 ” С.

Проекты имеют различные конструктивны е варианты , 
позволяющие строить дома как в районах, обеспечен
н ы х  лесными материалами, так и в безлесны х районах.

Укрупнение конструктивны х элементов произведено 
в расчете на  применение строительны х механизмов 
грузоподъемностью в 1,5 и 0,5 т.

Проекты предусматривают различные варианты вн у 
треннего инженерного оборудования — централизован
ное отопление, вентиляцию, холодное и горячее водо
снабжение, канализацию, газоснабж ение, о гн евы е ку
хонны е плиты и колонки ванн, электрооборудование, 
радиофикацию и телефонизацию.

В  домах предусматриваются встроенны е помещения — 
продуктовые и промтоварные магазины, детские уч
реждения.

Соединительные вставки  запроектированы в виде 
односекционных элементов в 5 и 7 этажей, а также 
в виде д в у х - и трехпролетны х элементов в 4 и 5 этажей 
с проездами в ниж них этаж ах (и без проездов).

Технико-эконом ические показатели по проектам се
рии приведены в публикуемой таблице.

К  настоящ ем у времени Гипрогором вы пущ ены  ш есть 
технико-рабочих проектов 1; 3; 5; 8; 9 и 11. Ш есть дру
ги х проектов, из числа ук азан н ы х в таблице, разра
ботаны в стадии проектного задания. Сейчас заканчи
вается разработка соединительны х вставо к и составле
ние альбома примеров застройки.

4



Фрагменты фасадов типовых домов серии 1—402, Авторы — архитекторы М. Парусников, Л. Дюбек, А. Белоконь, Т. Звездина.
Главный инженер-конструктор Л. Паньшин
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Пример застройки улицы двух-трехэтажными домами

Новые типовые проекты Горстройпроекта
Архитекторы Т. ДРУЖИНИНА и Д. МЕЕРСОН

В  директивах X IX  съезда КПСС по пятому пятилет- 
нѳму плану развития СССР сказано: «Для дальнейш е
го улучш ения ж илищ ных условий рабочих и служ а
щ их всем ерно расш ирять жилищное строительство. 
Предусмотреть в пятилетнем плаіне широкую програм
му государственного жилищного строительства, увели
чив капиталовложения « а  эти цели, примерно, в 2 ра
за по сравнению с предыдущей пятилеткой. В  городах 
и рабочих поселках ввести  в  действие по линии госу
дарственного строительства новы е жилые дома общей 
площадью около 105 миллионов квадратны х .метров».

О сущ ествление такого большого жилищного строи
тельства возможно только н а  основе широкой и нду
стриализации и типизации.

В  свете реш ений партии по вопросу о жилищном 
строительстве своевременный вы п уск хорош их серий 
типовых (проектов приобретает самое актуальное зна
чение.

Горстройпроект в  настоящ ее время заканчивает раз
работку (рабочих чертежей тр ех серий 'проектов: серию 
четырех-пятиэтаж ных домов со сборными архитектур
ными деталями и ош тукатуренными фасадами в со
ставе 12 типовы х проектов (серия 1 — 401), юерию четы рех
пятиэтаж ных домов со сборными архитектурными 
деталями и фасадами в кирпиче без ш тукатурки в со
ставе 7 ти повы х проектов (серия 1 — 407) и серию д ву х
трехэтаж ны х ш лакоблочных домов со сборными архи
тектурными деталями и ош тукатуренными фасадами в 
составе 15 ти п овы х проектов (серия 1—252).

Н овые серии ти повы х проектов разработаны автор
скими коллективами Горстройпроекта при консульта
ции члена-корреспондента Академии архитектуры 
СССР А. Зальцмана і.

Состав серий типовых проектов четьгрех-пягиэтаж ных 
домов (1 — 401) и двух-трехэтаж ны х домов (1 — 252) при
ведены  на стр. 8 и 10 в соответствую щ их таблицах.

Следует прежде всего  подчеркнуть, что ном енклату
ра типовых проектов, входящ и х в эти серии, н е  являет
ся постоянной и законченной. Состав ее будет расши
ряться, постепенно пополняться новыми типовыми 
проектами и вариантами решений, отвечающими мно
гообразным градостроительным требованиям застройки 
улиц и кварталов.

Однако и данный состав серий может, по наш ему 
мнению, обеспечить должное качество  городской за
стройки. Возмож ность эта обеспечен,а тем, что при со
ставлении типовых проектов были учтены  особые тре-

I Серия 1— 401 (ч е ты р е х -п я ти эта ж н ы е  ж и л ы е  дома с о ш т у к а 
т ур е н н ы м и  фасадами). А вто ры  —  а р х и т е к т о р ы  Д. М еерсон (р у 
ководитель п р о е кта ), II.  Ф укн и . Г. З аденварк, А . Гвоздин ; со
а вто р ы  В. А ш а р и н а  и  Н. М елихова.

Серия 1— 407 (ч е ты р е х -п я ти эта ж н ы е  ж и л ы е  дом а в к и р п и ч е  
без ш т у к а т у р к и ). А в то р ы — а р х и те к то р ы  II. Х о х р я к о в  (р у к о в о 
дитель проекта) и Г. Р унге .

Серия 1— 252 (д вух-тр е хо та ж н ы е  ж и л ы е  дома). А в то р ы — ар хи- 
теісторы Т. Д р у ж и н и н а  (руководите ль  проеіста), С. Селиванов- 
сісий, Е. ІІІр е те р , С. Н о в о кр е п о вски й , А . Залесская, М . Лебова 
и С. С уптун .

И н ж е н е р ы -к о н с тр у к то р ы  (по всем  трем  Ьериям) С. Н о вож и
лов, Н. К ал а ш ни кова  и Т. К алецкий ; и н ж е н е р ы  по  спецрабо
там  Д. Гом берг и  Н. Павлов.

бования, предъявляемые к  проектированию каждой се
рии и вытекаю щ ие из и х сущ ества. Так, например, в 
типовых ироектах четырех-пятиэтаж ных ж илых домов 
(серии 1 — 401 и 1 — 407) все  торцовые секции обеспечи
ваю т возмож ность блокировки домов, так как  торцы 
могут реш аться глухими, а ж илые комнаты освещ аться 
только с  продольных сторон дома.

Такое реш ение типовых проектов позволяет более 
свободно пользоваться ими при застройке улиц и  квар
талов, а такж е допускает застройку разрывов между 
торцами домов различными соединительными вставка
ми или малыми архитектурными формами.

Ж илые дома проектируются значительной протяжен
ности, в ооновиом прямолинейными, рядовыми (без на
вязчивой пластики и силуэта), с метрически повторяю
щимися архитектурны ми фрагментами и деталями. 
Примеры композиционного построения отдельны х ти
повых домов и фрагментов фасадов приведены на чер
тежах.

Богатством  и насыщ енностью  архитектуры отлича
ются отдельные соединительные встаак и  повышенной 
этажности с большими проездами во внутрикварталь
ные дворы. Эти .соединительные вставки  проектируют
ся более пластичными, с  декоративной обработкой. 
Именно на н и х сосредоточена сила архитектурного 
звучания. По наш ем у убеждению, гармоничное сочета
ние спокойных по своим архитектурным формам 
«представительных» домов с композиционно богатыми, 
пластично реш енными вставкам и должно способство
вать разнообразию застройки и выразительности худо
ж ественного образа жилого дома и жилой улицы (квар
тала) в  целом.

Эти соединительны е вставки  проектируются д в у х  ти
пов:

в виде одно-, д в у х - и трехпролетных вставок, присоеди
няем ы х к квартирам торцовых секций каж дого дома; 

в ви де пяти- и  семиіпролетных вставок-секций (высотой 
до 7 этажей) с  самостоятельными лестничными клет
ками и лифтами.

Авторами предусматривается возмож ность устройства 
в объем ах соеди нительны х вставок въ ездо в во внутр и 
квартальны е дворы. Следует учесть, что блокировка 
увели чи вает протяж енность домов. Вот почему, в  сооі- 
ветствии с противопожарными нормами, принятыми, в 
проектировании, потребуется устройство через каждые 
150 метров удобны х въ ездов во дворы.

Ко всем типовым проектам нами разрабатываются 
варианты  уш иренны х торцов (проектируемых на осно
ве  угл о вы х секций), которые, в  свою очередь, м огут 
блокироваться при угловой застройке.

Таким образом, каж дый типовой проект может при
м еняться не только для рядовой застройки, но и в тех 
сл учаях, когда нужно застроить углы  д в у х  пересекаю
щ ихся улиц. Это 'обстоятельство значительно увеличи
вает  градостроительную  м аневренность типовых проек
тов и облегчает работу 'архитекторов при составлении 
ими проектов застройки улиц и  кварталов.

Протяж енность типовых секций с уш иренным тор
цом лиш ь на 2,0 м меньш е, чем обычных торцовых сек
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ций ж илых домов. При принятых авторами компози
ционных схем ах фасадов такое сокращение длины 
секций не влияет на  архитектурную  композицию за
стройки; создается вместе с тем возможность беспре
пятственно укорачивать фасады в  тех  случаях, когда 
необходимо применить варианты проектов с уш ирен- 
ныміи торцами домов.

Ко всем типовым проектам разрабатываются вариан
ты  композиции фасадов. Эти варианты  основываю тся 
на архитектурны х ф рагм ентах и деталях, повторяю
щ ихся в  основны х ф асадах домов серии.

Путем различного распределения архитектурны х де
талей можно достичь разнообразной композиции фаса
дов, отвечающ ей конкретным градостроительным требо
ваниям застройки.

Типовые проекты, входящ ие в  серию, предусматри
вают различную этаж ность и разные габариты домов.

Ч асть типовых проектов выполнена на основе мери
диональны х секций серии 11, а другая часть — на 
основе ш иротных.

Для застройки улиц, ориентированных на  северную 
сторону горизонта, включены в серию дома, в  которых 
предусмотрена возможность ориентации главного фасада 
на север (типы 4 0 1 -3 , 401 — 8 и 401 -1 0 ) . В  четы рех типо
вы х проектах предусмотрены встроенны е в  первые этажи 
магазины (типы 401 — 1, 401—3, 401 — 6 и 401 — 8). Во все х  
дамах, не  имеющих м агазинов, создана возможность уст
ройства встроенны х детских яслей или детски х садов.

Н овая 'серия типовых проектов двух-ітрехэтаж ных 
жилых домов (252 — 1) разрабатывается на  основе дей
ствую щ их проектов серии 228, однако с изменениями 
и дополнениями, которые подсказаны авторам опытом 
применения типовы х проектов серии 228 в реальном 
строительстве.

Здесь 'следует подчеркнуть, что с момента издания 
массовым тиражом типовых проектов серии 228 по
следние получили весьм а широкое распространение в 
малоэтажном жилищном строительстве, причем в раз
ли чны х районах Советского Союза. И звестно, что 
проекты данной серии были предназначены для строи
тельства в  юж ных районах РС Ф С Р. Но фактически по 
этим проектам (разумеется, с  соответствующ ими по
правками на температурный режим) построено боль
шое количество домов как в центральны х, так и в во
сточны х районах республики (М осковская, Калинин
ская, Т ул ьская , М олотовская, Красноярская, И ркутская 
области и  др.). _

Н ельзя было не учи ты вать этого обстоятельства. Вот 
почему н о вая  серия типовых проектов разработана 
Горстройпроектом с  учетом возможности строительства 
типовых двух-грехэтаж ны х домов в м естностях с рас
четной температурой наружного во здуха от — 205 до 
— 40" (расчет на пять температур).

В  новой серии учтены  и устранены  недостатки пла
нировки квартир, вы явивш иеся в  результате опыта 
применения типовых проектов серии 228 в  строитель
стве.

У чтен ы  таіСже градостроительные требования, опре
деливш иеся в процессе проектирования застройки го

родов и поселков с применением типовых проектов. 
С точки зрения этих градостроительных требований 
наиболее сущ ественны м и недостатками серии 228 были 
следующие; малый набор типов домов; недостаточная 
протяженность домов, исключающ ая возможность их 
блокировки и  создания более уплотненной застройки 
кварталов, характерной для городов; отсутствие типов 
домов с севорной ориентацией гл авн ы х фасадов; на
конец, поселковый характер архитектуры, что, по на
шему мнению, является недостатком весьм а серьез
ным, преодоление которого им еет принципиальное зна
чение.

В  новой серии количество типов домов значительно 
увеличено: в  н ее  войдет около двадцати типов жилых 
домов вм есто восьми типов старой серии. Дома новой 
серии различны по длине, конфигурации и этажности; 
использованные при и х разработке композиционные 
приемы позволят применять типовые дома в различ
н ы х  .градостроительных условиях. Отметим, в  част
ности, что в  серии имеются дома с ориентацией гл ав
н ы х фасадов на  север.

В  серию вхо д ят дома, различающ иеся по компози
ционным приемам: фронтальные дома для рядовой за
стройки (типы 252 — 2, 252 — 4, 252 — 12, 252 — 13), фронталь
ные жилые здания, занимающие ведущ ее положение в 
ансамбле (типы 252 — 1, 252 — 8, 252 — 15, 252 — 16, 252 — 20), 
угловы е жилые дома с асимметричными композициями 
фасадов (типы 252—5, 252 — 7, 252 — 17, 252 — 18, 252 — 19).

Кроме того, в серии имеется ряд домов с торцами, 
допускающими блокировку ж илых зданий в различных 
комбинациях (непосредственное примыкание одного до
ма к  другому, соединение и х  путем вставок — малых 
форм), что позволяет из имеющ ихся типов домов об
разовать новы е композиции домов — фронтальные, 
угловы е, П-образные. Среди пятнадцати типов домов, 
разработанны х для серии в первую очередь, имеется 
ш есть, допускающ их блокировку домоов (типы 252 — 4, 
2 5 2 -5 , 2 5 2 -7 , 2 5 2 -1 2 , 2 5 2 -1 7 , 252 -19 ).

В  малоэтажном строительстве вполне возможен и 
рационален прием вставок, применяемый, как выш е 
уж е указы валось, при четырех-пятиэтаж ной застройке. 
Этот прием, наряду с использованием приемов непо
средственного соединения н ескол ьки х домов или со
единения и х посредством малых архитектурны х форм, 
значительно расш иряет худож ественную  палитру ар
хитектора и  позволяет достигнуть достаточного ком
позиционного разнообразия застройки.

Всю творческую  работу, связанную  с конкретизацией 
примеров застройки кварталов и улиц, предполагается 
закончить в  1954 году. Эти примерные реш ения будут 
вы пущ ены  в виде альбома, в котором найдут отраже
ние приемы композиции, применяемые при блокировке 
домов и являющ иеся нововведением , характерным для 
новы х серий ти п овы х проектов.

В  процессе разработки новой .серии авторский коллек
тив поставил перед собой задачу максимально преодо
леть поселковый характер малоэтажной застройки и 
разработать городской тип дома с вы явленны м  мате
риалом стон (кам ень), с каменными и железобетонными

15.20
2100

План углового жилого дома серии 252
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№ 
пр

ое
кт

а
Состав  серии типовых проектов № 1—401 четырех-пятиэтажных жилых домов

Схема дома Этажность Количество
квартир

Жилая
площадь

Площадь
застройки

ма
Кубатура

мя Ка

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

4 48 1 800 1 030 15 200 8,4

5 80 3000 1 340 25 200 8,4

5 81 2 987 1 696 32 572 10,85

5 80 3 096 1 673 31 792 10,25

5 140 5310 2 463 44 673 8,4

Д л я  з а с т р о й к и  у л и ц  ш и р о т н  о г о  н а  п р а в л с н и я

48 1 770 1 030 15 000 8,4

60 2 226 1 030 18 845 8,46

60 2 200 1 043 18 800 8,5

68 2 500 1 340 26 000 10,4

100 3 696 1 706 31 077 8,4

91 3 360 1 673 30 200 9,0

140 5 200 2 463 44 673 8,55

II р и м е ч а н и е. Ко всем домам, кроме 401—5 и 401 —12, разработаны варианты 
торцов, которые могут быть глухими и допускать блокировку домов; технико
экономические показатели даны для вариантов торцов, предусматривающих возмож
ность блокировки; во всех домах без магазинов предусматривается возможность 
устройства в первом и втором этажах, между двумя лестничными клетками, 
детских яслей на 6(3 детей или детского сада на 100 детей.
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Ф асад дома сер ии  401— 3

Фасад дома серии 401—2
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Состав серии типовых проектов 1 —25 2  двух-трехэтажных жилых шлакобетонных домов

№
проекта Схема дома Количество квартир

Жилая
площадь

ма

Площадь
застройки Кубатура

М'*

265 296 2 038

439,7 453,9 3 206,4

337,4 334,7 2 450

515,37 501,2 3 645,4

693 688,55 5 000

477,34 552,2 3 633,5

— — —8- Л

12

13

15

16

17

1S

19

20

1 N
« J L

іі

—/990-

щ Щ
3430-

и

- - 2830—-

1
S

-0 -

3590-

сз і~‘ т г г п

—  3230 —

і Г П г п г г т Г

 5120---------

І Г Г Т г г Р - п Г

 ----- 5120 -

| [ П І Т Т Т І Г |

Д в у х э т а ж н ы е  д о м а

12

12

16

Общежитие на 101 чел. 
без подвала

Общежитие на 101 чел. 
с подвалом

Т ре  х э т  а ж и ы е д о  м а

JS

24

20 с магазинами

26

27

36

596,9

971

1 044,33

1 039,5

1 374

31 с магазинами 1 278

51 2 140

7,88

7,29

7 ,3

7,07

7 ,3 .

7,61

101,7 4300 7 ,2

647,9 7 503,3 7,73

665 8 064,3 9 ,24

727,18 8 494,6 8 ,09

688,55 8 197,1 7 ,88

908,4 10 900 7 ,9

936,4 11 124,8 8,69

1 490,5 17 265 8,06

1 0



Типовой 31-квартирный дом серии 252—19 (угловой с мэзонином)

Типовой 27-квартирный дом серии 252—17 (угловой, с вариантом блокировки с д в ух  сторон)

Типовой 12-квартирный дом серии 252—2

Типовой 54-квартирный дом серии 252—2
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карнизами и кронштейнами, выполненными в железо
бетонных конструкциях. Создание типов именно город
ских малоэтажных ж илых домов мы считаем задачей 
первостепенной важности; ее правильное решение мо
жет резко повысить архитектурную  кул ьтур у мало
этажной застройки.

Основой композиции каждого дома в новой серии 
служ ат органические элементы жилого здания — ха
рактерный силуэт, эркеры, балконы, витрины магази
нов, различное расположение и формы окон. Для до
мов серии применено ограниченное количество основ
н ы х фрагментов и минимальное число архитектурны х 
деталей. Сделано это, разумеется, с целью максималь
ной индустриализации строительства.

В се  дома, входящ ие в состав серий, проектируются, 
как правило, с подвалами; разработаны такж е вариан
ты домов без подвалов. В  домах 252 —15 и 252 —19 преду
смотрены в первом этаже магазины н а  семь-восемь 
рабочих мест. В строенны е детские сады  и детские 
ясли н е  предусмотрены, так как при двух-трехэтаж - 
ной застройке детские учреж дения целесообразнее, по 
наш ему мнению, проектировать в виде отдельны х 
сооружений.

Принцип планировки квартир и конструктивная схе
ма (балки опираются на  внутренние несущ ие стены) 
аналогичны принятым в серии 228, однако с  незна
чительными изменениями в отношении ширины про
летов (3 и 4 м вместо 2,80 м и  3,90 *м, что улучш ает 
пропорции комнат).

У вели чена площадь кухо н ь — до 7 м2 вместо имев
ш ихся 6 м2 в  старой се£ии.

У вели чена такж е вы сота этажа — до 3,30 м.
Типовые проекты, разрабатываем ые Горстройпроек- 

том, предназначаются, главным образом, для застройки 
городов Р С Ф С Р . В о т ' почему при композиционном ре
шении фасадов были использованы и творчески пере
работаны приемы и мотивы, характерны е для архитек
туры русского классицизма.

В  примерных реш ениях застройки кварталов д в у х 
трехэтаж ными домами, которые разрабатывались одно
временно с  новой серией типовых проектов, последо
вательно проводился принцип организации ж илых ком
плексов по периметру кварталов, с общ еквартальным 
садом и спортивным ядром в центре квартала. При 
этом вход в  общ еквартальный сад организован из каж
дого жилого комплекса, а вход с улицы является цен
тром композиции всего  квартала.

При таком композиционном решении двух^тр,ехэтаж- 
ной застройки все главны е фасады домов ориентиро
ваны  либо на улицу, либо они организуют простран
ство общ еквартального (центрального) сада. Другими 
словами, все фасады двух-трехэтаж ны х домов, по 
наш ему мнению, должны быть достаточно парад
ными, при этом условии отпадает необходимость в

разработке вариантов фасадов для внутр и квартальны х 
домов.

Рациональность этого предложения многими оспари
вается, однако мы убеж дены в его принципиальной 
правильности.

В о все х  сериях конструкции домов разработаны с 
применением сборных униф ицированных деталей за
водского .изготовления — по альбому «Типовые инду
стриальные изделия для строительства двух-пятиэтаж - 
н ы х ж илых кам енны х домов в РС Ф С Р», утверж денно
му Государственны м  комитетом Совета Министров 
СССР по делам строительства.

Конструкции перекрытий, перегородок и других ча
стей зданий запроектированы в различных, взаимоза
меняем ых вариантах. Сборные железобетонные элемен
ты представлены в д в у х  вариантах в  расчете на  приме
нение монтаж ных механизмов грузоподъемностью от 
0,5 до 1,5 т.

Таким .образом, новы е серии типовых ж илых домов 
обладают несомненно большой маневренностью  как по 
градостроительным возможностям, так и в  отношении 
конструктивны х решений.

Следует отметить, что Горстройпроект в своих кон
кретны х работах по застройке городов уже применяет 
вы пускаем ы е им новы е типовые проекты.

Практика применения типовых проектов в застрой
ке улиц и  кварталов показывает, что для успеш ного 
реш ения возникаю щ их в процессе типовой застройки 
градостроительных и архитектурно-худож ественны х 
проблем требуется участи е архитекторов высокой ква
лификации. М еханическое, нетворческое применение 
типовых проектов приводит к  унылой, однообразной и 
безликой застройке городов и может только дискреди
тировать іидею типизации массового жилищного строи
тельства.

Вм есте с тем стало общепризнанным, что ар хи текту
ра улиц или кварталов, застроенны х по типовым про
ектам, только тогда обладает яркими худож ественными 
чертами, достаточно разнообразна и вы разительна, ког
да архитекторы умело используют различные типы до
мов, когда, наряду с типовыми проектами, применяют
ся отдельные соединительные вставки , позволяющие 
блокировать и удлинять жилые дома, когда жилые до
ма размещаются в  сочетании с общ ественными зда
ниями, когда, наконец, в наиболее о тветствен ны х ме
стах застройки, в соответствии с конкретными градо
строительными условиями, строятся (индивидуально 
запроектированные здания.

Поэтому применение типовых проектов должно рас
см атриваться архитекторами как почетная и ответ-, 
ственная творческая работа, в процессе которой должны 
быть решены, с большим тактом и мастерством, во 
взаимосвязи, все  архитектурно-худож ественны е про
блемы полноценной городской застройки.

Застройка квартала двух-трехэтажными домами 
серии 252. Генплан



Застройка жилого квартала в Чоколовском районе Киева. Развертка

Проекты типовых пятиэтажных жилых домов 
для строительства в Киеве

Архитекторы Р. КНИЖНИК, А. МАЛИНОВСКИЙ, А. МИЛЕЦКИЙ

Государственны й комитет Совета Министров СССР 
по делам строительства утвердил (в стадии 'Проектного 
•задания) серию типовых проектоз пятиэтажных жилых 
домов для строительства в Киеве.

В  основу п лановы х решений домов принята разрабо
тан ная институтом Киевпроект серия типовых жилых 
секций.

Созданию проектов предш ествовала работа по изуче
нию и анализу сущ ествую щ ей и проектируемой за
стройки города, а также опыта проектирования подоб
н ы х серий московскими проектными организациями.

Значительное внимание было уделено авторами опре
делению характеристики входящ их в серию домов по 
и х конфигурации, количеству секций и назначению 
первых этажей.

В  состав серии вошли дома разной протяженности — 
от 3 до 7 секций. По конфигурации приняты: фронталь
ные дома — 3-секционные, 4-оекционные и 5-секцион
ные; угл овы е дома — 5-секционные и 7-секционные 
и П-образный дом — 7-секционный.

Различны е по объему и композиции дома объеди- 
ге н ы  едиными секциями, конструктивными элементами, 
материалами облицовки фасадов и набором архитектур
н ы х  деталей заводского изготовления.

В  худож ественной характеристике элементов архитек
туры  использованы образцы классического и народного 
украинского зодчества.

В ся  серия разработана на основе ограниченного коли
чества фрагментов (до восьми), различны х по величине 
и композиционной значимости, органически слиты х с 
планами и структурой зданий.

О сновная система архитектурны х элементов домов 
построена н а  мотиве выступаю щ их пилонов, образую
щ их лоджии. Различная компоновка пилонов в разны х 
домах (в 4-секционном доме пилоны спаренные, в 
5-секционных — тройные и т. д.) создает в каждом 
случае новое архитектурное качество.

У гловы е дома наделены  наибольшей силой худож е
ственной выразительности; вы делены  в  этом отношении 
такж е дома для фронтальной застройки улиц.

Дома, предназначенны е для внутриквартальной за
стройки (1 и  9), реш ены значительно проще и более 
плоскостно. П оскольку внутриквартальны е дома сво
бодно располагаются н а  участке, для встр оен ны х дет
ски х садов запроектированы пристроенные к домам 
пер,голы. Этот простой прием придает домам своеобра
зие и архитектурную  вы разительность.

Предусмотрена возможность блокировки домов в 
пространственные массивы как путем и х непосредствен
ного .соединения (для чего ряд домов запроектирован с 
глухим и торцовыми секциями), так и объединения их 
посредством индивидуально разработанных домов- 
вставок. Д ома-вставки в каждом конкретном случае 
проектируются индивидуально, однако, как это пред
ставлено в примерах решения, они должны компоно
ваться  на  основе принятых типовых секций.

В ставки  дают возможность повыш ения или пониже
ния этажности, устройства необходимых отступов, про
ездов и архитектурно акцентированны х углов.

Возможно включение в композицию кварталов, за
страиваем ых типовыми домами, индивидуального 
7-8-этажного жилого или общ ественного здания, что 
значительно усилит силуэтность застройки. Этот при
ем может быть такж е применен, когда необходимы 
значительны е акценты архи тектурны х узлов застройки.

Применение ордерной системы большого масш таба в 
сочетании с крупномасш табными индивидуальными 
вставкам и придает серии представительный характер 
городской застройки.

Серия утверж дена в составе 14 пятиэтаж ных домов. 
Состав .серии по количеству домов и их набору должен 
быть скорректирован и дополнен на  основе практики 
строительства.

У чи ты вая наличие значительного количества кварта
лов северной ориентации, авторы включили в состав 
серии два дома с фасадами, ориентированными на се
вер (дома 7 и  13), а такж е предусмотрели разработку 
варианта дворового фасада дома (3) для постановки его 
на улице при северной ориентации.

В  доме 7 — для застройки северны х сторон улиц — 
применен мотив эркеров.

Среднее соотношение квартир в серии .складывается 
таким образом: однокомнатные квартиры — 6%; д в у х 
комнатные — 65%; трехкомнатные — 25% и четырехком
натны© — 4%.

В  первы х этаж ах угл о вы х домов и в части фрон
тал ьн ы х (в восьми домах) запроектировано устройство 
магазинов. М агазины запроектированы по единой пла
нировочной схеме с типовыми узлами блоков подсобных 
помещений.

Значительное затруднение в  устройстве магазинов 
вы звал  малый пролет в примененных секциях (5,6 м 
в свету). М агазины реш ены системой залов (на 3-4 ра
бочих места), разделенны х вестибюлями-входами. 
Т ак ая  композиция дала возмож ность вы держ ать необ-
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С остав серии типовых пятиэтаж ны х жилы х домов 
для Киева
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Пр име ч а н ие .  Для блокировки предназначены типы 2; 6 и II, 
д ля улиц северной ориентации — типы 7 и 13.

ходимые нормативы и в то жо время удовлетворительно 
скомпоновать интерьеры.

В  первы х этаж ах трех домов серии запроектированы 
детские учреж дения; три дома не имеют встроенны х 
помещений.

Размещ ение в домах встр оен ны х магазинов и  детски х 
учреждений проведено на основе .анализа осущ ествлен
ной и проектируемой новой застройки К иева с уче
том наиболее рационального и х распределения при 
строительство кварталов.

Так, например, магазины , как уж е указы валось, раз
мещ ены в угл о вы х домах и  в части ф ронтальных; 
детские учреж дения — в домах, предназначенны х для 
внутриквартальной застройки, и в центральной, запа
дающей, части П-образ наго дома.

П ринятые в  серии домов конструктивны е решения 
предусматривают применение сборных деталей завод
ского изготовления, разработанных на основе каталога 
индустриальны х строительны х изделий, утверж денного 
для РС Ф С Р, и каталога таки х же изделий, .разрабаты
ваем ы х в настоящ ее время ,для УССР.

Производство строительны х работ по типовым проек
там будет 'сводиться, главны м  образом, к монтажным 
операциям.

Облицовка фасадов зданий (в основном варианте) 
предполагается лицевым или .силикатным кирпичом с 
тонированными бетонными деталями; предусматривает
ся вариант облицовки керамическими плитами типа 
МК с керамическими архитектурными деталями. При
менение деталей худож ественной керамики возможно 
также при облицовке фасадов лицевым кирпичом.

Кровли запроектированы черепичные.
Проекты домов этой серии м огут быть использованы 

для застройки центральны х районов городов, схо дн ы х 
с Киевом по климату и условиям грун та, например, в 
Одессе, Херсоне, Николаеве и др. В  отих сл уч аях боль
шое значение имеет ум елая увязка данной -серии ти
повых домов с проектируемой Гипраградом (совместно 
с Академией архитектуры  УССР) серией типовых че
тырех-пятиэтаж ных ж илых домов для Украины. Уме
лое сочетание этих серий расш ирит возможности архи
текторов при разработке проектов застройки кварталов 
и улиц городов.

Умелое сочетание различны х домов, разрывов между 
ними, правильное применение инди ви дуальны х вставок 
и малых форм, введени е в  композицию зелены х наса
ждений и других архитектурно-худож ественны х средств 
позволят добиться интересной и выразительной за
стройки.

П ервостепенное внимание должно быть уделено при 
использовании серий четырех-пятиэтаж ных домов во
просам застройки квар тал ьны х м ассивов и крупны х 
ж илых ансамблей. Именно укруп ненная комплексная 
застройка позволяет полноценно реш ать не только со
циально-бытовые, экономические и другие вопросы мас
сового жилищного строительства, но и архитектурно- 
худож ественны е задачи.

Примерами конкретной застройки м огут служ ить в 
К иеве районы Даірницы, Чоколовки и др., реальные 
условия которых были учтены  при проектировании се
рии типовы х ж илых домов.

Авторский коллектив Киевпроѳкта, разрабатывав
ший серию типовых домов под руководством архитек
тора А. Добровольского, стремился в  своей работе из
бежать, при минимальном количестве деталей^ и фраг
ментов, однообразия и  монотонности застройки. Для 
этого нуж но 'было найти ясный и четкий ритм повто
ряемых элементов, правильный и х масштаб и вырази
тельность. К оллективу еще предстоит больш ая работа в 
дальнейш ем проектировании серии.

Значительное внимание необходимо уделить упро
щению фрагментов, максимальной типизации деталей, 
добиваясь при такам упрощении улучш ения и х архи- 
тектурно-худож  еств енного кач е ств а.

П редусм атривается значительная дальнейш ая работа 
над интерьером ж илых домов серии. Предполагается 
разработать своеобразные эталоны реш ения квартир, 
размещ ения и устройства встроенного оборудования и 
мебели, размещ ения приборов, унификации деталей, от
делки интерьеров и т. п.

Н ам ечается такж е разработка примеров реш ения за
стройки кварталов, улиц, примеров композиции домов- 
вставок, оград, калиток, фонтанов, киосков, павильонов 
и других малых архитектурны х форм, необходимых для 
правильного и интересного построения ансамбля жи
лой застройки.
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Фасады типовых домов серии 406

Пример застройки жилого квартала в Дарницком районе 
Киева типовыми домами серии 406

Пример застройки жилого квартала в Чоколовском районе 
Киева типовыми домами серии 406



Типовые секции для Киева и сходных с ним 
по климату городов

Архитектор Л. КУЛИКОВ, инженер М. МЕДВЕДЕВ

Киев, как и все крупны е города Советского Союза, 
имеет план социалистической реконструкции, в  кото
ром жилищное строительство заним ает первостепенное 
мѳсіто.

План нового строительства охваты вает в  одинаковой 
море как главнейш ие магистрали города, так и второ
стопенные улицы и вн овь осзаиваем ы е городские тер
ритории. В  большом масштабе массовое жилищное 
строительство проводится, например, в промышленном 
районе Дарницы, где в самое ближайшее время плот
ность застройки увели чи тся в несколько раз.

В  жилищном строительстве, проводимом в К иеве в 
послевоенные годы, уж е сложилась определенная этаж
ность ж илых домов, которая характеризуется следую
щим удельным соотношением: малоэтажные дома зани
мают ів общем объеме новой жилой застройки до 3%, 
четы рех- и пятиэтажные дома — до 54%, а ш ести- и се
миэтажные. — примерно 43%.

В  услови ях живописного рельефа К и ева застройка 
пяти- и семиэтажными жилыми домами (вместе с мону
ментальными зданиями общ ественного и  администра
тивного назначени я в 8 — 12 этажей) создает благо
приятные архитектурны е и санитарно-гигиенические 
предпосылки композиции магистралей и ж илых кварта
лов. При такой застройке появляются разнообразные 
возможности построения объемной композиции, курдоне- 
ров, открыто проветриваем ых золены х дворов, парад
н ы х  проходов вн утр ь кварталов, удачной компоновки 
малоэтажных детских учреждений на территории квар
талов; создаются, наконец, лучш ие условия аэрации 
территории застройки и плотности расселения.

Почти свободное расположение ж илых домов, в  боль
ш инстве случаев просматриваемых со в с е х  сторон, со
ставляет характерную  особенность в  трактовке архи
тектурны х объемов жилой застройки. Пяти- и  семи
этажный жилой дом явл яется в  природных услови ях 
территории К иева наиболее ж елательным и может 
служ ить своеобразным эталоном при общей архитек
турно-планировочной организации жилого квартала.

Если уч есть , что основой объемно-планировочной 
композиции жилого дома служ ит ж илая секция, го 
легко понять, какое важ ное значение имеет секция в 
архитектурной организации не только самого дома, но 
и всей композиции ансамбля. В от почему создание 
типовой секции жилого дома является сложной и мно
госторонней задачей, при реш ении которой должны 
бьгть учтены  как требования наилучш ей организации 
быта, так и  требования градостроительные.

И зучение новой жилой застройки К иева, опросы ор
ганизаций, осущ ествляю щ их массовое жилищное 
строительство, позволили установи ть необходимое соот
нош ение различны х типов квартир в  массовом жилищ
ном строительстве, характеризуем ое такими данными: 
однокомнатные квартиры — 5%, двухком натны е — 60%, 
трехком натны е — 25% и четы рехком натны е — 10%.

Анализ показывает, что для ж илых секций с указан
ным вы ш е составом типов квартир характерна мало- 
метражность самих квартир.

О рганизация секции с малометражными квартирами 
для посемейного заселения требует особого внимания к 
планировочному решению квартир, в  которых были бы 
сокращены до необходим ых пределов вспомогательные 
площади и получена максим альная жилая площадь, а 
также обеспечены бытовые удобства.

В се  эти соображения были положены авторским кол
лективом Киевпроекта в основу проектирования типо
вы х  ж илы х секций для К и ева и сходн ы х с ним райо
нов. У читы вались такж е и комплексные задачи совре
менного строительства — его индустриальность, сбор- 
ность, поточность и массовость, обеспечиваемые до
стигнутой и  перспективной мощностью производствен
ной базы.

В  послевоенный период в К и еве был построен ряд 
заводов по изготовлению пустотелы х керамических 
камней для стен  и перекрытий, а также армокѳрами- 
чсски х панелей перекрытий; завод гипсовы х перегоро
дочны х плит и сухой ш тукатурки с большой произ
водительностью; завод пустотелы х ш лакобетонных бло
ков и ряд других. Н аряду с этим часть кирпичных 
заводов была приспособлена к вы п уску, с возрастаю

щей мощностью, стеновой пустотелой керамики. В  на
стоящ ее время кирпичные заводы в районе К иева спо
собны вы п устить в  год, помимо сплошного кирпича, 
керамических пустотелы х камней 57 миллионов ш тук, 
пустотелого кирпича, объемным весом 1300 кг/м-!,
30 миллионов, пустотелого кирпича, объемным весом 
1450 кг/м 3, 63 миллиона, эффективного облегченного 
кирпича 20 .миллионов и облицовочного кирпича 
25 миллионов ш тук.

Если раньш е вы пуском  сборных железобетонных 
конструкций для жилищного строительства было заня
то несколько небольш их заводов мощностью от 3 до 
5 ты сяч м3 в  год, то сейчас осущ ествляется строитель
ство заводов железобетонных сборны х конструкций 
мощностью в  50 и 120 ты сяч м3 в год.

Расш иряем ая и создаваемая вн овь строительная ин
дустрия уж е в ближайшее время обеспечит переход 
к наиболее прогрессивному методу строительных ра
бот — сборному строительству со сборкой в с е х  элемен
тов дома, которое может бы ть осущ ествлено при круп
ноблочных и п анельны х конструкциях ж илых зданий. 
Однако производственные возможности К иева ещ е не 
позволяют сегодня обеспечить максимальный переход 
на крупноблочное и панельное строительство ж илых 
домов, и  основным типом еще остается кирпичный дом.

В  свете ближайших перспектив развития массового 
жилищного строительства становится очевидным, что на 
какой-то период будут возводиться три различных 
типа домов — кирпичных, крупноблочных и панель
ны х. Поэтому необходимо и методику проектирования 
типовых ж илых секций направить н а  разработку уни 
ф ицированных в конструктивном  отнош ении типов жи
л ы х секций, способных в равной мере обеспечить нуж 
ды кирпичного, крупноблочного и панельного массово
го домостроения. Т ак ая  унификация выполнима, если 
конструктивно-планировочная схем а все х  типов секций 
будет единой.

Т ак  возник новы й для теории и практики проекти
рования вопрос об унификации конструктивно-плани
ровочного реш ения различны х по строительным мате
риалам типов ж илых секций. При проектировании эту 
проблему удалось практически реш ить путем создания 
такой серии типовых ж илых секций, в  которой унифи
цированные секции с кирпичными стенами взаимно 
заменяю тся крупноблочными и панельными секциями 
(при одних и тех  же н естено вы х конструкциях).

Работу по созданию комплексной серии унифициро
ван н ы х типов ж илых секций совместно проводят А ка
демия архитектуры  УССР, Киевпроект и Гипрограж- 
данпромстрой.

В  данной статье характеризую тся типовые жилые 
секции для кирпичных пяти-семиэтаж ных ж илых до
мов, утверж денны е в  стадии проектного задания Госу
дарственным комитетом Совета Министров СССР по де
лам строительства для города К и ева и схо д н ы х с ним 
по климату городов.

Наибольший эффект в строительной и  проектной 
практике даст применение в том или ином городе од
ной какой-либо однотипной серии секций, а н е  мно
ги х  разнотипных. В  этом случае проектирование и 
строительство будут вести сь по одной конструктивно
планировочной схеме; количество строительных эле
ментов, используем ых н а  стройплощадках, ум еньш ит
ся. Н ельзя считать нормальным, когда один и тот 
же строительный трест возводит д ва  рядом стоящ их 
дома с различными планировочно-конструктивными 
схемами и с противоположными строительными кон
струкциями и деталями.

Ж илищ ное строительство в К иеве, вви д у  специфич
ности м естны х условий, должно проводиться по типо
вой секции, которая удовлетворяла бы конкретные ар
хитектурно-планировочные, конструктивны е и гигиени
чески е требования, диктуемые местными условиями, и 
в частности, предусматривала бы сквозное проветрива
ние и учиты вала геологические особенности террито
рии города.

В  состав утверж денной серии входит 15 типов сек
ций, из которых 5 типов предназначено для семи
этаж ных и 10 типов для пятиэтаж ных ж илых домов 
(авторы — архитекторы Л. К уликов и А. Осмер, икж е-
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ТИ П О ВЫ Е СЕКЦИИ Ж И Л Ы Х  ДО М О В Д Л Я  КИЕВА

С екция 1 Р-2-2-2 
Ж и л эя  площ адь —  97,04 м2 
К уб а тур а  —  698,54 м3 
К , =  7,20

Секция 2 Р-1-2-3 
Ж и л ая  плош ал г. —  96',92 м2 
К уб а тур а  —  698,54 м3 
К2 =  6,99

С екция 3 Р-3-3 
Ж илая площ адь —  97,44 м2 
Чѵбатѵпч —  615,38 м3 
К2 = 6 ,3 0

С екция 4 F-3 4 
Ж и л а я  п л о щ а д ь —  117,28 м2 
К уба тура— 698,54 м3 
К2 =  5,94

С екция 5 Т-3-4 
Ж и л ая  площ адь— 105,88 м2 
К уба тура  —  677,75 м3
К, : 6,40

С екция 6 Т-2-3-3 
Ж и л ая  площ адь —  126,24 м3 
К уба тупа— 852,39 м3 
К 2= 6 ,7 5 .

Ш

С екция 7 Т-2-2-3 
Ж и л а я  пл ощ адь— 106,46 м2 
К уб а тур а  —  787,70 м3 
К2 - 7,28

С екц ия 8 Т-2-2-3 
Ж и л а я  плош м лі— 114,09 м 2 
К уб а тур ч — 829,29 MJ 
I t ,  =  7,27

С екция 9 У-2-2-2-2 
Ж и л а я  пл ощ адь —  138 м2 
К уоатура  —  1и39,5 мз 
K j =  7,53

С екция 10 У-2 2-3 
Ж и л а я  площ адь —  121,28 м2 
К уб а тур а  —  889,81 м3 
К2 == 7,33

— /яда---------------[

С екция 12 Т-2-2-2-4 
Ж и л а я  площ адь— 157,28 м2 
К уба тура— 1151,76 м3 
К2 =  7,32



С екция 14 У-2-2-3-3 
Ж илая пл ощ адь - 162,08 м 2 
К у б а т у р а — 1149.68 м.ч 
К2 =  7,09

неры М. М едведев и В . Галимский, соавтор — архитек
тор П. Кравченко).

Планировка и состав секций позволяют проектиро
вать  дома с различным удельным весом квартир раз
мером от одной до четы рех комнат.

Ш ирина пролета в чистоте 5,60 м дала возможность 
добиться хорош их пропорций комнат и сохранить в 
основном сущ ествую щ ие нормативы жилых площадей 
квартир. Принятая ширина пролета благоприятно ска
залась и на экономичности самих секций.

Во все х  квартирах предусмотрены встроенные ш ка
фы и антресоли, а такж е устройство раздельны х сан
узлов.

Для всей серии установлен единый ш аг окон, рав
ный 3,36 м. В  других, ранее утверж денны х, секциях по- 
чему-то этот вопрос не наш ел своей разработки: проемы 
м еханически поставлены по осям комнат и имеют раз
личный ш аг. Это приводит к  тому, что архитектор, 
компонуя фасады, вы нуж ден расставлять окна в ка
ком-то одинаковом ритме, что, в  свою очередь, влечет 
за собой перестановку окон на планах. В  результате 
ухудш ается  интерьер комнаты.

В  разработанной серии учтено ещ е одно важ ное об
стоятельство, не наш едш ее отражения в други х утверж 
денн ы х сериях: речь идет о блокировке рядовы х сек
ций с угловыми.

При ориентации улицы, когда одна из сторон обра
щ ена на юг, больш ая часть подсобных помещений вы 
ходит на север; в этом случае блокировка к ухо н ь рядо
вой и угловой секций совпадает. При застройке проти
воположной стороны улицы строители также должны 
применить рядовую секцию (т. е. ориентировать боль
шое количество подсобных помещений на север); но в 
этом случае угловую  секцию необходимо применять в 
зеркальном изображении, чтобы получить нормальный 
угол улицы. Тогда-то и наруш ается блокировка кухо н ь 
рядовой и угловой секции, что вы зы вает ряд ослож
нений: каждый проектант ищ ет тот или иной вы ход 
из положения, теряется смысл типовой раскладки эле
ментов перекрытий, в секциях для домов в семь этажей 
мусоросборники появляются рядом с жилыми комната
ми и т. п.

Чтобы избеж ать таки х осложнений, мы предусматри
ваем варианты угл о вы х и торцовых секций. Таким об
разом, при разработке рабочих чертежей данной се
рии учтено то обстоятельство, что архитектор, проек
тирующий дом, не должен разрабаты вать тот или иной 
узел и наруш ать четкую  схем у планировочно-кон
стр укти вны х элементов. Он даже не должен вычерчи
вать  планов. Достаточно ему заказать светокопии 
(синьки) чертежей отдельны х секций и из н и х смон
тировать необходимые рабочие чертежи планов все х  
этажей здания. Т ехн и ка  проектирования типовых эта
жей в архитектурной и конструктивной и х части бу
дет сводиться к монтажу заранее разработанных типо
в ы х  этажей, что намного облегчит труд архитектора и 
сократит сроки проектирования.

В  качестве сборных конструкций и элементов жило
го дома в  типовых секциях предусмотрены блоки 
сборных ж елезобетонных ф ундаментов, панели пере
крытий, марши и площадки лестниц, блоки сборных 
перегородок балконов, оснований эркеров и лоджий, 
мусоропроводов, ды м овы х и вентиляционны х каналов, 
блоки и стропила венчаю щ их карнизов, а такж е сбор
ны е архитектурны е детали и изделия для внеш ней и 
знутренней отделки зданий.

С екция 11 Р-2-2-3-3 
Ж илая п л о щ а д ь — 164,00 м2 
К уба тура —  1118,50 м3 
К2 =  6,82

В  К и еве и на  большей части территории Украины 
распространены лёссы и лёссовы е суглинки. Наиболее 
характерным свойством лёссовы х грунтов, имеющим 
важ ное практическое значение в строительстве и экс
плуатации зданий, является внезапное реагирование 
лёссового грунта на замачивание. Зам ачивание лёссо
вы х  грунтов, нагр уж енны х фундаментами, приводит к 
той или иной степени просадочности толщи этих по
род. При этом происходит значительная по величине 
и чащ е всего  неравномерная осадка здания.

У чи ты вая геологическое строение л ёссовы х пород, мы 
в конструктивной схем е секций предусматриваем про
дольное направление наруж ны х и внутренней несущ их 
сплош ных стен, при симметричном и х расположении в 
поперечном направлении, где секции имеют двухпро
летную  схем у с пролетами в  свету , равными 5,60 м.

Т ак ая  конструктивная схем а секций, образующая в 
конечном результате жесткое сооружение, лучш е удов
летворяет не только деформационным и противоосадоч- 
ным мероприятиям на сжимаемых основаниях, но и 
дает архитектору достаточную свободу в планировке 
ж илых комнат.

О собенность конструктивной схем ы  секций состоит 
в  том, что типы и размеры горизонтальны х конструкций 
и элементов секций (элементы -сборных перекрытий, 
лестниц, перегородок и стропил) являю тся едиными, 
унифицированными для других типов крупноблочных 
и п анельны х бескаркасны х секций.

Н азначая внутренний пролет в 5,60 м, который не 
допускает планировку лестницы с нормальным подъ
емом маршей 1 : 2, нам пришлось иаруж ную стену л ест
ни чн ы х клеток делать постоянной толщины — в 38 см; 
благодаря этому соотношение подъема лестницы 1 :2  
было сохранено. Следует вообще отметить, что пролет 
5,60 м привел к наилучш им технико-экономическим по
казателям малометражных квартир.

П оскольку просадочныс грунты  преобладают, то нами 
принят тип фундамента, наиболее соответствующ ий 
просадочным состояниям грунтов, — ленточны й жест
кий. Ф ундам енты  рекомендованы и з бутобетона, мо
нолитного и сборного желэзобетона (в зависимости от 
геологического строения и рельефа местности).

И ндустриальны е методы строительства практически 
получили наименьш ее применение при возведении 
фундаментов. Наиболее широко опыт индустриального 
сборного строительства фундаментов поставлен на 
стройках Л енинграда; этот опыт был учтен  при проек
тировании сборных ф ундаментов для ж илых домов 
К иева.

Применявш иеся до сих пор ленточны е бутовые 
фундаменты нами исключены, так как -они, обладая 
значительным  весом, трудоемки в выполнении, требу
ют кирпичной облицовки стен подвала, а кладка и х не 
может быть достаточно механизирована.

Нами предполагается, что бутобетонные фундаменты 
в практике строительства будут преобладать, поскольку 
при повыш енной и х прочности ум еньш ается объем 
кладки п одвальны х стен , а степень механизации работ 
увеличивается.

Кроме того, монолитная конструкция ф ундаментов и 
стен подвала лучш е отвечает основному условию — 
ж есткости сооружения.

М онолитные ф ундаменты из железобетона будут 
встр ечаться  в  практике реже, только в сл уч аях разно
родного геологического строения территории застрой
ки. Этот тип фундамента, если не считать требуемого
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им повыш енного расхода цемента и стали, наиболее 
экономичен.

Сборные железобетонные фундаменты при условии 
и х массового заводского изготовления будут широко 
применяться в практике строительства. Этот тип ф ун
даментов полностью отвечает индустриальном у методу 
строительства; ф ундам енту может быть придана необхо
димая степень ж есткости путем устройства монолитных 
поясов.

В  кирпичном здании, как известно, наибольший 
удельны й вес занимают стены . Поэтому важной зада
чей является соверш енствование конструкции стены, ее 
облегчение и  удеш евление.

До си х пор еще наруж ные стены в ж илых и  граждан
ски х здани ях возводятся толщиной в 51 см из полно
телого кирпича. Это происходит как при строительстве 
малоэтажных зданий, так и при возведении верхни х 
этажей многоэтаж ных домов. Т акая  толщина огражде
ний ж илых помещений является излишней.

В  усл ови ях Украины пути облегчения кирпичных 
стон и соверш енствования и х конструкции должны 
итти, главным образом, за счет применения стеновой 
пустотелой керамики, которая получает в республике 
все  более широкое и повсеместное распространение.

Климатические условия Украины  позволяют приме
нять в  ж илых зданиях наруж ные стены  из пустоте
лой керамики в 38 см толщиной без наружной ш тука
турки. При этом термическое сопротивление стены не 
ухудш ается, в  сопоставлении со сплошной стеной в 
2 кирпича, а улучш ается.

В  проектах типовых секций предусматривается кон
струкция д в у х  о сновны х типов стен  из пустотелой кера
мики: толщиной в 51 см — при наружной облицовке 
облицовочным полнотелым кирпичом и толщиной в 
38 ом — при применении облицовочного пустотелого 
кирпича. Промежуточным будет тип стены  с конструк
тивной толщиной в 38 см и облицовкой в виде керами
чески х плит.

Проектом для большей экономичности рекомендуются 
в  вер хн и х этаж ах семиэтаж ных домов применять на
руж ные стены  толщиной в 38 см из пустотелы х стено
вы х  изделий, а в нижеоаоположенных, более напря
ж енны х, — толщиной в 51 см из полнотелого кирпича. 
Стены пятиэтаж ных зданий (по всей их высоте) реко
мендуются конструктивно толщиной в 38 см из пусто
телой керамики.

В  усл ови ях У краины  м огут применяться в  капиталь
ном жилищном строительстве также пустотелые шлако
бетонные камни.

УкрНИИС разработал новы й тип четы рех- и ш ести
п устотны х ш лакобетонных каімнсй, которые не требуют 
засыпки пустот в наруж ны х стенах и обеспечивают 
возможность возведения зданий высотой до пяти эта
жей. Прочность стен, вы лож енны х из таки х камней, 
соглаоно проведенным УкрНИИС исследованиям, значи
тельно выш е прочности стен из трехпустотны х камней 
одноименных марок и на 15% превыш ает пределы проч
ности, установленны е нормами для кладки из пусто
тел ы х бетонны х камней.

Предлагаемые типовые секции рассчитаны  на приме
нение ш лакобетонных пустотелы х камней наравне с 
керамическими стеновыми изделиями. По рекомендации 
УкрНИИС м огут быть использованы типы стен из 
н о вы х ш лакобетонных блоков в строительстве пяти
этаж ных ж илых домов с облицовкой из кирпича.

Типовые секции допускают применение и ны не дей
ствую щ их типов ш лакобетонных камней (трехпустот
ны х), однако область и х  применения ограничивается 
домами меньш ей этажности.

В  типовых секциях отдается предпочтение типам 
сборных каналов из керамических камней, являю ш ихся 
в  усл ови ях У краины  местным материалом. Керамика по 
природе своей ж ароустойчива и более подходит для 
дымоходов, чем бетон. При изготовлении керам ических 
каналов легко глазировать внутренние поверхности и х 
стенок, чем достигается улучш енная и х работа.

В  здани ях вы ш е пяти этажей мусоропровод являет
ся обязательным элементом стены . В  предлагаем ых ти
повы х секц и ях ж илых домов реком ендуется современ
ный тип мусоропровода — сборный железобетонный 
блок.

Важ ным элементом наруж ны х стен является обли
цовка, при проектировании которой должны учи ты 

ваться  современные требования к ней. В се  более 
серьезную  роль в архитектурной отделке зданий при
обретают типы керамической облицовки фасадов.

В  проекте серии секций, на  основе изучения опыта 
строительства и эксплуатации ж илых домов, в  каче
стве облицовки фасадов рекомендуются: облицовочный 
кирпич — керамический и силикатный, и керамические 
крупноразмерные плиты уголкового профиля типа 
МК. В  целях удеш евления стоимости плит ЦНИИМС 
М инистерства промышленности строительных материа
лов УССР разработал и внедряет в массовое производ
ство керамическую  плиту уголкового профиля, с уто
ненной стенкой. Предполагается, что эта плита найдет 
массовое применение.

Необходимо также отметить, что для отделки ж илы:: 
домов массового строительства целесообразнее всего  
применить облицовочный кирпич, как наиболее деше
вый, имеющий равную прочность со строительным 
кирпичом и, следовательно, являющ ийся такж е кон
структивны м  элементом стены .

И спользование облицовки фасада как конструктивно 
работающего элемента стены  представляется прогрес
сивным направлением в поисках путей рационализации 
типов облицовочных материалов и устранения изли
ш еств в конструкциях стоны.

Типовые секции предусматривают варианты типов 
перекрытий (по и х материалам и грузоподъемности).

Основными материалами перекрытий являются желе
зобетон и пустотелая керамика. В  безлесны х районах 
строители естественно стремятся делать полы по без
лесному основанию, т. е. без обычного распространен
ного типа оснойания из лаг и черного пола под паркет. 
Предлагаемые в типовых секц иях сборные железобе
тонны е конструкции перекрытий позволяют применять 
полы как по лагам, так и в виде паркета по асфальту.

Опыт применения керамических панелей перекрытий 
показал и х значительное преимущ ество (простота из
готовления, возможность использования местного мате
риала — керамики). Поэтому в секциях также разрабо
тан тип панельного керамического перекрытия.

При разработке такого типа перекрытия были учте
ны  недостатки ранее изготовлявш ихся панелей, которые 
из-за низкого по вы соте керамического кам ня (18 см) 
оказались недопустимой нормативной вы соты  при 
5,6 — 6,0-метровых пролетах. Это приводило к перерас
ходу металла, осложняло работу панели на  скалы вани е. 
Сейчас тип керамического камня изменен по конструк
ции и высоте. Благодаря этому удалось значительно 
ум еньш ить расход стали и цемента.

В се  типы панелей рассчитаны на грузоподъемность 
крана в 1,5 т. Кроме того, предусмотрен обычный тип 
сборного железобетонного балочного перекрытия со 
ш лакобетонными вкладыш ами (в расчете на краны  
грузоподъемностью до 500 кг).

В  секциях предусмотрены сборные элементы лестниц 
в виде ц елы х маршей и площадок. К ак типы конструк
ций лестниц, так и и х элементы для секций пяти- и 
семиэтаж ных домов унифицированы.

Ниже приводятся технико-экономические показатели 
по расходу дефицитных материалов.

Р асхо д металла на 1 м3 пяти-еѳмиѳтажного жилого 
дома, состоящ его из типовых секций, колеблется в 
пределах 3 25 — 3,4 кг/мз, при расчете на использование 
в  конструкциях обычной гладкой стали с пределом те
кучести, равным 2500 кг/см 2. При применении эффек
тивной стали расход соответственно ум еньш ается.

Расход бетона составляет 0,026 — 0,028 м3 на 1 м3 
здания.

Разработка для секций сборных элементов не ограни
чена только перекрытиями и лестницами, являющ имися 
непосредственной частью конструктивного организма 
секции. Разрабаты ваю тся такж е сборные унифицирован
ные элементы архитектурной отделки фасадов ж илых 
домов. Такими элементами являю тся венчающ ие и 
промежуточные карнизы, пояски, балконы, эркеры, пи
лястры, капигели, обрамления проемов и др.

Разработка таки х униф ицированных элементов решит 
задачу ограничения типоразмеров архитектурны х дета
лей в массовом строительстве, позволит удеш евить их 
на основе массового заводского изготовления. Комплекс 
сборных деталей и конструкций обеспечит предельную 
индустриализацию и механизацию строительства жи
л ы х домов.



Ленинград. Автово. Корпус в квартале 13 на проспекте Сталина. Авторы—архитекторы Б. Журавлев, В. Васильковский.
А. Всеволожская, А. Кац, инженер Н. Дюбов

Опыт типового проектирования в Ленинграде
Архитектор А. ГИНЦБЕРГ

В  различны х городах СССР, в том числе и в  Л енин
граде, новое жилищное строительство осущ ествляется 
на основе широкого применения сборных элементов и 
деталей, имеющих максимальную готовность. В  тече
ние нескольки х лет ленинградские архитекторы про
водят последовательную работу по типизации массово
го жилищного строительства,

В  основу типизации положены ими следующие прин
ципы: типизацией должно быть охвачено  все новое 
многоэтажное жилищное строительство Л енинграда; 
она н е  должна отрицательно сказаться  на  градострои
тельном и архитектурно-худож ественном  качестве зда
ний; типизация должна допускать значительное разно
образие архитектурно-планировочных приемов в за
стройке города; наконец, типизация должна способство
вать  ускорению, удсш озлению и улучш ению качества 
строительства путем применения прогрессивны х кон
струкций и материалов и более тщ ательной проработки 
проектных решений.

Развитие жилищного строительства в Л енинграде и 
характеризую щ ие город особые строительно-технические 
условия (ленинградские грунты  в больш инстве случаев 
слабые и неравномерно сжимаемые) предопределили ар
хитектурно-планировочную и конструктивную  схем у 
зданий. По этой схем е жилой дом имеет три продоль
ные стены с равными пролетами перекрытий (6 метров 
в свету) и необходимое количество поперечных стен. 
Т ак ая  схема позволяет создать вполне удовлетвори
тельную  планировку домов с удобными квартирами, 
хорошо расположить в первы х этаж ах вспомогательные 
и облуживающие помещения и обеспечить необходимую 
ж есткость зданий.

Схема секций с одной внутренней и продольной сте
ной наиболее проста в строительстве. П ользуясь ею, 
можно возводить здание и в зимнее время без услож
нения строительны х работ и применять наим еньш ее 
число типоразмеров перекрытий и других элементов. 
О тсутствие промеж уточных опор, в виде столбов или 
пилонов, позволяет обойтись без прогонов, что откры
вает  возмож ность свободной планировки квартир и 
разработки наиболее экономичных решений, дающих 
большой вы ход жилой площади.

Т ехн и к о-экояоігические показатели ленинградских 
типовых секций, в сопоставлении с другими аналогич
ными типами, характеризую т снижение стоимости при 
сравним ых показателях в среднем на 3 — 4% . Поучи
тельны  и следующие данные, характеризую щ ие коли

чество типоразмеров основны х элементов в  типовых 
секц иях для Л енинграда и секциях серии И Горстрой- 
проекта:

Наименование элементов

Серия 2 Леи- 
проекта1

Серия И Гор- 
стройпроект*

Количество типоразмеров

Перекрытия (для основного ва
рианта; ................................. 2 5

Санузлы (габариты и размеще
ние оборудования) ............. 1 3

Лестницы (габариты лестнич
ных клеток).......................... 2 4

1 Дли сравнимого соппст?влсния по серии 2 Ленпроекта приводятся 
секции для пятиэтажных домов без лифтмв.

Ленпроѳктом разработана единая серия ти повы х сек
ций для зданий в 5 — 6 —7 этажей (авторы — архитекто
ры А. Гинцберг, А. А лексеевский, Ф . М азель; инж ене
ры 3. К аплунов, М. Федоров). В  соответстЕИи с дей
ствующ ими нормами типовые секции для пятиэтаж ных 
домов запроектированы без лифтов и мусоропроводов, а 
ш ести-ссмиэтаж ные здания — с лифтами и мусоропро
водами. В  этом собственно и заклю чается различие 
между секциями для пяти- и ш ести-ссмиэтаж ных до
мов. Это различие свел ось к тому, что в пятиэтажных 
домах предусмотрены лестницы со стандартными лест
ничными маршами и с узкими площадками (общий га
барит лестничной клетки 2,80X6.00 м), а в  ш ести-семи- 
этаж ных — лестницы со стандартными лестничными 
маршами, но с широкими площадками, предусматри
вающими возмож ность установки лифта (общий габа
рит лестничной клетки 4,00X6,00 м). В  остальном же 
применены единые элементы и детали зданий. Одина
кова и планирошка квартир в отношении расположения 
ж илых комнат, вспом огательны х помещений, размеров 
жилой и подсобной площади и т. п

Из градостроительных и технико-экономических со
ображений секции для шести-сом иэтаж ных зданий раз
работаны с большой протяженностью и с большим чис
лом квартир, вы ходящ их на лестницу и  лифт. Так , эти
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секции имеют, как правило, 4 — 6 квартир, в  то время 
как пятиэтажные имеют в среднем 3 квартиры. Одина
ковое решение получили углоівые секции и секции с 
расширенными торцами.

Наім каж ется, что в но вы х пятиэтаж ны х дом ах так
же следует предусматривать устройство лифтов и му
соропроводов. Т акое предложение тем более оправдано, 
что в угл о вы х и торцовых секциях не потребуется 
увеличения габаритов для постановки лифтов, а между 
тем в новом жилищном строительстве угл о вы х и тор
ц овы х секций применяется не менее 40%. Проведенные 
ленинградским филиалом Академии архитектуры  и 
Ленпроектом технико-экономические подсчеты показы
ваю т, что увеличение стоимости строительства в этом 
сл учае (в масштабе города) составит н е  более 1%.

Типовые секции серии 2 запроектированы по мо
дульной системе. Для большей вариабельности кон
струкций и деталей оборудования все  размеры между 
капитальными стенами в плане кратны модулю 40 
{и полумодулю 20). Основной пролет между несущ ими 
и продольными стенами равен 6,00 м. Т акая  система 
проектирования позволяет, например, применять в 
строительстве не только кирпичные стены, но и возво
дить стоны из крупны х ш лакобетонных блоков. Благо
даря принятой модульности и отсутствию  прогонов 
можно свободно применять различные типы перекры
тий — от балочного до крупнопанельного, размером на 
комнату. У чи ты вая условия грунта Л енинграда и 
уровень прокладки канализации, для всего жилищного 
строительства в  городе принята единая отмотка уров
ня пола первого этажа (в жилой части) и, следователь
но, уровня пола подвала. Это, в свою очередь, .способ
ствовало типизации лестниц, блоков дым овых и  вен 
тиляционных каналов, наружной и  внутр енней  от
делки и т. п.

При проектировании зданий н а особо слож ных участ
ках, когда типовые секции не размещ аются на участ
ке в полных своих габаритах, предусматривается при
менение стандартны х элементов — лестниц, санитарно- 
к у хо н н ы х узлов, и сохраняется правило, что размеры 
назначаю тся по модульной системе. Благодаря этому в 
Л енинграде широко применяются стандартные детали 
и оборудование, вклю ченные в ном енклатуру строи
тел ьн ы х изделий и оборудования для жилищного 
строительства. Эта номенклатура, являю щ аяся обяза
тельной для всего нового жилищного строительства, 
о хваты вает собой все основные изделия, необходимые 
для возведения зданий. Т ак , в номенклатуру включены: 
бетонные и ж елезобетонные изделия — в виде блоков 
ф ундаментов, элементов перекрытий, лестниц и др.; 
гипсовы е изделия — в виде перегородочных блоков, эле
ментов внутренней отделки и т. п.; деревянны е изде
лия — в виде оконны х переплетов, дверей, кухонного 
оборудования, плинтусов, наличников и т. д.; металли
ческие изделия— в виде элементов ограждения лестниц, 
кровли, санитарно-технического оборудования, скобя
н ы х  изделий и др.

Номенклатура о хваты вает собой также шлакобетон
н ы е изделия, керамику и ряд други х видов. Самостоя
тельным разделом в ном енклатуру вклю чены изделия, 
рассчитанны е на перспективное и х применение на 
стройках в ближайшем будущем: панели размером на 
комнату и весом до 5 т, пеносиликатные конструкции, 
профилированная керамика для фасадов зданий и ряд 
других. К номенклатуре приложена таблица расходов 
о сн овн ы х стр ои тельны х изделий и оборудования на 
единицу объема и жилой площади зданий, запроекти
рованны х по типовым секциям серии 2.

Широкое распространение в Л енинграде получили: 
сборные ж елезобетонные фундаменты, ребристые на
стилы перекрытий площадью 6,00- 8,00 м2, цельные мар
ши лестниц и л естничны х площадок, блоки дым овых и 
вентиляционны х каналов, бетонные облицовочные пли
ты для фасадов зданий и ряд други х. О сваиваю тся в 
настоящ ее время двухп устотны е настилы перекрытий, 
крупноразмерные перегородки для санитарны х узлов и 
меж дукомнатные перегородки, облицовочная фасадная 
керамика и др. В  целях сокращ ения стоимости обли
цовочны х ф асадны х плит (плоских и профилирован
ны х) проведена и х унификация.

Разработан каталог плоских бетонных и керамиче
ск и х  облицовочных плит, а такж е профилированных 
керам ических блоков, которые значительно сокращают 
число типоразмеров элементов облицовки фасадов.

У чи ты вая методы облицовки фасадов бетонными 
плитками и необходимость укрупнения деталей (для 
рентабельной работы кранов), мы осущ ествляем типи
зацию профилированных бетонных плит путем создания

вертят I е.н/ш» ,іыіыо~

План пятисекционнного углового дома. Тип V
П лощ адь за стр о й ки  —  1332 м2 
Ж и л а я  площ адь— 637,55 м2 
К уб а тур а  т и п о в о го  этаж а  —  4395,6 м3 
К2 =  6.89

План пятисекционного жилого дома. Тип III
Ш ил а я  площ адь —  678.16 м2 
К уба тура  ти п о в о го  этаж а  —  4560,03 м3 

К2 =  6,76

П лощ адь з а с т р о й к и — 1856 м2 
К уб а тур а  ж и л о й  ча сти  дома —  33 408 м3
т-г-в-в Ф-г-г-е «-гг-е m-g-j*

План типового этажа четырехсекционного жилого дома. Тип II
Ж и л а я  площ адь —  481,1 м2 

К уб а тур а  ти п о в о го  эта ж а  —  3334,3 м3 
К2 =  6,93
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СЕКЦИИ ДЛЯ 7-ЭТАЖНЫХ ДОМОВ 
ф р о н т а л ь н ы е

N « г-г-з-ч-

1. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 149,8 м 2 
К2 =  7,55
2. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 173,6 м2 
К2 = 6 ,8 0

3. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 261,8 м2 
К2 =  7,03

У г л и в ы а

СЕКЦИИ ДЛЯ 5-ЭТАЖНЫХ ДОМОВ

ф р о н т а л ь н ы е

!■? 3-3 N5

N9 г г  г 1 2  3 ню

N и г г -з 3 3  N12

9. Ж и л а я  пл ощ адь —  104,5 м2 11. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 120,8 м 2
К2 =  7,08 К2 =  6,81
10. Ж и л а я  пл ощ а дь —  111,10 м2 12. Ж и л а я  пл ощ адь —  106,6 м2

К2 =  7,00 К2 =  6,34

У г л а  в ы е
2  2 -3  3  N14

и в  г г  з ч
т о р ц о в ы е Т о р ц о в ы е

нв
і-г ч-ч

4. Ж и л а я  пл ощ а дь —  181,9 м 2 
К2 =  6.82
5. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 171,2 м2 
К2 =  7,22

6. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 174,9 м2

N і7 г-г-з-ч 22 3-3 NIB

13. Ж и л а я  п л о щ а д ь — 182,3 м2 16. Ж и л а я  площ адь
-JJ _  . ,„  К2 =  6,9 К2 =  6,32
7. Ж и л ая  площ адь —  172,0 м2 14. Ж и л а я  пл ощ адь —  171,4 м2 17. Ж и л а я  пл ощ адь

К2 =  7,22 К2 =  6,86
іъ2 = 7 , 3  
7.
«I 
1.
‘<2

К2 =  7,3 
8. Ж и л а я  площ адь —  196 
К , =  6,93

**2 — ' I і\2 - о,оо
,5 м2 15. Ж и л а я  пл ощ адь — 121,3 м2 18. Ж и л а я  площ адь 

К2 =  6,92 =  7,3

— 119,6 м2
—  183,0 м2

—  171,9 м2
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универсального сортамента форм-матриц отдель
н ы х архитектурны х обломов (профили), которые дают
ся в нескольких размерах по каждому профилю. Такие 
матрицы, используемые в необходимых сочетаниях по 
шаблонам, выполненным архитектором, позволяют со. 
здавать самые разнообразные элементы фасадов. Общее 
количество типов матриц достигает 100; при этом число 
получаемых из н и х профилей (элементов) почти не 
ограничено.

Работа по изготовлению архитектурны х элементов в 
матрицах в  настоящ ее время проходит эксперименталь
ную проверку.

Опыт проектирования ж илых зданий по типовым сек
циям и стандартным элементам вы явил преимущ ества 
этого метода, позволяющего добиваться широкого раз
нообразия архитектурно-худож ественны х форм жилой 
застройки в различны х градостроительных условиях. 
Независимо от достигнуты х абсолютных архитектурно- 
худож ественны х достоинств построенных таким обра
зом жилых домов можно с уверенностью  утверж дать, 
что типизация отдельны х элементов зданий сохраняет 
необходимые условия для раскрытия и воплощения 
и ндивидуальны х творческих замыслов авторов. Ряд 
вы строенны х и запроектированных за последние годы 
в Л енинграде ж илых зданий (комплекс ж илых домов в 
А втове и на проспекте Стачек в Кировском районе, на 
проспекте имени Сталина, а также на отдельны х участ
ках в стары х районах города) отличается, несомненно, 
высоким градостроительным и архитектурно-худож е- 
ствснны м  качеством.

Р езул ьтаты  строительства этих зданий указы ваю т и 
на определенные технические достижения в новом 
строительстве Л енинграда. Если до 1950 — 1951 годов на 
возведение 5 — 6-этажного жилого дома, объемом около 
30 тыс. м3, требовалось около 16 — 18 месяцев (а иногда 
и более), то в 1952-1953  годах такие здания возводились 
за 8 - 1 0  месяцев и даже в более короткие сроки. Сокра
тились и трудовые затраты, которые в настоящ ее вре
мя составляю т в среднем около 1,0 —1,1 чел.-дней на 1 м3 
жилого дома.

Наряду с известными достижениями в области ти
пового проектирования в Л енинграде еще имеются 
серьезны е недостатки.

В  первую очередь следует у казать  на то, что гене
ральные планы отдельны х районов застройки часто 
разрабатываются без учета возможности широкого ис
пользования типовых проектов и отдельны х типовых 
элементов.

Генеральны е планы нередко предусматривают не
оправданно сложную конфигурацию зданий, затрудняю
щую и х типизацию. Почти не учи ты вается  возможность 
застройки повторяющимися зданиями, что ограничи
вает применение типовых или п о^товны х ппоектов

Разработанная Ленпроектом серия типовых секций 
еще недостаточно вариабельна как в отнош ении ори
ентации зданий по странам света, так и по конфигу
рации и протяженности отдельны х секций. Не всегда 
угловы е и фронтальные секции позволяют получить 
один ш аг в расположении окон и т. п.

В  Л енинграде до последнего времени отсутствовали 
вы сококачественны е проекты типосых домов, которые 
можно было бы применять для застройки. Тем досад
нее, что разработанная сейчас (в стадии проектного за
дания) серия пятиэтаж ных типовых домов имеет ряд 
сущ ествен ны х недостатков. А рхитектура домов этой се
рии недостаточно вы разительна, несколько однообраз
на, и пока еще не может обеспечить вы сокохудож е
ственной застройки улиц города. Следует дополнитель
но разработать варианты  типовых домов с иной этаж
ностью (например, семиэтажные дома) с повыш енным 
качеством архитектурной и х обработки. Очевидно, нуж
но создать несколько вариантов архитектурной компо
зиции фасадов и разработать отдельные дома-вставки, 
которые позволили бы, в сочетании с типовыми дома
ми, получить вы разительную  застройку.

В  Л енинграде все  еще недостаточно применяются 
крупноразмерные конструкции перекрытий и перего
родок. Это происходит, главны м  образом, из-за недоста
точной инициативы строительных организаций. Сказы
вается также отсутствие в Л енинграде кранов грузо
подъемностью в 3 — 5 т. Из-за недостаточного качества 
панелей перекрытий площадью 6 —8 м2 и не всегда 
удовлетворительного и х монтажа зачастую  приходится 
применять мокрую ш тукатурку потолков, что противо
речит условиям индустриального строительства.

К  числу недостатков следует такж е отнести отсутствие 
полноценных предложений по надежной звукоизоля
ции конструкций здания. В  Л енинграде до сего време
ни не организовано производство эф ф ективных звуко- 
и теплоизоляционных материалов, в  том числе и таки х 
элементарных материалов, как минеральная вата и из
делия из нее.

В се  это требует значительны х усилий со стороны 
проектировщиков и строителей, которым предстоит 
серьезная работа по совместном у решению целого ря
да актуал ьны х вопросов улучш ения качества строи
тельства.

Ещ е но нашли своего реш ения и более крупны е прин
ципиальные вопросы, имеющие первостепенное значе
ние для всей  наш ей архитектурно-строительной прак
тики. К  ним в первую очередь следует отнести теоре
тические проблемы типового проектирования, такие, 
например, как проблемы ансамбля и повторяемость 
зданий, типизация архи тектурны х элементов фасадов 
и вы явление индивидуального творческого почерка ар
хитектора и т. п. Не освещ ены в теоретическом плане 
и некоторые строительно-технические проблемы. В  ча
стности, до си х пор не изучено влияние типизации 
как фактора сокращ ения числа типоразмерсіз деталей 
н а  их стоимость и стоимость строительства в целом. 
Во всяком случае строительные сметы не отражают 
сегодня этого важ нейш его фактора.

О чень часто типовые проекты или типовые детали 
зданий без предварительного и х апробирования в на
туре сразу же широко использую тся в массовом строи
тельстве. Иногда по таким проектам возводятся одно
временно десятки зданий и вы пускаю тся тысячи 
деталей, а качество и х  вы является только в процессе 
эксплуатации построенных домов, т. е. слишком поздно. 
Типовые проекты и  стандартные детали следует в  обя
зательном порядке предварительно проверять в  н атуре 
(в опытном строительстве) и лиш ь затем реш ать во
прос о их маосовом распространении.

Крупным недостатком надо признать отсутстви е еди
ного координационного центра, который бы методи
чески руководил работой по типизации массового 
строительства и постоянно информировал архитекторов 
и строителей о достиж ениях и н ови н ках в этой обла
сти творчества.

В есьм а странно вы гл яд ят иногда статьи или заметки 
в наш ей периодической литературе о некоторых «от
крытиях» в области типового проектирования, сделан
н ы х  теми или иными проектными организациями. Эти 
мнимые «открытия» происходят только потому, что у  
нас нет налаж енной информации, и  мы часто не зна
ем. что делается у соседей.

В  данном конкретном случае мы имеем в виду, на
пример, статьи в газете «М осковский строитель» работ
ников магистральной мастерской № 2 Моспроекта о 
применении так  назы ваем ы х подкладочных чертежей, 
а также типовы х форматок по отдельным деталям зда
ний и т. п. В ед ь и то и другое уж е давно с успехом 
применяется проектными организациями М осквы, 
Л енинграда и други х городов.

Совершенно неудовлетворительно построена система 
рассмотрения и утверж дения типовых проектов. Следо
вало бы установи ть единый порядок и ж есткие сроки для 
различного рода промеж уточных согласований и для 
окончательного утверж дения типовых проектов.

Не разреш ен должным образом вопрос об оплате 
проектировщиков, заняты х типовым проектированием. 
Работа по типовому проектированию — это н е  обыч
ная  проектная работа; она по своему характеру соот
ветствует научно-исследовательской деятельности, так 
как свя зан а  с теоретическими изысканиям и, с экспери
ментированием. В  настоящ ее время архитекторы никак 
не стимулируются за повторное применение разрабо
тан ны х ими ти повы х проектов.

В  типовом проектировании пока еще но уч аствует 
широкий к р уг творчески одаренных архитекторов и 
инженеров, почти не работают в  этой важ нейш ей обла
сти творчества мастера архитектуры.

Работа по типизации даже очень важ ны х объектов 
чащ е всего  проходит без объявления откры ты х конкур
сов.

У странение все х  этих серьезны х недостатков будет 
способствовать улучш ению  качества типовы х проектов, 
а следовательно, улучш ению  качества массового жи
лищного строительства и его удеш евлению.



Об опыте строительства многоэтажных жилых домов 
в южных районах страны

Кандидат т е х н и ч е с к и х  н а у к  В. КОРЕНЬКОВ, кандидат а р х и т е к т у р ы  Б. УЛ ИНИЧ

В  столицах республик Закавказья  — Б аку, Тбилиси и 
Ереване — ведется  большое строительство ж илых домов 
и круп ны х общ ественных зданий.

В  республиках Закавказья  пятым пятилетним пла
ном предусмотрен большой объем жилищного строи
тельства и дальнейш ая реконструкция и х  столиц. Опи
раясь на  накопленный опыт жилищного строительства 
в этих и других крупны х городах З акавказья  и Сред
ней Азии, целесообразно уточнить некоторые узловы е 
вопросы строительства ж илых домов в южных районах.

Принятую в настоящ ее врем я в  столицах З акавказ
ских республик установку на строительство четы рех- 
пятиэтажных ж илых домов нуж но признать безусловно 
прашилыюй. В  слож ных услови ях реконструкции цен
тральны х густо насел ен ны х кварталов городов с высо
ким уровнем городского благоустройства такая этаж
ность ж илых домов является единственно приемлемой. 
Сказанное в  одинаковой мере относится и к условиям 
реконструкции Таш кента, где, несмотря на примерно 
такие же, как и  в  Закаівкаізье, естественны е условия и 
другие градостроительные особенности, к вопросу по
вы ш ения этажности зданий подходят более робко.

Примером явного несоответствия градостроительному 
значению первоклассной магистрали в Таш кенте — 
улицы Навои, служит ее трехэтаж ная жилая застройка. 
Такж е нерациональной надо признать застройку широ
кой магистрали в Ереване — улицы Баграм яна — боль
шим количеством двухэтаж ны х особняков.

Необходимо в то же іврѳмя со всей  категоричностью  
подчеркнуть, что в своеобразных природно-климатиче
ских усл ови ях южных районов четырех-пятиэтаж ные 
жилые дома не могут повторять тип дома, принятый 
для ц ентральны х районов Советского Союза.

К сожалению, в  практике это различие наблюдается 
пока лиш ь во внеш нем архитектурном облике дома, в 
его декоре, и весьм а мало затрагиваю тся такие более 
сущ ественны е для жизни и быта элементы, как  плани
ровочная организация квартиры и архитектурно про
странственное решение доіма в целом. В проектах не 
уделяется (внимания и морам защ иты жилищ от солнца 
(жалюзи, маркизы и пр.). Между том только на основе 
достаточно полного учета местны х природно-климати- 
чсски х и бы товы х условий мо;кно создать оптималь
ный тип удобного и здорового жилища, реалистический 
образ жилого дсма.

Положительные примеры одно- и двухэтаж ного на
родного жилища прошлого характерны  прежде всего 
учетом местны х условий, продуманными мерами защи
ты жилища от солнечного перегрева. Эти прогрессив
ны е черты и традиции народного зодчества малоэтаж
ного жилища формировались веками.

Однако от практики строительства многоэтаж ных жи
л ы х домов в  южных городах в дореволюционный период

Тбилиси. Жилой дом на Университетской улице. Общий вид. 
Архитекторы Ю. Касрадзе и А. Тевзадзе

нам, по сущ еству, мало что досталось, если не считать от
дельны х уродливы х образцов доходны х домов с  рез
кой классовой дифференциацией квартир, обращ енных 
либо на улицу, либо целиком в колодцеобразный, ли
ш енный солнечны х лучей  двор. Таким образом, тип 
советского многоэтажного дома для южных условий 
приходится создавать почти заново, так как для много
этажного дома в юж ных районах н ел ьзя  применять ни 
обычные объемно-планировочные схемы многоэтажного 
жилого дома центральны х районов, ни традиционные 
приемы решений народного малоэтажного жилища юж
н ы х  районов.

На бытовые и гигиенические качества квартиры юж
ного многоэтажного дома в большой мере влияют ти
пы лоджий, балконов, веранд, являю щ ихся здесь 
сущ ественны м и средствами улучш ения бытовых 
удобств и гигиенических качеств жилища. Почти уни
версальны м  и ч уть  ли не единственным решением 
принято считать устройство в  южных домах лоджий. 
Но для обогащения архитектуры  главного фасада 
лоджию, как правило, обращают на улицу, и тем самым 
она в значительной мере утрачи вает свои эксплуата
ционные, бытовые качества. Кроме того, при ограничен
н ы х размерах лоджии, в  ней нел ьзя поставить обеден
ны й стол или кровать.

В  улучш ении ги ги ени чески х условий южного жили
ща роль лоджий явно преувеличивается. Заключенная 
с тр ех сторон в глухи е капитальны е стены , лоджия 
почти лиш ена проветривания и  не всегд а  хорошо за
щищает жилые помещения от жары.

Среди отрицательных примеров такого рода можно 
назвать сплошную застройку домами с лоджиями, об
ращенными н а  улицу в городе Чирчике Узбекской 
ССР. Здесь ухудш ен ы  и бытовые удобства швартир и 
внеш ний облик улицы, так как дома с многочисленны
ми лоджиями часто заполняются .всевозможными до
машними вещами. К этому следует добавить, что уст
ройство лоджий, заклю ченных в капитальные стены , 
обошлось дорого и осложнило строительство. Однако 
было бы неверным полностью исклю чать лоджию кале 
сродство обогащ ения архитектуры  и как элемент, 
повышающий комфорт жилища в южных районах. Но 
к устройству лоджий надо подходить весьм а осмо
трительно, правильно оценивая ее бытовые, гигиени
ческие и худож ественны е качества в конкретны х усло
ви ях применения.

В  южных климатичеоких услови ях большие бытовые 
удобства создают приквариирные хозяйственно-бытовые 
веранды, которые принято назы вать в Закавказье хо
зяйственно-бытовыми балконами.

Такого рода веранды , обособленные для каждой квар
тиры, пристроенные со стороны двора, широко приме
няются в  ряде домов Тбилиси и Еревана. В Таш кенте

Баку. Улица Гуси Гаджиева. Общий вид жилого дома. 
Архитектор Э. Касимзаде
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Баку. Фрагмент жилого дома. Архитектор Э. Касимзаде

Тбилиси. Дворовый фасад жилого дома. 
Архитектор А. Миминошвили
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такж е есть многоэтажные жилые дома с пристроенны
ми к каждой квартире просторными хозяйственно
бытовыми верандами, в частности, четырехэтаж ный 
дом на улице 9 января.

В  Баку- в  ж илых пятиэтажных домах, построенных в 
Ш аумяновоком районе (архитектор Г. Ализаде) при
менены дворовые пятиквартирные балконы малой 
глубины, свя зан н ы е с кухней . Достаточно просторными 
верандаімм (глубиной 1,8 —2,2 ім) в Тбилиси и  Ереване 
жители пользуются ч уть ли не в течение всего года. На 
ни х отдыхают, -спят, обедают и даже готовят пищу. 
На веранду обращают .окна и двери одной из комнат 
квартиры и кухн и , которые таким образом непосред
ственно связы ваю тся с ней.

Несколько затененная и постоянно омываемая возду
хом веранда в  ж илых дам ах З акавказья  является 
очень удобным и ценным помещением квартиры. Вот 
почему приквартирную хозяйственно-бытовую  веранду 
здесь следует считать органичной частью  квартиры, а 
ее наличие — типологической особенностью южного 
многоэтажного жилого дома.

Устройство ,веранд, обращ енных во двор, кры ты х 
свер ху и откры ты х с фронта, следует рекомендовать 
для каждой квартиры многоэтажного жилого дома. 
Только в небольш их квартирах, полностью обращ енных 
на улицу, следует устраи вать балконы или лоджии.

Эти требования начали иаходить свое отражение в 
последних работах Грузпроекта (архитектор И. Ч хен- 
кели) и  Узгоспроекта (инженер В . Озеров) при проекти
ровании типовых -секций.

В  отдельны х сл у ч ая х  жители квартир, стрем ясь уве
личить жилую площадь, иногда застекляю т веранду, че
го никак .нельзя рекомендовать. При застеклении ве
ранды ум еньш ается см ы вание ее свежим воздухом , 
ухудш ается проветриваемость квартиры, а жилая ком
ната и кухн я , примыкающие к веранде, лиш аются пря
мого естественного света и инсоляции. Эти ошибки 
иногда .допускаются и  при проектировании новы х домов. 
Таков, например, жилой дом с застекленными балко
нами в Т&илиси, -построенный по проекту архитектора
А. Миминошвили.

Н аряду с квартирами большой жилой площади, в прак
тике ощ ущ ается значительная потребность в  экономич
н ы х д вух- и тре хк  амн атны х квартирах. В  этих условиях 
ваиэбеж н-o увеличение числа квартир, приходящ ихся в 
этаже н а  лестницу, а следовательно, и допущ ение сек 
ций с трѳмя-четырьмя квартирами н а  одну площадку 
лестницы.

К ак известно, многоквартирная секция івсегда эконо
мичней 2-квартирной секции с одинаковыми но пло
щади квартирами. Однако в 3 — 4-квартирной секции 
ч асть квартир имеет комнаты, обращ енные на одну, а 
не н а  две  стороны горизонта, и естественно обладает 
меньшими гигиеническими качествам и

У чи ты вая это обстоятельство, а такж е и то, что одни 
архитекторы в южных районах считают вполне прием
лемыми 3 — 4-ювартир.ные секции с частью односторон
ни х квартир, а другие категорически возражают про
тив этого, данному вопросу следует уделить особое 
внимание. В  Таш кенте, Тбилиси, Б ак у  и Ереване 
им еется ряд многоэтаж ных ж илых домов-с 3 — 4-ква.р,гир- 
ньгми секциями. В  Е реване н а  проспекте Сталина 
по проекту архитектора М. Григоряна построен много
этажный дом даж е с 5-квартирными секциями.

Не подлежит сомнению, что даж е в климатических 
услови ях центральны х районов, а том более южных,

Пример планировки типовой секции (2—2—2) для южных 
районов. Архитектор И Чхенкели



Сумгаит (Азербайджанская ССР). Типовой жилой дом. 
Архитеючэр Р. Маркарян

двухстороннял квартира обладает более высокими ги
гиеническими качествам и, чем односторонняя. Вместе 
с тем проведенные нами обследования односторонних 
квартир в упом януты х юж ных городах показали, что 
при соблюдении определенных условий правильной 
ориентации и небольш ая односторонняя квартира совсем 
н е  является чем-то недопустимым и не должна вовсе 
исклю чаться из применения. Такие квартиры должны 
обеспечиваться проветриванием через открывающуюся 
н а  лестницу ф рам угу -с металлической решеткой, 
устраиваемой над входной дверью в квартиру. Кстати, 
устройство таки х фрамуг « а д  входной дверью в квар
тиру весьм а распространено в  южных районах.

* * *
Для дальнейш его улучш ения жилищного строитель

ства в Закавказье и Средней Азии исключительное 
значение им еет типовое проектирование жилищ. Между 
тем строительство в  южных республиках в настоящ ее 
время не обеопечено в надлежащ ей мере утверж денны 
ми проектами ти повы х секций, и поэтому здесь значи
тельно распространено индивидуальное проектирование. 
В  результате, встречаю тся планировочные излиш ества, 
полностью о тсутствует типизация строительны х изде
лий, распространены несоверш енные, а на ряде строек 
даже отсталы е полукустарные способы ведения строи
тельства. Так, например, в 50-квартирном жилом доме 
на улице Баграм яна в  Ереване (архитектор Г. Тама- 
няін) трехкомнатные квартиры запроектированы с пла
нировочными излиш ествами. Не удивительно, что в  та
ки х услови ях отдельные многоэтажные дома строятся 
гадами и стоят очень дорого.

Во многих ереванских домах наблюдается разрыв 
между качеством  вн утр ен ней  отделки квартир и о тд е ѵ  
ки фасадов. В  квартирах часто отсутствую т потолоч
ные тяги и розетки, неудачны  по ри сунку двери, ско
бяные изделия. М озаичные марши лестниц имеют де
ревянные, неряш ливо выполненные плинтусы и т. д. 
Вое эти недочеты  в  отделке квартир находятся в  боль, 
шом противоречии с красивой и дорогостоящей обли
цовкой фасадов, выполненной из местного естественно
го камня, долговечного м прекрасного тго ц вету и 
фактуре.

Облицовка фасадов естественны м  камнем с примене
нием архитектурны х деталей из него  сам а по себе в 
огромной степени способствует общей выразительности 
архитектуры  жилого дома. Однако в ж илых домах За
к авк азья  часто можно ви деть злоупотребление многочис
ленными лоджиями, балконами, парапетами, мощными 
венчающ ими карнизами и козырьками тонкой камен
ной резьбы, а такж е мало уместными здесь эркерами. 
Обилие все х  этих разнообразных элементов и средств 
архитектуры  н е  только разруш ает цельность плоскости 
стены , но и  является архитектурным излишеством.

Это относится, в  частности, к  архитектуре домов 
треста Азнефтезаводы и треста Буэоннынеф ть на  К рас
ноармейской улице в Б ак у  (архитекторы С. Дадаш ев и

Баку. Жилой дом на углу улиц Красноармейской и Низами. 
Архитекторы С. Дадашев и М Усейнов

М. У сейнов). При несомненно высоком общем архитек
турном мастерстве авторов этих домов н ел ьзя  не отме
тить здесь определенного наруш ения чувства  меры в 
оперировании сильными и многочисленными средства
ми архитектуры. Примером более сдерж анного приме
нения худож ествен ны х средств в архитектуре жилого 
дома может служ ить дом, построенный по проекту ар
хитектора Э. К асим заде в том же городе на  улице 
Гадж иева.

Н ельзя не указать также на частое злоупотребление в 
ряде юж ных домов стрельчатой формой проемов первого 
этажа, а такж е лоджий и оконны х проемов жилых ком
нат. Стремление к излишней, н е  свойственной образу 
жилого дома декоративности, помпезности, преувеличен
ной и изощ ренной форме все  еще характерно для ряда 
строящ ихся доміов в столицах республик и особенно 
в Б аку.

В  настоящ ее время на мостах ведутся  отдельны е ра
боты по изучению м естн ы х природно-климатических 
условий по созданию рационального типа квартиры 
южного многоэтажного дома, по использованию мест
н ы х  строительных материалов и  индустриализации 
жилищного строительства. Эта работа проводится в 
Академии наук Азербайджанской ССР (профессор 
М. У сейнов, кандидат архитектуры  Г. Ализаде, архитек
тор Степчѳнко), в  Азгосархпроекте (архитектор Аибер- 
ман), в  Ереване (архитекторы Сафарян, Бабанян, Т у м а
нян), в  Грузии (архитекторы Лордкипанидзе и Ч хенкели, 
кандидат архитектуры  Сумбадзе), в  У збекистане (ин
женер Озеров, архитекторы Булатов и  Караш). Однако 
эти работы часто н е  .получают дальнейш его развития, 
несмотря н а  и х большую практическую ценность.

Значительны й интерес представляют также проводи
мые в  Тбилиси, Таш кенте и Б а к у  исследования по са
нитарии и гигиене жилища. Но вое это в  значительной 
мере пока разрозненные примеры проведения научного 
анализа по вопросам архитектуры  жилища, лиш ь от
дельны е предложения, нередко противоречивые, по пла
нировке секций и домов для южных районов. Произво
дятся эти работы часто ,по личной инициативе отдель
н ы х  архитекторов, которыми никто не руководит. Сле
дует такж е отметить, что .среди отдельны х архитекто
ров еще н е  изж иты отсталые взгляды  на типовое 
проектирование жилища. В  'результате всего  этого по 
ряду о сн овн ы х проблем проектирования и строитель
ств а  многоэтажных ж илых домов в З акавказье и в 
Средней Азии все  еще отсутствую т научно-обоснован
ные и определивш иеся точки зрения, позволяющие 
установи ть особые нормативные требования к типово
му проектировіанию жилища для южных районов.

У правления по делам архитектуры  в  сою зных респуб
ликах должны нап равлять эти творческие и научн ы е 
поиски, постоянно помогать местным работникам в  этом 
большом и ответственном деле, а Академия архитек
туры СССР должна взя т ь  на  себя координацию и общее 
методологическое руководство такими работами.
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Стиль в архитектуре
Доктор архитектуры Б. МИХАЙЛОВ

Вопросы терминологии сгилей вы зы ваю т в настоя
щ ее время много разногласий. Р азногласия в содержа
нии понятий, отвечающ их терминам «классика», «клас
сицизм», «Возрождение», «барокко», «рококо» и т. п., объ
ясняю тся в значительной степени тем, что немецкая 
ш кола формалистического искусствоведения немало по
трудилась, стремясь определить эти понятия по-свое
му. Однако и мы ещ е не дали достаточно полного их 
определения. Поэтому многие искусствоведы  предпочита
ют соверш енно отказаться от стилистической термино
логии, избегая опасности вп асть в  формализм при при
менении этой терминологии, невольно вызывающ ей 
ассоциации с незабытыми еще формалистическими 
определениями сгилей. О тбрасывая же эту терминоло
гию, мы лиш аемся возможности дать 'Общее наимено
вание ряіду сходны х явлений, закономерно возник
ш их в истории искусства; это тем более неприемлемо, 
что именно марксистское искусствознание, рассматри
вающ ее искусство  как отражение действительности в 
ее развитии, в  борьбе и противоречиях, способно 
определить общие основы  развития и скусства  в  раз- 

. личны х странах, в зависимости от схо дства  социаль
н ы х  и культурно-исторических причин, его породив
ших. Если мы исключим из истерии и скусств 'понятие 
стиля, то тем самым мы затрудним познание общих 

' закономерностей развития и скусства. М арксистская 
наука, вскры ваю щ ая законы развития общ ества, способ
на вьш енить и общие законы развития искусства.

Наиболее остро стоит вопрос о стилистической тер
минологии в  области истории архитектуры , так как в 
архитектуре стиль обычно проявляется наиболее ярко.

Естественно поэтому наш е стремление более четко 
определить понятие стиля в архитектуре, без чего не
возможно правильно применять исторически слож ив
шуюся терминологию.

Приступая к определению стилистических терминов, 
необходимо прежде всего  ук азать  на исторический ха
рактер самого понятия «стиль».

М арксистская эстетика утверж дает ведущ ее значе
ние содержания в том диалектическом единстве содер
ж ания и формы, которое создается в  произведениях 
искусства; она признает при этом некоторую само
стоятельность развития худож ественной формы.

Диалектический характер единства содержания и 
формы заклю чается в том, как указы вал  И. В . Сталин, 
что «между формой и  содержанием сущ ествует кон
фликт. Дело в том, что конфликт сущ ествует не 
между содержанием и формой вообще, а  между старой 
формой и новым содержанием, которое ищ ет новой 
формы и стремится к ней».

Стиль, как конкретно историческое, развиваю щ ееся 
вм есте с развитием культуры  единство формы и со
держания, как общность форм и композиционных 
приемов, склады вается и развивается вм есте со станов
лением и развитием и ск усства  данной эпохи, видоиз
меняется вм есте с -его изменением и проходит этапы 
зарождения и развития, зрелости и упадка.

Стиль в процессе своего  сложения вначале вы сту
пает как единство идейно-худож ественны х основ раз
вития и скусства, но по мере того, как содержание под
чиняет себе и перерабатывает формы искусства, стиль 
получает более или менее полное выраж ение и в  фор
мах, и  в  методах творчества, и в приемах худож ествен
ного мастерства; в  конце концов создается заверш ен
ная система худож ественны х форм, пригодная для 
выражения определенного содержания. Е стественно, что 
с изменением содержания и система эта перестает быть

пригодной для его выраж ения; происходит процесс 
смены стилей.

Смена одного стиля другим н-е означает, однако, пол
ного уничтож ения все х  худож ественны х и техниче
ских средств старого стиля. Наряду со сменой форм и 
методов творчества сохраняется и некоторая преем
ственность.

И действительно, каж дая новая эпоха архитектурного 
творчества заимствовала от предш ествующей то, что 
было пригодно для разреш ения стоявш и х перед нею 
но вы х задач.

К аж дая 'новая эпоха сохраняет от прошлого только 
те творческие приемы и формы, которые пригодны в 
новы х услови ях для разреш ения задач нового и скус
ства. Наличием преемственности и объясняется относи
тельная самостоятельность развития худож ественной 
формы. В  архитектуре этому способствует также то, 
что худож ественны е формы надолго переж ивают свои 
конструктивны е прототипы (так было, например, с до
рическим ордером) и проходят через историю архитек
туры, переживая см ену эпох или исчезая и -вновь воз
рождаясь к  новой жизни в  новы х исторических 
условиях. Они служ ат для вы раж ения н о вы х идей, для 
создания н о вы х худож ественны х образов, но сохраня
ют залож енные в  и х  основе закономерности, дающие 
им значительную  устойчивость и относительную само
стоятельность развития.

В ы рабаты ваясь в борьбе течений в и скусстве, стиль 
отражает противоречия и борьбу и является диалекти
ческим единством содержания и  формы.

Однако, если дело ограничивается борьбой нового со 
старым, борьбой худож ественны х течений, отражающих 
классовые противоречия, нел ьзя говорить о наличии 
д ву х  стилей в одну историческую эпоху. Сущ ествова
ние -двух стилей возможно только тогда, когда в клас
сово 'антагонистическом общ естве наличествую т, как 
указы вал  В. И. Л енин, две культуры ; так было, напри
мер, в период формирования бурж уазны х наций, при 
капитализме.

Вопрос об относительной самостоятельности разви
тия худож ественной формы в архитектуре имеет боль
шее значение, нежели в других и скусствах, ибо произ
ведения архитектуры  стоят общ еству очень дорого, 
тесно связаны  с потребностями настоящ его и имеют 
глубокие корни в традициях прошлого.

Архитектор не может со здавать свои произведения 
независимо от требований времени: лиш енный свя
зей с общ ественными потребностями своего времени 
или же пытающийся итти наперекор им, он может со
здавать только никому не нуж ные проекты. История 
архитектуры  знает множество примеров мертворожден
н ы х замыслов, н е  отвечаю щ их потребностям эпохи.

На архитектурную  форму влияет овязь строительно- 
технической основы этого и скусства  с уровнем разви
тия производительных сил и техническим и средствами, 
которыми владеет эпоха, что вы зы вает появление 
новы х конструктивны х форм. При этом, естественно, 
возникаю т такие частны е понятия, как, напримр, «-стиль 
материала», под которым подразумевается единообра
зие построек той или иной местности, зависящ ее от 
единства -применяемых материалов. Такие частны е по
нятия ни в какой мере не могут, конечно, заменить 
собой общ его понятия «стиль», зависящ его прежде все
го от содержания худож ественны х произведений и 
определяемого социально-экономическими и идейными 
задачаіми эпохи.
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Однако эти Частные понятия стиля влияют на харак
тер формы, в которых проявляется стиль. Ещ е Витру
вий указы вал, что худож ественны й образ произведений 
архитектуры  склады вается в зависимости от обще
ствен н ы х установлений, обычаев людей, для которых 
здание строится, архитектурны х традиций данного места 
(сюда вход ят и условия выбора материалов и привыч
ны е методы строительства и т. п.) и от природных 
условий.

П оскольку одним из элементов содержания и скусства  
архитектуры  является отнош ение человека к  природе, 
которое бы вает весьм а различным в различные истори
ческие эпохи, стиль также может изм еняться в зависи
мости от этой стороны содержания и скусства. Так, 
например, в  античной Греции в период архаики воен
но-аристократическая верхуш ка оібщѳотва, опиравш аяся 
на земледелие и скотоводство, соверш енно иначе отно
силась к  природе, чем городские ремесленники перио
да расцвета греческого классического искусства.

Отношение общ ественного человека к природе также 
важно для понимания характера стиля и скусства.

Из оказанного следует, что многие формы архитекту
ры одного и того же стиля могут быть различными, в 
зависимости от архитектурны х традиций данного ме
ста и от его природных условий. Поэтому при иссле
довании явлений, характеризую щ их возникновение и 
распространение стиля, выражающ егося в  идейно- 
худож ественном содержании архитектурны х произведе
ний, необходимо учи ты вать частны е, местного харак
тера явления, такие, как «стиль материала» и т. п., и 
от них отвлекаться при оценке архитектурны х произ
ведений и при рассмотрении архитектурного развития.

Е стественно, что терминология стилей возникла лиш ь 
тогда, когда начала склады ваться история искусства, 
т. е. в X V  —X V I ве к е  в Италии.

Характерно также, что стилистические термины со
здавали сь не в процессе возникновения и развития того 
или иного и скусства, но прилагались к и ск у сству  кон
кретны х исторических эпох много позже, когда 
возможно было охвати ть все  развитие в целом и дать 
ему ту или иную, иногда положительную, иногда же 
критическую  оценку, заклю ченную в одном слове. 
Т ак  возникли термины: «клаооика», «классицизм»,
«барокко» и т. іп.

Первый по времени стилистический термин «готика» 
был, как  известно, бранной кличкой для средневеково
го европейского и скусства  как «варварского», в отли
чие о т «античной манеры», которую стремились возро
дить зодчие итальянского Возрождения. Однако позже 
стилистические термины были присвоены и более ран
ним эпохам зодчества. Так , в начале X IX  века фран
ц узский историк де Комон предложил термин «роман
ское» и скусство  для периода от смерти К арла Велико
го (814 г.) до начала готики — термин, прививш ийся 
в научной литературе.

Н аименее спорным является понятие «классики», 
классического зодчества, но и оно требует уточнения, 
чтобы его можно было прилагать -как некое мерило к 
качественно однородным явлениям.

«К лассику», «классическое искусство» принято пони
мать как первоклассное, избранное и неповторимое. 
Под классическим  понимаются такж е образцовые 
произведения и скусства. Понятие «'классика» в  области 
архитектуры  обычно прилагается к  периоду расцвета 
древнегреческого зодчества и к архитектуре Высокого 
Возрож дения в  Италии. К азалось бы, что понятие 
«классика» сл едует прилагать и к периодам расцвета 
др уги х значи тельн ы х эпох зодчества.

Готика, натаріимер, имела блестящ ий период расцве
та, когда создавались грандиозные вы сокохудож ествен
ны е сооруж ения соборов в Париже, Реймсе, Страсбур
ге и др. Однако никто не н азы вает готику классиче
ским стилем. К ласси ческая готика — это звучит 
странно.

Равны м  образом не прилагается понятие «классика» 
и к блестящ им достиж ениям архитектуры  Византии, 
вероятно, по той же причине.

Поиидимому, в понятии «классическое искусство» за
ложено ещо нечто све р х  обычно даваемого определе
ния. Что это такое — мы можем установи ть и понять, 
если обратимся к истории зодчества.

Рассмотрим, какие черты характерны  для классиче
ского и ск усства . К ак  и скусство  периода расцвета клас
сическое искусство  отличается высоким единством со
держания и формы. Однако это единство не является

свойством одного лиш ь классического стиля; оно свой
ственно всем периодам расцвета и скусства, какое бы 
содержание оно ни имело. Содержание же, а вслед за 
ним и форма, может быть очень различным. Оно может 
носить узко классовы й характер или носить более ши
рокий характер, отвечающий н е  только задачам господ
ствую щ их классов, но отражающий и чаяния народных 
масс. Чем шире содержание и скусства архитектуры, 
чем в большей степени является оно общенародным, 
тем с большим правом искусство  может быть названо 
классическим. Чем шире содержание, тем более все
объемлющим является стиль, охватываю щ ий в таком 
случае вое виды и скусства, все стороны жизни и обес
печивающий возмож ность синтеза искусств. Наиболее 
широкий характер, отражающий все стороны жизни в 
ее развитии, может иметь только реалистическое и скус
ство, отличающееся глубокой жизненной правдой.

Особенно ж изненным и действенным является реа
лизм в архитектуре, так как он обеспечивает человеку 
наилучш ие условия сущ ествования и, воздействуя на 
него своими ясными худож ественными образами, спо
собствует полноте человеческого бытия, воплощению 
идеала человеческого счастья не на небесах, а на 
земле.

Основное, что отличает древнегреческое классическое 
искусство  от всякого другого и о чем не говорится в 
обычных 'Определениях классики, — это его реали
стический характер, являющ ийся в период расцвета 
греческого зодчества отражением гуманистического ми
ровоззрения передовы х слоев афинской рабовладельче
ской демократии V века до н. э„ стремивш ихся разви
вать граж данскую кул ьтуру в противовес религиозной 
культуре периода архаики.

Оценивая характер стиля, нельзя не учи ты вать его по
литической направленности, ярко проявляющейся в  ти
пических явлениях, в  основны х архитектурно-строи
тельны х задачах, в  типических формах архитектуры.

Если мы сопоставим зодчество античной Греции и 
Рима с архитектурой Египта или со средневековым 
романским или готическим зодчеством, то мы убедим
ся в том, что оно резко отличается от последних са
мим сущ еством своих строительных задач, своих 
архитектурны х типов. Если Египет и средневековье 
возводили в подавляющей массе своей культовы е соору
жения, то в Греции и особенно в  Риме преобладающи ми 
были сооружения общ ественные: городские площади, 
театры, залы советов (булѳвгерии), палестры, обще
ственны е портики, лесхи (род клубов), термы, цирки, 
амфитеатры и т. п.

А. А. Ж данов дал яркую характеристику сущ ности 
классического и скусства  на примере искусства музыки: 
«Для классической музыки характерны правдивость и 
реализм, умение достигать единства блестящ ей худож е
ственной формы и глубокого содержания, сочетать вы 
сочайш ее мастерство с  простотой и доступностью» і.

Таким образом, в обычное определение понятия «клас
сика», «классическое искусство» мы должны внести су
щ ественную  поправку.

Классическим следует назы вать высший период раз
вития значительны х эпох реалистического искусства или 
по крайней мере такого искусства, в котором безуслоа- 
но преобладают реалистические черты и которое поэто
му правдиво отражает жизнь и отвечает интересам 
народа.

И скусство классическое не может поэтому не иметь 
в своей основе черт и скусства народного.

Зодчество античной Греции, которое справедливо счи
тается самым классическим среди классических эпох 
зодчества, естественно вырастало из форм народного 
зодчества. Несмотря н а  в се  заим ствования и творческую 
переработку форм, можно проследить преемственность 
о т форм древнегреческого народного жилища и до Пар
фенона. К лассическое зодчество органически вырастало 
из творчества самого народа и поэтому всегда сохраняло 
свою реалистическую основу.

Таким образом, ни и скусство  египетской деспотии, ни 
период расцвета готики не могут быть названы  класси
ческим искусством, ибо реалистические тенденции не 
были в  них преобладающими.

Для развития архитектурного стиля главное значение 
имеют соответствую щ ие социально-экономические и 
культурно-исторические условия. Пример этому дает 
нам как раз искусство готики. Р азви ваясь в период 
позднего феодализма, готика достигла наибольшего рас-

I «Совещ ание деятелей советской  м узы ки  п Ц К  В К Ш 61» 
Изд. Госполитиздат, 1948 г.
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цвета в городах, возродивш ихся к новой жизни благо
даря развитию в ни х но вы х производительных сил.

В  силу того, что средневековая идеология еще владе
ла умами людей, а  производственные отнош ения не 
пришли еще в достаточное соответствие с новым 
развитием производительных сил, искусство  готики рас
цветает под влиянием н о вы х экономических возможно
стей, но лиш ь частично оно способствует развитию 
нового мировоззрения, отвечающ его ноеому общ ествен
ному бытию. Наиболее гибкие звен ья  этого и скусства — 
и прежде всего скульп тура — уже отражают реалисти
ческие устремления городских ремесленников, а 
архитектура, строй форм которой остается всецело 
средневековым, церковным, а образы — мистическими, 
отражает .новое бытие лиш ь в  грандиозны х масш табах 
готических ісоборов, способных івместить население 
целого города и предназначенны х не только для цер
ковной службы, но и для собраний городской общины, 
решавшей свои общ ественные дела здесь, ибо специаль
ны е здания городского управления — ратуш и — воз
никли позже.

Готическое зодчество дает нам пример и скусства  та 
кого периода, когда уж е начал создаваться новы й эко
номический базис, а надстройки над  ним в  значитель
ной степени сохраняли еще тот характер, который они 
получили при предш ествующем, феодальном обще
ственном строе, и только в наиболее гибких и х звен ь
ях началось новое движение.

В  силу несоответствия общ ественного сознания ново
му общ ественному бытию готическая архитектура в 
период нового развития городов в  X I —X IV  век ах , буду
чи искусством , внутренне глубоко противоречивым, 
шла вперед лиш ь до тех  пор, пока залож енные в ней 
противоречия не развились и  не привели ее к  упадку. 
Таким образом, готика никак не может бы ть н азвана 
классическим искусством . Поэтому мы и говорим обыч
но о зрелой готике, но не о классическом периоде го
тического зодчества.

* * *

После того, как дано было определение классическо
го и скусства, попытаемся определить различия между 
классикой и классицизмом.

Классицизм, в отличие от классики, отличающейся 
единством содержания и формы, характеризуется отсут
ствием  полного соответстги я формы содержанию. В  его 
основе лежит подражание классическом у и скусству 
прошлого. Так, теоретики западного классицизма X V II  -  
X V III  веков провозгласили 'античное и скусство  вечным , 
единственным образцом, а подражание ему — един
ственным методом худож ественного творчества.

Е стественно поэтому, что процесс худож ественного 
творчества у  архитекторов классицизма движ ется об
ратно, нежели у  зодчих классики, а именно: от формы 
к содержанию, а не от содержания к форме. Подража
тельны м  характером классицизма объясняется то, что 
новое содержание н е  может быть выраж ено им доста
точно полно; содержание приносится в ж ертву совер
ш енной форме. Классицизм — стиль таки х периодов 
развития и скусства , в которых новое содержание еще 
не совсем  вы явлено  или уж е утратило свою .силу и 
недостаточно могущ ественно, чтобы вполне подчинить 
себе худож ественную  форму.

Ничего общего с классицизмом не имеют те началь
ны е периоды развития зодчества, в  которые архитекто
ры обращ ались к  наследию прошлого, используя его для 
реш ения своих собственны х новы х задач.

Так, античность творчески использовалась мастерами 
Возрождения в соответствии с задачами своего и скус
ства.

«Возрождение» как 'стилистический термин появился 
впервые в у ст а х  создателей архитектуры  эпохи Воз
рождения. Впервы е о том, чтобы возродить античное 
искусство, говорит около 1460 года в  своем трактате об 
архитектуре Антонио Авсрлимо; позже, в  X V I веке, 
термин «Возрождение» появляется в  ж изнеописаниях 
худож ников у  Вазари. И скусство  Возрож дения сложи
лось в борьбе со средневековым теологическим мышле
нием к ак  искусство восходивш его тогда молодого клас
са буржуазии, временно объединивш егося с народом 
для борьбы против феодалов.

Одержав победу над феодалами, флорентийская бур
жуазия разорвала этот союз, начала самовластно управ

л ять республикой и поработила своего союзника, по 
борьба с феодалами продолжалась в ины х формах, и 
гуманизм — идейное оружие городской буржуазии, 
стремивш иеся к возрождению граж данской кул ьтуры  в 
противовес церковной культуре, — некоторое время 
продолжал развиваться.

А нтичность, которую стремились возродить как обра
зец гражданской культуры  и искусства, была в  Италии 
своим, национальным наследием, что, естественно, об
легчало процесс её усвоения.

И тальянское Возрождение, сложивш ееся в  городах 
Тосканы  и северной Италии, потеряло под собой почву 
после экономического упадка, вы званного взятием  Ви
зантии турками и  перемещением мировых торговы х 
путей » а  запад; поэтому осущ ествлять свои задания ему 
пришлось в  соверш енно иной, весьм а неблагоприятной 
обстановке. Этим и вы звано то, что, достигнув расцвета 
своих твор чески х возможностей, Высокое Возрождение 
по сущ еству не смогло их реализовать.

Таким образом, Возрождение можно определить как 
искусство восходящ ей буржуазии, вовлекающ ее множе
ство народных элементов в процесс борьбы с феода
лизмом и со средневековым теологическим мышлением. 
И спользуя античное наследие, Возрождение создало 
светское искусство в противовес церковному. Посколь
к у  это наследие является его национальным наследи
ем, Возрождение является также стилем национальным.

Стиль Возрож дения — создание светской рациональ
ной кул ьтур ы  — выработал свои  худож ественны е сред
ства н а  основе анти чны х. Для Возрож дения характер
н ы —гарм оничность формы и пропорций, рациональность 
и ясность планов, стремление к центрическим компози
циям, широкое применение античной ордерной системы, 
делающей его произведения соизмеримыми с  человеком.

Если мы с  наш ими определениями подойдем к  такому 
общепризнанному классическом у искусству, к-ак зодче
ство Высокого Возрождения, то мы увидим, что, хотя 
и скусство  Враманте и Рафаэля и создавалось в  реали
сти ческих традициях и стремилось к  созданию произ
ведений, носящ их ярко выраж енный гум анистический 
характер, оно было противоречивым в  своей основе, ибо 
задачи, которые принуж дены были разреш ать Враманте 
и Рафаэль, ставились перед ними владыками римской 
церкви и н и как н е  могли 'отвечать интересам народу. 
Н адвинувш аяся контрреформация соверш енно смела 
гум анистические увлечен и я некоторых пап. Поэтому 
архитектура Высокого Возрождения была только ко
ротким эпизодом и не смогла полностью выполнить 
своих собственны х задач.

Возрождение в други х странах Европы развивалось в 
своеобразных условиях. Всю ду, где начинался подъем 
городов и городской культуры , там, где городская 
бурж уазия в союзе с народом поднималась против фео
далов, создавались благоприятные условия для усвое
ния и  развития гум ани сти чески х идей и для расцвета 
н о вы х форм искусства. При этом необходимо отметить, 
что классические архитектурны е формы, навеянны е 
Возрождением в  Италии, н е  были н а  почве европейских 
стран национальным наследием, они были и звне при
внесенными, как наиболее полно вы раж авш ие веяни е 
времени. Но так как  выдвиж ение вперед н о вы х обще
ственны х групп — бурж уазии и ремесленников -  со
здавало предпосылки для развития народного и скусства, 
то всю ду, наряду с усвоением форм итальянского Воз
рождения, происходило развитие своеобразного, само
бытного народного и скусства, обогащ авш ее .архитекту
ру и  придававш ее ей национальную  окраску. Поэтому 
можно говорить о своеобразном национальном развитии 
архитектуры  Возрож дения во Фракции, Нидерландах, 
Германии, Англии, Иопакии и други х странах Запад
ной Европы.

* * *

Мы уж е упоминали, что в Италии Возрождение не 
смогло развиться полностью вследствие резко изменив
ш ихся условий общ ественной жизни. Его творческие 
силы, попав в  новы е условия, создали новое искусство, 
которое представляло почти полную противоположность 
Возрождению. Можно сказать, то, что посеяло Воз
рождение, пожало барокко, использовав для своих целей 
его творческие достиж ения. На смену и ск у сству  воль
н ы х  городов пришло искусство , созданное по заданиям 
ватиканского государства, владыки которого в период 
контрреформации осудили гум анистические увлечения 
некоторых из своих предш ественников и ревностно при
нялись насаж дать фанатический иезуитизм.
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Реалистическая, ясная и рациональная архитектура 
Возрождения не отвечала уже новым задачам. Католи
ческая церковь стрем илась увести  людей от земного 
мира. На место ясного сознания и ощ ущ ения удовле
творения здесь, ,на земле, которое вы зы ваю т архитектур
ные произведения Возрождения, теперь должен стать 
смутный порыв души, н е  удовлетворенной земным ми
ром и стремящ ейся к миру неведомому, потустороннему.

Поэтому архитектура барокко вы рабаты вает теперь 
средства, прямо противоположные средствам архитекту
ры Возрождения. Вместо ясности планового и простран
ственного построения — нарочитая зап утанность ком
позиции с неожиданными, поражающими зрителя 
эффектами; вместо ясного и равномерного освещ ения ин
терьеров, обеспечивающ его ясное восприятие соотноше
ний, — контрасты резкого света с  таинственны м  по
лумраком. Вместо ясной архитектоники и логического 
построения архитектурны х форм — полный произвол в 
формообразовании, вместо рациональных и гармонич
н ы х  отнош ений — нарочитая и х неясность. В се  сред
ства архитектуры  применены теперь .для того, чтобы 
запутать, ошеломить зрителя .и застави ть его ощ утить 
как реальность чудеса иллюзорного мира. Благодаря 
такому воздействию архитектуры  живопись может те
перь изображать чудеса иллюзорного мира как непо
средственно созерцаемую реальность, как действия, про
исходящ ие на гл азах у  зрителей. Поэтому и живопись 
и скульптура приобретают натуралистический, ч у в
ственны й характер, дополняя воздействие архитектуры.

Иной характер носило и скусство  барокко в  области 
граж данского зодчества. Это были .дворцы князей церк
ви, их загородные резиденции и  городские ансамбли. 
Если в ф асадах городских дворцов ещ е нуж ен был 
внеш ний эффект, которым влады ки церкви стремились 
подкрепить 'свою власть, то в  .виллах н е  было нужды 
в создании столь утом ительны х театральны х зрелищ. 
В се изощ ренные средства, выработанные зодчими эпо
хи  барокко, были здесь пущ ены  в ход для установле
ния интимной связи  с  природой, для ее освоения. 
И в  этом направлении было создано весьм а много. 
От граіжданакого зодчества барокко идет развитие этого 
стиля в  архитектуре ряда европейских стран, владыки 
которы х достигли могущ ества, разгромив крупны х фео
далов в союзе с  городами и  городской буржуазией, и 
не будучи заинтересованы  делить свою вл асть с В ати
каном, стремились более р азви вать культуру светскую , 
нежели церковную, а последнюю использовали, по
скольку это было необходимо, в и х собственны х целях.

В  результате, в  ряде европейских стран, всю ду, где 
сильно сказы валось влияние католицизма, как в южной 
Германии, Австрии, в Польше и Л итве, развитие барок
ко в его наиболее реакционной форме происходило под 
эгидой Ватикана; всю ду строились большие и м алень
кие копии виньоловского «Иль Джезу»; всю ду работали 
итальянские мастера, соверш алась католическая экспан
сия в области зодчества. Но так к ак  и скусство  барок
ко обращалось к широким народным массам и стреми
лось завоевать и х для католицизма, оно принуждено бы
ло вклю чать в свои композиции народные формы, стано
ви ться  ближе к  народу, в  некоторой степени восприни
мать ого вк у сы  и традиции, чтобы тем успеш нее вн у 
ш ать ему свои идеи; особенно далеко шло в этом на
правлении иезуитское барокко в тех  странах, которые 
оно хотело подчинить влиянию католической церкви 
(Л атинская Америка и др.). В  других странах, где 
сложился абсолютизм, развитие стиля барокко происхо
дило под эгидой светски х владык и  носило более про
грессивны й характер, ибо средства, созданные зодчими 
барокко, значительно расширили вы разительны е воз
можности и скусства  архитектуры.

# * *

После всего сказанного нам остается вы я сн и ть , какие 
фазы развития русского зодчества м огут быть названы  
классическими и можно ли к русской архитектуре при
лагать такие стилистические термины, как  «готика», 
«Возрождение», «барокко».

Классическим периодом русского зодчества по праву 
должен быть н азван  период расцвета русской нацио
нальной архитектуры  в Х Ѵ - Х Ѵ І  веке, когда Р у сь  
соверш енно покончила^ с татарским игом и создавав
ш иеся государственной властью  вели чественны е памят
ники архитектуры, как храм В ознесения в  Коломен
ском и Василия Блаж енного в  М оскве, отвечали инте
ресам всего народа. Поэтому культовое назначение 
занимает в  этих храм ах-пам ятниках незначительное

место, а и х архитектурны е формы ярко отражают тради
ции народного зодчества.

Возни кает вопрос — был ли стиль Возрож дения в 
России? Вопрос, который неоднократно ставился и так 
и не получил до си х пор удовлетворительного разреше
ния.

Любопытно, что были все внеш ние возможности для 
переноса 'итальянского Возрождения на русскую  почву. 
Вспомним о том, сколько выдаю щ ихся и тальянских 
мастеров было вы звано Иваном III  на М оскву, где ими 
было выполнено немало круп ны х работ. Тем не менее 
Россия в то время н е  пошла по пути итальянского 
Возрождения. Произошло это потому, что в ту  пору на 
Р уси  господствующим было свое сильное классическое 
зодчество, созвучное Возрождению в своих худож ествен
ны х средствах — гармонии форм и пропорций и ясно
сти центрических коміпозиций. Что касается  строя х у 
дож ественны х форм и образов, то итальянские мастера 
мало что могли предложить москвичам. На тех  образ
цах, которыми было предложено руководствоваться 
Фиораіванти, мог 'бы поучиться и Брам анте. Столк
нувш ись с таким сильным классическим искусством , 
стиль Возрож дения должен был отступить, и итальян
ские мастера влили свое творчество в русло могучего 
русского классического и скусства  X V  —X V I веков.

Социально-исторические условия, сходные с теми, что 
были в  Италии в  эпоху Возрож дения, создались на 
Руси  только в  X V II  веке, когда вы дви нулся новы й об
щ ественны й слой — «посадские люди», и создались 
предпосылки для расцвета светской культуры  и искус
ства, в  особенности в таких почти вольны х торговы х 
городах, каким был Ярославль. Тот же процесс, лиш ь 
несколько сдерж иваемый церковной властью  и госу
дарством, происходил и в М оскве, которая .в то время 
стала торговым центром страны. При этом создались 
благоприятные условия и для органического усвоения 
форм европейского Возрождения, что и происходило в 
течение всей  второй половины X V II века, подготавли
вая  почву для развития русского барокко и классицизм а 
в X V III  веке.

Бы ли предложения считать московское зодчество 
X V II  ве к а  «русской готикой» на основании сходства 
социально-исторических условий. Однако есть сущ е

ствен н ы е различия, которые говорят против предложенно
го термина. Действительно, основная идея готических 
сооружений Запада носила чисто церковный характер, 
в то время как в  России в X V II ве к е  мы видим, как 
под влиянием народных представлений и потребностей 
преобразуется характер композиции самих церковны х 
сооружений. Они обрастают со в с е х  сторон папертями 
и гульбищ ами, получают развитые крыльца и  торяют 
свой высотный характер, типичный для памятников 
X V I века. В се  эти изм енения идут по линии обмирще
ния церковного зодчества по линии переобразования 
храма в место праздничного гулянья. При этом хар ак
терно, что в  России первичным процессом было .разви
тие форм народного зодчества и обмирщение церковной 
архитектуры, а  усвоение творчески переработанных 
форм западной архитектуры  — вторичным и сопут
ствующ им процессам, в  то время как в больш инстве 
стран Западной Европы стиль Возрождения начался 
импортом форм итальянского Возрож дения и лиш ь 
сопровождался развитием форм народного и скусства.

Сказанное сви детельствует о силе и ярком расцвете 
русского и скусства  второй половины X V II  века, кото
рый никак н ел ьзя  н азвать  «московским барокко», ибо 
с барокко у  него нет ничего общего.

По сущ еству , в  этот п е р и о д  на Р уси  происходило 
несколько сдерж иваемое церковью и государством воз
рождение жизнерадостного народного и скусства, опи
равш ееся на  никогда не умиравш ие в  народе сказочно- 
мифологические представления, и  его внедрение в  мо
нум ентальное зодчество.

Однако русское «Возрождение», как  искусство  «по
садских людей», было явлением недолговременным. 
Во второй половине X V II  века  М осковское государство 
превращ ается в огромную абсолюстистскую держ аву. 
К  концу X V II века преобладающим становится уж е 
государственное строительство, воспринимающее все 
основны е элементы посадского зодчества, при значи
тельном увеличении масштаба сооружений. Накопление 
худож ественного опыта и мастерства обеспечило широ
кое развитие и скусства  в строительстве во тчи н ны х 
храмов, в котором народное и скусство  получило наибо
лее полное выраж ение, создавая .своеобразные сказочно 
прекрасные композиции яр усн ы х храмов, подобных 
которым не знала мировая архитектура. Наконец, в на
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чале X V III  вока наступ ает момент, когда перелом в 
общ ественной жизни вы зы вает перелом и в архи
тектуре.

В  России никогда н е  было предпосылок для разви
тия барокко в его реакционно-католической форме, 
ибо католицизм не проникал в ее пределы. Необходи
мые социально-исторические предпосылки для разви
тия барокко в его светском  ответвлении возникли в 
России с созданием огромной абсолютистской империи 
при Петре I, ревностно насаждавш ем светскую  к ул ьту
ру и боровшемся е  церковной реакцией.

Барокко — это искусство  господствую щ их классов 
абсолютистского государства, опирающегося на бур
жуазию и ремесленников, но подавляющего их стрем
ления к освобождению, используя для этой цели 
поставленные ему на службу феодальные элементы 
(дворянство). Поэтому в России, с утверж дением абсо
лютизма, посадские люди перестали играть серьезную 
роль как заказчики, и все строительство переходит в 
руки государства и дворян-помещиков. Теперь тради
ции народного и скусства  передаются только через 
архитекторов, многие из которы х выш ли из народа, 
любили народное искусство  и стремились его твор
чески претворять в н о вы х условиях.

Из сказанного следует, что термин «барокко» может 
быть применен только к русской архитектуре второй 
четверти X V III  века, когда сказались в достаточной ме
ре результаты  петровских реформ, но но к  глубоко на
родному зодчеству X V II  века, которое скорее могло бы 
им еноваться русским Возрождением.

Нам остается вы ясни ть теперь, в  какой мере может 
быть назван а классической русская архитектура второй 
половины X V III  и начала X IX  века.

Этот период откры вается обширной творческой дея
тельностью  гениального Баж енова и неудачам и его 
грандиозных замыслов. Конец X V III  века — период 
расцвета дворянской монархии, в архитектуре характе
ризуется творчеством К азакова. Каж ется, трудно гово
рить, когда речь идет об архитектуре периода расцвета 
дворянской монархии, об отражении в архитектуре 
подлинных интересов народа, о выражении в ней народ
н ы х чаяний. И том не менее это глубоко справедливо. 
Причиной круш ения гени ал ьн ы х замыслов Баж енова 
было то, что он осмеливался итти против воли венце
носцев, стремясь воплотить в  зодчестве самые передо
вы е идеи своего времени. В  ансамбле Кремлевского 
дворца он хотел создать новый городской центр, орга
нически связанны й со всем городом, центральная 
площадь которого была бы средоточием и города и всей 
страны, В создании царицынского ансамбля он стремил
ся возродить традиции зодчества X V II  века и тем са
мым возвратить архитектуре своего времени народный 
характер.

Зодчие X V III  вока загляды вали далеко вперед и 
стремились осущ ествлять то, что отвечало стремлению 
народа. М ногое из того, что было задумано Баж еновым, 
осущ ествил К азаков. В  Петербурге Захаров в начале 
X IX  века создал произведения мирового значения. 
Однако ни Баж енов, пи К азаков н е  имели возможности

полностью осущ ествить свои заветны е замысли, 
отвечавш ие народным чаяниям.

А рхитектура второй половины X V III  век а  отличалась 
несоответствием замыслов вы даю щ ихся зодчих услови
ям общ ественной жизни; она не может быть названа 
подлинной классикой. Не имея возможности свободно 
осущ ествить свои замыслы, она принуждена была 
выполнять заказы  государственной власти и дворянства 
и вы лилась в классицизм, т. е. в  искусство , в  котором 
главное — н е  в содержании, а в соверш енстве формы, 
несколько отвлеченном и рассудочном. В  тех же произ
ведениях, в  которых форма и содержание находятся в 
единстве (например, Таврический дворец архитектора 
Старова), мы не ощущаем большого, волнующ его нас 
социального содержания. Н е имея возможности излить 
в  формы архитектуры  пафос нового социального содер
жания, зодчие принуж дены были в значительной степе
ни заним аться формотворчеством, и  поэтому от многих 
произведений архитектуры  веет холодом и груетыо, как 
от чего-то прекрасного, что могло бы осущ ествиться, но 
так и не осущ ествилось. Исключением являю тся лишь 
некоторые произведения К азакова, которые носят ярко 
выраж енный общ ественный характер, как, например, 
Колонный зал Дома Союзов и в особенности замечатель
н ая  Голицы нская больница.

Иное положение вещ ей сложилось в первой половине 
X IX  века. В  это время, в  особенности после О течествен
ной войны 1812 года, 'общ ественное сознание изм еняется 
в сторону развития демократических идей, что не могло 
н е  отразиться и  в  архитектуре.

Восстановление возрожденной и з пепла М осквы 
протекает в  атмосфере общенародного подъема, а  в 
Петербурге возникает ряд памятников триумфального 
характера, отражающих радость народа, ожесточенно 
сраж авш егося против инозем ны х захватчи ков и их 
изгнавш его. О бщ ественный подъем заверш ается восста
нием декабристов. Таіш м образом, в  начале X IX  века 
архитектура создала блестящ ие произведения; она от
ражала наиболее прогрессивные идеи того времени и 
носила реалистический характер. А рхитектурны е произ
ведения этого времени проникаются каким-то внутр ен
ним теплом, стан овятся  лиричными и и х  формы сви
детельствую т о том, что зодчие этого времени глубоко 
переработали классические формы для создания но вы х 
образов, являю щ ихся выраж ением своей эпохи. В  про
изведениях триумфального характера, в  частности, в 
постройках М осквы и  в  вел и чествен н ы х петербургских 
ансамблях, ощ ущ ается, что зодчий вм есте со всем 
народом переж ивает радость победы над врагом и со
здает произведения, в которых нет ни ложного пафоса, 
ни внутр еннего  холода, которым отличались многие 
произведения архитектуры  второй половины X V III  вока.

Именно благодаря тому, что в  этот период содержание 
снова стало главным в худож ественном синтезе, русская 
архитектура приобрела мировоо значение, как новая, 
блестящ ая фаза развития классицизма. Она но вполне 
достигла вы сот классики только потому, что она была 
оборвана наступлением мрачной николаевской реакции 
и потому не смогла до конца раскрыть свои огромные 
творческие возможности.



А Р Х И Т Е Н Т  У  Р И Л  Я  Ж И М  1 /Ь

С т р о и т е л ь с т в о  в  А л м а - А т е

Ж ивописное .расположение столи
цы К азахской  ССР н а  фоне вели
ч ествен н ы х сн его вы х гор, прекрас
ное озеленение и удобная плани
ровка уличной сети — ©се это в 
сочетании с хорошей архитектурой 
вы строенны х за последние годы об
щ ественны х и  ж илых эдакий сдела
ло Алма-Ату одним из красивейш их 
городов Советского Союза.

Особенно интенсивно разверну
лось строительство Алма-Аты в по
слевоенные годы. За этот период в 
городе сооружен ряд значитель
ны х по архитектуре и объему обще
ственны х зданий: Государственны й 
академический театр оперы и 
балета (автор—архитектор Н. Пооста- 
ков), театр юного зрителя (рекон
струкция архитектора Н. Простако- 
ва), больница Туркестано-Сибир
ской железной дороги (архитектор 
М, Кудрявцев), Начато строитель

ство Дома правительства К азах
ской ССР (архитекторы Б. Рубанен
ко и Г. Симонов), здания Академии 
наук К азахской  ССР (академик
А. Щ усев).

За последние годы в  Алма-Ате 
построено много круп ны х ж илых 
домов. Особенно выделяю тся своей 
хорошей архитектурой жилой дом 
М инистерства водного хозяйства на 
улице Виноградова (архитектор
Ч. Бапиш ев), жилой дом уч ен ы х 
(архитектор Г. Бобович), 18-квартир
ный дом Академии н ау к  К азахской  
ССР (архитектор В . Бирюков).

Важной проблемой, стоящей 'сейчас 
пород архитекторами Алма-Аты, 
является разработка национальной 
формы в архитектуре, соответ
ствующ ей новому содержанию и н а 
значению ар хи тектур н ы х произве
дений,

Задача эта реш ается авторами 
различно. Больш ая часть .архитек
торов идет по пути творческой 
переработки и использования казах
ского орнаментного декора в  кл ас
сических по пропорциям компози
циях (театр имени Абая). Некоторые 
архитекторы при этом механи
чески смеш ивают о  композициях 
детали к ул ьтовы х зданий и народ
н ы й  орнамент, впадая при этом в 
модернистичеокую трактовку архи
тектуры. К  числу таких, явно не
у д ач н ы х решений следует отнести 
здание девятого жилоіго комбината 
горисполкома. Имеются также зна
чительны е недостатки в общем хо
рошем жилом доме Управления Тур
кестано-Сибирской железной дороги 
(архитектор М. И льченко). Архи
тектурное решение фасада много- 
темно и размельчено. Грузны  бал
коны, реш етки и х 'Слишком мас
сивны,

Алма-Ата. Жилой дом на улице Калинина. Архитектор М. Ильченко
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Алма-Ата. 41-квартирный жилой дом на Уйгурской улице. Архитектор Г. Бобович

Алма-Ата. Застройка квартала 231 по Уйгурской улице

Алма-Ата. 12-квартирный жилой дом серии 264. Главный фасад

Алма-Ата. 12-квартирный жилой дом серии 264. Вид со двора

Л егкая, хорошо прорисованная 
башенка на  у гл у  здания не отве
чает монументальным формам ішэа 
здания. М естные органы по делам 
архитектуры  недостаточно критично 
отнеслись и к экономическим пока
зателям проекта этого сравнительно 
большого по объему дома (при объе
ме здания 24,4 тыс. м3 жилая пло
щ адь составляет лиш ь 2,08 тыс. м2).

В  последние годы в  Алма-Ате на
чато строительство по недавно
утвержденной 264 серии типовых 
проектов ж илых домов для Южного 
К азахстана. Между улицами Арыч
ной, У йгурской, У ниверситетской и 
Д унганской этими домами застроен 
новый квартал 231. Проект за
стройки разработан Горпроектом
г. Алма-Аты (авторы — архитекторы 
Т . Басеноів, Н. Беліоцерковский, 
Б . С тесин, М. Беккер, Д. М ельни
ков).

В  квартале намечено строитель
ство 34 ж илых домов на 4; 8; 12; 14 
и 20 квартир, детского сада и дет
ски х яслей. Строительство ведется 
с 1951 года и в  настоящ ее время 
близится к  завершению. Н ельзя 
считать, однако, удачны м  планиро
вочное решение квартала — случай
ный набор почти одинаковых по 
объему малоэтаж ных и оторванных 
друг от друга зданий придает 
кварталу характер поселковой за
стройки.

К  числу архитектурны х удач сле
дует отнести недавно сданный в 
эксплуатацию четырехэтаж ный жи
лой дом по Уйгурской улице (ар
хитектор Г. Бобович). Объем дома — 
15,2 тыс. м3, жилая площадь — 
1,97 тыс. од2.

В  решении фасадов использован 
национальный орнамент, хотя в  не
которых деталях (фриз) и  не всегд а  
уместно. Следует отметить ряд 
недочетов в  архитектурной компо
зиции здания: недостаточно у вя за 
ны с общим характером архитекту
ры отделка углов рустом и ш тука
турка цоколя «под шубу». Излишне 
велики крыльца при входе в  дом, 
загромождающие тротуар и неудоб
ны е ів эксплуатации. Грубы некото
рые детали, в  частности, наличники 
окон.

Одним из самых значи тельны х по 
объему (48,0 тыс. м3) ж илых зданий 
Алма-Аты будет общежитие Респуб
ликанской партийной школы (авто
ры — архитекторы Ким До Сен и 
Д. М ельников), возводимое к а  про
спекте Л енина. В  конце проспекта 
будут расположены такж е здания 
основны х вы сш их уч еб н ы х заведе
ний города.

К ак положительный фактор сле
дует отмстить внимание архитекто
ров Алма-Аты к  озеленению и ум е
лое его использование в общей ком
позиции застройки. Даже н еудач
ная в  детал ях архитектура жилого 
дома Управления Турксиба сильно 
скраш ивается наличием живопис
н ы х деревьев.

От архитекторов Алма-Аты тре
буется много вдумчивости и глуби
ны подхода к решению градострои
тельны х задач. Большим подспорьем 
им для успеш ного создания нова
торской национальной архитектуры  
должно послужить вним ательное 
изучение национального наследия 
в области архитектуры  и декоратив
ного искусства.

А р х и те к то р  М. ГЕОРГИЕВСКИЙ
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С к у л ь п т у р а  „ В о л г  а “

Иван СЕРГЕЕВ

Когда было принято решение 
установи ть н а  Рыбинском море 
монументальную скульптуру, симво
лизирующую образ великой русской 
реки, многие, в  том числе и автор 
этих строк, пытались представить 
себе: каким будет этот образ? ка
кую мысль вложит скулыптоір в 
свою работу? как  он решит столь
трудную задачу?

Задача ослож нялась тем, что ее 
немыслимо было реш ать каким-то 
«лобовым» приемом, да и сам такой 
ход решения темы образа отсут
ствовал, потому что идея его была 
в достаточной степени многоликой 
и, следовательно, аморфной. «На
ходка» .скульптура обязана была 
рождать у  зрителя ответную  реак
цию іооглаіоия с творческим замыс
лом и воплощением образа, не 
вы зы вая  никакого внутреннего про
теста. У ж е эта часть задачи пред
ставляла немалые трудности. В едь 
решить ее — значило реш ить про. 
блѳму народности произведения.

Но переш агнув через эту труд
ность, скульптор не мог не дум ать 
и о том, что некоторые произведе
ния (искусства — живописи, музыки 
или скульптуры , которые создава
лись 20 — 25 лет назад, сейчас уже 
мало волнуют нас, а порой вы зы ва
ют законное чувство  недовольства. 
В се это обязывало скульптора 
заглянуть в будущ ее, найти не 
только правильное реш ение образа, 
но и надлежащ ее место для уста
новки монумента. Этого особенно 
требовала скульптура, символизи
рующая великую русскую  реку, 
волжские просторы наш их дней, 
так н е  похожие на Еолжскую 
ширь недавнего прошлого.

Старая В ол га — в своем верхнем  
течении — была совсем иной, неж е
ли сегодня. От истока до Рыбин
ска — нынеш него Щ ербакова — 
судоходства не сущ ествовало; оно 
начиналось только там, где река, 
приняв Мологу и ИІекену, станови
лась более полноводной, да и то 
путь до Нижнего Новгорода считал
ся опасным из-за мелей и перека
тов. По ночам движ ение вовсе 
приостанавливалось. Волж ская ширь 
и просторы, воспетые Алексеем 
М аксимовичем Горьким, начинались 
таім, где сливалась с  Волгой Ока, 
у города, который носит ны не имя 
великого писателя; а подлинно ве
личавый облик рока принимала 
после впадения в н ее многоводной 
Камы.

В  пеонях, слож енных народом, 
ів сти хах вели ки х русски х поэтов, 
на полотнах знам ениты х худож ни

ков Волга прошлого встает перед 
нами, как река бурлацкой «Дуби
нуш ки», гр узн ы х купецких амба
ров, река тучіной сытости и страш
ного голода, буйного нижегород
ского торжища и рыбинской лабаз
ной тоски. Волга — река народного 
долготерпения и грозны х восста
ний, великая дорога Р ази на и 
П угачева, родина Н екрасова, Чер
ны ш евского, Добролюбова, Ленина... 
Каким же должен был быть симво
лический образ Волги былых дней?

Б ы ть может, предстал бы он в 
виде крестьянской матери в рва
ной и тяжелой одеженке, в  растоп
тан ны х лаптях с котомкой стран
ницы или по горелки, с лицом, ис
хлестанны м  ветрами, изборожден
ным глубокими, как овраги, морщи
нами извечного торя... А быть мо
жет, под звучащ им по.ж енски име
нем Волги означился бы образ 
скованного по рукам и ногам бога- 
тыря-іплѳнника, разрывающ его же
лезны е оковы, впивш иеся в желез
ное тело...

Но каков бы ни был старый образ 
русской реки, не мог он быть та 
ким, каким предстает нам сегодня 
на просторах Рыбинского моря,- 
одного из тех прекрасных морей 
новой России, которых не бывало 
вовсе ни на земной планете, ни на 
планегѳ человеческой мечты.

Сегодня в верхнем  течении Вол
ги — такая  ширь и  простор, каких 
в былые времена не знала река на 
всем своем протяжении — от истока 
до устья . Реконструкция гигантско
го бассейна, н ачатая двадцать лет 
назад, привела волж ские воды к 
стенам древнего Кремля, -создала 
М осковское водохранилищ е и ги
гантское Рыбинское море, образо
ванное на месте (Слияния Волги, 
Ш ексны и Молопи, разливш ееся так 
широко, что его отмечают сейчас 
н а  в с е х  географ ических картах. 
Там, где прежде не могли ходить 
даже небольш ие пароходики, идут 
теперь морские суда. Волго-Донской 
канал связал центр страны, лежа
щий в глубине материка, с  Ч ер
ным, Азовским, Каспийским, Белым 
и Балтийским морями. Огромные 
запасы воды, накопленные в .верх
неволж ских водоемах, приводят в 
движ ение турбины (Крупнейших гид
ростанций и  обеспечивают нормаль
ное плавание судов ниже Щерба
кова.

В  сложной гидротехнической си
стеме волжского каскада Рыбинский 
гидроузел играет ведущ ую  роль, и 
поэтому недаром для установки 
символического монумента было

выбрано место именно здесь, на 
этом важном гидроузле, сооруже
ние которого заканчивалось осенью 
1941 года, в  те дни, когда гитлеров
ские орды рвались к М оскве. В  кон
це октября строители уклады вали 
последние кубометры бетона, а в 
ноябре столица получила с новой 
волжской гидростанции первый про. 
мыш ленный ток.

Великая О течественная война ото
двинула окончание архитектурной 
отделки сооружений гидроузла. Эта 
работа была заверш ена только в 
1951 году, когда новорожденное 
море уж е вошло в нам еченны е ему 
берега.

Но за истекш ие десять лет изме
нилось отнош ение к созданному 
ранее проекту скульптуры , место 
для которой нам ечалось не на море, 
а ниж е по течению реки. По за
мыслу архитектора Д. Б. Савицкого, 
монумент, стоящий на оконечности 
бетонной стены, разделяющей па
раллельные камеры шлюза, должен 
был как бы встречать суда, идущие 
со стороны нижнего бьефа ввер х  
по реке.

Идея архитектора, казавш аяся в 
свое время приемлемой, подверглась 
коренному пересмотру: если бы ее 
осущ ествили, то сим волический мо
нум ент воспринимался бы только 
как архитектурная деталь оформле
ния, а н е  как самостоятельное про
изведение искусства. У становка 
скульптуры  в тесном шлюзе ограни
чивала поле ее обзора. Со стороны 
подходящ их .снизу судов она рас
сматривалась бы лиш ь с фронта —и 
в течение очень короткого времени. 
Такое размещение исключало бы ту 
обязательную широту и плавность 
обзора, какую  имеют монументы, 
расположенные в центре площадей.

Новое место, найденное в процес
се пересмотра прежнего проекта, 
надо признать н а  редкость удач
ным.

Приближаясь к Рыбинскому ги д 
роузлу с запада, вы уж е за много 
километров видите поднимающуюся 
над морокой гладью  (величественную 
фигуру женщины, будто идущ ей 
вам навотречу. А дальше, н а  гори
зонте, вырисовы ваю тся геометри
чески строгие контуры башен шлю
за с ажурными мостиками и мощ
ная колоннада водосливной плотины, 
зам кнутая с д в у х  сторон грузными 
крановыми зданиями. Между шлю
зом и плотиной, вы дви н утая в море 
на километр с лишком, стоит мону
ментальная скульптура. Издали 
трудно различить черты ее лица и 
характер, но вы  явственно ощущае
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те величие и простоту этой еще 
неведомой вам женской фигуры. 
В  ее позе, в  свободном и естествен
ном ж есте ее руки нет никакой 
нарочитости, экзальтации, краси
вости.

У  бетонного подножия белеет 
тонкая кромка прибоя. Волны, набе
гающие на пологие скаты, не разби
ваются, а, мягко взлетая, соскаль
зывают по гладким склонам, 
оставляя ненадолго прозрачные сле
ды пены,

С каждой минутой в с е  яснее 
видна аллегорическая фигура. Она 
словно растет н а  наш их глазах, по
ка не -становится грандиозной, хо
тя высота ее вместе .с постаментом 
и о-анованием «оставляет двадцать 
четыре метра. Ощущение колоссаль
ности рождается тем, что монумент 
расположен на открытой водной пло
щади, замкнутой с тр ех сторон 
нкзм-скными берегами. Он главен
ствует н а  этом участке моря, окру
женный кольцом н евы соки х гео-мет- 
рически-четких, как бы повторяю
щ их очертания береговы х баш ен и 
бетонны х устоев, © вязанных друг с 
другом ажурной решеткой.

От пристани Переборы разверты
вается великолепная панорама архи
тектурного комплекоа: вы тян утая
вдоль горизонта линия прямой и 
длинной дамбы, на  оголовке кото
рой стоит монумент, за дамбой сле
ва н а  береігу — резкий -силуэт 
шлюза, а справа — м ассивная ко
лоннада плотины.

Ф арватер идет из Перебор к 
шлюзовым воротам, открывающим 
путь в низоівья Волги. Суда направ
ляются сначала в сторону водослив
ной плотины, затем разворачиваю т
ся на 180 градусов и, следуя вдоль 
дамбы, огибают ее  по пути к шлю
зу. П лавная линия фарватера слу
жит идеальным фронтом -обзора, 
позволяющим со все х  сторон и во 
все х  деталях рассм отреть величе
ственную  скульптуру, символизи
рующую Волгу.

Сила и целеустремленность на
шли ясное отражение в монумен
тальной фигуре молодой русской 
женщины, хозяйки моря, у  ног ко
торой реет острокрылый серебри
стый буревестник. Да это и есть 
молодая хозяйка, гостеприимная, 
милая, радуш ная. С какой ласковой 
простотой приветствует она в  своих 
владениях р усски х «корабельщи
ков», как долго и  -с каким почетом 
провожает гостей перед тем, как  они 
отправятся в  дальний путь...

Гордая посадка головы, туго за
плетенные косы, свитые в  тяжелые 
ж гуты , открытое лицо с класси
чески правильными чертами, вы 
сокая статная фигура, дыш ат благо
родной силой, достоинством, и м у
жеством. В  левой руке она держит

развернутый свиток плана великого 
преобразования природы нашей 
страны. Многое уже сделано по 
этому плану. Иными стали верховья 
Волги, поднимается плотина Горь
ковской гидростанции, растут ги
гантские сооружения у Куйбыш ева 
и Сталинграда, -переносятся сотни 
-сел и деревень, уступ ая и х будущ е
му руслу, у  волж ских городов, 
вдали от реки, строятся сегодня 
да-мбы, набережные, и недалек час, 
когда волж ские воды подойдут к 
стенам Казанского кремля.

Стремительность нашей жизни, 
ее неуклонное движение вперед 
отражены во  всем облике хозяйки 
водны х просторов. В  ней нет мер
твенной торж ественности монумен
тал ьн ы х сгатуй. Она как бы идет 
навстречу ветру, обрисовывающ ему 
очертания м-олодого сильного тела, 
скрытого -строгими «классически
ми» одеждами, роль которых выпол
няет -про-стое полотняное платье с 
высоким поя-сом, рукавами до запя
стий и длинным подолом, развеваю 
щимся на ветру. Ощущению дви
жения помогает и форма постамен
т а  высота которого скрадывается 
светлым цокольным выступом и 
широкой лентой резного барелье
фа — задняя -сторона постамента 
скош ена в одной плоскости с 
устремленной вперед фигурой и 
отброшенным назад порывом вет
ра оеитком плана. Динамику основ
ного образа усиливает летящ ий у 
ее н о г буревестник, вы чеканенны й 
из нержавеющ ей стали. Р азм ах его 
кры льев — 4,5 метра.

Во в-сей композиции, созданной 
скульптором С. Д. Ш апошниковым, 
в характере и облике монумента, 
выполненного из простого бетона, 
заметно плодотворное влияние клас
сики. Это устанавли вается и общим 
обликом фигуры, которую некото
рые пассажиры судов именуют 
«волжской Афродитой», и а-кадеми. 
чееки-четк-ими драпировками, и 
классически-правильными чертами 
лица. Но в то же время трактовка 
образа Волги лиш ена всякой аб
стракции. Скульптур-а изображает 
не мифическую, а настоящ ую рус
скую ж енщ ину. Ее прототип ж ивет 
не на Олимпе, а среди нас, — та 
к и х женщин мы встретим и на 
колхозны х полях, и на заводах, и 
на фабриках. Открытое, волевое, 
прекрасное в своей простоте лицо 
статуи — это не лик, взяты й на
прокат из пантеона эллинских бо
гинь, знаком ы х нам по музеям и 
репродукциям, а обобщенный об
раз русской женщ ины. В  четких 
драпировках одежды легко угады 
вается тяжелое льняное русское 
полотно, и длинные складки разве
ваю щ егося по ветру платья отраж а
ют не академическую условность, а

могущ ество водной стихии, — эти 
складки похожи на бесконечные 
струи волжской воды переливаю
щ ейся через гребень пло-тіины. 
В  образе монументальной скульп ту
ры, хотя она и создана в традициях 
классического и древнего русского 
и скусства, нет ни архаики, ни 
стилизации. Этот образ навеян са
мой жизнью.

Е сть  в  монументе на Рыбинском 
море и та «песенность», без которой 
немыслимо было бы представить 
себе символический облик русской 
реки, о которой говорят в народе, 
что «прежде чем впадать в Каспий
ское море, Волга -впадает в песню». 
Это не просто широкая волж ская 
песня, -а эпический гимн, прослав
ляющий революционное дерзание.

В знесен ная над бескрайней равни
ной Рыбинского моря аллегориче
ская фигура Врлги — несомнен
н ая  творческая удача скульптора 
С. Д. Ш апошникова, -а также молодо
го талантливого ваятеля В . С. Ма- 
лашкиной и  архитектора Н. В . Дон
ских, которые работали над созда
нием постамента статуи.

М онументов-символов, мону м ен.
тов-аллегорий в нашей стране еще 
очень м-ало. Но нет сомнения в том, 
что они будут воздви гаться во мно
гих концах -советской земли. Соору
жение таки х монументов отвечает 
д у х у  и стремлению наш его народа 
ущраюшъ лицо своей Родины, и бы. 
ло бы правильно, чтобы в этом 
большом деле принимали участи е 
не только скульпторы и конкурсные 
комиссии, но и широкие массы н а
селения. С проектами, вы ставл енн ы 
ми в клубах, школа-х, санаториях и 
други х общ ественны х местах, зна
комились бы тысячи людей, любя
щ их и понимающих искусство, и 
эта широкая, всенародная оценка 
всегда помогала бы добиться боль
шей выразительности, большей на
родности произведения, что в ко
нечном счете решало бы его су д ь
бу, обеспечивало ем у славное дол
голетие.

Сегодня великолепные памятники 
сооружаются во многих краях на
шей обширной страны. Не ограни
чиваемые ни средствами, ни вы бо
ром материалов, скульпторы стре
мятся воплотить в своих творениях 
мечты и дум ы  народа, создавая 
близкие и дорогие ему образы.

На лицевой стороне волжского мо
нум ента, облицованного плитами 
розового гранита, начертаны  бес
см ертны е слова Владимира Ильича 
Л енина: «Коммунизм есть Советская 
власть плюс электрификация всей 
страны».

В  этих словах — программа жиз
ни и будущ его наш его народа, строя
щего коммунизм.

На вклейке: скульптура «Волга».
Скульптор С. Д. Шапошников
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О б с у ж д е н и е  п л а н и р о в к и  и  з а с т р о й к и  

ц е н т р а  С т а л и н  г р а д а

В Сталинграде было проведено 
выездное собрание действительны х 
членов Академии архитектуры 
СССР, п освящ енное обсуждению 
вопросов планировки и застройки 
центра Сталинграда.

Собрание действительны х членов 
Академии архитектуры  СССР про
водилось совместно с представите
лями сталинградских проектных и 
строительных организаций. По при
глашению Сталинградского отделе
ния Союза советских архитекторов 
на собрание прибыли представители 
проектных организаций городов 
Поволжья.

Ш ирокий состав собрания, а так
же тщ ательная его подготовка по
зволили всесторонне и  глубоко об
судить проблемы застройки центра 
Сталинграда и принять разверну
тое научно обоснованное решение 
по наиболее актуальны м  вопросам, 
связанны м  с дальнейшим ходом ра
бот по восстановлению и рекон
струкции города-героя.

Собрание заслушало и обсудило 
доклад главного архитектора Ста
линграда В. Симбирцева «Практика 
проектирования и  застройки центра 
Сталинграда», доклад директора 
И нститута градостроительства Ака
демии архитектуры СССР В. Бабу- 
рова «Вопросы формирования пла
нировочной структуры  и компози
ции центра Сталинграда», доклад 
директора И нститута архитектуры  
жилища Академии II. Блохина 
«Опыт жилищного строительства в 
центре Сталинграда» и доклад ди
ректора И нститута архитектуры 
промыш ленных и общ ественны х со
оружений Н. Колли «Общ ественные 
здания в  центральном ансамбле 
Сталинграда».

В . Симбирцев, рассказав об эта
пах проектирования и строитель
ства Сталинпрада, отметил, что но
вая  планировка города уж е закреп
лена строительством улиц Мира и 
Комсомольской, зданий на площади 
Паівших Борцов, реконструкцией 
набережной. После длительны х по
исков определены градостроитель
ный масштаб города, этаж ность и 
протяженность зданий. Сейчас ар
хитекторы и строители вплотную 
подошли к осущ ествлению основ
н ы х архитектурно-худож ественны х 
работ по созданию центральной ча
сти города.

Д ействительный член Академии 
архитектуры СССР В. Бабуров, от
метив крупны е успехи в проектиро
вании и застройке Сталинграда, 
остановился затем н а  еще имеющих
ся недостатках ів архитектурно-строи
тельной практике города. Основные 
недостатки нюівой застройки Сталин
града, указал  т. Бабуров, заклю
чаются в  том, что в значительной 
части города необоснованно сохра
нена старая сетка городских улиц, 
образующая мелкие кварталы; еще 
не получили должного отраж ения в 
новой планировке и архитектуре 
Сталинграда героическая исторля 
города и его природные особенно
сти ; многие сады и парки города в 
архитектурном отношении решены 
пока что неудовлетворительно.

Д ействительный член Академии 
архитектуры  СССР П. Блохин в

своем анализе практики жилищно
го строительства в Сталинграде 
подчеркнул, что многие недостатки 
этого строительства вы званы  отсут
ствием типовых секций, рассчитан
н ы х на применение в  климати
чески х услоіниях Сталинграда.

В  своем докладе действительный 
член Академии архитектуры СССР 
II. Колли подробно остановился на 
вопросах, свя зан н ы х со строитель
ством общ ественны х сооружений 
массового назначения. По мнению 
т. Колли, в центре Сталинграда еще 
мало школ, детских садов и яслей, 
а расположение и х  — зачастую  
случайное, неравномерное, в городе 
мало больниц и поликлиник, недо
оценивается значение спортивных 
сооружений и спортплощадок, кото
рых в Сталинграде также пока 
недостаточно.

В  развернувш ихся прениях при
няли участи е вице-президент А ка
демии архитектуры  СССР С. Черны
шев, вице-президент Академии худо
ж еств М. М анизер, действительные 
члены Академии архитектуры  СССР 
Л. Поляков, С. Сафарян, член-кор
респондент Академии архитектуры 
СССР А. Душ кин, заместитель на
чальника Управления по делам ар
хитектуры  при Совете Министров 
Р С Ф С Р  С. Колесников, начальник 
Управления по делам архитектуры 
при Совете Министров БССР
В. Король, директор Горстройпроек
та М. Ш аронов, магистральные ар
хитекторы Сталинграда Ф . Лысов,
В . Статуи и Е. Л евитан, руководи
тель Бюро генерального плана
Сталинграда В. Ершов, руководитель 
отдела инженерного оборудования 
городов Академии архитектуры 
СССР М. Порфирьав, соавтор проек
та Дома Советов в Сталинграде
В. Мунц, инженер Сталинградпро- 
екта В. Некипелов, мастер спорта, 
чемпион СССР П. Дойкин.

На собрании вы ступил секретарь 
Сталинградского обкома КПСС
И. Гришин.

В  принятом на собрании решении 
подчеркнуто, что по планировке и 
застройке центра Сталинграда про
ведена огромная работа: центр горо
да получил новую, более четкую 
планировочную структуру, корен
ным образом изменился архитектур
ный облик всего  центрального 
района. Сейчас пород архитекторами 
и строителями Сталинграда стоит
ответственная задача — уопешно
заверш ить крупнейш ие работы, про
водимые по реконструкции город
ского центра.

Первоочередной задачей собрание 
считает скорейшее составление
окончательного проекта детальной
планировки и застройки центра
города с учетом вклю чения в грани
цы этого центра ряда соседних 
территорий (долина реки Пионерки, 
улица К алинина и т. д.) и проекти
руемого центрального стадиона.
Вм есте с тем необходимо заверш ить 
работы по составлению планировки 
всего  города, поскольку без такого 
проекта невозможно определить в 
окончательном виде архитектурно
пространственные связи центра с 
другими районами Сталинграда.

Надо правильно решить такж е 
вопросы организации городского 
транспорта, инженерного оборудова
ния и благоустройства города.

Собрание отметило в своем реше
нии, что в  разрабатываем ых и осу
щ ествляем ы х в Сталинграде про
ектах проводится принцип создания 
целостных архитектурны х ансам
блей, однако с недостаточной после
довательностью . В  частности отме
чено, что проектируемое здание 
Дома Советов, при правильном его 
расположении, все  же недостаточно 
организует пространство городской 
площади и занимает изолированное 
положение среди окружающей ого 
застройки. Не получил развития в 
композиции проспекта Сталина 
принципиально правильный компо
зиционный замысел — раскрыть в 
сторону Волги центральную  группу 
площадей и ведущ и х сооружений 
центра города.

В реш ении подчеркивается недо
пустимость наблюдавш егося в прак
тике Сталинграда излиш него уплот
нения ж илых кварталов. Собрание 
рекомендует более углубленно про
рабаты вать вопросы планировки 
вн утр и квартальны х пространств, пе
ресмотреть схем у размещ ения в 
центре города общ ественны х зда
ний массового обслуж ивания с 
целью расш ирения и  наиболее ра
ционального расположения сети 
школ, детских учреждений и торго
вой сети. Больш ое внимание должно 
быть уделено развитию сети спор
ти вны х сооружений в Сталинграде. 
Собрание считает необходимым, в 
частности, скорейшее осущ ествле
ние строительства центрального 
городского стадиона.

Собрание отметило, что применяе
мая в  жилищном строительстве горо
да 9 секция И серии не отвечает 
климатическим условиям Сталин
града, особенно четы рехквартир
ная секция, н е  имеющая сквозного 
проветривания квартир. Эта секция 
не позволяет удобно применять та
кой важ ный для Сталинграда эле
мент в  планировке жилого дома, 
как лоджия. Необходимо разрабо
тать, специально для Сталинграда, 
типовые ж илые секции, обсспечи^ 
вающие сквозное проветривание 
квартир и дающие .возможность 
устройства террас и лоджий, кото
рые можно было бы применять как 
для четырех-пятиэтаж ной застройки, 
так и для ж илых домов в  7 — 8 эта
жей.

Особое внимание, указы вается  
в решении, должно быть уделено 
дальнейш ему озеленению Сталин
града и прежде всего  озеленению 
набереж ных Волги, пде необходимо 
создать ряд тени сты х мест, которы
ми в жаркое врем я года могло бы 
п ользоваться население.

В  решении рекомендуется прове
сти четкую дифференциацию улиц 
центрального района по и х  зн ач е
нию, вы делив из общей уличной 
сети этого района главны е маги
страли с интенсивны м  движением 
транспорта, а такж е принять меры 
к улучш ению  транспортной связи 
между центром города и прилегаю
щими к нему районами.
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Президиум Академии архитектуры 
СССР провел в М агнитогорске 
научное совещ ание, посвящ енное 
обсуждению вопросов планировки и 
застройки ж илых кварталов право
бережной части М агнитогорска.

В  работе совещ ания участвовали 
представители нау чн ы х, проектных 
и строительных организаций Мо
сквы , Ленинграда, Киева, Челябин
ска, Сталинска, Аш хабада, Орска, 
Златоуста, Нижнего Тагила, Миас- 
са, Каменск-Уральск-а и других го
родов, архитекторы и строители 
М агнитогорска. В  совещ ании приня
ли участи е представители советских 
и партийных организаций М агнито
горска.

Д ействительный член Академии 
архитектуры  СССР П. Блохин вы 
ступил с докладом «Основные во
просы жилищного строительства 
правобережного М агнитогорска». 
Докладчик подробно -проанализиро
вал новую застройку ж илых квар
талов и улиц города. По мнению 
докладчика, застройка проспекта 
М еталлургов, которая характери
зуется  многими прогрессивными 
чертами, не свободна в то же 
время от ряда недостатков. Они 
имеются в худож ественной компо
зиции магистрали, в  организации 
вн утр и квартальны х пространств, а 
также в планировке и интерьере 
домов.

Ч увство  неудовлетворенности вы 
зы вает, например, недостаточное 
раскрытие проспекта М еталлургов 
в сторону пруда. Н еудачно в  компо
зиционном отношении решена ле
вая  сторона проспекта в м есте его 
вы хода к пруду (проект Ленпроек- 
та). Ф ронт застройки и скусственно 
раздроблен. Не учтен в  должной 
мере рельеф магистрали, имеющей 
уклон в сторону пруда.

П. Блохин подчеркнул, что сле
дует предостеречь от повторения 
подобных ошибок в заістройке улицы 
Ж данова, которая уже начата 
строительством.

Н ачальник Челябинского област
ного управления по делам архитек
туры М. Д удин познакомил сове
щ ание с проектом планировки 
правобережной части М агнитогор
ска и рассказал о перспективах ро
ста города. М. Дудин предъявил 
серьезны е претензии к проектным 
организациям, которые мало уделя
ют внимания разработке силуэта 
города. Из-за отсутствия закончен
н ы х проектов ряд улиц, в там числе 
и главн ая магистраль города — 
проспект Сталина, получает -случай
ную композицию.

Управляющий трестом М агнито- 
строй т. Гуревич в своем докладе 
привел цифры, характеризующ ие 
размеры строительства в  правобе
режной части М агнитогорска. За 
послевоенные годы трест построил 
свыш е 500 ООО м2 благоустроенной 
жилой -площади, 15 школ, 20 детски х 
учреждений, 10 больничны х корпу
сов и другие здания.

Одним из путей повыш ения тем
пов жилищного строительства до
кладчик считает развитие крупнопа
нельного домостроения. Трест мог 
бы уже сейчас проводить широкое 
строительство таких домов, но, к 
сожалению, проектировщики стоят

в стороне от бескаркасного крупно
панельного домостроения.

Проектные организации, говорит 
докладчик, часто наруш аю т сроки 
проектирования. Так, например, 
поедмостная площадь проектируется 
Ленпроекто-м четверты й год. В  ряде 
случаев проектные организации 
ищ ут резервы ,для сниж ения стои
мости строительства за счет его 
качества. Недостаточно занимаются 
в проектных организациях типиза
цией строительных элементов и 
деталей; нет унификации этих 
элементов в ж илых и общ ествен
н ы х  зданиях. В  результате такого 
упущ ения в строительстве М агнито
горска применяется около 300 ти
пов столярных изделий и 60 типо
размеров бетонны х ступеней.

На качестве -строительства сказы
вается -отсутствие авторского над
зора. Архитекторы — авторы проек
тов — редкие гости в Магнито
горске.

Архитектор Л. Бум аж ный (Гипро- 
мез) ознакомил совещ ание с проек
том застройки улицы Ж данова.

Кварталы  этой улицы образуют 
большой жилой массив (60 много
этаж ных ж илых домов). Детские 
учреж дения и школы -размещаются 
н а  уч астках , которые изолированы 
от дворов ж илых домов. Во дворах 
жилых домов предусмотрены стоян
ки и  гаражи для индивидуальны х 
автомашин.

Член-корреспондент Академии Ар
хитектуры  СССР Е. Левинссш (Лен- 
проект) рассказал о проекте пред
мостной площади, которая должна 
быть парадным въездом в правобе
режную часть города. Е. Л евинсон 
подчеркивает, что важ ный компо
нен т этого -ансамбля — дамба и на
бережная — до си х пор н е  осущ е
ствляется в  натуре, хотя уже имеет
ся рабочий проект; въ езд  в право- 
бережную часть города, таким об-рч- 
зэм, остается неоформленным.

В  строительстве М агнитогорска не 
применяются естественны е камни 
для отделки зданий; этим обедняет
ся палитра архитектора. Хорош ее 
здание клуба строителей сильно 
проигрывает от того, что ведущ ие к 
нему ступени выполнены не из 
естественного камня, а из бетона-. 
Недостаточное внимание уделяется 
в М агнитогорске малым архитек
турным формам.

К андидат архитектуры  Л. Киселе- 
вич (Академия архитектуры  СССР) 
указал на недостатки жилой за
стройки М агнитогорска. В се ' еще не 
разработаны проекты целостной за
стройки ряда о сновны х улиц, в  том 
числе проспекта Сталина. В  -архи
тектурной композиции города не
продуманно распределяются вы сот
ные акценты. Общ ественные здания 
еще не наш ли достойного места 
среди жилой застройки. Пластика 
и х объемов недостаточно исполь
зуется  для- придания силуэту горо
да необходимой выразительности. 
Это, в  частности, относится к  зда
нию Дворца к ул ьтур ы  металлургов, 
для которого к тому же неудачно 
выбран уч асто к .. Не /всегда хорошо 
продумываются вопросы композиции 
внутриквартального пространства, 
свя зь этого пространства с архитек
турой улицы.

В  сообщении кандидата архитек
туры И. Ш иш кина (Академия архи
тектуры СССР) были проанализиро
ваны  приемы композиционного по
строения кварталов. Высоко в  целом 
оценивая опыт м-агнитогорцев, 
И. Ш ишкин вм есте с тем указал, 
что ів жилых районах города и в 
группах квартал-ов нет ф изкультур
н ы х комплексов, нецелесообразно 
используются в  ряде случаев терри
тории дворов ж илых зданий под 
участки детских учреждений, завы 
ш ается плотность населения в  квар
талах. 1 I ■ ! '  I?

Член-корреспондент Академии Ар
хитектуры  СССР Г. К узнец ов в 
своем докладе остановился на пре
им ущ ествах бескаркасной -системы 
в крупнопанельном домостроении. 
Он призвал более реш ительно раз
ви вать крупнопанельное бескаркас
ное домостроение, -а в строительстве 
многоэтаж ных кирпичных домов пе
рейти от конструкций -из мелкораз
мерных деталей н а  конструкции из 
крупноразмерных элементов завод
ского изготовления.

Необходимо принять меры, сказал 
докладчик, к скорейшему п уску по
строенной трестом Магнитострой 
установки по получению шлаковой 
п-емзы. Е е п уск  имеет важ ное зна
чение не только для М агнитогорска, 
но и для всего  наш его строитель
ства, поскольку она является пер
вой установкой по механизирован
ному производству термозита.

Строительству крупнопанельных 
бескаркасны х ж илых домов -в М аг
нитогорске был такж е посвящ ен 
доклад инж енера А. Мкрту-мяна. 
По мнению докладчика, основанно
му на опыте строительства, бескар
касная систем а требует меньш е за
трат труда и средств по сравнению 
с другими системами конструкций 
ж илых домо-в.

Докладчик упрекнул Академию 
архитектуры  СССР за то, что Ака
демия, будучи инициатором бескар
касного домостроения, недостаточно 
содействовала его развитию в Маг
нитогорске. Он выразил увер ен
ность, что договор о творческом со
друж естве, заклю ченный между
Академией архитектуры  СССР,
проектным институтом Гипромез и 
трестом Магнитострой, обеспечит 
создание серии типовых секций для 
многоэтажно го кру-пн оп-анел ь н о г о
(беакаркасного) домостроения.

Архитектор 3. Н естерова (Акаде
мия архитектуры  СССР) -в своем со
общении остановилась н а  вопросах 
качества крупнопанельны х домов.

После докладов и сообщений раз
вернулись ож ивленные прения.

Член коллегии Управления по де
лам архитектуры  при Совете Мини
стров Р С Ф С Р  С. Я ковлев считает 
положение с застройкой проспекта 
Сталина очень неблагополучным. 
Необходимо, сказал -он, приостано
ви ть это строительство до создания 
целостного проекта всей  эд^гисгра- 
ли. Профессор Ройлян (Л енинград
ский филиал АА СССР) рекомендо
вал учесть уроки застройки Л енин
града и предусмотреть в генераль
ном плане М агнитогорска как  можно 
больше вы ходов к воде. Архитектор 
Д. Ходжіаев указал на то, что круп
ные общ ественные здания Магнито
горска рассосредоточиваются по все
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му городу. Он вы сказал в  связи с 
этим опасение, что общ ественное 
содержание центра города будет обед
нено. Главны й архитектор г. Сггалин- 
ека П. Отуірин отметил, .что необхо
димо сейчас заняться  целостным 
проектированием проспекта Сталица 
и разработкой .силуэта города.

Член коллегии М инистерства жи
лищ но-гражданского строительства 
т. К рутов рекомендовал проектиров
щикам и строителям перейти на бо

лее прогрессивные конструкции и, в 
частности, применять сборные фун
даменты, а в наружной отделке до
мов отказаться от ш тукатурки, за
менив ее облицовкой плитами. Ин
женер Л ур ье (Горстройироокт) в 
своем выступлении просил Государ
ственный комитет Совета Мини
стров СССР по делам строительства 
ускорить решение вопроса об уни 
фикации строительны х деталей жи
л ы х и общ ественны х зданий. Архи

тектор Власенко указал, что в  Маг
нитогорске в течение длительного 
времени нет главного архитектора 
города. Это отрицательно сказы вает
ся на качестве строительства.

Совещ ание приняло развернутое 
решение, содержащее конкретные 
предложения по важнейш им вопро
сам планировки и застройки М агни
тогорска, направленное на  улучш е
ние строительства в городе и  повы
шение качества  архитектуры.

У К А  if А  Т Е Л  Ь  С Т А Т Е Й ,  П О М Е Щ Е Н  П Ы Х  1$ Ж У Р Н А Л Е  
„А Р Х И Т Е К Т У Р А  С С С Р “ НА 1 0 5 3  Г О Д

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Зодчий —  а істивны й у ч а с т н и к  стр о и те л ь 
ства передовой со ц и а л и сти че ско й  к у л ь 
т у р ы . №  2.

Задачи иде йн о-во спитател ьн ой  работы  в 
тв о р ч е с к и х  о р га н и з а ц и я х  Союза совета 
с к и х  а р хите кто р о в . №  4.

В аж не йш ая задача архите історов и  к о н 
с т р укто р о в . П. Б л о х и н .  №  7.

Б ольш е в н и м а н и я  тв о р че ско й  п р а кти ке  
а р хи те кто р о в  пе риф ерии . № 8.

В а ж н ы е  задачи а р х и т е к т у р н о й  н а уки . 
№  9.

П ром ы ш л е н н ы м  строй кам  —  тип овы е  п р о
екты . №  10.

С оветском у че ловеку —  удобное, красивое 
ж и л и щ е ! №  11.

Н а сущ н ы е  воп росы  а р х и т е к т у р ы  в сель
ском  строительстве . В. Дементьев. №  11.

В аж не йш ая область а р х и т е к т у р н о го  тво р 
чества. №  12.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Л е н и н ска я  теория  о тр а ж е н и я  и воп росы

теории  со ве тской  а р х и т е к т у р ы . Г.
М и н е р в  и н. № 1.

Р е к о н с тр у к ц и я  городов С оветской П р и 
б ал тики  и  проблем а а р х и т е к т у р н о го  
наследия Л. Б о г д а н о в .  №  і .

В ы д аю щ и й ся  со в е тски й  зодчий. (К 85- 
летш о И. В. Ж о л то вско го .) Г. J1 е б е- 
д  е в, Н. С у  к  о я  и. №  1.

Н екоторы е во п р о сы  те о р и и  а р х и т е к т у р 
н о го  ансам бля. Д. X о д  ж  а е в. №  2.

Т р ад иц ии  на ц и о н а л ьн о го  зодчества в 
творче стве  А. В. Щ у с е в а .  И. И о- 
в и  к  о в. №  5.

А р х и т е к т у р а  И ванго род ской  кре пости. 
В. К о с т  о ч  к  и н. №  2.

Н екоторы е во п р о сы  а р х и т е к т у р н о й  тео
р и и  и п р а к т и к и  в свете труда 
И. В. С талина «Э коном ические пробле
м ы  социализм а в СССР» и  ре ш ений  
X IX  съ езда п а р ти и . А . л . Ф с д  о р  о в- 
Д а в ы д о в .  »  3,

В опросы  освоения кл а сси ч е ско го  насле
д ия в а р х и т е к т у р н о й  п р а к ти к е  н а ц и 
о н а л ь н ы х  р е с п у б л и к  СССР. М. Р з я 
н  и  н. №  4.

О м астерстве а р хи те кто р а . С. Я к о в л е в .  
№  5.

Работы  А кад ем ии  а р х и т е к т у р ы  СССР в 
1953 году. Беседа с президентом  А к а 
дем ии а р х и т е к т у р ы  СССР. А . Г. М о р
д вин овы м . №  б.---*.

Н еосвоенное наследство. А . В е н е д и к 
т о в .  №  9.

О х у д о ж е с т в е н н ы х  те н д е н ци ях  в а р х и т е к 
тур е  М о ско в ско го  м етро. В. Л е б е 
д е в ,  П . Ш  т  е л л  е р . №  10.

М о заика в а р хи те к ту р е  и нтерьер ов  об
щ е ств е н н ы х  зданий. И. В о е  п  іс о в а. 
Л'? 10.

В ы д а ю щ и й ся  л и то в с к и й  зод чи й  Л а ур и н а с  
Стуо іса-Гуцевичус. Э. Б у  д  р  е й к  а. 
№ 11.

С тиль в а р хи те ктур е . Б. М  и  х  а й  л  о в. 
№ 12.

АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

О пы т к р уп н о б л о ч н о го  стр о и те л ьства  и  
д альнейш ие п ути  его ра звития. К. Ж  у- 
к  о в. №  3.

Об ун и ф и к а ц и и  о б щ е стр о и те л ьиы х дета
лей ж и л ы х  дом ов м ассового  тип а . 
В. К о р е н  ь  к  о в. №  4.

М алоэтаж ное ж и л и щ е  для райо нов  н о в ы х  
о р о си те л ь н ы х  систем . В. Д е м е н т ь е в .  
№  4.

Всемерно п о в ы ш а ть  качество  п р о е к т и р о 
вания для м ассового ж и л и щ н о го  с тр о и 
тельства. С. К и б и р е в .  5.

О н е ко то р ы х  п р и н ц и п а х  кр уп н о п а н е л ь н о 
го  дом остроения. И. Ж о л т о в с к и й .  
№  7.

И то ги  первого  т у р а  п р о е кти р о в а н ия  
кр у п н о п а н е л ь н ы х  домов. В. Б о г о м о 
л о в .  М> 7.

К о н с т р у к ц и и  и  а р х и т е к т у р а  кар касно- 
п а нел ьн ого  дома. В. Л а г у т е н  к  о. 
№  7.

Н азревш ие во п р о сы  сб орно го  дом острое
ния. А . Д о р о х о в .  № 7.

О к о н с т р у к ц и я х  стен  к р у п н о п а н е л ь н ы х  
зданий. Н. М о р о з о в .  №  7.

О чем свиде те льствуе т о п ы т  стр о и те л ь 
ства. 3. Н е с т е р о в а .  №  7.

Ф орм а с б о р н ы х  элементов и проблема 
ш вов в а р х и те к ту р е  к р у п н о п а н е л ь н ы х  
зданий. К. Ж  у  к  о в. №  7.

П ути  р а звити я  к р у п н о п а н е л ь н о го  дом о
строен ия . В. М и х а й л о в .  № .7 .

Н овы е пред лож е ния по и н ж е н е р н о м у 
оборуд о ванию  к р у п н о п а н е л ь н ы х  зда
н и й . Ю. Б у я н о в .  №  7.

В опросы , тр е б ую щ и е  ра зреш е ния. Беседа 
с главн ы м  и нж ен еро м  М о ско вско го  за
вода ж ел езоб етонны х изделий. Н. 
М о л  о д  ц  о в ы  м. №  7.

П редлож ения по и нд устр и а л иза ц и и  ж и 
л и щ н о го  строите льства . Г. А  л  и з а д  с. 
№ 8.

Т иповы е се к ц и и  для К иева и  с х о д н ы х  
с ним  по  к л и м а ту  городов Л. К у л и 
к о в ,  М.  М е д в е д е в .  №  12

П р о е кты  т и п о в ы х  п я т и э т а ж н ы х  ж и л ы х  
дом ов для стр о и те л ьства  в Киеве. 
Р. К н и ж н и к ,  Л.  М а л и н о в с к и й .  
Л.  М  и л е  ц к и й .  №  12.

О пы т ти п о в о го  п р о е кти р о в а н и я  в Л е н и н 
граде. А . Г и н ц б е р  г. .№  12.

О п р и н ц и п а х  ко м п л е ксн о го  се р ий н о го  
прое істнрования ж и л ы х  домов. М. П а- 
р у  с н и  к  о в, Л. Д ю  б е к . №  12.

Об оп ы те  строите льства  м н о го э т а ж н ы х  
ж и л ы х  дом ов в ю ж н ы х  р а й о н а х  стр а 
ны . В. К о р е  н  ь к  о в, Б. У  л  и н и ч. 
№ 12.

Новые ти п о вы е  проеісгы  Г о рстройпр оекта . 
Т. Д р у ж и н и н а ,  Д. М  е е р с о н. 
№ 12.

С троительство  в А лм а-А те. М . Г е о р 
г и е в с к и й .  М 12.

АРХИТЕКТУРА ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ

Н аш и пред лож е ния по  стр о и те л ьству  
го р о д с к и х  кинотеатро в . М. 11 а в л и- 

ч е н к  о в. М  1.

П р о е ктиро вание  и строите л ьство  ш ко л ь 
н ы х  зданий  на  новом  этапе. В.
Б ы  к  о в. №  2.

О ком пл ексно м  п р о е кти р о в а н и и  б ольниц  
и п о л и кл и н и к . Г. Г р а д о в .  №  3.

Р азвивать п р о гр е сси в н ы е  м етоды п р о е к 
ти р о ва н и я . Л. Ч е р н я  к. №  3.

Н о в ы й  ж ел е зн о д о р о ж н ы й  вокзал в К ур 
ске. №  3. С. Ф е д о р о в ,  В. Г а б е л  ь.

Н овы й р а диус М о ско вско го  м етроп олите
на. №  5.

Н овы й  вокзал в Соли. Н, К о л  л  и, 
Л. С м И р  н  о в. №  5.

П ром ы ш лен ное  со о р уж е н и е  из к р у п н ы х  
панелей. Б. Л. №  5.
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Л е тн ий  театр в Н овой Каховке. Ф.
П а щ е н к о .  №  5.

А р х и т е к т у р н ы й  ком пл екс п и о н е р ско го  
лагеря. М. Ф е х  н  е р , А . Ю г  а н  о в. 
№ 5.

К р ы ты й  р ы н о к  в Ереване. В. А р у т  ю- 
п  я  и, Р. И с р  а е л я  н. №  6.

Здание театра  им е ни  Г орько го  в С талин
граде. Н. У м а н с к и  й. №  6.

Э коном ические показатели ко н с тр у к ц и й  
стен в ы с о тн ы х  зданий. Г. И. № в.

А р х и т е к т у р а  Н иж н е -Т а ги л ьско го  Д ворца 
ісультуры  м еталлургов. Н. У м а н с к и  й. 
№  9.

Н овы й са н ато ри й  в Гагре. В. С в и  р- 
с к  и  й. №  9.

Проеіст Дома правител ьства  М олдавской 
ССР. №  9.

Учебное здание для по дготовки  к о л хо з 
н ы х  кадров. В. Г о л о в и н с к и  й. 
№  9.

Проблемы ти п о в о го  п р о е кти р о ва н ия  п р о 
м ы ш л е н н ы х  пр е д п р и яти й . Е. П о п о в .  
№ 10.

Н екоторы е во п р о сы  архите істур ы  пред
п р и я ти й  тя ж е л о го  м аш ино стро ения. 
В. Л у к ь я н о в .  №  10.

Из оп ы та  п р о е кти р о в а н и я  пр е д п р и яти й  
л е гко й  п р о м ы ш л е н н о сти . А . А  б е з- 
г  у  з. №  10.

А р х и т е к т у р н ы й  ком п л е кс  н о в ы х  зда
н и й  М ГУ. Ц. П а в л и ч е н к о в .  №  11.

С п о р ти вн ы й  стадион в Б аку. Г. А л и з а 
д е .  №  11.

С к у л ь п ту р а  «Волга». И ван  Сергеев. №  12.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

П роблемы  а р х и т е к т у р н о го  ансам бля в
строите льстве  М а гн ито го р ска . О. С м и р- 

н о в а. №  4.

Н ово си б ир ск  д олж ен застраи ваться  ком 
пл ексно. Г. П. №  4.

А р х и те к ту р н о е  оф орм ление въездов в 
Л енинград. В. Р у  ж  ж  е и О. Г р  и н- 
ц  е в и  ч. №  4.

А р х и те к ту р а  С ухум и. Р. А г а б а б я н .  
№  5.

Т ворческие и то ги  восстано влен ия городов 
РСФСР. А. К у з н е ц о в .  №  6.

У си л и ть  а р х и т е к т у р н ы й  кон тро л ь  за ка 
чеством  строи те льства . В. Ц и и  г  а л  е- 
н о к. № в.

Из о п ы та  восстановления и р е к о н с т р у к 
ц и и  городов Б ел оруссии . В. К о р о  л  ь. 
№ 8.

Н екотор ы е воп росы  а р х и т е ктур н о -п л а н и 
ро вочн ой  ко м п о зиц и и  п р оспекта  
С талина в М и нске . О. 1П в и д  к о  f i
e l e n  й. №  8.

П роблемы  ансам блевого строите льства  в 
городе С талинске. П. О т у р  и н. №  8.

Т ворческие за п р о сы  а р хи те кто р о в  пери

ф ерии. С. Ф е д о р о в .  №  8.

О творче с ісих  и то га х  ра бот а р хите кто р о в  
РСФСР за 1952 г . С. К о л е с н и к о в .  
№  9.

П роблемы  за стр о й ки  ц ентра С талинграда.
В. Б а б у р о в .  №  11,

Р е к о н с тр у к ц и я  П етрозаводска. Г. Н е в з о 
р о в а .  №  11.

В аж ны е во п р о сы  застр о й ки  городов 
С вердловской области. П. З л о б и н .  
№ 11.

Новое в строи те льстве  Д непропетровска, 
И. З а й ч е н к о .  №  11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

О блицовочны е ор нам ен ти рова нны е пл иты .
Л. С у  м б а д  з е. №  4.

Ценное на чи нани е . С. К а у  с о в. №  5.

Об о б л и цо во чн ы х п а н е л я х  стен  в ы с о тн ы х  
зданий. Г. И ж е в с к а я .  .№ G.

О п р о е кти р о в а н и и  а р х и т е к т у р н ы х  дета
лей. А . К  а р  о г  о д  с к  и й . №  9.

АРХИТЕКТУРА СТРАН НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

А р х и те к ту р а  М о н го л ьско й  Народной Рес
п уб л и ки . Н. Щ  с п е т  и л  ь и  и к  о в. 
№ 3.

Р у м ы н с к и й  народ  с т р о и т  свою  столицу.
П о м п  и  л  и  у  М  а к  о в е й. №  4, 

В еликие  тр а д и ц и и  и  наследство а р х и 
т е к ту р ы  К итая. Л я  н-С ы -ч  е и. № 8. 

Новые с т р о й к и  Р ум ы н и и . Н. Б э д е с к у .  
№ 11.

ПУБЛИКАЦИИ

М а териалы  о тво р че стве  а р хи те кто р о в  
В. П. Стасова и Д. К варе нги . (П роект 
п а м я тн и к а  на поле П олтавской  битвы .) 
В. К о л е с  н и к  о в. №  3.

Дом и ш ко л а  а р хите кто р а  М атвея Федо
ро вич а  Казакова. Р. П о д о л ь с к и й .  
№ 4.

П а м я т н и к  гр а ж д а н ско го  зодчества X V I—  
X V II веков. Г. А л ф е р о в а ,  №  4.

Зелены й театр  в Кускове. О, П а и к  о- 
в а. №  5.

Обследование и изучен ие  а р х и т е к т у р н о го  
ансам бля К узьм и но к . О. С о т н и  к  о- 
в а, Л.  С а х а р о в а ,  С. С т  а в р  а н и. 
№ 8.

Дом С тр еш н евы х. В. С н е  г  и  р е в. Л5.' 9. 
Повое о творче стве  И. П. З арудного . 

В. В ы  г  о л  о в. №  10.

Пг.-.учение а р х и т е к т у р ы  б ы вш ей  усадьбы  
Гребнево. М, Д ь я к о н о в .  №  11.
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П о п р а в к а

В  ж урнале № 11 на стр. 7 в подписи под нижним фото 
ош ибочно указана фамилия архитектора К- Афанасьева.

В  ж урнале № 12 на стр. 11 подпись под верхним рисун
ком  следует читать: Типовой 31-квартирный дом серии
252-19 (угловой с магазином ); на этой же стр. подпись под 
третьим рисунком сверху следует читать: Типовой 54-квар
тирный дом серии 252-20.
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