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РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ АРХИТЕКТОРА

13 ноября Центральный дом архитектора в Москве посетили това
рищи Н. И. Беляев, Л. II. Брежнев, К. Е. Ворошилов, Н. Г. Игнатов, 
Л. И. Кириченко, Ф. Р. Козлов, О. В. Куусинен, А. И. Микоян, 
Н. Л. Мухитдинов, М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, Н. С. Хрущев, 
Н. М. Шверник, П. Н. Поспелов, Д. С. Коротченко, А. П. Кириленко, 
А. II. Косыгин, К. Т. Мазуров, В. П. Мжаванадзе, Н. В. Подгорный, 
Д. С. Полянский.

Руководители Коммунистической партии п Советского правительства 
рассмотрели девять конкурсных проектов Дво,рца Советов в Москве. До
кладывал архитектор Г. М. Орлов.

Был рассмотрен также проект гостиницы в Зарядье. Пояснение да
вал архитектор Д. Н. Чечулин. С проектными предложениями по орга
низации массового отдыха трудящихся и проектом нового курорта Пи
цунда присутствующих ознакомил архитектор М. В. Посохин. О проек
тах каркасных и крупнопанельных домов для сельской местности доло
жил директор института Гипростандартдом Д. К. Бреславцев.

При рассмотрении проектов присутствовали председатель Госстроя 
СССР В. Л. Кучеренко, президент Академии строительства и архитек
туры СССР Н. В. Бехтин, министр культуры СССР Н. А. Михайлов, 
заведующий отделом ЦК КПСС И. А. Гришманов, секретари МГК 
КПСС В. И. Устинов, С. М. Бутусов, председатель Мосгорисполкома 
Н. И. Бобровников, главный архитектор города Москвы И. И. Ловейко, 
архитекторы, проектировщики, строители.



Руководители партии и правительства среди архитекторов, проектировщиков и строителей 
в Центральном Доме архитектора 13 ноября 1959 года.

Фото А. Устинова
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Конструктивная схема дома из виброкирпнчных 
панелей

! — панель наружной стены; 2 — панель внутренней по
перечной стены; 3 — панель внутренней продольной сте

ны; 4 — перекрытие

ВИБРОНИРПИЧНЫЕ ПАНЕЛИ—
В МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Г. КУЗНЕЦОВ. 
действительный член АСиА СССР, 

инженер Я. ЛИНЕЦКИИ

11 енеральным направлением в строительстве жилых и 
х массовых общественных зданий в нашей стране при
знано крупнопанельное домостроение. До сих пор оно 
развивалось на основе применения тяжелых, легких, 
ячеистых и в последнее время — мелкозернистых бе
тонов.

Наиболее распространенный строительный матери
ал — кирпич, объем производства которого составляет 
почти 80 — 85% общего выпуска каменных стеновых 
материалов, оставался вне сферы влияния этого прогрес
сивного метода сооружения зданий. Это, естественно, 
тормозило индустриализацию строительства кирпичных 
зданий, вызывало непроизводительные затраты стено
вых материалов, труда и средств на массивные стены из 
кирпича, а также значительное удлинение сроков строи
тельства.

Кирпичная промышленность насчитывает более 6,5 тыс. 
заводов, расположенных в различных районах страны, 
общей мощностью 36 — 37 млрд, штук условного кирпи
ча в год. Удельный вес ее основных фондов составляет 
по стоимости почти 25% основных фондов промышлен
ности строительных материалов.

Необходимость рационального использования этих 
фондов и совершенствования конструкций кирпичных 
стен требует изыскания путей повышения эффективно
сти применения кирпича и преодоления его конструктив
ных недостатков как стенового материала.

До сих пор эта проблема решалась только за счет 
производства и применения пористо пустотелых керами
ческих материалов, выполнения кладок с одновремен
ным или последующим утеплением стеновых конструк
ций, и сооружения стен из крупных кирпичных блоков. 
Значительные успехи в применении таких блоков достиг
нуты, в частности, строительными организациями Киева, 
Ново-Куйбышевска и ряда других городов. Однако все 
эти методы не позволяют привести в действие имеющие
ся значительные резервы повышения экономичности 
строительства кирпичных зданий. На строительных пло
щадках, так же как и при возведении обычных кирпич
ных стен, приходится производить заполнение проемов, 
мокрую штукатурку или облицовку сухой штукатуркой 
внутренних поверхностей, откосов стен и другие трудоем
кие работы.

Дальнейшая индустриализация, а в связи с этим и 
резкое повышение экономичности зданий с кирпичными 
стенами могут быть обеспечены только при переходе к 
кирпичнопанельному методу строительства!.

Наружные и внутренние стены (а в том случае, когда 

1 Этот метод разработан НИИ строительной физики и ограж
дающих конструкций АСиА СССР с участием в проведении 
экспериментальных работ в производственных условиях и 
опытном строительстве Никольского кирпичного завода Глав- 
мособлстрой.материалов, САКБ Мосгорисполкома и др. организа
ций.

это технически и экономически оправдано, — и ненесу- 
щие перегородки, вентиляционные блоки, междуэтажные 
перекрытия и покрытия) кирпичнопанельных зданий мон
тируются из вибрированных кирпичных панелей, которые 
поступают на монтажные площадки непосредственно со 
специальных полигонов и цехов, созданных в составе 
действующих кирпичных заводов. Фасадные поверхности 
панелей офактурены, а внутренние поверхности подго
товлены под окраску или оклейку обоями. Остальные 
конструктивные элементы выполняются из сборного же
лезобетона и других прогрессивных материалов и кон
струкций заводского изготовления.

Панели из кирпича обладают значительно большей не
сущей способностью, нежели обычная кирпичная кладка, 
что обусловлено применением вибрирования в процессе 
их формовки. Вибрация обеспечивает равномерность и 
плотность заполнения швов между кирпичом, лучшее 
сцепление раствора с ним, а в целом монолитность полу
чаемого при этом нового материала — кирпичебетона, в 
котором кирпич служит искусственным заполнителем, 
имеющим правильную геометрическую форму и стандарт
ные размеры. В обычной же кладке швы заполняются 
раствором недостаточно равномерно и плотно, вследст
вие чего кирпич подвергается не только сжатию, но и из
гибу, деформируется и, тем самым, значительно снижа
ет общую прочность кладки.

Большая несущая способность и незначительная толщи
на виброкирпнчных панелей позволяют конструировать 
из них жилые дома различных конструктивных схем. В 
практике проектирования и строительства получила рас
пространение наиболее рациональная в современных 
условиях схема с поперечными несущими внутренними 
стенами (толщиной в і/2 кирпича, расположенными через 
2,6 — 3,2 м) и самонесущими наружными стенами, за 
исключением торцовых, воспринимающих нагрузки от 
элементов перекрытий, которые уложены в крайних про
летах здания. Возможны также схемы с поперечными 
несущими внутренними стенами толщиной в один кир
пич, расположенными через 6 м и такими же самонесу
щими наружными стенами, а также схема с тремя про
дольными несущими стенами с пролетами между ними, 
равными 6 м.

Наружные стены могут выполняться как из панелей, 
утепленных различными теплоизоляционными материала
ми, так и из панелей с воздушной прослойкой.

В первом случае решение их зависит от свойств утеп
лителей. При использовании жестких теплоизоляционных 
материалов (прочностью не ниже 10 кг/см2 и объемным 
весом, не превышающим 500 кг/м3), обеспечивающих 
необходимое сцепление с кирпичом на растворе, панели 
конструируются двуслойными. Несущий слой их прини
мается в половину кирпича. В зависимости от особен
ностей применяемых утеплителей теплоизоляционный 
слой располагается с наружной или с внутренней сторо
ны панелей.



Для обеспечения жесткости панели армированы свар 
ными каркасами, расположенными по периметрам проема 
и самой панели. В тех случаях, когда утеплитель дву
слойных панелей имеет недостаточно надежное сцепление 
с кирпичом, защищающий его слой целесообразно арми
ровать сеткой.

Трехслойная панель состоит из двух стенок (в четверть 
кирпича каждая) и заключенного между ними слоя мяг
кого утеплителя. Стенки соединены арматурными карка
сами.

Стены с воздушной прослойкой могут быть выполнены 
в виде двух виброкирпичных стенок <(в полкирпича каж
дая) или виброкирпичной стенки в один кирпич с гипсо
бетонной панелью на относе. Для усиления теплозащит
ных качеств таких стен поверхность внутренней вибро
кирпичной стенки или гипсобетонной панели целесооб 
разно оклеивать алюминиевой фольгой.

Для утепления виброкирпичных панелей наружных 
стен можно использовать самые различные теплоизоля
ционные материалы, но наиболее целесообразно приме
нять местные утеплители.

Заводы красного кирпича могут использовать для утеп
ления панелей пенокералит, керамзитовый гравий и дру
гие легкие заполнители, низкомарочный керамзитобетон 
или другие легкие бетоны, газобетон, пенобетон, газозо- 
лобетон, пенозолобетон и пеностекло. Утеплители из пе- 
но- и газокерамики можно производить в печах для об
жига кирпича из тех же глин, что и кирпич'. Необхо
димо также отработать рациональную технологию полу
чения пенокералита более высокого качества, резко уве
личив мощность и повысив экономичность установок по 
его изготовлению.

Заводы силикатного кирпича могут применять газоси- 
ликат, газоэолосиликат, пеносиликат, пенозолосиликат и 
другие утеплители.

При наличии в районе застройки специализированных 
предприятий по производству теплоизоляционных мате
риалов можно использовать в качестве утеплителей для 
виброкирпичных стен из красного и силикатного кирпи
ча изделия из минеральной ваты и стекловолокна, теп
лоизоляционный фибролит, камышитовые плиты и др.

Внутренние стены представляют собой виброкирпич
ные панели в полкирпича, общая толщина которых вме
сте с отделочными слоями раствора составляет 140 мм. 
По периметру панели имеют ребра из раствора, армиро
ванные отдельными каркасами, кроме того, вертикаль
ные ребра, расположенные не реже чем через 1,2—1,5 м 
по длине панели. Вентиляционные блоки имеют стенки 
в 1/4 кирпича и каналы диаметром не менее 150 мм. Об
щая толщина блока 330 мм. Панели ненесущих вибро
кирпичных перегородок изготавливаются 31/4 кирпича 
общей толщиной (с отделочными слоями из раствора) 
80—85 мм и имеют такие же ребра, что и панели 
внутренних стен. Виброкирпичные панели чердачных 
перекрытий построенных опытных малоэтажных домов 
выполнялись в 1/4 кирпича с нижним слоем из цементно
песчаного раствора в 25 мм, армированным сварной сет
кой из холоднотянутой проволоки, и верхним слоем из 
того же раствора в 10 мм. Общая толщина панелей 
100 мм. По периметру панели армированы каркасами.

Для изготовления виброкирпичных несущих панелей 
может быть использован кирпич марок 75, 100, 125, 150 
и цементно-песчаные растворы марок 50. 75 и’ 100. При 
этом марка раствора для стен многоэтажных зданий дол
жна быть не ниже 75, а для стен малоэтажных зданий— 
не ниже 50. Назначение марок этих материалов в каж
дом конкретном случае конструирования виброкирпич
ных панелей должно производиться в соответствии с 
расчетным усилием, определяемым этажностью и конст
руктивной схемой здания.

Арматурные каркасы изготавливаются из стержней 
диаметром 4 мм, за исключением каркасов перемычек и 
других ослабленных сечений, диаметр стержней которых 
определяется расчетом. Стержни каркасов, к которым 
привариваются закладные детали, принимаются диамет
ром не менее 8 мм.

1 Разработку технологии производства указанных видов яче- 
РоеНЙиимгаиИнииИ /азосиликзта ведут НИИ стройкерамики, 
РосНИИМС и НИИ новых стройматериалов АСиА СССР.

Виброкирдичные конструктивные элементы
а —панель наружной двухслойной стены; б — панель наружной трех
слойной стены* в — панель наружной стены из двух виброкирпичных 
стенок в Чч кирпича каждая с воздушной прослойкой- г — панель 
наружной стены из виброкирпичной стенки в 1 кирпич с гипсобетон- 
нои плитой на относе; д — панель внутренней стены; е — вентиляци
онный блок; ж — панель ненесущей перегородки; з — панель пере

крытия
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Виброкирпичные панели изготавливаются в горизон
тальном положении на бетонных стендах со стальной 
бортовой оснасткой, з стальных формах и в формах-ваго
нетках. При подготовке к очередному циклу формования 
панелей борты формы приводят в рабочее положение, 
устанавливают вкладыши для образования откосов прое
ма (при панелях с проемами), а также оконный или двер
ной блок, после чего поверхности формы и вкладышей 
покрывают специальной смазкой.

При изготовлении, например, двуслойных панелей на
ружных стен в подготовленную таким образом форму 
вначале устанавливают арматурные каркасы, укладывают 
слой раствора толщиной 15 — 20 мм, на него слой утеп
лителя, который затем накрывают слоем раствора в 
20 — 25 мм и производят раскладку кирпича на ребро. 
Укладку кирпича производят с зазорами в 10—14 мм. а 
в местах расположения каркасов — не менее 30 мм. Ме
жду блоками или плитами жесткого утеплителя зазоры 
не оставляются. Вновь укладывают слой раствора, на 
этот раз толщиной 20—-25 мм, и вибрируют уложенные 
в форму материалы. По окончании вибрирования запод
лицо с верхом бортов формы укладывают слой отделоч
ного раствора, который разравнивают при помощи виб
рорейки.

Возможно изготовление двуслойных панелей и с об
ратной последовательностью перечисленных операций. 
Это наиболее целесообразно, в частности, при утеплите
лях из газосиликата, газобетона и других. При этом не 
рекомендуется вибрирование раствора, уложенного на 
утеплитель.

При подаче раствора раствороукладчиком или в кюбе- 
лях консистенция его должна характеризоваться глубиной 
погружения стандартного конуса, равной 8—10 см. Дли
тельность вибрирования на каждом участке поверхности 
панели, формуемой стендовым способом с помощью плос
костного вибратора, должна быть не менее 8—15 сек.; 
при изготовлении панелей на вибростолах длительность 
вибрирования формуемого изделия— 40—50 сек., а кон
систенция раствора должна характеризоваться глубиной 
погружения стандартного конуса на 4—6 см.

Процесс изготовления панелей внутренних стен и пе
регородок включает поочередную укладку нижнего слоя 
раствора в 25—30 мм, кирпича и раствора слоем 15— 
25 мм, вибрацию уложенных в форму материалов, а так
же укладку и разравнивание виброрейкой отделочного 
слоя раствора.

Такая технология относится к изготовлению панелей с 
отделочными слоями из раствора, служащего также для 
соединения между собой кирпича и утеплителя; она тре
бует окраски на постройке фасадных поверхностей на
ружных стен перхлорвиниловыми красками. При незна
чительном видоизменении технологии можно получать

офактуренные фасадные поверхности непосредственно на 
полигоне и заводе. Для этого фактурный слой можно вы
полнять из декоративного бетона или раствора без после
дующей обработки или с последующей обработкой. 
Укладка этого слоя может производиться как на дно 
формы, так и по верху уложенных в нее материалов.

Другим проверенным способом получения офактурен
ной фасадной поверхности наружных стен является

Опытный двухэтажный кир
пичнопанельный жилой дом 
из панелей размером на 

комнату

Опытный двухэтажный кир
пичнопанельный жилой дом 

из мелких панелей

Общий вид первого опыт
ного пятиэтажного кирпич
нопанельного жилого дома 
в 18-м квартале Н Черему

шек в Москве
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укладка на дно формы керамической мозаичной плитки, 
при соответствующем уменьшении толщины нижнего 
слоя раствора. Не менее эффективен способ укладки от
борного кирпича на резиновый ковер с валиками для 
образования швов, уложенный на дно формы. В этом 
случае получаются высококачественные фасадные по
верхности панелей, которые имитируют поверхности на
ружных кирпичных стен, выполненные под расшивку 
швов. Применение всех этих способов (каждого в от
дельности или в их комбинации) обеспечивает возмож
ность получения фасадов кирпичнопанельных зданий не
обходимой архитектурной выразительности.

Отформованные панели подвергаются термообработке. 
При полигонном изготовлении она производится под 
переставными колпаками путем прогрева панелей на 
прогреваемых паром бетонных стендах (при температуре 
до 75—80° с циклом в 18 час. — для панелей наруж
ных стен и 12 час. для панелей внутренних стен). В 
теплое время года возможно твердение панелей в есте
ственных условиях (при температуре 20° в течение трех 
суток и при температуре 30° — в течение двух суток).

При других технологических схемах производства 
термообработка осуществляется путем паропрогрева в 
ямных камерах при температуре 75—80° с циклом 
14 час.-—для панелей наружных стен и в 10 час. — для 
панелей внутренних стен или паропрогрева в закрытых 
формах при температуре до 100—120° в течение 5— 
6 час. Извлечение изделий из форм в летних условиях 
допускается при достижении прочности раствора не ме
нее 30 кг/см2 и в зимних условиях не менее 75 кг/см-’.

* * *
По уровню экономичности виброкирпичные панельные 

стены близки к железобетонным и намного экономичнее 
обычных кирпичных стен. Как видно из таблицы 1, вес 
виброкирпичных слоистых наружных стен, утепленных 
полужесткими минераловатными плитами объемным ве
сом 350 кг/мз, меньше в 2,6—3,6 раза, трудоемкость 
в 1,8—2.5 раза, стоимость на 24—41%, чем при возве
дении стен из штучного кирпича; при этом в 4—5 раз 
сокращается расход кирпича, на 20—35% — цемента. 
Суммарные капитальные вложения уменьшаются в 3— 
4 раза. Примерно такие же соотношения большинства 

ход кирпича и в 1,7 раза — цемента, при небольшом 
увеличении расхода стали (0.7 кг на 1 м2). По сравнению 
со стенами из железобетонных панелей сплошного сече
ния из бетона марки 150. формуемыми кассетным спосо
бом, виброкирпичные внутренние стены требуют в два 
раза меньше цемента и капитальных вложений, но не
сколько уступают им по стоимости и трудоемкости.

Виброкирпичные ненесущие перегородки столь же эко
номичны, как и гипсобетонные прокатные панельные 
перегородки, а по основным технико-экономическим по
казателям значительно превосходят перегородки, возво
димые вручную из гипсовых плит. Вполне оправданной 
является также организация производства виброкирпич
ных перекрытий в районах, где недостаточно развито 
производство сборного железобетона.

* * *

Экономическая и техническая эффективность примене
ния виброкирпичных панелей доказана опытом строи
тельства и эксплуатации в 1958—1959 гг. эксперимен
тальных зданий из кирпичных панелей. По проектам и 
при научном руководстве НИИСФ на Никольском кир
пичном заводе в специальных формах были изготовлены 
виброкирпичные конструкции и из них при помощи авто
крана грузоподъемностью до 3 т смонтированы три пер
вых опытных одноэтажных дома с верандами, жилой 
площадью 32 м2 каждый. Эти дома имеют по одной 
двухкомнатной квартире с кухней и совмещенным сан
узлом. Столбчатые фундаменты и рандбалки их выпол
нены из бетона на кирпичном щебне.

Наружные стены домов смонтированы из панелей раз
мером на комнату. В первом одноэтажном доме конст
рукция этих панелей — двуслойная, с утеплителем из 
пеностекла; во втором — трехслойная, с утеплителем из 
минерального войлока; в третьем — составная из двух 
отдельно изготовленных виброкирпичных стенок с воз
душной прослойкой между ними, экранированной алю
миниевой фольгой. Чердачное перекрытие также из виб
рокирпичных панелей. Наибольший вес конструктивных 
элементов этих домов не превышает 2 100 кг. Из пане
лей такой же конструкции на Выставке достижений на-

Главный фасад типового 5-этажного 80-квартирного жилого дома и 
рядовая меридиональная секция типовых жилых домов по проекту 

серии 1-466показателей виброкирпичных стен сравнительно со сте
нами из крупных блоков.

Применение виброкирпичных стеновых панелей целесо
образно и для промышленных зданий; по сравнению с 
применяемыми в массовом промышленном строительстве 
стенами в два обычных кирпича они позволяют сократить 
расход кирпича в несколько раз.

Из сопоставления технико-экономических показателей 
различных вариантов решения виброкирпичных панелей 
наружных стен (на 1 м2 стены за вычетом проемов), 
приведенных в табл. 1, видно, что наиболее хорошими 
показателями обладают двуслойные панели с утеплите
лем из камышитовых, фибролитовых и газосиликатных 
плит, а также трехслойные панели с минераловатными 
матами и керамзитовым гравием. В районах со средней 
расчетной температурой не ниже —20° могут найти при
менение стены с воздушной прослойкой, не требующие 
использования утеплителей.

Еще более эффективны внутренние виброкирпичные 
стены. Вес 1 м2 их меньше почти в три раза, стоимость 
и общая трудоемкость — примерно в два—три раза и 
капитальные вложения в два — четыре раза, чем стен 
в 1і/2 кирпича ручной кладки. Втрое уменьшается рас-
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родного хозяйства СССР смонтирован двухэтажный 
опытный дом.

Конструкторским бюро по железобетону Главмособл- 
стройматериалов совместно с НИИСФ запроектирована 
серия малоэтажных домов из кирпичных панелей, вклю
чающая, в частности, однокомнатные, двухкомнатные и 
трехкомнатные одноэтажные дома с верандами Дома 
решены по схеме с тремя несущими продольными стена
ми и пролетом между ними в 3,6 м. Жилая площадь их 
равна соответственно 17,50; 28,4 и 34.50 м2. Проекты 
предназначены для применения в Московской области. 
Фундаменты этих домов монтируются из бетонных по
душек и виброкирпичных рандбалок, наружные стены 
мелкопанельной разрезки — из трехслойных панелей 
размером 2,67x1.24X0,27 м и подоконных вставок раз
мером 1,33X0,81 ХО,27 м с утеплителем из минерального

войлока. Чердачное перекрытие решено из железобе
тонных или виброкирпнчных панелей. Крыша — 
двускатная с деревянными стропилами и шиферной 
кровлей. Разработан также вариант совмещенной желе
зобетонной крыши с заключенным в железобетонную 
оболочку теплоизоляционным слоем из минерального 
войлока и рулонной кровлей. Вес сборных элементов 
домов не превышает 1 т.

Серия включает проекты двухквартирных одноэтаж
ных домов, блокируемых из рассмотренных выше одно
этажных одноквартирных домов с трехкомнатными квар
тирами. В состав серии входят также и двухэтажные 
16-квартирные секционные дома с набором одно- двух- 
и трехкомнатных квартир. Общая площадь дома —- 
456 м2. На ВДНХ смонтирован двухэтажный опытный 
дом этой серии с квартирами в двух уровнях.

Важной вехой в освоении кирпичнопанельного м°года 
строительства было сооружение в Москве опытных по-

Таблица 1

i Авторы — А. Н. Платков, Н. В. Морозов, Л. Н. Макарену, 
и Т. Б. Баранова.
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I. Наружные стены
Стена в З'/г красных кирпича .
Стена в 2 облегченных кирпича . .
Стена из крупных кирпичных бло

ков .......
Стены из трехслойных виброкирпич

ных панелей:
с полужесткими минераловатными 

плитами 7 = 350 кг/м3
с минераловатными матами на 
синтетической связкеу= 100 кг/м3 
с насыпным керамзитом
7 — 300—350 кг/м3

Стены из двуслойных виброкир
пичных панелей:
в '¡г кирпича с фибролитом

7 = 350 кг/м3 ..... 
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7 = 400 кг/м3 ....
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ном или газосиликатом

7 = 500 кг/м3.....................................
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Стена из 2 виброкирпичных панелей 
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гой . . . . . . .
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Объемнопланировочвые показатели 3-4-5-этажных жилых домов со стенами из виброкирпичных

лигона и пятиэтажного четырехсекционного дома из 
виброкирпичных панелей (в 18-м квартале Новых Че
ремушек) *.

В опытном доме однокомнатные, двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры рассчитаны на посемейное засе
ление. Общая жилая площадь дома — 2 285 м2. Конст
руктивная схема — с поперечными несущими внутрен
ними и самонесущими наружными стенами (исключение 
составляют торцовые стены, воспринимающие нагрузки 
от перекрытий крайних пролетов). В продольном направ
лении принято два шага — 2,6 и 3,2 м, в поперечном— 
пролеты по 5,2 м; высота этажа — 2,7 м.

Панели наружных стен размером на комнату — дву
слойные с утеплением из пеностекла, расположенным 
ближе к фасадной поверхности. Перекрытия из овально
пустотных настилов с цилиндрическими пустотами, не- 
несущие перегородки—гипсобетонные и частично вибро
кирпичные. Крыша из сборных железобетонных ребри-

■V Ш Щ]

і Проект дома разработан САКВ Мосгорисполкома* (авторы — 
архитектор В. И. Кузьмин, инженеры М. Н. Вахомский, 
В. М. Герман и В. А. Шевченко) совместно с НИИСФ АСиА 
СССР (авторы — инженеры Г. Ф. Кузнецов, Н. В. Морозов и 
П. Ф. Сыпчук).

Фрагменты поперечных разрезов домов по проекту серии 1-466 
а — при мягких утеплителях для виброкирпичных наружных стен; 
б — при жестких утеплителях; 1 — фундамент; 2 — утеплитель; 3 — 
виброкирпичная трехслойная наружная стена; 4 — упругий утеплитель; 
6 — панель перекрытия; 6 — железобетонная стропильная балка; 7 — 
панель бесчердачной кровли; 8 — рулонный ковер; 9 — виброкирпичная 

двухслойная наружная стена; 10 — жесткий утеплитель

панелей по проекту серии 1-466
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панели наружной стены дома по проекту 
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1 — виброкирпичная стенка в полкирпича:
2 — пенокералит или пеностекло; 3 — рас

твор; 4 — подъемная петля
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Конструкция виброкирпичной трехслойной панели на 
ружной стены по проекту серии 1-466

1 — виброкирпичные стенки » */, кирпича каждая* 2 — 
полужесткие минераловатные плиты, толщина слоя ко
торых зависит от расчетной зимней температуры; 3 - 

раствор; 4 — подъемные петли



стых настилов, свесы их образуют карниз; кровля — 
рулонная. Наибольший вес элементов не превышает 3 т.

Окончательное закрепление конструктивных элемен
тов дома, как и во всех других кирпичнопанельных домах, 
включало приварку стальных накладок из круглой и по
лосовой стали к закладным стальным деталям панелей и 
замоноличивание швов. Вертикальные швы, представля
ющие собой колодцы, с фасадной стороны конопатились 
и расшивались, а затем заливались легким бетоном.

На основе учета опыта строительства и эксплуатации 
этого дома в проект был внесен ряд коррективов. Вве
дены, в частности, балконы, в местах расположения 
которых панели наружных стен при жестком утеплителе 
выполняются трехслойными. Такие же стены предусмот
рены в торцах здания. В последнее время переработана 
конструкция двуслойных панелей наружных стен.
В новом решении утеплитель располагается в стене со 
стороны помещений.

В целях развития массового многоэтажного строитель
ства домов из виброкирпичных панелей Госстрой СССР 
утвердил типовые проекты кирпичнопанельных жилых 
домов серии 1-466 для применения в I и II климатических 
районах страны с расчетной зимней температурой на
ружного воздуха от —25° до —40°'. В состав серии 
входят трехэтажный 36-квартирный дом, четырехэтаж
ные 48-квартирный и 64-квартирный дома, а также 
пятиэтажный 80-квартирный дом меридиональной и 
широтной ориентации с экономичными квартирами для 
посемейного заселения. Высота этажа их — 2,7 м.

Все дома решены по схеме с поперечными несущими 
внутренними стенами и самонесущими наружными стена
ми из панелей размером на комнату. Так же как и в 
первом опытном доме, исключение составляют торцовые 
наружные стены, которые являются несущими. Фунда
менты — бутобетонные или из сборных бетонных бло
ков. В качестве основного решения принята трехслой
ная конструкция наружных стен с утеплителем из полу
жестких минераловатных плит. Наряду с этим преду
смотрено применение двуслойных панелей. Толщина теп
лоизоляционного слоя их должна устанавливаться в со-

і Проекты разработаны Архитектурно-проектной мастерской 
имени академика В. А. Веснина Мособлпроекта (авторы — архи
тектор Ф. Г. Чуенко. инженеры В. Г. Григорьев и А. П. Шелу- 
тинский) и НИИСФ (авторы — инженеры Г. Ф. Кузнецов и 
Н. В. Морозов).

ответствии с расчетной зимней температурой наружного 
воздуха в конкретном районе застройки. Несущие по
перечные внутренние стены ■— виброкирпичные в і/« 
кирпича. Перекрытия из легкобетонных панелей сплош
ного сечения или из железобетонных панелей также 
сплошного сечения.

Разработаны и другие проекты многоэтажных жилых 
домов из кирпичных панелей. Проект пятиэтажного дома 
гостиничного типа на 204 комнаты для малосемейных 
разработан Ленгорстройпроектом; четырехэтажного 48- 
квартирного секционного дома с экономичными кварти
рами— Конструкторским бюро по железобетону Главмос- 
облстрэйматериа лы.

Наряду с разработкой проектов жилых домов из кир
пичных панелей ряд организаций осуществил проектиро
вание полигонов и цехов по производству виброкирпич
ных панелей. Госстроем СССР утвержден разработан
ный Росстромпроектом и НИЙСФ типовой полигон, 
рассчитанный на строительство 30 -43 тыс. м2 жилой 
площади в год. Этими же организациями запроектирова
ны цехи с конвейерной технологией и камерами пропа
ривания изделий непрерывного действия, рассчитанные 
на выпуск панелей для строительства жилых домов об
щей жилой площадью 90 и 180 тыс. м2 в годі. Специ
альным проектным бюро и Проектно-конструкторским 
бюро Главмоспромстройматериалы и Конструкторским 
бюро по железобетону разработаны проекты цехов раз
личной мощности, по схеме с закрытым формовочным 
отделением, переносными стальными формами и ямными 
камерами пропаривания, расположенными вне здания 
(или пропариванием в закрытых формах), и по другим 
схемам.

В Москве действуют несколько цехов по выпуску виб
рокирпичных панелей; в ближайшее время мощность их 
превысит 500 тыс. мі 2 жилой площади в год.

Владимирским, Тульским, Сталинградским, Челябин
ским и другими совнархозами интенсивно ведутся подго
товительные работы по организации массового строитель
ства жилых домов из кирпичных панелей. В Москве, 
Ленинграде, Камышине и ряде других городов такие 
дома уже строятся.

і Авторы проекта С. А. Чернозубов, Б. И. Филимонов,
Н. В. Морозов, П. Ф. Сыпчук и др.

Виброкирпичная панель внутренней стены дома по проекту серии 1-466

2 Зак. 993 9



Таблица 2

Показатели
Единица 

измерения

Сравнительные показатели пятиэтажных >0-квартирных домов 
(на 1 м’ жилой плошади)

дом с наружными 
сті нами в 2 облег

ченных кирпича, 
по проекту Гипр >- 

гора (серии 1-447-С-5)

кирпичнопанельн. 
дим в 18-м кварт.
Н. Черемушек 
г. Москвы, по 
про» кту САКБ 

Моегорисполкома 
(серии ¡1-07-19/2)

кирпичнопанельный 
дом, по проекту 

мастерской имени
В. А. Веснина 

Мособлпроекта 
(серии 1-4о6-5)

крупнопан. железо
бетон. лом с кон

струкциями кассетн. 
формования, по 

проекту Гипрострой
индустрии 

(серии 1-46-4-5)

Вес . . . . . . .
Расход основных материалов: 

кирпича ... . . .
железобетона и бетона 
гипсобетона . . . . .
цемента . . . . .
гипса ...... 
стали . . . . . .
утеплителя . . . . .

Трудоемкость: 
на постройке . . . .
на заводах ......................................

кг

ШТ.
М3

КГ

м3

чел.-день

3 420

306
0,35
0,1
150
50
39

4,60
2,10

1 600

148
0,25

135

26
0,069

2,50
1.95

1 670

138 
0,26

110
9

22
0,050

2,39
1,95

1 475

0,57

160

22 
0,066

2,27
1,72

Итого

Срок строительства

Стоимость

Удельные капиталовложения

Примечания: 1. Показатели затра' 
циям.

2. Проекты серий 11-07-19, 1-466-5 и 1-* 
строительства и архитектуры СССР.

3. Показатели сметной стоимости в чис 
случая сравнения домов в сопоставимых 
ная стоимость кирпичнопанельного дома

4. Показатели удельных капиталовлож 
кирпичных заводов.в знаменателе — учиты

чел.-день

сутки 

руб.

руб.

труда на за 

164-5 разработа 

тителе даны п< 
условиях. При 
ю проекту сер 
ений по кирпи 
вают указаннг

6,70

140
1 <>90
1 100

519

водах и удельных ка

ны совместное НИИ

проектным данным, 
перекрытиях из панел 

ии II-07-19/2 составит 
чнопанельным домам 
>іе затраты.

4,45

100
970
954
280
369

питаловложений даны 

строительной физики 

скорректированным
ей сплошного сечения
910 руб., по проекту 

числителе не вклю

4,34

100 
949 
935 
260 
343

по несущим и ограж 

и ограждающих коне 

Госстроем СССР, в 
формуемых кассетнь 

серии 1-466-5 — 900 pj 
чают затрат на стр

3,99

100
933 
885

347

дающим конструк- 

трукций Академии 

знаменателе — для 
м способом, смет- 
б.
эительство новых

Проектирование и опытное строительство показали, 
что дома из кирпичных панелей являются разновидно
стью крупнопанельных зданий и обладают свойственны
ми им техническими и экономическими преимуществами 
перед обычными кирпичными домами.

Как видно из табл. 2, вес многоэтажных домов из кир
пичных панелей примерно такой же, что и для крупно
панельных зданий с железобетонными конструкциями, 
изготовляемыми кассетным способом, и в два раза мень
ше, чем для кирпичных домов.

На сооружение зданий из виброкирпичных панелей рас
ходуется в 2—2,2 раза меньше стенового материала, чем 
на строительство типовых домов из кирпича (серии 1-447 
Гипрогора), принятых для массового строительства в I и 
II климатических районах страны.

Общий расход вяжущих (цемента и гипса) на дома из 
виброкирпичных панелей меньше в 1,5—1.8 раза по 
сравнению с кирпичными домами и в 1.2—1,5 раза — 
по сравнению с крупнопанельными домами из тяжелого 
бетона с конструкциями кассетного формования (по про
екту серии 1-464-5 Гипростройиндустрии).

Металла на дома из виброкирпичных панелей расхо
дуется примерно столько же, сколько и на крупнопа
нельные железобетонные дома, и в 1,5 —1,8 раза мень
ше, чем на обычные кирпичные дома; железобетона и бе
тона — соответственно в 1,4 и 2,3 раза меньше.

Общая трудоемкость строительства домов из вибро
кирпичных панелей на 33—37% ниже, чем кирпичных, и 
лишь на 6 — 11% превышает трудоемкость возведения 
крупнопанельных железобетонных домов. Если же срав

нить затраты труда непосредственно на постройке, то в 
первом случае они почти вдвое меньше, во втором — 
одинаковы.

Продолжительность сооружения домов из виброкирпич
ных панелей такая же, что и крупнопанельных железо
бетонных зданий, имеющих одинаковую с ними степень 
укрупнения и заводской готовности конструктивных эле
ментов, и на 28% меньше, чем при строительстве обыч
ных домов из кирпича.

Стоимость зданий из виброкирпичных панелей на 11 -- 
17,5% ниже, чем при кладке домоз из штучного кирпи
ча, и на 2—4% выше стоимости крупнопанельного желе
зобетонного дома, а капитальные вложения почти вдвое 
меньше, чем в первом случае, и на 25% меньше, чем во 
втором.

Таким образом, каждый миллион квадратных метров 
жилой площади, введенный в эксплуатацию в домах из 
виброкирпичных панелей, обеспечит, по сравнению с кир
пичными домами, экономию 120—165 млн. руб., 158 — 
168 млн. шт. кирпича, 15 — 40 тыс. т цемента и 13 — 
17 тыс. т стали.

Можно сделать вывод, что в районах застройки, где 
имеются кирпичные заводы, наиболее целесообразным 
методом сооружения жилых, общественных, промышлен
ных и сельскохозяйственных зданий со стенами из кир
пича является метод производства и применения вибро
кирпичных конструкций. Такое направление технической 
политики в области развития производства ограждающих 
конструкций позволит рационально решить ряд важней
ших задач в области строительства, намеченных на те
кущее семилетие XXI съездом КПСС.



ЖИЛЫЕ ДОМА 
ИЗ готовых 

БЛОКОВ-КВАРТИР
Архитектор Е. СМИРНОВ, 

инженер Е. КАПЛАН

Монтаж жилого дома из блоков-квартир полной заводской готовности

О ажнейшим условием техническо
го прогресса в массовом жилищ

ном строительстве является механи
зация и автоматизация процессов 
изготовления и монтажа жилых до
мов.

Новые невиданные до сих пор воз
можности открывает метод монтажа 
жилых домов из блоков-квартир, 
полностью изготавливаемых на не
прерывно-поточных линиях.

Объемное домостроение, главной 
задачей которого является полное 
изготовление жилых домов в завод
ских условиях, путем организации 
поточных автоматических линий и 
конвейеров, до сих пор не было раз
работано в проектах.

Авторским коллективом институ
та «Моспроект» предложен новый 
метод непрерывно-поточного произ
водства жилых домов, В основу его 
положен принцип полной заводской 
готовности жилых домов из блоков- 
квартир. Проектировщики разработа
ли серию проектов жилых домов из 
двух- и трехкомнатных блоков-квар
тир, различных по планировке'.

I Метод строительства жилых домов 
из блоков-квартир и их промышленного 
поточно-конвейерного изготовления пред
ложен архитектором Е. С. Смирновым. 
Серия проектов жилых домов из блоков- 
квартир полного заводского изготовления 
разработана авторским коллективом 
мастерской № 13 и отдела новой техники 
Моспроекта совместно с СКВ «Прокат- 
деталь» Главмосстроя и Управлением

Новое предложение позволяет эф
фективно использовать мощности 
московских заводов железобетонных 
изделий, оснащенных высокопроизво
дительными вибропрокатными стана
ми системы инженера Козлова I * 2.

Объемные элементы размером на 
одну или две комнаты можно изго
товить как монолитным, так и сбор
ным способом; двухкомнатную или 
трехкомнатную блок-квартиру мож
но изготовлять только методом сбор
ки из плоскостных элементов.

Опыт показал, что вибропрокатная 
железобетонная скорлупа является 
наилучшим конструктивным матери
алом для изготовления блоков-квар
тир заводским поточным методом.

Значительным преимуществом этих 
скорлуп является то, что, сходя со 
стана, они имеют около 17% влаж
ности; это исключает дальнейшую 
усадку бетона и дает возможность 
производить отделку и монтаж скор
луп непосредственно со стана, минуя 

Главмоспромстройматериалов. Авторы 
проекта — архитектор Е. С. Смирнов, 
инженеры Е. Л. Каплан. Б. А. Шафран, 
Л. Ф. Бренкевнч, Н. Я. Козлов, А. И. Бир
гер.

Первая опытная двухкомнатная блок- 
квартира изготовлена на Калибровском 
опытном заводе вибропрокатного железо
бетона.

2 Станы системы инж. Н. Я. Козлова 
серийно изготовляются на Карачаровском 
механическом заводе Главмосстроя. В 
1959—1960 гг. на железобетонных заво
дах Москвы предусмотрена установка 
32 прокатных станов.

циклы созревания и сушки бетона, 
неизбежные при кассетном способе 
формования и изготовления объем
ных элементов монолитным спосо
бом.

Для проверки предложенного мето
да и конструкций на Калибровском 
опытном заводе аибропрокатного же
лезобетона была изготовлена двух
комнатная блок-квартира с кухней, 
санитарным узлом, передней и гарде
робной, рассчитанная на заселение 
одной семьей.

Блок-квартира представляет собой 
замкнутую объемную коробку, за
ключающую в себе двух- или трех
комнатную квартиру, полностью от
деланную и оборудованную всеми 
видами санитарно-технических уст
ройств и электрооборудования.

Полезная площадь блок-кзарти- 
ры — 36 м2, жилая площадь — 26 м*, 
высота этажа от пола до пола — 
2.7 м. С полным оборудованием и 
отделкой она весит 13,5 т.

Для первой опытной блок-кварти 
ры была принята распространенная 
в практике жилищного строительст
ва Москвы планировочная схема 
двухкомнатной квартиры, позволяю
щая монтировать дома различной 
ориентации и конфигурации. Одно
временно был разработан ряд новых 
типов двухкомнатных и трехком
натных блоков-квартир для домов 
свободной ориентации и домов гости
ничного типа.

Двухкомнатная блок-квартира бы-
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ла собрана из вибропрокатных же
лезобетонных скорлуп, изготовлен
ных на прокатном стане системы 
инж. Козлова. Для проверки ее жест
кости и транспортабельности подъ
ем блока-квартиры на серийный ав
топрицеп производился автокраном 
без специальной траверсы, при по
мощи «паука» из стальных тросов, 
закрепленных за монтажные петли 
по углам квартиры.

Двухкомнатная блок-квартира де
монстрируется на Московской вы
ставке новой строительной техники.

Архитектурно-строительный совет 
Архитектурно-планировочного управ
ления Москвы одобрил проекты жи
лых доэдоів из блоков-квартир полной 
заводской готовности и рекомендо
вал их для экспериментального 
строительства.

В будущем году намечено изгото
вить на заводе и смонтировать в 
Москве два пятиэтажных 60-квар-

Примеры группировки квартир-блоков в секции
а — рядовая секция 2-2-2-3; б — рядовая секция свободной ориентации 2-2-3-3- в-рядовая 
секция 2-2-2-2; г - торцовая секция 2-2-2-2; д — дом из двух торцовых секций- е - дом-сек

ция 2-2-2-2; ж —дом гостиничного типа из квартир-блоков

План двухкомнатной квартиры-блока

тирных жилых дома из блоков- 
квартир.

Для отработки технологии изготов
ления и монтажа блоков-квартир в 
1960 г. на Московском заводе сбор
ного железобетона № 6 будет изго
товлено и собрано два пятиэтажных 
односекционных жилых дома из 
двухкомнатных блоков различной 
планировки.

Вес здания, приходящийся на 1 м’ 
жилой площади дома из блоков квар
тир, составляет 0.64 т. Облегчение 
веса дома достигается применением 
тонкостенных железобетонных виб
ропрокатных скорлуп, соединенных 
в единую пространственную конст
рукцию коробки блоков-квартир.

Общими для всех разработанных 
проектов блоков-квартир являются 
четкий прямоугольный план и по
перечные диафрагмы жесткости про
странственного блока-квартиры, ко
торые одновременно служат межком
натными перегородками и опорами 
продольных (на всю длину кварти
ры) плит перекрытий потолка и по
ла. Таким образом, плиты перекры
тий образуют двух- или трехпролет
ные неразрезные конструкции.

Пространственная коробка опытно
го блока-квартиры состоит из 11 
скорлуп, имеющих два типоразмера 
по длине проката — 4,8 м и 8 м. 
Скорлупы имеют железобетонные 
бортовые ребра шириной 10—15 см, 
в которых заглублены металличе
ские закладные детали, соединяю
щие скорлупы между собой посред
ством сварки, выполняемой с наруж
ной стороны блока-квартиры. После 
сварки гнезда с закладными деталя-



ми заделываются цементным раст
вором для защиты от коррозии.

Прочность вибропрокатных скор
луп соответствует железобетону мар
ки 200 при объемном весе 2 200 
кг/м3.

Наружная фасадная скорлупа на
вешивается на коробку блока-квар
тиры вместе с утеплителем из двух 
слоев биостойкой Діревесно-ізолокни- 
стой плиты или из другого утепли
теля.

Основными несущими конструкци
ями дома являются пространствен
ные железобетонные коробки блоков- 
квартир, блоков-вставок и блоков- 
лестниц.

60-квартирный дом собирается из 
108 монтажных объемных элементов: 
60 блоков-квартир, 15 блоков-лест
ниц, 15 блоков-вставок, 18 цоколь
ных блоков.

Металлические планки для соеди
нения блоков-квартир посредством 
сварки их с монтажной металличе
ской накладкой устанавливаются на 

уровне низа перекрытия и верха по
толочной скорлупы в углах блока- 
квартиры. Таким образом, весь дом 
монтируется без применения мокрых 
процессов, что обеспечивает быстрый 
темп сборки дома и четкую передачу 
нагрузок вышележащих блоков-квар
тир на углы блоков-квартир, распо
ложенных ниже.

Опорные планки выступают над 
плоскостью плит перекрытий и вме
сте с монтажной накладкой образуют 
между перекрытием вышележащей 
и потолком нижележащей квартиры 
зазор размером 4—6 см. Этим обес
печиваются раздельность перекры
тий блоков и надежная междуэтаж
ная звукоизоляция.

Звукоизоляция смежных квартир 
также достигается образованием при 
монтаже блоков-квартир зазоров 
между ними размером 4—6 см.

Общая жесткость дома, смонтиро
ванного из пространственных бло
ков-квартир, соединенных на уровне 
каждого этажа металлическими про
кладками, обеспечивается за счет 

собственной жесткости блоков-квар
тир и связей между ними.

Благодаря большой пространствен
ной жесткости, дома из блоков-квар
тир хорошо противостоят ветровым 
и сейсмическим воздействиям.

В связи с тем что внутренняя фа
садная скорлупа является цельной и 
образует совместно с торцовыми 
диафрагмами и плитами перекрытий 
замкнутый объем блока-квартиры, 
устраняется возможность проникно
вения холодного воздуха и влаги не
посредственно в квартиру.

Кровля дома образуется из гнутых 
прокатных скорлуп, создающих поло
гую арку на всю ширину корпуса.

Цоколь дома выполняется из объ
емных блоков, имеющих четыре сте
ны и потолок, собранных на заводе 
из вибропрокатных скорлуп.

Все санитарно-технические трубо
проводы и санитарно-техническое 
оборудование дома устанавливаются 
на заводе. Внутреннее электрообору
дование также монтируется на заіво-

Разрез 5-этажного дома из квартир-блоков и фрагменты 

конструкций блока-цоколя и свайного основания дома
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План секции из трехком- 
иатиых квартир-блоков

План секции из двухком
натных квартир-блоков
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Производительность линии: один 60-квартирный 
дом за 35 рабочих часов

Поточная линия покраски вибропрокатных железобетонных скорлуп 
на конвейере-автомате цеха отделки (принципиальная схема)

А — линия подготовки; Б — линия покраски; 1 — пост подготовки — 
производит грунтовку железобетонных вибропрокатных скорлуп; 2 — 
пост сушки — производит сушку загрунтованных железобетонных виб
ропрокатных скорлуп; 3 — пост покраски производит цветную окрас
ку железобетонных скорлуп в пять колеров; 4 — пост сушки — произ 
водит сушку окрашенных железобетонных скорлуп; 5 — выдача отос

ланных скорлуп на пост комплектации столярными изделиями

Производительность:

или
Производительность конвейера: 14 квар
тир-блоков в одну рабочую смену.

180 жилых 60-квартирных домов в год

Линия наклейки В:
130 пог. м в рабочую смену 
или один 60-квартирный жилой 
дом за 35 рабочих часов

Линия наклейки Г:
70 пог. м в рабочую смену 
или один 60-квартирный жилой 
дом за 35 рабочих дней

Производительность конвейера:

180 жилых 60-квартирных домов

Поточная линия наклейки вибропрокатных железобетонных скорлуп 
на конвейере-автомате цеха отделки (принципиальная схема)

В — линия наклейки оргалита и регипса; Г — линия наклейки релина; 
1 — пост наклейки № 1 — производит наклейку оргалита и регипса на 
железобетонные вибрспрокатные скорлупы пола и диафрагм, кварти
ры-блока; 2 — пост сушки № 1 — производит сушку скорлуп после 
наклейки оргалита и регипса на посту наклейки № 1; 3— траверсный 
рольганг производит отбор и передачу скорлуп-диафрагм после на
клейки регипса на линию покраски; 4 — пост наклейки № 2 — произ
водит наклейку релина или линолеума на железобетонные скорлупы 
по наклеенному оргалиту; 5 — пост сушки № 2 — производит сушку 
скорлуп после наклейки релина; 6 — подача отделанных скорлуп на 

главный конвейер сборки

Конвейер-мультипликатор поточной сборки объемных блоков-квартир 
из отделанных прокатных скорлуп (принципиальная схема)

1 — монтажный кран-рама с кондукторными захватами; 2 — приемный 
рольганг для установки плиты пола на монтажную тележку (спуск- 
ной); 3 — подающий рольганг; 4 — монтажная тележка; 5 — 1-й пост— 
установка плиты пола на монтажную тележку; 6 — 2-й пост — уста
новка всех поперечных скорлуп (монтажная сварка); 7 — 3-й пост — 
установка всех продольных скорлуп (монтажная сварка); 8 — 
4-й пост — установка санузла, гардеробной, кухонного оборудования, 
труб воздушного отопления и вентиляции; 9 — 5-й пост — установка 
плит потолка, разделка углов и стыков, сварка всех связей, монтаж 
электросети, телефона, радио, телевидения; 10 —6-й пост — уборка, 
прием ОТК. меблировка квартиры, пломбирования блока, подача па' 
трейлер; 11 —грузовая площадка трейлера; 12 — отгружающий роль

ганг (опускной)



Подъем автокраном двухкомнатной квартиры-блока

литного ростверка. В основании од
ного 60-квартирного дома необходи
мо установить 76 свай. Благодаря 
устройству свайного основания зем
ляные работы сводятся лишь к срез
ке бульдозером растительного грун
та на глубину 20—30 см.

Монтаж дома ведется поэтажно 
портальным двухконсольным 15-тон
ным краном.

Для изготовления и монтажа трех- 
оекционного дома из блоков-квартир 
потребуется 210 рабочих часов. В 
условиях же поточного производства 
на изготовление пятиэтажного 60- 
квартирного жилого дома затрачи
вается 35 рабочих часов.

Стоимость 1 м2 жилой площади в 
60-квартирном доме, собранном из

де; стояки и магистральные линии 
устанавливаются на месте после 
сборки дома в заранее укрепленных 
стеклянных трубках.

Заводское непрерывно-поточное 
производство жилых домов из бло
ков-квартир предусматривается с та
кой последовательностью: изготовле
ние скорлуп, отделка скорлуп, сбор
ка блоков-квартир, транспортировка 
их на монтажную площадку, монтаж 
дома.

Железобетонные вибропрокатные 
скорлупы изготовляются методом 
непрерывного проката в цехе с ше
стью прокатными станами, произво
дительность цеха 3 000 пог. м про
ката в сутки.

Отделка плоскостных виброцрокат- 
ных скорлуп и последующее осна
щение их столярными изделиями 
производятся на специальных не- 
прерызно-поточных автоматизиро
ванных линиях; на первой линии 
организована, грунтовка и чистовая 
покраска, на второй наклейка ор
галита и линолеума.

Предварительная чистовая отделка 
виброскорлуп заменяет трудоемкие 
ручные операции отделки, составля
ющие 60—70% трудовых затрат по 
панельному дому и неизбежные при 
отделке объемного блока, изготов
ленного монолитным способом. Сбор
ка блоков-квартир из отдельных 
укомплектованных виброскорлуп про-

Двухкомнатная квартира-блок, установленная на четыре угловые опоры

изводится в сборочном цехе с двумя 
поточными конвейерными линиями. 
На первой линии выполняется сбор
ка блоков-квартир и блоков-цоколей, 
на второй — сборка блоков-лестниц 
и блоков-вставок.

Для транспортировки блоков-квар
тир и других объемных блоков жи
лого дома весом до 15 т предусмот
рено использование автопоезда (из 
автомобиля-тягача и автоприцепа) 
грузоподъемностью 20 т.

Монтажу жилого дома предшеству
ет устройство основания из железо
бетонных свай (сечением 30X30 см, 
длиной от 3 до 5 м) и сборно-моно- 

блоков-квартир, согласно предвари
тельным подсчетам, составит 840 руб. 
Заводская стоимость двухкомнатного 
блока-квартиры предварительно опре
делена в сумме 12 770 руб.

На заводское изготовление 1 м2 
жилой площади и монтаж дома за
трачивается 0,75 человеко-дня.

Расход бетона и железобетона на 
1 м2 жилой площади составляет 
0,285 м3, а с учетом нулевого цик
ла — 0,327 м3.

Расход металла на 1 м2 жилой 
площади (с учетом свайного основа
ния и цоколя) — 23,3 кг.

Новый непрерывно-поточный метод 
производства жилых домов из бло
ков-квартир позволяет сделать сле-

Перевозка квартиры-блока на серийном автоприцепе дующие выводы:
непрерывно-поточное изготовление 

и сборка жилых домов из блоков- 
квартир предлагаемым методом обес
печивает полную механизацию и 
комплексную автоматизацию всех 
строительных и производственных 
процессов;

строительство жилых домов из 
объемных элементов в условиях



производственной базы Москвы наи
более рационально вести из блоков- 
квартир;

лучшим материалом для блоков- 
квартир следует признать железобе
тонные вибропрокатные скорлупы, 
предварительно отделанные на по
точных линиях и собранные на кон
вейерах;

строительство жилых домов из бло
ков-квартир полной заводской готов
ности, выполняемых поточным мето
дом, позволяет снизить трудовые 
затраты в 4—5 раз по сравнению 
с полносборным панельным домо
строением, сократить сроки строи
тельства в 15 — 20 раз и снизить его 
стоимость .в 1,5—2 раза.

Поточное изготовление и строи
тельство жилых домов из блоков- 
квартир является новым этапом в 
развитии сборного домостроения, пе
реходом на новую ступень—от круп
нопанельного домостроения к пол
ной автоматизации производства 
домов на заводе.

Интерьер двухкомнатной квартнры-блока

Схема непрерывно-поточного производства жилых домов нэ квартир-блоков полной заводской готовности па Домостроительном заводе 
(схема реконструкции завода железобетонных изделий)

1 арматурный цех; 2 — бетоносмесительное отделение; 3—6 вибропрокатный цех; 1 — буферные склады скорлуп: 8 — цех отделки; 
■ траверсный распределительный транспортер; 10— кантователи комплектации плит пола и потолка; 11—16 — поточная линия покраски;
1/ —склад оконных и дверных блоков и электроарматуры; 18 — коперная; 1$ — лаборатсрия; 20—25 — поточная линия наклейки- 26 — при- 
емныи траверсный транспортер; 27 — пост контроля отделки, главный транспортер; 28 — сборочный цех; 29 — подающие транспортеры- 30 — 
кантователи; 31 конвейер сборки блоков-квартир; 32 конвейер сборки блоков-лестниц и блоков-комнат; 33 — конвейер сборки' сани

тарно-технических кабин; 34 — ОТК и отдел сбыта; 35 — выдача готовых блоков.
Производительность завода 300 000 м2 жилой площади в год, или 180 ’ —^ных 00-квартирных домов. Один 60-квартирный жилой дом 

изготовляется за 35 рабочих часов
Фасад 5-этажного 80-квартирного жилого дома из блоков-квартир
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Типовой проект 8-летней школы на 480 учащихся. Макет

ПРОЕКТЫ ЗДАНИЙ
ВОСЬМИЛЕТНИХ школ

Архитектор К. ФРЕНКЕЛЬ, 
инженер Г. МАДЕРА

тэ осьмилетняя школа в соответст- 
вии с Законом «Об укреплении 

связи школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народного об
разования в СССР» становится основ
ным типом общеобразовательной 
школы. Законченное среднее образо
вание учащиеся получают в старших 
классах (9—11), выделенных в от
дельные трехлетние школы с произ
водственным обучением, или в смен
ных школах рабочей и сельской мо
лодежи.

Министерство просвещения РСФСР 
установило для общеобразователь
ных школ следующую номенклатуру 
школьных зданий:

восьми летние школы на 320, 480, 
640 и 960 учащихся;

трехлетние школы старших клас
сов (9 — 11 классы), с производствен
ным обучением, на 360 и 480 уча
щихся;

полные средние школы — один
надцатилетние с производствен
ным обучением в старших классах 
(9—11) на 440, 560 и 1 000 уча
щихся.

Сеть восьмилетних школ органи
зуется из расчета 160 учащихся на 
1 000 жителей (в эту норму входят
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План первого этажа 8-летней об
щеобразовательной школы на 480 

учащихся
1 — классы: 2 — рекреация; 3 —гар
дероб; 4 — санитарные узлы; 5 — 
гимнастический зал; 6 — хранение 
спортивных снарядов; 7 — разде
вальные; 8 — канцелярия; 9 — ка
бинет директора; 10 — пионерская 
комната; 11 — эстрада; 12 — акто
вый зал-столовая; 13 — кухня с 
подсобными помещениями; 14,— 
квартира сторожа; 15 — столярная 
мастерская; 16 — инструменталь

ная; 17 — слесарная мастерская

520 --------

План второго этажа 8-летней общеобразова
тельной школы на 480 учащихся

1 — классы; 2— рекреация; 3 гардероб; 4 — 
санитарные узлы; 5 — хозяйственная кладо
вая; 6 — библиотека; 7 — кабинет врача; 8 — 
учительская; 9 — комната ручного труда; 
10 — кабинет домоводства; 11 — лаборатория 
физики; 12 — лаборантская физики; 13 — лабо
рантская естествознания; 14 — лаборатория 

естествознания; 15 — лаборантская химии



и места в восьмилетних школах-ин
тернатах). Это и определяет выбор 
школ той или иной вместимости 
для данного жилого микрорайона. 
Например, школа на 320 учащихся 
может обслужить район с населени
ем 2 000 жителей: школы на 320 и 
480 учащихся предназначаются для 
небольших районных центров и сель
ских местностей.

9—11 классы намечается укомп
лектовать из расчета 30 учащихся 
на 1 000 человек населения (оасчет 
дается ориентировочно, так как уста
новленных норм для определения ко
личества учащихся 9—11 классов 
еще нет).

Трехлетняя школа на 360 учащих
ся будет обслуживать район с насе
лением 12 000 человек, а школа на 
480 учащихся — район с населени
ем 16 000 человек. По этим же нор
мам производится расчет сети один
надцатилетних школ.

Школа на 1 000 учащихся состоит 
из двух параллельных потоков 1 — 
8 классов и трех потоков 9—11 
классов. Таким образом, в квар
тале с населением 12 000 чело
век должны быть две восьмилетние 
школы на 640 учащихся и одна 
одиннадцатилетняя школа на 1 000 
учащихся. Возможен и другой вари
ант — три школы на 640 и одна 
трехлетняя школа на 360 учащихся 
(приведенные цифры являются сред
ними, они должны корректироваться 
применительно к конкретному проек
тированию).

Мы ограничимся рассмотрением 
новых типовых проектов зданий вось
милетней общеобразовательной тру
довой политехнической школы >.

В отличие от действующих типо
вых проектов неполных средних (се
милетних) и средних (десятилетних) 
школ, в архитектурно-планировочной 
структуре новых типовых проектов 
предусмотрено более четкое разде
ление учащихся по возрастам, что 
обусловлено различным режимом 
обучения в младших и средних клас
сах.

Здания школ запроектированы 
двух- и трехэтажные.

Для сельских местностей и неболь
ших районных центров запроектиро
ваны одно- и двухэтажные школы 
на 320 учащихся и двух- и трех
этажные школы на 480 учащихся.

Гимнастический зал размещается 
на первом этаже. В действующих 
типовых проектах этот зал разме
щается на втором или четвертом

1 Типовые проекты восьмилетних школ 
разработаны авторским коллективом ин
ститута Гипропрос. Авторы — архитекто
ры К. Д. Френкель. И. П. Кравчинская. 
И. В. Михайловский, инженеры Г. И. Ма
дера и Е. В. Столярова. 
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этажах; поэтому во время занятий, 
проводимых на участке школы, за
трудняется использование гардеро
бов, душевых, а также спортивных 
снарядов.

При односменных занятиях в шко
ле гимнастические залы должны 
быть использованы школьниками и 
для занятий по физкультуре в не
учебное время, а также молодежью 
ближайших предприятий.

При расположении гимнастическо
го зала в первом этаже, с устройст
вом отдельного входа для занятий в 
неучебное время, отмеченные выше 
недостатки отпадают.

Гардеробы, рассчитанные на само
обслуживание, располагаются по-

План первого этажа 8-летней общеобразова
тельной школы на 640 учащихс.і

I — классы: 2 — рекреация; 3 — гардероб: 4 — 
санитарные узлы; 5 — комната технического 
персонала; 6 — радиоузел; 7 — столярная ма
стерская; 8 — инструментальная; 9 — слесар
ная мастерская; 10 — комната ручного труда;
II — кабинет директора; 12 — канцелярия; 
13 —вестибюль: 14 — библиотека; 15 — кабинет 
врача; 16 — раздевальные; 17 — хранение 
спортснарядов; 18 — гимнастический зал; 19 —

актовый зал; 20 — сцена; 21 — кухня 

Главный фасад 8-летней общеобразовательной школы 
на 640 учащихся

этажно и обслуживают только клас
сы данного этажа; в связи с этим 
общий вестибюль исключается.

Рекреации решаются в виде залов 
не более чем на шесть классов.

Новые проекты школ (так же как 
и последние действующие типовые 
проекты) рассчитаны на применение 
для строительства учебных корпу
сов школ-интернатов павильонного 
типа.

Актовый зал используется также 
в качестве столовой. В связи с этим 
при нем запроектирован кухонный 
блок, рассчитанный в основном на 
приготовление обедов из полуфабри
катов. По нашему мнению, следует 
централизовать заготовку пищи, что 
значительно уменьшит размеры ку
хонного блока.

Столовая рассчитывается на обес
печение горячей пищей всех учащих
ся школы, а также учеников, нахо
дящихся в классах продленного дня.

В типовых проектах школ, приме
нявшихся для строительства в тече
ние последних 10 лет, рекомендова
лось компактное решение здания, 
имевшего в плане форму буквы П. 
Практика показала, что такие зда
ния не отвечают возросшим педаго
гическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям. Это и вызвало поиски

План второго этажа 8-летней об
щеобразовательной школы на 640 

учащихся
1 — классы; 2 — рекреация; 3 — 
гардероб; 4 — санитарные узлы;
5 — кабинет домоводства; 6 — ла
боратория физики; 7 — лаборант

ская физики; 8 — учительская
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План первого этажа 8-летней общеобразовательной школы 
на 960 учащихся

1 — классы; 2 — рекреация; 3 — гардероб; 4 — санитарные узлы; 5 —- 
слесарная мастерская; 6 — инструментальная; 7 — столярная мастер
ская; 8 — комната технического персонала; 9 — комната ручного тру
да; 10 — кабинет домоводства; 11 — библиотека; 12 — кабинет врача; 
13 — кабинет директора; 14 — канцелярия; 15 — пионерская комната: 
16 — раздевальные: 17 — хранение спортснарядов: 18 — гимнастический 

зал; 19 — актовый зал; 20 — сцена; 21 — кухня
План второго этажа 8-летней общеобразовательной школы 

на 960 учащихся
1 — классы: 2 — рекреация; 3 — гардероб; 4 — санитарные узлы; 5 — 
лаборантская физики; 6 — лаборатория физики; 7 — учительская; 8 — 

радиоузел

Проект экспериментальной 8-летней школы на 960 учащихся. План второго этажа
1 — рекреация; 2 — санитарные узлы; 3 — 5—6-е классы; 4 — 1—2-е классы; 5 — радиоузел; 6 — хозяйственная кладовая;

7 — второй свет актового зала; 8 — второй свет гимнастического зала; 9 — гардероб



единой архитектурной композиции 
здания школы из помещений разных 
объемов.

В экспериментальном проекте шко
лы, разработанном НИИ общест
венных зданий АСиА СССР для Че
лябинска, здание школы решено в 
виде двух параллельных прямо
угольных корпусов, соединенных од
ноэтажной вставкой.

В действующих типовых проектах, 
разработанных за последнее время, 
здание школы принято в виде двух 
корпусов, примыкающих под прямым 
углом один к другому; при этом гим
настические залы размещаются на 
вторых этажах.

В рассматриваемых ниже проектах 
принята свободная планировка зда
ния школы, основанная на объ
единении нескольких блоков. Такое 
решение дает возможность варьи
ровать сочетание блоков, получать 
здания, разнообразные по внешнему 
облику, и использовать проекты при 
размещении школ на различных по 
рельефу участках.

Объединение в одно целое несколь
ких помещений, одинаковых по объ
емам, будет способствовать уменьше
нию числа типоразмеров изделий.

Конструкции в рассматриваемой 
серии типовых проектов приняты по 
действующим каталогам индустри
альных изделий, применяемых для 
гражданского строительства; исполь
зуются также изделия, применяемые 
для одноэтажных промышленных 
зданий. Это выдвигает вопрос о 
сквозной унификации типоразмеров 
в гражданском и промышленном 
строительстве.

Благодаря снижению этажности 
возможно достигнуть значительного 
уменьшения веса зданий и их стои
мости за счет применения эффектив
ных материалов.

Как видно из показанных на стр. 
18 планов восьмилетней школы на 
480 учащихся, в первом этаже нет 
общего вестибюля и гардероба. Уча
щиеся первых четырех классов, 
проходя в здание школы через там
буры, попадают в помещение рекре- 
апии, где находится и гардероб на 
160 мест; учащиеся 5—8 классов 
проходят по лестнице на 2-й и 3-й 
этажи, где при рекреационных поме
щениях также размещаются гарде
робы.

Бее классы сосредоточены в от
дельном блоке, они отделяются ре-

Проект секции на 6 классов
1 — рекреация; 2 — классы; 3 — санитарные 
узлы; 4 — переходы с гардеробными секция* 

ми; 5 и 6 — общешкольные помещения

креацией от блока, в котором нахо
дятся лаборатории, мастерские, биб
лиотека, актовый зал-столовая и 
другие общешкольные помещения.

Гимнастический зал с раздеваль
ными расположен в первом этаже, он 

Сравнительная таблица технико-экономических показателей новых проектов восьми
летних школ с действующим проектом средней школы на 520 учащихся

Наименование проекта
Кубатура 

здания 
(в м3)

Стоимость 
одного 
места 

(В руб.)

Стоимость 
1 м3 зда

ния 
(в руб.)

Стоимость 
оборудования 

на одно 
место (в руб.)

Стоимость 
здания школы 
(в тыс. руб.)

Проект восьмилетней
школы на 480 уча
щихся 10 166 2901,06 136,97 719,94 1392,50

Проект восьмилетней
школы на 640 уча
щихся . . . .
шифр проекта 327/1 12 250 2535,3 131,93 676,50 1616,14

Действующий типовой 
проект средней школы 
на 520 учащихся . 10 600 2743,5 134,59 710,67 1426,69

легко изолируется от классов (как в 
учебное, так и неучебное время).

В проекте восьмилетней школы 
на 640 учащихся получили дальней
шее развитие принципы архитектур
но-планировочного решения, зало
женные в проекте школы на 480 
учащихся. В связи с тем, что акто
вый зал-столовая не размещается в 
габаритах пролетов (6,4X2,8 м в 
осях), он объединяется с пимнасти- 
ческим залом. Оба эти зала разме
щены в отдельном блоке на первом 
этаже. В остальном, размещение 
помещений такое же. как и в школе 
на 480 учащихся.

В проекте восьмилетней школы 
на 960 учащихся предусмотрены 
два входа, из которых один предна
значен для учащихся 1 — 4 классов, 
а другой — для учащихся 5—8 
классов. В остальном, в проекте со

хранены рассмотренные выше прин
ципы планировочных решений.

Таким образом, в практике проек 
тирования зданий школ впервые на
метилась попытка создать единую 
серию типовых проектов, объединен
ных едиными принципами архитек
турно-планировочных и конструктив
ных решений.

Институтом «Гипропрос» разрабо
тан ряд экспериментальных плани
ровочных и конструктивных решений 
учебных помещений и классных сек
ций школ>.

На стр. 20 показан пример реше
ния здания школы меридионального 
размещения на участке (ориентация 
учебных помещений принята восток- 
запад). Планировочный модуль зда
ния принят 7,2X2.4 м или 6X3 м.

Планировочная структура этой 
секции решена так, что в одном 
этаже могут размещаться 6 классов 

или 3 класса и лаборатории (или 
мастерские), равные по своей пло
щади трем классам, со своими сани
тарными узлами и поэтажно распо
ложенными гардеробами.

В предлагаемом решении найдена 
примерная типовая секция, представ
ляющая собой законченный планиро
вочный узел, включающий классы с 
гардеробами, рекреациями, санузла
ми и единой лестничной клеткой. 
Весь этот комплекс является неиз
менным при любой вместимости 
школы.

По такому пути, по нашему мнению, 
должно идти дальнейшее проектиро
вание зданий школ, отвечающее тре
бованиям индустриальностіи и эко- 
номичности строительства.

1 Авторы экспериментальных проектов 
школы на 960 учащихся и секции — ар
хитекторы К. Д. Френкель, Л. Г. Газеров 
и инженер Г. И. Мадера.



ЗАГОРОДНЫЕ
ПАНСИОНАТЫ

Архитектор И. БЕБЯКОВ, инженер Н. ДЫХОВИЧНАЯ

Проект комплекса зданий загородного пансионата

Г > Институте экспериментального проектирования АСиА 
СССР разработано проектное предложение загород

ного пансионата ■.
Являясь новой формой организации массового отдыха, 

загородные пансионаты должны обеспечить растущие по
требности советских людей в комфортабельном и недо
рогом отдыхе. В таких пансионатах можно будет полу
чить за наличный расчет комнату или спальное место, 
питание, обслуживание, спортивный и туристический ин
вентарь.

В результате всестороннего изучения практики обслу
живания в гостиницах и на курортах, а также специаль
ных расчетов строительной и эксплуатационной стоимо
сти авторы проекта пришли к выводу, что следует при
нять оптимальную вместимость пансионата на 1 000 мест.

В связи с неравномерностью наплыва отдыхающих в 
летнее и зимнее время (как по количеству, так и по 
длительности пребывания), наряду с гостиницей кругло
годичного действия, предусматривается устройство лет
них спальных павильонов. Часть спальных павильонов 
решена в виде дач, предназначенных для летнего отды
ха семей из 4 — 5 человек.

Проект здания гостиницы круглогодичного действия 
на 406 мест предусматривает сооружение двух трех
этажных корпусов, расположенных под углом друг к 
другу. Здесь разместятся жилые комнаты и примыкаю
щий к ним пищеблок.

В гостинице запроектировано 63 номера на два че
ловека и 70 туристских номеров на четыре человека. 
Предусмотрена возможность устройства в любой комна
те третьего спального места (над одной из коек).

Размер каждого номера — 14,3 м1 2, все они оборудо
ваны умывальниками, удобной стационарной и встроен
ной мебелью, имеющей универсальное назначение. На 
окнах номеров применяются жалюзийные шторы из 
пластмассовых пластинок. Подоконники, поверхности 
столиков и тумбочек облицовываются цветной пластмас
сой. Для освещения предложены бра и светильники с 
шарнирами, вмонтированные в поверхность тумбочки.

Туристические номера с комнатами на 4 человека, 
предназначаемые для кратковременного пребывания, обо
рудуются койками в два яруса по типу кают. Эти но
мера могут быстро трансформироваться в обычные но
мера на 2 человека. Все туристические номера находят
ся в одном блоке, располагающем группой душевых.

1 Авторы проекта— архитекторы И. К. Бебяков, Ю. В. Арндт,
В. К. Буровин, С. С. Думанян, И. Н. Разуваева, инженер 
Н. А. Дыховичная.

Поэтажные гостиные представляют собой просторные 
светлые холлы, объединенные общей лестницей.

На первом этаже гостиницы находится вестибюль с по
мещениями портье, регистратурой, гардеробами и ресто
раном.

К центральному вестибюлю примыкает пищеблок, 
рассчитанный на обслуживание 1 000 человек. Обеден
ный зал, функционирующий по принципу самообслужи
вания, вмещает 400 человек (зимой); летом количество 
мест увеличивается за счет устройства под тентом или 
навесом площадок для питания отдыхающих.

Семьи, живущие на дачах, могут получать полуфаб
рикаты из пищеблока.

А — гостиница круглогодичного действия на 400 мест; Б — летний 
спальный павильон на 50 мест; В — летняя дача на б семей
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Предусмотрена возможность трансформации и объе
динения обеденного зала и вестибюля для проведения 
вечеров, концертов, показа кинофильмов.

Спальные павильоны запроектированы двухэтажными, 
галерейного типа с односторонним расположением двух
местных комнат.

Каждую комнату предполагается оборудовать двумя 
кроватями, легко передвигающимся столиком, тремя 
табуретками и шезлонгом специальной конструкции.

Все спальные комнаты имеют сквозное проветрива
ние. Для защиты спальных комнат от перегрева устрое
ны лоджии глубиной 1,2 м. Они отделяются от спаль
ных комнат раздвигающейся перегородкой, что позволит 

объединить лоджию и спальную комнату в одно поме
щение.

Летние дачи, предназначаемые для отдыха семей из 
4—5 человек, приезжающих на длительное время, за
проектированы на шесть семей каждая.

Помещение для одной семьи представляет собой двух
этажную секцию с общей площадью 22 м2. Первый 
этаж, в котором расположена одна жилая комната 
(днем — гостиная-столовая), сообщается деревянной лест
ницей со вторым этажом, где помещается спальня. На 
этом же этаже находится ниша-кухня с электро- или 
газовой плиткой.

Дачи оборудуются умывальниками (в каждой секции)



МОНТАЖНАЯ СХЕМА 
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ЛЕТНЯЯ ДАЧА

и канализованными санузлами с душами (один санузел 
на 6 секций).

Мебель и оборудование дач —■ такие же, как и в лет
них опальных павильонах.

Для каждой семьи выделен обособленный участок, где 
выращиваются цветы и овощи; устраиваются площадки 
для игр малышей.

Для гостиниц, летних спальных павильонов и дач в 
качестве несущих конструкций приняты железобетонные 
панели стен и перекрытий, изготовляемых на заводах в 
вертикальных кассетных формах. Стоимость 1 м2 желе
зобетонной панели кассетного производства — 38 руб. 
Простота изготовления и монтажа панелей, а также пол
ная заводская готовность их (требуется лишь шпаклев
ка и покраска) открывают широкие возможности для 
применения таких панелей не только для гостиниц, но 
и для двухэтажных летних спальных корпусов и дач. 
Особенно важно, что в этих панелях хорошо решены 
вопросы звукоизоляции.

Размеры панелей запроектированы так, чтобы можно 
было использовать размер стандартных кассетных форм. 
При этом разрезка, а также срезка граней панелей осу
ществляются с помощью специальных вкладышей в 
формы.

Принятое конструктивное решение в проектах гости
ниц, спальных павильонов и дач основано на том прин
ципе, что несущей конструкцией являются поперечные 
и продольные межкомнатные перегородки. Наружные 
стены гостиницы запроектированы из асбестоцементных 
навесных панелей, утепленных минеральным войлоком.

Шаг каркаса в пищеблоке принят равным шагу несу
щих перегородок (3,2 м), что позволит применить стан
дартные кассетные панели перекрытия.

Благодаря принятой в проекте структуре зданий воз
можна разрезка их на блоки, чем достигается возмож
ность применения проекта на любом рельефе. Монтаж 
зданий может быть осуществлен автокранами грузоподъ
емностью 3 т.

Участки для строительства загородных пансионатов 
должны отводиться в живописных пригородных местах 
вблизи водоемов, создающих условия для организации 
водного спорта.

Авторы проекта предусмотрели, чтобы все комнаты 
были ориентированы в сторону водоема, живописного 
пейзажа, а также соблюдалась наиболее благоприятная, 
в каждом отдельном случае, ориентация по странам 
света.

На базе пансионата на 1 000 мест возможна органи
зация в летнее время дополнительного однодневного 
отдыха трудящихся в предпраздничные и праздничные 
дни путем устройства легких навесов для питания и ту
ристических палаток.

Стоимость загородного пансионата на 1 000 мест, 
включая мебель, оборудование и благоустройство уча
стка, составляет немногим больше 10 млн. руб., или 
10 тыс. руб. на одно место (в доме отдыха стоимость 
одного места обходится не менее 20—25 тыс. руб.).

Загородные пансионаты предназначены для строи
тельства в районах средней полосы Советского Союза и 
в пригородных зонах крупных промышленных городов. 
Вблизи Москвы, в бассейне канала имени Москвы, на
мечается строительство около 100 загородных пансио
натов.



О НОВЫХ ТИПАХ ЗДАНИЙ СЕЛЬСКИХ КЛУБОВ
Архитектор В. КУЛАГА

НИИ общественных зданий и со
оружений АСиЛ СССР разработаны 
предложения, направленные на сни
жение стоимости строительства зда
ний клубов.

При относительно небольшом ко
личестве и малой плотности населе
ния интенсивность эксплуатации по
мещений клубов в селах и рабочих 
поселках значительно меньше, чем в 
городе; это обстоятельство дает воз
можность использовать каждое поме
щение клуба для проведения различ
ных мероприятий и за этот счет со
кратить состав помещений и общий 
объем здания. Эти принципы и по
ложены в основу проектов новых ти
пов зданий клубов. Например, в про
екте здания клуба с сокращенным 
составом помещений исключен спор
тивный зал и уменьшено число ком
нат, предназначенных для занятий 
кружков. В таком клубе предпола
гается использовать, например, фойе 
для занятий кружков самодеятельно
сти, гимнастики, танцев и других 
массовых мероприятий.

Объем такого здания примерно на 
40—60% меньше здания клуба с 
полным составом помещений.

В клубах с универсальным залом 
зал предназначается для проведения 
собраний, концертов, показа кино
фильмов, спортивных выступлений, 
танцев и других массовых мероприя
тий. В здании такого типа можно 
значительно сократить число поме
щений, объединить фойе с вестибю
лем. Общий объем здания клуба с 
универсальным залом в 2—3 раза 
меньше, чем в клубе с полным со
ставом помещений, и на 20—30% 
меньше объема здания клуба с со
кращенным составом помещений.

Большое значение для более гиб
кого использования помещений клуба 
имеет трансформация комнат (увели
чение или уменьшение их площади 
при помощи раздвижных перегоро
док и т. д.). Особое значение приоб
ретает возможность увеличения раз
мера зала (для общих собраний чле
нов колхоза) за счет прилегающих 
помещений, в первую очередь фойе.

Новые типы зданий клубов вклю
чены в новые нормы и технические 
условия на проектирование клубов.

В таблице приводится сравнитель
ный объем зданий клубов в старых 
типовых проектах и новых нормах и 
технических условиях.

Мособлпроектом, Гипросельхозом и 
рядом других проектных организаций 
разработаны типовые проекты зданий 
клубов еще меньшей стоимости.

Дальнейшее удешевление строи
тельства клубов необходимо прово
дить путем более полной типизации 
зданий, унификации параметров и 
рациональных конструкций, примене
ния более дешевых местных строи
тельных материалов, а также коопе
рации небольших клубов с другими 
общественными учреждениями в од
ном здании.

Сельские клубы строятся, как 
правило, на собственные средства 
колхозов, которые не всегда распо
лагают возможностями построить 

клуб в соответствии с насущными 
потребностями колхозников, и тем 
более, с учетом перспективного раз
вития сел. Объединение средств не
скольких колхозов в условиях значи
тельной удаленности населенных 
пунктов друг от друга также не всег
да возможно; поэтому большое зна
чение приобретает очередность стро
ительства зданий клубов. Например, 
в первую очередь строится зал, во 
вторую — комнаты для занятий 
Кружков, в третью—спортивный зал. 
Очередность строительства вызывает 
необходимость утолщения внутрен
них стен, являющихся временно на
ружными стенами, и частичной пере
делки кровли и фасада, что приво
дит к повышению стоимости строи
тельства, примерно, на 5%; но зато 
это позволяет резко сократить еди
новременные затраты на строитель
ство и вместе с тем создает условия 
для последующего расширения зда
ния.

Типы зданий 
клубов

Вмести

мость 
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Клубы с со
кращенным 
составом по
мещений1

100 чел.
150 .
200 ,
300 , 
400 ?
600 .

2 406
4 600

7 180
12 990

1 500
2 200 
3000 
4 800 
6 600 

10 000

Клубы с уни
версальным 
залом

400 ,
600 ,

7 813 6 000
9 000

1 Клубы с залами на 100 и 150 человек 
рекомендуется кооперировать в одном зда
нии с другими общественными учрежде
ниями.

В случае, если возникнет необходи
мость пристроить впоследствии, на
пример, спортивный зал, потребует
ся ассигновать еще около 40% общей 
стоимости строительства клуба. Та
кое распределение средств может 
значительно облегчить возведение 
полноценного здания клуба.

Для поочередного возведения зда
ния клуба необходимо разработать 
специальные типовые проекты.

Возможна различная последова
тельность очередности строительства 
в зависимости от местных условий. 
Например, в первую очередь может 
строиться зал, затем комнаты круж
ковых занятий и библиотека. В том 
случае, когда клуб строится в селе, 
которое в дальнейшем будет расши
ряться, зал большой вместимости мо
жет строиться во вторую очередь: в 
первую же очередь возводится фойе, 
которое временно используется как

Два возможных варианта очередности строи- 
тельства клуба (проектная схема архитектора 

А. Попова)
Вариант А. I — Первая очередь строи
тельства: зрительный зал на 300 мест и фойе- 
вестибюль (объем здания 2 135 л3, 63% об

щего объема)
II—Здание после второй очереди строитель
ства: зрительный зал на 300 мест. фойе, по
мещения для занятий кружков, вестибюль. 
Объем здания 3 100 ж3 (91 ОД общего объема) 
III — Здание после третьей очереди строи
тельства: зрительный зал на 300 мест, фойе, 
помещения для занятий кружков, вестибюль, 
библиотека. Объем здания 3 400 жЗ (100%);

небольшой зал. Помещение, предна
значенное первоначально для неболь
шого клуба, можно использовать впо
следствии для другого общественно
го учреждения, а для большого клу
ба пристроить новое здание.

Соблюдая очередность строитель
ства, необходимо предусматривать, 
чтобы каждая часть здания была ар
хитектурно и конструктивно завер
шенной, и при следующей очереди 
строительства не допускалось изме
нения капитальных конструкций и су
щественной перепланировки помеще
ний.

Основные из рассмотренных нами 
принципов проектирования клубов, 
разработанные НИИ общественных 
зданий и сооружений, были заложе
ны в конкурсной программе на про
ектирование типовых проектов сель
ских клубов для Белорусской ССР.

Насущной необходимостью являет
ся организация Всесоюзного конкур
са на типовые проекты клубов, пред 
назначенных для сел и поселков.

4 Зак. 993



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Кандидат архитектуры Т. РИМСКАЯ-КОРСАКОВА, 
архитектор В, ТАН КАЯ И

Е> соответствии с решениями XXI 
и съезда КПСС, промышленность 
на Севере и Северо-Востоке в бли
жайшие годы получит большое раз
витие. Поэтому з этих районах в 
ближайшее время должно быть уде
лено особое внимание жилищному 
строительству.

В связи с тем, что в условиях 
многолетнемерзлых грунтов особен
но дорогими являются работы по вер
тикальной Планировке, прокладке 
инженерных сетей, сооружению фун
даментов и благоустройству терри
тории, необходимо уделять особое 
внимание максимальной компактно
сти застройки и повышению этаж
ности зданий.

В экспериментальных схемах пла
нировки и застройки поселков для 
районов Севера, разработанных в 
1958 г. Ленинградским филиалом 
Академии строительства и архитек
туры СССР, была сделана попытка 
найти отражение принципа микро
районирования применительно к мест
ным климатическим условиям. Ка
ждый из поселков представляет со
бой компактно решенный микрорай
он, в котором застройка размещена 
сплошным фронтом с наветренных 
сторон. Сеть необходимых обслужи
вающих учреждений создается с со
кращенными радиусами обслужива

ния а размещаются эти учрежде
ния в самостоятельных зданиях. На 
территории застройки выделяются 
жилая зона и общественный центр, 
места для игр и отдыха при жилых 
домах, и участки детских учрежде
ний.

При типе застройки, принятом з 
приведенных экспериментальных схе
мах, плотность жилого фонда (нет
то) составляет при трехэтажных жи
лых домах — 5 000 м1 2 и при пяти
этажных — 7 400—7 900 м2 на 1 га 
жилой территории. Сравнение неко
торых показателей эксперименталь
ных схем поселков и проекта посел
ка, составленного по примеру обыч
ных малых населенных мест для 
средней полосы Союза, показывает, 
что стоимость строительства при 
предлагаемом приеме застройки мо
жет бытъ значительно снижена.

В связи с основным требованием 
компактности застройки особое зна
чение приобретает вопрос коопери
рования общественных зданий. Это 
позволит значительно сократить об
щую строительную кубатуру и пло
щадь участка строительства. Ком- Квартал № 27 в Норильске

1 — детские учреждения; 2 — здание торго
вого назначения1 По проекту «Правил и норм плани

ровки и застройки населенных мест 
Крайнего Севера и Северо-Востока СССР* 
радиусы обслуживания населения учреж
дениями рекомендуются меньшие, чем в 
средней полосе СССР.



Поселок на 1 655 жителей
/ — детские учреждения; 2 — школа; 3 — 
клуб; 4 — здание торгово-бытового назначе
ния; 5 — баня-прачечная и пожарный, пост;

6 — гаражи-боксы

Поселок на 5 440 жителей
I — детские учреждения; 2 — школа; 3 — клуб; 4 — здание торгово
бытового назначения; 5 — больница и поликлиника; 6 баня-прачеч

ная и пожарный пост

пактяая застройка с высокой плот
ностью жилого фонда позволяет раз
местить наиболее крупные детские 
учреждения (по 100—180 мест) на 
расстоянии до 200 м от наиболее 
удаленного входа в жилой дом, а 
остальные учреждения—на расстоя
нии до 500 м.

В приводимых экспериментальных 
схемах планировки и застройки ис
пользованы некоторые типовые про
екты жилых домов и общественных 
зданий, утвержденные для средней

Поселок на 5 785 жителей
/ — школа; 2 — детские учреждения; 
бытового назначения; 5 — больница и 

ная; 7 — пожарный пост;

3 — клуб; 4 — здание торгово- 
поликлиника- 6 — баня-прачеч- 
8 —■ гаражи-боксы

полосы СССР. Эти проекты приме
няются в настоящее время с некото
рым изменением их конструкций 
применительно к местным условиям. 
Однако частичная переработка не 
обеспечивает нормальных условий 
для проживания населения и рабо
ты культурно-бытовых, детских и 
других учреждений, а также значи
тельно повышает стоимость строи
тельства.

Природные условия Крайнего Се
вера вызывают необходимость не



только создания особых конструк
ций, но и специальных объемно
планировочных решений зданий. 
Для районов со средней скоростью 
зимних ветров в 3 м/сек и более, во 
избежание отложения снега у зданий 
и на самих зданиях, необходимо ис
пользовать максимально простые объ
емные решения. В жилых домах, ма
газинах, столовых в связи с воз
можными длительными метелями, в 
период которых особенно затруднено 
движение пешеходов и транспорта, 
необходимо предусматривать специ
альные кладовые для хранения за
паса продуктов или товаров. Состав 
помещений детских учреждений и 
школ рекомендуется рассчитывать на 
особый учебно-воспитательный ре
жим в соответствии с местным кли
матом. Для районов Крайнего Севе
ра с безветренной зимой характерны 
наиболее низкие средние температу
ры от минус 30° до минус 48° (с ноя
бря по март). Поэтому в детских 
учреждениях следует предусматри
вать холодные веранды, на которых 
дети ясельного и дошкольного воз
растов могли бы находиться на 
свежем воздухе, но в условиях смяг
ченного микроклимата. Кроме того 
рекомендуется во всех зданиях пре
дусматривать минимальное число 
входов и специальное устройство 
входных тамбуров для предохране
ния зданий от потоков холодного воз
духа.

Неблагоприятный режим солнечно
го освещения в районах у Полярного 
круга и севернее его вызывает необ
ходимость устройства в детских уч
реждениях, школах и лечебных уч
реждениях помещений для искус
ственного облучения детей и боль
ных. Кроме того, в связи с низким 
положением солнца над горизонтом, 
в этих районах несколько ограничи
ваются пределы допустимой ориен
тации детских помещений.

На Крайнем Севере, из-за много
летнемерзлых грунтов и их, как пра
вило, переувлажненности, возникает 
необходимость размещения всех под
собных помещений в самих зданиях 
не ниже 1-го этажа.

Все перечисленные особенности 
строительства на Крайнем Севере 
доказывают необходимость разработ
ки номенклатуры и комплексных се
рий типовых проектов жилых домов 
и зданий культурно-бытового назна
чения для этого района.

Первоочередной задачей является 
проведение четкого районирования 

всей территории Крайнего Севера; 
это надо сделать, руководствуясь ха
рактеристикой каждого из районов 
по климатическим, геолого-мерзлот
ным, топографическим, администра
тивно-экономическим и демографиче
ским данным. Такое районирование 
позволит установить типологические 
признаки различных зданий и раз
работать комплексные серии для от
дельных районов.

К основным природным и техниче
ским условиям строительства на 
Крайнем Севере, вызывающим необ
ходимость разработки различных ти
повых проектов, можно отнести: 
ветровой режим в период пяти наи
более суровых зимних месяцев (но
ябрь — март); режим солнечного ос
вещения; метод использования грун
тов в качестве оснований зданий и 
сооружений, а также -возможность 
применения тех или иных строитель
ных материалов и деталей.

Если первые два условия опреде
ляют необходимость иметь типы зда
ний, различные по объемно-планиро
вочному решению, то вторые два— 
необходимость разработки различных 
конструктивных схем этих зданий. 
Это положение может быть принято 
как исходное для детальной разра
ботки номенклатуры и комплексных 
серий типовых проектов жилых до
мов и учреждений.

В приведенной таблице типовые 
проекты зданий из сборного железо
бетона (с сохранением многолетне
мерзлого состояния грунтов основа
ний) приняты условно за основные. 
При этом не для всех видов зданий 
необходимо предусматривать раз
личные объемно-планировочные ре
шения при всех возможных сочета
ниях природных условий. Наличие 
полярных ночей не должно отра
зиться на составе и планировке по
мещений и объемном решении жи
лых домов. Защита жилых помеще
ний от ночного солнца в летний пе
риод может быть осуществлена путем 
применения таких простых устройств 
как шторы и внутренние жалюзи. 
Отношение площади окон к площади 
пола может быть принято одинако
вым, минимально необходимым. За
щиту помещений от ветра рекомен
дуется осуществлять герметизацией 
оконных проемов, изменением систе
мы вентиляции с отказом от форто
чек и применением также внутрен
них жалюзийных решеток.

Поэтому в некоторые комплексные 
серии могут входить типовые проек

ты школ, детских и лечебно-профи
лактических учреждений, составлен
ные специально для данного сочета
ния природных условий, а проекты 
жилых домов — единые для различ
ных сочетаний. Это обстоятельство 
весьма существенно в отношении же
лательного сокращения числа но
менклатурных типов зданий.

При составлении комплексных се
рий проектов необходимо учитывать 
состояние строительной индустрии 
конкретных районов и возможности 
транспортных связей их с другими 
частями страны. Так, например, для 
некоторых районов Арктики и труд
нодоступных мест Заполярья, не име
ющих своих строительных баз, было 
бы целесообразным разработать ком
плексные серии зданий из удобно 
транспортируемых, легких, прочных 
малотеплопроводных сборных эле
ментов. Этот принцип сборности при
менен при сооружении жилых домов 
для советских арктических и ан
тарктических экспедиций, а также в 
проекте двухэтажного жилого дома, 
составленного в 1959 г. в Л. О. Со- 
юзморпроекта для Арктического по
бережья. Для Якутска. Магадана, Но
рильска, Воркуты, Мурманска и при
легающих к ним районов, где име
ются свои строительные базы, могут 
быть запроектированы серии зданий 
на основе применения прогрессивных 
сборных железобетонных конструк
ций.

В связи с ростом темпов строи
тельства и требованием создания на 
Крайнем Севере долговечного и бла
гоустроенного жилья в комплексе с 
культурно-бытовыми учреждениями, 
появляется неотложная задача раз
вития местных строительных баз.

Детальная разработка номенклату
ры и самих типовых проектов зданий 
должна проводиться с учетом перво
очередной потребности в жилых до
мах, детских учреждениях, школах и 
зданиях торгово-бытового назначения.

В соответствии с требованием ком
пактности застройки, даже в посел
ках численностью до 2 тыс. человек, 
целесообразно строить детские учре
ждения возможно более крупные и 
объединять в них детей ясельного и 
дошкольного возрастов. Поэтому в 
первую очередь необходимо разраба
тывать проекты этих учреждений на 
135 и 180 мест.

Для обеспечения возможности обу
чения детей до 15 лет на месте (без 
отрыва от семьи) предполагается

Поселок в районе Воркуты на
4 085 жителей. Ленгипрошахт.

/ — детские учреждения; 2 — шко
ла; 3 — клуб; 4 — звание торгово

бытового назначения
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основные типовые проекты различные 
ПО ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОМУ РЕШЕНИЮ 

конструктивные варианшы основный 
типовых проектовопдѵ

Таблица для разработки комплексных серий типовых проектов зданий

разработать типовые проекты вось
милетних школ, в первую очередь 
на 320 и 960 мест. Такие школы 
могут обслуживать соответственно 
группы населения в 1,5—2 и 5— 
7 тыс. человек. Школа, рассчиты
ваемая на обслуживание 5—7 тыс. 
жителей, может быть принята и для 
микрорайона в населенном месте с 
большей численностью населения.

В проектах кооперированных зда
ний торгово-бытового назначения 
для средней полосы СССР рекомен
дуется предусматривать взаимоза
меняемость отдельных зданий и воз
можность кооперирования различных 
учреждений. Для Крайнего Севера 
представляется целесообразным со
средоточивать, по-возможности, все 
виды торгового и бытового обслужи
вания в одном здании, с расчетом 
удовлетворения потребностей населе
ния целого поселка.

При разработке номенклатуры ти
повых проектов жилых зданий необ
ходимо учитывать демографический 
состав населения.

Основным типом можно рекомен
довать секционный жилой дом, обес
печивающий расселение семей сред
него состава.

Для одиночек и семей, состоящих 
из одного—двух человек, наиболее 
экономичным, и в то же время по
зволяющим обеспечить необходимый 
комфорт, может служить здание го

стиничного типа с коммунально-бы
товым обслуживанием. Этот тип осо
бенно выгоден в тех районах Край
него Севера, где происходит смена 
части населения и высок процент 
молодежи, приезжающей на промыш
ленные стройки.

Как секционные, так и здания го
стиничного типа, из экономических 
соображений и условий инсоляции 
помещений, целесообразны только 
меридиональной ориентации. При 

такой ориентации на одну лестнич
ную клетку может быть выведено 
наибольшее число квартир.

Особенно остро стоит вопрос со
здания для Крайнего Севера жилых 
домов широтной ориентации. Эти 
дома необходимы для формирования 
фронта застройки, защищающего 
территорию от снего-ветровых пото
ков, имеющих направление преиму
щественно с южной половины гори
зонта. Наиболее полно этим усло
виям отвечает дом галерейного ти
па с галереей, обращенной на север.

В номенклатуре жилых домов для 
Крайнего Севера может быть преду
смотрен дом башенного типа, при
менимый при сложных грунтовых и 
топографических условиях.

Наличие перечисленных типов жи
лых и культурно-бытовых зданий 
сможет в полной мере обеспечить 
первоочередную застройку северных 
населенных мест и создание специ

фических для этих мест объемно
пространственных композиций. Об
щими требованиями при разработке 
комплексных серий типовых проек
тов должны быть максимальная уни
фикация и сокращение числа эле
ментов, из которых могут монтиро
ваться здания различного назначе
ния, а также всемерное облегчение 
веса конструкций, четкое разделение 
функций между несущими и огра
ждающими стенами (с применением 
легких, малотеплопроводных пане
лей для наружных стен), примене
ние бесчердачных покрытий и свай
ных фундаментов, а в будущем — 
переход к каркасной конструктив
ной схеме зданий.

В Ленинградском филиале АСиА 
СССР разрабатывается программа на 
проектирование жилых домов, дет
ских учреждений, школ и зданий 
торгово-бытового назначения для 
Крайнего Севера. Для успешного 
решения всех сложных задач, свя
занных с проектированием и строи
тельством в северных районах, к 
разработке комплексных серий ти
повых проектов зданий привлечены 
все местные проектные организации, 
имеющие большой опыт такой ра
боты, а также Институт эксперимен
тального проектирования АСиА 
СССР и некоторые специализирован
ные организации — Гипроторг, Гип- 
ропрос.



Квартал в районе Антоколь. Автор проекта — архитектор В Бредикис, 
главный инженер проекта — М. Иоффе

Площадь квартала — 4.7 га 
Жилая площадь — 16 940 м2 
Плотность застройки (брутто) — 3 160 м2/га

ВИЛЬНЮСА
Архитектор В. АНИКИН

Т? столице Советской Латвии — 
Вильнюсе ведутся большие гра- 

достроительные работы.
Государственное жилищное строи

тельство в текущем семилетии со
средоточивается в городе в районах 
Аллеи Советской Армии, улицы Ан
такальнисе, на правом берегу реки 
Нерис, улицы Аэродромо-Тургаус и 
районе Бурбишкяй.

Это позволяет организовать широ
кое комплексное индустриальное 
строительство крупных жилых мас
сивов на базе максимального приме
нения типовых проектов, новых прин
ципов планировки и застройки.

Первым шагом в реализации этого 
плана явилось строительство жилого 
квартала на Антакальнисе. В квар
тале площадью 4,7 га, запроекти
рованном в 1957 г. проектным ин
ститутом «Литпроент» (автор арх. 
В. Бредикис), строятся по типовым 
проектам 18 4-этажных жилых до
мов, детский сад и ясли. Большин
ство зданий имеют меридиональную 
ориентацию; дома с жилыми секция
ми широтной ориентации располага
ются вдоль узких сторон квартала. 
Жилые дома на магистральной улице 
Антакальнисе расположены с отсту

пом в 8—10 м от красной линии; 
в первых этажах трех домов встрое
ны магазины и другие предприятия 
бытового обслуживания населения. 
У въезда на жилую улицу запроек
тирован боксовый гараж на 40 лег
ковых автомашин. В квартале хоро
шо решено благоустройство и озеле
нение спортивных и игровых пло
щадок, мест для отдыха. Однако два 
полных кольца внутренних проездов, 
проложенных непосредственно вдоль 
домов, создают нежелательное авто
мобильное движение в квартале.

В другом районе города начата 
застройка квартала № 18 (автор арх. 
Л. Бурнейкене). На площади 8,49 га 
по типовым проектам будут строить
ся 19 жилых 4- и 5-этажных домов, 
детский сад на 125 мест и ясли на 
120 детей, продовольственный мага
зин, гараж-гостиница на 100 авто
машин. В этом квартале строятся 
первые в Вильнюсе крупнопанельные 
дома, панели для которых изготов
ляет вновь построенный завод же
лезобетонных изделий. Условия за
стройки квартала во многом анало
гичны предыдущим. Квартал также 
ограничен существующими жилыми 
улицами, в нем также по условиям 

ориентации большинство домов рас
положено вдоль квартала, однако 
организация внутриквартального про
странства имеет некоторые новые 
черты. Так, подъезды к зданиям ре
шены в виде коротких тупиковых за
ездов с жилых улиц. В балансе тер 
ритории площадь асфальтовых про
ездов составляет всего лишь 5,6%. 
Внутри квартала предусматривается 
только пешеходное движение.

Жилые дома в квартале № 18 при
менены больших габаритов, чем в 
Антакальнисе (3- и 4-секционные). 
К транспортной улице Партизану 
они выходят под углом торцами, что 
создает лучшие условия проживания 
в этих домах.

Крупнейшим в Вильнюсе будет 
жилой комплекс, который запроек
тирован на правом берегу реки Не
рис в центральной части города (ав
торы проекта застройки — архитек
торы В. Аникин и В. Слижис). Ис
торически сложилось, что правый 
берег реки Нерис в центре города 
оставался свободным от застройки. 
Его пойменная часть затапливалась 
во время половодья, а берег тремя 
террасами поднимался до улицы 
Укмергес, малоэтажная застройка ко-

Фрагмент застройки набережной реки Нерис



торой тылами выходила в сторону 
реки и центра города. Тщательное 
обследование и экономические под
счеты показали полную целесообраз
ность застройки этого района, имею
щего важное градостроительное зна
чение. Застройка его решается по 
принципу микрорайона с населением 
8,2 тыс. жителей. С севера он огра
ничен транспортной улицей Укмер-

Новые жилые дома в районе Антоколь

гес, а с юга — набережной, на ко
торой расположены предприятия 
культурно-бытового обслуживания. 
Жилая застройка отступает от реки 
на 100—140 м, оставляя эту полосу 
длиной около 1,5 км под организа
цию большого набережного сквера.

В основу планировки микрорайона 
положен принцип свободной расста
новки зданий с раскрытием внутри
квартальных пространств в сторону 
набережной. Наличие террас позво
ляет создать многоплановую и жи
вописную застройку этого комплекса.

Пространство микрорайона органи
зовано в виде чередующихся групп 
жилых зданий, каждая нз которых 

имеет просторный двор-сад, свобод
ный от подъездов или проездов, с 
детскими игровыми площадками, пле- 
скательными бассейнами, местами 
для отдыха взрослых. Внутренние 
проезды решаются по тупиковой си
стеме и проходят, в основном, вдоль 
торцов зданий, оставляя простран
ство между домами для озеленения 
и пешеходных подходов. В организа
ции территории жилой группы авто
ры стремились следовать принципу 
дифференциации территории по на
значению (микрозонирование). Этот 
принцип, в зависимости от конкрет
ных условий разных мест микрорай
она, получил реализацию в проекте

Квартал № 18, Автор проекта — архитектор 
Л. Бурнейкене

1 жилые дома; 2 — гараж; 3 — магазин; 4 — 
детский сад: 5 — детские ясли; 6 — сущест

вующие жилые дома
Площадь квартала — 8,49 га 
Жилая площадь — 35 500 ,и2
Плотность застройки (брутто) — 4 063 мЪ/ец

Проект застройки жилого района 
на правом берегу реки Перис. 
Авторы проекта — архитекторы 

В. Аникин и В. Слижис
Площадь микрорайона — 22,04 га 
Жилая площадь — 73 669 м2 
Плотность застройки (брутто) — 

3 342 л<2/го



и будет проводиться в дальнейшей 
разработке благоустройства.

Микрорайон застраивается пяти
этажными домами серии 1-318 с 
квартирами для посемейного заселе
ния. Кроме того здесь предполагает
ся выстроить 4 восьмиэтажных зда
ния, которые станут важным компо
зиционным элементом застройки на
бережной и благодаря малым габа
ритам в плане (15X30) позволят 
экономично использовать территорию 
второй террасы.

Следует отметить, что серия типо
вых проектов № 1-318 параллельно 
с проектированием квартала была 
пополнена двумя типами домов ши
ротной ориентации с трехквартир
ными рядовыми секциями (2-2-2). 
Эти дома (3- и 4-секционные) по эко
номическим показателям не уступают 
домам меридиональной ориентации. 
Это пополнение придало большую 
градостроительную маневренность 
серии, свободу компоновки застрой
ки, а также упростило учет демо
графического состава населения. Эти 
качества серии оказались особенно 
полезными при проектировании за
стройки на правом берегу реки Не- 
рис, где рельеф береговых террас 
и направление реки требовали поста
новки зданий преимущественно ши
ротной ориентации. В переднем ряду 

жилых домов, обращенных на юг, в 
сторону сквера набережной, приме
нены вместо балконов выносные лод
жии.

Микрорайон имеет развитую сеть 
культурно-бытового обслуживания, 
а также необходимые детские учре
ждения.

Школа на 960 мест, требующая, 
по габаритам здания и спортивного 
ядра, значительной ровной террито
рии, размещена в западной части 
микрорайона. Постоянная его часть 
(меньшая) обслуживается существую
щей школой. Детские учреждения 
размещены в расчете на равномер
ное обслуживание микрорайона; все 
они расположены в максимальном 
удалении от городских улиц.

Учреждения обслуживания по
вседневного пользования равномерно 
распределены по микрорайону и раз
мещаются по набережной, в отдель
но стоящих одноэтажных зданиях, 
примыкающих к перепаду рельефа 
первой и второй террас (магазины, 
кафе, красный уголок) н по улице 
Укмергес в трех самостоятельных 
двухэтажных зданиях (магазины, 
комбинат бытового обслуживания, 
аптека, женская консультация, почта 
и сберкасса). Гаражи-гостиницы на 
300 мест, баня на 100 мест, прачеч
ная на 2 000 кг белья в смену, ком

бинат бытового обслуживания и Др. 
вынесены в отдельный квартал об
служивания. Этот квартал органи
зуется рядом с существующим про
изводственным корпусом и котель
ной, которая в последующем будет 
переведена на газ. Котельная явится 
источником тепла и пара для пра
чечной и бани.

В проекте застройки правого бере
га реки Нерис выделена первая оче
редь строительства, составляющая 
законченный комплекс работ, в том 
числе и по сети обслуживания. Она 
занимает более двух третей общего 
объема строительства. Застройка се
верной стороны микрорайона, свя
занная с реконструкцией улицы 
Укмергес, отнесена на вторую оче
редь. Снос ветхих деревянных строе
ний, имеющих высокий процент амор
тизации (от 40 до 70%), экономиче
ски оправдан. Процент сноса к объ
ему вновь возводимого жилого фонда 
составляет по первой очереди 3%.

Наряду с разработкой проектов за
стройки кварталов текущего строи
тельства, в настоящее время ведут
ся работы по детальной планировке 
жилых районов улиц Аэродромо- 
Тургаус, Новой Вильни, Антоколя. 
Они явятся базой для разработки 
проектов застройки новых жилых 
комплексов.

Жилые дома на набережной К. Пожелос. На переднем плане — мост им. Черняховского через реку Нерис
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ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ 
НОВЫХ КУЗЬМИНОК 

В МОСКВЕ1
Архитектор В. СТЕЙСКАЛ

Р1 емилетним планом строительства 
и реконструкции Москвы преду

сматривается освоение под жилищ
ное строительство целого ряда при
легающих к городу свободных тер
риторий. Одним из таких районов 
является район Новых Кузьминок.

Территория Новых Кузьминок раз
мером более 200 га находится на 
юго-востоке Москвы. Границами 
района служат Рязанское шоссе, 
трасса проектируемого Восточного 
канала и Кузьминское шоссе. С юга 
район окружен большим зеленым 
массивом Кузьминского лесопарка, с 
запада — зеленой полосой, прилега
ющей к поселку Текстильщики. 
Обеспеченность района удобными 
транспортными связями, хорошие 
грунтовые условия, наличие основ
ных инженерных коммуникаций, спо
койный рельеф, близость большого 
зеленого массива делают этот район 
весьма благоприятным для массово
го жилищного строительства.

Территория Новых Кузьминок де
лится примерно на две равные 
части проходящим с востока на за
пад Ново-Рязанским шоссе. С юга 
на север через район проходит 
трасса пятого московского полуколь
ца. Эти две транзитные транспорт
ные магистрали и определили, в ос
новном, планировочную структуру 
жилого района.

Вблизи от пересечения этих маги
стралей проектируется обществен
ный центр района. Здесь разместят
ся театр, кинотеатр, ресторан, тор
говые павильоны; здесь же предпо
лагается разместить станцию метро, 
вестибюли которой совмещаются с 
подземными переходами через Ново- 
Рязанское шоссе.

Исходя из того, что застройка 
укрупненными кварталами (микро
районами) имеет целый ряд преиму
ществ как в архитектурно-планиро
вочном, так и в экономическом отно
шениях и позволяет лучше организо
вать культурно-бытовое обслужива
ние населения, на предварительной 
стадии проектирования были пере
смотрены красные линии застройки. 
Часть проездов, имевших исключи
тельно местное значение, была лик
видирована, и небольшие кварталы 
размером 10 —12 га были объеди
нены в микрорайоны величиной по 
25—40 га.

Наиболее рациональным размером 
микрорайона, организованного ~ по 
принципу бесквартальной застройки, 
считается микрорайон площадью 
35—40 га. Такая величина позво
ляет расселить в нем 12—13 тыс. 
жителей, хорошо обслужить их дву
мя школами, пятью-шестью детскими 
учреждениями и несколькими мага-

1 Проект планировки и застройки 
жилого района разработан в мастерской 
№ 13 института «Моспроект» архитекто
рами В. Бутузовым, И. Милинисом и 
В. Стейскалом.

Проект застройки Новых Кузьминок. Первая очередь строительства

зігналы, а также создать в центре 
микрорайона большую зеленую зону, 
предназначенную для отдыха жите
лей и занятий спортом. Основной 
жилой массив Новых Кузьминок 
(первая очередь) находится в южной 
части района в микрорайонах №113. 
114, 117, 118.

Наиболее характерными с точки 
зрения принятых принципов плани
ровки являются микрорайоны № 117, 
118. Эти микрорайоны размером, 
соответственно, 36 и 42 га располо
жены между двумя параллельными 
городскими проездами.

С северной стороны проходит Но
во-Рязанское шоссе, являющееся

скоростной транзитной магистралью 
с напряженным движением грузово
го, общественного и легкового транс
порта (как городского, так и между
городного значения). С южной сто
роны микрорайонов проходит проек
тируемый проезд, который являет
ся продолжением большой жилой 
улицы поселка Текстильщики. Основ
ная задача планировки и застройки 
микрорайонов заключалась в том, 
чтобы, учитывая столь большую раз
ницу прилегающих городских проез
дов, создать наилучшие условия для 
проживающих. С этой целью от ав
тострады Ново-Рязанского шоссе 
жилая застройка отделена широкой
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(около 40 м) зеленой полосой, вклю
чающей аллеи, велодорожки, тротуа
ры и местный проезд.

С южной стороны микрорайон мак
симально раскрывается в сторону 
парка. Проектируемый здесь проезд- 
бульвар решается в виде открытого 
пространства с газонами, цветника
ми, стрижеными кустарниками; 
здесь предусмотрено также устрой
ство фонтанов, нескольких торговых 
павильонов и т. д.

Учитывая неблагоприятное влия
ние Ново-Рязанского шоссе, большая 
часть жилых домов в микрорайонах 
располагается вдоль бульвара, бли
же к парку. Для обеспечения хоро
шей инсоляции всех квартир подав
ляющее большинство жилых домов 

Крупноблочные дома в микрорайоне 113

имеет меридиональную ориентацию. 
В центре микрорайонов выделяются 
большие зеленые зоны под сады и 
спортивные комплексы. Эти зоны 
еще больше увеличиваются за счет 
участков школ и больших озеленен
ных дворов в северной части за
стройки.

Гаражи, котельная, рассчитанная 
на два микрорайона, АТС и поли
клиника выделяются в отдельные 
блоки, расположенные на периферии 
микрорайонов, вблизи от местных 
проездов.

Внутренние проезды (в основном 
тупиковые) исключают транзитную 
езду через микрорайон. Эти проезды 
протрассированы таким образом, что 
совпадают с основными направле

ниями движения пешеходов по мик
рорайону — от домов в центр мик
рорайона к школам и детским са
дам, и из центра к периферии.

Пространства внутри микрорайонов 
дифференцируются по своему назна
чению. Часть дворов, в которые 
обращены входы в жилые дома и по 
которым проходят проезды, предна
значены для движения по микрорай
ону. В таких дворах размещаются 
хозяйственные площадки для мусо
росборников, сушки белья и провет
ривания ковров, а также открытые 
стоянки для индивидуальных авто
машин. Изолированные от движения 
дворы превращаются в зоны тихого 
отдыха населения жилого квартала. 
Богато озелененные, они являются 
как бы продолжением и развитием 
садов микрорайона.

В микрорайонах № 117 и 118 
группы зданий (по три в северной 
части застройки и по две — в юж
ной) образуют открытые с южной 
стороны большие озелененные дво
ры, которые связывают зелеными 
клиньями застройку с парком. Ком
позиционное значение этих дворов 
подчеркивается постановкой девяти
этажных домов-башен, а также при
менением более активного, по срав
нению с остальной застройкой, цве
тового решения фасадов.

При строительстве Новых Кузьми
нок предполагается проделать боль
шую экспериментальную работу по 
выявлению наиболее интересных 
приемов цветового решения застрой
ки. Эта работа уже начата в микро
районе № 113, который застраивает
ся крупноблочными жилыми домами 
и в настоящее время уже близок к 
завершению. В этом микрорай
оне фасады зданий, обращенные 
друг к другу, окрашиваются одина



ковым цветом, что подчеркивает це
лостность пространства, заключен
ного между ними. Цвет фасадов ме
няется, и таким образом образуются 
как бы «зеленые», «желтые» и «ро
зовые» дворы. Одинаково насыщен
ный цвет торцов, выходящих на ули
цу, подчеркивает планировочную 
структуру застройки микрорайона в 
целом.

Покраска фасадов п поизводится 
стойкими перхлорвиниловыми коде
ками; однако еще необходимо про
вести большую экспериментальную 
работу по отысканию новых кпаси- 
телей и материалов для получения 
разнообразных по цвету и фактуре 
поверхностей. Цвет должен быть 
долговечным и материал, его обра
зующий. должен быть заложен в 
стеновом материале, а не получать
ся путем последующей покраски.

При разработке проектов плани
ровки и застройки микрорайонов 
№ 117 и 118 большое внимание уде
ляется благоустройству, озеленению 
и малым формам. Застройка этих 
микрорайонов будет производиться по 
типовым проектам, разработанным в 
САКБ и Моспроекте. Микрорайон 
№ 117 будет застраиваться жилы
ми домами из крупных панелей, из
готовленных прокатным способом, а 
микрорайон № 118 — крупнопанель
ными домами серии 1-515 из керам
зитобетонных панелей. В целях до
стижения индустриальное™ и сбор- 
ности строительства все учреждения 
и предприятия культурно-бытового 
обслуживания населения размеща
ются в отдельно стоящих зданиях.

Исполком Моссовета постановил 
организовать в микрорайоне № 117

Новый крупноблочный жилой дом

Новых Кузьминок образцово-показа
тельное строительство жилых домов 
и зданий культурно-бытового обслу
живания населения. Вся инженерная 
подготовка территории, а также пол
ный комплекс работ нулевого цикла 
должны быть завершены до начала 
строительства надземной части жи
лых домов. Монтаж надземной часта 
жилых зданий будет организован 
«с колес», без складирования дета
лей на промежуточных площадках, 
что значительно сократит сроки 
строительства. Намечено также раз
работать с участием соответствую

щих производственных и научных 
организаций предложения и меро
приятия по применению прогрессив
ных типов оборудования, строитель
ных, отделочных материалов, а так
же пластмасс как в жилищном, так 
и в культурно-бытовом строитель
стве.

После завершения строительства в 
четырех микрорайонах Новых Кузь
минок (№ 113, 114, 117, 118) мо
сквичи получат более 400 тыс. м2 
жилой площади и большой комплекс 
зданий культурно-бытового обслужи
вания населения,

Микрорайон 117



Городской аэровокзал в центре Лондона. На 
крыше здания устроена площадка для вер

толетов
Схема плана Лондонского городского 

аэровокзала
1 и 2 — прием багажа от пассажиров; 3 — 
кассы; 4 — бюро предварительных заказов на 
билеты; 5 — выдача справок, прием заказов 
на номера в гостиницах и на транзитные (пе* 
ресадочные) билеты; 6 — эскалатор для подъ
ема на второй этаж (в зал ожидания и ре* 
сторан); 7 и 8 — эскалаторы для спуска со 
второго этажа; 9 — стоянка автобусов-экспрес
сов, курсирующих между городским аэровок
залом и аэропортом; 10 — стоянка автомоби
лей; 11 — вход для пассажиров, прибываю

щих из аэропорта.
Стрелками показано направление движения 

пассажиров

ГОРОДСКИЕ АЭРОВОКЗАЛЫ
Профессор Л. ЦЕХАНОВИЧ, инженер В. ТИХОНОВ

наши дни авиация стала одним 
из главных видов пассажирского 

транспорта. На наших главах в 
СССР — впервые в мире — роди
лись сверхскоростные многомест
ные пассажирские самолеты — тур
бореактивные и турбовинтовые. Мно
жество авиалиний протянулось по 
стране, во все ее концы. Наши воз
душные трассы всё более оснащают
ся современными средствами аэро
навигации. Поездки на самолетах 
входят в быт людей. В годы семи
летки авиапассажирские перевозки 
намечено увеличить в шесть раз.

Что же привлекает миллионы пас
сажиров на воздушный транспорт? 
Конечно, это прежде всего — ско
рость передвижения на самолете, 
обеспечивающая огромную экономию 
времени.

Однако, если скорость полетов до
стигла очень высоких показателей, 
то наземная организация авиацион
ных пассажирских перевозок еще, к 
сожалению, находится «не на высо
те». Пассажиров на земле обслужи
вают плохо, медленно. И это прак
тически уменьшает скорость воздуш
ного сообщения.

Продолжительность передвижения 
пассажира воздушного транспорта 
нельзя исчислять только скоростью 
полета в воздухе. Для оценки эф
фективности воздушного сообщения 
следует учитывать также время, ко

торое затрачивается человеком на 
поездку из города в аэропорт, вре
мя пребывания его в аэропорту для 
оформления билета и сдачи багажа. 
Эти элементы составляют так назы
ваемое «подъездное время» пасса
жира.

Немалое значение имеет и хорошо 
организованная предварительная про
дажа билетов на самолет — с тем, 
чтобы время, затрачиваемое на их 
приобретение, было минимальным.

В последние годы продажа биле
тов на самолеты в большинстве на
ших городов сосредоточилась в агент
ствах Аэрофлота. Но агентства эти 
чаще всего ютятся в маленьких не
приспособленных помещениях, где 
нет ни зала ожидания, ни камер для 
сдачи багажа. Здесь пассажир мо
жет только приобрести билет, а для 
сдачи багажа и ожидания посадки 
должен ехать в аэропорг, располо
женный за городом.

Надо отметить, что даже при про
ектировании новых городов не пре
дусматривается зданий для Аэро
флота. Например, в Ухте «забы
ли» о здании для агентства Аэрофло
та. И здесь, в этом новом городе, 
пассажиры вынуждены тратить мно
гие часы на поездку в аэропорт, — 
чтобы купить там билет на самолет, 
покрывающий расстояние до Москвы 
всего за четыре часа!

Не намного лучше обстоит дело в 
крупных городах страны и даже в 
столицах союзных республик. До сих 
пор у нас не построено ни одного 
нового здания, в котором было бы 
предусмотрено специальное помеще
ние для агентства Аэрофлота — по
мещение, спроектированное с учетом 
современной технологии авиацион
ных перевозок. И это в то время, 
когда воздушный транспорт уже дав
но вошел в жизнь страны и тема 
авиации, казалось бы, должна 
увлечь наших архитекторов и градо
строителей.

Но объясняется это, конечно, не 
забывчивостью архитекторов или не
заинтересованностью Аэрофлота. 
Это объясняется тем, что местные 
организации, планирующие городское 
строительство, не учитывают в своих 
планах насущных нужд нового вида 
транспорта — гражданской авиации, 
не заботятся о современном, удобном 
обслуживании авиапассажиров.

Отметим, что для крупных наших 
городов с большим авиапассажир- 
ским оборотом открытие в центре 
города агентства Аэрофлота уже не 
решает всех задач обслуживания 
пассажиров и повышения скоростно
го эффекта воздушного транспорта. 
Дело в том, что до сих пор основные 
операции наземного обслуживания 
(прием багажа, регистрация, выдача 
багажа после прибытия на место на
значения и т. д.) сосредоточены в 
аэровокзале аэропорта. Поэтому пас
сажиры вынуждены отправляться из 
города в аэропорт задолго до часа 
отправления самолета.

Большинство аэропортов располо
жены довольно далеко от города.
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55% наших аэропортов находится на 
расстоянии до 10 км, 32% — на рас
стоянии до 20 км, 13% — на 
расстоянии сзыше 20 км. Поэтому 
поездка из центра города в аэропорт 
нередко занимает больше часа.

Обратимся к показателям времени. 
Полет на скоростном реактивном са
молете ТУ-104 из Москвы в Ленин
град требует всего лишь 55 минут, 
из Москвы в Иркутск — 6 часов. На 
турбовинтовом лайнере ИЛ-18 из 
Москвы в Адлер можно попасть за 3 
часа, в Алма-Ату — за 5 часов. Но 
на покупку билета и на поездку в 
аэропорт для сдачи и оформления 
багажа пассажир затрачивает от 
двух до четырех часов. Разве в этом 
не видна опасная диспропорция, ко
торая приводит к резкому уменьше
нию главного преимущества воздуш
ного транспорта — скорости пере 
движения!

Как же сократить время, затрачи
ваемое пассажиром на оформление 
своей поездки?

Необходимость решения этой зада
чи и привела к идее — создать в го
родах (и прежде всего в крупных уз
ловых пунктах воздушных линий) 
городские аэровокзалы, расположен
ные в центре города.

Создание городских аэровокзалов— 
это актуальная задача современ
ного градостроительства.

Когда в городе есть аэровокзал, 
где производятся оформление пасса
жиров и прием багажа, можно более 
рационально организовать техноло
гический процесс пассажирских пере
возок к аэропорту. При этом в зда
нии аэропорта высвобождается зна
чительная площадь, которая исполь
зовалась ранее для багажных и иных 
коммерческих операций.

Таким образом, перед архитектора
ми возникает необходимость присту-

Лондонский городской аэровокзал. Зал 
оформления пассажиров. На переднем пла
не — весы для взвешивания багажа. Спра
ва — конторка диспетчеров и билетные кассы

Лондонский городской аэровокзал. Зал ожидания на втором этаже

пить к рациональному проектирова- 
нию всех зданий и сооружений для 
гражданского воздушного транспорта. 
До сих пор эти вопросы находились 
вне сферы внимания наших градо
строителей.

Здание городского аэровокзала, в 
котором размещаются разнообраз
ные пассажирские и служебные по

На что расходуется время
При оформлении 

пассажиров непосред
ственно в аэропорту

При оформлении 
пассажиров на 

городском аэровок
зале

Поездка из центра города в аэро
порт Внуково

Ожидание регистрации
Регистрация пассажиров и оформле

ние багажа
Ожидание вылета самолета

1 час. 10 мин. 
(маршрутный 

автобус) 
15 мин. 
30 мин.

до 30 мин.

45 мин. 
(автобус-экспресс)

15 мин.

до 5 мин.

Общее «подъездное время» 2 часа 25 мин. 1 час. 5 мин.

мещения, должно находиться в цент
ральной части города.

В главном зале аэровокзала пасса
жиры покупают билеты, регистриру
ют свой багаж и сдают его. Вся пе
ревозимая кладь доставляется в ба
гажное помещение, где она сорти
руется по рейсам и подается к авто
бусу. Выполнив все формальности, 
пассажиры садятся в автобус-экс
пресс, который и доставит их в аэро
порт. Пассажиры могут доставлять
ся в аэропорт также вертолетами. 
Это намного сократит так называе
мое подъездное время.

В аэропорт пассажиры приезжают 
в точно определенное время — за 
несколько минут до отправления са

молета в рейс — и сразу же про
ходят на посадку. Багаж, принятый 
от них на городском аэровокзале, до
ставляется в аэропорт без их уча
стия, обрабатывается и грузится на 
самолет.

Время наземного обслуживания 
пассажиров при этом значительно со
кращается.

Схема плана пассажирского зала 
в Парижском городском аэровокзале 

/ — комната администратора; 2 — справочное 
бюро; 3 — камера хранения багажа; 4 — ре
гистрация пассажиров и оформление бага
жа; 5 — залы ожидания; 6 — стоянка автомо
билей; 7 — стоянка автобусов-экспрессов, кур
сирующих между городским аэровокзалом и 

аэропортом.
Стрелками показано направление движения 

пассажиров



Проект Нью-Йоркского городского аэровок
зала. На плоской крыше — посадочная пло

щадка для вертолетов

Сравним, каковы затраты времени 
авиапассажиров при посадке на са
молет в Москве — без услуг город
ского аэровокзала и при пользовании 
городским аэровокзалом (см. таб
лицу на стр. 37).

При доставке пассажиров из го
родского аэровокзала в аэропорт 
вертолетами подъездное время умень
шится еще на 30—40 минут.

Отметим, что приводимые в таб
лице показатели затрат времени при 
оформлении пассажиров непосред
ственно в аэропорту взяты мини
мальные, возможные лишь гари са
мых благоприятных условиях. Очень 
часто дело обстоит значительно ху
же. При современной круглосуточной 
работе гражданской авиации мно
гие самолеты вылетают в ночные 
часы, когда городской транспорт не 
работает. Поэтому ночным пассажи
рам приходится приезжать в аэропорт 
задолго до вылета и проводить там 
многие часы.

Создание городских аэровокзалов 
с круглосуточным движением экс
прессных автобусов в аэропорт пол
ностью устраняет эти неудобства для 
пассажиров. Останется лишь легко 
разрешимая проблема поездки из лю
бого района города на городской 
аэровокзал.

Проектирование городских аэро
вокзалов надо производить в соот
ветствии со всеми технико-экономи
ческими требованиями, вытекающи
ми из особенностей работы воздуш
ного транспорта. Основная задача, из 
выполнения которой должен исходить 
проектировщик, — это улучшение об
служивания пассажиров.

Следует определить такую плани
ровку помещений аэровокзала, кото
рая позволит организовать здесь по
точное прохождение пассажиров по 
определенным параллельным трас
сам. Вдоль этих трасс должны рас
полагаться соответствующие служ

бы — в соответствии с установлен
ной процедурой оформления пасса
жиров.

В номенклатуре помещений аэро
вокзала предусматриваются следую
щие основные пассажирские поме
щения: операционный зал с билет
ными кассами и справочным бюро, ба
гажный зал (прием багажа), зал ожи
дания перед отправкой пассажиров в 
аэропорт, ресторан, комнаты отдыха. 
Кроме того на аэровокзале должны 
быть разнообразные бытовые поме
щения — комната матери и ребенка, 
медпункт, парикмахерская, сберкас
са, почта, телеграф, пункт телефон
ных переговоров, туалет, а также 
служебные помещения.

Основные пассажирские помеще
ния, за исключением ресторана и 
комнат отдыха, размещаются обычно 
на первом этаже аэровокзала. Вто
рой этаж отводится под бытовые пас
сажирские помещения и служебные. 
В цокольном этаже может быть уст
роена стоянка автобусов и автомоби
лей (в случае, если стоянку нельзя 
организовать на привокзальной пло
щади). Плоскую крышу аэровокзала 
желательно оборудовать для подъема 
и посадки вертолетов.

Основной внутривокзальный мар
шрут пассажирского потока должен 
быть таким: вестибюль аэровокзала — 
операционный зал — багажный зал— 
зал ожидания перед отправкой в 
аэропорт.

При оборудовании помещений го
родского аэровокзала особое внима
ние надо уделить комплексной меха
низации трудоемких процессов об
служивания. Для приема и обработ
ки багажа желательно широко при
менять ленточные транспортеры- 
конвейеры, эскалаторы, лифты, ба
гажные контейнеры.

Чтобы информировать пассажиров, 
проходящих по маршруту потока, о 
порядке их обслуживания и отправ
ки в аэропорт, можно использовать 
световые реле, телевизионные экра
ны.

Учитывая большое скопление пас
сажиров на аэровокзале, необходимо 
предусмотреть кондиционирование 
воздуха и скрытое рассеянное осве
щение. Надо добиться максимально 
возможной тишины — это достигает
ся применением шумопоглощающих 
синтетических материалов.

Все это обеспечит пассажирам от
дых перед полетом.

По своему внешнему облику аэро
вокзал должен быть образцом совре
менной архитектуры. Пусть он бу
дет легким и изящным. Этого мож
но достичь простотой форм, приме
нением новых, оригинальных кон
струкций. Для их создания сама ави
ация (ее направленность, ее техниче
ские идеи) подсказывает новые кон
структивные решения, новые формы.

Городские аэровокзалы будут стро
иться в первую очередь в крупных 
городах страны. Особая нужда в них 
ощущается там, где аэропорт рас
положен вдалеке от города. В тех 
же городах, где еще нет возможно
сти сооружать большие здания аэро
вокзалов, надо предусмотреть доста
точную служебную площадь в город
ских агентствах. Часть функций го
родских аэровокзалов можно передать 
агентствам.

Строительство городских аэровок
залов широко ведется за рубежом. 
В Нью-Йорке, Лондоне, Копенгагене, 
Париже городские аэровокзалы уже 
открыты и работают. Они полностью 
себя оправдывают.

В Париже для аэровокзала исполь
зован (после соответствующей рекон
струкции) бывший железнодорожный 
вокзал, находящийся на левом бере
гу Сены, вблизи Дома Инвалидов. 
Все операции по регистрации пасса
жиров и оформлению багажа произ
водятся здесь в просторном зале 
площадью 2 500 мг. Отличительные 
черты этого аэровокзала — безуко
ризненная вентиляция и тишина, до
стигнутая применением новейших 
звукоизоляционных материалов. Про
пускная способность вокзала — 2 млн. 
пассажиров в год. Штат персонала— 
около 500 человек.

В Лондоне, кроме аэровокзала 
Ватерлоо (который был создан пу
тем реконструкции одноименного же
лезнодорожного вокзала), открылся 
еще один городской аэровокзал — 
на шоссе Кромвеля.

Конечно, ни один из этих аэро
вокзалов не является для нас идеа
лом. Парижский аэровокзал — это 
всего лишь реконструированный вок
зал железной дороги. Новый лондон
ский аэровокзал со всех сторон «за
жат» на своем тесном и неудобном 
земельном участке. Здесь — узкие 
выезды на шоссе, неудобные стоянки 
для автотранспорта. Причины этих 
недостатков кроются в капиталисти
ческом праве собственности на землю.

Однако зарубежная практика пер
вых лет работы городских аэровокза
лов выявила преимущества таких вок
залов. Они сразу же были оценены 
населением. Пассажиры зарубежных 
воздушных линий широко пользуются 
сейчас этим новым удобным видом 
обслуживания.

Пора и нашим градостроителям 
вплотную заняться проблемой созда
ния городских аэровокзалов.

Аэровюкэалы должны стать не 
только темой дипломных проектов, 
диссертаций и специальной литера
туры. Они должны облечься в кон
кретные архитектурные формы но
вых городских сооружений. Эти зда
ния украсят города нашей страны, 
улучшат транспортное обслуживание 
советских людей.
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ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕН ИЯ

Передвижные стенни в жилых домах Юга
Инженеры Г. ЛЕВЧЕНКО и Е. ТЕРШУКОВА

(ТАШКЕНТ)

р зарабатывая типы жилых домов 
г для новых городов, закладывае
мых в Голодной Степи, мы предло
жили особую планировку южных 
жилищ.

Как видно из публикуемого ниже 
плана жилой секции 1-2-3, предна
значенной для домов в два—четыре 
этажа, мы запроектировали в таких 
домах летние помещения трансфор
мирующегося типа. Это даст возмож
ность использовать и зимой часть 
летних помещений, а именно те из 
них, которые встроены в здание. До
стигается это путем переноса огра
ждающей стенки-перегородки в плос
кость наружной стены дома.

Такое проектное решение пред
ставляется нам вполне жизненным, 
поскольку перенос стенки-перегород
ки будет производиться жителями 
дома всего два раза в году: в начале 
и в конце зимы. Стена сконструиро
вана не как створчатая, а как сбор
ная — из нескольких элементов, схо
жих с дверными полотнами.

В разработанном нами проекте 
опытного жилого дома ограждающая 
стенка общей комнаты со стороны 
лоджии представляет собой разбор
ную переносную остекленную пере
городку. Эта перегородка состоит из 
четырех дверных полотен. На каж
дом полотне внизу — тройная дере
вянная филенка, наверху — двойное 
остекление (со спаренными перепле
тами).

При установке этой перегородки 
два неподвижных полотна фиксиру
ются штырями (имеющимися в ниж
ней части каждого полотна). После 
того, как штыри вставлены в метал
лические гнезда в полу, полотна под
нимаются до вертикального положе
ния.

Два других полотна перегородки 
являются двухстворчатой остеклен
ной дверью балконного типа. Одна 
из створок снабжается шпингалета
ми, другая — замком.

Конструктивные неплотности пере
городки устраняются наложением 
на щели жгутов из мягкой пористой 
резины.

Снимаемые временно полотна раз
борной стенки можно хранить на 
веранде. Для этого здесь предусмат
риваются специальные пружины-за
хваты, заанкеренные в капитальные 
стены. Они будут удерживать сня
тые полотна в вертикальном положе
нии. Снятие передвижной перегород
ки, перенос полотен на веранду и 
закрепление их у наружной стены 
является несложным делом и зани
мает всего несколько минут.

Введение в южный жилой дом 
трансформируемых лоджий даст воз

можность резко повысить выход жи
лой площади и, следовательно, сни
зить ее стоимость. Не следует опа
саться, что строительная стоимость 
дома может возрасти из-за примене
ния переносной стенки (которая об
ходится несколько дороже, чем обыч
ная ограждающая стеновая конструк
ция). Это небольшое удорожание 
компенсируется снижением расходов 
на устройство стенки кухни, обра
щенной к лоджии: она выполняется 
здесь не как наружная стена, а как 
недорогая внутренняя перегородка.

Мы предлагаем увеличить площадь 
лоджии, устроив вдоль ее наружного 
фронта балкон. Балконная часть лод
жии решается нами не введением в 
здание плиты-консоли с заделкой ее 
в кладку наружной стены, а — путем 
укладки продольного настила пере
крытий по консольным железобетон
ным балкам. Такое конструктивное 
решение резко сократит количество 
типоразмеров сборных деталей, упот
ребляемых на устройство летних по
мещений дома (обычно при «при
ставном варианте» бывает 17 раз
личных типоразмеров или еще 
больше).

Планировка описываемого опытно
го южного дома тоже имеет ряд пре
имуществ. Здесь более удобен про
ход в кухню. Улучшена связь кух
ни с обоими местами размещения се
мейного обеденного стола (летом и 
зимой). Лучше сблокировано санитар
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но-техническое оборудование двух 
смежных квартир.

Удалось достичь удачных пропор
ций комнат и удобного их взаиморас
положения в квартире. Благодаря 
этому жителям дома будет предостав
лена гораздо большая вариантность 
в размещении мебели и, особенно, 
спальных мест. В общей комнате 
(комната дневного пребывания) удоб
но размещается, кроме дивана, еще 
одно — дополнительное — спальное 
место.

В дальнейшем, применяя лоджии 
такого типа, какие использованы в 
проекте опытного дома, можно будет 
еще более увеличить ширину здания.

Нам кажется, что в описываемом 
опытном доме для южных районов 
страны, проект которого мы разрабо
тали, сочетаются и экономичность, и 
соблюдение специфики Юга. В жар
кое время года жители этого дома 
смогут находиться в летнем, хорошо 
продуваемом помещении, что помо
жет им легче переносить жару. Зи
мой жилая площадь закрытых ком
нат увеличится за счет некоторой 
части площади лоджии (благодаря 
наличию передвижной стенки).

Эти и некоторые другие особенно
сти опытного дома (они могут ока
заться полезными для новых типо
вых проектов) и побудили нас озна
комить со своими проектными пред
ложениями архитектурную общест
венность.
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Схема монтажа жилого дома коридорного 
типа

мещений. Автором статьи была сде
лана такая попытка при разработке 
дипломного проекта, и в результате 
анализа различных планировочных 
решений условно найден модуль 
95X95 см, позволяющий организо
вать производство унифицированных 
незамкнутых объемных блоков, из 
которых могут быть собраны квар
тиры с любым составом помещений.

Жилой дом может быть смонтиро
ван из объемных элементов, которые 
представляют собой пространствен
ную систему рам, работающих как 
одно целое с армоцементными диаф
рагмами ограждений. Рамы высту
пают над поверхностью объемного 
элемента в виде ребер жесткости, 
которые расположены в плане по 
сетке 190X190 см (2МХ2М). При 
марке бетона 300 запас прочности 
позволяет воздвигать дома высотой 
до 17 этажей.

Все детали конструкций могут быть 
выполнены из армоцемента; ребра— 
из бетона с мелким заполнителем 
(полы объемных элементов должны 
быть усилены ребрами, идущими с 
шагом 30 см). Такая система рамно
го каркаса обладает большой прост
ранственной жесткостью и особенно 
выгодна в сейсмических районах. 
Кроме того применение армоцемента 
дает возможность достичь более вы
сокой технологичности производства 
объемных элементов, по сравнению 
с другими видами железобетонных 
конструкций.

Толщина теплоизолирующего слоя 
и материал последнего должны на
значаться в зависимости от климати
ческого пояса и местных условий. В 
качестве утеплителя могут быть

НЕЗАМКНУТЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ ИЗ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ
Архитектор Б. МАКАРЫЧЕВ

(МОСКВА)

При сопоставлении объемно-пла
нировочных схем квартир с раз

ными составами помещений нетрудно 
заметить, что, независимо от конст
руктивных решений, необходимый 
уровень комфо-рта в них достигается 
при наличии одних и тех же обслу
живающих помещений (санузел, кух
ня, прихожая, гардеробные комна
ты), которые обычно соответствуют 
величине квартиры. Все остальные 
планировочные элементы квартир 
легко поддаются объемной унифика
ции. Если размеры обслуживающих 
помещений удастся свести к не
скольким группам, каждую из кото
рых можно применить к ряду квар
тир, близких по составу помещений, 
то это будет означать, что обслужи
вающие помещения должны быть 
определяющими при нахождении 
единого планировочного модуля для 
квартир с различным составом гк>-

Объемный элемент (типоразмер В)
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Многоквартирный трехэтажный дом секционного типа с квартирами для семей > 5—6 человек (тип 11-57)

Многоквартирный четырех-пятивтажный дом секционного типа с квартирами для семей в 2—3 человека >ня :!-50:

■Многоквартирный дом коридорного типа с квартирами в двуі уровнях ДЛЯ семей в 4—5 человек (тис 1-4 «’■



употреблены известные (как местные, 
так и специальные) материалы.

Благодаря легкости всей конст
рукции (вес 1 м3 дома без утеплите
ля равен 90 кг), фундаменты могут 
состоять из сборных напряженно 
армированных свай, поставленных в 
местах пересечения планировочных 
осей. По сваям укладываются ребри
стые плиты — «колосники» — с 
высотою ребер 20 — 25 см. На этих 
колосниках и монтируются объемные 
элементы. Элементы кровли выгодно 
выполнять в тех же конструкциях, 
предусмотрев соответствующие теп
ло-, паро- и гидроизоляцию.

Принятые высота этажа и плани
ровочный модуль образуют трехмер
ный модуль: 95X95X270 см. Все 
объемные элементы спроектированы 
на основе этого пространственного 
модуля.

В результате проведенной работы 
автором установлено, что, пользуясь 
3—6 типоразмерами объемных эле
ментов, можно монтировать кварти
ры с любым составом комнат, а 
также создать секционные, коридор
ные, галерейные дома с квартирами 
в одном и двух уровнях, дома-сек
ции, дома гостиничного типа и го
стиницы, общежития и т. д. Приня
тая конструктивная схема позволяет 
проектировать дома почти для всех 
основных климатических районов 
СССР.

Таким образом, понятия «типовая 
секция», «типовой дом» со временем 
могут отпасть и на их место встанут 
несколько типовых объемных эле
ментов как очень гибкие объемно
планировочные единицы.

Такая гибкость не свойственна 
замкнутым системам объемных эле
ментов, и именно поэтому рекомен
дуемые многими авторами размеры 
блоков «на комнату» и «на кварти
ру» не являются оптимальными.

Использование предлагаемых си
стем незамкнутых объемных элемен
тов открывает большие возможности

г -спальня /эл.,Б7

д -ЖИЛАЯ КОМНАТА/ЭЛ.„Г7
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Схема блокировки объемных элементов в простейшей квартире (тип 1-2-20.6) и в квартире 
со сложной конфигурацией плана (тип ІІІ-47)

для решения архитектурного облика 
жилья.

В отделке фасадных поверхностей 
объемных элементов легко могут 
быть применены цвет, различные 
фактуры, облицовка их всевозмож
ными материалами, и из них же в 
свою очередь могут быть составлены 
любые комбинации. Такая возмож
ность достижения разнообразия в 
решениях архитектуры фасадов до
мов при их строгом внутреннем 
структурном единстве очень заман
чива.

Конечно, вопрос об архитектурных 
возможностях использования объем
ных элементов данного типа нельзя 
ограничить этими небольшими заме
чаниями — он потребует специаль
ных исследований.

Четырехквартирные одно- и двухэтажные до
ма с квартирами для семей в 2—3 и 5—6 че
ловек (типы квартир ІІІ-20.8 и ІІІ-47). Вни
зу — двухэтажный блокированный дом с квар
тирами в двух уровнях для семей в 6—

7 человек (тип II1-54)



СОВЕЩАНИЕ ПО КРУПНОПАНЕЛЬНОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ

Около 300 специалистов в области 
жилищного строительства — 

представителей проектных, научно- 
исследовательских институтов и стро
ительных организаций из 40 городов 
страны участвовали в совещании по 
крупнопанельному домостроению, со
званному в октябре в Ленинграде 
Союзом архитекторов СССР и НТО 
строительной индустрии.

На совещании (в 18 докладах и в 
ходе их обсуждения) получили ши
рокое освещение разные способы из
готовления панелей и опыт внедре
ния в практику строительства раз
личных типов крупнопанельных жи
лых домов каркасной и бескаркасной 
систем, отличающихся друг от друга 
конструктивной схемой, технологией 
изготовления крупных панелей и ис
пользованием материалов.

Участники совещания ознакоми
лись, в частности, с практикой круп
нопанельного строительства жилых 
домов с несущими стенами и перего
родками из тяжелого бетона и керам
зитобетона (Москва, Ленинград, Киев, 
Челябинск и др.), домов с тонкостен
ными ребристыми несущими попереч
ными перегородками (Москва), из 
ячеистых бетонов (Свердловск, Пер
воуральск), с неполным внутренним 
каркасом (Череповец, Ангарск, Ле
нинград и др.).

Широкое освещение получило так
же экспериментальное строительство 
крупнопанельных жилых домов из 
вибропрокатных панелей и панелей, 
изготовленных методом стендового 
проката (Москва), домов со стенами 
из безавтоклавного зологазобетона 
(Краснотурьинск), из аглопоритобе- 
тонных панелей, изготовляемых на 
бетонирующем комбайне (Минск), из 
крупных и виброкирпичных панелей 
(Москва), из объемно-пространствен
ных элементов (Москва, Киев), мало
этажных домов из крупных элемен
тов (Киев), домов, сооружаемых ме
тодом подъема смонтированных эта
жей (Ленинград).

Наряду с большим размахом и зна
чительными техническими достижени
ями крупнопанельного домостроения 
отмечались серьезные недостатки. 
Особенно остро стоит вопрос с конст
руктивным решением вертикальных 
и горизонтальных стыков наружных 
панелей зданий, до сих пар неудов
летворительна звукоизоляция в до

мах, низко качество столярных и 
скобяных изделий, а также материа
лов для наружной и внутренней от
делки домов.

В ходе обмена мнениями особо 
подчеркивалось отсутствие творче

ской инициативы архитекторов в ре
шении всего комплекса архитектур
но-художественных задач индустри
ального строительства жилых домов 
из крупных панелей.

В решении совещания отмечается, 
что внешний облик сооружаемых 
крупнопанельных зданий во мно
гих случаях оставляет чувство 
неудовлетворенности из-за несо
вершенства основных пропорций, 
неумелого использования цвета и 
фактуры материалов, неудовлетвори
тельной проработки деталей балкон
ных ограждений, входов, венчающих 
частей зданий, которые при плоско
стной структуре крупнопанельного 
дома приобретают особое значение.

Архитекторы недостаточно вника
ют в весь комплекс технологических 
и конструктивных проблем крупнопа
нельного строительства.

Инициатива в разработке новых 
прогрессивных предложений в боль
шинстве случаев принадлежит инже
нерам, которые нередко, решая проб
лемы конструирования и технологии 
изделий, фактически определяют и 
архитектурно-композиционную струк
туру крупнопанельных зданий.

В решении совещания подчерки
вается, что современный уровень раз
вития строительной индустрии, меха
низация и автоматизация производ
ственных процессов, стандартизация 
и унификация сборных деталей, при
менение новых материалов и конст
рукций определяют совершенно но
вые архитектурные формообразова
ния и закономерности архитектурной 
композиции. Поэтому архитекторы 

должны творчески использовать в 
архитектурных решениях богатейшие 
потенциальные возможности, кото
рые раскрывает новая технология 
производства и монтажа крупнопа
нельных зданий.

В решении совещания отмечается, 
что опыт ленинградских проектиров
щиков и строителей по возведению 
экспериментального жилого дома ме
тодом подъема этажей открывает ши
рокие архитектурные возможности, 

позволяя варьировать конфигурацию 
здания в плане, осуществлять свобод
ную планировку внутри этажей, воз
водить дома на затесненных участ
ках с сохранением зелени. Совеща
ние одобрило инициативу ленинград
ских проектировщиков и строителей 
и рекомендовало продолжить экспе
рименты по строительству домов ме
тодом подъема этажей.

Создание крупных градостроитель
ных комплексов из однотипных инду
стриальных домов при недостаточно 
творческом подходе к архитектурным 
решениям приводит к монотонности 
и невыразительности архитектурного 
облика жилых районов. В связи с 
этим совещание рекомендовало, что
бы предприятия строительной инду
стрии и, в частности, домостроитель
ные комбинаты, монтировали по про
ектам, разработанным архитекторами, 
несколько различных типов жилых и 
культурно-бытовых зданий, составля
ющих единую серию.

Совещание отметило, что существу
ющая система авторского надзора на 
строительстве устарела и нуждается 
в коренном улучшении. Авторский 
надзор проектировщиков должен осу
ществляться на предприятиях строи
тельной индустрии и монтажных пло
щадках во время освоения новых ти
пов домов и налаживания их серий
ного изготовления и монтажа. В 
дальнейшем авторский надзор дол
жен осуществляться авторами проек
тов планировки и застройки жилых 
комплексов — в области благоуст
ройства и оборудования территории.

В решении совещания рекоменду
ются: организация творческих отче
тов проектировщиков, работающих в 
области крупнопанельного строитель
ства; создание общественных бригад 
по проверке качества изготовленных 
деталей и построенных жилых домов 
из крупных панелей; организация 
конкурсов на лучшие проекты круп- 
носборных жилых домов и методы 
их изготовления и монтажа, на но
вые конструктивные решения.

Совещание призвало Союз архитек
торов СССР, НТО строительной ин
дустрии, их местные отделения и 
всех членов этих организаций актив
но включиться в борьбу за новую 
технику, за новое прогрессивное и 
экономичное решение крупнопанель
ных жилых домов.



Андрей Никифорович

ВОРОНИХИН
(К 200-летию со дня рождения)

тта рубеже XVIII и XIX веков, в 
Л эпоху, которая во Франции при
вела к буржуазной революции, а 
в России завершилась восста
нием декабристов, жил и работал ве
ликий русский зодчий Андрей Ники
форович Воронихин. Он родился в 
1759 году, его первые самостоятель
ные творения датируются 1791 го
дом. Самое замечательное сооруже
ние Воронихина — Казанский собор 
в Ленинграде — было заложено в 
1801 году. В 1814 году А. Н. Воро
нихин скончался. Быстро промельк
нула жизнь этого одаренного зодче
го, своим искусством приумноживше
го славу великого русского народа.

Его произведения проникнуты на
строениями эпохи, выдвинувшей но
вые отношения между людьми, отно
шения, пришедшие на смену феода
лизму. Может быть, именно в том 
заключается для нас ценность твор
чества А. Н. Воронихина, что он 
вместе с другим своим великим со
временником — архитектором Анд
рианом Захаровым — утверждал в 
архитектуре идеи свободолюбия, вы
раженные в широких пространствен
ных композициях и ансамблях, вы
двигал задачу реконструкции фео
дального города и впервые рассмат
ривал город как единый организм.

Андрей Никифорович Воронихин 
родился в селе Новое Усолье Перм
ской губернии 28 октября 1759 го
да. Его отец — Никифор Ворони
хин — был крепостным графа Стро
ганова.

До 1786 года — года отъезда за 
границу — молодой Воронихин чис
лился в дворовых людях графа 
Строганова.

Еще на Урале, в семье отца, ко
торый, будучи канцеляристом, за
нимал несколько лучшее положение, 
чем дворовая челядь, Воронихин был 
обучен грамоте. К детским годам 
относятся и первые упражнения в 
рисунке. Очевидно, эти упражнения 

были настолько серьезны, что обра
тили на себя внимание А. С. Стро
ганова, сыгравшего затем существен
ную роль в художественном образо
вании будущего мастера. В 1775 го
ду А. С. Строганов направил юношу 
для дальнейшего обучения в Москву.

В Москве А. Н. Воронихин заин
тересовал своими способностями двух 
крупнейших русских зодчих В. И. 
Баженова и М. Ф. Казакова, кото
рые, собственно, и явились его пер
выми учителями в архитектуре.

С 1779 года Воронихин живет в 
Петербурге, в доме графа Строгано
ва на Невском проспекте. А. С. 
Строганов был в то время президен
том Академии художеств. Особняк 
на Невском был средоточием велико
лепных коллекций произведений ис
кусства. В числе гостей хозяина 
можно было видеть Державина, 
Крылова, Фонвизина, композитора 
Бортнянского, Гнедича. Таким обра
зом, Воронихин сразу попадает в 
среду самых просвещенных людей 
своего времени.

Разгадав природную одаренность 
своего крепостного, А. С. Строганов 
поручает его воспитание, так же как 
и своего сына Павла. — Жильберу 
Ромму — математику и естественни
ку, представителю третьего сословия, 
который впоследствии, во время 
французской революции был членом 
Якобинского клуба и председателем 
Конвента.

С 1781 года начинается серия пу
тешествий по России молодого Стро
ганова и Воронихина под руководст
вом Жильбера Ромма. На это ушли 
все весенние и летние месяцы шести 
лет — до 1786 года.

В те годы Воронихин, очевидно, 
еще не помышлял стать архитекто
ром, но его природное дарование в 
рисунке и опыт, приобретенный в 
Москве под руководством Баженова 
и Казакова, еще более развились и 
укрепились во время путешествий. 
Он рисует пейзажи родной страны. 

бытовые сценки, архитектурные 
фрагменты.

26 июня 1786 года трое путешест
венников отправились за пределы 
России. Во Францию Воронихин и 
его спутники прибыли накануне Ве
ликой революции.

Перед пытливыми глазами худож
ника встают великолепные произве
дения французской архитектуры 
XVIII века. По проекту Перро уже 
было закончено сооружение колон
нады Лувра, которую видел еще и 
учитель Воронихина — Баженов. 
Над Парижем высился огромный ку
пол Пантеона Суффло, Габриэль не
давно закончил ансамбль площади 
Согласия.

Французские теоретики, разраба
тывая проблемы архитектуры, утвер
ждали позитивную философию фран
цузских материалистов. Возврат к 
традициям античности отвечал иде
ям буржуазной демократии. Архи
тектурное искусство должно было 
представлять интересы демократиче
ского государства, а не только коро
левской власти, как было ранее. От
сюда огромные пространства площа
дей, ритмичный шаг колоннад, боль
шие массивы геометрически простых 
объемов. На фоне этих декораций, 
пусть созданных еще при короле, но 
выражающих уже новое мировоззре
ние, развертывались события револю
ционных лет.

Мы не знаем, как переживал рево
люцию Воронихин. Фрондерские на
строения молодого Строганова, окон
чившиеся высылкой его из Франции 
на родину, вряд ли затронули моло
дого зодчего. Об этом ничего не ска
зано ни в переписке Павла Строга
нова с отцом, ни в донесениях рус
ского посла из Франции. Воронихин, 
только что получивший вольную, 
но фактически состоявший в дворо
вых людях Строгановых, был осто
рожен. Надо было думать о будущем, 
о приобретении профессии, о вели
ких образцах архитектуры, которые 
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поражали грандиозностью, чистотой 
пропорций, изысканностью деталей. 
И Воронихин работал.

Ко времени пребывания в Париже 
относится наиболее ранний из архи
тектурных чертежей Андрея Ники
форовича — проект перестройки, 
вернее, расширения какого-то неиз
вестного особняка. В нем привлека
ет внимание только одно — рисунок 
центрального зала, близко напоми
нающий Минералогический кабинет, 
впоследствии осуществленный зод
чим в Строгановском особняке.

В 1790 году Воронихин вернулся 
на родину, а уже со следующего, 
1791 года началась творческая дея
тельность Воронихина как архитек
тора — с перестройки Строгановско
го особняка после пожара.

В 1794 году Воронихин построил 
в окрестностях Петербурга дачу для 
Строгановых. В эти же годы он по
строил колоннады для Петергофских 
фонтанов и перестроил террасу 
Стрельнинского дворца.

К тому времени Андрей Никифо
рович Воронихин уже имел звание 
«академика перспективной живопи
си», присвоенное ему за представлен
ные картины и акварели. Получив 
звание архитектора, он начал препо
давать в Академии художеств.

В 1800 году Павел I подписал 
указ о строительстве Казанского со
бора, поручив «производить строение 
архитектору Воронихину».

Казанский собор, сооружением ко
торого Воронихин был занят с 
1801 года по 1811 год, является не 
только его самым значительным со
оружением, но и одним из лучших 
произведений русского и европейско
го классицизма.

На проект собора был проведен 
небольшой закрытый конкурс, в 
котором участвовали Чарльз Камерон 
и Тома де Томон. Но, очевидно, ни 
один из их проектов не был удовле
творителен, хотя оба эти крупных 
архитектора приняли заданную схе
му, повторяющую композицию собо
ра Петра в Риме с колоннадой, при
строенной в XVII веке Бернини.

Такая же задача была поставлена 
и перед Воронихиным. Она осложня
лась тем, что ось «восток—запад» 
(на которой, по установленному кано
ну, располагались алтарная абсида и 
главный вход) проходила вдоль Нев
ского проспекта. Главный вход в со
бор, который, естественно, должен 
быть со стороны проспекта, оказы
вался на боковом фасаде. Ворони
хин был связан предложенной схе
мой и невыгодным расположением 
участка. И все же если бы строи
тельство собора было завершено в 

соответствии с проектом, то все эти 
трудности были бы преодолены.

Архитектурная композиция Казан
ского собора прежде всего обуслов
лена его ролью в окружающем про
странстве города. Эта роль настоль
ко значительна, что заслоняет собой 
его культовое назначение.

Существенное отличие проекта Ка
занского собора от предложенной 
схемы заключается в том, что колон
нада, организующая подход к зда
нию, не «приставлена» к фасаду, а 
является фасадом собора. Причем 
колоннада и портик решены в од
ном ордере; портик служит как бы 
замком для напряженной дуги ко
лоннады. Так как купол по отноше
нию к главному фасаду стоит близ
ко, он венчает всю колоннаду и ви
ден даже с ближних точек и в лю
бом ракурсе, тогда как в соборе Пет
ра купол настолько удален от глав
ного фасада, что не играет сущест
венной роли в композиции площади, 
хотя его наличие очень важно для 
общего силуэта Рима.

Здание собора, начатое строитель- 
стзом в 1801 г., не удовлетворяло 
Воронихина. Несоответствие базили- 
кальной системы боковому располо
жению главного фасада требовало 
какого-то нового решения, и в 1810 
году, за год до окончания по
стройки собора, Андрей Никифоро
вич Воронихин создает свой знаме
нитый окончательный проект. Вер
нее, он дополняет проект 1801 года 
постановкой еще одной колоннады 
на фасаде, противоположном Нев
скому. Таким образом, собор оказал
ся между двумя дугообразными ко
лоннадами, западные концы которых 
были соединены прямой колоннадой, 
примыкающей к западному портику. 
Одновременно зодчий решает плани
ровку ¡всей прилегающей территории 
города. По северному фасаду ото
двигается красная линия застройки 
и создается площадь, которая дает 
достаточное пространство для обо
зрения величавой колоннады этого 
фасада. Главный западный портал 
собора также получил свою площадь, 
причем от соседних участков она 
была отгорожена прекрасной решет
кой, сохранившейся до наших дней. 
Этот шедевр показывает, насколько 
разносторонним было творчество ма
стера. Будь то интерьер, или малые 
формы, или величавые композиции, 
определяющие лицо целого района 
города, — всюду Воронихин был на 
высоте мастерства, всюду проявля
лась его неповторимая творческая 
индивидуальность.

Воронихин блестяще расположил 
здание собора по отношению к суще
ствующей сети улиц. Триумфаль

ные арки, которыми заканчиваются 
колоннады, являются проездами на 
улицу Плеханова и канал Грибоедо
ва. Центральный портик и купол 
расположены по оси улицы Пестеля. 
Таким образом, здание собора орга
низует целый район города.

Вариант проекта 1810 года не был 
осуществлен, и строительство собора 
было закончено в 1811 году по пер
вому проекту, с главным фасадом на 
Невский проспект.

Спустя три года, Казанский собор 
был превращен в Пантеон Отечест
венной войны. В 1814 году здесь 
был похоронен Кутузов, а колонны 
собора украсились трофейными 
знаменами и ключами городов, взя
тых русскими войсками.

Не менее важно градостроитель
ное значение другого сооружения 
Воронихина — Горного института, 
начатого постройкой в 1806 году и 
законченного в 1811 году.

Участок был застроен целым ря
дом домоз, которые требовалось 
включить в ансамбль. Однако место, 
отведенное для строительства, тре
бовало создания мощной композиции, 
рассчитанной на большое простран
ство реки. В начале XIX века на 
стрелке Васильевского острова на
чиналась застройка города при 
въезде со стороны Финского залива. 
Здание Горного института было за
думано Воронихиным как величавые 
пропилеи Петербурга.

Подъезжая к Горному институту, 
мы прежде всего видим его портик, 
резко выдвинутый вперед к верши
не дуги берега. Этот дорический две
надцатиколонный портик, перекры
тый высоким фронтоном, замечателен 
мощью и лаконизмом своих форм.

Боковые фасады, строго расчле
ненные параллельными рустами и 
окнами без наличников, фланкируют 
портик.

В этом сооружении так же, как и 
в Казанском соборе, ярко выражены 
градостроительные принципы твор
чества Воронихина, — черты нового 
направления в архитектуре русского 
классицизма, которое возникает в 
конце XVIII и начале XIX века. Это 
направление представлено творчест
вом великолепной плеяды зодчих — 
Андриана Захарова, Тома де Томо
на, Карла Росси, Бове, Василия 
Стасова.

На рубеже XVIII и XIX веков в 
России появился архитектор, кото
рый одним из первых трактовал 
русский классицизм как архитектур
ный стиль огромного градостроитель
ного размаха. Этим архитектором 
был Андрей Никифорович Ворони
хин.

С. ЗЕМЦОВ



Площадь Тяньаньмынь До 
реконструкции

ПЛОЩАДЬ ТЯНЬАНЬМЫНЬ В ПЕНИНЕ

Профессор ЛЯН СЫ-ЧЭН

Т?орота Тяньаньмынь и площадь 
перед ними имеют 700-летнюю ис

торию. В 1267 г. при монгольском 
хане Хубилае, на месте нынешнего 
Пекина, была построена столица им
перии — Ханбалук, которая была 
крупнейшим городом в мире. В ки
тайской истории она известна под 
названием Даду — Великая столица.

В 1367 г. восставшие крестьяне 
захватили Даду и учредили Минскую 
династию со столицей в Нанкине. В 
1407 г. правитель династии Мин 
приступил в Пекине к строительству 
Императорского дворца и стал гото
виться к перенесению туда столицы. 
В 1420 г. Пекин вновь стал столи
цей Китая. После того как была 
разобрана прежняя городская стена, 
в южной части Даду, линия новой го
родской стены стала проходить по 
нынешним улицам Дунчанъаньцзе и 
Сичанъаньцзе (восточная и западная 
улицы Долгого Спокойствия). После 
перестройки южных городских ворот 
они стали главными воротами Импе
раторского дворца,—воротами Тянь
аньмынь. Ворота Тяньаньмынь пред
ставляют собой большой высокий ка
менный постамент с деревянным со
оружением наверху. В нижней части 
постамента имеется 5 сравнительно 
небольших сводчатых проходов.

Во время этой перестройки ворот 
территория к югу от них была окру
жена стеной и расположенной около 
нее галереей, называемой галереей 
Тысячи Шагов. Стена и галерея об
разовывали двор Т-образной формы.

1 октября 1949 г., в день провоз
глашения Китайской Народной Рес
публики, площадь в основном сохра
няла свой прежний вид. который она 
имела еще более 500 лет тому на
зад. При этом следует указать, что 
эта «площадь» первоначально во.зсе 
не была площадью, а представляла 
собой Передний двор Императорско
го дворца, по которому в трех на
правлениях — с востока, запада и 
юга — к воротам Тяньаньмынь вели 
два перпендикулярно пересекающих
ся длинных прохода, изолированных 
от внешнего мира. Основной замысел 
проекта этого дзора в то время сво
дился к тому, чтобы удлинить осе
вую линию Императорского дворца, 
дабы люди чувствовали еще большее 
величие императора, его «божествен
ность», его недосягаемость.

В мае 1958 г. на площади Тянь
аньмынь состоялось открытие па
мятника Народным Героям.

Площадь Тяньаньмынь является 
главной площадью Пекина. На ней 
проводятся демонстрации, митинги, 

устраиваются народные празднества. 
Массовость этих мероприятий дока
зала, что необходимо значительно 
увеличить площадь путем проведе
ния ряда градостроительных меро
приятий. Прежде всего следовало 
решить вопрос с восточными и за
падными воротами Тяньаньмынь. 
Эти ворота своими массивными кон
струкциями преграждали путь ко
лоннам демонстрантов и затрудняли 
движение транспорта.

В ходе дискуссии, которая велась 
в течение двух лет в архитектурных 
кругах Пекина, утвердилось мнение 
о том, что эти зорота являются серь
езным препятствием для развития 
нормальной жизни города и что, не
смотря на историческую и художест
венную ценность, их необходимо 
разобрать. В 1958 г. стены вокруг 
площади Тяньаньмынь были снесены.

Широкие круги общественности 
обсуждают вопрос о том, какой дол
жна быть площадь Тяньаньмынь в 
будущем. Ясно Только одно, что 
прежняя ее ширина в 100 м совер
шенно недостаточна. По этому вопро
су планировщики города выдвинули 
больше 30 предложений. В резуль
тате многолетнего изучения и обсуж
дения было решено довести ширину 
площади Тяньаньмынь до 500 мі 
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Сначала некоторые архитекторы под
ходили к оценке этого смелого реше
ния с мерками европейских площа
дей времени средних веков. Они 
выражали опасение, что такая боль
шая площадь не будет соответство
вать ни «человеческим», ни «архи
тектурным» размерам. Однако в хо
де неоднократных обсуждений мы 
поняли, что, кроме мерки «биологи
ческого человека» и размеров соот
ветствующих ему «физиологических» 
построек, мы также должны учиты
вать мерку огромного коллектива, 
которую требует «политический че
ловек», «человек нового общества». 
Требования, предъявляемые новым 
общественным строем и новой поли
тической жизнью, коренным образом 
изменили представление китайских 
архитекторов о масштабах. В соот
ветствии с этим в сентябре 1958 г. 
китайские архитекторы коллективно 
разработали новый проект площади 
Тяньаньмынь и двух архитектурных 
ансамблей, расположенных по обе 
стороны от нее.

1 октября текущего года жители 
Пекина получили подарок от китай
ских архитекторов, инженеров и ра
бочих-строителей — новую площадь 
Тяньаньмынь. В западной части этой 
площади расположен ансамбль зда
ний Всекитайского собрания народ
ных представителей (ВСНП), состоя
щий из трех частей. Главным соору
жением здесь является Зал заседа
ний на 10 тыс. мест; к северу от 
Зала заседаний фасадом на улицу 
Чаньаньцзе стоит Банкетный зал на 
5 тыс. мест; к югу от Зала заседа
ний расположено здание Постоянно
го комитета Всекитайского собрания 
народных представителей. В восточ
ной части площади находится огром
ный ансамбль музея революции и ис
тории, состоящий из музея истории, 
музея революции и большого двора 
между ними. В центре площади по
ставлен памятник Народным Героям, 
а к югу от него расположен большой 
зеленый массив.

Эти два новых юбилейных архитек
турных ансамбля и площадь менаду 
ними (а также пять других больших 
архитектурных сооружений в других 
районах города) спроектированы и 
построены за одиннадцать месяцев 
благодаря совместным усилиям архи
текторов и строителей всей стоаны 
под руководством Коммунистической 
партии. Такие огромные сооружения 
(только площадь помещений здания 
ВСНП превышает 170 тыс. м2, что 
на 20 тыс м2 больше общей площади 
помещений Императорского дворца, 
расположенных к северу от ворот 
Тяньаньмынь) оборудованы сложней
шими системами отопления, вентиля
ции, освещения, акустики, связи, ра
диотрансляции, телевидения, различ
ными механическими установками.

По своей форме эти постройки 
оригинальны особенно в отношении 
архитектурного образа. Они не под
ражают иностранным формам, но 
также не являются копированием 
традиционных китайских архитектур
ных форм, хотя в них и имеются не
которые черты национального твор
чества. Кроме того в этих построй
ках в качестве украшений для кар
низов используется традиционная 
китайская глазированная черепица. 
Такой образ зданий создан в соот
ветствии с сегодняшними требования
ми и вкусами всего народа социали
стического Китая, на базе имеющих
ся у нас материалов и техники.

Огромные размеры этих сооруже
ний и самой площади вселяют у нас 
новое «чувство размера». С одной 
стороны, эти сооружения не могут 
оторваться от средних размеров че
ловеческого роста в 1,8 м, с другой 
стороны, они не могут игнорировать 
масштабы коллективных мероприя
тий, в которых участвуют десятка и 
сотни тысяч человек.

Новая площадь в обычное время 
является транспортной артерией. 
Здесь перекрещиваются главная 
транспортная магистраль Пекина. 

идущая с востока йа запад, и осевая 
магистраль, идущая с юга на север. 
В праздничные дни на площади про
водятся демонстрации. Озелененная 
часть площади является хорошим 
местом для отдыха и прогулок жи
телей Пекина. Архитекторы-проекти
ровщики в проектах правильно учли 
требования, которым должна отве
чать эта площадь.

К настоящему времени площадь 
Тяньаньмынь застроена только напо
ловину. В последующие несколько 
лет в южной части площади с запад
ной и восточной ее сторон появятся 
еще два здания, гармонирующие с 
нынешними ее двумя ансамблями.

После полного завершения работ 
по реконструкции площади Тяньань
мынь у северного конца ее осевой 
линии будут находиться ворота Тянь
аньмынь. Перед ними, примерно в 
100 м, будет возвышаться «перзый 
флагшток» всего Китая, с пятизвезд
ным красным флагом, в центре пло
щади — гранитный памятник Народ
ным Героям, на котором высечены 
надписи; «Вечная память Народным 
Героям», «Памятник Народным Ге
роям». Эти сверкающие золотом 
иероглифы вырезаны по собственно
ручной надписи нашего великого 
вождя и учителя товарища Мао Цзэ
дуна и товарища Чжоу Энь-лая. В 
южной части площади, как раз на
против ворот Тяньаньмынь, стоит 
зысокая древняя Городская башня. 
К югу от нее протекает канал «Ху- 
чэнхе», который будет расширен до 
80 м. Через канал будет перекинут 
мост, ведущий к огромной предмост
ной площади на южном берегу ка
нала, предназначенной для движения 
транспорта. В будущем на этой пло
щади вдоль канала будут воздвигну
ты жилые и общественные здания. 
Все это образует южную часть пло
щади Тяньаньмынь, расстояние от 
которой до ворот Тяньаньмынь в се
верной части площади будет равнять
ся примерно 1400 м. Два комплек-
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Проект реконструк
ции площади Тянь
аньмынь. Генераль

ный план

са, построенные на площади, будут 
хорошо сочетаться с каменными по
стаментами и деревянными конструк
циями ворот Тяньаньмынь и Город
ской башни.

Практика истекших 10 лет сущест
вования КНР показала, что передний 
двор Императорского дворца 500- 
летней давности перестал удовлетво-

7 3«к. 993 

рять современным требованиям са
мой главной площади столицы Ки
тайской Народной Республики. Вот 
почему площадь подверглась гене
ральной реконструкции. Это явилось 
неизбежным результатом историче
ского развития.

Все китайские архитекторы и стро
ители выражают искреннюю благо

дарность нашей партии, которая 
вдохновила нас на реконструкцию 
этой величественной площади, проде
ланную менее чем з годичный срок. 
Мы с гордостью говорим, что это 
является нашим подарком ко дню 
всеобщего праздника десятой годов
щины Китайской Народной Респуб
лики.
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Организация зоны отдыха населе
ния крупных городов является од

ной из основных задач современного 
градостроительства вообще, и район
ной планировки — в частности.

За последние годы в Бухаресте, в 
котором в настоящее время прожи
вает 1 280 000 жителей, были про
ведены большие работы по проекти
рованию и застройке жилых райо
нов, созданию сети культурно-быто
вых учреждений и улучшению ком
мунального обслуживания населения. 
Значительное внимание уделялось 
озеленению города. Площадь зеле
ных насаждений увеличилась с 39 
до 5 м2 на одного жителя; была так
же продолжена работа по обводне
нию и мелиорации существующих 
водоемов вдоль течения реки Колен- 
тина в северной части города.

Наряду с этим важнейшей зада
чей является создание наилучших 
условий для отдыха городских жи
телей на пригородной территории.

Для полноценного решения этой 
проблемы необходимо создать ком
плексную схему зоны отдыха в ви
де градостроительного проекта, вхо
дящего в состав проекта районной 
планировки этой территории.

Какие же имеются условия для 
организации зоны отдыха в пригоро
дах Бухареста и что было сделано 
в этой области за последние годы?

Прежде всего, необходимо указать 
на некоторые особенности географи
ческого расположения Бухареста и 
его пригородов. На небольшом рас
стоянии от столицы РНР находятся 
особенно живописные районы стра
ны с наиболее благоприятными усло-

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОНЫ 
НА ПРИГОРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ОТДЫХА
БУХАРЕСТА

Архитектор А. БУДИШТЯНУ

виями для проведения отдыха. Так,
например, Карпатские горы распо
ложены на расстоянии 100—150 км, 
а Черное море — 220 км. Кроме 
того, благодаря непрерывному улуч
шению транспорта, значительная 
часть выезжающих за город от
правляется на длительный и даже 
на кратковременный отдых в райо
ны, расположенные за пределами 
пригородной территории. Поэтому 
можно считать, что на пригородной 
территории Бухареста будет обслу
живаться только часть отдыхающих 
жителей столицы.

Пригородная зона Бухареста, яв
ляющаяся частью Дунайской равни
ны, с отметками от 20 до 160 м над 
уровнем моря, занимает площадь,

Дом отдыха в Снагове

Таблица 1
Обеспечение населения Бухареста 

путевками в учреждения отдыха 
длительного пребывания (в течение 

одного года)

Наименование 
уч реждений

1 очередь 
(1985 г.)

На пер- 
спект. 
период

обслужи
ваемое 

население 
(%)

обслужи
ваемое 

население 
(%)

Санатории для 
взрослых . . .

Санатории для де
тей ................

Дома отдыха . .
Пионерские лаге

ри1 .................
Детские сады . .
Детские ясли-дачи
Дачи.....................

2,5

1
4,5

7
2,5 
0,5 
0,5

3

1,5
7,5

10
5,5
1,5
8

1 Рассчитываются на обслуживание всего 
населения пригородной территории.

равную 950 тыс. га; ее границы на
ходятся на севере на расстоянии 
примерно 35 км, а на востоке, юге и 
западе — 50—60 км от города. 
Местность пересечена многочислен
ными руслами рек, вдоль которых 
часто образуются озера; климат здесь 
умеренно-континентальный, леса за
нимают 9,5% территории, животный 
мир представлен весьма богато.

Следует отметить, что пригородная 
зона Бухареста является одной из 
крупных сельскохозяйственных баз 
страны и продовольственной базой 
столицы республики. Сеть железных 
и автомобильных дорог развита 
удовлетворительно.

Средняя плотность населения ппи- 
городной территории — 80 — 100

Существующие зеленые и водные простран
ства в пределах пригородной территории



жителей на 1 км2. Большинство на
селенных мест здесь имеет сельско
хозяйственный характер; ближайшие 
города средней величины расположе
ны в 50—60 км от столицы.

Для создания здесь мест отдыха 
имеются все необходимые условия: 
изобилие водных пространств, часто 
встречающиеся зеленые массивы, а 
также интересная народная архитек
тура и наличие многочисленных ар
хитектурных и исторических памят
ников. В пригородной зоне имеется 
более ста таких памятников.

Села обычно располагаются здесь 
в живописных местах вблизи водо
емов; особенно живописны комплек
сы, построенные среди лесов на бе
регах озер. Плоские крыши домов 
вместе с часто встречающимися ар
кадами и портиками придают кресть
янским домам особенно живописный 
облик и подчеркивают южный харак
тер архитектуры.

В пределах пригородной террито
рии находятся крупные современные 
сооружения, как, например, мост 
Дружбы через Дунай у города 
Джурджу, а также новые поселки и 
колхозы.

Наличием благоприятных природ
ных условий и расположением па
мятников определяются места для

о ® о

Изохроны пригородной территории 
при использовании пригородного 
железнодорожного и автобусного 

транспорта

Проектная схема 
путей сообщения

проведения отдыха. Так, например 
одним из самых интересных является 
район озер Скровиштя, Снагов и 
Калдарушани, который расположен 
в 25—30 км севернее Бухареста.

В северном направлении от города 
находятся также комплексы учреж
дений отдыха Буфтя и Могошоая, 
восточнее города — комплекс Бра- 
нешти-Пасэря-Черника, южнее — 
район реки Арджеш, комплекс Ко- 
мана и долина Дуная, к западу от 
города расположен крупный лесной 
массив Касчоареле.

Юго-западные и восточные степ
ные районы пригородной террито
рии, вследствие однообразного плос
кого рельефа, отсутствия рек, зеле
ных насаждений или других досто
примечательностей. менее пригодны 
для проведения отдыха.

В стране все большее распростра
нение получает организованный кол
лективный отдых. За последние годы 
на пригородной территории появи
лись дома отдыха, санатории, пио
нерлагеря — учреждения, неизвест
ные в довоенное время. Созданное 
бюро путешествий и экскурсий при 
центральном совете профсоюзов 
РНР и национальное бюро путешест-а — существующее положение; б — 

проектное предложение.
вий организуют однодневные и более 
продолжительные экскурсии. На 
пригородной территории Бухареста 
насчитывается 4 дома отдыха, 12 пи-

Дворец Могошоая. Архитектурный памятник 
XVIII в.

Штриховкой выделены градации 
доступности территории, соответ
ствующие времени проезда: I час. 
1 час 30 мин., 2 часа; пунктиром 
обозначены границы зоны отдыха. 
В пределах Бухареста указан 
центр города и расположение ос

новных вокзалов

Л0ЕШТИ



Пейзаж северной части пригородной терри
тории в районе озера Калдарушани 

Церковь в Снагове. Архитектурный 
памятник XV в.

Лоджия музея в Могошоае. Архитектурный 
памятник XV в.

онерских лагерей, 8 детских садов- 
лагерей, 3 санаторно-лесных шко
лы и спортивный лагерь. Имеются 
также 4 лесопарка, 5 туристических 
баз, 5 водных станций и многочис
ленные спортивные учреждения.

Дачные поселки и отдельные дачи 
на пригородной территории Бухаре
ста вообще не строятся.

Одновременно пропускная способ
ность перечисленных учреждений 
длительного пребывания составляет 
5 840 мест, или 20 тыс. отдыхающих 
в год. Учитывая, что в Бухаресте и 
его пригородах городского типа про
живает 1 353 тыс. человек, учреж
дения отдыха могут обслужить в те
чение года только 1,62% жителей. 
В связи с этим в ближайшем буду
щем необходимо провести значитель
ные работы по организации сети уч
реждений и мест отдыха.

В этом направлении уже был на
мечен ряд мероприятий. В 1952 г. 
правительством было принято реше
ние о создании вокруг Бухареста 
лесопаркового защитного пояса 

(ЛПЗП). В 1954 г. Госплан, а затем 
и Госстрой РНР разработали ряд 
предложений о количестве и емкости 
учреждений отдыха для жителей го
рода. Разработаны также проектные 
предложения по предварительной 
схеме районной планировки и обвод
нению пригородной территории. Кро
ме того, в проекте генерального пла
на реконструкции Бухареста содер
жится ряд предложений по организа
ции пригородной территории.

Однако в настоящее время уже 
назрела необходимость в разработке 
проекта, в котором были бы специ
ально решены вопросы организации 
отдыха населения Бухареста в пре
делах пригородной территории.

Автором данной статьи, в порядке 
аспирантской работы в Московском 
архитектурном институте, была сде
лана попытка решить эту задачу. 
При разработке проектного предло
жения, прежде всего, учитывались 
периоды экономического развития 
страны. В результате определился 
1-й расчетный период (с 1961 до

Предлагаемая схема организации зоны отдыха

Таблица 2
Количество жителей, отдыхающих одновременно на пригородной территории 

Бухареста

Виды учреждений и мест отдыха
Данные 

на 1959 г.
Данные на 
расчетный 

период

Данные на 
перспектив
ный период

Учреждения отдыха длительного 
пребывания

Учреждения и места отдыха кратко
временного пребывания

5 840 
(0,5%) 
30 000 
(2,1%)

37 600 
(2.5%) 
150 000

(10%)

192 700 
(10%) 
785 000 
(40%)

Всего .....................35 840 
(2,6%)

187 600 
(12,5%)

977 700 
(50%)

Примечание. В скобках указан процент от общего 
ния Бухареста и пригородной территории.

количества городского населе-



1965 г.), соответствующий третьему 
пятилетнему плану РНР, а также 
перспективный период — на срок
1966 — 1975 гг.

Для решения вопроса об органи
зации зоны отдыха, прежде всего, 
была разработана система отдыха 
на пригородной территории Бухаре
ста. При этом были определены ви
ды отдыха, а также типы мест и уч
реждений отдыха длительного пре
бывания (санатории, дома отдыха, 
пионерские лагери, детские сады- 
лагери, детские ясли-дачи, санатор
но-лесные школы, общественные 
дачи, спортивные лагери) и учреж
дений отдыха кратковременного пре
бывания (гостиницы загородного ти
па, мото-отели, пансионаты, туристи
ческие базы, площадки для туристи
ческих лагерей, лесопарки, охотни
чьи хозяйства, заповедники, рыбо
ловные станции, пляжи, а также вод
ные, коінно-спортивные и лыжные 
станции).

Исходя из размеров ассигнований 
на социально-бытовые нужды трудя
щихся за последние годы, а также 
■из необходимости срочного создания 
сети учреждений отдыха, предлагает
ся, чтобы на первый расчетный пе
риод (1961 — 1965 гг.) был принят в 
в качестве основного показателя 
ежегодный рост числа мест в 

Турбаза в лесу Пустникул

Предлагаемое распределение учреждений отдыха. Контуром обозначены учреждения 
кратковременного пребывания, черным — длительного пребывания

учреждениях отдыха в 40% относи
тельно к каждому предыдущему 
году.

На перспективный период этот же 
рост будет составлять 20% в год.

Общее количество трудящихся, от
дыхающих за год в учреждениях 
длительного пребывания, должно 
равняться на 1-й расчетный период 
20—25%, а на перспективный пери
од — 40% всего городского населе
ния пригородной территории. Из это
го количества отдыхающих только 
25% будут оставаться в пределах 
пригородной территории.

Население города Бухареста при
нимается на 1-й расчетный период 
в 1 380 000 жителей, на перспек
тивный период в 1 550 000 (не счи-

Проектная схема озеленения и обводнения 
пригородной территории

Кафе в лесопарке Снагов



тая временно проживающих), а насе
ление всех местностей городского 
типа в зоне Бухареста составит 
соответственно 1480 и 1 950 тыс. 
жителей.

При организации зоны отдыха 
имеются в виду нужды населения 
Бухареста, а также остальных горо
дов и рабочих поселков, расположен
ных в пределах пригородной терри
тории. В проекте разработана градо
строительная схема этой зоны. 
Основой составления схемы послу
жил принцип зонирования пригород
ной территории. Здесь выделяются: 
зона отдыха (80% всей территории) 
и места, представляющие второсте 
пенное значение для организации 
отдыха.

В целях лучшего планирования и 
размещения учреждений отдыха, а 
также эксплуатационной эффектив
ности учреждения отдыха длитель
ного пребывания рекомендуется кон
центрировать на участках с самыми 
благоприятными условиями для ор
ганизации и проведения отдыха. Уч
реждения и места отдыха кратко
временного пребывания могут быть 
распределены равномерно по всей 
территории зоны отдыха, так как 
они не требуют проведения специ-

пригородной территории, с указанием основных транспортных путей, исторических 
существующих учреждений и мест отдыха

Схема 
и архитектурных памятников,

альных градостроительных меропри- 
ятий.

Таким образом, -из состава зоны 
отдыха выделяется основная терри
тория зоны отдыха, а в остальной 
части зоны будут располагаться 
только учреждения и места отдыха 
кратковременного пребывания.

Однако такое распределение функ
ций не будет и не может быть жест
ким, поскольку в некоторых слу
чаях при учреждениях кратковре
менного отдыха будет возможным и 
более длительное пребывание отды
хающих (например, в гостиницах 
загородного типа, туристических ба
зах и т. д.). Разница в зонировании 
будет определяться не столько ха
рактером отдыха, сколько профилем 
учреждений.

Основная территория эоны отды
ха будет разделяться на лесопарко
вый защитный пояс Бухареста и на 
северный и южный секторы отдыха. 
В свою очередь, секторы отдыха, со
стоят из районов отдыха.

Лесопарковый защитный пояс Бу
хареста делится на восемь районов 
отдыха, соответствующих восьми 
городским районам. Средний попереч
ный размер этого пояса будет равен 
7 км. а его площадь составит 
62 000 га. На территории ЛПЗП иск
лючается создание учреждений отды
ха длительного пребывания.

При организации массового отды
ха кратковременного пребывания 
необходимо предусмотреть создание 
центров отдыха городского подчине
ния. Эти центры будут находиться в 
подчинении городских райисполко
мов. Имеется в виду, что каждый 
райисполком организует два таких 
центра, из которых один размещает
ся в пределах ЛПЗП. Такая система 
центров отдыха должна обеспечить 
концентрическое, равномерное и пла
новое распределение масс отдыхаю
щих, выезжающих за город на ко
роткий срок.

Учитывая огромную роль системы 
озеленения в создании условий для 
проведения отдыха, проект исходит 
из того, что площадь зеленых на
саждений в пригородной зоне Буха
реста будет увеличена. Необходимо 
также стремиться к укрупнению су
ществующих зеленых массивов, рав
номерному распределению их по 
всей пригородной территории, а так
же слиянию с городскими зелеными 
насаждениями.

Общее количество зеленых насаж
дений составит до 20% всей приго
родной территории Бухареста.

Предлагается создать единую систе
му обводнения и урегулирования те
чений рек. охватывающую всю при
городную территорию.

В предлагаемой проектом дорож
ной сети выделяются дороги преи
мущественно транспортного назначе
ния и дороги, обслуживающие отды
хающих. Среди первых имеются до
роги республиканского значения 
для скоростного и транзитного тран
спорта, а также областного, районно
го и местного значения.

Для обеспечения удобной связи 
города с местами отдыха создаются 
озелененные дороги — парквеи, — 
по которым движение скоростного 
транспорта исключается. Иногда они 
совпадают с дорогами областного и 
районного значения.

Парквеи проложены таким обра
зом, что с их помощью создаются 
кольцевые маршруты вокруг города 
и связываются между собой отдель
ные районы отдыха. На наиболее 
живописных участках эти парквеи 
носят характер панорамных дорог, 
удобных для наилучшего обозрения 
ландшафта. Такое качество дороги 

достигается путем некоторых изме
нений трассы и сооружением специ
альных площадок для обозрения 
местности.

Предусматриваемое проектом улуч
шение общественного транспорта 
(железнодорожного, автобусного и 
речного) увеличивает доступность 
мест отдыха. Кроме того к концу 
расчетного периода предполагается 
широкое применение вертолетов для 
перевозки отдыхающих.

В проекте приводится подсчет 
нужного количества учреждений от
дыха и их вместимости. Исходя из 
этого, определяются территориальное 
размещение учреждений отдыха и 
занимаемая ими площадь. Для орга
низации зоны отдыха разработан 
проект административного и архи
тектурно-планировочного режима при
городной территории.

Предложения данного проекта за
трагивают почти все области дея
тельности, а также большинство об
щественных организаций, существу
ющих в пределах пригородной терри
тории. На 1-й расчетный период тер
ритория ЛПЗП может соответство
вать, с административной точки зре
ния, как городским, так и сельским 
районам. Но исполкомы городских, 
районных и общегородского советов 
должны распространить свой автори
тет на всю территорию ЛПЗП по 
целому ряду вопросов (регулирова
ние режима застройки, разрешения 
на новое строительство, контроль за 
осуществлением проектов и т. д.). На 
перспективный период граница 
ЛПЗП должна совпадать с админи
стративной границей четырех райо
нов, составляющих ближнюю приго
родную территорию.

Мы считаем, что рассмотренные

Распределение путевок в учреждения отдыха длительного пребывания
Таблица 3

1 очередь (19С5 г.) Расчетный'периол (1975 г.)

Наименование учреждений в пределах 
пригороди, 
территор.

за пределами 
пригороди, 
территор.

в пределах 
пригороди, 
территор.

за пределами 
пригороди, 
территор.

Санатории для взрослых 
Санатории для детей 
Дома отдыха 
Пионерские лагери 
Детские сады-лагери 
Детские ясли-дачи 
Общественные дачи . .

10% 
15% 
20% 
25% 
25% 

100%
98%

90% 
85% 
80% 
75%
75%

2%

20% 
25% 
30% 
35% 
35% 

100% 
80%

80% 
75% 
70% 
65%
65%

20%

предложения помогут не только луч 
ше организовать отдых трудящихся, 
но и будут способствовать правиль
ному решению всего комплекса доп
росов планировочного и хозяйствен
ного развития пригородной террито
рии румынской столицы.



Александр Александрович
ВЕСНИН
(1883 — 1959)

Советская архитектура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни вы
дающийся советский зодчий, почетный член Академии строительства 
и архитектуры СССР Александр Александрович Веснин.

Начало творческой деятельности Александра Александровича отно
сится еще к дореволюционному времени. В содружестве со своими стар
шими братьями Леонидом и Виктором Весниными он создает ряд отме
ченных высоким мастерством проектов жилых домов и общественных 
зданий.

С первых же дней Советской власти Александр Александрович отда
ет весь свой талант, все свои знания победившему народу. Коллектив 
«братьев Весниных» создает проекты Дворца труда, дома «Аркос», Цент
рального почтамта, которые в значительной степени определили творче
скую направленность советской архитектуры 20-х годов.

С 1933 года Александр Александрович руководил архитектурно-про
ектной мастерской, где разрабатывались проекты промышленных зданий 
и рабочих поселков. По типовым проектам, созданным в мастерской, в 
различных городах страны построены сотни жилых домов.

В своем творчестве А. А. Веснин всегда шел в ногу с жизнью, он 
был подлинным новатором, прокладывающим новые пути развития совет 
ско й архитек т у р ы.

Александр Александрович Веснин воспитал целую плеяду советских 
зодчих. Многие его ученики с благодарностью вспоминают своего учите
ля, привившего им любовь к архитектуре.

Архитектурная общественность хорошо знала А. А. Веснина как ак 
тивного общественного деятеля. Он возглавлял Общество архитекторов, 
избирался членом правления Московского Союза архитекторов.

Советское правительство высоко оценило заслуги А. А. Веснина, на
градив его орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Светлый образ Александра Александровича, одного из крупнейших 
мастеров советской архитектуры, человека исключительных душевных 
качеств, надолго останется в сердцах всех, кто его знал.

Госстрой СССР,
Академия строительства и архитектуры СССР, 
Союз архитекторов СССР, 
Московский архитектурный институт, 
Архитектурная мастерская имени В. А. Веснина

Правление Союза архитекторов СССР и Московский архитектурный институт 
с глубокой скорбью извещают о безвременной кончине талантливою архитек

тора-художника

Ивана Ильича ЛЕОНИДОВ А, 
последовавшей 6 ноября с. г.



НОВЫЕ КНИГИ

Правила и нормы планировки 
и застройки городов. СН 41-58. М.. 
Госстройиздат, 1959. 178 стр., карта (Госстрой 
СССР. Издание официальное).

Тираж 25 000 экз. Цена 7 р.
Основные положения и указания по органи

зации территории города и пригородной зоны. 
Требования к размещению территорий про
мышленных, складских и внешнего транс
порта. Правила планировки селитебной терри
тории города и распределения учреждений 
культуры и бытового обслуживания. Условия 
застройки микрорайонов и кварталов, выбора 
участков для парков, садов, бульваров и дру
гих видов зеленых насаждений. Комплексное 
решение улиц, площадей и дорожных соору
жений, инженерное оборудование города.

Приложен перечень общеобязательных нор
мативных документов по строительному про
ектированию.

Ильяшевский Я. А. Сборный железо
бетон в сельскохозяйственных 
производственных постройках, 
Госстройиздат, М., 1959. 208 стр. с илл.

Тираж 5 000 экз. Цена 7 р. 35 к.
Опыт разработки и использования для 

сельскохозяйственных зданий конструкций из 
сборного железобетона заводского изготовле
ния. Изготовление и монтаж конструкций на 
месте строительства колхозными строитель
ными бригадами. Описание сооружений с 
конструкциями специального профиля и обо
рудования животноводческих построек. Дан 
список литературы.

Книга предназначена для инженеров, тех
ников-строителей и студентов.

Вопросы звукоизоляции и ар
хитектурной акустики, Госстрой
издат, М.. ¡959. 156 стр. с илл. (Акад, стр-ва 
и арх-ры СССР. Научно-иссл. ин-т строит, 
физики и огражд. конструкций).

Тираж 3 000 экз. Цена 7 р. 35 к.
Исследование методики и техники измере

ний звукоизоляции строительных конструк
ций. Изучение звукоизоляционной способно
сти окон и дверей. Основы моделирования 
звукоизоляции ограждений, расчетные и экс- 

иериментальные результаты акустического ис
следования залов.

Сборник рассчитан на инженеров-проекти
ровщиков и научных работников.

Планировка и застройка на
селенных мест Крайнего Севе- 
р а. Научные сообщения. Госстройиздат, 
Л.—М., 1959, 121 стр. с илл. (Акад, стр-ва 
и арх-ры СССР. Ленингр. филиал).

Тираж 1 000 экз. Цена 11 р. 95 к.
Сборник статей, освещающих опыт строи

тельства на севере и северо-востоке страны. 
Требования к организации селитебной терри
тории, анализ архитектурно-планировочных 
приемов застройки жилых кварталов. Особен
ности зеленого строительства, проблема за
щиты от снежных заносов. Вопросы транс
портного обслуживания северных городов и 
поселков. Имеются статьи по фундаменто- 
строению, данные по прокладке санитарно
технических коммуникаций на вечномерзлых 
грунтах.

Книга рассчитана на архитекторов и инже
неров.

Бартоломью X. Использование тер
ритории в американских горо
дах. Перев. с англ. Госстройиздат, М., 
1959. 216 стр. с илл. Цена 8 р.

Знакомит со структурой американских го
родов и градостроительными проблемами. 
Статистическим методом, на основе фактиче
ского распределения территорий, обосновы
вается зонирование центральных городов, го
родов-сателлитов, отдельных районов города. 
Освещены новые формы городских образова
ний. Дан анализ экономических факторов, 
влияющих на планировку города.

Книга рассчитана на архитекторов, инже
неров-строителей и экономистов.

Г ибберд Ф. Градостроительство. 
Перев. с англ. Госстройиздат, М., 1959,
346 стр. с илл. Цена 28 р.

Труд современного английского архитек
тора освещает основные принципы и харак
терные особенности планировки городов. Дан 
анализ планировочных решений из практики 
различных стран, с рассмотрением архитек

туры, ландшафта и системы дорог. Особое 
внимание уделено микрорайонированию, ви
дам жилой застройки и размещению про
мышленности.

Книга состоит из четырех частей: проекти
рование города в целом, центры городов, 
промышленность и жилая застройка.

Комендант А. Е. Предварительно 
напряженные железобетонные 
конструкции. Перев. с англ. Госстрой
издат, М., 1959. 251 стр. с илл. Цена 7 р. 35 к.

Общее объяснение принципов предваритель
ного напряжения, его истории и методов 
применения. Рассмотрение свойств материа
лов, теория и расчет различных типов пред
варительно напряженных систем. Описание 
выполненных конструкций с критическими 
замечаниями, графики и сведения экономи
ческого характера.

Издание рассчитано на широкий круг ра
ботников промышленности сбор го железо
бетона.

Becker H.J., Schlote W. Neuer Wohn
bau in Finland. Stuttgart, K. Kramer 
Verlag. 1958. 120 S., ill.

Новое жилищное строительство в Финлян
дии.

Примеры современной региональной плани
ровки, планировки населенных мест, новых 
жилых районов и общественных центров су
ществующих городов Финляндии. Приводятся 
генпланы окраинных кварталов г. Хельсинки, 
чертежи и фото 3—7-этажных многоквартир
ных домов секционного типа и 2-этажных 
сблокированных домов посемейного заселе
ния. Дан ряд конкурсных проектов застройки.

Вонг on А. Le plastique dans la mai
son. Paris, Technique a. vulgarisation, 1958. 
189 p., ¡11.

Применение пластмассы для жилого дома.
Практические указания по использованию в 

малоэтажном строительстве пластмасс для 
стен, перегородок, полов и крыш как изоля
ционного и отделочного материала. Мебель, 
оборудование кухонь и санузлов, дворов и 
садов.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ »АРХИТЕКТУРА СССР1' В 1959 г.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Великие итоги, вдохновляющие пер
спективы. № 2.

Модули конструктивно-планировочной 
сетки зданий различного назначения. 
Д. Хазанов. № 2.

Физиологическая климатология и архи
тектура. В. Кореньков. № 2

На пути дальнейшего технического 
прогресса в строительстве. В. Лагутенко. 
№ 3.

Связь с жизнью, с производством — 
главное в перестройке высшего архи
тектурного и строительного образования.
А. Богомолов. № 3.

Московская архитектурная школа и ее 
задачи на современном этапе развития. 
И. Николаев. № 3.

Подготовка архитектурных кадров для 
гражданского строительства. Г. Симонов. 
№ 3.

Учебное проектирование на факультете 
градостроительства. Н. Поляков. № з.

Некоторые вопросы методики подго
товки архитекторов для промышленного 
строительства. А. Фисенко. № 3.

Изучение конструкций в Московском 
архитектурном институте. М. Туполев, 
С. Иванов. № 3.

Студенты на стройках. Н. Нестурх, 
Н. Журун. № 3.

Как улучшить подготовку архитектур
ных кадров. П. Абросимов, Г. Бархин,
A. Гегелло, В. Мыслин, Л. Залесская,
B. Перлин. № 3.

Использование вестибюлей метро в ка
честве общегородских переходов. Г. Го
лубев. № 4.

Главное направление в эксперименталь
ном проектировании. Б. Рубаненко. № 6.

Сессия Академии строительства и ар
хитектуры СССР. № 6.

О подготовке специалистов по обору
дованию квартир. Я. Лунин. К» 8.

Вопросы унификации типовых элемен
тов зданий. Л. Кузнецов, М. Лясковский. 
№ 8.

За технический прогресс в строитель
стве. Л. Левинский. № 9.

Модульная координация размеров 
объемно-планировочных и конструктив
ных элементов гражданских зданий.
Я. Вассерман. № 10

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Планировка и застройка новых жилых 
районов. А. Васильев, И. Заков. № 1.

Озеленение и благоустройство жилого 
квартала. Я. Дихтер, Р. Оборина. № 1.

Рациональное размещение жилищного 
строительства — важная градостроитель
ная задача. А, Кудрявцев, Б. Светлич
ный. № 4.

Экспериментальный жилой микрорайон 
в Челябинске. Т. Дружинина, н. Наумова 
Л. Татаржинский, Г. Кормер. № 4.

Застройка жилых кварталов в Череповце. № 4.
Жилой район Павлово поле в Харькове.

А. Григоренко, Л. Тюльпа. № 4.
Жилой массив в городе Новочеркасске.

С. Шнейдеров, Н. Нерсесьянц. № 4.
Новые районы города Балхаша. Н. Бо

чаров. к» 4.
Чиланзар —новый жилой район Таш

кента. № 4.
Новые жилые районы в пригородах 

Ленинграда. М. Соколов. № 4.
Типы городов-спутников. С. Солдатов, 

№ 4.
Какими должны быть поселки и горо

да при электростанциях? С. Кринский. 
Ко 4.

О районной планировке нефтедобываю
щих районов. И. Смоляр. № 4.

Вопросы городского движения в градо
строительстве. А. Страментов. № 4.

Архитектурно-планировочная организа
ция вокзальных площадей. И. Ефимов. 
Ко 4.

Строительство Москвы в новом семиле
тии. И, Ловейко. № 6.

Больше внимания застройке Кузбасса.
П. Отурин. № 6.

О регулировании роста городов. М. Ха
уке. № 7.

Из практики проектирования жилых 
микрорайонов. А. Галактионов, А. Кеглер, 
Н. Трубникова. № 7.

О застройке города Сталинска. Н. Гу- 
ляницкий. К? 8.

Об экономике застройки смешанной 
этажности. Е. Вольфензон. № 8.

Экономика благоустройства районов 
индивидуального строительства. А. Куд- 
рявицкий. № 8.

Планировка распределительных проез
дов. Ю. Бочаров. № 8.

1100-летие Новгорода. № 9.
К вопросу об ориентации жилой за

стройки. А. Брыжкин. № 10.
Строительство поселков при гидроэлек

тростанциях в Грузии. Ф. Хайтович. к» 10.
Снизить стоимость работ по районной 

планировке. С. Стульгинскис. № 11.
Комплексная застройка населенных 

мест Крайнего Севера. Т. Римская-Корса
кова, В. Танкаян. № 12.

Застройка новых жилых районов Виль
нюса. В. Аникин. № 12.

Проект застройки Новых Кузьминок в 
Москве. В. Стейскал. № 12.

Городские аэровокзалы. Л. Цеханович,
B. Тихонов. № 12.

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

Перспективные типы жилых домов 
и квартир. Л. Бумажный, А. Зальцман. 
№ 1.

Планировочные схемы секций жи
лых домов для Дальнего Востока. В. Лиц- 
невич. № 1.

Особенности проектирования и строи
тельства на Крайнем Севере. И. Воног. 
№ 1.

О приемах ветрозащитной застройки. 
И. Ромм. № 1.

О типе жилого дома для Заполярья.
C. Кожурнн. № 1.

Нужны полноценные серии типовых 
проектов жилых домов для районов с су
ровым климатом. А. Брыжкин. № 1.

Панельное домостроение на базе су
ществующих заводов. № 2.

Крупнопанельный жилой дом из про
катных гипсожелезобетонных конструк
ций. № 2.

Проектирование и строительство кино
студий. В. Баташев, Ю. Фердман. № 2.

Причина акустических недостатков 
театральных залов. Е. Репина. № 2.

Дома из панелей, изготовленных в 
кассетах. № 4.
Мебель для квартир нового типа.
Н. Луппов. № 5.

Конструкции мебели. В. Кисин. № 5.
Образцы мебели для кухонь. Р. Блаш- 

кевич. № 5.
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Встроенная мебель. А. Мятлева. N 5.
Дома из силикальцитных блоков с 

двухэтажными квартирами. № 5.
Жилые дома из объемно-пространст

венных блоков. А. Чукавин. № 5.
Экспериментальный проект школы на 

1 000 учащихся. К. Френкель, Г. Мадера. 
№ 5.

Каркасно-панельный дом со свободной 
планировкой квартир. М. Посохин. № 6.

Новое в жилищном строительстве Ле 
нинграда. В. Каменский. Ко 6.

Крупнопанельное строительство на 
Малой Охте. А. Шутов. Ко 6.

Развитие жилищного строительства в 
Киеве. Б. Приймак. К? 6.

Новые типы домов в жилом микрорай
оне Челябинска. Л. Дюбен. А? 6.

Жилой микрорайон в Краматорске.
С. Квашнин Самарин, И. Телятников. .ѵ> 6.

Экспериментальные дома для строи
тельства в городе Жуковском. А. Криппа. 
Ко 6.

Квартал малоэтажной застройки в го
роде Электростали. П. ^олчом м» А,

Вариантные планировки квартир, рас
считанных на одну семью, и. н>іилц..ии. 
№ 6.

Проект гостиницы на 400' мест.
Ю. Арндт. № 6.

Как оценивать экономичность проекта 
жилого дома? К> 7.

Дома гостиничного типа. Н. Наумова. 
Ко 7.

Крупнопанельное домостроение на 
новом этапе. Е. Рудковский. № 8.

В новые квартиры удобную красивую 
и дешевую мебель. Ф. Рараксин. к? 8.

Комплексы н'-вых образцов мебели.
И. Гольверк, Г. Миндлин. № 8.

Внутреннее оборудование и убранство 
квартир. Э. Вельбри, Д. Брунс. Ко 8.

Мебель и отделка квартиры. М. Кле- 
ковнин. К® 8.

Новые образцы осветительной армату
ры. А. Дамский. № 8.

Декоративные ткани в убранстве квар
тиры. 3. Милявская. № 8.

Новые материалы для внутренней 
отделки жилищ. И. Гдалин. К? 8.

Жилые дома усадебного типа. К> 8.
Архитектурный облик жилого дома 

массового строительства. В. Махрин. № 8.
Необходимые новые типы школ-интер

натов. И. Федорова, В. Степанов. № 9.
О принципах проектирования с вме

шенных детских учреждений. С. Змеул.
9.

Всесоюзный конкурс на типовые про- 
< ’ты зданий кинотеатров малой вмести
мости. В. Калмыков. К.» 9.

Типы кинотеатров с универсальной 
проекцией. В. Быков, Ю Хрипунов. № 9.

Новые типовые проекты пр лприятнй 
с щественного питания. Н. Мгалобли- 

, вили. № 9.
Проекты летних спальных павильонов.

Бабинов. № 9.
Преодолеть недостатки в проекты рова- 
и железнодорожных вокзалов. Е. Ва- 
льев. № 9.
Секционный жилой дом нового типа.

Карлик. № 9.
Совершенствовать типы общественных 

<аний. Г. Градов. № 10.
Организация сети предприятий бытово

го обслуживания. 3. Архангельская, 
Н. Богданов. № 10.

Условия видимости на трибунах стади
она. В. Раннев. К? 10.

О типах жилых домов из объемных 
элементов. В. Наседкин. № 10.

Универсальные здания стадиона-театра. 
К? И.

О реконструкции капитальных жилых 
домов. В. Соколов. К? 11.

Жилые д-ма из готовых блоков-квар
тир. Е. Смирнов, Е. Кап-ан. К? 1*2.

Проекты зданий восьмилетних школ.
К. Френкель, Г. Мадера. № 12.

Загородные пансионаты. И. Бебяков, 
Н. Ды овичная. К? 12.

О новых типах знаний сельских клу
бов. В. Кулага. Ко 12.

Передвижные стенки в жилых дома^ 
Юга. Г. Левченко, Е. Тершукова. № 12.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Некоторые вопросы проектирования 
производственных зданий. Н. Багузов. 
Л. Ландау. № 1

Многоэтажные промышленные здания 
с большими пролетами несущих конст
рукций. Б. Чнония. № 2.

Больше внимания промышленному 
строительству. К» 5.

О путях снижения стоимости строи
тельства предприятий химической про
мышленности. Н. Скобцов. № 5.

Новый тип производственного здания. 
М. Островский, М. Брещ. № 6.

Комплексно решать ситуационный план 
промышленного предприятия. В. Лукь
янов. К» 7.

О типовом проектировании предприя
тий моточной промышленности. Б. Абра
мова, П. Суханов. Кз 10.

СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

К новому подъему сельского строи
тельства. С. Нефедов. № 1.

Решения XXI съезда КПСС и задачи 
сельскбго строительства. С. Лященко. № 2.

Проблемы расселения и размещения 
строительства в совхозах в свете реше
ний XXI съезда КПСС. Д. Шибаев. Х> 5

Пути дальнейшей типизации сельско
хозяйственного строительства. Л. Авдотьин. № 7.

Опыт строительства сельских жилых 
домов из железобетонных деталей 
С. Серебряный. № 7.

Строительство зданий и сооружений 
д.тя хранения зерна в совхозах и кол
хозах. И. Еолкинд. № 7.

Новый этап в планировке и застройке 
колхозных селений. А. Кудрявцев, 
Б. Светличный, Г. Мартынов. № 9.

Новое в сельском строительстве. И. Гу- 
цаленко. № 11.

Прогрессивные тенденции в проекти
ровании сельскохозяйственных зданий. 
С. Лященко. К» 11.

Районная планировка сельской мест
ности. Г. Прозоровский, 1. Андрюлин. 
Кб 11.

Благоустройство колхозных селений 
Украины. В. Мощиль. К> 11.

Новое в планировке и застройке кол
хозных сел Белоруссии. В. Король. № И.

По единому генеральному плану. 
О. Щелков. К" 11.

Колхозам Казахстана нужна помощь 
проектировщиков. Я. Глозман. № 11.

Сборные железобетонные конструкции 
в новых проектах сельских зданий и со
оружений. П. Букреев. № 11.

Кооперированные здания колхозного 
общественного центра. Н. Еавировский,
В. Кулага. № 11.

О планировке поселков в колхозах 
Латвийской ССР. В. Тимофеев. х« 11.

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И КОНСТРУКЦИИ

А.сбестоцемент в жилищном строитель
стве. И. Гвоздарев. № 2.

Новые конотрѵкн”« и изделия из 
асбестоцемента. К. Жуков. № 2.

Пластмассы в жилищном строительст
ве. А. Попов. № 8.

Легкие конструкции покрытий средних 
пролетов. М. Саналлы. № 10.

Виброкирпичные панели — в массово_е 
строительство. Г. Кузнецов, Я. Липецкий. 
№ 12.

Незамкнутые конструктивные системы 
жилых д^мов из объемных блоков. 
Б. Макарычев. № 12.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ
К вопросу о стиле архитектуры. 

В. Ступин № 5.
Объективные основы становления со

циалистического архитектурного стиля. 
П. Володин. № 5.

Об устаревших взглядах и новаторских 
поисках в творчестве советских архитек
торов. А. Сбразцов. X? 7.

Ошибочные суждения о градострои
тельстве. Н. Солофненко. Лй> 8.

Классический ордер и современность.
А Мардер, Б. Грицэвскнй. № 9.

О традициях и новаторстве, исходя из 
принципов «практической пригодности, 
экономности и, при наличии условий, 
внимания к красоте». Лян Сы-чэн. Ха 10.

Актуальные проблемы социалистиче
ской архитектуры. Матэ Майор. № 11.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Планировка народных коммун в Китай

ской Народной Республике. Пей Сюзнь, 
Л из Цзюи мао, Шень Лань-цянь. № 1.

Черты будущего в архитектуре Брюс
сельской выставки 1958 года. Г. Градов. 
№ 2.

Сельское жилищное строительство в 
Германской демократической республике. 
М. Катернога. 1Ф 5.

Проектирование и строительство лечеб
ные учреждений в Чехословакии. Ф. Чер- 
мак. № 5.

Типовое проектирование сельскохозяй
ственных построек в Народной Республи
ке Болгарии. М. Класанов. № 7.

Торговые и общественные центры в 
городах Швеции. И. Бан“ов. № 7.

Торговые центры в США. И. Федосе
ева. № 7.

Оборудование кухни. А. Черепахина. 
№ 8.

Плоская крыша — дополнительная по
лезная площадь. А. Степанов. К? 8.

Архитектура дома ЮНЕСКО в Париже. 
Ж. Розенбаум, № 9.

Итоги строительства за 10 лет сущест
вования Китайской Народной Республики. 
X» 10.

О реконструкции Пекина. Е. Дубовски и. 
№ 10.

Наборный метод проектирования в 
промышленном строительстве Китая. 
Диан Ма-хоу. № 10.

1 с’езд Союза архитекторов Чехослова
кии. И. Груза. № 10.

Из практики малоэтажного строитель
ства в Италии. Р. Абрамова. № 10.

Строительство новых общественных 
зданий в Пекине. Ван Дун-чэнь. № 11.

Основные вопросы развития арѵи-екту- 
ры в Румынской Народной Республике. 
Дуилиѵ Марку. № 11.

Площадь Тяньаньмынь. Лян-Сы-чэн. 
№ 12.

Проект организации зоны отдыха на 
пригородной территории Бухареста. 
А. Будиштяну. № 12.
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