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Важнейший долг советских архи
текторов—поднять все области ар
хитектуры на уровень новых задач 
коммунистического строительства. 
Особого внимания требуют к себе 
вопросы улучшения планировки и за
стройки городов, социальные задачи 
советского градостроительства. Ар
хитекторы должны принять самое 
активное участие в выполнении пла
нов жилищного и культурного строи
тельства, в скорейшей ликвидации 
недостатка в жилищах, в социали
стическом переустройстве сел и де
ревень, обеспечить дальнейшее улуч
шение типового проектирования и раз
работку новых, более совершенных 
типов промышленных, жилых и об
щественных зданий.

Из приветствия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
Третьему Всесоюзному съезду советских архитекторов



ТРЕТИЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД 
СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ

18—20 мая в Большом Кремлевском дворце проходил 
III Всесоюзный съезд советских архитекторов. В его 
работе приняли участие около пятисот делегатов, прибыв
ших в столицу со всех концов страны, и многочисленные 
гости — главные архитекторы городов, работники органов 
по делам строительства и архитектуры, проектных, научно- 
исследовательских и строительных организаций, промыш
ленности строительных материалов, художники, скульпто
ры, педагоги, врачи, представители партийных и общест
венных организаций.

Съезд открыл один из старейших советских зодчих — 
почетный член Академии строительства и архитектуры 
СССР А. И. Гегелло.

— Мы собрались в этом зале, — сказал он, в знамена
тельное для нашей великой Родины время. Весь советский 
народ в обстановке невиданного политического и трудово
го подъема готовится к XXII съезду Коммунистической 
партии, который явится замечательной вехой на пути к 
полной победе коммунизма в пашей стране.

Ярким пламенем разгорелось всенародное социалистиче
ское соревнование за достойную встречу XXII съезда пар
тии. Каждый день приносит нам радостные вести о новых 
победах, одержанных советскими людьми во всех областях 
народного хозяйства, науки, культуры.

Велики и ответственны задачи, стоящие перед советски
ми архитекторами. Мы призваны создавать совершенные 
промышленные и культурно-бытовые здания, удобные и 
благоустроенные жилые дома в городе и на селе. Мы долж
ны на основе новой техники строить индустриальным спо
собом быстро, экономично и хорошо. В свете этих требо
ваний мы должны обсудить на настоящем съезде нашу де
ятельность.

Паш съезд призван обобщить весь положительный опыт, 
накопленный советскими зодчими за годы, прошедшие пос
ле второго съезда, поддержать все новое и прогрессивное 
в проектно-строительной практике, наметить дальнейшие 
пути развития советской архитектуры.
— Разрешите мне, — сказал в заключение тов. Гегел

ло, — с этой высокой трибуны от вашего имени и от име
ни всех советских зодчих выразить чувства глубокой пре
данности и любви к пашей родной Коммунистической пар
тии и принести сердечную благодарность ее Центральному 
Комитету и Советскому правительству за постоянную за
боту и внимание, которые они уделяют строителям и архи
текторам.

Позвольте также выразить сердечную признательность 
личпо Никите Сергеевичу Хрущеву, чьи советы и указа
ния приносят нам неоценимую помощь в творческой работе, 
нацеливая нас на завоевание новых рубежей в осуществ
лении строительной программы семилетнего плана.

Бурными, продолжительными аплодисментами встре
тили присутствующие в зале предложение избрать в почет
ный президиум съезда Президиум ЦК КПСС во главе с то
варищем И. С. Хрущевым.

Делегаты избрали рабочие органы съезда и приняли сле
дующую повестку дня:

1. Отчетный доклад правления Союза архитекторов СССР.
2. Доклад ревизионной комиссии Союза архитекторов 

СССР.
3. Выборы нового состава правления и ревизионной ко

миссии Союза архитекторов СССР.

Бурными, долго но смолкающими аплодисментами встре
тили присутствующие появление в правительственных ло
жах товарищей Н. Г. Игнатова, А. Н. Косыгина, А. И. Ми
кояна, Н. А. Мухитдинова, М. А. Суслова, Е. А. Фурцевой, 
Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника, П. Н. Поспелова, 
В. В. Гришина.

Тепло встреченный присутствующими, член Президиума 
ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов зачитал при
ветствие Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза и Совета Министров СССР Третьему Все
союзному съезду советских архитекторов. Делегаты и гости 
устроили горячую овацию в честь родпой Партии и Совет
ского правительства.

С отчетным докладом правления Союза архитекторов 
СССР выступил член президиума правления Союза 
А. В. Власов.

— Только что заслушанное приветствие Центрального 
Комитета партии и Советского правительства нашему съез
ду, — заявил докладчик, — вдохновляет архитекторов па 
новый творческий труд, па борьбу за создание архитекту
ры, достойной великого советского парода — строителя 
коммунизма. Советский народ идет навстречу XXII съез
ду КПСС с замечательными успехами в развитии промыш
ленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства.

За годы семилетки предстоит ввести в действие свыше 
семи тысяч крупных промышленных предприятий, постро
ить около 15 миллионов квартир, десятки тысяч культурно- 
бытовых объектов. Намного возрастут объемы строительст
ва па селе, особенно в районах целинных земель.

Строительство должно быть полностью переведено на 
путь индустриального развития. Только этот путь обеспечит 
его огромные объемы и масштабы. Никогда еще до этого 
индустриализация строительных работ не вносила в дея
тельность архитекторов столь глубоких и прогрессивных 
качественных перемен; никогда еще деятельность зодчих 
ио получала столь благоприятных условий развития.

Центральный Комитет партии, Советское правительство 
и лично Никита Сергеевич Хрущев всегда пеослабпо руко
водили развитием строительства и архитектуры.

Архитекторы припосят глубокую благодарность партии и 
правительству за повседневную заботу о развитии советской 
архитектуры, за оказываемую им помощь и заверяют, что 
отдадут все силы и знания дальнейшему развитию совет
ской архитектуры, целесообразной застройке городов, созда
нию совершенных проектов промышленных, жилых, куль
турно-бытовых и сельских зданий нового типа, в которых 
будут предусмотрены наилучшие условия труда, быта и 
отдыха советских людей.

Время между вторым и третьим съездами Союза архи
текторов было насыщено большой работой по преодолению 
крупных недостатков, вскрытых партией в 1954—1955 годах. 
Никогда творческие позиции зодчих не претерпевали таких 
изменений, как за истекшие семь лет. Причем перелом 
связан не только с борьбой против излишеств, по п с осо
знанием всех проблем архитектуры.

Новое направление архитектуры должно быть проникну
то духом партийности и понимания требований современ
ного этапа общественного развития, опо характеризуется 
правильным и всесторонним подходом к решению архи
тектурных задач. И главная из них — все созданное архи
текторами должно наилучшим образом отвечать социаль
ному строю нашей страны, его развитию. Главнейшим кри
терием работы советских зодчих является ее результат с 
точки зрения государственной, народной пользы. В своем 
творчестве опи должпы претворять указание партии об 
осуществлении массового строительства па основе ого все
объемлющей индустриализации, на базе новейших дости
жений пауки и техники.

Существенная черта перестройки состоит также в том, 
что архитектор осознал необходимость государственного 
подхода к экономическим вопросам проектирования и строи
тельства. Теперь авторы видят в поисках рациональных и 
экономичных решений ведущую линию своего творчества. 
Создание и применение типовых проектов мы должпы счи
тать своим кровным делом.

В условиях индустриализации строительства по-повому 
стоят задачи художественной выразительности сооружений, 
городов и поселков.

Наконец, важнейшая особенность нового направления 
заключается в комплексном подходе к решепию всех задач 
па градостроительной основе. Не отдельное изолированное 
сооружение, а органически связанные комплексы являют
ся теперь объектами творчества архитекторов.
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Вот почему основной творческой задачей становится 
проблема города. Необходимо глубоко понимать все то, что 
обусловливает его существование и развитие.

Сравнивая планировку и застройку Нью-Йорка и Москвы, 
II. С. Хрущев говорил: «Капиталистическое направление в 
городском строительстве мало считается с жизненными 
потребностями людей. Я невольно с гордостью сравнивал 
это с нашим, социалистическим развитием градостроитель
ства, где планировка и строительство городов подчинены 
человеку, заботе о нем, созданию больших удобств». Этой 
идеей проникнута вся практика нашего градостроительства.

Основное направление развития советского градострои
тельства определяется современными общественными тре
бованиями. Советские города развиваются в соответствии 
с социалистическими принципами нашего зодчества. Ряд 
сооруженных и осуществляемых ныне городских комплек
сов, таких, как квартал № 9 Новых Черемушек в Москве, 
квартал № 124 па Щемиловко в Ленинграде, квартал «Лген- 
скалнскиѳ сосны» в Риге, несет в собе прогрессивные чер
ты новых принципов застройки и планировки.

За последние годы градостроительная мысль продвину
лась вперед. Все шире теперь начинают применять укруп
ненные кварталы и микрорайоны, гораздо лучше отвечаю
щие требованиям удобства, экономики и передовой техни
ки строительства. Вместе с тем и они еще во многом не
совершенны.

Перестройка в деле планировки городов проходила в 
эти годы очень замедленно. Общее направление градостро
ительства определилось, но отдельные ваяоіые проблемы 
еще не проработаны. Научные исследования в этой области 
отстают от жизни.

Многие недостатки связаны с неудовлетворительным 
обеспечением городов планировочными документами. Из 
примерно 1700 городов страны около половины не имеет 
утвержденных генеральных планов. Отсутствие или непол
ноценность планировочной документации нередко приводит 
к нерациональному расходованию ценных городских земель 
под неэкономичную малоэтажную застройку.

Еще и сегодпя применяется устаревшая планировка, 
улицы-коридоры, небольшие периметрально обстроенные 
кварталы. В ряде новых районов Киева «объединили» 
вставками недавно построенные дома, ввели неэкономичные 
угловые секции. Эта дорогая затея была осуществлена 
исключительно с целью «приукрасить» углы квартала и 
создать непрерывный фронт застройки.

Еще нередко применяют случайно подобранные типовые 
проекты, что приводит к неорганизованности застройки. Л 
наряду с этим в ряде городов целые кварталы возводят 
однообразными по своему облику.

Чтобы улучшить застройку жилых районов городов, нуж
но шире развернуть показательное и экспериментальное 
строительство, организовать изучение передового опыта и 
широко внедрять его в практику.

Важнейшее значение имеет укрепление градостроитель
ной дисциплины, повышение роли главных архитекторов 
городов и инспекций Госархстройкоптроля. Необходимо 
укрепить единую систему органов по делам строительства 
и архитектуры. Нужно всемерно повышать культуру выпол
нения всех градостроительных работ.

Докладчик выразил пожелание, чтобы Государственный 
комитет Совета Министров СССР по делам строительства 
назывался впредь Государственным комитетом Совета Ми
нистров СССР ио делам строительства и архитектуры.

Партия и правительство поставили задачу в ближайшие 
годы покончить с недостатком в жилищах и при распреде
лении жилой площади осуществить переход к предостав
лению каждой семье отдельной квартиры. Архитекторы пра
вильно поняли свою ответственность в деле осуществления 
этих задач. Ужо широко внедрены новые типовые проекты 
жилых домов с экономичными квартирами и типовые про
екты культурно-бытовых зданий.

Одпако в планировке новых квартир имеются отдельные 
недостатки, отмеченные жильцами, органами, ведающими 
распределением квартир, и печатью. Высказано недоволь
ство проходными комнатами, объединенными санитарными 
узлами.

Нужно внимательно разобраться в замечаниях, помочь 
устранить недостатки, побудить Госстрой СССР и проект
ные организации быстрее реагировать на критику проектов. 
Совершенствовать архитектурные решения жилых домов 
нужно без их удорожания.

Докладчик отметил, что промышленность мало выпускает 
современной мебели и оборудования.

Комплексная застройка жилых районов и микрорайонов 
немыслима без широкой системы учреждений общественно
го обслуживания населения. Уровень индустриализации 
строительства общественных зданий еще резко отстает от 
уровня домостроения. Некоторые типовые проекты общест 
венных сооружений страдают существенными недостатка

ми, отсутствуют экономичные проекты кооперированных 
зданий и залов универсального использования.

Надо еще раз подчеркнуть, что строительство жилищ, 
школ, больниц, детских учреждений является главнейшей 
задачей. Нужно резко осудить практику необоснованного 
сноса достаточно прочных зданий, а также возведения та
ких крупных уникальных сооружений, как выставочные 
комплексы, театры, стадионы, как дворцы спорта в Киеве, 
Барнауле, Тбилиси и других городах.

Необходимо особо остановиться на важнейшей проблеме 
развития крупнопанельного домостроения.

За пять лет, отделяющих нас от второго Всесоюзного 
съезда архитекторов, сделан огромный шаг по пути инду
стриализации массового строительства. Сейчас уровень 
сборности жилищного строительства возрос по сравнению 
с 1956 годом почти в два раза.

В ближайшее время должно быть создано около пяти
сот домостроительных комбинатов. К 1965 году примерно 
половина общего объема строительства жилищ будет осу
ществляться в полносборных крупнопанельных домах".

Прогрессивный опыт крупнопанельного домостроения 
полностью подтверждает его огромные технико-экономиче
ские преимущества; между тем как в проектировании, так 
и в монтаже крупнопанельных зданий есть много нерешен
ных вопросов и конструктивных недоработок. Серьезными 
дефектами страдают, в частности, конструкции стыков, не
достаточны теплоизоляция стен и звукоизоляция перекры
тий. Но решены некоторые вопросы прочности, особенно 
кирпично-панельных домов. Не удовлетворяет нас и худо
жественное качество сборных домов. Совершенствование 
крупнопанельного домостроения является сейчас централь
ным вопросом нашего архитектурного творчества.

Большое значение имеют всесторонне отработанные ста
бильные типовые проекты, рассчитанные па применение в 
строительстве по крайней мере в течение пяти лет. Но ка
чество проектов должно быть таким, чтобы они за это 
время морально по устаревали.

Внимание нашего съезда должно быть привлечено к 
практике применения типовых проектов как к важнейшему 
делу, от которого зависит архитектурное качество наших 
городов и поселков. Мы должны уделить больше внимания 
созданию новых типовых проектов, рассчитанных па стро
ительство в последующие годы. При этом необходимо учи
тывать климатические и сейсмические условия строительст- 
ства в восточных и северных районах страны, в республи
ках Закавказья и Средней Азии.

Основным типом городской жилой застройки по-прежне
му будут четырех- и пятиэтажные дома. Наряду с ними 
возможно применение гостиничных домов в девять и более 
этажей, если это оправдывается экономическими расчетами.

Большое внимание надо уделить гибкой планировке квар
тир, которая позволяет изменять расположение помещений 
в зависимости от потребностей семьи. Нам необходимо сде
лать следующий шаг вперед в обеспечении лучшего техни
ческого и бытового оборудования квартир. Мы должны по- 
прежнему глубоко заниматься вопросами экономики массо
вого строительства.

Дифференциация типов жилых домов в соответствии с 
различными контингентами населения, умелое применение 
зданий общественного назначения, внедрение прогрессив
ных приемов планировки, активное использование в компо
зиции природных факторов, рельефа, озеленения, высокий 
уровень благоустройства территории — таков главный путь 
решения архитектурно-художественных задач в крупнопа
нельном домостроении.

Уделяя большое внимание промышленному строительст
ву, партия и правительство наметили конкретные пути его 
улучшения и поставили ряд важнейших задач по снижению 
стоимости и повышению технического уровня. Однако они 
решаются все еще слабо.

Один из серьезных недостатков — отсутствие комплекс
ного решения предприятия в целом, с учетом условий его 
размещения в районе. Это приводит к слабой увязке с со
седними предприятиями, к недостаточной кооперации по 
совместному использованию обслуживающих сетей и соору
жений. Еще очень мало предприятий, которые в архитек
турном отношении были бы показательными.

Плодотворность участия архитекторов в промышленном 
строительстве показывает экспериментальное проектирова
ние генеральных планов нескольких крупных заводов. В 
результате повышен уровень планировочных решений, со
кращены территория па 20—30 процентов, протяженность 
сетей и дорог на 15—30 процентов.

Вторая важнейшая задача — участие архитекторов в 
разработке новых типов зданий и сооружений, отвечающих 
современным требованиям производства. Ряд таких новых 
типов уже создан.

Сейчас, когда происходят быстрые изменения во всех об
ластях техники, здания и сооружения должны проектиро
ваться так, чтобы не тормозить развития производства. С 
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этой целью применяют крупные сетки колонн, новые виды 
транспортного и санитарно-технического оборудования. В 
таких зданиях можно блокировать различные цехи, склады, 
обслуживающие помещения. Широкое распространение по
лучают предприятия с открытым расположепием оборудо
вания.

Большой труд вложили архитекторы в типизацию про
изводственных зданий и сооружений. Однако многие ти
повые проекты уже устарели.

Крайпе медленно проводится работа по межотраслевой 
унификации.

Третья из этих задач — проведение общезаводских оздо
ровительных мероприятий, озеленения, организация сети 
общественного питания и медицинского обслуживания.

Союз недооценивал роль архитекторов в проектировании 
промышленных предприятий. До тех пор, пока архитектур
ное проектирование в промышленном строительстве не зай
мет должного места, трудно будет добиться значительного 
повышения культуры труда и создать предприятия, достой
ные периода развернутого строительства коммунизма.

Важнейшие задачи ставит перед архитекторами сельское 
строительство. За последние годы в колхозных селах по
строено четыре миллиона жилых домов, а в совхозах вве
дено три с половиной миллиона квадратных метров жилой 
площади. Построено около двадцати тысяч школ, детских 
учреждений и других культурно-бытовых зданий. Для жи
вотноводческих и птицеводческих ферм сооружены 900 
тысяч помещений и более ста тысяч производственных и 
складских сооружений.

Решения декабрьского (1959 года) Пленума ЦК КПСС 
положили начало плановому строительству в сельскохозяй
ственных районах, па основе схем районной и внутрихо
зяйственной планировки. Па базе применения типовых про
ектов и методов индустриального строительства можно пе
рейти от мелкого и кустарного строительства к возведению 
крупных комплексов.

Однако в сельскохозяйственном строительстве еще много 
недостатков. Но создана индустриальная база, мало при
меняют сборных конструкций.

Остро ощущается нехватка типовых проектов жилых до
мов, культурно-бытовых зданий, животноводческих ферм и 
складов продукции. Во многих колхозах и совхозах строят 
без проектов.

В настоящее время определились как наиболее экономич
ные для строительства в совхозах и колхозах дома в два 
и три этажа с квартирами, расположенными в двух уров
нях, и укрупненные здания культурно-бытового назначения, 
обеспечивающие сближение городского и сельского благо
устройства.

Еще не полностью решена задача строительства живот
новодческих ферм, складов и предприятий первичной пе
реработки сельскохозяйственной продукции.

Справедливая критика, высказанная Н. С. Хрущевым па 
недавних зональных совещаниях в адрес научных и про
ектных институтов, занимающихся сельским строительст
вом, обязывает улучшить организацию типового проектиро
вания.

Для успешпой работы во всех областях строительства и 
архитектуры очень важно решить проблему кадров.

Сейчас все архитектурные вузы страны выпускают в сред
нем в год 540 молодых специалистов. Этого совершенно не
достаточно. Потребность в архитектурных кадрах исчис
ляется в 25 тысяч человек.

Оглядываясь па путь, пройдеппый советской архитекту
рой. мы вправе гордиться тем поистине огромным количе
ством заводов, фабрик, жилых и общественных зданий, 
которые возвел за короткий срок героический советский 
парод.

Однако эти успехи в пашем строительстве и архитектуре 
могли быть еще более значительными, если бы мы не со
вершили в предыдущий период серьезных ошибок в своей 
работе, из-за которых в коночном счете народ не получил 
большого количества жилищ и культурно-бытовых зданий.

В начале тридцатых годов в архитектурной практике 
стало развиваться односторонне-эстетское понимание задач 
архитектуры, которое и привело к тому, что архитектура 
стала тормозом в индустриализации строительства и всту
пила в глубокое противоречие с повыми социальными зада
чами и техническим прогрессом.

Мы должны до конца понять и еще раз решительно осу
дить такие явления, как реставраторство и эклектика, на
несшие нам значительный ущерб. Мы должны резко осу
дить односторонний подход, который под видом идейпо- 
образных задач увел пас к формализму.

Вместо создания самого необходимого для Советского го
сударства архитектура вместе с другими искусствами стала 
«изображать» величие социалистической эпохи чисто внеш
ними средствами, отойдя от того настоящего содержания, 
которому она призвана служить. Величие социализма, если 
говорить о наших делах, заключалось прежде всего в том, 

чтооы решит), проблему, неразрешимую в условиях капи
тализма, — жилищную проблему. Мы уже ушли от нами же 
созданных еще в двадцатых годах рациональных, экономич
ных жилых комплексов и стали на путь излишеств.

Мы вспомнили об этом для того, чтобы понять то глубо
ко укоренившиеся в пас привычки, с которыми следует бо
роться и дальше. Л что они есть — доказательств более 
чем достаточно. Например, недавно в Перми под видом 
реконструкции был введен в строй большой новый театр, 
архитектурный облик которого представляет собой воплоще
ние архаики, безвкусицы и излишеств. В г. Грозном колонны 
на всю высоту предусмотрены не только в здании театра 
и районного Дома культуры, но даже в доме для преста
релых.

Жизнь требует от архитекторов пересмотра многих тра
диций и приемов застройки городов.

Надо твердо помнить указание Н. С. Хрущева о том, что 
«многие неправильно понимают задачи перестройки и рас
сматривают ее только как сокращение архитектурных из
лишеств. Дело в принципиальном изменении направленно
сти архитектуры, и это дело надо довести до конца».

В нашей современной архитектуре, которая базируется 
па новой материальной основе, когда в строительстве ис
пользуются заводские элементы, не могут механически 
применяться закопы построения архитектурных форм прош
лого. Поэтому вопросы эстетики нужно ставить по-повому.

Эстетические идеалы общества, понятие о красоте исто
рически конкретны, они изменяются вместе с ходом раз
вития общества. Не в богатстве и пышности декоративных 
украшений, заимствованных из арсенала прошлого, а в но
вом построении пространства, в свободном сочетании глад
ких плоскостей, в энергичном ритме выразительных объе
мов увидит человек коммунистического общества подлин
ную красоту новой архитектуры.

В архитектурном творчестве проблема социалистическо
го стиля — одна из главнейших.

«Дело чести наших архитекторов, — говорил И. С. Хру
щев в докладе на XX съезде КПСС, — создать социалисти
ческий архитектурный стиль, который должен воплощать 
в себе все лучшее, накопленное архитектурной мыслью 
человечества в прошлом, и, вместе с тем, опираться на са
мые передовые творения советского зодчества. Надо, чтобы 
в сооружаемых зданиях был максимум удобств для челове
ка, чтобы здания были прочны, экономичны, красивы».

Все архитекторы отлично сознают сейчас, какую важную 
роль играет в архитектуре техника. Однако, правильно по
нимая роль техники в создании сооружения, мы недоста
точно ею овладеваем.

Борьба нового со старым, говорит докладчик, остро про
является и в архитектурно-строительной деятельности 
Особенно важную роль в этой борьбе играет вооруженность 
архитектора марксистско-ленинским мировоззрением.

Становится поэтому ясным огромное значение теории ар
хитектуры, которая должна освещать путь практике. На
ряду с людьми, еще не разобравшимися до конца в сущно
сти нового направления пашей архитектуры, есть и такие, 
которые под видом критики недостатков современной архи
тектуры пытаются повернуть ее вспять.

Перед советскими архитекторами стоит почетная зада
ча — в содружестве с инженерами и строителями создать 
качественно новую архитектуру, которая удовлетворяла 
бы наиболее полно насущные запросы советских людей и 
одновременно учитывала бы перспективные задачи комму
нистического строительства.

Правлению Союза следует, используя большой накоплен
ный опыт, поднять нашу работу на более высокую ступень. 
Впервые в истории в огромных масштабах архитектура по- 
ставлена на службу народу, призвана удовлетворять запро
сы, нужды и потребности каждого трудящегося и всего 
общества в целом. Советское общество кровно заинтересо
вано поэтому в успешном развитии пашей архитектуры.

Можно выразить уверенность в том. — говорит в заклю
чение А. Власов, — что накануне XXII съезда Коммуни
стической партии Советского Союза, который соберется в 
обстановке невиданного расцвета экономики и культуры 
нашей великой Родины, вся советская архитектурная об
щественность мобилизует свои творческие силы на выпол
нение ответственных задач, возложенных на пас решения
ми партии и правительства.

Председатель ревизионной комиссии СА СССР И. II. Ма- 
гидин в своем докладе сообщил, что за годы, прошедшие 
после второго съезда, число членов Союза увеличилось с 
6937 до 8692 человек. В Союз — пришли молодые зодчие, про
явившие себя па творческой работе. Больше стало в Союзе 
инженеров-строителей, участвующих совместно с архитек
торами в разработке важнейших проблем архитектуры и 
строительства.
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Отмечая значительную работу, проведенную правлением 
СЛ СССР и его местными организациями за отчетный пери
од, докладчик указал вместе с тем на ряд серьезных недо
статков в творческой и организационной деятельности 
Союза.

Первым в прениях по докладам правления и ревизион
ной комиссии Союза архитекторов СССР выступил главный 
архитектор Ленинграда В. Л. Каменский.

— В пашем городе, — сказал оп, — еще недавно строи
ли десять тысяч квартир в год, а в этом году ленинградцы 
получат около сорока тысяч квартир. Стоимость одного 
квадратного метра жилой площади снижена за последние 
годы более чем па 20 процентов.

В настоящее время ленинградские архитекторы работа
ют над созданием повой, расширенной номенклатуры ти
повых проектов жилых и культурно-бытовых зданий для 
местных домостроительных комбинатов.

Значительную часть своего выступления В. Каменский 
посвящает вопросу о роли промышленности в строитель
ном процессе. Оп обращает внимание на то, что некоторые 
совнархозы без всяких к тому оснований не считают нуж
ным заботиться об обеспечении строительства материала
ми и готовыми изделиями. Ленинградский совнархоз до 
сих пор пѳ имеет плана на производство встроенной мебе
ли для жилых домов, школ-иптернатов и детских учрежде
ний.

Далее оратор остановился еще па одном вопросе, 
связанном с деятельностью совнархозов, — вопросе регули
рования и ограничения роста крупных городов. Несмотря 
на запрещение расширять промышленность в ряде круп
ных городов, совнархозы и ведомства не без участия Гос
плана добиваются «в порядке исключения» строительства в 
этих центрах новых предприятий.

Нередко принимаются решения о реконструкции и рас
ширении заводов, находящихся среди плотно застроенных 
жилых кварталов, в то время, когда в малых городах, окру
жающих Ленинград, имеются все условия для размещения 
новых промышленных объектов.

О больших и ответственных задачах, поставленных пар
тией и правительством перед зодчими столицы, рассказал 
участникам съезда главный архитектор Москвы М. В. По
сохин.

Московским организациям предстоит разработать гене
ральный план развития города на 20 лет. Выявление этой 
перспективы необходимо, естественно, и для разумного 
осуществления сегодняшних практических задач. Необхо
димо определить принципы организации труда, быта и 
отдыха москвичей с учетом развивающегося коммунистиче
ского уклада жизни. Важная задача — это совершенство
вание планировочной структуры города, чтобы по возмож
ности сблизить жилища и места приложения труда.

По мнению М. Посохина, следует равномерно и разумно 
размещать культурно-бытовые учреждения, места отдыха и 
обеспечить быстрые и удобные транспортные связи с ними. 
В процессе разработки технико-экономических основ гене
рального плана столицы возникло предложение создать 
систему взаимосвязанных планировочных зон, построен
ных по принципу «труд — жилье — обслуживание — от
дых».

За последние годы в практике проектирования и строи
тельства столицы развились прогрессивные градостроитель
ные тенденции. Однако, как указал М. Посохип, у пас еще 
нот основания для самоуспокоения. Застройка некоторых 
московских улиц и кварталов, основанная на применении 
типовых проектов, зачастую подвергается критике общест
венности. Отмечается, в частности, однообразие и монотон
ность, отсутствие уюта. Предъявляются справедливые пре
тензии к планировке квартир с проходными комнатами и 
совмещенными санузлами.

— Надо честно признать, — говорит оратор, — что по
винны в этих недостатках прежде всего мы, архитекторы, 
строители, работники строительной промышленности. Мы 
обязаны, конечно, с учетом требований экономики, повы
сить удобства квартир.

Представляется, что номенклатура типовых проектов 
может быть расширена без всякого ущерба для промышлен
ности. Вместе с тем нужно вновь подчеркнуть, что типовой 
проект является законом и пикто не вправе вносить в него 
произвольные изменения.

Главный архитектор молдавского Гипростроя Р. Е. Курц 
в начале своего выступления остановился па вопросе об 
обеспеченности республики квалифицированными кадрами 
архитекторов и инженеров. Он отметил, что в Молдавии в 

настоящее время проектированием занимаются всего око
ло тридцати архитекторов. Особенно нужны архитекторы 
на селе.

Союз архитекторов Молдавской ССР призвал активистов 
помочь колхозам и районным центрам в порядке шефства. 
Деятельность, взявших на себя такую общественную на
грузку, оказалась очень полезной.

Далее Р. Курц говорил о национальной специфике архи
тектуры в застройке городов и сел республики и подверг 
критике ошибки в типовом проектировании, в планирова
нии строительства и развитии инженерных сетей.

— Наши искания современпых решений в архитектуре 
зданий, — сказал оп, — скованы рядом действующих норм, 
отставших от возможностей передовой техники. На некото
рые районы республики безосновательно распространены 
антисейсмические нормы. Мы пытались в Госстрое СССР 
ді-биться их смягчения, однако из этой попытки ничего не 
вышло. В результате мы продолжаем нередко вкладывать 
в строительство на 10—15 процентов средств больше, чем 
тратит па такие же сооружения Украина.

Председатель Госстроя БССР В. А. Король рассказал о 
возросших масштабах строительных работ в городах и 
сельских местностях республики. По его мнению, необходи
мо значительно расширить экспериментальные поиски луч
ших планировочных решений зданий и сооружений, прове
ряя затем проектные предложения в строительстве. Все это 
связано с расширением перспективного проектирования. 
Однако до сего времени не ретены вопросы его финанси
рования.

Далее В. Король говорил о том, что генеральные планы 
городов, составленные в недалеком прошлом и рассчитан
ные на 20—25 лет, в большинстве случаев устарели. Про
изошло это главным образом потому, что авторы генпланов 
недооценивали перспективы роста промышленности, ошиба
лись в расчетной численности населения, как правило, 
занижая ее. В нынешнем году составляется схема разме
щения производительных сил в Белорусском экономическом 
районе и, в частности, технико-экономические обоснования 
развития и размещения материально-технической базы стро
ительства. Это позволит решать градостроительные пробле
мы на научной основе.

О роли и участии архитекторов в строительном процес
се говорил в своем выступлении председатель правления 
Союза архитекторов Эстонии М. Я. Порт. Он считает целе
сообразным направлять в крупнейшие строительные тресты 
и домостроительные комбинаты па постоянную работу по 
крайней мере сроком на год архитекторов, оканчивающих 
вузы. Там они сами хорошо изучат прогрессивные методы 
строительства и своими знаниями будут способствовать по
вышению качества застройки и внедрению хорошего вкуса. 
Повседневно работающий па строительной площадке архи
тектор может не только требовать и контролировать, по и 
повсеместно помогать прорабам и бригадирам добиваться 
высокого качества их работы.

С большим интересом выслушали делегаты и гости съез
да рассказ М. Порта об участии архитекторов Таллина во 
всесоюзном движении за красоту и благоустройство род
ного города.

Союз архитекторов рекомендовал исполкому горсовета 
закрепить за каждым домоуправлением нештатного кон
сультанта-архитектора — члена Союза. Это предложение 
принято, и сейчас 73 общественных архитектора-консуль
танта работают при домоуправлениях.

Па вечернем заседании 18 мая выступил директор Науч
но-исследовательского института промышленных зданий и 
сооружений АСиА СССР К. II. Карташов. Говоря о задачах 
архитекторов в области промышленного строительства, он 
подчеркнул необходимость снижения удельных затрат на 
сооружение предприятий.

Особое внимание следует уделить повышению индустри
ального уровня промышленного строительства. В настоя
щее время в СССР строится ряд заводостроительных ком
бинатов, которые будут выпускать большеразмерные кон
струкции. Опи серьезно повлияют на архитектурный облик 
и планировочные решения заводских зданий.

К. Карташов говорит далее о необходимости проведения 
межотраслевой унификации, что позволит разработать еди
ные несущие и ограждающие конструкции для многочис
ленных отраслей промышленности, а также об укрупнении 
зданий, блокировке цехов, размещении под одной крышей 
родственных заводов.
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Іііік правило, ■ заявил К. Карташов, — все производ
ственные здания и технологическое оборудование окраши
вают лиоо в унылый серый, либо в темно-красные цвета 
а светлые краски, привлекательные и радостные, не только 
у.і.хчшают психологическое состояние работающих, по и сни
жают утомляемость, и даже уберегают от травматизма. 
На эіу сторону дела необходимо обратить самое серьезное 
внимание. 1

В заключение оратор остановился на вопросах подготов
ки кадров архитекторов для промышленного строительства.

От имени работников изобразительных искусств участни
ков съезда приветствовал первый секретарь Союза худож
ников СССР С. В. Герасимов.

— Советская архитектура, — заявил он, — должна соче
тать в себе целесообразность, простоту и красоту, иметь 
(вой собственный стиль, рожденный в социалистических 
условиях с учетом всех достижений мирового зодчества. В 
нашем понимании красота неразрывно связана с идейно
художественным содержанием. Это относится и к архитек
туре, и к изобразительному монументальному искусству 
Советская архитектура включает в арсенал своих средств 
эмоционального воздействия убедительный, яркий язык 
изобразительного искусства. Только в большой дружбе 
архитекторы и художники смогут сделать паши города и 
селения красивыми, радостными, жизнеутверждающими 
удобными для жизни, работы и отдыха.

Вместе с архитектором художник должен отвечать за 
создание городского ансамбля, за облик города, включая 
озеленение, освещение, рекламу.

— Советские художники, — продолжает С. Герасимов, — 
хотят понятным народу реалистическим языком утверждать 
величие нашей эпохи, величие коммунистического общест
ва. Поэтому мы отстаиваем принципиальную самобытность 
архитектуры и искусства и выступаем против тенденции 
явно формалистического и абстрактного искусства, кото- 
рыѳ, увы, проявляются в проектах некоторых архитекто
ров. Мы должны создать именно пашу, советскую архитек-

В настоящее время со всей остротой встает проблема ин
терьера жилых и общественных сооружений. Архитекторы 
и художники должны добиться, чтобы в ближайшее же вре
мя население получило от нашей промышленности много 
современной хорошей мебели, тканей, посуды и других 
необходимых вещей обихода.

Ілавный архитектор Баку В. М. Иванов говорил об ув
лекательнейших творческих задачах, стоящих перед совет
скими зодчими.

— Если раньше архитектор один держал в своих руках 
весь процесс создания сооружений, то теперь он уже не мо
жет охватить всей сложности строительного дела. Сейчас 
на смену зодчим-одиночкам пришел коллектив, большой 
коллектив, в котором сосредоточены специалисты разных 
отраслей знаний.

II вот в этом коллективе мы, архитекторы, должны найти 
свое место участника, и такого участника, который имеет 
особые обязанности и соответственно — долю труда. Ар
хитектор первый вступает в процесс строительства повой 
застройки и он участвует непрерывно во всех ее звеньях. 
Многие другие специалисты вступают и уходят, а архитек
тор начинает и должен до конца вести ту стройку, которую 
он проектирует. Соответственно с этим круг деятельности 
архитектора очень широк. И строим мы не отдельные зда
ния, даже но отдельные группы зданий, а крупные мас
сивы, целые города. Отсюда и большая паша ответствен
ность.

Массовое строительство в СССР приобрело характер гра
достроительства. Поэтому крайне важно скорее закончить 
разработку теории пашей архитектуры, теории советского 
градостроительства. Застраивая наши города и села, надо 
стремиться к созданию одинаково полноценных жилищных 
и культурно-бытовых условий для трудящихся.

В. Иванов критиковал тех руководителей промышленных 
предприятии, строек и совнархозов, которые рассчитывают 
добиться удешевления строительства за счет отмены ряда 
работ по о.тагоустройству и санитарной охране населенных 
мост. I акая практика не имеет ничего общего с подлинно 
государственным пониманием экономики в градостроитель
стве.

На третьем пленуме правления Союза архитекторов СССР 
поднимался вопрос о необходимости комплексного, сводно
го планирования застройки населенных мест. Говорилось 
оо этом и па Всесоюзном совещании по градостроительст
ву, и на недавней сессии Верховного Совета СССР. Дело 

іѵ'г'п"’ За 1І-іаіІПІ,Ующими организациями и Госстроем 
ССС1 , которые должны возглавить действительно комплекс
ную застройку всех наших населенных мост.

На съезде выступил тепло встреченный присутствую
щими зпатныи московский строитель, руководитель брига
ды коммунистического труда Г. И. Ламочкин

-Слово «строитель», - сказал он. - сейчас самое рас
пространенное, самое почетное в нашей стране Мы мо
лодые строители столицы, особенно горды тем, что нам по
ручено строить самый красивый город па земле - заме
чательную «большую Москву». Показательно, что именно 
М позиикло недавно первое в стране комсомольско
молодежное строительное управление № 6 Главмосстроя. 
< то строительное управление явится кузницей молодых 
кадров, здесь молодые строители будут осваивать передо
вые методы труда и распространять эти методы па другие 
СТРОЙКИ СТОЛИЦЫ. АЮОИС

Г. Ламочкин подробно рассказал, как коллективу его 
оригадаі удалось добиться высоких производственных пока 
зателѳи, применять совершенную технологию сборки круп 
нопапѳльных жилых домов, так называемый пооперацион
ный монтаж. Он подверг также критике некоторые типо
вые проекты крупноблочных и крупнопанельных домов в 
которых имеются серьезные недостатки. Недоработки архи
текторов и конструкторов, заявил он. сильно отражаются 
па сроках возведения жилых домов и особенно па их ка-

ПР°ТСП8ИИ следует предъявить и заводам 
качество продукции которыхстроительной индустрии, 

оставляет желать лучшего.
Товарищи архитекторы, — закапчивает свою речь Г. Ла

мочкин, вся страна переживает сейчас творческий подъем. 
От .лица строителей мне хочется попросить у вас новых 
хороших проектов. Мы же приложим все силы к тому 
чтобы построить много красивых, удобных, благоустроен
ных зданий для наших замечательных советских людей.

Вопросам строительства на селе посвятил свое выступ
ление директор Гипросельхоза Б. И. Никандров. Он напом
нил, что объемы сельского строительства в пашей стране, 
особенно на целине, возрастают из года в год. Так, только 
” Целинном крае в ближайшее время предстоит ’ создать 
130 новых совхозов и осуществить большие работы по до
стройке и дальнейшему благоустройству существующих 
совхозов. ’

Б. Никандров рассказал участникам съезда об итогах со
вещаний, проведенных по инициативе и с участием Н. С. 
Хрущева в Целинограде и Алма-Ате. На этих совещаниях 
были детально рассмотрены и намечены пути дальнейшего 
развития сельского строительства, определены принципы 
застройки и благоустройства совхозных поселков, выявле
ны наиболее рациональные типы жилых домов, обществен
ных зданий, животноводческих построек и зернохранилищ. 
Большое внимание было уделено выбору наиболее эконо
мичных конструктивных решений и форм организации ин
дустриальной базы сельского строительства.

Принятые на совещаниях решения и конкретные указа
ния И. С. Хрущева по многим вопросам сельского строи
тельства являются практической программой творческой 
работы архитекторов, конструкторов и строителей.

В настоящее время проектные и научные организации 
успешно ведут комплексную проработку ряда проблем, свя
занных с сельским строительством. Гипросѳльхоз при уча
стии институтов АСиА СССР заложил новые принципы в 
проекты планировки центральных усадеб совхозов, созда
ваемых в Голодной степи, и приступил к составлению ком
плексных проектов для девяти совхозов Целинного края, 
которые должны послужить эталоном при проектировании 
остальных хозяйств.

Большую помощь сельскому строительству может и дол
жен оказать Союз архитекторов и его местные организа
ции. После второго съезда Союз архитекторов несколько 
активизировал работы в области сельского строительства. 
Однако многие республиканские союзы и местные отделе
ния СА еще но уделяют должного внимания селу. Напри
мер, Союз архитекторов Казахе,тана не предусмотрел па 
этот год пи одного серьезного мероприятия в помощь сель
скому строительству и даже но участвовал в совещаниях 
в Целинограде и Алма-Ате.

Некоторые важные и актуальные проблемы градострои
тельства затронул в своем выступлении главный архитек
тор Ростова-на-Дону Я. А. Ребайн.

— Перед армией советских архитекторов, проектировщи
ков, — сказал он, — стоит великая задача — заложить ос
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новы городов коммунистического общества. Как никогда, 
поэтому поднялось сейчас значение генеральных планов го
родов.

Генеральный план каждого города должен действительно 
стать основным документом, определяющим направление и 
характер застройки и реконструкции города, документом 
научно обоснованным, в котором заложены самые прогрес
сивные п современные идеи градостроительства.

Однако практика послевоенных лет показывает, что про
екты планировки и застройки городов не всегда отвечают 
этим требованиям. Объем проектных материалов излишне 
велик, многие из них попросту не нужны и почти никогда 
не используются. Для составления столь раздутых планов 
требуются годы. Как правило, еще больше времени уходит 
на согласование и рассмотрение генпланов. Очень часто 
после длительных и многоступенчатых согласований ма
териалы проекта оказываются ужо устаревшими.

С таким положением мириться дальше нельзя. Основные 
идеи, заложенные в генеральных планах, должны быть 
стабильными. Ведь многие градостроительные проблемы 
решаются практически годами, а иногда и десятилетиями, 
и нельзя каждый год все делать по-новому и с самого на
чала.

Я. Ребайп указывает, что госпланы республик и облпла
ны часто не только не руководствуются проектами плани
ровки и застройки городов, а игнорируют их. Для того что
бы генпланы стали действенными, необходимо по примеру 
Москвы подкреплять их ежегодными народнохозяйственны
ми планами.

Далее Я. Ребайп говорил о необходимости приближения 
проектирования к местам строительства и скорейшего 
укрепления местных проектных организаций.

Начальник отдела планировки городов Госстроя Литов
ской ССР А. А. Цибас ознакомил участников съезда с ос
новными положениями разрабатываемой в настоящее вре
мя генеральной схемы планировки республиканского эко
номического района и рассказал о трудностях, с которыми 
проектировщикам приходится сталкиваться в процессе этой 
большой и сложной работы.

Города Вильнюс и Каунас достигли оптимальной величи
ны, строить в них новые предприятия нецелесообразно. 
Между тем промышленность в них продолжает развивать
ся в основном под видом реконструкции и расширения 
существующих заводов и фабрик. Такое же положение 
можно наблюдать и в крупных городах других республик. 
Ио нашему глубокому убеждению, происходит это глав
ным образом потому, что госпланы республик не прини- 
мают должного участия в разработке проектов районной 
планировки.

А. Цибас отметил, что качество типовых проектов за го
ды, прошедшие после второго съезда, неизмеримо возросло. 
Однако среди действующих типовых проектов массового 
строительства встречаются и такие, которые в архитектур
ном отношении не выдерживают никакой критики. К та
кого рода архитектурным «произведениям» могут быть от
несены, в частности, типовые проекты курортно-санаторных, 
лечебно-профилактических учреждений, включенные в ка
талог, изданный в прошлом году Министерством здраво
охранения РСФСР.

Надо добиться, чтобы в отделах типового проектирования 
проектных институтов были сосредоточены самые способ
ные и опытные архитекторы. Архитекторам, разработав
шим типовой проект, следует дать возможность произво
дить первую его привязку и осуществлять за строительст
вом авторский надзор.

Типовые квартиры нередко критикуют за недостаточные 
удобства. По мнению А. Цибаса, они могли бы быть гораз
до лучше, если изменить показатель стоимости жилья. По
казателем надо считать затраты па квадратный метр по
лезной, а пе жилой площади.

Главный архитектор г. Сталински 13. II. Савченко резко 
критиковал планирующие органы, которые зачастую при 
размещении новых предприятий не считаются с интереса
ми города и его населения. Оп привел в своем выступле
нии ряд примеров, когда в непосредственной близости от 
городов и населенных пунктов продолжается концентра
ция промышленного строительства.

Весьма отрицательную роль в застройке городов играет 
раздельное финансирование жилищного и культурно-быто
вого строительства. В г. Сталпнске сейчас диспропорция 
между этими видами строительства начинает принимать 
большие размеры.

— Совершенно очевидно, — заявил В. Савчепко, — что 
комплексная застройка микрорайонов, к которой мы стре
мимся, пѳ реальна без комплексного же финансирования. 

Финансировать строительство микрорайона надо в целом: 
с культурно-бытовыми учреждениями, благоустройством, 
инженерными сетями.

В заключение В. Савчепко говорит о слабой обеспеченно
сти восточных районов страны архитектурными кадрами.

Сибирь и Дальний Восток по территории составляют бо
лее половины Советского Союза. И па этой огромной тер
ритории работает всего двести архитекторов, т. е. нич
тожный процент от общего числа членов Союза архитек
торов. В г. Сталинске, где ведется большое промышленное 
и жилищно-гражданское строительство, насчитывается 
16 членов Союза. Этого, конечно, очень мало. Городам Куз
басса крайне нужны опытные и квалифицированные архи
тектурные кадры.

19 мая продолжались прения по докладам правления и 
ревизионной комиссии Союза архитекторов СССР.

Выступивший первым председатель правления Союза 
архитекторов УССР Г. 13. Головко затронул ряд принципи
альных вопросов творческой направленности советского 
зодчества.

— Красота в архитектуре, — говорит Г. Головко, — но 
возникает из одной технической целесообразности. Не толь
ко функция и конструкция определяют архитектурные фор 
мы, но и живой человек, его мировоззрение.

Сейчас происходит сложный, исторически обусловленный 
процесс взаимодействия прогрессивной техпики и художе
ственных средств выражения архитектуры. Сборный желе 
зобетон не позволяет делать такие архитектурные «фоку
сы», какие возможны при штучном кирпиче. Он дает ши
рокие возможности строить строго и красиво, без ложной 
стилизации, без купеческой помпезности.

Если архитектор стоит па партийных позициях и живет 
интересами своего парода, творческие замыслы не уведут 
его в сторону от того единственно правильного пути, по 
которому и должна развиваться наша архитектура, по пу
ти, указанному партией. Искусство архитектуры идейно, 
поэтому смешными выглядят рассуждения отдельных то
варищей о том, что социалистическая архитектура неза
метно сползает на позиции конструктивизма. Конструкти
визм — это прошлое, возврата к которому пе может быть.

Г. Головко предостерегает от увлечения абстрактным ис
кусством, которое наблюдается у некоторой части советских 
архитекторов, а также от нигилистического отношения к 
тому, что создано нашей архитектурой за годы советской 
власти. Безусловно, говорит оратор, были и есть у нас от
дельные неудачи. Но разве можно из-за этого вычеркнуть 
из истории советского зодчества все хорошее, что было 
сделано архитекторами?

Нас партия учит пе бояться недостатков, бесстрашно и 
безжалостно бороться с ними. Пора по-настоящему дать 
старт для критики в Союзе архитекторов. Необходима 
страстная любовь к родной архитектуре, глубокое чувство 
ответственности за действия каждого из нас, за все хоро
шее и плохое, что делается в нашей архитектуре.

Председатель правления Союза архитекторов Азербайд
жана М. А. Усейнов говорил о том, что в условиях все рас
ширяющейся индустриализации строительства и превраще
ния крупнопанельного домостроения в его ведущий вид 
необходимо резко повысить качество продукции домострои
тельных комбинатов, культуру производства на предприя
тиях, выпускающих конструктивные элементы и детали.

В типовых проектах, действующих в Азербайджане, есть 
недочеты, связанные с недостаточно высокой культурой 
проектирования и усугубляемые в натуре низким качест
вом работ. Чтобы устранить эти недостатки, необходимо по
кончить с отставанием экспериментального проектирования 
и строительства.

Говоря об одпотонпости застройки по типовым проектам, 
М. Усейнов указывает, что пока недостаточно используют
ся возможности сочетания жилых домов различных типов, 
разнообразного цветового решения однотипных здании.

— Борьба за современную направленность советской ар
хитектуры, — продолжает М. Усейнов, — находит свое ре
альное выражение в изменившемся характере деятельно
сти пашего республиканского Союза архитекторов. Он стал 
более решительно и принципиально вторгаться в проектно
строительную практику. Дискуссия по вопросам творческой 
направленности, выездные сессии правления в Кироваба
де, Сумгаите, Мингечауре, обсуждения проектов реконст
рукции и застройки ряда районов Баку свидетельствуют 
о правильном понимании Союзом стоящих перед ним задач.

Во время пребывания в Баку товарищ II. С. Хрущев сде
лал ценные замечания по устранению отставания респуб
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лики в области индустриализации строительства. Расска
зывая о том, как реализуются эти указания, М. Усейнов 
сообщил, что в Баку пущен комбинат крупнопанельного 
домостроения на 100 тысяч кв. метров жилой площади в 
год, вошел в строй домостроительный комбинат в Сумгаи
те. Ведутся экспериментальные работы по созданию круп
ных панелей на базе местных строительных материалов.

В прениях выступил директор Института общей и ком
мунальной гигиены Академии медицинских наук СССР 
//. Н. Литвинов.

— В решении многих градостроительных проблем,—ска
зал он, —■ наряду с архитекторами, экономистами, строите
лями, специалистами других отраслей науки и техники ак
тивное участие принимают врачи-гигиенисты. Наша общая 
обязанность состоит в том, чтобы обеспечить во вновь строя
щихся и реконструируемых городах самые здоровые усло
вия жизни для советского человека.

Какие же научные и практические задачи должны быть 
исследованы и решены объединенными усилиями гигиени
стов и архитекторов? В первую очередь, необходимы даль
нейшее уточнение и дифференциация нормативов и основ
ных положений в области градостроительства с учетом раз
личных природно-климатических условий.

Второй чрезвычайно важный вопрос, настоятельно тре
бующий своего скорейшего и полноценного разрешения, — 
это вопрос о размещении промышленности. Выступавшие 
на настоящем съезде делегаты приводили немало приме
ров, когда в крупных городах с сильно развитой промыш
ленностью продолжают возникать новые заводы и фабри
ки, загрязняющие воздушный бассейн и водоемы.

В конце прошлого года Министерство здравоохранения 
СССР представило новый проект классификации произ
водств и новых санитарных разрывов между промышлен
ными объектами и жильем.

Основные положения этого проекта сводятся к следую
щему. В жилой зоне могут размещаться только сравнитель
но небольшие предприятия, обслуживающие население го
рода и не имеющие санитарных вредностей. Причем эти 
предприятия должны размещаться на специальных уча
стках и не ближе чем пятьдесят метров от жилых домов, 
школ, детских учреждений, больниц. Остальная промыш
ленность должна размещаться на специальных промыш
ленных территориях с соответствующими разрывами от 
границ жилой зоны города. Мы обращаемся с просьбой к 
архитекторам поддержать врачей-гигиенистов в их борьбе 
за здоровые и благоустроенные города.

Руководитель магистральной мастерской института Мос- 
проект В. А. Бутузов проанализировал в своей речи при
чины невысокого качества строительства.

Борьба за качество зданий и сооружений должна начи
наться в процессе проектирования. К сожалению, типовые 
проекты далеко не всегда отвечают требованиям, которые 
ставят перед нами народ, партия. Виноваты в этом, по-ви- 
димому, не только архитекторы, но и постановка типового 
проектирования. Мастерским Моспроекта приходится при
вязывать к участкам типовые проекты, составленные 
САКБ в отрыве от строек и заводов-изготовителей, в ре
зультате чего нам приходится с колоссальным напряжени
ем, в ущерб другим работам, «доводить» эти проекты. Надо 
потребовать, чтобы те, кто разрабатывает типовые проек
ты, сами доводили их до высокого архитектурного и строи
тельного уровня.

Здесь правильно говорили о низком качестве поступаю
щих с заводов строительных изделий и плохом качестве 
монтажных работ па стройке. Все это приводит к тому, что 
архитекторы и конструкторы-проектировщики, осуществ
ляющие авторский надзор, превращаются, по существу, в 
«нянек», которые должны устранять недостатки монтажа, 
брак завода, дефекты типового проекта.

Почему но обязать самих строителей проверять качество 
конструкций, деталей, технически грамотное выполнение 
работ? Почему нельзя ввести на постройках отделы техни
ческого контроля, как это делается на предприятиях? Тогда 
и силы проектировщиков будут использованы более рацио
нально.

Ничем не оправдан и существующий порядок приемки 
готовых зданий двумя комиссиями: сперва так называе
мой рабочей, а затем — государственной. Следует оставить 
одну приемку — государственной комиссией. Это заставит 
строителей быть более требовательными к своей работе.

Переходя к вопросу об экономичных квартирах для по
семейного заселения, В. Бутузов указывает, что население 
критикует планировку этих квартир, возражая, в частно
сти, против проходных комнат.

— Я думаю, — говорит он, — что нужны квартиры как 
с изолированными, так и с проходными комнатами. 
Главное — это правильное заселение квартир с учетом 
различного состава семей.

Присутствующие в зале аплодисментами встретили пред
ложение В. Бутузова о создании оперативного печатного 
органа Союза архитекторов или иллюстрированного архи
тектурного приложения к «Строительной газете», где 
архитекторы могли бы делиться опытом, творческой 
работой.

О бурном развитии строительной индустрии, о постоян
ном росте производства строительных материалов в нашей 
стране рассказал начальник отдела Госэкопомсовета СССР 
К. В. Никулин.

В нынешнем году по сравнению с годом, когда происхо
дил II Всесоюзный съезд архитекторов, производство сбор
ного железобетона увеличится почти в семь раз.

Однако задачи индустриализации нашего колоссального 
капитального строительства требуют еще более интенсив
ного наращивания мощностей производственной базы. 
Серьезно отстало развитие производства современных от
делочных материалов, а также санитарно-технического обо
рудования. Недопустимо мало выпускается белого и цвет
ного цемента, цветных облицовочных керамических плит, 
строительных деталей из стекла, цветного линолеума и дру
гих изделий, изготовляемых на базе синтетических смол. 
Производство древесно-волокнистых плит и слоистых пла
стиков находится лишь в начальной стадии развития.

Сейчас, как известно, уточняются задания семилетнего 
плана. В связи с этим необходимо рассмотреть возможно
сти расширения производства отделочных материалов и со
временного санитарно-технического оборудования. А о том, 
что такие возможности имеются, свидетельствует хорошая 
инициатива Ровенского обкома партии и Львовского сов
нархоза, предложивших организовать на одном заводе про
изводство высококачественного белого и цветного цементов 
из местного сырья.

— Строительное производство, — говорит в заключение 
К. Никулин, — будет все более и более перемещаться на 
домостроительные комбинаты. Настала пора, когда на эти 
предприятия должен прийти архитектор, и но в качестве 
консультанта или инспектора, и не для стажировки — на 
один или два года, а для постоянной работы в качестве 
главного архитектора, на равных правах с главным инже
нером завода, и взять в свое подчинение небольшую про
ектную группу.

О том. какие изменения произошли в архитектурных ву
зах и факультетах после опубликования закона об укреп
лении связи школы с жизнью, доложил съезду министр 
высшего и среднего специального образования СССР 
В. П. Елютин.

Введена новая форма обучения — в сочетании с произ
водительным трудом. Студенты первых курсов направляют
ся на штатные должности на стройплощадки и заводы 
стройиндустрии. Предварительно они в течение четырех 
месяцев приобретают на производстве квалификацию ра
бочего не ниже третьего разряда. Обучение в вузе в этот 
период ведется по вечерам. Двухлетний опыт такой рабо
ты дал положительные результаты.

Перестроена система обучения и па старших курсах ар
хитектурных факультетов: введена длительная производст
венная практика в крупных проектных организациях. Ка
федры архитектурных факультетов получили теперь воз
можность приблизить тематику дипломного проектирования 
к требованиям производства.

Значительной перестройке подвергся учебный процесс. 
Преподавание архитектурно-художественных дисциплин ны
не тесно увязано с изучением инженерных предметов и 
конкретной экономики. Курсовое и дипломное проектиро
вание стало комплексным.

Подготовка специалистов высокой квалификации, — под
черкивает В. Елютин, — возможна лишь при условии со
здания в высшей школе творческой атмосферы, проведе
ния глубокой научно-исследовательской работы. Интересен 
в этом отношении опыт Московского архитектурного ин
ститута, коллектив которого принял участие в конкурсе на 
разработку проекта экспериментального жилого района на 
юго-западе Москвы. Представленные им работы получили 
высокую оценку жюри.

Жизнь подсказывает необходимость специализации архи
текторов по отдельным видам строительства: гражданскому, 
промышленному, городскому, а также по благоустройству, 
озеленению, оборудованию зданий и внутреннему их убран
ству.

Современный архитектор должен быть хорошо знаком со 
строительным делом, а строители — с архитектурой. По-
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этому необходимо не только усилить инженерную подготов
ку архитектора, но и повысить архитектурное образование 
инженеров-строителей. Только при этих условиях архитек
торы и инженеры будут плодотворно работать в тесном 
контакте над решением комплексных задач.

Директор Института теории и истории архитектуры и 
строительной техники ЛСиЛ СССР /С. А. Иванов в своем 
выступлении сказал, что наша архитектура только в том 
случае сможет способствовать быстрейшему построению 
коммунизма, если она будет соответствовать коммунисти
ческим формам жизни общества.

Для пас, архитекторов, недостаточно идти только в ногу 
с жизнью. Произведения, которые мы создаем, будут су
ществовать десятки и сотни лот, они должны быть исполь
зованы в развитом коммунистическом оощостве. Поэтому, 
как ни трудна эта задача, но мы должны предвидеть фор
мы труда, быта и культуры, которые будут при коммуниз
ме, всемерно учитывать в своей творческой работе требо
вания не только сегодняшнего дня, по и будущего.

Так, например, архитекторы, работающие в области про
мышленного строительства, должны создавать такие тины 
производственных зданий, в которых уже сейчас были 
предусмотрены условия для ликвидации существенных раз
личий между умственным и физическим трудом.

Пе менее сложные и ответственные задачи стоят перед 
архитекторами и в области жилищного и культурно-быто
вого строительства. Архитекторы, решая проблему ликви
дации жилищной нужды, должны думать о всемерном раз
витии общественного сектора в наших жилищах, о созда
нии условий для перестройки быта на коммунистических 
началах.

Главный инженер Алтайпроекта К. А. Дидрихс остано
вился на вопросах сельского строительства, которые в ос
новном приходится решать архитекторам, работающим в 
Алтайском крае.

— Следует отметить, — говорит он, — что эти проблемы 
весьма слабо разработаны в теории советской архитектуры 
и этот пробел отрицательно сказывается на многих проект
ных решеппях. Особенно это относится к проектам произ
водственных и складских помещений.

Серьезныэ претензии в этом отношении следует предъ
явить Академии строительства и архитектуры СССР, кото
рая должна учитывать быстрое развитие социалистическо
го сельского хозяйства и указывать проектным организа
циям направление работы.

В Алтайском крае сельское хозяйство занимает столь 
большое место, что вопросы его развития обязательно дол
жны найти свое решение в схемах районной планировки. 
Это означает, что архитекторы, которым эта работа пору
чена, должны хорошо изучить землеустройство, животно
водство, растениеводство. Приходится упрекнуть авторов 
методики составления схем районной планировки за слабое 
освещение экономических проблем.

О задачах, стоящих перед советскпмп зодчими в связи с 
подготовкой Всемирной выставки 1967 года в Москве, гово
рил в своем выступлении: главный архитектор выставки 
Д. II. Чечулин.

— Павильоны выставки, которые будут проектировать со
ветские архитекторы, должны быть капитальными, совер
шенными по своим формам и пропорциям, отличаться высо
ким качеством отделки и оборудования.

Большая роль в проектировании выставочных объектов 
принадлежит Союзу архитекторов и его местным организа
циям. Правления Союзов архитекторов союзных респуб
лик должны взять под неослабный общественный контроль 
проектирование республиканских павильонов, привлекая к 
этому делу лучшие творческие силы.

Д. Чечулин внес предложение создать при московских от
делениях Союза архитекторов и Союза художников специ
альные комиссии содействия проектированию и строительст
ву Всемирной выставки 1967 года.

Сравнивая путь архитектуры и строительства в СССР и 
капиталистических странах, начальник отдела Госстроя 
СССР II. А. Красильников убедительно показал, что только 
в нашей социалистической стране возможны такие масшта
бы заводского домостроения, какие предусмотрены семилет
ним планом.

Значительная часть выступления П. Красильникова была 
посвящена задачам архитекторов в улучшении качества пол- 
носборпого домостроения.

Председатель правления Союза архитекторов Армении 
О. С. Маркарян в своем выступлении привел цифры, харак
теризующие большой объем строительных работ в респуб
лике.

В массовом строительстве широко используются типо
вые проекты, рассчитанные на применение сборных конст
рукций. Разработана серия трех-, четырех- л пятиэтажных 
жилых домов с экономичными квартирами для односемей
ного заселения.

Архитекторы Армении создали также проекты планиров
ки и застройки городов и жилых районов, отвечающие про
грессивным принципам советского градостроительства. Од
нако преимущества комплексной концентрированной за
стройки еще используются плохо. Районы застраиваются 
непланомерно, благоустройство и озеленение, как и строи
тельство торговых и коммунальных объектов, сильно от
стают и частично не обеспечены средствами.

С 1959 года в Армении развивается и полносборное до
мостроение. К 1965 году более половины жилых домов рес
публики можно будет монтировать из крупных панелей. 
Богатейшие природные запасы легких заполнителей, пем
зы и вулканического шлака создают исключительно бога
тые возможности для индустриального изготовления пане
лей с высокими теплоизоляционными качествами.

— Нам следует, — указывает О. Маркарян, — самым серь
езным образом подумать о повышении эстетических ка
честв типовых проектов. Если сейчас можно говорить о не
которых, хотя и далеко недостаточных успехах армянских 
архитекторов в создании выразительного облика массовых 
зданий и комплексов, то в крупных общественных зданиях 
стилистические черты современной архитектуры выявля
ются еще не очень четко.

Некоторые архитекторы, подражая пе лучшим зарубеж
ным образцам, применяют очень много стекла, ио считаясь 
с тем, что это значительно увеличивает затраты па строи
тельство и эксплуатационные расходы. К тому же обильное 
остекление пе подходит для наших климатических условий. 
Он приобретает формалистический характер, превращается 
в оригинальничание.

О. Маркарян подчеркивает иеобходпмость наведения по
рядка в организации архитектурных конкурсов. Нельзя 
дальше мириться с тем, что до сих пор пе существует уза
коненного положения о конкурсах. Отсутствие такого до
кумента способствует подчас своеволию организаторов кон
курсов, вопиющему ущемлению элементарных прав участ
ников творческих соревнований.

Выступление директора Научно-исследовательского ин
ститута экспериментального проектирования АСиА СССР 
Б. Р. Рубаненко было посвящено в основном вопросам 
крупнопанельного домостроения.

— Если па первом этапе развития крупнопанельного до
мостроения, — говорит он, — инициативу в нем проявляли 
инженеры и конструкторы, то за последние годы большую 
долю своего труда вложили в пего архитекторы.

И все же многое в полносборном строительстве еще по 
решено. Нас справедливо критикуют за то, что в новых 
районах крупнопанельных домов пе решены вопросы эсте
тики, что дома эти выглядят уныло и непривлекательно, 
их невысокие эксплуатационные качества вызывают спра
ведливые нарекания населения. Можно, однако, с полной 
уверенностью сказать, что эти недостатки не органиче
ские, которые нельзя преодолеть, а временные, связанные 
с болезнью роста. Поэтому архитектурная общественность, 
критикуя недостатки в крупнопанельном домостроении, 
должна активно поддерживать творческие искания проект
ных организаций, коллективов архитекторов, работающих 
над совершенствовапием типов домов.

Целиком зависит от архитекторов пространственное раз
мещение крупнопанельных зданий. Регулярно поставлен 
пые по красной линии улицы 25—30 однотипных крупно
панельных домов вряд ли могут кому-либо доставить эсте
тическое наслаждение. В то же время их свободное разме
щение среди зелени с учетом не только эксплуатационных, 
но и эстетических требований дает огромные возможности. 
Эта увлекательная градостроительная задача пока еще не 
находится в стадии решения, и над пей архитекторы долж
ны еще много поработать.

По мнению Б. Рубаненко, домостроительные комбинаты 
наряду с жилыми зданиями должны выпускать детали 
культурно-бытовых зданий, чтобы обеспечить комплексную 
застройку микрорайонов. Возможность изготовления зда
ний различных вариантов является одним из свойств 
заводского домостроения, и свойство это падо полно
стью использовать для обеспечения разнообразил в 
застройке.
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В процессе типового проектирования нельзя ни в коем 
случае миновать экспериментальный этап. Каждый новый 
тип зданий, рассчитанный на индустриальное строительство, 
должен быть предварительно экспериментально проверен.

Б. Рубаненко призвал поддержать предложение некото
рых делегатов съезда о том, чтобы на домостроительных 
предприятиях была должность главного архитектора.

Решение творческих вопросов заводского домостроения 
должно стать существом и основой нашей творческой рабо
ты па много лет вперед.

Узбекистан с каждым днем все стремительней превра
щается в республику мощной строительной индустрии. 
Только в нынешнем году в республике будет произведено 
175 тыс. кубических метров сборных железобетонных кон
струкций. Ужо сдан в эксплуатацию Ташкентский домо
строительный комбинат, готовятся к пуску заводы крупно
панельного домостроения в Фергане, Самарканде, Бухаре и 
других городах.

Обо всем этом сообщил в своем выступлении па съезде 
председатель правления Союза архитекторов Узбекистана 
Л/. С. Булатов.

Индустриализация и концентрация застройки крупными 
массивами создали условия для поточной организации 
строительных работ. Определилась творческая направлен
ность в планировке и застройке городов.

— Все это отрадно, — говорит он. — по допускаемые 
просчеты значительно снижают качество городской за
стройки. Серьезные пробелы имеются в планировании ка
питаловложений на строительство детских садов, яслей, 
магазинов, инженерных сетей и дорог. Так, например, из- 
за того, что были занижены ассигнования па инженерные 
сети общегородского значения, трудно ввести в эксплуата
цию уже законченные строительством новые многоэтаж
ные дома в Бухаре, Самарканде, Намангане.

Необходимо быстро решить некоторые важные вопросы, 
не нашедшие еще правильного отражения в нормативных 
документах. Надо строить так, чтобы дети могли получать 
среднее образование в пределах своего же микрорайона. 
Следует выработать критерий плотности застройки микро
районов смешанной этажности. При разработке проектов 
микрорайонов для различных климатических поясов нельзя 
упускать местную специфику.

М. Булатов критиковал планирующие организации, ко
торые недооценивают значения подготовки архитектурных 
кадров. В Узбекистане ощущается острая нужда в квали
фицированных архитекторах. В некоторых городах респуб
лики должности главных архитекторов занимают люди, 
ничего общего не имеющие с градостроительством.

Па дневном заседании 19 мая съезд заслушал и утвердил 
доклад председателя мандатной комиссии Е. Е. Хомутова. 
Докладчик сообщил, что в работе съезда принимают уча
стие 446 делегатов, избранных на республиканских съез
дах, краевых, областных и городских конференциях архи
текторов.

От имени мандатной комиссии Е. Хомутов выразил уве
ренность в том, что делегаты III Всесоюзного съезда совет
ских архитекторов у себя в проектных организациях, на
учных учреждениях и на стройках возглавят великое дви
жение за достойную встречу XXII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Главный архитектор Киева Б. И. Приймак рассказал о 
развитии столицы Украины и о важных качественных изме
нениях, которые произошли в проектно-строительной прак
тике за годы, прошедшие после II Всесоюзного съезда ар
хитекторов.

Начиная с 1956 года, в Киеве применяются новые типы 
экономичных жилых домов со стенами из крупных кир
пичных блоков. Монолитная кирпичная кладка полностью 
уступила место строительству домов из блоков. Создание в 
Киеве новых домостроительных комбинатов позволяет уже 
с нынешнего года сделать крупнопанельное строительство 
основным. Все шире применяются новые прогрессивные 
принципы планировки жилой застройки.

Переход к новым формам строительства, указывает ора
тор, должен сопровождаться широким экспериментиро
ванием. Мы уже приступили к созданию квартала экспе
риментальных домов в Дарницком районе Киева. Здесь бу
дут проверены новые планировочные решения домов гости
ничного типа и квартир с гибкой планировкой, школ и 
детских учреждений большой вместимости, конструкций до
мов с поперечными стенами и с комнатами-блоками, новых 
систем отопления.

-—Но достигнутые успехи, — говорит далее Б. Прий
мак, — не должны отвлекать наше внимание от имеющих
ся недостатков и нерешенных вопросов. Я присоединяюсь 
к мнению тех, кто с этой трибуны отмечал сильное отста
вание культурно-бытового и коммунального строительства 
от строительства жилых домов и требовал изменения по
рядка их финансирования. Фактически остался нерешен
ным вопрос об отдельно стоящих зданиях торгового назна
чения. Застройка жилых массивов все еще лишена долж
ной архитектурной выразительности.

Не вызывает сомнения целесообразность свободной пла
нировки новых массивов, по при пей во многих случаях 
дома ставят торцами к улице. Поэтому нужно пайти над
лежащее архитектурное решение таких жилых зданий.

Уже сегодня застройка Киева сильно тормозится тем, 
что городские земли зачастую используются различными 
ведомствами неэффективно. Так, например, в одном из 
центральных районов Киева расположился Институт сахар
ной свеклы со своими опытными полями. А на этой терри
тории может быть размещен прекрасный массив в 100 ты
сяч кв. метров жилой площади. Не разумнее ли перевести 
институт из города ближе к месту выращивания свеклы, 
а территорию использовать под жилище?

С большой речью выступил па съезде председатель Гос
строя СССР И. А. Гришмаиов.

— Союз архитекторов нашей страны, — говорит оп, — 
объединяющий в своих рядах около девяти тысяч творче
ских работников, является крупной общественной силой, 
активно содействующей строительству и развитию архи
тектуры СССР. Перед архитекторами, как и перед всем со
ветским народом, стоят грандиозные задачи. Они могут 
быть успешно решены только па основе научно-техниче
ского прогресса, всемерной индустриализации и устране
ния недостатков в архитектурно-строительном деле.

Историческое выступление II. С. Хрущева на Всесоюзном 
совещании строителей в 1954 году явилось основой пере
стройки работы архитекторов. Союз архитекторов способ
ствовал этой перестройке и тем самым оказал существен
ную помощь проектным и строительным организациям. Но 
было бы неправильно считать, что творческая перестройка 
в архитектуре завершена.

Центральный Комитет нашей партии, Советское прави
тельство и лично Никита Сергеевич Хрущев неоднократно 
подчеркивали необходимость быстрейшей ликвидации не
хватки жилищ. За последние четыре года объем строитель
ства жилых домов увеличился более чем в два раза. 
В прошлом году 88 процентов объема жилищного строи
тельства осуществлялось по новым типовым проектам, 
предусматривающим экономичные квартиры, рассчитанные 
на заселение одной семьей.

Дома с квартирами нового типа получили в целом поло
жительную оценку. Однако было бы неправильно игнори
ровать жалобы населения и неоднократные критические 
выступления в печати, касающиеся ряда недостатков в 
планировке квартир. Надо совершенствовать типовые про
екты, имея в виду, что нельзя допускать удорожания жи
лищного строительства.

Жилищное строительство развивается по линии полно
сборного крупнопанельного домостроения. Это наиболее бы
стрый и экономичный путь решения жилищной проблемы. 
Дело чести архитекторов, конструкторов и технологов — как 
можно быстрее улучшить крупнопанельное домостроение. 
Большую помощь в этом деле должна оказывать архитек
турно-строительная наука.

В ряде городов появились массивы крупнопанельных жи
лых домов, однообразный вид которых вызывает справед
ливое недовольство. Это показывает, что архитектурный 
облик таких домов еще пе найден.

ГІ. Гришмаиов приводит характерный пример, подтверж
дающий это положение. Ленинградцы создали замечатель
ные домостроительные комбинаты, но каждый из них вы
пускает только один тип дома, а многократное повторение 
одного и того же здания, естественно, приводит к однооб
разию. Ленинградское отделение Союза архитекторов, к 
сожалению, но проявило должной инициативы в решении 
этого вопроса.

Крупные мастера архитектуры еще недостаточно работа
ют в области массового строительства. Нужно понять, что 
переход па сборное домостроение — не кратковременная 
мера, а генеральная линия развития нашего строительства. 
Надо в полной мере осознать и принять этот революцион
ный процесс и полностью покончить со старым, привычным 
методом проектирования.

Качество строительных, особенно отделочных работ в ря
де случаев весьма низкое. Причина этого заключается в 
отсутствии должного контроля, а также в том, что архитек
торы и инженеры слабо участвуют в заводском производ
стве и строительстве зданий.
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Много недостатков имеется и в практике применения 
типовых проектов. Главные архитекторы городов и авторы 
проектов должны обеспечить правильный выбор типов до
мов в соответствии с местными условиями строительства и 
составом населения.

Еще продолжается в городах необоснованный снос до
мов, а также строительство дорогостоящих общественных 
зданий и сооружений, возведение которых сейчас не вы
зывается необходимостью. Приходится сделать вывод, что 
экономические знания архитекторов, а главное, их ответ
ственность за целесообразное расходование государствен
ных средств, выделяемых на строительство, не находятся 
на высоте современных требований.

Далее И. Гришманов остановился па вопросах участия 
архитекторов в промышленном строительстве. Он указы
вает, что планировка и застройка промышленных терри
торий должны создавать условия для успешного развития 
производства, обеспечить экономичное использование го
родских земель, кооперацию производственных и обслужи
вающих зданий и сооружений, создавать людям благопри
ятные условия для работы.

Недопустимо низок уровень применения типовых проек
тов в промышленном строительстве. В прошлом году он со
ставлял всего 37 процентов общего объема строительства. 
Мало внедряются блокированные, унифицированные цехи.

Необходимо шире внедрять новые экономичные решения: 
здания с большими пролетами, универсальные промыш
ленные корпуса бссфопарной конструкции с искусственным 
освещением и механической вентиляцией, смелее разме
щать технологические установки на открытых площадках.

Партия, правительство и лично товарищ Хрущев уделя
ют большое внимание переустройству сел. XXI съезд пар
тии определил линию па строительство в сельской местно
сти населенных пунктов городского типа. Такая перестрой
ка сельских населенных мест невозможна без широкого 
участия архитекторов.

В настоящее время развернуто проектирование для села 
многоквартирных двух-трехэтажных жилых домов, куль
турно-бытовых, производственных и животноводческих зда
ний из индустриальных конструкций. Ведется подготовка 
к строительству опытно-показательных совхозных город
ков. Союзу архитекторов следовало бы развернуть широ
кую общественную помощь строительству на селе.

Устранение недостатков и повышение уровня строи
тельства и архитектуры в значительной степени зависят 
от уровня подготовки архитекторов, от осознания ими их 
профессионального и гражданского долга. Молодежи надо 
прививать стремление и готовность работать там, где ре
шаются важнейшие строительные задачи семилетнего пла
на. Следует всячески приветствовать патриотический по
чин московских архитекторов, принявших решение вы
ехать па работу в Целинный край.

Особая роль в повышения уровня нашего градострои
тельства принадлежит главным архитекторам городов. Они 
могут и должны стать подлинными организаторами и твор
ческими руководителями планировки и застройки городов. 
Их работе многим может помочь архитектурная общест
венность.

Сложившееся положение с главными архитекторами го
родов нельзя признать нормальным. Госстрой РСФСР еще 
не уделяет должного внимания их работе. В большинстве 
городов Российской Федерации вот уже несколько лет от
делы по делам строительства и архитектуры объединены 
с отделами коммунального хозяйства, что резко снизило 
уровень их работы. На съезде справедливо указывалось, 
что и Госстрой СССР мало уделяет внимания вопросам 
градостроительства и архитектуры.

— Позвольте выразить уверенность в том, — заканчивает 
свою речь И. Гришманов, — что Союз архитекторов и вся 
архитектурная общественность достойно ответят па призыв 
Центрального Комитета нашей партии и правительства 
поднять все области архитектуры на уровень задач комму
нистического строительства.

В. Алексеев указывает, что если довести годовой выпуск 
пустотелых стеклянных блоков хотя бы до 25 миллионов 
штук, окажется возможным за год сэкономить в строитель
ство около 10 миллионов рублей и около 15 тысяч кубомет
ров высококачественной древесины.

От имени грузинских архитекторов участников съезда 
приветствовал председатель правления Союза архитекторов 
Грузии А. Г. Курдиани.

— За время, прошедшее после II Всесоюзного съезда со
ветских архитекторов, — заявил он, — произошла коренная 
перестройка проектно-строительной практики в нашей рес
публике. Разработаны новые, прогрессивные типовые проек
ты, достигнуты успехи в индустриализации строительства, 
применении современных прогрессивных материалов и кон
струкций, снижении стоимости строительства.

Вместе с тем практика строительства ставит перед нами 
ряд вопросов, которые желательно обсудить на съезде.

Одип из таких вопросов — это размещение жилищного 
строительства. Под жилую застройку отводятся новые, сво
бодные территории, непосредственно примыкающие к горо
ду. Но подобных территорий у нас по естественным и исто
рическим условиям мало. Поэтому без радикальных конст
руктивных мероприятий в наших условиях обойтись нельзя.

Тбилиси — древпий, веками складывавшийся город. По
этому уже сейчас падо задуматься о путях реконструкции 
старой, существующей его части. Плотность же застройки 
подлежащих реконструкции территорий очень большая. 
Каждый квадратный метр такой заселенной территории 
обходится весьма дорого и требует значительных компенса
ций повой жилой площадью. В этих условиях обычные че- 
тырех-пятиэтажные жилые дома оказываются экономи
чески пе выгодными. Думается, что этажность у нас следу
ет увеличить и довести ее до 8—12 п более этажей.

Известно, что при неспокойном и сложном рельефе участ
ка лучше иметь сравнительно незначительную протяжен
ность корпуса. Поэтому возникает вопрос о целесообразно
сти применения в сложных условиях рельефа жилых кор
пусов в одну или две секции.

А. Курдиапи подробно сообщил о работе Союза архитек
торов Грузии и высказал ряд критических замечаний по 
поводу некоторых строящихся в Москве общественных зда
ний.

О все возрастающих объемах строительства в Казахской 
ССР рассказал в своем выступлении главный архитектор 
Алма-Аты Е. К. Дятлов.

Все города Казахстана растут, благоустраиваются. Быст
рыми темпами строятся новые города: Рудный, Темир-Тау, 
Кентау, Текели, Тен-Тек и другие. В районах целинных зе
мель строительные работы в широких масштабах ведутся 
как в существующих, так и в новых населенных пунктах. 
Жилищное строительство осуществляется в основном на сво
бодных территориях. Применяются экономичные типовые 
проекты. Развертывается прогрессивное крупнопанельное 
домостроение.

Однако в градостроительной работе есть и существенные 
недостатки. Один из них — неправильная организация про
ектирования. Большинство генеральных планов городов раз
рабатывается не в Казахстане, а в ленинградских, москов
ских и других проектных институтах. Такое положение со
вершенно недопустимо. Организации, расположенные дале
ко от Казахстана, но учитывают местных особенностей п 
условий.

— Все без исключения технологические проектные орга
низации как местные, так и общесоюзные занимаются 
проектированием жилищно-гражданского строительства. 
Это самым отрицательным образом сказывается па каче
стве проектов. По мнению Е. Дятлова, жплищно-граждан- 
ским проектированием должны заниматься проектные орга
низации только этого профиля.

О необходимости более широкого производства и приме
нения в строительстве изделий из стекла говорил начальник 
лаборатории Всесоюзного научно-исследовательского инсти
тута новых строительных материалов 13. Н. Алексеев.

Техника стѳклоделания в пашей страпе стоит на довольно 
высоком уровне. Однако стекольная промышленность в 
большом долгу перед архитекторами и строителями. Несмот
ря па наличие разработанной технологии изготовления 
эффективных изделий из стекла, их или вообще не выпуска
ют, или производят в крайне ограниченном количестве и 
низкого качества. Мы не имеем еще достаточного количест
ва таких изделий из стекла, применение которых позволи
ло бы повысить качество строительства, снизить его стои
мость, сократить эксплуатационные расходы.
2*

Серьезным препятствием для улучшения проектирования 
в Казахстане является острый недостаток кадров квалифи
цированных проектировщиков. Многие проектные организа
ции республики имеют в своем составе одного-двух архитек
торов, а некоторые не имеют их вовсе. В Целинограде, Ка
раганде и во многих других городах столь же остро ощу
щается недостаток инженеров-строителей, конструкторов и 
других специалистов. Необходимо организовать в республи
ке инженерно-строительный институт с архитектурным фа
культетом.

Е. Дятлов обратился с трибуны съезда к архитекторам и 
специалистам-градостроителям с призывом приехать в Ка
захстан, на «проектную целину».
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О ненормальном положении, в которое поставлены сейчас 
главные архитекторы городов Российской Федерации, гово
рил начальник Орловского областного отдела строительства 
и архитектуры В. Т. Новиков.

Главным архитекторам городов приходится выполнять 
самые различные поручения горкомхозов вместо того, что
бы заниматься вопросами планировки и застройки. В не
отложном порядке должны быть созданы в системе Госстроя 
РСФСР городские и областные органы строительства и архи
тектуры, укомплектованные высококвалифицированными 
специалистами, могущими решить весь круг градострои
тельных вопросов.

В. Новиков с тревогой отмечает, что проектирование ге
неральных планов городов, в которых быстрыми темпами 
развивается промышленность, недопустимо отстает от тре
бований жизпи, а это приводит к «волевому» размещению 
строительства промышленных объектов — па первой попав
шейся свободной территории. В результате невозможно це
лесообразно запроектировать инженерные коммуникации, 
нарушаются санитарные нормы. Часто допускается^ разме
щение в одном месте без необходимых разрывов ооъектов 
с различной степенью санитарной вредности.

С большим интересом делегаты и гости съезда выслуша
ли выступление главного архитектора Сталинграда В. Е. 
Масляева, затронувшего ряд острых и животрепещущих 
вопросов архитектурно-строительной практики.

— Проектирование круппопапельпых домов, — говорит 
В. Масляев, — это, по-видимому, самое значительное яв
ление в советской архитектуре последних лет. Но, к сожа
лению, пока решена лишь техническая сторона крупнопа
нельного домостроения.

В основу крупнопанельного производства у пас положены 
две серии проектов. В последнее время появилась и третья 
серия. По опи отличаются друг от друга лишь конструк
тивными решениями. По существу же один тип дома пред
назначен для всего пространства от Балтийского моря до 
Тихого океана.

В Сталинграде сооружено двести одинаковых домов. Ь 
них неплохо живется людям, по эти здания губительно 
однообразны по внешнему облику.

Можно ли добиться художественной выразительности, ин
тересных планировочных решений, красивых перспектив 
только лишь тем, что мы будем один и тот же дом ставить 
в разные положения?

— Мне кажется, — заявляет В. Масляев, — что в этом 
дело проявлено больше осторожности, чем технического 
расчета и тем более вдохновения.

Для домостроительного производства, в конечном счете, 
важна типизация и унификация выпускаемых изделий, а 
какое количество типов домов можно произвести при рав
ном количество деталей — нс имеет значения. Есть все ос
нования утверждать, что уже принятая номенклатура изде
лий позволяет создать значительное разнообразие домов, 
а если эту номенклатуру расширить хотя бы на 3—5 про
центов, то этого будет вполне достаточно, чтобы получить 
исчерпывающий ассортимент типовых домов, которые мож
но развивать далее в интересах красивой застройки го
родов.

Сейчас мы должны, пе сдерживая работу заводов, не ус
ложняя их технологию, доработать типовые проекты, рас
ширить ассортимент. И к этой работе необходимо привлечь 
самые опытные и квалифицированные кадры архитекторов.

В заключение В. Масляев останавливается на вопросах 
качества строительства. Он напомнил участникам съезда о 
том, что в 20—30-е годы, па заре применения железобетона 
и новых приемов в архитектуре эти приемы были скомпро
метированы плохим исполнением.

Нельзя мириться с тем, что качество строительства нахо
дится на чрезвычайно низком уровне именно тогда, когда 
оно должно быть особенно высоким, когда мы всю совре
менную архитектуру базируем па чистоте исполнения кон
струкций, на чистоте фактуры и на прекрасном исполне
нии. Ведь именно сегодня создаются основные городские 
фонды, формируются ансамбли городов будущего.

Главный архитектор Мурманска А. Ф. Антонов подчерк
нул, что суровый климат Заполярья ставит перед градо
строителями специфические задачи. В то время как архи
тектор средней и южной полосы заботится о приближении 
человека к природе, у нас основная задача — оградить че
ловека от неблагоприятного воздействия суровых климати
ческих условий.

— К сожалению, — говорит Л. Антонов, — в этом слож
ном деле мы до сих пор бродим в потемках. Градостроитель
ная наука пока очень мало помогает пам.

Нужны четкие рекомендации о типах жилых домов для 
Севера и об их размещении в кварталах, так как люди про

водят здесь гораздо больше времени в квартирах, чем те, 
кто живет в средней полосе. Почти шесть лет составляются 
строительные нормы для Крайнего Севера, но до сих пор 
их пот. Мы вынуждены пользоваться общими нормами, ко
торые, по сути дела, для пас неприемлемы.

Следует еще раз сказать о роли главных архитекторов 
городов. Внедрение проектов в большой степени, если пе 
полностью, зависит от работы главного архитектора, осо
бенно в средних и небольших городах. В то же время за
работная плата городских архитекторов ниже, чем у прора
бов строительных организаций. Союз архитекторов должен 
поднять вопрос о том, чтобы в каждом городе, насчитыва
ющем 25 и больше тысяч человек населения, обязательно 
ввести должность главного архитектора, добиться улучше
ния материального положения этих работников.

Об интересном опыте создания общественных бригад во 
главе с архитекторами, которые ведут в Ташкенте большую 
работу по благоустройству города, рассказала начальник от
дела типового проектирования Узгипрооельстроя С. В. Мои
сеева.

Союз архитекторов Узбекистана применил недавно новую 
форму общественной творческой работы, которая дала 
возможность привлечь к активному участию не только чле
нов Союза, но и молодых архитекторов, еще по принятых 
в его ряды. Три с лишним месяца назад в Ташкенте были 
созданы 22 бригады архитекторов и художников — шефов 
благоустройства города. За каждой бригадой закреплены 
район или магистраль, парки.

Архитекторы, вошедшие в бригады, борются за красоту 
своего города, против пошлости и безвкусицы. Союзу уда
лось установить тесный контакт с горисполкомом и творче
ское содружество с озеленителями, с работниками торго
вой рекламы.

Такая форма общественной работы поднимает авторитет 
архитекторов и дает им право чувствовать себя хозяевами 
города, приближает к пароду.

Утреннее заседание 20 мая открылось выступлением сек
ретаря правления Союза архитекторов СССР А. Ф. Шарова.

— Союз архитекторов, — сказал оп, — как общественно
творческая организация, должен более усилить свое влияние 
на всемерное улучшение планировки и застройки городов 
и других населенных мест, добиваться высокоэкономичных 
решений не только при их строительстве, но и в условиях 
эксплуатации.

Пам представляется, что для улучшения застройки горо
дов следует значительно повысить ответственность город
ского архитектора за реализацию генерального плана и де
тальных проектов застройки. Между тем некоторые руко
водители горисполкомов подменяют главных архитекторов 
и зачастую решают вопросы юродского строительства с на
рушением принципиальных позиций, утвержденных проект
ными документами.

Главные архитекторы городов должны быть подлинными 
государственными деятелями, и те из них, которые умело 
и принципиально проводят градостроительную политику, 
всегда будут получать решительную поддержку широкой 
архитектурной общественности.

А. Ф. Шаров считает, что для того чтобы главный архи
тектор города мог широко осуществлять свои функции, он 
должен назначаться высшим органом по делам строитель
ства и архитектуры. Ему должно быть предоставлено пра
во но выполнять те решения горисполкома, которые идут 
в разрез с основными положениями градостроительных до
кументов.

Советам депутатов трудящихся крупных промышленных 
центров было бы полезно наряду с другими депутатскими 
комиссиями образовать комиссии по градостроительству, 
которые при участии архитектурной и санитарной общест
венности помогут исполкомам лучше разобраться в слож
ных вопросах планировки и застройки городов.

Нередко градостроительные ошибки происходят из-за от
сутствия кадров высококвалифицированных городских ар
хитекторов и малочисленности их аппарата. Пе секрет, что 
во многих городах обязанности главных архитекторов выпол
няют геодезисты, землеустроители, строители. Одна из при
чин этого — задержка урегулирования вопросов о штате 
и оплате труда работников управлений городских архитек
торов.

Горой Социалистического Труда II. Я. Козлов рассказал о 
работе возглавляемого нм Специального конструкторского 
бюро Прокатдеталь. Деятельность этого бюро, организо
ванного три года назад, посвящена разработке и усовершеп- 
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ствованию новой прогрессивной технологии производства 
крупнопанельных железобетонных конструкции методом 
непрерывного вибропроката для заводского домострое
ния.

Прокатный метод производства строительных конструк
ций все шире внедряется в жизнь. Только в Москве и Мос
ковской области сейчас действуют 15 прокатных станов, 
изготовляющих железобетонные конструкции для жилых 
домов, и 7 станов, дающих стройкам крупноразмерные гип
собетонные перегородочные панели. В теченію 1961— 
1962 гг. должны быть введены в экономических районах Рос
сийской Федерации 100 прокатных станов, каждый из ко
торых сможет выпустить за год комплексно деталей для 
строительства 45 тысяч кв. метров жилой площади. В этот 
комплекс входят панели наружных стен, внутренних несу
щих перегородок, междуэтажных перекрытий и совмещен
ной кровли с высокой степенью заводской готовности.

— На прокатном стапе, — говорит II. Козлов, — можно 
выпустить широчайший ассортимент крупноразмерных па
нелей и изделий для различных зданий и сооружений. На 
заводе, оборудованном двумя прокатными станами, можно 
каждый год или полгода путем незначительных перенала
док выпускать дома самых различных конструктивно-ар
хитектурных решений. Как видите, паше производство по 
связывает творчество зодчих.

Последним в прениях слово предоставляется председате
лю Ленинградского отделения Союза архитекторов А. Л. 
Любому.

— Мы сейчас озабочены тем, — заявил он, — чтобы рез
ко улучшить застройку новых жилых массивов Ленингра
да, города, где родилась и утвердилась новая форма орга
низации жилищного строительства силами домостроитель
ных комбинатов.

Нельзя мириться дальше с однообразием застройки. С 
этой трибуны ужо высказывалось мнение, что, применяя 
только два-три типа крупнопанельных домов одинаковой 
этажности, нельзя полноценно решить задачу застройки 
крупных жилых районов. Кроме того, следует учесть, что 
если мы будем продолжать по-прежнему застраивать город 
только 4—5-этажными домами, территория его неимоверно 
разрастется.

Учитывая эти важные обстоятельства, Л. Любош предла
гает наряду с 4—5-этажными строить, конечно, в разумных 
пределах, более высокие дома. Это позволит сэкономить 
огромные государственные средства па устройстве дорог, 
прокладке инженерных коммуникаций, строительство мос
тов, путепроводов и других городских сооружений. С дру
гой стороны, смешанная застройка даст возможность сде
лать жилые районы более выразительными с градострои
тельной точки зрения.

Далее Л. Любош говорит о том, что в настоящее время 
архитекторы почти не участвуют в процессе строительства. 
Авторский надзор фактически не осуществляется.

С кратким заключительным словом выступил член прези
диума правления Союза архитекторов СССР Л. В. Власов.

Съезд единодушно признал работу правления Союза ар
хитекторов СССР за отчетный период удовлетворительной 
и утвердил доклад ревизионной комиссии.

С огромным воодушевлением делегаты съезда и много
численные гости приняли приветствие Центральному Ко
митету Коммунистической партии Советского Союза и Со
вету Министров СССР.

После всестороннего обсуждения была принята резолю
ция по отчетному докладу правления Союза.

Съезд избрал новый состав правления и ревизионной ко
миссии Союза архитекторов СССР и па этом закончил свою 
работу.

В состав правления СА СССР вошли: У. К. Абдурахманов 
(Таджикская ССР), Г. Г. Агабабян (Армянская ССР). В. С. 
Андреев (Москва), Е. А. Ащѳпков (Новосибирск), А. Б. Ба- 
баханов (Узбекская ССР), Т. К. Басепов (Казахская ССР), 
Ф. II. Богоченко (Украинская ССР), II. В. Баранов (Моск
ва), В. И. Богомолов (Москва), Д. В. Брунс (Эстонская 
ССР), ІО. II. Бубнов (Горький), М. С. Булатов (Узбекская 
ССР), В. А. Бутузов (Москва), II. П. Былпнкпн (Москва), 

А. И. Вилесов (Свердловск), А. В. Власов (Москва), Е. М 
Высоцкий (Туркменская ССР). Г. В. Головко (Украинская 
ССР), Г. А. Градов (Москва), В. И. Григор (Ростов-на-До
ну), II. II. Гулин (Курск), Е. Ф. Гурьянов (Куйбышев), 
К. А. Доржинский (Москва), И. II. Днестров (Украинская 
ССР), А. II. Дорохов (Москва), Я. Я. Дривинг (Москва). 
Е. К. Дятлов (Казахская ССР), А. И. Заваров (Украинская 
ССР), А. М. Заславский (Москва), В. М. Иванов (Азербайд
жанская ССР), К. А. Иванов (Москва), А. Д. Иванова 
(Украинская ССР), М. Я. Иванцова (Челябинск), И. К. 
Иванченко (Украинская ССР), Б. М. Иофан (Москва),
A. И. Исаев (Киргизская ССР). Б. Г. Калимуллин (Уфа),
B. А. Каменский (Ленинград), В. М. Карро (Ленинград), 
К. II. Карташов (Москва), Э. А. Касим-Заде (Азербайджан
ская ССР), II, Д. Колли (Москва), В. А. Король (Белорус
ская ССР), И. И. Котков (Украинская ССР), II. А. Красиль
ников (Москва), А. И. Криппа (Москва), А. О. Кудрявцев 
(Москва), А. Г. Курдианн (Грузинская ССР), Р. Е. Курц 
(Молдавская ССР), Е. И. Кутырев (Москва), В. А. Кучерен
ко (Москва), В. И. Лагутенко (Москва), О. Б. Ладыгина 
(Белорусская ССР), И. И. Ловейко (Москва), А. А. Любош 
(Ленинград), Б. В. Лордкипанидзе (Грузинская ССР), О. С. 
Маркарян (Армянская ССР). В. Е. Масляев (Сталинград) 
В. И. Меднек (Молдавская ССР), И. В. Мезенцев (Украин
ская ССР), Э. Г. Меликов (Казахская ССР), II. Г. Меньши
ков (Москва), М. А. Милов (Киргизская ССР), А. А. Мпдо- 
янц (Москва), В. И. Микучапис (Литовская ССР), Л. Г. На
зарова (Норильск), II. А. Наумова (Москва), Б. И. Никанд- 
ров (Москва), И. С. Николаев (Москва). В. М. Новак (Моск
ва), Г. М. Орлов (Москва), А. А. Осмер (Москва), М. С. Ос
моловский (Москва), Л. II. Павлов (Москва), Н. Е. Пащен
ко (Москва), С. А. Пермский (Ленинград), М. Е. Петров 
(Хабаровск), ІО. К. Покровский (Красноярск), А. II. Попов 
(Москва). ІО. В. Попов (Москва), М. Я. Порт (Эстонская 
ССР), М. В. Посохин (Москва), Б. II. Приймак (Украинская 
ССР), II. Н. Рожкова (Магнитогорск), И. П. Розанов (Моск
ва), 3. М. Розенфельд (Москва), Б. Р. Рубанепко (Москва), 
П. А. Сапачип (Казань), Э. А. Сарапяп (Армянская ССР), 
Б. Е. Светличный (Москва), В. И. Светличный (Москва), 
Н. Н. Селиванов (Москва), Д. II. Симонов (Новосибирск), 
Н. А. Скобцов (Москва). М. С. Смирнов (Владивосток), С. Б. 
Сперанский (Ленинград), Е. Г. Стржалковский (Ленинград), 
В. II. Суродин (Саратов), А. М. Сущевская (Москва), М. Т. 
Тахтаходжаева (Узбекская ССР), П. С. Терехов (Ленин
град), О. Ф. Тилман (Латвийская ССР), К. И. Трапезников 
(Москва), М. А. Усейнов (Азербайджанская ССР), И. М. 
Филипповская (Москва), II. II. Фомин (Ленинград), Е. Е. 
Хомутов (Москва), А. А. Пибас (Литовская ССР), II. II. 
Цицишвили (Грузинская ССР). Д. Н. Чечулин (Москва), 
П. II. Чхенкели (Грузинская ССР), А. Ф. Шаров (Москва), 
ІО. И. Шевердяев (Москва), Г. А. Шемякин (Москва), 
В. А. Шкварпков (Москва), П. Е. ІІТпара (Украинская ССР). 
А. М. Шуляр (Украинская ССР), И. Н. Щетинин (Москва), 
И. А. Энгельке (Ленинград), ІО. С. Яралов (Москва).

В состав ревизионной комиссии СА СССР избраны 
Э. К. Айзсилниек (Латвийская ССР), И. И. Бобровский 
(Ярославль), Е. В. Васильев (Москва), А. И. Власюк (Моск
ва), С. М. Георгиева (Москва), А. Г. Крыкин (Украинская 
ССР), М. С. Лорткипанидзѳ (Грузинская ССР), В. Д. Лукь
янов (Москва), И. Н. Ратько (Москва), Ф. И. Рехмуков 
(Петрозаводск), П. А. Самсонов (Йошкар-Ола), В. И. Сим
бирцев (Москва), А. В. Титов (Краснодар).

На заседании ревизионной комиссии ее председателем из
бран В. II. Симбирцев.

* * *

После закрытия съезда состоялся первый пленум пового 
правления Союза архитекторов СССР, па котором был из
бран президиум правления. В тот же день произошли выбо
ры секретариата правления.

В состав президиума правления Союза архитекторов СССР 
вошли: Н. В. Баранов, В. И. Богомолов, М. С. Булатов, В. А. 
Бутузов, Н. П. Былинкип, А. В. Власов, Г. В. Головко, Е. К. 
Дятлов, К. А. Иванов, К. II. Карташов. II. Д. Колли, В. А. 
Король, А. Г. Курдиани, И. И. Ловейко, А. А. Любош, 
Б. И. Пикандров, Г. М. Орлов, А. И. Попов, М. Я. Порт, 
М. В. Посохин. 3. М. Розенфельд, Б. Р. Рубанепко, Э. А. Са- 
рапян, Б. Е. Светличный, II. И. Селиванов, О. Ф. Тилман, 
М. А. Усейнов, К. И. Трапезников, И. М. Филипповская, 
Е. Е. Хомутов, А. Ф. Шаров, Г. А. Шемякин, В. А. Шква- 
риков, И. Н. Щетинин, ІО. С. Яралов.

В состав секретариата правления СА СССР избраны: 
В. А. Бутузов, А. В. Власов. Г. В. Головко, А. А. Любош, 
Н. М. Филипповская, А. Ф. Шаров, Г. А. Шемякин.
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На съезде, во время перерывов между 
заседаниями, делегаты с интересом зна
комились с выпусками сатирической 
стенной газеты. Здесь публикуются не
которые дружеские шаржи из этой 

газеты.

7 Л/4С БОЛЬШИЕ 4ОСТИХЕНЬЯ 
И/ИЬІ ПЛ ПГДёИИЫІО/И ПУГИ 
ho ЧТО ЛІЕШЛЕТ ИДЛЫДСИХЕНЬИ 
Лолхни /ИЫ С/ИЕИО ОТВЕСТИ 111

С отчетным докладом на съезде выступил 
тов. Власов.

I ов. Любом (Ленинград) в своем выступлении говорил ó 
роли гипового проектирования, о необходимости расширения 
номенклатуры типовых проектов.

Ion. Шаров (Москва) рассказал, что во Владивостоке не
правильно выбрали место для городского стадиона. Главный 
архитектор возражал, Союз архитекторов его поддерживал, 
но стадион все ;ке строится.

Министр высшего и среднего специального образования 
тов. Елютин, отметил, что сейчас количество выпускаемых 
архитекторов и инженеров относится как один — к сорока.

Сказал гм geue лом Порт 
Mol С ПАМ (ОГЛАСЙЫ Î0XE : 
^то MOAOJLÉXt, НЕ І1ШЕ1ЁТ ! 

Àosory M0A0AÍXU !

Т. Каменский :.
lit 5В помощи Госплана 
Нарушается зшн 
Н..А МРШЕ И(ЦЮИЕІІМ, 
AWWKfl ВКЛМЧЕПЬЕ 
Предприятии ÍWBÍOtí.“

Комбинаты вирасшт-шов) іішц ut залет 
ИШ)№> 1 КЬЦЕ НОЦОУ кто ТАЕАЙ ЩИ

M0J0AU.O

Ему еы ( зтого
НА 4 4 И Ь !

Iов. Порт (Галлин) рассказал о большой работе молодых 
архитекторов, а также об участии архитектурной общест
венности Эстонии в борьбе за красоту и благоустройство 
городов.

Іов. Каменский (Ленинград) с сожалением отмечал фак
ты нарушений градостроительной дисциплины.

Іов. Карташов (Москва) говорил о необходимости больше 
уделять внимания работе архитекторов в промышленном 
строительстве. К сожалению, мало кто знает авторов даже 
многих крупнейших промышленных сооружений.

Іов. Бутузов (Москва) вполне обоснованно и справедливо 
призывал поднять качество архитектурной печати.
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ПРЕНИЯ

ПРЕНИЯ

т. Мыслясь

Никак НЕ РЫДЕРНЕт 
При ими.

И<¡пущий р Киеве 
ьУ ? А к

Т.Антонов Д
Í1WET РАМССЕВЕРИМХ' ' 

ШИРОТ
П£ RíE. coba іа1 НАОбоРог

Нам нужен жом такого 
г O/L ™

Цто5 ОГРАДИТЬСЯ от 
природы

Иолиики ямбросчли 

ВоН 
А с ними 

ЭРКЕР 

И V 
5ААК0К j

т-Моиссгвд
Берите £
И Арките хлор

И flHOHfP
. fl ««А/ йі про с««ао, 
\ ШАМ, ЧТО е?£Н^ нс пало

ОШО ЧТО К*₽АиЛНИ 

Hi ЛНДЕТ АЬТОРОО ЭАРАЧ£ 
КОГДА ОН АВТОРОВ ИЕ ЬКДЕТ 

он об'ектто дышпаеш.

ПРЕНИЯ

т. Новик ■

Отправляясь
В АЛАНИИ íiyu

ПротИбегАТ
ЬЛЯГН НЕ ЗАЕУЛЬ .

Далеко еще не »се решено о типовых 
проектах жилых домов. Ие является ли 
своеобразной «припиской» этот неудоб
ный и неиспользуемый выступ в плане?

На съезде выступали:
Тов. Алексеев (Москва) — энтузиаст внедрения стекла.
Тов. Моисеева (Ташкент) — представитель боевого актива архитектурной 

молодежи.
Тов. Курдиани, (Тбилиси) критиковал строящийся в Москве кинотеатр на 

пл. Пушкина и подчеркивал, что фамилий авторов он не знает.
Тов. Антонов (Мурманск) говорил о нуждах строительства в Заполярье.
Тов. Новиков (Орел) вполне обоснованно призывал к активной борьбе за 

оздоровление воздушных бассейнов наших городов.
Тов. Масляев (Сталинград) критиковал тех архитекторов, которые, борясь 

с излишествами, лишают здания и вполне необходимых деталей.
Тов. Приймак (Киев) рассказал о больших работах архитекторов столицы 

Украины и о некоторых недостатках в застройке города.

В проектах крупнопанельных домов еще 
много нерешенных вопросов. Так, напри
мер, обстоит дело с монтажом жилых до
мов серии 1-464.

Директор института теории и истории архитектуры 
п строительной техники тов. Иванов.
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Заметки о конкурсных проектах 
Всемирной выставки 1967 года

«Прогресс и мир» — таков девиз Всемирной выставки, которая от
кроется в 1967 г. в Москве.

В течение трех месяцев проходил объявленный Госстроем СССР и 
Союзом архитекторов СССР закрытый конкурс на первичные проектные 
предложения по организации территории Всемирной выставки, занимаю
щей свыше 500 га.

В творческом соревновании участвовали авторские коллективы мас
терских Моспроекта, ряда научно-исследовательских институтов АСиА 
СССР, института Генерального плана Москвы, Московского архитектурно
го института, Промстройпроекта и других проектных организаций. На 
конкурс было представлено свыше 30 проектов. Все эти работы выставле
ны в Музее русской архитектуры им. А. В. Щусева в Москве.

Общественное обсуждение конкурсных проектов, состоявшееся в 
Центральном доме архитектора, вызвало оживленную творческую дис
куссию.

Редакция попросила одного из участников этой дискуссии архитекто
ра В. Асса, возглавлявшего группу общественных экспертов, поделиться 
с читателями журнала своими мыслями о работах, представленных на 
конкурс.

ТТеред авторскими коллективами ар- 
хитокторов и копструкторов, при

нявших участие в первом туре конкур
са на проектные предложения плани
ровки и композиционной идеи Все
мирной выставки, стояли огромные 
творческие задачи. Участникам этого 
творческого соревнования предстояло 
прежде всего выразить в своих замыс
лах благороднейшую идею нашего вре
мени — идею прогресса и мира, послу
жившую девизом выставки. Всемирная 
выставка совпадает со знаменательной 
исторической датой — 50-летием перво
го в миро социалистического государ
ства. Это всемирно-историческое собы
тие обязывало авторов проектов отра
зить в павильонах СССР огромные со
циальные преобразования, осуществ
ленные в пашей стране, и величайшие 
достижения советской экономики, тех
ники и культуры.

Выставка покажет, каких больших 
высот достигло человечество в разви
тии науки, техники и культуры и как 
много может сделать человеческий ге
ний, если он направлен не на разру
шение, а па созидание. Одновременно 
с этим выставка должна будет отразить 
стремления пародов к обеспечению ми
ра па земле, к полному уничтожению 
вооружения, к исключению войн на
всегда.

Совет жюри конкурса рекомендо
вал общественной экспертной группе 
рассматривать проектные предложе
ния с точки зрения воплощения в 
них основной идеи выставки; архи
тектурно-конструктивной выразитель
ности и прогрессивности сооружений; 
организации обслуживания посетите
лей; организации транспорта и эконо
мики.

Естественно, что па начальной стадии 
проектирования творческие поиски 

участников конкурса были сосредото
чены на решении основной компози
ционной идеи выставки. С этой точки 
зрения, представленные проекты со
держат много ценного п интересного 
и отличаются высоким профессио
нальным мастерством. В каждом из 
них заложены оригинальные мысли по 
планировке, архитектуре, конструк
циям.

Нам представляется, что оригиналь
ность, а также новаторство, заложен
ные в отдельных конкурсных проек
тах, не должны мешать реальному осу
ществлению проектов. Это по значит, 
разумеется, что идея должна быть при
митивна и как-то повторять хорошо из
вестные канонические приемы плани
ровочных решений, например, комплек
сов Выставки достижений народного 
хозяйства СССР.

Но следует забывать, что до откры
тия Всемирной выставки, учитывая ги
гантский объем ее строительства, ос
тается пе так уж много времени и по
этому но реально предлагать компози
ционное решение па основе сооруже
ния немасштабно грандиозных конст
рукций и применения пе освоенных 
еще в производстве материалов.

С этих позиций мы и рассмотрим 
некоторые проекты. Представленный 
авторским коллективом мастерской 
№ 10 Моспроекта (архитекторы Я. Бе
лопольский, И. Уллас, ІО. Дыховичный 
и др.) проект отличается оригиналь
ным композиционным приемом: павиль
оны всех стран расположены па коль
цевом форуме, приподнятом над уров
нем земли па 30 м; внутренний диа
метр кольца около 1 500 м, ширина 
площадки 250—300 м. По мысли авто
ров, кольцевой форум символизирует 
круглый стол, за которым размещают

ся все страны мира. Внутри форума 
возвышается главный павильон СССР, 
решенный в виде гигантской чаши, 
перекрытой оболочкой диаметром 700 м. 
Оболочка проектируется вогнутой и 
представляет собой как бы своеобраз
ный радиотелескоп для приема радпо- 
и телевизионных сигналов с любой точ
ки Земли и ее спутников, а, возможно, 
и ближайших планет.

Предложения, заложенные в этом 
проекте как по конструкциям, так и 
по материалам далеко опережают все, 
что известно в настоящее время как 
у нас, так и за рубежом.

Однако при более глубоком анали
зе проекта становится совершенно 
очевидной пѳреалистичность этого за
мысла, ибо огромные дополнительные 
затраты времени, труда и материалов, 
которые потребуются для сооружения 
гигантской площадки кольцевого фору
ма, пе оправданы. Ориентировочные 
экономические подсчеты показали, что 
для осуществления этого предложения 
надо увеличить стоимость строительст
ва выставки (по сравнению со средней 
стоимостью строительства оптималь
ного варианта) примерно па 65%.

Необходимо взвесить и другое об
стоятельство — все павильоны, постав
ленные на платформу', поднятую над 
землей па 30 м, будут восприниматься 
в сильном ракурсе. Непривычный вид 
зданий снизу, как бы со стороны фун
даментов, создаст ощущение немасш
табности, а подъем посетителей на вы
соту 10-этажного дома вызовет огром
ные эксплуатационные трудности. Вы
зывает возражение и расположение 
всех павильонов па кольце, а советско
го павильона в центре, что будет ско
вывать инициативу и возможности 
стран-участниц выставки.
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Проект авторского коллектива мастерской № 19 Моспроекта. Авторы проекта — архитекторы М. В. Посохин, В. А. Свирский, Б. И. Тхор и др.

По композиционной идее близко к 
этому проекту предложение авторского 
коллектива мастерской № 2 института 
Генерального плана Москвы (архитек
торы С. Мишарин, В. Воскресенский, 
Г. Лебедев, А. Самсонов. ІО. Волт). 
Здесь двухъярусное кольцо павильонов 
советского сектора приподнято над зем

лей на 60 м и имеет в диаметре 800 м; 
остальные секторы разбросаны по всей 
территории, вне композиционной связи 
с огромным кольцом павильонов совет
ского сектора.

Проект группы молодых архитекто
ров Моспроекта ( архитекторы В. Нес
теров, В. Давиденко, А. Меерсон, 

ІО. Коновалов, А. Ларин. Я. Мухамет- 
ханов) в принципе содержит инте
ресную идею создания в центре вы
ставки международного форума, объе
диняющего павильоны всех секторов. 
Это предложение решается в виде при
поднятой платформы длиной 2,5 км ши
риной 200 м. Эскизные наброски архи-

Ппоект авторского коллек
тива мастерской № 19 Мос- 
ироекта. Центральная часть
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Проект авторского коллектива мастерской N6 10 института Моспроект. Авторы — архитекторы Я. Б. Белопольский, Н. Н. Уллас, инженер 
Ю. А. Дыховичный и др.

Проект авторского коллектива факультета жилищно-общественных сооружений Московского архитектурного института. Руководитель проекта — 
профессор ГО. Н. Емельянов
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Проект авторского коллектива НИИЭП АСиА СССР. Авторы — архитекторы Б. Р. Рубанеико, Е. Г. Розанов и др.

тектуры павильонов авторы еще явно 
но доработали.

Вариант № 4, представленный автор
ским коллективом Московского архи
тектурного института (руководитель— 
архитектор Г. Мовчан), поражает 
«марсиански мистическим характером» 
архитектуры павильонов союзных рес
публик СССР, без учета географиче
ских особенностей и национального 
своеобразия республик.

К числу проектов, дающих интерес
ные решения, основанные на реальных 
возможностях, следует отнести пред
ложения, разработанные НИИЭП ЛСиА 
СССР (первый и второй варианты), 
Московского архитектурного института 
(варианты № 2, 3, 7), проектного инсти
тута № 5 Министерства строительства 
РСФСР и ряд других.

Рассмотрим второй вариант, разра
ботанный авторским коллективом 
НИИЭП ЛСиЛ СССР (авторы — ар
хитекторы А. Бархина, А. Борецкий, 
И. Друцкий, Б. Рубанепко, Н. Шело
мов и др.). Генеральный план в этом 
проекте построен по спиралеобразной 
кривой, открывающей с одной сторо
ны величественную панораму сооруже
ний выставки, а с другой — ее живо
писный ландшафт. Вся композиция 
выставки проста, экономична, хоро
шо увязана с естественным рельефом 
местности. Отдельные недостатки про
екта (неудачное решение символа вы-

Проект авторского коллектива факультета промышленного строительства Московского архи
тектурного института. Руководитель проекта — профессор А. С. Фисенко
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ставки, немасштабно гигантское зна
мя. объединяющее павильоны стран 
социалистического лагеря) легко уст
ранимы.

Не менее интересно проектное пред
ложение, представленное Московским 
архитектурным институтом, — вариант 
№ 2 (архитекторы Ю. Емельянов, 
3. Зубарева, П. Кабатова). Основная 
идея этого предложения — создание в 
центре выставки — «форума народов», 
решенного в виде большой прямоуголь
ной площади, па которой расположен 
Дворец мира, включающий в себя все 
международные павильоны.

Сектор павильонов размещен против 
главного входа; с ним хорошо темати
чески связаны павильоны стран народ
ной демократии. Сектор капиталисти
ческих стран, отделенный водоемами, 
композиционно связан с «форумом на
родов» и остальными секторами. Удач
но выбрано расположение главного 
входа на выставку — с северной сторо
ны территории, выходящей на магист
раль, соединяющую Киевское и Калуж
ское шоссе. Такое закольцевание двух 
транзитных магистралей хорошо реша
ет проблему транспортной связи вы
ставки с городом. Следует отметить, 
что в этом интересном предложении 
схематично разработаны архитектурно
конструктивные решения и отсутству
ет четкость в планировке самих секто
ров выставки.

В проекте авторского коллектива про
ектного института № 5 Министерства 
строительства РСФСР (архитекторы 
Л. Агафонов, И. Александров, В. Гри
щенко, М. Михе, О. Туркус) предложе
на планировочная схема, ио которой 
вся выставка располагается па трех 
подковообразных амфитеатрах, что в 
сочетании с удачно размещенным с се
верной стороны главным входом созда
ет своеобразное решение.

Интересен вариант № 3 Московско
го архитектурного института (архитек
торы П. Дмитраш, Л. Залесская, В. Кра- 

тюк, Т. Макарычев, И. Телятников). 
В этом предложении основная идея 
организации территории выставки вы
ражена в стремлении авторов подчи
нить всю композиционную схему свое
образному рельефу. Создание ланд
шафтной архитектуры, тесно связанной 
с природой, — это идея, которая ни
когда но устаревает. К сожалению, в 
этом предложении есть ряд неудачных 
планировочных решений, а архитектур
ное и конструктивное решение павиль
онов недостаточно современно.

Реалистический подход в решении 
планировочной задачи характеризует 
вариант № 7 Московского архитектур
ного института (архитекторы А. Фи
сенко, В. Мовчан, И. Николаев, Ф. То- 
пупов и др.). Недостатком этого проек
та является неудачное решение цент
ральной площади выставки, на которую 
посетители смогут попасть лишь через 
павильоны советского сектора.

В ряде проектов есть интересные, 
заслуживающие внимания предложе
ния, которые могли бы быть использо
ваны в дальнейшем проектировании 
выставки. Это «искусственное солн
це» — в проекте Л. Полякова, «паря
щий в воздухе» светящийся шар (при 
условии значительного сокращения 
его объема) — в проекте М. Посохина, 
«сад республик» — в проекте Г. Гра- 
дова, «мосты дружбы» и интересный 
символ «Берегите планету Земля» — в 
проекте ІО. Шварцбрейма и ряд дру
гих.

К сожалению, пе все авторские 
коллективы выполнили проектные 
предложения на должном профессио
нальном уровне. Нет интересных твор
ческих предложений в проектах ав
торских коллективов мастерских № 1 и 
3 института Генерального плана Мос
квы, в проектных вариантах № 5, 6, 8 
и 9 Московского архитектурного инсти
тута, в предложениях института Про- 
ѳктсталькояструкция и в некоторых 
других.

Говоря об итогах конкурса, следует 
отметить, что каждый из представлен
ных проектов в той или иной степени 
внес свой вклад в раскрытие компози
ционной идеи выставки.

Анализ представленных работ поз
воляет сделать некоторые выводы и 
обобщения. Это, во-первых, вопрос о 
размерах территории выставки. Нам 
представляется, что заданная програм
мой площадь выставки в 500 га яв
ляется оптимальной и скорее могла бы 
быть уменьшена, чем увеличена. По 
всей видимости, наиболее удачно рас
положение главного входа на выставку 
с северной стороны территории с уст
ройством специальной магистрали, со
единяющей Киевское и Калужское 
шоссе.

По нашему мнению, пе следует объ
единять все павильоны советского сек
тора в одном объеме и перекрывать 
всю территорию этого сектора единым 
куполом.

Следует критически отнестись к пред
ложениям, связанным с дорогостоящи
ми и неоправданными приемами уста
новки павильонов на высоко поднятые 
платформы. Пам кажется, надо более 
скромными средствами решать симво
лы выставки, достигающие в отдель
ных проектах высоты 800 м, или вклю
чающие шары диаметром до 200 м. И, 
наконец, нежелательно создавать чрез
мерно большие открытые площади на 
территории выставки, так как в летнее 
время это создаст трудные условия для 
посетителей.

Закончившийся конкурс — это лишь 
первый этап, преддверие к будущему 
конкурсу па лучший проект генераль
ного плана Всемирной выставки, к 
творческим поискам воплощения в об
лике павильонов СССР величайших до
стижений на пути продвижения пашей 
страны к коммунизму.

Архитектор В. ЛСС

Проект авторского коллектива Московского высшего художественно-промышленного училища. 
Руководитель проекта — архитектор Г. А. Захаров
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ПЕРВИЧНЫЕ АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
И. ФОМИН.

кандидат архитектуры

Практика проектирования и строительства крупных жи
лых массивов за последние годы характеризуется поиска

ми новых приемов организации жилой застройки и формиро
вания микрорайонов. Как показывает опыт проектирования, 
эти поиски идут в различных направлениях. Об этом сви
детельствуют конкурсные проекты застройки жилого райо
на юго-западной части Москвы и результаты недавно про
веденного в Киеве конкурса па проектирование эксперимен
тально-показательного жилого района на Броварском шос
сеМатериалы последнего конкурса наглядно свидетель

■ В этом конкурсе принимали участие Киевпроект, ЛСиЛ УССР, 
Гипроград, Гипрогражданпромстрой и Харьковское отделение Горстрой
проекта.

ствуют о существующих точках зрения в оценке разлп тых 
приемов организации микрорайонов. Это особенно ярко 
проявляется, на наш взгляд, в определении и решении пер
вичной структурной единицы жилой застройки, первичного 
звона в системе повседневного общественного обслужива
ния населения жилого района и, наконец, первичного ком
позиционного элемента застройки.

Для строительства экспериментально-показательного жи
лого района отведена территория, расположенная на левом 
берегу Днепра. С юга территория ограничена Броварским 
шоссе, с северо-востока — будет проложена магистраль, 
связывающая периферийные жилые массивы с. обществен
ными центрами города. На западе территория граничит с

Рис. 1. Схемы организации межмагистральной территории в районе Броварского шоссе под Киевом 
а — проект Киевпроекта; б — проект АСиЛ УССР: в — проект Харьковского Горстройпроекта: г — проект Гипрограда
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Рис. 2. Примеры организации групп жилых домов 
с учреждениями первичного обслуживания 

а — проект Гипрогражданпромстроя: б — проект 
Киевпроекта: в — проект АСиА УССР

а

лесным массивом, который примыкает к магистральной ул и- 
цо, пересекающей Броварскоѳ шоссе. Таким образом, про
ектируемый жилой район представляет собой часть межма
гистральной территории, т. е. тот «островок безопасности», 
где могут быть обеспечены нормальные условия для жизни 
населения. В большинстве представленных проектов эта 
межмагистральная территория площадью более 100 га рас
ценивается как первичная структурная единица городского 
района, поскольку опа не разделяется улицами на более 
мелкие части — кварталы. По несмотря па это в проект
ных решениях соблюдены требуемые расстояния от жилья 
до остановок транспорта. Так, например, в проекте АСиЛ 
УССР это достигается тем, что территория жилой застройки 
занимает полосу шириной около 500 м, которая размещает
ся вдоль линий городского транспорта (рис. Г, а). В пред
ложении Киевпроекта жилая застройка расположена также 
и в центральной, более удаленной от магистралей, части

Рис. 3. Схемы размещения жилых комплексов с учреждениями пер
вичного обслуживания

а — проект Киевпроекта: б — проект Гипрограда: в и г — проект АСиЛ 
УССР (первый и второй варианты)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ центр 
МИКРОРАЙОНА
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а

б

Рис. 4. Примеры застройки 
микрорайонов

а — проект Киевпроекта; б — 
фрагмент жилого района 
Юго-западного района Мо

сквы. Проект МАИ



района. Поэтому для равномерного обслуживания населения 
городским транспортом в северной части района предусмот
рен тупиковый подъезд к зеленому массиву (рис. 1, б). 
В проекта Харьковского Горстройпроекта предлагается па
раллельно Броварскому шос<х! создать дублирующий проезд, 
приближенный к жилой застройке (рис. 1, в).

Как видно на представленных схемах, система организа
ции внутренней сети второстепенных подъездов, предназ
наченных исключительно для местного движения, может 
быть самой разнообразной. Так, например, в проекте АСиА 
УССР система внутренних проездов решена в виде тупи
ков, обслуживающих группы жилых домов. В решении 
Киѳвпроекта предусмотрено всего два основных туника, от 
которых ответвляется целая сеть второстепенных тупиков. 
Сравнивая эти два решения, следует отметить, что органи
зацию движения местного транспорта по отдельным корот
ким тупикам, связанным с окружными магистралями, имеет 
то преимущество, что большая часть территории освобож
дает«! от транспорта и создаются лучшие условия для ор
ганизации пешеходных аллей, по пересекаемых проездами.

В рассмотренных проектах применены различные приемы 
организации местных проездов, что в значительной степени 
определяется разнообразием планировки и застройки жилых 
территорий. Однако общей чертой рассмотренных проект
ных предложений следует считать сохранение целостности 
межмагистральной территории.

Принципиально другое решение принято в проекте Гип- 
рограда, в котором уже не межмагистральная территория 
является первичным структурным элементом жилого райо
на, а ее часть — квартал (рис. 1, г). В данном случае тер
ритория, отведенная под застройку, разделена улицей и 
примыкающей к ней общественной площадью па три, почти 
равновеликих, квартала. Такой прием планировки, имевший 
до последнего времени очень широкое распространение в 
практике строительства, был использован и в некоторых 
конкурсных проектах застройки юго-западной части Моск
вы. Однако, как уже отмечалось на общественных обсужде
ниях и в печати, этот прием не всегда является желатель
ным, поскольку даже ограниченный ввод общественного 
транспорта внутрь жилого массива часто ухудшает усло
вия жизни в домах, создает предпосылки для транзитного 
движения через жилой район. Потому, там где это возмож
но, следует избегать разделения межмагистральной терри
тории сквозными проездами па отдельные кварталы, а ре
шать ее как один укрупненный квартал, имеющий значение 
первичного структурного элемента города. Благодаря этому 

открываются неисчерпаемые возможности для применения 
самых разнообразных приемов организации застройки жи
лого района.

Общей, характерной чертой представленных проектов яв
ляется принцип формирования первичных жилых комплек
сов па основе того или иного состава общественных учреж
дений повседневного пользования. Каким должен быть этот 
состав и оптимальная емкость общественных учреждений — 
вопросы, которые в настоящее время еще не решены. Меж
ду тем решить их необходимо, поскольку от этого зависит 
величина первичной группы жилых домов, и, в конечном 
счете, вся система организации повседневного обслуживания 
населения жилого района.

Первичные жилые комплексы в проекте Гипрограждап- 
промстроя рассчитаны всего па тысячу жителей и состоят 
из трех секционных домов. В основу организации этих ком
плексов положено помещение общественного назначения, 
которое должно выполнять функции гостиной, абонемент
ной и столовой (рис. 2, а).

В решении Киевпроекта группа жилых домов, объединен
ная учреждениями первичного пользования, рассчитана па 
две тысячи человек. В ее состав входят блок торговых и бы
товых учреждений и здания детского сада и яслей, общей 
вместимостью 180 мест (рис. 2, б).

Более крупный жилой комплекс, с населением в три ты
сячи человек, предложен проектом АСиА УССР. В блоке 
первичного обслуживания населения этого комплекса объ
единены не только торговые и бытовые учреждения, но. и 
учреждения для культурно-просветительной работы; здание 
детского сада и яслей рассчитано уже на 270 детей 
(рис. 2, в).

Объединение культурно-бытовых учреждений в одном 
блоке получает в последнее время все большее и большее 
признание, так как такое решение позволяет совместить 
принцип кооперирования и требование приближения обслу
живающих учреждений к жилью.

Как известно, укрупнение и кооперирование обществен
ных учреждений имеют много положительных сторон как в 
отношении удобства и качества организации обслуживания, 
так и с точки зрения экономики их строительства и экс
плуатации. Однако укрупнение учреждений общественного 
пользования и сосредоточение их в одном здании связаны с 
увеличением радиуса обслуживания. Поэтому оптимальной 
можно считать только такую величину первичного жилого 
комплекса, при которой в большей степени удовлетворяются 
эти требования.

Рис. 5. Проект застройки района Броварского шоссе. АСиА УССР



Рис. 6. Вариант решения первичного жилого комплекса в проекте АСиА УССР
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Рис. 8. Проект застройки района Броварского шоссе. Харьковский Горстройпроект

Рассматривая с этих позиций представленные проекты, 
следует отметить, что в группах с населением в одну — 
полторы тысячи человек можно обеспечить максимальное 
приближение учреждений общественного обслуживания к 
жилью и даже их непосредственную связь с квартирами. 
Однако в этом случае создается большое количество «кар
ликовых», малорентабельных зданий общественного обслу
живания.

В жилых комплексах с населением в две тысячи человек 
блоки учреждений общественного обслуживания распола
гаются на расстоянии 100—150 м от жилых домов. По цри 
таком количестве жителей возникает необходимость созда
ния кооперированного здания обслуживания, где могут 
быть сосредоточены учреждения, не вошедшие в комплекс 
первичного обслуживания.

В жилых комплексах численностью три тысячи жителей 
возможно создавать достаточно крупные блоки обслужива
ния с полным набором культурно-бытовых учреждений и 
при этом располагать их не далее чем па 150—200 м от 
жилых домов. Таким образом, оптимальной численностью 
населения жилой группы с первичным обслуживанием мож
но считать 3 тыс. человек, поскольку в этом случае удается 
совместить требования кооперирования общественных уч
реждений и приближения их к жилью.

На организацию всей системы повседневного обслужива
ния населения жилого района большое влияние оказывает 
прием размещения рассмотренных выше первичных комп
лексов. Одним из них можно считать группировку первич
ных жилых комплексов и зданий культурно-бытовых уч
реждений первичного пользования вокруг школы. Для дан
ного приема характерно создание более крупных образова
ний — микрорайонов первичных жилых комплексов с 
полным набором учреждений повседневного обслуживания. 
Этот прием использован в проектах Киевпроекта и Гипро- 
града (рис. 3, а и б), в которых созданы микрорайонныѳ 
центры, а вокруг них размещены жилые комплексы первич
ного обслуживания. При таком решении создается возмож
ность для использования клубной части школы, ее спортив
ных сооружений и столовой всеми жителями микрорайона, 
а также имеется возможность кооперировать эти учрежде

ния с аналогичными учреждениями общественного центра 
микрорайона. Кроме того, такое решение позволяет значи
тельно сократить расстояние от жилья до школы.

Другим характерным приемом является такое размеще
ние жилых групп с первичным обслуживанием, при котором 
микрорайоны не имеют четко выраженных структурных или 
планировочных границ, а представляют собой единый ор
ганизм в системе повсэдневного обслуживания района. Та
кие решения имели место и во многих проектах застройки 
юго-западной части Москвы, а также застройки жилого 
района на Броварском шоссе, как, например, в проектах 
АСиА УССР (рис. 3, в и г) и Гипрогражданпромстроя. Эти 
проектные решения характеризуются более свободным раз
мещением первичных жилых комплексов в пределах межма
гистральной территории, что позволяет в полной мере учи
тывать местные природные условия. Так, например, в дан
ном случае участок застройки на Броварском шоссе примы
кает к большому зеленому массиву, что в значительной сте
пени должно быть учтено при размещении школ и в осо
бенности в связи с возможной перестройкой их в школы- 
интернаты.

В недалеком будущем школы-интернаты станут основным 
типом учебно-воспитательного учреждения массового строи
тельства. Одним из основных условий нормального функ
ционирования таких школ следует считать их связь с ок
ружающей природой. Однако это непременное условие но 
нашло своего отражения в проекте Гипрограда, в котором 
школы располагаются среди жилой застройки недалеко от 
магистрали (рис. 3, б).

Приведенные примеры показывают, что принцип микро
районирования может быть осуществлен самыми разнооб
разными приемами размещения жилых комплексов с уч
реждениями первичного пользования, каждый из которых 
имеет свои положительные стороны.

В последнее время очень широко употребляется такой 
термин, как «свободная застройка», под которым обычно 
подразумевается сочетание всевозможных приемов разме
щения зданий. В рассматриваемых конкурсных проектах 
застройки жилого района нашли применение различные
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Рис. 9. Проект застройки района Броварского шоссе. Гипрогражданиромстрой

композиционные приемы расстановки домов. Однако все эти 
архитектурно-планировочные решения можно свести к двум 
группам в зависимости от первичного элемента компо
зиции.

В конкурсных проектах жилого района в Киеве исходны
ми элементами застройки являются или отдельные здания, 
расположенные «в строчку», по периметру или под углом 
друг к другу, или планировочная ячейка-группа жилых 
домов.

В данном случае имеются в виду комплексы зданий, свя
занные между собой только в композиционном отношении, 
что отличает их от рассмотренных выше групп жилых до
мов, объединенных па основе учреждений первичного обслу
живания.

Этот прием организации жилой застройки, получивший 
название группового, нашел применение в практике нашего 
градостроительства (кварталы в Запорожье, Харькове и дру
гих городах). Прием гоупповой застройки использован в 
проекте планировки района Броварского шоссе, выполнен
ном Киевпроектом. В этом проекте основная планировочная 
единица — гоуппа из четырех секционных домов, образует 
жилой двор (рис. 4, а). Величина жилых дворов определяет
ся главным образом габаритами домов, санитарными раз
рывами между ними и требованиями соблюдения оптималь
ной плотности жилого фонда. Объединенные по два, блоки 
жилых дворов образуют группы домов с первичным обслу
живанием, а из них складываются более крупные комплек
сы-микрорайоны. Такой прием групповой застройки позво
ляет создать благоприятные условия внутри каждого дво
ра. а также унифицировать различные элементы благоуст
ройства. При таком приеме создаются условия для строи
тельства (в порядке очередности) закопченных благоустро
енных жилых комплексов, в которых жилые дома будут 
имопь наилучшую ориентацию. Однако одинаковое решение 
всех первичных групп, даже несмотря на использование ин
тересных приемов их взаимного расположения, обусловило 
некоторую схематичность и монотонность застройки. По
этому такую первичную группу лучше рассматривать как 
типовую лишь по составу; что же касается ее композиций, 
то опа может меняться в зависимости от местных условий. 

Такое решение, папример, было принято в проекте МАИ 
(тип ФГ) на конкурсе по застройке жилого района в юго- 
западной части Москвы (рис. 4, б).

Композиционное построение жилых групп в проекте 
ЛСиЛ УССР (рис. 5) несколько иное. Оно в большей степе- 
пи отражает принятый припцип функционального обособ
ления жилых комплексов с первичным обслуживанием. 
Правда, с архитектурной точки зрения, этот принцип не по
лучил своего четкого выражения, во-первых, из-за недоста
точно четко выделенных границ, а во-вторых — потому, что 
здесь использованы различные приемы расстановки домов.

Композиционное единство жилой группы в значительной 
степени нарушается, даже несмотря на организующую 
роль 9-этажного здания для одиночек и малосемейных, ко
торое размещено в центре каждой группы.

На наш взгляд удачно решен один из вариантов плани
ровки жилой группы, представленной на рис. 6. В этом 
предложении использован принцип контраста между протя
женным зданием в 9 этажей и 5-этажными жилыми домами.

В проектах Гипрограда (рис. 7) и Горстройпроекта 
(рис. 8) также применены различные системы размещения 
жилых зданий в первичной группировке, по, в отличие от 
только что рассмотренного проекта, в них не заложен прин
цип композиционного выделения жилых комплексов с пер
вичным обслуживанием. Сейчас трудно решить, какой из 
этих приемов следует считать лучшим, однако наиболее 
удачными являются такие решения, в которых планировоч- 
па.і структура получает наиболее правдивое архитектурно
художественное выражение.

Таковы только некоторые вопросы, связанные с мпкро- 
рапопированием жилых районов. Рассмотренные в данной 
стаіьѳ примеры подтверждают, что в настоящее время 
принципы организации микрорайонов, заложенные во 
многих проектных решениях, получили свое конкретное 
выражение в самых разнообразных формах. Поэтому теперь 
необходимо критически обобщить уже имеющийся опыт с 
целью выявления наиболее прогрессивных приемов плани
ровки и застройки и проверить их на практике строитель
ства и в эксплуатации.
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Опыт озеленения Баку
Архитектор Г. АЛЕСКЕРОВ

Озеленение крупных городов — одна из важней
ших задач современного градостроительства. 

Особенно трудно решается она в городах со сложны
ми климатическими условиями, таких, как Ашха
бад, Красноводск, Баку и др.

Полупустынный климат А пше ронского полуоспро- 
ва, незначительное количество естественных осадков 
и огромная испаряемость их, бедность почв, сильные 
ветры — все это затрудняет проведение работ по озе
ленению, влияет па нормальное развитие зеленых 
насаждений в Баку и ограничивает выбор применяе
мых для озеленения растительных пород.

К моменту установления советской власти в Азер
байджане площадь зеленых насаждений общего поль
зования в Баку составляла всего около 10 га, а сей
час эта цифра увеличилась более чем в 100 раз. Вот 
почему опыт градостроителей Баку в проведении ра
бот по озеленению заслуживает особого внимания.

Ограниченность числа общественных садов и скве
ров в городе вызвала необходимость создания озеле
ненных дворов, так как проведение этих мероприя
тий способствует значительному улучшению микро
климата жилых кварталов города.

Большая работа была проведена по организации 
единой системы озеленения Баку: устраивались скве
ры и сады, главным образом на территориях, свобод
ных от застройки, и па участках с ветхой застройкой, 
подлежащей сносу. За период 20-х—30-х годов были 
созданы сады им. Сабира, им. Ленина, скверы 
им. Димитрова, им. Низами, им. Чкалова и др.

Значительным мероприятием по озеленению яв
лялось создание нагорного парка им. Кирова, нача
тое еще в 1931 г. по проекту архитектора Л. А. Иль
ина. Было предусмотрено объединение зеленого мас
сива парка им. Кирова с Приморским бульваром. 
Однако осуществить это позволило только создание 
фуникулера, построенного в 1960 г. Теперь отдыхаю
щие на Приморском бульваре могут за четыре мину
ты приехать в нагорный парк и иметь возможность 
любоваться величественной панорамой города. Пос
ле войны вдоль крепостной стены был создан сквер, 
который композиционно связывает сад им. Сабира со 
сквером Низами. В результате этот район превратил
ся в один из живописных уголков города.

В последние годы созданы замечательные скверы 
у Дома правительства, перед зданием Управления 
Азербайджанской железной дороги, в нагорном райо
не перед комплексом строящихся здесь зданий Ака
демии паук Азербайджанской ССР, и др.

Характерной архитектурпо-плаппровотпой особен
ностью созданных за последние годы садов и скве
ров является их регулярная планировка.

В Баку необходимо использовать как насаждепия, 
дающие тень, так и устраивать открытые озеленен
ные площадки, предназначенные для вечернего от
дыха. При планировке бакинских садов и парков 
применялись ландшафтные и пейзажные приемы.

Большие работы проделаны в прошлом году по 
реконструкции Приморского бульвара, который по 
праву считается одним из лучших приморских буль
варов, известных в градостроительной практике.

Он в настоящее время занимает почти всю при
брежную полосу бухты по франту жилой застройки. 
В скором будущем бульвар будет продлен до площа
ди имени Ленина, т. е. до Дома правительства, и 
завершится зданием строящегося морского вокзала.

Озеленение торца жилого дома на ул. Рылеева

Озеленение ограды Дворца спорта <Динамо»

Озеленение каменной ограды по Балаханскому шоссе

Несмотря на разные периоды осуществления строи
тельства бульвара, его планировка создает целостное 
впечатление. Он состоит из двух аллей, между кото
рыми в зелени размещаются спортивные площадки, 
павильоны общественного питания, летние кинотеат
ры, эстрады и другие объекты культурного обслужи
вания. На прибрежном участке бульвара в связи с 
понижением уровня Каспийского моря создана вто
рая терраса вдоль берега.

В последнее время значительно улучшено цветовое 
оформление бульвара, создано несколько бассейнов с 
фонтанами, особенно эффектно ночное освещение 
бульвара.
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Наши градос.троители уделяют большое внимание 
не только садам п паркам, но и проводят работы по 
благоустройству и озеленению улиц города. Так, на
пример, металлические ограды заменяются живой из
городью; асфальтированные аллеи стали применять
ся реже, вместо них устраиваются покрытия из ка
менных плит или кирпича.

В зеленом убранстве города получило распростра
нение ландшафтное решение. Здесь это особенно 
важно, потому что, в отличие от других столичных 
городов СССР — Москвы, Ленинграда, Киева и до., 
пригороды Баку в радиусе 100—120 км представля
ют собой пустынную зону, Лишенную всякой зелени.

Большую работу предстоит провести по защите 
города от пыли. С этой целью предусмотрено озеле
нить холмы и ближайшие окрестности города, создать 
систему пылезащитных кустарниковых бесполігвіп.іх 
полос или зеленого покрова из дикой флоры Апшо- 
ропа. Практика показывает, что создание ветроза
щитных лесных полос, даже при тщательном подбо
ре растений, не дает положительных результатов 
ввиду воздействия сильных ветров и маломощности 
местных грунтов. На отдельных участках, защищен
ных от ветров, рекомендуется сажать засухо- и вет
роустойчивые древесные породы (инжир, гранатник, 
дикая фисташка и др.). Эти кустарники и деревья 
можно использовать и в городских парках и скверах. 
Подтверждением этого служит пример озеленения 
нагорного парка им. Кирова, где насаженный 25 лет 
тому назад инжир прекрасно сохранился.

Тяжелые природно-климатические условия терри
тории города требуют тщательного выбора участков 
для озеленения в целях снижения стоимости озеле
нительных работ.

Баку можно считать одним из самых «солнечных» 
городов земного шара. Зелень и рациональное ее 
размещение является лучшим средством уменьшения 
коэффициента поглощения стен и мостовых. Как из
вестно, создание зеленой полосы шириной в 3 м меж
ду тротуаром и асфальтовой мостовой сокращает в 
3—4 раза тепловое облучение пешеходов. В качест
ве примера такого решения можно привести озеле
нение улицы Рылеева.

Широкое распространение в Баку получило озеле
нение каменных оград, которое имеет не только прак
тическое, но и большое декоративное значение. Под
счеты показывают, что простая каменная ограда с 
вьющейся зеленью по сравнению с архитектурно 
оформленной каменной оградой дает от 5 до 11 руб. 
экономии па 1 пог. м ограды.

Широкое распространение получило озеленение 
уличных балконов виноградником, хорошо прививаю
щимся в условиях Баку. Однако к подбору пород для 
уличных посадок подходят не всегда правильно. Так, 
например, несколько лет тому назад по улице Шау
мяна были посажены пирамидальные кипарисы. Это 
вызвало справедливое возражение органов архитек
туры и специалистов-садоводов ввиду того, что в ус
ловиях одиночной посадки кипарис но дает большой 
тени и со временем становится черным от пыли, ды
ма и газов.

Из посаженных несколько лет тому назад 7 тыс. 
канадского тополя сейчас осталось всего лишь около 
ста штук, потому что в наших климатических усло
виях они поражаются вредителями и гибнут. Поэто
му для посадок рекомендуется японская софара как 
наиболее выносливая и долговечная в условиях ба
кинского климата.

Таким образом, на примере Баку можно видеть, что 
при научном подходе к вопросу озеленения можно 
достигнуть значительных результатов по оздоровле
нию климатических условий наших городов.

Водоразборный киоск

Озеленение балконов

Озеленение улицы Рылеева



НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Архитектор II. БЛОХИНА

За последние два года проектными 
организациями была выполнена 

большая работа по созданию типовых 
проектов детских дошкольных учреж
дений. Архитекторами, педагогами, 
врачами-гигиенистами признано, что 
новый тип здания объединенных яс
лей-сада, рассчитанного на обслужива
ние детей в возрасте от двух месяцев 
до семи лет, наиболее отвечает единой 
последовательной системе дошкольного 
воспитания. Это удобно и для родите
лей, имеющих детей разного возраста.

Разработано два типа зданий объеди
ненных детских учреждений — для 
дневного и круглосуточного пребыва
ния детей. Новые здания проектируют
ся на 50, 90, 140. 185 и 280 детей; они 
будут более просторными, светлыми и 
удобными, чем прежние. В проектах 
предусмотрено увеличение площади 
игральпых-столовых и веранд. В здани
ях па 140 мест и большей вместимости 
запроектирован зал площадью 75 м2 
для музыкальных и гимнастических 
занятий. Планировка основана на прин
ципе удобной взаимосвязи групповой 
ячейки и административно-хозяйствен
ных помещений, не нарушающей изо
ляции детских групп. Комнаты ясель
ных групп и административно-хозяй
ственные помещения расположены на 
первом этаже. Кабинет врача и ком
ната для заболевшего ребенка (или 
изолятор) находятся на одном этаже 
с ясельными группами; зал для музы
кальных и гимнастических занятий 
приближен к группам детского сада.

В новых проектах приняты различ
ные объемно-планировочные решения 
зданий. Детские учреждения размеща
ются: в одном здании; в нескольких 
блоках, связанных между собой отап
ливаемым переходом; в отдельных па
вильонах.

Для строительства в I, II и III кли
матических районах наиболее удачно 
рѳшепы здания небольшой вместимости 
(па 50, 90 и 140 мест). Ясли-сад такой 
вместимости, как правило, размещают
ся в одном здании (рис. 1, 2).

Из числа проектов яслей-садов боль
шей вместимости наиболее интересен 
проект, выполненный авторским кол-

ПРОЕКТЫ ЗДАНИИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
В I. II и III КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

Экспликация к
1 — игральная-столовая; 2 — приемная-, 3 — ве
ранда; 4 — теневой навес: 5 — спальня-веран
да; 6 — групповая комната-, 7 — раздевальная;
8 — буфетная; 9, 10, И — помещения для хра
нения спальных мешков и кроватей, встроен
ные шкафы для хранения кроватей и постель
ных принадлежностей; 12 — сушильный шкаф; 

Рис. I. Детские ясли-сад (дневные) на 140 мест. Фасад и планы эта 
жсй. Гипропрос. Авторы проекта — архитектор Ф. С. Бабушкина, ин

женер Б. Г. Юшин

рисункам 1—12
13 — зал для музыкальных и гимнастических 
занятий-. 14 — кабинет врача; 15 — комната для 
заболевшего ребенка: 16 — кабинет заведую
щей; 17 — комната обслуживающего персона
ла; 18 — кухня: 19 — кладовая продуктов-, 20 — 
постирочная; 21 — гладильная; 22 — бельевая;
23 — вспомогательные помещения; 24 — туалет
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локтивом НИИОЗ и НИИЭП АСиА 
СССР. Авторы сумели запроектировать 
ясли-сад на 280 мест в виде компакт
ного здания (рис. 3). Все четыре 
ясельные группы размещены здесь па 
первом этаже. Неотапливаемые веран
ды с примыкающими к ним теневыми 
навесами вынесены из здания и сое
диняются с помещепиями ясельных 
групп небольшим переходом (входным 
тамбуром). Входы в ясельные группы 
и группы детского сада устроены с 
противоположных сторон здания, что 
обеспечивает хорошую изоляцию яслей 
и сада и удобную связь групп с игро
выми площадками на участке.

Такая компактная планировка зда
ния большой вместимости возможна 
при условии применения каркасно-па
нельных конструкций, позволяющих 
освободить помещения от несущих по
стоянных перегородок. На первом эта
же запроектированы помещения с про
дольными стенами. Комнаты ясельных 
групп имеют одностороннее освещение 
и ориентированы па юг, а администра
тивно-хозяйственные помещения — на 
север. На втором этаже размещены по
мещения с поперечными степами и 
двусторонним освещением.

Здания детских дошкольных учреж
дений на 185 и 280 мест в большинст
ве новых проектов решаются отдель
ными блоками (рис. 4, 5, 6). Планиров
ка их отличается различным располо
жением комнат детских групп и ад-
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Рис. 2. Детские ясли-сад (дневные) на 140 мест для строительства в районах с сейсмично
стью 7 баллов. Планы первого и второго этажей. Проектный институт № 5 Министерства 
строительства РСФСР. Авторы проекта — архитекторы А. Я. Васильев. Т. М. Родина, инже

неры К. Н. Васильева, Ф. А. Шувалов
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Рис. 3. Детские ясли-сад (дневные) на 280 мест (проект экспериментального здания). Фасад и 
планы этажей. НИИОЗ и НИИЭП АСиА СССР. Авторы проекта — архитектор Ю. А. Шаронов, 

инженер В. Н. Греков
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Рис. 4. Детские ясли-сад (дневные) на 185 мест. Планы первого и 
строительства (Вильнюс). Автор

второго этажей. Институт проектирования городского и сельского 
проекта — архитектор Шаркацскас

Рис. 5. Детские ясли-сад (дневные) на 280 мест. Фасад и планы первого и второго этажей. САКБ АПУ Мосгорисполкома. Авторы 
проекта — архитекторы А. А. Арнольдова, В. А. Алексашкина, В. В. Беккер. И. Н. Кастель, В. А. ПІулятьев, инженеры Н. Л. Виль- 

шанский, А. Д. Дубинина, В. М. Пекарев, Б. Я. Уманский
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Рис. 6. Детские ясли-сад (днев
ные) на 280 мест. Планы пер
вого и второго этажей. Проект
ный институт № 5 Министер
ства строительства РСФСР. Ав
торы проекта — архитекторы 
А. Я. Васильев. Э. Н. Литвак, 
инженеры К- Н. Васильева, 

Ф. А. Шувалов

2 ЭТАЖ

министративно-хозяйственных помеще
ний.

В проектах, показанных на рис. 4 
п 5, удачно решена общая структура 
здания, но планировка имеет серьез
ные недостатки: усложнена взаимо
связь помещений детских групп, за
проектирован коридор большой протя- 
ясенпости. Уменьшение ширины адми
нистративно-хозяйственного корпуса, 
увеличение периметра стен и фунда
ментов вызвали повышение строитель
ной стоимости здания, а увеличение 
площади застройки затрудняет плани
ровку участка.

В планировке, принятой в проекте 
здания на 280 мест, разработанном ав
торскими коллективами Института ар
хитектуры АСиА УССР и Гипрограда *, 
предусматривается размещение объеди
ненных яслей-садов в трех блоках, 
связанных между собой лестничными 
переходами. В центральном корпусе 
расположены помещения четырех 
групп детского сада и административ
но-хозяйственные; два других блока

1 Этот проект был опубликован в № 4 жур
нала «Архитектура СССР> за 1961 г. 

предназначены для яслей (на первом 
этаже) и детского сада (на втором эта
же). Недостатком такой планировки 
является сложная взаимосвязь помеще
ний различных блоков. Более удачна 
двухблочная планировка, припягая в 
проекте института № 5 Министерства 
строительства РСФСР (рис. 6).

В южных районах страны были рас
пространены проекты зданий, приме
няемые для строительства в средней 
полосе. Но в настоящее время разрабо
таны проекты, специально рассчитан
ные на условия IV климатического 
района.
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Рис. 7. Детские ясли-сад (круглосуточные) на 280 мест. Планы первого и второго этажей. Узгоспроект.
Авторы проекта архитекторы III. 3. БаЛбурин, М. Т. Тахтахаджаева

Рис 8 Детские ясли-сад (дневные) на 280 мест. Планы этажей. Киргизгипрострой, Авторы проекта - архитекторы 
М. Я. Гѵлько, А. И. Каржемпо. Ю. Я. Медведков
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Рис. 9. Детские ясли-сад (дневные) на 140 мест. Фасад и планы первого и второго этажей. Армгоспроект. Авторы 
проекта архитекторы Э. Н. Аревшатян. Г. М. Григорян, К. О. Карамян

В проектах, разработанных проекти
ровщиками Армении, Грузии и респуб
лик Средней Азии, для зданий объеди
ненных детских учреждений принята 
в основном система павильонной пла
нировки (рис. 7, 8), наиболее приемле
мая для южных районов. Связь между 
павильонами осуществляется через не
отапливаемые переходы или через 
участок. По санитарно-гигиеническим 
соображениям кухня и постирочная в 
большинстве проектов размещаются от
дельно от детских групп.

В проекте Киргизгипростроя (рис. 8) 
хозяйственные помещения расположе
ны в том же павильоне, где находятся 
детские группы. Такая планировка 
очень неудачна, тем более, что детские 
ясли-сад на 280 мест запроектированы 
в нескольких павильонах.

В большинстве проектов детские уч
реждения большой вместимости разме
щаются в трех блоках. В одном рас
полагаются ясельные группы, в дру
гом — группы детского сада, в треть
ем — административно-хозяйствеинце 

помещения; в этом же блоке часто на
ходится зал для музыкальных и физ
культурных занятий (рис. 9, 10).

Проектировщиками Грузии разрабо
таны проекты зданий детских учреж
дений на 50 и 90 мест. Для каждой 
группы отводится отдельный одно
этажный павильон (рис. 11). Такая 
планировка объясняется сложным 
рельефом и применением легких 
строительных материалов.

В проекте детских учреждений на 
185 мест, разработанном Таджикгинро- 
строем (рис. 12), удачно решены изо
ляция и взаимосвязь всех помещений; 
административно-хозяйственные поме
щения выделены в отдельный блок. 
Применение планировки в двух па
вильонах позволяет лучше использо
вать территорию участка.

В новых проектах, наряду с тради
ционной «продольной» групповой ком
натой и игральной-столовой с односто
ронним освещением (рис. 9), примене
но двустороннее угловое (рис. 4, 5) и 
торцовое освещение (рис, 2, 7, 8).

Наибольшее распространение получи
ли групповая комната и игральная-сто- 
ловая с поперечными стенами. На этой 
основе разработана планировка двух, 
объединенных общей лестницей, груп
повых комнат детского сада с располо
женными между ними раздевальными, 
туалетными и помещениями для хра
нения кроватей. Такая планировка по
зволяет обеспечить в групповых ком
натах сквозное проветривание и избе
жать устройства дополнительных кори
доров на втором этаже.

Веранды предусмотрены заданием на 
проектирование только для ясельных 
групп; однако, но усмотрению респуб
ликанских госстроев, они могут быть 
запроектированы и для групп детского 
сада. Проектировщики Украины и Гру
зии предусмотрели веранды для всех 
дошкольных групп (рис. И). Следует 
отметить, что в проектах грузинских 
проектировщиков приняты одни и те 
же площади веранд для ясельных 
групп и для детского сада. Площадь 
веранды (28,8 м2) явно недостаточна 
для размещения кроватей на 25 детей.
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Рис. ІО. Детские ясли-сад (дневные) на 90 мест. Фасад и планы этажей. 
Туркменгоспроект. Авторы проекта — архитекторы Г. Г. Айвазов, Ю. И.

Ванфуч

Рис. И. Детские ясли сад 
(дневные) на 90 мест. Макет 
и планы этажей. Грузгнпро- 
горстрой. Авторы проекта — 
архитекторы Г. В. Паниа- 
швили. Д. М. Шарашенидзе
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Возможность пристройки веранд 
должна учитываться во всех проектах. 
В связи с этим заслуживает одобрения 
предусмотренная в отдельных проек
тах возможность пристройки веранд 
или спален-веранд. Спальни-веранды 
позволят использовать детские учреж
дения для дневного и для круглосуточ
ного пребывания детей в зависимости 
от потребности.

Все еще мало уделяется внимания 
правильному размещению и оборудова
нию вспомогательных помещений дет
ских групп. Например, до последнего 
вромепи оставался спорным вопрос, где 
целесообразнее устраивать мойку и 
хранение посуды. В некоторых проек
тах в групповых комнатах и играль- 
ных-столовых предусмотрены специаль
ные ниши с двухгнездовой мойкой и 
шкафом для посуды (рис. 5), недостат
ком этих предложений является то, 
что мойки оставлены открытыми. 
В проектах Гипропроса и проектного 
института № 5 для мытья посуды вы
делено специальное помещение — бу
фетная (рис. 1, 2).

Анализ новых проектов показал, что 
некоторые помещения, запроектирован
ные в соответствии с заданием, не 
всегда отвечают своему назначению. 
Например, в проектах Таджикгипро- 
строя (рис. 12) и Грузгипрогорстроя 
(рис. 11) помещения для хранения 
кроватей и постельных принадлежно
стей имеют ширину до 1,3 м. Ясно, что 
в таких помещениях невозможно 
устроить удобные стеллажи. В проекте 
Гипропроса для этих целей предусмот
рены встроенные шкафы различной 
глубины, которые устанавливаются 
вдоль групповых комнат (рис. 1), в 
шкафах устроены в несколько ярусов 
полки. В экспериментальном проекте 
АСиА СССР (рис. 3) шкафы располо
жены вдоль торцовых стен, причем они 
используются как столы для игр де
тей.

До сих пор во многих проектах не 
предусматриваются сушильные шкафы 
для детской одежды. В этом отношении 
хорошим исключением является проект 
Гипропроса, а также проект АСиА 
СССР. Здесь запроектированы шкафы 

для храпения одежды, соединенные с 
системой отопления и вентиляционны
ми каналами. Это позволяет экономить 
площадь раздевальной и сушить всю 
детскую одежду одновременно.

Проектировщики очень часто не со
блюдают санитарно-гигиенических тре
бований при проектировании пищевого 
блока. Кладовые для хранения продук
тов бывают разобщены с варочным за
лом и нередко размещаются в общих 
коридорах.

К сожалению, заданием на проекти
рование пѳ предусматриваются поме
щения для храпения картофеля и ово
щей, что вызывает большие неудоб
ства.

Отмечая отдельные достоинства и не
достатки новых проектов, следует под
черкнуть, что, несмотря на значитель
ные сдвиги в создании рациональных 
типов совмещенных детских учрежде
ний, предстоит еще очень большая ра
бота над улучшением эксплуатацион
ных качеств, конструктивных схем, а 
также снижением стоимости строитель
ства этих зданий.

Рис. 12. Детские ясли-сад (дневные) на 185 мест. Планы первого и второго этажей.
Таджикгипрострой. Авторы проекта — архитекторы Г. Айзикевич, Ю. Сайдаковский



МНОГОЭТАЖНЫЕ ГАРАЖИ-СТОЯНКИ 
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Архитектор Ф. ТОПУНОН

/'"роди большого количества проблем, связанных с авто- 
мобильным транспортом, существенное место занимает 

проблема хранения легковых автомобилей. Особенно важно 
решить эту проблему в крупных городах, где легковой ав
томобильный транспорт увеличивается с каждым годом.

«Правилами и нормами планировки и застройки городов» 
предусматривается, что в ближайшие 5—10 лет количество 
автомобилей в городах увеличится до 10—20 на тысячу жи
телей, а на перспективный срок — до 30—50.

Город с 250 тыс. жителей в ближайшие годы будет рас
полагать парком до 2 500—5 000 легковых автомобилей, а в 
дальнейшем этот парк увеличится до 7 500—12 500 автома
шин. При средней площади одноэтажных манежных или 
боксовых стоянок от 25 до 40 м2 на один автомобиль для 
размещения такого количества автомобилей потребуется (с 
учетом подъездов) территория размером 30—50 га, или поч
ти 1,5—2% всей селитебной территории города.

Особенно наглядны эти цифры на примере Вольтой 
Москвы. При увеличении в будущем легкового нарка до 
400 000 автомобилей (включая автомобили индивидуальных 
владельцев, таксомоторы и автомашины проката) для одно
этажного размещения этих автомобилей потребовалась бы 
площадь от 1 000 до 1 600 га, равная территории города с на
селением в 100—160 тыс. человек. При пятиэтажном хране
нии автомобилей эти площади сократятся на 80—85%.

В этих ориентировочных цифрах не учтены площади, не
обходимые для дополнительных автомобильных стоянок вне 
зоны постоянного хранения — у мест работы, в культурных 
и торговых центрах.

Большой перспективный рост легкового автомобильного 
транспорта в крупных городах и высокие стоимости мест 
хранения требуют коренного изменения существующей 
практики проектирования и строительства гаражных стоя
нок.

Особенно необходим пересмотр сложившихся представле
ний и принципов многоэтажного хранения легковых авто
мобилей.

В настоящее время в основном ведется проектирование 
и строительство отапливаемых рамповых и полурамиовых 
стоянок с конструктивными нормалями, разрабатываемыми 
для гаражей под полезные нагрузки в 700—1 (ХМ) кг/м2. 
Обычно это стоянки различной емкости и этажности для 
определенных марок автомобилей с индивидуальным режи
мом работы стоянки в каждом отдельном случае.

Большие площади криволинейных и прямолинейных рамп 
и полурамп, а также внутригаражных проездов, значитель
ные затраты на отопление, вентиляцию и теплозащитные 
ограждающие конструкции при проектировании отапливае
мых стоянок, индивидуальность и излишняя несущая спо
собность применяемых конструкций, отсутствие широкой 
индустриальной базы для их изготовления — все это при
вело к чрезмерно высокой стоимости стоянок, равной 1 — 
1,2 тыс. руб. на одно место хранения автомобилей ти
па «Волга» и «Москвич». При хранении в этих стоянках 
автомобилей типа «Чайка» и «ЗИЛ-111» стоимость одного 
места возрастает в 2—2,5 раза.

Значительно влияет на стоимость стоянок их емкость. 
Даже при незначительном уменьшении емкости стоянки 
сильно возрастает стоимость места хранения. Так, в типовых 
гаражах-стоянках на 200 и 133 автомобиля, разработанных 
на одной типовой основе, стоимость одного места в мень
шем гараже увеличивается почти на 150 руб. за счет обще
площадочных затрат.

Учитывая перспективы роста легкового автотранспорта в 
городах, можно увеличивать емкости стоянок. При радиусе 
обслуживания в 600 м и норме 20 автомобилей на тысячу 
жителей мы получим емкости, равные 500—600 автомоби
лям; при 50 автомобилях на тысячу жителей эти емкости 
возрастут до 1 200—1 500 мест. Такие емкости ориентировоч
но соответствуют одному гаражу на жилой район.

Экономичность многоэтажных гаражей зависит от выбора 
систем стоянок. Особенно это видно на примере рамповых 
систем, в которых значительное место занимают площади 
внутригаражных проездов и подъемных устройств.

Площадь одного места стоянки при однорядной расстанов
ке в манеже, равная для автомобилей «Москвич-407» 
9,3 м2, «Волга» — 12,3 м2, «Чайка» — 15,9 м2 и «ЗИЛ-111» — 
17,6 м2, увеличивается за счет внутригаражных проездов 
соответственно на 6,43 м2, или 69%, 7,2 м2 — 58,5%, 9 м2 — 
56,6% и 10,63 м2, или 58,5%. При этом для тех же марок 
автомобилей ширина внутригаражных проездов равна 5.6- 
6,2 — 6,9 и 7,6 м.

Дополнительное увеличение площадей происходит также 
за счет рамповых устройств, и чем меньше емкость этажа, 
тем больше это увеличение. В табл. 1 дается характерисги
ка подъемных устройств для многоэтажной стоянки на 
500 мест при емкости этажа 100 автомобилей.

Таблица 1

Система подъема

Площадь подъемных 
устройств в этаже в м2 

с подъездами

М
ос

кв
ич

- 
40
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Ч О»

Ча
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а
ГА

З-
13

зи
л-

ш

Криволинейные рампы .... 391 451 509 615
Прямолинейные рампы .... 200 224 257 275
Полурампы ...................................
Лифтовый подъем с внутрига-

145 167 196 210

ражным проездом (4 лифта) . 
Передвижная механизирован-

260 310 364 396

ная установка со стеллажами
(5 установок)........................... 75 90 115 120

Очевидно, что уменьшение площадей проездов и подъ
емных устройств может значительно повысить эффектив
ность стоянок.

В скатных гаражах с наклонными полами, в которых рам
пы совмещены с внутригаражными проездами, площади 
на один автомобиль сокращаются на 20%. В механизирован
ных гаражах, где нет внутригаражных проездов, эти площа
ди могут быть уменьшены почти на 60%.

В табл. 2 показаны площади пола на 1 место хранения в 
типовом этаже для многоэтажной стоянки на 500 мест при 
емкости этажа 100 автомобилей и однорядной расстановке.

Таблица 2

Система подъема

Площадь пола на 1 место в м2

М
ос

кв
ич

- 
40
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Я
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<§г Ча
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л-

ш

Криволинейные рампы .... 19,0 24,0 30,0 34,0
Прямолинейные рампы .... 17,1 21,7 27,5 30,4
Лифтовый подъем ....................... 17,7 22,5 28,5 31,6
Полурампа (при двух манежах)
Наклонные полы .......................

16,6
15,1

21,1
19,4

26,9
24,9

29,7
27,6

Передвижные механизирован-
ные. установки со стеллаж
ным хранением автомобилей 7,5 Ю,1 12,8 14,2

Па экономичность гаражных стоянок влияет правильное 
нормирование полезных нагрузок. Расчет на полезные на
грузки в 700—1 000 кг/м2 (при фактических нагрузках, не 
превышающих 200—250 кг/м2 для хранения наиболее тя
желых легковых автомобилей) значительно увеличивает 
стоимость стоянок. В западной практике строительства га-
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ТИПОВОЙ 2-3 ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖ О ПОЛУРАМПАМИ ДЛЯ МАШИН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НА 133 И 200 МЕСТ. МОСКВА
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•за счет увеличения этажности

, ТИПОВОЙ 4 ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖ С РАМПАМИ ДЛЯ МАШИН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
НА 100 МЕСТ. ЛЕНИНГРАД

ТИПОВОЙ ЭТАЖ

1-СТОЯНКА; 2-КОНТОРА ; 3 - МОЙКА; 4-ПОСТ СМАЗКИ
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ТИПОВОЙ 4 ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖ ДЛЯ 
МАШИН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
С ПОДЪЕМНИКАМИ НА <00 МЕСТ

ТОЖЕ НА 200 МЕСТ 
ЛЕНИНГРАД
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Характеристика места на 
один автомобиль

Характеристика типо
вого этажа
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Пятиэтажный гараж с прямолинейными 
рампами для легковых такси на 600 мест. 
Москва, 5-й Донской проезд. 1960 г. (про

ект 1954 г.)
а — план 1-го этажа: б — план типового 
этажа; 1 — диспетчер; 2—стоянки; 3 — еже
дневный осмотр: 4 — технический осмотр-1;
5 — эона технического осмотра-2 и ремонта

ражей в стоянках таких же систем допускаются нагрузки 
400 кг/м2; очевидна практическая возможность расчета на 
вти нагрузки и в нашей стране. В механизированных сто
янках расчетные полезные нагрузки могут быть уменьшены 
до 250—300 кг/м2.

Стоимость стоянок зависит от выбора параметров кон
струкций. Так, например, выпуск автомобиля «Волга» при
вел к практической непригодности гаражей-стоянок с сет
кой 6x6 м, рассчитанных на хранение автомобилей «Побе
да». Эта сетка недостаточно эффективна для автомобиля 
«Москвич» и почти не приемлема, из-за недостаточной ши
рины внутригаражных проездов, для «Волги». В то же время 
место стоянки для «Волги» имеет при такой сетке резервы 
как по ширине, так и длине стоянки.

Увеличение пролета и шага колонн в многоэтажных сто
янках, при самоходной установке автомобилей на место, 
увеличивает емкости стоянок, обеспечивает гибкость разме
щения автомашин и позволяет с большой эффективностью 
использовать стоянки для хранения крупногабаритных лег
ковых автомобилей.

Эффективность стоянок в значительной мере зависит от 
индустриальной основы изготовления конструкций, массо
вости их применения и унификации. Незначительный 
объем гаражестроения по сравнению с жилищным, куль
турно-бытовым и промышленным строительством, даже в 
крупных городах, не дает возможности разрабатывать спе
циальные гаражные конструкции на базе индустриального 
заводского производства. Особенно это касается конструк-

Характеристика места на 
один автомобиль

Характеристика типо
вою этажа
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Шестиэтажный гараж с криволинейными 
рампами для легковых такси на 650 мест. 

Ленинград. 1960 г. (проект 1954 г.)
а — план 1-го этажа: б — план типового 
этажа; 1 — стоянки; 2 — зона ежедневного 
и технического осмотра-1: 3 — зона техни
ческого ремонта: 4 — зона технического ос

мотра-2: 5 — рампа

40



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 
НА 374 МЕСТА

Базель Швейцария

Интерьер въездного зала с боксами для приемки автомобилей

Внутренний вид стоянки с передвижным лифтом

Автоматическая установка автомобиля в кабину лифта

/ _ въезд со Штайненториітрассе-, 2 — пост управления; 3 — въездной 
зал: 4 — въездные боксы: 5 — лифты: 6 — выездные боксы; 7 выезд; 
8 — выездной зал: 9 — поворотный круг; ¡0 — въезд и выезд с Валлъ- 
штрассе: II — ресторан-бар-, 12 — вход в контору: 13 — вход в отель; 
I I — автозаправка: 15 — боксы-стоянки: 16 — директор; 17 — пост управ

ления; 18 — уборные: 19 — лестница к автообслуживанию

6-945 41



СЕКЦИОННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ СТОЯНКИ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 3 СЕКЦИОННОЙ 6 ЭТАЖНОЙ
СТОЯНКИ НА 612 МЕСТ С БОКОВОЙ УСТАНОВКОЙ МАШИН

ОБЩИЙ ВИД СЕКЦИОННОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ

ТИПОВАЯ ЯЧЕЙКА МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
СТОЯНОК ПРИ БОКОВОЙ УСТАНОВКЕ

КРАЙНЯЯ СЕКЦИЯ

СРЕДНЯЯ СЕКЦИЯ

ОБЪЕМ БЕТОНА В 
ЯЧЕЙКЕ НА ОДИ Н 

АВТОМОБ иль:

6.4 м ----- 1.8 2 м
6.0 м 1.76м
5.5 м -----  1.70 м

ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
СТОЯНОК НА 2 ПОДЪЕМНИКА*=200 МЕСТ

БОКОВАЯ УСТАНОВКА ( кран - штабелер )

ВАРИАНТ 3 СЕКЦИОННОЙ 6 ЭТАЖНОЙ СТОЯНКИ НА 564 
МЕСТА С ТОРЦОВОЙ УСТАНОВКОЙ МАШИН (схема)

БОКОВАЯ УСТАНОВКА ( спец, подъемник )

ТОРЦОВАЯ 
УСТАНОВ КА 

(спец, подъемник)

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИОННЫХ СТОЯНОК 
С РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ УСТАНОВКИ
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ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ м2 7 4.5 7

ПЛОЩАДЬ ОГРАЖДАЮЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ м2 13.5 10.4 16.9

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ м3 87.4 55.7 65.6
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕКРЫТИЙ 
( ВКЛЮЧАЯ КРОВЛЮ ) м2 19 16.5 18.1

колимество постов 
УПРАВЛЕНИЯ 2 2 4

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ВЫДА
ЧИ И ПРИЕМА МАШИН 102 102 48-

ВСЕГО СТОЯНОК 61 2 7612 564

ПРОСТРАНСТВА „А“ МОГУТ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С УЧЕТОМ МЕСТ ВЫДАЧИ И ПР-ИЕМА 

АВТОМОБИЛЕЙ



тинных элементов рамповых устройств. Этим недостатком 
обладают сетки 6X7; 6X7,5 и 6X9 м (Москва),
5X7,5 и 7,5X7,5 м (Ленинград), которые носят частный 
характер и отличаются многора.чмерностыо.

Для многоэтажных гаражей наиболее рационально ис
пользовать конструкции, применяемые в жилищном строи 
тельстве, особенно прокатные железобетонные панели. При 
применении механизированных систем стоянок эти кон
струкции хорошо увязываются с параметрами автомоби 
лей и обеспечивают необходимую гибкость объемно-плани
ровочных решений.

В решении гаражей-стоянок особым является вопрос их 
эксплуатации в условиях минусовых температур. Отдель
ные фазы пребывания автомобилей в стоянке, подъем и 
спуск автомобиля, передвижение его в плоскости этажа и 
установка на место, при заправке систем охлаждения ав
томобилей незамерзающими смесями и зимней смазке не 
требуют плюсовых температур. Только при выезде автомо
биля необходим разогрев его двигателя. В средней полосе 
СССР, где минусовая температура держится в течение по
лугода, для этого требуется на один автомобиль не более 
30 час. в год. Коэффициент использования автомобилем 
теплой стоянки в этом случае равен не более 0,4%.

Пересмотр установившейся практики строительства отап
ливаемых многоэтажных стоянок может коренным образом 
изменить остовы их проектирования и дать значительный 
экономический эффект. При проектировании холодных 
стоянок со специальными устройствами разогрева или теп
ловыми камерами значительно сокращаются капитальные 
и эксплуатационные затраты па отопление и теплозащит
ные ограждающие конструкции. Проектирование холодных 
стоянок открывает широкие возможности для примене
ния скорлупчатых или листовых ограждающих конструк
ций в виде тонкостенных прокатных панелей, асбофанеры 
и синтетических пленок. Благодаря облегчению несущих 
конструкций значительно снижается стоимость стоянок.

Строительство механизированных гаражей-стоянок осо
бенно целесообразно в наших климатических условиях при 
холодном хранении автомобилей.

Из механизированных стоянок наибольший интерес пред
ставляют системы со стеллажным хранением автомобилей 
и передвижными подъемниками, оборудованными устано
вочно-захватными устройствами, где все перемещения ав
томобилей механизированы, а в ряде случаев и полностью 
автоматизированы.

В механизированных стоянках такого типа весь цикл 
операций с автомобилем (захват—подъем—установка) мень
ше, чем в рамповых гаражах. Например, в 8-этажном га
раже на 374 места в Базеле он равен одной минуте. Гараж 
в Базеле полностью автоматизирован. Процесс выравнива
ния автомобиля в приемном боксе, захват его, подъем и 
установка в стоянку осуществляются автоматически с цент
рального поста управления. Специальный фотобарьер конт
ролирует высоту автомобиля, направляя автомобили боль
шей высоты в специальные боксы хранения. В этом гара
же 3 передвижных подъемника. Размер боксов хранения 
2,15X6,2 м, высота этажа 1,83 м.

В стоянках таких систем отсутствуют рампы и внутри- 
гаражные проезды. При стеллажном хранении уменьшают
ся высоты этажей и в 2—2,5 раза площадь одного места 
хранения; могут быть полностью исключены затраты на 
вентиляцию стоянки, снижены расходы на противопожар
ные мероприятия.

Уменьшение расчетных полезных нагрузок с 700— 
1000 до 250—300 кг/'м2, при фактических нагрузках, не пре
вышающих 200 кг/м2 на 1 место стеллажной стоянки, зна
чительно снижает стоимость конструкций; особенно при 
фиксированной установке автомобилей на опорных полозь
ях.

Применение в механизированных стоянках холодного 
хранения автомашин дает экономию, значительно превыша
ющую стоимость механизации и эксплуатации механизмов.

Эффективность механизированных стеллажных стоянок 
может быть повышена путем унификации объемно-плани
ровочных решений, разработки единого размера места хра
нения и единой типовой секции гаража-стоянки.

Емкость единой типовой секции стоянки определяется 
ориентировочно в 200 автомобилей из расчета 100 автомо
билей на один подъемник (при двух подъемниках на сек
цию). Путем блокирования таких секций можно ироекти|ю- 
вать и строить стоянки различной емкости в зависимости 
от назначения парка и количества автомобилей в парке 
или городе.

Эффективность механизированных стоянок зависит и от 
выбора систем механизации. Специфическая особенность 
механизированных стоянок, построенных за рубежом.
их односекционность. Размещение боксов приемки и выда
чи автомобилей в боковых сторонах первого этажа при 
торцовом захвате и загрузке боксов стоянки фактически 
исключает их блокировку. Емкость подобных гаражей мо
жет быть повышена только путем увеличения этажности 
или длины секции. В то же время при сохранении одного 
и того же количества автомобилей на подъемник повыше
ние этажности снижает подвижность подъемников, умень
шает возможность их взаимозамены в работе.

Применение в механизированных стоянках механизмов 
с боковым захватом автомобиля и боковой установкой в 
бокс существенно меняет принцип компоновки и работы 
стоянки. В гаражах такого типа возможна блокировка сек
ций при сохранении единой длины и высоты типовой сек
ции. При устройстве въезда и выезда с торца секции мож
но легко блокировать секции как между собой, так и со 
станциями технического обслуживания автомобилей, мага
зинами, коммунальными предприятиями города. Такая 
блокировка позволяет значительно сократить площадь участ
ков, отводимых для строительства гаражей.

При этажности гаража в 5—6 этажей и общей высоте 
стоянки 10—12 м для механизации стеллажных стоянок в 
наших условиях могут быть применены краны-штабелеры 
мостового типа с подвесной или опорной конструкцией, 
разработанные ВПИИПТМАШѳм для обслуживания складов 
штучных грузов. Кран такого типа уже применен па одном 
из заводов автомобильной промышленности. Эти краны 
обеспечивают полный цикл операций, связанных с переме
щением и установкой автомобилей. Простота решения и ма
логабаритность кранов-штабелеров по сравнению с подъем
но-установочными механизмами, применяемыми в зарубеж
ных механизированных гаражах (и разрабатываемых спе
циально для гаражей), а также перспективы широкого 
применения их в других отраслях народного хозяйства — 
дают хорошую основу для механизации гаражных стоянок.

При ориентировочной стоимости крана-штабелера мосто
вого типа грузоподъемностью в три топны 3—4 тыс. руб. 
стоимость механизации стоянок даже при 100 автомашинах 
на один кран-штабелер будет равна только 40 руб. на 1 ме
сто хранения.

Если увеличить нагрузку на подъемник до 125 автомоби
лей, то стоимость снизится до 30 руб. на 1 место.

Существенным преимуществом механизированных стел
лажных стоянок по сравнению с рамповыми гаражами 
является гибкость их блокировки и возможность широкой 
унификации решений.

При раздельной эксплуатации каждой секции создается 
возможность соединения гаражей-стоянок различного наз
начения в укрупненные блоки комбинированных гаражей, 
совмещенных с блоками технического обслуживания авто
мобилей.

Если принять емкости и радиусы обслуживания по пра
вилам и нормам планировки и застройки городов, то для 
жилого района крупного города наиболее приемлемым ока
зывается унифицированный гараж емкостью 600—1200 мест.

Разработка механизированных стоянок стеллажного ти
па с учетом холодного хранения автомобилей раскрывает 
перспективы общесоюзной унификации гаражей, пригодных 
для большинства крупных городов и районов Советского 
Союза.

Механизированные многоэтажные стоянки стеллажного 
типа — новая форма хранения автомобилей, требующая 
экспериментальной проверки. Но ее экономическая эффек
тивность и прогрессивность очевидны при сравнении с рам
повыми системами гаражей.



Типовой 
тепловой 
станции 
стыо 400

проект 
электро- 
мощно- 

тыс. квт.
Макет

ПРОЕКТ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Архитектор В. БУЗЮКОВ

За семилетку необходимо ввести в 
эксплуатацию тепловые электри

ческие станции общей мощностью в 
50 млн. квт. Строительство такого 
большого количества тепловых электро
станций возможно только на основе 
универсальных типовых проектов, поз
воляющих возводить сооружения со
временными индустриальными метода
ми из серийных сборных элементов 
заводского изготовления.

Один из таких проектов, типовой про
ект электростанции мощностью в 
400 тыс. квт, разработан коллективом 
Ленинградского отделения Всесоюзного 
государственного проектного института 
Тон.’гоэлектропроект

ТЭЦ предназначается для пароспаб- 
жония, теплоснабжения и электро
снабжения промышленных и комму
нальных потребителей.

Типовой проект, охватывающий весь 
комплекс сооружений ТЭЦ, разработан 
в вариантах как для газомазутного, так 
и угольного топлива.

Перед проектировщиками стояла за
дача — найти новые технические ре
шения, сократить сроки и стоимость 
строительства крупных ТЭЦ.

Современная электрическая стан
ция — исключительно специфическое 
и сложное промышленное предприятие, 
в комплексе которого- много зданий и 
сооружений, связанных друг с другом 
щиным технологическим процессом.

1 Авторский коллектив — архитектор Б. Бу- 
зюков при участии архитекторов Б. Альтгаузе- 
иа, Н. Громака, П. Семенова, главный инже
нер проекта Г. Григорьянц, инженер по ген
плану М. Блинов.

В проекте широко проведена блоки
ровка этих зданий и сооружений без 
нарушения технологической взаимосвя
зи.

Так, например, большинство вспомо
гательных зданий скомпоновано в од
ном корпусе, в котором разместились: 
химводоочистка, ремонтно-механиче
ские мастерские, электролизпая, ди
зельная установка и бытовые, админи
стративно-технические и лабораторные 
помещения. '

В результате блокировки количество 
зданий и сооружений, по сравнению с 
прежними проектами, сократилось с 
40—50 до 15. Территория электростан
ции уменьшилась на 40%, а коэффи
циент ее использования повысился с 
47 до 64%. Значительно сократилась 
также протяженность всех инженер
ных, надземных и подземных комму
никаций.

В таблице показана значительная 
экономия, которая была достигнута при 
блокировке.

Показатели
Единина 

измерения
Объединенный 
корпус ТЭЦ- 

400

Вспомогатель
ные здания

ТЭЦ в преж
них проектах

Площадь застройки.......................................... м3 9 533 10 420
Строительный объем ...................................... м* 75 730 92 507
Площадь наружных стен............................... м3 6 080 8 568
Площадь междуэтажных перекрытий . . . » 2 070 5 240
Площадь кровельных покрытий ................... • 9 100 10 202

Все это позволило четко и компактно 
решить генеральный план. Сооружение 
многих трубопроводов (ранее проекти
ровавшихся подземными) па надземных 
железобетонных эстакадах значитель
но сокращает сроки производства работ 
нулевого цикла п облегчает строитель
ство коммуникаций.

Открытая установка части технологи
ческого оборудования электростанции 
(баки, деаэраторы, циклоны, сепарато
ры, воздухоохладители, золоуловители, 
дымососы) также сокращает объем 
строительных работ.

Серьезное внимание в проекте было 
уделено архитектуре и планировке все
го комплекса, прогрессивным строитель
ным конструкциям и технологии.

Основное сооружение электростан
ции — главный корпус, который по 
своим размерам (длина 200 м, высо
та около 50 м) доминирует не только 
на площадке, по и над всеми здания
ми завода или комбината, в состав ко
торых входит электростанция.
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Архитектурно-планировочное реше
ние главного корпуса, с его характер
ным силуэтом, продиктовано техноло
гической схемой п тесно с ней увязано. 
Башня пересыпки, расположенная в 
торце главного корпуса, композицион
но объединяет сооружения электростан
ции — главный корпус, наклонную эс
такаду, вспомогательный корпус с пе
реходным мостом.

Ленточное остекление подчеркивает 
конструкцию зданий — каркас с легкой 
несущей стеной из тонкостенных па
нелей.

Стоновые панели имеют фактурный 
слой светло-песчаного и терракотового 
цвета, благодаря чему фасады не вы
глядят однообразно и монотонно.

В ТЭЦ-400 запроектированы сводча- 
тые покрытия, яркая окраска стен, 
ленточное остекление, открытое обору
дование. Промышленный комплекс не 
лишен архитектурной выразительности 
и монументальности.

Проектом предусмотрены конструк
тивные мероприятия по защите ат
мосферы от загрязнения.

Для ТЭЦ, работающих на угле, при
нята двухступенчатая очистка дымо
вых газов в батарейных циклонах и 
электрофильтрах, присоединенных к 
дымовым трубам высотой 180 м, с 
диаметром устья 6 м.

Интересно отметить, что дымовые 
трубы подобных размеров до сего вре
мени выполняются только в монолит
ном железобетоне. В настоящем проек
те труба разработана сборной, из же
лезобетонных блоков.

Так как все здания и сооружения 
ТЭЦ будут возводиться индустриальны
ми методами из элементов заводского 
изготовления, то на самой площадке 
ТЭЦ предусматривается только сборка 
конструкций, и строительная площадка 
превращается в монтажную.

Все здания и сооружения решены с 
железобетонным сборным каркасом. 
Большая часть конструкций, включая 
фундаменты под турбогенераторы, за
проектированы из сборного железобе
тона.

Если общий объем железобетона со
ставляет 49 750 м3, то объем сборного 
железобетона—39 000 м3. или примерно 
80% его общего объема. Почти полови
на всего железобетона имеет предвари
тельно напряженную арматуру.

Для большинства зданий и сооруже
ний шаг колонн принят 12 м.

Повышение марок бетона до 400—500 
и применение высокопрочной арматуры, 
эффективных профилей сечений желе
зобетонных элементов — двутавровых 
и решетчатых колонн, двутавровых ри
гелей и балок, тонкостенных крупно
панельных плит перекрытий позволило 
уменьшить объем железобетонных эле
ментов и снизить их вес. Предельный 
вес сборных элементов заводского из
готовления, как правило, по превышает 
25 т.

Пз элементов покрытий наиболее ин
тересна железобетонная сборная пред
варительно напряженная безраскосная 
форма машинного зала пролетом 36 м.

В качество основного элемента кро
вельного покрытия для всех зданий и 
сооружений запроектированы сборные 
ар.моцементиые оболочки циркульного 
очертания размером І.б'Х'іг м. Объем 
одной армоцоментной оболочки, покры
вающей 18 м2 кровли, — 0,9 м3.

Водонепроницаемость армоцемепта 
позволяет отказаться от рулонной кров
ли при условии плотной заделки швов 
между оболочками, с прокладкой рези
новых компенсаторов.

Утепление армоцементных оболочек 
производится матами из штапельного

Схема генерального плана
I — главный корпус; 2 — дымовые трубы; 3 — багерная насосная-, 4 — 
вспомогательный корпус; 5 — баки горячего водоснабжения; 6 — при
рельсовый склад: 7 — мазуто-маслосклад; 8 — вагоноопрокидываі ель; 
9 — эстакады топливоподачи; 10 — дробильный корпус; И — склад топ
лива; 12 — пиковая котельная: 13 — водородные ресиверы; 14 — венти

ляторные градирни; 15 — эстакада трубопроводов

стекловолокна, оклеенных стеклянной 
тканью.

При 6-метровом шаге колонн в ка
честве стенового заполнения для зданий 
электростанций обычно применяются 
армопепобетонные панели.

В настоящем проекте, где принят 
двенадцатиметровый шаг колонн, для 
заполнения стен запроектированы ар- 

моцементныѳ панели, которые выпол
няются в виде ребристых плит высотой 
1,2 и 1,8 м и длиной 12 м.

Армоцѳмѳнтпые панели утепляются 
ио внутренней ребристой плоскости ма
тами из стекловолокна толщиной 30 мм. 
Для защиты матов панели облицовыва
ются армоцементными плоскими листа
ми толщиной 10 мм.
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РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ 
В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА

И. ГУСЕВ, 
доктор технических наук

О аботясь о совдании архитектурного облика городов и 
достигнув в этом направлении определенных успехов, 

наши архитекторы мало внимания обращают на организа
цию вечернего светового оформления улиц и площадей.

Л между тем с наступлением темноты город не переста
ет жить и требует большого расхода электроэнергии на 
его освещение.

Зажигающиеся многообразные огни города образуют свое
образную «световую архитектуру», которая должна созда
ваться архитекторами с помощью различных средств со
временной осветительной техники — фонарей, подсвечи
вания зданий, освещения витрин торговых предприятий, 
реклам, сигнальных огней.

Фонари располагаются вдоль улиц и на площадях на рас
стоянии 25—30 м друг от друга. Освещая проезжую часть, 
тротуары и фасады зданий, они создают своеобразный све
товой ритм, подчеркивающий глубину улицы или площади.

Садово-Триумфальная улица в Москве, например, хоро
шо освещена газоразрядными источниками света, что поз
волило не только в несколько раз повысить уровень осве
щенности ее проезжей части и тротуаров, но и равномер
но подсветить фасады зданпй.

Большую роль в архитектурном ансамбле площади горо
да играют здания, имеющие историческую и художествен
ную ценность. Освещать такие здания целесообразно фо
нарями, одновременно подсвечивая главный вход здания.

Удачно освещается здание Большого театра на площади 
Свердлова. Сдержанный подсвет портика театра хорошо 
выявляет его художественные качества и мягко контрасти

рует с фасадами, подсвеченными фонарями и светильника
ми. Хорошо решено освещение Советской площади. Ее ос
вещают два светильника с четырьмя мощными ксеноновы
ми лампами (по 20 киловатт каждая), которые создают 
весьма высокий уровень средней освещенности на площа
ди (20 люкс).

Витринное освещение, в сочетании с малыми архитек
турными формами (киосками и др.), играет решающую 
роль в световом облике зданий и улицы. Витрины эркер
ного типа украшают фасад здания на Ленинском проспек
те. Ярко освещенные белым светом витрины магазина 
образуют красивый световой ритм с подсвеченными вхо
дами и в сочетании с цветными огнями рекламы придают 
этому участку проспекта большую красочность.

Рекламное освещение — наиболее распространенный спо
соб светового оформления улицы и площади, которым, од
нако, надо умело пользоваться. Хороший световоіі рисунок 
имеет здание кинотеатра «Прогресс» в Юго-западном райо
не Москвы. Своеобразная отделка стен мягко подсвечена 
огнями рекламы. Светящая поверхность козырька и свет, 
проходящий через остекленную стену вестибюля, подчер
кивают вход в театр.

Сигнальные огни — в виде светящих тумб, светофоров, 
бордюров, являются обязательными элементами улиц и 
площадей в местах переходов, при въездах в туннели.

Многообразие источников света в городе требует пра
вильного их использования при решении сложной задачи 
уличного освещения.

При проектировании освещения улиц и площадей горо
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да должны быть тщательно продуманы различные комби
нации и сочетания потоков света от уличных фонарей, све
товых реклам, витрин магазинов.

Изучение световой рекламы в больших городах капита
листических стран пе дает ключа к правильному решению 
этой задачи в наших городах. Реклама за рубежом подчи 
пена интересам частных предпринимателей, для которых 
превыше всего чисто коммерческие цели и которые мало 
заботятся о ее художественном качестве. Яркие многоцвет
ные огни динамических реклам, привлекая внимание про
хожих, не только вызывают быстрое зрительное утомле
ние, но и ослепляют водителей автомашин п пешеходов, 
усиливая опасность аварий и несчастных случаев.

Рекламное освещение в наших городах необходимо орга
нически увязать с архитектурными и историческими осо
бенностями улиц и площадей.

За семилетие в городах Советского Союза будет, освеще
но более 100 000 км новых и существующих улиц, что по 
объему работы равноценно освещению проспекта, опоясы
вающего земной шар по экватору. Для этого потребуется 
около 7 млрд, киловатт-часов, т. е. более 60% электро
энергии, вырабатываемой ежегодно Куйбышевской ГЭС. 
И, конечно, решение такой задачи невозможно без актив
ного участия архитекторов, так как приемы искусственно
го освещения современных городов тесно связаны с их но
вой планировочной структурой, развитием городского 
транспорта, новыми принципами застройки жилых райо

нов. Мало того, в руках современных зодчих умелое ис
пользование света является одним из важных композици
онных средств, позволяющих добиться большой вырази 
тельности и эстетической полноценности внешнего облика 
городских улиц, кварталов и площадей.

Качественно новые архитектура и планировка кварталов 
и улиц требуют принципиально иного подхода к их осве
щению. Обычное освещение улиц длинным рядом однотип
ных фонарей, оправданное при периметральной застройке 
кварталов, оказывается нерациональным в системе микро
районов. Четко выраженная изоляция жилой застройки от 
автомагистралей, использование внутриквартального прост 
ранства для отдыха трудящихся настоятельно требуют но
вых приемов наружного освещения улиц, площадей и внут
ренних проездов в кварталах.

Проведенные измерения показали, что в действительно
сти освещенность многих улиц даже крупных наших горо
дов, таких, как Москва, Ленинград, Киев, значительно ниже 
нормируемой. Основная причина этого в неудовлетвори гель- 
ном качестве источников света и осветительных приборов. 
Для освещения городов у нас применяются почти исклю
чительно лампы накаливания (99%). Газоразрядные ис
точники света пока используются только в нескольких го
родах. Люминесцентные и дуговые ртутно-люминесцентные 
лампы составляют лишь около 1% от всех применяемых 
для городского освещения источников света. Что же каса
ется натриевых ламп, то они не применяются вовсе.

Москва. Освещение участка Садо
во-Триумфальной улицы светильни 

ками с газоразрядными лампами

Москва. Сигнальные огни при 
въезде в туннель на площади 

Маяковского



Москва. Фонари с опорами и консолями простой фор
мы хорошо сочетаются с новыми зданиями

Между тем, например, в Англии газоразрядные источни
ки света составляют не менее 20%, а в ФРГ — 35% общего 
количества источников света, применяемых для городского 
освещения. Применение газоразрядных источников света 
дает особенно большой эффект при рациональных освети
тельных приборах, обладающих высоким коэффициентом 
полезного действия и широким светораспределением. Эти 
осветительные приборы с газоразрядными лампами, изго
товляемые из пластических материалов, должны в ближай
шее время заменить нерациональные светильники с лам

пами накаливания, весьма дорогие и неудобные в экс
плуатации. Эффективные осветительные приборы позво
лят также значительно сократить количество опор и тем 
самым уменьшить стоимость осветительных установок.

Большие площади в городах целесообразно освещать 
при помощи светильников с мощными ксеноновыми лампа
ми (20 киловатт и более). Располагаясь па высоких мач
тах (высотой 25—30 м), такие светильники могут хорошо 
освещать большие пространства. В атом отношении боль
шой интерес представляют осветительные установки, раз
работанные для освещения ряда площадей Москвы (Крас
ная, Смоленская, Комсомольская и др.). На Красной пло
щади предполагается установить всего лишь 6 светильни
ков с ксеноновыми лампами мощностью но 20 киловатт каж
дая. При этом будет обеспечена освещенность на проезжей 

Москва. Световая реклама увязана с освещением от фонарей и витрин на Ленинском проспекте



части площади порядка 25—30 люкс. Применение этих 
светильников позволит уменьшить единовременные расхо
ды на устройство осветительной установки в 2,5 раза, а 
эксплуатационные расходы — в 1,5 раза (ио данным 
МЭИ).

Для освещения магистралей с интенсивным движением 
автотранспорта целесообразно применять свободно стоящие 
опоры высотой 9—9,5 м с рациональными светильниками, 
оборудованными мощными газоразрядными источниками 
света. Осветительные установки подобного рода, снабженные 
отражателями и преломляющими устройствами, обеспечи
вают равномерное освещение площадей и улиц и необхо
димую защиту водителей машин и пешеходов от ослепля
ющего яркого света. Некоторые участки дорог хорошо мож
но осветить приборами, скрытыми в конструкциях оград 

Витрины эркерного типа образуют световой ритм с подсвеченными 
входами в здание

мостов. Пригородные автомагистрали весьма выгодно ос
вещать натриевыми лампами, обладающими высокой све
товой активностью и малой яркостью; это обеспечивает 
хорошую видимость полотна дороги, особенно в условиях 
увлажненного воздуха.

Изучение этого вопроса в ряде стран (Англия, ФРГ и др.) 
показывает, что существует прямая зависимость между 
качеством освещения и количеством несчастных случаев и 
автомобильных аварий в городах. Выло также установлено, 
что рациональное освещение улиц и площадей (Лондона 
и других городов) уменьшило количество несчастных слу-1 
чаев и аварий на 20—25%.

Освещение кварталов жилой застройки города должно 
быть менее интенсивным. Учитывая отсутствие автомо
бильного движения, здесь целесообразно использовать ос
ветительные приборы с газоразрядными лампами малой 
мощности, установленными на свободно стоящих опорах 
высотой 5—5,5 м. Конструкции этих опор должны быть лег
кими и изящными. Хороший результат может быть также 
получен при применении осветительных приборов, подве
шенных к кронштейнам, прикрепленным к стенам зданий.

Большие экономические возможности таятся в правиль
ном режиме городского освещения. Дело не только в том, 
чтобы электрическое освещение включалось автоматически 
при наступлении сумерек, но и в своевременном переходе 
освещения па ночной режим, когда снижающаяся интен
сивность движения транспорта позволяет перейти на мень
шие освещенности. Для этого необходимо ввести автома
тическую сигнализацию люксметрами, регулирующую вре
мя включения искусственного освещения как в вечерние, 
так и в ранние утренние часы в зимние месяцы.
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Благодаря соблюдению жесткого режима городского ос
вещения, в частности в Москве, экономится значительное 
количество электроэнергии, расходуемой на осветителі.ные 
цели.

Освещение внутриквартального пространства необходимо 
дополнить подсвечиванием деревьев, скверов, цветников, 
водных бассейнов. Общественный и торговый центры ми
крорайона должны освещаться фонарями большой высоты 
с мощными лампами и рациональными светильниками. До
полнительно к этому для освещения торговых центров сле
дует использовать свет, проникающий через окна и витри
ны ярко освещенных магазинов.

Удачны конструкция и архитектурное решение витрин, 
установленных при входах в Государственный универсаль
ный магазин со стороны ул. Куйбышева в Москве. Скрытые 
светорассеивающим стеклом люминесцентные лампы боль
шой мощности создают высокий уровень освещенности то
варов (около 800 люкс).

К сожалению, мы уделяем еще мало внимания освеще
нию витрин, между тем их роль в световом оформлении



Брюссель. Железобетон
ные опоры многогранно
го сечения с люмине
сцентными светильника

ми

улиц очень велика. Нужно разработать гибкую систему ос
вещения витрин, позволяющую регулировать свет соот
ветственно с. особенностями экспонатов, и усиливать их ос
вещение при необходимости. Проведенные под руководст
вом автора статьи фотометрические измерения в торговых 
помещениях Москвы позволили установить большое рас
хождение между действительными и нормированными ос
вещенностями витрин, а также нерациональность их осве
щения.

Внешнему облику зданий общественного и торгового 
назначения в вечернее время необходимо уделять большое 
внимание ужо при разработке архитектурных проектов. 
Рисунок фасадов этих зданий при вечернем освещении не 
может быть случайным; он должен гармонировать с дру-

Подсвечивание зданий может осуществляться прожекто
рами, специальными осветительными установками, а также 
специальными зеркальными лампами. Весьма удобны для 
этой цели универсальные софиты с лампами разной цвет
ности свечения, устанавливаемые различно, в зависимости 
от конкретных требований подсвечивания, а также зер
кальные лампы малых габаритов, которые могут пучками 
располагаться па опорах фонарей, выступающих деталях 
домов, террасах.

Хорошим примером такого подсвечивания может слу
жить одна из лучших площадей Брюсселя, Гранд Плац, за
строенная зданиями, которые подсвечены зеркальными лам
пами, скрытыми от зрителей.

При подсвечивании отдельных зданий и сооружений за
ливающим светом прожекторов и зеркальными лампами 
цветность свечения от осветительных установок должна 
тщательно подбираться с учетом цвета и фактуры обли
цовки фасадов, а создаваемая при этом яркость освещен
ных поверхностей должна быть оптимальной для восприя
тия. Хороший эффект дает подсвечивание фасадов натри
евыми газоразрядными лампами, придающими зданиям 
теплый оттенок. Софиты с натриевыми лампами распола
гаются обычно на земле, а также па террасах зданий. Кра
сиво и контурное освещение зданий и сооружений с по
мощью газоразрядных линейчатых ламп. Вспомним, на
сколько эффектно было контурное подсвечивание Кремлев
ских башен и стен в дни празднования 800-летия Москвы.

Исключительные возможности возникают при использова
нии для отделки фасадов люминесцирующих материалов — 
светящихся пітукатурок, эмалей, стекол, производству ко
торых надо уделить большое внимание.

Источником светового возбуждения люминесцирующих 
отделочных материалов являются ультрафиолетовые излу
чения. Последние искусственно создаются так называемы
ми лампами «черного света». Софиты с лампами «черного 
света» могут располагаться по контуру светящихся пятен, 
а также на выступающих деталях здапий и автоматически 
зажигаться с наступлением сумерек. Однако использование 
люминесцирующих материалов для отделки фасадов долж
но быть ограничено, так как их окраски необыкновенно 
насыщены.

Неверно думать, что люминесцирующая отделка фасадов 
может быть заметной только с наступлением темноты.

гимн средствами наружного освещения улицы или площади.
Средства, которыми располагает современный архитектор 

для создания световых композиций на улицах и площадях 
городов, весьма разнообразны.

При помощи света можно выделить сооружения, имеющие 
большое историческое значение и художественную цен
ность, и подчеркнуть композиционное и пространственное 
решение площади или улицы.

Брюссель. Люминесцентные лампы подвешены к консолям различного выноса

Всемирная выставка в Брюс, 
селе 1958 г. Пустотелая же
лезобетонная мачта высотой 
около 30 м с мощными газо
разрядными лампами для 
освещения больших площа

дей

50



Новые светящиеся составы (люминофоры) обладают не 
только длительным послесвечением, но и возможностью за
ряжаться природным ультрафиолетовым излучением в 
дневные часы. Это их свойство делает поверхности, обра
ботанные такими люминофорами, более заметными даже 
днем, позволяет обходиться без подсвечивания их лампами 
«черного света» в вечерние часы. Опыт применения за ру
бежом рекламных установок с люминесцирующей отделкой 
такого вида свидетельствует о ее больших декоративных 
возможностях.

Не менее интересно применение для отделки фасадов 
электролюминесцентных панелей. Эти панели, толщиной в 
несколько миллиметров, состоят из прозрачного листа 
(стекло, пластмасса), люминофорной пленки и токопрово
дящего слоя. В электрическом отношении такие панели 
представляют емкости, которые могут включаться в сеть 
без дополнительного балласта (дросселя). Нод воздейсіви- 
ем переменного электрического поля люминесцирующий 
слой панели светится мягким светом. Можно изменять 
цветность их свечения при повышении частоты переменно
го тока. При изменении частоты тока с 50 до ;>000 герц при 
постоянном напряжении яркость свечения панелей повы
шается почти в 20 раз. Панели могут быть различной фор
мы: круглой, квадратной, прямоугольной. Они могут сыть 
гибкими, поэтому ими можно облицовывать поверхности 
криволинейного профиля.

Большая роль в архитектуре города принадлежит под
свечиванию парков, скверов, водоемов, фонтанов. Пользу
ясь газоразрядными (ртутными, натриевыми люминесцент
ными и др.) источниками света, в парках можно создавать 
зоны весеннего и осеннего пейзажа. Применение светиль
ников специальной формы в виде группы светящихся гри-

лампами
улиц вмощности для освещения 

жилых кварталах

Светильник с люминесцентными 
малой

бов, светящихся тумбочек, бордюров, торшеров, скрытых 
среди зелени, оживляет и разнообразит вечерний пейзаж 
парков и скверов. Подсвечиванием можно исправлять из
менения восприятия цветов с наступлением сумерек, изме
нять оттенки крон деревьев. Многообразие средств, имею
щихся в руках архитекторов, открывает большие возмож
ности для обогащения зеленой архитектуры — одного из 
важнейших средств украшения наших городов.

Весьма интересные световые эффекты можно получить 
при подсвечивании водоемов и фонтанов. Если в воду при
мешать люминѳсцирующие жидкости (например, раствор 
риваноля), то при подсвечивании фонтанов прожекторами 
с лампами «черного света» они приобретают необыкновен
ную живописность. Удачные решения подсвечивания бас
сейнов демонстрировались на Всемирной выставке в 
Брюсселе (1958 г.). Подсвеченные зеркальными лампами 
струи воды, их меняющаяся форма и окраска, а также 
цветовые контрасты в сочетании холодного тона зеркала 
воды с огненными бликами водопадов и фонтанов — все 
это оставляло сильное впечатление. Исключительный инте
рес представляет и полихромное подсвечивание водных 
каскадов.

Освещение городов — важная задача, которую должны 
решать советские архитекторы. В этой области уже в бли
жайшее время необходимо осуществить ряд конструктивных 
мероприятий.

Нужно создать при городских Советах крупных городов 
управления по световому хозяйству. Архитектурно-планиро-
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Брюссель. Люминесцентные светильники на легких металлических 
опорах

вочные управления крупных городов должны разработать 
проекты архитектурного освещения города.

Необходимо быстро развить промышленность по производ
ству газоразрядных источников света и рациональных ви
дов осветительных приборов. Для экономии электричества 
надо широко применять автоматическое регулирование 
уровня освещенности на улицах в различные часы дня в 
зависимости от напряженности движения автотранспорта; 
для одежды дорог использовать бетоны и асфальтобетоны 
светлых тонов.

Для наружного освещения микрорайонов города необхо
димо разработать широкий ассортимент новых осветитель
ных установок, удовлетворяющих не только светотехниче
ским, по и архитектурным требованиям.

Электролюминесцентные панели
а) Схема включения в сеть напряжением 110—220 в: б) Конструк
ция электролюминесцентных панелей (жестких и гибких); 1 — про
зрачный слой (стекло, пластмасса): 2 — токопроводящий слой (оло
во); 3 — слой люминофора; 4 — листовой электрод; 5 — контактная 

полоса



зарубежный опыт

ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Архитектор Р. КАРЛОВИЧ

Г_> торая мировая война принесла ог- 
*-* ромные разрушения городам 
Полыни, Варшава, например, постра
дала в такой степени, что польские 
архитекторы и строители задумывались 
над тем, пе следует ли перенести сто
лицу в Лодзь или Познань, Но прави
тельством было принято смелое реше
ние восстановления столицы на ее 
прежнем месте.

Сегодня Варшава живет значительно 
более интенсивной жизнью, чем до 
войны. В городе, насчитывавшем в 
1945 г. 150 тыс. жителей, сейчас уже 
1100 тыс. человек. Восстановленная и в 
большей степени реконструированная 
Варшава является крупным современ
ным городом.

Подобное положение имело место и 
в других городах Польши, однако до 
50-х годов основные градостроительные 
работы велись только в Варшаве.

В связи с индустриализацией страны 
и все растущими задачами в области 
жилищного строительства и строитель
ства обслуживающих учреждений рос
ли и города. Городское население в пе
риод 1950—1959 гг. в Польше возросло 
с 9,6 до 14 млн. человек, а количество 
городов увеличилось с 706 до 711. Кро
ме того, было создано 150 поселений 
городского типа. За это десятилет и ' 
процент городского населения по от
ношению к общему числу населения 
страны увеличился с 36 до 48%.

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНЫХ 
ПЛАНОВ ГОРОДОВ

Первый период послевоенной дея
тельности польских архитекторов ха
рактеризуется смелыми градострои
тельными решениями, в которых пре
дусматривалась плавным образом ско
рейшая ликвидация причиненных вой
ной разрушений. Но создавшийся в 
первые послевоенные годы отрыв гра
достроительного планирования от об
щегосударственного привел к некото
рым неудачам.

Вследствие экономических и техниче
ских трудностей, а также под влияни
ем требований застройщиков экономи
ческое планирование 1950—1955 гг. как 
бы потеряло остроту перспективного 
мышления, ограничиваясь только пла
нированием на ближайшие годы. Одно
временно пространственное планиро
вание, для которого развитие района 
или города в течение 5—6 лет не мог
ло быть основой стабильных, рацио
нальных градостроительных капитало
вложений, часто основывалось на не
реальном, утопическом предвидении. 
Вследствие этого возникали, с одной 
стороны, оторванные от жизни решения 

перспективных градостроительных пла
нов, а с другой — планов первой оче
реди городского стіюительства не впол
не согласованных с развитием эконо
мики.

Решительный перелом в градострои
тельстве наступил в 1958—1959 гг., ког
да народнохозяйственные планы были 
разработаны для отдельных районов 
страны, сначала на 15, а затем на 
20 лет. Это вызвало необходимость пе
ресмотра методов разработки генераль
ных планов многих городов. Прежде ге
неральный план каждого города состо
ял из двух частей: перспективного 
плана, определяющего развитие горо
да на 25—30 лет, и плана первой оче
реди строительства, предусмотренного 
пятилетним планом развития народно
го хозяйства. Принятие плана разви
тия народного хозяйства па 20 лет выз
вало необходимость установления 
нового метода разработки генеральных 
планов городов. В настоящее время 
эти планы состоят из трех частей: 
перспективного (целенаправленного) 
плана, плана па 1980 г., а также пла
на первой очереди строительства на 
1965 г.

Согласование пятилетнего и двадца
тилетнего планов привело к тому, что 
в области пространственного и эконо
мического планирования в Польше был 
объединен труд экономиста и плани
ровщика. Перспективный план выяв
ляет оптимальные возможности и тен
денции развития города. В этом пла
не отчасти определяют будущую 
структуру города па срок 50 и более 
лет.

В работах над планом особенное 
значение приобретает определение эта
нов развития города, что позволит соз
дать «гибкий» план.

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ИХ 
СТРУКТУРА

Говоря о развитии градостроитель
стве! в Польше за послевоенный пери
од, необходимо отметить различный 
характер роста городов. Например, не
большие города до 10 тыс. человек 
населения, составляющие 73% общего 
числа городов, сосредоточивают в се
бе только 20% городского населения, в 
то время как 22 больших города с ко
личеством населения свыше 100 тыс. 
человек, составляющие 3% от общего 
количества городов, сосредоточивают в 
себе 45% городского населения.

Экономические расчеты показали, что 
наиболее целесообразным следует счи
тать развитие средних городов от 
50 тыс. до 100 тыс. человек. ІЗот поче
му в настоящее время основная рабо
та градостроителей ведется в направ

лении развития небольших населенных 
мест. Это связано с дальнейшим пре
образованием экономической структу
ры и развитием планирования в мас
штабе всей страны.

Новое строительство будет разме
щаться главным образом в районах 
концентрации промышленности и рас
полагаться в основном по берегам Вис
лы. К югу от Варшавы наиболее зна
чительными из них будут: Освенцим, 
Краков, Тарнобжег, Сандомеж, ІІула- 
вы, а к северу — Плоцк, Вроцлав, То- 
рунь, Быдгощ и многие другие,

Динамику развития этих центров ха
рактеризуют хотя бы такие факты, на
пример, что строительство металлурги
ческого комбината им. Ленина под 
Краковом обусловило создание круп
ного нового района Новая Гута. Строи
тельство завода в Плоцке вызовет в 
недалеком будущем увеличение насе
ления города с 40 тыс. до 120 тыс. 
жителей, количество населения Быдго- 
щи увеличилось в послевоенный пери
од почти в два раза.

Предусматривается развитие таких 
промышленных районов, как Гурно- 
шлѳнский, Валбжиский, районы Кони
на — Турка, Иновроцлавля, Лэнчицы 
и Богатыни.

Из крупнейших городских образова
ний, которые являются одновременно 
и промышленными центрами, кроме 
Варшавы, необходимо отметить Лодзь, 
Познань, Краков, Вроцлав, Гданьск.

В связи с состоянием современного 
градостроительства необходимо остано
виться на изменении планировочной 
структуры крупных и средних городов. 
Строгая концентрическая система пла
нировки уступает место более «гибкой» 
системе.

Развитие крупных городов происхо
дит в направлении создания вокруг 
сложившегося центра города новых 
жилых районов. Эти новые жилые 
комплексы приобретают характер либо 
типичных «спальных» районов, подоб
но Вѳллингбю и Фарста в Стокгольме, 
либо центров сателлитного типа, сое
диняющих в себе одновременно функ
ции жилья и работы (Повью Тыхы, 
Пысковицѳ, Гродец, а также Новая 
Гута). Создание сателлитов связано с 
рядом трудностей экономического по
рядка. Так, оказалось, что реализация 
принципа строительства «городов-спа
лен» в полосе зелени вокруг уголь
ного бассейна приводило к тому, что 
часть рабочих покидала шахты. В пос
леднее время было принято компро
миссное решение снизить темпы строи
тельства городов-сателлитов. Одновре
менно с этим стали расширяться и 
благоустраиваться некоторые жилые 
комплексы в Верхне-Силезском про
мышленном округе. С этой целью на
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Макет застройки центра Варшавы

Генеральный план центра Варшавы

заводских трубах устанавливаются 
фильтры, а на территориях промыш
ленных предприятий создаются масси
вы зелени.

Одним из таких зеленых массивов 
является созданный после войны цент
ральный парк Культуры и Отдыха 
между Катовицами и Хожовем.

Новая Гута, задуманная вначале как 
самостоятельный город, в результате 
близости к Кракову стала его большим 
районом. Структура генерального пла
на Новой Гуты содержит ряд недостат
ков. основные из которых — необосно
ванная жесткость и симметрия плана; 
традиционное разрешение транспорт
ной системы; отсутствие четко выра
женного центра.

План развития Новой Гуты приводит 
к излишним капиталовложениям па за
стройку свободных территорий, находя
щихся между Краковом и новым горо
дом. Уже в настоящее время начи
нается строительство целого нового 
комплекса в атом районе (Беньчище), 
который соединит Краков с Новой Гу
той.

ЖИЛАЯ ЕДИНИЦА 
МИКРОРАЙОНА

В годы между I и II мировой войной 
деятели Варшавского Жилищного ко
оператива, отказавшись от доходного 
дома XIX в., создали повое градострои
тельное образование «колония». При
мером такой колонии могут служить 
жилые комплексы Жолибож в Варша
ве. Характерной чертой их является 
то, что жилые дома здесь как бы об
ращены спиной к улице и образуют 
замкнутые дворы. Эти дворы оборуду-
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Стадион «Десятилетие» в Варшаве

ются различными сооружениями для 
игр и отдыха. Несколько позже здания 
в таких комплексах стали размещаться 
под углом к улице.

Решительный шаг вперед в создании 
новой градостроительной единицы был 
сделан в проектах жилых комплексов 
Коло, в Варшаве (архитекторы Е. и 
С. Сыркусы) и Варшавского Жилищно
го кооператива. Оба эти проекта фор
мируются из разнообразных групп жи
лых домов, трактуемых как градострои
тельный элемент района и города.

Наши градостроители ведут большую 
работу по определению «планировочно
го модуля» городов. Наиболее пра
вильной, на наш взгляд, следует счи
тать величину такого микрорайона, 
обслуживаемого одной школой с насе
лением 10 тыс. человек, что соответст
вует экономически обоснованной воз
можности создания минимального об
щественно-торгового центра (поликли
ника, аптека, небольшой клуб, кино, 
магазины и т. д.).

Дальнейшая эволюция жилой заст-

Новые жилые дома в районе Беляны

Здание «супермаркет» в Варшаве. Здесь размешаются 
крытый рынок, ресторан и магазины самообслуживания

ройки заключается в стремлении к все 
большему разнообразию и пространст
венному дифференцированию зданий 
и комплексов, учитывая одновременно 
потребности индустриализации и меха
низации строительного процесса (Веж- 
бно, Беляны, Нова Гута, Новые Тыхы).

Говоря о развитии и реализации на 
практике принципа построения жилых 
районов из отдельных планировочных 
элементов, хотелось обратить внимание 
на проект нового жилого района в Поз
нани (Ратае), осуществление которого 
начнется через 3—4 года (авторы — 
Павулянка, Пивоварчик и Шмидт, кон
сультант Карлович.

Территория района исключительно 
благоприятно расположена по отноше
нию к городу, который до сих пор в 
основном развивался на левом берегу 
роки Варта. С запада район граничит



с историческим центром Познани и ре
кой, а с севера — с массивами зелени 
и Мальтапским озером; с востока и юга 
территории проходит железная дорога, 
вдоль которой предусматривается 
строительство крупного нового про
мышленного района.

«Планировочным модулем» района 
является жилая единица в 5 тыс. че
ловек. Здесь предусматривается созда
ние нескольких групп жилых домов, 
состоящих из четырех таких единиц. 
Это позволит организовать полноцен
ный общественный центр, как с точки 
зрения его общественной роли, так и 
в отношении создания интересной ар
хитектурной композиции.

В новом районе предусматривается 
строительство крупного общественного 
центра, обслуживающего население не 
только района Ратае, но также других 
районов города и пригородной золы. 
Это обстоятельство вызвано тем, что 
уже сегодня исчерпаны все возможно
сти расширения старого центра Позна
ни в области транспортной сети и раз
личных городских обслуживающих уч
реждений. Поэтому создание нового 
районного центра, объединяющего но
вый район со старым центральным 
районом города, имеет большое значе
ние.

В этом проекте предусматривается 
также разделение транзитного и мест
ного транспорта; изоляция пешеходно
го движения от автомобильного транс
порта в масштабе как жилой единицы, 
так и жилого комплекса в целом, а 
также создапие единой системы озеле
нения района и прилегающих к нему 
территорий (у Мальтанского озера и 
над рекой Варта). Кроме этого, будет 
создана четкая система обслуживаю
щих учреждений.

Жилой дом башенного типа в Новой Гуте

Планировка района Беньчице в Кракове

НОВЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Все еще актуальной и интересующей 
всех по праву считается проблема, свя
занная с застройкой нового центра 
Варшавы.

После всесторонней критики суще
ствующей до сих пор практики строи
тельства центра столицы, недостатки 
застройки которой были вызваны вся
кого рода конъюктурами, был разрабо
тан проект центрального комплекса, 
расположенного к востоку от Дворца 
Культуры и Науки и примыкающего к 
улице Маршалковской.

Автор проекта — Збигнев Карпин
ский, получивший первую премию на 
конкурсе застройки центра Варшавы, 
взял за основу идею планировки и за
стройки центра в Роттердаме. Он пред
ложил создать параллельно улице Мар
шалковской торговый центр, сосредо
точивающий большое количество тор
говых учреждений и учреждений куль
турного назначения, в котором будет 
исключено всякого рода автомобильное 
движение.

Пространственная организация ком
плекса хорошо сочетается с масштабом 
Дворца Культуры и Науки.

Чрезвычайно остро сейчас в Польше 
стоит вопрос о дальнейшей судьбе со
временного города, т. е. о городе бу
дущего.

Остроту этой проблемы усиливают 
еще демографические прогнозы, кото-
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Жилые дома в Новой Гуте

Новый жилой дом в Новых Тыхах

рыо предвидят рост населения земного 
піара в двухтысячном году до шести 
миллиардов.

15 ближайшие сорок лет население 
Польши увеличится почти в два раза. 
Принимая во внимание тот факт, что 
в результате преобразования структу
ры населения и производственных от

ношений в деревне главный прирост 
населения приходится на города, необ
ходимо уже сегодня пересмотреть ряд 
вопросов, выдвигаемых в дискуссиях и 
градостроительные планах. Прежде все
го это — концепция новой пространст
венной структуры городов, дающая воз
можность более эластичной организа-

Жилые дома в Новых Тыхах



Двухэтажные дома в Новых Тыхах

ции их планов; уделение значительно 
большего внимания вопросу региональ
ного планирования в масштабе страны 
в целом. Одновременно это требует 
значительно более глубоких исследова
ний в области социологии, которые в 
Польше в настоящее время находятся 
в начальной стадии развития.

В связи с проблемой города будуще
го с особенной остротой встает вопрос 
дальнейшего развития крупных город

ских образований. Какой должна быть 
пространственная структура и техни
ческая концепция города будущего — 
вот проблема, которая все более и бо
лее волнует польских архитекторов. 
Роль градостроителя заключается в 
том, чтобы при решении проблем се
годняшнего дня не забывать о буду
щем.

Строительство крупнопанельных жилых 
домов в Новых Тыхах

Планировка города 
Новые Тыхи

578-945



Санаторий в Пяймио. Вид с востока

Финский архитектор 
Алвар Аалто

л. пкоппикоп, 
кандидат архитектуры

Р азвитио архитектуры в Западной Европе после второй 
* мировой войны характеризуется упадком «рационализ
ма», завоевавшего там господствующие позиции в предвоен
ные годы. Прогрессивные идеи в области стандартизации 
и индустриализации строительных процессов, которые при
вели к широкому успеху этого течения, не могли получить 
полноценного развития в условиях капиталистической эко
номики. В то же время архитектура стран, где распростра
нилось влияние «рационализма», утратила связь с природ
ными условиями. культурными и бытовыми традициями па
рода, приобрела формалистический характер.

В послевоенные годы некоторые архитекторы, особенно в 
Скандинавии, Англии, Италии, стали искать новые творче
ские пути, уделяя внимание назначению зданий и сооруже
ний, а также их соответствию материальным ресурсам и 
национальному своеобразию своих стран.

Среди них выделяется крупнейший архитектор Финлян
дии Алвар Аалто. От функционализма в своих довоенных 
работах он пришел после войны к настойчивым поискам гу
манистических черт архитектуры — национально самобыт
ной, по вырастающей па основе современных технических 
средств. Он отверг «параллелепипеды из стекла и металла», 
«античеловеческий пуризм больших городов», но иронически 
относится и к усилению формалистических тенденций в со
временной архитектуре капиталистического Запада. «.. Дей
ствительная архитектура, — говорит Аалто, — только там, 
где человек стоит в центре внимания» *.

Идейные позиции Аалто расплывчаты, а творчество во мно
гом противоречиво. Иногда его стихийный гуманизм нахо-

1 « Arkkitehti», 1958. № I 2. А. Аалто. «Диалог Гилнона и Аалто». 

дит выражение в иррациональных формах, близких к так 
называемой «органичной архитектуре», которую он сам под
час критикует. Однако сочетание логичности и яркой фан
тазии, человеческой теплоты и конструктивной ясности, эко
номичности и монументальности решений, а также глубо
кое понимание свойств строительных материалов — черты, 
проявляющиеся в его лучших работах, — ставят творчест
во А. Аалто в ряд наиболее интересных явлений зарубеж
ной архитектуры.

Алвар Аалто родился в 1898 г. в небольшом селении на 
северо-западе Финляндии в семье инженера-лесовода; обра
зование он получил на родине. Его первые постройки отно
сятся к концу 20-х годов; они носят черты упрощенного и 
вместе с тем робкого неоклассицизма. Однако этот путь не 
удовлетворяет архитектора; его увлекает логичность работ 
немецкой архитектурной школы «Баухауз».

В 1929—1933 гг. в Пяймио — лесистой местности близ 
Турку — он строит здание туберкулезного санатория, очень 
полно отражающее как прогрессивные устремления архи
тектуры конца 20-х годов, так и ее противоречия.

Санаторий состоит из отдельных блоков, связанных внут
ренним коридором; композиция здания определеятся функ
циональной спецификой и требованиями инсоляции. По
скольку санаторий предназначен для лежачих больных, и, 
потому, непосредственная связь его помещений с прилегаю
щим участком не имеет первостепенного значения, здание 
представляет собой компактную группу многоэтажных кор
пусов. Стремясь подчеркнуть его «деловитость», превратить 
ее в эстетическую категорию, архитектор нарочито услож
няет объемное построение санатория. Холодные, геометри
ческие формы, «картонный» характер белых оштукатуренных 
стен свидетельствуют о влиянии модной в то время живо
писи кубизма.

Однако, примкнув к функционализму, Аалто с первых же 
шагов пытается преодолеть ограниченность «интернацио
нального стиля». Выросший в глухом лесистом крае, он 
ищет новых возможностей применения дерева в архитекту
ре и в 1929 г. строит площадку для оркестра на выставке 
в Турку, где применяет легкую каркасную деревянную кон
струкцию, обшитую рейкой, для создания плавных, опреде
ляемых акустическим расчетом, очертаний стенки-резона
тора.

Одновременно Аалто ведет работу над крупной построй
кой, более своеобразной, чем санаторий, — зданием библио
теки в Выборге (первый вариант проекта относится к 
1927 г., строительство — к 1933—1935 гг.). Читальный зал 
и абонемент библиотеки разделены высокой платформой, ко
торая продолжается по трем сторонам абонемента. Поме
щения различного назначения находятся в разных уровнях, 
но составляют единое пространство. Массивные кирпичные 
стены зала не имеют окон. Для естественного освещения 
применены круглые фонари, правильными рядами располо
женные на потолке, что обеспечивает ровный рассеянный 
свет без теней и помогает изолировать помещение от внеш
них воздействий. Чтобы обеспечить хорошую слышимость в 
длинном и узком лекционном зале, Аалто предусмотрел аку
стический потолок, набранный из сосновой рейки. Вновь ис
пользуя свободу, с которой из мелкой рейки по каркасу мо

Библиотека в Выборге. Читальный зал
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жет быть образована любая форма, он придает профилю 
потолка мягкое волнистое очертание, помогающее корректи
ровать распределение звуковой энергии.

Для композиции здания библиотеки характерна лаконич
ная группировка масс. Большие гладкие плоскости стен чи
тального зала выглядели необычно в период 30-х годов, ког
да большинство архитекторов было увлечено применением 
стекла на фасадах. Внешний облик здания носит аскетич
ный «ящикообразный» характер, но в системе интерьеров 
простые объемы помещений сливаются и «перетекают» одно 
в другое, образуя выразительную пространственную компо
зицию.

В конце 30-х годов Лалто продолжает свои эксперименты 
над применением дерева в современных конструкциях. Он 
строит финский павильон на Всемирной выставке 1937 г. 
в Париже — легкое каркасное сооружение, облицованное 
деревянной рейкой. В его отделке дерево применено широко 
и виртуозно; оформляя вслед за тем интерьер финского от
дела на выставке в Нью-Йорке, он придает сложную, бес
покойную форму экспозиционному панно, набранному из 
пучков деревянных нервюр. В отличие от уравновешенной 
экспозиции парижского павильона, форма этого зада, ви
димо, возникла под впечатлением индивидуалистической, 
мрачно-нервозной живописи сюрреалистов.

Хотя непосредственное значение этих временных постро
ек и не выходит за пределы эксперимента, накопленный 
опыт имел большое влияние на последующее развитие твор
чества Лалто. Эти постройки уже свидетельствуют о его 
целеустремленных поисках национальных черт архитекту
ры, причем зодчий ищет новые возможности прежде всего 
в использовании дерева — национального богатства Фин
ляндии.

Для формирования творческих принципов Лалто большое 
значение имела ого работа над проектированием и строи
тельством промышленных предприятий. Участвуя в разра
ботке схем технологических процессов, определявших объ
емную композицию сооружений, он почувствовал нежизнен
ность и формалистичность многих построек модной тогда 
архитектуры функционализма.

В 1936—1938 гг. он строит целлюлозный завод Сунила — 
в то время самое крупное среди подобных предприятий в 
Европе. Комплекс завода заботливо вписан в ландшафт (это 
определялось не только композиционным замыслом, но в 
первую очередь стремлением сократить работы по планиров
ке скалистого участка). Контраст кирпичных стен и тонких 
железобетонных опор с гранитными скалами дополняет ком
позицию группы объемов. Рациональное решение производ
ственного процесса и требования экономичности строитель
ства явились основой для логичной и вместе с тем живо
писной композиции.

Наиболее интересный период в творчестве Лалто насту
пает после второй мировой войны, когда правительством 
Финляндии была отброшена антинациональная и антисовет
ская реакционная политика, а установление добрососедских 
отношений с Советским Союзом создало, наконец, прочную 
основу для развития экономики страны. После 1945 г. зод
чий поглощен целеустремленными поисками национальной 
архитектуры, отвечающей требованиям современности.

Отдел Финляндии на Всемирной выставке в Нью-Йорке 
(1939 г.)

Значительный рост жилищного строительства в послево
енной Финляндии потребовал решения ряда градострои
тельных проблем, которые занимают в течение нескольких 
лет основное место и в работе Лалто. Среди выполненных 
им планировочных проектов особенно интересен генераль
ный план города Иматры (1947 г.) с населением в 100 тыс. 
чел.; здесь находится важнейший узел коммуникаций юго- 
восточной Финляндии, в связи с чем предполагалось созда
ние крупного центра лесной и бумажной промышленности.

В проекте генплана города Иматры Лалто выдвинул свое 
образную концепцию децентрализованного города, который, 
в отличие от города-сада, можно назвать «лесным городом». 
Лес занимает здесь 62,3% общей площади, сельскохозяйст
венные земли — 14.4%, промышленность и коммуникации 
12,2%; плотность населения составляет всего 10 человек на

Жилые дома завода Су
нила в Котке 

(1936-1939 гг.)
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Жилой дом на строительной выставке <Интербау» в Берлине. План, 
общий вид

1 га. Вдоль реки Вуоксы проходят основные коммуникации— 
автомагистраль и железная дорога. В северной и южной ча
стях территории по берегам реки поясами расположены про
мышленные зоны, параллельно которым развиваются райо
ны жилой застройки, вкрапленные в зеленые массивы ле
сопарков. Две трети населения предполагалось расселить в 
3—4-этажных домах, остальную часть — в индивидуальных 
домах с земельпымп участками. Жилые комплексы насчи
тывают от 2 000 до 3 000 жителей и расчленены на группы 
домов с населением в 350—400 человек. Местное движение 
предполагалось полностью отделить от транзитного. У пе
ресечения главных транспортных артерий было намечено 
создание городского центра.

Этот проект по является утопией — напротив, он основан 
на глубоком знании и использовании особенностей природ
ных условий Финляндии и сложившихся традиций расселе
ния, а главное — дает решение задачи организации связи 
промышленных предприятий с жилищами рабочих. Фин
ляндия, в отличие от большинства капиталистических стран 
Европы, по испытывает недостатка в свободных террито
риях. Но отсутствие плановости, анархия в экономическом 
развитии страны явились главным препятствием для осу
ществления этого градостроительного замысла. Проект Аал
то по был воплощен в строительство. Однако выдвинутая им 
концепция «лесного города», несомненно, оказала влияние 
на планировку сателлита Хѳльсипок — Тапиолы и на дру
гие работы финских градостроителей.

«Программным» произведением для послевоенного перио
да творчества Аалто явилось здание местного центра в Сяй- 
натсало — рабочем поселке с населением в 3 500 человек 
при крупном целлюлозно-бумажном комбинате (централь- 
пая Финляндия). Построенное в 1951—1953 гг., это общест
венное здание объединяет функции библиотеки, админист
ративных учреждений и ратуши. Условия строительства 
требовали использования местных материалов и жесткой 
экономии.

Объемы здания сгруппированы вокруг внутреннего двора, 
приподнятого на скалистой платформе и служащего местом 

для собраний. Расположение двора на по
вышенных отметках изолирует его от 
внешних воздействий, по разрывы между 
блоками здания связывают двор с окру
жающим пейзажем. Со стороны улиц под 
южным и восточным крыльями устроены 
магазины.

Дерево и кирпич являются основными 
материалами как в конструкции, так и в 
отделке. Помещения библиотеки оштука
турены, во всех других сохранена естест
венная поверхность кирпича. Перекрытие 
зала решено в виде открытой пространст
венной деревянной конструкции.

В отличие от представителей шведского 
«неоэмпиризма», Аалто не пытается ис
пользовать приемы народного зодчества, 
а идет от профессиональных строитель
ных традиций страны. Используя кирпич 
и дерево, глубоко изучив их свойства и 
возможности, он ищет новых способов 
применения этих материалов, смело ис
пользует их естественный цвет и фактуру.

В композиции местного центра привле
кает ее цельность, богатство интерьеров, 
достигнутое с помощью применения про
стых дешевых материалов; внимательное
отношение к простым, но точно найден
ным архитектурным деталям. Следует,
однако, отметить, что интерьер зала за
седаний с его скудным естественным осве
щением и сложной формой покрытия соз
дает впечатление «церковности», никак не 
вяжущееся с назначением зала. Аалто не 
удалось осуществить задуманного им окру
жения здания. Тем не менее, это весьма 
скромное по объему сооружение является 
одной из лучших его работ.

В 1954—1956 гг. Аалто строит крупное 
здание государственного управления пен
сионного обеспечения в Хельсипках.

•• • . ■ СОХРАНЯЕМЫЕ ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ
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Общественный центр поселка Сяйнатсало. Вид с юга, 
план, зал заседаний

1 — административные помещения; 2 — приемная; 3 — 
двухсветный зал; 4 — библиотека-, б — детская библиоте

ка; 6 — двор; 7 — квартиры служащих

Это учреждение занимает важное место в демагогической 
пропаганде «буржуазно-демократического благополучия» (в 
связи с чем в данном случае материальные возможности 
строительства были очень широкими). Аалто использует это 
для расширения палитры материалов и качественной от
делки интерьеров при общей экономичности функциональ
но-планировочного решения.

Композиция здания во многом определялась конфигура
цией участка, обращенного широкой стороной к парку и уз
кой — к главной магистрали города. Объемы группируются 
вокруг сада, поднятого над уровнем улиц с тем, чтобы изо
лировать его от интенсивного движения, — прием, повторя
ющий схему центра Сяйнатсало. Хотя здание с определен
ных точек зрения выглядит как группа самостоятельных 
сооружений, все его блоки связаны внутренними коммуни
кациями, проходящими под садом, на отметках прилегаю
щих улиц. Здесь же размещены все помещения для обслу
живания посетителей. В верхних этажах расположены кон
торские помещения.

Интересно разнообразие приемов естественного освеще
ния, к которым пришлось прибегнуть вследствие частич
ного заглубления крупных помещений первого этажа. В 
частности, операционный зал освещается через шатровые 
фонари, оборудованные эдѳктричесдими устройствами для
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Здание учреждения на
родных пенсий в Хель 
синки (1956 г). Общий 
вид, план пятого этажа, 

зал приема посетителей 
/ — теплойентр; 2 — ра
бочие помещения; 3 — 
операционный зал: 4 — 

архив: 5 — столовая

таяния снега, а в библиотеке устроены круглые фонари 
при плоском покрытии — прием, использованный Аалто 
еще для библиотеки в Выборге.

Основной конструкцией здания является железобетон
ный каркас, несущий наружные стены из красного кирпи
ча с эффективным рулонным утеплителем. Ряды окон 
образуют непрерывные пояса, в которых большие проемы 
чередуются с узкими облицованными медью створками 
для проветривания, включенными в мѳякжонныѳ импосты. 
Красная медь использована также для поэтажных гори
зонтальных поясов, для облицовки стены первого этажа, 
а также башни теплоцентрали. Предполагалось, что медь, 
которой богата Финляндия, благодаря устойчивости про
тив атмосферных воздействиіі явится эффективным мате
риалом для наружных оболочек слоистых конструкций. 
Чтобы избежать деформаций под влиянием температурных 
колебаний, медные листы облицовки имеют желобчатую 
поверхность.

Наиболее поздней среди крупных работ Аалто является 
Дом культуры, построенный в одном из районов Хельсинки 
прогрессивными рабочими организациями, входящими в 
Демократический союз народов Финляндии. Это здание 
создавалось при активном участии трудящихся финской 
столицы, добровольно отработавших на постройке свыше 
150 тыс. час. По составу помещений Дом культуры бли
зок к дворцам культуры, строившимся в нашей стране 
и начале 30-х годов. 1

Амфитеатр большого зала имеет в плане необычные асим
метричные очертания; стоны зала образуют сложную кри
волинейную поверхность массивного глухого объема. Фор
ма зала позволила обеспечить весьма благоприятные акус
тические условия без применения специальных звукопогло
щающих поверхностей. Зал отделан деревянными щитами- 
гладкими и набранными из рейки, — обладающими хоро
шими акустическими качествами. Партер и сцена легко 
трансформируются в зависимости от использования зала. 
В цветовом решении интерьера зала преобладают различ
ные оттенки белого и серого цветов, что помогает зрителю 
сосредоточить внимание на красочных декорациях сцены.

Участок Дома культуры имеет сложный рельеф; по со
седству с ним находится большой скальный массив, вкли
нившийся в этот густо застроенный район столицы Фин
ляндии. Мягкими пластичными очертаниями здания боль
шого зала Аалто стремился достичь единства с, природным 
окружением. Контраст его тяжелого глухого объема с под
черкнуто легкой стеной здания административного блока 
является основным приемом, благодаря которому достигает
ся выразительность композиции. В комплексе Дом;і куль
туры особенно выражено стремление Аалто связать сво
бодные «органичные» формы архитектуры с логикой акус
тических построений и современными конструкциями. В



начале 1930-х годов Аалто становится 
не только крупнейшим среди архитек
торов Финляндии, их признанным 
лидером, а его работы приобретают 
широкую известность и за рубежом. В 
послевоенные годы он получает целую 
серию крупных заказов из различных 
стран. Но при всей их эффектности, 
эти работы Аалто поражают надуман
ностью, лишены искренности и тепло
ты, сочетающихся с ясной логикой, — 
достоинств, так подкупающих в луч
ших постройках архитектора на роди
не. Отрываясь от национальной почвы, 
он теряет свое творческое лицо. В чуж
дой ему среде Аалто не может проявить 
самых сильных сторон своего мастер
ства.

С давних пор Аалто интересуют и 
проблемы жилища. На международной 
строительной выставке «Интербау» в 
Берлине (1957 г.), которая носила шум
но-рекламный характер, привлекал 
внимание своим реалистичным и вме
сте с тем новаторским решением 8- 
этажный дом, построенный Аалто. Зда
ние отличалось разнообразием состава 
квартир (от одной до пяти комнат), 
экономичностью использования лифтов 
и лестниц. Но наибольший интерес 
представляет организация жилищ. По
мещения квартиры группируются во
круг общей комнаты, имеющей продол
жение в виде лоджии. Спальни и место 
для обеда, являющееся частью кухни, 
раскрываются в жилую комнату, уве
личивая ее пространство. Группа спа
лен, удобно связанная с санузлом, мо
жет быть изолирована от общей комна
ты с помощью раздвижной перегород
ки. Кухня хорошо связана со входом 
в квартиру. Следует заметить, однако, 
что стремление обеспечить инсоляцию 
лоджий всех квартир и при этом сохра
нить их изолированность сильно услож
нило конфигурацию дома, а это небла
гоприятно сказалось па конструктив
ной схеме, экономичности и объемной 
композиции здания.

Отношение Аалто к индустриализа
ции и стандартизации как факторам 
формирования стиля современной ар
хитектуры в известной мере противо
речиво. С одной стороны, работая пре
имущественно над объектами уникаль
ного характера, оп не стремится к при
менению стандартов (тем более, что 
объективных условий для обеспечения 
индустриальных способов строительст
ва в современной Финлялндии пет). Но, 
работая над созданием мебели и пред
метов оборудования, которым оп уде
ляет много внимания, Аалто всецело 
опирается на возможности массового 
индустриального производства и разра
батывает методы широкой стандартиза
ции.

Присущее Аалто мастерство сочета
ния архитектуры с естественными ус
ловиями природным окружением, по
ниманием свойств строительных мате
риалов, и в первую очередь дерева, 
умение сочетать экономичность с без
укоризненным решением функции и 
художественной выразительностью, на
конец, способность каждое сооружение 
довести в натуре до копца, сохранив 
единство в мельчайших деталях,—за
служивают уважения и изучения. Его 
стремление создать национальную ар
хитектуру, крепко связанную с культу
рой родной стороны, особенно привле
кает паше внимание к творчеству это
го мастера. Но мы не должны забывать 
и о недостатках и непоследовательно
сти творчества Аалто, что является 
следствием условий, в которых проте
кает его работа, следствием ограничен
ности и противоречивости его индиви
дуального мировоззрения.

Дом культуры прогрессив- 
ных организаций в Хельсин
ки. Общий вид здания и 
зрительного зала, план вто

рого этажа
/ — большой зал на 1500 
мест: 2 — конференц-зал; 3— 
клубные помещения; 4 — по. 
мещения общественных ор

ганизаций
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Проект квартала экспериментального строительства № 39 в Ленинграде. Генплан
1 — торговый и общественный центр; 2 — детские сады и ясли; 3 — школа; 4 — школа-интернат: 5 — навесы для стоянки легковых автомобилей.

6 — хозяйственный блок: 7 — спортивные площадки

д рхитектурно^гехнический Совет
АПУ Лѳнгорисполкома рассмотрел 

и одобрил проект застройки квартала 
№ 39 в Калининском районе города *. 
Новый квартал явится участком экспе
риментального строительства, на кото
ром будут практически проверены це
лесообразность различных типов домов 
и методы сборки и монтажа зданий. 
Здесь предполагается построить 18 ти
пов жилых зданий, разных по архитек
туре и конструктивному решению — 
из газосиликатных блоков, вибронрокат- 
ных панелей, объемно-пространствен
ных блок-комнат и блок-квартир, с 
конструкциями и деталями из пласт
масс. Проекты зданий разработаны ин
ститутами Ленпроект, Гипрогор, Акаде
мией строительства и архитектуры 
СССР.

1 Проектное задание разработано коллек
тивом мастерской № 4 института Ленпроект. 
Авторы — архитекторы А. Васильев, Н. Гри
нев. Т. Галяс, А. Тевьян, Н. Эйсмонт.

При разработке проекта авторы были 
связаны небольшими размерами участ
ка квартала (25 га) и его конфигура
цией. В основе планировки квартала 
лежат два приема — новая свободная 
застройка и традиционная для Ленин
града периметральная застройка квар
тала домами, выходящими на магист
рали. Жилые дома первой очереди 
строительства располагаются тремя 
группами вдоль Воскресенской ули
цы. Они ориентированы строго по 
меридиану; при такой ориентации все 
комнаты имеют солнечное облучение. 
Дома по Анниковому и Пискаревскому 
проспектам располагаются фронтально 
и чередуются с точечными домами гос
тиничного типа. Школа и детские са
ды и ясли расположены внутри кварта
ла, равномерно по периметру участка. 
В центре внутриквартального сада за
проектировано спортивное ядро. Уто 
создает благоприятные условия для 
учебы и отдыха детей. На угловом 
участке квартала, там, где сходятся 

Воскресенская улица и Анников прос
пект, будут построены школа-интер
нат на 480 мест и гараж-гостиница на 
295 легковых автомобилей и 78 мото
циклов. В здании торгового и общест
венного центра запроектированы пром
товарный и продовольственный мага
зины, столовая, мастерская бытового 
обслуживания, зал для собраний и се
мейных торжеств. Кроме того, в пер
вом этаже жилых домов разместятся 
мебельный магазин, булочная, кафе, 
домовая кухня, почта, сберегательная 
касса, аптека.

Со стороны Воскресенской улицы 
квартал № 39 граничит с зеленым 
массивом. Пискаревский проспект при
мыкает к парку, в котором высажены 
фруктовые деревья. Со стороны Апни- 
кова проспекта проектируется зеленая 
полоса шириной 120 м, отделяющая жи
лой квартал от скоростной транспорт
ной магистрали.

Архитектор II. ГРИНЕВ

Торговый центр



С О Д Е Р Ж À II И Е

ТРЕТИЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ АРХИ
'ГЕКТОРОВ.......................................................................... 2

ЗАМЕТКИ О КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТАХ ВСЕМИРНОЙ
ВЫСТАВКИ 1967 ГОДА. В. Лее.........................................16

ПЕРВИЧНЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ. И. Фомин. 21 

ОПЫТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ БАКУ. Г. Алескеров. . . .28
НОВЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ. //. Блохина. ... 30 
МНОГОЭТАЖНЫЕ ГАРАЖИ-СТОЯНКИ ДЛЯ ЛЕГКО

ВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. Ф. Топунов................................ 38

ПРОЕКТ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БОЛЬШОЙ 
МОЩНОСТИ. Булюков.........................................

РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА
II. Гусев............................................................................46

ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. 
/’. Карлович. ..............................................................52

ФИНСКИЙ АРХИТЕКТОР АЛ ВАР ААЛТО. А. Иконников 58

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА КВАРТАЛА В
ЛЕНИНГРАДЕ. //. Гринев........ 64

SOMMAIRE CONTENTS INHALT

HI-e Congres des architectes soviéti
ques ................................................ 2

Notes sur les projets de concours 
pour (’Exposition mondiale de 1967 
V. Ass.......................................... 16

Complexes d’architecture et de plani
fication prototypes de l’implanta
tion de l'habitat I. Fomine . 21

L’expérience de l’aménagement en 
verdure à Bakou G. Ateskerov 28

Nouveaux projets types pour des 
établissements unis pour les 
enfants N. Blokhina .... 30

Garages à plusieurs niveaux pour 
les voitures F. Topounov . .38

Projet pour une centrale thérmique 
à grande puissance B Bouzukov 44

Rôle de l'éclairage dans l'architecture 
de la ville N. Goussev .... 46

Problèms de l’urbanisme en Pologne 
R. Karlovitch..................................52

Alvar Aalto, architecte finnois
A. Ikonnikov..................................... 58

Implantation expérimentale d'un 
guartier à Leningrad N. Grinev 64

The Third All-Union Congress of 
Soviet Architects............................ 2

Notes on the competitive designs for 
the World Exhibition. V. Ass . 16

The primary architectural and 
planning complexes for an residen
tial area. I. Fomin .... 21

Some experience with the greenery 
of Baku. G. Aleskerov .... 28

New type projects of united children 
institutions. N. Blokhina ... 30

Multistory parking garages for 
motor-cars. F. Topunov ... 38

The design of an thermal power 
plant of great capacity. B. Busukov 44

The role of illumination in the urban 
architectural pattern. N. Gussev 46

Problems of town planning in 
Poland. R. Karlovics .... 52

The Finnish architect Alvar Aalto.
A. Ikonnikov.....................................58

Experimental development of on 
residential block in Leningrad. 
N. Grinev........................................64

Der dritte Allunionskongress der 
sowjetischen Architekten ... 2

Notizen über die Wetltbcwerbscm- 
wünfe für die Weltausstellung.
V. Ass................................  .16

Primäre bauplancrische Wohnkom
plexe. I. Fomin...........................21

Die Erfahrungen in der Begrünung 
von Baku. G. Aleskerow ... 28

Neue Typenentwüpfe für vereinigte 
Kindereinrichtungen. N. Blochina 30

Mehrstöckige Parkgaragen für PKW.
F. Topunow......................................38

Entwurf einer Wärmekraftstation
von grosser Kapazität. B. Busükow 44

Die Rolle der Beleuchtung in der 
Architektur der Stadt. N. Gussew 46

Probleme des Städtebaus in Polen.
R. Karlovics......................................52

Der finnische Architekt Alvar Aalto.
A. Ikonnikow......................................58

Die Versuchsbebauung eines Wohn
blocks in Leningrad. N. Grinew 64

На обложке - сборный железобетонный сетчатый свод плавательного бассейна в Риге

Главный редактор К. И. ТРАПЕЗНИКОВ.
Редакционная коллегия: Л. О. БУМАЖНЫЙ, М.Н. ДУДИН, К. В. ЖУКОВ, К. А. ИВАНОВ, И. А. КУЗНЕЦОВ, 
В. П. ЛАГУТЕНКО, А. И. МИХАЙЛОВ, А. И. НАУМОВ, С. Ф. НЕФЕДОВ, Н. В. НИКИТИН, Н. П. РОЗАНОВ, Б. Р. РУБА- 
НЕНКО, А. С. ФИСЕНКО, Е. Е. ХОМУТОВ, В. А. ШКВАРИКОВ, Ю. Н. ШАПОШНИКОВ (зам. гл. редактора).

Корректор В. М. Панасенко.
Сдано в набор 27/V 1961 г. Подписано к печати 11/ѴІІ 1961 г. Формат бумаги 68 у 98/8. 4 бум. л. 4- 1 вкл., 8 печ. л., 9.6 усл. печ. л. УИЛ 12,5 

Тираж 12 155 экз. Т-08251 Цена 80 коп. Зак. 945.
Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам.

Адрес редакции: Москва, К-1, улица Щусева, д. 3, комн. 16. Телефон К 5-09-00
Типография № 3 Государственного издательства по строительству, архитектуре и строительным материалам.

.Москва, Куйбышевский проезд, д. 6/2



Цена 80 ko«.


