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Да здрав с п г в у в т ко м м у н и з м, 
утверждающий на земле Мир, Труд, 
Свободу, Равенство, Братство и 
Счастье всех народов!

Архитектура

JL ссср



Горячий привет строителям Кремлевского Дворца съездов
Рабочим, инженерам, техникам и служащим Главмосстроя, строительных, мон
тажных, специализированных организаций, архитекторам, конструкторам, ра
ботникам науки и промышленности, всем коллективам, участвовавшим в 
строительстве Кремлевского Дворца съездов.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Со

вет Министров СССР горячо поздравляют вас с замечательной трудовой и 
творческой победой — окончанием строительства и вводом в эксплуатацию в 
рекордно короткие сроки здания Кремлевского Дворца съездов.

Вашим самоотверженным трудом создано величественное сооружение, 
которое сочетает необходимые удобства, передовые инженерно-технические 
решения и высокие художественные достоинства. Кремлевский Дворец съез
дов — значительное достижение современной советской архитектуры, достой
ный подарок XXII съезду нашей партии.

Это здание построено для народа. Оно станет местом проведения общест
венно-политических мероприятий и культурного отдыха советских людей. Его 
двери будут гостеприимно открыты для всех трудящихся.

Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в благородном, сознда 
тельном труде на благо нашей любимой Родины.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ МИНИСТРОВ
КОМИТЕТ КПСС СССР

Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 
и Совету Министров СССР

Первому секретарю ЦК КПСС, Председателю Совета Министров СССР 
товарищу Никите Сергеевичу ХРУЩЕВУ

Рады доложить Центральному Комитету 
Коммунистической партии Советского Сою
за, Совету Министров СССР и лично Вам, 
Никита Сергеевич, что строители, монтажни
ки и проектировщики города Москвы, выпол
няя свои социалистические обязательства в 
честь исторического XXII съезда нашей род
ной партии, немногим более чем за год возве
ли в древнем Кремле монументальное здание 
Кремлевского Дворца съездов.

В сооружении здания, имеющего объем 
около 400 тысяч кубических метров и рассчи
танного на 6000 человек широко применены 
новые строительные материалы; оно оснаще
но современной техникой и уникальным обо
рудованием. Здесь сооружена самая мощная 
в стране для общественных зданий установка 
по кондиционированию воздуха. Помещения 
залов соединяются по этажам бесшумными 
эскалаторами и скоростными лифтами. 
Места в зрительном зале оборудованы уст
ройством по переводу речей на 29 языков. 
Зрительный зал такой вместимости впервые 
в Советском Союзе оборудован электроаку
стикой.

Сцена Кремлевского Дворца съездов име
ет самое совершенное оборудование, в том 
числе подъемно-опускные устройства с вра
щающимся кругом и электроосвещением, от
крывающие широкие возможности для раз
личного рода театральных представлений.

Все, кому выпало счастье своими руками 
возводить новое здание, стремились, чтобы 

оно обеспечивало наилучшие удобства для 
человека, отражало величие и гуманизм на
шей эпохи.

В ходе сооружения крупнейшего в стране 
здания строители, монтажники и проекти
ровщики ощущали постоянное внимание и 
помощь ЦК КПСС, Советского правительст
ва и лично Ваше, Никита Сергеевич.

Строители с благодарностью отмечают 
активную помощь, оказанную трудящимися 
Москвы, Ленинграда, Украины, Сталингра
да, Урала, Закавказья, Прибалтики и дру
гих республик и городов Советского Союза.

Все это дало строителям возможность 
успешно выполнить ответственное и почет
ное задание.

На строительстве этого здания во время 
предсъездовского соревнования образцы тру
довой доблести продемонстрировали многие 
строители, монтажники, наладчики и отде
лочники. За это время 4 участка и более 
200 бригад завоевали высокое звание кол
лективов коммунистического труда.

Величественные предначертания, изло
женные в проекте Программы партии, вдох
новляют строителей и проектировщиков на 
новые славные дела во имя нашей любимой 
Родины. Они готовы с честью выполнить лю
бое задание партии и правительства.
Руководитель авторского коллектива проектировщиков

М. ПОСОХИН
Начальник Главмосстроя Н. ПАЩЕНКО 

Начальник строительства Л. ЕЩЕНКО 
Секретарь парткома строительства М. СОЛДАТОВ
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ОРГАН АКАДЕМИИ СТРОИТЕЛЬСТВА и АРХИТЕКТУРЫ СССР и СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР



Особое значение Коммунистическая партия и Совет
ское государство придают полному решению жилищной 
проблемы. Ни один общественный строй не мог решить 
этой проблемы. Теперь жилищное строительство приобрело 
у нас невиданный размах. Только за последние пять лет 
около 50 миллионов человек получили новую жилую 
площадь.

В течение ближайшего десятилетия мы дол
жны покончить с недостатком жилищ. В итоге 
второго десятилетия каждая семья будет обес
печена отдельной благоустроенной квартирой. 
Для этого потребуется увеличить за 20 лет жилой фонд 
страны примерно втрое. Среднегодовой объем жилищного 
строительства возрастет примерно со 135 млн. кв. метров 
общей площади жилищ в 1961—1965 гг. до 400 млн. кв. 
метров в 1976—1980 гг. Программа—поистине колоссальная!

Сохраняя крупные города как производственные и 
культурные центры и в то же время не допуская их чрез
мерного роста, нужно развивать и создавать небольшие 
и средние благоустроенные города. Наши населенные 
пункты должны все больше соответствовать представле
ниям о «зеленых городах», «городах-садах». Они будут 
сочетать в себе все лучшее, что имеет современный го
род,—благоустроенные жилые дома, транспортные маги
страли, коммунально-бытовые, детские, культурные и 
спортивные учреждения, со всем лучшим, что имеют сель
ские местности,—богатой зеленью, водоемами, чистым 
воздухом.

Из доклада товарища Н. С. Хрущева на XXII съез
де КПСС «О Программе Коммунистической партии 
Советского Союза».
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СОЗДАДИМ АРХИТЕКТУРУ, 
ДОСТОЙНУЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

НА ТВОРЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ АРХИТЕКТУРНОГО АКТИВА МОСКВЫ

Т) период развернутого строительства коммуниз- 
-L*  ма, в условиях гигантских масштабов массового 
строительства открываются величественные пер
спективы в развитии советской архитектуры, неис
черпаемые творческие возможности в деятельности 
архитекторов, созидающих здания и сооружения, 
города и поселки, которые войдут в эпоху комму
низма, будут служить людям коммунистического 
общества.

О своих устремлениях в будущее, в коммунизм и 
насущных творческих задачах сегодняшнего дня в 
свете проекта Программы Коммунистической пар
тии Советского Союза, о возможностях и путях во
площения предначертаний партии в жизнь вели раз
говор на творческом совещании зодчие Москвы.

Участники этого совещания, созванного правле
нием Союза архитекторов СССР и его Московским 
отделением, выражая думы и чувства зодчих сто
лицы, всех советских архитекторов, говорили о 
вдохновляющей силе идей проекта новой Програм
мы партии, которую народ наш назвал гимном че
ловеческого разума, Коммунистическим Манифе
стом наших дней. Все, кто выступал с трибуны 
совещания, отмечали огромную ответственность со
ветских зодчих, призванных партией создать архи
тектуру нашего коммунистического завтра.

Задачи архитекторов в свете проекта Программы 
КПСС были освещены в докладе секретаря правле
ния Союза архитекторов СССР Г. А. Шемякина*.

Выдающееся произведение творческого марксиз
ма — проект новой Программы партии, — говорит 
докладчик, дает развернутый, научно обоснованный 
план построения коммунистического общества. По 
определению Н. С. Хрущева, «Особенность новой 
Программы партии состоит в том, что широкий, 
смелый взгляд в будущее органически сочетается в 
ней с деловым, конкретным подходом к решению 
великих задач коммунистического строительства».

Проект Программы партии указывает перспекти
вы развития и движения к коммунизму для всех об
ластей нашей жизни. В этом историческом документ 
те марксизма-ленинизма глубоко раскрыты также 
роль и значение строительства и архитектуры в по
строении коммунизма в нашей стране.

Перспективные задачи советских архитекторов, 
вытекающие из проекта Программы, состоят в том. 
чтобы создать архитектуру, достой
ную коммунистического общества, 
помочь средствами архитектуры ocyJ 
ществлеиию главного лозунга пар
тии: все во имя человека, для блага 
человека.

В проекте Программы подчеркивается, что «Тео
ретическая разработка и своевременное практиче
ское решение новых проблем, выдвигаемых 
жизнью, — необходимое условие успешного движе-“ 
ния общества к коммунизму». Руководствуясь этим 
указанием, необходимо разработать теоретические 
основы советской архитектуры на новом, более вы
соком уровне, глубоко раскрыть назначение и роль 
архитектуры в строительстве коммунизма.

* Доклад дастся в сокращенном изложении.

Архитекторы должны ясно представить собе эта
пы развития советской архитектуры в соответствий 
с намеченными в Проекте Программы КПСС двумя 
этапами развития общества: 1961—1970 гг. й 
1971—1980 гг., учитывая при этом, что «нельзя, 
как сказано в проекте Программы, перепрыгивать 
через необходимые ступени развития, равно как и 
задерживаться на достигнутом, сдерживать движе
ние вперед». Это должно вылиться в разработку 
конкретной программы развития советской архитек-" 
туры, в программу участия наших зодчих в строи
тельстве коммунизма.

«Архитектурная» программа должна охватить 
весь комплекс вопросов, начиная от социально-эко
номических проблем и кончая вопросами эстетики; 
она должна дать советским архитекторам ясное 
представление о профессиональных путях решения 
социальных задач, поставленных проектом Програм" 
мы партии, и наметить пути дальнейшего развития 
советской архитектуры в общем потоке роста 
капитального строительства. Ио уже сегодня, изу
чая проект Программы КПСС, мы должны опреде
лить основные вехи развития советской архитекту
ры, наметить конкретные пути, методы и средства 
решения нашей главной задачи в области плани
ровки и застройки городов и сельских населенных 
мест, промышленного, жилищно-гражданского 
строительства, в повышении его технического 
уровня и качества.

ЗАДАЧИ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Увеличение объема промышленной продукции в 
течение десяти лет в 2,5 раза и в течение 20 лет не 
менее чем в 6 раз, дальнейшее развитие тяжелой 
индустрии, техническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства, крупные прогрессив
ные изменения в структуре промышленности свиде
тельствуют о небывалых масштабах и возрастаю
щем значении промышленного строительства. Cootj 
ветственно этому промышленное зодче
ство должно занять достойное ме
сто в творческой практике наших 
архитекторов и в работе Союза архи
текторов СССР.

Советские зодчие немало потрудились в области 
промышленного строительства, в частности коллек-" 
тив архитекторов Гидропроекта может гордиться 
тем, что и его труд вложен в создание гиганта энер
гетики на Волге — Волжской гидроэлектростанции 
имени XXII съезда КПСС.

Огромные масштабы промышленного строитель
ства, намеченные проектом Программы партии, ин
тенсивный рост таких ведуіцих и решающих отрас-" 
лей промышленности, как энергетика (в особенно
сти электроэнергия), металлургия и химическая 
промышленность, обязывают многотысячную армию 
проектировщиков приложить максимум усилий для 
своевременного обеспечения промышленных ново
строек высококачественными проектами. Одновре
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менно зодчие промышленных объектов должны глу- 
боко осмыслить процесс перехода нашей промыш
ленной архитектуры на основе социального и науч
но-технического прогресса на новую качественную 
ступень.

Создание материально-технической базы комму
низма, интенсивное развитие производительных 
сил, процесс преодоления существенных различий 
между умственным и физическим трудом — выдви
гают задачу разработки нового типа про
мышленного райо па города и нового 
типа промышленного предприятия,

В нашей практике имеются первые ростки таких 
промышленных районов, построенных на принципах 
соединения высших достижений технического про
гресса, высокой градостроительной культуры и за-1 
боты о здоровье, труде, культурных и бытовых за
просах трудящихся. Эти черты можно наблюдать, 
например, в Рустави, Сумгаите, Салавате, Днепро
дзержинске, Горьком, Кашире, Сталинграде и мно
гих других городах, не говоря уже о Москве, Ленин
граде и столицах союзных республик. Можно 
наблюдать на практике рациональное размещение 
промышленности и жилья, проведение системы 
оздоровительных мероприятий, озеленения промыш
ленных территорий и т. д. Эти ростки нового в по
строении наших промышленных районов необходи
мо всемерно поддерживать и развивать.

В проекте Программы КПСС дана развернутая 
характеристика процесса превращения промышлен
ных предприятий в предприятия коммунистическо
го типа, которая указывает советским зодчим иа- 
правление в их работе по совершенствованию 
типов промышленных зданий.

В нашей проектно-строительной практике есть 
немало примеров сооружения новых типов зданий: 
заводов-автоматов, заводов-лабораторий и т. д. 
Москвичи создали новый тип бесфонарного и без
оконного промышленного здания в Новых Чере
мушках; есть примеры прогрессивных проектных 
решений цехов и заводов в городе-спутнике Мо
сквы — Крюково, предприятий химической и пище-1 
вой промышленности. В этих проектах па высоком 
уровне решены вопросы технологии и экономики; в 
них предусмотрены сблокированные, большепролет
ные павильонного типа, универсальные, бесфопдр- 
ные здания. Однако в решении промышленных рай
онов и узлов, в генеральных планах заводов имеют
ся серьезные недостатки. Заслуживают критической 
оценки, например, чрезмерно большие размеры про
мышленных районов в Кемерове, Баку, Уфе и ряде 
других городов. Есть случаи неправильного разме
щения промышленности п жплья, нерационального 
использования промышленных территорий (в Крас
ноярске, Новосибирске, Омске и ряде других горо
дов).

Необходимо, чтобы проектировщики уделяли в 
проектах больше внимания улучшению условий 
труда рабочих: организации систем вентиляции, 
борьбе с производственным шумом, благоустройству 
бытовых и обслуживающих помещений, столовых, 
буфетов, помещений для проведения технической 
учебы и культурного отдыха рабочих.

В проекте Программы партии обращается внима
ние на то, что «Всемерное оздоровление и облегче
ние условий труда — одна из важных задач подъема 
народного благосостояния». Надо настойчивее бо
роться за полное осуществление идеи В. И. Ленина 
о превращении промышленных зданий в предприя
тия коммунистического типа, в «чистые, светлые, 
достойные человека лаборатории».

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Крупной проблемой, поставленной проектом Про
граммы, является рациональное размещение про
мышленности и связанные с этим градостроитель-1 
ные задачи. Советские архитекторы должны активно 
участвовать в этой большой государственной работе. 
Если до сих пор наши проектировщики занимались 
районной планировкой лишь отдельных промыш
ленных районов и сравнительно недавно стали вы
борочно заниматься районной планировкой сельско
хозяйственных районов, то из проекта Программы со 
всей очевидностью вытекает перспективная задача 
создания единой и взаимосвязанной 
системы районных планировок на 
всей территории страны, с учетом 
развития промышленных п а г р а р по- 
промышленных районов. В связи с этим 
возникает задача равномерного расселения населе
ния, в соответствии с рациональным размещением 
промышленности и устранением неравномерности 
развития крупных, средних и малых городов и сель
ских населенных мест.

Это будет новое, коммунистическое по 
своему характеру расселение, прин
ципиально отличное от капиталистического рассе
ления.

Надо постепенно преодолевать отрицательные по
следствия сосредоточения промышленности в круп
ных городах. Очевидно, придется усилить в этом 
направлении градостроительную дисциплину. Дол
жен быть наведен порядок в распределении мест 
приложения труда и расположения жилья, а также 
изжит существующий в ряде городов разрыв между 
ними. Все это приведет к появлению оптимальных 
по условиям жизни населения городов.

Мощный подъем производительных сил сельского 
хозяйства, приближение его по технической воору
женности и организации производства к уровню 
промышленности, тенденция к укрупнению сельско
хозяйственного производства, постепенное превра
щение сельскохозяйственного труда в разновидность 
промышленного труда позволят достичь не только 
изобилия продуктов питания для населения, но и 
обеспечить постепенный переход советской деревни 
к коммунистическим общественным отношениям, 
ликвидировать в основном различия меящу городам 
и деревней. Все это даст возможность преобразовать 
колхозные деревни и села в укрупненные населенные 
пункты городского типа с благоустроенными жилы
ми домами, коммунальным обслуживанием, бытовы
ми предприятиями, культурными и медицинскими 
учреждениями.

Следовательно, новое, коммунистическое расселе
ние будет способствовать появлению новых типов 
населенных мест. Этому процессу должны активно 
способствовать паши проектировщики.

Следует со всей остротой осмыслить тот не
преложный факт, что н а с е л е п н ы е пункты 
коммунистического общества закла
дываются уже сегодня. Тем более непро
стительны те просчеты в планировании, проекти
ровании и в предвидении развития городов, которые 
допускаются в нашей практике. Об этом остро гово
рили, в частности, участники Третьего Всесоюзного 
съезда архитекторов.

Нашим зодчим необходимо, опираясь па плодо
творные идеи проекта Программы КПСС, ясно и 
научно обоснованно представить себе тот идеал 
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коммунистического города, к которому надо стре
миться, за который надо бороться.

Надо тщательно продумать вопрос о развитии 
типов поселений индустриального, аграрно-инду
стриального и аграрного характера, в соответствии 
с перспективами построения коммунизма и реаль
ными условиями строительства новых и реконструк
ции старых городов, поселков и сел.

В проекте Программы партии большое значение 
придается совершенствованию руководства народ
ным хозяйством и планирования и соответственно 
вопросам экономики, повышению качества и соблю
дению пропорциональности в развитии народного 
хозяйства. Эти указания ставят большие задачи пе
ред нашим градостроительством.

Вопросы градостроительной экономики, качества 
проектирования и строительства наших городов, 
пропорциональность развития различных частей roJ 
рода и различных типов зданий до сих пор находят
ся иѳ на должном уровне. В практике нашего градо
строительства еще не ликвидированы элементы 
бесплановости, нарушений дисциплины и ведом
ственности.

Существует, например, диспропорция между раз
витием жилья, культурно-бытовых зданий и комму
нального хозяйства. Видимо, для устранения этих 
недостатков надо, наконец, добиться должного соче
тания проектов генеральных планов развития горо
дов с текущими и перспективными планами народ
ного хозяйства. Решение этого вопроса во многом 
зависит п от самих архитекторов.

Мы должны сделать вывод из положения проекта 
Программы: «планирование должно быть непрерыв
ным при органическом сочетании годовых и пер
спективных планов». В применении к градострои
тельству это, видимо, будет означать сочетание пер
спективного плана развития города на 20 лет с пла
ном па ближайший период. Генеральные планы 
городов, уже разработанные па длительные сроки, 
потребуют внимательного анализа и, возможно, пе
реработки. Вместе с тем необходимо добиться отно
сительной стабильности генеральных планов и за
ложенных в них идей, которые должны быть 
направлены на создание условий для гармоничного 
развития города в целом и его частей.

Предстоит решить вопросы размещения населе
ния на основе создания комплексных зон приложе
ния труда, жилищ, системы культурного обслужи
вания с учетом нового, коммунистического 
характера труда, быта и отдыха 
советских людей.

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ 
И МАССОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

В проекте Программы говорится: «КПСС ставит 
задачу всемирно-исторического значения — обе
спечить в Советском Союзе самый 
высокий жизненный уровень по 
сравнению с любой страной капи
тализма». Эта Программа величайшего гумани
стического содержания выдвигает ответственные за
дачи перед советскими зодчими.

Острой проблемой подъема благосостояния совет
ского народа остается жилищная проблема. Совет
ские зодчие внесли свой вклад в решение этой 
проблемы, разработав много численные типы жилых 
домов для массового индустриального строительства 
Р городах и серию типовых проектов домов для 

села. Но можем ли мы довольствоваться том, что 
достигнуто? Отнюдь нет!

На первом этапе разрешения жилищной пробле
мы ши уделяли основное внимание количествен
ной и технико-экономической стороне, и это было 
необходимо и оправдано. Особенность но
вых перспективных задач в области 
жилищного строительства состоит в 
том, чтобы, не снижая его темпов и 
размаха, одновременно резко повы
сить качество жилища.

В проекте Программы КПСС предусматривается, 
что: «В итоге второго десятилетия каждая семья, 
включая семьи молодоженов, будет иметь благо
устроенную квартиру, соответствующую требова
ниям гпгиены il культурного быта. Крестьянские 
дома старого типа в основном заменятся новыми 
современными домами, либо — там, где это возмож
но, — будут реконструироваться с проведением не
обходимого благоустройства».

Справедливые претензии, предъявляемые к квар
тирам, рассчитанным на посемейное заселение, дол
иты постепенно устраняться путем более рацио
нальной планировки и повышения комфорта квар
тир. В новых сериях типовых проектов крупнопа
нельных жилых домов в этом направлении уже до
стигнуты некоторые успехи. В дальнейшем технико
экономические показатели должны улучшаться 
главным образом за счет совершенствования кон
структивных и градостроительных решений. С этой 
точки зрения, можно приветствовать инициативу 
ряда проектировщиков и научных работников, под
нявших вопрос о переходе в жилищном и культур
но-бытовом строительстве к каркасной системе.

Проект Программы КПСС дает ясный ответ па 
вопрос о судьбе индивидуальной квартиры при ком
мунизме и достойную отповедь взглядам тех, кто 
считает, что индивидуальная квартира несовмести
ма с коммунистическим образом жизни. Разумеет
ся, из этого вовсе' не следует, что надо защищать 
незыблемость той или иной структуры жилой квар
тиры или дома на долгие годы. Например, секцион
ная структура жилого дома сыграла и еще играет 
свою положительную роль. Однако стоит подумать 
о ее будущем.

Надо глубже попять диалектическое единство ста
бильности и изменчивости в развитии нашего жи
лищного строительства и в соответствии с этим 
обеспечивать своевременную разработку новых ти
пов жилья, способствующих развитию коммунисти
ческого быта.

Новые типы жилых домов нельзя рассматривать 
изолированно от других типов зданий и в первую 
очередь от культурно-бытовых. Совершенно очевид
на глубокая взаимосвязь между ними в технико
экономическом отношении, и поэтому нельзя счи
тать нормальным, когда, например, в Юго-западном 
районе Москвы, в кварталах 32—33 и 34—35 отсут
ствует конструктивное единство между жильем 
(дома строятся из панелей) и культурно-бытовыми 
зданиями (здания строятся из кирпича).

Разработанные комплексные серии крупнопанель
ных жилых домов и культурно-бытовых зданий 
устраняют это противоречие и одновременно уста
навливают определенную взаимосвязь между 
жильем и массовыми общественными зданиями в 
разрешении социальных сторон быта. Однако и эти 
серии перспективного жилищного строительства 
являются лишь переходным этапом в развитии жи
лища коммунистического типа.
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В проекте Программы говорится: «Необходимо 
обеспечить условия для сокращения и облегчения 
женского труда в домашнем хозяйстве, а затем 
создать возможности для замены этого труда обще
ственными формами удовлетворения материально
бытовых нужд семьи». Это требует не только широ
кого строительства столовых, детских садов и яслей 
и других зданий культурно-бытового назначения, 
но и нового типа жилья, соединяющего в себе воз
можности удовлетворения индивидуальных и обще
ственно-бытовых потребностей семьи. И в этом на
правлении необозримое поле для творческих по
исков наших архитекторов.

В связи с ростом общественных фондов потреб
ления резко возрастает значение общественных зда
ний.

Перед архитекторами выдвигается первостепен
ная задача устранить те серьезные упущения, кото
рые имеются в области строительства культурно- 
бытовых зданий, в частности, случайное и подчас 
неорганизованное пх размещение, применение 
малых по вместимости и неэкономичных в строи
тельстве и эксплуатации зданий и т. д. Однако яс
но, что нельзя ограничиться только этими меропри
ятиями. Возникает необходимость разработки новых 
типов культурно-бытовых зданий и органиче
ского соединения жилищ и культур
но-бытовых зданий в единую социально 
обусловленную и в архитектурн о-с т р о и- 
тельиом отношении оправданную сис
тему. В этом направлении в нашей проектно-строи
тельной практике уже многое осуществлено. Наибо4 
лее ярко это проявилось в проектах эксперименталь
ного жилого района Москвы, в застройке новых ми
крорайонов и жилых комплексов нашей столицы— 
Хорошево— Мневники, Кузьминки, Фили—Мазило
ве; много прогрессивного заложено в проектах новых 
районов Москвы: Дегунино, Медведково и ряде дру
гих.

Усилия пашпх архитекторов-градостроителей на
правлены на развитие принципов коммунистиче
ского быта средствами комплексного градострои
тельного решения. Можно считать прогрессивной 
ступенчатую систему культурно-бытового общест
венного обслуживания населения: первичный жилой 
комплекс, микрорайон, район, город в целом. Необ
ходимо добиваться осуществления таких проектных 
предложений в экспериментальном строительстве. 
Между тем экспериментальное строительство новых 
градостроительных образований и пропаганда поло
жительного опыта распространяются крайне мед
ленно. Даже в Москве положительный опыт застрой
ки квартала 9 в Новых Черемушках не был исполь
зован в полной мере.

Мы отстали в опытном строительстве жилых до
мов с общественным культурно-бытовым обслужи
ванием. В связи с этим можно с удовлетворением 
отмстить включение в Новых Черемушках в застрой
ку экспериментального жилого квартала № 10 жи
лого комплекса па 1500 человек с повышенным 
уровнем культурно-бытового обслуживания.

В неразрывной связи с благоустройством быта 
находятся вопросы благоустройства городов, посел
ков и колхозных сел.

В программу коммунального строительства и 
благоустройства всех городов и рабочих поселков 
включаются электрификация, газификация, озелене4 
ние, обводнение и другие мероприятия, направлен
ные на оздоровление условий жизни в городах и 
рабочих поселках.

Необходимо, чтобы органы по делам архитектуры 
и архитектурная общественность городов активно 
включились в практическое осуществление этих ме
роприятий.

Большие задачи встают перед советскими зодчи
ми из раздела проекта Программы партии об идео4 
логин, воспитании, образовании, науке и культуре.

Первейшая задача в этом направлении состоит 
в том, чтобы средствами архитектуры способствовать 
созданию условий, необходимых для обеспечения вы
сокого уровня образования и воспитания подраста
ющего поколения, развития наукп, культуры и ис
кусства, разработать соответствующие типы зданий, 
исходя из принципиально нового, комму
нистического содержания этих общест
венных процессов.

Партия намечает осуществить широкую програм
му строительства школ, зданий культурно-просвети
тельных учреждений, полностью отвечающую по
требностям воспитания и образования, тесной свя
зи их с производительным трудом.

Активно участвуя в этой работе, советские архи4 
текторы внесут достойный вклад в решение одной 
из важнейших социальных проблем — устранение 
существенных различий между умственным и физи
ческим трудом, будут содействовать воспитанию все
сторонне развитых людей коммунистического об
щества.

Вместе с тем перед советскими архитекторами 
встает задача активного использования 
архитектуры как искусства в эстетиче
ском воспитании нашего народа, ибо 
именно при коммунистическом строе развернутся 
все возможности архитектуры как искусства, полно
стью осуществится ленинский план монументальной 
пропаганды, достигнет всемерного развития синтез 
искусств.

Решение новых задач советской архитектуры, вы
текающих пз проекта Программы, тесно связано с 
развитием типового проектирования, строительной 
техники п требованиями экономики. Проектиров
щикам предстоит завершить обеспечение всех обла
стей строительства, особенно промышленного и сель
ского, полноценным набором высококачественных 
типовых проектов; продумать вопрос о дальнейшем 
совместном развитии типового проектирования и 
строительной индустрии. Видимо, должны быть на
мечены новые этапы развития типового проектиро
вания с постепенным переходом к производству па 
заводах не только целых типовых домов, но и пол
ноценного набора типовых индустриальных изде
лий, с созданием охватывающего их единого 
каталога, с более гибким подходом к проектирова
нию зданий, учитывающим все многообразие и по
вышение уровня запросов советских людей.

Возможно, переходным мероприятием будет соз- 
дание более разнообразной номенклатуры типовых 
проектов, о чем говорили, в частности, делегаты 
Третьего Всесоюзного съезда архитекторов.

В дальнейшем надо больше внимания обратить 
на развитие межотраслевой унификации. Только 
при решении этой задачи можно подняться на более 
высокую ступень в развитии типового проектирова
ния.

ЗАДАЧИ ПЕРЕСТРОЙКИ ТРУДА АРХИТЕКТОРА

Многообразные задачи, поставленные перед со
ветскими архитекторами проектом Программы 
КПСС, могут быть решены лишь при условии пере
стройки самого труда архитектора. В процессе осу- 
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ществленпя Программы партии необходимо вырабо
тать новый профиль архитектора — ар
хитектор а-с оц иолог а, организатора 
жизни, архитектора-строителя, архи
тектора-художника массового инду
стриального строительства. Будущий 
архитектор предстает перед нами как специалист 
широкого профиля, но одновременно с глубокими и 
прочными знаниями в конкретной области строи
тельства.

Отличительной чертой архитектора нового про
филя будет высокое профессиональное мастерство, 
включающее умелое решение всего комплекса вопро
сов — функциональных, технико-экономических и 
эстетических.

Совершенно очевидно, что процесс устранения су
щественных различий между умственным и физиче
ским трудом коснется и профессии архитектора. 
Видимо, появится новое разделение труда, которое 
будет характеризоваться сочетанием высшей степени 
специализации с широким крутом социальных, науч
ных и технических знаний.

В связи с этим должен быть поставлен вопрос об 
архитектурном образовании, об организации проек
тирования и участии архитекторов в строительном 
производстве. Перестройка архитектурного образо
вания вытекает из общих принципов организации 
высшего образования, которые разработаны в про-1 
екте Программы КПСС. Однако это необходимо ос
мыслить с учетом специфики профессии архитек
тора.

Потребуется коренная перестройка работы и на-*  
ших проектных мастерских, предстоит осуществить 
в них переход к более передовым методам проекти
рования па основе внедрения новейших достижений 
пауки (кибернетики, электроники и т. п.) и п р и - 
ближепия проектной работы к строи-1 
тельному производству.

Возможно, следует поставить вопрос о более тес
ной связи между проектной мастерской и домострои
тельным заводом по примеру ленинградских домо
строительных комбинатов.

Крупные социальные задачи, стоящие перед со
ветской архитектурой, требуют активного участия 
архитектора в строительном производстве, ибо эти 
задачи немыслимо осуществитъ без соответствую
щей материально-технической базы.

Архитектору необходимо активно участвовать в 
эффективном использовании капитальных затрат, 
в развитии индустриальной базы строительства, 
поднятии технического уровпя, повышении качества 
строительства, в разработке и внедрении новых 
строительных материалов и конструкций.

Нельзя мириться, например, с планировочной 
жесткостью и конструктивным несовершенством 
существующих серий крупноблочных п крупнопа
нельных зданий — неэффективным использованием 
строительных материалов, большим весом зданий, 
недостатками сопряжения панелей и блоков, опас
ностью коррозии, чрезмерной звукопроводностью 
И Т. д.

Железобетон применяется у нас еще во многом 
•по принципу каменной стоечно-балочной тяжелой 
конструкции. Непознаны до копца и плохо исполь
зуются его несущие и пластические возможности, 
позволяющие создавать большепролетные, простран
ственные, выразительные по эстетическим качест1 
вам конструкции. Видимо, большое будущее ожи
дает строительство зданий из объемных элементов. 
Однако оно еще далеко не совершенно в технико
экономическом отношении.

Несомненно, железобетон еще долго будет слу
жить архитектуре, его надо совершенствовать, но 
одновременно надо иметь в виду, что возрастет при
менение алюминия в строительстве, что металл, де
рево и ряд других строительных материалов будут 
все более широко заменяться экономичными, прак
тичными и легкими синтетическими материалами. 
Таким образом, возникает проблема: новые мате
риалы — новая архитектура. В этих условиях надо 
высоко поднять искусство композиции, в том числе 
художественного освоения конструкций и материа
лов.

ПОВЫСИТЬ РОЛЬ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР

«В период развернутого строительства коммуниз
ма, говорится в -проекте Программы, повышается 
роль общественных организаций».

Большую роль в решении перспективных задач 
советской архитектуры призван сыграть Союз ар
хитекторов СССР.

Очевидно, надо поставить вопрос о большем раз
витии в работе Союза демократических принципов, 
о систематическом и более частом обновлении его 
руководящих органов, о более широком привлечении 
новых молодых кадров к его работе, о большей ак
тивности всех членов Союза.

Видимо, надо наладить более регулярную отчет
ность о работе Союза, с критикой недостатков его 
деятельности.

Необходимо упорядочить и законодательную ини
циативу Союза архитекторов.

В проекте Программы придается большое значе
ние развитию идеологической работы. Б ней 
указывается, что «в борьбе за победу коммунизма 
идеологическая работа становится все более мощным 
фактором».

В приветствии ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР Третьему Всесоюзному съезду архитекторов 
указывалось: «Союз архитекторов СССР призван по
вседневно воспитывать у архитекторов чувство высо
кого долга и ответственности перед народом, больше 
уделять внимания идейному и творческому росту 
членов Союза».

Из этих указаний партии надо сделать практиче
ские выводы, организовав идеологическую 
работу в Союзе на уровне требований 
новых исторических задач.

В целях повышения роли Союза как обществен
ной организации, развития в его работе демократи
ческих принципов, расширения идеологических 
форм работы надо найти и всемерно развивать но
вые формы связи и содружества с другими творче
скими союзами и научными организациями как ар
хитектурно-строительного, так и общенаучного про
филя.

В проекте Программы сказано, что партия будет 
всемерно содействовать дальнейшему усилению роли 
науки в строительстве коммунистического общества.

Наука всегда являлась составной частью прогрес
сивной архитектуры. В новых условиях ее значение 
в архитектуре должно неизмеримо возрасти. Соот
ветственно и работу Союза архитекторов 
надо перестроить на основе научных 
принципов, обеспечивающих плано
мерно организованный характер раз
вития советской архитектуры.

Дело заключается не только в том, чтобы Союз 
наладил более широко контакты с научными учреж
дениями как в области строительства, так и в дру- 
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птх областях знания, но и в том, чтобы активно до-4 
бивался внедрения передовых научных достижений 
в архитектурно-строительную практику, способствуя 
развитию теоретических исследований и соединению 
науки с производством.

Серьезные выводы Союзу архитекторов СССР 
следует сделать из задач, поставленных партией в 
области национальных отношений. Надо выработать 
новый и более четкий подход к задачам архитекту
ры союзных республик. Следует раскрыть истори
ческий процесс развития интернациональных 
черт в архитектурной культуре союзных рес
публик.

Надо глубоко осозпать неравномерность развития 
социальных и национальных особенностей, полно
стью использовать все возможности национальных 
форм архитектурной культуры, одновременно помня, 
что «национальные формы не окостеневают, а видо
изменяются, совершенствуются и сближаются меж
ду собой, освобождаясь от всего устарелого, противо
речащего новым условиям жизни».

Надо придать больпіе значения раз
витию новых, едппых для всех респуб
лик архитектурных традиций, критически 
относиться к извращениям национальных особенно
стей советской архитектуры, борясь с идеализацией 
прошлого, отживших приемов, воспитывая архи
тектурные кадры в духе интернационализма.

Неотъемлемой частью создания архитектуры ком
мунизма является развитие новаторства. Союзу ар
хитекторов необходимо более решительно поддержи
вать новаторские поиски и настойчиво бороться с 
явлениями архаизма, украшательства, консерватиз-1 
ма. Надо полностью завершить перестройку совет
ской архитектуры па основе новых творческих прин
ципов.

В тесной связи с развитием в советской архитек
туре коммунистических интернациональных черт и 
новаторства 'Находится борьба наших зодчих за соз-*  
Данне соцпа л ист и чес ко го архитектурно
го стиля. Архитектурный стиль в своем развитии 
несомненно переживет несколько этапов, он будет 
отличаться многообразием и высоким совершенст
вом, органическим единством содержания и 
формы.

Проблема развития архитектурной культуры ком
мунизма тесно связана с интернац и о н а л ь н ыJ 
ми задачами Союза архитекторов СССР.

Продолжает оставаться актуальным и приобрета
ет еще большее значение сотрудничество в области 
строительства и архитектуры с социалистическими 
странами. Союз архитекторов обязан крепить и еще 
больше развивать связи с архитекторами этих 
стран.

Сохраняет свое значение обмен архитектурным 
опытом с капиталистическими странами, при обяза
тельном критическом отношении к их опыту и ра
зоблачении реакционной буржуазной идеологии в 
вопросах теории и практики архитектуры.

Советские архитекторы —- работники одной из са
мых мирных профессий, заинтересованы в том, что
бы намеченный партией гигантский план строитель
ства коммунизма был осуществлен в условиях мира 
и дружбы со всеми странами и народами.

Советские зодчие не пожалеют своих сил, чтобы 
восторжествовали идеи мира и созидания, чтобы ве
ликое здание коммунизма было успешно построено 
на радость всем трудящимся.

» » »

По докладу выступило И человек.
С. Н. Добрынин (Промстройпроект) посвятил 

свое выступление проблемам проектирования и стро
ительства промышленных зданий. Промышленные 
предприятия ближайшего будущего, заявил он, бу
дут размещаться компактно в одном здании, под 
одной крышей, с удобными транспортными связя- 
ми. В этом направлении и ведется разработка про
ектов новых промышленных зданий. В качестве 
положительного примера повой организации пред
приятий может служить планировка промышлен
ных объектов в городе-спутнике Москвы — Крюко
ве. В этом проекте четыре крупных предприятия 
сблокированы в одном здании, причем производства 
размещаются компактно и связаны .воедино. Уни
версальность таких зданий достигается применени
ем крупной сетки колонн. В зданиях с такими 
пролетами производство может модернизироваться, 
совершенствоваться без перестройки самих зда
ний.

Внутренние коммуникации производственных 
зданий: воздухопроводы, электропроводка, трубопро
воды, пневмотранспорт и другие виды инженерного 
оборудования, обычно прокладывались под землей, 
что создавало большие трудности в строительстве. 
Сейчас все эти коммуникации размещаются под 
кровлей здаппя, что облегчает пх строительство, 
обслуживание и ремонт.

Тов. Добрынин обратил внимание на то, что но
вые современные промышленные здания должны со
ответствовать высокой культуре производства и ус
ловиям высокопроизводительного творческого труда. 
Он отметил, что индустриализация промышленного 
строительства, укрупнение сетки колонн, примене
ние более совершенных конструкций и простых ар
хитектурных форм позволят снизить стоимость стро
ительства промышленных зданий и вместе с тем 
обеспечить повышение производительности труда.

Ряд актуальных вопросов в области промышлен
ного строительства поднял в своем выступлении 
Н. Н. Ким (ЦНИИ промышленных зданий АСиА 
СССР). Говоря об условиях труда на промышлен
ных предприятиях коммунистического типа, он под
черкнул, что проектировщики должны предусмотреть 
отличную организацию рабочего места. Тов. Ким 
обратил внимание на необходимость теснейшей свя
зи паучпо-псследовательских институтов, работаю
щих в области промышленного строительства, с 
проектными организациями и действующими про
мышленными предприятиями, а также на роль и 
значение творческих дискуссий по проблемным воп
росам архитектуры промышленных зданий буду
щего. Он подчеркнул, что Союз архитекторов СССР 
и его отделения должны чаще устраивать такие 
творческие обсуждения.

В. А. Шквариков (Институт градостроительства 
и районной планировки АСиА СССР) посвятил свое 
выступление рассмотрению задач в области градо
строительства, вытекающих из проекта Программы 
КПСС.

Градостроительство, сказал он, сложный комплекс 
социально-экономических, технико-строительных, са
нитарно-гигиенических, архитектурно-художествен
ных проблем — является неотъемлемой частью по
строения коммунистического общества. В проекте 
Программы партии определены принципы коммуни
стического расселения в городах и селах нашей Ро
дины. Размещение огромных объемов промышленно
го, городского и сельского строительства, энергети
ческих сооружений и транспортной сети с учетом 
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специализации и кооперирования промышленных 
предприятий, специализации и зонирования сель-1 
ского хозяйства, а также наиболее рационального 
использования природных ресурсов потребует широ
кого развертывания работ по районной планировке 
промышленных и сельскохозяйственных районов. 
Каждый экономический административный район 
должен иметь комплексный план своего развития и 
проект взаимоувязанного территориального разме
щения всех народнохозяйственных объѳктов-ново-1 
строек.

Остановившись на вопросах структуры современ
ного нового города с его жилыми районами и места
ми отдыха, тов. Шквариков сосредоточил внимание 
на проблемах обновления старых сложившихся 
крупных и малых городов. По его мнению, для оби 
новления старых городов необходимо решить три 
задачи: сохранить здания и целые районы города, 
представляющие собой культурно-историческую цен
ность; внимательно изучить существующий капи
тальный жилой и культурно-бытовой фонд, чтобы 
определить, что нужно реконструировать в соответ
ствии с требованиями коммунистического общества; 
осуществлять последовательный планомерный снос 
ветхих домов и подготовку этих территорий для но
вой застройки. Программу обновления городского 
жилого фонда следует рассматривать, заявил тов. 
Шкварпксв, как перспективную программу разви
тия городов на ближайшие 20 лет, охватывающую 
нс только новое строительство, по сохранение и ре
конструкцию существующей городской застройки.

В. И. Богомолов (Горстройпроект) в своем вы
ступлении остановился на практических задачах 
проектирования квартир ближайшего будущего. 
Сейчас, заявил он, стоит задача определить следую
щую стадию развития жилищного строительства. 
Новые квартиры должны отвечать в большей сте
пени запросам различных контингентов населения. 
Необходимо серьезно подумать об улучшении неко
торых параметров квартир, рассчитанных па засе
ление семьями различного состава, — предусмотреть 
в частности в типовых решениях домов четырехком
натные квартиры и увеличить чпело квартир, пред
назначенных для небольших семей. В ближайшем 
будущем общая площадь квартиры в среднем долж
на значительно увеличиться, что открывает более 
широкие возможности для разнообразия плани
ровки квартир. Союз архитекторов должен взять 
па себя организацию общественных обсуждений всех 
этих проблем, что поможет прийти к н^плучшим ре
шениям.

Говоря о развитии крупнопанельного строительст
ва, тов. Богомолов отметил, что Союз архитекторов 
СССР должен оказать творческую помощь архитекто
рам-практикам, работающим в этой области на мес
тах. Для дальнейшего развития крупнопанельного 
строительства особое значение имеет урегулирование 
вопросов, связанных с выпуском новых строитель
ных материалов. Решение этой проблемы является 
неотложной задачей Союза архитекторов СССР.

В выступлении А. А. Овчинникова (ЦНИІІЭП 
жилища АСиА СССР) были высказаны соображения 
об изменении в будущем строительстве номенклату
ры жилых домов. По его мнению, отпадет, в частно
сти, необходимость в строительстве домов блочного 
типа с квартирами в двух этажах и индивидуальны
ми приквартцрными участками, а также домов для 
престарелых. Для престарелых потребуется широ
кая сеть домов-интернатов санаторного типа, кото
рые должны строиться в тихой зеленой зоне города^ 
вдали от жилых кварталов. В стороне от жилых до

мов должны располагаться также круглосуточные 
детские сады и школы-интернаты, где детям будут 
обеспечены самые здоровые условия жизни. Тов. 
Овчинников отметил, что проблема обеспечения со
ветских людей удобным, благоустроенным жилищем, 
соответствующим требованиям гигиены и коммуни
стического быта, настолько широка, что ее можно 
разрешить только комплексно, при этом необходи
мо, чтобы научные учреждения, проектные орга
низации и строительная промышленность работали 
совместно.

А. И. Попов (Московский архитектурный инсти
тут) сосредоточил внимание участников совещания 
па качестве строительства. Он, в частности, подчерк • 
нул необходимость совершенствования технических 
решений зданий и сооружений, повышения их npouJ 
пости и, в особенности, дальнейшего снижения их 
веса. В настоящее время вес наиболее совершенных 
крупнопанельных зданий составляет 220—250 кгім'' 
объема здания, в то время как обычное кирпичное 
здание весит 550 кг/at3, а крупноблочное—450 кг/л?. 
В этом направлении предстоит еще многое сделать. 
Особое значение в решении всех этих проблем иг
рают новые высококачественные строительные ма
териалы. Оратор отметил, что архитекторы должны 
с помощью Союза архитекторов более настойчиво 
добиваться получения таких материалов.

Говоря о развитии строительной индустрии, тов. 
Попов подчеркнул, какое большое значение для эф
фективности работы заводов строительной индуст-*  
рип имеет унификация объемно-планировочных и 
конструктивных проектных решений. Стоимость 
железобетона на заводах, производящих уипфици- 
рованные изделия, в три раза ниже, чем па заводах, 
выпускающих полный ассортимент изделий для про
мышленного п жилищного строительства. Типиза-*  
ция конструкций на основе унификации должна 
обеспечить строго ограниченный ассортимент изде
лий для каждого завода. Необходимо, заявил ора
тор, чтобы каждое новое техническое решение про
ходило экспериментальную проверку и чтобы создав 
вался стандарт жилой квартиры, предусматриваю
щий гибкую планировку.

Нам свойственно мечтать и хочется уже сейчас 
многое претворить в жизнь, заявил в своем выступ
лении А. Г. Рочегов (Моспроект), по не все то, о 
чем мечтается, можно сразу же и осуществлять. Ар
хитектура, застройка городов — дело, связанное с 
большими материальными затратами, поэтому надо 
наметить определенную очередность, двигаться к 
1980 г. этапами, поднимаясь по ступенькам все выше 
и выше.

Тов. Рочегов высказал пожелание, чтобы проек-1 
тировщикп Москвы систематически оказывали прак
тическую помощь местным проектным организаци
ям, взяв над ними шефство. Он рекомендовал также, 
чтобы Академия строительства и архитектуры СССР 
взяла шефство над планировкой п застройкой горо
дов.

Тов. Рочегов обратил особое внимание на усиле-1 
нпе сближения теории и практики, чему должен 
энергично содействовать Союз архитекторов СССР.

Г. А. Градов (Институт общественных зданий 
АСиА СССР) посвятил овое выступление рассмотре
нию вопросов, связанных с культурно-бытовым об
служиванием в ближайшем будущем населения на- 
ших городов, об органической связи жилищ с сетью 
массовых культурно-бытовых зданий.

Могут ли архитекторы, сказал он, средствами ар
хитектуры, средствами разумной организации сети 
культурно-бытовых зданий способствовать подъему 

9



качества общественнаго обслуживания населения? 
Безусловно, могут.

В руках архитекторов находятся мощные средст- 
ва для решения этой важнейшей задачи. Они заклю
чаются в правильном соотношении меледу жилыми 
и общественными зданиями, между отдельными ви
дами общественных зданий, в сокращении радиусов 
обслуживания населения, комплексности обслужи
вания, повышении уровня комфорта (микроклимат 
и оборудование зданий). Тов. Градов подчеркивает, 
что все это может быть быстрее осуществлено в ук- 
рупненных общественных зданиях.

Надо, говорит он, отказаться от аморфной за
стройки разрозненными общественными зданиями 
случайных магистралей и создать четкую социаль
ную и объемно-пространственную структуру ropoJ 
дов. Наилучшим образом этому удовлетворяет все
объемлющая система общественного обслуживания, 
охватывающая пять ступеней города. Это — первич
ные жилые группы, микрорайон, жилой район, про-1 
мышленпый район, город с пригородом. Все эти 
элементы расселения должны иметь свое ядро — 
кооперированный общественный центр. Такая си
стема общественного обслуживания, говорит оратор, 
вызовет изменения в планировочной структуре го
рода и в существующих типах жилых, обществен
ных и промышленных зданий. Взять, например, но-*  
вый комплекс — общественный центр промышлен
ного района. Слияние промышленных предприятий 
с втузами, лабораториями, размещение в едином 
комплексе школ с производственным уклоном — это 
новый тип комплексной организации промышленно
сти и общественной деятельности людей. Новые ти
пы зданий и сооружений должны соответствовать 
новому социальному укладу жизни. Изменится и 
композиция городов, композиция жилых районов. 
С исчезновением улицы-коридора появится новая 
озелененная магистраль, которая будет построена 
на сочетании свободно расположенных жилых до
мов и общественных центров, утопающих в зелени.

Говоря о том, что советские архитекторы призва
ны создавать архитектуру повой эпохи, эпохи раз
вернутого строительства коммунизма, тов. Градов 
подчеркнул, что усилия архитекторов надо напра
вить на новаторские поиски. Надо смелее экспери
ментировать, шире внедрять в практику новые типы 
зданий. Архитектор должен быть организатором жиз
ни советских людей — строителей коммунизма,

А. К. Чалдымов (Институт общественных зданий 
АСпА СССР) в своем выступлении подпил вопрос о 
межвидовом кооперировании общественных зданий 
микрорайона. Надо, заявил он, создавать не отдель
ные типы зданий, а единую систему культурно-бы
тового обслуживания всего населения микрорайона. 
Это возможно обеспечить при условии комплексно
го проектирования всех зданий с учетом перспектив
ного развития микрорайона.

Тов. Чалдымов отметил, что для повышения ка
чества обслуживания населения надо переходить к 
строительству укрупненных общественных зданий. 
По его мнению, целесообразно, например, построить 
одну школу на 960 учащихся, нежели три школы на 
320 учащихся каждая.

Проектировщики должны предусмотреть в своих 
проектах новый тип универсального «развивающего
ся» здания школы, которое можно легко преобразо
вать для школы с продленным днем и школы-ин
терната. Универсальный тип зданий необходимо 
проектировать п для детских учреждений.

К проектированию зданий школ и детских учреж
дений, заявил тов. Чалдымов, должны быть привле

чены видные зодчие и талантливая архитектурная 
молодежь. Он подчеркнул также, что для повышения 
качества проектирования массовых общественных 
зданий необходимо создать крупные комплексные 
проектные организации и решительно покончить с 
ведомственным подходом к проектированию и строи
тельству этих зданий.

Выступление Г. Б. Минервина (Институт теории 
и истории архитектуры и строительной техники 
АСиА СССР) было посвящено рассмотрению вопро
сов эстетики в архитектуре в свете проекта Про
граммы КПСС.

От культуры нашего градостроительства, заявил 
он, от эстетического качества застройки городов и 
отдельных зданий и сооружений, от культуры благо
устройства и озеленения непосредственно зависит 
эстетическое качество окружающей человека обста
новки. От того, какова эта обстановка в целом, за
висит не только красота быта, но и одухотворенность 
труда, благородство и эстетическая культура народа 
в целом.

Советская архитектура как вид искусства (что не 
следует отождествлять с красотой материальных 
предметов, как это еще делают некоторые наши ис
кусствоведы) призвана вместе с другими искусства
ми, проникнутыми оптимизмом и жизнеутвержда
ющими идеями, воспитывать советских людей идей
но, развивать в них духовные качества строителей 
нового мира. В синтезе с изобразительным искусст
вом советская архитектура должна развивать и со
вершенствовать формы монументальной пропаганды. 
Ленинские идеи монументальной пропаганды долж
ны получить широкое воплощение в наиболее мас
совой форме — в строительстве населенных мест, в 
массовых жилых и общественных комплексах. Со
четание идейно-художественных достоинств архитек
туры с высокими эстетическими качествами всех 
окружающих человека предметов будет способство
вать всестороннему развитию человека коммунисти
ческого общества.

Тов. Минервии подчеркнул, что плодотворная 
работа архитекторов зависит от наличия необходи
мых строительных материалов и высокого качества 
строительных работ. Он отметил также, как важно 
для развития советской архитектуры пропагандиро
вать передовой опыт, в том числе и новую эстетику 
архитектуры.

II. С. Николаев (директор Московского архитек
турного института) поделился своими соображения
ми о подготовке молодых архитекторов в соответст
вии с указаниями проекта Программы КПСС. Он 
сообщил,, что у студентов первого- и последнего 
курсов МАИ учеба сочетается с производственной 
практикой. Все проектирование на старших курсах 
переведено на темы, непосредственно связанные с 
практикой.

Изменился контингент студентов: две трети посту
пающих в институт являются производственниками, 
имеющими не менее двух лет стажа работы; более 
половины студентов — иногородние. В этом году 
группа выпускников МАИ выехала в Целиноград, 
чтобы принять участие в проектировании и строи
тельстве поселков для целинников.

* * »

В принятом решении участники творческого со
вещания актива архитекторов Москвы обратились с 
призывом ко всем советским архитекторам внести 
достойный вклад в осуществление величественных 
планов строительства коммунизма в пашей стране.
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КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ШИРОКИМ КОРПУСОМ

Архитектор Г. КРАВЦОВ

О а годы семилетки в Новосибирске будет по- 
’ * строено свыше 4 млн. м2 жилой площади, что 
увеличит жилой фонд города более чем в два раза. 
Для осуществления такого огромного объема строи
тельства создается мощная база крупнопанельного 
домостроения. В 1960 г. стал выпускать продукцию 
завод крупнопанельного домостроения с кассетным 
способом производства изделий мощностью 280 тыс. м2 
жилой площади в год. На одном из действующих 
заводов железобетонных конструкций создается 
комплексное изготовление деталей для 300 тыс- м2 
жилой площади в год в крупнопанельных жилых 
домах с однослойными газобетонными наружными 
стенами. В этом году вступит в строй комбинат, ко
торый, кроме силикатного кирпича, будет ежегодно 
выпускать до 190 тыс. м3 газобетонных панелей. Та-*  
ким образом, предприятия крупнопанельного домо
строения обеспечат сдачу в эксплуатацию 600— 
800 тыс. м2 новой жилой площади в год.

Начиная с этого года, новое жилищное строитель
ство в Новосибирске ведется в основном по типовым 
проектам серии 1-464 (Гипростройиндустрия) и 
lJ468p (Горстройпроект). В этих проектах принята 
с небольшими изменениями планировочная структу
ра квартир серии 1-447.

Проведенные Западно-Сибирским филиалом АСиА 
СССР в Новосибирске, Сталинске и Кемерове обсле
дования более 5000 квартир, построенных по проек
там этой серии, показали, что 99,5% квартир заселе
но посемейно. Однако в них были выявлены суще
ственные недостатки. Принятый в этой серии набор 
квартир не учитывает по размерам и количеству 
комнат соотношения семей в демографическом со- 
ставе населения; вызывают возражения совмещен
ные санитарные узлы в квартирах, заселенных 
семьями из четырех и более человек; спальные ком
наты запроектированы чрезмерно узкими, отмеча
лись и другие недочеты планировки. Это обязывает 
одновременно с развитием крупнопанельного домо
строения совершенствовать экономичные типы квар- 
тир с учетом использования номенклатуры изделий, 
изготовляемых на действующих и вступающих в 
строй заводах.

Наряду с этим возникают вопросы, связанные с 
особенностями строительства и эксплуатаціей квар
тир в условиях сурового климата Западной Сибири. 
В Новосибирске — резко континентальный климат с 
продолжительной холодной зимой и сильными гос
подствующими ветрами юго-западного и южного на
правлений. Зимой температура достигает минус 52°, 
а летом плюс 37°.

Для определения влияния внешней среды на 
микроклимат квартир Западно-Сибирский филиал 
АСиА СССР проводит наблюдения в жилых домах 
с различной ориентацией и планировочной структу
рой квартир. Это позволило сделать ряд предвари
тельных выводов и рекомендаций.

Наблюдения показали, что при тщательной за
делке окопных проемов влияние юго-западных вет
ров значительно ослабевает. В связи с этим приоб
ретает особое значение улучшение качества заделки 
стыков в оконных переплетах и в крупных панелях 
наружных степ. Возникло предложение применять 
переплеты с тройным остеклением, и в первую оче
редь в крупнопанельных жилых домах, что улучшит 
микроклимат квартир. Некоторое увеличение строи
тельной стоимости таких переплетов быстро окупит
ся экономией топлива.

План секции экспе
риментального двух
этажного крупнопа
нельного жилого до
ма. построенного в 

Новосибирске

План секции экспериментального крупнопанельного жилого дома с па
нелями наружных стен из газобетона, построенного в Новосибирске

<=--------------------------------------------------------------- 2452 ------------------------------------------------------- 1

План секции крупнопанельного жилого дома с внутренней лестницей. 
Квартиры рассчитаны на разные по составу семьи
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Фасад четырехэтажного 64-квартирного дома с внутренними лестницами
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План секции жилого дома с внутренней лестницей и квартирами 
для больших семей

В условиях Западной Сибири лучшей является 
южная ориентация квартир. В Новосибирске наблю-*  
дается летом в жаркие дни некоторый перегрев в 
комнатах, обращенных окнами на западную сторо
ну; в таких случаях рекомендуется применять 
солнцезащитные устройства, в частности навесные 
жалюзи.

Отопительный сезон в Новосибирске длится более 
200 дней, наружная расчетная температура состав
ляет минус 39°, поэтому снижение расходов на отоп
ление приобретает большое значение. Сохранение 
тепла в домах достигается повышением теплотехни
ческой эффективности ограждающих поверхностей, 
причем большое значение имеет сокращение их pa3J 
меров, приходящихся на единицу полезной площади. 
В течение последних лет в Новосибирске ведется 
экспериментальное строительство жилых домов с 
широким корпусом, причем лестницы в них разме
щаются внутри в средней части дома и освещаются 
верхним светом. Такое расположение лестниц поз
воляет увеличить ширину корпуса дома до 15 и бо
лее метров.

Дома с внутренней лестницей, построенные за 
последние два года, получили одобрение жильцов и 
строителей.

В этом году в Новосибирске строятся еще два 
крупнопанельных четырехэтажных жилых дома с 
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внутренними лестницами и шириной корпуса 
15,3 м. В этих домах применяются газобетонные 
панели наружных стен, сборные железобетонные 
элементы и совмещенная кровля, изготовляемые на 
действующих заводах. Такие дома с современными 
экономичными квартирами включены в план экспе
риментального строительства и одобрены Госстроем 
СССР.

Одновременно Западно-Сибирским филиалом 
АСиА СССР ведется дальнейшая разработка проект
ных предложений жилых домов с широким корпу
сом. Это позволит выявить типологические качества 
жилищ для строительства в северных районах стра^ 
ны. В качестве примера приведем два планировоч
ных приема решения жилых секций: секции с одно
маршевой внутренней лестницей, рассчитанные на 
квартиры для семей, различных по своему составу, 
и секции с двумя внутренними лестницами в одной 
лестничной клетке с размещенной между ними све
товой шахтой; в этих секциях предусмотрено сквоз
ное проветривание средних квартир через световую 
шахту, освещаемую сверху.

Квартиры проектируются с различным числом 
комнат на той же площади. Так, на площади строя
щихся двухкомнатных квартир возможно устрой
ство еще одной комнаты; па площади трехкомнат
ной квартиры — устройство четвертой комнаты 
и т. д. Таким образом, можно удовлетворить запро
сы семей, различных по своему составу, без увели
чения стоимости квартир.

Основные размеры квартир

Количест

во комнат

Жилая 
площадь 

В X2

Полезная 
площадь 

в м1

1—1>/а 16—23 27—33
2 21-23 33—39
3 30-35 42—45
4 42-48 59—57
5 54—60 72—80

Размер спален проектируется от 6 до 12 м2, общих 
комнат — от 14 до 20 м2, кухонь — от 4,5 до 7,5 м2; 
средняя площадь жилой комнаты— И —12 м2.



В секциях со спаренными лестницами и световой 
шахтой между ними стены кухни выходят в CBeTOJ 
вую шахту и граничат с общей комнатой. Панели из 
стеклоблоков на всю поверхность стен обеспечивают 
освещение кухонь. На площади кухни 5,2 м2 свето
вая поверхность составляет 10,5 м2. Помещение кух
ни облучается ультрафиолетовыми лучами, вентили
руется через специальные каналы с устройством 
зонта над плитой, а также непосредственно через 
световую шахту. Кухни оборудуются электроплита
ми. Электрификация кухонного оборудования уже 
осуществляется в массовом масштабе в научном roj 
родне под Новосибирском.

Секции с широким корпусом и внутренней лест
ницей образуют дома, прямоугольные в плане, или 

блокируются уступами. В первом случае в местах 
стыков секций проектируются квартиры с кухнями, 
освещенными вторым светом с применением пане
лей из стеклоблоков, побудительной вентиляции и 
ультрафиолетового облучения; при блокировке усту
пами кухни освещаются первым светом.

Конструктивное решение домов с широким кор
пусом возможно как с продольными, так п с по
перечными несущими стенами с применением индуст
риальных изделий.

По нашему мнению, наиболее прогрессивно реше
ние дома с пролетом 6 м между несущими перего
родками. В этом случае конструктивные параметры 
жилых и массовых общественных зданий хорошо 
унифицируются. Применение 6-метровых панелей

План секции с двумя лест
ницами в одной лестничной 
клетке. Предусмотрено про
ветривание кухни и сануз

лов через световую шахту

Торцовый фасад дома с ши
роким корпусом и внутрен

ней лестницей

2' 13.



наружных стен сокращает протяженность верти
кальных стыков в два раза, что имеет особое значе
ние в условиях холодной и продолжительной зимы.

Существенным преимуществом укрупненного та
га является возможность применять более свобод
ную планировку квартир, рассчитанных для семей, 
различных по своему составу.

В ходе разработки проектов жилых домов с шпро-*  
ким корпусом проводились анализ и сопоставление 
их с проектами типовых и экспериментальных круп
нопанельных жилых домов с различной шириной в 
плане. Этим анализом преследовалась цель выявить 
влияние ширины корпуса на теплопотери, опреде
лить размеры площади наружных стен и протя
женность дома, приходящиеся на 1 м2 жилой пло
щади и на одну квартиру. Для сопоставления были 
взяты проекты крупнопанельных жилых домов с 
шириной корпуса от 9 до 15 м, с одинаковой жилой 
площадью.

Результаты анализа показали, что при ширине 
корпуса 15 м расход топлива на отопление 1 м2 жи-*  
лой площади составляет в год 53,8 кг, а для жилого 
дома с шириной корпуса 9—9,4 ,м — 78,4 кг, т. е. в 
1,5 раза больше. Таким образом, очевидно, какую 
значительную экономию топлива и сокращение 
эксплуатационных расходов дает в условиях Запад
ной Сибири строительство домов с широким корпу
сом.

Строительная стоимость таких домов также зна
чительно снижается. Высота цоколя в домах с ши-

Сравнительныя график расхода топлива на 1 м2 жилой площади
в зависимости от ширины корпуса

График изменения площади наружных стен, приходящейся на квар
тиру, в зависимости от ширины корпуса

Примеры блокировки секций с широким корпусом и внутренней 
лестницей

График изменения количества жилой площади и квартир на 1 пог. м 
длины фасада в зависимости от ширины корпуса

роким корпусом снижена с 1.10 до 0,4 —0,5 м, шнѵ 
щадь наружных стен на 1 м2 жилой площади сокра
щается (по сравнению с домами шириной в плане 
11—9 м) на 34%, а количество жилой площади, при
ходящейся на 1 пог. м протяженности дома, увели
чивается на 38—58%.

Наряду со значительной экономией материалов, 
расходуемых па стены и фундаменты, сократятся 
затраты на устройство дорог и подземных коммуни
каций. Подсчеты показывают, что стоимость 1 м2 
жилой площади в доме с шириной корпуса 16 м сни
жается по сравнению с типовым проектом серии 
1-468р на 8—10%.

Применение проектов домов с широким корпусом 
внесет значительное разнообразие в застройку жи
лых микрорайонов, что улучшит их архитектурную 
выразительность.

Таким образом, можно сделать вывод, что для 
строительства в климатических условиях Западной 
Сибири il других северных районов нашей страны 
наиболее приемлемы жилые дома с широким корпу
сом и внутренней лестницей.
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ЗДАНИЕ ШКОЛЫ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА

Т> НИИ общественных зданий
АСиА СССР разработан про

ект «развивающегося» школьного 
комплекса, основанный на прин
ципе постепенной пристройки к 
школьному зданию корпусов, не
обходимых для школы продлен-1 
ного дня или школы-интерната '.

Первая очередь — строи
тельство учебного корпуса, пред
назначенного для политехниче
ского обучения учащихся при 
сменных занятиях в школе; тгре- 
дусмотрена также возможность 
организации групп продленного 
дня.

Вторая очередь — при
стройка веранд и строительство 
столовой. Это дает возможность 
организовать в школе продленно
го дня двух-трехразовое питание 
и дневной отдых для всех уча
щихся I—II классов и для уча- 
щихся старших классов с ослаб
ленным здоровьем.

Третья очередь — строи
тельство спальных корпусов, за
вершающее организацию ком
плекса школы-интерната.

Наряду с поочередной при-1 
стройкой корпусов, возможно со
оружение специальных зданий, 
которые в зависимости от потреб
ности используются под обычную 
общеобразовательную школу, 
школу продленного дня или шко
лу-интернат.

1 Автор проекта — архитектор Вяч. 
Степанов.

Архитектор Вяч. СТЕПАНОВ

В утвержденном Госстроем 
СССР задании на проектирование 
общеобразовательных трудовых 
политехнических школ и школ-1 
интернатов состав и размеры об
щешкольных помещений одинако
вы как для общеобразовательных 
школ, так и для школ-интерна
тов; площади классов и спален 
находятся в соотношении 1 :2, 
т. е. одному классному помеще- 
нию (при вместимости класса на 
30 учащихся) соответствуют оди
наковые по площади две спаль
ных комнаты. Это послужило 
основой для разработки универ
сального типа здания, предназ
наченного для школы со смепны-1 
ми занятиями, школы продленно
го дня и школы-интерната.

Проект такого здания показан 
на стр. 40: А — вариант исполь
зования унифицированного зда
ния под школу со сменными за-1 
нятиями на 640 ученических мест; 
Б — вариант использования уни
фицированного здания под школу- 
интернат па 240 мест.

В центре двухэтажного здания 
располагается группа общешколь
ных помещений: лаборатории, ад
министративно-хозяйственные по
мещения, пищеблок (запроекти
рованный по нормам школы-ин
терната). Гимнастический зал с 
эстрадой-классом для пения и ма- 
стерскпе сосредоточены в отдель
ном блоке, соединенном с основ
ным корпусом крытым переходом.

Помещения классов объединены 

в четыре учебные секции. Каждая 
из них состоит из четырех клас
сов, зала-рекреации, гардероба и 
двух санузлов; секции имеют от
дельные выходы на школьный 
участок. В учебных секциях раз
мещаются дети разных возраст
ных групп (младших или сред
них). Рассредоточенность гарде
робов и несколько выходов обес
печивают хорошие условия для 
организации во время перемен от
дыха учащихся на свежем воз
духе.

Для школы продленного дпя в 
проекте предусмотрена кухня-до- 
готовочная (по нормам школ-ин
тернатов), четыре спальных ком
наты (по 53 м2 каждая) и веран
да (210 м2) для дневного отдыха 
учащихся младших классов. Та
ким образом, использование зда
ния школы со сменными занятия
ми под школу продленного дня 
не потребует (при сохранении 
прежней вместимости) дополни
тельных затрат на переделки или 
достройку.

В случае использования унифи
цированного школьного здания 
под школу-интернат па 240 мест, 
четыре учебные секции переобо
рудуются в две учебно-жилые 
секции, каждая на 120 учащих
ся. Для этого в зальных рекреа
циях учебных секций, располо
женных на втором этаже, уста
навливаются перегородки, а в са
нитарных узлах, за счет сокраще
ния количества унитазов (в соот-
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1

ветствии с сокращением вмести
мости школы), устраиваются ка- 
бииы для душей. Одна из учебно
жилых секций предназначается 
для учащихся I—IV классов, дру
гая—для учащихся V—VIII клас
сов. В каждой секции учебная 
часть располагается на первом 
этаже; на втором этаже разме
щаются спальные комнаты для 
мальчиков и девочек.

Спальные комнаты для уча
щихся I—IV классов рассчитаны 
на 15 мест, для учащихся V—VIII 
классов — на 6—8 мест. Коридор
ная система позволяет принимать 
для спален любую вместимость.

Площадь спален принята 3,7 м2 
на одного учащегося. В связи с 
тем, что для сменной одежды 
устраиваются индивидуальные 
шкафы в коридоре, общая пло
щадь спален увеличивается до 
4,3 м2.

Группа общешкольных помеще
ний несколько изменяется: на 
первом этаже взамен квартиры 
сторожа, кабинета врача и зубо
врачебного кабинета создается 
медпункт-изолятор площадью 
86 м2 (предусмотрен заданием на 
проектирование школ-интернатов 
на 240 мест). На втором этаже 
одно из двух помещений лабора
торий используется под кастелян
скую и кладовую сезонной одеж
ды.

Все эти переоборудования по
требуют незначительных средств 
и времени.

По сравнению с заданием на 
проектирование общеобразова
тельных школ и школ-интернатов 
универсальный тип здания школы 
имеет лучшие показатели (см 
табл.).

Таким образом, удалось соче
тать принцип универсальности 
использования школьного здания, 
отвечающего необходимым требо
ваниям педагогики и гигиены, с 
экономичностью его объемно-пла
нировочного решения.

Тип здания

По заданию По проекту

общий объем

(в м3)

объем на 1 
ученич. место 

(в м3)

общий объем

(в ж3)

объем на 1 
ученич. место 

(в м3)

Школа на 640 учащихся . . 
Школа-интернат на 240 уча

щихся .................................

12 500

15 500

19,5

64,7

12 830

12 830

20

53,5

Планы здания школы универсального типа. 
А — школа на 640 учащихся. Общий объем 
здания 12 830 м3; объем на одно ученическое 
место 20 м3,- Б — школа-интернат на 240 уча
щихся. Общий объем здания 12 830 м3; объем 

на одно ученическое место 53,5 м3.
/ — класс: 2 — рекреационный зал универсаль
ного использования: 3 — кабинет домоводства; 
4 — комната для занятий ручным трудом: 5 — 
мастерская; 6 — лаборатория: 7 — гимнастиче
ский зал; 8 — раздевальни-дцшевые; 9 — ком
ната для хранения спортивного инвентаря; 
10 — эстрада-класс пения: 11 — обеденный зал; 
12 — кухня; 13 — кинопроекционная и радио
узел: 14 — кабинет завуча и старшего воспи
тателя; 15 — кабинет директора школы; 16 — 
учительская-комната для хранения учебных 
пособий; 17 — кабинет врача: 18 — зубоврачеб
ный кабинет: 19 — комната для технического 
персонала: 20 — канцелярия: 21 — квартира 
сторожа: 22 — комната общественных органи
заций: 23 — библиотека; 24 — кладовая для се
зонной одежды: 25—кастелянская; 26 — спаль
ная комната мальчиков: 27 — спальная комна
та девочек; 28 — процедурная^ 29 — палата;

30 — терраса
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НОВЫЙ ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ В ЛЕНИНГРАДЕ
Архитектор В. КИРХОГЛАНИ

О градостроительной структуре 
Ленинграда дельта Невы яв

ляется тем главным стержнем, во
круг которого развивается проот- 
ранствепная композиция города. 
На берегах реки расположены 
все основные, исторически сло
жившиеся, градостроительные ан
самбли, образующие единую си
стему, начиная от комплекса 
Александро-Невской лавры и до 
Горного института.

Наибольшее развитие и завер
шенность эта пространственная 
система получила на протяжении 
от Литейного моста до Моста лей
тенанта Шмпдта, образовав цен

тральное композиционное ядро 
всего города. Здесь и река Нева 
имеет наибольшую ширину, что 
придает особенный размах и ве
личие всей грандиозной цепи ан
самблей.

Характерной особенностью этих 
ансамблей является их глубинное 
построение, раскрывающее пер
спективы от Невы в сторону го
родской застройки, благодаря че
му достигается пространственная 
взаимосвязь между рекой и горо
дом. Композиционные акценты 
застройки — крупные обществен
ные сооружения, монументы 
и т. д. — рассчитаны на восприя

тие не только из города, но глав
ным образом со стороны реки и ее 
набережных. Это единство градо
строительных принципов — ис
пользование природных особенно
стей, пространственность, «глу
бинность» всей системы, наряду с 
великолепными архитектурными 
сооружениями, обеспечило цен
тральному ансамблю и всему Ле
нинграду заслуженную славу од
ного из красивейших по архитек
туре городов мира.

Советские градостроители, в но
вых условиях расширяя и рекон
струируя город, творчески исполь
зуют и развивают многие из тра-
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диций, созданных плеядой гени
альных русских зодчих XVIÎI и 
XIX вв.

В генеральном плане Ленингра
да намечен и уже осуществляется 
целый ряд мероприятий по ре
конструкции старых и строитель
ству новых приневских ансамблей. 
Начало этому было положено со
зданием зеленого партера на 
Марсовом поле. Раскрываются к 
Неве ансамбли Смольного и Алек
сандро-Невской лавры, создаются 
новые площади и ансамбли на 
Охте, Выборгской стороне, на 
Большой и Малой Невке, у Воло
дарского моста и, наконец, будет 
создан «морской фасад» города с 
выходом застройки Васильевского 
острова к Финскому заливу. Все 
эти мероприятия являются разви
тием исторігчески возникшего 
центрального ансамбля города, 
его расширением как вверх, так и 
вниз по реке Неве.

Одним из наиболее ответствен
ных узлов этой системы является 
созданная перед Финляндским 
вокзалом около Литейного моста 
новая площадь имени В. И. Ле
нина. В результате реконструк
ции площадь теперь раскрыта не
посредственно к Неве; на месте 
старого построено новое здание 
вокзала, стеклянная башня и 
шпиль которого далеко видны со 

Зал для пассажиров дальнего следования

стороны Кировского моста. Этот 
новый ансамбль по своему по
строению и характеру продол
жает лучшие градостроительные 
традиции русского зодчества.

Перед коллективом архитекто
ров, работавших под руководст
вом действительного члена АСиА 
СССР Н. В. Баранова, возникло 
немало сложных задач, и не все 
они разрешены равноценно.

На новую площадь обращены 
фасады жилых домов с частым 
шагом окоп. Потому масштаб и 
ритм застройки площади полу
чились несколько мелкими. Этот 
недостаток авторы стремятся ком
пенсировать монументальностью, 
простотой и крупным масштабом 
фасада здания Финляндского вок
зала. Сейчас, когда его постройка 
приближается к завершению, вид
но, что авторам в значительной 
мере удалось справиться с этой 
трудной задачей.

Несмотря на сравнительно не
большие размеры и объем, здание 
нового Финляндского вокзала 
(архитекторы П. А. Ашастип, 
Н. В. Баранов, Я. Н. Лукин, ин
женер И. А. Рыбин) выглядит 
очень цельно, современно, мону
ментально. Оно композиционно 
подчиняет себе весь ансамбль 
площади, придает его архитекту
ре приподнятость, величие. Про
стота и лакотічность форм, от
сутствие лишних деталей и чле
нений, крупный масштаб, четкий 
ритм белых пилонов и проемов, 
наряду с интересными, современ
ными интерьерами, придают но
вому зданию вокзала выразитель
ный облик. Красота и вырази
тельность архитектурных форм 
достигнуты здесь за счет художе
ственного освоения современных 
материалов, конструкций и соче
таются с полноценным функцио
нальным решением. Это, безуслов
но, не только лучший из всех 
ленинградских, но и один из луч
ших вокзалов в стране.

В архитектурных конструкциях 
и деталях удачно применен алю
миний; из него изготовлены окон
ные переплеты, детали отделки 
интерьера, каркас стеклянной 
башни с часами и т. д. Этот се-
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Фрагмент главного фасада

ребристый металл применен и 
для покрытия шпиля, завершаю
щего башню. Однако на фоне не
ба этот шпиль не всецда так хоро
шо заметен, как, например, золо
ченые иглы Адмиралтейства и 
Петропавловской крепости, и то
гда он теряет значение архитек
турного акцента в общем градо
строительном ансамбле.

Квадратная в плане стеклянная 
башня с часами смело и реши
тельно поставлена на прямоуголь
ник основного объема. К сожале
нию, часы на башне пока не за
копчены. Незавершенным до сих 
пор остался и весь корпус вокза
ла, выходящий на боковую улицу. 
Такое растягивание сроков строи
тельства наносит большой урон 
эстетическим качествам не только 
отдельных зданий, по и, особенно, 
целых комплексов.

Сейчас, когда мы переживаем 
период быстрого изменения и 

развития конструкций, материа
лов и методов строительства, вся
кое растягивание сроков строи
тельства неизбежно сказывается 
на выразительности и цельности 
ансамбля. Как на печальный при
мер. можно указать на застройку 
площади Революции в Ленингра
де. Незавершенное строитель
ством здание института Ленпро- 
ект на долгие поды испортило 
один из ответственнейших город
ских ансамблей, расположенный в 
непосредственной близости от 
Петропавловской крепости и реки 
Невы.

Боязнь повторения подобных 
ошибок заставляет нас беспо
коиться и о судьбе второй очере
ди строительства Финляндского 
вокзала.

Необходимо принять решитель
ные меры для завершения всего 
объема работ. Например, вызы
вает удивление медлительность 

заказчика и строителей с установ
кой барельефов на главном фаса
де вокзала. Эти металлические 
барельефы, удачно найденные по 
цвету, характеру и пропорциям, 
хорошо завершают оконные прое
мы и придают зданию еще боль
шую выразительность и масштаб
ность К сожалению, за прошед
шіе два года установлен только 
один барельеф. Руководству Уп
равления дороги и треста Лен- 
метрострой необходимо понять, 
что эти барельефы не являются 
излишеством, так как их основная 
функция не декоративная, а идео
логическая, тематическая, смыс
ловая.

Нельзя забывать, что Финлянд-

1 Авторами барельефов являются 
молодые скульпторы, выпускники 
Ленинградского высшего художествен
но-промышленного училища имени 
В. И. Мухиной; общая композиция 
принята по эскизу скульптора 
В. С. Иванова. 
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ский вокзал и площадь перед ним 
являются памятниками, связанны
ми с жизнью и деятельностью 
В. И. Ленина, с историей первых 
этапов Великой Октябрьской со
циалистической революции. На 
этой площади, носящей имя вели
кого вождя, установлен всемирно 
известный памятник В. И. Лепи
ну работы архитектора В. Щуко 
и скульптора В. Евсеева. Тема ре
волюции, связанная с конкретны
ми историческими событиями, 
должна быть отражена в архитек
туре здания вокзала; она раскры
вается в содержании барельефов 
на главном фасаде, средствами 
синтеза архитектуры и скульпту
ры. И тот факт, что эти барелье
фы еще не установлены, говорит 
о недооценке задач идеологиче
ского порядка и монументальной 
пропаганды, инициатором органи
зации которой был В. И. Ленин.

В архитектуре нового здания 
вокзала необходимо отметить 
очень удачную пространственную 
композицию и отделку интерье
ров. Кассовый зал, обслуживаю
щий пригородных пассажиров, 
имеет размеры 30X30 м и пере

крыт сферической оболочкой, 
опирающейся по углам на четыре 
точки. Очень светлый и простор
ный, он задуман и выполнен с 
большим художественным тактом. 
Перекрытие как бы парит над за
лом. Со вкусом выполнены детали 
отделки зала, в частности, схема
тическая карта железных дорог и 
металлические часы, установлен
ные на фоне красной стены, а 
также облицовка пола и колонн 
из натурального полированного 
гипса и т. д. Из кассового зала 
хорошо видны пространства пло
щади и перрона через длинные, 
сплошные ряды широких стек
лянных дверей. Вечером зал за
лит ровным и сильным светом 
люминесцентных ламп, установ
ленных в фонаре сферической 
оболочки.

Светлый просторный зал для 
пассажиров дальнего следования 
перекрыт сводчатым потолком, 
который в вечернее время осве
щается направленными лучами 
осветительных приборов, скрытых 
за карнизом.

В здании вокзала размещена 
станция метрополитена, которая 

удобно связана с основным залом. 
В вестибюле метро на торцовой 
стене расположено мозаичное 
панно работы художника Л. Мыль
никова, изображающее приезд 
В. И. Ленина в Петроград в апре
ле 1917 г.

Четкий ритм белых пилонов, 
крупный масштаб, совершенные 
пропорции главного фасада, отсут
ствие лишних деталей — вот те 
средства, при помощи которых 
архитекторы сумели создать про
стой, по запоминающийся облик 
этого монументального сооруже
ния. Оно дополняет и усиливает 
художественное значение мону
мента, увековечивающего образ 
великого вождя в один из самых 
знаменательных исторических мо
ментов революции. Поэтому соз
данный нашими зодчими новый 
ансамбль так быстро завоевал лю
бовь и популярность среди ленин
градцев; он уже стал неотъемле
мым элементам городского пейза
жа, одним из тех архитектурно
художественных образов, в кото
рых запечатлена славная история 
города Ленина — колыбели Рево
люции.

Общий вид здания со стороны Невы
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ПРАКТИКА ЗАСТРОЙКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ
Архитектор Н. БОЧАРОВА

ТЭ ост и реконструкция сложив- 
піихся городов, строительство 

новых городов выдвигают ком
плекс сложных градостроитель
ных задач. Среди них существен
ное место занимает задача 
застройки магистральных улиц.

В результате развития между
городного движения возникает пе
регрузка трасс магистральных 
улиц транзитным транспортам и 
нарушается бесперебойность вну
тригородского .движения. Одно
временно с этим ухудшаются са
нитарно-гигиенические условия и 
удобство проживания в прилегаю
щей к магистральным улицам за
стройке. В связи с этим одной из 
важных задач является создание 
дублирующих магистральные ули
цы автомобильных скоростных 
дорог, на которые должен бытъ 
перенесен транзитный междуго
родный транспорт. Вместе с тем 
увеличивающаяся внутригород
ская транспортная нагрузка тре
бует радикального изменения 
приемов реконструкции и проек
тирования застройки магистраль
ных уліщ и организации обслу
живания ее транспортом. Иное 
планировочное решение должны 
иметь площади-перекрестки, по
перечные профили и другие эле
менты магистральных уліщ, свя
занные с факторами, влияющими 
на нормальные условия жизни и 
режим основных потоков транс
портного движения на них.

В практике часто наблюдает
ся односторонний подход к ре
шению задачи застройки магист
ралей.

Имеется немало примеров, 
когда вопросы репрезентативно
сти являются главным в решении 
этой задачи. При этом здания, 
как правило, размещаются по 
красным линиям улиц. Такая сис
тема застройки 'значительно 
ухудшает санитарно-гигиениче
ские условия жизни в домах, не
посредственно прилегающих к ма
гистральным улицам, и затрудня
ет устройство подъездов и подхо- 

. дов к жилым и общественным 
зданиям.

В настоящее время в градо
строительной практике имеются 
интересные объемно-пространст
венные решения, в которых смело 
сочетается новая застройка со ста
рой и обеспечиваются полноцен

ные условия жизни населения на 
магистральных улицах.

Для застройки магистральных 
улиц, по которым пропускается 
интенсивное транспортное движе
ние, особенно важны хорошие 
проветриваемость и инсоляция 
зданпй, а также изоляция их от 
шума.

Сложная конфигурация домов, 
значительная их протяженность и 
постановка без учета направления 
господствующих ветров, отсутст
вие больших массивов зелени, спо
собствующих созданию зон охла
жденного воздуха, ухудшают ус
ловия проветриваемости застрой
ки. Плохая инсоляция квартир и 
территорий обусловливается так
же сложной формой домов и их 
постановкой.

Основной массив застройки, 
располагаемый по красным лини-1 
ям, испытывает наибольшее воз
действие звукового давления от 
движущегося транспорта. Огра
ждающие устройства от шума, та
кие, как озеленение, откосы, на
евши, защищают застройку маги
стральных улиц на высоту только 
четырех—пяти этажей. Поэтому в 
случае необходимости расположе
ния застройки непосредственно у 
магистральных улиц целесообраз
нее многоэтажные здания разме
щать дальше от красной линии.

Для защиты жилых домов от 
шума целесообразно устраивать 
экраны из элементов застройки, 
таких как различные обслужи
вающие здания, магазины, гаражи 
и т. п.

При фронтальной системе за
стройки учреждения сети куль
турно-бытового обслуживания, 
как правило, располагаются в пер
вых этажах жилых домов, выходя
щих на красные линии улиц. Та
кое расположение при существую
щей системе поперечных профи
лей и организации подъездов к 
застройке нарушает нормальный 
режим движения на магистраль
ных улицах. В связи с этим на 
трассах магистральных улиц це
лесообразно устраивать специаль
ные местные проезды-ответвления 
с въездами на них с магистралей 
через большие интервалы. Это 
обеспечит выезд из кварталов и 
въезд в них с этого проезда без 
помех для основного движения.

В существующей застройке ма
гистральных улиц общественные 
здания и сооружения, которые 
являются пунктами притяжения 
большого количества транспорта, 
располагаются на площадях-пере
крестках или на перегонах без 
устройства необходимых стоянок 
и удобных подъездов к этим зда
ниям. Например, в Москве, на 
Ленинградском проспекте, около 
стадиона Динамо, под стоянку ма
шин используется излишняя ши
рина проезжей части, предназна
ченная для местного и обществен
ного транспорта. Подъезд к ста
диону осуществляется по тем же 
трассам, по которым движется 
основной транспорт. Все это в це
лом нарушает регулярное и бес
перебойное движение на Ленин
градском проспекте. Расположе
ние стадиона Динамо на перегоне 
между двумя смежными пере
крестками можно считать пра
вильным, оно позволяет равно
мерно использовать эти перекре
стки при подъезде и разъезде 
транспорта у стадиона. Островное 
расположение стадиона позволяет 
включить в организацию движе
ния прилегающие улицы и соз
дать защитную полосу зелени, от-

Примеры фронтальной застройки участков 
магистральных улиц

а — Московский проспект в Ленинграде; б — 
Ленинградский проспект в Москве; в — прос

пект Мира в Москве
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Схемы размещения на магистральных улицах 
общественных зданий, экранизирующих от 
шума жилую застройку (по материалам АСиА 

СССР)

деляющую эти трассы улиц от 
жилой застройки.

Аэровокзал и предполагаемое 
устройство, в непосредственной с 
ним близости, большого парка, а 
также крупное сооружение — ста
дион Динамо будут представлять 
общественный центр городского 
значения.

В связи с этим при организации 
движения особенно важно учиты
вать необходимость удобного 
подъезда к этому центру, а также 
беспрепятственное движение пе
шеходов между основными его 
сооружениями. Пропуск транс
порта в одном уровне с основны
ми пешеходными путями затруд
няет движение пешеходов и 
транспорта, а трасса магистрали 
фактически разрезает центр на 
две изолированные части. Поэто
му, может быть, при дальнейшей 
реконструкции целесообразно бы
ло бы пропустить основное транс
портное движение в тоннеле, либо 
в обход этому общественному цен
тру по улицам, дублирующим Ле
нинградский проспект.

На магистральных улицах пло- 
щади-транспортные переодрестки 
часто застраиваются обществен
ными зданиями. Отсутствие пред
назначенных для пешеходов тер
риторий и пересекаемость пеше
ходного и транспортного движе
ния затрудняют полноценное ис
пользование общественных зданий 
на них и ликвидируют единство 
функционального назначения пло
щади. Скверы на таких площадях 
являются малодоступными. Одно
временно с этим нарушается ре
жим транспортного движения на 
площадях и па магистральные 
улицах.

В настоящее время при рекон
струкции площадей не решаются 
вопросы использования их кок об
щественных центров со свобод
ным передвижением на них пеше
ходов (площадь у развилки Ле
нинградского проспекта — Воло
коламского шоссе в Москве).

Устройство открытого тоннеля, 
в котором пропускается транспорт 
на Ленинградское направление, и 
трасс движения по поверхности 
площади на Волоколамское на
правление не представляет воз
можности создания большого 
сквера на площади. Одновременно 
с этим оно затрудняет полноцен
ное использование поверхности 
площади пешеходами, потоки ко
торых направляются в тоннелях 
на перекрестках и вдоль застрой
ки по сторонам площади.

Все перечисленные недостатки 
в основном связаны с отсутстви
ем комплексного учета вопросов и 
полноценных санитарно-гигиени
ческих условий проживания на 
магистральных улицах, организа
ции пешеходного и транспортного 
движения, озеленения и художе
ственной выразительности за
стройки.

В настоящее время имеется 
много хорошо решенных маги
стральных улиц. Так, например, 
осуществляемая и проектируемая 
новая застройка в районе Москов
ского шоссе в Ленинграде, в рай
онах Хорошевского и Ленинград
ского шоссе в Москве и другие 
примеры могут иллюстрировать 
новые тенденции в застройке ма
гистральных улиц. Новые приемы 
застройки начинают применяться
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Схема загрузки машинами автостоянок у стадиона Динамо в Москве .(по материалам 
М. И. Ерошевского)

при реконструкции некоторых 
районов Москвы и других горо
дов.

Применение свободных приемов 
застройки позволяет относить до
ма от красных линий и обеспечи
вает лучшие условия для провет
ривания и инсоляции зданий. 
Некоторый недостаток, с санитар
но-гигиенической точки зрения, 
представляет применение домов 
большой протяженности, постав
ленных диагонально или перпен
дикулярно к направлению господ
ствующих ветров. За такими до
мами на части территории обра
зуются зопы ветровых теней. По
добное решение пмеет место в 
проекте застройки района Хим
ки—Ховрино. Учитывая, однако, 
благоприятные природные усло
вия района и большие разрывы 
между зданиями, можно допу
стить применение таких домов в 
данном и аналогичных ему рай
онах. Расположение домов под 
углом к магистрали, чередующие
ся с домами-башнями большие 
озелененные пространства и рас
крытие глубинных перспектив 
обеспечивают художественный 
эффект и благоприятные условия 
жизни.

В районах новой застройки сеть 
предприятий обслуживания раз
мещается в торговых и культур
ных центрах, расположенных пре
имущественно в глубине застрой
ки. Иногда объекты сети обслу
живания располагаются ближе к 
периметру застройки. Такое рас
положение обеспечивает удобство 
их функционирования, организа
цию подъездов и подходов к ним.
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'Схемы выездов из кварталов на магистральные улицы 
а —Ленинский проспект; б — Ленинградский проспект в Москве

____ Общественный местный
' И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ

<• • • ТРАНЗИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРОЕЗД ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ТРАНСПОРТА

ОСНОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

развилки Ленинградского проспекта и Волоколамского шоссе в МосквеСхема организации пропуска транспорта у
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Крупные общественные здания 
общегородского значения, как 
правило, размещаются на терри
тории парков, которые вместе с 
этими зданиями, монументальной 
скульптурой и т. п. формируют 
общественные центры. Одновре
менно они образуют центральные 
ансамбли магистральных улиц. 
Ансамбль стадиона Динамо с си
стемой зеленых массивов парков 
и зданием аэровокзала является 
таким главным композиционным 
центром на магистрали. Парк 
Дружбы с общественным зданием 
и парк у Химкинского водохрани
лища со зданием Северного реч

ного вокзала также формируют 
новый центр общегородского зна
чения, являясь одновременно цен
тральным ансамблем па Ленин
градском шоссе. Аналогичным ан
самблем является городской парк 
Победы в Ленинграде.

Удачно решен главный общест
венный центр Минска, располо
женный на проспекте Сталина. В 
нем сосредоточены здания театра, 
цирка, кино и т. п. Подъезд транс
порта к этим центрам и пропуск 
основного движения по магистра
ли должны осуществляться с уче
том обеспечения свободного пере
движения пешеходов на данных 

участках магистральных улиц.
Зарубежная практика дает не

которые интересные решения за
стройки магистральных улиц го
родов. К ним можно отнести за
стройку главной магистральной 
улицы — проспекта Сталина в 
Берлине, главной магистральной 
улицы нового города Бразилиа, 
главной магистральной улицы Но
вого Белграда.

К положительным сторонам за
стройки и трапопортной органи
зации на указанных улицах сле
дует отнести в первую очередь 
решение поперечных профилей 
улиц и развязок движения на пе-

Приемы застройки улиц в новых и реконструируемых районах городов 
а — Московский проспект в Ленинграде-, б — Ленинградское шоссе 
в Москве; в — новый Арбат в Москве; г — магистральная улица в новом 

районе Кемерова
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Примеры застройки участков магистральных улиц в Берлине (а); Бразилиа (б) и Иовом Белграде (в)

рекрестках, которое обеспечивает 
четкий график движения обслу
живающего местного и транзитно
го транспорта, безопасность пе
шеходного движения. Жилые зда
ния, как правило, располагают на 
значительном расстоянии от крас
ных линий. Территории перед 
жилыми зданиями озеленяются, в 
результате чего образуется защит
ная полоса от шума, выхлопных 
газов, пыли и т. и., территория 
застройки подразделяется на жи
лую и общественную.

Чередование жилых групп с 
группами общественных зданий 
на главной магистральной улице 
в Бразилиа, вынесение на перед

ний фронт застройки обществен
ных зданий и учреждений сета 
культурно-бытового обслуживания 
на проспекте Сталина в Берлине, 
создание укрупненных обществен
но-торговых комплексов с допол
нительной сетью непосредствен
ного пользования в застройке 
главной магистрали Нового Бел
града обеспечивают четкое функ
циональное разграничение жилых 
и общественных зон с удобными 
подъездами и подходами к ним. 
При этом имеет место художест
венная выразительность застрой
ки, которая соответствует значе
нию этих улиц в приведенных 
городах.

В указанных примерах наиболее 
значительные ансамбли размеща
ются в середине и у головных 
участков магистральных улиц. Ча
сто этими ансамблями здесь сло
жат административно-обществен
ные и культурные центры горо
дов.

Рассмотренные примеры новых 
приемов застройки магистраль
ных улиц в отечественной и зару
бежной практике дают различные 
решения некоторых общих задач 
функционального и композицион
ного значения. Этот опыт может 
быть использован в практике 
реконструкции и застройки го
родов.
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НОВЫЙ МИКРОРАЙОН В МИНСКЕ

Архитектор В. САХПО

ЛТ икрорайоны, как основная 
форма организации жилой за

стройки, прочно входят в практи
ку проектирования и строитель
ства Минска. В крупных жилых 
массивах площадью 15—25 га 
возможно обеспечить необходи
мые условия для нормального 
быта и отдыха населения и, учи
тывая благоприятную ориентацию 
квартир, создавать интересные 
архитектурно - пространственные 
композиции.

В качестве примера такого ре
шения можно привести проект 
планировки и застройки микро
района по улице Опанского в 
Минске. Проект застройки разра
ботан авторским коллективом 
Архитектурно-планировочной ма
стерской проектного института 
Минскпроект (архитекторы 
В. Сахно, Ю. Градов, А. Гуль, 
И. Иодо, инженеры Г. Мороз, 
Т. Ходакова). Застройка микро
района будет начата в 1962 г.

Микрорайон располагается на 
западной окраине города среди 
существующей малоэтажной за

Схе.ма генерального плана микрорайона
1—жилой дом: 2 — жилой дом башенного типа для малосемейных: 3 — жилой дом; 4 — аптека; 
5 — хозяйственный блок; 6 — клуб; 7 — детсад-ясли; 8 — школа; 9 — комбинат бытового обслу
живания; 10 — промтоварный магазин, отделение связи, сберкасса; 11 — продовольственный ма

газин и столовая

стройки. На юге и юго-западе 
микрорайона проходит городская 
магистраль (ул. Опанского), с за
пада — магистраль районного зна
чения, ведущая в район малоэтаж
ной застройки.

Участок микрорайона представ
ляет собой неправильной формы 
пятиугольник площадью 20 га. 
Рельеф участка — сложный с пе
репадами отметок до 18 м.

Для застройки приняты пяти
этажные типовые крупнопанель
ные жилые дома серии 1-464 Гип- 
ростройиндустрии и крупноблоч
ные дома серии 1-434 БГП.

Население микрорайона состав
ляет 5674 человека. Архмтектур- 
ноыіланировочная композиция 
микрорайона представляет собой 
сочетание свободной и регулярной 
застройки.

Регулярная основа в построе
нии архитектурной композиции 
микрорайона выражается в созда
нии отдельных групп жилых до
мов, которые хорошо связаны 
между собой планировочно и про
странственно. Основная ориента

ция большого числа домов — 
меридиональная.

Генеральный план микрорайона 
решен по принципу четкого раз
деления территории на жилую и 
нежилую зоны. Такое деление 
вызвано не только функциональ
ной целесообразностью, но и луч
шим использованием особенно
стей рельефа. Планировочным 
центром генерального плана яв
ляется мпкрорайонный сад, во
круг которого располагаются жи
лые дома и обслуживающие учре
ждения.

Микрорайонный сад делится на 
зоны тихого и активного отдыха. 
Возле школы располагается спор
тивный комплекс со стадионом, 
различными спортивными пло
щадками и сооружениями. В рай
оне стадиона запроектирована не
большая эстрада. В западной ча
сти сада будет построен клубный 
павильон с читальней и комната
ми для тихих игр. Для детей 
младшего возраста будут созданы 
хорошо оборудованные игровые 
площадки.

В северо-восточной зоне за
стройки расположены детские 
учреждения и школа. Торговые и 
другие обслуживающие учрежде
ния разместятся на магистрали. 
Кроме того, для более удобного 
обслуживания населения они со
средоточены в двух местах: на 
углу со стороны въезда в город — 
в первых этажах жилых домов и 
одноэтажных вставках и в юго- 
восточной части микрорайона — 
в отдельно стоящих зданиях коо
перированного типа. Хозяйствен
ные блоки размещаются внутри 
микрорайона.

Гаражи для индивидуальных 
автомашин располагаются вне 
микрорайона на соседней терри
тории.

Группы домов образуют удоб

Баланс территории микрорайона

Элементы территории 

микрорайона

Пло
щадь 
в га

% к 
общей 

пло
щади

Пло
щадь 
в ж2 

на од
ного 

жителя

Жилая террито
рия ..................... 11,40 56,7 20,0

Участки детских 
учреждений и 
школы .... 3,52 17,4 6,17

Участки обслу
живающих уч
реждений . . . 0,60 3,0 1,05

Сад микрорайона 
с физкультур
ными площад

ками .............4,60 22,9 8,08

Всего . . 20,12 100 35,30
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ные п уютные дворики-сады, 
ориентированные на внутримикро- 
районный зеленый массив. В каж
дом дворе предусматриваются 
игровые площадки для детей, ме
ста для отдыха престарелой части 
населения и хозяйственные пло
щадки.

Жилые дома, расположенные 
живописными группами, создают 
разнообразные глубинные пер
спективы. Групповая застройка 
обеспечивает более органическую 
связь жилья с природой.

Художественную выразитель
ность комплекса дополняет и уси
ливает интересно решенная систе
ма зеленых насаждений. Зеленые 
насаждения как бы пронизывают 
всю застройку микрорайона и в 
значительной степени обогащают 
интерьер микрорайона. Большую 
роль в микрорайоне играют малые 
архитектурные формы в виде бе
седок, киосков, пергол и плеска- 
тѳльных бассейнов.

Чтобы избежать однообразия 
застройки, создаются раскрытые 
в сторону улицы благоустроенные 
дворы. Кроме того, впереди тор
цов ряда жилых домов поставле
ны кооперированные торговые и 
другие обслуживающие учрежде
ния.

Архитектурным акцентом ком
плекса служит десятиэтажный дом 
для малосемейных, который раз
мещается у развилки магистраль
ных улиц со стороны въезда в го
род. Этот дом блокируется с дву
мя смежными пятиэтажными до
мами одноэтажными вставками — 
магазинами и образует живопис
ный пространственный комплекс.

В первых этажах блокирован
ных домов размещаются торговые 
учреждения. Перед «точечным» 
домом создается небольшая пло
щадь со стоянкой для автома
шин.

Все жилые дома, выходящие на 
улицы, располагаются с отступом 
от красной линии на 6—15 м. Пе
ред домами устраиваются зеле
ные полосы газонов и деревьев, 
которые изолируют жилье от шу
ма и пыли улиц.

Свободная система планировки 
дала возможность при сохранении 
благоприятной ориентации по 
странам света разместить боль
шинство домов вдоль горизонта
лей с перепадами от 0,5 до 1,0 м.

В зданиях, расположенных пер
пендикулярно горизонталям, пе
репады отметок между лестнич
ными клетками на уклоне будут 
уменьшаться путем устройства по 
наружному периметру здания 
земляных одернованных откосов. 
Входы в дома решаются без су
щественного изменения цоколъ-

НовыЛ микрорайон а Минске Площадь микрорайона — 20.12 га
Население микрорайона — 5674 чел.
Плотность жилого фонда брутто — 2540 м2/га
То же. нетто — 4480 м2/га
Общая жилая площадь — 51 067 м2
Стоимость I м2 жилой площади —116 руб.

Фрагмент застройки микрорайона

пых и подземных частей путем 
устройства дополнительных ступе
ней в лестничной клетке и снару
жи при входной площадке.

На территории микрорайона в 
основном сохраняется существую
щий рельеф. Вертикальная плани
ровка решается локальным спосо
бом для отдельных груші домов в 
зависимости от горизонтальной 
планировки. Во многих случаях 
устраиваются террасы, причем 
перемещение грунта происходит в 
пределах микрорайона.

Подъезды к зданиям — тупико
вые, что исключает транзитное 
движение машин по территории 
микрорайона. Ширина проездов в 
зависимости от назначения при
нята 3,5 и 2,6 м (уширенные 
тротуары).

Система внутренних пешеход
ных дорожек обеспечивает удоб
ную связь между жилыми домами 
и кратчайшие подходы к пунктам 

культурно-бытового обслужила 
ния и детским учреждениям.

Микрорайон будет иметь все 
виды инженерного оборудования: 
водопровод, канализацию, цент
ральное отопление от районной ко
тельной, горячее водоснабжение, 
газоснабжение, электроснабжение, 
телефон и радио.

В микрорайоне будут построены 
26 домов общей жилой площадью 
51067 м2, школа на 960 учащих
ся, три здания яслей-садов по 
185 мест каждые, три двухэтаж
ных кооперированных здания, где 
разместятся магазины, комбинат 
бытового обслуживания, ателье 
индивидуального пошива, почта, 
сберкасса и др. Кроме того, часть 
торговых учреждений с аптекой 
разместится в первых этажах жи
лых домов и одноэтажных встав
ках и пристройках. Запроектиро
ваны также два хозяйственных 
блока и клубный павильон.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСЕЛКОВ 
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНАХ

Архитектор Н. КОЛЬЧЕНКО

0емилетним планом развития 
народного хозяйства СССР на 

1959—1965 гг. предусмотрены не
бывалые масштабы капитального 
строительства во всех областях 
народного хозяйства и культуры, 
в том числе п в лесозаготовитель
ной промышленности. Огромные 
средства выделяет государство 
ежегодно на жилищное и культур
но-бытовое строительство. Наибо
лее эффективное использование 
этих средств является ответствен
нейшей задачей градостроите
лей.

Значительные успехи достипгу- 
ты в нашей стране в области пла
нировки и застройки городов и на
селенных мест. Однако многие воп
росы, связанные со строительством 
поселков при лесозаготовительных 
предприятиях, далеко еще не про
работаны. Планировка и застройка 
этих населенных пунктов не от
вечают современным требованиям 
и требованиям ближайшего буду
щего.

В настоящей статію делается по
пытка осветить основные пути 

дальнейшего развития поселково
го строительства в лесопромыш
ленных районах страны и методо
логию его размещения.

Характер застройки поселков ле
созаготовительных предприятий, 
ее капитальность и степень благо
устройства в значительной мере 
определяются сроком существова
ния этих поселков. Этот срок за
висит от продолжительности экс
плуатации лесного массива и в 
среднем не превышает 10—15 лет. 
Однако фактический срок аморти
зации зданий и сооружений посел
ка значительно больше. Поэтому 
в целях лучшего использования 
капиталовложений в строительство 
лесозаготовительных предприятий 
и поселков при них необходимо 
удлинить срок эксплуатации лесо
сырьевой базы предприятия. До
стигнуть это можно путем увели
чения территории освоения лес
ных массивов со строительством 
не более одного — двух капиталь
но благоустроенных поселков.

Значительное увеличение терри
тории лесоразработок потребует 

рационального решения проблемы 
пассажирского транспорта для 
перевозки к месту работы трудя
щихся, проживающих в поселке. 
Поэтому в основу решения мето
дологии размещения поселков в 
лесопромышленных районах стра
ны должен быть положен фактор 
затраты времени, необходимого на 
такое передвижение.

Согласно данным, приведенным 
в книге В. Г. Давидовича «Рас
селение в промышленных узлах», 
затрата времени на передвижение 
трудящихся к месту работы не 
должна превышать 45—55 мин. 
Установлено, что в поселках лесо
заготовительных предприятий при 
пользовании ведомственным пас
сажирским транспортом затрата 
времени на путь от жилья до 
остановок транспорта составляет 
10—15 мин. Соответственно с 
этим время, необходимое на пе
редвижение транспорта, составит 
35—45 мин. (автотранспорт) и 
30—40 мин. (рельсовый).

Допустимые затраты времени 
на передвижение к местам труда, 
а также установившаяся за по
следнее время средняя скорость 
движения отдельных видов пасса
жирского транспорта позволяют 
определить «главный радиус рас
селения» (расстояние от поселка 
до самой удаленной лесосеки), а 
затем и возможную площадь 
освоения лесосырьевой базы.

При правильном выборе вида 
транспорта в пределах допусти
мых затрат времени на трудовые 
поездки представляется возмож
ным создать более крупные пасе-

Поселок комбинированного лесозаготовитель
ного предприятия на 2700 жителей

/ — управление; 2 — клуб; 3 — магазин; 4—сад- 
ясли; 5 — школа: 6 — школа-интернат; 7 — по
селковый Совет и отделение связи; 8 — столо
вая; 9 — рынок: 10 — общежитие; 11 — комби

нат бытового обслуживания: 12 — больница
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Схема архитектурно планировочной организа
ции поселка комбинированного лесозаготови

тельного предприятия на 7000—8000 человек 
/ — вокзал; 2 — контора, отделение связи, по
селковый Совет, клуб с универсальным залом, 
магазин, комбинат бытового обслуживания; 
3 — кафе-столовая; 4 — Дом для приезжих; 
5 — павильон; 6 — стадион: 7—жилой комплекс 
на 1 500—2 000 жителей; 8 — блок культурно-бы
тового обслуживания; 9 — детсад-ясли; 10 — 
школа с интернатом; 11 — дома для престаре
лых; 12 — больница; 13 — пожарное депо; 14 — 
баня-прачечная; 15 — рынок: 16 — хлебопекар
ня. 17 — котельная; 18 — склад: 19 — индиви

дуальные гаражи; 20 — лесозащитная зона

Соотношение различных групп населения 
в поселках лесозаготовительных предприятий

ленные пункты с наиболее высо
ким уровнем культурно-бытового 
и жилищно-коммунального обслу
живания и с меньшими эксплуа- 
тациоаіиымп расходами.

При увеличении срока эксплуа
тации лесозаготовительной базы 
нельзя ориентироваться только на 
создание временных лесозаготови
тельных предприятий, как бы ни 
был продолжителен срок их экс
плуатации. Коренное улучшение 
жилищно-бытовых условий трудя
щихся этих предприятий может 
быть достигнуто лишь путем соз
дания постоянных населенных 
пунктов. Для этого необходимо 
постепенно осуществлять переход 
на постоянную эксплуатацию лес
ных массивов с организацией 
мощных комбинированных лесоза
готовительных предприятий, объ
единяющих лесозаготовку, перера
ботку пиловочного сырья и отхо
дов па нижнем складе, воспроиз
водство и охрану леса.

Строительство комбинирован
ных предприятий позволит сни
зить стоимость строительства по 
предприятию в целом на 8—12%, 
в том числе снизить стоимость по
селкового строительства на 15%.

Двухэтажный блокированный жилой дом 
/ — комната дневного пребывания; 2 — спаль

ня: 3 — кухня

При рассредоточенном располо
жении на лесозаготовительном 
предприятии производственных 
точек (лесосек) лучшей формой 
расселения является централизо
ванная. В этом случае создание 
одного поселка целесообразно да
же при значительных радиусах 
расселения. Укрупнение поселков 

|_А200-Х-А200-4-АЯЮ—МгОО-4-42ОО-4-Л200-4

аггорой этаж

позволяет значительно сократить 
расходы по эксплуатации застрой-*  
кп и благоустройству и улучшает 
культурно-бытовые и жилищные 
условия трудящихся.

Обследование поселков лесной 
промышленности показало, что в 
связи с осуществлением за послед
ние годы перехода лесозаготови-
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Детский сад-ясли на 70 мест
/ — приемная; 2 — игральная-столовая; 3 — ве
ранда; 4 — туалетная; 5 — раздевальня; 6 — 
групповая; 7 — кроватная; 8 — туалетная; 9 — 
изолятор; 10 — медицинская комната; 11 — ка
бинет заведующего; 12 — кладовая чистого 
белья; 13 — кухня; 14 — кладовая сухих про
дуктов; 15 — туалет персонала; 16 — прачечная- 

постирочная; 17 — хозяйственные кладовые

Ресторан на 100 посадочных мест
1 — зал; 2 — вестибюль: 3 — зал для семейных 
вечеров; 4 — варочный зал; 5 — контора; 6 — 

заготовительные цехи

тельных предприятий на круглого
дичную работу с постоянными 
кадрами существенно изменилась 
структура населения поселков.

В результате такого изменения 
структуры населения ныне при
меняемый для расчета потребной 
жилой площади переводный гра
дообразующий коэффициент 2,5. 
учитывающий обслуживающую и 
несамодеятельную группы населе
ния, оказался заниженным, а жи
лой фонд поселков недостаточным. 
Как показал анализ статистиче
ских данных, для расчета необхо
димого жилого фонда следует при 
определении общей численности 
населения поселков принять ко
эффициент, равный 3,5.

Результаты проведенного обсле
дования эксплуатации квартир по
селков леспромхозов в зависимо
сти от демографического состава 
населения также свидетельствуют 
о несоответствии применяемого 
типа жилых домов структуре и 
численному составу отдельных 
групп населения поселков. При 
разработке новых типовых проек
тов жилых домов для поселков в 
соответствии с составом населе
ния следует считать наиболее ра
циональными квартиры в 3—4 
комнаты, а жилая площадь в до
мах типа общежитий должна быть 
сокращена до 5—6%. Вместе с 
тем рекомендуется стропть боль
ше квартир для малосемейных.

Дифференциация типов жилых 
домов в соответствии с различным 
контингентом населения создаст 
лучшие удобства проживания



семьи и в квартире. Необходимо 
также применять более гибкую 
планировку квартиры, пользуясь 
для этой цели раздвижными пере
городками и перегородками-шка
фами.

Создание и развитие крупных 
высокомеханизированных лесоза
готовительных предприятий и вне
дрение индустриальных методов 
строительства ставят по-новому 
вопрос об организации поселково
го строительства в леспромхозах.

Как показало исследование ря
да проектов, наиболее рациональ
ной следует считать смешанную 
застройку поселков двухэтажными 
it одноэтажными жилыми домами 
и укрупненными общественными, 
детскими и коммунально-бытовы
ми зданиями. Это позволяет сокра
тить селитебную площадь поселка 
до 24%, протяженность улиц — 
на 10% и снизить стоимость строи
тельства па 16%. Вместе с тем 
правильное функциональное и 
строительное зонирование, ком
пактное расположение жилой за
стройки, размещение школьных и 
детских учреждений на окраине 
поселка позволили лучше органи
зовать поселковую территорию.

Экспериментальное проектиро
вание показало, что в малых лес
ных поселках общественные, куль
турно-бытовые и коммунальные 
здания должны быть размещены 
только в центре поселка, в то вре
мя как в больших центральных 
поселках их следует размещать 
не только в центре, но отчасти и 
на периферии. Это позволит луч
ше обслужить население куль
турно-бытовыми учреждениями. 
При этих условиях радиус обслу
живания ими населения поселка 
не будет превышать радиуса пе
шеходной доступности (600 м).

Возникновение новых форм ор
ганизации труда, быта и отдыха 
трудящихся определяет новую на
правленность в строительстве оо- 
щественных зданий. В настоящее 
время рекомендуется строить клу
бы с универсальным зрелищно
спортивным залом и развитой си
стемой помещений для кружковой 
работы, а также школы-интерна

ты и спортивные сооружения. 
Должна быть расширена сеть 
предприятий коммунального и 
культурно-бытового обслужива
ния. В частности, в крупных по
селках потребуется строительство 
ресторанов, кафе-закусочных и 
других предприятий общественно
го питания.

Для повышения плотности за
стройки в средних и больших по
селках целесообразно вести двух
этажное жилищное строительство. 
Это позволит широко использо
вать деревянные дома заводского 
изготовления и тем самым уско
рить жилищное строительство, 
повысить его технический уро
вень.

Наиболее рациональными типа
ми домов для застройки малых 
лесных поселков с недолголетним 
сроком их эксплуатации следует 
считать одноэтажные деревянные 
двухквартирные и многоквартир
ные дома с 6—8 блокированными 
квартирами. Такие дома обеспе
чивают проживающим в них удоб
ства индивидуального дома и 
вместе с тем имеют более высо
кие экономические показатели по 
сравнению с одноквартирными до
мами.

Наибольшее распространение 
должны получить деревянные, ош
тукатуренные или окрашенные ог
незащитной краской, брусчатые 
дома, а также дома каркасные с 
навесными панелями или с запол
нением местными эффективными 
материалами. Каркасная конст
рукция расширяет планировоч
ные возможности жилых и об
щественных зданий.

Экономичными усадебными до
мами являются также блокиро
ванные двухэтажные дома с квар- 
тирами в двух уровнях. По сво
им экономическим показателям 
они приближаются к секционным 
двухэтажным домам, а по строи
тельной стоимости дешевле двух
квартирных домов на 9—11%. 
Применение блокированных до- 
мов позволит достичь такой плот
ности застройки, при которой 
становится экономически целесо
образным высокий уровень сани

тарно-технического оборудования 
квартир.

Необходимо отметить, что су
ществующие поселки почти лише
ны внутрипоселкового озеленения. 
Практически при подготовке пло
щадки под строительство поселка 
лес часто вырубается. Сохранение 
отдельных деревьев или неболь
ших зеленых полос не дает долж
ного эффекта в решении вопроса 
озеленения и создания нормаль
ных гидрогеологических условий 
почвы. При строительстве поселка 
рекомендуется сохранять в центре 
его участок леса для организации 
поселкового парка, а по всему пе
риметру поселка оставлять полосу 
леса шириной не менее 300— 
400 м. На территории жилой за
стройки рекомендуется сохранять 
наиболее устойчивые породы де
ревьев (липу, клен, рябину, иву). 
Кроме того, на участках жилых и 
общественных зданий следует про
изводить больше декоративно-пар
терных посадок.

Немаловажную роль в общем 
благоустройстве поселков лесоза
готовительных предприятий игра
ют водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение. Очевидно, что 
создание мощных комбинирован
ных лесозаготовительных предпри
ятий с постоянными, благоустро
енными поселками при них, и 
особенно переход на застройку до
мами повышенной этажности бу
дут способствовать значительному 
улучшению их инженерного обо
рудования. Строительство в посел
ках централизованного водоснаб
жения, канализации и теплоснаб
жения станет делом ближай
шего времени.

Анализ основных вопросов по
селкового строительства лесозаго
товительных предприятий показы
вает, что в строительство лесных 
поселков можно простыми градо
строительными приемами значи
тельно снизить стоимость, сущест
венно улучшить благоустройство 
этих поселков, приблизить уро
вень жилищного и культурно-бы
тового обслуживания их населе
ния к уровню населенных мест го
родского типа.



МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК

ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА

Архитектор Г. ШАУФЛЕР

►Эа последние годы в области проектирования 
J жилых микрорайонов достигнуты большие успехи.

Свободная планировка кварталов с застройкой 
типовыми зданиями и использованием естественно
го рельефа, совмещенные коммуникации, новые, про
грессивные системы обслуживания, транспорта, 
озеленения решаются сейчас па высоком профессио
нальном уровне.

При проектировании микрорайонов приходится 
решать много задач, которые переплетаются между’ 
собой и зависят от различных местных условий, 
градостроительных факторов и современных требо
ваний организации жизни в микрорайонах.

Остановимся хотя бы на вопросах планировки 
жилых территорий микрорайонов.

После выбора окончательного варианта застройки 
микрорайона, решения подъездов к отдельным груп
пам домов, хозяйственным дворам и к мусоросбор
никам, архитекторы обычно начинают проектиро
вать внутри'дворовые площадки для отдыха населе
ния, подвижных детских ипр и спорта.

При составлении проекта благоустройства микро
района архитекторы часто забывают о функциональ
ном назначении дорожек и площадок, а иногда «кра-

План трасс пешеходного движения по кратчайшим расстояниям 
в микрорайоне

Основные показатели:
площадь микрорайона..................................................28 га
жилая площадь..................................................... 81 000 м2
количество проживающих................................. 8 800 чел.
плотность жилого фонда................................ 300 м2/га

стгво прорисованный» план оказывается практически 
непригодным. Жизнь корректирует планировку: 
протаптываются по газонам новые дорожки, стихий
но создаются новые площадки. В проекте микрорай
она в городе Каменск-Уральском (квартал № 41) 
авторы-архитекторы нарисовали на чертеже причуд
ливые дорожки и площадки, извивающиеся парко
вые аллеи. Но схема пешеходного движения по пря
мым, наиболее коротким путям наглядно показыва
ет, насколько непродуманно запроектирована пла
нировка. Нежизненность такой планировки сразу 
же стала очевидна во время строительства.

Как же функционально правильно запроектировать 
планировку жилой территории? Жизнь микрорайона 
протекает по определенным законам. Ежедневно 
люди ходят на работу, в школу, в магазин, гуляют 
в саду. В новом микрорайоне отсутствуют заборы и 
ограды прежних кварталов. Это позволяет жителям 
микрорайона свободно передвигаться по его терри-
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Фрагмент планировки микрорайона. Чертеж составлен на основе схемы 
кратчайшего пешеходного движения

Планировка 41-го микрорайона в городе Каменск-Уральском (фраг
мент). На чертеже выделены подъезды к домам, пешеходные дорожки 

и площадки

тории. Поэтому необходимо проектировать дорожки 
и площадки так, чтобы они были удобны для чело
века, чтобы он мог ходить кратчайшим путем.

После того как принципиально рошена планиров
ка микрорайона, проработаны вопросы функциональ
ного зонирования, обслуживания и застройки, до
ставляется предварительная схема возможного двіи 
жения людей.

На кальку необходимо перенести: застройку с по
казом входов в здание, подъезды к домам, располо
жение мусоросборников и хозяйственных площадок, 
площадок для сушки белья, остановки общественно
го транспорта на улицах, входы на территорию дет-*  
ежих учреждений. Входы в жилые дома и на пло-' 
щадки сети обслуживания соединяются прямыми 
лилиями.

Таким образом решается система путей сообще
ния, по которым жители микрорайона ежедневно 
ходят на работу, посещают детские сады и ясли, 

школы, магазины, хозяйственные и культурно-быто
вые учреждения.

После этого можно запроектировать площадки для 
отдыха. Спортивные площадки желательно распола
гать в стороне от основных пешеходных путей и 
дальше от окон жилых домов. Часто спортивные 
площадки объединяются с площадками для игр де
тей.

Площадки рассчитываются по величине и pacnoj 
лагаются в жилых дворах в зависимости от освещен
ности и направления господствующих ветров. Кон
фигурация площадок зависит от величины и формы 
двора, направления пешеходных путей и от располо
жения оборудования, расстановки скамеек, теневых 
навесов, пергол.

Как показал опыт, предварительно составленные 
схемы кратчайшего пешеходного движения помогают 
архитектору более четко, оправданно и интересно 
решать генеральный план внутримикрорайонных 
территорий.



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКИХ МИКРОРАЙОНОВ

Архитекторы Л. КУЗНЕЦОВА, 10. ОКОЛЬНИЧНИКОВ, В. ПИВКИП

Т> практике переустройства круп- 
них сел и особенно район

ных центров, на базе большинст
ва которых формируются поселки 
агро-промышленного типа, за 
последние годы начинает приме
няться свободная планировка по 
системе микрорайонов. Однако ме- 
ханігческое использование город
ских принципов организации ми
крорайонов приводит к нерацио
нальным архитектурно-планиро
вочным решениям. Поэтому следу
ет остановиться на общих чертах 
и различиях в структуре город
ских и сельских микрорайонов, ко
торые должны учитываться при 
организации микрорайонов в се
лах.

Общим для городского и сель
ского микрорайона, особенно в 
условиях Сибири, будет такой пла
нировочный принцип организации 
микрорайона, когда учитываются 
основные направления, по которым 
население перемещается к местам 
работы. В этом случае учрежде
ния должны быть четко диффе
ренцированы на две группы.

В первую группу входят дет
ские учреждения, предприятия 
торговли и общественного пита
ния, коммунально-хозяйственные 
учреждения. Такне учреждепия 
должны располагаться в зоне пе
шеходных путей, ведущих к транс
портным остановкам.

В сельских населенных пунк
тах, в связи с резким сокращени
ем их территории при организации 
микрорайонов, отпадает необходим 
мостъ во внутрипоселковом транс
порте.

На всю селитебную зону тре
буется лишь одна остановка внеш
него транспорта. Основные на
правления движения будут к оста-1 
новке транспорта, а также про
мышленной, сельскохозяйствен-’ 
ной и коммунально-складской зо
нам.

Фактическая пешеходная до
ступность обслуживающих учреж
дений не должна превышать 400— 
500 м.

Ко второй группе учреждений 
обслуживания относятся школы, 
сад со спортивными площадками, 
коммунально-бытовые устройства 
микрорайона, которые могут раз
мещаться в стороне от основных 
пешеходных путей, но недалеко 
от жилых зданий.

Такая дифференциация учреж- 
денпй обслуживания как в город
ском, так и в сельском микрорай
оне позволяет организовать жилую 
застройку по принципу создания 
первичных жилых комплексов, с 
необходимым культурно-бытовым 
обслуживанием, решенных с уче
том функциональных, технпко-1 
производственных, экономических 
и эстетических требований.

Эти первичные жилые комплек
сы должны группироваться: в го
роде—около остановок коммуналь
ного транспорта, в селе — рядом 
с селитебной территорией около 
путей, ведущих к зонам обслужи
вания.

В сельских населенных пунктах 
вся селитебная зона может разме
щаться в одном микрорайоне, ве
личина которого определяется рас
четной численностью населения и 
не ограничивается транспортными 
магистралями. Поэтому при орга
низации микрорайонов в селах 
необходимо предусматривать воз
можность их перспективного роста.

В городском микрорайоне, как 
правило, размещаются зоны и ком
плексы учреждений только повсе
дневного обслуживания. В сель
ском же микрорайоне должен рас
полагаться весь комплекс зданий 
и учреждений культурно-бытового 
обслуживания. Самостоятельную 
зону в микрорайоне могут образо
вать и учреждения административ
но-общественного назначения, т. е 
весь сельский населенный пункт 
будет решен как единый микро
район.

Микрорайонный сад в городском 
микрорайоне является его неоть- 
емлсмой частью. В сельском ми
крорайоне сада может и не быть, 
если имеются зеленые массивы 
окружающего ландшафта. В слу
чае отсутствия таких массивов ми
крорайонный сад может разме
щаться на периферии микрорайо
на и служить одновременно ветро
защитным барьером.

Это не исключает возможности 
создания сада внутри сельского 
микрорайона, особенно при нали
чии территории, непригодной 
под застройку (например, из-за 
больших уклонов рельефа).

В пределах микрорайона выде
ляется территория, позволяющая 
размешать жилые дома секцион-
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ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Расположение зон обслуживания н сдльскмх 
микрорайонов

А — одностороннее: 1 — линейное; ! — фрон
тальное: Б — двухстороннее: I — линейное; 2 — 

фронтальное
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Планировочная структура сельского микрорайона

пого типа с учетом рельефа и оп
тимальной ориентации.

В городских микрорайонах это 
территории с уклоном до 5% и не
большие участки с несколько 
большими уклонами. Территория 
с максимальными уклонами отво
дится под микрорайонный сад.

В сельских микрорайонах под 
застройку жилыми домами секціи 
онного типа, учитывая габариты 
сельских зданий и их вариабель
ность в отношении рельефа мест
ности и ориентации по странам 
света, можно выделять террито
рию с уклоном до 8—10%. В слу-*  
чао размещения сада за предела
ми сельского микрорайона под за
стройку освобождается дополни
тельная территория (4—5% от ooj 
щей территории микрорайона), 
что дает значительную экономию

Планировочная структура жилого района 
города

Планировочная структура городского микро 
района 

средств, затрачиваемых на благо- 
устройство и прокладку инженер
ных коммуникаций.

При реконструкции населенных 
пунктов существующие капиталь
ные .здания и зеленые насаждения 
должны быть включены в состав 
проектируемого планировочного 
комплекса, а па месте ветхого 
строительного фонда следует за
проектировать новую застройку.

При застройке городских ми
крорайонов поточно-скоростными 
методами реконструкция в горо
дах всегда связана со значитель
ным сносом еще годного к эксплу
атации строительного фонда.

В сельских микрорайонах имеет
ся возможность пе сносить при ре
конструкции годных к эксплуата
ции зданий и проводить выбороч
ную застройку благодаря мень

ЦЕНТРЫ ТО?ГОЮ-ЕЫТО«ОГО ОБСЛКЖИІАННЯ

■ В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

© ШКОЛЬ)
X КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПУТИ ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ:

«I К ОСТАНОВКАМ КОММУНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

О к ШКОЛАМ

шим объемам строительных работ 
il более продолжительным срокам 
застройки микрорайона.

В связи с наличием в селах 
деревянной и глинобитной за
стройки, значительный процент ко
торой составляет аварийный и вет
хий фонд со сроком службы 15— 
20 лет, срок полной реконструкции 
может быть определен также в 
15—20 лет.

Следует устанавливать очеред
ность застройки. Для застройки 
первой очереди в селах всегда 
можно найти свободную террито
рию. Как известно, значительную 
площадь в селах занимают огоро
ды, используемые в течение года 
всего 3—4 месяца. Ко второй 
очереди следует относить участки, 
запятые аварийным и ветхим стро
ительным фондом со степенью из
носа более 50%. Остальная терри
тория должна быть отведена под 
застройку третьей очереди.

Особенности проектирования 
сельских микрорайонов необходи
мо учитывать при расчете и рас
пределении жилого фонда по ти
пам домов при определении со
става квартир по количеству 
жилых комнат. Определение типа 
жилой застройки, ее этажности 
должно производиться с учетом 
комплекса экономических, сани
тарно-гигиенических, природно- 
климатических, строительных 
факторов. Их сопоставление по
казывает, что основным типом 
застройки сельских микрорай
онов должны быть двух-трехэтаж- 
ныѳ секционные жилые дома и 
блокированные дома с квартирами 
в двух уровнях.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Архитектор В. ДЕСЯТОЙ

Г> условиях (непрерывно разви
вающегося технического про

гресса и роста культуры произ
водства в пашей стране проблема 
культурно-бытового обслуживания 
трудящихся на промышленных 
предприятиях приобретает боль
шое общественное значение.

Удобные бытовые помещения 
способствуют совершенствованию 
профессионального мастерства 
трудящихся, улучшению условий 
и повышению производительности 
труда.

Высокий технический уровень 
производства обусловливает и вы
сокую степень комфорта в куль
турно-бытовых помещениях про
изводственных цехов.

В новых изменившихся услови
ях назрела необходимость внести 
некоторые коррективы в ныне дей
ствующие «Нормы и технические 
условия проектирования бытовых 
помещений в отдельных отраслях 
промышленности». При компонов
ке помещений культурно-бытово
го обслуживания и особенно при 
расчете их пропускной способно
сти архитекторы встречают за
труднения, обусловленные до сих 
пор не учтенными в нормах осо
бенностями технологии производ
ства. Учет специфических особен
ностей производственных процес
сов в помещениях культурно-бы
тового обслуживания, определение 
необходимого количества оборудо
вания и санитарно-технического 
оснащения способствует созданию 
в них нормального санитарно-ги
гиенического режима и повыше-' 
нию комфортабельности.

Опыт работы сектора вспомога
тельных зданий и бытовых поме
щений НИИ строительства в Свер
дловске АСиА СССР по изучению 
специфики производственных про
цессов в зданиях бытовых помеще
ний, обслуживающих рабочих ос
новных цехов заводов черной ме
таллургии, позволяет судить о 
правильности этого положения.

В результате обследований бо
лее 40 зданий культурно-бытово
го обслуживания на Кузнецком, 
Магнитогорском, Нижне-Тагиль-*  
ском металлургических комбина
тах, Челябинском, Верхне-Исет- 
ском металлургических заводах и 
цехов основного производства на 
Уральском заводе тяжелого маши-*  
построения были выявлены осо
бенности производства, влияющие 
как на объемно-планировочные 
решения зданий бытовых помеще
ний, так и на нормирование со
става и величину площади отдель
ных помещений.

В настоящей статье на основе 
анализа проектирования, строи
тельства и прогрессивных приемов 
эксплуатации зданий культурно- 
бытового назначения на предприя
тиях черной металлургии дается 
ряд предложений, улучшающих 
обслуживание металлургов.

На предприятиях в зданиях 
культурно-бытового обслуживания 
значительное место занимают по
мещения общественного и куль
турного назначения. Здесь прохо
дит общественная жизнь произ
водственных коллективов цехов, 
проводятся массовые мероприя
тия, организуются занятия по по
вышению квалификации, изучают
ся правила техники безопасно-1 
сти.

При входе в здание необходимо 
проектировать вестибюли, где мог
ли бы разместиться стенды стен
ных газет, плакаты, объявления. 
Отсутствие вестибюлей вынуждает 
устраивать стенды с материалами 
наглядной агитации на проходах 
и лестничных площадках. На 
практике входная группа решает-1 
ся без должного внимания и глав
ный вход в цех не является цент
ральным элементом композицией-*  
ного решения. Отсутствие вестибю
лей резко снижает архитектурные 
качества интерьеров и ухудшает 
планировочные развязки входного 
узла. В условиях сурового климата 

вестибюли служат также темпера
турным шлюзом.

Часто вестибюль используется 
для отдыха во время обеденного 
перерыва, поэтому здесі> необходи- 
мо оборудовать места для сиде
ния.

В действующие нормативные до
кументы необходимо внести кор-1 
рективы, включающие требования 
об обязательном устройстве вести
бюлей при входе в здания куль
турно-бытового обслуживания на 
промышленных предприятиях.

Поскольку в состав здания куль
турно-бытового обслуживания вхо-*  
дят столовые, медпункты, конто
ры, при которых также необходи- 
мы вестибюли, целесообразно объ
единить отдельные вестибюли в 
один общий вестибюль большой 
площади.

Значительную площадь в зда
ниях культурно-бытового обслу
живания занимают помещения 
красных уголков, которые, как 
правило, имеются при всех цехах. 
По данным обследований, площадь 
помещений красных уголков па 
предприятиях черной металлургии 
намного превышает нормативную 
и на отдельных предприятиях до
стигает 150—200 м2; на одного ра
бочего, занятого в наибольшей 
смене, приходится от 0,13 до 
0,37 м2. Эти цифры говорят о том, 
что установленные действующими 
нормами площади помещений

АУШЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОДЕ^ЦИЯХ АУШЕВЫХ
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Планировка здания культурно-бытового обслуживания при цехах предприятий черной метал
лургии

Планы первого и второго этажей
I — вестибюли; 2 — гардероб; 3 — душевая; 4 — помещение для сушки одежды: 5—6 — кладовые 
рабочей одежды; 7 — контора; 8 — гардероб рабочей одежды; 9 — производственные и складские 
помещения пункта питания; 10 — комната общественных организаций: 11 — обеденный зал;

12 — мойка столовой посуды; 13 — красный уголок; 14 — умывальная

красных уголков сильно занижены. 
Норма площади в 25 м2 для зда- 
ний, обслуживающих в смену до 
200 человек, и 50 м2 — для зда
ний, обслуживающих свыше 200 
человек, совершенно недостаточ
на. На действующих предприяти
ях указанные нормативы площа
дей красных уголков фактически 
корректируются в соответствии с 
требованиями жизни.

Площади помещений красных 
уголков следует устанавливать из 
расчета 0,25—0,3 м2 на одного 
трудящегося.

Анализ людских потоков в поме-1 
щениях бытового обслуживания 
основных производственных цехов 
различных предприятий черной 
металлургии позволил выявить их 
особенности. Подсчеты показыва
ют, что поток работающих, про
шедших через гардеробно-душе
вую группу помещений в мартенов
ских цехах на стыке второй и 
третьей смен, продолжается в те
чение примерно двух часов, а до 
16 часов — момента окончания 

работы на основных операциях в 
цехе, через блок проходит уже до 
20% общего количества рабочих, 
занятых в наибольшей по числен
ности смене. Это связано с особен
ностями режима работы бригад по 
сменам на протяжении суток, обу
словленного необходимостью обес
печить обслуживание непрерывно 
действующих агрегатов в метал
лургических цехах.

При переходе на сокращенный 
рабочий день на большинстве пред
приятий для рабочих ведущих про
фессий была установлена непре
рывная производственная неделя 
с 8-часовыми сменами и 48-часо
вым отдыхом. Ремонтные рабочие 
и обслуживающий персонал рабо
тают по 7 час. в смену. Кроме то
го, в цехах днем работают учени
ки и подростки, продолжитель
ность смены для которых 6 час.

Дифференциация продолжитель
ности смен для различных групп, 
работающих в цехе, привела к по
следовательному окончанию рабо
ты отдельными группами работа

ющих. Наибольшее количество ра
ботающих, одновременно заканчи
вающих работу, достигает только 
80% от общего числа работающих 
в смене, предусмотренного дейст
вующими нормами для расчета 
санитарно-технических приборов.

Продолжительность работы ду
шевых установок в период между 
второй и третьей сменами практи
чески более двух часов, а не 
45 мин., как это предусмотрено в 
санитарных нормах. Отсюда оче
видна возможность сокращения 
числа душевых сеток (примерло 
на 20%) и площади, занятой ду
шами, без ухудшения условий об
служивания, п увеличения гарде
робных и мест отдыха при том же 
объеме здания.

В НИИ по строительству в Свер
дловске АСиА СССР разработаны 
проектные предложения отдельно 
стоящих зданий для предприятий 
черной металлургии (авторы — 
архитекторы В. Десятов и В. Дем
ченко) .

В основе планировки предлагае
мого типа здания лежит принцип 
блокировки отдельных, сходных 
по своему назначению и строи
тельным параметрам помещений. 
Например, блокировка обеденного 
зала и красного уголка дает воз
можность, когда это необходимо, 
увеличивать площадь помещений; 
для этого раскрывается передвиж
ная перегородка. Несмотря на зна
чительное увеличение группы по
мещений культурно-общественного 
назначения, строительный объем 
здания на одного человека равен 
10,3 м5, что достигнуто за счет 
компактной планировки.

Строгий учет специфики куль
турно-бытового обслуживания в 
каждой отрасли промышленно
сти, рациональный пересмотр ра
бочих площадей помещений, с 
учетом особенностей производст
венных процессов, а также про
грессивная блокировка отдельных 
помещений дают возможность эф
фективно и экономично решить 
задачу повышения культурно-бы
тового обслуживания работающих 
на промышленных предприятиях.



ЗДАНИЕ МУЗЕЯ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО В КАЛУГЕ

«Путь в космос лежит через 
Калугу» —не без основания гово^ 
рят земляки великого русского 
ученого, основоположника теории 
ракетоплавания Константина Эду
ардовича Циолковского. Здесь, в 
старинном русском городе и роди
лись дерзновенные замыслы Циол
ковского о возможностях полета 
человека в космос.

В Калуге будет создан Госу
дарственный музей К. Э. Циол
ковского.

В этом году Госстрой РСФСР, 
Союз архитекторов СССР и Ка
лужский облисполком провели 
открытый конкурс на проект зда
ния будущего музея. В творческом 
соревновании приняли участие 
более 600 архитекторов, инжене^ 
ров и художников из разных го
родов страны. На конкурс было 
представлено под девизами 224 
проекта. Жюри конкурса премиро-1 
вало 11 лучших проектов. Инте
ресно отметить, что итоги конкур
са были подведены почти в канун 
запуска космического корабля- 
спутника «Восток» с Юрием Гага-1 
риным на борту.

Первая премия присуждена ав
торскому коллективу в составе 
архитекторов: Б. Г. Бархина,

Архитектор Б. БАРХИН

Н. Г. Орловой, В. А. Строгого. 
К. Д. Фомина при участии инже-- 
нора Л. А. Бабайцевой. В настоя
щее время авторы проекта ведут 
его дальнейшую разработку для 
строительства.

Для музея отведен участок, 
примыкающий к парку имени 
К. Э. Циолковского. Площадка 
расположена на высоком береіу — 
над поймой рек Оки и Ячейки, 
неподалеку от могилы Циолков
ского и мемориального дома-музея 
его имени. По условиям конкурса 
сохраняется открытая видовая 
площадка на заречные дали и 
сосновый бор.

Проект здания отвечает экспо
зиции будущего музея; в нем 6yj 
дет два основных раздела. В пер
вом намечается экспонировать ма
териалы, освещающие жизнь, на
учную и педагогическую деятель
ность К. Э. Циолковского. Здесь 
будут представлены чертежи, moj 
дели ракет, труды, рукописи и 
переписка великого ученого. Вто
рой раздел посвящается достиже
ниям советского народа в завоева
нии космоса. В здании музея пре
дусмотрены также лекционный 
зал-планетарий, физический каби
нет, читальный зал с книгохрани

лищем, кабинеты для научной ра
боты и ряд мастерских. Общая 
площадь помещений здания 
1800 м2, кубатура около 22 тыс. м3.

Посетители музея войдут через 
главный вход в просторный вести^ 
бюль. Здесь намечено установить 
бюст К. Э. Циолковского.

На мраморной доске будут вы
сечены его пророческие слова: 
«Человечество не останется вечно 
на Земле, но в погоне за светом и 
пространством, сначала робко про
никнет за пределы атмосферы, а 
затем завоюет себе все околосол
нечное пространство».

На втором этаже разместится 
зал, в котором будут представле
ны экспонаты первого раздела 
экспозиции. Площадь зала 300 м2. • 
Отсюда по пандусу посетители 
спустятся в двухсветный зал btoj 
рого раздела экспозиции. Площадь 
этого зала 600 м2, высота 8 м.

Архитектура залов предельно 
проста, ничто не будет отвлекать 
внимание посетителей от выстав
ленных экспонатов. Залы будут 
освещаться верхним светом.

Взаимосвязь экспозиционных 
помещений, а также лекциоппого 
зала, библиотеки и кабинетов для
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научной работы организуется так, 
чтобы можно было изолированно 
пользоваться каждым из них.

Протяженное прямоугольное 
здание музея, расположенное на 
невысоком подиуме, объединено в 
единый архитектурный комплекс 
с залом планетария эллиптической 
формы.

Пластическую выразительность 
здания подчеркивают крупные 
лоджии в боковых стенах.

В архитектурный облик здания 
органически включен контурный 
рельеф, посвященный деятельно
сти Циолковского в области раке- 
топлавания и достижениям совет
ского народа в освоении космоса.

Здание музея решается в облег-- 
ченных конструкциях с примене
нием новых отделочных материа
лов. Наружные ограждающие сте
пы будут выполнены из легких 
навесных панелей с эффективным 
утеплителем и алюминиевой на-*  
ружной поверхностью. Перекры
тие пролетом 24 см с консолями

над лоджиями проектируется в 
виде пространственной структуры 
с заполнением стеклоблоками.

Лоджии будут использованы 
для размещения крупногабарит
ных экспонатов. Полы и перекры
тия рассчитываются на нагрузку 
1000 кг на один м2. Перед зданием 
предусмотрены площадки для otj 
крытой экспозиции, астрономиче
ские видовые площадки, зеленые 
партеры, цветники. Основной под
ход к музею ведет через город
ской парк имени К. Э. Циолков^ 
СКОРО.

Недавно в торжественной об
становке состоялась закладка бу
дущего здания музея. Честь зало
жить первый камень в фундамент 
здания музея К. Э. Циолковского 
была предоставлена первому coj 
ветскому летчику-космонавту. По
четному гражданину города Калу
ги Юрию Гагарину.

План первого этажа
/ — вестибюль; 2 — гардероб: 3 — экспозицион
ный зал; 4 — лекционный зал: 5 — кинопроек
ционная; 6 — комната лектора: 7 — физический 
кабинет; 8 — хранилище фондов; 9 — буфет;

10 — санитарные узлы
План второго этажа

1 — экспозиционный зал: 2 — библиотека; 3 — 
кабинет директора музея-. 4 — комната сотруд

ников музея



ПРИМЕНЕНИЕ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПАВИЛЬОНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВДНХ АРМЯНСКОЙ ССР

Р. МАНУКЯН, кандидат технических наук

В нашей стране все актуальнее становятся проб
лемы конструирования и возведения покрытий 

больших пролетов. Как известно, в таких покрытиях 
основной нагрузкой является собственный вес, по- 
этому его уменьшение играет первостепенную роль 
для достижения экономичности. Собственный вес по
крытия зависит и от усилий, действующих в сече
ниях элементов конструкций, и от материала, из 
которого они выполнены. Эти два фактора пол
ностью определяют размеры сечений элементов кон
струкции, а следовательно, и собственный вес по
крытия.

Усилия, действующие в сечениях элементов по
крытия, в основном обусловливаются выбором 
конструктивной схемы покрытия. Известно, что 
наиболее экономичное решение получается при сов
мещении срединной поверхности покрытия с поверх
ностью давления, причем здесь возможны два ва
рианта — совмещение срединной поверхности по
крытия с поверхностью сжатия, или с поверхностью 
растяжения. В первом случае мы получаем сжатую 
оболочку, во втором — растянутую. В зависимости 
от принятой основной конструктивной схемы выби
рается материал покрытия. В сжатых оболочках бо
лее выгодно применять железобетон, а в растяну
тых — металл.

Намечая основную конструктивную схему покры
тия, мы определяем тот класс, к которому оно отно
сится. Но, кроме указанных факторов, экономич
ность покрытия зависит от формы поверхности, от 
стрелы подъема оболочки, от способов осуществле
ния конструкции, от условий эксплуатации и т. д. 
Серединная поверхность оболочкп может быть, на
пример, поверхностью двоякой кривизны пли ци
линдрической поверхностью; оболочка может осу
ществляться как из монолитного, так и из сборного 
железобетона. Каждое решение имеет свои положи
тельные и отрицательные стороны.

Для массового строительства наибольший интерес 
представляют оболочки, осуществляемые в сборном 
железобетоне. Только в этом случае можно добиться 
полной индустриализации строительства. Изыскание 
наилучших п наиболее экономичных форм оболочек 

из сборного железобетона требует проведения боль
шой научно-исследовательской, проектной и экспе
риментальной работы. Именно такие цели и пресле
довались при строительство оболочки Павильона 
промышленности ВДНХ Армянской ССР.

Покрытие павильона представляет собой обо
лочку, очень близкую к сферической, перекрываю
щую помещение с размерами в плане 45X45 м. По 
контуру оболочки осуществлены четыре бортовых 
элемента в виде круговых арок с рабочими размера
ми сечений 40 X 80 см. Таким образом, вес покры
тия передается в четырех точках па массивные 
опоры.

Проект оболочки был составлен в трех вариантах. 
В первом варианте оболочка проектировалась из 
сборных армоцементпых ребристых элементов дли
ной 12 и шириной 1,5 м. В этом варианте было 
64 типоразмера сборных элементов. Длина швов, 
подлежащих замоноличиванию, составляла 1632 м. 
Количество сборных элементов в оболочке было 128. 
Предполагалось все элементы изготовить на четырех 
поддонах, изменяя их форму. В дальнейшем выяс
нилось, что сборные элементы, разработанные в этом 
варианте, слишком гибки. Их установку на место 
можно было осуществить только с помощью метал
лических траверс, которые затем нужно было остав
лять па элементах до тех пор, пока пе затвердеет 
бетон в швах. Кроме того, хотя и предполагалось 
все элементы изготовить на четырех, и даже на 
двух поддонах переменной формы, но практически 
это оказалось невозможным, так как сконструиро
ванные нами поддоны после снятия первого же эле
мента пришли бы в негодность.

После выяснения недостатков первого варианта 
был составлен второй вариант проекта, в котором 
элементы имели длину 6 и ширину 2 м. В этом ва
рианте общее количество сборных элементов 192, 
количество их типоразмеров 96, а длина швов, зали
ваемых бетоном, 1440 м. Благодаря большей жестко
сти элементов было возможно предусмотреть .мон
таж без траверс. Однако и этот вариант имел ряд 
недостатков, а именно — большое количество типо
размеров, большую длину швов, сложные формы

Схемы разрезки поверхности оболочки. Выделены сборные элементы.
I вариант II вариант III вариант

Количество типоразмеров 64 96 36
Число элементов 128 192 144
Длина швов в м . 1632 1440 1056
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элементов и т. д. Поэтому был разработан оконча
тельный вариант проекта, который осуществлен в 
строительстве.

В окончательном варианте элементы имеют раз
меры 4x4 м; каждый из них разбит на 4 кессона. 
Форма элементов меняется от почти квадратной у 
вершипы оболочки, до ромба с острым углом 68г — 
у опоры. Благодаря такой форме элементов при мон
таже работают ребра обоих направлений, что дает 
возможность сократитъ в них количество рабочей 
арматуры в 4,5 раза по сравнению с элементами 
длиной 6 м. Количество сборных элементов во всей 
оболочке 144, количество их типоразмеров 36, дли- 
на швов, которые потом замоноличиваются, 1056 м. 
Таким образом, разрезка элементов, принятая в 
окончательном варианте, наиболее правильна. При 
такой разрезке появляется возможность улучшить 
рисунок потолка, уменьшить количество элементов и 
их типоразмеров при минимальных монтажных уси
лиях и длине швов. Все типоразмеры элементов 
можно было бы изготовить всего на двух поддонах. 
Но, так как с каждого поддона удавалось снять не 
более четырех элементов, после чего он приходил в 
негодность, то приходилось разбирать и снова соби
рать поддон по форме нового типоразмера. Таким 
образом было сделано всего 9 поддонов, часть из 
них — металлические, а часть — из гипса.

Площадь, перекрываемая оболочкой, равна 
2100 м2. Приведенная толщина бетона (на 1 м2 по
ла) равна 10,7 см, а расход металла па ту же пло
щадь — 12,6 кг (не учитывая бетон и арматуру кон- 
турных арок).

Оболочка Павильона промышленности ВДНХ Ар
мянской ССР является наиболее экономичной из 
осуществленных пока в СССР, известных нам сбор
ных оболочек. По мнению многих, она отличается 
от других оболочек и большей архитектурной выра
зительностью. Однако нашей основной целью было 
не только строительство одного сооружения, по и 
изыскание наиболее экономичных форм оболочек 
для покрытий промышленных и общественных зда
ний.

В процессе строительства этой оболочки была про-' 
верепа целесообразность применения армоцемента 
для изготовления ребристых элементов купола. На 
каждый элемент, с размерами 4X4 м, расходовалось 
55 м2 тканой сетки; стоимость такого количества 
сетки составляет 29 р. 40 к. Армируя тканой сеткой 
элементы, мы вынуждены были применять песчаный 
бетон, и, чтобы достичь проектной прочности бето
на, на каждый кубометр бетона расходовать в сред
нем па 400 кг больше цемента, чем нужно было из
расходовать при обычном бетоне. Таким образом, 
только вследствие применения армоцемента в пли
тах кессонированпых элементов на каждый элемент 
мы потратили примерно на 40 руб. больше, чем 
нужно было потратить при обычном железобетоне; 
следовательно, перерасход по всей оболочке состав
ляет 5760 руб.

Значительную часть стоимости строительства обо
лочки составила стоимость форм для изготовления 
сборных элементов. Общая стоимость всех форм 
для изготовления 36 типоразмеров элементов оболоч- 
ки составила 12 000 руб. Таким образом, сокраще
ние типоразмеров элементов является важнейшим 
условием для снижения стоимости возведения сбор
ной оболочки. Не менее важную роль в этом вопросе 
играет способ монтажа оболочки. Применяемые ти-1 
пы кранов и их количество, конструкции поддержи
вающих лесов, организация монтажа — все это су
щественно влияет на стоимость оболочки. Ведь мон

таж и демонтаж одного башенного крана грузов 
подъемностью 5 т стоит от 2500 до 3000 руб. Зна
чит, иногда выгоднее даже на несколько дней увели
чить продолжительность монтажа, но сократить ко
личество кранов до минимума. Нам удалось произ-1 
вести монтаж всей оболочки одним краном.

Принятая разрезка оболочки на сборные элемен
ты пе дала возможности произвести монтаж без под
держивающих лесов. Стоимость поддерживающих 
лесов по павильону составила довольно значитель
ную сумму — 17 870 руб.

Все эти дополнительные, по довольно значитель
ные расходы можно сильно сократить, применяя 
для покрытий пролетов цилиндрические оболочки из 
сборных тонкостенных кессонированных железобе
тонных элементов. Такие оболочки можно собрать 
из одного или, самое большее, из двух типоразмеров 
элементов. Таким образом, расходы по изготовлению 
форм вместо 12 000 руб. можно сократить до 
1000 руб., т. е. в 12 раз. Цилиндрические оболочки 
можно собирать секциями длиной 4 или 6 м, причем 
можно использовать инвентарные металлические 
поддерживающие леса. При строительстве цилиндри
ческой оболочки пролетом 45 м любой длины расхо
ды на устройство инвентарных металлических под
держивающих лесов составляют лишь 3000 руб., 
т. е. в 6 раз меньше, чем было израсходовано для 
оболочки Павильона промышленности.

Если по каким-либо причинам форма оболочки 
все же должна быть сферической или любой другой 
поверхностью вращения, то выгоднее эту оболочку 
разбить на радиально-кольцевые элементы. В обо
лочке с такой разрезкой количество типоразмеров 
элементов намного меньше (максимум 10 вместо 
36), чем при разрезке, принятой в оболочке Па
вильона промышленности. Кроме того, оболочки с 
радиально-кольцевой разрезкой можно возводить без 
поддерживающих лесов.

В результате ряда экспериментальных работ, про
веденных на строительной площадке и в лаборато
рии Министерства строительства Армянской ССР, а 
также после строительства описанной оболочки, бы
ли сделаны выводы, из которых главным является 
то, что применение армоцемента в сжатых кессони- 
рованиых элементах сборных оболочек неэкономично 
и не дает никакого положительного эффекта. Во- 
вторых, из сборных элементов выгоднее строить ци
линдрические кессонированные своды-оболочки. 
Они гораздо более экономичны; в таких оболочках 
приведенная толщина железобетона на 1 м2 пола 
(при пролетах до 60 м) составляет всего около 7 см. 
И, наконец, сферические сборные оболочки выгод
нее разбивать на радиально-кольцевые элементы.

Проект оболочки Павильона промышленности 
разработан в группе главного конструктора институ
та Ереванпроект. В конструировании сборных эле
ментов первого варианта принимали участие ленин
градские архитекторы ІО. О. Цехновицер и И. К. Но
водворская. В дальнейшем проектировании оболочки 
они не участвовали и не знакомы ни с корен
ными и принципиальными изменениями, внесенны
ми нами в проект оболочки, пи с причинами, выз
вавшими эти изменения. Тем более они не были 
знакомы со строительством этой оболочки и с выво
дами, к которым мы пришли после окончания строи
тельства. Ясно поэтому, что выводы, сделанные 
ими в статье «Тонкостенная оболочка из сборных 
армоцементных элементов» (журнал «Архитектура 
СССР» № 3 за этот год) были неправильными. 
Целью датой статьи и является внести ясность в 
важную проблему современного строительства.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

НОВЫЕ ТИПЫ 
ЗДАНИЙ ШКОЛ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Архитектор С. САРКИСОВ

g Чехословакии уделяется боль
шое внимание проектированию 

и строительству новых зданий 
школ. Многие архитекторы, уче
ные, педагоги, врачи-гигиенисты 
работают над улучшением архи
тектурного облика зданий и ила-*  
нцровки школьных помещений, 
над усовершенствованием мебели 
и оборудования.

За последнее время в школьном 
строительстве Чехословакии опре
делился новый тип здания шко
лы. Это свободно расположенные 
одно- и двухэтажные блоки-па-1 
вильоны, связанные между собой 
открытыми и закрытыми перехо
дами, коридорами или лестничны
ми клетками. Как правило, такие 
здания состоят из четырех типов 
блоков-павильонов. В одних раз
мещены классы, в других — спе
циализированные классы с лабо
раториями и мастерскими; otj 
дельные павильоны отведены для 
спортивных занятий. Столовая с 
кухней, группы продленного дня 
и административные помещения 
также располагаются в отдельном 
павильоне.

Планировкой предусмотрены 
гардеробы при классах и несколь
ко выходов на благоустроенный

Рисунок с макета и план экспериментальной 
24-классной школы в гор. Пардубица—Студни
ка. Авторы проекта — архитекторы И. Форет. 

Л. Кепка. И. Немец 

двор, частично перекрытый кры
шей. Это намного улучшает орга
низацию отдыха школьников на 
свежем воздухе во время пере
мен.

Переходы из одного павильона 
в другой часто имеют только 
крышу (с наветренной стороны 
они закрыты живой изгородью), 
что увеличивает время npe6biBaj 
нпя учащихся на свежем воз
духе.

Практика показала, что в шко
лах павильонного типа заметно 

снизилась заболеваемость уча
щихся и повысилась их успевае
мость.

В многоэтажной школе при 
высоте класса 3,5 м и глубине 
6 м не всегда удается добиться 
равномерной освещенности, в naj 
вильонной же школе есть воз
можность применить в классах 
различное освещение (двухсто
роннее, верхнее и .. д.); лучші.8 
условия создаются также для 
устройства сквозного проветрива
ния классов.
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План первого этажа 12-классной школы. .Авторы проекта — архитекторы Л. Черны, И. Брадач, 
В. Чеговска

Снижение высоты потолка (ко
сой потолок, совмещенная KpoBj 
ля) не ухудшает освещенность и 
вентиляцию классов.

В павильонной школе легче до
стигается изоляция «шумных» по
мещений (мастерских, спортивно
го зала, столовой), в то время как 
в школах обычного типа прихо
дится затрачивать значительные 

суммы на устройство звукоизоля-1 
ции таких помещений.

В павильонной школе можно 
широко использовать легкие кон
струкции, а в одноэтажных зда
ниях не нужны и лестничные 
клетки.

В связи с тем, что в павильон
ной школе учащиеся проводят 
большую часть перемен па све

жем воздухе, возможно сократить 
площади рекреационных помеще-1 
ний.

Школу павильонного типа мож
но построить на любом рельефе, 
без применения громоздких мон
тажных механизмов. Строитель
ство обычно осуществляется в 
несколько этапов. Например, в 
поселке Солидарите близ Праги 
вначале выстроили два учебных 
блока-павильона, затем централь-1 
ный блок, включающий спортив
ные помещения, мастерские, сто
ловую, административные поме
щения и, наконец, еще два y>ie6j 
пых блока. Все блоки связаны об
щим коридором, в каждом из них 
имеется отдельный гардероб и са
нитарный узел.

Чехословацкие проектировщики 
наряду со снижением этажности 
зданий школ ищут возможности 
максимального использования по
лезной площади. В городе Гот- 
вальдове под руководством apxnj 
лектора Зпкмунда разработан 
проект школы, в котором рекреа
ционные помещения размещены 
только на первом и третьем эта
жах.

Представляет интерес здание 
двухэтажной крупнопанельной 
школы, построенное в Братиславе 
по проекту архитектора профессо
ра Карфика. Здание трехпролет
ное; средний пролет-коридор с 
лестницами в торцах; по обо сто
роны коридора расположены клас
сы (квадратные в плане). В згой 
школе предусматривается экспо-

Макет экспериментальной 24-классной школы в гор. Старая Тура. /Авторы проекта—архитекторы И. Форет, Л. Кепка, И. Немец
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Макет экспериментальной 24-классной школы п гор. Триане. Автор проекта — архитектор Р. Мнневскнй

риментальная система так пазы 
ваемого подвижного обучения, 
когда в зависимости от вида заня
тий возможны изменения в рас
положении ученических мест в 
классе. Рекреацией служит кори
дор шириной около 2,5 м. Над 
коридором второго этажа уста
новлен световой фонарь, обеспе- 
чивающий инсоляцию классов, 
расположенных с северной сторо
ны, двухстороннее освещение во 
всех классах и верхний свет в ко
ридоре. Таким образом, ориента
ция такого здания школы может 
быть любой.

В школах Чехословакии широ
ко практикуется организация 
групп продленного дня для уча-1 
щпхея младших классов, родите
ли которых работают. В группах 
продленного дня дети выполняют 
домашние задания, питаются, гу- 
ляют, играют, занимаются в раз
личных художественных кружках. 
Уделяется большое внимание тру- 
довому воспитанию учащихся — 
в каждой школе имеются хорошо 
оборудованные столярная и сле
сарная мастерские; школьники 
младших классов изготовляют из
делия из глины, дерева, картона. 
Во многих школах есть классы 
домоводства. Одна из школ в 
Брно имеет классы для обучения 
шитью и кройке, приготовлению 
пищи, прачечные, гладильные по
мещения.

В новых зданиях школ гарде
робы устраиваются обычно в под-

Рекреационное помещение школы со сплошным остеклением из стеклоблоков

Интерьер класса
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Классная доска-«книжка». Ее можно поднять, 
опустить, повернуть вокруг вертикальной оси

Окно со спаренным переплетом

Солнцезащитные занавеси из ткани

вале. Учащиеся спускаются по 
лестнице в гардероб, разделенный 
па секции для каждого класса, 
здесь они надевают другую, мяг
кую комнатную обувь и идут 
дальше по «чистому» полу.

Основным материалом для по
лов служит паркет. Удачный 
опыт использования для пола эла
стичных полихлорвиниловых пли
ток осуществлен в одной из школ 
города Готвальдова. Под трубча-1 
тые металлические стойки мебели 
подкладывались специальные под
кладки. Такие полы отличаются 
прочностью и гигиеничностью, за 
8 лет эксплуатации не пришлось 
ни разу прибегать к их ремонту. 
Полихлорвинилоные плитки раз
личного цвета выпускаются заво
дом «Фавра». Такие плитки в 
2—3 раза дешевле паркета.

Для спортивных залов широко 
применяются пробковые полы; 
они упруги, гигиеничны и, что 
особенно важно, можно избежать 
скольжения.

Для чехословацких школ xaj 
рактерны большие остекленные 
поверхности — прозрачное, мато
вое, цветное, армированное метал
лической сеткой листовое стекло, 
различные по форме и размерам 
стеклоблоки; поэтому в помеще
ниях школ всегда много света и 
воздуха.

Отопление в школах централь
ное (чаще всего водяное), в otj 
дельных школах имеется панель
ное отопление. Представляет ин
терес эксперимент, осуществлен
ный в новой школе поселка Кук- 
лов вблизи Братиславы. Здесь 
предусматривается отопление 
только на время занятий. Стены, 
перекрытия и перегородки в этой 
школе выполнены из neHo6eroHj 
ных панелей толщиной 10 см 
(вместе с декоративным слоем 
12 см), закрепленных между 
стойками легкого железобетон
ного каркаса.

Цвета для окраски помещений 
школ выбираются архитек гора
ми — авторами проектов. В одной 

из пражских школ для классов 
применены светло-зеленые топа, 
а для рекреаций — желтый.

В некоторых школах поверх
ность стены, на которой располо
жены черные доски, окрашивает-1 
ся в темно-серый, а иногда и в 
темно-зеленый цвет. В школе, по
строенной по проекту проф. Кар- 
фика, стены рекреаций имеют 
красноватый оттенок, в классах 
стены окрашены в зеленый цвет, а 
классная доска и стена, на кото-*  
рой она висит, — в темно-зеленый 
цвет.

Окраска помещений произво
дится в основном клеевыми и 
масляными составами. В послед
нее время начали применяться 
составы па основе синтетических 
смол. Стены в санитарных узлах, 
душе, а также в кухне облицовы
ваются керамической плиткой. 
При спортивных залах, как npaJ 
вило, имеются хорошо оборудо
ванные душевые установки и спе
циальные ванночки для мытья 
ног; в ряде школ есть небольшие 
плавательные бассейны.

Мебель в учебных помещени
ях — дерево-металлическая; клас
сные доски — подвижные как по 
вертикали, так и по горизонтали. 
Над доской расположено софит
ное освещение. В классах обяза
тельно устанавливается раковина 
для мытья рук, а в коридорах — 
питьевые фонтанчики.

Конструкции окон в типовых 
школах применяются со спарен
ным переплетом. Над каждым 
окном в классе устроены простые 
по конструкции занавеси из тка
ни. Они хорошо пропускают свет 
и защищают помещение класса от 
прямых солнечных лучей.

Опыт чехословацких друзей в 
области школьного строительства, 
их поиски новых экономичных ре
шений зданий школ в сочетании 
с созданием наилучших условий 
для занятий учащихся представ
ляют большой практический инте
рес для советских проектировщи
ков.



Жилой комплекс «Сарсель» близ Парижа (архитектор Лябурдет)

АРХИТЕКТУРА НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ
ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ

ТТ а Национальной французской 
выставке в Москве, организо- 

ванной Национальным центром 
внешней торговли Франции на 
территории парка культуры и от
дыха «Сокольники», были pa вме
щены тысячи экспонатов, приз
ванных ознакомить посетителей 
выставки с современными дости
жениями французского народа в 
области науки, культуры, про- 
мышленности и техники.

Архитектура. Франции была 
представлена на многих фотогра
фиях и макетах; в специальном 
павильоне демонстрировалась 
рельефная карта «Париж сегодня 
и завтра».

Архитекторы Фракции внесли 
значительный вклад в развитие 
современного зодчества, градо
строительства и строительной тех
ники.

Опираясь на высоко развитую 
строительную индустрию, исполь
зуя новейшие достижения техни- 
ки и возможности современных

Архитектор Ж. РОЗЕНБАУМ

материалов, лучшие французские 
архитекторы и строители создали 
за последние годы немало соору
жений, отличающихся конструк
тивной логикой, экономичностью, 
простотой и выразительностью 
внешнего облика.

В послевоенные годы во Фран
ции был создан новый тип эконо
мичного жилого дома с маломет
ражными квартирами и разрабо
тан принцип свободной планиров
ки жилых кварталов и микро
районов. Широкое применение в 
строительстве получили новые 
материалы: железобетон, сталь, 
алюминий, стекло и пластические 
массы. Развивая традиции все
мирно известных инженеров — 
Ж. Эйфеля и Э. Фрейссипе, совре
менные французские конструкто
ры создали смелые по замыслу 
инженерные сооружения: мосты, 
плотины, гидростанции.

К числу наиболее значительных 
по масштабу градостроительных 
работ, получивших отражение на 

выставке, следует отнести прежде 
всего реконструкцию Гавра (архи
тектор Перре), Мобежа (архитек
тор Люрса), Ройана (архитекто
ры Мориссо, Пероме).

В условиях частпой собственно
сти на землю и дома, проведение 
крупных градостроительных работ 
даже в городах, подвергшихся во 
время войны большим разруше
ниям, крайне затруднительно; 
этим и объясняется, что в после
военной градостроительной ирак- 
тике Франции получили наиболь
шее распространение жилые ком
плексы на 500—1000—2000 квар
тир. Такие комплексы были до
вольно широко показаны па фото, 
чертежах и макетах.

Новые жилые комплексы отли
чаются разнообразием планиро
вочной композиции и архитектуры 
отдельных сооружений, в то же 
время для них характерна свобод
ная планировка территории, ра
циональная расстановка зданий с 
учетом особенностей рельефа и
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Жилой комплекс <Брон Парий» в Лионе (архитекторы Бурдекс, Гаж и Гримай)

Реконструированная часть центра города Кан (Нормандия)

наилучшой инсоляции. Сочетаний 
основной — четырех- и пятиэтаж-1 
ной застройки со зданиями башен
ного типа и малоэтажными дома
ми, умелое применение цвета и 
«включение» окружающей приро
ды придают этим комплексам 
своеобразие и выразительность.

Ознакомление с картой «Париж 
сегодня и завтра» убедительно 
показало трудности и пцютиворе- 
чия в развитии современного гра
достроительства Франции. Макеты 
новых жилых комплексов, пред
ставленные на этой карте, бес
системно разбросаны по пригоро
дам Парижа. Они размещены 
хаотично на сложных по конфигу-*  
рации участках, огражденных 
частными владениями. Характер
но, что даже в перспективных 
планах французские градостроите
ли не ставят перед собой задачи 
коренной реконструкции Парижа, 
ибо массовый снос ветхих домов, 
даже в районах трущоб Парижа, 
сопряжен с непреодолимыми 
трудностями, вызванными част
ной собственностью на землю и 
дома. По этим же причинам в Па
риже, да и в большинстве других 
городов (за исключением, ножа- 
лун, Гавра) не создано ни одного 
крупного, единого по архитектур 
ному замыслу жилого микрорайо
на. Потребуется немало лет для 
осуществления плана сооружения 
20-километровой магистрали пло
щадь Согласия — парк Сен Клу,

Панорама строительства нового промышленного центра Баньоль Сюр Сэз



обозначенной световыми линиями 
на генеральном плане Парижа.

Не убедительной для посетите
лей выставки была широковеща
тельная реклама о том, что вы
строенный в натуральную величи
ну макет квартиры (проект ее 
разработан Синдикатом архитек
торов департамента Сены) являет
ся примером «общедоступного де
шевого» жилища.

Для массовой экономичной 
квартиры 86 м2 полезной площади 
явно завышенная площадь; неоп
равдан и набор помещений: три 
спальни, комнаты для рукоделия, 
мастерская с верстаком.

Принятая планировка этой 
квартиры привела к образованию 
узких и темных обходных коридо
ров и проходных комнат.

Надумана и неэкономична ciij 
стема укрупненного санитарного 
узла (ванная для родителей, умы
вальная для детей и душевая ка
бина), размещенного в центре 
квартиры в железобетонном блоке, 
являющемся основным несущим 
элементом.

Жилой комплекс на 400 квар 
тир в городе Кретей (архи 

текторы Потье и Гессие)

Но случайно, что подобные 
квартиры были осуществлены 
лишь в одном из новых жилых 
комплексов.

Один из разделов выставки от
ражал современные методы стро-1 
ительства. Однако, за исключением 
некоторых конструктивных нови
нок, материалы его не представ
ляют интереса для советских спе
циалистов. В связи с ограничен
ными масштабами жилых komj 
плексов и частной системой про-

Жилой комплекс на 800 квар 
тир в городе Со (архитек

тор Бодуэн)



<Лучезарный дом» в Мар
селе (архитектор Ле Кор

бюзье)ектирования и строительства 
сборные элементы, как правило, 
изготовляются довольно кустар-1 
ными методами на полигонах, ко
торые создаются непосредственно 
на строительных площадках.

Из представленных экспонатов 
вызывает интерес строительство 
жилых домов в Париже — в рай
оне Порт де Лила, стальной icapj 
кас которых собирается из круп
норазмерных 10-этажных рам. 
Междуэтажные перекрытия в 
этих домах выполнены из панелей 
размером па комнату, изготовлен-' 
пых на полигоне.

Поучителен опыт строительства 
крупнопанельных индивидуаль
ных пятикомнатных жилых до
мов, имеющих полезную площадь 
102 мг и гараж для автомашины. 
Такие дома монтируются из 
65 элементов заводского изготов-- 
ления за 15 дней.

Застройка приморской 
части города-курорта 
Ройана (архитекторы Си
мон. Мориссо и Перье)

Выставочный зал Нацио
нального центра промы
шленности и техники в 
Париже (архитекторы 
Зерфюсс. Де Майи. Ка- 

мело)

Заслуживает внимания практи
ка размещения отопительных 
труб в междуэтажных перекры
тиях в легкодоступных пустотах 
панелей.

Круппоэлемептное сборное до-*  
мостроение было представлено из
вестной фирмой Камю. Этот опыт 
во многом поучителен для совет
ских архитекторов и строителей с 
точки зрения создания вырази
тельных градостроительных ан
самблей пз разнообразных по 
плану, этажности, объему и цвету 
крупнопанельных зданий. Таковы 
показанные на фотографиях ком-1

плексы в предместье Парижа— 
Пантен (архитектор Елло), где 
построены дома-бапгни, протя
женные пятиэтажные корпуса, 
школьные здания и магазины, а 
также комплексы в жилом районе 
Нантэр (архитекторы Камело, 
Кревель, Де Майи, Риком, Зер- 
фюсс, Лодс, Каммас), индивиду
альные одноэтажные дома из 
крупноразмерных элементов, воз-*  
веденные в поселке шахтеров Ве
роне в Лотарингии (архитектор 
Аното), жилые дома галерейного



типа с лоджиями в Сен-Жермене 
(архитектор Дюбюиссон).

Фирма Камю применяет для об
лицовки панелей ковровую кера
мическую плитку двенадцати pacj 
цветок; кроме того, железобетон
ным панелям придается разнооб
разная фактура пескоструйными 
аппаратами и осуществляется по
краска их стойкими полихлорви
ниловыми красками. Такие много-' 
цветные панели демонстрирова
лись на выставке.

Внимание привлекли фотосним
ки известных произведений совре-1 
мепных французских зодчих: 
«Лучезарный дом» в Марселе— 
Ле Корбюзье, Дом ЮНЕСКО в 
Париже — коллективное творение 
архитекторов Зерфюсса (Фран
ция), Брайера (США) и инжене
ра Нерви (Италия), величествен
ный трехопорный железобетонный 
свод Выставочного зала Hannoj 
нального центра промышлепніюти 
и техники в Париже (архитекто
ры Камело, Де Майи и Зерфюсс), 
ажурные конструкции подвесного 
моста пролетом 608 м, дли
ной 1,5 км в Танкарвилле близ 
Гавра, новое здание аэровокзала 
Орли в Париже из стекла и стали, 
а также многие промышленные, 
спортивные, школьные и другие 
сооружения.

В многочисленных павильонах, 
просмотровых залах и на стендах 
выставки можно было увидеть 
элементы современного убранства 
интерьеров жилых и обществен
ных зданий.

Заслуживают внимания образцы 
легкой мебели из прессованной 
гнутой фанеры и пластмасс на 
каркасе из металлических прутьев 
и труб, изящные светильники на-1 
правленного освещения, много
цветные рулонные покрытия noj 
лов из пластмасс и тканых ков
ровых тканей.

За последние годы в убранстве 
современных интерьеров Франции 
получилп широкое применение 
тканые декоративные ковры, вы
полненные традиционной ручной 
техникой гобелена. На выставке 
были показаны такие ковры.

Раздел живописи и скульптуры, 
представленный на выставке, под-' 
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Павильон черной металлургии на Национальной французской выставке в Москве 
(архитектор Эрбе)

Павильон приемов на Национальной французской выставке в Москве (архитектор Эрбст)



Папильон-ііавес для экспозиции автомобилей на Национальной французской выставке 
в Москве

вергся справедливой критике в со
ветской печати и вызвал недоуме
ние у посетителей. Создается 
впечатление, что многие совре
менные художники и скульпторы 
Франции, попирая художествен
ные традиции своей страны, ока
зались в плену абстракции сюр
реализма, отражающего деграда
цию культуры и искусства капи
талистического мира.

На территории выставки по про
ектам французских архитекторов 
был построен ряд легких разбор
ных павильонов, смонтированных 
из трубчатых конструкций.

Подобная техника конструиро
вания выставочных сооружений 
получила широкое распростране
ние в ряде стран, и в данном слу
чае умело использована строите-' 
лями французской выставки. К 
числу наиболее интересных реше
ний следует отнести овальный 
объем панорамного кинотеатра, 
павильон, в котором демонстриро
вался макет квартиры, «париж
скую площадь», павильон транс
порта и ряд других сооружений 
промышленного отдела выставки.

Кроме основных трубчатых кон
струкций, для художественного 

оформления этих павильонов бы
ли применены лишь цветной бре- 
"опт, легкие щиты из пластиче
ских материалов и в отдельных 
случаях полированные доски. 
Кровли большинства этих соору
жений были выполнены из топко-" 
го гофрированного алюминиевого 
листа.

Павильон черной металлургии 
представляет собой изогнутую 
стальную консоль—навес с 30-мет
ровым выносом козырька, опираю
щуюся на два ряда точечных 
опор. Конструкции и внутренняя 
отделка этого оригинального 
павильона, за исключением желе
зобетонных опор, были выполне
ны из стали и алюминия.

Внимание посетителей привлек 
небольшой павильон приемов, со
стоящий из лекционного зала и 
зала приемов, соединенных ажур
ными металлическими портиками, 
перекрытыми прозрачными пласт
массовыми гофрированными пли
тами. Несущие конструкции па
вильона выполнены из стальных 
труб; в отделке фасадов и ин
терьеров широко использован 
пвет. Замкнутый объем лекцион
ного зала облицован листами 
штампованного алюминия. С 
этим глухим объемом эффектно 
контрастировал сплошь остеклен
ный зал приемов.

♦ ♦ ♦

Советские архитекторы с боль
шим вниманием следят за творче
скими успехами прогрессивных 
французских архитекторов и стро
ителей, именно поэтому они с та
ким интересом знакомились с 
экспонатами, которые демонстри
ровали достижения их француз
ских коллег.



|-| овый этап развития Гражданского воздушного 
флота характеризуется массовым вводом в 

эксплуатацию скоростных многоместных самолетов, 
резким ростом пассажирских перевозок.

Значительное место в объеме воздушных перево
зок пассажиров на внутрисоюзных авиалиниях за
нимает загородный аэропорт Новосибирска «Толма
чево». Сейчас в Толмачевском аэропорту строится 
новый аэровокзал '.

Расположение здания аэровокзала определилось 
планировочной структурой действующего аэродрома 
Аэровокзал возводится у существующего перрона 
летного поля. Со стороны главного фасада создается 
площадь размером 160X60 м со стоянкой для лег
ковых автомашин и автобусов, автостанцией, фон
танами, цветниками.

Аэровокзал — в плане асимметричной формы 
имеет трехэтажпую часть и одноэтажный опера- 
ционный зал площадью около 1600 м2.

Планировочная и объемная структура аэровокза
ла определена технологической схемой обслужива
ния пассажиров и решена по принципу разделения 
по этажам потоков убывающих и прибывающих 
пассажиров.

В первом этаже основного объема разместятся 
вестибюли прибытия и убытия, зал комплектовки 
багажа, на втором этаже — зал ожидания площадью 
окаю 1000 м2, комнаты депутатов, мастерская быто
вого ремонта, почта и телеграф, ресторан с банкет
ным залом. В зале ожидания со стороны летного 
поля — сплошной стеклянный витраж и балкон 
протяженностью около 80 м, с которого удобно 
обозревать летное поле.

Каждая категория пассажиров следует через зда
ние по определенному маршруту.

1 Проект разработан проектным институтом Новосиб- 
нроект. Авторы — архитекторы Р. Окунева, Л. Воловик 
Г, Зильберман, инженер Л. Лившиц. Консультант архитек
тор Л. Елькин. В основу проекта положена технологиче
ская схема типового проекта аэровокзала ГУГВФ.

Транзитные пассажиры, не получая на руки 
своего багажа, до пересадки с одного самолета на 
другой регистрируются в вестибюле прибытия, 
а затем могут подняться на второй или третий 
этаж, в комнаты отдыха.

Выход из зала ожидания производится по крыто
му застекленному пандусу, который предохраняет 
пассажиров от непогоды.

Доставка багажа к самолетам осуществляется 
микротранспортом. В багажном помещении и опе
рационном зале для багажа устраиваются ленточ
ный транспортер и рольганг, с которых непосред
ственно будут выдаваться чемоданы. Багаж убы
вающих пассажиров после взветивапия и марки
ровки сразу грузится па тележки.

Архитектура (Ьасадов решена в простых, лаконич
ных формах. Удачпо решена технология, хорошо 
организовано пространство.

В интерьерах аэровокзала удобная мебель. Суще
ственную роль в отделке помещений сыграют совре
менные материалы: металл, пластики, и новейшая 
осветительная арматура. Для лучшей слышимости 
радиовещания подвесные потолки и стены облицо
вываются звукопоглощающими синтетическими ма
териалами. Светящиеся люминесцентные потолки, 
выполненные из отечественных материалов, создают 
равномерное освещение залов.

Конструкция здания решена из сборных элемен
тов. Сетка колонн в плане 6X6 и 6X12 м. Каркас из 
поперечных трехэтажных рам, имеющих в зависи
мости от назначения помещений разное количество 
пролетов и ярусов, осуществлен в сборном жатезо'- 
бетоне с применением совмещенного стыка. Для 
покрытия применены предварительно напряженные 
панели размером 1,5X12 м.

Аэровокзал будет иметь широкоразвитую сеть 
радиооповещения, световую сигнализацию и графи
ческие табло.

Строительство аэровокзала в скором времени бу
дет закончено.

Архитекторы Р. ОКУНЕВА. Г. ЗИЛЬБЕРМАН



ГОРОД

НА КОЛЬСКОМ

ПОЛУОСТРОВЕ

районе станции Апатиты в 
живописной местности, окру

женной лесом, развернулось стро
ительство Нового города.

Новый он не только по назва
нию. Впервые на Кольском полу 
острове город целиком застраи
вается микрорайонами со сво
бодной планировкой.

Отсутствие промышленных 
предприятий, загрязняющих воз
дух, спокойный рельеф, большое 
количество зелени — все это соз
дает благоприятные условия для 
строительства города, отвечающе- 
го современным принципам и тре
бованиям градостроительной на
уки.

Проект планировки и застройки 
нового города разработан Киров
ским филиалом института Гос- 
кольстройпроект.

В ближайшие годы па террито
рии около 200 гектаров будет по
строено 150 тыс. квадратных мет
ров жилой площади.

Серия жилых домов предусмат
ривает только поквартирное рас
селение — каждая семья получит 
благоустроенную изолированную 
квартиру. В районе Нового города 
будут построены цех крупнопа- 
нельных конструкций и цех пено
бетона. Это даст возможность 
строительство жилых и общест
венных зданий вести индустриаль
ными методами.

Территория города разделяется 
на микрорайоны площадью от 30 
до 40 гектаров. Первичной ячей

кой микрорайона являются от
дельные жилые комплексы с насе
лением 2500—3000 человек, кото
рые кроме домов будут иметь дет
ские сады-ясли и пункт бытового 
обслуживания. Пункт бытового об
служивания состоит из прачечной, 
детской комнаты, бюро заказов, 
помещения по продаже продуктов 
первой необходимости.

Жилые дома размещены с уче
том лучшей ориентации комнат и 
повернуты торцами по направле
нию к господствующим ветрам. Во 
дворах, образуемых жилой за
стройкой, оставлены нетронутыми 
зеленые массивы, среди которых 
разбиваются площадки для дет
ских игр и отдыха. Хорошо озе
лененные и благоустроенные дво
ры объединяются с внутренним 
мпкрорайонным лесным масси
вом.

Между жилыми комплексами 
разместятся здания школ, объеди
ненных детских учреждений, сто
ловых, магазинов.

Основной композиционной осью 
проектируемого жилого района 
является улица Социалистиче
ская. Улица изолирована от дви
жения транзитного городского 
транспорта и связывает две пло
щади общественно-торгового наз
начения. На площадях запроекти
рованы здание клуба, кинотеатр, 
ресторан, гостиница, плаватель
ный бассейн, комбинат бытового 
обслуживания, Дом связи и дру
гие учреждения.

В конце центральной улицы бу
дет построено монументальное 
здание Кольского филиала Акаде
мии наук.

На территории существующего 
лесного массива запроектированы 
Центральный парк культуры и 
отдыха и стадион.

В каждом жилом комплексе за
проектированы гаражи для инди
видуальных автомашин, имеющие 
непосредственный въезд с улицы, 
изолированный от территории жи
лых домов.

Город будет обслуживаться ав
тобусным транспортом. Кроме то
го, остановка электропоезда Апа
титы—Кировск переносится бли
же к центру жилого района. На 
месте остановки будут построены 
платформа и крытый павильон.

Строительство Нового города 
идет быстрыми темпами.

Скоро будут построены два 
больших магазина, новая школа 
на 920 учащихся, почта, телеграф.

В 1961 — 1962 гг. начнется стро
ительство городской больницы с 
поликлиникой, школы-интерната 
на 240 учеников, клуба на 600 
мест и других зданий культурно- 
бытового назначения. Предусмат
ривается полная газификация го
рода.

Город будет не только удобен 
для жизни трудящихся, но и кра
сив по своему архитектурному 
облику.



„ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ“

В Институте теории и истории архи
тектуры АСиА СССР возобновилась 
работа над изданием «Всемирной исто
рии архитектуры». Этот фундаменталь
ный труд, состоящий из девяти томов 
(17 книг), освещает историю архитек
туры всех народов с древнейших вре
мен до наших дней. Впервые, в част
ности, получит освещение история ар
хитектуры стран Латинской Америки, 
Азии и Африки.

Наряду с архитектурой уникальных 

здапий и жилищ, в материалах «Всеоб
щей истории архитектуры» найдут от
ражение вопросы развития градострои
тельства, а также строительной техни
ки и ее влияния на архитектуру

В будущем году должен выйти в 
свет том V (книга первач) «Архитек
тура XV—XVI вв. в странах Европы». 
В конце этого года будут подготовле
ны к печати еще два тома: «Архитек
тура Западной Европы XX в.» и «Ар
хитектура Византии, балканских и 

других стран». Ранее, как известно, 
вышли в свет «Архитектура первобыт- 
по-общинного строя»; «Архитектура 
древней Греции», «Архитектура древ
него Рима», а также первый том 
Краткого курса «Всеобщей истории ар
хитектуры».

К работе над изданием «Всеобщей 
истории архитектуры» привлечены вид
ные ученые, архитекторы, искусствове
ды, историки архитектуры республик 
СССР и социалистических стран.

ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ЗОДЧИХ СТАРОГО УРАЛА

(О книге Н. С. Алферова «Зодчие 
старого Урал а», Свердловское 

книжное издательство, 1960 г.)

За последние годы наша специаль
ная литература пополнилась трудами по 
истории зодчества восточных районов 
СССР. Новосибирский строительный ин
ститут опубликовал исследования Б. И. 
Оглы об архитектуре Иркутска, работу 
М. Я. Юдина о заводской архитектуре 
и строительстве в Сибири в XVIII— 
XIX вв. и др. Все меньше становится 
«белых пятен» в исторической архи
тектурной науке. Недавно Сверд
ловское книжное издательство выпу
стило в свет книгу кандидата ар
хитектуры Н. С. Алферова, осве
щающую почти не исследованные воп
росы развития архитектуры на Урале в 
первую половину XIX в.; в ней широко 
охвачены как гражданские, так и про
мышленные постройки. Книга содержит 
громадный фактический и исторический 
материал об архитектуре и строительст
ве в таких важных центрах, как Сверд
ловск, Ижевск, Нижний Тагил, Невьянск, 
Очер и др., складывавшихся, начиная 
с конца XVIII в., в связи с развитием 
промышленного производства на Урале.

В книге обстоятельно рассказано о 
предпосылках и особенностях развития 
населенных промышленных центров Ура
ла, со временем ставших «горными го
родами», как предлагал их называть 
еще в 1806 г. В. Н. Татищев. Автор по
казывает, что в планировке городов бы
ла сразу же заложена регулярная сис
тема, сохранившая свое значение до 
сих пор. К сожалению, автору не уда
лось установить имен градостроителей, 
создавших первоначальную схему пла
нировки Екатеринбурга (Свердловска). 
Однако он правильно предполагает уча
стие в этой работе архитекторов Петер
бурга. При централизованном руковод
стве архитектурно-строительным делом 
в России это было вполне вероятно и 
подтверждается фактом разработки 
окончательного проекта Екатеринбурга 
петербургским архитектором В. И. Гес
те, ошибочно названным на стр. 158 
(в примечании) — Гате. Известно, что с 
1811 г. до начала 1830-х годов Гесте 
возглавлял проектирование генпланов 
городов России, используя для их со
ставления подосновы, присылаемые с 
мест. Вот почему интересны сведения 

об архитекторах М. П. Малахове, С. Е. 
Дудине и др., которые разрабатывали 
подосновы и давали свои предложения, 
затем использованные В. Гесте для 
окончательных проектов. В плане горо
да Очера, опубликованном в книге, не
сомненна рука Гесте, придерживавше
гося жестких регулярных принципов 
планировки. Этот интересный раздел 
книги был бы более полон и конкретен, 
если бы автор изучил еще документы 
Центрального исторического архива 
(ЦГИАЛ) в Ленинграде, где в фонде Ис
полнительной полиции сосредоточе
ны дела того времени о планировке 
многих русских городов. Нам кажется 
также, что автор недостаточно осветил 
главный вопрос застройки городов Ура
ла по образцовым проектам, что, как 
он сам говорит, имело «широкое рас
пространение».

Заслуженно большое внимание автор 
уделил промышленному строительству. 
Он демонстрирует высокий уровень 
культуры зодчества того времени и в 
этом специфическом виде строительст
ва. Уральские строители вкладывали 
удивительное композиционное искусст
во в проекты и постройки таких чисто 
производственных сооружений, как до
менные печи, лесопильные заводы, мель, 
ницы, прокатные, кричные и другие це
хи. Плотины, эстакады, склады, арсена
лы — все эти многообразные здания 
составляли на заводах своеобразные ар
хитектурные ансамбли, основанные на 
единстве технологических, композици
онных и определенных стилевых ка
честв. Интересно отметить, что в рацио
нальном подходе к творчеству зодчих 
того времени, в их стремлении к про
стоте и повторению планировочных при
емов можно увидеть зачатки некоторых 
принципов современного промышленно
го строительства.

Среди архитекторов, названных в кни
ге, приведено имя И. И. Свиязева — 
известного архитектора и ученого, кото
рый много сделал для развития отечест
венного строительства. Автор правильно 
обращает внимание на прогрессивную 
сущность его деятельности как в обла
сти архитектурного творчества, так и ин

женерного искусства. Затрагивая инже
нерную сторону строительства, Н. Алфе
ров отмечает документированный факт 
осуществления на Урале (в Верх-Исетске 
и Верх-Нейвинске) раньше, чем где-ни
будь, еще в 1826 г., — металлического 
треугольного жесткого покрытия типа 
ферм Полонсо. Эти сведения очень цен
ны.

Можно упрекнуть автора в том, что 
он не сделал более тщательного отбора 
примеров и фактов, поставив на одном 
уровне решения действительно хорошие 
и слабые. Поэтому книга будет полезна 
лишь для подготовленных читателей — 
инженеров, архитекторов, техников, ко
торые сами сумеют оценить собранный 
материал.

В структуре книги нужно указать на 
то, что рассказ об истории развития 
и особенностях архитектуры Урала пре
рывается главой о ведущих архитекто
рах; следовало дать эти сведения в ви
де кратких справок об уральских зод
чих с более развернутыми характери
стиками творчества ведущих мастеров.

Следовало более внимательно подойти 
и к тому, кого можно считать ведущими 
мастерами. Все ли названные имена за
служивают этой оценки?

Книга поможет сохранить ценные па
мятники старой архитектуры при даль 
нейшей реконструкции городов и заво
дов Урала. Следует поблагодарить ав
тора книги за то, что он обогатил исто
рию русской архитектуры многими при
мерами промышленного зодчества Рос
сии и именами творцов этих произве
дений.

В заключение надо упрекнуть изда
тельство, которое могло бы, во-первых, 
тщательнее отредактировать текст, и, 
во-вторых, обеспечить более высокое 
полиграфическое качество издания, не 
допуская небрежной обрезки клише, се
рости отпечатков и монотонности вер
стки.

Несмотря на эти недостатки, книга 
Н. С. Алферова — ценный вклад в ли
тературу об отечественном зодчестве.

В. ПИЛЯВСКИЙ, доктор архитектуры
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НОВЫЕ КНИГИ
Труды Ѵ1 сессии Академии 

строительства и архитектуры 
СССР по вопросам градострои
тельства. 7—9 декабря I960 г. (Академия 
строительства и архитектуры СССР), 590 стр., 
2000 экз., 2 р. 65 к.

Публикуемые материалы сессии содержат 
доклады и научные сообщения по актуальным 
проблемам развития советского градострои
тельства. В них анализируется опыт плани
ровки, застройки и реконструкции городов, рас
сматриваются основы планировки и застройки 
жилых районов и микрорайонов, вопросы рас
селения в крупных городах, размещения, пла
нировки и застройки промышленных районов, 
проблемы городского движения и транспорта, 
развития водоснабжения и канализации горо
дов. В сборник включены сообщения, сделан
ные на сессии, по проблемам планировки и 
застройки Москвы. Ленинграда, Киева, Баку. 
Минска, Новосибирска, Ташкента. Рассмотре
ны также проблемы индустриального город
ского строительства и методы экономических 
расчетов в области градостроительства. Сбор
ник содержит доклад о плане деятельности 
АСиА СССР на 1961 г.

В материалы VI сессии включены выступле
ния в прениях и принятые на сессии реше
ния.

Город Волжский (жилищно-граждан
ское строительство). Павличенков В. И. (НИИ 
теории и истории АСиА СССР), под ред. Во
лодина П. А., 136 стр., 2000 экз., 7 коп.

В книге рассматривается прогрессивный 
опыт планировки и застройки одного из но
вых городов страны. Основанный в послевоен
ные годы в связи со строительством Сталин
градской ГЭС, г. Волжский создается как 
центр нового промышленного района.

Работа содержит краткую историю проек
тирования и строительства города, анализ его 
планировочной структуры, особенностей пост
роения кварталов, жилых и общественных зда
ний. В работе уделено внимание производству 
новых строительных изделий и внедрению их 
при застройке города.

Труды II Всесоюзной конферен
ции по световому к л имату (НИИСФ 

и ограждающих конструкций АСиА СССР). 
Под ред. Гусева Н. М.. чл.-корр. АСиА 
СССР, д-ра техн, наук, 96 стр., 2000 экз., 
36 коп.

Сборник содержит статьи о задачах в об
ласти изучения светового климата, о принци
пах нормирования естественного освещения с 
учетом светоклиматических особенностей мест
ности при проектировании зданий, о методах 
учета этих особенностей, о составлении про
екта карты светового климата СССР и неко
торые другие материалы, имеющие практиче
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