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ОРГАН АКАДЕМИИ СТРОИТЕЛЬСТВА и АРХИТЕКТУРЫ СССР и СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР

ТРЕТИЙ ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ СССР

В Москве состоялся III пленум правления СА СССР, обсу
дивший важнейшие вопросы развития советской архитек

туры в свете решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС 1962 г., 
а также итогов встреч руководителей партии и правительства 
с деятелями литературы и искусства.

С докладам выступил секретарь правления СА СССР 
В. А. Бутузов. Он подробно остановился на решениях ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС и их значении для дальнейшего раз
вития и совершенствования строительства и архитектуры в на
шей стране.

Коммунистическая партия, сказал докладчик, требует се
годня от советских зодчих сосредоточить все свое внимание 
и творческие усилия на создании подлинной комплексной за
стройки городов, жилых районов и микрорайонов, на повы
шении качества типового проектирования промышленных, жи
лых и культурно-бытовых зданий, на унификации строитель
ных деталей и конструкций, на дальнейшем развитии крупно
панельного домостроения как генеральной линии в нашем 
жилищном строительстве, на улучшении эстетических качеств 
массовых типов жилых и культурно-бытовых зданий и за
стройки городов.

В докладе отмечается, что в практику последних лет все 
шире внедряются передовые принципы современного градо
строительства, связанные с новым пониманием структуры го
рода, комплексностью застройки его промышленных и жилых 
районов, внедрением прогрессивных систем культурно-быто
вого обслуживания населения.

Принципы построения жилых районов на основе наиболее 
прогрессивной социальной организации жизни населения на
ходят свое отражение хак в проектах, так и в строящихся 
микрорайонах.

Так, например, в первом микрорайоне г. Крюково структу
ра микрорайона предусматривает формирование групп жилых 
домов с блоками первичного обслуживания, расположенных 
непосредственно в этих группах. Поиски новых форм рацио
нальной организации общественного обслуживания населения 
проводятся при застройке квартала 32—34 в Юго-Западном 
районе, а также Фили—Мазилова и Хорошево—Мневников в 

Москве, микрорайонов 7—8 в Автово и кварталов 124 и 127 в 
Ленинграде, новых микрорайонов в Киеве, Челябинске, Вла
дивостоке и других городах.

Однако еще часто проектируются и строятся жилые квар
талы, в которых нехватает детских учреждений и магазинов, 
не завершается благоустройство и озеленение. Например, 
опытно-показательный микрорайон в Темир-Тау был запроек
тирован на основе современных принципов планировки с 
полным комплексом обслуживания; но к концу 1962 г., когда 
в микрорайоне был закончен весь объем жилищного строи
тельства, построено было только одно детское учреждение 
вместо шести.

Размеры капиталовложений во все отрасли городского 
строительства непрерывно увеличиваются, и очень важно 
научиться правильно их использовать, создавать полноценные 
я удобные, комплексные застроенные жилые районы.

В целях более экономного использования капиталовложе
ний на освоение новых территорий, коммуникаций и дорог 
необходимо установить оптимальные плотности застройки. 
Однако научные учреждения АСиА СССР не отнеслись с 
должной принципиальностью и ответственностью к определе
нию экономически целесообразной и оптимальной по усло
виям жизни плотности застройки наших городов, и проекти
ровщики лишены возможности опираться в этом деле на 
твердые, научно обоснованные рекомендации. В практике 
имеется значительное количество примеров осуществления 
застройки по заниженным нормам плотности жилого фонда, 
что вызвало неоправданный рост территорий городов и удо
рожание строительства.

Немало средств расходуется впустую из-за отсутствия 
комплексного планирования и финансирования проектных и 
строительных работ. В результате возникают многочислен
ные временные инженерные и коммунальные сооружения и 
устройства. Например, в Алма-Ате, в микрорайонах № 1 и 2 
архитекторы были вынуждены разместить четыре временные 
котельные вместо предусмотренного проектом централизо
ванного отопления от котельной текстильного комбината.

Одной из сложных проблем комплексной застройки новых 
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жилых районов и микрорайонов, говорит докладчик, являет
ся построение их архитектурно-пространственной композиции 
с использованием типовых проектов жилых и общественных 
зданий. Некоторые вновь построенные жилые районы одно
образны, унылы и скучны. В качестве такого неудачного при
мера докладчик приводит застройку Нижне-Островской пло
щадки в Новокузнецке. Здесь в линию длиной более кило
метра, размещены одинаковые пятиэтажные дома. Аналогич
ную картину можно видеть на Автозаводском шоссе в Горь
ком и в ряде других городов.

Улучшение архитектурно-художественных качеств застрой
ки требует применения разнообразных композиционных 
приемов, творческого использования типовых проектов жи
лых и общественных зданий. Для этого могут быть примене
ны линейные и пространственные системы композиции, разно
образные сочетания групп домов, размещенных вдоль улиц, 
бульваров или аллей, глубинные системы композиции. Ис
пользование цветового и фактурного решения фасадов типо
вых жилых и общественных зданий также может способство
вать повышению художественных качеств и индивидуальных 
особенностей жилых районов городов.

В условиях громадного развития строительства промыш
ленных жилых и общественных зданий, переустройства сель
ских населенных мест в благоустроенные поселки городского 
типа важнейшее значение имеет индустриализация строитель
ных процессов.

Только переход на полносборное строительство из ком
плектов заводских конструкций, подчеркивается в докладе, 
позволит успешно осуществлять огромную программу жи
лищного и культурно-бытового строительства в городе и на 
селе. Однако в крупнопанельном строительстве имеется еще 
много серьезных недостатков. Из-за неправильного решения 
стыков между наружными стеновыми панелями и отсутствия 
необходимых герметизирующих материалов для их заделки 
чрезмерно велика воздухо- и влагопроницаемость конструк
ций. Строительные детали, выпускаемые заводами стройинду
стрии, во многих случаях не отвечают нормативнькм требо
ваниям.

Нужно создать атмосферу общественной непримиримости 
к низкому качеству крупнопанельного строительства; следует 
в законодательном порядке установить ответственность за 
брак, за отступление от проектов, контролировать качество 
строительства рублем, всемерно поощряя хорошее выпол
нение работ.

В организации городского строительства все большее зна
чение приобретают домостроительные комбинаты. Например, 
домостроительные комбинаты Ленинграда в 1961 г. построили 
и сдали в эксплуатацию 200 пяти- и шестиэтажных домов с 
общей площадью 400 тыс. м2 против 260 тью. м2 в 1960 г.

Вместе с тем формы организации домостроительных ком
бинатов требуют дополнительного совершенствования. Необ
ходимо также значительно усилить влияние архитекторов на 
повседневную работу домостроительных комбинатов путем 
учреждения в них должностей главных архитекторов. Это бу
дет содействовать повышению технических и эстетических ка
честв выпускаемых комбинатами жилых домов и поможет 
преодолеть имеющееся однообразие в их архитектуре.

Индустриальное строительство немыслимо без максималь
ной типизации жилых, культурно-бытовых, общественных, про
мышленных и сельских зданий. Важной задачей архитекторов 
является разработка новых типов жилищ, соответствующих 
возросшим культурно-бытовым потребностям населения.

Интересная и увлекательная работа по созданию новых 
типов жилища для массового строительства должна стать 
предметом широкого общественного внимания. Необходимо 
также планомерно осуществлять экспериментальное строи
тельство, проводить общественные конкурсы на создание но
вых типов жилищ, критически учитывать предыдущий опыт 
массового и экспериментального строительства.

Докладчик отметил, что на основании критического пере
смотра норм проектирования общественных зданий и в ре
зультате проведения ряда массовых конкурсов были созданы 

экономичные типы детских учреждений, школ, больниц, сана
ториев, кинотеатров и других зданий, улучшены их эксплуа
тационные качества. Однако для современного этапа градо
строительства в свете задач, поставленных Программой КПСС 
и ноябрьским Пленумом ЦК КПСС, действующие типовые 
проекты, по своему набору, а также некоторым эксплуатаци
онным и строительным качествам, не соответствуют совре
менным требованиям развития массового культурно-бытового 
строительства. Многие типовые проекты массовых зданий рас
считаны на обособленное строительство и эксплуатацию от
дельными ведомствами, в проектах не учтены возможности 
кооперированного использования ряда помещений в усло
виях комплексной застройки жилых массивов. Имеет место 
разнобой и случайность при определении вместимости зда
ний, причем их типы не увязаны со ступенчатой системой 
культурно-бытового обслуживания и дифференцированными 
нормами для каждого элемента города. В результате, несмот
ря на наличие большого количества проектов, нельзя подо
брать нужные типы зданий для комплексной застройки мик
рорайонов и жилых районов.

Важное значение имеет повышение качества типового 
проектирования для промышленного и сельского строитель
ства. Промышленность в нашей стране развивается гигантски
ми темпами, однако уровень применения типовых проектов в 
строительстве предприятий все еще недостаточен. Большин
ство действующих проектов не предусматривает необходи
мого кооперирования и блокирования производств. Многие 
типовые проекты промышленных объектов устаревают до вы
хода их в свет. В промышленном строительстве все еще на
блюдается необоснованная разнотипность зданий, сооружений 
и конструктивных элементов, что затрудняет индустриализа
цию строительства. Оставляет желать лучшего и художествен
ное качество многих промышленных объектов.

Необходимо, подчеркивает докладчик, коренным образом 
пересмотреть и усовершенствовать существующую методо
логию типового проектирования для промышленного строи
тельства. Для большинства отраслей обрабатывающей про
мышленности, например, представляется целесообразным от
казаться от разработки типовых проектов конкретных пред
приятий; типовое проектирование этого вида промышлен
ности правильнее было бы осуществлять на основе принципа 
секционного блокирования, разрабатывая типовые секции зда
ний универсального назначения.

В сельском строительстве в настоящее время применяется 
большое количество типовых проектов. Однако они разрабо
таны без унификации строительных параметров, ие дают пол
ного набора типов зданий и сооружений, необходимых для 
комплексной застройки сельских населенных мест в различ
ных природно-климатических зонах страны и при различном 
состоянии материально-технической базы сельского строи
тельства.

Для упорядочения типового проектирования для сельского 
строительства и повышения его качества Госстроем СССР 
принято решение об организации зонального проектирования 
с учетом сходных природно-климатических и производствен
но-экономических условий и разработки единых зональных 
комплексных серий типовых проектов жилых, общественных и 
производственных зданий.

Принцип зонального проектирования комплексных серий 
сельских зданий на основе унифицированных конструктивных 
элементов, безусловно, правилен. Необходимо также усилить 
разработку унифицированных типовых проектов универсаль
ного назначения для строительства по ним различных видов 
сельскохозяйственных зданий.

* * *

Далее докладчик подробно остановился на вопросах на
правленности советской архитектуры. Наши архитекторы, ска
зал он, стремятся воплотить величественные идеи Программы 
Коммунистической партии о преобразовании городов и сел 
в населенные пункты коммунистического общества, о разра-
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ботке таких типов производственных, жилых и общественных 
зданий, которые способствовали бы созданию материально- 
технической базы коммунизма, формированию коммунисти
ческих общественных отношений, развитию коммунистиче
ских форм труда, быта и отдыха, воспитания, образования, 
культуры, все более утверждающихся в нашей жизни.

Встречи руководителей партии и правительства с деятелями 
литературы и искусства имеют большое значение и для раз
вития советской архитектуры. Поднятые на этих встречах во
просы о партийности и народности искусства, о борьбе с 
формализмом всех мастей и утверждении социалистического 
реализма являются актуальными для советских архитекторов.

Принципы партийности и народности в нашей архитектуре 
прежде всего должны означать всестороннее удовлетворение 
потребностей народа, всего общества, в удобных, экономич
ных, отличающихся высоким идейно-художественным уров
нем зданиях, сооружениях, городах. Архитектурные сооруже
ния должны по своему общественному содержанию соответ
ствовать высоким коммунистическим идеалам.

Современная направленность советской архитектуры свя
зана прежде всего с массовым индустриальным строитель
ством. Создаваемые в наших городах новые жилые массивы 
отображают основные социальные преимущества и достиже
ния нашей архитектуры, характерные черты ее творческого 
метода и стиля.

В советском обществе, подчеркнул докладчик, все делается 
во имя человека, в соответствии с высокими и гуманистиче
скими идеалами коммунизма. Уже сам гигантский размах 
строительства свидетельствует о социальных преимуществах 
нашего градостроительства и архитектуры. Здесь количест
венные показатели переходят в качественную категорию. А 
для капиталистического общества, где господствует частная 
собственность на землю, невозможны крупные градострои
тельные свершения; там, где идеалом является замкнутое в 
себе жилище семьи, с развитым домашним хозяйством, не
возможно полноценное комплексное общественное обслу
живание культурно-бытовых потребностей всего населения.

Мы должны разоблачать демагогические утверждения 
буржуазной социологии о неком духе солидарности, который 
связывает всех жителей микрорайона и якобы оттесняет на 
второй план, а то и вовсе снимает остроту классовой борьбы 
в капиталистическом обществе. Классовый антагонизм там 
может быть устранен лишь путем уничтожения капиталисти
ческого строя в целом и замены его строем социалистиче
ским.

«Мы стоим на классовых позициях в искусстве, — говорил 
Никита Сергеевич Хрущев на встрече руководителей партии 
и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 
1963 года, — и решительно выступаем против мирного сосу
ществования социалистической и буржуазной идеологий. Ис
кусство относится к сфере идеологии. И те, кто думает, что 
в советском искусстве могут мирно уживаться и социалисти
ческий реализм, и формалистические, абстракционистские те
чения, те неизбежно сползают на чуждые нам позиции мир
ного сосуществования в области идеологии».

В нынешних условиях обостренной борьбы двух идеологий 
в области искусства принципы метода социалистического 
реализма должны быть основной опорой в прогрессивном 
решении идейно-эстетических задач архитектуры. Именно 
благодаря этим принципам могут быть достигнуты единство 
всех функциональных, технических, экономических и эстети
ческих требований, предъявляемых к архитектуре, а также 
правильное формирование как общих пространственных ком
позиций микрорайонов, комплексов и отдельных зданий, так 
и всех частных архитектурных элементов и деталей.

У нас уже появились произведения, в которых ярко отра
жаются происходящие в нашей архитектуре сдвиги. Кремлев
ский Дворец Съездов, Дворец пионеров, комплекс Артека 
и ряд других сооружений по достоинству представляют 
современный этап в нашей архитектуре. В лучших новых зда
ниях присутствуют общие черты, рожденные на базе решения 

социально-функциональных задач средствами индустриальной 
техники, на базе правильного понимания архитекторами свое
го творческого метода.

Но, к сожалению, еще не изжиты до конца рецидивы фор
мализма в архитектуре, зачастую выступающие в разных об
личьях. Кое-где еще возникают сооружения с -архаичными 
формами или традиционные неудобные планировочные схемы 
нарочито облекаются в современные «одежды».

В процессе борьбы с архаизмом у некоторых архитекто
ров стало проявляться некритическое отношение к отечест
венному конструктивизму 20-х годов. Между тем, если в наи
более передовом крыле этого направления первоначально 
было немало прогрессивного, в частности уделялось боль
шое внимание социальным проблемам архитектуры, исполь
зованию современных конструкций и материалов, индустриа
лизации строительства, то в последующем конструктивизм в 
творчестве некоторых архитекторов выродился в формалисти
ческое трюкачество. Иногда наблюдается также безогово
рочное осуждение архитектуры периода 30—50-х годов, от
разившего в себе влияние культа личности. Надо со всей 
объективностью оценить этот период развития советской ар
хитектуры. При этом необходимо помнить слова товарища 
Н. С. Хрущева на встрече с деятелями литературы и искус
ства 8 марта 1963 года: «Действительно, годы культа лич
ности оставили тяжелые последствия. Наша партия сказала 
об этом народу всю правду. Вместе с тем надо иметь в ви
ду и помнить, что те годы не были периодом застоя в раз
витии советского общества, как представляют себе наши 
недруги. Под руководством Коммунистической партии, под 
знаменем идей и заветов великого Ленина наш народ ус
пешно строил и построил социализм».

В этот самоотверженный труд советского народа вложили 
свою долю и советские зодчие. Достаточно вспомнить о сот
нях городов и заводов, созданных в те годы по их проектам, 
о плодотворных исканиях, например, в области индустриали
зации строительства. Но достигнутые успехи, конечно, не сни
мают ответственности с архитекторов, допустивших ошибки, 
осужденные партией и народом.

Требует внимательного анализа наше отношение к совре
менной капиталистической архитектуре. Безусловно, надо ис
пользовать все положительное из этого опыта. На Западе ра
ботает немало прогрессивно-настроенных архитекторов, опыт 
которых должен пристально изучаться. Но за рубежом ра
ботают и такие «мастера», которые проповедуют либо от
кровенный техницизм, либо модернизированное украшатель
ство, применяя ложные формы, противоречащие тектонике и 
функции сооружений. Такой «опыт» мы должны в корне от
вергать.

Следует правильно решить вопрос и об отношении совет
ских архитекторов к абстрактному искусству. Этот вопрос, го
ворит докладчик, тем более актуален, что некоторые абстрак
ционисты пытались найти поддержку у архитекторов. Но 
чтобы сразу выяснить позиции, следует сказать, что советские 
архитекторы вместе со всей советской общественностью 
осуждают абстракционизм как явление идейно-чуждое совет
ской архитектуре. В республиканских и местных отделениях 
Союза архитекторов прошло около 40 пленумов и общих 
собраний, на которых абстракционизм был подвергнут унич
тожающей критике.

В настоящее время становится все более актуальной зада
ча совместной работы архитекторов и художников над син
тезом архитектуры и изобразительных искусств. Не случайно 
в приветствии ЦК КПСС Второму Всесоюзному съезду ху
дожников сказано о необходимости всемерно укреплять свя
зи художников с представителями других творческих профес
сий, в том числе с архитекторами. Мы имеем уже опыт та
кого содружества. Монументальная скульптура и живопись 
в синтезе с архитектурой удачно использованы при создании 
комплексов Дворца пионеров, Артека и других сооруже
ний.

В своих взаимоотношениях с художниками мы исходим из 
того, что надо больше внимания уделять монументальному 
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искусству, учитывая необходимость развития ленинских идей 
монументальной пропаганды в градостроительстве, в массо
вом жилищном и культурно-бытовом строительстве. Очевид
но, настало время подумать о более совершенной организа
ции труда художников-монументалистов, чтобы они с самого 
начала работали совместно с архитекторами.

Указания Коммунистической партии по вопросам развития 
литературы и искусства имеют большое значение для ожив
ления всей идеологической работы в творческих союзах, в 
том числе и в Союзе архитекторов СССР. Эту работу надо 
проводить постоянно и регулярно во всех наших творческих 
обсуждениях, в периодической печати, в научных трудах, до
кладах и выступлениях по радио и телевидению, на архитек
турных выставках.

Повышение уровня идеологической работы в Союзе имеет 
большое значение и для творческого, идейного воспитания 
молодых кадров. В нашей стране открыты все пути для твор
ческого роста молодежи, и мы знаем очень много примеров, 
когда способным молодым архитекторам поручаются ответ
ственные участки творческой работы. Вопросы воспитания на
шей смены должны быть всегда в центре внимания архитек
турной общественности.

В заключение докладчик подчеркнул, что громадные за
дачи, поставленные Коммунистической партией перед совет
ской архитектурой, налагают большую ответственность на ар
хитекторов. Мы должны приложить все силы к тому, чтобы 
изжить имеющиеся недостатки в творческой работе, обеспе
чить расцвет архитектуры, достойной коммунистического об
щества.

* * *

В развернувшихся по докладу прениях выступило 33 че
ловека.

Главный архитектор Ленинграда В. А. Каменский рассказал 
о развитии крупнопанельного домостроения после решений 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС. Производство ленинградских 
домостроительных комбинатов специализируется на базе еди
ной типовой серии и максимальной унификации типовых 
проектов крупнопанельных домов. Три домостроительных 
комбината готовятся к выпуску пятиэтажных домов с наруж
ными стенами из легкого керамзитобетона, один комбинат 
предназначается для девятиэтажных домов со стенами из га
зобетона; для многоэтажных домов (в 12 этажей и выше), а 
также для выпуска зданий культурно-бытового назначения 
выделяется по одному специальному комбинату.

Предварительные расчеты показали, что в результате та
кой специализации домостроительных комбинатов и унифи
кации типовых проектов единой серии средняя стоимость 1 м2 
жилой площади в крупнопанельных домах, предназначенных 
для застройки Ленинграда, снизится примерно на 1 р. 50 к., 
что составит около 2 млн. руб. экономии в год.

К концу 1965 г. мощность ленинградских домостроительных 
комбинатов намечено довести до 1150 тыс м2 жилой площа
ди в год, что позволит поднять удельный вес крупнопанель
ного строительства до 75% к общегородской программе жи
лищного строительства.

Тов. Каменский сообщил, что типовое проектирование жи
лых и массовых общественных зданий будет сконцентриро
вано в филиале научно-исследовательского и проектно-экспе
риментального института, создаваемого Госкомитетом по 
гражданскому строительству и архитектуре на базе Ленин
градского филиала АСиА СССР. Этот филиал, призванный 
обеспечить типовыми проектами жилищно-гражданское строи
тельство Ленинграда на основе научных исследований и обя
зательной экспериментальной проверки в строительстве, бу
дет разрабатывать для домостроительных комбинатов также 
проекты технологической оснастки, соответствующей типовым 
проектам домов, выпускаемых данным комбинатом. Разработ
ка всей планировочной документации по застройке Ленин
града на основе новых типовых проектов будет сосредото
чена в Ленпроекте.

Вопросы развития крупнопанельного домостроения были 
подняты и в выступлении председателя Госстроя Белоруссии 
В. А. Короля. Он отметил необходимость своевременного 
и непосредственного участия архитекторов — авторов типовых 
проектов — в организации производства домостроительных 
комбинатов.

Остановившись на вопросах, связанных с составлением и 
рассмотрением генеральных планов городов, т. Король под
черкнул, что при разработке генпланов следует обязательно 
учитывать не только численность населения города и его гра
дообразующие факторы, но и производительные силы всего 
района, прилегающего к городу, включая и пригородную 
зону. Он сообщил, что генеральный план Минска разрабаты
вался одновременно со схемой развития района, прилегаю
щего к городу в радиусе 80 км. В схему были включены рас
положенные в этой зоне многие города районного значения 
с учетом размещенной в них промышленности.

Говоря о сельском строительстве, т. Король рассказал, что 
в республике в каждом районе есть главный архитектор, ко
торый ведает не только застройкой районного центра, но 
также поселков колхозов и совхозов.

Начальник отдела по делам строительства и архитектуры 
Карагандинской области Э. Г. Меликов обратил внимание на 
плохую обеспеченность местных проектных организаций кад
рами архитекторов. В крупном проектном институте Кара- 
гандагидрошахт всего 8 архитекторов. Тов. Меликов поднял 
вопрос об организации архитектурного института для подго
товки архитектурных кадров для республик Средней Азии 
и Казахстана.

Об остром положении с кадрами архитекторов на местах 
говорили также М. С. Булатов (Узбекистан), В. В. Верюжский 
(Красноярск), В. П. Меднек (Молдавия), В. И. Григор (Ростов- 
на-Дону), В. Т. Новиков (Орел), Е. И. Окулич-Казарина (Ка
бардино-Балкария) и др.

Главный редактор журнала «Строительство и архитектура» 
(Киев) И. Н. Днестров сосредоточил внимание на вопросах 
идеологической борьбы с проявлениями формализма в архи
тектуре. Он, в частности, отметил, что есть факты, когда в 
погоне за модой отдельные архитекторы некритически отно
сятся к современной архитектуре Запада и иногда слепо ко
пируют формалистические объемно-пространственные реше
ния, внешние детали, не вникая в их смысл и назначение. 
В ряде случаев в результате поверхностного ознакомления с 
архитектурой Запада делаются захваливающие ее оценки и 
необоснованное принижение достижений советской архитек
туры. Это отчетливо проявилось в путевых заметках писателя- 
архитектора В. Некрасова, опубликованных в 1962 г. в жур
нале «Новый мир» и в восторженных заметках «Обозрева
теля» о градостроительстве в США, Италии и Франции, опуб
ликованных в журнале «Радуга» № 3 за 1963 г.

Говоря о том, что некоторые наши архитекторы в погоне 
за оригинальным решением, в угоду форме, игнорируют 
функциональную организацию территорий и назначение зда
ний, не учитывают климатические и географические особен
ности, т. Днестров привел в качестве примеров новые здания 
автовокзалов в Киеве и Алуште, где применены большие по
верхности из стекла. Авторы проектов этих и подобных 
зданий не задумывались над логичностью и экономической 
целесообразностью таких решений.

Председатель правления Союза архитекторов Азербай
джана Э. Касим-Заде посвятил свое вьютупление рассмотре
нию ряда теоретических проблем. Он, в частности, отметил, 
что архитектурная теоретическая наука и критика проявляли 
односторонность в оценке творческой архитектурно-строи
тельной практики 30—40-х и начала 50-х годов, выделяя лишь 
ошибки и теневые стороны. Тем самым тенденциозно пре
уменьшались и подчас сводились на нет достижения целого 
этапа развития советской архитектуры, охватывающего пе
риод более чем в 20 лет. Тов. Касим-Заде подчеркнул, что 
завоевания советской архитектуры этого периода тесно свя
заны с достижениями нашего народа в области укрепления 
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экономической мощи советского государства и развития куль
туры. В этой связи, говорит оратор, необходимо внести 
ясность в оценку наследия советской архитектуры, что чрез
вычайно важно для дальнейшего развития как советской ар
хитектуры в целом, так и архитектуры национальных респуб
лик в частности. Тов. Касим-Заде указал на отставание теоре
тической архитектурной науки в рассмотрении и обосновании 
вопросов социалистического реализма и эстетических про
блем в архитектуре. Он подчеркнул, что бытовавшая не
сколько лет назад тенденция игнорирования художественных 
задач в архитектуре не была своевременно разоблачена тео
ретической наукой. В результате этого в творчество отдель
ных архитекторов проникли голый техницизм, упрощенчество 
внешнего облика зданий.

Тов. Касим-Заде высказал мнение, что в массовом строи
тельстве жилых домов допущено одностороннее понимание 
экономической проблемы. Нельзя, заявил он, решать эту про
блему только за счет функциональных удобств и художе
ственных качеств зданий. Огромные резервы экономичности 
таятся в индустриализации строительства, в снижении себе
стоимости строительных работ.

Коснувшись вопроса о некритическом осмысливании от
дельными архитекторами современного зарубежного опыта, 
т. Касим-Заде привел примеры из современной практики 
азербайджанских архитекторов, механически заимствовавших 
формалистические архитектурно-планировочные решения.

Председатель правления Ленинградского отделения Союза 
архитекторов С. Б. Сперанский поделился опытом работы 
общественной организации ленинградских архитекторов. Он 
сообщил, в частности, что Союз практикует проведение об
щественных обсуждений творческой практики непосредствен
но в крупных проектных организациях, где численность чле
нов Союза архитекторов достигает 100 с лишним человек. 
Такие обсуждения проходят всегда с большой активностью, 
а принятые рекомендации носят конкретный характер. Непос
редственно в проектных организациях проводятся выездные 
заседания президиума Союза для рассмотрения проектов, 
находящихся в стадии разработки. Это подняло авторитет 
общественной организации архитекторов. В Ленинграде стало 
правилом, чтобы принципиальные архитектурно-строительные 
вопросы и проекты значительных объектов рассматривались 
архитектурной общественностью. Принятые на общественных 
обсуждениях рекомендации докладываются городскому ар
хитектурно-техническому Совету и утверждающим городским 
инстанциям. Заседания архитектурно-технического Совета по 
рассмотрению градостроительных вопросов нередко прохо
дят совместно с правлением Союза архитекторов.

Тов. Сперанский сообщил, что в дальнейшем Союз будет 
проводить широкое обсуждение среди населения новых ти
повых проектов зданий и проектов застройки районов.

Говоря о значении конкурсов, активизирующих творческие 
силы архитекторов, он указал, что СА СССР утерял руково
дящую роль в их организации; закрытые конкурсы, прово
дившиеся Госстроем СССР, привлекали ограниченное число 
участников и не всегда организовывали вокруг них лучшие 
творческие силы архитекторов. В связи с коренной пере
стройкой проектного дела конкурсы должны занять, заявил 
т. Сперанский, большое место в творческой практике архи
текторов. Остановившись на вопросах синтеза архитектуры и 
изобразительного искусства, он сообщил, что в Ленинграде 
намечается создание экспериментальной мастерской мону
ментальной живописи и скульптуры, которая будет решать 
вопросы синтеза на реальных объектах путем совместной 
творческой работы архитекторов и художников.

Председатель правления Союза архитекторов Эстонии 
М. Я. Порт, рассматривая вопрос о природе социалистиче
ской и капиталистической архитектуры, отметил, что в поня
тие «современная архитектура» входят две диаметрально 
противоположные архитектуры: социалистическая и капи
талистическая. И если любая техника, в том числе и строи
тельная, безразлична к классам и идеям, то архитекту
ра призвана выражать, и выражает присущими ей средства

ми, идеологию того общества, которому она служит. Разви
вая далее эту мысль, т. Порт говорил о роли архитектуры 
капиталистических стран, предназначенной для узкого круга 
богачей, и социалистической архитектуры, служащей инте
ресам всего народа. В связи с этим он затронул вопрос о 
месте архитектора в капиталистическом и социалистическом 
обществе.

Остановившись на проблемах развития крупнопанельного 
домостроения, т. Порт высказал мнение о том, чтобы на 
каждом домостроительном комбинате была должность глав
ного архитектора. Он привлек также внимание к вопросам 
озеленения и благоустройства новых жилых районов. Союз 
архитекторов Эстонии уже в течение трех лет занимается 
вопросами озеленения и благоустройства Таллина и других 
городов республики на общественных началах. Свыше 70 ар
хитекторов являются общественными консультантами по этим 
вопросам при домоуправлениях и крупнейших заводах. Наш 
опыт показал, заявил т. Порт, как много можно сделать на 
общественных началах по благоустройству и озеленению но
вых жилых районов.

Председатель правления Союза архитекторов Армении 
В. М. Арутюнян сосредоточил внимание на вопросах идейно
художественной направленности советской архитектуры. Со
циалистический архитектурный стиль, говорит он, к созданию 
которого призывает архитекторов партия, должен быть про
низан партийностью, высокими идеями советского общества. 
Непонимание этого и недооценка идейно-художественных за
дач нашей архитектуры, игнорирование принципиальных раз
личий между советской архитектурой и архитектурой капита
листических стран равносильно признанию возможности мир
ного сосуществования в архитектуре двух противостоящих 
идеологий.

Тов. Арутюнян подчеркнул, что точка зрения единого сти
ля в современной мировой архитектуре неизбежно приводит 
к космополитизму и обычно сопровождается нигилистическим 
отношением к наследию вообще и национальному наследию 
в частности. Он поднял также вопрос о необходимости более 
объективно и научно оценить роль и значение пройденного 
этапа в развитии советской архитектуры. То обстоятельство, 
заявил оратор, что в период культа личности Сталина, осо
бенно в послевоенное время, были допущены ошибки и из
вращения, приведшие к необходимости коренного пересмот
ра направленности советской архитектуры, вовсе не дает 
права огульно охаивать весь пройденный этап, выбрасывая 
за борт крупные достижения в области архитектуры, к ко
торым относятся и успехи национальных архитектурных школ.

Председатель правления Ульяновского отделения Союза 
архитекторов H. Н. Медведев остановился на градостроитель
ных вопросах, связанных с работами по реконструкции Уль
яновска— города, дорогого всем советским людям, как роди
ны В. И. Ленина. Он сообщил, что Ульяновск превратился в 
крупный промышленный и культурный центр Поволжья. На
селение города за последние 15 лет почти удвоилось.

Ежегодно Ульяновск посещают тысячи советских и зару
бежных экскурсантов. Только в минувшем году ленинские 
места посетило 350 тыс. человек. В связи с исполняющимся 
в 1970 г. 100-летием со дня рождения В. И. Ленина вопрос 
об архитектурном облике города Ульяновска приобретает 
особое значение.

Председатель правления Союза архитекторов Казахстана 
Е. К. Дятлов в своем выступлении высказал ряд соображе
ний о перестройке работы проектных организаций в усло
виях республики. Он внес, в частности, предложение об ор
ганизации республиканского института по проектированию 
городов и районной планировке и филиала Центрального ин
ститута типового и экспериментального проектирования жи
лых и гражданских зданий на базе мастерской типового 
проектирования Казгорстройпроекта и соответствующих от
делов Казахского филиала АСиА СССР. Для проектирования 
городского строительства в крупных городах Казахстана, по 
его мнению, должны быть созданы местные проектные орга
низации, находящиеся в ведении архитектурно-планировочных 
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управлений, а в отдельных областях — областные проектные 
организации, подчиненные республиканскому Госстрою. Кос
нувшись вопроса о роли главных архитекторов городов, 
т. Дятлов отметил, что отсутствие утвержденного Положения 
о главных архитекторах крайне затрудняет их работу.

Председатель правления Рязанского отделения Союза ар
хитекторов Ю. С. Бадалов поделился опытом работы архи
текторов на общественных началах. Он сообщил, что уже два 
года в Рязани работает общественная архитектурно-проектная 
мастерская в составе 29 архитекторов, художников, инжене
ров-строителей, геодезистов, озеленителей и строителей. Ма
стерская имеет свой устав и выборное руководство. На обще
ственных началах выполняются проекты планировки, застрой
ки, благоустройства, озеленения отдельных кварталов, а так
же проекты интерьеров общественных зданий. Многие про
екты осуществлены в натуре.

Тов. Бадалов поднял вопрос об издании для широких 
слоев населения популярной литературы по вопросам архи
тектуры и об усилении пропаганды новых прогрессивных 
образцов советской архитектуры в печати.

Председатель правления Союза архитекторов Узбекистана 
М. С. Булатов особое внимание уделил работе молодых ар
хитекторов. Отрадно, заявил он, что архитектурная молодежь 
активно участвует в созидательной деятельности советских 
зодчих, творчески растет и крепнет, но нельзя закрывать 
глаза на факты увлечения молодыми архитекторами бездум
ным подражательством архитектуре Запада. В связи с этим 
т. Булатов подчеркнул большое значение воспитательной ра
боты, которая должна быть постоянно в центре внимания 
Союза архитекторов СССР и его отделений. Он сообщил, что 
Союз архитекторов Узбекистана организовал цикл лекций и 
докладов по проблемам эстетики на современном этапе.

Тов. Булатов поднял также вопрос о недопустимости рез
кого отставания строительства сетей обслуживания населе
ния в новых жилых районах и микрорайонах.

Анализируя причины незавершенной комплексной застрой
ки микрорайнов, он заявил, что главная причина этого — ве
домственные барьеры на пути осуществления застройки и 
благоустройства микрорайонов. Титулы на жилищное строи
тельство по-прежнему имеют многие министерства и ведом
ства; финансирование же сетей обслуживания производится, 
за редким исключением, по ведомственным каналам. Он 
подчеркнул, что в интересах удовлетворения насущных по
требностей населения необходимо в законодательном поряд
ке решить вопрос об обязательной комплексной застройке 
микрорайонов, решительно устранив ведомственные барьеры 
в планировании и финансировании застройки и благоустрой
ства городов.

Останавливаясь на вопросах развития крупнопанельного 
домостроения, т. Булатов отметил, что на первом этапе была 
допущена недооценка эстетической стороны архитектуры 
крупнопанельных домов, поэтому многие авторы проектов 
оказались в плену техницизма. В типовых проектах крупно
панельных домов не учитывались местные природно-клима
тические условия и градостроительная маневренность; не на
ходили отражения и вопросы синтеза архитектуры с живо
писью и скульптурой. Тов. Булатов указал в связи с этим, 
что Союз архитекторов СССР недопустимо затянул широкое 
творческое обсуждение вопросов стилевой направленности 
советской архитектуры, ее национальных особенностей и син
теза архитектуры с изобразительным искусством.

Главный архитектор Волгограда В. Е. Масляев посвятил свое 
выступление насущным проблемам развития городов. Он 
привел примеры уродливого развития крупных городов в 
капиталистических странах, которые трагически прозвучали 
на Международном конгрессе градостроителей, состоявшемся 
в 1960 г. в Пуэрто-Рико.

Когда мы, говорит т. Масляев, слушали выступления зару
бежных архитекторов и ученых о гибнущих городах, нас не 
оставляла мысль — как мы, советские градостроители, ис
пользуем те несравненные преимущества, которые дала нам 
наша социалистическая революция? Как мы пользуемся тем 

инструментом, который находится у нас в руках в виде соци
алистического планирования?

В новой Программе КПСС записано о развитии малых и 
средних городов. Чтобы правильно организовать размеще
ние производительных сил, повсеместно разрабатываются 
схемы районной планировки. Однако нередко вопреки это
му, исходя из узковедомственных интересов, предприятия 
часто размещаются на территории крупнейших городов.

В выступлении т. Масляева были высказаны серьезные пре
тензии к градостроительной науке, отстающей от требований 
практики. Он отметил, в частности, что такие важнейшие 
проблемы градостроительства, как приемы застройки, плот
ность застройки, этажность зданий, не имеют до сих пор 
строгих научных обоснований, что крайне затрудняет работу 
градостроителей-практиков. Градостроительная наука, заявил 
оратор, должна быть точной наукой, базирующейся на пере
довом опыте практики.

Заместитель председателя Госкомитета по гражданскому 
строительству и архитектуре Н. В. Баранов ознакомил участ
ников пленума с основными мероприятиями по коренной 
перестройке дела типового проектирования гражданского 
строительства, а также градостроительства.

Типовое проектирование сосредоточится в центральных 
научных и проектных институтах Госкомитета, которые будут 
иметь филиалы в Ленинграде, Киеве и Ташкенте. Он сообщил, 
что наряду с сокращением типовых проектов жилых и мас
совых общественных зданий будут разрабатываться новые 
типовые проекты. Тов. Баранов подчеркнул, что очень важ
но к разработке типовых проектов привлечь наиболее та
лантливых и квалифицированных архитекторов, которые смо
гут при минимальном количестве проектов дать многооб
разные решения архитектуры зданий и всего комплекса за
стройки.

В области градостроительства также предполагается осу
ществить ряд серьезных мероприятий. Разработку генераль
ных планов городов и детальных проектов их застройки на
мечается сосредоточить на местах. Методическое руковод
ство этой работой предусматривается возложить на голов
ной проектный и научно-исследовательский институт градо
строительства, создаваемый в Госкомитете на базе НИИ гра
достроительства АСиА СССР и проектных организаций, ко
торые в него вольются. В тех городах, где ведется большое 
строительство и численность населения которых превышает 
500 тыс. жителей, предполагается создать горпроекты, ко
торые должны находиться в ведении главных городских 
архитекторов. Институт главных архитекторов городов будет 
радикально укреплен.

Председатель правления Красноярского отделения Союза 
архитекторов В. В. Верюжский сосредоточил внимание на во
просах комплексной застройки микрорайонов и типовом 
проектировании для районов с суровым климатом. Он привел 
факты, свидетельствующие о том, что в ряде новых микро
районов Красноярска нарушается принцип комплексной за
стройки. Сооружение зданий культурно-бытового назначения 
и инженерных сетей, как правило, надолго затягивается после 
сдачи жилых домов в эксплуатацию. Это относится, в част
ности, к крупному жилому району города Красноярска. 
В проекте застройки этого района, разработанного Краснояр
ским отделением Горстройпроекта, не были предусмотрены 
культурный и торговый центры, а инженерные сети не были 
включены в титульный список строительства на 1963 г.

Тов. Верюжский особо подчеркнул, что типовое проекти
рование для массового строительства в районах Крайнего 
Севера до сих пор должным образом не организовано. 
Практически приходится пользоваться проектами, в которых 
не учтены суровые климатические условия.

Директор экспериментального завода «Прокатдеталь» Герой 
Социалистического Труда Н. Я. Козлов рассказал о новой 
модели универсального прокатного стана, разработанного 
возглавляемым им коллективом конструкторского бюро.

Новая, технически усовершенствованная модель стана от
личается более высокой производительностью и универсаль
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ностью. На стане новой модели, заявил т. Козлов, можно 
прокатывать детали различных размеров и конфигураций. 
Это могут быть часторебристые и сплошные плоские панели 
различной толщины, ширины и длины, как из тяжелого, так 
и из легкого бетонов, с декоративной фактурой или с кера
мической облицовкой; панели перекрытий разнообразных 
конструктивных решений; перегородки различной несущей 
способности, кровельные плиты и т. д. Тов. Козлов подчерк
нул, что прокатные стеновые панели, перегородки и пере
крытия пригодны для зданий любой этажности. В отличие 
от стендовой и кассетной технологии вибропрокатная техно
логия, заявил он, дает возможность создать высокоинду
стриальную мощную производственную базу, гибкую к пере
стройке для выпуска любого варианта жилого дома, обще
ственного здания (школы, детского сада, больницы, торго
вого центра) и промышленного сооружения.

Директор ЦНИИЭП жилища Б. Р. Рубаненко признал пра
вильной критику в его адрес, прозвучавшую на пленуме. Он 
заявил, что будучи на протяжении нескольких лет членом 
президиума АСиА СССР и директором ЦНИИЭП жилища 
был непосредственно связан с научным обоснованием и раз
работкой многих вопросов массового жилищного строитель
ства и поэтому несет свою долю ответственности за серьез
ные недостатки в жилых домах.

Тов. Рубаненко остановился на вопросах типового проекти
рования для массового жилищного строительства. Он сооб
щил, что большим коллективом проектировщиков и ученых 
разработаны конкретные предложения по улучшению типо
вого проектирования и подчеркнул, что новые типовые про
екты, которые будут разрабатываться для дальнейшего мас
сового жилищного строительства, должны отличаться не толь
ко более высокими конструктивными, архитектурными и гра
достроительными качествами, но и отвечать современным 
требованиям быта советских людей. Тов. Рубаненко отметил, 
что разработка новых типовых проектов должна проводить
ся на основе широких конкурсов при поддержке всей архи
тектурной общественности.

Председатель правления Горьковского отделения Союза 
архитекторов Ю. Н. Бубнов поделился своими соображения
ми по поводу перестройки работы местных проектных орга
низаций. По его мнению, следует укрупнять и укреплять 
квалифицированными кадрами местные проектные органи
зации.

Заместитель председателя Госстроя Молдавии В. П. Меднек 
сосредоточил внимание на вопросах повышения качества 
жилищного строительства.

Председатель правления Союза архитекторов Украины 
Г. В. Головко напомнил высказанную товарищем Н. С. Хруще
вым на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС мысль о том, что 
«В пределах возможного и разумного должны проявляться 
индивидуальные архитектурно-художественные оттенки». 
В связи с этим т. Головко отметил, что некоторые архитек
торы придерживаются глубоко ошибочных взглядов на то, 
что в крупнопанельном домостроении нельзя проявить твор
ческую индивидуальность. Такая беспринципность, заявил 
он, — результат непонимания основной линии развития со
ветской архитектуры. Все зависит от мастерства, от желания 
архитектора проявить свои индивидуальные творческие спо
собности, для проявления которых в наших социалистиче
ских условиях есть неограниченные возможности.

Коснувшись вопроса о состоянии теоретической науки, 
т. Головко отметил пассивность действительных членов и чле
нов-корреспондентов АСиА СССР в разработке теоретиче
ских проблем архитектуры и высказал мнение, что со сто
роны президиума Академии существовала недооценка тео
рии архитектуры.

Говоря о роли главных городских архитекторов в форми
ровании городов, он подчеркнул, что главный архитектор 
города должен обладать мастерством и принципиальностью; 
он обязан по принципиальньми вопросам застройки города 
твердо отстаивать правильность своих позиций.

Выступление директора НИИ градостроительства В. À. Шква- 
рикова было посвящено актуальным вопросам градострои
тельства. Говоря о том, что градостроительство представляет 
собой сложный комплекс социально-экономических, технико
строительных, санитарно-гигиенических и эстетических проб
лем, он отметил, что их нельзя решать разрозненно, а толь
ко комплексно. Комплексная застройка жилых районов, о ко
торой говорил на ноябрьском Пленуме товарищ Н. С. Хру
щев и является той основой, которая должна решаться со 
знанием дела в творческой практике архитекторов-градо
строителей.

Тов. Шквариков подчеркнул, что качество формирования 
города во многом зависит от градостроительного мастерства 
главных архитекторов городов. Он отметил, что к формиро
ванию городов необходимо подходить с учетом особенно
стей индивидуальных черт каждого города. Планировка и за
стройка городов должны решаться в творческом содруже
стве архитекторов с другими специалистами.

Председатель правления отделения Союза архитекторов 
Ростова-на-Дону В. И. Григор сосредоточил внимание на во
просах реконструкции сложившихся городов. Он внес на рас
смотрение предложение, чтобы в крупных экономических 
районах были образованы кроме областных отделений зо
нальные объединения Союза архитекторов. Это, по его мне
нию, облегчит решение проблем, общих для данной зоны 
крупного экономического района.

Выступление начальника Главного архитектурно-планиро
вочного управления Москвы Г. Н. Фомина было посвящено, в 
основном, рассмотрению вопросов типового проектирования 
для массового полносборного строительства. Тов. Фомин со
общил, что к 1965 г. полносборное строительство жилых до
мов в Москве достигнет 77% всего объема жилищного 
строительства. В разработку новых типовых проектов вклю
чаются мастера архитектуры, что, несомненно, скажется на 
художественной выразительности внешнего облика домов. 
В основные действующие серии типовых проектов внесены 
улучшения в конструктивные и планировочные решения, ко
торые уже начали применяться в строительстве. В течение 
ближайших двух лет будут отобраны из действующих серий 
лучшие типовые проекты пятиэтажных жилых домов, кото
рые составят новую единую серию. Такая же работа прово
дится и по проектам девятиэтажных домов.

Остановившись на повышении качества застройки жилых 
районов, т. Фомин подчеркнул ответственность главных архи
текторов городов (в условиях Москвы главных архитекторов 
районов), которые должны проявлять в этом вопросе прин
ципиальность и требовательность.

Председатель правления Челябинского отделения Союза 
архитекторов Е. В. Александров остановился на проблемах, 
связаннькх с застройкой Челябинска и Магнитогорска.

Главный редактор сборников «Советская архитектура» 
Ю. С. Яралов высказал ряд соображений по вопросам архи
тектурной теории и критики.

Признав справедливость критики в адрес Института теории 
и истории архитектуры АСиА СССР, т. Яралов отметил, что 
подготовленный институтом труд по теории советской архи
тектуры схоластичен, не опирается на практику. В процессе 
затянувшегося рецензирования эта работа стареет.

Тов. Яралов подверг критике работу комиссии по теории 
и критике Союза архитекторов СССР. Он указал также на 
то, что в журнале «Архитектура СССР» публикуется недоста
точно статей, посвященных профессиональному анализу твор
ческой практики советских архитекторов и критическому 
разбору направленности зарубежной архитектуры.

Выступление заместителя директора ЦНИИ промышленных 
зданий и сооружений Госстроя СССР Н. Н. Кима было по
священо актуальным вопросам типового проектирования и 
строительства зданий промышленных предприятий. Тов. Ким 
отметил, что Союз архитекторов СССР должен усилить вни
мание к творческим проблемам промышленной архитектуры.

Председатель правления Орловского отделения Союза ар
хитекторов В. Т. Новиков поднял вопрос об упорядочении 
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структуры я укреплении органов по делам строительства и 
архитектуры на местах.

Председатель комиссии сельского строительства Союза 
архитекторов СССР М. С. Осмоловский остановился на ак
туальных вопросах сельского строительства.

Он указал также на ненормальное положение с кадрами 
архитекторов, работающих в области проектирования зда
ний, предназначенных для застройки поселков колхозов и 
совхозов. В 36 проектных институтах работает 28 тыс. спе
циалистов, а число архитекторов среди них составляет не бо
лее 1%. Тов. Осмоловский подчеркнул необходимость гото
вить кадры архитекторов специального профиля для плани
ровки и застройки сельских населенных мест, отметив, что 
они должны обладать также специальными знаниями в обла
сти сельскохозяйственного производства.

Председатель правления Кабардино-Балкарского отделения 
Союза архитекторов Е. И. Окулич-Казарина остановилась на 
вопросах повышения качества типового проектирования и 
строительства.

Главный редактор журнала «Архитектура СССР» К. И. Тра
пезников сосредоточил внимание на теоретических пробле
мах развития архитектуры и строительства. Он, в частности, 
отметил ошибочность постановки вопроса о единстве стиля 
мировой архитектуры. В этом вопросе, заявил т. Трапезни
ков, не может быть никакого компромисса. Сущность со
ветской архитектуры принципиально отлична от архитектуры 
капиталистических стран, поэтому неверно исходить из те
зиса о единстве стиля мировой архитектуры.

Касаясь вопроса о социалистическом реализме в архитек
туре, т. Трапезников подчеркнул, что требования партийно
сти и народности, определяющие социалистической реализм, 
полностью распространяются и на советскую архитектуру. 
Он остановился также на проблемах, возникающих в связи 
с освоением советскими архитекторами, особенно молоде
жью, архитектуры капиталистических стран.

В выступлении главного инженера МИТЭПа Г. Н. Львова со
держалась критика в адрес Союза архитекторов СССР. Он 
призвал Центральное правление Союза и его отделения на
ходить новые формы работы, которые помогли бы активизи
ровать деятельность всех членов Союза архитекторов и под
черкнул, что это в свою очередь поможет творческой обще
ственной организации архитекторов своевременно и более 
принципиально решать актуальные проблемы архитектурной 
практики.

Секретарь правления Союза архитекторов СССР Г. А. Ше
мякин говорил о неразрывной связи партийности, идейности, 
как основы творчества советских архитекторов и совершен
ствования их профессионального мастерства. Отстаивая пар
тийность социалистического метода, как основу творчества, 
заявил т. Шемякин, надо быть непримиримыми к буржуазной 
реакционной идеологии.

Рассматривая вопрос о влиянии абстракционизма на зару
бежную архитектуру, он заметил, что абстракционисты не 
только принимают участие в оформлении интерьеров, но и 
оказывают непосредственное влияние на пространственную 
композицию и архитектурные формы зданий.

Тов. Шемякин привел конкретные примеры ряда проек
тов зданий и сооружений из зарубежной практики, в кото
рых вопреки законам тектоники и функциональному назна
чению зданий приняты произвольные формы, нарочитое сме
щение планов и т. д. Здесь налицо, заявил т. Шемякин, весь
ма агрессивное наступление реакционной буржуазной идео
логии на архитектуру. Он подчеркнул, что, осваивая зару
бежный опыт, советские архитекторы должны проявлять 
классовую партийную бдительность.

В связи с появившимися за последнее время в зарубеж
ной печати реакционными воззрениями на советскую архи
тектуру т. Шемякин отметил, что долг советских архитекто
ров противопоставлять таким взглядам пропаганду социаль
ных особенностей и преимуществ советской архитектуры.

На пленуме выступила заместитель заведующего Отделом 
строительства ЦК КПСС К. Н. Бутузова. Она остановилась на 
важнейших проблемах развития современной советской архи
тектуры, творческой практики архитекторов и архитектурной 
науки.

Основные положения выступления тов. Бутузовой опубли
кованы в ее статье в журнале «Архитектура СССР» № 6.

Участники пленума приняли развернутое решение, в кото
ром определены практические задачи творческой практики 
архитекторов в свете постановлений ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС.

На пленуме были рассмотрены также организационные во
просы. Первым секретарем правления Союза архитекторов 
СССР единогласно избран Г. М. Орлов. Секретарями прав
ления СА СССР избраны H. Н. Селиванов (Москва) и 
С. Б. Сперанский (Ленинград).



ОСКАР НИМЕЙЕР

Архитекторы О. ЯНИЦКИЙ, В. ХАЙТ

Советские архитекторы с радостью узнали о 
присуждении выдающемуся бразильскому ар

хитектору Оскару Нимейеру Международной Ле
нинской премии «За укрепление мира между наро
дами».

Советских людей привлекает яркая и многогран
ная деятельность Нимейера, в котором сочетаются 
талантливый архитектор, активный общественный 
деятель, теоретик и педагог. Для нас особенно до
рого, что Нимейер, как и многие другие выдаю
щиеся представители бразильской интеллигенции, 
находится в рядах борцов за мир, за счастье лю
дей. Он одним из первых в Бразилии выступил за 
запрещение атомного оружия, борется за осво
бождение художника-коммуниста Сикейроса, неиз
менно выступает в поддержку революционной Ку
бы. Нимейер—искренний друг Советского Союза; 
говоря о советской архитектуре, он всегда подчер
кивает ее гуманизм и общественный характер.

Оскар Нимейер Суарес Фильо родился 15 декаб
ря 1907 г. в Рио-де-Жанейро. В 1934 г. он окончил 
Национальную школу изящных искусств. Громадное 
значение для воспитания Нимейера как архитектора 
имела работа в 30-х годах под руководством Лу
сио Коста, в мастерскую которого он поступил в 
1932 г. Здесь ему приходилось работать как над 
проектированием новых объектов, так и над рес
таврацией памятников старинной бразильской ар
хитектуры.

Первая постройка Оскара Нимейера — здание 
детских яслей в Рио-де-Жанейро — была закон
чена в 1937 г. С тех пор история развития архи
тектуры Бразилии неотделима от творческой био
графии этого архитектора, обогатившего ее не 
только замечательными сооружениями, но инте
ресными идеями и композиционными приемами.

В составе группы архитекторов, которую он воз
главил в 1939 г., Нимейер принял участие в проек
тировании здания Министерства просвещения и 
здравоохранения в Рио-де-Жанейро, отмеченного 
единством функционального, конструктивного и 
эстетического решения. Главным достижением яви
лось здесь конструктивное и художественное ос
мысление солнцезащитных приспособлений. Вся 
северная стена здания превращена в решетку из

Здание министерства просвещения и здравоохранения, 
1937 — 1943 гг. Рио-де-Жанейро

2-601 9



Ресторан в Пампульи. 1942 г.

железобетонных ребер с вращающимися козырь
ками в верхней части каждой ячейки. Солнцеза
щитные устройства стали главным средством соз
дания архитектурного образа этого сооружения. 
Большое значение имело и применение в отделке 
здания орнаментированной глазурованной плитки — 
традиционный национальный мотив, украсивший и 
обогативший современное сооружение и связавший 
его с национальной архитектурой.

На Всемирной выставке 1939 г. в Нью-Йорке Ни
мейер совместно с Л. Коста и П. Л. Винером по
строил павильон Бразилии. Архитектура комплекса 
сооружений для отдыха в Пампульи, пригороде 
Белу Оризонти (1942—1943 гг.), характерна для 
раннего периода творчества Нимейера; она живо
писна, легка, с изобретательностью применены в 
зданиях криволинейные формы монолитного желе
зобетона, комплекс умело вписан в ландшафт, 
обогащен применением объемной скульптуры и 
поливной керамики. Особенно привлекательно не

большое здание ресторана на острове у берега 
искусственного озера.

В 1947—1953 гг. близ города Сан Жозе до Кам
пус по проекту Нимейера был построен поселок 
Национального Авиационно-технического учебного 
центра. Сблокированные одно- и двухэтажные жи
лые дома поселка имеют разнообразные солнце
защитные приспособления изящных пропорций, в 
виде пергол и перфорированных перегородок, соз
дающих в лоджиях эффектную светотень.

В начале 50-х годов Нимейер проектирует ряд 
30-этажных зданий гостиничного типа, характерные 
размещением лестниц и лифтов в отдельно стоя
щих башнях и оригинальным пластичным решением 
опор в первых этажах.

Собственный дом Оскара Нимейера в Каноа 
(1953 г.) — одна из наиболее пластичных и органи
чески связанных с ландшафтом построек архитек
тора. Живописной асимметрии холмистого участка 
отвечает плоская монолитная плита крыши криво
линейных очертаний. Имевшаяся на месте скала 
«включена» в здание. Пространство интерьера и при
легающего участка составляет единое целое, раз
деленное только стеклом ограждения.

В 1954 г. был завершен ансамбль Международ
ной выставки в честь 400-летия Сан Паулу, который 
отличается единством основных объемно-планиро
вочных параметров и конструктивных элементов 
отдельных павильонов, а крытый переход криво
линейных очертаний и солнцезащитные устройства 
различных типов обеспечивают комплексу разнооб
разие и живописность. В этом ансамбле намети
лось и преувеличенное внимание архитектора к 
решению формально-эстетических задач, к поис
кам скульптурной выразительности конструктивного 
скелета, да и самих архитектурных объемов. Ради 
остроты контраста куполообразного здания па
вильона искусств и аудитории, спроектированной в 
виде перевернутой пирамиды, Нимейер ухудшил 
функциональное решение обоих сооружений и не
оправданно усложнил их конструкции.

Однако мотив перевернутой пирамиды, раскры
той к простору и свету, дал исключительный эф
фект в проекте Музея современного искусства в 
Каракасе (Венесуэла, 1955 г.).

На Международной выставке жилища в Западном 
Берлине (1957 г.) по проекту Нимейера был вы
строен экспериментальный жилой дом. Этот проект 
привлек внимание попыткой создать в одном из

Поселок Национального авиационно-технического учебного 
центра близ Сан Жозе до Кампус. Фрагмент жилого дома. 

1947-1953 гг. Общий вид жилой застройки в г. Бразилиа. 1960 г.



Город на 200 тыс. жителей. Проект

этажей большое свободное пространство для сов
местных занятий, отдыха и развлечений жильцов.

В 1956 г. Нимейеру было предложено возглавить 
проектирование новой столицы Бразилии г. Брази
лиа. По его проектам созданы все правительствен
ные, крупные общественные, многие жилые зда
ния, составляющие архитектурный ансамбль исклю
чительной выразительности и силы.

Первой была закончена резиденция президента, 
названная дворцом Рассвета. Изысканные пропор
ции, отделка, интерьеры и необычные стреловид
ные опоры этого здания привлекли всеобщее вни
мание и вызвали оживленные споры в среде архи
текторов и искусствоведов.

Здание Национального конгресса в г. Бразилиа. 1960 г.

Дворцы Национального конгресса, правительства 
и верховного суда занимают угловые точки площа
ди Трех Властей — главной площади города. Зда
ние Конгресса решено в виде грандиозной плиты- 
постамента, на которой возвышаются лаконичные 
объемы купола и чаши над залами заседаний па
лат. Вертикальной доминантой композиции служит 
здание секретариата. Такое решение дало возмож
ность связать пространство площади с городом, 
придать зданию большую легкость, воздушность, 
обогатить его силуэт. Горизонтальные объемы двух 
других зданий окружены портиками со стреловид
ными опорами.

В центре площади архитектор разместил здание 
музея города, спроектированное в виде гигантской 
пустотелой балки (в которой помещается экспо
зиционный зал), несимметрично уложенной на ку
бическое основание. Музей задуман как памятник 
подвигу строителей новой столицы, построивших ее 
в короткие сроки в пустынной местности.

Развивая композиционную идею противопостав
ления объемов, Нимейер запроектировал на одной 
стороне эспланады, связывающей правительствен
ную площадь с городом, кафедральный собор в ви
де пронизанного светом пучка возносящихся к не
бу железобетонных устоев, а на другой — театр 
в виде пологой пирамиды, грани которой почти не 
имеют проемов.

В целом, архитектурное решение зданий новой 
столицы, особенно жилой застройки, более сдер
жанно и монументально, чем в ранних работах Ни
мейера; это объясняется масштабом и ответствен
ностью задач, несколько иными климатическими 
условиями строительства, а также частичным пере
смотром архитектором его творческих концепций.

Творчество Нимейера, развивающееся в условиях 
быстрого роста капитализма в Бразилии и борьбы 
передовых сил страны за политическую и эконо
мическую независимость, демократию и социаль
ный прогресс, безусловно, несет на себе печать 
демократического и антиимпериалистического дви
жения. Это проявляется и во взгляде Нимейера на 
место архитектуры в жизни общества и проблемы 
ее развития, и в подлинно национальном характе
ре его произведений, сознательно противопостав
ленных космополитической архитектуре «чистого» 
функционализма. Отстаивая определенную само
бытность бразильской архитектуры, он заявляет: 
«Мы не хотим, чтобы она (архитектура Бразилии— 
О. Я., В. X.) отклонялась от своего пути в резуль
тате иностранного влияния, и стремимся, чтобы она 
отражала национальные черты нашего народа, 
особенности природы, экономики и социального 
уклада нашей страны».

Нимейера глубоко волнуют коренные проблемы 
архитектуры; он видит их в положении архитекту
ры в обществе, раздираемом классовыми проти
воречиями, с которыми он постоянно сталкивается 
по характеру своей работы. «Наша современная 
архитектура, — отмечает он, — отражает те со
циальные противоречия, в которых мы живем и в 
которых она развивается», и обращается к участ
никам семинара по обмену архитектурным опы
том в Чили со словами: «...какой смысл говорить о 
перспективах развития современной архитектуры, 
о богатстве технических возможностей в области 
строительства или о возможностях, которые пред
ставляет железобетон, принимающий любые фор
мы и открывающий тем самым для нас новое 
необозримое поле деятельности в смысле форм и 
архитектурных решений, когда мы видим бедня
ков, утомленных борьбой и бесконечными поиска-

2»
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Главная площадь университетского городка в г. Бразилиа.
1962 г. (с рисунка О. Нимейера)

ми работы, требующих не какого-то особого 
комфорта, а всего лишь права на сносную жизнь».

В тезисах доклада к Международному семинару 
студентов-архитекторов в Ленинграде (1958 г.), 
развивая тему «Человек и современный город», 
Нимейер подчеркивал: «Если мы действительно 
хотим организовать нашу жизнь на основе гуман
ных отношений, то первой проблемой, которую 
нужно разрешить, является установление справед
ливой социальной основы, которая гарантировала 
бы выполнение наших замыслов, не позволяя им 
превратиться в фальшивую фантазию...». Он отме
чал, что только общество, свободное от эксплуа
тации человека человеком, способно разрешить 
вопиющие противоречия современных капиталисти
ческих городов; в буржуазных же странах по-преж
нему «архитектура и градостроительство предо
ставляют одним все условия для счастья и удобст
ва, ио для других, а их огромное большинство, эти 
условия являются чем-то отдаленным, недосягае
мым, хотя созданию их именно последние отдают 
свои напряженные усилия».

Нимейер обращает внимание прежде всего на 
недостаток жилья у тех, кто создает все богатство 
страны, чьими руками воздвигаются архитектурные 
ансамбли. Нимейер пишет, что проекты бразиль
ских архитекторов «всегда отражают социальное 
неравенство страны, где большинство граждан жи
вет в совершенно жалких квартирах».

Напряженно работая над созданием новой сто
лицы, Нимейер неоднократно возвращался к мыс
ли о том, что в будущем Бразилиа обязательно 
станет городом счастливых людей, освобожденных 
от социального и экономического неравенства.

Градостроительные решения Нимейера всегда 
отличаются вниманием к основным вопросам функ
ционального зонирования территории, размещения 
основных общественных зданий, озеленения, го
родского движения, причем жилые кварталы и зо
ны отдыха освобождаются от автотранспорта. 
В этом отношении очень интересен разработанный 
Нимейером совместно с группой архитекторов 
проект своего рода современного «идеального 
города» на 200 тыс. жителей, который впоследст
вии оказал заметное влияние на многие конкурс
ные проекты новой столицы.

Нимейера подчас упрекают в излишнем богатст
ве и недостаточной сдержанности выразительных 
средств, применяемых им в ряде общественных 
зданий и особняков. В застройке жилых кварталов 
Нимейер, напротив, применяет минимальные сред
ства и проектирует дома всего одного-двух типов, 
стараясь достичь выразительности и разнообразия 
застройки умелым расположением зданий.

В решении архитектурных ансамблей Нимейер 
стремится к созданию развитых, пластически раз
нообразных и насыщенных комплексов, в которых 
каждое здание не только является элементом об
щей архитектурной композиции, но, будучи взятым 
в отдельности, является законченным художествен
ным произведением.

Проекты и постройки Нимейера всегда глубоко 
продуманы с точки зрения их соответствия функ
циональному назначению как по своему объемно
планировочному решению, так и по художествен
ному облику здания. Иногда при поверхностном 
знакомстве с работами Нимейера обращают глав
ное внимание на характерные для этого мастера 
острые, подчас неожиданные композиционные 
приемы и конструктивные решения. Отвергая про
явившиеся в некоторых работах Нимейера форма-
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листические искания, мы не должны проходить 
мимо достоинств создаваемой им архитектуры, 
смелой и новаторской, отвечающей особенностям 
работы и быта людей в условиях влажного и жар
кого климата.

В сооружениях Нимейера можно отметить неко
торые общие принципы организации пространства, 
хотя перед архитектором возникали задачи самого 
различного масштаба и сложности.

В жилых домах, спроектированных Нимейером, 
привлекает продуманность процесса быта, четкое 
планировочное решение, экономичность. Среди 
характерных приемов — вынесение лестниц и лиф
тов, являющихся источниками шума и вибрации, в 
отдельно стоящие башни; применение полутора- и 
двухэтажных квартир, обеспечивающих сквозное 
проветривание помещений, что особенно сложно в 
небольших квартирах домов галерейного и кори
дорного типа. Нимейер стремится ввести в город
ское жилище элементы природы, устраивая сады 
на плоских крышах, озеленяя балконы и лоджии.

В объемно-планировочных решениях отдельных 
сооружений и целых комплексов ясно ощущается 
стремление к «свободному плану», «перетекающе
му пространству», к максимальному объединению 
помещений в крупные, хорошо проветриваемые 
объемы, которые обычно разделяются лишь ме
белью, ширмами, раздвижными или стеклянными 
перегородками, а также свободно стоящими де
коративными панно. Эти приемы соответствуют 
условиям жаркого и влажного климата, где необ
ходимо интенсивно вентилировать здания, макси
мально раскрывать помещения.

Традиции архитектуры Бразилии прошлых эпох, в 
особенности периода так называемого бразильско
го барокко, проявляются в творчестве Нимейера 
в применении пластичных, развитых, часто криво
линейных форм. Это особенно заметно в решении 
отдельных элементов и деталей зданий: покрытий, 
навесов, галерей и т. п. Связь с традициями вид
на в умелом применении местных строительных и 
отделочных материалов — естественного камня, де
рева, орнаментированной глазурованной плитки 
«азулейос», — живописности архитектурных форм, 
в создании целого арсенала солнцезащитных при
способлений. Деревянные и алюминиевые, желе
зобетонные и асбестоцементные, вертикальные и 
горизонтальные, вращающиеся и неподвижные 
солнцерезы, а также разнообразные перфориро
ванные солнцезащитные экраны и перегородки 
стали в руках Нимейера сильнейшим средством 
для создания выразительного и глубоко органич
ного архитектурного образа.

В своих работах Нимейер постоянно использует 
достижения в области строительных конструкций, 
особенно он тяготеет к сводчатым, арочным и ви

сячим конструкциям, которые отвечают его при
вязанности к живописным, криволинейным формам.

Основным строительным материалом в соору
жениях Нимейера является железобетон, преиму
щественно монолитный, привлекательный, по его 
словам, тем, что «дает новую пластическую кон
цепцию, совершенно свободную по форме и дви
жению». Однако в последние годы архитектора 
волнует проблема сооружения полносборных до
мов для массовой застройки, в том числе из объ
емных блоков-квартир.

Для многих зданий Нимейера характерны удач
ное включение в архитектурную композицию 
произведений скульптуры и живописи, органичес
кое единство с садово-парковым искусством, вни
мание к мельчайшим деталям оборудования ин
терьеров.

Оскара Нимейера отличает необычная творче
ская энергия и активность. Он проектирует десятки 
объектов, выступает на конкурсах, находит время 
для создания эскизов «впрок» для будущих проек
тов, оформляет театральные постановки, является 
одним из создателей бразильских архитектурных 
журналов, пишет в них статьи, является автором 
интересной книги об опыте работы над созданием 
новой столицы.

Он постоянно ищет новые решения, новые пути, 
новые средства архитектурной выразительности, 
отбрасывает устаревшее, а ранее достигнутое 
использует на новом, более высоком техническом 
уровне.

Творческая практика Оскара Нимейера уже в 
течение многих лет является предметом изучения 
как на его родине, так и далеко за пределами 
Бразилии. Многие постройки Нимейера вызвали не
однократные подражания; влияние его идей ощу
щается в постройках целого ряда зарубежных ар
хитекторов, особенно в жарких странах.

В настоящее время Нимейер находится в зените 
славы. Его именем назван один из новых проспек
тов в Рио-де-Жанейро. Жоржи Амаду называет его 
«славой и гордостью всех борцов бразильской 
культуры».

Сегодня Нимейер полон творческой энергии и 
сил так же, как и тридцать лет назад, но теперь 
он обладает громадным опытом проектировщика, 
строителя, организатора, общественного деятеля, 
теоретика и педагога. В самое последнее время им 
разработаны новые проекты, среди которых про
ект Университета в г. Бразилиа, проект Междуна
родной выставки и прилегающего к ней жилого 
района в г. Триполи в Ливане и многие другие.

Советские архитекторы приветствуют выдающе
гося бразильского архитектора и активного об
щественного деятеля Оскара Нимейера и желают 
ему новых творческих успехов.



ЭТАЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ и экономика 
ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА'

М. ВАЙНБЕРГ, кандидат технических наук, 
Е. КРАШЕНИННИКОВА, кандидат архитектуры

Одним из факторов, оказыва
ющих значительное влияние 

■на экономичность строительства 
и эксплуатации жилищно-комму
нальных объектов, является 
этажность застройки. Она влияет 
на стоимость строительства и 
эксплуатации жилых зданий, ин
женерного оборудования и бла
гоустройства территории, дорож

1 Статья написана по материалам 
комплексной темы «Определение наи
более экономичной этажности застрой
ки», разработанной в 1962 г. научно- 
исследовательскими институтами АСиА 
СССР: градостроительства и районной 
планировки (ведущий), НИИЭП жили
ща, общественных зданий, экономики и 
сантехники.

ной сети, городского транспорта, 
объектов культурно-бытового 
обслуживания населения.

Анализ технико-экономических 
показателей секционных домов 
различной этажности (от 2 до 
9 этажей) с однотипными плани
ровочными и конструктивными 
решениями позволил установить 
следующую зависимость строи
тельных и эксплуатационных зат
рат от этажности зданий1 2.

2 Анализ затрат на строительство и 
эксплуатацию произведен по зданиям, 
решенным в кирпичных (серии 447 и 
11-29), крупноблочных (серии 439 и 11-29) 
и крупнопанельных (серии 464, 468А) 
конструкциях.

В группе домов от 2 до 5 эта
жей наиболее экономичными по 
затратам на строительство сле
дует считать пятиэтажные дома. 
По сравнению с пятиэтажными 
домами стоимость 1 м2 жилой 
площади в двух- и четырехэтаж
ных домах с техническим под
польем увеличивается соответ
ственно на 3,8 и 16—22%. В 
домах с полами на грунте (без 
подвала и технического под
полья) стоимость повышается 
менее интенсивно (соответствен
но на 2,5 и 9—10%).

В зданиях с числом этажей 
более пяти характер изменения 
затрат на строительство в зна-

Рис. 1. Схемы планировки жилого райо
на. застроенного домами различной этаж
ности. Население жилых районов 30 тыс. 

человек
а — 4-этажная застройка; б — 5-этажная; 
в — 7-этажная; г — 9-этажная; д — 5-9- 

этажная

ЖИЛЫЕ микрорайоны

ОЬШЕСТ BEKHQ - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

КВАРТАЛ КОММУНАЛЬНО ХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАЩИЩАЯ ЗОНА

Баланс территории жилых районов при застройке домами различной этажности

Наименование элемен-
4-этажная 5-этажная 7-этажная 9-этажная Смешанная 

5—9-этажная
тов жилого района

в га
на 1 

чел. в
ж’

в га
на 1 
чел. 
в м*

в га
на 1 
чел. 
в ж’

в га
на 1 
чел. 
в ж’

в га
на 1 
чел.
в м*

Жилые микрорайо
ны ...............

Общественный
центр . ...

Улицы ...............
Коммунально-хо

зяйственный 
квартал ....

Защитная зона
Итого...............
Плотность брутто 

жилого района

100

18
17,9

3
5,4

144,7

33,3

6
6

1
1,8

48,2

1870

90

18
17,7

3
5,4

134,1

30

6
5,9

1
1,8

40,7

2000

77,5

18
15,4

3
5,4

120,3

26

6
5,5

1
1,8

40,3

2250

67,5

18
15,6

3
5.4

109,5

22,5

6
5,2

1
1,8

36,5

2470

85

18
16,8

3
5,4

128,2

28,3

6
5,6

1
1,8

42,7

2100
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T a б л и ц a 1
Строительные затраты по инженерному оборудованию, благоустройству и городскому транспорту в зависимости от 

этажности жилой застройки

Таблица 2

Этажность 
жилой 

застройки

По мнкрэрайонным сетям По районным сетям Суммарные затраты

на 1 я’ жилой 
площади

на 1 га 
территории

1 вариант 11 вариант I вариант 11 вариант

на 1 ж2 жи
лой плошади

на 1 га 
территории

на 1 м"1 жи
лой площади

на 1 га 
территории

на 1 ж2 жи
лой площади

на 1 га 
территории

на 1 ж2 жи
лой площади

на 1 га 
территории

в руб. в % втыс. 
руб.

а % в руб. В % в тыс.
руб. в к в руб. в % в тыс. 

руб.
в % в руб. в % в тыс.

руб. В % в руб. в % в тыс. 
руб.

в %

2 19,3 184 37,2 118 17,6 133 25,0 94 17,6 149 25,0 100 36,9 150 53,0 111 36,9 156 53,0 112
4 12,1 115 32,9 104 14,4 109 26,7 100 —— — — — 26,5 112 49,5 103 — — — ——
5 10,5 100 31,6 100 13,2 100 26,7 100 11,8 100 25,0 100 23,7 100 48,0 100 22,3 100 47,3 100
7 8І5 81 29,6 94 12,1 92 27,1 101 — — — — 20,6 88 46,1 97 — — — —.
9 7,2 69 28,6 91 11,2 85 27,8 104 9,2 78 25,2 101 18,4 77 45,5 95 16,4 73 45,3 96

Смешанная 
(5 и 9 эт.)

9,4 89 30,0 95 12,8 97 27,1 101 — ■— — — 22,2 94 47,0 98 — — — —

Эксплуатационные затраты по инженерному оборудованию, благоустройству и городскому транспорту в зависимости 
от этажности жилой застройки

Этажность 
жилой 

застройки

По микрорайонным сетям По районным сетям Суммарные затраты

на 1 ж’ жилой 
площади

на 1 га 
территории

I вариант 11 вариант 1 вариант II вариант

на 1 ж’ жи
лой площади

на 1 га 
территории

на 1 ж’ жи
лой площади

на 1 га 
территории

на 1 ж2 жи
лой площади

* на 1 га 
территории

на 1 ж2 жи
лой площади

на 1 га 
территории

» руб- в % в тыс. 
руб.

в % в руб. в % в тыс.
РУб. В % в руб. в % в тыс. 

руб.
в % в руб. в % в тыс. 

руб. в % в руб. в % в тыс. 
руб. в %

2 2,6 194 4,9 125 1.7 106 2,5 78 1,7 131 2,5 93 4,3 149 6,2 107 4,3 165 6,2 113
4 1,5 116 4,1 104 1,7 106 3,0 94 — — — — 3,2 109 5,9 101 —. — _
5 1.3 100 4,0 100 1,6 100 3,2 100 1,3 100 2,7 100 2,9 100 5,8 100 2,6 100 5,5 100
7 1,1 80 3,7 93 1,5 94 3,3 103 — — —- — 2,6 88 5,7 98 — — — —
9 0,9 67 3,5 89 1,4 87 3,5 109 1,0 77 2,8 104 2,3 79 5,7 98 1,9 75 5,2 94

Смешанная 
(5 и 9 эт.)

1,2 88 3,7 94 1,5 94 3,2 100 — — — — 2,7 92 5,7 98 — — — —

чительной степени определяется 
конструктивным решением.

В кирпичных и крупноблочных 
домах повышение этажности с 5 
до 9 этажей приводит к увели
чению стоимости 1 м2 жилой 
площади на 5—5,5%; в крупнопа
нельных домах — на 3—4%, что 
вызывается расходами на уст
ройство вестибюля, лифта, мусо
ропровода *.

1 В ряде случаев в зависимости от 
объемно-планировочного решения (чи
сла квартир в секции, размещения и 
размера лестниц, расположения лифта 
и пр.) процент удорожания 1 м2 жилой 
площаіди в девятиэтажных домах по 
сравнению с пятиэтажными может ко
лебаться по панельным домам от 2 до 
6, а по кирпичным от 5 до 9%.

Возрастание строительной 
стоимости кирпичных и крупно
блочных зданий повышенной 
этажности происходит и в связи с 
усилением вертикальных конст
рукций. По показателям суммар
ных расходов на эксплуатацию 
здания также наиболее эконо
мичны пятиэтажные дома. Экс
плуатационные расходы в двух- 
и четырехэтажных зданиях выше, 
чем в пятиэтажных соответствен
но на 20 и 3-% (главным образом 
за счет эксплуатации отопитель
ной системы зданий).

Общие эксплуатационные рас
ходы в девятиэтажных домах, из- 
за больших затрат на содержа
ние лифтов увеличиваются по 

сравнению с пятиэтажными до
мами на 15—16%.

Таким образом, если рассмат
ривать удельные строительные и 
эксплуатационные затраты толь
ко в пределах жилого дома, то 
наиболее экономичным является 
пятиэтажное здание.

Однако с повышением этаж
ности домов увеличивается плот
ность жилого фонда, т. е. воз
растает выход жилой площади с 
каждого гектара застраиваемой 
территории. Кроме того, в связи 
со снижением плотности заст
ройки происходит снижение 
плотности микрорайонной сети 
инженерного оборудования и 
дорог. Все это приводит к сокра
щению затрат на инженерное 
оборудование, благоустройство, 
дорожную сеть и городской 
транспорт.

Для определения натуральных 
и стоимостных технико-экономи
ческих показателей по инженер
ному оборудованию, благоуст
ройству, дорожной сети и объ
ектам культурно-бытового об
служивания населения в зависи
мости от этажности зданий были 
разработаны экспериментальные 
схемы планировки жилых райо
нов и микрорайонов. Их предпо
лагалось застроить домами в
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ö)

1. Общественно-торговый центр
2. Школа на 920 учащихся
3. Детский сад-ясли на 140 детей
4. Детский сад-ясли на 280 детей
5. Блок первичного обслуживания

9)

2—9 этажей и домами смешанной 
этажности, где 20% занимают де
вятиэтажные и 80% — пятиэтаж
ные дома (рис. 1 и 2).

В основу различных экспери
ментальных схем были положе
ны одинаковые архитектурно
планировочные, инженерно-тех
нические, санитарно-гигиениче
ские условия и определено 
влияние этажности на технико
экономические показатели жи
лищно-коммунальных объектов.

Во всех экспериментальных 
схемах принята одна и та же 
организация территории, расста
новка жилых домов ', одинако
вая обеспеченность учрежде
ниями культурно-бытового назна
чения, зелеными насаждениями 
общего пользования, трассиров
ка сетей инженерного оборудо
вания и дорог и т. п.

Схемы планировки составлены 
для жилого района, расположен
ного в городе с населением 
200 тыс. человек. Жилой район 
разделен на 5 микрорайонов с 
населением по 6 тыс. жителей в 
каждом. В его состав входит об
щественный центр жилого райо
на, квартал коммунально-хозяй
ственного назначения и защитная 
зона скоростной магистрали об
щегородского значения. Микро
районы состоят из жилых домов, 
расположенных около микрорай- 
онного торгового центра. Терри
тория, занятая общественным 
центром, хозяйственным кварта-

1 Между длинными сторонами жилых 
домов — не менее трех высот; между
длинной стороной и торцом — не менее 
одной высоты здания; между двумя 
зданиями, расположенными под углом 
друг к другу, — не менее 6 м.

Рис. 2. Схемы застройки микрорайонов домами различной этажности. На
селение микрорайонов 6000 человек

Баланс территории микрорайонов при застройке домами различной этажности

а — 4-этажная застройка; б — 5-этажная; в — 7-этажная; г — 9-этажная; 
д — 5—9-этажная

Наименование 
элементов 

микрорайона

4-этажная б-этажная 7-этажная 9-этажная Смешанная 
5 — 9-этажная

в га на 1 
чел.в л’ в га на 1 

чел.в л’ в га на 1 
чел.в мі в га на 1 

чел.в.«’ в га на 1 
чел.в ж’

1. Жилая террито-
12,7 11,1 18,6рия . ....

а) застройка ж и-
14,1 23,6 12,1 20,2 9,6 16,0 7,6

1,8 3,0лыми домами 2,5 4,2 2,2 3,7 1,4 2,3 1,0 1,7
б) проезды, тро-

туары, хозпло
щадки, авто-
стоянки, хоз
блоки .... 1,9 3,2 1,7 2,8 1,4 2.3 1,2 2,0 1,6 2,7

в) озелененные
участки и 
спортивные 
площадки . . 9,7 16,2 8,2 13,7 6,8 11,4 5,4 9,0 7,7 12,9

2. Сад и спортив-
4,0 2,4 4,0ные площадки 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4 4,0 2,4

3. Территория об-
щественных уч
реждений . . . 3,5 5,8 3,5 5,8 3,5 5,8 3,5 5,8 3,5 5,8

Территория микро
района в целом

Плотность нетто
20 33,4 18 30 15,5 25,8 13,5 22,5 17 28,4

в м1 2!га жилой 
территории . . 3900 4500 5600 7100 4860

Плотность брутто
в м2!га террито
рии микрорайо-

3150на . я ч ... . 2700 3000 3500 4000
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Таблица 3
Суммарная строительная стоимость жилых и общественных зданий, вертикальной планировки, инженерного оборудо

вания, городского транспорта и благоустройства в зависимости от этажности жилой застройки

Этаж
ность 
жилой 
заст
ройки

2 
4
5 
7
9

В пределах микрорайона В пределах жилого района

При застройке 
дома.ѵ

I вариант

панельными
и

11 вариант

При застройке 
блочными

1 вариант

кирпичными и 
домами

II вариант

При застрой 
ДС

I вариант

ке панельными 
мами

11 вариант

При застрс 
и блоч

I вариант

йке кирпичными 
іыми домами

II вариант

в руб. 
на 1- м1 
жилой 

площади

149,9
127,6
123,3
127,6
122,8

В %

121
103
100
103
99,5

в руб. 
на 1 м2 

жилой 
площа

ди

149,9

121,3

119,3

в %

123

100

98

в руб. 
на 1 ja2 
жилой 

площади

152,7
132,8
128,2
135,8
130,4

в %

119
103
100
106
102

в руб. 
на 1 м2 
жилой 

площади

152,7

126,2

126,9

в %

121

100

100,5

в руб. 
на 1 м2 
жилой 

площа- 
1 ди

176,9 
151,4 
145,9 
149,1 
143,4

В %

121
104
100
102
98

в руб. 
на 1 м?
жилой

площади

176,9

140,3

135,0

В %

126

100

96

в руб. 
на 1 м2 
жилой 

площа
ди

179,7 
156,6 
150,8 
157,3 
151,0

В %

119
104
100
104
100,1

в руб. 
на 1 м2 
жилой 

площади

179,7

145,2

142,6

В %

124

100

98

лом и защитной зоной жилого 
района, во всех вариантах остает
ся без изменения. В то же вре
мя, по мере увеличения этаж
ности, уменьшается территория, 
занятая микрорайонами и улица
ми, а следовательно, и террито
рия жилого района в целом.

Территория микрорайонов при 
переходе от двухэтажной заст
ройки к девятиэтажной сокра
щается на 50%, а площадь 
улиц — на 23%. При этом терри
тория жилого района уменьшает
ся на 40%, а плотность брутто 
возрастает на 70%.

При составлении эксперимен
тальных схем, для создания бла
гоприятных условий инсоляции 
жилых помещений, отдавалось 
предпочтение домам меридио
нальной ориентации. В группах 
домов создавались хорошо ин- 
солируемые и проветриваемые 
дворы с зелеными насаждения
ми и игровыми площадками.

Физкультурные площадки и 
зеленые насаждения микрорай- 
онного значения размещаются в 
садах при группе жилых домов и 
непосредственно около центра 
микрорайона. Микрорайоны за
строены крупнопанельными до
мами серии 468А.

Баланс территории микрорайо
нов приведен на рис. 2. При пе
реходе от двухэтажной застрой
ки к девятиэтажной жилая тер
ритория сокращается в 3 раза, а 
территория под проездами, 
тротуарами, хозяйственными 
площадками — в 2 раза. Плот
ность жилого фонда нетто при 
этом возрастает в 3, а брутто — 
более чем в 2 раза.

Площадь, занятая учреждения
ми культурно-бытового обслужи
вания населения, садом и физ
культурными площадками, оста
ется постоянной для всех вари
антов застройки микрорайона.

Анализ технико-экономических 
показателей по инженерному 

оборудованию, благоустройству, 
дорожной сети и городскому 
транспорту1 проведен для двух

1 Расчеты строительных и эксплуата
ционных затрат по городскому транс
порту проводятся по городу в целом. 
Для этого были разработаны экспери
ментальные схемы города на 180 тыс. 
жителей при застройке домами в 2, 4, 
7, 9 этажей, а также при смешанной 
этажности застройки. 

Суммарные эксплуатационные затраты по жилым и общественным зда
ниям, инженерному оборудованию, городскому транспорту и благоуст

ройству в зависимости от этажности жилой застройки

Этажность

В пределах микрорайона В пределах жилого района

I вариант II вариант I вариант II вариант

в руб. на 
1 м2 жилой 

площади
в %

в руб. на 
1 м1 жилой 
'площади

в %
в руб. на 

1 м2 жилой 
площади

в %
в руб. на 

1 м'1 жилой 
площади

в %

2 14,2 117 14,2 121 20,2 122 20,2 118
4 12,5 103 — — 18,4 102 — .—
5 12,2 100 11,8 100 18,0 100 17,1 100
7 12.8 105 — .— 18,5 103 — —
9 12,4 102 11,3 96 18,0 100 15,9 93

Таблица 5
Суммарные строительные и эксплуатационные затраты по жилым и об
щественным зданиям, инженерному оборудованию, городскому транспорту 
и благоустройству при различных соотношениях пяти- и девятиэтажной 

жилой застройки (вариант панельной жилой застройки)

Этажность 
застройки

Строительная стоимость Эксплуатационные 
затраты

I вариант II вариант II вариант

5 9
в руб. на 

1 м"1 жилой 
плошади

В % в руб. на 
1 ж5 жилой 
площади

В %
в руб. на 

1 м"2 жилой 
площади

В %

100 _ 145.95 100,0 140,26 100,0 17,09 100,0
90 10 145,70 99,8 139,67 99,6 16,98 99,3
80 20 145,45 99,6 139,15 99,2 16,86 98,6
70 30 145,20 99,4 138,60 98,8 16,74 97,9
60 40 144,95 99,2 138,14 98,4 16,61 97,2
50 50 144,70 99,0 137,60 98,0 16,49 96,5
40 60 144,44 98,8 137,05 97,6 16,37 95,8
30 70 144,19 98,6 136,52 97,3 16,25 95,1
20 80 143,94 98,4 136,05 97,0 16,13 94,4
10 90 143,69 98,2 135,50 96,6 16,02 93,7
— 100 143,44 98,0 134,96 96,2 15,89 93,0

вариантов застройки жилого рай
она домами различной этажнос
ти. В первом варианте числен
ность населения микрорайона и 
жилого района остается постоян
ной, а размер территорий с воз
растанием этажности застройки 
уменьшается. Во втором вариан
те размеры территории микро
района и жилого района остают
ся постоянными, а численность

Таблица 4
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населения в них (с возрастанием 
этажности застройки) увеличи
вается.

В практике градостроительства 
встречается как первый, так и 
второй варианты застройки, т. ѳ. 
когда в данном районе преду
сматривается определенный объ
ем жилищного строительства, а 
территория при этом не лимити

руется или, наоборот, имеется 
определенного размера площад
ка, пригодная для жилищного 
строительства, объем которого 
не ограничивается

1 Застройка по второму варианту
производится, как правило, на рекон
струируемых территориях или при огра
ниченном числе площадок, пригодных 
для строительства.

Рис. 3.
Строительная стоимость инженерного 
оборудования, благоустройства и город
ского транспорта в зависимости от 

этажности застройки
а — при первом варианте застройки;
б — при втором варианте застройки;
I — по микрорайону;
II — по району;
III — суммарная (включая общественный 
центр)

Рис. 4.
Эксплуатационные затраты по инженер
ному оборудованию, благоустройству и 
городскому транспорту в зависимости от 

этажности застройки.
а — при первом варианте застройки;
б — при втором варианте застройки;
I — по микрорайону;
II — по району;
III — суммарная (включая общественный 
центр)

Рис. 5.
Суммарная строительная стоимость жи
лых и общественных зданий, инженер
ного оборудования, благоустройства и го
родского транспорта в зависимости от 
этажности застройки (при панельных 

домах)
а — при первом варианте застройки;
б — при втором варианте застройки, 
I — жилой застройки;

II — вертикальной планировки, инженер
ного оборудования, городского 
транспорта и благоустройства;

III — внеплощадочных затрат;
IV — объектов культурно-бытового об

служивания;
V — суммарная

Показатели для первого ва
рианта установлены по экспери
ментальным схемам, а по вто
рому— расчетным путем, исходя 
из данных первого варианта. 
При этом показатели удельной 
стоимости по микрорайонным 
сетям инженерного оборудова
ния (отнесенные к 1 га микро
района и к 1 м1 2 жилой площади) 
принимались и в первом и во 
втором вариантах одинаковыми 
для застройки соответствующей 
этажности. Это возможно было 
потому, что плотность жилого 
фонда, типы зданий, приемы за
стройки и другие факторы, влия
ющие на эти показатели, в обоих 
случаях одинаковы.

Технико-экономические пока
затели по районным (уличным) 
элементам инженерного обору
дования и благоустройства были 
пересчитаны на основе показате
лей по жилому району двухэтаж-
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Рис. 6.
Суммарные эксплуатационные затраты 
по жилым и общественным зданиям, ин
женерному оборудованию, благоустрой
ству и городскому транспорту в зависи

мости от этажности застройки
а — при первом варианте застройки жи
лого района; б — при втором варианте 

застройки жилого района
I — по жилой застройке;
II — по инженерному оборудованию.

благоустройству и городскому 
транспорту;

III — по внеплощадочным затратам;
IV — по объектам культурно-бытового

обслуживания;
V — суммарные

Рис. 7.
Строительная стоимость в зависимости 
от этажности застройки и размера го

рода
а — вертикальной планировки, инженер
ного оборудования, благоустройства и го
родского транспорта; б — жилых и об
щественных зданий, вертикальной пла
нировки, инженерного оборудования, бла
гоустройства и городского транспорта 

(при панельной застройке)

Рис, 8.
Эксплуатационные затраты в зависимос
ти от этажности застройки и размера 

города
а — по инженерному оборудованию, бла
гоустройству и городскому транспорту;
б — по жилым и общественным зда
ниям, инженерному оборудованию, бла
гоустройству и городскому транспорту

ной застройки, установленных в 
первом варианте. При этом было 
учтено, что с увеличением чис
ленности населения в районе 
увеличатся диаметры некоторых 
сетей инженерного оборудова
ния, потребуются дополнитель
ные капитальные вложения на 
газораспределительные пункты 
повышенной мощности, а также 
на увеличение ширины проезжей 
части магистральной улицы рай
онного значения. Были исследо
ваны технико-экономические по
казатели по следующим элемен
там городского строительства: 
водопроводу, канализации, гази
фикации, электроснабжению, 
благоустройству (малые формы), 
озеленению, дорожной сети и 
общественному транспорту.

В табл. 1 и 2 приведены 
технико-экономические показате
ли по перечисленным видам го
родского строительства в зави

симости от этажности жилой 
застройки. Анализ этих показа
телей позволяет сделать следую
щие выводы. Строительные и 
эксплуатационные затраты по 
микрорайонным сетям инженер
ного оборудования и благоуст
ройства, отнесенные к 1 га тер

ритории микрорайона и к 1 м2 
жилой площади, с возрастанием 
этажности жилой застройки сни
жаются.

При двухэтажной застройке 
(по сравнению с пятиэтажной) 
строительные затраты, отнесен
ные к 1 га территории микрорай-
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Таблица 6
Суммарные строительные и эксплуатационные затраты по жилым и об
щественным зданиям, инженерному оборудованию, городскому транспор
ту и благоустройству при различных соотношениях четырех- и девяти

этажной жилой застройки (вариант панельной жилой застройки)

Этажность 
застройки

Строительная стоимость Эксплуатационные затраты

I вариант 11 вариант I вариант И вариант

4 9
в руб. на 

1 лР жилой 
площади

в %
в руб. на 

1 м"2 жилой 
площади

В % в руб. на 
1 JK’ жилой 

площади
в %

в руб. на 
1 м'2 жилой 
площади

В %

100 _ 151,40 100,0 146,30 100,00 18,37 100,0 17,9 100,0
90 10 150,60 99,47 145,17 99,22 18,33 99,8 17,7 98,9
80 20 149,81 98,94 144,03 98,44 18,30 99,6 17,5 97,8
70 30 149,01 98,41 142,90 97,66 18,26 99,4 17,3 96,7
60 40 148,22 97,88 141,76 96,88 18,23 99,2 17,1 95,6
50 50 147,42 97,35 140,63 96,10 18,19 99,0 16,9 94,5
40 60 146,62 96,82 139,50 95,32 18,15 98,8 16,7 93,4
30 70 145,83 96,29 138,36 94,54 18,12 98,6 16,5 92,3
20 80 145,03 95,76 137,23 93,76 18,08 98,4 16,3 91,2
10 90 144,24 95,23 136,09 92,98 18,05 98,2 16,1 90,1
— 100 143,44 94,70 134,96 92,20 18,01 98,0 15,9 89,0

она и к 1 м1 2 жилой площади, 
соответственно возрастают на 18 
и 84%, а при девятиэтажной, на
оборот, сокращаются на 9 и 31%. 
Уменьшение строительных зат
рат, отнесенных к 1 га террито
рии микрорайона, при девяти
этажной застройке обусловли
вается снижением плотности 
застройки (что вызывает разре
жение сети инженерного обору
дования). Снижение затрат, от
несенных к 1 м2 жилой площади, 
кроме того, достигается за счет 
увеличения плотности жилого 
фонда.

Затраты на строительство рай
онных сетей, отнесенные к 1 га 
территории района, в первом 
варианте застройки района не
сколько возрастают с увеличе

Строительные и эксплуатационные затраты по жилым и общественным 
зданиям, инженерному оборудованию, городскому транспорту и благо
устройству, в зависимости от этажности, застройки и размера города 

(застройка панельными домами)

Ра
зм

ер
 го

ро
да

 
в т

ыс
. че

ло
ве

к

Эт
аж

но
ст

ь 
за

ст
ро

йк
и

Строительные 
затраты

Эксплуатационные 
затраты

Возрастание (+) или сни
жение (—) затрат по срав

нению с пятиэтажной заст
ройкой в руб. на 1 жилой 

площадив руб. 
на 1 л’ 
жилой 

площади
в %

в руб. 
на 1 м* 
жилой 

площади
в %

строительных эксплуата
ционных

2 221,7 124 22,2 112 +42,6 +2,3
1000 5 179.1 100 29,9 100 ■ ■ —

9 174,1 97 19,8 99,7 — 5,0 —0,1
2 188,0 120 21,1 112 +31,6 +2,3

480 5 156,4 100 18,8 100 — —
9 153,4 98 18,8 100 — 3,0 —
2 184,2 120 20,3 112 +30,9 +2,2

180 5 151,3 100 18,1 100 — —
9 148,2 98 18,1 100 — 3,1 —
2 175,0 121 19,7 112 +30,6 +2,2

90 5 144,4 100 17,5 100 — —
9 142,0 98 17,6 100,4 — 2,4 +0,1
2 174,5 121 19,5 112 +30,6 +2,2

30 5 143,9 100 17,3 100 — ■—
9 141,3 98 17,4 101,3 — 2,6 +0.1

нием этажности зданий. В этом 
случае размер территории жи
лого района сокращается в боль
шей мере, чем уменьшается 
протяженность некоторых сетей 
инженерного оборудования. При 
втором варианте эти показатели 
не изменяются, так как террито
рии жилого района и протяжен
ность инженерных сетей практи
чески остаются постоянными.

В первом варианте строитель
ные затраты по районным сетям 
(отнесенные к 1 га территории 
района) при двухэтажной заст
ройке снижаются по сравнению 
с пятиэтажной застройкой на 
6%, а при девятиэтажной —воз
растают на 4%.

Затраты по районным сетям 
инженерного оборудования, бла-

Таблица 7 

гоустройству и транспорту с уве
личением этажности застройки в 
первом и втором вариантах за
стройки значительно снижаются. 
По сравнению с пятиэтажными 
зданиями в двухэтажных домах 
эти затраты возрастают на 33— 
49%*, а при девятиэтажных — 
снижаются на 15—22%. Суммар
ные затраты по микрорайонным 
и районным сетям инженерного 
оборудования, благоустройству и 
городскому транспорту, снижа
ются.

По сравнению с пятиэтажной 
застройкой строительные затра
ты, отнесенные к 1 га территории 
района, при двухэтажной заст
ройке возрастают на 11—12%, а 
при девятиэтажной — снижают
ся на 5—6%.

Суммарные строительные за
траты, приходящиеся на 1 м2 
жилой площади, при двухэтаж
ной застройке возрастают на 
50—56%, а при девятиэтажной — 
снижаются на 23—27%.

Как показал анализ технико
экономических показателей по 
отдельным видам инженерного 
оборудования, благоустройства и 
транспорта, характер и степень 
изменения эксплуатационных и 
строительных затрат при заст
ройке различной этажности при
мерно одинаковы (рис. 4).

Суммарные эксплуатационные 
затраты (отнесенные к 1 м2 жи
лой площади) при двухэтажной 
застройке возрастают по сравне
нию с пятиэтажной на 49—65%, 
а при девятиэтажной — снижают
ся на 21—25%.

При увеличении этажности 
зданий во втором варианте за
стройки района по сравнению с 
первым вариантом более значи
тельно снижаются удельные 
стоимостные показатели инже
нерного оборудования, благо
устройства и городского тран
спорта. Это обусловливается 
тем, что удельные стоимостные 
показатели по инженерному 
оборудованию и благоустройству 
(в зависимости от этажности за
стройки) в первом варианте ме
няются за счет их натуральных 
показателей, а во втором — из- 
за изменения объема жилищно
го строительства.

Если в первом варианте абсо
лютные натуральные показатели 
по различным элементам инже
нерного оборудования и благо
устройства при переходе от двух
этажной застройки к девятиэтаж-

1 Максимальные значения показате
лей (здесь и в дальнейшем изложении) 
относятся ко второму варианту застрой
ки района, а минимальные — к первому.
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ной снижаются на 70%, то во 
втором варианте, объем жилищ
ного строительства возрастает на 
107%. Изменение диаметров ин
женерных сетей районного зна
чения в зависимости от этажно
сти застройки существенного 
влияния на технико-экономиче
ские показатели не оказывает, а 
лишь несколько замедляет 
«темп» изменения показателей в 
зависимости от этажности заст
ройки. Существенным фактором 
этого в первом варианте можно 
считать уменьшение территории 
микрорайона, так как числен
ность населения в нем остава
лась постоянной. Это вызвало 
увеличение протяженности улиц, 
а следовательно, всех инженер
ных коммуникаций, приходящих
ся на 1 га территории микрорай
она. Если при двухэтажной за
стройке на 1 га территории мик
рорайона приходится 78 пог. м 
улиц, то при девятиэтажной — 
127 пог. м, т. е. на 63% больше.

Анализ технико-экономических 
показателей по объектам куль
турно-бытового обслуживания на
селения показал, что повышение 
этажности жилой застройки 
дает экономический эффект по 
затратам на общественные уч
реждения только в том случае, 
когда оно сопровождается увели
чением численности населения 
микрорайона и жилого района 
(второй вариант). В этом случае 
желательно укрупнять общест
венные здания и сооружения, что 
позволит снизить строительные и 
эксплуатационные затраты в рас
чете на 1 место, а следовательно, 
и на 1 м1 2 жилой площади. Так, 
при строительстве школ не на 
960, а на 1280 учащихся строи
тельные затраты (в расчете на 
1 место) снижаются на 15%, а 
эксплуатационные — на 5%. При 
строительстве детских садов-яс- 
лей вместимостью 280 чел. (вмес
то 140) достигается снижение 
строительных затрат в расчете на 
1 место на 12%, а эксплуатацион
ных — на 9%.

При повышении этажности за
стройки с 2 до 5 этажей строи
тельные затраты по учреждениям 
культурно-бытового обслужива
ния (в расчете на 1 м2 жилой 
площади) снижаются на 15%, а 
эксплуатационные—на 5%. При 
девятиэтажной застройке затра
ты снижаются (по сравнению с 
пятиэтажной), соответственно, на 
8 и 11%.

В результате суммарные строи
тельные затраты на жилищно- 
коммунальные объекты в преде
лах микрорайона, отнесенные к 
1 м2 жилой площади, при двух

этажной застройке (по сравне
нию с пятиэтажной) кирпичными 
и блочными домами возрастают 
на 19—21%, а панельными — на 
21—23%. Суммарные затраты 
при застройке девятиэтажными 
панельными домами снижаются 
на 0,5—2%, а кирпичными и блоч
ными — возрастают на 2% в пер
вом варианте, а во втором—на 
0,5% (табл. 3, рис. 5).

Снижение суммарных затрат 
при пятиэтажной застройке по 
сравнению с двухэтажной проис
ходит за счет уменьшения стои
мости жилых и общественных 
зданий ’, инженерного оборудо
вания, благоустройства и дорог. 
При девятиэтажной панельной за
стройке снижение суммарных 
затрат, по сравнению с пяти
этажной, происходит в первом 
варианте за счет снижения стои
мости инженерного оборудова
ния, благоустройства и дорог, а 
во втором — и за счет стоимос
ти объектов культурно-бытового 
обслуживания.

Таким образом, дополнитель
ные затраты на строительство 
жилых панельных девятиэтажных 
зданий (по сравнению с пяти
этажными) полностью компенси
руются экономией, получаемой 
по сетям инженерного оборудо
вания, благоустройства и дорог 
микрорайонного значения. Эта 
экономия превышает дополни
тельные затраты в первом вари
анте застройки на 0,5 руб. (в 
расчете на 1 м2 жилой площади), 
а во втором — на 2 руб.

Суммарные затраты на строи
тельство жилищно-коммунальных 
объектов в пределах жилого рай
она (отнесенные к 1 м2 жилой 
площади) при двухэтажной заст
ройке возрастают по сравнению 
с пятиэтажной в кирпичных и 
блочных домах на 19—24%, а в 
панельных — на 21—26%.

При застройке девятиэтажными 
панельными домами показатели 
снижаются на 2—4%, а кирпич
ными и блочными зданиями — 
уменьшаются лишь во втором 
варианте. В первом же варианте 
удельные суммарные затраты при 
девяти- и пятиэтажной застройке 
(кирпичным и блочным домами) 
практически равны.

Снижение суммарных строи
тельных затрат при пятиэтажной 
застройке (по сравнению с двух
этажной) и при девятиэтажной 
(по сравнению с пятиэтажной) 
происходит по тем же причинам, 
что и снижение показателей в 
пределах микрорайона. Однако в

1 При втором варианте застройки рай
она.

этом случае достигается еще до
полнительная экономия средств 
за счет районных сетей инженер
ного оборудования, благоустрой
ства, дорог, городского транс
порта и объектов культурно-бы
тового обслуживания (при вто
ром варианте).

Таким образом, если рассмат
ривать суммарные строительные 
затраты по основным элементам 
городского строительства в пре
делах жилого района, то допол
нительные строительные затраты 
при девятиэтажной застройке (по 
сравнению с пятиэтажной) ком
пенсируются экономией средств, 
получаемой за счет сетей инже
нерного оборудования, благоуст
ройства, дорог и городского 
транспорта не только при заст
ройке района панельными дома
ми *, но и в случае застройки 
кирпичными и блочными здания
ми по второму варианту. В этом 
случае достигается следующая 
экономия денежных средств при 
девятиэтажной застройке: в па
нельных зданиях 2,5—5,3 руб. на 
1 м2 жилой площади, а в кирпич
ных и блочных зданиях (при за
стройке по второму варианту) 
2,6 руб.

Суммарные строительные за
траты в пределах жилого района, 
отнесенные к 1 м2 жилой площа
ди, при четырехэтажной застрой
ке на 4% выше, чем при пяти
этажной. Это происходит за счет 
жилых зданий, инженерного обо
рудования, благоустройства, до
рог и транспорта.

Закономерность изменения 
удельных суммарных эксплуата
ционных затрат на жилищно-ком
мунальные объекты, в зависимо
сти от этажности застройки, и 
степень изменения этих показа
телей, в основном такие же, как 
и по строительным затратам: с 
увеличением этажности застройки 
эксплуатационные затраты, отне
сенные к 1 м2 жилой площади, 
как правило, снижаются (табл. 4, 
рис. 6).

Суммарные эксплуатационные 
затраты при четырехэтажной за
стройке возрастают по сравне
нию с пятиэтажной на 2%, а при 
двухэтажной — на 1 8—22%. В 
первом варианте застройки рай
она эксплуатационные затраты 
по пяти- и девятиэтажным зда
ниям практически одинаковы.

Во втором варианте эксплуата
ционные затраты при девяти
этажной застройке снижаются по 
сравнению с пятиэтажной на 7% 

1 Как это имеет место при рассмот
рении показателей в пределах микро
района.
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за счет расходов на инженерное 
оборудование, благоустройство, 
дорожную сеть, городской тран
спорт и объекты культурно-быто
вого обслуживания.

Результаты анализа технико
экономических показателей по 
различным элементам городско
го строительства при застройке 
микрорайонов и жилых районов 
зданиями одинаковой этажности 
позволили определить зависи
мость этих показателей от этаж
ности застройки.

В практике микрорайоны часто 
застраиваются зданиями смешан
ной этажности. Для определения 
наиболее рационального сочета
ния домов различной этажности 
был проведен расчет показате
лей строительных и эксплуата
ционных затрат при застройке в 
4 и 9, а также 5 и 9 этажей при 
различном их удельном весе в 
общем объеме строительства. 
Как показали эти расчеты, по ме
ре увеличения удельного веса 
девятиэтажных зданий, дости
гается снижение строительных и 
эксплуатационных затрат.

При увеличении удельного ве
са девятиэтажной застройки в 
общем объеме пяти- и девяти
этажного строительства на 10% 
строительные затраты снижаются 
на 0,2% (при первом варианте) и 
на 4% (при втором варианте). 
Эксплуатационные затраты при 
втором варианте застройки сни
жаются на 0,7% (табл. 5). С уве
личением числа девятиэтажных 
домов в общем объеме четырех- 
и девятиэтажного строительства 
на 10% достигается снижение 
строительных затрат (при первом 
варианте) на 0,5% и (при втором) 
на 0,8%, а эксплуатационных 
соответственно на 0,2 и 1,1%.

При определении наиболее це
лесообразного типа застройки 
важно также учитывать расход 
металла и цемента на жилищно- 
коммунальное строительство. 
Как показали расчеты, суммар
ный расход металла на жилые 
здания и объекты культурно-бы
тового обслуживания, а также на 
инженерное оборудование и 
благоустройство, отнесенный к 
1 м2 жилой площади, возрастает 
при двухэтажной застройке, по 
сравнению с пятиэтажной на 
21—22%. При девятиэтажной он 
увеличивается на 12—13% (па
нельные здания) и на 29% (кир
пичные).

Расход цемента на двухэтаж
ные кирпичные жилые и обще

ственные здания по сравнению с 
пятиэтажными возрастает на 18%, 
а при девятиэтажной застройке— 
на 8%. Расход цемента на па
нельные здания при двухэтажной 
застройке возрастает на 26%, а 
при девятиэтажной — снижается 
на 7%.

Величина города значительно 
влияет на строительство и экс
плуатацию дорожной сети и го
родского транспорта. Для опре
деления строительных и эксплуа
тационных затрат по этим видам 
городского хозяйства (в зависи
мости от величины города и 
этажности застройки) были со
ставлены схемы планировки го
родов с населением 30, 90, 180 
и 480 тыс. жителей, применитель
но к застройке двух-, пяти- и де
вятиэтажными домами. Был так
же произведен расчет для горо
да с населением 1 млн. человек.

Анализ суммарных строитель
ных и эксплуатационных затрат 
по застройке, инженерному обо
рудованию, благоустройству, до
рожной сети и городскому тран
спорту, показал экономическую 
эффективность повышения этаж
ности панельных зданий при уве
личении размера города. Так в 
городе с населением 30 тыс. чел. 
строительные затраты, отнесен
ные к 1 м2 жилой площади, при 
пятиэтажной застройке ниже, 
чем при двухэтажной, на 31 руб.; 
в городе с 500 тыс. жителей — 
на 32 руб. и в городе с населе
нием 1 млн жителей — на 43 руб. 
При этом затраты при девяти
этажной застройке в городах та
ких размеров ниже, чем при пя
тиэтажной, соответственно на 2, 
3 и 5 руб. (табл. 7, рис. 7 и 8). 
8).

Экономический эффект по 
строительным затратам, полу
чаемый при повышении этажнос
ти зданий от 5 до 9 этажей в го
роде на 500 тыс. жителей, воз
растает по сравнению с городом 
на 30 тыс. жителей на 15%, а в 
городе с населением 1 млн — 
почти в 2 раза.

Эксплуатационные затраты при 
девятиэтажной застройке в горо
дах на 30 и 90 тыс. жителей не
сколько выше, чем при пятиэтаж
ной. В городах с населением 200 
и 500 тыс. жителей эти затраты 
примерно одинаковые, а в мил
лионном городе даже несколько 
ниже. Это говорит о том, что по
вышенная этажность застройки 
целесообразна, как правило, 

только в больших и крупных го
родах.

Исследование экономической 
эффективности застройки дома
ми различной этажности показа
ло, что применение девятиэтаж
ных зданий позволяет значитель
но снизить строительные и экс
плуатационные затраты.

При повышенной этажности за
стройки в связи с уменьшением 
удельного объема подземных 
частей зданий и крыш, а также 
инженерной подготовки терри
тории, инженерного оборудова
ния, благоустройства и дорожной 
сети значительно сокращается 
продолжительность строитель
ства.

Однако означает ли это, что 
такой тип застройки является 
наиболее целесообразным во 
всех случаях и может быть реко
мендован как «оптимальный» для 
городов различных размеров и 

^для всех районов нашей страны? 
На выбор этажности застройки 
влияет целый ряд факторов: раз
мер и значение города, природ
ные условия (климат, рельеф, 
строительные качества грунтов, 
сейсмичность и др.); наличие и 
характер местных строительных 
материалов; развитие и разме
щение промышленности; разме
ры территории, пригородной для 
застройки; социальные условия 
(учет демографического состава 
населения; организация куль
турно-бытового обслуживания); 
стоимость строительства, затраты 
на эксплуатацию и др.

Результаты исследования пока
зали, что правильный выбор 
этажности застройки может спо
собствовать значительному сни
жению строительных и эксплуата
ционных затрат. Вот почему в 
наших больших и крупных горо
дах наряду с четырех- и пяти
этажными домами надо шире 
практиковать строительство зда
ний повышенной этажности. Од
нако при этом в каждом конкрет
ном случае необходимо распо- 
логать соответствующими техни
ко-экономическими обоснования
ми.

Даже в пределах одного круп
ного города, такого, например, 
как Горький, применение наибо
лее экономичной этажности за
стройки может дать экономию 
денежных средств, исчисляемую 
десятками миллионов рублей в 
строительстве и миллионами руб
лей в год в эксплуатации.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КОМПОЗИЦИИ ЗДАНИЙ 
ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Архитектор Р. АБРАМОВА

Асбестоцемент— прочный, лег
кий, устойчивый к атмо

сферным воздействиям, огнестой
кий материал. В сыром виде он 
пластичен и принимает различную 
форму, которую сохраняет пос
ле твердения; в то же время ас
бестоцементные листы относи
тельно гигроскопичны, что может 
вызвать их коробление. Все эти 
свойства асбестоцемента проек
тировщикам приходится учиты
вать при решении конструкций 
и в архитектурной композиции 
зданий с наружными стенами из 
асбестоцементных панелей.

Как известно, эти панели изго
товляются путем сборки из асбе
стоцементных листов, утеплите
ля, пароизоляции, брусков карка
са, листов внутренней обшивки и 
других элементов, которые со
единяются при помощи клея или 
шурупов. Крупные панели выпол
няются из составных листов, что 
позволяет экономить материал 
при раскрое и уменьшает влия
ние коробления. Наличие на по
верхности панелей швов и кре
пежных деталей, а в ряде случаев 
наружного каркаса подчерки
вает их сборность. Эту особен
ность асбестоцементных панелей 
необходимо учитывать при реше
нии композиции зданий.

Каркасные асбестоцементные 
панели открывают возможность 
размещать проемы сравнительно 
свободно.

Благодаря применению листов 
различного профиля можно 
варьировать рельеф поверхности 
панелей. Получение любого рель

ефа не связано ни с усложне
нием технологии изготовления 
панелей, ни с увеличением их 
стоимости. Более того, в рельеф
ных панелях меньше сказывается 
влияние коробления листов под 
атмосферным воздействием, по
этому такие решения можно 
рекомендовать для широкого ис
пользования в строительной 
практике.

Асбестоцементные панели мо
гут иметь разнообразную факту
ру и текстуру с сравнительно 
мелким рисунком, который хоро
шо воспринимается лишь с близ
кого расстояния.

В советской и зарубежной 
практике применяются различные 
способы окрашивания панелей; 
при этом не только улучшаются 
их декоративные качества, но и 
уменьшается коробление под 
атмосферным воздействием. Как 
видно из таблицы, приведенной 
на стр. 28, при отделке асбесто
цементных панелей их стоимость 
увеличивается в меньшей степе
ни, чем при отделке железобе
тонных панелей (за исключением 
поверхностного окрашивания). 
Более того, стоимость асбестоце
ментных панелей с отделкой 
(кроме окрашенных перхлорви
ниловыми и полимерцементными 
красками) ниже стоимости желе
зобетонных панелей без отделки.

Особенности разрезки стен из 
асбестоцементных панелей и ре
шение стыков играют большую 
роль в композиции зданий. В за
рубежной строительной практике 
широко применяются панели не

больших размеров: узкие с ок
ном высотой в один этаж и па
нели — подоконные вставки. Во 
время монтажа здания на строи
тельной площадке их часто объ
единяют в крупные элементы с 
помощью дополнительного кар
каса (из нержавеющей стали, 
алюминия или дерева), который 
выполняет и другую функцию — 
закрывает стыки между панеля
ми. Такой каркас был использо
ван в административном здании, 
построенном в американском го
роде Денвере (рис. 1).

В этом случае принята разрез
ка стен на панели-подоконные 
вставки, связанные между собой 
и с оконными блоками посред
ством алюминиевого каркаса.

В зарубежной строительной 
практике широко распространена 
горизонтальная разрезка стен; 
значительно реже применяются 
панели на комнату и на две ком
наты.

В нашей практике и в экспе
риментальных домах из асбесто
цементных панелей применялась 
такая же разрезка стен, как и 
в зданиях из железобетонных па
нелей.

В решениях стыков учитывают
ся изменения размеров панелей 
в результате атмосферных воз
действий. В связи с этим за ру
бежом широко применяются в 
дополнение к эластичным запол
нителям стальные алюминиевые 
и деревянные нащельники; их ши
рина, профиль и материал также 
оказывают влияние на внешний 
вид здания.
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За последнее время асбестоце
мент получил распространение в 
качестве материала для наруж
ных стен. Многие видные зару
бежные архитекторы, высоко 
оценивая достоинства асбестоце
мента, используют его для жи
лых, общественных и промыш
ленных зданий. Так, Р. Нейтра 
применил асбестоцемент в сбор
ном жилом доме (рис. 2), а так
же в здании отеля для молоде
жи (рис. 3), построенных вблизи 
Лос-Анжелоса.

Строительство в СССР жилых 
домов с использованием асбе
стоцемента, комплексы жилых 
домов и общественных зданий из 
асбестоцементных панелей в 
Швеции, а также в ряде других 
стран убедительно показывают 
большие возможности этого ма
териала для решений самой раз
нообразной композиции зданий 
и целых ансамблей.

Испытания показали, что этаж
ность зданий при использовании 
несгораемых асбестоцементных 
панелей не ограничена; при ис
пользовании трудносгораемых 
панелей допускается высота дома 
до 5 этажей. В зависимости от 
прочности панелей этажность 
зданий не ограничивается при на
весных панелях; при самонесу
щих панелях допускается высота 
до 5 этажей, при несущих пане
лях высота в один-два этажа.

В нашей стране до сих пор 
строились в основном малоэтаж
ные экспериментальные дома из 
асбестоцементных панелей — в 
Краматорске, Харькове, подмос
ковных городах Люберцах и 
Воскресенске (рис. 4). В Минске 
построен 4-этажный жилой дом 
(рис. 5); в Москве асбестоцемент 
использован в 8-этажном здании 
гостиницы «Юность» (рис. 6).

Наружные стены из асбестоце
ментных панелей, как правило, 
играют роль легкого ограждения, 
нагрузка же от перекрытий пе
редается на каркас или попереч
ные стены. Панели навешивают 
на несущие элементы здания или 
устанавливают на перекрытия 
между колоннами каркаса и по
перечными стенами.

В связи с тем, что панели имеют 
одинаковую толщину по высоте, 
для архитектурных решений зда
ний характерна одинаковая трак
товка стен всех этажей. В зда
ниях, показанных- на рис. 1—9, 
наружные стены выполнены из 
стандартных панелей; во всех 
этажах в решении стен примене
ны одни и те же приемы (исклю
чение составляет иногда первый 
этаж).

В навесных стенах часто при
меняются большие плоскости 
остекления и свободнее разме
щаются проемы. Так, в Швеции в 
городе Хессельбю в жилых до
мах окна образуют сплошные го
ризонтальные полосы (рис. 7), в 
городе Аальборге в одном из 
домов принято асимметричное 
расположение проемов (рис. 8). 
В этом же доме использован 
распространенный прием — пло
ские и гофрированные поэтажные 
пояса (при горизонтальной раз
резке стен).

В гостинице «Юность» асбесто
цементные панели — междуокон
ные вставки с рельефной поверх
ностью даны в сочетании с поя
сами из офактуренного бетона 
(рис. 6). В экспериментальном 
жилом доме в городе Воскре
сенске (Московская обл.) глубо
кий рельеф торца контрастирует 
с плоской поверхностью стен 
главного фасада (рис. 4). Боль
шую роль в пластическом реше
нии здания из асбестоцементных 
панелей играют также выступаю
щие на фасаде торцы несущих 
элементов, наружный каркас па
нелей, а также дополнительный 
каркас, объединяющий мелкие 
панели.

При вынесении на фасад тор
цов несущих элементов здания 
стена решается с глубоким или 
мелким рельефом; при этом кон
струкции могут значительно вы
ступать за пределы наружных 
стен или находиться почти в од
ной плоскости с панелями (рис. 9), 
в последнем случае большую 
роль в пластике стены играет на
ружный каркас панелей. Высту
пающие несущие конструкции 
оказывают особое влияние на 

пластическое решение зданий из 
плоских панелей. В зданиях из 
профилированных панелей эти 
элементы играют второстепенную 
роль, так как пластика стены в 
таких случаях определяется глав
ным образом рельефом самих 
панелей. Такой прием компози
ции приемлем преимущественно 
для районов с теплым и жарким 
климатом, где нет опасности по
явления в зданиях «мостиков хо
лода».

В жилых домах с выступающи
ми несущими элементами легче 
решаются консольные балконы, 
чем при скрытых конструкциях.

В тех случаях, когда панели 
навешиваются на несущие конст
рукции с наружной стороны, 
стены решаются в виде тонких 
экранов, имеющих поверхность 
без каких-либо сильно выступаю
щих элементов с повторяющими
ся окнами, простенками и тонки
ми стойками каркаса для уста
новки панелей.

При таком решении стены 
трудно получить органичное ре-

Рис. 1. Административное здание в Ден
вере (США). Автор архитектор И. М. Пэй. 

Панель наружной стены
1 — плоский асбестоцементный лист; 2 — 
стальной окрашенный лист; 3 — сталь
ной лист; 4 — алюминиевый лист; 5 — 
изоляционная минераловатная плита; 6 — 
стекло; 7 — алюминиевый профиль; 8 — 

подвесной потолок
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Рис. 2. Жилой дом заводского изготовле
ния с панелями из асбестоцемента, по
строенный близ Лос-Анжелоса. Автор 

архитектор Р. Нейтра

Рис. 3. Отель для молодежи близ Лос- 
Анжелоса. Автор архитектор Р. Нейтра. 
Из асбестоцемента выполнена подвесная 

стена входа

шение балконов с консольной 
плитой или балками. В этом слу
чае более рационально, с архи
тектурной и конструктивной то
чек зрения, применение лоджий 
или балконов, поддерживаемых 
стойками (рис. 8).

В зарубежной практике полу
чили распространение асбестоце
ментные панели с окрашенной, 
офактуренной и полированной 
поверхностью; в нашем экспери
ментальном строительстве при
меняются только окрашенные 
панели. Приемы введения цвета 
на фасадах зданий в ряде слу
чаев те же, что и для панельных 
зданий из других материалов. Но 
есть приемы, характерные только 
для домов из асбестоцементных 
панелей. К ним относится, напри
мер, окрашивание отдельных лис
тов, выступающих наружу эле
ментов основного или вспомога
тельного каркасов, а также на- 
щельников.

Рис. 4. Экспериментальный 
жилой дом в Воскресенске 
Московской области. Авторы 
архитекторы К. Жуков, 
Р. Абрамова, инженеры 
Ю. Буянов, А. Виноградов, 
H. Ермолаева, И. Казаков, 
Ю. Киселев, 3. Фенина, 
А. Якушев при участии ин
женеров Г. Быкова, С. Ви
ленского, П. Захарова, 

Ф. Расс, А. Резвина
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Рис. 5. Экспериментальный жилой дом в 
женеры А. Зысман, И. Астрахович, Г.

Минске. Авторы архитектор А. Воинов, ин- 
Мадалинский, Л. Радькович, А. Жигальсний

В здании школы, показанном 
на рис. 9, выделен цветом дере
вянный наружный каркас пане
лей, в жилом доме на рис. 4— 
асбестоцементные угловые на- 
щельники.

В зданиях из асбестоцемент
ных панелей возникают новые со
отношения элементов, отличные 
от тех, которые характерны для 
домов из железобетонных пане
лей. Укрупнению архитектурного 
масштаба способствуют большие 
размеры панелей, широкий шаг 
несущих конструкций, большие 
плоскости остекления, сочетание 
плоских и рельефных панелей в 
виде поэтажных поясов (рис. 7, 8).

Рис. 7. Квартал жилых домов с асбесто- 
іементными панелями наружных стен в 

Хессельбю (Швеция). Авторы архитекто
ры И. Гурман, Н. Гуннартц

Обратное влияние на архитек
турный масштаб оказывают раз
резка стен на небольшие панели, 
использование панелей с наруж
ным каркасом (рис. 9), а также 
мелкий профиль волн асбестоце
ментных листов.

В то же время асбестоцемент
ные панели являются одной из 
разновидностей навесных стен- 
экранов; поэтому характерные 
архитектурные признаки зданий 
с панелями наружных стен из 
алюминия, стеклопластиков и 
других листовых материалов ти
пичны и для домов из асбесто
цементных панелей в них приме
няются конструктивные решения 

стен с вынесенными на фасад 
или скрытыми несущими элемен
тами, та же разрезка стен, тот 
же каркас, объединяющий мел
кие панели и т. д. Разница в ос
новном состоит в особенностях 
профиля и фактуры листов на
ружного слоя панелей.

Внедрение в строительную 
практику рассмотренных компо
зиционных приемов решения 
зданий с наружными стенами из 
асбестоцементных панелей пока 
еще сопряжено с трудностями, 
возникающими из-за недостаточ
ного ознакомления проектиров
щиков со свойствами этого ма
териала. Использование в строи
тельной практике эффективного 
приема сочетания плоских и 
рельефных участков стены за
трудняется из-за отсутствия в 
«Каталоге асбестоцементных из
делий и конструкций для жилых 
зданий» марок панелей с рель
ефной поверхностью. При изго
товлении таких панелей рекомен
дуется применять листы с верти
кальными волнами, с чередова

ние. 6. Гостиница «Юность» в Москве. 
Фрагмент фасада
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Рис. 8. Жилой дом в Аальборге (Дания). Авторы архитекторы Т. Поульсен, Я. Блегваад 
а — фасад: б — панель наружной стены; 1 — волнистый асбестоцементный лист; 2 — 
плоский асбестоцементный лист; 3 — изоляционная древесно-волокнистая плита; 4 — 
стекло; 5 — сухая штукатурка; 6 — деревянный каркас панели; 7 — битуминизирован

ный войлок; 8 — металлическая полоса

Для нащельников на стыках 
панелей можно рекомендовать 
использование металлов и пласт
масс, не подверженных атмо
сферным воздействиям.

Желательно также дополнить 
рекомендации по отделке па
нелей НИИАсбестцемента и 
ВНИИНСМ следующими способа
ми: впрессовыванием в поверх
ность асбестоцементных листов 
(при их формовании) обожжен
ной керамической крошки или 
цветного песка; нанесением де
коративного слоя из цветной ас
бестоцементной массы; тисне
нием.

Мелкий рисунок фактуры и 
текстуры асбестоцементных па
нелей лучше воспринимается на 
близком расстоянии: у входов в 
дом, в лоджиях, на балконах.

Окрашивание поверхностей па
нелей неэкономично, поэтому его 
следует ограничивать. Снижению 
стоимости такой отделки будет

нием плоских участков и волн, с 
трапециевидными складками, что
бы на них как можно меньше за
держивались вода, снег, пыль.

Большую пользу строительной 
практике принесет применение 
некоторых приемов разрезки 
стен, также не вошедших в Ка
талог, например панелей гори
зонтальной разрезки и панелей 
на комнату с асимметричным 
расположением проемов. Жела
тельно также экспериментально 
проверить целесообразность ис
пользования в сельском строи
тельстве панелей небольших раз
меров, которые могут быть уста
новлены вручную или средствами 
малой механизации.

Рис. 9. Здание школы в Манчестере. 
Автор архитектор Л. Хаувит
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Приемы отделки поверхности асбестоцементных и железобетонных панелей

ПРИМЕРЫ ФАКТУРЫ И

ТЕКСТУРЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 
ПАН ЕЛЕЙ

ПРИМЕРЫ ФАКТУРЫ
БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

ТЕКСТУРА ПОЛУЧЕНА 

ПУТЕМ ВПРЕССОВЫ

ВАНИЯ ОБОЖЖЕННОЙ 

КЕ РАМИЧЕСКОЙ 

КРОШКИ В АСБЕСТОЦЕ

МЕНТНЫЙ ЛИСТ

ПРИ ФОРМОВАНИИ

ТЕКСТУРА ПОЛУЧЕНА

ПУТЕМ ВПРЕССОВЫВА

НИЯ ОКРАШЕННОЙ 

АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ 

КРОШКИ В ЛИСТ 

ПРИ ФОРМОВАНИИ

110%

ПОКРЫТИЕ ЛИСТА ДЕКОРАТИВНЫМ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ СЛОЕМ В

ПРОЦЕССЕ ФОРМОВАНИЯ

1) ОКРАШИВАНИЕ СИЛИКАТНЫМИ 
КРАСКАМИ

2) ОКРАШИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМИ 
КРАСКАМИ

3) ОКРАШИВАНИЕ ПЕРХЛОР ВИ н И - ■ 
ЛО0ЫМИ КРАСКАМИ

4) ОКРАШИВАНИЕ ПОЛИМЕРЦЕ- 
МЕНТНЫМИ КРАСКАМИ

114%

115%

132%

130%

ОТДЕЛКА СЛОЕМ ДЕКОРАТИВНОГО

ЦВЕТНОГО БЕТОНА

1) ОКРАШИВАНИЕ СИЛИКАТНЫМИ 

КРАСКАМИ

2) ОКРАШИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМИ 
КРАСКАМИ

3) ОКРАШИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕР- 
ХЛОРВИНИЛСВЫМИ КРАСКАМИ

іи 7.

М2%

126%

способствовать освоение широ
кого производства цементно-пер
хлорвиниловых, цементных и си
ликатных красок, которые могут 
заменить дефицитные и дорогие 
перхлорвиниловые эмали, полу
чившие распространение в прак
тике строительства. Для окраски 
панелей цементные, полимерце- 
ментные, цементно-перхлорвини- 
ловые, фасадные перхлорвинило
вые краски применимы как в за
водских условиях, так и на строи
тельной площадке, а силикатные 
краски — на строительной пло
щадке. Для наружного слоя па
нелей можно также рекомендо
вать асбестоцементные листы се
рого цвета. В этом случае жела
тельно окрашивать в яркие цве
та столярные изделия, фрагмен
ты фасада, детали. Многие дета
ли могут быть выполнены из ас
бестоцемента: ограждения бал
конов, козырьки над входами, 
жалюзи и солнцезащитные ре
шетки, цветочницы.

Широкое внедрение в массо
вое строительство панелей и де
талей из асбестоцемента, развитие 
композиционных приемов, учи
тывающих особенности этого ма
териала, позволят внести разно
образие в архитектурный облик 
жилых и общественных зданий.



ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 
ЦЕЛИННЫХ СОВХОЗОВ

Архитектор В. ЩЕРБИНИНА

Севастопольским отделением Гипрограда раз
работаны проекты планировки и застройки не

скольких совхозов Целинного края.
Перед архитекторами стояла задача — создать 

проекты совхозной усадьбы, позволяющей обеспе
чить высокий уровень благоустройства всего насе
ленного пункта и каждой квартиры, создать макси
мум возможностей для полного удовлетворения 
культурно-бытовых потребностей населения.

Одним из основных условий при создании про
ектов было компактное решение плана совхозных 
поселков. В условиях Целинного края компактность 
поселков позволяет не только обеспечить эконо
мичность строительства, достигнуть высокого уров
ня благоустройства и культурно-бытового обслужи
вания населения, но и способствует защите от не
благоприятных природных условий.

При проектировании были использованы наибо
лее рациональные приемы планировки, применены 
блокированные и укрупненные здания, сокращены 
противопожарные и санитарные разрывы между 
зданиями, уменьшены размеры приусадебных уча
стков. Улицы проектируемых поселков дифферен
цировались по их назначению, выделялась главная 
улица, определялись подъезды к группам домов и 
прокладывались пешеходные дорожки. Сокраще
нию протяженности уличной сети способствовал 
отказ от квартальной системы застройки, в резуль
тате чего площадь, занятая улицами, площадями 
и проездами, в общем балансе жилой зоны зани
мает не более 10%. Так, в проекте центральной 
усадьбы совхоза им. Абая территория, занятая ули
цами и проездами, составляет всего лишь 6%, а в 
проекте усадьбы 2-го отделения (с. Назаровского) 
этого же совхоза — 4,5%. В значительной степени 
компактность поселка достигается повышением 
этажности застройки и увеличением числа квартир 
в доме. Основные типы домов, принятые в проек
тах,— двухэтажные на 4, 8, 16 квартир, блокиро
ванные, с квартирами в двух уровнях и секционные. 
Эти типы домов намного экономичнее одноэтаж
ных. Еще более прогрессивна застройка много
этажными домами, строительство которых намече
но осуществить во вторую очередь.

Для совхозных поселков рекомендуются новые 
типы кооперированных зданий: клуб со столовой, 
торговый центр с магазином, гостиницей, парик
махерской и комбинатом бытового обслуживания, 
административный корпус с конторой и агрохимла
бораторией.

Сокращение противопожарных и санитарных 
разрывов в проектах производилось в допустимых 
пределах с учетом применения огнестойких строи
тельных материалов и повышения санитарного и 
общего благоустройства территории.

Говоря о компактности поселков в целом, нель
зя не сказать и о компактном решении производ
ственной зоны. В основу ее решения положено ук
рупнение отдельных зданий и сооружений, сокра
щение протяженности дорог, проездов и инженер
ных коммуникаций.

Жилая и производственная зоны функционально 
увязаны между собой и составляют единый ком
плекс. В санитарно-защитных разрывах между жи
лой зоной и животноводческими фермами разме
щены теплично-парниковые хозяйства, склады, ма
шинные дворы, бани и котельные. На озелененных 
участках поселка размещаются школы, детские уч
реждения, больницы, группы жилых домов, спор
тивные комплексы.

В малых поселках, расположенных вблизи зе
леных массивов, не обязательно создавать круп
ные парки, а рекомендуется разбивать небольшие 
партерные скверы. Спортивные комплексы, совме
щенные с парками, целесообразно располагать за 
пределами застройки.

Организация жизни в совхозном поселке должна 
способствовать максимальному удовлетворению 
потребностей людей. В значительной мере этому 
способствует разумная расстановка жилых домов 
отдельными группами. Такие группы, рассчитанные

Планировка жил.ой группы микрорайона
1 — двухэтажный 4-квартирный жилой дом; 2 — двухэтажный 
8-квартирный жилой дом; 3 — двухэтажный 16-квартирный 
жилой дом; 4 — площадки для развязки транспортного дви
жения; 5 — детские площадки; 6 — спортивная площадка; 
7 — площадка для отдыха; 8 — садово-огородные участки;

9 — площадки для мусоросборников
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Планировка отделений совхозов «Буревестник» и имени Уша
кова

1 торговый центр; 2 — клуб; 3 — фельдшерско-акушерский 
пункт; 4 — отделение связи; 5 — контора; 6 — хлебопекарня; 
' — баня с прачечной; 8 — пожарное депо; 9 — сад-ясли; 
10 — школа: 11 — двухэтажные блокированные дома; 12 — 
?2?’.хэт?,1<ные секционные дома; 13 — четырехэтажные жилые 
дома; 14 — общежитие; 15 — молочно-товарная ферма- 16_
ферма молодняка; 17 — силосные бурты; 18 — склады-' 19 — 
строительный двор; 20 — машинный двор; 21 — овощехрани
лище: 22 — молочный завод; 23 — склад химикатов; 24 — 

котельная; 25 — водонапорная башня

на 465—500 человек располагаются вокруг общего 
сада, где оборудованы площадки для игр детей и 
отдыха взрослого населения. Жилые дома в груп
пах размещаются с учетом направления господ
ствующих ветров. В состав каждой группы входят 
6 четырехквартирных, 5 восьмиквартирных (блоки
рованных) и 2 шестнадцатиквартирных (блокирован
ных) дома. Замкнутая композиция группы жилых 
домов предельно проста и лаконична. В каждой 
группе предполагается организовать блоки первич
ного обслуживания.

Прием застройки поселков такими жилыми груп
пами был использован в 10 проектах совхозных по
селков, разработанных Севастопольским отделени
ем Гипрограда.

Жилая зона поселка Кос-Куль совхоза Буревест
ник состоит из двух групп с приквартирными участ
ками. Между этими группами размещены дома для 
малосемейных и секционные дома, общественный 
центр, школа, детский сад-ясли. В центре поселка 
предполагается построить несколько многоэтажных 
домов.

В поселке Энеликты того же совхоза жилые 
группы расположены вдоль улицы поселка, веду
щей от общественного центра к парку и озеру. 
В отличие от предыдущего примера, в поселках 
Овальное совхоза им. Абая и Севастопольское сов
хоза им. Ушакова смежные жилые группы значи
тельно смещены по отношению друг к другу, что 
позволило, не нарушая компактного плана поселка, 
удобно разместить общественные здания.

В поселке Жана-Конус совхоза им. Ушакова меж
ду жилыми группами расположены общественный 
центр и школа.

Коренным образом отличается от приведенных 
планировок решение поселка Назаровское — 2-го 
отделения совхоза им. Абая. Для строительства по
селка был выбран участок у -водохранилища с прес
ной водой и живописным очертанием берега. При
менение здесь замкнутых жилых групп было бы 
градостроительной ошибкой. Условия данного уча
стка (близость водоема и возможность создания 
зеленого массива) определили иной подход к ре
шению планировки поселка. Поселок решен в виде 
единого комплекса (микрорайона) с застройкой, 
расположенной амфитеатром и ориентированной в 
сторону водохранилища. Вместо отдельных сади
ков в каждой жилой группе, на берегу водоема 
создан парк со спортивным комплексом. Общест
венный центр расположен на самом высоком ме
сте и имеет кратчайшие связи с производственной 
зоной, с жилым поселком и зоной отдыха. В парке 
размещены школа и детский сад-ясли.

Для Целинного края в основном проектируются 
поселки на новой территории или свободных пло
щадках рядом с существующими населенными 
пунктами. Однако в ряде случаев такие поселки 
создаются без учета сложившейся застройки и 
уличной сети.

Осуществление проектов должно происходить 
при бережном использовании имеющихся мате
риальных фондов — капитальных жилых домов, 
зданий культурно-бытового обслуживания, произ
водственных зданий и сооружений, дорог, инже
нерных сетей и зеленых насаждений.

В проекте центральной усадьбы совхоза Буре
вестник для будущего поселка предусматривается 
использование центральной части существующей 
усадьбы, застроенной одноэтажными одно- и двух
квартирными жилыми домами и общественными 
зданиями. Жилые дома первой очереди строитель
ства размещены на свободных участках и примы-
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Планировка центральной усадьбы совхо
за имени Абая

1 — торговый центр; 2 — клуб; 3 — дет- 
сад-ясли; 4 — школа-интернат; 5 — боль
ница; 6 — поселковый совет; 7 — хлебо
пекарня; 8 —контора; 9 — баня; 10 — 
пожарное депо; 11 — молочно-товарная 
ферма; 12 — свинотоварная ферма; 14— 
машинный двор; 15 — строительный 
двор; 16 — склады; 17 — овощехранили
ще; 18 — теплично-парниковое хозяйство; 
19 —молочный завод; 20 — комбикормо

вый завод

Планировка центральной усадьбы 
совхоза «Буревестник»

1 — торговый центр; 2 — клуб: 
3 — больница; 4 — контора; 5 — 
поселковый совет и отпеление свя
зи; 6 — административное здание: 
7 — школа-интернат- 8 — детсад- 
ясли; 9 — пожарное депо; 10 — 
баня и прачечная; 11 — магазин; 
12 — хлебопекарня; 13 — ста
дион; 14 — дом для престарелых; 
15 — общежитие: 16 — двухэтаж
ные блокированные жилые дома с 
участками; 17 — двухэтажные сек
ционные жилые дома; 18 — четы
рехэтажные дома; 19 — молочно
товарная ферма: 20 — силосные 
бурты; 21 — свинотоварные фер
мы; 22 — силосные траншеи- 23 — 
птицеводческая ферма; 24 — ма
шинный двор; 25 — строительный 
двор: 26 - склады зерна 27 — 
овощехранилище: 28 — теплично
парниковое хозяйство- 29 — ко
нюшня; 30 — комбикормовый за
вод: 31 — молочный завод- 32 — 
склад химикатов; 33 — станция 
искусственного осеменения; 34 — 
котельная; 35 — водонапорная 

башня
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Планировка 2-го отделения совхоза 
имени Абая

I — торговый центр; 2 — клуб;
3 — фельдшерско - акушерский 
пункт; 4 — отделение связи; 5 — 
контора; 6 — хлебопекарня; 7 — 
баня с прачечной: 8 — пожарное 
депо; 9 — сад-ясли; 10 — школа;
II — двухэтажные блокированные 
жилые дома с участками; 12 — 
двухэтажные секционные жилые 
дома; 13 — четырехэтажные жи
лые дома; 14 — общежитие; 15 — 
молочно-товарная ферма; 16 — 
силосные траншеи; 17 — свино
товарная ферма: 18 — силосные 
бурты; 19 — строительный двор;
20 — склады зерна; 21 — машин
ный двор; 22 — овощехранилище;
23 — молочный завод; 24 — склад 
химикатов,- 25 — котельная; 26 — 

водонапорная башня

кают к существующей застройке. Около суще
ствующего пруда запроектирован общественный 
центр, связывающий новую и старую части жи
лой зоны. Здесь размещены торговый центр, клуб, 
детский сад-ясли и школа-интернат. Спортивный 
комплекс с парком примыкает к общественному 
центру и в то же время находится за пределами 
поселка. К парку примыкает фруктовый сад, за ко
торым размещена совхозная больница. В центре 
поселка расположена малоценная одноэтажная за
стройка, которая по мере амортизации будет за
менена четырехэтажными домами.

При развитии существующего поселка преду
сматривается повышение уровня благоустройства 
застройки, примыкающей к району нового строи
тельства с восточной стороны. Одновременно эта 
территория может быть использована как резерв
ная. При проектировании производственной зоны 
учитывалось расположение и характер существую
щих зданий. Размещение молочно-товарной фер
мы, складов зерна, овощехранилищ, машинного 
двора обусловлено наличием существующих капи
тальных зданий и сооружений.

Между жилой и производственной зонами в су
ществующих зданиях размещены контора совхоза, 
баня с прачечной, отделение связи.

В проекте центральной усадьбы совхоза им. Абая 
предусматривается постепенное ее улучшение и 
расширение. Усадьба имеет расположенную к се
веро-востоку от поселка производственную зону, 
в которой размещены склады зерна, гаражи и ма
стерская ремонта сельскохозяйственной техники.

В проекте предусмотрено развитие поселка к 
юго-западу от дороги. Часть застройки, располо
женной за дорогой, по мере амортизации мало
ценных построек будет служить резервом для 

развития производственной зоны. Проектируемый 
общественный центр размещен в районе сущест
вующего. Вдоль тальвега, пересекающего поселок, 
запроектирован широкий бульвар, ведущий к спор
тивному комплексу и парку. Школа будет рекон
струирована и в ней намечено создать школу-ин
тернат.

На свободной территории размещены жилые 
группы первоочередного строительства. Вблизи об
щественного центра, в районе существующей за
стройки запроектированы четырехэтажные дома 
второй очереди строительства с учетом сноса не
которых малоценных построек.

Размещение комплексов производственной зоны 
также обусловлено наличием капитальных произ
водственных построек.

В проектах планировки и застройки совхозных 
усадеб предусматривается последовательная оче
редность строительства. В первую очередь пред
полагается строить двухэтажные, а во вторую — 
четырехэтажные жилые дома. В реконструируемых 
совхозных поселках строительство первой очереди 
будет осуществляться на свободных участках, а 
второй — на месте существующей малоценной за
стройки, подлежащей сносу по мере ее аморти
зации.

Задача дальнейшего преобразования сельских 
населенных мест и превращения их в поселки го
родского типа должна получить полное отражение 
в новых проектах планировки и застройки совхоз
ных поселков. Архитекторам необходимо шире 
использовать различные приемы организации та
ких поселков, соответствующие современным со
циальным, производственным и архитектурно- 
строительным требованиям социалистического гра
достроительства.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИНОСТУДИЙ

Архитекторы Е. ХОМУТОВ, 10. ФЕРДМАН

Т> месте с развитием техниче- 
ской и художественной сто

рон кинематографии непрерыв
но происходит процесс совер
шенствования производства 
фильмов. В Советском Союзе 
этот процесс протекает иначе, 
чем в капиталистических странах, 
на иной социально-экономиче

ской основе, при иных матери
ально-технических условиях. Со
ветское кино имеет уже славные 
традиции, играющие революци
онизирующую роль в мировом 
искусстве. Большой отечествен
ный опыт накоплен нами и в обла
сти кинопроизводства. Внима
тельно следя за новыми техни

ческими достижениями кино за 
рубежом, мы все же главным 
образом развиваем и совершен
ствуем те принципы и схемы, ко
торые сложились в советской 
кинопромышленности. Надо ска
зать, что этот отечественный 
опыт недостаточно изучен и об
общен.

Интерьер современного павильона, в котором снимаются фильмы для телевидения
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Вид снизу на рабочий потолок совре
менного съемочного павильона с под
вешенными осветительными прибо

рами

В настоящей статье предпри
нята первая попытка показать 
главные принципы и особенности 
проектирования основных пред
приятий по производству филь
мов— киностудий. Обобщение 
этого материала необходимо и 
для того, чтобы поставить перед 
архитектурной общественностью 
ряд творческих вопросов и про
блем, связанных с дальнейшим 
развитием кинематографии в на
шей стране.

* ♦

♦

В зависимости от вида выпу
скаемых фильмов киностудии 
можно подразделить на следую
щие типы: а) комплексные, выпу
скающие два или несколько раз
ных видов фильмов; б) киносту
дии художественных фильмов; 
в) научно-популярных; г) хрони
кально-документальных; д) муль
типликационных; е) научно-ин
формационных, пропагандист
ских, рекламных и т. п.

Наиболее крупными предприя
тиями, возводимыми, как прави
ло, по индивидуальным проек
там, являются киностудии худо
жественных фильмов, принципы 
проектирования которых глав
ным образом и освещаются в 
этой статье.

При выборе места для строи
тельства киностудии необходимо 
учитывать потребность больших 
количеств электроэнергии и во
ды, а также возможность хоро
шего и быстрого сообщения с 
центром города. В съемках часто 
принимают участие музыкальные 
и театральные коллективы, а так
же артисты городских театров.

Рельеф участка киностудии 
должен быть спокойным. Весьма 
желательно, чтобы участок имел 
небольшой уклон с наветренной 
стороны, но ровная площадь 
была бы достаточных размеров. 
Горизонт в сторону северо- 
запада должен быть открыт. 
Это — условие для организации 
натурных киносъемок. Если на 
участке имеются водоемы (реки 
или озера), а также разнообраз
ная растительность, их можно 
использовать не только для съе-

Интерьер павильона с оборудованием 
для съемки телефильмов. Съемка 
производится одновременно несколь

кими аппаратами



мок отдельных кадров, но и для 
устройства постоянных натурных 
площадок.

Производство фильмов прохо
дит три основных этапа: 1) созда
ние сценария и подготовка съе
мок фильма; 2) съемки, монтаж 
и озвучивание фильмов; 3) раз
множение копий законченного 
фильма. Первый и третий этапы 
могут осуществляться вне сту
дии. Второй этап кинопроизвод
ства фильмов должен обязатель
но проходить на киностудии.

Технологические процессы пер
вого этапа по созданию сценария 
и первичной подготовке съемок 
можно изобразить линией, про
ходящей через корпус подготов
ки производства и заканчиваю
щейся в ателье.

Объекты второго этапа (па
вильоны, склады, мастерские) об
разуют вторую непрерывную 
производственную линию, иду
щую от въезда на территорию к 
складам, оттуда к мастерским 
для изготовления элементов де
кораций; все ветви этой произ
водственной линии ведут в кол
лектор для сборки и отделки за
ранее заготовленных узлов де
кораций. Затем эти узлы посту
пают из коллектора в павильон. 
Здесь же, в павильоне, заканчи
вается подготовительная линия, 
идущая от входа через помеще
ния для подготовки актеров (ар
тистические, гримерные, костю
мерные). В павильон кратчайшим 
путем должны подаваться запас
ные осветительные приборы.

Последний этап производства 
кинофильмов можно представить 
линией, выходящей из съемочно
го павильона и идущей в поме
щения звукового цеха, в монтаж
ные и в кинолабораторию.

Обычно киностудия художест
венных фильмов состоит из сле
дующих звеньев, которые в 
различных условиях могут быть 
по разному скомпонованы:
1) съемочных павильонов — ос
новных производственных поме
щений киностудий; 2) помеще
ний для съемочных групп и ак
теров; 3) цехов, обслуживающих 
актеров (костюмерный, пошивоч
ный, гримерный, реквизитный);
4) цехов, обслуживающих съе
мочную группу в процессе съем
ки (столярный, макетно-бутафор
ский, постановочно-отделочный, 
осветительный, съемочной тех
ники, комбинированных съемок);
5) цехов, обеспечивающих запись 
звука; 6) монтажного цеха с 
монтажными помещениями для 
съемочных групп и просмотровы
ми залами; 7) цехов обработки 

пленки; 8) помещений для съе
мочных групп в подготовитель
ном периоде (творчески-подгото- 
вительный комплекс); 9) админи
стративного комплекса; 10) об
щестудийного хозяйства (элек
троподстанция, котельная, гараж, 
мастерские и т. д.).

В павильонах и на натурных 
площадках выполняется основ
ная часть работы по созданию 
кинокартин. Конструкции стен и 
покрытия павильонов должны 
обеспечивать ограничение уров
ня шумов, проникающих внутрь 
павильона, через ограждающие 
конструкции, в пределах не вы
ше 25 фон. Время реверберации 
в пустых павильонах площадью 
до 1000 м2 должно быть не бо
лее 0,7 сек., а в более крупных 
павильонах — не более 1 сек.

Для обеспечения нужной зву
коизоляции съемочных павильо
нов имеется целый ряд приемов, 
но во всех случаях обращается 
внимание на местонахождение 
павильонов. Обязательным так
же является устройство под сте
нами павильонов отдельных 
фундаментов, со специальными 
акустическими швами, чтобы 
полностью устранить проникнове
ние посторонних шумов и звуков 
через конструкции.

В зависимости от размеров па

..................... CPA ЗА ПРОИ ЗВОДСТВА

________ 2 -q «РАЗА ПРОИЗВОДСТВА
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Технологическая схема линий производ
ства кинофильмов (по Я. Новаку, ЧССР) 

вильоны можно разделить на 
пять типов:

1) павильоны для синхронных 
и немых съемок специального 
назначения и характера (напри
мер, для испытания-пробы арти
стов, для съемки макетов, специ
альных научно-популярных филь
мов и т. п.) площадью 150— 
200 м2, размерами в плане (в 
осях) 12X15 и 15X18 м;

2) небольшие ателье съемки 
синхронных кадров в малых и 
средних декорациях с площадью 
до 350—400 м2, размерами 18Х 
Х24 м;

3) средние павильоны пло
щадью до 750 м2, размерами 
24X30 м;

4) большие павильоны для син
хронных съемочных работ в 
средних и больших декорациях, 
с площадью до 1500 м2, разме
рами 30X36 и 30X42 м;

5) крупнейшие павильоны (су
перпавильоны) для съемок «су
пердекораций», с площадью 
свыше 1 _»00 м2 и размерами 
36X48 м.

Принятые размеры павильонов 
в нашей стране соответствуют 
модулям промышленного строи
тельства. Перекрытия павильонов 
обычно осуществляются по ме
таллическим фермам. В прак
тике распространены два поня
тия: строительная и полезная

--------------- АВИАЛИНИИ

--------------- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
---------------  ШОССЕЙНЫЕ МАГИСТРАЛИ

центр города

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

I |ЖИЛОЙ РАЙОН

Схема выбора места в городе для строи
тельства киностудии (по Я. Новаку, ЧССР)
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Схемы генеральных планов киностудий с 
а — в Москве (Мосфильм); б — в Минске;

Москве (научно-популярных фильмов); с —
главными корпусами (залиты сплошь) 
в — в Ташкенте; г — в Софии; д — в 
в Риге; ж — в Баку; з — в Бухаресте

площадь павильона. Для удоб
ства содержания декораций и в 
целях пожарной безопасности по 
внутреннему периметру павильо
нов проходит свободная полоса 
шириной 1,7 м. В связи с этим 
в проектах всегда указывается 
общая площадь павильонов и 
площадь, полезная для строи
тельства декораций (за вычетом 
противопожарного обхода). По
лезные размеры павильона соот
ветствуют общему плану самой 
большой из помещающихся в 
нем декораций. В павильоне 
можно одновременно размещать 
и 3—4 декорации, меньших по 
размерам; предусматривается 

возможность использования рир
проекции.

Для уменьшения строительной 
высоты павильона в настоящее 
время используются мостки од
ноярусные, занимающие высоту 
менее 2,7 м (раньше двухъярус
ные мостки имели высоту 4,8 м). 
Существенное сокращение высо
ты павильона дает также распо
ложение верхних балконов на 
1,5—1,8 м ниже уровня основных 
мостков. Контровую подсветку 
можно производить из-за задних 
фонов непосредственно с верх
них балконов. Эти новые предло
жения позволяют сократить вы
соту павильонов на 3—3,5 м.

Павильоны обычно блокируют
ся. Для ряда студий юга страны 
Гипрокинополиграфом был раз
работан двухпавильонный блок, 
состоящий из павильонов разме
рами 24X30 м (высота 8,4 м) с 
«технической вставкой» (размеры 
в плане 15,4X24 м), имеющей вы
соту в 4 этажа, где оптимально 
размещены все технические 
службы.

В подвале «технической встав
ки» размещены кондиционеры и 
камеры глушения, на 1-м эта
же— парк осветительной аппара
туры, на 2-м этаже — помеще
ния массовки, на 3-м этаже — 
помещения технического персо
нала студии и ряд подсобных 
помещений. Четвертый этаж за
нят электроподстанцией опера
торского освещения. Перекрытия 
павильонов решены в двух вари
антах: по металлическим фермам 
и сборным железобетонным сво
дом. Исходя из требования зву
коизоляции, а также по услови
ям сейсмичности, техническая 
вставка отделена от павильонов 
«акустическим мостом».

Во многих зарубежных студиях 
павильоны сблокированы по 
длинной стороне, что дает воз
можность устраивать между па
вильонами крупногабаритные во
рота и при надобности образо
вывать один очень большой па
вильон. В нашей стране принят 
другой тип блокировки павиль
онов по короткой стороне для 
ведения синхронной съемки. При 
этом также удобно размещены 
декорации и въездные ворота.

В этом году заканчивается 
строительство нового павильон
ного корпуса Киевской киносту
дии им. А. Довженко. Корпус 
состоит из трех больших павиль
онов, каждый размерами в пла
не 30X36 м и высотой 13 м. В от
личие от всех павильонных бло
ков, построенных в нашей стра
не и за рубежом, этот трехпа
вильонный блок перекрыт сбор
ным, предварительно напряжен
ным сводом из трехшарнирных 
сегментных элементов шириной 
3 м и пролетом 30 м. Свод несет 
полезную нагрузку 11 000 кг/м .

Большую работу по проектиро
ванию и опытному внедрению 
предварительно напряженных 
сегментных сводов выполнили 
научные сотрудники НИИЖБ 
Академии строительства и архи
тектуры СССР совместно с инже
нерами Гипрокинополиграфа. 
Осуществить перекрытие павиль
она сборными сводами пролетом 
в 30 м под тяжелые нагрузки яв
лялось трудной задачей. Этот 
интереснейший опыт изучается 
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многими инженерами и архитек
торами нашей страны.

Сейчас группа специалистов 
отдела проектирования киносту
дий института Гипрокинополи- 
граф работает над созданием 
полносборного съемочного па
вильона размерами 24X30 м при 
высоте до 12 м. Стены павильо
на проектируются из керамзито- 
бетонных панелей двухъярусной 
раскладки; покрытие — из сег
ментных сводов типа КЖС. Вен
тиляция и другое оборудование 
павильона также разработаны с 
использованием новых техниче
ских достижений.

На советских киностудиях ху
дожественно-творческий процесс 
создания кинофильмов и его тех
ническая база организационно 
объединены в одном предприя
тии. Поэтому в состав киносту
дии у нас входят также помеще
ния, где подготавливается кино
сценарий и проводится работа 
творческих коллективов по по
становке фильмов. Этим наши 
студии отличаются от киносту
дий многих капиталистических 
стран, где творческий процесс 
отделен от технической базы. 
Там фирма, желающая поставить 
фильм, обычно покупает кино
сценарий, набирает творческий 
состав и арендует техническую 
базу какой-нибудь киностудии.

В творческом корпусе форми
руется художественная сторона 
фильма (разрабатываются лите
ратурный и режиссерский сце
нарии, творческие группы гото
вятся к очередным съемкам). 
Как правило, фасад творческого 
корпуса является главным во 
всей застройке, а вместе с па
вильонным блоком и тонстудией 
здание в основном образует ком
плекс киностудии.

Во многих студиях творческий 
корпус объединен в один блок 
с павильонами. Это мы видим 
на примере главного корпуса 
студии Мосфильм (построенного 
в 30-х годах). Творчески-админи- 
стративные корпуса определяют 
облик киностудий Арменфильм, 
Грузияфильм, киностудии в 
Пхеньяне. В композиции послед
ней хорошо найдено объемно
пространственное сочетание трех 
корпусов киностудии (творчески- 
административного, павильонно
го и монтажно-звукового).

Размещение творчески-админи- 
стративных и технических служб 
в одном блоке с павильонами 
имеет недостатки. В творческих 
и административных корпусах 
при этом на всех этажах получа
ются односторонние коридоры 
большой протяженности, что

очень неэкономично. Образуется 
много темных помещений, при
мыкающих к павильонам (Мос
фильм— трехпавильонные корпу
са), плохо проветриваемых и не
достаточно используемых. «Об
стройка» павильонов затрудняет 
их изоляцию от шумов, возника
ющих во вспомогательных служ
бах. Чрезмерная глубина корпу
сов затрудняет механизацию 
строительства. В качестве при
мера можно привести организа
цию работ по строительству двух
павильонных корпусов киносту
дии имени М. Горького и кино
студии научно-популярных филь
мов в Химках. Для возведения 
глубокого корпуса пришлось 
применить несколько кранов 
различной мощности. Подобная 
компоновка зданий вынуждает 

Схемы генеральных планов киностудий с отдельно стоящими павильонами и обслужи
вающими корпусами

а — в Душанбе; б — в Ереване; в — в Тбилиси; г — в Риме

вести строительные работы од
новременно по всему комплек
су (объемом обычно около 
100 тыс. м3). Строительство по
добных корпусов киностудий 
Узбекфильм, Беларусьфильм и 
Рижской киностудии растянулось 
на 6—10 лет.

Все современные удобства для 
работы могут быть созданы и в 
отдельно стоящих корпусах твор
ческих групп. Будучи отделены 
от павильонного корпуса, здания 
легко и быстро возводятся; при 
этом появляется также возмож
ность вести строительство по 
очередям.

В архитектурно-планировочном 
решении киностудии особое ме
сто занимает тонстудия. По тех
нологическим требованиям она 
должна быть размещена неда-
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Схема генерального плана студии Мосфильм с учетом перспективного расширения (су
ществующие корпуса залиты сплошь, проектируемые обозначены контуром)

1 — корпус подготовки производства: 2 — центральная проходная; 3 — главный кор
пус; 4 — павильонный корпус № 1; 5 — павильонный корпус № 2; 6 — корпус малогаба
ритных павильонов: 7 — тонстудия; 8 — декорационные мастерские; 9 — цех обработки 
пленки; 10 — механические мастерские; 11. 12 — электроподстанции: 13 — корпус массо
вок: 14—костюмерный склад; 15, 16 — склады фундуса; 17. 18. 19 — склады пленки, 
химикалий и огнеопасных материалов; 20 — материально-технический склад: 21 — 
оранжерея; 22 — пиротехническая база; 23, 24 — натурная горка и площадка: 25 — про
ходная; 26 — участок киностудии Союзмультфильм; 27 — кинопроизводство Московского 

телецентра

леко от главного корпуса (па
вильонного и творчески-техниче- 
ского блоков), а по акустическим 
условиям — вдали от шумных 
мест. Поэтому тонстудию часто 
размещают в отдельном крыле 
главного корпуса.

Большие залы тонстудии обыч
но плохо вписываются в сетку 
колонн, принятую для творче
ских и технических корпусов. Воз
никают трудности и при звуко
изоляции основных помещений 
тонстудии. В связи с этим тон- 
студию иногда выносят в отдель
ное здание, размещая ее в наи
более тихом месте участка, по

возможности недалеко от твор
ческого корпуса. Примерами та
кого решения могут быть тон
студии Мосфильма, Грузияфиль- 
ма и киностудии в Пхеньяне.

Тонстудия Мосфильма постро
ена в 30-х годах. Тогда у нас 
еще не было достаточного опы
та сооружения подобных зданий. 
Тонателье, дубляжные ателье и 
другие «тихие» помещения не от
делены от других помещений 
двойными стенами. Не были пре
дусмотрены и другие современ
ные мероприятия по звукоизоля
ции. Однако благодаря тому, что 
тонстудия размещена в наиболее
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тихом месте участка и вблизи 
здания не проходят транспорт
ные городские и студийные ма
гистрали, в тонстудии созданы 
удовлетворительные условия для 
записи звука.

Объемно-пространственное ре
шение киностудии в целом выте
кает из целесообразной техно
логической схемы организации 
кинопроизводства, а также осо
бенностей климата, рельефа и 
других местных условий строи
тельства. Генеральные планы ки
ностудий, строящихся в нашей 
стране и за рубежом, можно 
свести к двум принципиальным 
схемам: а) киностудии с глав
ными корпусами; б) киностудии 
без главных корпусов.

В киностудиях с главными кор
пусами все основные цехи и слу
жбы киностудии собраны в од
ном сложном объеме, сблокиро
ваны вокруг павильонов. Их еще 
иначе называют киностудиями с 
заданной программой. Такие ки
ностудии строились в 30-х годах 
в СССР для немого кино (Киев
ская киностудия, Мосфильм 
и др.). Подобные студии строи
лись перед второй мировой вой
ной также в Англии, Германии, 
Чехословакии. К положительным 
сторонам подобной компоновки 
следует отнести компактность 
застройки, короткие коммуника
ции для движения материальных 
и людских потоков, а к отрица
тельным сторонам — усложнение 
синхронной звукозаписи, так как 
приходится вести серьезную 
борьбу с шумами. В главных кор
пусах требуется устраивать аку
стические швы в стенах и фун
даментах, сложные развязки воз
духоводов бесшумной вентиля
ции и т. д. Затруднены дальней
шее развитие студии и возведе
ние здания индустриальными 
методами.

В центре застройки подобных 
студий обычно располагается 
главный корпус, а вокруг него по 
периметру — вспомогательные 
корпуса. На некоторых студиях, 
например на Мосфильме, созда
но несколько главных корпусов, 
размещенных по периметру уча
стка, в центре которого находит
ся натурная площадка.

Более прогрессивной и совре
менной является такая планиров
ка киностудий, где нет традици
онных главных корпусов, а па
вильонные корпуса выделены в 
одну-две съемочные группы. 
При этом лучше всего обеспечи
вается возможность съемок с 
синхронной записью звука. При 
двух- и трехпавильонных блоках- 
корпусах создаются помещения
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для технического обслуживания 
съемочных групп. Корпуса для 
работы творческих групп, цехов 
обслуживания, звукозаписи так
же блокируются в отдельных зда
ниях. Создаются также условия 
для строительства зданий инду
стриальными методами, из пане
лей и крупных блоков, не встре
чает затруднений строительство 
очередями, расширение студий, 
более целесообразно использу
ются капитальные вложения.

Конечно, такая планировка 
применима при строительстве ки
ностудий за городом или на сво
бодных участках. Не будучи свя
заны условиями городской за
стройки, архитекторы получают 
возможность правильно ориенти
ровать все корпуса киностудии 
по сторонам горизонта, а также 
рационально разместить основ
ные цехи в соответствии с тех
нологической схемой кинопро
изводства. Между корпусами 
прокладываются дороги, по ко
торым в павильоны доставляют
ся детали декораций из отдельно 
стоящих зданий мастерских и 
коллекторов.

По такой схеме решены гене
ральные планы киностудий Гру- 
зияфильм, Арменфильм, Таджик- 
фильм, Киргизфильм, Молдова- 
фильм, киностудии в Пхеньяне и 
Пекине, некоторые киноцентры 
в Италии, киностудия художест
венных фильмов в Варшаве 
и др. 

* ♦
♦

В Советском Союзе сейчас 
насчитывается около 40 киносту
дий по выпуску художественных, 
хроникальных, документальных, 
научно-популярных и специаль
ных фильмов. Многие киностудии 
страны получают новые техниче
ские базы. В 1960—1961 гг. были 
размещены в новых зданиях ки
ностудии Беларусьфильм, Узбек- 
фильм, Рижская киностудия. На
ши старые ведущие студии Мос
фильм, Ленфильм и киностудия 
имени А. Довженко реконструи
руются, в них значительно рас
ширяются площади павильонов и 
других производственных зданий. 
К концу семилетки вступят в 
строй новые киностудии: Азер- 
байджанфильм (Баку), Грузия- 
фильм (Тбилиси), Таджикфильм 
(Душанбе); будут реконструиро
ваны киностудии в Ашхабаде и 
Фрунзе.

Ведутся работы и по строи
тельству других студий. Для ки
ностудии Моснаучфильм соору
жается новый комплекс в Хим
ках. В Гипрокинополиграфе ве
дется проектирование нескольких

Состав павильонной базы в различных киностудиях Европы
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специальных студий в Москве и 
ряда киностудий в различных го
родах нашей страны.

К концу семилетки в СССР на
мечается выпускать 120 художе
ственных фильмов в год. Однако 
производство фильмов будет ра
сти не только путем увеличения 
съемочных площадей и строи
тельства новых киностудий, но и 
посредством увеличения обора
чиваемости существующих па

Монтаж перекрытия павильонного корпуса студии имени А. Довженко в Киеве. Пролет 
30 м, полезная нагрузка 1100 кг/м2

вильонных площадей, ускорения 
съемок кинофильмов. Будут вы
соко механизированы процессы 
заготовки, доставки, сборки и 
отделки декораций, автоматизи
рована установка света при съем
ках. Дальнейшее усовершенство
вание получит техника комбини
рованных съемок, будут приме
няться новые, более эффектив
ные и производительные методы 
съемки фильмов.
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Проект киностудии в Пхеньяне.
Гипрокинополиграф. 1962 г. Макет
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Например, сейчас за рубежом 
создана система съемки фильма 
одновременно несколькими ка
мерами, снабженными телевизо
рами. Кадры одновременно про
ектируются на телеэкраны у 
пульта режиссера, который сни
мает нужные кадры той или иной 
съемочной камерой, включаемой 
нажатием кнопки. Такая система 
в несколько раз ускоряет съем
ку и монтаж телевизионных 
фильмов. Делаются попытки 
применить ее для съемки полно
метражных художественных 
фильмов. Подобная система со
здается и в СССР.

Однако проектирование и 
строительство киностудий у нас 
в стране встречают ряд трудно
стей, которые во многом вызы
ваются отсутствием научных ис
следований и рекомендаций по 
выбору площадок под строитель
ство киностудий, оптимальному 
решению генерального плана, 
планировке отдельных зданий и 
сооружений киностудий.

Опыт строительства ряда ки
ностудий показывает, что некото
рые площадки выбраны у шум
ных городских магистралей, а 
блокировка корпусов этих сту
дий в кинотехнологическом 
смысле недостаточно продума
на. Корпуса киностудий Беларусь- 
фильм, Узбекфильм и Азербайд- 
жанфильм возводятся по 6— 
10 лет. Затяжной характер этих 
строек объясняется главным об
разом недостатками блокировки 
зданий. В главных корпусах ука
занных студий сосредоточено до 
80% общего объема комплекса. 
Павильоны обстроены со всех 
сторон различными технически
ми службами и творчески-адми- 
нистративными помещениями. 
Большая глубина корпусов и раз
ные пролеты зданий цехов за
трудняют применение механиз
мов при строительных работах, 
а также не позволяют применять 
крупные блоки и панели для воз
ведения стен зданий. Борьба с 
местными шумами требует до
полнительных капитальных затрат 
на звукоизоляцию студийных 
помещений. Решение вентиляции, 
состоящей из нескольких систем, 
является нелегким делом, но еще 
труднее эксплуатировать такую 
студию в условиях синхронных 
съемок.

До сих пор не разработаны и 
не обоснованы научно нормы 
отвода площадей под строитель

ство киностудий, что приводит к 
нерациональному использованию 
городских земель в одном слу
чае и к чрезмерной застройке 
территорий киностудий — в дру
гом. На основе анализа генераль
ных планов ряда отечественных и 
зарубежных киностудий необхо
димо разработать предложения 
по определению размеров отво
димых участков в зависимости от 
производственной мощности сту
дии.

Большим препятствием для на
ращивания съемочных площадей 
и совершенствования техниче
ской базы кинематографии яв
ляются ничем неоправданное 
строительство мелких, «карлико
вых» студий, а также отсутствие 
должной производственно-техни
ческой кооперации между раз
личными киностудиями.

Одновременно со строительст
вом новых киностудий в стране 
быстро развивается телевидение. 
За семилетку будет построено 
около 100 телевизионных стан
ций, из которых 90 должны иметь 
возможность создавать свои те
левизионные программы. Объем 
киносъемок на телевидении бу
дет все время увеличиваться. 
В ближайшее время намечено 
довести его до 5500 час. в год, 
что в несколько раз превысит 
ежегодный объем выпуска филь
мов всеми киностудиями страны1.

Объединение производства 
фильмов для кино и телевидения 
на общих технических базах по
ставит на службу телевидения 
весь арсенал технических средств, 
созданный более чем за 60 лет 
в кинематографии. В свою оче
редь телевидение должно по
влиять на развитие техники, тех
нологии, экономики, улучшение 
производства и показа кинофиль
мов 1 2.

Нам кажется, что важно опре
делить пути развития киностудий 
и телецентров именно сейчас, ко
гда во многих городах нашей 
страны ведется одновременно 
строительство киностудий, теле
студий и баз фильмопроизводст
ва при телестудиях. Возникает 
вопрос: хорошо ли продуманы 
планы капитального строительст
ва, если подчас в одном и том 
же городе возводится по не

1 Жидневский Г. «Техника кино и те
левидения», 1961, № 1.

2 Высоцкий М. «Техника кино и теле
видения», 1958, № 7.

скольку студий разных ведомств 
без какой-либо кооперации?

Известно, что весь объем филь
мопроизводства на студиях те
левидения можно подразделить 
на три вида: а) хроникально-ил
люстративные материалы для 
одноразового использования; 
б) фондовые телефильмы (спе
циальные телевизионные поста
новки, спектакли, концертные 
программы и т. п., материалы, 
рассчитанные на многократный 
показ по телевидению в течение 
ряда лет); в) консервация теле
визионных передач с экрана ки
нескопа посредством магнитной 
видеозаписи для повторного по
каза. Из всех этих видов фильмо
производства только консервация 
телевизионных программ осуще
ствляется непосредственно на 
телецентрах. Съемки телехрони
ки и большей части иллюстратив
ных материалов одноразового 
использования производятся в 
основном на кинопленку. Точно 
так же, непосредственно на кино
пленку, т. е. методом прямой ки
носъемки, снимаются во всем 
мире и фондовые телефильмы.

Основной базой фильмопроиз
водства для телевидения за ру
бежом в настоящее время по
всеместно являются киностудии, 
из которых многие (особенно в 
США, Англии, ФРГ) либо полно
стью арендованы (или куплены) 
телевидением, либо загружены 
заказами телевидения на 60— 
70%. Собственными силами зару
бежные телецентры осуществля
ют лишь консервацию (видеоза
пись) телепередач и частично — 
съемку ежедневной оперативной 
хроники, где прямая киносъемка 
сочетается с видеозаписью пере
движными станциями. Такая ор
ганизация экономически оправ
дывается более полным исполь
зованием производственной мощ
ности киностудий и упрощением 
производственной структуры те
лецентров. Последние в этом 
случае остаются чисто телевизи
онными предприятиями и не за
громождаются необходимыми 
для кинопроизводства дополни
тельными участками.

Пути и возможности коопери
рования киностудий с телецен
трами следует обсудить и разра
ботать в условиях нашего плано
вого народного хозяйства. Это 
может дать очень хорошие ре
зультаты в повышении качества 
кино и телепередач, а также 
большой экономический эффект.
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О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
КРУПНЫХ ОРАНЖЕРЕЙ

И. ПЕТРОВ, кандидат архитектуры

Фрагмент интерьера центрального пальмария оранжереи ■ Сент-Луисе (США)

За последние 10—15 лет в
СССР создано около 40 круп

ных ботанических садов. Среди 
них — Главный ботанический сад 
АН СССР, ботанические сады в 
Киеве, Новосибирске, Кировске, 
Алма-Ате, Фрунзе, Кишиневе, 
Ставрополе и других городах. 
Наряду с этим быстро развива
ются и реконструируются такие 
известные ботанические сады, как 
Батумский, Никитский, Тбилисский 
и многие другие.

Как известно, неотъемлемой 
частью ботанических садов явля

ются крупные оранжереи тропи
ческих и субтропических расте
ний.

В наши дни научно-исследова
тельская работа в области бота
ники нуждается в хорошо обору
дованных оранжереях. Оранже
рея— это не только зеленый 
музей, но прежде всего научно- 
экспериментальная база, осна
щенная по последнему слову тех
ники.

Однако в большинстве ботани
ческих садов нет таких оранже
рей, а имеющиеся в садах Ле

нинграда и Москвы представля
ют собой сооружения устарев
шего типа — начала XX в. Их 
недостатки относятся к организа
ции экспозиций, к конструкциям 
и техническому оборудованию.

В первые послевоенные годы 
одновременно с разработкой 
проектов ботанических садов в 
Москве, Киеве, Новосибирске, Ял
те и других городах составлялись 
и проекты крупных оранжерей. 
Проекты характерны сложной си
стемой построения экспозиций и 
коллекций растений, большим ко-
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1947 г.

1956 г.

1960 г.Проектные предложения оранжерей 
Главного ботанического сада. 1947—63 гг. 
1 — влажные тропические леса: 2 — 
водная растительность тропиков и суб
тропиков; 3 — влажные субтропики: 
4 — сухие субтропики; 5 — горная рас
тительность тропиков и субтропиков: 6 — 

саванны; 7 — пустыни
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1962 г.

1963 г.

Проектные предложения оранжерей 
Главного ботанического сада. 1947—63 гг.
1 — влажные тропические леса; 2 — 
водная растительность тропиков и суб
тропиков: 3 ■— влажные субтропики;
4 — сухие субтропики: 5 — горная рас
тительность тропиков и субтропиков; 6 — 

саванны; 7 — пустыни

1963 г.

личеством разногабаритных па
вильонов, применением рамных 
или купольных тяжелых металли
ческих конструкций, механиче
ских систем притенения. Не 
предусматривались искусствен
ное подсвечивание растений, а 
также автоматизация процессов 

ухода за растениями и эксплуа
тации сооружений.

В результате многолетних ис
следований и поисков в области 
организации, характера и объема 
экспозиций тропических и суб
тропических растений, а также 
архитектурно-технических прие

мов к 1959 г. были выработаны 
и сформулированы новые прин
ципы проектирования и строи
тельства крупных оранжерей.

Стало ясным, что экспонирова
ние должно ограничиться пока
зом важнейших характерных рас
тительных ландшафтов жарких
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стран, а не всеобъемлющих си
стематизированных коллекций 
растений, как это имело место 
ранее. Это положение сразу по
зволило сократить число основ
ных экспозиций с 11—12 до 7— 
8. Экспозиции стали создавать 
в виде типических ландшафтов, 
располагаемых на искусственных 
рельефах с водопадами и водое
мами.

Новый принцип экспонирова
ния потребовал введения кон
диционирования воздуха, изме
няющего климатические режимы 
в течение суток и времен года, 
так как это происходит в приро
де. Возможность создания раз
личного микроклимата в разных 
местах одного помещения позво
лила располагать ряд раститель
ных ландшафтов под одной кров
лей. Это в свою очередь привело 
к сокращению числа павильонов 
за счет их укрупнения.

Ряд экспериментальных работ 
позволил прийти к выводу о воз
можности и желательности за
мены тяжелого стекла легкими 
пластмассами — акрилатом, стек
лопластом и другими полимера
ми, по светотехническим качест
вам не уступающими стеклу.

В конструктивном отношении 
стало возможным рекомендо
вать пространственные оболочки, 
подвесные и даже плоские кров
ли, с применением легких метал
лических сплавов. Следует также 
испытать пневматические (на
дувные) прозрачные оболочки, 
формы которых должны отве
чать условиям наилучшей осве
щенности оранжерей в различ-

Фрагмент реконструированной оранжереи в Калифорнии

Оранжерея в Монреале (Канада)

ные времена года, особенно 
зимой.

Устаревшие и сложные систе
мы механического притенения 
оранжерей в дневные часы дол
жны быть заменены более со
вершенными.

Дренаж, подогрев и пропари
вание грунта, а также гидропо
ника (безгрунтовое содержание 
ряда растений), совмещенная 
система полива с увлажнением 
воздуха и опрыскиванием расте
ний ядохимикатами, подсвечива
ние растений в темное время су
ток и зимой, специальные уст
ройства для перевозки и пере
садки растений и целый ряд дру
гих мероприятий должны стать
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важной технической базой новых 
оранжерей.

Применявшиеся ранее симмет
ричные планы оранжерей, вызы
вавшие встречные движения по
сетителей, заменяются свобод
ными, позволяющими проводить 
как сквозные обзорные, так и те
матические местные экскурсии 
без взаимного пересечения мар
шрутов.

Архитектурный облик оранже
рей должен определяться функ
циональными особенностями со
оружения, новыми строительны
ми материалами, конструкциями, 
а также требованиями светотех
ники к формам ограждающих 
поверхностей.

В 1961 г. коллективом Главно
го ботанического сада при учас
тии специалистов ГипроНИИ АН 
СССР и Московского архитектур
ного института были разработаны 
варианты проектных предложе
ний экспозиционной оранжереи, 
а в 1962 г., в результате совмест
ной работы сотрудников ГБС и 
МАИ, было составлено еще не
сколько экономичных вариантов 
проектов оранжерей со стекло
пластовым покрытием.

Экспозиционную оранжерею 
предполагается разместить на 
берегу Яузского водохранили
ща, вдоль границ ВДНХ. Плани
ровка сооружения предусматри
вает функциональную взаимо
связь отделов, сокращение путей 
осмотра экспозиций, благоприят
ную ориентацию по странам све
та. Поблизости размещаются де
коративные сады Китая и Японии, 
что позволит объединить их пей
заж с внутренней экспозицией. 
Во всех вариантах оранжерея со
стоит из семи различных отделе
ний, включающих флору различ
ных зон — от влажных тропиче
ских лесов до пустынь. Примене
ние средств, регулирующих рост 
растений, позволило уменьшить 
высоту оранжерейных павильо
нов в 1,5—2 раза. Ландшафтные 
экспозиции каждого отделения 
дополняются зрительно продол
жающими их диорамами или 
картинами.

В каждом отделении преду
смотрены проемы для проезда 
автокрана или электрокар с ра
стениями. Планировка удобна для 
осмотра всех отделений как по 
одному маршруту, так и для по
сещения каждого из отделений 
без захода в другие. При ооан- 
жерее предусмотрены кабинет 

заведующего, комнаты для науч
ных сотрудников и экскурсово
дов, лекционный зал на 100— 
120 человек, вестибюль. Зимой 
в оранжерее могут находиться 
одновременно 300 человек, ле
том 400—500.

К первому этажу оранжереи 
примыкают технические поме
щения с кондиционными, холо
дильными, вентиляционными ус
тановками, электрощитовой, на
сосной и другими устройствами. 
Там же располагаются землехра
нилище, склады тары, химикатов 
и т. п.

Проектные предложения оран
жереи предусматривают два 
принципиально различных вари
анта объемно-планировочного 
решения — с центрической и ли
нейной композицией. В ряде 
проектов предусмотрено стекло
пластовое покрытие зданий.

Последовательность помеще
ний оранжереи во всех вариан
тах одинакова. Из вестибюля по
сетители проходят в лекцион
ный зал или, минуя его, в цен
тральный пальмарий тропических 
лесов, а затем в павильон вод
ных тропических растений, кото
рый вместе с пальмарием обра
зует первую группу павильонов.

В центральном пальмарии 
имеется смотровая площадка (на 
горе) для обозревания экспози
ций с высоты 20—25 м, а с внут
ренней стороны главного фасада 
павильонов второй группы во 
всех вариантах предусматривает
ся ходовой продольный мостик 
на высоте 4—6 м.

При разработке проекта оран
жереи большое значение прида
валось применению новых строи
тельных материалов и форм по
крывающих оболочек. Например, 
стеклопласт по своим светотехни
ческим качествам не уступает 
стеклу, а некоторые растения 
развиваются под стеклопластом 
лучше и быстрее, чем под стек
лом. Были исследованы различ
ные формы пальмариев: седло
образные поверхности, структур
ная плита, перекрестные фермы, 
геодезический купол, эллипсоиды 
вращения и ряд других. В резуль
тате систематических наблюдений 
было выяснено, что не все фор
мы оболочек отвечают требова
ниям, освещенности; в одних слу
чаях необходимы остекленные 
оболочки, а в других — стекло
пласт или акрилат.

Над применением стеклопла

ста в оранжерейном строительст
ве работали коллективы Главного 
ботанического сада, МАИ и Все
союзного научно-исследователь
ского института стекловолокна. 
Был разработан проект сборной 
экспериментальной бескаркасной 
стеклопластовой оранжереи кон
струкции профессора М. С. Ту
полева. В ближайшее время оран
жерея будет смонтирована и по
ступит на испытание.

Значительный интерес пред
ставляют некоторые примеры 
строительства зарубежных оран
жерей. В конце 1961 г. была за
вершена первая очередь оран
жерейного комплекса Миссурий
ского ботанического сада в Сент- 
Луисе (США) — так называемый 
Климатрон. Сооружение пред
ставляет собой геодезический ку
пол диаметром около 50 м и 
высотой 21 м. Каркас — алюми
ниевый, оболочка — из плексигла
са. В Климатроне одновременно 
экспонируются растения четырех 
климатических зон. Притенение 
решено облаком, искусственно 
создаваемым под куполом. Ими
тируется также солнечное и лун
ное освещение, применяется 
электроподсвет. Все процессы 
эксплуатации полностью автома
тизированы. Большой интерес 
представляют экспозиции, решен
ные в естественных формах с 
богато разработанным рельефом, 
водопадами и водоемами.

В том же году в Калифорний
ском зоологическом саду была 
реконструирована одна из круп
нейших оранжерей мира. Ее 
зал размером 50X25 м при вы
соте 37,5 м перекрыт легким 
каркасом с оболочкой из зеле
ного пластика. Оранжерея име
ет высокий рельеф в виде скал, 
по которым проходит спуск в 
виде пандуса.

В Монреальском ботаниче
ском саду (Канада) действует 
первая очередь оранжерейного 
комплекса, введенного в строй 
в середине 50-х годов. Эта 
оранжерея красивой обтекае
мой формы выполнена из гну
того формованного стекла. Ее 
экспозиции, решенные с приме
нением рельефных построений 
и водоемов, заслуживают высо
кой оценки.

Изучение и популяризация луч
ших оранжерейных комплексов 
помогут успешнее развивать их 
строительство в наших садах и 
парках.



Консервативные тенденции 
современной архитектуры 

Запада

С. ХАН-МАГОМЕДОВ, 
кандидат архитектуры

За последние годы в творчестве архитекторов 
капиталистических стран заметно усилились 

откровенно консервативные тенденции. Наиболее 
ярко они проявились в американском неокласси
цизме, который сейчас становится официальным 
направлением в архитектуре США. Характерным 
примером может служить строящийся в Нью- 
Йорке Культурный центр имени Линкольна, от
крытие которого приурочено к Международ
ной нью-йоркской выставке 1964 г. Кстати, свои
ми формами этот комплекс очень напоминает со
оруженные в годы фашизма постройки ЕУР в Ри
ме.

Рост консервативных тенденций в современной 
архитектуре США связан с усилением непосред
ственного влияния буржуазной идеологии на твор
чество архитекторов. Капиталистическое государ
ство все более решительно стремится использовать 
архитектуру в идеологических и политических це
лях. Не случайно, что наиболее ярко неоклассицизм 
проявился в зданиях, построенных США в других 
странах — посольствах, павильонах международных 
выставок и т. д.

Современный этап усиления консервативных тен
денций в официальной архитектуре капиталистиче
ских стран имеет характерную особенность. В от
личие от периодов конца XIX в. или 30-х годов 
XX в. консервативные направления появились не 
в борьбе с «новой архитектурой», а как бы зароди
лись в ее недрах. Еще не так давно ортодоксальный 
функционализм — одно из наиболее прогрессивных 
направлений архитектуры в капиталистических стра
нах— критиковался на Западе «слева» различ
ными направлениями, возникавшими в русле «но
вой архитектуры», но имевшими формалистический 
оттенок. «Справа» функционалистов критиковали 
сторонники откровенно реставраторских направле
ний. Сейчас мы уже видим другую картину. В нед
рах «новой архитектуры» зародились консерватив
ные направления, развивающиеся в сторону все 
большего сближения с реставраторством.

* * *

В стилях прошлого взаимосвязь функционально
конструктивной основы и средств архитектурно-ху
дожественной выразительности была не прямой, а 
осуществлялась через посредство художественно- 
композицонной системы средств и форм, связан
ных между собой определенными эстетическими 
закономерностями. Характерным примером такой 
системы является классический ордер. И хотя каж
дая художественно-композиционная система выра
стала на определенной функционально-конструк-

Культурный центр имени Авраама Линкольна в Нью- 
Йорке. Проект

Здания правительственного центра в Италии (б. EUR)

47



Американский павильон науки на Международной выставке в 
Сиэтле (США)

тивной основе, в дальнейшем она получала свои 
специфические эстетические закономерности, бла
годаря чему могла самостоятельно развиваться и 
даже, порывая с породившей ее функционально
конструктивной основой, применяться как чисто 
декоративная система, например ордер в пост
ройках Ренессанса. Но и в этом случае ордер всег
да сохранял видимость осмысленного тектоническо
го построения, все элементы которого были 
связаны между собой определенными закономер
ностями.

В XIX в. появление новых материалов, быстрое 
развитие конструкций, внедрение в строительство 
научно-технических достижений нарушили много
вековую монополию художественно-композицион
ных систем. Под напором изменений в функцио
нально-конструктивной основе затрещала и стала 
разваливаться одна из наиболее стойких художе
ственно-композиционных систем — система класси
ческого ордера.

Начался процесс внедрения в архитектуру точ
ного расчета конструкций, законов прикладных 
наук, заменивших традиции и приемы, основанные 
на опыте и интуиции. Технические возможности 
строительства настолько возросли, что позволяли 
осуществлять почти любые замыслы зодчих. 
В архитектуру широким потоком хлынули формы 
и художественные средства различных стилей 
прошлого. Ведь даже металлические конструк
ции пытались сначала приспособить к старой ор
дерной художественно-композиционной системе, 
проектируя вытянутые колонны с высокими цоко
лями и импостами.

В конце XIX в. многие архитекторы стали уже 
понимать, что изменения, происходящие в функци
онально-конструктивной основе архитектуры тре
буют не приспособления ордерной системы к но
вым условиям, а отказа от нее. Это становилось 
все более и более очевидным. Неясно было дру
гое: требует ли «новая архитектура» создания но

вой художественно-композиционной системы, или 
же происходящие изменения приведут к иному 
взаимоотношению, иной взаимосвязи между функ
ционально-конструктивной основой и средствами 
архитектурно-художественной выразительности.

Начиная с конца XIX в. поиски закономерно
стей построения новой архитектурной формы (в 
широком смысле этого слова) развивались в двух 
основных направлениях, которые наиболее ярко 
проявились в творчестве архитекторов Чикагской 
школы и представителей европейского «модерна». 
И «модерн», и Чикагская школа были близки по 
исходным функционально-конструктивным прин
ципам. Их сторонники одинаково отвергали ордер
ную систему; но к новому они шли разными пу
тями.

Представители «модерна» сделали попытку со
здать новый стиль на базе изобретенной ими 
новой художественно-композиционной системы, 
причем за ее основу они приняли чисто внешние 
средства и приемы — произвольные кривые линии 
кованых железных деталей, считая, что именно 
одно из свойств железа (ковкость) будет основ
ным стилеобразующим фактором.

Другим путем шли архитекторы Чикагской шко
лы. Их глава Луис Салливен сформулировал свое 
творческое кредо в известном афоризме — «фор
ма следует функции»,—подчеркнув тем самым, 
что основа образной характеристики современно
го здания зависит не от грамотного применения 
той или иной художественно-композиционной си
стемы, а прежде всего от функционального ре
шения зданий, причем функцию он понимал ши
роко, включая в нее и правильное применение 
конструкции. Сторонники Чикагской школы пере
несли центр внимания из сферы поисков системы 
в область профессионального метода архитекто
ра, а основой этого метода признавали правиль
ное решение функции здания.

Следующий шаг в этом направлении был сде
лан в 20-х годах нашего века функционалистами, 
которые, будучи тесно связаны с промышленным 
и массовым жилищным строительством, провоз
гласили основным творческим принципом своей 
деятельности функциональный метод.

Принципы функционализма были наиболее по
следовательно отражены в раннем периоде теоре
тической и практической деятельности архитекто
ра Вальтера Гропиуса, который постоянно под
черкивал, что функционализм является не архи
тектурным стилем, а методом проектирования.

Гробница в Хармоми (США). Архитектор Джонсон
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Будучи директором архитектурной школы «Бау
хауз», Гропиус внедрял функциональный метод 
проектирования и в процессе обучения архитек
торов. Он ратовал за стандартизацию в массовом 
жилищном строительстве, боролся с крайним 
индивидуализмом в архитектурном творчестве, 
резко выступал против декоративности, считал, 
что индустриализация и новая техника строитель
ства не затрудняют, а наоборот, помогают рожде
нию новых эстетических качеств архитектуры.

Уже в 20-х годах нашего века функционализм 
был довольно широко распространен в европей
ской архитектуре. Однако многие архитекторы 
поверхностно восприняли идеи этого направления, 
усвоив не метод функционалистов, а только фор
мально-стилевые приемы и средства. Отношение к 
функционализму не как к методу, а как к стилю 
было характерно и для некоторых крупных ма
стеров, пытавшихся превратить отдельные приемы 
функционализма тех лет в незыблемые правила — 
каноны.

Ле Корбюзье своими проектами, постройками и 
выступлениями в печати много сделал для рас
пространения и развития функционализма. Одна
ко именно в его творчестве ярко проявилось 
стремление канонизировать функционально-техни
ческие и эстетические приемы этого направления. 
Опираясь на достижения функционализма тех лет, 
Корбюзье сделал попытку создать некую новую 
художественно-композиционную систему, которая 
явилась бы основой для достижения единства 
формы в современной архитектуре. Он стремился 
как бы восстановить утраченное (с отмиранием 
ордера) звено во взаимосвязи функционально
технической основы и средств архитектурно-худо
жественной выразительности.

Корбюзье провозглашает свои знаменитые 
пять принципов (или тезисов): 1) дом на столбах; 
2) сад на плоской крыше; 3) свободный план; 
4) горизонтально-протяженные окна; 5) свобод
ная композиция фасада.

Эти пять принципов Корбюзье были с восторгом 
встречены прежде всего теми сторонниками функ
ционализма, которые восприняли его как новое 
модное стилевое направление. Началась эпидемия 
стилизаторства; во многих странах Европы строи
лись виллы и доходные дома, школы и банки с 
плоской кровлей, горизонтальными окнами, стол
бами вместо первого этажа и т. д. Весь этот на
бор внешних средств и приемов в глазах многих 

стал олицетворять функционализм, или, как его 
тогда называли, «стиль Баухауза», или «между
народный стиль». Напомним, что писал Гропиус 
по этому поводу: «Цель Баухауза состояла не в 
пропагандировании какого-либо «стиля», системы 
или догмы, а в том, чтобы оказывать живое влия
ние на творчество». В середине 30-х годов наци
стами был разгромлен один из основных центров 
функционализма — «Баухауз». Но в других странах 
это творческое направление уже переживало кри
зис.

Развитие архитектуры за последние 30—40 лет 
показало, что в современной архитектуре капита
листических стран нет оснований для создания но
вой художественно-композиционной системы.

Вместе со старыми системами из архитектуры 
ушли тектонические по видимости, но в сущности 
декоративные формы, лишь «изображавшие» кон
струкции. Вспомним, что система классического 
ордера художественными средствами выявляла не
кие конструктивные усилия (отсюда — обилие в 
этой системе деталей, которые «изображали» ра
боту того или иного конструктивного или функцио
нального элемента). Но в подавляющем большин
стве зданий, где впоследствии применялся ордер, 
этих функциональных или конструктивных элемен
тов уже не было. Но их изображение оставалось, 
ибо художественно-композиционная система имела 
свои внутренние законы и теряла смысл без опре
деленного соподчинения элементов.

В условиях быстрого развития науки и строи
тельной техники терпят неудачи любые попытки 
канонизировать те или иные средства и приемы, 
превратить их в некую художественно-композици
онную систему, обладающую своими закономер
ностями. Такие системы сразу же становятся тор
мозом в развитии архитектуры. И сам Корбюзье 
в позднейших работах уже не следовал «пяти 
принципам», понимая их ограниченность и услов
ность.

Обратимся к творчеству другого выдающегося 
архитектора Запада, одного из виднейших пред
ставителей европейского функционализма—Мис 
ван дер Роэ. Уже более тридцати лет он разраба
тывает свою излюбленную тему — простое по 
объемам обычно прямоугольное в плане здание, 
обильно остекленное. Понимая несовершенство 
сооружений, созданных в 20—30-х гг., Мис ван 
дер Роэ видел выход в дальнейшем совершен
ствовании отдельных, найденных в то время
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средств и приемов. Понимая, что все выдающиеся 
достижения архитектуры прошлого являлись ре
зультатом длительного эволюционного развития, 
Мис ван дер Роэ выдвигает, казалось бы, пра
вильный тезис — он призывает архитекторов ос
новное внимание уделять не поискам новых форм, 
а совершенствованию уже найденных. В 20-х го
дах, когда «новая архитектура» со своими несо
вершенными, находящимися в непрерывном ста
новлении, архитектурно-композиционными средст
вами и приемами в художественном отношении 
уступала направлениям, опиравшимся на вековые 
традиции классики, такой призыв был во многом 
правилен.

Однако в дальнейшем творчество Мис ван дер 
Роэ, внешне ультрасовременное, стало приобре
тать все более консервативный оттенок. После 
прихода к власти фашистов в Германии Мис ван 
дер Роэ переехал в США. И здесь функционализм 
был воспринят в основном как новое модное на
правление. Не случайно, что именно творчество 
Мис ван дер Роэ, который больше других функ
ционалистов стремился, оттачивать средства и 
приемы художественной выразительности, получи
ло в США наибольшую популярность. Можно ска
зать, что в 20—30-е годы всякого рода стилиза
ции под «новую архитектуру» были порождены 
популярностью «пяти принципов» Корбюзье, а в 
40—50-х годах такую же роль сыграл «пуризм» 
Мис ван дер Роэ.

Привлекательность творчества Мис ван дер Роэ, 
особенно для молодежи заключалась в той уди
вительной последовательности, с которой он раз
рабатывает и совершенствует одну и ту же кон
структивную систему стального каркаса с остек
лением. В 20-х годах эта система действительно 
была новой. Прямоугольные в плане каркасные 
здания с легкими стенами-экранами характерны 
для многих произведений функционалистов. Од
нако с тех пор многое изменилось, появились 

новые конструкции, новые материалы. А Мис ван 
дер Роэ, теперь уже в качестве непонятного само
ограничения, продолжает разрабатывать все ту 
же систему.

Впрочем, популярность творчества Мис Ван дер 
Роэ в США, возможно, связана и со специфиче
скими особенностями экономики строительства. 
В США, где стоимость рабочей силы выше, чем 
в Европе, предпринимателям выгоднее применять 
в строительстве более дорогой, но менее трудо
емкий стальной каркас, даже там, где в других 
странах более экономичным считается железобе
тон. Стеклянные параллелепипеды Мис ван дер 
Роэ оказались очень кстати в архитектуре США. 
Подобные сооружения очень хорошо отвечали 
функциям и духу деловых и банковских зданий. 
Этот «стиль» легко было распространять и заим
ствовать: все в нем четко и ясно.

Функционализм зародился в Европе как протест 
против модерна и эклектики. Мис ван дер 
Роэ односторонне развивает принципы функцио
нализма и вскоре его школа становится господ
ствующей, а «переработанный» функционализм— 
официальным направлением в архитектуре США.

В работах Мис ван дер Роэ и его школы по
жалуй более наглядно, чем в других современ
ных творческих направлениях «новой архитекту
ры», проявилась тенденция канонизации отдель
ных средств и приемов, стремление к созданию 
новой во многом чисто внешней художественно
композиционной системы, хотя и имеющей вну
тренние закономерности построения формы, но 
не всегда связанной с функционально-конструк
тивной основой здания.

Стеклянный параллелепипед на тонких металли
ческих стойках, стена которого разбита декоратив
ными импостами на вертикальные полосы, — вот 
облик здания, характерный для школы Мис ван 
дер Роэ. Шаг импостов, как правило, не совпадает 
с шагом основных конструктивных опор каркаса, 
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а делается более частым, чтобы подчеркнуть 
«вертикальность» построения всего здания. С этой 
целью горизонтальные перекрытия не только не 
выявлены на фасаде, но даже, наоборот, маски
руются панелями из стекла или пластика. Эта 
простая и «ясная» фасадная система в 50-х годах 
быстро распространялась не только в архитектуре 
США, но и в других капиталистических странах. 
В «стиле Миса» работали видные архитекторы 
США — Эеро Сааринен, Джонсон, Стоун, Гарри
сон и Абрамович, группа СОМ (Скидмор, Оуингс 
и Мерилл) и другие.

Как в 30-х годах, когда кризис функционализма 
был в известной мере связан с быстрым распро
странением (под влиянием «пяти принципов» Кор
бюзье) его чисто внешних стилистических прие
мов, так и в 1950-е годы «победное шествие» 
«школы Миса» по капиталистическим странам в 
конечном счете привело западную архитектуру к 
новому кризису. Этот кризис проявился в проте
сте многих архитекторов других стран против 
космополитизма американской архитектуры, и в 
бунте против «тирании Миса» среди его бывших 
приверженцев в США.

Одни архитекторы, такие как Джонсон и Сто
ун, довели до логического конца заложенное в 
творчестве Мис ван дер Роэ по существу консер
вативное стремление к созданию новой художе
ственно-композиционной системы и, отбросив внеш
нюю ультрасовременную оболочку, пошли по 
линии возрождения ряда композиционных прие
мов и форм классики. Как это ни странно на пер
вый взгляд, но современный американский нео
классицизм является детищем творческого кредо 
самого Мис ван дер Роэ. Уже в здании Сиграм 
(Нью-Йорк, 1959 г.) проявились определенные 
черты неоклассицизма. Однако наиболее ярко 
как уже отмечалось выше, они проявились в про
екте Культурного центра имени Авраама Лин
кольна в Нью-Йорке.

Другие архитекторы, например Эеро Сааринен, 
вырвавшись из под влияния Мис ван дер Роэ, бро
сились в другую крайность, сменив строгость и 
геометричность объемов зданий на сложные кри
вые поверхности пространственных оболочек. Это 
в известной мере даже закономерно, ибо Мис 
ван дер Роэ, по нашему мнению, искусственно 
ограничил формы своих произведений прямо
угольными объемами со сплошным остеклением.

Сейчас, когда назревает новый кризис в твор
честве западных архитекторов, многие сторонники 
так называемой «органической архитектуры» об
виняют во всем функционализм. Но не следует 
забывать, что речь идет прежде всего о канони
зированных Корбюзье и Мис ван дер Роэ отдель
ных приемах и формах функционализма 20-х го
дов.

Теория «органической архитектуры» уходит 
своими истоками в творчество Райта. Этот ученик 
Салливена, в начале века сделавший много для 
развития рационалистических направлений в архи
тектуре капиталистических стран, резко критико
вал затем европейский функционализм. В 1930 г. 
Райт писал, имея в виду постройку функционали
стов: «Ложная простота — простота как притвор
ство, т. е. простота, сооруженная декоратором 
внутри или снаружи, как обманчивая внешность, 
за которой скрывается сложная, изобилующая из
лишествами конструкция инженера или плотника, 
этого еще совсем недостаточно для простоты. Это 
вообще не простота. Но это то, что сходит за про
стоту теперь, когда потрясающие эффекты про- 
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стоты стали модой. Простота такого рода насиль
ственна»1.

Здесь Райт во многом прав, так как именно 
стремление к «внешней простоте» было харак
терно для творчества тех архитекторов, которые 
занимались стилизацией «под функционализм». 
Во многом эта критика может быть отнесена и 
к современному творчеству Мис ван дер Роэ.

Однако Райт также был склонен канонизиро
вать ряд приемов и форм «органической архи
тектуры». В том же 1930 г. он сформулировал 
свои «девять принципов». Отдельным приемам, 
найденным им во время работы над жилыми до
мами, Райт стремился придать всеобщее значе
ние. Так, например, он считал необходимым под
черкивать горизонтальные плоскости, параллель
ные земле; призывал заменять подвалы цоколем, 
а фундаменты каменной платформой; советовал 
применять прямые линии и обтекаемые формы; 
исключал возможность комбинирования различ
ных материалов и т. д.

Следовательно, даже такие крупнейшие архи
текторы Запада как Корбюзье, Мис ван дер Роэ 
и Райт, некогда стоявшие у истоков формирования 
«новой архитектуры», в своей деятельности не 
избежали канонизации средств и приемов, воз
никших в конкретных условиях.

Подобный подход к архитектуре в капитали
стическом обществе во многом объясняется вли
янием рекламы и моды, заставляющих архитекто
ров во что бы то ни стало выдвигать конкретные 
«стилевые», «новые» приемы и принципы, подчи
нять свое творчество условиям и требованиям 
конкурентной борьбы. В самое последнее время 
это привело ко все большему распространению 
на Западе так называемого модернизма, на что 
с тревогой указывают многие прогрессивные ар
хитекторы.

Модернизм — это стилизация под «современную 
архитектуру». По своей природе он мало чем от
личается от эклектики — стилизации под архитек
туру прошлого. Однако в стилизациях под клас
сическую архитектуру, при всей их творческой 
бесплодности, архитекторы все же пытались опи
раться на объективно-существующие и оправдан
ные для своего времени закономерности опреде
ленной художественно-композиционной системы, 
используя формы и детали, характерные для того 
или иного стиля. В современной капиталистиче
ской архитектуре фактически нет ни сложившихся 
художественно-композиционных систем, ни «ус
тойчивых» архитектурных форм. Поэтому модер
низм представляет собой лишь искусственное ис
пользование и насаждение внешне-стилевых си
стем и форм, что ведет ме только к формализму, 
но и является консервативной тенденцией в совре
менной архитектуре Запада.

Условно, можно указать две причины распро
странения модернизма. Первая — это влияние по
пыток отдельных крупных архитекторов (Кор
бюзье, Мис ван дер Роэ, Райта и других) превра
тить в системы ряд своих творческих приемов. 
Вторая — это превращение отдельных архитектур
ных форм в стилевые штампы (например, козырь
ки над входами), деталей или даже приемов об
работки материала (например, следы опалубки на 
бетоне и т. д.). Из-за таких штампов формы, 
оправданные в конкретных условиях, превращают
ся в модные приемы, которые используются уже 
в чисто декоративных или рекламных целях.

1 Франк Л. Райт. Будущее архитектуры. М., 1960, стр. 123.
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широкое распространение модернизма в архи
тектуре капиталистических привело к тому, что 
наиболее преуспевающими архитекторами часто 
становятся не подлинные творцы нового, а стили
заторы, умело использующие достижения других 
для создания «ультрасовременных» по внешнему 
облику композиций. И как это ни парадоксально 
звучит, такие постройки модернистов по своему 
виду часто бывают более «современны», чем про
изведения подлинных архитекторов-новаторов, ко
торые в долгих поисках создают новые, непри
вычные, но функционально и конструктивно оправ
данные формы. А модернисты используют уже 
найденные средства, приемы и формы.

Например, в настоящее время стали модными 
своды-оболочки, которые широко применяются в 
архитектуре капиталистических стран, зачастую и 
там, где можно было бы ограничиться более про
стыми конструкциями. Использование сводов-обо
лочек только в целях выразительности сооруже
ний (например, театр в Сиднее, аэровокзал в 
Нью-Йорке) иногда стремятся оправдать необхо
димостью вести борьбу с канонами раннего функ
ционализма, причем криволинейные очертания 
оболочек противопоставляются прямоугольным 
объемам. Таким образом, протест против канонов 
Корбюзье и школы Мис ван дер Роэ привел к но
вому штампу, к новой стилизации.

Против неоправданного применения новых кон
струкций резко выступают такие крупнейшие за
рубежные архитекторы-конструкторы, как Нерви и 
Кандела. Так, например, Ф. Кандела считает, что 
эта проблема с каждым днем становится все бо
лее серьезной. «Со своей стороны, — пишет он,— 
я готов публично протестовать против этой оши
бочной тенденции. Я и делаю это каждый раз, 
когда представляется возможность, потому что 
чувствую, как на меня и на Нерви ложится в зна
чительной мере ответственность за создавшееся 
положение, хотя мы оба неоднократно пытались 
объединить наши взгляды... Проблема значительно 
усложнилась из-за поведения некоторых амери
канских фирм, специализировавшихся на расчете 
конструкций. Без чувства ответственности, непра
вильно понимая значение рекламы, они утвержда
ют, что в нашу эпоху можно осуществить все, в 
том числе самые бредовые конструктивные 
идеи...»

«...Я думаю, — заключает Ф. Кандела, — что в 
пределах решения, удовлетворительного с точки 
зрения статики, существуют огромные возможно
сти для выражения собственной личности и полу
чения конструкций, выразительные особенности 
которых гармонируют с их функцией»’.

Интересно, что попытка сделать кривые линии 
лейтмотивом современной архитектуры не являет
ся чем-то новым. Как уже отмечалось выше, еще 
деятели модерна пытались ввести в архитектуру 
кривые линии произвольного очертания, ссылаясь 
на свойства кованого железа. Позднее, в начале 
20-х годов, такую же попытку, но уже опираясь 
на «пластичность» бетона, сделал Э. Мендельсон. 
Достаточно вспомнить его башню Эйнштейна, вы
полненную в формах железобетона, хотя она 
сложена из обыкновенного кирпича.

В течение вот уже более полувека многие ар
хитекторы капиталистических стран пытались най
ти или создать систему художественных средств и 
приемов, основанных на свойствах новых материа

лов и конструкций (ковкость железа, пластичность 
железобетона, прямые углы каркаса, двоякая кри
визна висячих конструкций и сводов-оболочек 
и т. д. и т. п.). Но каждый раз быстрое развитие 
техники ломало эти системы. Отчаявшись в воз
можности создать такую систему на новой функ
ционально-конструктивной основе, некоторые ар
хитекторы обращались к наследию мировой архи
тектуры, к испытанной веками ордерной системе. 
Они «очищали» ее от всех декоративных деталей, 
сохраняя только основные композиционные зако
номерности. Таков был, например, «иеокласси- 
цизм» известного французского архитектора Огюс
та Перре, в известной мере таков и современный 
американский неоклассицизм.

Все эти попытки в итоге направлены против 
новой взаимосвязи функционально-конструктив
ной основы с выразительными средствами совре
менной архитектуры. Важно отметить, что разрыв 
между этой основой и эстетической художествен
ной стороной архитектуры увеличивается каждый 
раз, когда капиталистическое государство «берет 
на вооружение» (стремится использовать в идео
логических целях) образные возможности «новой 
архитектуры». Когда то или иное творческое на
правление становится на Западе официальным, в 
нем начинают преобладать формалистические по
иски «стиля», а проблемы метода отодвигаются на 
второй план.

Это сказывается и на отношении к проблеме 
национальных особенностей. Нельзя не видеть, 
что в ряде стран борьба с космополитической ар
хитектурой США, представленной прежде всего 
деловыми зданиями в «стиле» школы Мис ван дер 
Роэ, выливается в возрождение форм и приемов 
традиционной архитектуры. Это является иногда 
не менее консервативным, чем каноны Мис ван 
дер Роэ. Не случайно государственный департамент 
США рекомендовал архитекторам при строитель
стве американских посольств заменить архитектуру 
«школы Миса» постройками с использованием мест
ных традиционных композиционных приемов и вы
разительных средств.

Противники функционализма под видом борь
бы с канонами часто ставят под сомнение необхо
димость типизации и стандартизации в современной 
архитектуре, видя в них причины появления штам
пов. Такая борьба с «канонами функционализма», 
разумеется, не имеет ничего общего с борьбой 
против усиления консервативных тенденций в 
творчестве архитекторов Запада. И стандартиза
ция элементов, и модуль, и типизация плановых 
решений — все это характерные черты современ
ного строительства и они будут играть все боль
шую роль в творчестве архитектора. Неправильно 
отожествлять эти прогрессивные черты современ
ной архитектуры с канонами и штампами, искус
ственно созданными под влиянием рекламы и 
конкуренции.

Проблема формообразования мало разработа
на и в нашей архитектурной науке. Ей необходимо 
уделить пристальное внимание, особенно сейчас, 
когда перестройка творчества советских архитек
торов настоятельно требует серьезного отноше
ния и к вопросам художественной формы. Ана
лиз зарубежного опыта, критика формалистиче
ских (как маскируемых под «современность», так 
и откровенно консервативных) тенденций в архи
тектуре капиталистических стран может помочь 
нашим зодчим правильно подойти к проблеме 
единства формы в современной советской архитек
туре.
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Архитектор А. А. Оль
(к 80-летию со дня рождения)

Сотни советских архитекторов, 
работающих во всех уголках 

нашей необъятной родины хра
нят в сердце добрую память об 
Андрее Андреевиче Оле — вы
дающемся советском зодчем и 
педагоге. До последних дней 
жизни А. Оль не прерывал сво
ей преподавательской деятельно
сти в Ленинградском институте 
инженеров коммунального стро
ительства. Он и сам учился в сте
нах этого, одного из старейших 
высших учебных заведений Рос
сии (основано в 1842 г.), окончил 
его в 1910 г., а начиная с 1921 г. 
до конца жизни, активно и пло
дотворно работал в Институте, 
воспитывая будущих советских 
зодчих. В течение многих лет 
А. А. Оль руководил архитектур
ным проектированием, с 1934 г. 
он был деканом архитектурного 
факультета, а потом до конца 
жизни заведывал кафедрой архи
тектуры в ЛИИКСе.

Андрей Андреевич Оль был 
талантливым зодчим, который, 
несмотря на большую работу в 
Институте, все время проектиро
вал и строил. Он создал около 
шестидесяти проектов разнооб
разных зданий, проектов плани
ровки жилых районов и восста
новления городов. Из них трид
цать три проекта осуществлены 
строительством, не считая того, 
что было сделано сотрудниками 
руководимой им мастерской Лен- 
проекта. Поэтому изучение его 
жизни и творческой деятельно
сти представляет ценный ма
териал для истории советской 
архитектуры. 

* * »

После окончания средней шко
лы, в 1901 г., А. Оль поступил в 
Институт гражданских инжене
ров, а окончил его только в 
1910 г. Архитектурная школа 
того времени, обеспечивая моло
дым архитекторам довольно хо
рошую профессионально-техни
ческую подготовку, не способст
вовала их всестороннему твор
ческому развитию и овладению 
подлинным архитектурным ма
стерством. Об этом будущие ар
хитекторы заботились сами. 
Лучшей школой для приобрете
ния практических навыков и 
опыта являлась работа в мас
терской одного из талантли
вых архитекторов в качестве по-

А. ГЕГЕЛЛО, почетный член АСиА СССР

мощника. Конечно этого удава
лось добиться меньшинству, так 
как архитекторы подбирали се
бе помощников преимуществен
но из числа студентов, которые 
в какой-то мере уже проявили 
свои способности. В 1906 г. 
А. Оль получил работу в ма
стерской архитектора Ф. И. Лид- 
валя и в течение нескольких лет 
был его помощником, не преры
вая учебы в Институте.

Ф. Лидваль больше других пе
тербургских архитекторов приме
нял новые конструкции и строи
тельную технику, в частности — 
железобетон (например, гости
ница Астория — одно из первых 
построенных в России зданий с 
железобетонным каркасом). Ра
бота А. Оля в мастерской Лид- 
валя оказала на его творческое 
развитие большое влияние. Здесь 
он понял необходимость нова
торских поисков в области архи

тектурных форм и воспринял ра
циональные стороны модерна, 
сыгравшего свою роль в разви
тии современной архитектуры. 
Много лет спустя А. Оль гово
рил, что изучению истории воз
никновения «модерна» следует 
уделять больше внимания пото
му, что это была первая попытка 
создать современную архитекту
ру, соответствующую новым по
требностям общества, новой тех
нике строительства.

В 1907 г. А. Оль получил пер
вую самостоятельную творче
скую работу. Ему была поруче
на постройка двухэтажного де
ревянного загородного жилого 
дома для писателя Леонида Ан
дреева, на Карельском перешей
ке в селении Райвола (Рощино). 
Здание, его интерьеры и мебель 
были полностью выполнены по 
чертежам и рисункам А. Оля.

На протяжении последующих 
девяти лет (1908—1916 гг.). А. Оль 
построил еще семь зданий и раз
работал шесть конкурсных (пре
мированных или приобретенных) 
проектов. Внешние стилевые чер
ты этих работ характеризуются 
стремлением архитектора к твор-

Рабочий поселок в Серпухове. Кон
курсный проект. Перспектива. 1923 г.

Автово. Макет застройки квартала 
№ 1; жилые дома (1936 г.)



Жилые дома в Автово. 1936 г.

ческому использованию архитек
туры русского классицизма 
(XVIII—XIX вв.).

В 1916 году А. А. Оль был при
зван в армию, и в Петроград он 
вернулся только в 1919 г.

Судя по конкурсному проекту 
рабочего поселка в Серпухове 
(выполненному в 1923 году)тогда 
А. Оль еще пытался использо
вать формы ренессанса и клас
сической архитектуры. Но, уже 
в построенных по его проектам 
зданиях двух понижающих под
станций Волховской ГЭС в Ленин
граде (1924 г.), он отказывается 
от такого использования и стре
мится к большей простоте архи
тектурных форм, к более чисто
му и ясному функциональному 
решению, которое он стремился 
раскрыть в облике здания.

В 1923—1928 гг. А. Оль проек
тирует и строит ряд зданий про
мышленного и складского назна
чения, в том числе Ленинград
ская ГЭС № 5, уже упомянутые 
подстанции, пакгаузы и холодиль
ник в Ленинградском порту и др. 
Работа в области архитектуры 
промышленных зданий, откры
вая большие возможности при
менения новой строительной тех
ники и конструкций, в частности 
железобетона, в то же время 
требовала от архитектора боль

шей дисциплины в решении функ
циональных, конструктивных и 
экономических вопросов и, ко
нечно, большей сдержанности, 
строгости и простоты композици
онных решений.

Отказ от традиционных класси
ческих форм и ордеров, поиски 
новых средств выразительности 
были вызваны стремлением прав
диво отобразить идейно-художе
ственное содержание советской 
архитектуры. Эти творческие ис
кания мы видим в таких работах 
А. А. Оля, как конкурсный про
ект здания Центросоюза (1928 г.), 
получивший первую премию, и 
затем осуществленный проект 
Дома Советов в Улан-Удэ 
(1928 г.); проект театра для го
рода Иваново; конкурсный про
ект Дома Правительства БССР в 
Минске (1930 г., 4-я премия); 
построенный в 1927 г. жилой дом 
на ул. Рубинштейна в Ленингра
де (при участии студентов К. А. 
Иванова и А. И. Ладинского).

В 1930 г. А. А. Оль вместе с 
архитекторами Н. А. Троцким 
и А. И. Гегелло спроектировал и 
руководил строительством круп
ного административного здания 
на Литейном проспекте в Ленин
граде. Это — монументальное 
здание строгой, простри архитек
туры.

В предвоенные годы под его 
руководством и при непосред
ственном авторском участии 
разрабатывался проект плани
ровки, а также осуществлялась 
застройка в Ленинграде нового 
района — Автово. Жилой массив 
в Автово — одна из наиболее 
значительных работ А. А. Оля 
(1935—1939 гг.).

Новаторские искания зодчего 
были направлены в первую оче
редь на решение таких градо
строительных задач, как объем
но-пространственная композиция 
застройки жилого района в це
лом и отдельных его кварталов, 
как стремление создать наилуч
шие условия бытового и куль
турного обслуживания населе
ния, поиски оптимальных — 
удобных и экономичных — пла
нировочных решений жилого до
ма и отдельных квартир. А. Оль 
внес свой вклад в развитие со
циалистического градостроитель
ства, в частности принципов 
формирования жилого микро
района и квартала.

После войны по проектам 
А. Оля восстанавливались города 
Урицк и Петродворец (1944— 
1947 гг.). В последней работе осо
бенно проявилось его глубокое 
знание архитектуры русского 
классицизма. С 1951 г. А. Оль 
активно участвует в большой на
учно-исследовательской и про
ектной работе (выполнявшейся 
профессорско - преподаватель
ским коллективом ЛИСИ) над ге
неральным планом города Чере
повца.

Последней творческой работой 
Андрея Андреевича был осу
ществленный несколько позже 
проект большого здания обще
жития для студентов ЛИСИ, про
ект, который он разработал со
вместно с архитектором С. И. Ев
докимовым в 1957—1958 гг.

Более тридцати пяти лет 
А. А. Оль непрерывно занимал
ся преподавательской деятель
ностью, одновременно с творче
ской проектно-строительной ра
ботой. Многое из того, что сде
лали А. Оль и его современники 
в первые десятилетия Советской 
власти, явилось началом дальней
шего развития социальных и гра
достроительных принципов со
ветской архитектуры. Товарищи 
А. Оля по творческой работе и 
его многочисленные ученики — 
всегда с теплотой и признатель
ностью вспоминают об этом 
скромном, трудолюбивом, та
лантливом и разностороннем 
зодчем.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Инженер М. Г АЛАГИЯ
(Институт строительства и архитектуры Словацкой 

Академии наук), г. Братислава

За последнее время в жилищном строительстве 
Чехословакии получили широкое распростра

нение крупнопанельные жилые дома рамно-па
нельной конструкции двух систем. В домах так 
называемой системы «БА», выпускаемых в Бра
тиславе, ограждающие однослойные панели вы
полнены из керамзитобетона и оштукатурены с 
обеих сторон тонким слоем цементной штукатур
ки. Внутренние несущие панели также изготовле
ны из керамзитобетона и оштукатурены с обеих 
сторон. Роль несущей конструкции выполняют 
жесткие, предварительно напряженные железобе
тонные рамы, расположенные по контуру пане
лей наружных и внутренних стен. Перекрытия из
готовлены из предварительно напряженных желе
зобетонных часто-ребристых панелей.

Дома так называемой системы <«Г» с попереч
ными несущими стенами выпускаются в Готваль- 
дове.

В предлагаемой статье рассматриваются неко
торые вопросы теплотехнического качества круп
нопанельных жилых домов этих систем.

Жилые дома системы «БА» находятся в эксплу
атации уже несколько лет. Установлено, что мно
гие недостатки, выявленные во время обследова
ния этих домов, вызваны неудовлетворительным 
качеством горизонтальных и вертикальных стыков 
ограждающих панелей. Стыки недостаточно устой
чивы против проникновения в панели влаги, а в 
ряде случаев и воздуха. Этим объясняется появ
ление конденсата на внутренних поверхностях ог
раждающих панелей даже в квартирах, ориенти
рованных на юг и юго-восток, где влияние небла
гоприятных атмосферных факторов (дождь, ве
тер) незначительно. Подтверждается вывод о том, 
что конденсация водяного пара (и возникновение 
плесени) на внутренней поверхности ограждаю
щих панелей является результатом пониженного 
термического сопротивления панелей наружных 
стен в местах расположения предварительно на
пряженных рам. Наиболее интенсивный конден
сат обнаруживается в наружном углу дома, где 
соприкасаются две ограждающие панели. Здесь 
всегда наблюдается изгиб изотерм в направлении 
к внутренней поверхности панелей вследствие того, 
что в углу обязательно будет ббльшая охлаждаю
щая поверхность; поэтому неправильно использо
вать в местах угловых стыков элементы с пони
женными теплотехническими свойствами; они 
всегда способствуют изменению температурного 
режима в наружном углу дома, в результате чего 
наблюдается значительно большее понижение по
верхностной температуры по сравнению с тем 
случаем, когда наружный угол изготовлен из 
одного материала.

В домах системы «БА» на основании измерений 
теплотехнических свойств ограждающих панелей 

установлено большое различие сопротивлений 
теплопередаче в местах расположения керамзи
тобетона по всей толщине и предварительно на
пряженной контурной рамы. В последнем случае 
слой изолирующего материала (керамзитобетона) 
оказался значительно тоньше, чем это предусмат
ривалось в проекте.

При изготовлении панелей прямоугольная фор
ма сечения каркаса деформировалась и приоб
ретала в большинстве случаев форму сплющен
ного треугольника, который оказывался соединен
ным по контуру панели с внешней штукатуркой, 
что значительно ухудшало термическое сопротив
ление этой части панели. В результате такой де
формации несущей рамы коэффициент теплопе
редачи стал достигать высоких значений (до 
2,14 ккал/м2 час град). Однако и в том случае, 
когда сечения предварительно напряженных рам 
имеют правильную геометрическую форму, огра
ждающие панели в месте укладки предварительно 
напряженных рам не отвечают теплотехническим 
требованиям.

Основная часть керамзитобетонных наружных 
панелей (без предварительно напряженных кон
турных рам) внутри несущих рам изготовлена од
нослойной конструкции. Для обеспечения необхо
димых теплотехнических качеств наружных пане
лей объемный вес керамзитобетона должен 
составлять 850 кг/м3. Фактически же при изготов
лении панелей из керамзитобетона объемный вес 
его был равен 1150 кг/м3, что привело к резкому 
ухудшению теплотехнических свойств наружных 
панелей и вызвало увеличение в доме общих теп
ловых потерь.

При обследовании домов системы «БА» было 
установлено, что определенная часть квартир не 
имеет существенных теплотехнических недостат
ков. Это достигнуто благодаря высокому качеству 
изготовления и монтажа наружных панелей и, в 
частности, более тщательному выполнению сты
ков панелей.

Наружные панели в домах системы «Г» явля
ются несущими и имеют слоистую конструкцию, 
состоящую из следующих слоев: цементная внут
ренняя штукатурка толщиной 1 см; бетон, изго
товленный с теплоизоляцией из костры с цемент
ным молоком 6 см, шлакобетон 14 см; плотный 
тяжелый бетон 2 см; наружная цементная штука
турка 1 см. Общая толщина наружной панели 
24 см. Внутренние стеновые панели — однослой
ные из шлакобетона. Панели перекрытий — желе
зобетонные сплошные.

Жилые дома этой системы также находятся в 
эксплуатации несколько лет, можно сделать не
которые выводы об их эксплуатационных каче
ствах. Обследованием значительного количества 
домов системы «Г» установлено, что на внутрен
них поверхностях наружных панелей появляются 
пятна от сырости, а в зимнее время иней и пле
сень. Такие явления объясняются тем, что тепло
изоляционный слой (костробетон) расположен на 
внутренней стороне наружной панели, что и вы
зывает в этом слое конденсацию водяных испа
рений.

Появление сырости на внутренней поверхности 
панелей вызвано также проникновением влаги в 
слой шлакобетона и костробетона через трещины 
в горизонтальных и вертикальных стыках панелей 
наружных стен. Чтобы предотвратить проникно
вение атмосферной влаги в панели через стыки 
и по всей поверхности производится специальная
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Po°°ô?Jbo

Конструкция углового стыка 
двух наружных панелей систе

мы БА

Отделка вертикального стыка 
наружных панелей системы БА. 
Косым штрихом показан плот

ный бетон

Отделка горизонтального сты
ка наружных панелей системы 
БА. Косым штрихом показан 

прочный бетон

Поперечный разрез наружной 
панели системы Г

защита поверхности наружных панелей (покрытие 
гидрофобным веществом). Горизонтальные и вер
тикальные стыки заделываются упругой мастикой, 
что обеспечивает надежную защиту от проникно
вения атмосферной влаги через стыки и поверх
ность наружных панелей. Однако из-за недостат
ков, вызванных неправильным расположением 
теплоизоляционного слоя и недостаточным терми
ческим сопротивлением наружных панелей не 
исключается возможность конденсации водяных 
паров на внутренней поверхности и в изоляцион
ном слое костробетона.

Заливка стыков между наружными панелями 
осуществляется при помощи цементного раствора 
по всей толщине стыка наружной панели. Вслед
ствие неточности размеров некоторых наружных 
панелей толщина швов бывает довольно значи
тельной, что вызывает появление мостиков холо
да. Такое явление наблюдается также под опорой 
перекрытий.

Общее термическое сопротивление (Ro) пане
лей наружных стен, установленное теоретически, 
недостаточно и на практике трудно осуществимо. 
Непостоянство качества основных материалов и 
нарушения, допускаемые в процессе изготовления 
панелей вызывают ухудшение их теплотехнических 
качеств. Это наблюдается и при однослойной кон
струкции панелей домов системы «Г».

На основании изучения эксплуатации крупнопа
нельных домов можно сделать ряд выводов: 
больше внимания надо уделять повышению каче
ства вертикальных и горизонтальных стыков на
ружных панелей; для уменьшения тепловых по
терь в жилых домах и обеспечения оптимального 
микроклимата жилых помещений всегда следует 
исходить из конкретных физических свойств при
меняемых материалов; физические параметры 

материалов надо проверять непосредственно на 
конструкциях зданий, находящихся в эксплуатации.

По поводу заделки горизонтальных и верти
кальных стыков преобладает точка зрения, что 
вследствие изменения размеров наружных пане
лей в зависимости от чередования температуры 
наружного воздуха в разные времена года, стыки 
надо заделывать при помощи упругих прокладок 
(резина, уплотняющая мастика и т. д.). Можно от
метить, что такое мнение о заделке стыков полу
чает широкое распространение во всех странах, 
где развивается строительство крупнопанельных 
жилых домов.

В строительстве крупнопанельных домов с од
нослойными панелями (системы БА) есть еще один 
нерешенный вопрос: наружный защитный слой 
панели (штукатурка), нанесенный на легкий пори
стый изолирующий материал (керамзитобетон) 
пропускает сырость по всей поверхности наруж
ной панели. В результате получается, что на по
верхности цементной штукатурки, нанесенной на 
легкий бетон, образуются трещины, которые спо
собствуют еще большему проникновению атмо
сферной влаги в теплоизоляционный материал 
панели. Естественно, что в результате увлажнения 
этого материала существенно ухудшаются тепло
технические свойства панели; поэтому в большин
стве случаев для отделки легкобетонных панелей 
применяются химические краски. Однако долго
вечность такой отделки панелей не выяснена.

Все эти и многие другие вопросы предстоит 
решать проектировщикам в ходе дальнейшего 
усовершенствования крупнопанельных жилых до
мов.

Ограждающие конструкции необходимо проек
тировать с учетом затрат как на возведение, так 
и на эксплуатацию зданий.
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План 1 втажа

Мастерской № 3 МИТЭП разработан 
типовой проект интерната на 664 ме

ста для лиц престарелого возраста, при
нятых на полное государственное обес
печение *.

При проектировании необходимо бы
ло установить число корпусов, их этаж
ность, взаимосвязь отдельных групп 
помещений и возможность последую
щего расширения интерната до 1000 
мест.

Выбору окончательного архитектурно
планировочного решения комплекса 
предшествовало изучение отечественно
го и зарубежного опыта строительства 
таких комплексов.

1 Архитекторы — Н. А. Остерман, 
Я. Д. Добкин, А. М. Попова. А. Г. Ша
пиро; инженеры; В. Н. Шапиро, Т. А. 
Алексеева, Л. И. Сидорова. Л. П. Бауши- 
на

Комплекс состоит из двух жилых кор
пусов: № 1—для здоровых и № 2 — 
для лиц со слабым здоровьем, а также 
общественных, медицинских и админи
стративно-хозяйственных помещений, а 
также блока питания и мастерских тру
дотерапии. Здания сблокированы в 
группы и соединены теплыми перехо
дами.

В жилых корпусах по сторонам кори
дора расположены спальные комнаты 
на 2 и 3 человека. Комнаты оборудова
ны санузлами, умывальниками и встро
енными шкафами; из спален запроек
тированы выходы в лоджии, откуда от
крывается вид на живописные окрест
ности.

На каждом этаже находятся простор
ные холлы-гостиные, комнаты обслужи
вающего персонала, ванные комнаты, 

помещения для чистки одежды и обу
ви, буфетные — для подогрева кофе 
или чая.

В буфетные пища подается подъемни
ком из раздаточного блока столовой и 
затем развозится по комнатам. Оба жи
лых корпуса оборудованы лифтами.

В первом этаже корпуса № 2 разме
щена группа помещений медчасти, изо
лятор и приемное отделение. Медицин
ская часть состоит из: кабинетов вра
чей, перевязочной, аптеки, кабинета 
старшей медицинской сестры, рентге
новского кабинета для диагностики и 
др. Эта группа помещений удобно свя
зана теплым двухэтажным переходом с 
корпусом № 1.

Блок питания представляет собой од
ноэтажное здание с подвалом, примы
кающее к корпусу № 2. Столовая рас-

Дом-интернат (общий вид)
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считана на двухсменное обслуживание, 
при четырехразовом питании. В лет
нее время столики из столовой можно 
выносить на открытую террасу, выхо
дящую в парковую зону участка.

Подсобные помещения пищеблока 
примыкает к столовой. Складские и хо
лодильные камеры размещены в под
вале. Жилые корпуса связаны с клубом 
вестибюльной группой помещений. Чи
тальный зал с книгохранилищем запро

Генеральный план
1 — корпус № 1; 2 — вес
тибюль, библиотека; 3 — 
актовый зал; 4 — аэра
рий; 5 — пищеблок; 6 — 
корпус № 2; 7 — хозкор- 
пус; 8 — проходная; 9 — 
теневой навес; 10 — пер- 
гола: 11 — беседка; 12 — 
сад и огород; 13 — бас
сейн; 14 — архив для хра
нения рентгеновской 

пленки

ектирован на втором этаже и примы
кает к зрительному залу.

Двухсветный зал площадью 15X25м, 
высотой 7 м рассчитан на 400 мест. Он 
оборудован кинопроекционной, имеют
ся места для каталок. У торцовой сте
ны запроектирована эстрада с неболь
шими артистическими и склад рекви
зита.

Административно-хозяйственные по
мещения расположены в первом эта

же и примыкают к вестибюльному бло
ку.

Подвалы жилых корпусов будут от
ведены под кладовые белья, осенне- 
зимней одежды и обуви.

Здание — кирпичное, наружные сте
ны предполагается облицовывать кирпи
чом светлых тонов, перекрытия — сбор
ные железобетонные.

Строительные изделия будут постав
ляться предприятиями Главмоспром- 
стройматериалов.

Участок строительства дома-интерна
та площадью 3 га разделен на хозяй
ственную и парковую зоны; в парко
вой— беседки, теневые навесы, места 
отдыха соединены удобными пеше
ходными дорожками. В хозяйственной 
зоне размещен хозяйственный блок и 
огородные участки.

Общая кубатура интерната 46 105 м3, 
стоимость одного места— 1529,9 руб.

В текущем году по этому проекту 
начнется экспериментальное строитель
ство интерната в г. Люблино.

Экспериментальный 
проект больницы 
на 1100 мест

Схема генерального плана участка больницы на 1100 коек
главный корпус; 2 — корпус физиотерапии; 3 — пищеблок; 4 — патологоанато

мический корпус; 5 — хозяйственный корпус; 6 — площадка с теневым навесом

Проект больницы нового типа
оллектив мастерской № 6 МИТЭП 
разработал проект общесоматиче

ской больницы на 1100 мест1. Это пер- * II. 

1 Авторы проекта — архитекторы
II. Александров. Н. Гейденрейх, К. Кня
зева. А. Моисеев. А. Сауке; инженеры 
А. Бобрусов, Н. Лаврова. Л. Степанова. 
В разработке проекта принимали участие 
врачи С. Залманзон. В. Мастрюков 
(ВНИИМИО), К. Шульмейстер.

вая попытка создать проект централизо
ванной больницы большой вместимо
сти в виде одного корпуса, в котором 
сосредоточены все основные отделения 
и максимально механизировано обслу
живание.

Экспериментальное строительство 
больницы намечено осуществить в Ок
тябрьском районе Москвы. Состав и 

специализация отделений были опреде
лены «а основе изучения потребностей 
района. Предполагается, что такая боль
ница явится основным типом районной 
больницы общесоматического профиля 
и для других районов Москвы.

12-этажное здание включает отделе
ния общей терапии, эндокринологии, 
ревматологии, неврологии, общей хи-
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рургии, гнойной хирургии, травматоло
гии, урологии и другие.

До сих пор в больницах большой вме
стимости приходилось устраивать два 
вестибюля. Авторам проекта удалось 
создать единый вестибюль для посети
телей. При принятой четырехсекцион
ной структуре плана типового этажа 
(120 коек на этаже) это представляло 
определенную трудность. Здесь боль
шой светлый вестибюль располагается 
в одноэтажной пристройке и обеспечи
вает проход к двум лифтовым холлам, 
ведущим в отделения.

В процессе проектирования были изу
чены различные возможности располо
жения операционных блоков. Обычно 
операционные помещались в пристрой
ке, что давало ряд технических и строи
тельных преимуществ; однако опера
ционные были удалены от больничных 
палат. Размещение операционных в

Фото с макета и план 1-го этажа
1 — вестибюль для посетителей;
2 — приемное отделение; 3 — оса
дочные палаты; 4 — конференц- 
зал на 350 мест; 5 — администра
ция; 6 — столовая персонала; 7 — 
кухня; 8 — пищеблок; 9 — биб
лиотека; 10 — выход в парк; 11 —

водо-тепло-лечѳбница

L Ь04 + Б04 ч- 604 -t
--------- 17516

верхнем этаже наиболее целесообраз
но, так как при этом они хорошо свя
заны со стационаром.

Рентгеновские кабинеты также реше
ны по-новому. Они размещаются по
этажно, на стыке двух отделений, т. е. 
централизованы по вертикали. Специ
ализированные кабинеты размещены 
также в центре здания, что приближает 
их к палатам. Гидропатическое отделе-

Г 600 * 600 ± 600 * 
1 ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------174 00 --------------------------------------- ------------

План типового этажа
а — панельный вариант; б — кар

касно-панельный вариант

59
8*



Больница на 1100 коек. Вариант с трехкоечными палатами. Фото с макета и 
план типового этажа

нив вынесено в одноэтажный павильон, 
удобно связанный с больничным садом.

Важной задачей был выбор рацио
нального типа палаты. После проверки 
различных вариантов основным типом 
палаты была принята четырехместная 
площадью 28 м2. Она имеет целый ряд 
преимуществ перед узкой и глубокой 
трехместной. Комната более просторна, 
хорошо освещена, здесь удобнее раз
мещается умывальник и другое обору
дование. В проекте новой больницы 
увеличена глубина вспомогательных по
мещений до 6 м.

Большая работа проделана для 
уменьшения расстояний между места
ми обслуживающего персонала и пала

тами; сокращены также пути движения 
больных, что улучшает лечебный про
цесс. Так, например, благоустроенное 
приемное отделение с помещением не
отложной помощи и шоковой находит
ся в непосредственной близости от ла
бораторий и диагностических кабинетов; 
в операционных блоках запроектирова
ны послеоперационные палаты.

Планировка здания значительно об
легчает труд персонала. Почти все про
цессы механизированы. Аптечные мате
риалы подаются по специальным лиф
там в комнату старших сестер; преду
смотрена централизованная пылесосная 
установка; отведены специальные поме
щения для записи историй болезни; 

устроена централизованная проявитель- 
ская для рентгеновских кабинетов.

Проект разрабатывался в двух вари
антах конструкций — каркасно-панель
ных и панельных. Несмотря на то что 
панельный вариант имеет ряд преиму
ществ перед каркасным (отсутствие вы
ступающих колонн в помещениях, про
стота монтажа здания, известные эко
номические преимущества), к оконча
тельной разработке принят каркасный 
вариант, так как изготовление панелей 
еще недостаточно освоено.

Общий строительный объем зда
ния— 132 000 м3, кубатура на одну кой
ку— 120 м3. Технико-экономические по
казатели проекта значительно лучше, 
чем проектов других московских боль
ниц, выстроенных за последние годы. 
При некотором снижении кубатуры на 
одного больного расширен состав ле
чебно-диагностических помещений, в 
соответствии с требованиями современ
ной медицинской технологии.

Большая вместимость отделений, ко
роткие графики движения, широкая ме
ханизация, оснащение больницы самой 
совершенной медицинской аппаратурой 
значительно сократят эксплуатационные 
расходы, облегчат труд персонала и сде
лают лечебный процесс более эффек
тивным.

Особое внимание было уделено ре
шению объемно-пространственной ком
позиции здания, представляющего со
бой простой и выразительный архитек
турный объем с одноэтажными при
стройками. Здание очень масштабно, 
хорошо сочетается с зеленью прилега
ющего к нему сада и с городским пей
зажем.

--------------- 1800

— 19440--------
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Общественный 
центр. Перспектива

НОВЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН МОСКВЫ 
ВОЛХОНКА-ЗИЛ

Волхонка—ЗИЛ — один из районов мас
сового жилищного строительства в юж* 
ной части Москвы. К нему примыкает 
Битцевский лесопарк. С центром города 
район связан Варшавским шоссе, а в не
далеком будущем сюда пройдет Автоза
водский радиус метро.

Проект застройки района выполнен 
мастерской № 5 Моспроекта (руководи
тель В. Воскресенский). Район проекти
ровался по принципу укрупненных 
кварталов; внутрирайонные взаимно
перпендикулярные магистрали делят 
район на четыре группы кварталов. В 
постановке домов учтена ориентация по 
странам света и рельеф территории, 

здесь предусмотрены большие озеленен
ные дворы, игровые площадки для де
тей и места отдыха для взрослых.

В настоящее время заканчивается 
строительство нескольких кварталов, 
уже можно судить об их архитектурно
пространственной композиции.

В проекты кварталов предстоящей за
стройки вносятся коррективы. Здесь бу
дет более рационально использоваться 
территория и проведено уплотнение 
кварталов. До сих пор застройка велась 
преимущественно 5-этажными домами. 
Сейчас решено придать застройке более 
характерный силуэт, запроектировав до
ма повышенной этажности.

Макет жилого 
района

61



В президиуме правления Союза архитекторов СССР

Президиум правления СА СССР обсудил состояние изда
тельской деятельности Союза архитекторов. Союз издает 

сборник «Советская архитектура» и «Информационный бюлле
тень СА СССР»; органом союза является журнал «Архитек
тура СССР». Значительную помощь оказывает архитектурная 
общественность изданию архитектурного приложения к 
«Строительной газете».

По предложениям, подготовленным комиссией печати и 
пропаганды правления СА СССР, президиум принял рекомен
дации, направленные на улучшение периодических архитек
турных изданий.

Президиум отметил, что журнал «Архитектура СССР» по 
своему содержанию, по охвату важнейших сторон современ
ной практики строительства и архитектуры, значительно улуч
шил свою работу, добился более всестороннего иллюстра
тивного показа проектов и осуществленного строительства и 
за последние два года поместил ряд содержательных статей 
в области промышленного строительства, градостроительства, 
жилых и культурно-бытовых зданий.

Вместе с тем, как это показало обсуждение журнала, про
веденное местными организациями СА СССР, в работе жур
нала еще имеются недостатки. Очень часто публикуемые ма
териалы носят информационный характер, мало помещается 
статей с критической оценкой практики, журнал не проводит 
дискуссий по актуальным проблемам архитектуры.

Редколлегии журнала рекомендовано сосредоточить вни
мание на важнейших проблемах развития советской архитек
туры, вытекающих из Программы партии и решений ноябрь
ского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС. Необходимо шире осве

щать вопросы архитектуры промышленных зданий, задачи 
формирования новых жилых районов и микрорайонов, прак
тику планировки и застройки сельских населенных мест, боль
ше уделять внимания критическому анализу новых проектов 
и построек, а также деятельности проектных мастерских и 
отдельных архитекторов.

Президиум поручил секретариату правления СА СССР при
нять меры к тому, чтобы местные организации союза оказы
вали активную помощь редакции в получении необходимых 
материалов.

В сборнике «Советская архитектура» рекомендовано публи
ковать обзорные критические статьи, освещающие практику 
проектирования и строительства в СССР. Намечено также 
расширить зарубежный отдел сборника, систематически по
мещать в нем статьи о работах архитекторов других стран.

Издание иллюстрированного приложения к «Строительной 
газете»—«Архитектура» позволяет оперативно освещать до
стижения архитектуры, показывать наиболее интересные ра
боты архитектурных мастерских и институтов, шире пропаган
дировать современную советскую архитектуру среди населе
ния. Для оказания помощи редакции этого нового издания 
президиум создал общественный редакционный совет, в кото
рый вошли представители всех творческих комиссий СА СССР.

В «Информационном бюллетене СА СССР», будут публико
ваться материалы пленумов и совещаний, проводимых Сою
зом архитекторов, а оперативную информацию о деятель
ности Союза признано целесообразным помещать в журнале 
«Архитектура СССР» и в «Строительной газете».
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ков, трудов и записок, об авторефера
тах диссертаций, рационализаторских 
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териалы по расчету и конструированию 
основных строительных конструкций 
(железобетонных, металлических, ка
менных, деревянных), оснований зданий, 
статические расчеты конструкций и об
щие справочные данные.

Кра ко вич А. А., Чудок И. И. 
Справочник инженера сметчика по про
ектированию жилых и гражданских зда
ний. Издание 2-е, переработанное и до
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ства и районной планировки АСиА 
СССР, Госстройиздат. 20 л., 4000 экз., 
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