


ОТ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

и Совет Министров СССР с глубоким прискорбием извещают, что 
26 ноября 1963 года после тяжелой и продолжительной болезни 
скончался КУЧЕРЕНКО Владимир Алексеевич, член Центрального 
Комитета КПСС, депутат Верховного Совета СССР, министр СССР, 
заместитель председателя Государственного комитета по делам строи
тельства СССР.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ
СССР

Владимир Алексеевич КУЧЕРЕНКО

26 ноября 1963 года после тя
желой и продолжительной болез
ни скончался Владимир Алексее
вич Кучеренко, член ЦК. КПСС, 
депутат Верховного Совета 
СССР, министр СССР, замести
тель председателя Госстроя 
СССР.

В. А. Кучеренко был достой
ным сыном Коммунистической 
партии и советского народа. Вся 
его жизнь является ярким при
мером беззаветного служения Ро
дине. Он прошел большой трудо
вой и жизненный путь от рабоче
го-строителя до крупного госу
дарственного деятеля.

Владимир Алексеевич Кучерен
ко родился в 1909 году в семье 
рабочего-железнодорожника.

После окончания Харьковского 
строительного института В. А. Ку
черенко работал производителем 
работ, главным инженером, уп
равляющим трестом на важней
ших стройках Украины и Урала. 
Он был активнейшим участником 
индустриализации страны, а так
же восстановления районов и го
родов, разрушенных в годы Оте
чественной войны. Под его руко
водством и при его участии соору
жены и восстановлены многие 
крупнейшие заводы тяжелой про
мышленности в городах Макеев
ке, Харькове, Донецке, Стерлита
маке, Днепропетровске.

В 1950 году В. А. Кучеренко 
назначается начальником Глав
ного управления, а затем заме
стителем министра строительства 
предприятий машиностроения 
СССР.

В 1954—1955 годах, возглавляя 
Главмосстрой, В. А. Кучеренко

провел огромную работу по орга
низации массового индустриаль
ного жилищного строительства в 
г. Москве.

В 1955 году он выдвигается на 
пост заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, предсе
дателя Государственного комите
та Совета Министров СССР по 
делам строителвства. В январе 
1961 года В. А. Кучеренко был 
избран президентом Академии 
строительства и архитектуры 
СССР, а в последнее время наз
начен министром СССР, замести
телем председателя Госстроя 
СССР.

На XX и XXII съездах Комму
нистической партии Советского 
Союза В. А. Кучеренко избирает
ся членом ЦК КПСС. Он также 
избирался депутатом Верховного 
Совета СССР и Верховного Сове
та РСФСР.

За образцовое выполнение за
даний партии и правительства по 
сооружению промышленных пред
приятий и заслуги в области 
строительства В. А. Кучеренко 
был награжден тремя орденами 
Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени и Красной 
Звезды и медалями. В 1951 году 
ему присуждена Государственная 
премия.

Талантливый, разносторонне 
образованный инженер-строитель, 
замечательный организатор 
строительного производства, Вла
димир Алексеевич Кучеренко 
много сделал для ускорения тех- 

( нического прогресса в строитель
стве, массового внедрения сбор
ного железобетона, крупнопа
нельного домостроения, создания 
мощных производственных пред
приятий строительной индустрии 
и развития советской строитель
но-архитектурной науки.

В. А. Кучеренко заслуженно 
снискал себе добрую славу и 
уважение как человек огромной 
энергии, внимательный и отзыв
чивый. товарищ, .до .конца, предан
ный делу построения коммунизма 
в нашей стране.

Светлая память о Владимире 
Алексеевиче Кучеренко, верном 
сыне Коммунистической партии, 
навсегда сохранится в сердцах 
советских людей.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ
D столице Кубы — Гаване с 29 сентября по

3 октября 1963 года проходил очередной, 
VII конгресс Международного союза архитекторов. 
Тема конгресса — «Архитектура в странах, вступив
ших на путь развития». Это был один -из наиболее 
представительных конгрессов MCA, в его работах 
приняло участие более полутора тысяч архитекто
ров, представляющих 69 творческих союзов и ор
ганизаций. Союз архитекторов СССР был представ
лен на конгрессе делегацией -в составе 55 архитек
торов и 5 студентов, возглавляемой первым секре
тарем правления СА СССР Г. М. Орловым.

Цель конгресса заключалась в том, чтобы орга
низовать широкий международный обмен опытом 
по вопросам развития архитектуры в странах, всту
пивших на путь самостоятельного развития. В ма
териалах конгресса и на выставках были представ
лены также достижения архитектуры экономически 
развитых стран. В этом отношении были особенно 
интересными выступления представителей от со
циалистических стран; эти выступления, а также 
экспонаты выставок убедительно продемонстри
ровали неоспоримые преимущества широкого го
сударственного планирования в архитектуре и 
массового индустриального строительства на осно
ве типизации и унификации элементов зданий завод
ского изготовления.

По предложению Кубинской секции MCA под
готовка докладов и выступлений, а также обсуж
дения основной темы проводились по четырем 
разделам: районная планировка; жилищное строи
тельство; строительная техника; микрорайоны. Со
ответственно этим четырем разделам подготови
тельный комитет конгресса разослал во все нацио
нальные секции анкету-вопросник, ответы на кото
рую послужили основой для составления обобща
ющего доклада. По этим же разделам были прове
дены секционные обсуждения основной темы.

Торжественное открытие VII Конгресса MCA со
стоялось 29 сентября во Дворце спорта «Колизей» 
в Гаване; оно явилось знаменательным обществен

ным событием, приковавшим к себе внимание ши
рокой общественности столицы революционной 
Кубы. Огромный зал Дворца спорта, вмещающий 
более десяти тысяч зрителей, был переполнен. 
В президиуме заседания находились президент рес
публики Освальдо Дортикос, министр строительст
ва Османи Сиенфуэгос, министр иностранных дел 
Рауль Роа и другие члены правительства, президент 
MCA Роберт Метью (Англия), вице-президенты 
Янг-Тинг Пао (КНР), Карлос Рамос (Португалия), Ра
мон Корона Мартинез (Мексика), генеральный сек
ретарь MCA Пьер Ваго (Франция), руководители 
MCA. Советскую секцию представлял в президиу
ме главный докладчик V конгресса MCA Н. В. Ба
ранов.

В зале заседаний были делегаты и гости конгрес
са, участники международной встречи профессоров 
и студентов архитектурных учебных заведений, чле
ны дипломатического корпуса, представители об
щественности.

Первое пленарное заседание открыл президент 
конгресса Османи Сиенфуэгос. Затем с приветстви
ем к участникам конгресса обратились президент 
MCA Роберт Мэтью и председатель Коллегии ар
хитекторов Кубы Рауль Масиас Франко. В заклю
чение с большой речью выступил президент Кубы 
Освальдо Дортикос.

В тот же день состоялось открытие выставок, 
посвященных конгрессу. Среди них — выставка 
MCA, посвященная теме конгресса; выставки про
ектных -работ студентов архитектурных институтов; 
живописи и скульптуры; традиций кубинской архи
тектуры; индустриализации строительства на Кубе; 
архитектурной книги; архитектура и -кино; благо
устройство территорий.

В специальном зале была развернута большая 
выставка современной советской архитектуры, спе
циально подготовленная Союзом архитекторов 
СССР.

На девяти этажах одного из высотных зданий 
на улице Ля Рампа открылась выставка, посвящен
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ная итогам международного конкурса на проект 
монумента в честь победы кубинского народа в 
районе Плайя Хирон.

Открытие выставок было отмечено как большой 
народный праздник; он начался фейерверком и 
завершился ярким карнавальным шествием. В этом 
празднике приняли участие многочисленные пред
ставители коллективов художественной самодея
тельности, делегаты и гости конгресса, жители го
рода.

В последующие дни — 30 сентября и 1 октяб
ря— состоялись посекционные обсуждения основ
ных тем, во время которых выступило много участ
ников конгресса. Прения по теме конгресса про
должались на втором пленарном заседании. В об
суждении приняли активное участие члены совет
ской делегации. Так, по вопросам районной плани
ровки выступили А. Заваров (УССР), М. Булатов 
(Узб. ССР), А. Шутов (Ленинград) и И. Мезенцев 
(УССР); по вопросам жилищного строительства — 
И. Рожин (Москва), Б. Приймак (УССР), В. Веселов
ский (Тадж. ССР) и Г. Шемякин (правление СА 
СССР); по вопросам новой строительной техники — 
Г. Агабабян (Арм. ССР) и А. Любош (Ленинград); 
по вопросам проектирования и застройки микро
районов— К. Трапезников, Д. Бурдин и Ю. Шевер- 
дяев (Москва) и Э. Сарапян (Арм. ССР).

Важным документом, обобщившим деловую ра
боту, явилась резолюция, единогласно принятая 
участниками конгресса. Проект резолюции был раз
работан комиссией, возглавляемой президентом 
конгресса Османи Сиенфуэгосом. От советской де
легации в комиссии работал Н. В. Баранов.

Следует отметить, что в тексте резолюции по
лучила отражение политическая атмосфера, в кото
рой проходили заседания конгресса. Некоторая 
часть руководства и участников конгресса стреми
лась уйти от политических проблем и ограничиться 
обсуждением узко профессиональных задач. Од
нако под влиянием представителей социалистичес
ких стран, при деятельной поддержке делегаций 
стран Латинской Америки и ряда других, решения 
конгресса получили четкую социальную направлен
ность.

Об этом красноречиво говорит текст единодуш
но одобренной резолюции конгресса. «Районная и 
национальная планировка не выполнят своей основ
ной цели развития, если не будут произведены глу
бокие преобразования социально-экономической 
структуры для устранения причин слабого экономи
ческого развития, а именно аграрной полуфеодаль
ной структуры, экономической и политической за
висимости»,— говорится в разделе, посвященном 
вопросам районной планировки.

Не менее убедителен тезис резолюции, изло
женный в разделе о задачах в области жилищного 
строительства: «Основное решение проблемы жи
лища для подавляющей части населения может 
быть достигнуто только путем коренного измене
ния социально-экономических условий, господству
ющих в слаборазвитых странах».

Достойным завершением работы конгресса яви
лось выступление на его заключительном заседа
нии премьер-министра революционного правитель
ства Кубы Фиделя Кастро Рус.

На заключительном заседании присутствовала 
горячо встреченная всеми участниками конгресса 
первая женщина-космонавт Герой Советского Сою
за Валентина Терешкова.

VII конгресс Международного союза архитекто
ров явился важной вехой в жизни этой массовой 
организации зодчих, объединяющей сегодня в сво
их рядах архитектурные союзы и организации 50 
стран.

С 27 по 29 сентября в Гаване проходила также 
первая международная встреча профессоров и сту
дентов архитектурных институтов, в которой приня
ло участие 600 профессоров и студентов от 50 
школ из разных стран. Развернувшаяся на этой 
встрече дискуссия завершилась принятием резолю
ции, проникнутой идеями о необходимости корен
ных социальных преобразований, без которых нель
зя решить важнейшие проблемы архитектуры и под
линно массового архитектурного образования, ос
нованного на демократических началах. В между
народной встрече участвовали представители про
фессуры нашей страны С. Б. Сперанский (Ленин
град) и Б. Г. Бархин (Москва), а также группа сту
дентов советских вузов.

После окончания работы конгресса состоялось 
заседание очередной, VIII Генеральной ассамблеи 
MCA. Оно было проведено в столице Мексики го
роде Мехико.

Генеральная ассамблея является руководящим 
органом MCA, которому предоставлено право осу
ществлять выборы руководящего состава и прием 
новых секций, утверждать бюджет, назначать каз
начея, определять время и место проведения оче
редных конгрессов и обсуждать организационные 
вопросы деятельности Международного союза ар
хитекторов. В работах ассамблеи принимают учас
тие официальные представители от национальных 
секций.

В настоящее время в ассамблею входят 146 
представителей от 50 национальных архитектурных 
организаций.

Официальными представителями от советской 
секции MCA на VIII ассамблее в Мехико были ар
хитекторы Г. Орлов (руководитель делегации), 
В. Бутузов, Г. Шемякин, Н. Баранов и В. Петербурж
цев.

Ассамблея заслушала доклад президента MCA 
о деятельности Союза и доклад казначея В. Ван 
Хове (Бельгия) о бюджете. Было принято решение 
о проведении очередных конгрессов и заседаний 
ассамблеи: в Париже в 1965 году и в Праге в 
1967 году. На ассамблее было проведено частичное 
обновление руководящего состава MCA, решены 
вопросы о внесении изменений в устав MCA и ряд 
других.

Было проведено также заседание исполкома 
MCA, на котором рассмотрены организационные 
вопросы, а также подведены итоги работы конгрес
са и ассамблеи.

Президиум правления Союза архитекторов 
СССР, обсудив отчет советской делегации на кон
грессе, ассамблее, исполкоме и на встрече профес
соров и студентов, одобрил ее работу.



Схема генерального плана городка
А, Б, В, Г, Д и Щ — жилые микрорайоны

УДК 711.435

ГОРОД
НАУКИ

Планировочная структура

Зона институтов

Планировка и застройка микрорайонов

Система культурно-бытового
обслуживания

Система зеленых насаждений, 
отделка зданий, малые формы

Инженерное оборудование

Организация строительства

Т> мае 1957 года было принято решение создать 
под Новосибирском научный центр — Сибир

ское отделение Академии наук СССР. Вскоре раз
вернулось проектирование и строительство Научно
го городка.

Строительство дважды посетил товарищ 
Н. С. Хрущев. Он дал целый ряд советов и реко
мендаций, направленных на осуществление строи
тельства городка на основе новейших достижений 
строительной индустрии.

Для строительства Научного городка была выб
рана территория на берегу Обского водохранили
ща; с запада и юго-запада она ограничена железной 
дорогой и трассой автомагистрали, с севера — дач
ным поселком, с юга — долиной речки Зырянки. 
На северо-восток и юго-восток от границ городка 
расположены резервные территории. Юго-западнее 
железной дороги, почти на двухкилометровом уча
стке, городок имеет выход к Обскому морю.

Климат в районе городка резко континенталь
ный, с короткой весной, жарким и дождливым ле
том, ранней продолжительной и суровой зимой.

Площадка, выбранная для размещения городка, 
обладает благоприятными природными условиями. 
Южная и западная его части покрыты хвойными и 
смешанными лесами, а в северной и восточной — 
отдельными участками расположен лиственный лес.

На территории городка хорошо растут листвен
ница, кедр, дуб, сосна, бархат амурский, липа, бе
реза, тополь, клен ясенелистный и бересклет. В на
стоящее время на базе лесных массивов научного 
городка организована лесная опытная станция 
(ЛОС) Сибирского отделения Академии наук СССР.

Научный городок связан с Новосибирском элек
трифицированной железной дорогой и вновь по
строенной автомагистралью.

Статья подготовлена гл. архитектором проектного институ
та Сибакадемпроект А. Михайловым, гл. инженером строитель
ного управления Сибакадемстрой А. Вексманом при участии 
инженеров Е. Ионова, Р. Барановского. Фото с натуры Н. Ев- 
сикова.
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ПЛАНИРОВОЧНАЯ
СТРУКТУРА

тт панировочная структура городка основана на 
создании хороших условий для творческого 

труда и учебы, быта и отдыха городского населения, 
В основу генерального плана городка положе

ны следующие планировочные принципы: 
функциональное зонирование территории; 
организация удобной системы транспортных и 

пешеходных путей между всеми зонами городка 
и внешней автомагистралью;

максимальное 'использование и сохранение при
родного ландшафта;

создание полноценного комплексного «ступен
чатого» культурно-бытового обслуживания;

размещение зданий и сооружений с учетом 
их наилучшей ориентации, условий рельефа и зе
леных насаждений;

резервирование территорий, необходимых для 
перспективного развития.

Расположение всех зон определено на основе 
тщательного учета санитарно-гигиенических и мест
ных территориальных и природно-климатических 
условий. В городке имеются: зона научно-исследо
вательских институтов, селитебная и коммунально
складская зоны, а также зона отдыха, спортивных 
учреждений, лесов и лесопарков.

Зона институтов занимает юго-восточную, почти 
свободную от леса часть территории городка.

Рядом с институтами, на свободной от леса тер
ритории, расположена коммунально-складская зо
на. Селитебная зона занимает среднюю часть тер
ритории городка и делится на южную и северную. 
Строительство южной части, состоящей из микро
районов А, Б, В, Г и общегородского общественного 
центра, уже завершается, а северная (микрорайоны 
Д и Щ) уже полностью застроена.

Система магистральных и жилых улиц городка 
запроектирована исходя из условий хорошей взаи
мосвязи между отдельными зонами, быстрого, 
удобного и безопасного передвижения и полного 
разделения 'транспортного и пешеходного движе
ний. Классификация улиц принята в зависимости от 
их назначения, что позволило определить профиль 
улиц в соответствии с настоящим и перспективным 
их использованием.

Главной внутригородской магистралью городка 
служит полукольцо, образуемое улицами Строите
лей, Институтской и Академической; его общая 
протяженность — 5,6 км. Первый участок полу
кольца -— улица Строителей — проложен по сво
бодной от леса территории у края соснового бора. 
Противоположная сторона этого участка улицы за
строена жилыми, культурно-бытовыми и торговыми 
зданиями микрорайона Д.

На улицу Строителей выходит полукольцо Ком
мунальной улицы, проходящей через коммунально
складскую зону, микрорайон Ш, и привокзальную 
площадь станции «Сеятель». Второй ее участок — 
улица Институтская — плавно поворачивает на юго- 
восток и проходит через зону институтов. Далее 
магистраль огибает участки соснового бора, где 
расположен первенец городка науки — Институт 
гидродинамики, — и продолжается Академической 
улицей. Третий участок полукольца уходит в сто
рону водохранилища и заканчивается у южного 
въезда в городок.

Территория внутри полукольца разделена двумя 
взаимно перпендикулярными магистральными ули
цами, пересекающимися в городском обществен
ном центре. Одна из этих улиц соединяет с цент
ром зоны институтов автомагистраль Новосибирск— 
Научный городок, железнодорожную станцию при
городных поездов, городской общественный центр 
и микрорайоны А, В и Г.

Вдоль главной магистрали «Юг—Север», на се
верной границе южной части селитебной зоны, в 
сосновом бору, расположен больничный комплекс. 
Он хорошо связан с жилыми микрорайонами и 
строящимся недалеко от него Институтом экспе
риментальной биологии и медицины.

Зона массового отдыха и спорта расположена в 
пределах жилой застройки городка на берегу Об
ского водохранилища в лесных массивах, окружаю
щих городок и непосредственно примыкающих к 
жилым микрорайонам и центру. При размещении 
микрорайонных садов, скверов, бульваров, парков 
и спортивных устройств максимально сохранялись 
зеленые массивы.

На базе существующего лесного массива, меж
ду Университетской и Академической улицами, за
проектирован Центральный парк. Он соединяется 
с общественным центром городка и примыкает к 
микрорайону В. Противоположная сторона парка 
обращена к автомагистрали, за которой проходит 
линия железной дороги и начинается берег Обско
го моря. Берега моря очень живописны и красивы. 
На склонах территории, непосредственно прилегаю
щей к пляжу, раскинулся прекрасный сосновый лес.

Спортивные учреждения, спортивный корпус с 
трибунами и площадки для различных игр разме
щены на участке парка микрорайона Д.

На территориях каждого института и в жилых 
микрорайонах устроены спортивные площадки для 
различных игр. На берегу Обского водохранилища 
запроектирована водноспортивная база. В ближай
шие годы предполагается создать общегородской 
спортивный комплекс в центре городка.

Четкое деление территории Научного городка 
на зоны и 'трассировка основных магистральных 
улиц позволили объединить все зоны между собой 
в единый комплекс и предусмотреть резервы для 
их развития.

В условиях сурового климата Сибири очень важ
но обеспечить наилучшую пешеходную доступность
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Южный въезд в городок

остановок массового транспорта, учреждений куль
турно-бытового обслуживания и мест отдыха и 
спорта.

Магистральные улицы имеют проезжую часть 
шириной 12 и 19 м, жилые — 6 м, а институтские и 
внутримикрорайонные проезды, в зависимости от 
конкретных условий, — 3,5—6 м.

Кроме основных транспортных магистралей, в 
городке создана дополнительная сеть жилых улиц 
и проездов, проложенных по лесным просекам или 
проселочным дорогам, у опушек леса или у границ 
лесо п итомнико в.

Одной из особенностей планировочной органи
зации научного городка является близкое располо
жение мест приложения труда, жилищ и зоны от
дыха. В связи с этим при проектировании было уде
лено большое внимание созданию трасс велоси
педного и пешеходного движения. От проезжих ча
стей улиц и тротуаров велосипедные дорожки от
деляются полосами зеленых насаждений. На всех 
улицах устроены тротуары шириной — 1,5—3 м и 
широкие озелененные полосы между проезжей 
частью, тротуаром и линией застройки.

В настоящее время на территории городка кур
сирует автобус, который связывает городок с цент
ром Новосибирска. Для связи микрорайонов Д и Щ 
с центром городка предусмотрен дополнительный 
маршрут. В ближайшие годы по основным магистра
лям предполагается пустить троллейбус.

Принятая в проекте планировочная структура 
городка позволила сохранить вне застройки 450 га 
существующих лесонасаждений, в том числе один 
массив площадью 250 га. На территории застройки 
сохранено свыше 100 га лесонасаждений.

В настоящее время из общей площади террито
рии городка освоено под застройку и находится 
в стадии освоения 500—520 га. Территория, которая 
не будет застраиваться (леса, лесопарки, санитар
но-защитные зоны и лесопитомники) составляет 
600—630 га, а резервные территории, предназна
ченные для перспективного строительства, — 150— 
200 га.

Проектный баланс территории научного городка

Наименование показателей

Площадь

в га В %

А. Селитебная территория 
Территории жилых микрорайонов (на 

30 тыс. жителей) ........... ............233,0 59,5
Участки общественных зданий обще

городского назначения ............ 43,6 11,0
Зеленые насаждения общего пользо

вания ................................................ 84,3 21,0
Улицы и площади................................ 37,8 9,5

Б. Внеселитебные тер
ритории

Зона научно-исследовательских инсти
тутов ............................................ ... 182,3 54,0

Коммунально-складская зона .... 60,9 18,0
Санитарно-защитная зона.................... 62,3 18,3
Территория внешнего транспорта—ав

томагистраль Новосибирск — Науч
ный городок .................................... 11,5 3,3

Дороги на неселитебной территории . 21,7 6,4

Градообразующими кадрами городка являются 
сотрудники научно-исследовательских институтов, 
Университета и постоянные строительные рабочие. 
Общая проектная численность градообразующих 
кадров на расчетный период составляет 16 090 чел., 
а на текущее семилетие — 10 930 чел.
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Схема зонирования городка
А — автомагистраль Новосибирск — Научный городок; 1 — магистральные 
улицы; 2 — городской парк: 3 — центр медицинского обслуживания: 4 — 

лесной массив; 5 — санитарно-защитная зона; 6 — зона институтов

ЗОНА

ИНСТИТУТОВ

А рхитектурно - планировочная 
композиция зоны Научно-ис

следовательских институтов за
проектирована с учетом совре
менных градостроительных тре
бований, природных факторов 
и специфических условий взаим
ной компоновки разнохарактер
ных по своему назначению инсти
тутских комплексов.

При проектировании комплекса 
институтов обеспечивались наи
более благоприятные условия 
для работы каждого института, 
предусматривались необходимые 
разрывы между зданиями и 
взаимосвязь между отдельными 
институтами и их группами. Зна
чительное внимание уделялось 
также обеспечению хорошей 
транспортной и пешеходной связи 
институтов с микрорайонами и 
коммун а л ьно-скл адской зоной.

На территории институтов 
максимально сохранены рельеф 
и зеленые насаждения, а на базе 
существующего леса создана са
нитарно-разделительная полоса 
между зоной институтов и сели
тебной территорией.

Архитектурно - планировочная 
композиция зоны построена на 

двух взаимно-перпендикулярных 
магистральных улицах, образую
щих на месте пересечения центр 
институтской зоны. Основная про
дольная ось — улица Институт
ская— соединяет между собой 
магистральные улицы северной и 
южной частей селитебной терри
тории в одну транспортную маги
страль. Поперечная ось — ули
ца Центральная — связывает 
центр зоны институтов с общего
родским центром.

При проектировании институт
ских комплексов и особенно при 
решении архитектурно-планиро
вочной композиции Институтской 
и Центральной улиц и центра не
обходимо было решить многие 
градостроительные задачи. Это 
усложнялось неблагоприятными 
природными условиями, так как 
здесь почти отсутствует зелень и 
территория представляет собой 
равнину с уклоном. Кроме того, 
значительная протяженность Ин
ститутской улицы затрудняла соз
дание единой архитектурной ком
позиции всего комплекса. Поэто
му авторами проекта было пред
ложено концентрировать за
стройку вдоль магистральных
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улиц и ориентировать в сторону 
этих улиц главные корпуса инсти
тутов.

Главные здания институтов как 
бы замыкают зрительные перс
пективы и размещаются парал
лельно оси улиц или под углом 
к ней. Размещение зданий при
нято в каждом конкретном слу
чае в зависимости от градострои
тельных условий, ориентации, 
рельефа местности и имеющихся 
зеленых насаждений. Все другие 
здания, входящие в состав каж
дого институтского комплекса, 
размещались в глубине террито
рии. Ширина участка каждого ин
ститута вдоль магистральных улиц 
принималась минимальной.

В организации застройки широ
ко использовались зеленые на
саждения. Лесные массивы и са
нитарно-защитные полосы служи
ли фоном для зданий; в преде
лах застройки сохранены участки 
леса, созданы скверы и озелене
ны улицы. Перед главными фаса
дами институтов разбиты боль
шие озелененные партеры, на га
зонах улиц и на территории каж
дого института высажены группы 
деревьев и кустарников.

Магистральные улицы зоны 
разделены на отдельные участки, 
каждый из которых имеет свое 
характерное планировочное и 
архитектурное решение,

В основу пространственного 
построения центра зоны положен 
принцип осевых перспектив с 
симметричным расположением 

зданий относительно продольной 
и поперечных осей. Главная про
дольная ось проходит по широ
кому партеру улицы Централь
ной, перспективу которой замы
кает главный корпус Института 
ядерной физики.

Главные корпуса других четы
рех институтов расположены 
вдоль продольной оси попарно и 
обращены друг к другу фаса
дами.

Группы институтов состоят из 
двух или трех институтских зда
ний. Каждая группа располагает
ся на своей территории, ограни
ченной зелеными насаждениями. 
В пределах группы институты 
связаны между собой системой 
пешеходных дорожек. На терри
тории каждого института преду
смотрен комплекс спортивных 
площадок и площадок для отды
ха. От оси улиц главные 
здания расположены на расстоя
нии 50—60 м, что хорошо защи
щает их от шума и пыли и созда
ет благоприятные условия для 
работы.

Между группами институтов, 
зоной институтов, коммунально
складской зоной и селитебной 
территорией проложены улицы и 
проезды местного значения, с 
которых предусмотрены подъез
ды к вспомогательным, склад
ским и подсобным зданиям. 
Подъезды и подходы к основно
му входу в главные корпуса ин
ститутов осуществляются непо
средственно с магистральных

Партер перед институтом ядерной физики



Институт ядерной физики

улиц. Исключение составляет Ин
ститут химической кинетики и го
рения, где подъезд предусмотрен 
с улицы — проезда местного 
значения. Перед фасадами каж
дого института устроены стоянки 
для легковых автомашин и вело
сипедов.

По композиции планов и архи
тектурному решению фасадов 
главные корпуса институтов под
разделены на две группы — сим
метричные и асимметричные. 
К первой группе отнесены ин
ституты ядерной физики, матема
тики, геологии и геофизики, гид
родинамики, медицины и биоло
гии, теоретической и прикладной 
механики, а ко второй все осталь
ные институты.

Принятые при проектировании 
планировочные и конструктивные 
решения обеспечили необходи
мые технологические удобства и 
хорошие эксплуатационные каче

ства институтских зданий. В глав
ных корпусах институтов разме
щены лаборатории, библиотека, 
зал заседаний, административно- 
хозяйственные помещения, буфет 
и мастерские, которые пристраи
ваются к лабораторному корпусу 
торцом или располагаются в от
дельных самостоятельных зда
ниях.

Для институтов, имеющих род
ственный профиль, был разрабо
тан типовой проект главного зда
ния с мастерскими. Все институ
ты имеют общую конструктивную 
схему и аналогичное решение 
планов и фасадов (в кирпичном 
и блочном вариантах). Внутрен
няя планировка помещений и 
расстановка оборудования выпол
нены в каждом отдельном случае 
в соответствии с назначением 
здания. Для отделки интерьеров 
институтов применены новые от
делочные материалы.

Главный корпус института ядер
ной физики — центральное зда
ние всей институтской зоны—со
стоит из 5-этажного центрального 
блока института с вертикальными 
пилонами и сильно выступающи
ми вперед двумя 4-этажными бо
ковыми блоками. Здание облицо
вано белой силикатной плиткой. 
Фасады четырех институтов, рас
положенных вдоль продольной 
оси центра зоны, решены очень 
лаконично. Фасады двух первых 
4-этажных зданий институтов (ма
тематики, геологии и геофизики) 
облицованы силикатной плиткой 
и имеют ритмичное чередование 
плоских пилястр и оконных про
емов. Трехэтажные здания инсти
тутов цитологии и гинетики, авто
матики и электрометрии построе
ны из крупных силикатных бло
ков.

Рядом с Институтом цитологии 
и гинетики строится главный кор-
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Институт гидродинамики. Главный вход, 
фасад и партер перед институтом

скости стен фасадов этого здания 
облицованы светло-кремовой си
ликатной плиткой.

В глубине территории инсти
тутской зоны расположен Инсти
тут кинетики и горения. Архитек
турное решение фасадов инсти
тута, облицованного светло-серой 
силикатной плиткой, аналогично 
решению фасадов институтов не
органической и органической хи
мии.

Перспективу Институтской ули
цы завершает Институт экономи
ки и организации промышленного 
производства. Фасады здания об
лицованы белой силикатной плит
кой. К основному объему при
строен одноэтажный конференц- 
зал.

Архитектурное решение и цве
товое оформление главного вхо-

пус Института биологии и меди
цины. Основная часть здания — 
4-этажіная. Выступающая вперед 
центральная часть имеет пять 
этажей. Фасады этого института 
облицованы белой силикатной 
плиткой.

Вдоль Институтской улицы, 
под углом к ее оси, возвышают
ся 3-этажные здания институтов 
теплофизики и неорганической 
химии, катализа и органической 
химии.

Здание Института теплофизики 
построено из крупных силикатных 
блоков, а остальных институтов — 
из кирпича и облицованы белой 
силикатной плиткой. Смежно с 
институтом ядерной физики рас
положен институт теоретической 
и прикладной механики.

На самой высокой отметке ин
ститутской зоны, на поляне меж
ду участками соснового леса, 
возвышается 3-этажный корпус 
Института гидродинамики. Пло-
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Институт математики. Фасад и фрагмент главного входа

да в каждый институт запроекти
рованы индивидуально, в соот
ветствии с архитектурой здания.

Комплексное решение всей ин
ститутской зоны позволило пра
вильно объединить институты в 
группы, расположить в них от
дельные здания, сформировать 
центр зоны, эффективно исполь
зовать территорию и рельеф и 
сохранить имеющиеся в пределах 
зоны зеленые насаждения.

Единство и цельность архитек
турного ансамбля зоны достиг
нуто четким ритмом, лаконичным 
архитектурным и цветовым реше
нием фасадов и активным ис
пользованием ландшафта, как 
объединяющего элемента архи
тектурно-пространственной ком
позиции.
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Микрорайон В. Благоустройство жилого двора
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ПЛАНИРОВКА 
И ЗАСТРОЙКА 
МИКРОРАЙОНОВ

/Основным структурным и пла- 
нировочным элементом сели

тебной зоны городка принят мик
рорайон с населением 6—8 тыс. 
жителей.

Микрорайоны А, Б, В и Г сгруп
пированы вокруг административ
но-общественного и торгового 
центра городка в радиусе пеше
ходной доступности (500—1000 м). 
Микрорайоны Д и Щ располо
жены смежно с общественно-тор
говым центром и парком городка 
в радиусе пешеходной доступно
сти (500—1200 м). Микрорайоны 
В и Г, часть микрорайона А, 
примыкающая к центру, и зона 
малоэтажного строительства мик
рорайона Б расположены в лес
ном массиве. Остальная часть 
микрорайона А и микрорайоны 
Д и Щ свободны от леса, а на 
участке микрорайона Б, застроен
ном многоэтажными домами, со
хранены отдельные группы де
ревьев.

Архитектурно - планировочная 
композиция микрорайонов осно
вана на создании наиболее бла
гоприятных условий организации 
быта, отдыха и комплексного 
культурно-бытового обслужива
ния населения.

При составлении проектов за
стройки микрорайонов и их осу
ществлении в натуре тщательно 
учитывались правильная ориента
ция по странам света жилых до
мов и объектов обслуживания, 
наличие на территории микро
районов зеленых насаждений, 
рельеф местности, инженерная 
геология и другие особенности 
территории.

В микрорайонах городка реше
ны вопросы взаимосвязи жилых 
и общественных зданий, приме
нения индустриальных методов 
строительства, целесообразного 
построения инженерных сетей и 
органической связи застройки с 
окружающей природой.

Ос о б енн ост ь ю о бъ е мн о-про- 
странственіного построения улиц 
и микрорайонов городка являет
ся перенесение композиционного 
акцента с плоскости фасадов от
дельных зданий на организацию 
застройки улиц и внутреннего 
пространства микрорайонов, на 
их благоустройство и озеленение, 
на различную систему сочетания 

жилых домов и общественных 
зданий.

Генеральные планы микрорайо
нов решены по принципу четкого 
разделения территории на жилую 
и нежилую зоны. Такое деление 
вызвано не только функциональ
ной целесообразностью, но и не
обходимостью сохранения наибо
лее ценных участков существую
щего леса и лучшего использо
вания особенностей рельефа.

Планировочным центром мик
рорайонов А, Б и В является мик
рорайонный сад, вокруг которого 
расположены группы жилых до
мов и обслуживающие учрежде
ния. Микрорайонный сад делится 
на зоны тихого и активного от
дыха. Здесь проложены аллеи 
для прогулок, оборудованы дет
ские площадки и площадки для 
отдыха взрослого населения.

Планировочным центром мик
рорайона Д служит группа уч
реждений культурно-бытового и 
торгового назначения, построен
ных рядом с парком-садом в юж
ной части микрорайона.

Жилые дома в микрорайонах 
располагаются отдельными груп
пами, связанными между собой в 
единую архитектурно-простран
ственную композицию. Население 
каждой группы домов — 1,5— 
2 тыс. человек.

Из четырех групп жилых до
мов, запроектированных в мик
рорайоне А, первые две застрое
ны кирпичными 3-, 4- и 5-этажны
ми жилыми домами. На углу Ака
демической улицы построены два 
4-этажных общежития, соединен
ных между собой на всю высоту 
застекленной переходной встав
кой. Третья группа застроена 
4-этажными крупноблочными жи
лыми домами. В центре группы 
жилых домов расположен боль
шой лесной массив, который яв
ляется частью микрорайонного 
сада.

Часть микрорайона А, выходя
щая на Академическую улицу, от 
зоны институтов до бульвара 
проспекта Науки застроена кир
пичными и крупноблочными до
мами.

Вдоль бульвара предполагает
ся построить группу крупнопа
нельных жилых домов, состоя
щих из десяти 4-этажных и пяти 
9-этажных домов для малосемей
ных. В микрорайоне, вдоль жилой 
улицы, проходящей по границе с 
участком посадок сосны, запро
ектированы четыре дома гости
ничного типа, связанных между 
собой попарно одноэтажными 
вставками.

Архитектурным акцентом мик
рорайона А служат 9-этажные 

жилые дома, которые с общего
родскими общественными зда
ниями, расположенными на про
тивоположной стороне бульвара, 
образуют центр городка.

Микрорайон Б планировочно и 
функционально разделен на две 
зоны: зону многоэтажных жилых 
домов и зону малоэтажного 
строительства.

Четыре группы 4-этажных круп
нопанельных жилых домов обра
зуют основное ядро микрорайо
на. По периметру многоэтажной 
застройки микрорайона проло
жены жилые улицы. Вдоль Ака
демической улицы и бульвара 
Отдыха построены четыре круп
ноблочных и пять кирпичных до
мов. Пятая группа, состоящая из 
пяти крупноблочных жилых до
мов, вместе с аналогичными до
мами микрорайона В образует 
въезд на Академическую улицу 
со стороны Обского водохрани
лища.

Вдоль Академической улицы, 
между группами 4-этажных жи
лых домов, на покрытой лесом 
территории микрорайона, распо
ложен участок Дома ученых.

Архитектурным акцентом мик
рорайона Б служат торгово-бы
товой комбинат и две группы 
жилых домов, выходящих на 
бульвар Отдыха и к Дому уче
ных. Перед зданием комбината 
находится торговая площадь, от 
которой широкая аллея ведет к 
школе, детским учреждениям и 
в микрорайонный сад.

Несколько обособленное поло
жение в микрорайоне занимает 
зона малоэтажного строительст
ва, застроенная 2-этажными кот
теджами и домами блокирован
ного типа. Дома эти расположе
ны живописными группами среди 
существующего леса.

Полукольцо улицы коттеджей, 
связывающее зону малоэтажного 
строительства с магистральными 
улицами городка и все группы 
домов между собой, петли и ту
пики были разбиты с тщательным 
сохранением существующего ле
са. Для бульвара Отдыха исполь
зована бывшая просека.

Четыре группы жилых домов 
микрорайона В организуют заст
ройку Академической и жилых 
улиц, проложенных по остальным 
трем сторонам микрорайона.

Первые две группы, выходя
щие на Академическую улицу, 
скомпонованы из 4-этажных кир
пичных жилых домов. Во второй 
части микрорайона расположены 
крупнопанельные жилые дома се
рии 1-464А. Первая группа об
ращена к центру городка, вто
рая — на Спортивную улицу.
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Территория микрорайона — 39 га 
Жилая площадь — 86 тыс. м2 
Население 8600 чел.
Плотность жилого фонда (брутто) 

2200 м2/га

1 — 3-этажный жилой дом серии 1-447; 2 — 4-этажный жилой дом серии 1-447;
3 — 5-этажный жилой дом серии 1-447; 4 — 4-этажное общежитие с парикмахер
ской и поликлиникой в первых этажах; 5 — 4-этажный жилой дом серии 1-4196;
6 — 4-этажный жилой дом серии 1-464А; 7 — 9-этажный жилой дом серии 1-464А;
8 — 5-этажный жилой дом гостиничного типа; 9 — детские учреждения; 10 — обще
образовательная школа; 11 — музыкальная школа; 12 — торгово-бытовой комбинат;

13 — продовольственный магазин-вставка; 14 — пункт первичного обслуживания
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Микрорайон А. Жилые 
дома блокированного типа

Схема озеленения микрорайона
1 микрорайонный сад; 2 — озеленение жилых групп- 

з озеленение школ и детских учреждений

Схема проездов микрорайона
1 — пешеходные аллеи; 2 — тротуары; 3 — внутримикрорайон

ные проезды; 4 — дороги и проезды
Схема размещения объектов культурно-бытового обслуживания 
1 школа; 2 торговые учреждения; 3 — детские сады-ясли;

4 пункты первичного обслуживания

Микрорайон А. Торгово
бытовой комбинат

15



о
•s
<

О

Территория микрорайона
Жилая площадь
Население
Плотность жилого фонда 

(брутто)

31,5 га 
96 343 м2 
9640 чел.

3000 м1 2/га

1 _ 4-этажный жилой дом серии 1-418К; 2 — 4-этажный жилой дом серии 1-4196;
3 _ 4-этажный жилой дом серии 1-464А; 4 — 5-этажный жилой дом серии 1-464А:
5 — 5-этажный «точечный» жилой дом серии 1-464А; 6 — 9-этажный жилой дом се
рии 1-464А; 7 — 4-этажный жилой дом серии 1-335С; 8 — детские учреждения; 9 —
общеобразовательная школа; 10 — торгово-бытовой комбинат; 11 — комбинат быто
вого обслуживания; 12 — продовольственный магазин; 13 — пункт первичного об
служивания; 14 — 2-этажный жилой дом блокированного типа из панелей серии 

1-464; 15 — крытый рынок; 16 — гаражи индивидуальных автомашин
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Схема озеленения микрорайона
1 — микрорайонный сад; 2 — озеленение жилых групп;
3— озеленение участков школ и детских учреждений

Схема проездов в микрорайоне
1 — пешеходные аллеи; 2 — тротуары; 3 — внутримикрорайон

ные проезды; 4 — дороги и проезды

Микрорайон В. Фрагмент ээстройки

Схема размещения объектов культурно- 
бытового обслуживания

1 — школа; 2 — торговые учреждения;
3 — детские сады-ясли; 4 — пункты пер

вичного обслуживания

Магазин в районе коттеджей
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Микрорайон Б. Коттедж

Между группами жилых домов 
сохранен лесной массив, который 
будет преобразован в микрорай
онный сад.

Микрорайон Драсчленен на три 
составные части — основную, со
стоящую из трех групп жилых 
домов и комплекса обслуживаю
щих микрорайон культурно-быто

вых учреждений, и двух допол
нительных жилых групп, распо
ложенных смежно. На территории 
между группой жилых домов 
и железной дорогой предпола
гается создать комплекс физкуль
турных и игровых площадок и 
площадок для отдыха. На этой 
территории предусмотрены также 

посадки защитных высокорасту- 
щих зеленых насаждений.

Микрорайон застроен типовы
ми 4-этажными и частично 2-этаж- 
ными кирпичными жилыми дома
ми.

Микрорайон Щ разделен систе
мой улиц на пять кварталов, за
строенных 2-этажными брусчаты
ми и одноэтажными щитовыми 
домами, которые в дальнейшем 
будут заменены крупнопанель
ными 5-этажными.

В группах жилых домов устрое
ны озелененные дворы, ориенти
рованные на внутримикрорайон
ный сад. В каждом дворе преду
сматриваются игровые площадки 
для детей и места для отдыха 
взрослых.

В микрорайонах А, Б, В и Г 
участки детских учреждений рас
положены внутри микрорайонов 

Микрорайон Б. Коттедж на 5 комнат

и непосредственно примыкают к 
микрорайонному саду. В микро
районах Д и Щ детские учрежде
ния расположены в групповых 
дворах-садах, а в зоне мало
этажного строительства микро
района Б их участки как бы сли
ваются с незастраиваемой, по
крытой лесом территорией.

В городке использованы три 
различные приема размещения 
детских учреждений. В микро
районах А, В и Д детские учреж
дения размещаются на участках, 
расположенных раздельно друг 
от друга. Участки эти разделены 
между собой полосой зелени или 
пешеходной аллеей. На каждом

Микрорайон Б. Коттедж на 7 комнат
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участке имеется свой хозяйствен
ный двор.

В микрорайонах Б, В и Щ дет
ские учреждения запроектирова
ны на изолированных участках 
попарно друг с другом. Участки 
эти разделены между собой жи
вой изгородью; входы на участ
ки — раздельные. Хозяйственный 
двор для обоих детских учреж
дений расположен на одной, 
объединенной, площадке.

Детские учреждения в микро
районах Б (многоэтажная часть) и 
Г расположены на общем участ
ке. Между двумя детскими уч
реждениями имеется зеленая зо
на с общей игровой площадкой 
и плескательным бассейном. Вхо
ды на участок — раздельные; хо
зяйственный двор расположен на 
одной площадке.

Микрорайон Б. Дома блокированного типа из крупных пане
лей серии 1-464. План и общий вид застройки

На участках детских учрежде
ний, с учетом возрастных групп 
детей, оборудуются групповые 
площадки, которые связаны со 
зданием и изолированы друг от 
друга зелеными насаждениями. 
Пути движения детей различного 
возраста не пересекаются между 
собой. Для физкультурных заня
тий и подвижных игр устроена об
щая игровая площадка.

Озеленение участков детских 
учреждений выполнено с учетом 
максимального сохранения зеле
ных насаждений и подсадкой их 
по периметру участков, между 
групповыми площадками и по 
границе хозяйственных площадок.

Участки школ одной стороной 
выходят на красную линию за
стройки микрорайонов, а другой 
непосредственно примыкают к 

микрорайонному саду (микро
районы А, Б, В, Г) или как бы сли
ваются с незастроенной, покры
той лесом территорией (микро
районы Д и Щ). Здание школы 
отодвинуто в глубь территории 
микрорайона на 25—30 м от 
внутримикрорайонного проезда. 
Перед школой устроен рекреа
ционный двор, а возле нее, в глу
бине территории, расположены 
спортивный комплекс, учебно
опытные участки с теплицей, ма
стерские и площадки для отдыха.

Озеленение школьных участков 
в микрорайонах В и Щ выполне
но на основе сохранения зеленых 
насаждений, а также подсадкой 
декоративных деревьев. В мик
рорайонах А, Б и Д, располо
женных на безлесной территории, 
произведены новые посадки и 
устроены газоны. Вдоль улиц и 
проездов, по границе хозяйствен
ной зоны и между отдельными 
площадками, посажены живые 
изгороди. В целом по школьным 
участкам под зелеными насажде
ниями, газонами, спортивными 
площадками и учебно-опытными 
участками занято до 55—65% 
всей территории.

Микрорайонные торгово-быто
вые комбинаты в микрорайонах 
А, Б, В, Г и Д размещены на об
особленных территориях с ориен
тацией главных фасадов зданий 
на магистральные и жилые ули
цы. Участки комбинатов микро
района отделены оградой из де
ревьев и кустарников.

С целью сокращения радиусов 
обслуживания населения пред
приятиями торговли продоволь
ственными товарами повседнев
ного потребления и организации 
лучшего бытового обслуживания, 
в первых и цокольных этажах жи
лых домов микрорайонов, А, Б, 
Д и Щ размещены небольшие 
магазины и различные бытовые 
предприятия.

Учитывая расположение город
ского торгового центра смежно с 
микрорайоном В, в этом микро
районе торговые и бытовые зда
ния не предусмотрены.

Зеленые насаждения как бы 
пронизывают всю застройку мик
рорайонов и в значительной сте
пени обогащают их интерьер. 
Большую роль в микрорайонах 
играют малые архитектурные 
формы в виде беседок, киосков, 
пергол, плескательных бассейнов 
и различного оборудования, уста
новленного на детских площад
ках.

Озелененные, благоустроенные 
дворы жилых домов и участки 
культурно-бытовых учреждений 
образуют с микрорайонным са-

3*
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Жилая площадь 59 260 м2
6 тыс. чел.Население

Плотность жилого фонда 2300 м1 2/га

1 -, 4-этажный жилой дом серии 1-4196; 2 — 4-этажный жилой дом серии 1-418к;
3 — 4-этажный жилой дом серии 1-464А; 4 детские учреждения; 5 — общеобразо
вательная школа; 6 — торгово-бытовой комбинат; 7 — пункт первичного обслужи

вания
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Академическая улица

Схема озеленения микрорайона
1 — микрорайонный сад; 2 — озелене
ние жилых групп; 3 — озеленение уча

стков школ и детских учреждении

Схема размещения объектов культур
но-бытового обслуживания

1 — школа; 2 — торговые учреждения;
3 — детские сады-ясли; 4 — пункты пер

вичного обслуживания

Схема проездов в микрорайоне
1 — пешеходные аллеи; 2 — тротуары;
3 — внутримикрорайонные проезды; 4 — 

дороги и проезды
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1 Застройка проезда между микрорайо
ном В и общественным центром городка

2 Организация жилого двора
3 Интерьер жилого двора
4 Фрагмент жилой застройки
5 Детский сад
6 Крупнопанельный жилой дом
7 Фрагмент застройки группы жилых 

домов
8 Академическая улица. Фрагмент

застройки
9 Торгово-бытовой комбинат



дом единую систему зеленых 
■насаждений.

Все жилые дома, выходящие на 
улицы, располагаются с отступом 
от красной линии на 6 м. Перед 
домами устраиваются зеленые 
полосы газонов и деревьев, кото
рые изолируют жилье от шума и 
пыли.

Для чистки одежды, ковров и 
сушки белья во всех микрорайо
нах оборудованы специальные 
хозяйственные площадки. Для 
удаления мусора из квартир жи
лых домов применена система 
почасового его сбора специаль
ной мусоросборочной машиной. 
Такой метод мусороудаления 
позволил избавиться в микро
районах от мусоросборочных 
площадок, значительно улучшить 
санитарное состояние и интерьер 
жилых дворов.

На территории микрорайонов 
полностью исключено движение 
внутригородского транспорта, к 
группам жилых домов, культур
но-бытовым и торговым зданиям 
проложены проезды. Непосред
ственно к подъездам жилых до
мов подходят тротуары шириной 
3,5 м и 2,6 м.

Система внутренних пешеход
ных дорожек обеспечивает удоб
ную связь между жилыми дома
ми и кратчайшие подходы к зда
ниям культурно-бытового обслу
живания и остановкам городско
го транспорта. Гаражи индиви
дуальных машин размещены вне 
территорий микрорайонов.

Система планировки микро
районов дала возможность при 
сохранении благоприятной ориен
тации по странам света размес
тить большинство домов и куль
турно-бытовых зданий вдоль го
ризонталей с перепадами от 0,2 
до 0,8 м.

На территории микрорайонов в 
основном сохранен существую
щий рельеф. Вертикальная пла
нировка решена локальным спо
собом для отдельных групп до
мов с максимальным приближе
нием к отметкам рельефа.

Микрорайоны городка обеспе
чены всеми видами инженерного 
оборудования от сетей городка.
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Площадь микрорайона
Жилая площадь 
Население
Плотность жилого фонда

(брутто)

24 га
60 850 м2

6080 чел.

2562 м2/га

1 — 4-этажный жилой дом серии 1-464А; 2 — детские учреждения; 3 — общеобразо
вательная школа; 4 — торгово-бытовой комбинат; 5 — пункт первичного обслужива

ния
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Площадь микрорайона
Жилая площадь
Население
Плотность жилого фонда 

(брутто)

27 га
45 тыс. м2

5600 чел.

1700 м2/га

1 — 2-этажные жилые дома серии 1-260; 2 — 2-этажные жилые дома серии 1-247С; 
3 — 4-этажные жилые дома серии 1-447С; 4 — 5-этажные жилые дома серии 1-464А;
5 — 4-этажные общежития с парикмахерской в первом этаже; 6 — детские учреж
дения; 7 — общеобразовательная школа; 8 — торгово-бытовой комбинат; 9 — аптека 
и детская поликлиника; 10 — пункт первичного обслуживания; 11 — клуб «Юность»;

12 — спортивный корпус; 13 — трибуны стадиона
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Микрорайон Д. Торгово-бытовой комбинат

Схема размещения объектов культурно- 
бытового обслуживания микрорайона

1 — школа; 2 — торговые учреждения;
3 — детские сады-ясли; 4 — пункты пер

вичного обслуживания

Схема микрорайонных проездов
1 — пешеходные аллеи; 2 — тротуары;
3 — внутримикрорайонные проезды; 4 — 

дороги и проезды

Микрорайон Д. Застройка улицы Строителей
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Схема озеленения микрорайона
1 — микрорайонный сад; 2 — озеленение 

жилых групп; 3 — озеленение участков 
школ и детских учреждений

Микрорайон Д. Школа

СИСТЕМА 
КУЛЬТУРНО- 
БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

D комплексной застройке го- 
редка большое внимание 

уделено правильной организации 
культурно-бытового обслужива
ния.

Набор и количество учрежде
ний культурно-бытового, торгово
го и коммунального обслужива
ния населения городка определе
ны в соответствии с правилами и 
нормами планировки и застройки 
городов (ПиН) на расчетный срок 
с общей численностью населения, 
равной 50 тыс., и на первую оче
редь строительства — 30 тыс. чел.

Несколько зданий общегород
ского назначения построено в со
ответствии с заданием Сибирско
го отделения Академии наук 
СССР, а некоторые объекты об
щегородского значения, дубли
рование которых нецелесообраз
но по экономическим и эксплуа
тационным соображениям, пре

дусмотрено построить с учетом 
перспективного развития городка.

Количество рабочих мест в тор
говой сети принято из расчета 
8,2 торговых мест на 1 тыс. жи
телей. Такое увеличение (по 
ПиНу 6,6 места на 1 тыс. чел.) 
вызвано необходимостью исполь
зования торговой сети городка 
для обслуживания населения 
близлежащих поселков.

Определение норм и расчетных 
показателей для предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, разме
щенных в городском торговом 
центре и в микрорайонах, произ
ведено следующим образом (см. 
таблицу).

Предприятия обслуживания за
проектированы исходя из условий 
максимального приближения их 
к населению и минимальных ра
диусов обслуживания, укрупнения 
и концентрации в одном блоке 
или здании и применения принци
па самообслуживания и открытой 
выкладки товаров.

Культурно-бытовые, торговые іи 
коммунальные учреждения раз
мещаются равномерно на всей 
территории городка и образуют 
единую систему обслуживания.

Построенные в микрорайонах 

и, частично, в центре культурно- 
бытовые здания в настоящее вре
мя уже почти полностью удовле
творяют потребности населения 
городка.

В каждом микрорайоне преду
смотрено комплексное культур
но-бытовое обслуживание жите
лей учреждениями повседневного 
пользования. Учреждения куль
турно-бытового и торгового об
служивания максимально укруп-
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Магазины продо
вольственных то
варов (торговых 
мест)

3,2 0,8 2,4

Магазины промыш
ленных товаров 
(торговых мест)

5 3,75 1,25

Предприятия об
щественного пи
тания (посадоч
ных мест)

25 12,5 12,5

Предприятия быто
вого обслужива
ния (рабочих 
мест)

10 8 5
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йены и размещены с минималь
ными радиусами обслуживания и 
наилучшей пешеходной доступ
ностью их для населения микро
района.

Все учреждения культурно-бы
тового обслуживания разделены 
на три группы. Учреждения по
вседневного пользования обслу
живают в микрорайоне группы 
жилых домов с населением по 
1,5—2 тыс. чел. В каждой группе 
домов предусмотрены детский 
сад-ясли на 140 детей и блок 
(пункт) первичного обслуживания. 
В этом блоке размещены бюро 
заказов продовольственных това
ров, автоматы для продажи про
довольственных товаров, бюро 
проката бытовых приборов, клуб
ные комнаты для организации 
коллективного отдыха, проведе
ния семейных вечеров и детских 

Центр медицинского обслуживания. Генеральный план и фрагмент главного кор
пуса

1 — родильный дом на 100 коек; 2 — детская больница на 120 коек; 3 — главный 
больничный корпус с поликлиникой; 4 — инфекционные корпуса; 5 — хозяйствен
ный корпус; 6 — патологоанатомический корпус; 7 — кухня; 8 — станция скорой по
мощи; 9 — районная санэпидстанция; 10 — трансформаторная подстанция; 11 — 

овощехранилище; 12 — молочная кухня

утренников, комнаты для подо
грева пищи, комната техника и 
самодеятельная мастерская. От
сюда же производится торговля 
хлебом и молоком в разнос.

Пункты первичного обслужива
ния строятся в микрорайонах А, 
Б, В и Д из расчета один на груп
пу домов с населением 2—3 тыс. 
человек. В каждой группе домов 
находится групповой сад с ком
плексом площадок для игр детей 
и отдыха взрослого населения.

Ко второй группе отнесены уч
реждения периодического поль
зования, обслуживающие микро
район с населением 6—8 тыс. чел. 
В микрорайоне предусмотрены 
общеобразовательная школа на 
920—960 учащихся, продуктовые 
и промтоварные магазины сме
шанного типа на 12—18 рабочих 
мест, кафе-столовая на 75—200 

посадочных мест, комбинат бы
тового обслуживания на 16—20 
рабочих мест и парикмахерская 
на 6—10 мест. Кроме того, в мик
рорайонах, удаленных от обще
городского центра, проектируют
ся отделения связи и аптека.

Во всех микрорайонах участок 
школы непосредственно примы
кает к микрорайонному саду. 
Здание школы располагается ча
ще всего в центре микрорайона.

Магазины, столовые, комбина
ты бытового обслуживания и дру
гие предприятия объединяются в 
блоки, которые образуют обще
ственные центры микрорайонов. 
Эти блоки размещены в центре 
жилой застройки микрорайона, а 
фасады их ориентированы на 
главные или магистральные ули
цы городка. Строительство пер
вого в городке микрорайонного 
торгово-бытового комбината, за
проектированного как единое 
здание, в состав которого входят 
магазин продовольственных то
варов, кафе-столовая, комбинат 
бытового обслуживания, парик
махерская, зал собраний с кино
установкой и жилищно-эксплуата
ционная контора, осуществляется 
в микрорайоне Б.

В микрорайонах А и Д торго
во-бытовые комбинаты построе
ны из трех 2-этажных блоков- 
вставок, а в микрорайоне В — из 
двух одноэтажных магазинов и 
одного 2-этажного блока-вставки. 
В них размещены продовольст
венные и промтоварные магази
ны, кафе-столовые с домовыми 
кухнями, комбинаты бытового 
обслуживания и ателье, почтовое 
отделение и аптека.

Строительство пунктов первич
ного обслуживания и торгово-бы
тового комбината микрорайона Б 
осуществляется по специально 
разработанным для городка про
ектам. Строительство торгово
бытовых комбинатов в микро
районах А, В и Д осуществлено 
по действующим типовым проек
там.

В центре микрорайонов разме
щается микрорайонный сад с 
комплексом площадок для отды
ха и спортивными площадками.

Учреждения повседневного и 
периодического обслуживания 
размещаются в микрорайонах в 
пределах пешеходной доступно
сти; радиус обслуживания состав
ляет для первой группы 100— 
200 м, для второй — 200—800 м.

К третьей группе относятся уч
реждения эпизодического поль
зования, размещенные в общего
родском общественно-торговом 
центре, больничном комплексе и
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и Дом пионеров.

коммунально-складской зоне. Ра
диус обслуживания населения го
родка учреждениями эпизодиче
ского пользования не превышает 
2,5 км. В состав общественно
торгового центра входят Дом уче
ных со зрительным залом на 
800 мест, библиотекой, спортив
ным залом, кафе-столовой и 
комплексом административных и 
кружковых комнат, кинотеатр 

«Москва» на 800 зрителей, город
ской торговый центр с универ
магом, продовольственным ма
газином, ателье индивидуального 
пошива, комбинатом бытового 
обслуживания и парикмахерской, 
кафе-столовой и рестораном, фо
то и телеателье, Дом связи с поч
товым отделением, телеграфом, 
телефоном и сберегательной кас
сой.

В зоне институтов для обслу
живания сотрудников институтов 
в обеденное время построены 
две столовые, а в каждом инсти
туте оборудованы буфеты, рабо
тающие на полуфабрикатах.

В состав больничного комплек
са предусмотрены больница с по
ликлиникой и, на перспективный 
период, родильный дом с жен
ской консультацией и детская 
больница с поликлиникой.

Для обслуживания жителей 
микрорайонов Д и Щ в северной 
части микрорайона Щ построен 
филиал больничного комплекса с 
поликлиникой.

В состав коммунально-склад
ской зоны, первая очередь
строительства которой уже завер
шена, расположены банно-прачеч
ный комбинат, склады продоволь
ственных и промышленных това
ров, комбинат полуфабрикатов и 
заводы пищевой промышлен
ности.

Местами массового отдыха го
родка служат центральный го
родской парк, парк Строителей и 
берег Обского водохранилища, 
где организованы большой пляж 
и водноспортивная зона. Кроме

Клуб «Юность». Интерьер и общий вид
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Генеральный план общественного центра
1 — Дом партийных, советских и общественных организаций; 2 — Новосибирский государственный университет; 3 — Дом 
культуры; 4 — гостиница; 5 — дом связи; 6 — городской торговый центр; 7 — кинотеатр «Москва»; 8 — Дом ученых; 9 — 
9-этажные жилые дома; 10 — 4-этажные жилые дома; 11 — микрорайонный торгово-бытовой комбинат; 12 — городская пло
щадь; 13 — бульвар; 14 — сквер перед университетом; 15 — парк при Доме ученых; 16 — парк Дома культуры; 17 — про

спект Науки; 18 — улица Академическая; 19 — Университетская улица; 20 — Центральная улица

Схема культурно-бытового обслуживания
1 — Дом Советов; 2 — Университет; 3 — центр медицинского обслуживания; 4 — Дом ученых; 5 — Дом культуры; 6 — гос
тиница; 7 — кинотеатр «Москва»; 8 — Дом пионеров; 9 — школы (общеобразовательные, музыкальная, интернат); 10 — клуб 
«Юность»; 11 — зона отдыха; 12 — детские учреждения; 13 — крытый рынок; 14 — пункт первичного* обслуживания; 
15 — микрорайонный торгово-бытовой комбинат; 16 — дом связи; 17 — стадион; 18 — городской парк; 19 — городской 
торговый центр; 20 — пожарное депо; 21 — отделение милиции; 22 — баня; 23 — прачечная; 24 — гаражи индивидуальных 

машин
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того, для массового отдыха и 
спорта широко используются при
легающие к городку существую
щие лесные массивы.

Общегородской общественный 
центр. В генеральном плане го
родка предусмотрено создание 
системы общественных центров. 
Эти центры — общегородской, 
микрорайонные, медицинский и 
зоны н аучно-ис следов а те л ьски х 
институтов являются главными 
узлами планировочной структуры 
городка.

Общегородской центр играет 
доминирующую роль в архитек- 
турно-п л ан и ро в о ч ном р е ше ни и 
всего городка. Здесь будут со
средоточены основная политиче
ская, общественная и хозяйствен
ная, театральная, музыкальная и 
художественная жизнь, торговое 
и бытовое обслуживание.

Общегородской центр пред
ставляет собой пространственную 
архитектурную композицию, рас
положенную на рельефе вдоль 
главной улицы городка — прос
пекта Науки, протяженность кото
рой около 900 м.

Для пространственной взаимо
связи зданий центра между со
бой и с окружающей природой, 
а также для архитектурного 
решения их фасадов в больших 
масштабах применены остеклен
ные поверхности первых этажей.

Формирование облика центра 
в значительной степени зависит 
от характера застройки приле
гающих к нему микрорайонов и 
от зеленых насаждений. С цент
ром композиционно увязаны го
родской бульвар, скверы перед 
Университетом и у кинотеатра 
«Москва», сады-парки при Доме 
ученых и Доме культуры, а также 
сохраненные при строительстве 
существующие зеленые насажде
ния.

В центрах микрорайонов, рас
положенных на главных магист
ралях, размещаются торговые и 
бытовые предприятия повсе
дневного обслуживания населе
ния.

Учитывая несколько обособ
ленное положение микрорайонов 
Д и Щ, в общественном центре 
этой части городка построены 
клуб «Юность» со зрительным 
залом на 800 чел. и спортивный 
комплекс.

Центр медицинского обслужи
вания расположен в жилом мас
сиве на расстоянии около 700 м 
от общегородского центра. В нем 
сконцентрировано основное по
ликлиническое и стационарное- 
медицинское обслуживание насе
ления городка.

Центр зоны институтов распо

ложен у пересечения магистраль
ных улиц Институтской и Цент
ральной и является планировоч
ной основой всей зоны институ
тов. Общегородской центр и 
центр институтской зоны распо
ложены на расстоянии 1,2 км и 
связаны между собой Централь
ной улицей. Магистральные ули
цы, подходящие к центру со всех 
сторон, обеспечивают хорошую 
транспортную и пешеходную 
связь общегородского центра со 
всеми микрорайонами и центром 
медицинского обслуживания, с 
зоной институтов и зоной комму
нально-складских предприятий, с 
местами отдыха и спортивными 
учреждениями. Академическая 
и Университетская улицы соеди
няют центр с автомагистралью 
Научный городок — Новосибирск, 
привокзальной площадью и плат
формой пригородной железной 
(дороги.

В основу планировочной струк
туры центра городка положена 
идея его функционального зони
рования. Центр состоит из пяти 
основных комплексов. Основны
ми зданиями центра являются 
Новосибирский государственный 
университет и Дом ученых. Ком
плекс Университета состоит из 
главных лабораторно-учебных 
корпусов, столовой и общежитий 
для студентов и аспирантов. Фа
сады главных корпусов Универси
тета образуют фронт застройки 
северо-западной части центра. 
Все остальные здания комплекса 
(столовая и общежития) располо
жены в глубине территории сре
ди лесного массива вдоль улицы, 
соединяющей центр с микрорайо
ном Д.

Облицованный белой силикат
ной плиткой 4-этажный лабора
торный корпус Университета за
вершает перспективу бульвара. 
В дальнейшем рядом с первым, 
будет построен второй учебный 
корпус. Строительство столовой 
Университета осуществлялось по 
типовому проекту. Стены ее об
лицованы силикатным и частично 
красным кирпичом.

Строительство 5-этажных сту
денческих общежитий осущест
влено по специально разрабо
танному проекту из деталей круп
нопанельных жилых домов серии 
1-464.

Дом ученых завершает заст
ройку юго-восточной части цент
ра (строительство этого здания 
начато в 1963 году).

В Доме ученых, кроме зритель
ного зала на 800 мест, запроек
тированы библиотека, столовая- 
ресторан, зимний сад, спортивный 
зал, группа помещений для заня

тий различных кружков и адми
нистративно-хозяйственные поме
щения. Фасады здания облицовы
ваются белой силикатной плиткой. 
Территория Дома ученых примы
кает к лесному массиву, который 
предусмотрено преобразовать 
в парк-сад с площадками для от
дыха и спорта. Перед главным 
фасадом Дома ученых будет раз
бит большой зеленый партер.

Третьей составной частью цент
ра является основная группа зда
ний, обращенных фасадами в 
сторону главной улицы и к цент
ральному городскому бульвару.

Доминирующим является 
8-этажное здание гостиницы с ре
стораном, сблокированное с 
2-этажным зданием Дома связи. 
Высокий объем гостиницы замы
кает перспективу Центральной 
улицы. Дом связи обращен ос
текленными витринами в сторону 
центральной городской площади.

На проспекте Науки строится 
здание общегородского торгово
го центра. Оно представляет со
бой единую композицию, состоя
щую из четырех блоков. В состав 
общегородского центра входит 
продуктовый и универсальный 
магазины. Оба торговых блока 
соединены между собой блоком 
бытового обслуживания. Компо
зицию торгового центра завер
шает круглый объем ресторана, 
выходящий на небольшую пло
щадь перед широкоэкранным ки
нотеатром «Москва». Здание об
ращено к улице торцом. Между 
кинотеатром и жилой застройкой 
микрорайона В сохранен массив 
леса, который превращен в сквер.

Четвертым компонентом цент
ра является Центральный город
ской бульвар. Здесь между мик
рорайонам А и зданием гости
ницы предполагается создать 
центральную городскую пло
щадь, где будет построен Дом 
партийных, советских и общест
венных организаций.

При проектировании общего
родского центра большое внима
ние было уделено организации 
движения автотранспорта и пе
шеходов, созданию подъездов к 
отдельным зданиям, равномерной 
загрузке торгового центра. Ав
томобильные стоянки распола
гаются вдоль всей территории в 
проезде между центром и мик
рорайоном В. С этого проезда 
осуществляется загрузка торго
вого центра и находятся хозяй
ственные подъезды к гостинице, 
кинотеатру, Дому культуры и к 
группам жилых домов микро
района В. От жилой застройки 
проезд отделен защитной полосой 
зеленых насаждений.
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СИСТЕМА ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ, 
ОТДЕЛКА ЗДАНИЙ, 
МАЛЫЕ ФОРМЫ

Г^лавным в решении системы 
L озеленения городка является 
максимальное сохранение и ча
стичная реконструкция всех его 
лесных богатств, сохранение при
родного ландшафта Сибири, ко
торый отличается большим раз
нообразием и красотой.

Система зеленых насаждений 
запроектирована с учетом функ
ционального зонирования всей 
территории городка, При этом 
пред у см а тр ив ал ос ь р ав н оме рное 
размещение озелененных терри
торий и обеспечение взаимосвязи 
внутригородских озелененных 
территорий с лесными массива
ми, окружающими городок. Зе
леные насаждения использованы 
в городке в качестве одного из 
основных архитектурно-планиро
вочных элементов в ансамбле за
стройки.

Прилегающие к городку лес
ные массивы и зеленые насажде
ния, расположенные в пределах 
его застройки, выполняют роль 
«зеленых легких» городка и ис
пользуются как места для отды
ха, занятий спортом, а также как 
средство улучшения микрокли
мата.

Озелененные территории по 
своему функциональному назна
чению подразделены на террито
рии повседневного и периодиче
ского пользования. Территории 
повседневного пользования — 
озелененные дворы при группах 
жилых домов, сады микрорайо
нов, озелененные участки школ и 
детских учреждений, пешеходные 
дорожки и озелененные полосы 
между красной линией и линией 
застройки. Эти территории со
ставляют 160 га или около 37 м1 2 
на одного жителя.

Территории периодического 
пользования — парки, скверы, 
бульвары, озелененные участки 
общественных зданий и площа
дей составляют около 100 га или 
около 23 м2 на одного жителя. 
Таким образом, в пределах сели
тебной зоны городка на одного 
жителя приходится около 60 м2 
озелененны х территорий.

В соответствии с ПиНом норма 
зеленых насаждений обществен
ного пользования для малых го
родов установлена 10 м2 на че
ловека, а в городке насаждений 

такого рода на одного жителя 
приходится около 26 м2, что в 
два с половиной раза превышает 
норму.

Кроме того, в систему зеленых 
насаждений городка входят озе
лененные пространства и спор
тивные устройства зоны институ
тов, санитарно-защитные полосы 
и окружающие городок лесные 
массивы. В целом по Научному 
городку, в пределах проектного 
баланса его территории, на одно
го жителя приходится около 
200 м2 зеленых насаждений *.

В связи с тем что часть город
ка расположена на свободных от 
леса участках, а часть — на тер
риториях, покрытых смешанным 
лесом, проектирование благоуст
ройства и озеленения на этих 
территориях велось дифференци
рованно. Так, если на свободных 
от леса территориях проектиро
вание велось по обычным нор
мам и правилам, то на террито
риях, покрытых лесом, делалась 
подеревная съемка, учитывался 
существующий рельеф и микро
рельеф. І

Территории перед институтами 
решены как большие газоны, на 
которых свободными группами 
располагаются деревья и кустар
ники. Композиционное располо
жение этих групп и видовой со
став определялись в соответствии 
с характером окружающего 
ландшафта.

Во дворах жилых домов де
ревья и кустарники располагают
ся свободными группами на газо
нах, создают необходимую тень 
на площадках отдыха, декориру
ют хозяйственные площадки.

Для озеленения свободных от 
леса территорий были использо
ваны береза, сосна, лиственница, 
а также липа, тополь, клен ясене
листный, вяз мелколистный, яб
лоня сибирская, ель обыкновен
ная. Деревья высаживались в 
основном в возрасте 8—10 лет. 
Из кустарников большое распро
странение получили смородина 
золотистая, клен гинала, облепи
ха, лох серебристый, шиповник, 
спиреи, жимолость. Озеленение 
микрорайонов и общественного 
центра, построенных в смешан
ном лесу, выполнено на базе со
храненных лесных массивов. 
Здесь расчищен существующий 
лес, устроены газоны и посажены 
группы кустарников и деревьев 
(липы, лиственницы, яблони, вязы 
и др.).

Зеленые насаждения отделяют 
проезжие части магистральных и 
жилых улиц. Для озеленения 

1 Подсчет произведен с учетом рас
селения в городке 43 тыс. человек.

улиц городка использовались 
различные виды деревьев и ку- 
старников. Так, например, в го
родке есть березовая, листвен
ная и яблоневая улицы. На Ака
демической улице тротуар обса
жен с одной стороны березой, с 
другой — сосной. На газонах 
улиц, проходящих в лесу, поса
жены группы цветущих кустарни
ков.

Цветочное оформление город
ка лаконично и просто — это ост
ровки цветов — летников и мно
голетников на газоне.

В системе озеленения городка 
нашли применение так называе
мые «подвижные сады». Для их 
создания использованы низкие 
плоские вазоны, в которых вы
саживаются различные цветы. 
Большое внимание уделено и 
вертикальному озеленению.

Трассы пешеходных путей пе
ресекают зеленые массивы мик- 
рорайонных садов, скверов и 
других озелененных пространств. 
Озелененными пешеходными ал
леями связаны между собой жи
лые микрорайоны и институты, 
дворы жилых домов и культурно- 
бытовые здания в пределах каж
дого микрорайона.

Использованные в проекте при
емы планировки и застройки 
микрорайонов и институтских 
комплексов позволили объеди
нить их внутреннее пространство 
с пространством улиц и площа
дей.

Всестороннее использование в 
Научном городке природного 
ландшафта и зеленых насаждений 
позволили придать архитектур
ную выразительность всему ком
плексу.

В формировании архитектурно
художественного облика Науч
ного городка значительную роль 
играет сочетание естественных 
зеленых массивов с различными 
по своему назначению, архитек
турному и цветному решению 
зданиями, элементами современ
ного благоустройства и малыми 
ар хит екту р н ым и формами.

Перед архитекторами и строи
телями городка была поставлена 
очень сложная задача — малым 
количеством средств добиться 
индивидуальности в решении 
каждой зоны и одновременно 
создать единый ансамбль всего 
городка.

Большое количество сущест
вующей зелени подсказало ар
хитекторам смелее использовать 
цвет в арсенале своих художе
ственных средств. Кроме того, в 
условиях Новосибирска, где в го
ду много пасмурных дней, актив-
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Пергола на детской площадке

Примеры озеленения жилых дворов в микрорайоне В 
Штриховкой показан существующий лесной массив

Сквер между институтом гидродинамики и микрорайоном А

Парк в микрорайоне Д
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Партер перед институтом теплофизики

ное применение цвета было осо
бенно желательно.

Для решения этой задачи не
обходимо было использовать в 
основном местные строительные 
и отделочные материалы, кото
рые позволили бы вести строи
тельство индустриальными мето
дами, а во время эксплуатации 
зданий производить минимальные 
затраты на ремонтные работы.

В отделке фасадов почти пол
ностью были исключены мокрые 
процессы. Штукатурные работы 
на фасадах были выполнены 
только в некоторых зданиях 
культурно-бытового назначения и 
2-этажных жилых домах и кот
теджах, построенных в первый 
период строительства. В даль
нейшем, вместо наружной шту
катурки повсеместно применя
лась облицовка с расшивкой вог
нутым швом.

Для облицовки стен главных 
зданий институтов, Университета 
и основных общественных зданий 
применена кратная кирпичу пло
ская белая силикатная плитка 
(29X22X6,5 см). Стены некоторых 
других институтов были выложе
ны из крупных силикатных блоков 
с расшивкой швов.

Наружные стены кирпичных 
жилых домов, некоторых куль
турно-бытовых и торговых зданий 
микрорайонов, коммунально- 
складские и подсобные здания 

облицованы силикатным или 
красным кирпичом. Затем эти 
фасады очищались из песко
струйного аппарата, что значи
тельно улучшило внешний вид 
здания.

Цоколи и ступени наружных 
лестниц главных зданий институ
тов и общественных зданий об- 
ли цо в ы в а юте я оф а ктурен н ыми 
бетонными плитами, изготовлен
ными на месте, с применением 
мраморной и гранитной крошки, 
белого и декоративного цемента. 
Цоколи жилых домов и других 
зданий оштукатуривались цемент
ным раствором и окрашивались 
по бетонной поверхности. Таким 
образом естественные облицо
вочные материалы позволили по
лучить белый, светло-серый и 

красный цвет для стен и серо
зеленый, серебристо-серый и ко
ричнево-красный — для цоколей.

Фасады оштукатуренных зда
ний, крупноблочных и крупнопа
нельных жилых домов окрашены 
перхлорвиниловыми и эмульсион- 
но-казеиновыми и частично це
ментно-казеиновыми красителя
ми, изготовленными на цветных 
и декоративных цементах.

Для окраски стен, цоколей и 
карнизов, балконных плит и дру
гих железобетонных элементов 
зданий используются белый, крас
ный, терракотовый, оранжевый, 
ярко-желтый, золотистый, светло- 
желтый, светло-бежевый, светло- 
зеленый, голубой и частично се
ребристо-серый, серый, коричне
вый и черный цвета.

Детская площадка в микрорайоне Б

Киоски
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Фрагмент застройки 
микрорайона В. Торец 
дома и панели угловой 
секции окрашены в ин

тенсивные цвета

Для окраски оконных и двер
ных переплетов, балконных ре
шеток, различных металлических 
изделий и экранов балконов при
менялись масляные красители с 
разнообразной палитрой цветов.

В процессе проектирования и в 
ходе строительства городка на 
строительные площадки выдава
лись специальные проекты и ве
домости отделки фасадов инсти- 
тутов, жилых домов, культурно- 
бытовых и торговых зданий.

Определение характера отдел
ки фасадов, ее фактура, тип и 
цвет красителя определялись в 
каждом отдельном случае исхо
дя из условий расположения зда
ния в общем ансамбле застрой
ки, условий восприятия, функцио
нального назначения, объемно- 
пространственного и конструктив
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ного решения здания, а также 
стоимости строительства. Это по
могло лучше раскрыть значение 
тех или иных зданий в ансамбле 
застройки, свободнее ориентиро
ваться в пространстве улиц и 
микрорайонов и правильнее ре
шить отдельные узловые места 
городка.

При определении цветовой ха
рактеристики групп зданий авто
рами учитывались особенности их 
композиционного построения и 
природные условия, в которых 
находится запроектированный 
комплекс или группа зданий. Мо
дулем для отделки фасадов всег
да служило здание, а не его от
дельные элементы.

На открытых пространствах 
улиц и на участках застройки, где 
мало зелени или она служит 

только фоном, для отделки зда
ний применены мягкие светлые 
краски преимущественно теплых 
тонов.

Для более контрастного вос
приятия культурно-бытовые зда
ния, построенные в комплексе с 
жилыми домами, и дома, распо
ложенные на наиболее значимых 
местах, торцы домов и детали 
зданий окрашивались более ярко.

На участках микрорайонов, где 
сохранен смешанный лес, жилые 
дома окрашены в яркие, интен
сивные цвета, а их элементы ре
шаются в светлых тонах. Там, где 
культурно-бытовые здания мик
рорайонов облицованы силикат
ным кирпичом или оштукатурены 
жилые дома выполнены в ярких, 
интенсивных тонах.



Генеральный план центрального парка.
Кружками показаны участки леса

Для обработки фасадов зданий 
тех объектов, которые необходи
мо как бы растворить в окру
жающей среде, используются 
красители более нейтральных то
нов. На фасадах жилых домов и 
культурно-бытовых зданий, вы
строенных из красного кирпича, 
силикатным кирпичом выложены 
отдельные вкрапления между ок
нами и пояса под карнизом. На 
фасадах зданий, облицованных 
силикатным кирпичом или сили
катной плиткой, красным кирпи
чом выложены междуэтажные и 
подкарнизные пояса и вставки 
между окнами.

На всех кирпичных домах уст
роены балконы с цветочными 
ящиками. Карнизы и балконные 
плиты окрашены в белый цвет на 
красных домах, а на светло-серых 
силикатных домах они белые, 
красные или желтые. Балконные 
решетки, цветочные ящики, окон
ные и дверные переплеты окра

шены в яркие, контрастные цве
та, хорошо видимые на фоне 
стены.

В крупнопанельных зданиях ос
новным композиционным мотивом 
принята гладкая стена с четким 
геометрическим рисунком швов и 
сохранением цельности восприя
тия фасадной плоскости здания. 
Как показал опыт, окраска па
нельных домов в один цвет, с вы
делением швов, входных панелей, 
а иногда панелей всего торца 
здания, дала безусловно лучшие 
результаты по сравнению с ок
раской некоторых панелей про
дольных стен здания другим цве
том (панели лестничных клеток 
или панели между балконами), 
а также шахматной окраской па
нелей дворового фасада.

В ряде случаев более интен
сивным цветом окрашиваются 
торцы здания, на главном фасаде 
которого таким же цветом вы
делены по вертикали от цоколя 
до карниза две средние панели 
между балконами или одна па
нель лестничной клетки на дворо
вом фасаде.

На торцах крупноблочных до
мов, расположенных на углах 
микрорайонов или фланкирую
щих общественные здания, пояс
ные блоки^перемычки, а в рядо
вой застройке — подоконные 
блоки-вставки и блоки-импосты, 
окрашиваются, как и карниз зда
ний.

Распространен также прием ин
тенсивной окраски крупнопанель-

Элементы благоустройства в микрорайоне В
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Пример окраски экранов балконов и швов в более светлые тона, чем 
плоскости стен домов

ных домов с выделением швов 
цветом, контрастирующим с по
лем стены.

Балконы крупнопанельных до
мов со стороны входов имеют эк
раны из волнистого пластика или 
из плоской асбофанеры, окра
шенной масляной краской в цвет, 
контрастирующий с цветом сте
ны.

В южной части микрорайона Б 
в самом живописном месте 
городка, в хорошем, тщательно 
сохраненном смешанном лесу 
находится район 2-этажной за
стройки. Кирпичные оштукатурен
ные коттеджи и крупнопанельные 
блокированные дома окрашены 
здесь в светлые и яркие цвета, 
которые хорошо воспринимают
ся на фоне леса.

Значительное применение цве
та в архитектурном решении фа
садов зданий городка показало, 
что в решении художественного 
образа зданий различного назна
чения большое место занимает 
правильное использование цве
товой палитры.

В благоустройстве научного го
родка большое внимание уделено 
архитектуре малых форм. В ос
нову проектов их было положено 
удобство и безопасность пользо
вания, привлекательный внешний 
вид, легкость конструкции, про
стота изготовления и ремонта.

Для микрорайонных торгово
бытовых комбинатов и магазинов, 
кинотеатра «Москва» и клуба 
«Юность» архитекторами и ху
дожниками разработаны эскизы 
оформления витрин и газосвето
вой рекламы. На магистральных 
улицах у общественных и торго-

Крупнопанельный жилой дом в микро
районе В. Цветом выделены по верти
кали панели над входами и экраны на 

балконах 

вых зданий, на автобусных оста
новках и в скверах установлены 
стенды для различного вида рек
лам, тумбы для афиш, торговые 
киоски. На конечных остановках 
автобусов построены автопа
вильоны.

В узловых композиционных ме
стах городка — у путепровода, 
клуба «Юность», в центре инсти
тутской и жилой зон установлены 
металлические каркасы для мо
нументальных художественных 
композиций, плакатов, портретов, 
фотомонтажей и лозунгов. В бли
жайшее время на площадках у 
тротуаров будут установлены бе
тонные указатели по микрорайо
нам.

Рекламные стенды, бетонные 
тумбы для афиш, торговые киос
ки и автопавильоны установлены 
на небольших бетонных площад
ках, часть металлических карка
сов установлена на газонах.

Большое значение для оформ
ления улиц имеют торговые киос
ки. Наиболее интересно решен 
газетно-журнальный киоск. Он 
облицован цветным стеклопла
стиком, который хорошо соче
тается с большими плоскостями 
стекла, дюралевыми раскладками 
и небольшим козырьком.

Автобусные автопавильоны вы
полнены из стеклоблоков, с 
включением отдельных ярких пя
тен, которые получаются в ре
зультате окрашивания стеклобло
ков цветным цементом. Армоце- 
ментная волнистая кровля па
вильона окрашена снизу в яркие 
цвета.

Подбор малых архитектурных 
форм и различного оборудова
ния для микрорайонов и их раз
мещение на площадках при груп
пах жилых домов и в микро- 
районных садах, на групповых и 
игровых площадках детских уч
реждений и школ произведены в 
зависимости от их назначения. 
При этом подбор оборудования
выполнен с учетом возрастных 
групп детей. Оборудование, свя
занное с шумными играми, сгруп
пировано и размещается на изо
лированной площадке. Элемен
том всех детских площадок яв
ляются песочницы, где преду
смотрены теневые навесы.

Для создания тени и уюта на 
площадках, их изоляции от про
ездов-тротуаров и смежных иг
ровых площадок установлены 
трельяжи с цветочницами для ку
старников, вьющихся и ползучих 
растений.

На площадках тихого отдыха, 
вдоль аллей и дорожек установ
лены перголы и разнообразные 
беседки.

На партерах перед институтами 
и общественными зданиями, у 
подъездов жилых домов и в бе
седках, в тени пергол и трелья
жей, на площадках вдоль аллей и 
дорожек установлены садовые 
скамьи и диваны. На площадках в 
жилых дворах размещены легкие 
переносные столы со скамьями 
для занятий и игр на открытом 
воздухе.

На детских площадках установ
лены различные устройства для 
игр детей: гимнастическая стенка, 
двойная лесенка, пирамида с ле
сенками, квадратная и крестооб
разная лиана, бумы, горки и т. п.

На больших детских площадках 
в микрорайонных садах, скверах



Общежитие в микрорайоне Б. Примерсочетания терракотовых вставок между 
окнами с светло-серыми поясами, проходящими на уровне каждого этажа

и парке устроены дорожки для 
езды на педальных автомашинах 
и детских велосипедах. В ряде 
жилых дворов и на участках дет
ских садов построены плеска- 
тельные бассейны. Для устрой
ства пешеходных дорожек в мик
рорайонах и скверах широко ис
пользуются цветные бетонные 
плитки. Между плитками оставлен 
широкий шов, который заполнен 
черноземом с проросшей травой, 
или песком.

Вдоль магистральных улиц 
установлены уличные светильники 
с железобетонной мачтой и ме
таллическим кронштейном на од
ну и две лампы. Железобетонные 
мачты рассчитаны на подвеску 
троллей. Вдоль жилых улиц и 
проездов в зоне институтов уста
новлены светильники.

Освещение партеров перед об
щественными зданиями и инсти
тутами осуществляется однолам
повыми четырехметровыми тор
шерами.

С 1961 года при застройке жи
лых микрорайонов крупнопанель
ными и крупноблочными жилыми 
домами в городке применен но
вый, совмещенный безопорный 
способ наружного освещения 
внутримикрорайонных проездов- 
подходов. Этот способ заклю
чается в установке светильника 
софитного типа непосредственно 
на стене здания, между вторым 
и третьим этажом на панелях или 
блоках лестничной клетки. Широ
кое применение безопорного ос
вещения позволило значительно 
улучшить интерьер жилых дворов 
и избежать лишних затрат.

ИНЖЕНЕРНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТТ аличие крупного научно-ис-
L следовательского комплекса и 

значительная удаленность город
ка от Новосибирска определили 
основные решения сложных энер
гетических и коммунальных сетей 
и сооружений городка.

В городке запроектировано и в 
основном закончено строитель
ство систем электроснабжения, 
централизованного теплоснабже
ния, газоснабжения, водоснабже
ния и канализации, пароснабже- 
ния, слаботочный комплекс, теле
видение.

Водоснабжение. В городке соз
даны две системы водоснабже
ния: хозяйственно-питьевая и 
производственное водоснабжение 
зоны институтов. Источником хо
зяйственно-питьевого водоснаб
жения являются подземные воды. 
Для забора воды на берегу Об
ского водохранилища пробурены 
артезианские скважины. Отсюда 
вода по напорным трубопрово
дам подается на станцию обез
железивания, а затем — потреби
телям. Запроектированная схема 
водопровода представляет собой 
параллельную систему, состоя
щую из верхней и нижней зон. 
Для каждой зоны имеются само
стоятельные регулирующие ем
кости: для верхней зоны башня 
в конце сети, для нижней — за
глубленный контррезервуар. Для 
управления системой водоснаб
жения предусмотрено широкое 
использование средств диспетче
ризации и автоматизации.

Производственное водоснабже
ние. В соответствии с технико
экономическими расчетами для 
производственного водоснабже
ния запроектирована двухзонная 
система оборотного водоснабже
ния. Верхняя зона с общим брыз- 
гальным бассейном, расположен
ным в районе турбокомпрессор
ной, обеспечивает водой инсти
туты: физики, химической кине
тики и горения, теоретической и 
прикладной механики. Нижняя 
зона с общей градирней, распо
ложенной в районе института не
органической химии, обеспечи
вает водой институты: теплофи
зики, катализа, органической хи
мии.
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Проектом предусмотрено ди
станционное управление системы 
производственного водоснабже
ния с диспетчерского пункта, а 
также автоматическое управление 
отдельных узлов. Для стабилиза
ции оборотной воды предусмот
рена химическая обработка.

Канализация. Проектом преду
смотрены хозяйственно-фекаль
ная и ливневая канализации.

Хозяйственно-фекальная кана
лизация запроектирована как уча
сток канализационной сети Ново
сибирска. Помимо хозяйственно
фекальных стоков, сюда сбрасы
вается небольшая часть произ
водственных стоков, не содер
жащих вредных примесей. Хозяй
ственно-фекальная канализация в 
пределах городка — самотечная, 
за пределами его, до подключе
ния к городским коллекторам,— 
напорно-самотечная.

Ливневая канализация предна
значена для отвода атмосферных 
вод селитебной территории и зо
ны институтов. По системе откры
тых лотков и закрытых каналов 
атмосферные воды сбрасываются 
в Обское водохранилище за пре
делами городка.

Теплоснабжение города осуще
ствляется от котельной, располо
женной в семи километрах от по
требителей тепла. Теплоносите
лем системы централизованного 
теплоснабжения принята перегре
тая вода с температурой в по
дающей магистрали 130°С и в об
ратной магистрали 70°С при рас
четной отопительной температуре 
39°С.

Горячее водоснабжение осуще
ствляется по открытой схеме с 
непосредственным водоразбором 
из тепловой сети.

Гидравлические расчеты пока
зали, что необходимо строить две 
насосные подкачивающие стан
ции— одну на подающей магист
рали в районе коттеджей микро
района Б и другую—на обрат
ной магистрали в зоне институ
тов.

Для обеспечения технологиче
ских нужд институтов, предприя
тий пищевой промышленности и 
коммунальных предприятий на 
территории коммунально-склад
ской зоны построена паровая ко
тельная.

Газоснабжение институтов, ком
мунально-бытовых предприятий и 
жилой застройки осуществляется 
от газораздаточной станции, рас
положенной в коммунально

складской зоне. Институты, яв
ляющиеся основным потребите
лем газа, находятся на расстоя
нии около 600 м от газоразда
точной станции и основной мас
сив жилой застройки — на рас
стоянии 1,5—2 км. Жидкий газ в 
железнодорожных цистернах по
ступает на газораздаточную стан
цию, где производится его ис
парение, смешение с воздухом 
до получения смеси заданной ка
лорийности. Полученная газовая 
смесь по магистральному газо
проводу высокого давления пе
редается к регуляторным станци
ям, где давление газовоздушной 
смеси снижается и газ по газо
проводу подается потребителям. 
Кроме централизованного газо
снабжения в городке предусмот
рено балонное газоснабжение.

Кроме систем водоснабжения, 
канализации, газоснабжения в го
родке построены турбокомпрес
сорные станции для снабжения 
лабораторий некоторых институ
тов сжатым воздухом.

Электроснабжение городка 
осуществляется 11 распредели
тельными и 128 трансформатор
ными подстанциями.

Телефонная связь зданий и со
оружений городка предусмотре
на от АТС, которая расположена 
в Доме связи.

В строительстве подземных се
тей в городке широко использо
ван прием совмещенной про
кладки коммуникаций в проход
ных и непроходных коллекторах. 
Основные магистральные комму
никации проложены внутри об
щих односекционных коллекто
ров проходного сечения, которые 
сооружены вдоль основных ма
гистральных улиц.

Почти на всем протяжении про
ходной коллектор совмещен с 
магистральной ливневой канали
зацией, проходящей под днищем 
коллектора.

Для нормальной аэксплуатации 
коллектора в нем предусмотре
но устройство вентиляционных 
камер, приточно^вытяжных шахт, 
специальных лазов и входов; 
кроме того, коллектор оборудо
ван освещением низкого напря
жения и газоанализаторами.

При строительстве внутриквар
тальных сетей широко использо
вана совмещенная прокладка 
коммуникаций в непроходных ка
налах и по техническим подполь
ям жилых домов.

ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГГ роектирование Научного го- 
родка осуществлялось не

сколькими проектными организа
циями Ч Для координации их 
деятельности в Новосибирске был 
создан проектный институт Сиб- 
академпроект, который осуще
ствлял генеральное проектирова
ние всего комплекса и вел автор
ский надзор за строительством.

С целью широкой -индустриали
зации строительства были пост
роены домостроительный комби
нат, завод по производству сили
катных блоков, завод газобетон
ных конструкций, цех керамзита 
и крупных перегородок, два за
вода сборных железобетонных 
конструкций.

Составление генерального пла
на и проекта детальной плани
ровки городка, проектов застрой
ки микрорайонов, общественного 
центра, университетского и боль
ничного комплексов было начато 
с тщательного изучения местно
сти. Прокладка улиц, тротуаров, 
инженерных сетей и разбивка от
дельных зданий была произведе
на непосредственно на местности 
с последующей разработкой ра
бочих чертежей. На участках, где 
возможно было сохранить боль
шие массивы леса, вертикальная 
планировка не производилась. 
После расчистки леса на этих 
участках устраивали различные 
площадки, прокладывали дорож-

1 Авторы проектов детальной плани
ровки центра городка архитекторы. 
И Орлов, М. Белый, А. Михайлов, 
И Пѵтешова. С. Пономарев, Н. Симо
нов, Ю. Ушаков и С. Целярский. Про
екты планировки и застройки микро
районов, больничного комплекса, проек
тов благоустройства и озеленения, жи
лых домов, культурно-бытовых и ком
мунальных объектов разрабатывали 
А Дутпениня, В. Иванов, Л. Мещеряко
ва. А. Морозова, В. Нуйкина, В. Плохов. 
Г. Тюленин, А. Хохлов, А. Чернышев, 
В. Чернобровцева, О. Шишлова, А. Щер
бинин, инженер-дендролог Р. Баранов
ский и другие.Проекты Дома партийных, советских 
и общественных организаций, Дома уче
ных. гостиницы и Дома связи разрабо
тали архитекторы: И. Орлов, Н. Василь
ев, Г. Сафонова, Ю. Ушаков и другие.

Сеть торгово-бытового обслуживания 
населения городка запроектирована про
ектным институтом «Сибакадемпроект» 
и б. ЦНИИЭП жилища. Проекты город
ского и микрорайонного торгового цен
тров и пункта первичного обслужива
ния выполнены ЦНИИЭП жилища.

Проекты городского и микрорайонно
го торгового центров и пункта первич
ного обслуживания выполнены ЦНИИЭП 
жилища (руководители проекта архитек
торы А. Образцов, К. Карташова). Про" 
екты институтских комплексов разрабо
таны проектными институтами «Сибака
демпроект». Гипронии АН СССР и его 
Новосибирским отделением. В разработ
ке проектов отдельных институтов при
няли участие А. Попов-Шаман, С. Бу- 
рицкий, Б. Захаров, А. Князев, И. Куп
риянов, Ю. Малов, Г. Платонов. В. Ша
ров и другие. Проект Новосибирского 
государственного университета выпол
нен проектным институтом Гипровуз. 
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ки, выезживали деревья и кус
тарники.

На территории городка осуще
ствлена совмещенная прокладка 
инженерных коммуникаций — 
теплосети, водопровода, электро- 
и телефонных кабельных сетей в 
проходном тоннеле (коллекторе), 
с ливневой канализацией под ним 
в подвалах жилых домов и ка
налах-сцепках между ними.

Приобъектные склады строи
тельных изделий и строительных 
материалов располагались вне 
территории строящихся в лесной 
зоне зданий, монтаж зданий и со
оружений фактически произво
дился «с колес». При монтаже 
зданий был исключен круговой 
поворот стрелы башенных кра
нов, что позволило сохранить в 
непосредственной близости от 
них значительные лесные мас
сивы.

Подъезды к строящимся зда
ниям осуществлялись по тротуа
рам-проездам, расположенным в 
9 м от продольной стены здания. 
Это дало возможность одновре
менно эксплуатировать кран на 
монтаже здания и использовать 
проезд для подвозки железобе
тонных изделий. Все строитель
ство велось на основе детально 
разработанного проекта органи
зации строительства как в целом 
по городку, так и по его от
дельным объектам.

Перед тем как приступить к 
массовому строительству зданий, 
была осуществлена прокладка 
магистральных улиц, инженерных 
коммуникаций и подъездных же
лезнодорожных тупиков.

Жилищное строительство осу
ществляется в городке микро
районами с поточной организа
цией строительных процессов. 
Для своевременного обеспечения, 
населения каждого микрорайона 
обслуживающими учреждениями 
детские учреждения, школа и 
торгово-бытовые комбинаты про
ектировались и строились одно
временно с жилыми домами. 
Опыт застройки микрорайонов 
показал, что застройку их лучше 
вести группами, состоящими из 
3, 5, 7 жилых домов, расположен
ными вокруг микрорайонного са
да. При этом детские учреждения 
и школу целесообразно разме
щать на территории между груп
пами жилых домов и микрорай- 
онным садом.

С 1960 года генеральным на
правлением в жилищном строи
тельстве Научного городка было 
принято крупнопанельное домост
роение. Первые крупнопанель

ные жилые дома были построены 
в микрорайоне В.

В настоящее время полностью 
закончено строительство двадца
ти крупнопанельных жилых до
мов в микрорайоне В, заверша
ется комплексная застройка сек
ционными крупнопанельными до
мами части микрорайона Б. 
В дальнейшем 4- и 9-этажными 
крупнопанельными домами будет 
застроена и часть микрорайона 
А. В зоне коттеджей завершает
ся строительство первых шести 
2-этажных жилых домов из дета
лей серии 1-464.

Переход в городке на строи
тельство жилых домов по типо
вым проектам крупнопанельных 
жилых домов серии 1-464 Гипро- 
стройиндустрии и зданий инсти
тутов из крупных силикатных бло
ков и новых видов отделочных 
материалов позволил сократить 
сроки строительства, повысить 
его качество, снизить сметную 
стоимость.

Одной из особенностей город
ка является то, что жилые до
ма —кирпичные, крупноблочные, 
крупнопанельные и учреждения 
обслуживания — школы, детские 
учреждения, торгово-бытовые 
здания, столовые, здания боль
ничного комплекса, коммуналь
ные здания — осуществлены по 
действующим типовым проектам. 
Из 14 институтов 7 осуществлены 
по одному специально разрабо
танному проекту.

Опыт застройки городка пока
зал, что при комплексном проек
тировании и строительстве по ти
повым проектам возможно со
здавать современные градострои
тельные ансамбли.

В процессе строительства вы
яснилось, что примененные в 
строительстве типовые проекты 
содержат более тысячи типораз
меров железобетонных конструк
ций и несколько сот размеров 
столярных изделий. Совместная 
работа проектировщиков и стро
ителей позволила в кратчайший 
срок уменьшить количество типо
размеров железобетонных кон
струкций до 250 путем составле
ния специального каталога типо
вых конструкций. Этот каталог 
был положен в основу проекти
рования всех объектов городка, 
а сокращение числа типоразме
ров конструкций позволило изго
товлять их в заводских условиях.

Быстрому разрешению актуаль
ных технических вопросов в зна
чительной мере помогла органи
зация в непосредственной бли

зости от строительной площадки 
головного проектного института 
Сибакадемпроект и Новосибир
ского отделения Гипронии.

В процессе проектирования и 
строительства городка большую 
положительную роль сыграл 
творческий контакт проектиров
щиков и строителей. Это позво
ляло проверять отдельные про
ектные решения, широко приме
няя метод корректировки по на
туре, хорошо оправдавший себя 
во всей практике строительства. 
Такое содружество сыграло по
ложительную роль в повышении 
качества и сокращении сроков 
строительства.

Строительство городка науки 
осуществляется при постоянном 
росте технической вооруженнос
ти, автоматизации, механизации, 
внедрении новой техники, про
грессивных конструкций и мате
риалов, что всемерно способст
вует повышению качества строи
тельства. На строительстве широ
ко внедряется сдача жилых и 
культурно-бытовых зданий и зда
ний институтов с гарантийными 
паспортами.

Организация строительства и, 
прежде всего, разумная концент
рация усилий на пусковых объек
тах позволили сдавать их в экс
плуатацию в срок.

В настоящее время введено в 
эксплуатацию 713 тыс. м3 инсти
тутских зданий и сооружений, 
построено около 220 тыс. м2 жи
лой площади, в том числе свыше. 
50%—из крупных панелей и бло
ков. Необходимо отметить, что 
по проектам института Сибака
демпроект из панелей серии 
1-464 построены двухквартирные 
пятикомнатные коттеджи и 5- 
этажные общежития для студен
тов университета.

В микрорайонах городка сда
ны в эксплуатацию четыре об
щеобразовательные школы на 
920 учащихся каждая, школа-ин
тернат на 600 воспитанников, ше
стнадцать дошкольных учрежде
ний на 1940 детей, торгово-быто
вые комбинаты микрорайонов А, 
В и Д и несколько магазинов, две 
столовые в зоне институтов, клуб 
«Юность», широкоэкранный кино
театр «Москва», больничный 
комплекс, спортивный павильон и 
ряд других зданий и сооружений.

Строительство городка науки 
продолжается. В 1963—1964 гг. в 
соответствии с проектом будет 
полностью завершен весь комп
лекс первой очереди строитель
ства.
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УДК 711.438(476)

ОПЫТ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ колхозов 
И СОВХОЗОВ БЕЛОРУССИИ

Инженер И. КОРОВКИН

D совхозах и колхозах Белорус- 
*-*ской ССР преобладала хутор
ская и мелкопоселковая система 
расселения. В республике име
лось 30 704 сельских населенных 
пункта, причем 75% составляли 
села с населением до 500 жите
лей, а в западных областях было 
около 150 тыс. разрозненных ху
торов.

Разбросанность поселков меша
ет правильной организации труда 
в совхозах и колхозах, затрудняет 
использование современной тех
ники, так как большая часть по
лезной земли изрезана дорога
ми. В таких условиях невозможно 
организовать массовое индуст
риальное жилищное и культурно- 
бытовое строительство; разоб
щенность сельских населенных 
мест препятствует превращению 
их в благоустроенные поселки го
родского типа.

В настоящее время в Белорус
сии ведется большая работа по 
районной планировке. Из 77 ад
министративных районов респуб
лики для 55 разработаны схемы 
районных планировок, на основе 
которых определены перспектив
ные и неперспективные населен
ные пункты. Первые будут посте
пенно превращены в поселки го
родского типа с полным благо
устройством, вторые — со време
нем подлежат сселению.

Из 30 704 хуторов и мелких по
селков выделены как перспектив
ные около 3850 населенных пунк
тов, в которых уже начато строи
тельство новых объектов. В 1964 г. 
схемы районных планировок бу
дут составлены для всех районов 
республики.

Перспективные сельские насе
ленные пункты по значимости и 
численности населения делятся на 
три типа: главные, центральные, 
поселки отделений совхозов и 
комплексных бригад в колхозах.

В главных поселках предусмат
ривается население 2000—3000 
чел. Здесь сосредоточиваются 
средние профессиональные учеб
ные заведения сельскохозяйст
венного профиля, школы-интер
наты, больницы, крупные специа
лизированные магазины, дома 
культуры и предприятия культур
но-бытового назначения, рассчи
танные на обслуживание населе
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ния прилегающих населенных 
пунктов. В них кроме животно
водческих ферм и других произ
водственных комплексов сельско
хозяйственного назначения раз
мещаются предприятия местной 
промышленности — торфобри
кетные, кирпичные, черепичные, 
лесообрабатывающие, крахмаль
ные, спиртовые, овощесушильные, 
консервные и другие заводы.

В центральных населенных 
пунктах колхозов и совхозов пре
дусмотрено население 1000— 
1500 чел.; здесь размещены ос
новные животноводческие и пти
цеводческие фермы и производ
ственные постройки. Культурно- 
бытовые учреждения рассчитыва
ются на обслуживание только 
проживающего в них населения.

Общий вид застройки и проект планировки населенного пункта Снов колхоза 
имени Калинина Несвижского района

ММ ПоОСкТИРуСМЫЕ ЗДЙНИвС у им ЗДАКИ<

Поселки отделений совхозов и 
комплексных бригад в колхозах 
с населением 500—1000 чел. 
включают животноводческие 
фермы и необходимые складские 
постройки. Культурно-бытовые уч
реждения в них проектируются 
только для первичного обслужи
вания населения.

При утверждении схем район
ных планировок большое значе
ние имеют решения Облисполко
мов о запрещении нового капи
тального строительства в непер
спективных населенных пунктах, 
как это практикуется в Белорус
сии.

Для комплексного решения за
стройки, благоустройства и ин
женерного оборудования перепек-



Жилой дом с квартира
ми в двух уровнях (ти
повой ппоект серии
1-Б002-4). Макет и планы 

этажей
а) план 1-го этажа;
б) план 2-го этажа;
1 — общая комната;
2 — кухня-столовая; 3 — 
кладовая; 4, 5, 6—спаль

ни; 7 — альков

Клуб на 360 мест (типо
вой проект серии 
2-Б-06-4А). Фасад и план 

1-го этажа
1 — зрительный зал; 2— 
сцена; 3 — фойе; 4 — ве
стибюль; 5 — гардероб;
6 — помещения админи
страции и касса; 7 — 
клубная комната; 8 — 
вентиляционная камера

Проектным институтом Белгип- 
росельстрой разработан проект 
застройки двух перспективных на
селенных пунктов колхоза — 
Снов и Слободка, в которые на
мечено постепенно сселить жите
лей ближайших хуторов и мел
ких поселков. В разработке и об
суждении проекта принял участие 
большой актив колхозников.

Проектом намечено расширить 
поселок Снов и создать при нем 
две фермы крупного рогатого 
скота на 800 коров каждая, сви-

тивных населенных пунктов в 
республике разрабатываются схе
мы планировки, в которых ре
шаются общие вопросы зониро
вания территории, трассировки 
улиц и проездов, размещения 
жилых комплексов, обществен
ных зданий и учреждений куль
турно-бытового назначения. Бо
лее детально определяются ком
плексы объектов первой очере
ди строительства на ближайшие 
4—5 лет, на которые разрабаты
ваются, по мере необходимости, 
проектные задания и рабочие 
чертежи.

В настоящее время около 1000 
перспективных населенных пунк
тов колхозов и совхозов Бело
руссии имеют утвержденные схе
мы планировки. Это позволит, ук
рупнив многие передовые колхо
зы и совхозы, перестроить их на
селенные пункты в благоустроен
ные поселки городского типа.

Наиболее характерным приме
ром может служить колхоз име
ни Калинина Несвижского района, 
Минской области, организованный 
в 1951 году путем укрупнения се
ми мелких артелей. В первые го
ды колхоз состоял из 12 мелких 
поселков и более 560 разрознен
ных хуторов. Было решено оста
вить три населенных пункта: 
Снов (главный) на 3000 чел., Сло
бодка (центральный) на 1500 чел. 
и Погорельцы на 500 чел.

6*



новодческую ферму на 5000 го
лов, ремонтно-механический сек
тор, теплично-парниковое хозяй
ство и складскую группу поме
щений. Предполагается также 
значительно расширить сущест
вующий крахмальный завод.

В поселке запроектированы и 
уже строятся дом культуры на 
360 мест, школа-интернат на 500 
учащихся, больница на 35 коек, 
хлебопекарня, специализирован
ный магазин, столовая, комбинат 
бытового обслуживания, колхоз
ный рынок и здание правления 
колхоза. Эти учреждения будут 
обслуживать население всего 
колхоза, а детские учреждения, 
продовольственный магазин, ба
ня, котельная, пожарное депо, 
чайная и парк — только населе
ние Снов.

Проектом предполагается со
хранить 7 тыс. м2 жилой площади 
одноэтажной застройки, а также 
заново построить 10 тыс. м2 жи
лой площади в 4-этажных сек
ционных домах и 7 тыс. м2 — в 
2-этажных блокированных с квар
тирами в двух уровнях.

До 1960 г. строительство насе
ленного пункта осуществляла 
колхозная строительная бригада 
в составе 120 чел. Возводились 
в основном животноводческие 
постройки, одноэтажные жилые 
дома и общественные здания. 
Большинство работ производи
лось вручную, не было механиз
мов и надлежащего технического 
руководства строительством. 
С 1961 г. правление колхоза за
ключило договор на строитель
ство населенного пункта с Не
свижской межколхозной строи
тельной организацией, хорошо 
оснащенной новой техникой и 
располагающей к в а л и ф и ц и р о ван

ными кадрами. Опыт работы пер

вого года на строительстве про
изводственных построек показал 
огромные преимущества МСО по 
сравнению со строительной бри
гадой колхоза.

В 1962 году МСО приступило 
к строительству 2-этажных круп
нопанельных зданий. Здесь ши
роко используются изделия Мин
ского домостроительного комби
ната. В ближайшее время будет 
закончено строительство клуба с 
зрительным залом на 360 мест и 
четырех 2-этажных крупнопанель
ных жилых домов.

Конструктивная схема домов 
решена с несущими стенами, с 
опиранием панелей перекрытий 
по контуру. Фундаменты запро
ектированы из сборных железо
бетонных блоков. Наружные сте
ны выполняются по номенклатуре 
стеновых панелей «на комнату» 
для домов серии 1-464А Гипроин- 
дустрии. Они выпускаются с за
вода готовыми к монтажу — с 
оконным блоком и окрашенными 
переплетами. Панели состоят из 
внутренней железобетонной пли
ты толщиной 4 см и наружной 
плиты — 5 см, соединенных реб
рами из легкого бетона. Исклю
чение составляют панели НСЗ-А, 
в которых предусматривается ус
тановка входной двери и закла
дываются деревянные пробки.

Внутренние стеновые панели — 
железобетонные, изготовленные 
кассетным способом, толщиной 
12 см. Панели перекрытия и по
крытия запроектированы в виде 
сплошных плоских плит толщиной 
10 см, опирающихся по контуру 
на поперечные и продольные сте
ны. При монтаже закладные де
тали панелей сваривают наклад
ками из полосовой стали. Кровля 
запроектирована совмещенная с 
рулонным перекрытием.

Дома оборудованы системами 
водопровода, канализации, теп
лофикации, электрифицированы 
и радиофицированы; газ подклю
чен от наружной сети.

Клуб строится по типовому про
екту 2Б-06-4А. Планировкой пре
дусмотрено раздельное исполь
зование клубной и зрительной 
частей здания и возможность 
расширения зрительного зала за 
счет фойе, отделенного склады
вающейся перегородкой. Фунда
менты — бутобетонные, стены из 
красного кирпича марки 75. На
ружные стены облицовываются 
силикатным кирпичом, с расшив
кой швов. Междуэтажные пере
крытия запроектированы из сбор
ных железобетонных предвари
тельно напряженных панелей с 
овальными пустотами.

В Белоруссии ведется большое 
строительство в целом ряде кол
хозов. Успешно перестраивают 
свои населенные пункты в посел
ке городского типа колхозы «Рас
свет» Кировского района, Моги
левской области, «17 сентября» 
Несвижского района, Минской 
области, и многие другие.

В большинстве совхозов Бело
руссии также определены пер
спективные населенные пункты, в 
которых проводится новое строи
тельство.

Например, в совхозе «Волма» 
Минской области построено 9 
2-этажных четырехквартирных 
жилых домов с квартирами в 
двух уровнях, 4-этажный жилой 
дом на 48 квартир, столовая на 
50 мест, административное зда
ние, детсад-ясли, котельная и ба
ня. Завершено также строитель
ство комплексов двух ферм круп
ного рогатого скота на 600 коров 
каждая, ремонтно-механического 
двора и складской группы. В этом

Строительство жилых домов в поселке Снов
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Строительство в совхозе «Коммунар»

строительства

Проектируемые задний

рогатого ско- 
ремонтно-ме-

Существующие здлни«

году начато строительство школы 
на 320 учащихся и 4-этажного 
48-квартирного жилого дома. 
В новом населенном пункте 
имеются водопровод, канализа
ция, теплофикация, газ, электро
снабжение.

В совхозе «Коммунар» Гомель
ской области завершается строи
тельство школы-интерната и 
2-этажных 8- и 16-квартирных жи
лых домов. Построены комплек
сы ферм крупного 
та, птицефермы и 
ханического двора.

Осуществление 
в колхозах и совхозах республики 
по утвержденным схемам плани
ровки позволит в короткие сроки 
ликвидировать хуторское и мел
копоселковое расселение и соз
дать в сельской местности благо-
устроенные поселки городского 
типа.

Проект планировки центральной усадьбы совхоза «Коммунар» Гомельской 
области
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УДК 727( —22)

ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

Архитектор Н. ПЛАТОНОВА

I I ереустройство сельских насе- 
ленных мест в благоустроен

ные поселки городского типа 
предусматривает рациональную 
организацию комплексного куль
турно-бытового обслуживания 
сельского населения. Создание 
крупных поселков с обществен
ными центрами нового типа тре
бует нового подхода и к проек
тированию зданий культурно-бы
тового назначения.

Вместо многочисленных от
дельных учреждений различного 
назначения, зачастую разбросан
ных по поселку, в современных 
условиях целесообразнее сосре
доточить несколько учреждений 
в одном здании или на одном 
участке. Это, во-первых, значи
тельно улучшит обслуживание на
селения, а, во-вторых, позволит 
снизить стоимость строительства 
и эксплуатации зданий. Объеди
нение учреждений в одном зда
нии и раньше широко практико
валось в сельской местности.
Иногда это было рационально, но 
чаще не было продумано и но
сило случайный характер.

В результате многочисленных 
обследований было установлено, 
что наиболее часто встречаются 
такие объединения: сельсовет и 
правление колхоза; отделение 
связи, сельсовет и медпункт; биб
лиотека, отделение связи, сельсо
вет; детские ясли-сад; продо
вольственный и промтоварный 
магазин и др.

Научное обоснование принци
пов объединения учреждений в 
одном здании или комплексе 
зданий и сооружений позволяет 
разработать типовые проекты 
зданий нового типа.

Изучение отечественной и за
рубежной практики строительства 
позволяет наметить три основных 
принципа объединения учрежде
ний в укрупненные здания: сохра
нение при объединении учреж
дений полного состава помеще
ний; использование некоторых 
помещений несколькими учреж
дениями; слияние функций уч
реждений.

Объединение учреждений с со
хранением полного состава поме
щений возможно в отдельных 
зданиях на одном участке или в 
одном здании. В обоих случаях 

полностью сохраняется самостоя
тельность учреждений. Размеще
ние на одном участке позволяет 
осуществлять строительство ком
плексно и сократить расходы на 
коммуникации и благоустройство 
участка, а также эксплуатировать 
общие сооружения, необходимые 
для работы всех учреждений. Так, 
например, при размещении на 
одном участке школы и клуба 
стадион или спортивный комплекс 
могут быть общими.

При объединении нескольких 
учреждений в одном здании без 
общих помещений каждое из них 
сохраняет полный состав поме
щений с раздельной системой 
входов.

Объединение учреждений на 
основе общих помещений позво
ляет размещать каждое из них 
либо в одном, общем здании, ли
бо в комплексе зданий. В этом 
случае сокращается число и об
щая площадь помещений благо

Типовой проект клуба-столовой с универсальным залом 9x18 м и обеденным залом 
на 35 посадочных мест (Мособлпроект. Авторы проекта — Н. Левинский, Ф. Дани

лова, Н. Филиппов, при участии Н. Чернышева)
1 — зрительный зал; 2 — сцена; 3 — склад бутафории и стульев; 4 — кинопроекцион
ная; 5 — клубная комната; 6 — библиотека; 7 — артистическая; 8 — кладовая спорт
инвентаря; 9 — администрация и касса; 10 — хозяйственная кладовая; 11 — обеден
ный зал; 12 — выдача обедов на дом; 13 — кухня; 14 — цеха-заготовочные; 15 — 
моечная; 16 — охлаждаемая камера; 17 — фреоновая установка; 18 — кладовая су
хих продуктов; 19 — кладовая овощей; 20 — разгрузочная; 21 — контора; 22 — ком

ната персонала

даря интенсивности использова
ния и трансформации помещений. 
Этот принцип особенно важен 
при объединении учреждений, 
требующих больших помещений, 
таких, например, как зал заседа
ний, зрительный или спортивный 
залы.

Так, при объединении в одном 
здании сельского совета, правле
ния колхоза, агролаборатории и 
отделения связи предусматри
вается общий вестибюль, зал за
седаний, гардероб и общие ком
наты ожидания для посетителей.

При функциональном объеди
нении учреждений каждое из них 
размещается либо в одном зда
нии, либо в комплексе зданий. 
При этом устраняется дублирова
ние функций в работе отдельных 
учреждений, помещения одина
кового назначения объединяют
ся; в то же время основные 
функции выполняются каждым 
учреждением самостоятельно.

Примером могут служить об
щественные здания для поселков 
бригад и отделений с населением 
500 и 1000 жителей: одно здание 
объединяет 5 учреждений: клуб 
с библиотекой на 100 или 200 
мест; столовую на 24 или 35 мест 
с магазином; почтовое отделе
ние, контору бригады и медицин
ский пункт. При этом общими бу-
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ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПОЛНОСТЬЮ РАЗДЕЛЕНЫ

дут: вестибюль, гардероб, ком
ната ожидания-приемная, санузел. 
При проектировании можно пре
дусмотреть зал универсального 
назначения с учетом эксплуата
ции в разные часы отдельными 
учреждениями всего зала или ча
сти его, отделенной раздвижной 
перегородкой. Утром и днем од
на часть зала дополняет помеще
ния буфета, а другая отводится 
для собраний бригад. Вечером 
благодаря трансформации зала 
можно будет создать две-три 
комнаты для работы кружков ли
бо получить одно большое поме
щение для демонстрации кино
фильмов, занятий спортом, про
ведения собраний.

Столовая вечером превращает
ся в буфет клуба, фойе днем бу
дет залом ожидания для посети-

Архитектурно-строительные принципы объединения учреждений
I. А. Культурно-просветительный центр колхоза на 200 дворов 

1 — клуб; 2 — школа; 3 — спортивный павильон; 4 — стадион

Б. Ваня на 200 мест с прачечной на 250 кг белья
1 — вестибюль-ожидальня; 2 — женское отделение; 3 — мужское отделение; 4 — при

ем грязного белья; 5 — прачечная; 6 — выдача чистого белья; 7 — котельная

II. А. Общественный центр населенного пункта 
на 4000 жителей

1 — детский сад; 2 — классы начальной школы; 3 — старшие классы; 4 — классы 
вечерней школы; 5 — мастерские, лаборатории, столовая, помещение администра
ции; 6 — рекреационный зал; 7 — спортивный комплекс; 8 — клубный комплекс

Б. Административное здание
1 — вестибюль-ожидальня; 2 — почтовое отделение: 3 — сельский совет; 4 — ожи
дальня-приемная; 5 — зал заседаний; 6 — агролаборатория; 7 — правление колхоза

III. А. Школьная группа с детским садом
1 — детский сад; 2 — классы; 3—4 — рекреационные дворики; 5 — кухня, столовая 

и классы домоводства; 6 — административно-хозяйственный корпус; 7 — гараж

Б. Магазин со смешанным профилем торговли
1 — торговый зал; 2 — склад промтоваров; 3 — склад продуктов; 4 — холодильная 

камера; 5 — разгрузочная; 6 — персонал; 7 — тарная
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ѵёлей. Операционный зал почто
вого отделения может быть рас
положен в общем вестибюле. 
Функции производственной части 
столовой и магазина объединены 
(заготовка и хранение продуктов, 
административные, хозяйственные 
функции и т. д.).

Таким образом, частичное объ
единение функций учреждений 
позволяет получить экономию за 
счет сокращения количества и 
площади помещений, более ин
тенсивного их использования, а 
также уменьшения потребности в 
обслуживающем персонале.

В результате полного функцио
нального объединения двух уч
реждений может возникнуть ка
чественно новое учреждение. 
Примером такого объединения 
могут служить детские ясли-сад 
или магазин смешанного профи
ля, объединяющий функции про
довольственного и промтоварно
го.

Кроме указанных архитектурно- 
строительных принципов объеди
нения учреждений, могут быть 
промежуточные варианты. На
пример, при объединении не
скольких учреждений одни из них 
могут сохранять полный состав 
помещений, другие будут объеди
няться на основе общих помеще
ний и т. д.

Укрупненные здания, объеди
няющие несколько учреждений, 
принято называть кооперирован
ными. Вероятно, более правильно 
считать ікооперированными зда
ниями только те, в которых уч
реждения объединены на основе 
общих помещений или в резуль
тате слияния функций, т. е. зда
ния, в которых действительно 
происходит кооперация учрежде
ний на той или иной базе.

При объединении учреждений 
в кооперированном здании или 
комплексе может быть два ва
рианта использования помеще
ний: одновременно и в различ
ное время.

Для одновременного использо
вания помещений целесообразно 
объединять учреждения, близкие 
по характеру работы. Так, при 
объединении продовольственного 
магазина со столовой для них 
многие помещения будут общи
ми; в типовых проектах зданий, 
включающих комбинат бытового 
обслуживания с домом приезжих 
и библиотеку с клубом, преду
сматривается общая входная 
группа помещений.

Рационально объединять уч
реждения с помещениями перио
дического использования, близ
кими по площади, которые мож
но эксплуатировать в различное 
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время. Объединение начальной 
школы с детскими учреждениями 
позволяет в летнее время увели
чить вместимость детского уч
реждения за счет помещений 
школы; размещение в одном 
здании сельского совета, правле
ния колхоза и агролаборатории 
позволяет использовать зал для 
совещаний и занятий.

Этот прием особенно экономи
чен, если одно большое помеще
ние может быть использовано 
каждым учреждением. Так, при 
объединении школы и клуба зал 
универсального назначения ис
пользуется школой в первую по
ловину дня, а вечером — клубом.

Наиболее рационально разме
щать учреждения в коопериро
ванных зданиях на основе йен 
пользования помещений в раз
личное время гіутем их транс
формации. Примером могут быть 
типовые проекты кооперирован
ных зданий, объединяющих клуб 
со столовой, разработанные Мос- 
облпроектом. Проект клуба-сто
ловой предусмотрен двух ти
пов — для строительства в по
селках с населением 1000 и 2000 
жителей. В таком здании обеден
ный зал используется как допол
нительная площадь фойе: проек
том предусматривается возмож
ность увеличения зрительного за
ла при помощи раздвижных пе
регородок. В то же время благо
даря удачному расположению 
вестибюля можно одновременно 
эксплуатировать зрительный зал, 
столовую и клубный комплекс.

Представляет интерес здание 
бригадного дома, разработанного 
Мособлпроектом. Зал на 70 мест 
отделен от вестибюля раздвиж
ной перегородкой. Днем вести
бюль используется для конторы 
бригады или отделения, для биб
лиотеки и зала, где проводятся 
собрания. Вечером зал служит 
клубом. Одновременно с заня
тиями кружков в помещении кон
торы, в зале можно проводить 
лекции или зрелищные мероприя
тия. При необходимости вести
бюль присоединяется к площади 
красного уголка.

В зрительных залах клубов ма
лых поселков можно предусмот
реть раздвижные перегородки, 
которые делят его на 2—3 изоли
рованных помещения для рабо
ты кружков.

При разработке типовых про
ектов необходимы различные 
приемы композиционной органи
зации зданий, определяемые при
родными условиями и особенно
стями объединенных учреждений.

Основными композиционными 
приемами объединения учрежде

ний являются: проектирование 
«стабильных» зданий, не разде
ляемых на отдельные блоки; ком
поновка зданий из элементов- 
блоков; павильонная система. 
Первый прием, являющийся в на
стоящее время основным, возмо
жен при объединении учрежде
ний без общих помещений, при 
объединении на базе общих по
мещений или слияния функций 
учреждений.

Стабильное здание предназна
чено для поселка с определенной 
численностью населения. Исклю
чить при необходимости какое- 
либо учреждение из здания нель
зя, так как группа помещений 
каждого учреждения полностью 
изолирована и имеет раздельную 
систему входов.

Следует отметить, что в боль
шинстве случаев при сохранении 
полного состава помещений уч
реждения блокируются. В «ста
бильное» здание такие учрежде
ния целесообразно объединять 
при небольшом составе помеще
ний. Наиболее часто в зданиях 
подобного типа размещаются ап
теки, медицинские пункты, почто
вые отделения.

Примером могут служить зда
ния, объединяющие дом приез
жих с комбинатом бытового об
служивания, разработанные Мос- 
облпроектом (типа 2-10Т-18,-19,- 
20) и Росгипросельхозстроем (ти
па 2-10 м-17,-18,-19,-20). В этих 
случаях комбинат бытового об
служивания размещен на первом 
этаже, а помещения для приез
жих на втором.

Другим видом объединения 
зданий является блокирование. 
В этом случае здание компонует
ся из отдельных блоков, вклю
чающих одно или несколько уч
реждений, или функциональную 
группу помещений одного или 
нескольких учреждений. Преиму
щество системы блокирования за
ключается в том, что при укруп
нении здания возможны различ
ные сочетания блоков, соответ
ствующие величине поселка.

При компоновке зданий из бло
ков, включающих одно или не
сколько учреждений, каждый 
блок может быть построен са
мостоятельно в виде отдельного 
здания или соединен с другими 
блоками. В результате объедине
ния можно получить три различ
ных типа зданий: здание, вклю
чающее учреждения с полным 
составом помещений; здание, в 
котором наряду с учреждениями, 
сохраняющими полный состав по
мещений, находятся также коопе
рированные учреждения; коопе
рированные здания.



Композиционные приемы объединения учреждений
I. А. Фсльдшерсііо-аиушерскай пункт с аптекой и квартирой 

фельдшера
1 торговый зал аптеки; 2 — производственные помещения аптеки; 3 — фельдшер

ский пункт; 4 — кабинет зубного врача; 5 — жилая квартира
Б. Гостиница с чайной

1 — вестибюль; 2 •— Обеденный зал; 3 — кухня; 4 — производственные помещения* 
о — жилые комнаты гостиницы; в — котельная

II. А. Торговый центр из трех блоков
I — обеденный зал столовой; 2 кухня; 3 — производственные помещения столо
вой; 4 — торговый зал; 5 — склад промтоваров; 6 — склад продуктов; 7 — охлаж
даемые камеры: 8 — комбинат бытового обслуживания; 9 — помещения для прнез- 

жих
Б. Клуб-столовая (четыре блока из унифицированных 

элементов)
1 — зрительный зал; 2 — вестибюль с гардеробом: 3 — административные помеще
ния; 4 — универсальное помещение клуба; 5 — обеденный зал- 6 — производствен

ные помещения столовой; 7 — котельная
III. А. Ясли и детский сад

1 —- ясли: 2 — детский сад; 3 — кухня; 4 — навес для игр
Б. Комплекс детских учреждений

1 — павильон детского сада, рассчитанный на 4 группы; 2 — павильон яслей пае 
считанный на 4 группы; 3 — административно-хозяйственный корпус ’ *

7-1116

Целесообразно, например, раз
местить в одном здании баню, 
прачечную и котельную. Каждое 
учреждение при этом полностью 
сохраняет состав помещений. 
Мощность котельной определяет
ся с учетом обслуживания всех 
зданий поселка; прачечная пре
дусматривается только в цент
ральной усадьбе, в то время как 
котельная, баня и пункт приема 
белья необходимы в каждом по
селке. Поэтому уже в процессе 
проектирования отдельных бло
ков можно предусмотреть все 
варианты их объединения в ук
рупненные здания, и во всех слу
чаях каждое учреждение в зда-
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нии будет сохранять полный со
став помещений.

Исследования подтверждают 
целесообразность размещения в 
одном здании учреждений торго
вого и коммунального назначе
ния, комбината бытового обслу
живания, продовольственного и 
промтоварного магазинов, столо
вой, дома для приезжих.

В то же время дом для приез
жих и комбинат бытового обслу
живания необходимы только в 
центральной усадьбе и их вме
стимость рассчитывается в соот
ветствии с численностью населе
ния всего хозяйства, а магазин и 
столовая должны быть в каждом 
населенном пункте. Поэтому не
обходимо предусмотреть воз
можность замены или исключе
ния того или иного учреждения 
из всего комплекса. Следует от
делить магазин и столовую от 
КБО и дома приезжих. Разраба
тывая отдельные блоки для них 
и руководствуясь целесообраз
ностью объединения этих учреж

Торговый центр для центральных поселков колхозов и совхозов (Гипросельстрой. 
Авторы проекта — Ю. Коган, М. Курьянская, Г. Богораз)

А блоки объединены в одно здание; Б — блоки построены 
раздельно (см. стр. 51)

1 — вестибюль с гардеробом; 2 — обеденный зал; 3 — отпуск обедов на дом; 4 — 
кухня; 5 заготовочный цех; 6 — охлаждаемая камера и кладовые; 7 — моечная* 
8 — бытовые; 9 — загрузочная и тарная; 10 —- торговый зал; 11 — склад товаров1 
12 — прием заказов; 13 — пошив и ремонт одежды; 14 — ремонт обуви; 15 — парик
махерская; 16 — жилые комнаты для приезжих; 17 — дежурный и хранение багажа

дений в одном укрупненном зда
нии, необходимо уже в процессе 
проектирования предусмотреть 
все возможные варианты объеди
нения.

Удачным примером блокиро
вания является серия (9 блоков), 
разработанная Институтом градо
строительства и архитектуры Бол
гарской Академии наук для по
селков трех типов: с населением 
1000—1500; 1500—2500 и 2500— 
3500 жителей.

В блоках объединяются учреж
дения административного, торго
вого или коммунального назначе
ния. Так, например, в серии пре
дусмотрено укрупненное здание, 
объединяющее правление коопе

ратива, магазин, столовую и гос
тиницу.

Все блоки 2-этажные, одинако
вой ширины — 11,3 м — включа
ют по два-три учреждения, каж
дое из которых имеет отдельный 
вход, причем лестницы располо
жены не в центре здания, а с тор
цов, что позволяет при блокиро
вании совмещать лестничные 
клетки, не нарушая планировоч
ной структуры здания.

Группа помещений каждого уч
реждения изолирована. Хотя 
объединение учреждений в таких 
зданиях не дает достаточного 
экономического эффекта, оно 
все же позволяет более гибко 
применять типовые проекты.

50



Вместимость административно
го учреждения определяется об
щей численностью населения 
колхоза (совхоза), а торговых уч
реждений — числом жителей по
селка. Следовательно, в поселках, 
одинаковых по числу жителей, 
возможны различные сочетания 
торговых и административных по
мещений, так как поселок может 
быть центральным для хозяйств 
различной величины.

Второй вид блокирования пре
дусматривает объединение бло
ков-элементов, включающих 
функциональную группу поме
щений какого-либо учреждения. 
В этом случае каждый блок уже 
не может функционировать са
мостоятельно, его нельзя по
строить как отдельное здание. 
Только при объединении несколь
ких блоков возможно закончен
ное здание, включающее функ
ционально объединенные учреж
дения. Такой вид блокирования 
необходим, если функциональ
ные группы помещений рассчи
таны исходя из различного коли
чества населения (поселка или 
совхоза) и будут предусмотрены 

различные варианты объединений 
в соответствии с конкретными 
условиями.

Укрупненное здание, скомпоно
ванное из блоков, может быть 
менее экономичным, чем ста
бильное кооперированное здание, 
но применение таких зданий поз
воляет резко сократить число ти
повых проектов. Хорошим при
мером такого блокирования мо
жет служить разработанный в 
ГДР типовой проект здания из че
тырех блоков, включающего дом 
культуры со столовой-рестора
ном.

Используя рассмотренные 
принципы блокирования учреж
дений, можно создать серию бло
ков, соответствующих по вмести
мости различным поселкам.

Компоновка зданий из блоков, 
включающих функциональную 
группу помещений, обусловли
вает более гибкое применение 
типовых проектов. Так, например, 
можно разработать несколько 
блоков: зал универсального на
значения и зрительный зал; обе
денные залы различной вмести
мости; несколько блоков произ

водственной части столовой раз
личной мощности и т. д. Они 
должны быть запроектированы 
таким образом, чтобы при объ
единении получилась единая за
конченная композиция. Блокиро
вание, как принцип объединения 
учреждений в одном здании, со
вершенно необходим для разно
образных условий сельского рас
селения.

Павильонная система предопре
деляет размещение учреждений 
в нескольких павильонах, обра
зующих единый комплекс. Каж
дый павильон может включать 
основные помещения одного или 
нескольких учреждений, одну или 
несколько функциональных групп 
помещений, одного или несколь
ких учреждений.

Такая система целесообразна 
в районах с жарким климатом, 
где нет необходимости устраи
вать теплые переходы между 
зданиями, а также в сейсмиче
ских районах, где протяженность 
зданий ограничена. Этот прием 
чаще всего применяется при 
объединении детских учрежде
ний.
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Блокирование с сохранением полного состава помещений. Система блоков разра
ботана институтом градостроительства и архитектуры Академии наук Болгарии

1 — управление сельскохозяйственного кооператива; 2 — правление сельской коопе
рации; 3 — кафе-закусочная; 4 — ресторан-столовая; 5 — продовольственный мага

зин; 6 — промтоварный магазин; 7 — гостиница

Размещение в отдельных па
вильонах групп яслей, детского 
сада, школы, интерната, админи
стративно-хозяйственных поме
щений (общих для всех объеди
няемых учреждений) позволяет 
создать единый комплекс — дет
ский городок при любой системе 
расселения и различной числен
ности населения в поселках. Та
кая система позволяет применять 

павильоны различной вмести
мости, что очень важно при ор
ганизации сети культурно-быто
вого обслуживания в сельской 
местности.

Рассмотренные архитектурно- 
строительные принципы объеди
нения учреждений позволяют 
создать новую, вариантную си
стему проектирования всего ком
плекса сельских общественных 

зданий для различных условий 
расселения. Она должна найти 
широкое применение в типовом 
проектировании. Проекты всех 
зданий и блоков могут быть раз
работаны в едином комплексе, 
чтобы можно было на их основе 
путем сочетания отдельных эле
ментов получить варианты зданий 
и сооружений различных видов и 
назначения.
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УДК 72.03(47)

ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ В СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Совещание в Союзе архитекторов СССР

ТУ обсуждении доклада секретаря правления СА СССР 
О тов. Г. Шемякина1 приняли участие 19 ораторов, высказав

ших много интересных мыслей и замечаний по проблемам 
становления стиля в советской архитектуре.

По вопросу о национальных чертах и особенностях архи
тектуры республик нашей страны выступил архитектор 
В. Курбатов (г. Фрунзе). Этот вопрос следует решать только 
в тесной связи с перспективами развития социалистических 
наций и всего нашего общества, с учетом тех изменений, ко
торые происходят в экономике и материально-технической 
базе производства, в общественной жизни и в быту совет
ских людей. Попытки решать этот вопрос изолированно или 
односторонне обычно порождают серьезные ошибки в архи
тектурной практике.

Так, например, некоторые архитекторы склонны сейчас 
сводить эту проблему к отражению природно-климатических 
и других местных условий и особенностей строительства. Они 
считают, что учет этих особенностей, применение местных 
строительных материалов придает зданиям и сооружениям 
своеобразный облик, национальный колорит.

Такой точки зрения придерживается, например, архитек
тор С. Хан-Магомедов в своей статье «Национальные особен
ности и интернациональные черты архитектуры». Он пишет: 
«Жилые дома, построенные из дербентского камня, артикс- 
кого туфа или котельца по общесоюзным типовым проектам, 
уже имеют своеобразный национальный облик. Когда же из 
этих строительных материалов строятся здания, специально 
запроектированные для местных условий (с обилием лоджий, 
галерей, балконов), то национальные особенности современ
ной советской архитектуры находят в них еще более полное 
и всестороннее проявление» 2.

Получается, что, например, молдавский ракушечник (ко- 
тель) или армянский туф являются носителями национальных 
черт в архитектуре! Никто не станет отрицать влияния мест
ных материалов и условий, но нельзя сводить проблему к 
этому. Нельзя считать, что все другие факторы, играющие 
роль в образовании архитектурной формы, уже утратили 
свое значение.

Социалистические нации за сорок с лишним лет прошли 
небывалый путь экономического и культурного развития. Яр
ким примером может служить наша Советская Киргизия. 
Переход к новой жизни ознаменован и созданием новой на
циональной киргизской архитектуры. И если в прошлом у ко
чевого народа не было своей архитектуры (в полном смысле 
этого слова), то, естественно, что он обратился вначале 
к опыту других братских наций и народов.

Но нередко случалось, что забота о развитии националь
ной архитектуры превращалась в модернизацию старых, уже 
отживших архитектурных форм и приемов.

Некоторые наши архитекторы, понимая превратно эту про
блему, пытались, например, воспроизвести в железобетоне 
и стекле формы киргизской шапки, или юрты. Другие про
бовали «работать» под традиционную архитектуру соседних 
народов феодального периода. Конечно, и те и другие не 
получили признания и поддержки у киргизского народа.

Нельзя отрицать наличия национальных черт и особеннос
тей в архитектуре наших республик. Эти черты и особеннос
ти развиваются вместе с экономикой и культурой народов, 
у которых сейчас уже сложились другие представления об 

1 Изложение доклада опубликовано в № 11 нашего жур
нала.

2 «Известия АСиА СССР» № 2, 1962 г., стр. 103.

удобстве, другие эстетические взгляды и идеалы, вытекаю
щие из новых условий жизни, труда, быта, отдыха. Как отме
чалось в докладе, к этому вопросу следует подходить диа
лектически, с учетом длительного переходного периода, в 
течение которого могут появляться и складываться новые 
черты и особенности национальной архитектуры.

Но, при этом нужно учитывать, что не все области куль
туры и общественной жизни развиваются одинаково, парал
лельно. Обычно материальная культура в своем развитии 
опережает духовную. В архитектуре, которая более тесно 
связана с развитием экономики и материально-технической 
базы общества, процесс создания новых форм совершается 
быстрее, более революционно. Поэтому в советской архитек
туре уже сейчас начинают преобладать новые интернацио
нальные черты и традиции, отражающие общность экономи
ческого и культурного развития наций в период развернутого 
строительства коммунизма.

Национальные черты по-разному преломляются в отдель
ных областях архитектуры (жилые, общественные, промыш
ленные здания), так как последние развиваются тоже нерав
номерно и, кроме того, удовлетворяют различным комплек
сам задач и требований.

Вопрос о национальных чертах в советской архитектуре 
мы должны решать исходя из общих перспектив строитель
ства коммунизма в нашей стране, с учетом конкретных ус
ловий и особенностей социально-экономического и культур
ного развития социалистических наций на каждом историчес
ком этапе.

Архитектор Н. Коломиец (Киев) отметил, что в докладе 
правильно охарактеризованы основные проблемы формиро
вания социалистического архитектурного стиля. Вместе с тем 
в литературе и в практике мы еще сталкиваемся подчас с 
самыми различными толкованиями вопросов сложения новой 
архитектурной формы.

Например, в демонстрировавшемся после доклада научно- 
популярном фильме «Окна настежь» (сценарий А. Гастева, 
режиссер Г. Ельницкая) сделана попытка показать некото
рое подобие законов образования формы в природе и в ар
хитектуре. Но у зрителя остается впечатление, что архитек
турные формы могут складываться вне связи с человеческим 
обществом. Эта связь не вскрыта в фильме. А ведь если так 
рассматривать историю архитектуры, то станет неясно, поче
му же в некоторых странах при одних и тех же природных 
условиях сменилось так много различных стилей и архитек
турных форм.

Из множества факторов, так или иначе влияющих на раз
витие архитектуры, необходимо выделить главнейшие, имею
щие решающее значение в конкретных исторических усло
виях. Для социалистической формации, по мнению Н. Коло- 
мийца, таким главнейшим фактором являются социальные 
требования и задачи, которые поставлены нашим обществом 
перед архитектурой и которые определяют характер и на
правление воздействия всех других факторов. Ведь даже та
кие важнейшие и необходимые условия развития советской 
архитектуры, как новая техника и индустриализация строи
тельства, являются ничем иным, как средством решения но
вых социальных проблем, выдвинутых обществом. Поэтому и 
техника влияет на процесс рождения новой архитектурной 
формы не непосредственно, а через удовлетворение конк
ретных социальных функций, которым отвечают те или иные 
здания и сооружения. Причем, в понятие функции входят 
и идеологические требования, и эстетические взгляды об
щества.
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С этой точки зрения нужно серьезно критиковать мно
гие, построенные за последние годы в Киеве общественные 
здания и сооружения — Дворец спорта, гостиница «Москва»^ 
ряд школьных зданий, автовокзал и другие. В них мы можем 
обнаружить серьезные недостатки, несмотря на применение 
современных материалов, конструкций и особенно — стеклян
ных стен и витражей, которые, видимо, по мнению их авто
ров, являются универсальным средством придания «совре
менного облика» любому сооружению, даже с плохо про
думанной или архаичной функциональной структурой.

Говоря о национальных особенностях в архитектуре, Н. Ко
ломиец считает, что предыдущий оратор, подробно рассмат
ривавший эту проблему, сделал не совсем правильные выво
ды. Речь должна идти о сохранении национальных осо
бенностей и преимущественном развитии интернациональных 
черт в архитектуре братских республик, поскольку происхо
дит все большее сближение культуры и экономики социалис
тических наций. Между тем В. Курбатов рассматривает на
циональные особенности как специфические черты архитек
турной формы, которые, по его мнению, будут еще долго 
развиваться наряду с общими интернациональными чертами 
советской архитектуры.

Проблема стиля волнует наших зодчих и деятелей искусст
ва уже давно — отметил в своем выступлении В. Рабинович 
(Москва). Уже в 20-х годах этот вопрос ставился в работах 
Луначарского, Гинзбурга, причем нужно отметить, что пони
мался стиль широко — не только как архитектурный, а как 
стиль новой эпохи, охватывающий все области культуры и 
творчества советского народа. В годы культа личности проб
лемы стиля уже так не ставились, а поиски стиля подменя
лись модой украшательства.

На XX съезде КПСС была конкретно поставлена задача 
создания социалистического архитектурного стиля; вопрос 
этот стал разрабатываться и обсуждаться в архитектурной 
теории и печати, так как он имеет важное идеологическое 
значение. Стиль есть выражение наших коммунистических 
идеалов, социальных целей.

В докладе были правильно определены основные черты и 
преимущества стиля советской архитектуры. В. Рабинович счи
тает, что следовало подчеркнуть такую его особенность как 
устойчивость в противовес быстрой смене творческих 
направлений в современной капиталистической архитектуре, 
не способной создать устойчивый архитектурный стиль.

Социалистический стиль имеет свои глубокие основы в 
жизни общества и уже целую историю развития. Досадно, 
что этот важный вопрос не всегда правильно, часто поверх
ностно, а порой и ошибочно освещается в нашей искусство
ведческой литературе. Авторы некоторых статей подчас ска
тывались даже к ошибочной теории единого стиля социали
стической и капиталистической архитектуры.

Следует согласиться с общим определением архитектур
ного стиля, которое было сформулировано докладчиком, — 
сказал в своем выступлении архитектор Е. Яшунский (Сверд
ловск).

В докладе правильно отмечалось значение мастерства ар
хитекторов для достижения всесторонне высокого качества 
комплексной застройки жилых районов наших городов. Но 
наряду с этим нужно подумать и о расширении палитры тех 
средств, которыми располагают наши архитекторы-практики 
при решении творческих задач. Мы ждем появления новых 
дешевых, прочных и красивых синтетических материалов, но 
часто не используем многие прекрасные дешевые местные 
материалы, так как совнархозы не организуют их механизи
рованной добычи и обработки.

Архитектор В. Быков (Москва) свое выступление посвятил 
определению стиля, которое, по его мнению, пока недоста
точно ясно. Точное определение этого понятия,—подчеркнул 
он, — необходимо для того, чтобы познать природу такого 
явления, как стиль, выявить его специфику. Стиль в архитек
туре нельзя рассматривать изолированно от стиля во всех 
других видах искусства и материальной культуры. Стиль ох
ватывает почти все области человеческой деятельности, 

вплоть до этических норм, и проявляется в самых различ
ных вещах — будь то скульптура или дворец, кувшин или 
карета и т. д., но во всех них мы замечаем то общее качест
во, которые связывает эти разнородные предметы в единое 
целое (несмотря на их самое различное назначение) и ко
торое мы называем стилем.

Выдвинутое докладчиком первое более общее определе
ние стиля, как устойчивого единства формы и содержания, 
не раскрывает природы и специфики этого явления; единст
во формы и содержания характерно для любого произве
дения искусства. В истории можно найти много совершенных 
произведений архитектуры, форма и содержание которых 
слиты воедино, и в то же время в них мы можем обнару
жить смешение стилевых черт и признаков. Назовем, к при
меру, постройки Брунеллеско или Николо Пизано, в которых 
мы видим стилевые черты и поздней готики и раннего Воз
рождения. Следовательно, — продолжает В. Быков, — стиль — 
это особое явление, которое складывается в процессе исто
рического развития общества и которое не может быть оп
ределено только как единство формы и содержания.

Докладчик дал и другое определение стиля, как истори
чески сложившейся и социально обусловленной, относитель
но устойчивой общности творческих принципов и существен
ных признаков, характеризующих архитектуру определенно
го времени и направления. Это определение более правиль
но, но в нем не выделено главное, ведущее, а все факторы, 
образующие стиль, как бы сдвинуты в одну плоскость, неза
висимо от их значения. А ведь, чтобы определить природу 
того или иного явления, необходимо из многих обусловлива
ющих его факторов выделить главнейшие, определяющие. 
Например, говоря о природе архитектуры, мы подчеркива
ем, что материально-техническая сторона является ведущей 
в единстве ее многих сторон и граней.

Явление стиля имеет свою определяющую сторону, свою 
специфику. Можно предположить, что определяющей явля
ется социально-функциональная сторона. Но, по мнению 
В. Быкова, функция не всегда социальна, она может от
ражать технологические, физиологические и другие, как он 
называет, общечеловеческие требования. Например, залы 
современных кинотеатров в социалистических и капиталисти
ческих странах, — говорит В. Быков, — принципиально не от
личаются, так как их формы определяют технологические ус
ловия кинопроекции, видимости и акустики. Это же можно 
сказать и о стадионах. Значит и в ряде других зданий соци
ально-функциональную сторону нельзя считать определяю
щей в таком явлении, как стиль. Новая строительная техника, 
современные конструкции, по-видимому, также еще не яв
ляются определяющими факторами становления стиля. Дости
жения современной техники применяются как у нас, так и за 
рубежом и в какой-то степени даже вызывают сходство в 
характере архитектурных форм. Такой фактор как экономика 
строительства успешно используется у нас и у них, хотя и в 
разных целях.

Таким образом, рассмотренные выше факторы не поро
ждают еще принципиальных коренных отличий в развитии 
социалистической и капиталистической архитектуры. Только эс
тетическое мировоззрение общества, идейно-художественная 
сторона определяют процесс формообразования в архитек
туре. Конечно, эта главная сторона связана с целым рядом 
других объективных факторов, как функция, техника, эконо
мика.

Стиль, как нечто единое, присущее и художественному и 
материальному производству, — определяет В. Быков, — есть 
исторически сложившееся, относительно устойчивое выраже
ние эстетических идеалов общества. Природа этого явле
ния —идеологическая. Если считать, что стиль в одинаковой 
степени определяется, скажем, и материально-технической 
стороной производства, то мы не сможем решить вопроса: 
куда направлять усилия в поисках нового стиля, или, как ус
корить процесс его становления и развития.

На мой взгляд, — заключает выступавший, — архитектура 
играет важнейшую роль в утверждении новых эстетических 
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идеалов коммунистическего общества, этими идеалами опре
деляются главные, стилевые черты советской архитектуры и 
ее отличия от архитектуры капитализма. Если в условиях 
классового общества рождение и смена стилей происходили 
в результате социальных противоречий, то социалистический 
архитектурный стиль впервые в истории будет отражать эсте
тические идеалы всего общества, всего народа. В этом за
ключается его отличие от стилей прошлого, а также возмож
ность сознательного регулирования этого процесса в условиях 
новой общественной формации.

Определение понятия стиля не сводится только к терми
нологии, а имеет важное практическое и теоретическое зна
чение,— отмечает следующий оратор — архитектор В. Дмит
риев (Ташкент). Например, определение архитектурного сти
ля только как общности внешних, формальных признаков 
приводит к сомнительному выводу, что советская архитекту
ра не имеет единой стилевой направленности. Между тем мы 
рассматриваем категорию стиля как совокупность признаков 
и черт, выражающих существенное в явлении, его главное 
содержание.

Будучи конкретным воплощением соответствующего твор
ческого метода, стиль образует с ним диалектическое един
ство. Различным творческим методам присущи определенные 
стилевые черты. При этом стиль нельзя отождествлять с ме
тодом, ибо метод не связан с формой своего выражения, 
являясь мировоззрением в сфере эстетической деятельнос
ти. Стиль в искусстве всегда связан с формой и средствами 
выражения, а спецификой архитектурного стиля является то, 
что он непосредственно связан с материальным производст
вом и техникой, без которых не может быть выражено ника
кого содержания архитектуры и не может быть создано ни
какой архитектурной формы.

В капиталистическом обществе развиваются две классовые 
культуры и поэтому возможны два различных метода худо
жественного творчества, отражающих идеологию основных 
борющихся классов. В социалистическом обществе не может 
быть двух творческих методов, отражающих идеологию 
враждебных классов, следовательно, не может быть и раз
личных стилей.

Стиль в архитектуре, — дает свое определение В. Дмитри
ев, — есть исторически формируемая под воздействием соци
ально-экономических и идеологических факторов устойчивая 
общность художественно осмысленных композиционных и 
конструктивных приемов; общность, выражающая в содержа
нии и формах архитектуры определенные материальные и 
идейно-художественные потребности господствующих классов 
общества на основе применения определенных технических 
средств.

На архитектуру социалистических национальных республик 
оказывают влияние все социально-экономические и идеоло
гические факторы, влияющие на развитие советской архитек
туры в целом. Поэтому, например, архитектура Советского 
Узбекистана, несмотря на некоторые ее особенности, не 
представляет самостоятельного стилевого направления, а яв
ляется составной частью советской архитектуры и ее разви
вающегося стиля. Вместе с тем советская архитектура при 
единстве творческого метода и стиля никогда не представ
ляла некоего однообразия, как это тщетно пытаются доказать 
некоторые буржуазные теоретики.

Следуя положениям Программы КПСС о постепенном 
слиянии культур социалистических наций, мы выступаем про
тив всяких проявлений национальной ограниченности и под
черкивания национальной исключительности. В то же время 
в культуре, в искусстве народов нашей страны, разнообраз
ной по творческим направлениям, манерам, жанрам, по свя
зи с жизнью народа, уже сложились прогрессивные традиции 
творчества, которые развиваются в едином русле творческо
го метода социалистического реализма и обогащают совет
скую культуру и искусство.

Стиль советской архитектуры, в которой сочетаются эле
менты материального и духовного производства, должен вы
ражать ее основную цель — удовлетворение материальных и 

эстетических потребностей народа на основе планомерного 
развития строительной техники и индустрии. Но не следует 
думать, что стиль рождается сам собой как неизбежный ре
зультат индустриализации и осуществления планов строитель
ства. Нет, стиль может и должен стать активным фактором в 
этом процессе и за это должны бороться советские зодчие. 
Ведь до сих пор развитие архитектурных форм (в целом) 
отстает от развития техники строительства. Мы еще не ис
пользуем тех громадных возможностей, которые заложены 
в нашей мощной индустриальной базе и в нашей плановой 
системе ведения народного хозяйства.

Архитектор В. Симбирцев (Москва) остановился на вопро
сах организации застройки городов, играющих важнейшее 
значение в процессе формирования нового стиля. Он привел 
факты неправильного, непродуманного размещения произ
водства и жилья при проектировании генеральных планов го
родов, указал на препятствия, с которыми неизбежно стал
кивался городской архитектор при ведомственной разобщен
ности проектирования и строительства. Мы не использовали 
полностью тех возможностей и преимуществ, которые предо
ставляет наша плановая система народного хозяйства.

Теперь, когда управление проектированием и строитель
ством сосредоточено в одном государственном органе, мы 
должны добиться решающих успехов в деле комплексной 
застройки жилых районов и городов.
... 3 докладе правильно указано на необходимость теорети
ческой разработки вопросов ансамбля в советской архитек
туре. Есть целый ряд важных категорий градостроительной 
эстетики, например масштаб города, ритм застройки, про
порции пространства и др., овладение которыми представ
ляет существо мастерства градостроителя. Город не должен 
подавлять человека, он должен чувствовать в нем себя сво
бодно, удобно и легко в нем ориентироваться. Застройка го
рода должна быть гармонично увязана, должна иметь свои 
узлы, площади, идейно-художественные акценты, монументы, 
ансамбли. Между тем мы иногда создаем комплексы, 
масштабы которых не связаны с окружением. В. Симбирцев 
приводит как пример проект памятника Победы в Отечест
венной войне 1941—1945 гг. на Поклонной горе в Москве, 
где преувеличены размеры скульптурного монумента и дру
гих элементов ансамбля.

Архитекторы Советской Литвы хорошо понимают задачи 
всей советской архитектуры и по мере сил вносят свой вклад 
в дело создания ее стиля, — говорит архитектор И. Минкяви- 
чус (Каунас). Путь к этой цели обязывает нас быть в своем 
творчестве подлинными новаторами, опираться в то же вре
мя на многовековой архитектурный опыт человечества и сво
его народа. Творческое использование и развитие прогрес
сивных принципов национальной архитектуры, жанров и мо
тивов прикладного искусства помогает нашим зодчим созда
вать архитектуру, понятную и близкую литовскому народу.

Становление стиля начинается с мелочей, с предметов 
обихода и охватывает создание всей пространственной сре
ды, окружающей человека. Поэтому поиски стиля надо вести 
сразу в большом и малом, не пренебрегая такими областя
ми, как архитектура интерьера.

В Вильнюсе в отделке интерьеров кафе-столовой «Лите- 
рату светайне» были некритически применены некоторые 
приемы, заимствованные из зарубежных журналов. Народ не 
принял такого искусства, общественность неодобрительно 
отозвалась об этой работе архитекторов и художников. И в 
то же время интерьеры кафе и других помещений гостини
цы «Неринга», где творчески переработаны и по-новому при
менены национальные архитектурные и декоративные моти
вы, пользуются всеобщей любовью.

Интерьер всегда тесно связан с потребностями человека. 
В некотором смысле он является начальной точкой форми
рования архитектурного стиля, так как новое стилевое на
правление лучше всего пропагандировать среди населения 
тем, что каждый будет чувствовать себя предельно удобно и 
эстетически удовлетворенно во всех помещениях вновь со
здаваемых зданий.
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Архитектор Г. Алескеров (Баку) подчеркивает значение 
идейной убежденности, ясного осознания своих творческих 
задач для повышения мастерства советских зодчих.

Зодчие прошлого создавали замечательные произведения, 
не располагая никакими другими материалами, кроме камня, 
при очень примитивных методах его обработки и возведения 
зданий. Современным зодчим дано очень многое. Мы имеем 
новую технику и новые материалы. Отпускаются громадные 
народные средства для строительства. Тем не менее мы не 
всегда хорошо проектируем и строим. Значит дело не в 
средствах, а в нас самих, в нашем умении располагать этими 
средствами, овладении тем, что дает новая техника и индуст
риальное производство.

Конечно, сейчас строительные и ,’ворческие проблемы 
решаются уже по-другому, чем сто или двести лет назад. 
Но каждый архитектор-практик должен понимать свои зада
чи, должен знать то, что делается другими архитекторами 
и чего он еще не сумел увидеть. Открывать ему глаза, вести 
его за собой, помогать решать сложные творческие пробле
мы, обобщать и критически оценивать накопленный опыт 
должна наша архитектурная теория, развитие которой также 
является необходимым условием для становления стиля со
ветской архитектуры.

По мнению Л. Бабаяна (Ереван), в нашей архитектурной 
теории и критике недооценивались творческие поиски в об
ласти архитектурного образа, значение идейно-художествен
ной стороны архитектуры в эстетическом воспитании человека 
коммунистического общества. Некоторые архитекторы считали 
и считают, что эти задачи архитектуры как бы временно отсту
пили на второй план в процессе творческой перестройки 
архитектуры перед такими первоочередными вопросами, как 
индустриализация строительного производства, экономика, соз
дание серий типовых проектов. Эти архитекторы сейчас начи
нают понимать свои ошибки, так же как и те, кто, еще более 
вульгаризируя эту проблему, рассуждал примерно так: если 
на здании есть украшения, а в его композиции применены 
изобразительные средства — это произведение искусства; 
если нет ни того, ни другого — говорить об искусстве нельзя.

Некоторые архитекторы, упрощенно подходя к проблеме, 
считают, что черты архитектурного образа вытекают из тех
нологического процесса, часто приводя, как пример, здание 
театра. Но ведь от применявшейся до оих пор (почти сред
невековой) схемы театрального здания теперь уже отказы
ваются. Назначение зданий, их функциональное содержание 
не являются чем то вечным, оно тоже изменяется с измене
нием потребностей и появлением новых способов их удов
летворения. Не умаляя первичного значения функционально
го содержания для формирования образа, в то же время 
надо отметить, что их связь не столь уж прямая и непосред
ственная, подчас она очень сложна. В этом вопросе следует 
подробно разобраться.

Лишены оснований и рассуждения вроде того, что совре
менной архитектуре свойственны асимметричные композиции, 
что они более естественны, чем симметричные. Такие сужде
ния,_ говорит Л. Бабаян, — мне кажутся формалистичными.
Водораздел, отделяющий современное от архаики в архи
тектуре нельзя установить, отобрав какие-то приемы и объя
вив их современными. Он лежит между органичным и под
ражательным, между осознанным, целеустремленным и по
казным, формальным.

Чтобы достойно войти в будущее, социалистический ар
хитектурный стиль должен быть основан на устойчивом и 
глубоком фундаменте, на органичных выразительных средст
вах, не только опирающихся на конструкцию, но и облада
ющих эстетической долговечностью. Между тем мы еще час
то видим, особенно в проектах, стремление придать облику 
здания дешевую оригинальность, броскость, занятность, де
коративность и т. д. Моральный износ таких приемов насту
пит очень скоро, нельзя допустить, чтобы они оставили след 
в камне и бетоне, — заключает Л. Бабаян.

На определении стиля остановился в своем выступлении 
и архитектор М. Федоров (Москва). По его мнению, недоста

точно определить стиль как общность существенных черт и 
признаков архитектурных сооружений, черт, порожденных но
вой социалистической эпохой. Это определение нужно уточ
нить. Стиль советской архитектуры характеризуется устойчи
выми чертами, отражающими не случайные субъективные, а 
подлинно общественные взгляды, связанные с коммунисти
ческими идеалами, сказал выступавший, — это стиль массового 
потребителя, это показатель всего передового, лучшего, от
ражающего новое социалистическое понимание удобств, про
грессивное отношение к технике.

М. Федоров возражает В. Быкову, который не видит раз
личий в функциональной организации некоторых зданий, в 
использовании техники архитекторами капиталистических 
стран и советскими зодчими. Эти различия есть. У нас в 
СССР создано уже много типов зданий, которых нет ни в 
одной капиталистической стране и которые порождены со
вершенно новыми задачами советской архитектуры. Даже в 
организации очень сходных технологических процессов мы 
всегда найдем отличия, говорящие о различном походе к их 
эксплуатации, о том, для кого и кем данные здания по
строены у нас и у них.

Касаясь вопроса о национальных особенностях архи
тектуры, выступавший замечает, что нация—понятие истори
ческое. Нации складываются в эпоху капитализма и исчезнут 
при коммунизме. Но это не значит, что исчезнут народы, 
ныне образующие нации. Национальные черты тоже превра
тятся в какие-то местные особенности архитектуры, возможно 
еще более богатые и разнообразные, ибо для их развития 
будут предоставлены благоприятные экономические, мате
риальные и иные условия. С исчезновением наций не исчез
нет многообразие форм архитектуры, культуры, искусства и 
жизни народов.

На некоторых вопросах синтеза архитектуры и изобрази
тельных искусств остановился в своем выступлении архитек
тор А. Иконников (Ленинград).

Мне кажется, — сказал он, — что, обсуждая проблемы со
циалистического стиля, мы вкладываем в это понятие содер
жание гораздо более широкое и богатое, чем то, которое 
характеризовало даже самые развитые стили прошлого. Речь 
идет о всем стиле новой жизни, о закономерном единстве 
всех ее многообразных форм, единстве, складывающемся в 
условиях небывалого развития науки, техники, производства, 
культуры, искусства. Мы уверенно ставим перед собой зада
чи, которые никогда не решались в истории. Например, се
годня здесь была высказана мысль, что высшей формой во
площения архитектурного стиля явится новый коммунистичес
кий город — комплексное единство техники и архитектуры. 
И мы глубоко уверены в возможности осуществления этой 
цели, ибо видим как крепнет связь архитектуры и техники, 
которые некогда, в условиях капиталистического общества, 
считались враждебными друг другу.

Но странно, что более очевидная и логичная связь меж
ду архитектурой и искусством вдруг оказалась для нас слож
ной проблемой. В какой-то мере это является очевидно, пе
режитком идеи разобщенности прекрасного и полезного, 
возникшей в таких социальных условиях, когда красота в 
архитектуре противопоставлялась ее утилитарному назначе
нию. Эти пережитки необходимо преодолеть.

В статьях по вопросам синтеза архитектуры и искусства 
часто сквозит стремление авторов — большей частью искус
ствоведов — разграничить задачи архитектуры и искусства, 
оставив за первой решение материально-функциональных, а 
за вторым — идейно-художественных вопросов. Наиболее яр
ко эту точку зрения выразил в своей статье В. С. Кеменов '. 
Полемизируя с некоторыми архитекторами, он заявляет, что 
монументальная живопись не должна считаться с архитек
турой, что для искусства законом является только воспроиз. 
ведение жизни в образах, что искусство решает идеологиче
ские задачи, которые чужды архитектуре. Отрицать взаимо-

I В. С. Кеменов. Живопись и современная архитектура. 
«Искусство» № 10, 1962 г.
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связь развития искусства и архитектуры — значит не считать
ся с жизнью, с теми задачами, которые уже поставлены об
ществом перед ними. Архитектура нуждается в содружестве 
с искусством для решения идейно-художественных задач, но 
она способна решать такие задачи и самостоятельно. Об 
этом свидетельствует история, хотя мы, архитекторы, к этому 
не призываем. Но мыслима ли живопись, скажем монумен
тально-декоративная и даже станковая, вне архитектуры, вне 
той пространственной среды, которую в первую очередь 
создает человек в соответствии со своими социальными по
требностями, идейными устремлениями и художественными 
вкусами?

Архитектура теснее связана с условиями материальной 
жизни общества, нежели изобразительные искусства. Этим 
обусловлены сила и постоянство ее эстетического эмоцио
нального воздействия на человека. И архитектура быст
рее, в первую очередь, отражает изменения, происходящие 
в социальной жизни, в производстве, в техническом базисе 
общества. Поэтому бесполезно сейчас спорить о том, какая 
монументальная живопись — плоскостная или объемная — 
более соответствует характеру современных архитектурных 
форм. Видимо та, которая в органичном слиянии с архитек
турой будет выполнять поставленные обществом социальные 
и идейно-художественные задачи.

Архитектор Л. Павлов (Москва) в своем выступлении 
остановился на вопросе формы и содержания в советской 
архитектуре. Поиски нового стиля,—сказал он, — начались 
у нас с первых послереволюционных лет. В период 20—30-х гг. 
можно четко выделить два основных направления. Сторон
ники первого основывали свое архитектурное творчество на 
глубоком изучении нового содержания, на внимании к во
просам производства, организации быта и отдыха людей, на 
учете задач развития народного хозяйства страны.

Сторонники второго направления считали, что форма 
имеет право на самостоятельное развитие и уделяли ей пре
имущественное внимание. Они брали план в виде пятико
нечной звезды и пытались втиснуть в него театральное зда
ние, фасад жилого дома трактовали в виде дворца эпохи 
феодализма. Жизнь показала в чем ошибались те и другие.

Надо отстаивать единство формы и содержания, причем 
в этом единстве ведущим считать содержание. Кроме того, 
архитекторы, как и художники любого вида искусства, не 
имеют права пассивно отражать содержание, а обязаны 
отыскивать в нем и развивать элементы, ростки будущего, 
коммунистического. Новая архитектурная форма должна быть 
коммунистической по содержанию.

Изучение современного опыта развития национальной ар
хитектуры не только наших республик, но и других стран 
также является необходимым для глубокой разработки во
просов содержания и формы, имеющих важное значение в 
процессе становления социалистического архитектурного 
стиля.

Искусствовед А. Михайлов в своем выступлении также 
коснулся вопроса о понимании и определении категории 
стиля. Вначале он напомнил известное высказывание Ф. Эн
гельса о готической архитектуре. Рассматривая архитектуру 
собора в Ксантене как пример готического стиля, основопо
ложник научного коммунизма прежде всего говорит об «од
ной великой идее», которую выражает этот стиль, и именно 
этим Энгельс объясняет силу его эмоционального и идеоло
гического воздействия.

В докладе был освещен целый ряд факторов, безусловно 
оказывающих влияние на сложение стиля; в их числе были 
указаны и мировоззрение, идеология. В. Быков в своем вы
ступлении предложил выделить, подчеркнуть влияние миро
воззренческих факторов на процесс сложения стиля. 
Бесспорно, основой архитектуры является ее материально- 
техническая сторона, но, чтобы стать выразительной, она 
должна быть пластически преобразована, проникнута опре 
деленным отношением к действительности, определенным 
мировоззрением. Поэтому в борьбе за овладение современ
ной техникой строительства, уделяя первоочередное внима

ние решению функциональных задач и экономике, советские 
архитекторы не должны недооценивать значения коммуни
стического мировоззрения в формировании стиля советской 
архитектуры. Человеческое сознание не только отражает 
объективную действительность, но и творит ее, а идея, кото
рой овладевает масса, становится материальной силой.

Нужно помнить эти положения марксизма-ленинизма — 
подчеркивает А. Михайлов. Ведь и идея социалистического 
города родилась задолго до того, как такой город стал дей
ствительностью.

Наш стиль включает в себя элементы новейшей техники, 
неотделим от новых типов сооружений, от конструктивных 
основ. Но стилевое единство архитектуры сооружений, а так
же целых комплексов, городов достигается на основе оп
ределенных идей, которые приобретают решающее значение 
в формировании стиля. Стиль — категория художественная, 
выразительная. Если, определяя стиль, отбросить влияние 
мировоззрения, идеологии, то тогда мы не поймем принци
пиальных различий между архитектурой социалистической и 
капиталистической.

На Западе многие крупные зодчие говорят, что архитек
тура должна быть правдивой. Например, Нерви. Говорим это 
и мы. Но если просто повторять определение Нерви, то 
мы забудем, что в архитектуре, кроме правдивого выраже
ния конструкции и функции, есть еще правдивость отноше
ния к действительности, правда нашего социалистического 
мировоззрения. Именно это и отличает нас от Запада. И это 
должны понимать те советские архитекторы, которые гово
рят о создании некоего современного стиля, соответствующе
го новым конструктивным и техническим возможностям, но 
умалчивают о том, что социалистический стиль должен отра
жать и нашу идеологию.

Вредно догматическое понимание стиля, — замечает 
А. Михайлов, — к нему нужно отнести попытки сформули
ровать обойму признаков, под которые потом подгоняются 
явления практики, или, например, стремление датировать 
рождение нового стиля таким-то годом. Процесс развития 
социалистического архитектурного стиля не начинается с 
современного этапа; первые шаги его сделаны были сразу 
после Великой Октябрьской социалистической революции.

Созданные за сорок с лишним лет новые города и посел
ки, новые здания и предприятия несут в себе новые каче
ства, которых не было в истории, нет в архитектуре ни од
ной из современных капиталистических стран. Нужно разо
браться в богатейшем опыте нашей советской архитектуры, 
выделить и сформулировать эти черты стиля, черты, которые 
продолжают развиваться и сегодня.

В докладе и тезисах труда «Основы теории советской ар
хитектуры», изданных НИИ теории и истории архитектуры и 
строительной техники, отметила архитектор Т. Раппопорт 
(Москва), мало уделено внимания вопросу влияния природ
но-климатических условий на формирование стиля. Вполне 
понятно, что это влияние опосредовано, но тем не менее 
оно очень велико, и этот -вопрос необходимо осветить более 
подробно, так как он важен для практики. Без правильного 
учета и использования природных факторов мы не создадим 
благоприятных условий для труда, быта и отдыха населе
ния.

Видимо, вследствие недостаточной научной разработки 
этих вопросов типовые проекты жилых домов, применяемые 
на юге страны или в Сибири и на Урале, мало чем разли
чаются. Абстрактный «усредненный» подход к проектиро
ванию жилищ особенно недопустим. В таком документе, как 
СНиП, вопросы климатического районирования и другие ре
комендации по использованию природных условий также 
почти не отражены. А ведь даже принципы планировки и 
застройки жилых массивов в различных климатических рай
онах должны быть свои, специфические. Об этом написано 
уже много различных статей, но в практике проектирования 
и строительства все обстоит по-прежнему.

Основной чертой стиля советской архитектуры, — заклю
чает Т. Раппопорт,— является максимум заботы об удобствах 
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жизни и здоровьи советских людей. Всестороннее понима
ние этого принципа обязывает нас глубоко разработать во
просы учета и использования природно-климатических усло
вий различных зон при создании новых типовых проектов 
жилых домов, общественных и промышленных зданий.

Архитектор В. Ступин (Москва) в своем выступлении от
метил, что за время, прошедшее после XX съезда КПСС, на 
котором была поставлена задача создания социалистическо
го архитектурного стиля, теоретическая разработка этой про
блемы велась крайне плохо. Совещание, проведенное НИИ 
теории и истории архитектуры и строительной техники в 
1959 году, не принесло каких-либо ощутимых результатов. 
В журналах и сборниках было опубликовано лишь несколько 
статей, в которых эта проблема получила частичное освеще
ние.

Наша бурно развивающаяся архитектурно-строительная 
практика выдвигает острейшие вопросы, которые должна 
своевременно разрешать и пропагандировать теория. Необ
ходимо отстаивать прогрессивные социальные основы совет
ской архитектуры, очистить от случайного и наносного те 
идеи и творческие принципы, которыми руководствовались 
сорок с лишним лет советские зодчие.

Задача состоит в том, чтобы показать противоречивый 
процесс развития советской архитектуры, процесс полный 
внутренней борьбы. Тогда каждому станет понятно, что стиль 
создается не стихийно, не помимо нас, а в результате на
шей борьбы и творческой деятельности. Некоторые архи
текторы считают, что стиль формируется имманентно, что 
нельзя ставить задачи его создания. Однако такая задача по
ставлена перед нами партией и мы уже видим пути ее ре
шения.

Развитие стиля советской архитектуры началось в борьбе 
архитектурных группировок и противоречивых тенденций. Но 
в этой борьбе рождались ростки нового, отметалось нанос
ное и устаревшее, а жизнь и развитие нашего общества вы
двигали практические задачи, в решении которых выковы
вались черты стиля.

В нашей архитектурной теории до сих пор нет работ, 
освещающих огромное практическое значение метода социа
листического реализма для развития советской архитектуры и 
ее стиля. Этот пробел следует восполнить.

Как можно не видеть значения этого метода для наше
го зодчества? Нельзя ничем заменить этот термин, раскры
вающий самую глубокую сущность советской архитектуры. 
Впервые в истории человечества архитекторы выполняют 
социальный заказ народа, всего общества. Разве подход 
к творчеству, которого и требует этот заказ, может быть 
иным, кроме реалистического? И разве можно иначе назвать 
то содержание, те общественные потребности, которые архи
тектор удовлетворяет, иначе чем социалистическими? Мы 
должны всюду отстаивать социалистический реализм и его 
принципы, играющие громадную роль в становлении нового 
стиля. Пора работникам нашей архитектурной теории пере
стать отмалчиваться и перейти в решительное наступление 
на идеологическом фронте.

Некоторые выступавшие сегодня товарищи, отметил архи
тектор Г. Минервин (Москва), полемизируя с докладчиком, 
пытались доказать, что стиль является категорией эстетиче
ской, кое-кто даже подверг сомнению различия в функцио
нальном назначении зданий и в использовании технических 
достижений у нас и за рубежом. Эти товарищи серьезно оши
баются. И в функциональном назначении архитектурных со
оружений, и в характере использования техники, и в подхо
де к экономике — везде можно обнаружить социальное от
ношение к этим сторонам, а следовательно, и существенные 
различия капиталистической и социалистической архитектуры.

В определениях стиля, которые пытались дать некоторые 
из выступавших, под этой категорией объединялись понятия 

эстётичёскиё, идёблогичёскиё и социальные. Если разобрать 
каждое, то можно было бы установить связь между ними. 
Но для определения стиля необходимо выделить одно из 
этих понятий. В свою очередь, — говорит Г. Минервин, — я 
определил бы стиль как категорию социологическую, 
отражающую в специфической форме определенные соци
альные отношения, на базе которых вырастают и идеология, 
и искусство и другие формы общественного сознания.

* * *

В заключительном слове тов. Г. А. Шемякин отметил со
держательность выступлений и то, что метод коллективного 
обсуждения теоретических проблем следует использовать в 
дальнейшей работе Союза архитекторов. К обсуждению про
блем социалистического архитектурного стиля следует при
влечь представителей и других творческих союзов.

Отвечая на выступления, докладчик согласился с крити
кой фильма «Окна настежь» и необходимостью подчеркнуть, 
в связи с этим, общественные требования к архитектуре, о 
чем говорил в своем выступлении Н. Коломиец.

Но с позицией Н. Коломийца, предлагавшего говорить 
лишь о сохранении национальных особенностей в архи
тектуре, Г. Шемякин не согласен, считая это упрощением 
проблемы, которую следует рассматривать в диалектике 
исторического развития.

На предложение В. Рабиновича — подчеркнуть устойчи
вость стиля — докладчик ответил, что стиль — сложное исто
рическое явление, в котором диалектически соединяются от
носительная устойчивость и развитие. Поэтому было бы не
правильно подчеркивать одну какую-либо сторону. Можно 
лишь согласиться с В. Рабиновичем в той части, где он гово
рит, что буржуазия оказалась неспособна создать архитектур
ный стиль большой общественно-исторической значимости.

В понимании стиля точка зрения В. Быкова противопо
ложна моей — говорит далее Г. Шемякин. Я готов согласить
ся с ним, что стиль —это широкое социальное явление, ох
ватывающее многие стороны и материальной и духовной 
жизни общества. Но В. Быков не видит социальных разли
чий в использовании архитектурных сооружений, их функ
ций, техники и экономики строительства у нас и на Западе, 
а видит различия только в идеологии. С этим согласиться 
нельзя. Нельзя также трактовать стиль в отрыве от истори
чески сложившегося вида единства содержания и формы 
в архитектуре.

Справедливо выступление Т. Раппопорт. В докладе я кос
нулся влияния природно-климатических и других местных 
факторов на формирование стиля. Однако этого недостаточ
но,— признал докладчик, — это влияние следует более полно 
раскрыть в дальнейшем.

Г. Шемякин согласился с выступлением А. Михайлова, 
развернуто показавшего значение идеологических факторов 
в формировании стиля. Однако не следует преуменьшать 
значения материальных, социальных, экономических условий, 
которые на данном этапе определяют формирование всех 
явлений духовной жизни нашего общества.

Закрывая совещание, Г. А. Градов отметил, что оно бы
ло плодотворным, но впереди еще предстоит большая ра
бота. Главной задачей теории является указать путь практи
ке и, конечно, эта цель достигается нелегко. Нужно само
критично назвать и недостатки данного совещания, из кото
рых главным является неконкретность анализа отдельных 
зданий и сооружений, приводившихся в качестве примеров, 
слабая связь с практическими вопросами. Председатель со
вещания выразил надежду, что обсуждение проблем стиля 
будет продолжено местными творческими организациями 
Союза архитекторов.



АРХИТЕКТОР А. В. САМОЙЛОВ

(к 80-летпию со дня рождения)

D этом году исполнилось 80 лет 
•"* со дня рождения и 10 лет со 
дня смерти выдающегося совет
ского зодчего — профессора, 
доктора архитектуры Анатолия 
Васильевича Самойлова.

Человек большого таланта и 
творческой одаренности, автор 
многих проектов и построек са
мых различных масштабов и на
значения он был также одним из 
активных участников разработки 
важнейших новых тем, впервые 
выдвинутых в советской архитек
туре,—таких как планировка и 
застройка рабочих поселков, 
стандартизация, нормирование и 
типизация жилищного строитель
ства, рационализация и эстетика 
промышленного строительства. 
Стремление ответить на новые со
циальные задачи архитектуры, 
создать для советских людей как 
можно больше удобств при мак
симальной экономии средств, 
всесторонняя обоснованность 
планировочных и объемно-про
странственных решений зданий — 
вот те основные черты, которые 
делают изучение творчества это
го выдающегося мастера инте
ресным и важным в наше время. 
А. В. Самойлов был также пре
красным педагогом, он до пос
ледних дней жизни передавал 

студентам свой практический 
опыт и знания.

Деятельность Самойлова как 
архитектора-проектировщика и 
строителя началась в 1902 году. 
Будучи еще студентом II курса 
Института гражданских инжене
ров, он участвовал в архитектур
ных конкурсах и работал помощ
ником у некоторых видных петер
бургских архитекторов.

В 1905 году после закрытия 
института в связи с революцион
ными событиями он целиком пе
реключился на практическую ра
боту. Ко времени окончания ин
ститута в 1914 году А. Самойлов 
выполнил самостоятельно уже 
большое число проектов различ
ных зданий, мебели, художест
венной утвари и т. п. Уже в этих 
ранних работах периода 1902— 
1914 годов проявились его тон
кий вкус, богатая художественная 
фантазия, творческая одарен
ность. Еще не имевший диплома 
молодой архитектор оказался по
бедителем на многих конкурсах. 
Его проект клуба в Ростове-на- 
Дону ,(1903 г.) получил I премию 
и был осуществлен, как и проект 
Летнего театра в Ташкенте (1909 г., 
I премия). Всего за этот период 
он получил около 20 премий, 
главным образом первых.

По окончании Института, с 
1914 года, Самойлов, мобилизо
ванный на военный завод в каче
стве архитектора, включился в ра
боту по проектированию про
мышленных предприятий. В годы 
первой мировой войны он проек
тировал и строил корпуса заводов 
в Нижнем Новгороде и в Изюме.

После Октябрьской револю
ции, оставаясь архитектором 
одного из заводов, А. Самойлов 
с энтузиазмом принимается за 
его реконструкцию. Он вклю
чается также в работу по восста
новлению и реконструкции дру
гих промышленных объектов, а 
также по проектированию и 
строительству рабочих поселков.

В 1920 году он получает I пре
мию за конкурсный проект ра
бочего поселка в Филях. Гене
ральный план и проекты зданий, 
предназначенных для застройки 
поселка — школы, клуба и жилых 
домов, отличаются продуман
ностью планировки и экономич
ностью. Этими качествами обла
дают и спроектированные в на
чале 20-х годов типовые жилые 
дома для рабочих Октябрьской 
железной дороги, а также про
ект рабочего поселка в Малой 
Вишере.

Поселок имени Шаумяна в Бану. Общий вид застройки (1925—1928 гг.)

S
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Продуманностью технологиче
ских требований, вопросов орга
низации труда рабочих отличает
ся проект восстановления и ре
конструкции Артиллерийского за
вода выполненный А. Самойло
вым и осуществленный в 1922— 
1924 гг.

Понимая огромное значение 
промышленного строительства в 
развитии народного хозяйства 
страны, являясь одним из пионе
ров промышленной архитектуры, 
А. Самойлов стремится привлечь 
к этой области архитектуры вни
мание общественности. Он высту
пает со специальными докладами 
и статьями, активно участвует в 
организации государственных ин
ститутов промышленного проек
тирования.

Начав поиски рациональных ти
пов массового экономичного 
рабочего жилища еще в первые 
годы Советской власти и постоян
но сталкиваясь с проблемами жи
лищного строительства при про
ектировании промышленных объ
ектов и рабочих поселков, А. В. 
Самойлов с 1925 г. обращается к 
углубленной научно-исследова
тельской работе в этой области. 
Одним из первых включился он 
в разработку строительных норм 
и стандартов и внес значительный 
вклад в эту новую и важную от
расль строительной науки. Выпол
ненные им альбомы типовых про
ектов квартир, проекты стандар
тов различных элементов жилого 

Поселок имени Шаумяна. План жилого комплекса

здания (дверей, окон, перегоро
док, перекрытий и пр.), изданные 
в виде ГОСТ, широко использова
лись в жилищном строительстве 
30-х и 40-х годов.

Не оставляет Самойлов и прак
тической работы. В конце 20-х 
годов по его проектам был по
строен ряд жилых домов в Мо
скве и Брянске. Практической ба
зой для поисков рациональных 
планировочных решений квартир, 
для внедрения в жизнь принци
пов типизации и стандартизации 
строительства явилось для Анато
лия Васильевича проектирование 
и строительство жилья в новых 
рабочих районах Баку и бакин
ских пригородах.

Поселок имени Шаумяна — 
крупный жилой массив, построен
ный в 1925—1928 гг. на окраине 
Баку, в районе старого Армени- 
кенда, —один из первых в совет
ской архитектуре опытов ком
плексной застройки значительной 
территории. Среди жилых домов 
и общежитий здесь удачно раз
мещены школы, магазины, дет
ские сады и ясли, а также спе
циальные корпуса бытовых пред
приятий — прачечных, швейных 
мастерских, душевых и т. д. Важ
ными элементами планировки 
являются озелененные площадки 
и свободные пространства квар
талов, предназначенные для от
дыха жителей.

Вместе с тем поселок имени 
Шаумяна — один из первых при

меров применения принципов 
унификации и типизации в жилищ
ном строительстве. В планировке 
3-этажных жилых домов, состав
ляющих основу застройки райо
на, сочетаются в различных ва
риантах несколько типов секций. 
Проведенная в этих проектах уни
фикация основных размеров, в 
частности пролетов секций, поз
волила также применить здесь 
стандартные строительные эле
менты — балки перекрытий, сту
пени, оконные переплеты и пр.

Интересна и рациональна пла
нировка квартир, в которой учте
ны особенности жаркого южного 
климата. Все квартиры имеют 
сквозное проветривание, эркеры 
и угловые оконные проемы, поз
воляющие регулировать воздухо
обмен, лоджии, защищающие 
квартиры от пыльных ветров. Хо
рошо продумана планировка ку
хонь. Выделение специального 
места для мытья посуды и стирки 
позволило использовать часть 
кухни как столовую.

Применение местных строи
тельных материалов, использова
ние стандартных строительных 
изделий, снижение высоты 
этажа до 2,8 м, простота фа
садов зданий — все это обес
печило экономичность строитель
ства. Художественная вырази
тельность застройки достигнута 
путем ритмического чередования 
повторяющихся функциональных 
элементов жилого дома — эрке
ров, балконов, лоджий и прое
мов — в композиции отдельных 
зданий, путем сочетаний несколь
ких типов зданий в объемно-про
странственной композиции квар
талов. Основным приемом общей 
композиции поселка является 
ступенчатое размещение зданий 
на склонах холмистой терри
тории, благодаря чему достигну
та выразительность силуэта по
селка, гармонически включенного 
в застройку города. Типовые жи
лые дома, спроектированные для 
поселка имени Шаумяна, получи
ли широкое признание и были 
многократно повторены в других 
кварталах Баку.

Значительный интерес пред
ставляет и другой жилой район 
Баку — поселок имени Степана 
Разина, — над проектированием 
и строительством которого А. В. 
Самойлов работал вместе с В. А. 
Весниным и А. П. Иваницким. За
стройка этого поселка также ос
нована на широком использова
нии типовых квартир и унифици
рованных стандартных строитель
ных изделий. В некоторых домах 
применена встроенная мебель. 
Благодаря тщательно продуман

но



Дом Центросоюза в Москве. Проект, представленный на 1 тур конкурса (1929 г.)

ной планировке и хорошим про
порциям комнат в этих недоро
гих квартирах обеспечена высо
кая степень комфорта и уюта. 
В архитектуре домов широко ис
пользованы цвет, а также харак
терные для жилых домов юга 
элементы — террасы, лоджии. 
Интересно применение окраски 
фасадов зданий в определенный 
цвет на каждой из улиц.

В конце 20-х—начале 30-х гг. 
А. В. Самойлов продолжает ра
ботать в области промышленного 
строительства. В эти годы он про
ектирует и строит дизельный и 
другие крупные цехи Коломен
ского завода (применяя уже тог

да сборные железобетонные кон
струкции), завод подъемно-транс
портного оборудования под Мос
квой, городскую электростанцию 
в Орле.

С 1935 >г. и до начала Великой 
Отечественной войны А. Самой
лов руководит архитектурными 
мастерскими Наркомата легкой и 
текстильной промышленности. 
Под его руководством проекти
ровались крупные текстильные 
комбинаты в Тбилиси, Ташкенте, 
Глазове, Вологде и многие дру
гие предприятия. Здесь же про
ектировался поселок бывшей 
Кренгольмской мануфактуры в 
Нарве, жилые районы и поселки 

для рабочих-текстильщиков в 
Барнауле, Ташкенте, Вологде, 
Тбилиси, разрабатывались серии 
типовых секций жилых домов для 
средней климатической полосы и 
для южных районов.

К числу интересных проектов 
общественных зданий относятся 
конкурсные проекты Дома Цен
тросоюза, разработанные А. Са
мойловым совместно с архитек
тором П. М. Нахман и представ
ленные на I и II туры конкурса 
(1929 г.). В 1929—1933 гг. он про
ектирует и строит в Москве зда
ние Центрального института ку
рортологии, в планировке кото
рого удачно решена сложная 
функциональная проблема — со
четание научно-исследовательско
го учреждения с клиническим 
стационаром и амбулаторным 
комплексом.

Широким градостроительным 
замыслом отличается выполнен
ный А. В. Самойловым в 1934 г. 
конкурсный проект «Дворца тех
ники». Сооружение было задума
но как архитектурный ансамбль, 
раскрытый к Мо'Скве-реке. Автор 
стремился пропагандировать 
идею превращения набережной в 
крупнейшую городскую магист
раль с бульварами, скверами и 
экстенсивной застройкой крупны
ми общественными зданиями.

В 1935 году А. В. Самойлов 
участвует в конкурсе на проект 
санатория для ученых в Сочи. Его 
проект был удостоен I премии и 
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принят к осуществлению. В пла
нировке санатория объединены 
павильонная и централизованная 
системы. Особенностью компози
ционного решения этого здания 
являлось создание изолированных 
жилых ячеек с самостоятельными 
входами по наружным лестницам, 
т. е. бескоридорный план. Этот 
прием позволял максимально ин
дивидуализировать режимы лече
ния и отдыха, а также органично 
включить природу в объемно
пространственную композицию 
сооружения. Строительство сана- 

нию домов для инвалидов войны 
и экспериментальные проекты 
этих зданий, а также научную те
му «Архитектура Суворовских 
училищ», в которой развивает 
ряд интересных мыслей, касаю
щихся организации учебно-воспи
тательных процессов. В 1944— 
1945 гг. он разрабатывает также 
проекты типовых вокзалов для 
Украины (I премия в закрытом 
конкурсе) и для трассы Москва— 
Курск—Харьков—Ростов-на-Дону.

Из научных работ, выполненных 
профессором Самойловым в по- 

ние значения практических задач 
архитектуры. Он уделял много 
внимания и методической работе, 
разработке учебных программ и 
планов, содействовал введению в 
учебные планы институтов курса 
промышленной архитектуры.

В течение своей 50-летней тру
довой деятельности А. В. Самой
лов пережил определенную эво
люцию творческих взглядов, одна
ко он никогда не забывал о прима
те функционально-утилитарных за
дач архитектуры и не приносил 
их в жертву эстетическим или

Санаторий «Наука» (ныне гостиница «Интурист») в Сочи. (1935—1951 гг.)

тория, прерванное войной, было 
завершено лишь к 1951 году с 
некоторыми изменениями против 
первоначального проекта.

В процессе проектирования и 
строительства санатория Анато
лий Васильевич реализовал отно
сящиеся к проектированию здрав
ниц теоретические принципы и 
идеи, которые затем были поло
жены в основу большого научно
го труда, посвященного архитек
туре санаториев и домов отдыха. 
Этот труд, завершенный и допол
ненный материалами уже после 
смерти его автора, был недавно 
опубликован (Санатории и дома 
отдыха. Пособие по проектиро
ванию. Госстройиздат, Москва, 
1962 г.).

Во время Великой Отечествен
ной войны и в последующие годы 
А. В. Самойлов разрабатывает в 
НИИ общественных зданий основ
ные положения по проектирова- 

следующие годы, следует отме
тить также методические схемы 
для многотомного издания 
«Справочник архитектора», раз
работанные в НИИОЗ под его ру
ководством исследования по воп
росам типологии и архитектуры 
ремесленных училищ, детских 
дошкольных учреждений, интер
натов и общежитий, а также его 
небольшую книгу «Санатории и 
дома отдыха». Особым разделом 
научной деятельности А. Самой
лова являются заключения экс
пертиз, которые он осуществлял 
в качестве члена научно-техниче
ских и экспертных советов, члена 
жюри конкурсов.

Большой труд вложил Анато
лий Васильевич в дело воспита
ния архитектурных кадров. За 
30 лет своей педагогической дея
тельности он воспитал много спе
циалистов, привил им любовь к 
своему делу, правильное понима- 

формально-композиционным иде
ям.

Для всего его творчества ха
рактерно глубокое понимание 
вопросов функции, техники и 
экономики в архитектуре. «Иска
ния путей советской архитектуры, 
реалистической, сдержанной по 
формам и средствам выразитель
ности, отвечающей содержанию, 
удовлетворяющей условиям эко
номики, современному состоя
нию техники, предназначенной 
служить человеку — были одной 
из целей моей творческой рабо
ты», — писал он в своей автобио
графии.

Изучение творческого насле
дия А. Самойлова и других его 
современников, которые внесли 
свой прогрессивный вклад в раз
витие советской архитектуры, — 
важная задача архитектурно- 
строительной исторической нау
ки.

Архитектор 3. РОЗЕНФЕЛЬД
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УКАЗАТЕЛЬ 
статей, помещенных в журнале «Архитектура СССР» 

в 1963 году

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

К новым творческим успехам! № 1
Комбинированный метод построения перспек

тив. П. Герасимов. № 1.
Ультразвук в строительно-ремонтных и рестав

рационных работах. О. Пруцын. Кг 2.
Международная система единиц. Л. Стоцкий, 

Н. Калашников. № 3.
На правильном пути (о работе Московского 

высшего художественно-промышленного учи
лища)« Ю. Яралов. № 4.

Насущные задачи советской архитектуры. 
№ 5«

Высокое призвание советских архитекторов. 
К. Бутузова. № 6.

Монументальная живопись и современная ар
хитектура« И. Воейкова. N° 6.
На собрании актива архитекторов Москвы. 

№ 6«
Третий пленум правления Союза архитекто

ров СССР. № 7.
Задачи идеологической работы Союза архи

текторов СССР. Г. Шемякин. № 8.
Улучшить подготовку архитектурных кадров. 

И. Николаев. № 8,
Вопросы подготовки архитекторов для райо
нов Сибири и Урала, В. Перлин, Г. Нагорян

ский. № 8.
О подготовке специалистов по отделке и обо

рудованию зданий. В. Калмыков. № 9.

Международный форум архитекторов. № 12.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Градостроительство и кибернетика, Б. Гнеден

ко, Л. Авдотьин. № 3.
Модельно-макетный метод проектирования 

промышленных предприятий. Ю. Лебедев. 
№ 4.

Модульная система, унификация и стандарт 
в архитектуре. Д. Хазанов. № 8.

О методе оптимального проектирования с по
мощью электронных вычислительных ма
шин. Л. Брокер, Д. Ломоносов. № 10.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Индустриальная застройка жилых районов в 

городах Украины. Б. Крицкий. № 1.
Графический метод проектирования при вер

тикальной планировке. В. Лоскутников. 
№ 1<Планировка и застройка Целинограда.
В. Шквариков, А. Шутов, 3. Яргина.. 
Г. Гладштейн. № 2.

Конкурс на проектирование жилого района 
и общественного центра Целинограда.

И. Рожин. № 2«
О градостроительной маневренности типовых 
проектов, Р. Мирзоев. № 3.
Особенности планировки и застройки Воркуты« 

Б. Ершов, Л. Райкин, Н. Савчин. № 3.
Районная планировка крупных экономических 

районов« М. Черкасов. № 5.
Транспортные и пешеходные пути в жилом 

районе« Г. Шауфлер. № 5.
Этажность застройки и экономика городского 
строительства« М. Вайнберг, Е. Крашенинни

кова. № 7,"
Городок отдыха москвичей. Л. Карлик. № 10. 
Принципы районной планировки курортных 

районов. И. С моляр, Г. Каплан. № 10.
Планировка и застройка курортов Крыма. 

В. Мелик-Парсаданов. № 10.
Новый город-курорт Юрмала. Н. Рендель. 

№ 10«
Город-курорт Друскеники, В. Петкявичус. 

№ 10«
Научно обосновывать нормативы расчета сети 

общественных зданий. В. Быков, И. Крав- 
чинская. № 10,

Новый метод проектирования объектов садово- 
паркового строительства. А. Натальченко, 
Hi Шмидт. № 10.

Город науки. № 12.
ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

И СООРУЖЕНИЯ
Некоторые вопросы проектирования много

этажных жилых домов. М. Костанди, Е. Ка
пу ст ян, А. Ольхова. № 1«

Памятник русской воинской славы. А. Рябу- 
шин. № 1.

Здания школ-интернатов большой вмести
мости. Вяч. Степанов, Вал. Степанов. № 1.

Объединенные железнодорожно-автобусные 
станции« Г. Голубев, В. Дахно. № 1.

Жилой дом повышенной этажности для сейс
мических районов. Г. Ализаде. Ха 1.

Дом с лестницей-коридором. М. Печерин. № 1. 
Декоративные панели-решетки« В. Питании. 

№ 1«

Из опыта строительства крупнопанельных жи
лых домов. К. Жуков. N° 2.

Крупнопанельные здания школ. И. Саксель- 
цев, А. Якушев. № 2.

Многоэтажные гостиницы для городов-курор
тов Черноморского побережья. В. Олтар- 
жевский. № 2.

Совершенствование крупнопанельного домо
строения — важная народно-хозяйственная 
задача. Е. Рудковский. № 3.

Пути сокращения номенклатуры ■ типовых про
ектов жилых домов. В. Кушнирук. N° 3.

Сократить количество типоразмеров индуст
риальных изделий. Л. Экслер, 3. Лешке- 
вич. № 3«

Блокировка центра обслуживания с жилым 
домом« А. Гайдученя, Л. Белоусов. N° 3.

Повысить гигиенические требования к зда
ниям школ и детских учреждений. Е. Ко
реневская, Л. Рогачевская. N° 3.

Новые пассажирские павильоны на магист
ралях Киева. Н. Демин, В. Скугарев. № 3.

Проекты памятника В. И. Ленину в Москве 
(Третий тур конкурса). № 4.

Монумент свободы — первенец монументаль
ной пропаганды« А. Стригалев. № 4.*

Из опыта эксплуатации экспериментальных 
жилых домов. Е. Федоров. N° 4.

Приемы офактуіривания наружных панелей из 
ячеистого бетона. Л. Лалетина. № 4.

Повышать качество крупнопанельных жилых 
домов. № 4.

Экспериментальный крупнопанельный жилой 
дом нового типа. В. Боровой, Л. Баланов

ский. № 5.
Планировочная структура здания. Л. Дюбек, 

Н. Наумова. № 5.
Проект здания научно-исследовательского ин

ститута в Риге. Ю. Платонов, В. Раннее. 
№ 5.

Зеленый театр в Баку« Г. Ализаде. N° 5.
Жилой комплекс для Крайнего Севера. А. Фе

доров. N° 6.
Многоэтажные секционные дома — в массо

вое жилищное строительство. Я. Канаев. 
N° 6.

Школьная сеть в жилом районе. Ю. Тюшин. 
№ 6.

Дошкольные интернаты в пригородной зоне.
A. Сычева. № 6.

О некоторых особенностях композиции зда
ний из асбестоцементных панелей. Р. Абра
мова. N° 7.

Проектирование киностудий. Е. Хомутов, 
Ю. Фердман. № 7.

О проектировании крупных оранжерей. 
И. Петров. № 7.

Проект дома-интерната для престарелых. 
№ 7.

Экспериментальный проект больницы на 
1100 мест. № 7.

Совершенствовать полносборное домостроение. 
№ 8.

Основные направления индустриального строи
тельства жилых домов и массовых общест
венных зданий. Б. Рубаненко. N° 8.

Экспеіриментальное строительство полносбор
ных общественных зданий. С. Змеул, Я. Ле
вонтин. N° 8.

Использовать 'резервы снижения стоимости 
жилищного строительства. Б. Колотилкин. 
N° 8.

Крупнопанельное домостроение — на новую 
высшую ступень. № 9.

Творческие искания ленинградских проекти
ровщиков и домостроителей. И. Кусков.
№ 9.

Экспериментальный жилой район в Риге.
B. Грундманис. № 9.

К вопросу об оценке экономичности проекта 
жилого дома. Л. Лаврик. № 9.

Нормали помещений жилых и общественных 
зданий, Е. Раева. № 9.

Экспериментальный крупнопанельный жилой 
дом новой типовой серии 1Л Г-502.

Д. Гольд гор. № 10.
О достоинствах и недостатках эксперимен

тального дома. Б. Муравьев. N° 10.
Предложения по разработке комплексных се

рий проектов для южных районов страны. 
К. Бокучава, Д. Шарашенидзе. N° 11.

Регулирование микроклимата в южном жили
ще. А. Ершов. N° 11.

Первый типовой проект крупнопанельного ^зда
ния общественного центра микрорайона. 
К. Карташова, А. Образцов. N° 11.

Универсальный класс для школьников млад
шего возраста, В. Шихеев. N° 11.

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Ступенчатая система организации обслужи

вания на промышленных предприятиях. 
В. Блохин. № 6.Проектирование генеральных планов глино
земных заводов. И. Касьяненко. N° 6.

Секционно-узловой метод проектирования про
мышленных предприятий. И. Добрынин. 

N°. 6.
Повысить качество проектирования пред

приятий Большой химии. М. Паньков. 
№ 11.

СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Работы студентов по планировке сельских 

населенных мест. Н. Кольченко. N° 1.
Блокированный жилой дом в селе Калиновка.

Э. Андрашников. № 2.
Совхозные поселки Ленинградской области. 

Р. Мкртчян. № 3.
Универсальные сельскохозяйственные произ

водственные сооружения. С. Нефедов, 
Р. Виноградов. N° 5.

Важнейшие вопросы развития сельского строи
тельства. С. Нефедов. N° 6.

Новые принципы проектирования сельских 
жилых домов и общественных зданий. Д. Бреславцев. № 6.

Экспериментальный проект планировки совхоза. № 6.
Планировка и застройка целинных совхозов. 

В. Щербинина. N° 7.
Новые типы предприятий общественного пи

тания в совхозах и колхозах. В. Мцзыч- кин. № 9.
Новые типы общественных зданий для сов

хозных усадеб. С. Моисеева. № Ц.
Из опыта строительства сельских жилых до

мов в Узбекистане. А. Махкамов. N° 11.
Культурно-просветительные центры сельских 

населенных мест. А. Гришин. N° 11.
Опыт планировки и застройки колхозов и 

совхозов Белоруссии. И. Коробкин. N°. 12.
Принципы объединения учреждений при про

ектировании сельских культурно-бытовых 
зданий. Н. Платонова. Ко 12.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ

Конструкции экспериментального дома.Б. Шапиро. № 5.
Пластмассовые купола. С. Соловьев, 
Ю. Александров. № 5.

Светонаправляющие стекла для освещения 
промышленных зданий. А. Мотулевич. N° 5.

Декоративная обработка бетонных элементов 
зданий. А. Суздальцева. № 9.

Полимеры в строительстве. М. Гарбар. N° 11.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ
Организация пространства и эстетическая вы

разительность архитектуры. А. Иконников. 
№ 2.

Композиционные проблемы создания памят
ника В. И, Ленину в Москве. О. Пронина. 
№ 4.

Исследования творчества К. Росси. А. Наумов. 
N° 6.

Оскар Нимейер. О. Яницкий, В. Хайт. N° 7.
Консервативные тенденции современной архи

тектуры Запада. С. Хан-Магомедов. № 7.
Актуальные проблемы теории и творческой 

практики. Г. Головко. N° 9.
Древнейшие архитектурные памятники Абха

зии« В. Пачулиа. № 9.
О национальных чертах в современной архи

тектуре Украины. Н. Коломиец. № 10.
Сухановский мавзолей и его автор. Н. Тихо

миров. № 10.
Проблемы стиля в советской архитектуре. 

К2 11 и 12.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Новые вокзалы Франции. С. Наумов, О. Го
лубева. N° 2.

Новые работы архитекторов Румынии. М. Калмыков. № 3.
Проблемы районной планировки в социали

стических странах. И. Смоляр. № 4.
Заметки о жилищном строительстве в Венг

рии. В. Симбирцев. №'5.
Кинотеатр «Космос в Берлине. И. Кайзер.

Архитектура революционной Кубы. Н. Фили- повская. № 6.
Теплотехнические решения панельных жилых 

домов в Чехословакии. М. Галагия. № 7.
Планировка и застройка Черноморских курор

тов Болгарии. Ю. Лобанов. N° 8.
Новые вокзалы Румынии. С. Наумов. № 10.
Из практики жилищного строительства Фин

ляндии. Е. Капустян. N° 10.
Мебель ГДР на выставке в Москве. Л. Ка

менский. N° 10.
На национальной выставке «Болгария строит 

социализм», Ж. Розенбаум. N° 11.

63



БИБЛИОГРАФИЯ
Ценное пособие для архитекторов. М. Тупо

лев. № 1.
Учебник по архитектурному проектированию.

А. Журавлев, М. Федоров. № 2.
О пятом томе «Истории русского искусства». 

А. Михайлов. № 4.
Труд по истории строительной техники, 

А. Власюк, Г. Щербо. № 5,
Новые книги. № 1, 4, 7, 9.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Сергей Егорович Чернышев. № 6.
Архитектор А. А. Оль. А. Гегелло. № 7.
Архитектор А. В. Самойлов. 3. Розенфельд.

№ 12.
ХРОНИКА

В Академии строительства и архитектуры 
СССР. № I.

В Союзе архитекторов СССР. № 1.
К VII конгрессу Международного Союза ар

хитекторов. № 2.
Для сельского строительства. № 3.
Фильмы о новом строительстве. № 3.
В Союзе архитекторов СССР. № 4.
Общественный центр Тимирязевского района Москвы. № 4.
Укрупненный микрорайон в Измайлове. № 4.
В творческой комиссии правления СА СССР 

по сельскому строительству. № 5.
Проектирование нового города на Апшероне.

С. Регаме, Ю. Бочаров. № 5.
Новые жилые районы Москвы. № 5.
Новые герметизирующие материалы. № 5.
Каталог отделочных материалов и изделий № 5.
Новый жилой район Волхонка — ЗИЛ. № 7.
В Президиуме правления Союза архитекторов СССР. № 7.

К VII Конгрессу MCA. № 8.
Пансионат «Днепр». И. Тукалевский. Ка 8.
Гостиница «Абхазия» в Тбилиси. № 8.
Ресторан на Тбилисском водохранилище. 

№ 8.
Международный конкурс на проект вокзала в 

Софии. № 8.
Выставка мебели для общественных зданий. 

№ 9.
Всесоюзное совещание по курортному строи

тельству на Черноморском побережье. № 9.
Новый жилой район Автово. № 10.
В Государственном Комитете по гражданско

му строительству и архитектуре. № 11.
В Союзе архитекторов СССР. № 11.
Всесоюзное совещание по индустриализации и 

механизации сельского строительства. № И.
Обсуждение комплексной серии проектов для 

строительства в селах Закавказья. № 11.
Новый проект школы для села. № И.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ АРХИТЕКТОРОВ . . 1

ГОРОД НАУКИ....................................................................... 3

ОПЫТ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ колхо
зов И СОВХОЗОВ БЕЛОРУССИИ. И. Коробкин . 42

ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНО-
БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. Н. Платонова .... 46

ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ В СОВЕТСКОЙ АРХИТЕК
ТУРЕ .............................................................................................53

АРХИТЕКТОР А. В. САМОЙЛОВ. 3. Розенфельд . . 59

SOMMAIRE

Congrès international des architectes.
Ville de la science.
Expérience de la planification et im

plantation des kolkhozes et sovkhozes 
en Biéloroussie. I. Korobkine.

Etablissement du projet des bâtiments 
de service ruraux compte tenu des 
principes de l’unification de ces bâti
ments. N. Platonova.

Problèmes du style dans l’architecture 
soviétique.

Architecte A. V. Samoilov, Z. Rozen- 
f el d.

CONTENTS

International forum of architects.
Town of science.

Experience of planning and development 
of kolkhozes and sovkhozes of Byelo
russia. I. К о г о b k i n.

Principles of unification of institutions 
in designing of rural public buildings. 
N. Platonova.

Problems of style in soviet architecture.
Architect A. V. Samoilov. Z. Rozen- 

f el d.

INHALT

Das internationale Forum der Architek
ten.

Die Stadt der Wissenschaft.
Erfahrungen in der Planung und Be

bauung der Kolchosen und Sowchosen 
in Weissrussland. I. К о г о b k i n.

Grundsätze der Vereinigung von Dienst
stellen und Projektierung der ländlichen 
Kultur-und Sozialbauten. N. Plato
nowa.

Stilproblemen in der sowjetischen Archi
tektur.

Architekt A. W. Samoilow. S. Rosen
feld.

Поправка

В журнале № 11, на стр. 45, в правой колонке, в 18-й строке снизу следует читать: 
в недостаточном мастерстве некоторых архитекторов.

На стр. 46, в 3-й строке сверху, вместо слова фигурной, следует читать фактурной.

Главный редактор К. И. ТРАПЕЗНИКОВ.
Редакционная коллегия: Н. П. БЫЛИНКИН, Г. А. ГРАДОВ, В. С. ЕГЕРЕВ К. В. ЖУКОВ 
К. А. ИВАНОВ, Н. Н. КИМ, А. И. КУЗНЕЦОВ, В. П. ЛАГУТЕНКО, А. И. МИХАЙЛОВ, А. А. МНДОЯНЦ, 
С. Ф. НЕФЕДОВ, Г. М. ОРЛОВ, И. А. ПОКРОВСКИЙ, Н. П. РОЗАНОВ, Б. Р. РУБАНЕНКО, 
Б. Е. СВЕТЛИЧНЫЙ, С. Б. СПЕРАНСКИЙ, А. С. ФИСЕНКО, Е. Е. ХОМУТОВ, ІО. Н. ШАПОШНИКОВ 

(зам. главного редактора), Г. А. ШЕМЯКИН, В. А. ШКВАРИКОВ.
Технический редактор А. П. Берлов Корректор М. А. Шифрина

Сдано в набор 21/Х 1963 г. Подписано к печати 3/ХІІ 1963 г. Формат бумаги 68X98, 4 бум. л., 8 печ. л., 9.6 усл.-печ. л. УИЛ 11 
Тираж 12 350 экз. Т-16436. Цена 80 коп. Зак. 1116.

Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам.
Адрес редакции: Москва, К-1, улица Щусева, д. 3, комн. 16. Телефон К 5-09-00

Типография № 3 Государственного издательства литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам.
Москва, Куйбышевский проезд, д. 6/2



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ, 
издаваемые Стройиздатом в 1964 году

Журналы
Перио

дич
ность 
в год

Подписи
на один 
месяц

ая цена
на 12 

месяцев
руб. КОП. руб. 1 коп.

Архитектура СССР
Бетон и железобетон
Бюллетень строительной техники
Водоснабжение и санитарная техника
Жилищное строительство
Механизация строительства
Монтажные и специальные работы в строительстве
Промышленное строительство
Стекло и керамика
Строительные материалы
Строитель
Шахтное строительство
Экономика строительства
Основания, фундаменты и механика грунтов
Реферативный журнал «Строительство и архитектура» 
Строительная механика и расчет сооружений
Цемент

Переводные журналы

Современная архитектура (Франция) 
Гражданское строительство (США) 
Промышленное строительство (ФРГ) 
Строительные материалы (Англия)

Товарищи строители, архитекторы, работа 
кости строительных материалов, не забудь 

на интересующие вас отраслевые и перевод

Подписка принимается в пунктах подписки „Союзпечать“, пі 
связи, общественными распространителями печати на пред 

в учреждениях, в учебных заведениях, колхозах и

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
6
6
6
6

6
12
12
12

,ики 
те п 
ные х

ічтамта 
іприяти

совхо

1

1

про. 
одп' 
гсурі

X и 0 
ях, с 
зах.

80
40
30
50
30
40
40
50
40
50
20
40
40
60
60
60
50

80
90
50
50

мыи 
иса> 
нал)

тдел 
тройі

9
4
3
6
3
4
4
6
4
6
2
4
4
3
9
3
3

10
10
6
6

ілен
HbCJ 
ы!

енияі 
(ах,

60
80
60
00
60
80
80
00
80
00
40
80
80
60
60
60
00

80
80
00
00

і

(



Цена 80 коп. 70022










