










УКАЗ 
Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
товарищу ХРУЩЕВУ НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ

За выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и 
Советским государством в строительстве коммунистического общества, 
укреплении экономического и оборонного могущества Советского 
Союза, развитии братской дружбы народов СССР, в проведении ленин
ской миролюбивой внешней политики и отмечая исключительные 
заслуги в борьбе [с гитлеровскими захватчиками в период Великой 
Отечественной войны, присвоить товарищу Хрущеву Никите 
Сергеевичу в связи с семидесятилетием со 'дня его рождения 
звание Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и 
медали „Золотая Звезда“.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховнаго Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

МОСКВА, Кремль. 16 апреля 1964 г.



ТОВАРИЩУ ХРУЩЕВУ НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ
Дорогой друг и товарищ!
Центральный Комитет КПСС, Президиум Верхов

ного Совета СССР и Совет Министров СССР в день 
Вашего семидесятилетия сердечно и горячо 
поздравляют Вас, верного ленинца, выдающегося 
деятеля Коммунистической партии и Советского го
сударства, международного коммунистического и 
рабочего движения, мужественного борца против 
империализма, за мир, демократию, национальную 
независимость и социализм.

Славный сын героического рабочего класса, 
Вы, Никита Сергеевич, прошли суровую школу тру
да и борьбы пролетариев старой России. Ваша соз
нательная жизнь неразрывно связана с революци
онной деятельностью ленинской партии, нашего 

великого народа. В годы гражданской войны, нахо
дясь на политической работе в Красной Армии, Вы 
с оружием в руках сражались против интервентов и 
белогвардейской контрреволюции. После окончания 
гражданской войны Вы отдаете все свои силы со
циалистическому строительству, возглавляя в тече
ние многих лет партийные организации Украинской 
ССР и столицы нашей Родины — Москвы.

В грозные годы Великой Отечественной войны, 
вместе с другими деятелями нашей партии, Вы не
посредственно на боевых фронтах руководили са
моотверженной борьбой советских воинов против 
гитлеровских захватчиков. Будучи членом военных 
советов ряда фронтов действующей армии, Вы при
нимали самое активное участие в разработке и осу



ществлении главных военных операций, в истори
ческих битвах под Волгоградом, Курском и Орлом 
и в других сражениях.

Свыше десяти лет назад Вы были единодушно 
избраны Первым секретарем Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза и 
с 1958 года возглавляете Советское правительство. 
Находясь на этих важнейших постах. Вы с неутоми
мой энергией выполняете свои исключительно 
сложные и ответственные обязанности перед пар
тией и советским народом.

На своем XX съезде наша партия по Вашей ини
циативе взяла твердый курс на ликвидацию тяжелых 
последствий культа личности, на восстановление и 
развитие ленинских принципов партийной и госу
дарственной деятельности, осуществление коллек
тивности руководства. Партия проводила в жизнь 
этот курс в ожесточенной борьбе против антипар
тийной группы, разгромленной и единодушно 
осужденной всей партией. Хорошо известно, ка
кую огромную роль и какое мужество револю
ционера-ленинца Вы проявили в борьбе за тор
жество ленинских норм государственной и пар
тийной жизни.

Вступление нашей Родины в период разверну
того строительства коммунистического общества 
потребовало от партии творческой разработки но
вых теоретических проблем, научного определения 
никем не изведанных путей движения к коммуниз
му. Центральный Комитет под Вашим руководством 
должен был проявить глубокое понимание собы
тий, революционную смелость и ленинскую муд
рость, чтобы выработать правильную генеральную 
линию партии. Созданная великим Лениным Ком
мунистическая партия Советского Союза оказа
лась на высоте стоящих перед нею исторических 
задач, успешно решила и решает сложнейшие тео
ретические и политические проблемы современ
ности, опираясь на великое учение Маркса — Эн
гельса— Ленина. При непосредственном Вашем 
участии партия разработала и приняла на своем 
XXII съезде Программу построения коммунизма в 
СССР, представляющую собой новый этап в твор
ческом развитии марксизма-ленинизма. Братские 
коммунистические и рабочие партии назвали Про
грамму КПСС Коммунистическим манифестом сов
ременной эпохи.

Жизнь полностью подтвердила правильность тео
ретических установок нашей партии, ее генеральной 
линии, ее практической деятельности.

В годы минувшего, поистине великого десятиле
тия в нашей стране были осуществлены колоссаль
ные преобразования в промышленности и сельском 
хозяйстве, в руководстве экономикой, обеспечив
шие высокие темпы развития народного хозяйства. 
Партия и весь советский народ знают, с какой энер
гией, с каким выдающимся организаторским талан
том и знанием дела занимаетесь Вы, Никита Сер
геевич, назревшими вопросами хозяйственного и 
культурного строительства, развития науки и техни

ки, совершенствованием общественных отношений, 
вопросами коммунистического воспитания совет
ских людей.

Для всей Вашей многогранной деятельности ха
рактерны тесная связь с народом, неиссякаемая 
инициатива и энергия, глубокий анализ жизненных 
процессов, стремление все быстрее и быстрее дви
гаться вперед к заветной цели — коммунизму, не 
обольщаясь при этом достигнутыми успехами. Вся 
Ваша жизнь, дорогой Никита Сергеевич, является 
ярким примером беззаветного служения ленинской 
партии и советскому народу. Под Вашим руковод
ством партия обеспечила невиданное усиление эко
номического, оборонного и идейно-политического 
могущества нашей Родины и добилась крупных 
успехов в повышении благосостояния народа.

Минувшее десятилетие убедительно доказало 
великую жизненную силу ленинской принципиаль
ной и гибкой миролюбивой внешней политики СССР. 
Как никогда, высоки ныне международный автори
тет Советского Союза, его роль в решении корен
ных проблем современности. Все народы высоко 
ценят Ваш выдающийся вклад, Никита Сергеевич, 
в борьбу за укрепление дела мира, за уничтожение 
колониализма, за освобождение рабочего класса и 
всех трудящихся от социального и национального 
гнета.

Коммунистическая партия провела и проводит 
огромную работу по укреплению содружества стран 
социалистической системы, единства мирового ком
мунистического движения на принципах марксизма- 
ленинизма, получивших дальнейшее развитие в до
кументах братских коммунистических и рабочих 
партий — Декларации 1957 года и Заявлении 1960 
года. Опираясь на ленинские принципы, ЦК КПСС 
под Вашим руководством, Никита Сергеевич, ведет 
непримиримую борьбу против ревизионизма, дог
матизма, сектантства, неотроцкизма, за чистоту 
марксизма-ленинизма, за укрепление рядов между
народного коммунистического движения.

Ленинская внутренняя и внешняя политика, про
водимая Центральным Комитетом КПСС и Совет
ским правительством во главе с Вами, еще более 
укрепила монолитное единство нашей партии и все
го советского общества, привела все народы нашей 
страны к расцвету их экономики и культуры, спло
тила трудящихся всех национальностей в единый 
братский коллектив строителей коммунизма.

Ваша деятельность на благо нашей Родины и 
всего прогрессивного человечества заслужила глу
бокую признательность, уважение и любовь совет
ского народа, трудящихся всего мира.

Дорогой Никита Сергеевич!
В день Вашего славного юбилея Центральный 

Комитет КПСС, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР желают Вам добро
го здоровья, бодрости, многих лет жизни и новых 
свершений во имя процветания нашей великой 
Отчизны, торжества дела социализма и коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КПСС

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР

17 апреля 1964 года.
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АРХИТЕКТУРА 
СССР

5
1964

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ 
ПРИ ГОССТРОЕСССР и СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР

)

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

О марте в Москве состоялось совещание актива 
*—* Государственного комитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР. 
В его работе приняли участие руководители, науч
ные сотрудники и проектировщики комплексных 
центральных и зональных научно-исследовательских 
и проектных институтов комитета, а также предста
вители республиканских госстроев. Они впервые со
брались после перестройки, проведенной в соот
ветствии с постановлением правительства .«Об улуч
шении проектного дела в области гражданского 
строительства, планировки и застройки городов», 
чтобы обсудить результаты работы в новых усло
виях и (первоочередные задачи в области градо
строительства и жилищно-гражданского строитель
ства.

Докладчик — председатель Государственного 
комитета по гражданскому строительству и архи
тектуре при Госстрое СССР М. В. Посохин — отме
тил, что создание в системе комитета центральных 
и зональных комплексных научно-исследователь- 
ских и проектных институтов исключает существо
вавший до реорганизации разрыв между научной 
деятельностью и практикой. Проведенная пере
стройка способствует быстрому улучшению экспе
риментального строительства и типового проекти
рования. Он подчеркнул, что научные исследова
ния, эксперимент и типовой проект — это три орга
нически связанные фазы создания проектов и по
строек. Непосредственное сочетание проектной 
практики и научных исследований не только спо
собствует ускорению научно-технического прогрес
са советской архитектуры, но и решению много
гранных социальных проблем в период построения 
комм ун ист и ч е с ко го о бществ а.

Значительная часть доклада была посвящена 
проблемам градостроительства: разработке гене
ральных планов и их технико-экономических обос
нований; структуре и оптимальным размерам горо

дов; выбору и размещению производственных и се
литебных территорий; вопросам комплексности за
стройки жилых районов и микрорайонов, инженер
ного оборудования городов; градостроительным 
нормам.

Докладчик уделил большое внимание пробле
мам типового проектирования жилых домов іи об
щественных зданий. Он остановился, в частности, 
на мероприятиях, связанных с дальнейшим разви
тием индустриального строительства жилых домов, 
улучшением действующих типовых проектов, раз
работкой новых типовых проектов.

Заключительную часть своего доклада т. Посо
хин посвятил вопросам повышения качества круп
нопанельного домостроения, архитектурно-художе
ственного облика жилых массивов и в целом го
родов, а также вопросам идейно-художественной 
направленности архитектуры. Он подчеркнул также, 
что в улучшении проектного дела и повышении ка
чества строительства большую роль должна играть 
архитектурная общественность. Необходимо, заявил 
т. Посохин, чтобы творческая деятельность Союза 
архитекторов СССР и его отделений проводилась 
в тесном контакте с комитетом, его центральными 
и зональными институтами.

В развернувшихся по докладу прениях выступи
ли 19 человек. По единодушному мнению высту
павших, централизация руководства гражданским 
строительством, создание комплексных централь
ных -и зональных институтов знаменуют новую, бо
лее высокую ступень в развитии проектного дела 
и всей советской архитектуры. Осуществленная в со
ответствии с постановлением правительства реорга
низация обеспечивает проведение единой техничес
кой политики в жилищно-гражданском строитель
стве, быстрейшее внедрение в практику проектиро
вания и строительства прогрессивных приемов, но
вейших достижений архитектурно-строительной 
науки.
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Руководители центральных и зональных инсти
тутов вносили на совещании предложения, направ
ленные на укрепление органической связи научных 
и проектных работ. В выступлениях высказывалась 
мысль о том, что результаты деятельности новых 
комплексных институтов должны оцениваться ка
чеством зданий, построенных по проектам этих ин
ститутов, архитектурно^художественным обликом 
новых жилых районов, микрорайонов и городов, 
осуществленных по проектам, разработанным сов
местными усилиями ученых и проектировщиков. 
В связи с этим отмечалось, что в комплексных ин
ститутах типовые проекты должны получать все
стороннее научное обоснование в результате про
верки их экономичности, конструктивных, архитек- 
турно-планировочных и технологических качеств. 
Такая система работы повысит ответственность на
учных сотрудников за качество типового проекта.

Многие выступавшие отмечали, что принятая в 
структуре институтов система двух самостоятельных 
отделений — научно-исследовательских работ и ти
пового и экспериментального проектирования — 
приводит в ряде случаев к параллелизму и нару
шает органическое единство научных и проектных 
работ. Высказывались предложения об объедине
нии этих отделений (или отдельных секторов и от
делов), о составлении единого комплексного плана 
научных и проектных работ. Было внесено, в част
ности, предложение о создании комплексных 
бригад научных сотрудников и проектировщиков 
центральных и зональных институтов, которые мог
ли бы специализироваться на разработке опреде
ленных тем или видов зданий и сооружений.

Для укрепления связей зональных и центральных 
институтов предлагалось практиковать выезды на 
места представителей ЦНИИЭПов для оказания 
практической помощи зональным институтам в ре
шении актуальных вопросов. Рекомендовалось так
же устраивать с этой целью выездные заседания 
Научно-технического совета комитета.

Во многих выступлениях подчеркивалось, что 
существующая многоступенчатая система рассмот
рения, согласования и утверждения эксперименталь
ных и типовых проектов приводит к непомерно 
длительной задержке внедрения проектов в прак
тику строительства. В связи с этим предлагалось со
кратить многоступенчатость, и особенно сроки рас
смотрения и утверждения проектов.

В центре внимания участников совещания были 
вопросы дальнейшего развития технического про
гресса в крупнопанельном домостроении, снижения 
стоимости гражданского строительства, повышения 
его качества. Многие указывали на возможность 
снижения стоимости строительства крупнопанельных 
жилых домов за счет резкого повышения качества 
строительства и, особенно, заводского изготовле
ния конструкций и деталей, их индустриальной от
делки. Особо подчеркивалась необходимость ис
пользовать проектные мощности домостроительных 
заводов.

Участники совещания обращали внимание на не
обходимость узаконить авторский надзор проект
ных организаций за жилищно-гражданским строи
тельством, независимо от сметной стоимости объ
ектов. Высказывалось также предложение центра
лизовать руководство органами Госархстройконтро- 
ля в республиканских госстроях и Государственном 

комитете по гражданскому строительству и архи
тектуре.

В выступлениях особо подчеркивалось, что при
емка в эксплуатацию любого здания и сооруже
ния допустима только при полном его соответствии 
техническим условиям, предусмотренным в проек
те. Эти условия должны служить критерием оценки 
качества строительства.

На совещании было внесено предложение про
вести комплексное обследование районов сосредо
точения домостроительных предприятий для опре
деления технической направленности заводского 
домостроения в соответствии с особенностями ме
стных условий. Указывалось, в частности, что про
думанное зонирование домостроительных пред
приятий обеспечит более рациональное использо
вание новых мощностей для широкого внедрения 
в производство прогрессивного метода проката 
панелей на станах системы инж. Козлова.

Участники совещания проявили большой инте
рес к сооружаемому в Москве в проезде Ольмин
ского экспериментальному девятиэтажному дому 
из прокатных панелей конструкции инж. Козлова. 
Опыт возведения этого дома открывает новые воз
можности индустриализации строительства, завод
ского изготовления конструкций и деталей зданий 
с высоким классом точности.

В ряде выступлений отмечалось, что культурно- 
бытовое строительство по-прежнему отстает от 
жилищного, и тем самым нарушаются требования 
о комплексности застройки новых жилых районов 
и микрорайонов. Такое отставание объясняется тем, 
что еще не организовано производство полносбор
ных конструкций и изделий для зданий культурно- 
бытового назначения.

Выступавшие отмечали, что следует упорядочить 
положение о главных архитекторах городов, под
нять их роль в застройке городов. Было внесено 
предложение создать постоянные курсы по усо
вершенствованию знаний главных архитекторов го
родов.

Участники совещания уделили большое внимание 
вопросам подготовки архитектурных кадров (в пер
вую очередь для промышленного и сельского 
строительства), а также повышению роли архитек
турной общественности в решении задач граждан
ского строительства, планировки и застройки го
родов.

На совещании актива выступили Г. Н. Фомин 
(ГлавАПУ Мосгорисполкома), Д. А. Чагин (Ленин
градский зональный институт), В. Д. Елизаров (Киев
ский зональный институт), Б. В. Лордкипанидзе 
(Тбилисский зональный институт), Д. Г. Ходжаев 
(Госплан СССР), П. И. Левко (Госстрой БССР), 
А. Ф. Шутов (ЛенНИИ градостроительства), Б. Р. Ру- 
баненко (ЦНИИЭП жилища), В. А. Шквариков 
(ЦНИИП градостроительства), В. Г. Тычинский (Гос
строй Киргизской ССР), П. И. Отурин (Сибирский 
зональный институт), А. С. Болдырев (Госстрой 
РСФСР), Г. М. Орлов (Союз архитекторов СССР), 
Н. В. Баранов (заместитель председателя Государ
ственного комитета по гражданскому строительству 
и архитектуре при Госстрое СССР), А. Д. Петросов 
(Ташкентский зональный институт) и другие.

С речью перед участниками совещания выступил 
заместитель Председателя Совета Министров СССР, 
председатель Госстроя СССР И. Т. Новиков.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ стоимости
и УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Л. ГЕЛЬБЕРГ, Г. ФЕДОРОВ, 
кандидаты технических uaijK

"развитие жилищного строительства за годы се- 
милетки характеризуется высокими темпами 

За пять лет (1959—1963 гг.) в городах и рабочих 
поселках за счет государственных средств, а также 
средств населения и с помощью государственного 
кредита введены в эксплуатацию жилые дома об
щей площадью свыше 400 млн. м2 или в среднем 
около 80 млн. м2 в год. Средний годовой объем 
ввода новой жилой площади увеличился за этот 
период ло сравнению с пятой пятилеткой в 2,7 ра
за. В результате жилой фонд в городах и рабочих 
поселках городского типа увеличивался в среднем 
на 7% в год. Обеспеченность жилой площадью в 
расчете на одного человека (учитывая увеличение 
населения за счет естественного прироста и притока 
из сельской местности) возрастала в среднем при
мерно на 3% в год.

Наряду с большим ростом объемов жилищного 
строительства за последние годы произошли также 
существенные качественные изменения в его струк
туре.

Для выявления этих измененіий ЦНИИЭП жили
ща ежегодно проводит изучение структуры жи
лищного строительства на основе отчетных данных 
применения в строительстве типовых проектов (эти 
данные относятся как к домам, сданным в эксплуа
тацию, так и находящимся в строительстве). В связи 
с тем что по типовым проектам возводится 94% 
всего объема государственного жилищного строи
тельства, эти материалы позволяют с большой до

стоверностью выявить основные его направления, 
характерные для периода 1959—1962 гг.

В табл. 1 показаны объемы жилищного строи
тельства (в %) в домах с различными стеновыми 
материалами и конструкциями. Эти данные свиде
тельствуют о том, что крупнопанельное домострое
ние развивалось высокими темпами. По сравнению 
с 1 959 г. объем его увеличился в среднем по стра
не почти в 10 раз. Если в 1959 г. крупнопанельные 
дома строились в незначительных объемах и толь
ко в пяти республиках, то в 1962 г. крупнопанель
ное домостроение стало быстро развиваться во 
всех республиках.

Наибольший рост объемов крупнопанельного 
домостроения отмечается в Белоруссии, Узбекиста
не и Литве, где крупнопанельные дома составляют 
25—30% всего объема государственного жилищно
го строительства этих республик.

В Российской Федерации крупнопанельное 
строительство осуществлялось в размере около 
22% общего объема государственного жилищного 
строительства (несколько выше средних данных по 
стране в целом), причем наибольшее развитие этот 
вид строительства получил в Москве (52%) и Ле
нинградском экономическом районе (36%). Отстают 
в развитии крупнопанельного домостроения Турк
менская, Грузинская и Армянская ССР (5—6%).

Развитие крупнопанельного строительства обес
печивается мощной производственной базой — 
около 350 действующих и строящихся домострои
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тельных заводов с проектной мощностью около 
23 млн. м2 жилой площади в год.

Наибольшее распространение в жилищном 
строительстве получили бескаркасные крупнопа
нельные дома с частым шагом поперечных несущих 
стен (серия 1-464). Они выпускаются на основе кас
сетной технологии производства. На изготовление 
жилых домов этой серии приходится около 60% 
общей мощности домостроительных заводов.

Значительное распространение в жилищном 
строительстве получили также каркасно-панельные 
дома с несущими наружными стенами (серия 1-335), 
на их долю приходится около 17% общей мощнос
ти домостроительных заводов. Анализ строитель
ства домов этой серии выявил существенные недо
статки конструкций, что привело к ухудшению экс
плуатационных качеств домов. Для устранения этих 
недостатков разрабатываются улучшенные конст
рукции.

В настоящее время разработаны проекты бес
каркасных крупнопанельных домов с укрупненным 
шагом поперечных несущих стен, которые дают 
большую свободу для планировки квартир (серии 
1-467 и 1-468). В этих проектах приняты длинно
мерные перекрытия, получившие большое распро
странение в массовом жилищном строительстве. 
Однако при широком шаге поперечных стен невоз
можно применять панели перекрытий размером на 
комнату, что снижает степень заводской готовнос
ти домов. Несмотря на это, планировочные пре
имущества, а также большие возможности унифи
кации конструкций жилых домов и общественных 
зданий массового назначения дают основание счи
тать дома с широким шагом поперечных стен пер
спективными.

В практике строительства получили также рас
пространение бескаркасные жилые дома с тремя 
продольными несущими стенами, длинномерными 
перекрытиями и пипс обе тонными перегородками 
(серии 1-480, 1-507, 1-515 и др.). На их долю при
ходится около 10% общей мощности домострои
тельных заводов. Распространение домов такого 
типа обусловлено в значительной мере отставанием 
в области технологии производства легких бетонов 

с небольшим объемным весом (менее 1000 кг на 
1 м3) для самонесущих стен. Совершенствование 
технологии производства керамзита и других лег
ких наполнителей, а также развитие производства 
эффективных утеплителей для самонесущих и на
весных стен позволит в дальнейшем сократить вы
пуск домов с тремя продольными несущими сте
нами.

Для выполнения государственного плана круп
нопанельного жилищного строительства надо изыс
кивать возможности быстрейшего освоения произ
водственной базы крупнопанельного домострое
ния. Необходимо также использовать в крупнопа
нельном строительстве мощности заводов сборного 
железобетона и силикатных изделий, выпускающих 
продукцию для кирпичных и крупноблочных жилых 
домов. Для этой цели могут быть рекомендованы 
типовые проекты комплексной серии крупнопанель
ных жилых и общественных зданий (1-467) с двух
рядной разрезкой панелей стен, разработанные 
Конструкторским бюро по железобетону Госстроя 
РСФСР совместно с ЦНИИЭП жилища. Для строи
тельства зданий этой серии можно эффективно ис
пользовать поточно-агрегатные конвейерные фор
мовочные линии, автоклавы диаметром 2 и 2,6 м, 
которыми оборудовано большинство действующих 
заводов железобетонных и силикатных изделий. 
Дополнительных капиталовложений для организа
ции производства крупнопанельных деталей этой 
серии, как показывает практика, потребуется в не
сколько раз меньше, чем для строительства новых 
до мостроите л ь н ы х заводов.

Крупноблочное строительство за последние че
тыре года оставалось примерно на одном и том же 
уровне; оно составляет около 10% всего объема 
строительства. Это объясняется меньшей его эф
фективностью по сравнению с крупнопанельным.

Строительство домов со стенами из кирпича и 
мелких блоков сократилось с 75% общего объема 
строительства в 1959 г. до 57% в 1962 г.

Несколько возросло (с 1 до 3%) строительство 
домов со стенами из естественного камня. В Азер
байджане, Молдавии и Армении оно составляет 
85—94% общего объема жилищного строительства.

Средние данные по стране
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3
1959 15 — 7 13 26 27 26 22 8 8 40 60 — 12 28

1962 4 6 9 6 20 8 5 5 12 53 19 22 4 14 14
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1962 20 24 49 19 19 52 29 23 39 5 45 55 20 49 76
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1959 40 — — 19 27 8 10 7 — — — — — 5 13

1962 55 61 26 63 50 23 53 20 5 8 — 64 27 6
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В целом по стране около 90% жилых домов 
возводятся с капитальными конструкциями стен и 
перекрытий. Увеличение удельного веса капиталь
ных домов и развитие материально-технической ба
зы жилищного строительства способствовали по
вышению этажности застройки. Среднее количество 
этажей в жилой застройке возросло с 3,45 в 1959 г. 
до 4 в 1962 г. Удельный вес застройки в пять эта
жей и выше, в среднем по стране, возрос с 35% 
до 51 % (табл. 2). Менее экономичная четырехэтаж
ная застройка применялась в значительных объе
мах, причем ее удельный вес увеличился с 18 до 
23%. Если четырехэтажная застройка в южных 
районах с жарким климатом и высокой сейсмич
ностью оправдана, то в обычных климатических ус
ловиях ее нельзя считать целесообразной. Ничем 
нельзя оправдать, в частности, что в Молдавии и 
Эстонии четырехэтажная застройка занимала в 
1962 г. почти половину всего объема строитель
ства.

Строительство трехэтажных домов сократилось 
за четыре года с 16 до 6%, однако удельный вес 
этой неэкономичной застройки в Узбекистане, Ар
мении, Грузии, Киргизии, Латвии и Таджикистане 
все еще велик (12—22%), а в Туркмении состав
ляет 53% всего объема строительства.

Удельный вес застройки домами в один и два 
этажа за последние годы также систематически 
снижался с 13 до 9% для одноэтажных и с 18 до 
11% для двухэтажных домов.

Повышение этажности застройки — это реаль
ное снижение стоимости жилищного строительства. 
Четырехэтажная застройка по сравнению с пяти
этажной дороже на 3—4%, трехэтажная на 8—10%, 
а двухэтажная с капитальными домами, оборудо
ванными всеми видами благоустройства,—на 18— 
20%. Следовательно, структура жилищного строи
тельства по этажности должна улучшаться в основ
ном за счет массового применения наиболее эко
номичных пятиэтажных домов, четырехэтажная же 
застройка может допускаться только для районов 
с высокой сейсмичностью и, особенно, с жарким 
климатом.

Улучшение структуры малоэтажного жилищного 
строительства целесообразно проводить в двух 
направлениях: в канализованных районах следует 
полностью отказаться от неэкономичной капиталь
ной одно- и двухэтажной застройки, в неканализо- 

ванных районах одноэтажное строительство необ
ходимо, как правило, заменять блокированными и 
секционными двухэтажными многоквартирными до
мами. Это позволит в будущем с меньшими затра
тами обеспечить такую застройку всеми видами 
благоустройства. Четкая дифференциация исполь
зования различных типов домов позволит повысить 
этажность застройки в целом по стране на 15—20%, 
что обеспечит снижение стоимости жилищного 
строительства примерно на 2%. Одновременно с 
повышением этажности застройки увеличивалась и 
протяженность жилых домов (табл. 3). В целом по 
стране среднее количество секций в жилых домах 
увеличилось с 2,8 в 1959 г. до 3,3 в 1962 г. Рост 
протяженности зданий наблюдается во всех респуб
ликах. Однако следует отметить, что в ряде рес
публик имеются еще большие неиспользованные 
резервы для увеличения протяженности жилых до
мов. Так, на Украине, в Эстонии, Литве и Киргизии 
около 25% четыреіх-пятиэтажного строительства осу
ществлялось малоэкономичными двухсекционными 
домами; в республиках Прибалтики в двух-трех- 
этажной застройке применялось от 54 до 71 % наи
менее экономичных односекционных домов.

Протяженность зданий оказывает естественное 
влияние на размер строительных іи эксплуатацион
ных затрат. Так, в четырехсекционных четырех-пя- 
тиэтажных домах стоимость 1 м2 жилой площади на
3— 4%г а расходы на отопление на 10% ниже, чем 
в двухсекционных; в трехсекционных двух-трех- 
этажных домах стоимость 1 м2 жилой площади на
4— 5%, а расходы на отопление на 20% ниже, чем 
в односекционных.

В целях дальнейшего снижения стоимости строи
тельства необходимо правильно регулировать при
менение домов различной протяженности. Для че
тырехэтажной застройки следует рекомендовать 
дома восьми-, шести- и четырехсекционные. Строи
тельство домов в три секции и меньше необходимо 
обосновывать в зависимости от конкретных условий 
(рельеф местности, особые грунтовые условия и 
т. д.). Проведение в жизнь названных мероприятий 
позволит увеличить среднее количество секций жи
лых домов до 4,5—5, что может снизить стоимость 
строительства (с учетом повышения плотности за
стройки) примерно на 1%.

За первые годы семилетки произошли сущест
венные улучшения в благоустройстве новых жилых 
домов. Если в 1953—1955 гг. жилые дома, обору- 

Средняя протяженность домов различной этажности (по количеству секций)

Протяженность 2—5-этажных домов

Этажность
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2—5

1959 3,07 2,77 2,74 2,99 2,18 2,10 1,76 2,31 2,85 2,88 2,0 2,51 2,92 2,86 2,57

(средние данные по стране)
1962 3,41 3,14 2,83 3,32 2,73 2,64 2,72 2,99 3,39 3,12 2,69 2,89 3,41 3,12 2,82

19591 1 ж ■ 2.8
2—3

1959 2,16 1,98 1,83 2,25 1,32 1,70 1,19 1,79 2,48 2,88 2,0 2,51 1,93 1,57 2,13

1962 Ш Si о.З
1962 2,18 2,07 2,11 1,89 1,41 1,46 1,30 2,37 2,45 3,06 2,22 2,18 2,33 2,55 1,87

в то

2—3-этажные

1959 I 2,1
1962 1 2,2

м числе:

4—5-этажные

3,5
3,3

4-5
1959 3,30 3,04 3,20 3,39 2,91 2,60 2,54 3,34 3,53 — 2,0 — 3,23 3,50 2,86

1962 3,60 3,27 3,02 3,59 3,35 3,01 2,95 3,32 3,62 3,92 3,05 3,27 3,73 3,32 3,14
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дованные основными видами инженерного благо
устройства, составляли около 70% общего объема 
строительства по типовым проектам, то в 1962 г. 
их удельный вес достиг 95%.

Выборочное обследование показало, что в но
вых жилых домах существенно улучшились условия 
проживания: количество жилой площади, приходя
щейся на одного человека, увеличилось за послед
ние пять лет на 20%, причем 95% квартир заселя
лось одной семьей.

Одним из важнейших условий, к соблюдению 
которого надо всемерно стремиться, является соот
ветствие типов квартир (по количеству комнат) 
численному составу вселяемых семей. За послед
ние годы в среднем по стране строилось одноком
натных квартир 25%, двухкомнатных 55% и трех
комнатных 20%. Изучение условий заселения ново
го жилого фонда показало, что такое соотношение 
квартир не позволяет достаточно полно удовлетво
рять потребности всех контингентов населения. 
В первую очередь это относится к одиночкам, ко
торые удовлетворяются отдельными квартирами в 
недостаточной степени.

Примерно такое же положение создалось и в 
семьях из двух человек. Это объясняется главным 
образом тем, что дома с более экономичными 
квартирами, рассчитанными на одного человека и 
на семьи Из двух человек, до сих пор не получили 
необходимого распространения в строительстве.

В ряде республик завышенное количество трех- 
комнатных квартир приводит к неэкономичному за
селению их небольшими семьями или к покомнат
ному заселению. Отсутствие в большинстве серий 
типовых проектов жилых домов с четырехкомнат
ными квартирами обусловливает уменьшение пре
доставляемой жилой площади большим семьям. 
В дальнейшем необходимо установить более пра
вильное соотношение различных типов квартир. Ре
шение этой задачи даст возможность более эконо
мично распределять новые квартиры в соответствии 
с численным составом семей.

В 1962 г. 94% всего объема государственного 
жилищного строительства было выполнено по ти
повым проектам (в 1958 г. ■— 77%).

В типовых проектах, применявшихся в строи
тельстве в 1959—1963 гг., предусмотрены проход
ные комнаты, совмещенные санузлы и другие огра
ничения, вызванные необходимостью обеспечить' 
массовое посемейное заселение квартир без уве
личения стоимости строительства. Изучение практи
ки применения типовых проектов показало, что эта 
задача была успешно решена. Однако ряд кон
структивно-планировочных решений квартир вызы
вал справедливые нарекания со стороны населения. 
Это было учтено при пересмотре и улучшении про
ектов в 1963—64 пг.

Поставленная XXII съездом КПСС задача быст
рейшего решения жилищной проблемы и улучше
ния благоустройства быта советских людей тре
бует ускорения темпов и улучшения качества жи
лищного строительства. В соответствии с этими за
дачами проектными и научными организациями 
были разработаны в 1963 г. более усовершенство
ванные серии типовых проектов, в которых улуч
шена планировочная организация квартир. В двух-, 
трех- и четырехкомнатных квартирах предусмотре

ны раздельные санитарные узлы, входы в кухни 
устроены из передней (или шлюза); увеличено ко
личество типов квартир, предназначенных для рас
селения семей, различных по численному составу.

Для того чтобы компенсировать повышение 
стоимости 1 м2 жилой площади (на 6—8%), вызван
ное улучшением планировки квартир, в усовершен
ствованные серии типовых проектов, предназначен-, 
ных для капитального строительства в обычных ус
ловиях, были включены только пятиэтажные дома; 
серии дополнены проектами домов большой про
тяженности (6—8 секций). Изменения в этажности 
и протяженности жилых домов (с учетом большей 
плотности застройки) позволят снизить стоимость 
1 м2 жилой площади на 3—4%. Изменение состава 
квартир в связи с увеличением нормы заселения 
приведет к увеличению средней жилой площади 
квартир на 2—3 м2, что соответственно снизит стои
мость 1 м2 жилой площади дополнительно еще на 
3—4%.

В ходе совершенствования типовых проектов 
Государственным комитетом по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР 
совместно с ЦНИИЭП жилища и при участии проект
ных организаций была проведена в 1963 г. большая 
работа по пересмотру состава действующих серий 
типовых проектов жилых домов.

По отчетным данным в городском трех-пяти- 
этажном строительстве в 1962 г. применялось 
58 серий: со стенами из кирпича и мелких бло
ков— 27, крупноблочных — 9, крупнопанельных — 
19, со стенами из естественного камня — 3. В ре
зультате пересмотра типовых проектов было иск
лючено 28 серий за счет некоторых неэкономич
ных и дублирующих серий, а также объединения 
ряда серий, решенных в одинаковых планировоч
но-конструктивных параметрах.

Так, например, три серии типовых проектов до
мов со стенами из кирпича и мелких блоков в рес
публиках Прибалтики (1-316, 1-317 и 1-318) объеди
нены в единую серию, объединены также три 
серии (1-319, 1-450 и 1-451), действующие в рес
публиках З ак авказь я.

Единые объемно-планировочные решения при
няты также для серий типовых проектов домов со 
стенами из кирпича и крупных блоков в Российской 
Федерации (кроме Москвы и Ленинграда), на Ук
раине (кроме Киева), в Белоруссии и Молдавской 
ССР на основе серий 1-447А и 1-439А.

Основная серия крупнопанельных домов 1-464 
разработана в вариантах, отвечающих условиям 
всех климатических зон страны.

Проведенное в 1963 г. сокращение серий типо
вых проектов является лишь началом коренной пе
рестройки типового проектирования, которое будет 
развиваться по пути создания комплексных серий 
для четырех строительно-климатических зон.

Дальнейшая индустриализация жилищного 
строительства, основанная на полном освоении и 
совершенствовании материально-технической базы, 
широкое внедрение наиболее прогрессивных форм 
организации крупнопанельного строительства — 
домостроительных комбинатов — должны обеспе
чить улучшение качества жилых домов и условия 
расселения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭСТЕТИКИ
КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Л. ЛОПОБОК, 
кандидат архитектуры

Т/Г индустриализация строитель- 
ства, монтаж готовых эле

ментов зданий, комплексная 
застройка жилых районов опре
делили качественно новые черты 
направленности развития совет
ской архитектуры.

Проектиров щ и к а м, ра б о та ю- 
щим в области крупнопанельного 
домостроения, удалось достиг
нуть значительного улучшения 
планировочных и конструктивных 
решений зданий, а также техни
ческого оборудования и благо
устройства новых районов. Одна
ко в разработке художественно
эстетических проблем и исполь
зовании на практике приемов, 
определяющих выразительный ар
хитектурный облик крупно
панельных зданий, до сих пор 
остается много нерешенных за
дач. Эти проблемы еще не нашли 
должного отражения ни в науч
ных исследованиях, ни в прак
тике нашего строительства.

Одним из основных недостат
ков архитектурного решения 
бол ь ши н ст в а кру пн о п а не л ь н ы х 
зданий является, как нам кажет
ся, плоскостной характер поверх
ностей фасадов, отсутствие плас
тичности, повторение одного и 
того же приема разрезки наруж
ных стен, независимо от того, ка
кая конструктивная и планировоч
ная схема положена в основу 
здания.

В нашей практике крупно
панельного строительства преоб
ладает один тип разрезки наруж
ных стен — панель с проемом. 
Это приводит к появлению плос
ких невыразительных фасадов, 
особенно в тех случаях, когда 
проектировщики не делают по
пыток разнообразить способы 
пластического решения зданий. 
Одинаковое устройство цветоч
ниц или балконных ограждений 
лишь усиливает монотонность 
фасадов крупнопанельных домов.

Между тем в распоряжении 
проектировщиков есть немало 
возможностей, с помощью кото
рых архитектурный облик зданий 
и целых градостроительных ком
плексов может быть значительно 
улучшен. К их числу относятся 
прежде всего такие приемы раз
резки стен, которые основаны на 
принципе единства конструктив
ной целесообразности и архитек
турной выразительности.

По нашему мнению, наряду с 
принятой разрезкой наружных 
стен крупнопанельных зданий 
(панель с проемом) должны ши
роко применяться другие схемы, 
в том числе вертикальная разрез
ка (из простеночных и оконных 
панелей) и горизонтальная. Они 
наиболее целесообразны в конст
руктивном и художественном от
ношениях, позволяют упростить 
заводскую отделку фасадов, вы
делять цветом и фактурой от
дельные панели.
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Использование горизонталь
ной разрезки в зданиях гостиниц 
«Юность», «Минск», мотеля в 
Москве и в ряде других соору
жений такого типа показало воз
можность удачно решить архи
тектурный облик здания, приме
няя индустриальный метод на
ружной отделки фасадов.

Известны трудности, связанные 
с герметизацией стыков крупно
панельных зданий. Получившая 
широкое распространение конст
руктивная схема замоноличенно- 
го стыка с уплотняющими герме
тиками не является единственной; 
возможны и другие решения при 
сохранении существующей схемы 
разрезки стен. К ним можно от
нести устройство накладок в вер
тикальных стыках, которые по
могают выявить в архитектуре 
крупнопанельного здания его 
конструктивную сущность. На
кладки на вертикальные стыки, 
создавая систему оправданных 
вертикальных членений фасада, 
будут способствовать большей ар
хитектурной выразительности и 
пластичности фасадов крупнопа
нельных зданий. Четко выражен
ное вертикальное членение фа
садов отдельных зданий придаст 
пластическое разнообразие и 
всему комплексу застройки.
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Однако было бы неправильно 
считать, что широко применяе
мые серии типовых проектов 
жилых домов даже с распростра
ненной «квадратной» разрезкой 
панелей мешают созданию раз
нообразных и пластически выра
зительных современных крупно
элементных зданий. Несмотря на 
обоснованные упреки в однооб
разии и монотонности застройки 
крупнопанельными домами мно
гих жилых районов, нельзя не от
метить и закономерный художе
ственный прием чередования рит
мически размещенных типовых 
зданий. Такая застройка должна, 
как нам кажется, резко отличать
ся от механически расставленных 
в шеренгу зданий-близнецов с 
одинаковым расстоянием между 
ними. По-видимому, должны 
быть установлены пределы воз
можного повторения в застройке 
зданий одного и того же архи
тектурного облика. Например, в 
районе Хорошево — Мневники 
(Москва) и глухих торцах домов, 
облицованных красными керами
ческими плитками, даже неболь
шое отклонение от однообразия 
(например, светлые вставки) сде
лало бы застройку более вырази
тельной.

Вместе с тем крупные взаимо

заменяемые элементы, состав
ляющие современное здание, от
крывают большие возможности 
для художественного решения 
пластики фасадов. В качестве од
ного из наиболее распространен
ных приемов отметим введение 
приставных «этажерок», связы
вающих балконы. Полностью со
храняя конструктивную схему 
здания, такие «этажерки» усили
вают пластику фасада, нарушая 
его плоскостную структуру. В ря
де типовых проектов крупнопа
нельных жилых домов (серии 
1-464 и 1МГ-300) такой прием по
лучил широкое применение, од
нако и здесь еще наблюдается не
который штамп и однообразие.

Авторы проектов крупнопа
нельных жилых домов, построен
ных в Вильнюсе, показали, как 
много можно сделать при твор
ческом подходе архитектора к 
решению обычного крупнопа
нельного дома. Здесь «этажерки» 
органически входят в композицию 
фасада. Примененные авторами 
простые средства — раздели
тельные стенки балконов, входы 
и другие детали дома — придали 
облику дома архитектурную вы
разительность. Повторение таких 
зданий в застройке с цветовым 
или фактурным акцентированием 
каждого из них вряд ли вызовет 
упрек в безликости и однообра
зии построенных комплексов. 
Надо отдать должное литовским 
архитекторам, которые не огра
ничились разработкой типового 
проекта крупнопанельного дома, 
а сами непосредственно участво
вали в работе домостроительного

ГДР. Конкурсные проекты крупнопанель
ных жилых домов для эксперименталь
ного строительства. Пример ритмиче
ского повторения одинаковых много

этажных зданий
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Москва. «Точечные» 
дома на Ново-Москов
ской улице. Решены 
без попытки художе
ственно выявить осо
бенности этих зданий 
в комплексной заст

ройке

панельных домов отсутствуют 
лоджии, наличие которых не 
только функционально оправда
но, но и способствует выявлению 
пластики фасадов.

В жилых домах, которые изго
товляются из прокатных панелей 
нового типа (безреберных), по си
стеме инженера Н. Я. Козлова 
запроектированы лоджии как по 
фронтальным, так и торцовым 
фасадам. Такие дома будут вы
годно отличаться пластическим 
решением фасадов от многих 
плоских и невыразительных круп
нопанельных домов других серий.

В застройке новых жилых 
районов Москвы значительное

комбината, активно влияя на ка
чество изготовления дома. Также 
поступают и авторы проектов 
крупнопанельных жилых домов, 
строящихся в Минске.

На практике далеко не все ти
повые проекты крупнопанельных 
зданий отражают их планировоч
ную и конструктивную схему, в 
то время как система поперечных 
несущих стен дает благодарную 
возможность правдиво решить 
архитектуру фасадов зданий.

Положительным примером 
архитектурной и конструктивной 
ясности и простоты может слу
жить комплекс жилых зданий в 
городе Лунде (Швеция) (стр. 12). 
Здесь конструктивная схема жи
лого дома хорошо увязана с 
внешним обликом здания; пла
стическое своеобразие достигает
ся путем сдвижки секций, а объе
динение жилой части дома в 
один объем с магазином придает 
индивидуальный характер этому 
небольшому комплексу.

Известно, какое большое прак
тическое и архитектурно-эстети
ческое значение имеют балконы 
и лоджии жилого дома. Но мы 
часто встречаемся с крайностя
ми — либо с перенасыщением 
дома балконами, либо с их пол
ным отсутствием. Возникают воп
росы — нужны ли во всех слу
чаях обычные балконы, почему 
забыты «французские» балконы 
малого выноса, наиболее прием
лемые при навесных и самонесу
щих наружных панелях, удобно 
связывающие внутренние поме
щения с улицей, не заслоняющие 
нижние этажи и конструктивно 
наиболее простые.

Уже не раз отмечалось, что в 
сериях типовых проектов крупно-

Крупнопанельный дом в Минске. При- 
мер умелого использования пластиче
ских приемов в архитектуре жилого 

дома

Крупнопанельные дома в Вильнюсе. 
«Этажерки» органически входят в ком

позицию фасада
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ГДР. Конкурсные проекты крупнопанельных жилых домов для 
экспериментального строительства. Прием контрастного выделения 

высотных композиций в рядовой застройке

распространение получают девя
тиэтажные точечные дома, ра
циональные как в планировочном, 
так и в объемно-пространствен
ном отношении.

Для большинства жилых райо
нов (Химки—Ховрино, Кузьминки, 
Симоновская и Крутицкая набе
режные) характерно сочетание 
секционных фронтальных зданий 
с точечными, однако фасады как 
тех, так и других решены как бы 
по одному шаблону. Разве не 
бесспорно, что дома повышен
ной этажности, составляющие не
значительную часть общего объе
ма строительства, должны обла
дать принципиально иными худо
жественно-тектоническими каче
ствами, чем многосекционные; их 
планировочная и конструктивная 
схема должна получить свое осо

Лунде (Швеция). Пример пластического 
решения рядовых секционных жилых 

домов

бое пластическое и объемно
пространственное решение для 
создания архитектурных акцентов 
в городской застройке. Нам пред
ставляется неправильным решать 
архитектуру зданий, призванных 
подчеркнуть силуэт застройки, 
как одну секцию жилого дома, 
но только увеличенную по высо
те до 9 или 16 этажей.

Приведенные на стр. 12 при
меры застройки смешанной этаж
ности показывают, что односек
ционные многоэтажные дома бо
лее выразительны по силуэту и 
пластичны. В таких домах лучше, 
чем в многосекционных, можно 
учесть требования ориентации и 
применять разные приемы ком
позиции дома, например чередо
вать плоские поверхности с лод
жиями. Перед архитектором, 

применяющим те же заводские 
элементы дома, открывается ши
рокая возможность сочетать в 
застройке секционные дома со 
своеобразными по архитектуре 
точечными зданиями, достигать 
художественного контраста. Од
ним из примеров такого контрас
та является проектируемый ком
плекс застройки в ГДР (см. рис.), 
где даже несколько усложненный 
прием решения дома башенного 
типа кажется закономерным.

Особую роль в архитектуре 
крупнопанельных зданий играют 
оконные проемы — их размеры, 

ГДР. «Точечный» жилой дом из круп
ных панелей. Выявление индивидуально
го характера высотного здания, контра

стирующего с рядовой застройкой

пропорции, размещение. В нашей 
строительной практике приме
няется очень небольшое число 
оконных блоков, состоящих из 
двух или трех элементов. Но, по
видимому, при определенных ус
ловиях ориентации и климатичес
кого своеобразия не следует от
казываться от сплошного (или 
почти сплошного) остекления.

Современные прогрессивные 
материалы и конструкции — лег
кие навесные панели, многие ви
ды стеклопластиков — раскрыва
ют интерьеры дома к свету и 
вместе с тем позволяют избежать 
сквозной видимости. Неслучайно, 
что в таких северных странах, как
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Проект жилого дома из прокатных (без- 
реберных) панелей, изготовленных по 
системе инженера Н. Я. Козлова. При
менение лоджий фронтального и торцо
вых фасадов показывает возможность 
пластического решения зданий заводско

го изготовления

Без сомнения, современные 
способы отделки дают широкие 
возможности для введения цвета 
в отдельные здания и застройку 
в целом. Однако цвет и фактура 
требуют большого творческого 
такта и мастерства. Вспомним, как 
в определенной цветовой гамме 
выявлялись и подчеркивались 
стилевые особенности архитекту
ры разных эпох — черная и 
красная терракота античной Гре
ции, активный цвет в архитекту
ре Помпеи, цветной фон и белые 
детали (колонны, пилястры, кар
низы, пояса, капители) отличали 
архитектурное своеобразие рус
ского барокко и классицизма.

Цвет остается активным факто
ром художественной выразитель
ности и в современной архитекту
ре. Этому в значительной мере 
способствует разнообразная па

не отделимый от всей архитек
турной композиции не только 
отдельного дома, но и комплек
са в целом.

Есть большое различие между 
раскрашиванием зданий и худо
жественным использованием цве
та; к сожалению, в нашей прак
тике наметился некий шаблон в 
решении этого очень важного 
для городского ансамбля вопро
са. Если, например, в доме за
проектированы лоджии, их обя
зательно окрашивают в красный 
или зеленый цвет. А разве нель
зя, сохраняя контрастность и све
тотень, оставить лоджии светлы
ми, а стены окрасить в более 
активный тон, или отказаться от 
контрастного окрашивания вооб
ще, так как пластическое углуб
ление лоджии не обязательно 
надо подчеркивать еще и цветом.

Финляндия, Швеция, Канада, 
сплошное (или почти оплошное) 
остекление далеко не редкость. 
Большую роль при этом играет 
качество оконных блоков и при
менение наиболее современных 
материалов и изделий.

Инсоляция дома, его раскры
тие на природу, к солнцу — та
ковы требования, в основе кото
рых лежит прежде всего забота 
о здоровье человека. Инсоля- 
ционный комфорт не может быть 
привилегией только санаториев 
и домов отдыха, он должен быть 
распространен на все здания и в 
первую очередь — жилые.

Касаясь одной из важнейших 
проблем архитектуры крупнопа
нельных зданий — цвета и факту
ры — хочется отметить, что уста
новившийся прием расцвечивания 
яркой краской балконных ограж
дений или плит вряд ли всегда 
правомерен. Есть в нем и эле
мент некритического заимствова
ния зарубежной практики, и 
стремление идти по линии наи
меньшего сопротивления, пытаясь 
таким путем придать разнообра
зие жилой застройке.

ГДР. Отделка торцовой стены крупно
панельного жилого дома

Милан. Пример формалистического использования многочисленных цветовых «пятен» 
на фасаде жилого дома

■

■

Й

■
■

■
В

■

■

литра различных материалов, в 
том числе отделочных.

Нас не могут удовлетворить ни 
аскетизм (с точки зрения приме
нения цвета) безликих домов- 
близнецов, ни другая крайность— 
плакатность, пестрота и неоправ
данное злоупотребление контрас
том, как, например, в жилом до
ме в Милане.

В крупнопанельном домострое
нии определился ряд способов 
цветовой и фактурной отделки 
зданий, которые начинают при
меняться на домостроительных 
предприятиях.

Цвет не случайный придаток, 
не украшение здания, а фактор,

Нередко наблюдается злоупот
ребление яркими тонами в по
краске зданий. Конструкции, пли
ты, балконные ограждения более 
целесообразно окрашивать в 
светлые тона (белые, охристые, 
палевые).

Представляется возможным ис
пользовать приемы такого цве
тового решения жилых комплек
сов, чтобы каждый из них харак
теризовался определенным то
ном, общим для всех зданий дан
ного комплекса.

На наш взгляд, здания повы
шенной этажности, силуэтность 
которых достаточно выражена, 
меньше нуждаются в цветовом

13



выделении (общем и частичном), 
чем дома секционные. Цветовое 
подчеркивание в 15—16-этажном 
здании балконов или других де
талей по всей высоте дома может 
оказаться архитектурно неоправ
данным, особенно при групповом 
размещении зданий.

Добиваясь цветового разнооб
разия, архитекторы прибегают 
иногда к цветовому выделению 
панелей по шахматному или сту
пенчатому рисунку и, что еще 
хуже, окрашивают панель в два 
тона. Такое декорирование лож
но и ничем не вызывается. Нель
зя считать удачным прием уст
ройства рамки по периметру па
нели с заполнением остальной 
плоскости другим материалом, 
что создает замкнутую, изолиро
ванную трактовку каждой панели.

За последние годы в отделке 
крупнопанельных зданий широкое 
распространение получила кера
мическая облицовка. Это не слу
чайно, так как керамика, особен-

Готвальдов (Чехословакия). Приемы уст
ройства накладок на вертикальных сты
ках; это придает своеобразие и усили
вает выразительность архитектуре круп

нопанельных зданий

но тонкостенная, — испытанный 
высококачественный отделочный 
материал. Однако было бы не
правильно использовать один и 
тот же материал (пусть даже вы
сококачественный) для всех зда
ний, к тому же при весьма огра
ниченной цветовой гамме. Со
временная техника позволяет с 
успехом применять дробленый 
камень, стекломозаику, полимер
ные краски, стеклопластики и 
другие материалы. Из традицион
ного материала — природного 
камня (известняк, мрамор, гра
нит) — изготовляются с помощью 
алмазных дисков, тонкие (до 
4 мм) плитки, которые могут при
меняться для сплошной облицов
ки, а также в виде вставок-полос 
на бетонной поверхности панели.

Требования об обязательном 
ярком цветовом оформлении 
стен крупопанельных зданий не 
всегда обоснованны. Серый цвет 
имеет такое же право на приме
нение в отделке зданий, как и 
всякий другой; он характерен, 
например, для общего колорита 
застройки таких городов, как Ле
нинград, Париж, Лондон, Прага. 
Контрастные сочетания стен зда
ний и деталей (обрамления окон, 
поясов, балконов) вместе с зе
ленью, внешним благоустройст
вом и создают художественный 
облик города.

В отделке крупноэлементных 
зданий очень велика роль фак
туры.

Современная техника позволя
ет получить разнообразную фак
туру наружной отделки.

Серый бетон — основной ма
териал панелей после механичес
кой обработки в условиях завод
ского изготовления изделий пре
вращается в прекрасный отделоч
ный материал, который может 
широко применяться в нашей 
строительной практике.

Полимербетонные и цементно- 
перхлорвиниловые составы, сов
мещающие процесс заводской 
шпаклевки и окраски, стеклопла
стики, другие синтетические ма
териалы и изделия найдут боль
шое применение в крупноэле
ментном домостроении.

В последнее время ведутся 
успешные опыты использования 
техники сграффито с синтетичес- 
скИми эмалевыми красками, на
чинают применяться в отделке 
зданий вставки и панно из ковро
вой керамической плитки, стекло
мозаики из дробленого стекла.

Есть все основания считать, что 
конструктивной основой зданий 
будущего станет сочетание кар
касов и легких стеновых огражде

ний. Развитие химии позволит 
создать сверхлегкие стеновые па
нели, которые придут на смену 
не только традиционному кирпи
чу, но и такому материалу, как 
керамзитобетон.

Необходимо особо подчерк
нуть, что решение художествен
но-эстетических проблем крупно
панельного домостроения может 
быть плодотворным при обяза
тельном соблюдении строжайшей 
экономиии художественных и ма
териальных средств. Эти требова
ния приобретают особый смысл 
сейчас, когда основные элементы 
создаются на промышленных 
п ред п р иятиях индустриальным 
способом. Говоря об архитекту
ре, нередко подразумевают 
внешний облик, наружную отдел
ку зданий.

Несмотря на специфику отде
лочных работ, было бы ошибкой 
выделять их из общего процесса 
индустриального строительства; 
грань между современными 
строительными и отделочными 
материалами стирается. Но 
вследствие того что отделочные 
работы нередко отделяют от из
готовления домов в заводских 
условиях, возникает в корне не
правильное понятие «оформле
ния» зданий. Между тем выпуск 
на домостроительных предприя
тиях полностью законченных эле
ментов зданий должен включать 
и полную отделку их с тем, чтобы 
довести до минимума послемон- 
тажные операции на строитель
ной площадке. Это имеет особое 
значение для повышения качества 
изделий заводского изготовления.

Одной из самых неотложных 
задач является изготовление ма
кетов и эталонов новых типов 
крупноэлементных зданий на ос
нове современных строительных 
материалов, изделий и конструк
ций с обязательным учетом инду
стриальных методов возведения 
зданий. Эстетика современного 
строительства — это прежде все
го высокое качество изделий.

Многие дома заводского изго
товления имеют сбитые углы, ра
ковины, неоднородную отделку 
панелей и т. д. Такие факты было 
бы легче предотвратить при по
стоянном контроле архитекторов 
за качеством продукции домо
строительных комбинатов.

Архитекторы должны активно 
участвовать в работе по произ
водству строительных деталей. 
Без этого трудно ожидать повы
шения культуры изготовления тех 
изделий, которые в конечном 
счете определяют эстетику зда
ний и градостроительных ком
плексов.
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УДК 72.011

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ИНСТИТУТА МОСОБЛПРОЕКТ

\1 эсоолпроект, как проектный 
^институт, был создан в 1957 г. 
на базе нескольких проектных 
организаций. В Москве располо
жено центральное производство, 
в состав которого входят мастер
ские генеральных планов, проек
тирования объектов жилищно
гражданского строительства, от
делы типового и эксперимен
тального проектирования, смет и 
организации строительства, водо
провода и канализации, энерго- и 
газоснабжения, а также архитек
турно-планировочная мастерская 
имени В. А. Веснина. В различ
ных городах Московской обл. 
размещено шесть филиалов ин
ститута.

Более трех четвертей объема 
работ института составляет раз
работка проектов жилых и куль
турно-бытовых зданий и сооруже
ний. В институте ведутся работы 
по составлению схемы районной 
планировки Московской обл., ге
неральных планов городов и 
проектов детальной планировки, 
схем районных планировок сель
ских населенных мест и генераль
ных планов центральных усадеб 
совхозов. Большое место в рабо
те института занимает типовое и 
экспери мен т а л ь н ое про е кт и ро в а- 
ние.

РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА

В первом квартале 1963 г. была 
закончена работа по составлению 
техниіко-экоіномических о ан о в
схемы районной планировки Мос
ковской обл. Эта работа выпол
нялась с участием Института 
Генплана Москвы и ряда других 
проектных и научно-исследова
тельских организаций.

В ТЭО предусматривается ра
циональное размещение промыш
ленности на территории области, 
специализация и развитие сель
ского хозяйства; решаются вопро
сы расселения, развития транс
порта, кооперации инженерных 
сетей, организации отдыха. При
чем эти вопросы решаются не 
только с учетом интересов насе
ления городов области, но и 
Москвы.

В 1964 г. Институту предстоит 
проделать большую работу по 
составлению схемы развития и 
ра змещени я пр о и з в о дит е л ь н ы х 
сил центрального экономического 
района на 1966—1980 гг.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ 
ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ГОРОДОВ

В работе Мособлпроекта боль
шое место отведено проектиро
ванию застройки малых и средних 
городов, которых в Московской 
обл. насчитывается более 50. 
Для сравнительно крупных горо
дов, таких как Подольск, Орехо
во-Зуево, Коломна, ведутся рабо
ты по ограничению и регулиро
ванию их роста.

К началу 1964 г. Мособлпроект 
разработал 31 генеральный план 
наиболее крупных городов, а в 
1964—1965 гг. будут разработаны 
генпланы еще 26 городов.

Коренным образом меняют 
свой облик рабочие поселки, а их 
насчитывается в Московской 
обл. — 65.

В них проектируется современ
ная многоэтажная застройка мик
рорайонами с полным благоуст
ройством городского типа.

Для большинства городов Мос
ковской обл. Мособлпроект раз
работал 46 проектов детальной 
планировки жилых районов.

В проектах детальной планиров
ки значительное внимание уделя
ется общей архитектурной компо
зиции жилого района, решению 
и расположению общественных 
центров, рациональному разме
щению застройки, а также орга
низации ступенчатой системы об
служивания, озеленению и верти
кальной планировке территории; 
определяются наиболее эконо
мичные решения инженерных се
тей.

При разработке проектов ге
неральных планов городов и про
ектов детальной планировки наи
более сложными следует считать 
вопросы реконструкции и инже
нерного бла го устро йс тв а.

В некоторых городах новая 
жилая застройка, особенно на 
первую очередь строительства, 
проектируется на свободных тер
риториях, без сноса существую
щей застройки. При этом в цент
ральных районах городов часто 
остается ветхая одно- и двух
этажная застройка с низким уров
нем благоустройства, что значи
тельно затрудняет решение мно
гих вопросов и особенно вопро
сов благоустройства.

В качестве примера твор чес ко
го подхода к решению крупных 

жилых массивов можно привести 
некоторые жилые районы цент
ральной части Солнечногорска с 
зоной отдыха на оз. Сенеж, 
центр Павловского Посада с 
предложениями по реконструкции 
существующей застройки и центр 
Загорска с включением в компо
зицию архитектурного памятни
ка — Троице-Сергиевской Лавры 
и др.

ПРОЕКТЫ ЗАСТРОЙКИ 
МИКРОРАЙОНОВ

За последние пять лет в инсти
туте разработано более 150 про
ектов планировки іи застройки 
микро районов и кварталов, на 
основании которых составляются 
проекты отдельных жилых и об
щественных комп ле ксо в.

Новые жилые микрорайоны 
располагаются в основном на 
свободных территориях. В них 
предусматривается преимущест
венно пятиэтажная застройка с 
применением небольшого числа 
9-этажных жилых домов главным 
образом гостиничного типа. 
Строительство жилых домов осу
ществляется по типовым проек
там серий 1-464А, 1-466К, 1 Р-303. 
Большое внимание уделяется рас
чету сети учреждений обслужи
вания и подбору типов зданий, 
о т ве ч а ю щи X д ем о гр а фи че с ко м у 
составу населения.

Первый микрорайон был запро
ектирован Мособлпроектом в 

1 957 г. для Клина.
С тех пор институт провел 

большую творческую работу по 
определению оптимальных раз
меров микрорайонов, количества 
населения, этажности, плотности 
жилого фонда, структуры микро
районов, системы их обслужива
ния. Интересен опыт проектирова
ния жилого поселка одного из 
заводов.

Наряду с основным проектом 
застройки, выполненным с при
менением типовых пятиэтажных 
жилых домов серии 1-464А, был 
проверен вариант решения по
селка с использованием жилых 
домов повышенной этажности. 
В связи с резким сокращением 
территории поселка, а следова
тельно, протяженности дорог и 
коммуникаций второй вариант 
оказался экономичнее первого 
примерно на 9%. При этом пла-
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Подольск. Проект деталь
ной планировки жилого 
района. Авторы проек
та — архитекторы Г. Ка

дышев, Я. Малахов

Электросталь. Микрорай
он № 2 в районе Афана- 
сово. Авторы проекта — 
И. Заков, Г. Кадышев, 
Я. Малахов, Л. Остров

ский



нировка поселка в художествен
ном отношении оказалась также 
зн а ч и те л ьн о ин тереснее.

Бо л ь шин ст в о ми кро райо н о в, 
п рое ктируемы х Мособ л проектом, 
имеет площадь 20—25 га и на
селение 6—9 тыс. человек при 
средней плотности жилого фонда 
(брутто) 3000—3100 м2/га. Такая 
плотность принимается в связи с 
этажностью в пять этажей и с 
частичным применением девяти
этажных жилых домов.

Различные проектные предло
жения проверялись на многочис
ленных решениях микрорайонов, 
в том числе іи экспериментальных.

Для обеспечения правильного 
соотношения квартир не только 
в пределах микрорайона, но и в 
пределах жилой группы большое 
внимание уделяется учету демо
графического состава населения. 
Именно исходя из этого Мособл- 
проект в дополнение к серии 
1-464А запроектировал дом для 
малосемейных— 1-464А-30.

В проектах микрорайонов ком
позиционным центром, как пра
вило, является микрорайонный 
сад, вокруг которого компонуют
ся группы жилых домов на 1,5— 
2 тыс. человек каждая. К саду 
примыкают озелененные участки 
школ, детских учреждений, торго
вого центра, которые образуют 
единую систему озеленения ми
крорайона.

В условиях применения ограни
ченной номенклатуры типовых 
проектов большое значение при
обретают арх ите к ту рн о - п л а н ир о - 
вонные приемы компоновки жи
лых групп и всего микрорайона в 
целом. При разработке проектов 
застройки большое внимание 
уделяется как «интерьеру» групп 
жилых домов, так и решению за
стройки вдоль улиц. Эти вопросы 
были удачно решены в микро
районах в Клину, Пушкине, Элек
тростали, Жуковском и других 
городах.

При проектировании микро
районов значительные трудности 
возникают в связи с применением 
новых типовых проектов куль
турно-бытовых зданий. В част
ности, если раньше детское уч
реждение на 140 мест соответст
вовало жилой группе на 1500—

Егорьевск. Микрорайон по Ка
симовскому шоссе. Автор — 

арх. Ю. Громченко

Орехово-Зуево. Микрорайон по 
Колхозной ул. Автор — арх. 

Ю. Громченко

Генеральный план централь
ной усадьбы совхоза «Заря 

коммунизма»

3—242



Жуковский. Микрорайон № 2 в районе Колонец. Авторы проекта — архитекторы 
Е. Архипов, И. Власова

20С 0 жителей и удобно компоно
валось в составе этой группы, то 
теперь, когда детские учреж
дения применяются в основном 
на 280 мест, целесообразно раз
мещать детские учреждения по 
одному на две жилые группы, что 
усложняет планировку.

При размещении торговых 
центров в случае, когда населе
ние микрорайона превышает 
9 тыс. человек, необходимо до
полнительно применять коопери
рованные и отдельно стоящие 
здания, что нарушает ступенчатое 
построение системы обслужива
ния.

Наряду с несомненными удача
ми в планировочном решении 
микрорайонов в городах Москов
ской обл. имеются еще серьез
ные недостатки их застройки. 
Одним из значительных недостат
ков следует считать отставание 
строительства предприятий тор
говли, общественного питания и 
бытового обслуживания от строи
тельства жилья, детских учреж
дений и школ. Это является од
ной из причин того, что в горо
дах Московской обл. пока еще 
нет полностью законченного и 
б л а го ус т роенного микро района. 
Часто не строятся предусмотрен
ные в проектах блоки первичного 
обслуживания жилых групп, вхо
дящие в систему ступенчатого по
строения обслуживания микро
района.

Большое внимание при проек
тировании микрорайонов уделя
ется рациональному решению

Жуковский. Микрорайон № 1 в районе 
Колонец. Авторы проекта —архитекторы 

Е. Архипов, И. Власова, Э. Якобсон 

сетей дорог и инженерных ком
муникаций.

Мособлпроект разрабатывает 
проекты планировки и застройки 
жилых районов и микрорайонов 
не только для городов Москов
ской обл., но и для Магнитогорс
ка, Гусь-Хрустального, Рязани, 
Уфы, Новокуйбышевска, Ярослав
ля и других городов.

Группа жилых домов в районе Сереб
рянка. Пушкино

СХЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РАЙОННЫХ ПЛАНИРОВОК, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СОВХОЗОВ 
И ИХ ЗАСТРОЙКА

Одним из первых в стране ин
ститут Мособлпроект начал раз
рабатывать схемы сельскохозяй
ственных районных планировок 
по административным районам 
области. В связи с укрупнением 
административных районов со
ставленные ранее схемы район
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ной планировки будут откоррек
тированы, и в 1964 г. предполага
ется завершить проекты по ос
тальным районам Московской 
обл.

В Московской обл. насчитыва
ется 216 совхозов, из которых 
больше половины организовано 
за последние три года. Большую 
роль в укрупнении населенных 
пунктов и выборе участков под 
центральные усадьбы и отделе
ния совхозов сыграли разраба
тываемые схемы районных пла
нировок.

Районная планировка сельско
хозяйственных районов позволяет 
наиболее рационально разме
щать различные производствен
ные комплексы, решать вопросы 
расселения, способствует сниже
нию стоимости продукции основ
ного производства и стоимости 
строительства. Главным направле
нием в этой работе является це
лесообразное укрупнение хо
зяйств и их специализация.

На основе схем районных пла
нировок институт Мособлпроект 
проводит работу по составлению 
генеральных планов совхозов.

При разработке проектов ген
планов центральных усадеб сов
хозов учитываются следующие 

Солнечногорск. Про
ект планировки цен
трального района. 
Автор проекта — арх.

Н. Коноплянская

Пушкино. Микрорай
он в районе Сереб
рянка. Авторы проек
та — архитекторы 
И. Метт, Т. Шорнико

ва

положения: жилая зона должна 
быть компактной, состоящей из 
укрупненных комплексов и групп 
жилых домов, объединенных озе
лененными площадками для от
дыха и игр детей; между жилыми 
домами, общественным центром 
и производственной зоной необ
ходимо обеспечивать удобную 
связь; максимально сокращать 
протяженность уличной сети, пре
дусматривать проведение меро
приятий по озеленению и благо
устройству улиц и подъездов; 
планировку поселков увязывать с 
существующей застройкой, а 
имеющийся строительный фонд 
по возможности сохранять до его 
амортизации.

В совхозах, которые располо
жены вблизи крупных городов и 
имеют строительную базу, а так
же в тех случаях, когда представ
ляется возможность обеспечить 
жилой массив основными видами 
б л а го у стр о й ст в а, п р о е кт и руе тс я 
четырехэтажная застройка дома
ми из полносборных элементов 
заводского изготовления.

Повышение этажности застрой
ки позволяет увеличить плотность 
населения и обеспечить лучшую 
организацию его культурно-быто
вого обслуживания. Переход на
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Жилой поселок завода. Авторы проек
та — архитекторы Н. Верховская, А. Иль

ина, Э. Марьясина, Э. Пучкин

Жилой поселок завода. Вариант 
застройки многоэтажными жи
лыми домами. Авторы проек
та — архитекторы И. Метт, 

Э. Марьясина

многоэтажное строительство от
крывает возможности для сниже
ния стоимости жилой площади, 
сокращения протяженности инже
нерных сетей и уменьшения рас
хода дефицитных материалов.

Для строительства двухэтажных 
жилых домов в ближайшее время 
будут использоваться местные 
материалы или железобетонный

Фрагменты застройки микрорайонов
каркас с заполнением такими 
строительными материалами, как 
фибролит, арболит и др.

В населенных пунктах, где нет 
возможности одновременно со 
строи тел ьств о м прокладывать 
инженерные сети, основным ти
пом для застройки приняты двух
этажные секционные жилые дома. 
В проектах сельских населенных 
пунктов Московской обл. будут 
п римен я ть с я круп но панел ь н ые 
жилые дома на основе серий 
1-464А, 1-466КИ 1 Р-303.

Наш институт, ЦНИИЭП жили
ща и Рос гип росе ль хозстрой раз
работали проект застройки цент
ральной усадьбы совхоза «Заря 
коммунизма» Ленинского района 
Московской обл.

В настоящее время здесь уже
заканчивается строительство че- 
т ь ірехэт ажн ых крупнопанельных 
жилых домов серии 1-467; пост
роены и строятся культурно-бы
товые здания: школа, детские уч
реждения, клуб, административ
ные здания и др.

Городок обеспечен всеми эле
ментами благоустройства, в том 
числе централизованным тепло
снабжением и газом. Запроекти
рованы также поселки совхозов: 
«Победа», «Вперед», «Степанов-



ский», «Клинский», «Спутник» и 
другие.

Институтами Мособлпроект, 
Гипросельхоз и Гипросельстрой 
создана унифицированная серия 
типовых проектов 2-1ОЖ для 
сельского строительства. В этой 
серии нашим институтом разрабо
таны все проекты зданий культур
но-бытового назначения. Здания 
эти решены с железобетонным 
каркасом и стенами из местных 
материалов, имеется также ва
риант с каркасно-панельными кон
струкциями. Эта серия уже ши
роко внедряется в целинных 
районах и начинает применяться 
в Московской обл. В институте 
разработана серия типовых про
ектов Р-300, двух- и четырехэтаж
ных жилых и культурно-бытовых 
зданий для села.

ТИПОВОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В работах Мособлпроекта зна
чительный объем составляет ти
повое и экспериментальное про
ектирование. В числе разработан
ных типовых проектов жилых 
зданий следует назвать серию 
жилых домов ИЗ виброкирпичных 
панелей 1 -466-К/ 61.

Мастерская имени акад. В. А. 
Веснина разрабатывает рабочие 
чертежи проектов жилых домов 
серии 1-447С-ВК из виброкирпич
ных панелей с продольными не
сущими стенами как индустриаль
ный вариант серии 1-447С. Ин
ститутом совместно с Главцентро- 
строем взамен домов К-7-2-4 раз
работана серия проектов жилых 
домов 1 Р-303. В проекте преду
смотрено снижение трудоемкости 
возведения зданий на 15% за счет 
сокращения числа монтируемых

Клин. Микрорайон № 2 в районе Боро
дино. Авторы проекта — архитекторы 
Ю. Архипов, П. Бакст, Л. Дерналов, 

И. Метт

Планировка центральной усадь
бы совхоза «Степановский». 

Автор — арх. А. Григорьева
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Жуковский. Застройка района Колонец

деталей іи применения наружных 
однослойных панелей на две ком
наты. С 1963 г. Дмитровский до
мостроительный комбинат уже 
начал выпуск домов этой серии.

Мособлпроектом и Моспроек- 
том-1 для строительства в лесо
парковой зоне столицы запроек
тировано более 90 домов этой 
серии, которые будут возведены 
в 1964 г. В квартале № 7 г. Дмит
рова закончено строительство 
первого такого дома.

В институте разработан типовой 
проект жилого дома для малосе
мейных (1-464А-30), который яв
ляется дополнением к серии 
1-464А. Благодаря тому что этот 
дом имеет 75% однокомнатных 
и 25% двухкомнатных квартир, он 
сейчас широко применяется, осо

бенно для кооперативного строи
тельства. В 1964 г. только для 
этой цели намечено построить 24 
таких здания, т. е. около трети 
общего объема кооперативного 
строительства в области.

Разнообразны проекты, разра
батываемые институтом для экс
периментального строительства. 
Это, прежде всего, эксперимен
тальные проекты микрорайонов 
в Клину (район Бородино) с дома
ми серии 1-466А и 1-447ВК и в 
Жуковском (район Колонец), где 
применяются типовые и экспери
ментальные проекты серии 1-464А. 
В этих проектах даны экспери
ментальные предложения как по 
планировке и застройке, так и по 
типам и конструкциям зданий.

Значительный интерес пред

ставляют выпущенные проекты 
школ каркасно-панельной конст
рукции с панелями из газозоло
силиката на 640 и 960 учащихся; 
блоки начальных классов для рас
ширения существующих школ. 
Заслуживают внимания проекты 
панельного жилого дома гости
ничного типа, жилых домов с кон
струкциями из силикальцита, ар
болита, перлитобетона и другие.

В настоящее время Мособл- 
проект разрабатывает проекты 
школ на 1280 учащихся, общест
венно-торгового центра на 9 тыс. 
жителей, детских учреждений на 
140 и 280 мест в каркасно-панель
ных конструкциях. При этом сле
дует отметить, что все типы школ 
разработаны с продольными 
классами и четким членением по
мещений на блоки в зависимости 
от возраста учащихся. В настоя
щее время уже построены школы 
каркасно-панельной конструкции 
на 640 учащихся в совхозе «Заря 
коммунизма» и в городах Но
гинске, Электроугли и Серпухове, 
панельный жилой дом гостинично
го типа в Жуковском, жилые до
ма из керамических панелей в 
Клину и Краснове, жилой дом из 
керамзитобетонных панелей в 
Новокуйбышевске.

Для строительства на просадоч
ных и неравномерно сжимаемых 
грунтах Мособлпроектом разра
ботана принципиально новая кон
структивная схема крупнопанель
ного дома. Первый выстроенный 
дом был успешно испытан в 
1962 г. в Херсоне.

В 1964 г. в городах Московской 
обл. по проектам института бу
дут построены одна школа на 
640 и 16 школ на 960 учащихся; 
все школы — каркасно-панельной 
конструкции.

Планировка центральной 
усадьбы совхоза «Победа»
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Торговая галерея и жилая застройка Навагинской ул. в Сочи. 
Авторы проекта—архитекторы Е. Анцута, В. Дувидзон, В. Куз

нецов, Ю. Штрихман, инж. Б. Шляпин. Перспектива

Проекты этих школ одобрены 
Госстроем РСФСР и коллегией 
Мини стер ст в а про с в еще ни я
РСФСР.

Творческая деятельность кол
лектива института в области типо
вого и экспериментального про
ектирования опирается на строи
тельную базу и промышленность 
строймате риалов Московской
обл. Так, например, строители 
для каркасно-панельных объектов 
ку л ь турн о-б ы то во го н аз на чени я 
получают конструкции с двух за
водов: каркас — с Домодедов
ского, а газосиликатные панели — 
со Ступинского.

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

В связи с ростом масштабов 
строительства иск л ю чи те л ь н о
важное значение приобретают 
вопросы экономики. В этой об
ласти институтом проведена боль
шая работа, способствующая то
му, что с 1957 по 1964 г. стои
мость 1 м2 жилой площади в го
родах Московской обл. снизилась 
в среднем с 177 руб. до 131 руб. 
Это было достигнуто главным об
разом благодаря повышению 
этажности застройки до пяти эта
жей, увеличению секционное™ 
домов, ликвидации излишеств и 

переходу на застройку крупными 
массивами.

Значительный вклад в дело 
снижения стоимости и повышения 
качества строительства сделали и 
наши конструкторы. Ими разра
ботаны альбомы деталей, на ос
нове которых применены в боль
шом масштабе прерывистые 
фундаменты, утоненные стены 
подвалов, совмещенные невенти
лируемые крыши, облегченные 
полы. Институт перешел к расче
ту фундаментов по деформации 
оснований, что позволило проек
тировать не только более эконо
мично, но и более надежно в

Жилые дома серии 1 Р-303. Авторы проекта—архитектор О. Окунев, инж. Н. Сидорова, 
соавторы — архитектор М. Емельянова, инж. Матѵсевич
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Общий вид застройки центральной усадьбы совхоза 
«Заря коммунизма»

Экспериментальный жилой дом для 
строительства на просадочных грунтах, 
построенный в Херсоне. Авторы проек
та — арх. О. Окунев, инженеры Н. Си
дорова, Д. Шапиро. Общий вид и план 

секции

сложных грунтовых условиях 
Московской обл. В этом году на
чато внедрение в строительство 
свайных фундаментов.

Наши проектировщики отказа
лись от мелких систем водоснаб
жения, канализации, теплоснаб
жения, газоснабжения, небольших 
местных котельных и перешли к 
проектированию крупных систем. 
Так, например, отделом водо
снабжения и канализации запро
ектирована и уже осуществляет
ся в натуре первая в Московской 
обл. Щелковская районная систе
ма канализации, охватывающая 
10 городов и ряд поселков с на
селением около 500 тыс. человек. 
В число таких городов входят 
Щелково, Пушкино, Ивантеевка, 
Фрязино, Калининград и др. 
В дальнейшем намечено запроек
тировать еще около 10 районных 
систем канализации.

В соответствии с планом гази
фикации Московской обл. выпу
щено около 30 проектов газо
снабжения городов. В области 
тепл осн а б ж ени я проводятся
большие проектные работы по 
переходу от мелких котельных к 
крупным районным котельным. 
Разработаны проекты экспери
ментальных тран с ф о р м а то р н ы X 
подстанций из объемных железо
бетонных элементов, которые ус
тановлены в Пушкине, Подольске 
и в других городах.

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ИНСТИТУТА

Творческая жизнь института 
очень разнообразна, а диапазон 
тематики, его проектных работ 
весьма обширен.

Кроме составления схем район
ной планировки, генеральных 
планов городов, микрорайонов, 
жилых комплексов, поселков, ти
пового и экспериментального 
проектирования и др. Мособл- 
проект разрабатывает и отдель
ные индивидуальные проекты. 
Многие из них уже осуществлены 
или осуществляются. Это — дра-
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Жилой дом серии 1-466А. Макет

Экспериментальный жи
лой дом гостиничного 
типа, построенный в Жу
ковском. Авторы проек
та — архитекторы И. За
ков, О. Окунев, инж. 
Н. Сидорова. Общий вид 

и план первого этажа

Жилой дом серии 1 Р-303
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Школа на 640 учащихся в г. Электроугли. Общий вид и план 
первого этажа. Авторы проекта — архитекторы Э. Аблова, 

Н. Левинский, инж. Ф. Данилова

Школа на 960 мест. Авторы проекта — архитекторы Н. Куле- 
бакина, А. Романов, инж. Б. Фукс. План первого этажа

26



32
0-

---
---

---
--

1“
---

---
---

---
32

0

Гостиница «Центральная» на Курортном проспекте в Сочи.
Авторы проекта — архитекторы И. Заков, О. Окунев, инж. Н. Сидорова, соавторы — архитекторы Ю. Панина, К. Дени

сова. План первого этажа, макет и планы номеров
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Торговый центр каркасно-панельной конструкции для сельского строительства. Фасад, план первого этажа и макет.
Авторы проекта — архитекторы Н. Левинский, Н. Орланд, инж, Ф, Данилова
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Общественно - торговый 
центр в Клину. Авторы 
проекта — архитекторы 
П. Бакст, В. Трошин, 
инж. И. Авербух. Макет 

и план первого этажа

Агентство аэрофлота в 
Сочи. Авторы — архи
текторы И. Заков, Н. Ку- 
лебакина, инж. Б. Фукс.

Макет
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Гостиница «Чайка» на 
Привокзальной площа
ди в Сочи. Авторы про
екта — архитекторы 
И. Заков, О. Окунев, инж. 
Н. Сидорова, соавторы — 
архитекторы Ю. Панина, 
К. Денисова. Макет и 

план первого этажа

Трибуны ипподрома в 
Раменском. Авторы про
екта — архитекторы 
И. Заков, А. Каминский, 
инж. Д. Шапиро. Перс

пектива
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магический театр в Ногинске, 
административные здания в Мы
тищах, Щелкове, Звенигороде, 
Истре и других городах Москов
ской обл., комплекс учебных зда
ний для Министерства сельского 
хозяйства РСФСР в Яхроме, кон
цертный зал Дома-музея П. И. 
Чайковского в Клину и др.

Мособлпроект принял участие в 
конкурсах на разработку проек
тов экспериментального жилого 
района на Юго-Западе Москвы и 
планировку центра Сочи.

В настоящее время для Сочи в 
соответствии с утвержденным 
проектом детальной планировки 
М особ лп р ое кт о м разрабатывают
ся восьмиэтажная гостиница 
«Чайка» на 567 мест на Привок
зальной площади города, 11 - 
этажная гостиница «Центральная» 
на 968 мест на Курортном про
спекте, здание агенства Аэрофло
та, а также так называемая тор
говая галерея с 12-этажными жи
лыми домами башенного типа, 
располагаемыми вдоль главной 
магистрали города — Нава- 
гинской ул.

Во всех проектах предусматри
вается применение прогрессивных 
конструкций, максимальная инду- 
стриалыность и сборность эле
ментов, применение современных 
строительных и отделочных ма
териалов.

В состав института, как уже го
ворилось выше, входит и архи
тектурно-проектная ма стере ка я 
имени акад. В. А. Веснина, недав
но отмечавшая 30-летие своего 
существования. За 7 лет пребы
вания в составе Мособлпроекта 
мастерская выполнила ряд значи
тельных работ по планировке и 
застройке городов западной зо
ны Московской обл., а также Ря
зани, Уфы, Ярославля и Новокуй
бышевска. Кроме того, мастер
ская активно участвует в типовом 
и экспериментальном проектиро
вании, работая над применением 
таких новых строительных мате
риалов, как силикальцит и керам- 
зитобетон. Мастерская выполни
ла также ряд индивидуальных 
проектов: торговой галереи и 
жилых домов для центра Сочи, 
стадиона в Рязани, серию малых 
архитектурных форм для городов 
Московской обл. и др.

Кроме повседневной активной 
творческой работы в институте, 
архитекторы и инженеры инсти
тута участвуют в различных кон
курсах. Сотрудники института ус
пешно выступили на конкурсах на 
проект монумента в честь запус
ка первого искусственного спут
ника земли, на проекты типовых 
жилых домов, детских учрежде
ний и кинотеатров. 63 архитекто
ра и инженера института награж
дены медалями ВДНХ.

Коллективу института большую 
помощь оказывают творческие 
связи с такими научными и про
ектными организациями, как Мос- 
проект, МИТЭП и другие. Инсти
тут установил контакты с Праж 
ским областным проектным ин
ститутом. Специалисты института 
активно участвуют в разработке 
<орм, государственной экспертизе 
проектов, в различных совещани
ях и конференциях, выступая с 
докладами, сообщениями и в пе
чати.

В 1964 г. коллективу института 
предстоит разработать схему 
районной планировки Московской 
обл. и схемы районной планиров
ки девяти сельскохозяйственных 
районов, генеральные планы ряда 
городов, проекты детальной пла
нировки и застройки многих жи
лых районов и микрорайонов сов
хозных поселков. Коллектив ин
ститута будет разрабатывать ти
повые проекты жилых домов и 
культурно-бытовых зданий, а так
же обеспечит проектно-сметной 
документацией значительный объ
ем жилищно-гражданского строи
тельства в городах и селах Мос
ковской обл. и других районах 
РСФСР.

И. ПЕРФИЛОВ, 
директор института Мособлпроект

И. ЗАКОВ, 
главный архитектор института

ß декабре прошлого года прав
ление Московского отделения 

Союза архитекторов СССР сов
местно с Архитектурно-планиро
вочным управлением Московской 
обл. провели творческий отчет 
института Мособлпроект. К отче
ту была подготовлена выставка 
работ, выполненных институтом 
за последние годы. Среди экспо
натов — проекты детальной пла
нировки и застройки жилых райо
нов и микрорайонов, типовые и 
экспериментальные проекты жи
лых домов, школ, детских учреж
дений, предприятий культурно- 
бытового обслуживания, индиви
дуальные проекты. Значительное 
место на выставке было уделено 
проектам планировки и застройки 
сельских населенных мест.

В обсуждении работ Мособл
проекта приняло активное уча
стие большое число представите
лей различных специальностей, 
а также общественная референ
тура. Они отметили значительные 
успехи, достигнутые работника

ми института за последние годы, 
и высказали ряд пожеланий и ре
комендаций по различным про
ектным предложениям института.

На протяжении многих лет Мос
облпроект ведет работу над со
ставлением генеральных планов 
городов Московской обл.

Несмотря на различия в специ
фике городов, решения их гене
ральных планов основаны на еди
ных градостроительных принци
пах: функциональном зонирова
нии территории, рациональном 
ра змещении п ромы ш лен ности, 
жилья и сети учреждений куль
турно-бытового обслуживания, 
организации транспорта. Многие 
из этих принципов уже нашли 
свое отражение в планировке и 
застройке ряда городов.

Некоторые недостатки в реше
нии генеральных планов вызваны 
тем, что проектировщики своев
ременно и правильно не опреде
лили масштабы и характер раз
вития этих городов. Так, Ступино, 
Электросталь и Жуковский проек

тировались в 30-х годах и резер
вы развития их оказались совер
шенно недостаточными. В связи 
с этим приходится изыскивать до
ле л ните л ь н ые террито ри а л ь н ые 
ресурсы.

Наряду с проектированием и 
строительством новых городов, 
Мособлпроект ведет работу и по 
застройке сложившихся городов. 
В них строятся и уже построены 
микрорайоны, жилые и общест
венные здания, созданы бульвары 
и скверы, озеленены улицы. Мно
гие села превратились в благо
устроенные города.

В практике застройки городов 
уже есть удачно решенные обще
ственные центры. Так, например, 
в Воскресенске имеется сформи
ровавшийся общественный центр. 
Он состоит из Дома культуры, 
спортивного комплекса. Заслужи
вает внимания и центр в Сетуни, 
в состав которого входят Дом 
культуры, площадь и парк. Одна
ко в ряде городов еще предстоит 
проделать большую работу по 
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реконструкции жилых и промыш
ленных районов и, в особенности, 
общественных и культурно-быто
вых центров.

Коллективу института необхо
димо разработать проекты пла
нировки зон отдыха и парков, 
расположенных недалеко от 
Москвы, а также зеленых масси
вов в районах заповедников.

В проектах жилых районов и 
микрорайонов, разработанных 
институтом, заложена основная 
идея: создать наиболее удобные 
и хорошие условия для жизни 
населения. Это достигается стрем
лением максимально связать жи
лую застройку с природой, обес
печить население жилого массива 
детскими учреждениями, школа
ми, предприятиями культурно-бы
тового назначения, создать необ
ходимые санитарно-гигиенические 
условия жизни и т. п. Эти прин
ципы нашли отражение в практи
ке застройки микрорайонов в 
Пушкино, Жуковском, Клину, 
Серпухове, Кашире, Орехово- 
Зуеве и других городах.

Однако наряду с успехами в 
планировке и застройке микро
районов и кварталов имеются и 
неудачные решения. Так, микро
районы иногда застраиваются до
мами одного типа, что значитель
но обедняет композицию.

В некоторых микрорайонах про
ектируются интересные микро
районные сады и группы жилых 
домов. Но иногда эти группы до
мов или общественный центр не 
совсем удачно связаны компози
ционно с внутренним пространст
вом микрорайона. На реке Се
ребрянке (в районе Пушкино) 
проектируется микрорайон, кото
рый будет расположен от реки 
на расстоянии 30 м. Если учесть, 
что это пригородная зона Моск
вы и сюда будут приезжать отды
хать москвичи и жители других 
городов области, то, несомненно, 
нужно было бы предусмотреть 
между рекой и микрорайоном 
более широкий зеленый массив.

Коллектив архитекторов и ин
женеров Мособлпроекта прово
дит большую работу по типово

му и экспериментальному проек
тированию жилых и культурно- 
бытовых зданий и сооружений.

Необходимо отметить большое 
разнообразие применяемых Мос- 
облпроектом конструктивных и 
планировочных решений, жилых 
и культурно-бытовых зданий.

За последнее время в инсти
туте проведена работа по изуче
нию демографического состава 
населения в городах и поселках 
Московской обл. Это позволило 
найти более экономичные реше
ния секционных жилых домов с 
небольшими квартирами и домов 
коридорного типа с квартирами 
на одного и двух человек.

Представляют интерес проекты 
крупнопанельных жилых домов 
серии 1-464А, блокированных с 
одноэтажными пристроенными 
зданиями общественного назна
чения, рассчитанными на органи
зацию первичного культурно-бы
тового обслуживания населения.

В проектах Мособлпроекта 
имеется ряд оригинальных инже
нерно-технических решений. Так, 
для строительства на просадоч
ных и неравномерно сжимаемых 
грунтах разработан проект и ве
дется в Херсоне эксперименталь
ное строительство крупнопанель
ных жилых домов с гибкой кон
структивной схемой. Эта схема 
дает возможность в процессе 
эксплуатации здания, в местах с 
неравномерными осадками грун
та выравнивать конструктивные 
элементы дома, предотвращая 
его разрушение. Эта же конструк
тивная схема использована и для 
строительства домов на вечно
мерзлых грунтах.

Наряду с достижениями кол
лектива института в планировоч
ных решениях квартир еще име
ются недостатки. Так, не может 
быть признана удачной планиров
ка одно- и двухкомнатных квар
тир в экспериментальном доме с 
гибкой конструктивной схемой. 
Имеются несоответствия в соот
ношении площадей в квартирах 
обычного типа и в доме с квар
тирами на одного и двух человек.

Необходимо отметить, что ар
хитектурно-художественное ре
шение фасадов в некоторых ти
повых проектах пока еще не от
личается разнообразием.

Удачно решены многие проек
ты школ, детских учреждений, 
торгового центра некоторых ма
газин, комбинатов бытового об
служивания. Однако в проектах 
не всегда хорошо решается пла
нировка, а для кирпичных клу
бов, разработанных мастерской 
имени Веснина, применены уста
ревшие конструкции и материалы.

Оценивая деятельность Мос
облпроекта в области создания 
проектов жилых домов и культур
но-бытовых зданий, участники об
суждения отмечали, что творчес
кая направленность основных ра
бот института отвечает направле
нию развития индустриального 
строительства и задачам обеспе
чения населения городов и по
селков Московской обл. благо
устроенными жилищами и обще
ственными зданиями.

Большое внимание в институте 
уделяется разработке конструк
ций жилых домов. Значительный 
интерес представляет работа по 
замене проектов серии К-7-2-4. 
Архитекторы и конструкторы пе
реработали эту серию, в резуль
тате чего получили очень простую 
и надежную конструкцию с хоро
шо решенными узлами. Благода
ря простоте технологических ре
шений заводу, выпускающему 
эти конструкции, удалось быстро 
освоить их изготовление и увели
чить мощность производства. Не
которые сомнения вызвала целе
сообразность применения домов 
с виброкирпичными панелями, 
разработанными на основе серии 
1-447.

Творческий отчет института 
Мособлпроект показал, что этот 
большой коллектив архитекторов 
и инженеров ведет разнообраз
ную и нужную работу по реше
нию важнейших вопросов плани
ровки и застройки городов и мо
жет стать примером для проект
ных организаций других областей 
нашей страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ 
В РАЙОНАХ ВЫСОКОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
В. ГЛИНКА, 
кандидат архитектуры

g нашей стране районы, где 
возможны землетрясения, 

занимают значительную площадь. 
В некоторых республиках объем 
жилищного строительства в райо
нах с высокой сейсмичностью зна
чительно больше, чем в несейс
мических. Так, например, в го
родах Туркмении, находящихся в 
9-балльной зоне, в 1961 г. было 
сдано в эксплуатацию 87,3% всей 
жилой площади, построенной в 
городах республики.

Работы по усилению конструк
ций зданий с целью обеспечения 
их сейсмостойкости ведутся на
шими специалистами очень дав
но; в этой области достигнуты 
значительные успехи.

Рекомендации по планировке и 
застройке сейсмических районов 
были изложены впервые 12 лет 
назад в специальном разделе 
«Положения по строительству в 
сейсмических районах» (ПСП 
101—51).

Изучение последствий 9—10- 
балльных землетрясений показа
ло, что уменьшение разрушений 
и числа жертв может быть до
стигнуто не только путем обес
печения сейсмостойкости зданий, 
но и проведением целого ряда 
градостроительных мероприятий.

(Анализ последствий Ашхабад
ского землетрясения 1948 г. по
казал, что степень разрушений 
зданий с конструкциями пример
но равной сейсмостойкости, но 
расположенных в разных зонах 
города, была различной. Это за
висело от особенностей инженер
но-геологического строения тер
ритории отдельных зон города.

В настоящее время ведется 
большая работа по изучению 
территорий городов, располо-

Рис. 1. Примерные схемы строительного 
зонирования. Разработаны с учетом ма
териалов сейсмического микрорайониро
вания в городах с сейсмичностью VII, 

VIII и IX баллов 

женных в сейсмических районах. 
Зоны различной сейсмической 
балльности в городе определяют
ся в результате комплексного 
сейсмического микрорайонирова
ния.

В большинстве случаев на тер
ритории города выявляются зо
ны с разницей до трех сейсми
ческих баллов. Например, в Аш
хабаде, который расположен в 
9-балльном районе, имеются 8-, 
9- и 10-балльные зоны. На терри
ториях городов Гори и Петропав

СЕЙСМИЧЕСКАЯ БАЛЛЬНОСтЬ ЗОНЫ

ГРАНИЦЫ МИКР0СЕЙСМ030МЫ
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ловска выделены 7-, 8- и 9-балль
ные зоны; Кутаиси, Чиатури, Су
хуми и др. имеют зоны 6, 7 и 8 
баллов. Поэтому первой особен
ностью планировки городов, рас
положенных в сейсмических 
районах, является определение 
на территории города отдельных 
зон, которые на 1—2 балла от
личаются от сейсмической балль
ности, установленной картой сей
смического районирования СССР.

Данные сейсмического микро
районирования не всегда находят 
должное отражение в решении 
генерального плана города. Осо
бенно это относится к ранним 
работам по сейсмическому мик- 
рорайон'ироіванию, которые иног
да проводились в отрыве от раз
работки генплана города или не
достаточно учитывались в схемах

МОМЕРА ВАРИАНТОВ ЗОНИРОВАНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
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Рис. 2. Учет данных сейсмического мик
рорайонирования в схемах строительно

го зонирования города

строительного зонирования. В Ду
шанбе, например, на части тер
ритории с 8-балльной сейсмич
ностью были запроектированы и 
осуществлены поля орошения. В 
Ашхабаде установленная микро- 
сейсморайонирОванием в 1949 г. 
зона с более благоприятными 
сейсмическими условиями была 
застроена одноэтажными домами, 
а в 10-балльной сейсмической зо
не, 'которая была выявлена в 
1962 г., оказались здания, рассчи
танные только на 9-балльную сей
смичность.

Составлению проектов район
ной планировки экономических 
районов, генеральных планов но
вых городов и корректировке 
генпланов гороідов, расположен
ных в сейсмических районах, дол
жна предшествовать работа по 
микрорайонированию.

Сей сми ческое ми кро р а й он иро- 
вание заключается в проведении 
комплексных работ по инженер-

Рис. 3. Картограммы вынужденного на
хождения населения в жилых дворах 

при 9-балльном землетрясении 

ной геологии и инструментальным 
измерениям.

Только научно обоснованные 
материалы сейсмического микро- 
районирования позволят наибо
лее экономично использовать 
площадки для городского строи
тельства. Так, например, на пло
щадке с сейсмичностью, меньшей 
на 1 балл против установленной, 
возможно применять типовые 
проекты, которые позволят сни
зить стоимость строительства до
мов на 3—4%.

При разработке генерального 
плана города, в схеме строитель
ного зонирования по этажности, 
в первую очередь должны учиты
ваться материалы сейсмического 
микрорайон иров ан и я.

В статье приводятся примеры 
учета материалов сейсмического 
микрорайонирования в схе
мах строительного зонирования 
(рис. 1). Здесь указывается про
цент удешевления строительства 
по каждой зоне. Эти данные мо
гут быть использованы при раз
работке генерального плана го
рода как один из элементов, 
способствующих экономичному

решению функционального зони
рования территории.

Таким образом, выбор терри
тории для строительства и функ
циональное зонирование селитеб
ной территории города должны 
производиться на основе учета 
сейсмического м икр ор а й о н и ров а - 
ния. Это является второй особен
ностью планировки и застройки 
городов в сейсмических районах 
(рис. 2).

Известно, что при землетрясе
нии силой в 9—10 баллов насе
ление в кратчайший срок долж
но оставить помещение. Но 
опасность для жизни человека 
может представлять и его нахож
дение возле здания во время 
землетрясения. Вот почему в го
родах, расположенных в зонах 
высокой сейсмичности, особое 
внимание следует уделять опре
делению высоты застройки, шири
ны улиц, размерам площадей и 
озелененн ы х территорий.

Проведенные обмеры завалов, 
образовавшихся после Ашхабад
ского землетрясения 1948 г., 
свидетельствуют о том, что в от
дельных случаях ширина их пре-

количество населения е жилом дворе

©ПЛОЩАДЬ ЖИЛОГО ДВОРА 8 М* НА ОДНОГО 
ЖИТЕЛЯ
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Рис. 4. План жилого квартала. Карто
грамма вынужденного нахождения насе
ления в жилом дворе при 9-балльном 
землетрясении. Автор проекта — архи

тектор Е. Высоцкий

Рис. 5. Планы жилых кварталов. Карто
грамма вынужденного нахождения насе
ления в жилом дворе при 9-балльном 
землетрясении. Авторы проектов — архи

текторы А. Ахмедов, Э. Кричевская

КОЛИЧЕСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ 
В ЖИЛОМ 
ДВОРЕ

ПЛОЩАДЬ
ЖИЛОГО „
ДВОРА В М2
НА ОДНОГО
ЖИТЕЛЯ

ЗОНА
ОПАСНОСТИ

вышала высоту разрушенных зда
ний. Почти на всех улицах шири
ной 21 м и более, при преобла
дающей одноэтажной застройке, 
под обломками зданий оказались 
тротуары и полосы озеленения. 
Такая картина наблюдалась на 
участках, на которых сейсмостой
кость зданий была рассчитана на 
силу землетрясения не более 
8 баллов.

В настоящее время здания, ко
торые строятся в Ашхабаде, рас
считываются на сопротивление 
воздействию 9-балльного земле
трясения. Однако в районе с 
9-балльной сейсмичностью, на не
благоприятных в геологическом 
отношении участках, не исключе
но землетрясение силой в 10 бал
лов.

10-балльное землетрясение 
возможно и в эпицентре 9-балль
ного района. В этих случаях воз
никнет большая опасность пора
жения людей, находящихся в до
ме, около него и в зоне, равной 
высоте здания.

При решении планировки жи
лых районов и микрорайонов в 
городах с большой сейсмич

5*

ностью около зданий необходимо 
определять «зоны опасности», 
ширина которых должна быть 
равной высоте здания. Это усло
вие является третьей особен
ностью строительства в 9-балль
ном сейсмическом районе.

Размеры зоны опасности сов
падают с градостроительными 
требованиями создания озеленен
ной полосы вокруг дома с целью 
защиты его от шума и пыли, а 
также от солнечной радиации 
(особенно в IV и ІѴа климати
ческих поясах).

При проектировании парков, 
садов и бульваров, садов микро
районов рекомендуется учиты
вать возможность использования 
их в первые дни после земле
трясения в качестве мест по ока
занию первой медицинской по
мощи. В связи с этим рекомен
дуется предусматривать возмож
ность увеличения площади от
крытых мест с учетом пропуска 
санитарных машин по пешеход
ным аллеям.

В условиях высокой сейсмич
ности следует уделять большое 
внимание организации пешеход

ного движения не только по ма
гистралям. Хорошо продуманная 
организация пешеходного дви
жения по озелененным аллеям 
должна являться основой систе
мы озеленения города. В связи 
с этим в систему озеленения го
рода необходимо включать до
полнительно озелененные пеше
ходные аллеи и сады микрорайо
нов.

Указанные требования к озе
ленению городов в сейсмичес
ких районах не противоречат дей
ствующим нормам и принципам 
озеленения населенных мест и 
будут способствовать улучшению 
микроклимата.

Четвертой особенностью плани
ровки и застройки городов в ус
ловиях высокой сейсмичности 
является создание системы озе
лененных и открытых пространств, 
объединяющей озелененными 
аллеями парки, сады жилых райо
нов и микрорайонов, скверы и 
бульвары. Такая система озеле
нения способствует лучшей орга
низации повседневного отдыха 
городского населения, а при зем
летрясении будет служить мес-
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Рис. 6. Схемы эвакуации населения из 
в момент землетрясения

жилых домов

том временного укрытия населе- 
ния. Массивы зелени могут быть 
использованы как преграды воз
можному распространению пожа
ров и пути пешеходной связи 
между отдельными районами го
рода.

Во время землетрясения 1948 г. 
население Ашхабада нашло укры
тие во дворах и придомо
вых садах. Детальное изуче
ние условий укрытия населения 
на придомовых участках было 
проведено в четырех кварталах 
с одноэтажной застройкой раз
личной плотности — от 756 м2/га 
до 1792 м2/га.

На рис. 3 приведены планы этих 
кварталов и картограммы числа 
жителей, находившихся во время 
землетрясения в каждом жилом 
дворе. Обследование этих дворов 
показало, что там, где на одного 
человека приходилось от 20 и 

более м2, пострадавших не было. 
Такому же графическому ана
лизу были подвергнуты жилые 
кварталы и микрорайоны, вы
строенные после землетрясения.

В 'некоторых из них, например 
в квартале № 533, плотность жи
лого фонда соответствует норме 
для несейсмических районов 
(рис. 4). Отсутствие широких вы
ходов из каждого двора во внут
риквартальный сад создаст не
благоприятные условия эвакуации 
населения при землетрясении. Ре
шение этого квартала наглядно 
показывает необходимость сни
жения плотности жилого фонда 
в 9-балльном районе.

За последние годы в Ашхабаде 
было завершено строительство 
нескольких жилых кварталов. 
Анализ двух таких кварталов 
(рис. 5), решенных на основе оди
наковых композиционных прие
мов (плотность застройки была 
снижена на 19% против ПиНа), 
показал следующее. В квартале

Рис. 7. Вариант плани
ровки и застройки мик
рорайона с учетом высо
кой сейсмичности. Ав
тор—архитектор В. Глин-
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№ 20 неудачно ориентированы 
выходы из жилых домов, что зна
чительно затруднит во время 
землетрясения эвакуацию жите
лей. Недостатком этого проекта 
является также и неудачная фор
ма двора. В квартале № 324 ав
торы проекта смогли избежать 
этих недостатков; здесь на одно
го человека приходится 24—28 м2 
площади двора.

При экспериментальном про
ектировании жилых групп в мик
рорайоне были определены не
приемлемые и оптимальные пла
нировки жилых групп (рис. 6). 
К неудачным приемам планиров
ки следует отнести периметраль
ную, двухрядную и строчную 
группировку жилых домов.

Наиболее целесообразной для 
сейсмических районов следует 
считать группировку домов во
круг сада жилой группы. Это поз
волит обеспечить беспрепятствен
ный выход из каждого дома в 
сад. Принцип группировки жилых 
домов вокруг сада использован 
в проекте планировки и застрой
ки микрорайона в условиях высо
кой сейсмичности (рис. 7). Здесь 
группы жилых домов с населени
ем около 1 тыс. человек объеди
нены садом. Расположение выхо
дов из домов обеспечивает крат
чайшую связь их с садом жилой 
группы. Площадь сада опреде
ляется из расчета 25 м2 на чело
века, что позволит создать необ
ходимые условия для нахожде
ния здесь людей во время зем-

Рис. 8. Планировка жилого микрорайона 1961—І9ьз гг. 
Автор — архитектор В. Глинка

летрясения. Сад каждой группы 
жилых домов связан с садом 
микрорайона.

Примером группировки жилых 
домов вокруг сада является мик
рорайон 66 в Ашхабаде (рис. 8). 
В жилых группах этого микро
района площадь сада на 1 чело
века составляет 20 м2.

В приведенных примерах плот
ность жилого фонда снижена 
против ПиНа на 15,9—19% (нет
то) и на 10% (брутто). Расчеты 
стоимости строительства таких 
микрорайонов в 9-балльной зоне 
показали, что повышение стои
мости 1 м2 жилой площади по 
сравнению с несейсмическими 
районами не превышает 13%. 
Обеспечение сейсмостойкости 
кирпичных жилых домов требует 
удорожания строительства на 
10—11%, а снижение плотности 

жилого фонда на 1 га микрорайо
на (плотность брутто) повышает 
стоимость на 2—3%. Как показа
ли расчеты, процент удорожания 
строительства может быть зна
чительно снижен при переходе 
на крупнопанельное строитель
ство.

Пятой особенностью градо
строительства в 9-балльном сей
смическом районе является такая 
группировка жилых домов в ми
крорайоне, при которой обеспе
чивается прямой и короткий путь 
из дома в сад жилой группы и не
обходимая на 1 жителя площадь 
сада. При этом целесообразно 
максимально увеличивать пло
щадь садов жилых групп за счет 
сокращения площади сада мик
рорайона, который с садами 
групп образует единую систему 
озеленения м икрор айон а.

УДК 711.2

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ
Д. БОГОРАД, 

доктор географических наук

D прошлом году в журнале «Архитектура СССР» 
№ 5 была опубликована статья архитектора 

М. И. Черкасова «Районная планировка крупных 
экономических районов». В ней говорится о важ
ном значении районной планировки и необходимос
ти совершенствования работ в этой области. Автор 
статьи высказывает ряд интересных мыслей по 
проблемам развития отдельных экономических 
районов нашей страны.

Однако автор статьи не проводит какой-либо 
грани между задачами народнохозяйственного пла
нирования и районйой планировки. Формулируя 

основные задачи районной планировки, он как- 
будто игнорирует существование Госплана СССР 
и Госпланов союзных республик, Совета по изуче
нию производительных сил при Госплане, Советов 
народного хозяйства и других органов, разраба
тывающих проблемы развития и размещения про
изводитель ных сил не только по всей стране, но 
и по отдельным республикам и крупным эконо
мическим районам.

В проектах районной планировки автор статьи 
предлагает решать, по сути, все основные пробле
мы народнохозяйственного планирования и терри- 
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хориального размещения производительных сил. 
Такими проблемами, по его мнению, являются, 
например, для района Курской магнитной анома
лии развитие железнорудной промышленности и 
черной металлургии, промышленности строймате
риалов, переработки черных металлов, решение 
вопросов сельского хозяйства, борьбы с аррози
ей почвы. Для Целинного края основной задачей 
следует считать развитие зернового хозяйства и 
животноводства, эффективное использование по
лезных ископаемых, лесомелиорацию, почвенную 
мелиорацию, ирригацию и т. д. Аналогичные за
дачи ставятся автором и при решении проектов 
районной планировки других экономических райо
нов или республик.

Автор статьи предлагает вести работы по рай
онной планировке в две стадии, причем первая ста
дия выполняется в два этапа. Итогом первого эта
па работ являются «титульные списки объектов 
промышленности, размещенных в экономическом 
районе на перспективу, и предварительная схема 
размещения производительных сил». Первому 
этапу первой стадии работ должны предшествовать 
разработка и согласование гипотезы развития на
родного хозяйства и экономического района.

Если в проекте районной планировки необхо
димо было решать такие «универсальные» задачи, 
то пришлось бы создать в специальном проектном 
и научно-исследовательском институте по районной 
планировке организацию, подобную Госплану.

Проблемы территориального размещения про
изводительных сил в стране разрабатываются на
шими плановыми органами. В 1962 г. Госэконом- 
совет (ныне Госплан) и Госстрой СССР утвердили 
«Положение о порядке выбора района и пункта 
строительства новых промышленных предприятий». 
В этом документе устанавливается, что выбор райо
нов строительства новых предприятий должен оп
ределяться в схемах развития и размещения отрас
лей промышленности и производительных сил круп
ных экономических районов. Эти схемы разраба
тываются в настоящее время плановыми органа
ми с привлечением большого количества научных 
и проектных институтов. Выбор пункта (город, по
селок, село и т. п.) строительства в пределах рай
она производится на основе технико-экономическо
го обоснования, схемы развития и размещения 
производительных сил экономического района и 
материалов районной планировки.

Для того чтобы правильно определить основ
ные цели и задачи районной планировки, нужно 
прежде всего установить роль и место районной 
планировки в общей системе планового руковод
ства народным хозяйством и строительством.

Районная планировка — важное звено между 
народнохозяйственным планированием и инженер
но-строительным проектированием. В народнохозяй
ственном плане определяются, какие объекты це
лесообразно строить на территории отдельных 
экономических районов. В районной планировке 
решается вопрос, где и как наиболее целесообраз

но разместить объекты строительства в пределах 
данного конкретного района с тем, чтобы обес
печить наилучшие условия не только для основ
ного производства, но и для организации общего, 
вспомогательного и обслуживающего хозяйства, 
общих коммуникаций, труда, быта и отдыха насе
ления района. Основными задачами районной 
планировки являются: наиболее целесообразное 
размещение производства и строительства в пре
делах конкретного района; правильный выбор 
пункта строительства; формирование террито
риально-производственных комплексов; рацио
нальное функциональное использование и органи
зация (планировка) территории, рациональное рас
селение и планомерное развитие всей сети населен
ных мест района. Решение таких задач практически 
может быть осуществлено только в границах ком
пактных территорий, где сосредоточиваются груп
пы производственных предприятий и населенных 
мест.

Районная планировка крупного экономического 
района практически неосуществима. Территория 
СССР подразделена сейчас на 19 значительных по 
площади экономических районов. Такими района
ми, например, являются Урал, Западная Сибирь, 
Восточная Сибирь и др. Для этих районов могут 
составляться только общие принципиальные схе
мы развития и размещения производительных сил, 
которые будут служить исходными материалами 
для районной планировки отдельных, развиваю
щихся в пределах этих районов территориально- 
проіизводственных комплексов. Называть такие 
схемы—масштаба 1:500 000 или 1:1 000 000 — 
схемами районной планировки крупных экономи
ческих районов было бы неправильно и нецелесо
образно.

Поскольку сама районная планировка является 
звеном, связующим народнохозяйственное пла
нирование и проектирование, не следует подразде
лять ее на стадии, а затем дополнительно еще и 
на этапы.-

Следует отказаться от рекомендуемого М. Чер
касовым термина «экономический микрорайон», 
так как с этим понятием уже связано определенное 
представление о градостроительном элементе го
рода. Кроме того, нецелесообразно называть мик
рорайоном территории, внешние границы которых, 
как утверждает автор (на примере Киргизии), «сов
падают с границами административных районов, но 
в один экономический микрорайон иногда входит 
несколько административных районов».

Различное понимание задач и содержание рай
онной планировки, ее места и роли в системе пла
нового руководства хозяйством и строительством, 
отсутствие единой терминологии вносят излишние 
осложнения в практику работ по районной плани
ровке, затрудняют согласование и утверждение про
ектов районной планировки. В связи с этим необ
ходимо ускорить издание новой Инструкции по 
районной планировке, которая обеспечила бы 
правильное направление и организацию проектных 
работ.



ПРОЕКТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ 
ПРИ КОМБИНАТАХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Архитектор А. КНЫШЕВ

[□проектах современных хими- 
чески X комбинатов пред усмат

ривается размещение на одном 
участке нескольких смежных хи
мических производств. При этом 
кооперируются основные, общие 
для всех производств хозяйства; 
сокращается площадь застройки; 
упрощается использование про
дукции одного химического про
изводства в качестве сырья для 
другого.

Однако строительство зданий 
для и ау чно-экспе ри ме нт а л ьн о й 
работы на химических комбинатах

до сих пор еще во многом не 
упор яд о чен о. Необходимо ст ь
проектиров ани я научно-исслед о- 
вательских центров с общими для 
всех производств комбината ла
бораториями и опытными уста
новками очевидна.

Гб схимпроектом составлен ы 
предпроектные графические 
предложения по организации на- 
у чн о-іисслед оваіте л неких центров. 
В такие центры входят следующие 
здания: 2—4 лабораторных кор
пуса; 2—4 промышленных корпу
са опытных установок «павильон

ного» типа; административное 
здание с конструкторским бюро, 
библиотекой, конференц-валом и 
другими помещениями; здание 
складских, подсобных и бытовых 
помещений; здание столовой.

Генеральные планы комплексов 
составлены с учетом постепен
ной, посекционной застройки. 
Предлагается несколько вариан
тов застройки: симметричной и 
асимметричной, в зависимости от 
местных условий. Вдоль зданий 
опытных установок предусматри
вается разместить технологичес
кое оборудование — на этажер
ках и на отдельных постаментах. 
Разрывы между зданиями опре
делены в соответствии с требова
ниями к размещению взрыво
опасных производств. Все корпу
са связаны между собой теплыми 
переходами.

Лабораторные здания запроек
тированы четырехэтажными с 
сеткой колонн (6+6+6)X6 м и 
(9+9)Хб м.

Известно, что в лабораториях 
при химических производствах 
требуется повышенная чистота. 
В связи с этим в интерьерах лабо
раторий нет выступающих конст
руктивных элементов, применены 
закругленные сопряжения стен и 
потолков, скрытые проводки во
допровода, канализации и других 
сетей, широко использованы ма
териалы из пластиков и т. д.

Лабораторный корпус и корпус опыт- 
ных установок. Поперечный разрез и 

планы
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В зданиях опытных установок 
химические производства часто 
меняются, поэтому здание дела
ется одноэтажным «павильонно
го» типа, со встроенными сборно-
разборными металлическими 
этажерками, не связанными С 
каркасом здания. Предусматри
ваются варианты как со стацио
нарным краном, так и с наполь
ным транспортом. Габариты зда-

Научно-исследовательский центр (вари
ант № 2). Генплан и фасад

1 — административно-бытовой корпус;
2 — лабораторный корпус; 3 — опытная 
установка; 4 — переходная галерея; 5 —

конференц-зал; 6 — столовая

,10,

6000 ------------- И200-І

I -IИ. Г.. I. И Г'І *...

6000

Научно-исследовательский центр (вари
ант № 1). Генплан, главный фасад

1 — вестибюль; 2 — гардероб; 3 — выста
вочный зал; 4 — стеклодувка; 5 — мед
пункт; 6 — лабораторные корпуса; 7 — 
мастерские; 8 — столовая; 9 — подсобные 
установки; 10 — опытные установки;

11 — внутренний двор

■І?00І----------6000

6000 . ■ .J

ния в плане — 24X60 м при вы
соте 18 м и 14,4 м до низа фер
мы. Машинное отделение, конт
рольно ^измерительные приборы, 
вентиляционные камеры, пилот
ные установки предлагается раз
местить в трехэтажном объеме в 
торце павильонного здания.

Дальнейшая проектная прора
ботка позволит уточнить габари
ты и типы зданий, конструкции и 
ст роите л ын ые м атериалы.

Н ау ч н о-исс лед о в ате л ь ские це нт- 
ры нового типа приблизят хими
ческую науку к производству, 
будут способствовать комплекс
ному решению многих производ
ственных задач, способствовать 
плодотворной научно-исследова
тельской работе в химической 
промышленности.
Научно-исследовательский центр (вари

ант № 3). Генплан и фасад
1 — административно-бытовой корпус й 
конструкторское бюро; 2 — лаборатор
ный корпус; 3 — опытная установка, 

4 — переходная галерея
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ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ
Инженеры А. ГОГЕШВИЛИ, Л. ЯРИН

IГ оявление новых строительных материалов на 
основе пластических масс, синтетических и ми

неральных волокон открывает новые возможности 
для создания легких эффективных конструкций и 
сооружений. Однако при создании конструкций с 
применением новых материалов необходимо учи
тывать их специфические свойства.

Если, например, коэффициент конструктивного 
качества (разрывная длина) для стали Ст.З состав
ляет 3,2 км при модуле упругости 2,1X106 кг/см2, 
то эти показатели для лавсана составляют, соответ
ственно, 45 км и 3,5X104 кг/см2, а для стекловолок
на 120 км и 1X106 кг/см2. Свойства гибких высоко
прочных материалов наиболее полно используются 
в вантовых и мембранных конструкциях, которые 
характеризуются высокими техническими и эконо
мическими показателями. Однако такие конструк
ции представляют собой геометрически изменяе
мые системы; для стабилизации их форм приходит
ся применять предварительное напряжение.

Одним из способов стабилизации мембранных 
оболочек является создание в них предварительно
го напряжения с помощью избыточного давления 
газа. Применение этого способа привело к созда
нию совершенно новой области строительной тех
ники — пневматически напряженных конструкций. 
Предварительное напряжение, создаваемое избы
точным давлением газа, обеспечивает гибкой гер
метичной оболочке несущую способность и устой
чивость при любых видах нагрузок.

В пневматически напряженных конструкциях ис
пользуются технические ткани на основе капрона, 
лавсана, нитрона, а также стеклянные волокна, 
пластмассовые армированные и неармированные 
пленки, тросы, тросовые сетки и другие материалы 
на основе минеральных и синтетических волокон, 
иногда — тонкие металлические листы. Высокий ко
эффициент конструктивного качества применяемых 

материалов обеспечивает малый вес конструкции 
на 1 м2 перекрываемой площади (в 100—200 раз 
меньше по сравнению с покрытиями из железобе
тона и стали).

Для придания покрытиям водо- и воздухонепро
ницаемости используются синтетические каучуки 
типа бутилкаучука, неопрена, а также полихлорви
ниловые и полиэфирные смолы. Для светопрозрач
ных покрытий могут быть применены пластмассо
вые пленки (полиамидные, полиэтилентерефталат
ные, полихлорвиниловые и т. д.).

Малый вес пневматических конструкций, ком
пактность в демонтированном состоянии, транспор
табельность, возможность заводского изготовле
ния, быстрота монтажа и демонтажа — качества,

Рис. 1. Схема воздухоопертого купола
1 — оболочка; 2 — анкерующий балласт; 3 — воздуходувка;

4 — тамбур-шлюз

Рис. 2. Схема воздухонесомого арочного свода
1 — пневматическая арка; 2 — компрессор; 3 — ограждающая 

оболочка; 4 — опорная пята арки

Рис. 3. Склад воздухоопертого 
типа на 1800 т зерна

41



Рис. 4. Воздухоопертый пневматический зерносклад на 500 т

открывающие широкие возможности их примене
ния в сооружениях самого различного типа и на
значения.

Различают два основных типа пневматических 
конструкций — воздухоопертые и воздухонесомые. 
Возможны комбинации из этих двух типов, а также 
использование пневматических элементов в соче
тании с жесткими конструкциями (рис. 1, 2).

К воздухоопертым относят системы, в которых 
избыточное давление воздуха, порядка 20—100 мм 
водяного столба, создается в самом эксплуатируе
мом объеме сооружения. Такое давление практи
чески не ощущается человеком. Избыточное давле
ние поддерживается с помощью вентиляторов или 
воздуходувок низкого давления.

Здание воздухоопертого типа состоит в общем 
случае из следующих конструктивных элементов: 
гибкой тканевой или пластмассовой оболочки, ан
керных устройств различных типов, входного шлюза 
и автоматических устройств для подачи воздуха и 
поддержания постоянной разности давлений.

Герметичность сооружения обеспечивается воз
духонепроницаемостью материала оболочки и плот
ным сопряжением с основанием. Входной шлюз 
имеет две попеременно открывающиеся двери, что 
уменьшает расход воздуха при эксплуатации обо
лочки.

Основанием воздухоопертого сооружения в са
мом простом случае служит контурная труба из 
мягкого материала, заполненная водой или пес
ком, которая располагается прямо на выровненной 
площадке. В более капитальных сооружениях де
лается сплошное бетонное основание, на котором 
укреплена оболочка. Варианты крепления оболоч
ки к основанию очень разнообразны.

Рис. 5. Передвижной выста
вочный павильон (США). 
План, разрез, общий вид, 

фрагмент входа
1 — оболочка; 2 — купол ре
актора; 3 — лекционный зал;

4 — лаборатории
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Типичным примером сооружения воздухоопер
того типа является пневматический зерносклад на 
1800 т зерна, конструкция которого была разрабо
тана в 1961 г. Промзернопроектом совместно с 
ЦНИИСК Госстроя СССР (рис. 3).

Склад представляет собой цилиндрический свод- 
оболочку с полукуполами в торцах. Длина здания 
45 м, пролет 24 м, стрела свода 7,2 м. Избыточное 
давление, в пределах 30—50 мм водяного стол
ба, поддерживается вентилятором мощностью 
10 000 м3/час, с приводом от электродвигателя. Ма
териал оболочки — однослойная прорезиненная 
ткань на основе капронового текстиля.

Для входа в склад и размещения вентиляторов 
в обоих торцах склада устроены шлюзы длиной 12 
и 8 ім. Шлюз состоит из металлических арок с на
тянутой на них прорезиненной тканью. Крепление 
оболочки к основанию осуществляется металличес
кими анкерами, заглубленными в грунт. Вес всего 
комплекта — 5 т. Малый вес конструкций, просто
та монтажа, транспортабельность позволяют пред
полагать, что такие склады найдут широкое приме
нение для хранения зерна на целинных землях. 
При проектировании склада были учтены результа
ты испытаний экспериментальной воздухоопертой 
оболочки конической формы, проведенных в 1959 г. 
лабораторией пластмасс ЦНИИ строительных кон
струкций Госстроя СССР (рис. 4).

Формы поверхностей пневматических оболочек 
должны отвечать определенным требованиям. При 
данном раскрое материала и контура опирания 
пневматическая оболочка, под действием 'внутрен
него избыточного давления приобретает форму по
верхности наибольшего объема. Наиболее распро
страненными формами сейчас являются цилиндри
ческий свод и сферический купол. Однако в преде
лах этого же закона формообразования возможно 
огромное разнообразие форм оболочек. Это от
крывает широкие возможности для решения разно
образных архитектурно-планировочных задач.

Примером применения воздухоопертых конст
рукций в гражданском строительстве может слу
жить здание павильона передвижной американской 
выставки (рис. 5). В павильоне показаны примеры 
применения атомной энергии в промышленности, 
медицине, сельском хозяйстве и энергетике. Он со
стоит из лабораторий, демонстрационного зала и 
помещения для атомного реактора. Длина здания 
92 м, наибольшая ширина 38 м, высота 16,3 м. Об
щая перекрываемая площадь 2500 м2.

Это сооружение интересно еще и тем, что по
крытие образуют две тканевые оболочки. Чтобы 
удержать их на постоянном расстоянии друг от 
друга, используется градация внутреннего давления.

Рис. 8. Летний театр в Бостоне (США). Общий вид (справа) 
и пневматическое покрытие театра

Рис, 6. Секция пневматического каркаса

Рис, 7, Пневматический геодезический купол
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Рис, 9. Выставочный павильон воздухоопертого типа 
из светопрозрачной пленки

Рис. 10. Плавательный бассейн. Общий вид, интерьер

Каждая оболочка имеет независимые источники 
нагнетания, причем под внутренней создано избы
точное давление в 48 мм водяного столба, а под 
наружной — 38 мм. Пространство между наружной 
и внутренней оболочками разделено на восемь от
секов для того, чтобы обеспечить несущую способ
ность оболочки в случае местного прорыва ткани. 
Воздушная прослойка между оболочками (120 см) 
является хорошей изоляцией от солнечного пере
грева, что позволило отказаться от охлаждающих 
установок. В торцах оболочки установлены жесткие 
рамы, в которых смонтированы вращающиеся двери 
для входа посетителей. К жестким диафрагмам 
примыкают входные навесы в виде арочных возду- 
хонесомых сводов. Эти своды служат для установ
ки двух временных гибких диафрагм, образующих 
воздушный шлюз, когда в павильон вносятся гро
моздкие экспонаты и оборудование.

Форма сооружения и применение тканевых обо
лочек обеспечивают во внутренних аудиториях хо
рошие акустические условия. Общий вес сооруже
ния, включая все металлические детали (двери, воз
духодувки, крепления и т. д.), составляет 28 т. При 
транспортировке здание занимает объем 175 м3 и 
помещается в одном железнодорожном вагоне.

Для возведения сооружения требуется 3—4 ра
бочих дня при работе 12 человек. Весь монтаж 
проводится на уровне земли без применения кра
нового оборудования. Оболочка заполняется воз
духом за 30 минут с момента включения нагнета
тельных устройств; она рассчитана на восприятие 
ветровой нагрузки при скорости ветра до 
113 км/час. Автор проекта павильона — архитектор 
В. Ланди.

К воздухонесомым относятся такие пневмати
ческие конструкции, в которых давление воздуха 
создается в герметичных полостях несущих элемен
тов; эксплуатируемый объем в этом случае сво
боден от избыточного давления. Внутреннее избы
точное давление в таких сооружениях составляет 
от 0,3 до 5 ати, что уже требует применения ком
прессоров. Основными конструктивными элемента
ми таких сооружений являются пневматические ар
ки, балки и колонны. Пневмокаркасный арочный 
свод, а также свод из непрерывного, ряда связан
ных между собой пневматических арок являются 
типичными примерами воздухонесомых конструк
ций сооружения. Работы по исследованию работы 
пневматических арок были проведены в 1961 г. 
в Московском архитектурном институте1.

В Чехословакии изготовляются передвижные 
здания с каркасом из пневматических арок. Секция 
такого каркаса (рис. 6) имеет в плане размер 9Х 
Х9 м. Арки и распорки с диаметром 40 см выпол
няются из технической ткани и имеют пластмассо
вые камеры. В арках поддерживается давление по
рядка 0,45—0,5 ати.

Здание состоит из двух секций каркаса и имеет 
размер 9X18,5 м. Каркас покрывается сверху ла- 
тексированной технической тканью с алюминиевым 
напылением. Палатка имеет оконные проемы с за
полнением из прозрачной пластмассы.

Примером пневматической воздухонесомой 
стержневой конструкции может служить также на
дувной каркас геодезического купола, выполненно
го по проекту американского инженера Б. Фулле
ра (рис. 7).

1 Gm. «Архитектура СССР» № 2, 1962.
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Воздухонесомые конструкции использованы при 
постройке театра в Бостоне (США). В здании уста
новлено покрытие в виде диска диаметром 44 м 
и высотой в центре 6 м. Диск состоит из двух гиб- 
гих оболочек, соединенных по наружному контуру, 
и с помощью тросов прикрепляется к опорной 
стальной кольцевой раме, покоящейся на стойках 
каркаса (рис. 8). В соответствии с акустическими 
требованиями покрытие имеет наклон в сторону 
сцены. Необходимое давление в покрытии под
держивается тремя воздухонагнетающими устрой
ствами; одно из них подает в оболочку охлажден
ный воздух. Стальной каркас рассчитан так, что 
кольцевая рама в будущем может воспринять уси
лия от железобетонной оболочки, причем возду- 
хонесомое покрытие будет использовано в каче
стве опалубки.

Театр имеет 2000 мест. Сейчас он эксплуати
руется только летом. На зиму покрытие убирается. 
1 м2 покрытия весит 1,22 кг. Избыточное давление 
в покрытии составляет всего 25 мм водяного стол
ба; несмотря на это, покрытие хорошо выдержало 
сильный ураган в 1960 г., тогда как заполнение стен 
было сильно повреждено.

Пневматические сооружения в готовом виде 
транспортируются к месту установки. На заранее 
подготовленной площадке оболочка разворачи
вается, производятся ее крепление к основанию и 
шлюзам, анкеровка, а также установка следящей 
аппаратуры. Затем включаются воздухонасосы и 
оболочка под давлением воздуха приобретает про
ектные размеры. Дальнейший контроль за уровнем 
давления воздуха осуществляется автоматически.

Соединение полотнищ материи или пленки меж
ду собой зависит от напряжений в конструкции, ко
торые в свою очередь обусловливаются требова
ниями, предъявляемыми к пневмосооружению. Со
единения могут быть клееные или шито-клееные 
(при прорезиненных тканях). При использовании 
пленок соединение раскроенных полотнищ произ
водится с помощью сварки — высокочастотной или 
тепловой.

Область применения пневматических конструк
ций определяется целым рядом факторов. Пнев
матические конструкции, например, не могут нести 
на себе тяжелое оборудование. Они обычно выдер
живают вес осветительных приборов и подводки к 
ним, а также вентиляционные и другие устройства 
сравнительно небольшого веса. Деформативность 
пневмосооружений, по существующим нормам, ог
раничивается только одним условием: максималь
ные деформации пневмооболочки не должны ме
шать нормальному ходу технологического процес
са.. Пневматические конструкции безусловно приме
нимы в тех случаях, когда к ограждающим конст
рукциям здания предъявляются в основном требо
вания защиты от атмосферных воздействий — дож
дя, ветра, снега и т. д.

Пневматические здания широко применяются в 
качестве временных складов для зерна и других 
товаров и материалов, а также в качестве укрытий 
при производстве строительных работ. Имеются 
примеры применения пневмосооружений в каче
стве промышленных цехов. Возможно их использо
вание для укрытия отдельных агрегатов промыш
ленных установок открытого типа.

Срок службы пневмосооружений зависит от при
меняемых материалов и колеблется от трех до де-_ 

сяти лет. Вследствие малой огнестойкости пневма
тических покрытий они неприменимы для горячих 
цехов и производств с большими тепловыделения
ми. Однако материалы для пневмоконструкций мо- 
гут быть несгораемыми. Синтетические материалы 
обладают достаточной химической устойчивостью и 
поэтому могут применяться для промышленных 
пневмосооружений, где процессы связаны с агрес
сивными выделениями.

Проблема создания отапливаемых воздухоопер
тых зданий может быть решена путем комбинаций 
воздухонасосов с калориферами или с помощью 
излучателей инфракрасных лучей.

Воздухоопертые здания имеют также те пре
имущества, что они позволяют быстро перекрывать 
большие пролеты без промежуточных опор. Пнев
матические конструкции, как никакие другие, наи
более просто и экономично могут быть использо
ваны для зданий со сложной схемой плана.

Отмеченные выше преимущества пневматичес
ких конструкций и возможности их использования 
при увеличении производства полимерных мате
риалов открывают широкие перспективы для при
менения таких сооружений в народном хозяйстве. 
Необходимо отметить еще два важных качества 
пневмоконструкций. Во-первых, они абсолютно сей
смостойки, что имеет большое значение для строи
тельства в сейсмических районах, во-вторых, — без
опасны в аварийном отношении. Поврежденная 
оболочка в силу своего малого веса при медлен
ном истечении воздуха через прорыв опускается 
длительное время и не способна причинить по
вреждения людям и оборудованию.

Пневматические конструкции могут использо
ваться также для возведения временных жилых 
зданий. Проект такого дома был выполнен амери
канским архитектором Франком Ллойдом Райтом. 
Здание представляет собой две полусферы, соеди
ненные коридором. Большая полусфера имеет диа
метр 11,5 м и высоту 6 м; меньшая, соответствен
но, 7 и 4 м.

Дом выполняется из специальной ткани на ней
лоновом текстиле, защищенном виниловым покры
тием. Ткань невозгораема, свето- и атмосфероус
тойчива. внутреннее избыточное давление в здании 
создается кондиционером, который одновременно 
поддерживает в здании нормальный температурно
влажностный режим.

Здание решалось в двух вариантах: передвиж
ном и стационарном. При стационарном варианте 
основанием служит опорный контур из гальванизи
рованной стали, закрепляемый в бетонном фунда
менте; при переносном варианте основанием слу
жит контурная резиновая труба, заполняемая Меш
ками с песком и закрепляемая в грунте штырями. 
Дома такого типа выпускаются сейчас в США.

Пневматические конструкции применяются так
же в качестве специальных сооружений: мачт, ба
шен, вентиляционных каналов, опалубки для желе
зобетонных труб и оболочек, в качестве монтажных 
средств. Несомненно, благодаря своим положитель
ным качествам они скоро найдут широкое приме
нение в нашем строительстве. Следует добавить, что 
удельные капиталовложения для создания заводов, 
изготовляющих такие конструкции, могут быть ми
нимальными по сравнению со всеми другими ви
дами конструкций.



УДК 725.1:69.022.327

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СХЕМЫ КАРКАСОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Архитектор А. МАКАРОВ

ІА индустриализация массового строительства об-
1 щественных зданий связана с широким примене

нием типовых проектов, ориентированных на сбор
ные конструкции, выпускаемые предприятиями 
строительной промышленности по установленным 
номенклатурам изделий. Кроме того, большое зна
чение имеет разработка и введение единой систе
мы типизации, которая широко охватывала бы 
все этапы строительного процесса, начиная с про
ектирования и кончая возведением зданий.

До настоящего времени был выпущен ряд ка
талогов типовых индустриальных изделий для 
строительства жилых домов и общественных зда
ний. Однако эти каталоги были разработаны без 
достаточного учета требований унификации; 
вследствие этого они подвергаются переработке в 
процессе составления Единого каталога индустри
альных изделий для строительства.

При разработке Единого каталога унифицирован
ных железобетонных изделий для зданий, различ
ного назначения, наряду с другими системами, 
была принята каркасная конструкция с сеткой ко
лонн 600X600 см (іи дополнительно ЗООХбОО см), 
высотой основного этажа 330 см (и дополнительно 
420 см). Высоты зальных помещений приняты 
кратными 60 см. Сборный железобетонный рам
ный каркас с указанными параметрами является 
универсальным, так как его применение целесо
образно не только для зданий школ и других 
культурно-бытовых учреждений микрорайонов, но 
и для крупных магазинов, столовых, ресторанов, 
клубных помещений, фойе, кинотеатров, ремес
ленных и технических училищ, техникумов, вузов, 
научно-исследовательских институтов, конторских 
зданий, а также многих промышленных и сельско- 
хозяйственныіх производственных зданий. Эта кон
структивная система является наиболее гибкой и 
не стесняет планировки всех многочисленных ви
дов и типов общественных зданий с присущим им 
разнообразием состава и площадей помещений. 
Внутренние пространства освобождаются от затес
няющих их кирпичных столбов, стен или диафрагм. 
Навесные наружные стены и панели допускают 
устройство окон любых форм и размеров в соот
ветствии с различными функциональными требова
ниями. При этом достигается соблюдение действу
ющих норм и улучшение эксплуатационных качеств 
без увеличения строительного объема зданий по 
сравнению с действующими типовыми проектами, 
а также обеспечиваются возможности применения 
более свободной планировки путем различных ва
риантов расстановки перегородок. При шаге колонн 
600 см сохранена, например, возможность получе

ния нормальных трехместных или четырехместных 
палат в больницах, научно-исследовательских лабо
раторий в вузах и других помещений шириной 
480 ом.

Каркас с сеткой колонн 600X600 см, или 600Х 
Х300 см, применен в проектах общественных зда
ний серии 1-468А для комплексной застройки жи
лых микрорайонов, а также в экспериментальных 
проектах для Литовской ССР, Москвы, Ленинграда, 
Челябинска, Красноярска, Куйбышева. Ригельный 
каркас был разработан с различными вариантами 
конструкций узлов. Но современным требованиям 
более всего отвечает конструкция совмещенного 
узла каркаса1, когда ригели опираются на колонну 
(сечением 30X30 см), а не на вы ступы-консоли. Ри
гели сечением 30X40 ом имеют полки, на которые 
укладываются панели перекрытий. Достоинства та
кого каркаса заключаются в простоте его изготов
ления и монтажа, а также в лучших технико-эконо
мических показателях по сравнению с другими си
стемами.

Важным этапом работы по дальнейшей типиза
ции и индустриализации строительства становится 
проводящаяся сейчас разработка предварительных 
предложений по унификации габаритных конструк
тивных схем планов и разрезов общественных зда
ний (школы, больницы, детсады-ясли, театры, клу
бы, магазины, столовые, научные учреждения, ву
зы, техникумы, ремесленные училища и др.), раз
работанных с учетом номинальных размеров кон
структивных элементов и в соответствии с докумен
том «Единая модульная система. Основные поло
жения проектирования СНиП ІІ-А. 4-62».

1 С. М. Жак. Сборный железобетонный каркас с совме
щенным узлом для зданий различного назначения. «Известия 
АСиА СССР» № 1, 1962 г.

Средний узел каркаса с совмещенным 
стыком

1 — колонна: 2 — ригель; 3 — плита пе
рекрытия; 4 — плита-вставка
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Габаритные схемы разрезов общественных зданий
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п/п Типы зданий Номера 
схем

1 Магазины, столовые, рестораны 15, 16, 24,
33, 34, 35

2 Спортзалы 10, 17, 26, 
36

3 Школы, профессионально-технические 
училища, технические, средние и 
специальные учебные заведения

1, 2, 3, 4,
7, 9—16, 

18, 24, 26, 
32

4 Высшие учебные заведения 3-6, 10—12 
19, 20, 23, 
24—30, 32, 
33, 35-37, 

39

5 Научно-исследовательские институты 1-4, 16, 
19, 20, 23— 
28, 31-35, 

37

Необходимость унификации конструктивных схем 
■возникает только на определенном, достаточно 
высоком, уровне развития типизации зданий, со
провождающемся широким использованием в 
строительстве сборных заводских изделий, выпус
каемых промышленностью строительных материа
лов. Габаритные схемы являются одним из усло
вий дальнейшей стандартизации и сокращения ко
личества этих изделий.

Достаточная вариантность использования кон
струкций имеет большое значение для массового 
строительства общественных зданий и связана с 
рядом вопросов, которые различным образом раз
решаются в габаритных схемах. Габаритные конст
руктивные схемы разрезов и планов обществен
ных зданий позволяют сократить, упростить, уде
шевить и ускорить составление типовых и повтор
ных проектных материалов: проектов зданий, ката
логов типовых индустриальных строительных изде
лий и оборудования, альбомов типовых монтажных 
узлов зданий и т. д., одновременно способствуя 
закреплению производственных навыков на строи
тельстве, что повышает темпы и качество работ.

При разработке унифицированных планировоч
ных элементов, осуществленной Отделом модуль
ной координации и унификации элементов зда
ний ЦНИИЭП жилища совместно с другими орга
низациями, была проведена предварительная си
стематизация и анализ конструктивных решений 
различных общественных зданий. В качестве ис
ходных данных для габаритных схем разрезов 
были приняты поперечные шаги 300, 600, 900, 1200, 
1500, 1800 и 2400 см; основной продольный шаг 
600 см и дополнительный — 300 см. Основная вы

сота этажа от пола до пола — 330 см. Дополни
тельно предусмотрена высота этажа 420 см (схе
мы 15, 24, 38 и 39 и др.). Высота большепролетных 
помещений принята кратной 600 мм. Предпочти
тельные высоты— 4200; 5400; 6000; 6600; 7200; 
8400; 9600 мм.

Габаритные схемы общественных зданий систе
матизированы по количеству и размерам попереч
ных шагов и по нарастанию количества этажей. 
Учтено также расположение большепролетных 
помещений в уровне первого этажа или в верхних 
этажах, в зависимости от функциональных и тех
нологических особенностей данного здания. Пер
вая группа схем разрезов (1—4, 7, 9—12, 15—17, 
19—21, 24—26, 33, 38 и 39) учтена в проекте но
менклатуры унифицированных сборных конструк
ций1.

Остальные предлагаемые габаритные схемы 
разрезов, в том числе для зданий с зальными по
мещениями на верхних этажах (с пролетами в 900, 
1200, 1500, 1800 см), также могут быть использо
ваны при проектировании из предусмотренных в 
номенклатуре унифицированных железобетонных 
изделий.

Унифицированные габаритные схемы разрезов 
дают возможность применения различных конст
руктивных схем каркаса: а) с поперечным распо
ложением рам; б) с продольным расположением 
рам. Выбор того или иного направления основных 
рам каркаса производится с учетом назначения 
зданий и планировки помещений.

Применение каркасной конструкции из сборно
го железобетона требует простоты и четкости 
объемнонпланировочной структуры зданий. На чер
теже в качестве примеров показаны возможные га
баритные схемы разрезов многоэтажных зданий с 
унифицированным каркасом.

Унификация габаритных схем в условиях инду
стриального строительства является одним из не
обходимых условий, связывающих вариантность 
конструкций с универсальностью их применения в 
зданиях с различными планировочными особен
ностями. Дальнейшая работа по сокращению ко
личества типовых проектов общественных зданий 
должна идти в направлении использования унифи
цированных объемно-планировочных схем элемен
тов и отдельных узлов зданий.

1 Номенклатура унифициірованных железобетонных изде
лий для зданий различного назначения — жилых, обществен
ных, производственных и сельскохозяйственных (проект). Со
ставлена Отделом модульной координации, типизации и уни
фикации элементов зданий различного назначения ЦНИИЭП 
жилища совместно с другими проектными и научно-исследо
вательскими организациями, Москва, 1962 г.
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КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Инженеры 3. БРАУДЕ, А.' ЛЯПИН

О современных общественных зданиях часто при- 
меняются остекленные поверхности или, как их 

называют иначе, — витражи. Для многих зданий 
конструкция витражей является настолько важной 
частью, что без ее правильного и рационального 
решения невозможно добиться общего совершен
ства, красоты и экономичности сооружения. Не
прерывный технический прогресс промышленности 
строительных материалов дает возможность значи
тельно усовершенствовать конструкции витражей, 
избежать недостатков, которые допускались в прак
тике проектирования, изготовления, монтажа и 
эксплуатации витражей общественных зданий.

Наиболее полно отвечая эксплуатационным и 
эстетическим требованиям, витражи должны быть 
экономичны по затратам материалов, технологич
ны в изготовлении и индустриальны при монтаже. 
Термином «витраж» обычно называется конструк
ция наружных светопрозрачных ненесущих стен. 
Витражи могут воспринимать лишь усилия воздей
ствия собственного веса, ветра іи температурных 
перемещений с дальнейшей передачей их на несу
щие конструкции здания. Витражи могут быть час
тично или полностью сняты для ремонта или заме
нены без ущерба для общей прочности здания.

Основные требования, которым должны удов
летворять витражи, можно разделить на эстетичес
кие, светотехнические, теплотехнические, конструк
тивные (охватывающие вопросы экономики материа
лов, технологии изготовления и монтажа) и, нако
нец, эксплуатационные. Требования огнестойкости, 
практически невыполнимые, к витражам не предъ
являются.

Эстетические качества витражей зависят от про
порций и размеров полей остекления, внешнего ви
да элементов витража, узлов самого каркаса и уз
лов примыкания к несущим конструкциям здания, 
а также от материалов каркаса, их цвета, фактуры 
и т. п.

Светотехнические и теплотехнические требова
ния к витражам определяются функциональным на
значением здания. Например, для отдельных поме
щений необходимо обеспечить поглощение или от
ражение инфракрасной части спектра, чтобы защи
тить их от перегрева солнцем в летнее время года. 
Для этих целей применяется специальный сорт 
стекла, при выборе которого конструктор должен 
считаться и с его стоимостью.

Из требований теплозащиты, предъявляемых к 
витражам, особо следует указать на необходи
мость обеспечения достаточной герметичности кон-

Рис. 1. Узлы витража полузакрытой конструкции с двойным 
остеклением и каркасом из прессованных алюминиевых про
филей: а, б — горизонтальный разрез; в, г — вертикальный 

разрез
1 _ элементы несущего стального каркаса; 2 — прокладки 
монтажные- 3 — элементы алюминиевой облицовки; 4 — на
ружная глухая стеклопанель; 5 — открывающаяся створка
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Рис. 2. Узлы витражей со спаренным остеклением и каркасом из стальных прокатных профи
лей: а — полузакрытой конструкции (горизонтальный разрез); б — смешанной конструкции (вер

тикальный разрез)
1 — вертикальный импост каркаса; 2 — горизонтальный прогон; '3 — соединительный сухарь; 4 — 
глухое наружное остекление; 5 — внутренняя открывающаяся створка; 6 — спаренный подвиж

ной элемент ограждения

струікціиій и их ідгоістіЗіточіноіго сопротивления тепло- 
передаче, чтобы не допускать образования конден
сата на внутренней поверхности витражей и, тем 
более, внутри самой конструкции.

Конструктивные требования, которым должны 
удовлетворять витражи, разнообразны. Все элемен
ты витражей, узлы их сопряжения между собой и 
примыкания к несущим каркасам здания должны 
быть прочны и устойчивы в пределах требований 
соответствующих технических условий и норм. Дав
ление ветра — это основная временная нагрузка, 
которой должны проти-востоять все элементы вит
ражей. Узлы крепления витражей к каркасу, обес
печивая передачу всех усилий на несущие конструк
ции здания, не должны препятствовать осадочным 
и температурным перемещениям, чтобы не вызвать 
деформацию элементов конструкции и разрушение 
стекла.

Конструкция элементов витражей должна защи
щать фасад от проникновения атмосферных осад
ков іи обеспечивать надежную систему водостоков 
в случаях образования конденсата на внутренних 
поверхностях конструкций или проникновения осад
ков при повреждении отдельных элементов. Дета
ли из теплоизолирующих материалов должны быть 
защищены от перегрева при воздействии солнеч
ных лучей, а также от влаги.

Конструкция узлов крепления витражей к несу
щим каркасам здания должна быть регулируемой, 
т. е. допускать возможность выравнивания элемен
тов витражей в соответствии с монтажными допус
ками, принятыми для несущих конструкций здания. 
Там, где возможен контакт различных материалов, 
должны быть предусмотрены мероприятия, обеспе
чивающие устойчивость этих деталей против корро
зии.

При проектировании витражей в виде стеклопа
нелей заводского изготовления особое внимание 
следует уделять конструктивному решению соеди
нений стеклопанелей между собой и с элементами 
каркаса здания. Изготовление стеклопанелей в за
водских условиях, как правило, полностью обеспе
чивает водонепроницаемость самой панели. Толь

ко неудачная конструкция стыка, отсутствие или за
сорение водостока в витражах может вызвать на
копление влаги и проникновение ее в здание. По
этому стык должен быть плотным и в то же вре
мя допускать температурные деформации, а также 
возможность регулировки панели в соответствии с 
допусками на монтаж каркаса; необходимо обеспе
чивать достаточно простой демонтаж панелей для 
ремонта или замены.

-Качество стыка зависит не только от удачного 
конструктивного решения, но и от правильно выб
ранного материала для уплотнения, который будет 
надежно компенсировать температурные деформа
ции и обеспечивать герметичность только в том 
случае, если он в заданных климатических условиях 
под воздействием света и воздуха на длительное 
время сохранит свои первоначальные упругие свой
ства. Лучшим материалом отечественного производ
ства, удовлетворяющим этим требованиям, являет
ся ДЭПГМ— двухфазный эластичный пористый гер
метизирующий -материал. Он сохраняет упругость 
при температурах от +70°С до —40°С. Существен
ным недостатком ДЭПГМ является его большая 
влагопоглощаемость (в свободном состоянии до 
9%, в сжатом—до 1 %).

Лучшим уплотняющим непористым материалом 
является свето-озоно-морозостойкая резина марки 
НО-68-1, которая способна длительное время ра
ботать в -интервале температур от —55°С до +150°С. 
Из этой резины могут быть изготовлены -прокладки 
любого профиля. Материал прокладок должен со
хранять упругие свойства в большом диапазоне ко
лебаний отрицательных и положительных темпера
тур, а также стойкость против атмосферных воз
действий.

При воздействии -ветра, температурных колеба
ниях -и осадке зданий в витражах происходят по
стоянные перемещения элементов, что предъявля
ет специальные требования к заделке и герметиза
ции отекла в фальцах каркаса витражей. Переме
щения могут быть компенсированы таким уплотня
ющим материалом, который, плотно прилегая к 
стеклу и граням фальца и тем самым обеспечивая
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Рис. 3. Узлы витражей со спаренным остеклени
ем и каркасом из стальных силовых элементов, 
облицованных прессованными алюминиевыми 
профилями: а — смешанной конструкции (гори
зонтальный разрез); б — полузакрытой конструк

ции (вертикальный разрез)
1 — стальной силовой элемент импоста; 2 — гори
зонтальный прогон стеклопанели; 3 — спаренная 
входная дверь; 4 — глухое наружное остекление; 
5 — внутренняя открывающаяся створка; 6 — уте
плитель ДЭПГМ; 7 — порог; 8 — облицовка импоста 

стеклопанели; 9 — соединительный сухарь

водонепроницаемость заделки, в то же время св о- 
бодно расширяется и сжимается, не утрачивая 
плотного контакта со стеклом и гранями фальца. 
Этим требованиям удовлетворяют герметики на 
тиоколовой основе, непрерывные профили из рези
ны марки НО-68-1 и профили из бутиловой резины, 
охватывающие кромку стекла. Обычные замазки 
для витражей применять нельзя, так как они со 
временем теряют упругие свойства (твердеют и 
растрескиваются), в результате чего нарушается 
герметичность заделки и не обеспечивается ком
пенсация не ремещений.

Необходимо учитывать разницу в коэффициен
тах линейного расширения материалов, применяе
мых для витражей (стекло—9-Ю-6; сталь—12-Ю-'”, 
нержавеющая сталь — 17,3-10“6). При низких тем
пературах часто происходит уменьшение (закрытие) 
зазоров в фальцах, что может вызвать разрушение 
стекла. В зависимости от возможного температур
ного перепада, размеров стекла и материала, из 
которого изготовлены элементы каркаса, точно оп
ределяются максимальная глубина фальца и мини
мальная величина расстояния от края стекла до дна 
фальца; кромки стекла должны быть защищены со 
всех сторон упругой изоляцией толщиной не менее 
3 мм. Такая конструкция дает возможность стеклу 
«плавать» в фальцах каркаса и поглощает все пе
ремещения.

Если в одной конструкции сочетаются элементы 
из алюминия и стали, следует учитывать их разные 
физико-механические свойства. Во Избежание кор
розии не следует допускать контакта алюминия со 
сталью. Места соприкосновения должны быть на
дежно изолированы прокладками. Можно исполь
зовать такие материалы, как полиизобутилен, 
тиоколовую ленту или специально пропитанную 
ткань. Применение грунтовок и красок, содержащих 
свинец, недопустимо. В местах примыкания дета
лей из алюминиевых сплавов к бетону, цемент
ному раствору, кирпичной кладке, штукатурке и 
т. п. соприкасающиеся поверхности должны быть 
изолированы прокладками или специальными 
мастиками. Стальные болты, винты, гайки и шайбы, 
соединяющие стальные и алюминиевые элементы, 
должны быть оцинкованы или кадмированы.

Из технологических требований, которым долж
ны удовлетворять конструкции витражей, основным 
является возможность перенесения максимального 
объема работ по их изготовлению и сборке на за
вод. На строительстве должны производиться толь
ко монтаж укрупненных (до пределов, допускаемых 
условиями транспортировки) узлов витражей и за
делка стыков. В конструкциях больших витражей 
следует предусматривать специальные устройства 
для ухода за витражами (очистка, промывка, ре
монт) на весь период эксплуатации здания. Отсут
ствие таких устройств является одной из основных 

.причин неудовлетворительной эксплуатации витра
жей.

* * *

Конструкции витражей можно классифицировать 
по нескольким признакам. Так, по типу несущего 
каркаса, могут быть названы витражи, в которых 
преобладают вертикальные или горизонтальные 
элементы, а также витражи с решетчатым карка
сом. По количеству слоев остекления различают 
витражи с одинарным, двухслойным или трехслой
ным остеклением. По характеру конструкций витра
жи могут быть глухими, подвижными, полузакрыты
ми или смешанной конструкции. Несущий каркас 
витража выполняется из прессованных алюминие
вых, из стальных прокатных и гнутых профилей, а
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Рис. 4. Узлы витражей со спаренным остекле- 
нением и каркасом из стальных прокатных и 
гнутых профилей: а — полузакрытой конструкции 
(нижнее примыкание к несущим конструкциям 
здания); б — смешанной конструкции (верхнее 

примыкание)
1 — вертикальный импост каркаса; 2 — горизон
тальный прогон каркаса; 3 — соединительный су
харь; 4 — глухое наружное остекление; 5 — внут
ренняя открывающаяся створка; 6 — дренажная 
трубка; 7 — утеплитель; 8 — наружный карниз;

9 — фрамуга; 10 — фрамужный прибор

также из стальных элементов, облицованных прес
сованными алюминиевыми профилями или гнутыми 
профилями из нержавеющей стали. Обычно верти
кальные элементы каркаса витражей шарнирно под
вешены к конструкциям здания, а нижние концы 
их закреплены только в горизонтальном направле
нии и свободно перемещаются по вертикали. В дру
гом случае свободно перемещаются верхние концы.

По числу слоев остекления для климата сред
ней полосы СССР наибольшее применение нашло 
двухслойное остекление, полностью удовлетворя
ющее теплотехническим условиям, предъявляемым 
к большинству общественных зданий.

Не исключена возможность, что особые требо
вания к ограждающим конструкциям могут вызвать 
необходимость в применении трехслойного остек
ления. При трехслойно'м остеклении наиболее ра
циональной конструкцией является такая, в которой 
два наружных стекла составляют пакет, а одно, 
внутреннее, установлено отдельно на расстоянии, 
допускающем очистку внутренних поверхностей. 
Исследования, проведенные НИИ строительной фи
зики, показали, что по сравнению с двухслойным 
(в виде стеклопакета) применение трехслойного 
остекления уменьшает теплопотери на 37—40%. 
Кроме того, при трехСлойном остеклении может 
быть значительно повышена относительная влаж
ность воздуха в помещении (при низких наружных 
температурах), что имеет важное значение, напри
мер, в тех помещениях, где предполагается раз
местить значительное количество растений.

Двухслойные конструкции витражей могут быть 
выполнены в следующих вариантах: а) с двойным 
остеклением; б) со спаренным остеклением; в) с 
остеклением стеклопакетами. Витражи с двойным и 
спаренным остеклениями могут выполняться глу
хими, с широкой воздушной прослойкой, либо по
лузакрытыми, когда все элементы витражей по
стоянно закрыты, за исключением времени, необ
ходимого для их протирки. Конструкция может 
быть смешанной, когда среди глухих или полуза
крытых элементов расположены подвижные, такие.

как двери, фрамуги и т. п. Для больших витражей 
чаще всего применяются глухие и полузакрытые 
конструкции, что существенно упрощает их герме
тизацию.

В конструкциях витражей применяются: обычная 
строительная сталь, нержавеющая сталь, алюминие
вые сплавы. В последнее время широкое примене
ние нашли алюминиевые сплавы, у которых срав
нительно невелик объемный вес (примерно в 2 раза 
меньше, чем у стали). Профили из алюминиевых 
сплавов хорошо обрабатываются, их отделка и 
окраска разнообразны. На воздухе поверхность 
алюминиевых элементов покрывается очень тон
кой пленкой окиси, которая при определенной тол
щине является естественной противокоррозийной 
защитой. К сожалению, естественное окисление 
делает поверхность алюминия тускло-серой, слег
ка шероховатой, абсорбирующей влагу и пыль, 
вследствие чего конструкции теряют хороший 
внешний вид. Надежным способом сохранения 
алюминиевых конструкций является анодирование.

Модуль упругости алюминия примерно в три 
раза меньше, чем у стали. Поэтому в больших 
витражах целесообразно для несущих элементов 
конструкции применять сталь, а для облицовоч
ных— алюминиевые профили. Выполнение сварных 
соединений элементов из алюминиевых сплавов 
сложно, поэтому профили соединяются на винтах 
с введением в конструкцию дополнительных литых 
соединительных элементов. Алюминиевые сплавы 
пока еще дороги. Тём не менее, несмотря на не
достатки, положительные качества алюминия на
столько значительны, что этот металл у нас и за 
рубежом постепенно становится основным мате
риалом для каркасов витражей общественных и ад
министративных зданий.

Несмотря на то, что нержавеющая сталь являет
ся одним из наиболее дорогих материалов, она 
находит широкое применение в зарубежной строи
тельной практике; она длительное время сохра
няется без нанесения каких-либо покрытий и не 
требует ухода. Большая прочность, твердость, стой
кость против коррозии позволяют выполнять из 
нержавеющей стали значительно более тонкие эле
менты и детали, чем из алюминиевых сплавов. 
Нержавеющая сталь строительных марок хорошо
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Наименование 
сооружений

Аэропорт «Внуко
во» (переходная 
галерея) 
Москва

Санаторий «Рос
сия» (летний 
корпус) Ялта

Объединенный са
наторий «Сочи» 
Сочи

Плавательный бас
сейн

Санаторий им. Гер
цена («толовая) 
ст. Кубинка

Санаторий им. Гер
цена (вести
бюль и переход) 
ст. Кубинка

Схема каркаса витражей
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I 1800 1800
1800 I

1800

Санаторий им. Гер
цена (лестнич 
ные клетки) 
ст. Кубинка

1 33
00

О 
О

1455 1455
О 
о 
«Г»

СП

Аэропорт «Вну
ково» (главный 
павильон) Моск
ва

2000 2000 2000 2000 2000

и

—

Здание посольст
ва РНР Москва

Гостиница 
«Юность» Моск
ва

Дворец пионеров
Москва

29501804[13вО[ 2950 |і600

Дворец съездов
Москва

Тип каркаса по подвижно
сти

Тип каркаса но 
закреплению

Тип остекле
ния

Материал 
каркаса 

витражей

Средний 
расход 
металла 
на 1 м* 
площади 

в кг

Глухой Опирается внизу. 
Верхняя заделка 
скользящая

Одинарное АВ-Т1
АК6

9

Раздвижной Опирается внизу Одинарное АД31-Т1 14

Раздвижной Опирается внизу Одинарное АД31-Т1 10,6

Смешанный (глухой с 
откатными створками)

Опирается внизу Двухслой
ное—стекло

пакет

АД31-Т1 16

Смешанный (полузак
рытый с открываю
щимися фрамугами и 
дверями)

Опирается внизу. 
Верхняя заделка 
скользящая

Двухслой
ное спарен

ное

АД31-Т1 
АК6

15,06

Смешанный (полузак
рытый с открываю
щимися фрамугами и 
дверями)

Опирается внизу.
Верхняя задел
ка скользящая

Двухслой
ное спарен

ное

АД31-Т1 
АК6

16,15

Полуподвижный (на- 
іружн. и внутрен. ос
текления открывает
ся для промывки)

Опирается внизу 
поэтажно. Верх
няя заделка 
скользящая

Двухслой
ное спарен

ное

АД31-Т1 
АК6

18,93

Г лухой Опирается внизу.
Верхняя задел
ка скользящая

Двухслой
ное двойное

АВ-Т1
АК6

24

Смешанный (полузак
рытый с открываю
щимися дверями)

Опирается внизу.
Верхняя задел
ка скользящая

Двухслой
ное двойное

АВ-Т1
АКб

19,2

Смешанный (глухой с 
открывающимися фра
мугами и дверями)

Опирается внизу.
Верхняя задел
ка скользящая

Двухслой
ное двойное

АВ-Т1 18,6

Смешанный (полузак
рытый с открываю
щимися фрамугами 
и дверями)

Опирается внизу.
Верхняя задел
ка скользящая

Двухслой
ное двойное

АВ-Т1 
АКб

23 „

Полузакрытый (наруж
ное остекление глу
хое; внутреннее от
крывается для про
мывки)

Подвешен к пи
лонам. Сборка 
панельная

Двухслой
ное двойное

АД31-Т1 
АКб

11,24

Рис. 6, Примеры архитектурных решений фасадов витражей и сравнительная таблица расхода металла на 1 м: витражей 
некоторых гражданских сооружений
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Рис. 5. Узлы витража глухой конструкции с остеклением 
стеклопакетами и каркасом из стальных силовых элементов, 
облицованных гнутыми профилями нержавеющей стали (го

ризонтальный разрез)
1 — стальной силовой элемент импоста; 2 — горизонтальный 
прогон каркаса; 3 — соединительный сухарь; 4 — наружная 
облицовка импоста; 5 — внутренняя облицовка импоста; 6 — 

стеклопакет

сваривается, что существенно упрощает изготозпе
ние и імонтаж витражей.

Большие перспективы для использования в 
строительстве имеет новый конструкціи о иный ма
териал— металлопласт, іпредставляющий собой про
кат малоуглеродистой стали с нанесенным на него 
(с одной или с двух сторон) слоем пластмассы, ко
торая одновременно является антикоррозийным и 
декоративным покрытием. Возможность получения 
гнутых профилей и штампованных деталей с после
дующей контактной сваркой может сделать метал
лопласт одним из основных материалов для массо
вого производетва элементов витражей. В отечест
венной практике одним из лучших примеров витра
жей с двойным остеклением и каркасом из прес
сованных алюминиевых профилей являются полу
закрытые конструкции витражей Дворца съездов в 
Кремле (рис. 1). Красивое сочетание золотистых и 
черных элементов каркаса, высокое качество за
водских и монтажных работ выгодно отличают эти 
витражи от других, сооруженных почти одновремен
но и даже позднее. На рис. 2 показаны узлы вит
ражей со спаренным остеклением полузакрытой 
конструкции и каркасом из стальных прокатных 
профилей. Монтаж осуществляется из укрупненных 
узлов заводского изготовления с остеклением пос
ле сборки всего каркаса.

Существенным недостатком витражей с карка
сом из стальных прокатных элементов является по
вышенный расход металла на единицу остекленной 
площади, главным образом из-за отсутствия олти- 

мальных профилей. Замена прокатных профилей 
гнутыми стальными фасонными профилями может 
резко сократить расход металла и улучшить конст
руктивные решения элементов витражей.

На рис. 3 показаны узлы витражей полузакры
той конструкции со спаренным остеклением и кар
касом из стальных силовых элементов, облицован
ных прессованными алюминиевыми профилями.

На рис. 5 показан узел высокого витража глу
хой конструкции с остеклением стеклопакетами. 
Каркас выполнен из стальных силовых элементов, 
облицованных гнутыми профилями нержавеющей 
стали. Каждый силовой элемент, подвешенный шар
нирно к перекрытию, имеет свой температурный 
шов, отсутствующий на облицовке. Такая конструк
ция силового элемента импоста компенсирует тем
пературные деформации горизонтальных элемен
тов каркаса, не требует устройства специальных 
температурных швов, уменьшает число разнотипных 
элементов и улучшает внешний вид витражей.

На рис. 1 и 4 показаны узлы сопряжения витра
жей с несущими конструкциями здания.

В таблице (рис. 6) показаны примеры некото
рых архитектурных решений фасадов витражей, 
взятые из отечественной практики.

Расход алюминиевых сплавов зависит от схемы 
и типа каркаса по подвижности, закреплению и ко
личеству слоев остекления. Данные таблицы позво
ляют в первом приближении определять возмож
ный расход алюминиевых сплавов и стоимость вит
ражей проектируемого сооружения.

Витражи являются довольно дорогой частью 
здания. Выполняя функциональную роль огражда
ющей светопрозрачной конструкции, они обычно 
являются и важным элементом в архитектурно-ху
дожественном решении фасадов и интерьеров.

Основной задачей проектировщика является 
обеспечить все функциональные требования, предъ
являемые к витражам в процессе эксплуатации 
здания, а также гармоническое соответствие их 
конструктивной формы архитектурно-художествен
ному облику здания. Удачный выбор материала 
конструкций витражей обычно играет решающую 
роль в снижении их стоимости. Для больших витра
жей оптимальной часто оказывается смешанная 
конструкция, когда несущие элементы выполняются 
из малоуглеродистой или низколегированной ста
ли, а облицовочные—из нержавеющей стали или 
алюминиевых сплавов. По-видимому, в ближайшее 
время для облицовочных элементов с успехом будут 
применяться различные пластмассы. Выбор мате
риала должен производиться с учетом технологии 
изготовления и монтажа витражей.

Точность монтажа витражей обычно значитель
но выше, чем при монтаже других строительных 
конструкций. Монтаж витражей осуществляется не
сколькими методами, из которых основными яв
ляется монтаж остекленных панелей заводского из
готовления, монтаж каркаса из неостекленных па
нелей с последующим остеклением, монтаж укруп
ненных узлов каркаса заводского изготовления, с 
остеклением после сборки всего каркаса. Возмож
ны и другие методы монтажа.

При применении сварки в монтажных стыках 
следует избегать рабочих потолочных швов. Стыки 
располагаются таким образом, чтобы обеспечить 
возможность установки болтов и удобную работу 
соответствующим инструментом. Все эти вопросы 
решаются при проектировании. Хорошо прорабо
танный проект позволяет строить удовлетворяющие 
всем эксплуатационным требованиям красивые и 
экономичные витражи.

54



УДК 725.945.(729.1]

МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ В ПЛАЙЯ ХИРОН

Архитектор МАРИО ГАРСИА

О апреле этого года Куба отметила знаменатель- 
•-*' ную дату — трехлетие героической победы, 
одержанной кубинской революционной армией над 
военными силами агрессоров —империалистов.

17 апреля 1961 г. вооруженная до зубов брига
да американских наемников, сопровождавшаяся ко
раблями военно-морского флота США, высадилась 
на кубинском побережье Карибского моря между 
небольшими поселками Плайя Ларга и Плайя Хи
рон. Спустя 72 часа после начала вторжения мор
ской и воздушный десанты были полностью раз
громлены героически сражавшимися бойцами ре
волюционной армии Кубы.

За эти трое суток 1200 наемников были взяты в 
плен; было сбито девять американских бомбарди
ровщиков, потоплено несколько судов, на которых 
интервенты пытались отступить. Был захвачен штаб 
с планами вторжения и другими документами. Все 
вооружение, которое наемники предназначали для 
ожидавшихся ими подкреплений, также было за
хвачено и выгружено на берег.

Народ острова Свободы ежегодно отмечает 
день Победы на Плайя Хирон как революционный 
праздник. От имени и по поручению кубинского 
правительства Национальный Совет культуры Рес
публики Куба в 1963 г. объявил международный 
конкурс на лучший проект монумента Победы на 
Плайя Хирон. Как указано в программе конкурса, 
этот памятник будет сооружен на побережье Ка- 
рибского моря, где происходили главные бои с 
наемниками. Рельеф в этом месте плоский, берег 
мало изрезан, грунты каменистые. Местность по
крыта зарослями деревьев (за исключением узкой 
прибрежной полосы). Вдоль берега проходит шос
сейная дорога, ведущая из Плайя Ларга через 
Плайя Хирон к городу Сиенфуэгос. Эта дорога 
должна быть включена в композицию монумента.

Памятный комплекс, по условиям конкурса, дол
жен состоять из монумента Победы, музея-выстав
ки оружия и военного снаряжения, отбитых у за

хватчиков, и площади для проведения памятных це
ремоний, вмещающей около 30 000 человек. Общая 
стоимость строительства не должна превышать 
2 млн. песо.

Конкурс намечено было провести в один тур. 
По его условиям архитектор, который окажется по
бедителем, будет назначен техническим директором 
работ по осуществлению проекта. Строительство 
комплекса поручено Министерству строительства 
Кубы.

В состав жюри конкурса вошли такие крупные 
архитекторы, как Роберт Мэттью (Англия), Янг- 
Тинг-Пао (КНР), Оскар Нимейер (Бразилия), Пьер 
Ваго (Франция), Икаро де Кастро Мелле (Брази
лия), Ян Захватович (Польша), Витториано Вигано 
(Италия), Гиллермо Конес Одриозола (Уругвай) и 
скульптор Берто Лардера (Италия). Так как О. Ни
мейер не смог приехать в Гавану, в работе жюри 
принял участие архитектор Антонио Кинтана Си- 
монетти (Куба). Жюри было предоставлено право 
изменять размеры премий в пределах назначен
ной суммы, а также отклонять проекты, авторы 
которых не выполнили условий конкурса.

В проектировании монумента приняли участие 
архитекторы Европы, Азии, Австралии и Латинской 
Америки. Всего было выполнено 272 проекта, 
представленных архитекторами 31 страны: Совет
ского Союза, Чехословакии, Польши, Румынии, 
Болгарии, ГДР, КНР, Англии, Италии, Греции, Ин
дии, Японии, Бразилии, Мексики, Чили и других 
стран.

По решению жюри были присуждены одна пер
вая премия—архитекторам Польши, две вторых— 
архитекторам Болгарии и Бразилии и одна третья— 
архитекторам Советского Союза. Кроме того, было 
отмечено еще 10 проектов из следующих стран: 
Бразилия (2), Чили (2), СССР (2), Италия (1), ГДР 
(1), Китай (1), Польша (1).

Несмотря на большое количество представлен
ных проектов с самыми разнообразными решения-

Генеральный план местности с участком, отведенным для сооружения монумента
1 — асфальтированная дорога, ведущая из Плайя Ларга к городу Сиенфуэгос; 2 — территория, предназначенная для 

возведения монумента; 3 — населенный пункт Плайя Хирон; 4 — аэропорт
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Первая премия. Архитекторы Г. Бочев- 
ская, М. Бужинсний, А. Доманский, 
А. Мрович, инженер-конструктор В. Ши
манский (Польская Народная Республи
ка). Перспектива, генеральный план, 

план музея, макет



Вторая премия. Архитекторы У. Гилио- 
ли, Ф. Пентеадо и другие (Бразилия). 
Генеральный план, разрез, перспектива 

(макет)

ми, по композиционным приемам их можно раз
делить на две основные группы: проекты с вклю
чением моря в композицию монумента и проекты 
с использованием лишь участка берега.

Большой впечатляющей силой и образной вы
разительностью отличается проект, получивший 
первую премию. Авторы этого проекта — молодые 
польские архитекторы Г. Бочевская, М. Бужинский,
A. Доманский, А. Мрович и инженер-конструктор
B. Шиманский. В композицию комплекса органично 
включено море, хотя основные точки зрения, с 
которых должен восприниматься монумент, распо
ложены на берегу.

Из воды, в направлении берега, выступают ог
ромные железобетонные глыбы, символизируя де
сант агрессоров, напавших на миролюбивый кубин
ский народ. Мощь этих бетонных глыб как бы под
черкивает силу превосходно вооруженного против
ника. Но вблизи берега глыбы разрушены. Их гроз
ное движение остановлено. Они отброшены назад 
плавной, упругой линией берега, как был разбит и 
отброшен враг, дерзнувший напасть на землю сво
бодолюбивого народа.

Это первое впечатление, охватывающее посети
теля при виде монумента, усиливается потом по 
мере осмотра музея и всего комплекса.

Музей находится с другой стороны шоссейной

дороги. Он напоминает огромную траншею, в ко
торую сброшено разбитое оружие. Характер и пла
нировка отдельных помещений хорошо продуманы. 
Четкие, строгие формы залов, их прямые линии и 
гладкие плоскости контрастируют с грудами иско
верканной стали, разбитого оружия. Один из залов 
используется для показа кинофильмов, рассказы
вающих об эпизодах сражения. Затем траншея кон
чается, и экспозиция продолжается на поверхности 
земли в значительно увеличенных масштабах. Вый
дя из траншеи, посетитель опять видит вдали мо
нумент.

8-242 57



Третья премия. Архитекторы И. Светин, 
А. Даноджиева (Народная Республика 
Болгария). Вид с моря и с острова, зда

ние музея (макет)



Третья премия. Архитекторы А. Алы
мов, В. Маслов, М. Михайлов, скульпто
ры Л. Михайленок, В. Мелик-Акопян 
(СССР). Макет, перспектива, фрагмент
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Поощрительная премия. Архитекторы Б. Виленский, И. Гунст, 
К. Пчельников, при участии Л. Верховского и Ю. Трифонова 

(СССР). Макет, генеральный план, фрагмент
1 — музей с трибуной; 2 — площадь; 3 — памятник павшим 
бойцам революционной армии Кубы; 4 — памятник пяти пу
леметчикам; □ — памятник взводу автоматчиков; 6 — скульп
турная группа «Боец, рабочий, крестьянин»; 7 — площадки с 

трофейным оружием; 8 — траншеи; 9 — воронки

Большой заслугой авторов проекта является мак
симальное сохранение природных условий мест
ности. Дорога органически включена в композицию 
комплекса. В центральной части, перед монумен
том, она расширена и приподнята. Предусмотрена 

возможность установки здесь передвижной трибу
ны или грузовика для выступлений.

Одной из особенностей этого проекта является 
то, что вся композиция развивается горизонтально, 
тогда как во многих других проектах используются
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Поощрительная поемия. Архитекторы Р. Гвоздев, 
Г. Терентьева (СССР). Фасад перспектива, план, 

фрагмент
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вертикальные элементы. Высота бетонных глыб не 
превышает 30 м.

Вторые премии были присуждены за проекты, 
выполненные архитекторами Болгарии и Бразилии.

Проект архитекторов И. Светина и А. Даноджие- 
вой (Болгария) по своей композиции близок проек
ту польских архитекторов. Здесь также использу
ется морское пространство. Над поверхностью воды 
возвышаются бетонные вертикальные элементы раз
нообразной формы. Это — монумент. Неподалеку 
от моря на берегу расположено здание музея. 
Перед ним—прямоугольная мощеная площадь.

При одном и том же композиционном приеме 
этот проект отличается от проекта польских архи
текторов большей абстрактностью, отвлеченностью 
форм и образных характеристик. В нем не достиг
нута та цельность, единство образа и идеи, которая 
является главным достоинством проекта, отмечен
ного первой премией.

В отмеченном второй премией проекте группы 
бразильских архитекторов во главе с Убиражара 
Гилиоли и Фабио Пентеадо еще большая отвлечен
ность трактовки образа подчинена композиционной 
идее, которую авторы выразили в лаконичных над
писях на главных подрамниках проекта:

«Издали — это пейзаж».
«Вблизи — это монумент».
«Площадь — это народ».
Этими надписями архитекторы объясняют ту за

дачу, которую они поставили перед собой — до
биться неразрывного единства трех главных, пре
дусмотренных программой, частей памятного 
комплекса—между собой и с природным окруже
нием. Именно поэтому, видимо, они предлагают не
обычную форму самого монумента, форму, по их 
мнению, наиболее отвечающую характеру окружа
ющего ландшафта.

Громадный железобетонный «цветок» монумен
та достигает 40 м в высоту и 80 м в диаметре. 
Между его мощными наклонными опорами распо
лагается музей, заглубленный в землю. На шоссе 
организована автостанция. На площади с эксцент
рично расположенными круговыми мощеными до
рожками в их эпицентре находится небольшая 
круглая трибуна. Важными элементами общей про
странственной композиции комплекса являются 
очертания линии берега и проходящего по нему 
шоссе, направление которого архитекторы несколь
ко изменяют, чтобы организовать между ним и 
берегом площадь.

Третья премия присуждена за проект, выполнен
ный советскими архитекторами А. Алымовым, 
В. Масловым, М. Михайловым и скульпторами 
Л. Михайленком и В. Мелик-Акопяном (Ленинград). 
Как отмечали жюри и иностранная пресса, этот 

проект отличается строгим, почти классическим под
ходом авторов к решению композиционной задачи 
и архитектонической трактовке образа, хотя исполь
зуемые формы и конструкции вполне современны.

Круглая эспланада, диаметром около 170 м, 
частично замощена правильными квадратными пли
тами, образующими площадь с возвышающимися 
над ней тремя вертикальными пилонами высотой 
около 40 м (с трибуной у подножья). Силуэты вер
тикальных пилонов-обелисков воспринимаются на 
фоне горизонтально вытянутых каменных стелл с 
высеченными на них скульптурными изображения
ми. Между опорами, на которых покоятся стеллы, 
расположено круглое заглубленное в землю поме
щение музея. Композиция отличается богатством 
различных точек зрения на элементы комплекса, 
позволяющих воспринимать их различные, очень 
выразительные сочетания. Это является одним из 
главных достоинств данного проекта, который, тем 
не менее, уступает другим премированным проек
там в экономии и лаконичности средств выражения, 
а также в простоте осуществления.

Среди отмеченных поощрительными премия
ми—'Два проекта выполнены московскими архи
текторами.

Проект архитекторов Б. Виленского, И. Гунста 
и К. Пчельникова при участии архитекторов Л. Вер
ховского и Ю. Трифонова интересен как попытка 
создания обширной пространственной композиции. 
Ядром ее является круглый низкий барабан здания 
музея с трибуной наверху. Перед ним простирается 
вытянутая мощеная площадь. Справа от нее возвы
шается памятник павшим бойцам революционной 
армии Кубы. Когда колонны людей проходят по 
площади, они видят возвышающуюся над трибуна
ми скульптурную группу «Боец, рабочий, крестья
нин». Комплекс развивается дальше, охватывая все 
пространство берега до моря, на поверхности ко
торого видны силуэты военных кораблей, захвачен
ных у противника. Трофеи выставлены на отдельных 
площадках. Части комплекса связываются в единое 
целое длинными, изогнутыми в плане железобетон
ными стеллами.

В проекте архитекторов Р. Гвоздева и Г. Те
рентьевой главной и доминирующей частью явля
ется монумент Победы, представляющий собой как 
бы пять гигантских железобетонных «пальцев», 
между которыми видны черные силуэты раздавлен
ных вражеских самолетов. Памятник расположен на 
выдвинутой в море широкой платформе, использу
емой одновременно как площадь. Достоинствами 
этого проекта являются его выразительный, запо
минающийся силуэт, хорошо воспринимающийся и 
со стороны моря, а также прекрасное графическое 
выполнение.
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НОВАЯ КНИГА ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

С. ЗЕМЦОВ

Г~) числе капитальных трудов по истории русской 
архитектуры и градостроительства, вышедших из 

печати за последние годы, следует назвать и кни
гу В. В. Косточкина «Русское оборонное зодчество 
конца XIII—начала XVI веков»1. В книге подведены 
итоги научных исследований историков, искусство
ведов и археологов за длительный период време
ни. Кроме книги Ф. Ласковского «Материалы по 
истории инженерных сооружений в России», издан
ной сто лет назад, других капитальных трудов по 
этому вопросу выпущено не было.

Достоинство работы В. В. Косточкина в исклю
чительно добросовестном изучении источников. 
«Нижние этажи» почти каждой страницы занимают 
такой же объем, что и основной текст. На 280 стра
ницах текста сделано около 1000 ссылок и приме
чаний. Это даже утомляет читателя и затрудняет 
возможность следить за мыслью автора. В. В. Кос
точкин уже известен своими историческими иссле
дованиями и думается, что читатель в отдельных 
случаях доверился бы его авторитету без указаний 
на тот или другой источник.

Внимательное изучение памятников в натуре, 
проведенное В. В. Косточкиным, делает книгу осо
бенно ценной. Это дало возможность по-новому 
систематизировать весь собранный материал.

Во введении кратко изложены сведения о рус
ском крепостном зодчестве до монгольского на
шествия. В первой главе «Общая картина оборо
нительного строительства» автор показывает, что 
возведение оборонительных сооружений приобрело 
большой размах еще в период феодальной разд
робленности (опорные пункты пограничной защит
ной полосы). В процессе централизации русского 
государства эти сооружения превращаются во внут
ренние крепости, которые служили для защиты на
селения от врагов в случае прорыва пограничных 
рубежей.

На анализе отдельных памятников автор вскры

1 В. В. Косточкин. Русское оборонное зодчество конца 
XIII — начала XVI веков. Изд-во Акад, наук СССР, Москва, 
1962, стр. 286.

вает сущность мастерства их строителей, которые, 
используя стратегические преимущества природно
го окружения, умели так расположить сооружение, 
что все неровности рельефа, водные преграды, ле
са, болота способствовали усилению обороноспособ
ности крепости. Особенно подробно В. В. Косточ
кин останавливается на северо-западном оборони
тельном строительстве, исчерпав в границах своей 
темы почти все имеющиеся сведения о крепост
ном зодчестве Новгорода, Пскова и их земель.

Однако в этой главе, посвященной общей кар
тине оборонительного строительства Древней Руси, 
автор не указывает особых причин, породивших на
циональные, типично русские формы оборонного 
зодчества. Так, во введении В. Косточкин отказался 
от анализа планировочной структуры русских горо
дов, во многом определявшей и характер оборон
ных сооружений. Приводя известное определение 
Ф. Ласковского, что «...городом называется всякое 
жилое место, окруженное для его обеспечения от 
неприятельских нападений земляным валом, дере
вянной венчатой стеной или каменной оградой», ав
тор ограничивается «...изучением архитектуры толь
ко «внешних» оболочек городов, без которых они 
не были бы городами» (стр. 25).

Тесная взаимосвязь планировочной структуры 
русского города с его укреплениями порождена оп
ределенными социальными условиями, отличаю
щимися от тех, которые в тот же период сложи
лись, скажем, в Западной Европе. Не вдаваясь в 
подробности, автору следовало хотя бы указать на 
эту взаимосвязь. На стр. 266, анализируя располо
жение въездных ворот, В. В. Косточкин пишет, что 
«...между въездами в крепость и планировкой го
рода всегда существовала теснейшая взаимосвязь. 
С одной стороны, въезды оборонительных сооруже
ний намечали основу городской уличной сети, т. е. 
направление главных улиц, а с другой — главные 
улицы заранее предопределяли расположение про
ездов в новом оборонительном поясе города, со
здание которого всегда обусловливалось его об
щим ростом и территориальным расширением». Но 
взаимосвязь структуры города и его оборонных
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Сооружений, вскользь отмеченная автором в этом 
примере, на самом деле была значительно глубже 
и породила такую специфическую, неизвестную в 
западноевропейской практике форму оборонного 
зодчества, как «кремль».

Вторая глава книги посвящена объемно-планиро
вочной структуре оборонительных сооружений. 
В ней подробно анализируются их основные типы: 
крепости с одной башней; с башнями на одной сто
роне; с башнями на всех сторонах, а также появле
ние так называемой «регулярной» крепости. В этой 
же главе подробно разобраны причины, повлияв
шие на изменения конфигурации и вооруженности 
русских крепостей

При анализе «регулярных» крепостных сооруже
ний В. В. Косточкин несколько односторонне объяс
няет причины расстановки башен по всему пери
метру стен. Этот прием нельзя связывать только с 
величиной пространства, поражаемого артиллерий
ским огнем. Ведь башни являются конструктивными 
опорными элементами и их расстановка зависит 
также от длины и ширины прясла стены, что в свою 
очередь обусловлено конкретными условиями: поч
вой, глубиной залегания фундамента и т. д. В свою 
очередь, конструктивное решение башен определя
ло и архитектурно-пространственную композицию 
всего крепостного ансамбля, его силуэт и т. д.

В. В. Косточкин правильно указывает, что в кон
це XV в. возникновение «регулярных» прямоуголь
ных в плане крепостей не исключало из практики 
того времени строительства полигональных крепост
ных сооружений и кремлей; об этом свидетель
ствуют Нижегородский, Коломенский и другие 
кремли. Но нельзя полностью согласиться с дан
ной им оценкой архитектурных качеств крепостей 
нового типа.

«Регулярные» крепости не вписываются в при
роду, а противопоставляются природе и окружа
ющему пространству. При этом была утрачена та 
живописность композиции, которая типична для 
сооружений русского средневековья. В России 
XVII в. на сибирской пограничной полосе строи
лись так называемые «фигурные» крепости в виде 
треугольников или прямоугольников в плане, что 
никак не было связано с конкретными условиями 
участка.

В таких «регулярных» крепостях, как, например, 
Тульский кремль, исчезает и основная черта плани

ровки русского города — его живописность, связь 
с природой. Правда, возникает другое качество — 
«скульптурность», — о чем говорит В. Косточкин. 
Но едва ли оно компенсировало красоту свободной 
планировки, характерную для предыдущего этапа 
развития русских крепостных сооружений. Надо от
метить, что автор не дает четкого определения та
ких терминов, как «кремль», «замок», «крепость», 
во многих случаях придает им почти одинаковое 
значение. Четкое определение этих терминов, за 
которыми кроются не только различные функции, 
но и разная социальная природа, облегчило бы ре
шение целого ряда проблем истории русских горо
дов.

В следующей, третьей, главе книги описываются 
составные части оборонительных сооружений. На 
основе обширного литературного материала и про
изведенных самим автором обмеров подробно из
ложена история развития техники возведения стен 
и башен (деревянных, каменных, кирпичных). В спе
циальном разделе этой главы освещены способы 
оштукатуривания и окраски крепостных сооруже
ний. Подробно описываются элементы декора от
дельных частей стен, анализируются их пропорции.

Приходится сожалеть, что в разделе о крепост
ных башнях автор отказался от их архитектурного 
анализа, ограничившись подробным археологичес
ким описанием отдельных элементов, составляю
щих оборонное сооружение. И в разделе, посвя
щенном крепостным въездам, следовало бы срав
нить структуру «захаба» — типично русской формы 
защиты въездных ворот—с «барбаканами» запад
ноевропейских сооружений, более уязвимыми при 
осаде и более сложными в возведении. В заклю
чительной части этой главы не дано общей картины 
развития крепостных сооружений.

К достоинствам книги следует отнести богатст
во иллюстративного материала, включающего не 
только фотографии и воспроизведения с подлинных 
чертежей, но и большое количество обмерных 
чертежей, выполненных самим автором.

Труд В. В. Косточюина является ценным вкладом 
в историю архитектуры и культуры нашей Родины. 
Исключительная добросовестность обработки исто
рического материала, большая практическая иссле
довательская работа, проделанная автором, позво
ляют поставить его книгу в ряд источников, которы
ми всегда будут пользоваться специалисты.
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